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Накануне Праздника Победы 
стихи У входа в парк Победы, на проспекте 

имени И. В. Сталина, стоят шесть отлитых 

У 

Н А Б А Р Е Л Ь Е Ф А Х из бронзы барельефов. Оии посвящены тру' 
ду и победе советского народа в Отечест-

венной войне и городам-героям. Сделаны барельефы молодыми 
скульпторами, выпускниками Высшего художественно-промыш-
ленного училища имени В. Мухиной, при участии архитектора 
В. Кирхоглани. 

Постаменты барельефов решили украсить стихотворными надпи-
сями. Скульпторы обратились в комиссию по военно-художествен-
ной литературе местного отделения ССП. Составление надписей 
было поручено группе поэтов. Вот одно из четверостиший, пред-
ложенных ими для барельефа, посвященного Победе: 

Мы победили тем, что мы едины. 
Мы вновь идем уверенно вперед: 
Путем побед нас партия ведет. 
Мы с ней сильны и с ней непобедимы! 

А вот стихи для барельефа, посвященного людям труда: 

Они для битв оружие ковали, 
Так пусть же сохранятся навсегда 
В сердцах людей, в граните и в металле 
Черты героев армии труда. 

Остальные четыре четверостишия посвящены городам-героям— 
Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и 'Одессе. 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). 
О 

В С Т А Л И Н Г Р А Д Е В северной части Сталинграда возвы-
— — •••• шается Мамаев курган. Мамаев курган во-
шел в историю, как место ожесточенных боев осенью 1942 года. 

С тех пор минуло около двенадцати лет. 
С Мамаева кургана • хорошо видны окрестности Сталинграда. 

Поднялся из руин, похорошел за послевоенные годы великий 
город. Куда ни кинешь взгляд, — повсюду дымящиеся трубы 
восстановленных заводов, красивые многоэтажные жилые и адми-
нистративные здания, зеленеют парки и сады. Лишь у самого 
берега Волги сохранилось одно высокое кирпичное здание, тя-
жело израненное минами и снарядами. Это исторический заповед-
ник, памятник великого сражения. 

Сталинградцы отмечают Праздник Победы под лозунгами: «Мир 
миру!», «Все силы на укрепление мира!». На предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях проходят беседы и доклады, 
посвященные этой знаменательной дате. В библиотеках города 
и области проводятся читательские конференции по книгам, в 
которых описываются события Отечественной войны. 

Оживленно в эти дни на Мамаевом кургане. Памятное место 
посещают учащиеся, рабочие, зарубежные гости Сталинграда. 
Девятого мая здесь зажжется пионерский костер, посвященный 
Празднику Победы. 

У подножья Мамаева кургана будет разбит большой городской 
Парк культуры и отдыха. 

СТАЛИНГРАД. (Наш корр.) 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI 

НА ПЕРЕДНЕМ 

КРАЕ 

9 мая 1945 года, когда заместитель ко-
мандира танкового батальона капитан 
Г. Мирончук вместе с однополчанами отме-
чал Праздник Победы, Николаю Бевзушен 

ко и Сергею Кириленко было всего лишь по 15 лет. А сегодня и 
Николай и Сергей отмечают Праздник Победы наряду с ветера-
нами Великой Отечественной войны почти как равные. Они от-
служили уже действительную службу в Советской Армии и прош-
лой осенью были уволены в запас. Сейчас они работают в 
Первой Макаровской МТС: капитан запаса Г. Мирончук — дирек-
тором, бывший командир танка, старший сержант запаса Н. Бев-
зушенко — участковым механиком, бывший минер, сержант за-
паса С. Кириленко — слесарем. 

Немало людей, работающих в Макаровской МТС, до сих пор 
носят военную форму, только без погон и звездочек. Это быв-
шие фронтовики, прошедшие нелегкий путь от июня 1941 года 
до Праздника Победы, и молодые ребята, отслужившие свой 
срок в армии и продолжающие ныне «действительную служ-
оу» в сельском хозяйстве. Служба в армии не прошла для них 
даром. В 1950 году Виталий Зубар был простым ездовым в кол-
холе. В армии он закончил курсы водителей, вступил в комсомол,— 
и уже на третий день после увольнения в запас начал работать 
в Макаровской МТС шофером. После возвращения из армии сол-
дат бронетанковых войск Сергей Бобок начал работать здесь 
трактористом, сержант авиации Владимир Соломенко радиотех-
ником, младший сержант Лев Бестужев — автомехаником. 

Из пятисот работников Макаровской МТС около трехсот слу-
жили в Советской Армии. Праздник Победы встречают они на пе-
реднем крае трудового фронта. 

Первая Макаровская МТС, 
Макаровский район. 
Киевская область. (Наш корр.) 

Защитники Одессы в годы Отечественной 
войны обессмертили себя самоотверженны-
ми подвигами. Труженики Одессы в мир-
ные дни умножают славу города-героя от-

огни 
ОДЕССЫ 

личной работой. Станки высокой точности, холодильные машины, 
самоходные краны, консерпы, мебель, самые различные механиз-
мы. оборудование выпускают одесские фабрики и заводы. 

Более тридцати тысяч студентов занимается в вузах и технику-
мах Одессы; вместе со своими советскими друзьями учится мо-
лодежь стран народной демократии. Успешно овладевают знания-
ми поляк Андрей Гловацкий, чех Александр Госман, албанец Суб-
хи Дедей и многие другие. „ 

Гастроли в честь воссоединения Украины с Россией вчеоа начал 
в Одессе Сталинградский догматический театр имени Горького. 
В Сталинграде выступает Одесский драматический театр имени 
Октябрьской революции. Демонстрация творческих достижений 
театральных коллективов городов-героев явилась одним из многих 
свидетельств дружбы двух великих народов... 

Далеко светят огни Одессы, за много миль видят их в море ко-
рабли. Город-герой живет мирной трудовой жизнью. 

ОДЕССА. (По телеграфу) 
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I. 

Первый вечер декады 
КПЕВ. (Наш корр.). Торжественным вечером открылась в 

Киеве декада русской литературы и искусства, посвященная 
300-летию воссоединения Украины с Россией. 

Словом привета дорогим гостям открыл встречу председатель 
правления Союза советских писателей Украины Мпкола Бажан. 

— Декада русской литературы в Киеве, — сказал он, яв-
ляется светлым праздником нашей любви п благодарности вели-
кому русскому пароду, с его неисчерпаемым богатством культу-
ры, благотворное влияние которой всегда помогало п помогает 
разлитию культуры украинского народа и всех народов вашей 
страны. Это влияние стало еще более глубоким и благотворным 
в условиях могучего содружества социалистических наций, в 
условиях советского государственного строя. 

Со вступительным словом выступил первый секретарь прав-
лепия Союза советских писателей СССР А. Сурков. Оп говорил 
об общности русской и украинской культуры, взаимосвязи ли-
тератур двух братских народов. В заключение А. Сур-
ков па украинском языке провозгласил здравицу в честь 
великого советского народа, в честь дружбы народов, Комму-
нистической партии, горячо любимой советской Родины. 

Со сцены театра имени'Леси Украинки выступили с приветст-
венными речами и чтением своих произведений К. Симонов, 
Н. Тихонов, М. Исаковский, Б. Полевой, С. Щипачев, С. Анто-
нов, С. Кирсанов, В. Кетлинская, А. Безымепский, С. Смирнов, 
К. Ваншенкин. Перед собравшимися прозвучали и стихи воен-
ных лет, когда в одном боевом строю сражались представители 
братских народов Советского Союза, и писательские впечатле-
ния, думы о вчерашнем и сегодняшнем днях, мечты о будущем. 

Литераторов сменяют мастера искусств. Отрывок из поамн 
В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» пропитал заслужен-
ный артист РСФСР С. Балашов. С успехом выступали лауреа-
ты международных конкурсов — скрипачка Н. Школьникова и 
пианист Е. Малинип. Большой театр СССР был представлен в 
атом концерте певцами — пародными артистами СССР И. Коз-
ловским, М. Рейзеном, народной артисткой РСФСР И. Шниллер, 
заслуженной артисткой РСФСР В. Фирсовой и мастерами бале-
т а — народной артисткой СССР 0 . Лепешинской и заслуженным 
артистом РСФСР и УССР В. Преображенским. Изяществом п лег-
костью веяло от выступлений самых молодых участников кон-
церта — учеников Московского хореографического училища Эл-
лы Бричкиной п Владимира Голубика. Большим мастерством и 
высокой исполнительской культурой были отмечены выступле-
ния замечательных хоровых и танцевальных коллективов. Го-
сударственного русского народного хора имени Пятницкого и 
Краснознаменного имени А. В. Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. В числе исполненных ими произведе-
ний были украинские песни. Ансамбль имени А. В. Александ-
рова впервые показал специально приготовленную к празднест-
вам 300-летия воссоединения Украины с Россией танцевальную 
картину «Праздник великой дружбы» . 

Выступления участников концерта, которым открылась де-
када русского искусства и литературы в Киеве, были тепло 
встречены общественностью столицы Украины. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА А К Ъ А 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ^ / % Г 1 И / % , 

№ 55 (3239) Суббота, 8 мая 1954 г. Цена 40 кои. 

Образ непобедимого народа 
Есть дни, полные глубокого смысла и 

значения, память о которых никогда не 
изгладится в народе. Таков незабываемый 
день 9 мая — великий Праздник Победы, 
одержанной Советской державой над тем-
ными силами фашизма. Каждый совет-
ский человек с волнением вспоминает день 
окончания Великой Отечественной войны 
за свободу и независимость нашей Роди-
ны. В памяти героев фронта и тыла — 
воинов, прошедших по трудным фронто-
вым дорогам, женшип, перенесших на 
своих плечах тяготы войны, детей, выдер-
жавших первые недетские испытания, — 
встают незабываемые эпизоды военных 
лет. И сейчас, спустя девять лет после 
Великой Отечественной войны, с осо-
бенным волнением раскрываешь страни-
цы книг, отразивших ее героические со-
бытия и запечатлевших образы ее героев. 

Трудно переоценить заслугу нашей ли-
тературы в деле приобщения народа 
к титанической борьбе Советской Ар-
мии на тысячеверстном фронте. Прежде 
чем повести за собой читателя, литература 
наша сама прошла по всем дорогам войны. 
Взять хотя бы Сталинградскую эпопею. 
Разве подлинный образ ее, запечатленный 
в нашей памяти и сердце, предстал нам не 
со страниц книг наших писателей-фронто-
виков? Разве не литература наша неустан-
но комментировала «живыми образами» 
деловую, лаконическую прозу Информбюро, 
позволив нам день за днем, час за часом 
с душевным трепетом следить за живым 
ходом победоносной борьбы героев Сталин-
града? И надо ли говорить о воспитательно-
патриотическом значении этого писатель 
ского, художнического труда, равно для 
тыла и для фронта? 

Это своеобразная особенность именно 
нашей, советской художественной литера-
туры. Такого массового похода литерату-
р ы — всей литературы великой страны^ 
на поля битв не знала история войн. 
«Военный корреспондент» буржуазной га 
зеты, этот, за редким исключением, 
прожженный журналист , ловец новостей 
пронырливый завсегдатай штабов, стре-
мящийся первым урвать для своей редак-
ции последнюю кровавую сенсацию,— 
явление глубоко чуждое и враждебное 
трудовому народу. Советские писатели и 
журналисты были тружениками войны, 
они делили с Советской Армией ее боевую 
страду, они жили заодно с вооруженным 
народом, сражались с врагом и винтов-
кой и оружием пера. Да и могло ли бьггь 
иначе? Ведь наша литература — плоть от 
плоти народной. 

В патриотический поход нашей литера-
туры вступили писатели всех поколе-
ний, всех народов Советского Союза: все 
литературные жанры поступили па воору-
жение народа в великой исторической 
борьбе. Недавно Военнздат выпустил в 
двух томах примечательный сборник «Со-
ветский военный рассказ» . Это, конечно, 
счастливая мысль: собрать воедино луч-
шие советские рассказы на военную тему, 
еще раз обпародовать бесцепное богатство, 
скопленное нашей художественной литера-
турой за три десятилетия, и прежде и 
важнее всего за годы Великой Отечествен-
ной войны. В двух полновесных томах 
представлены десятки авторов: своеоб-
разие и сила советского военного рас-
сказа выступают здесь с неоспори-
мой убедительностью. Лишь малая часть 
написанного во время войны вошла 
в объемистый сборник, но и этого доста-
точно, чтобы составить представление о 
размахе работы советских писателей. Здесь 
мы видим и писателей старшего поколе-
ния, таких, как А. Толстой, А. Повиков-

ПОДНИМЕМСЯ на гору Петржин, 
господствующую над Прагой, 
на самую вершину ее, где 

играет детвора, звенит птичий щебет 
в кустах, где цветут кущи алых тюль-
панов, и посмотрим вдаль. Уже встало 
из-за увалов солнце, и в л уч а х его — 
весь город. Вольно раскинулся он на 
грядах холмов и словно стремится в 
неоглядную ширь, вздымаясь с волны 
на волну. Свою столицу народ назвал 
Золотой и Стобашонной. И подлинно, 
хороша Прага. 

Если весна ранняя, то в это время 
уже благоухает сирень. Так было де-
вять лет назад, в незабываемый для 
Праги день. 

Вот он внизу под нами — первый 
советский танк, вступивший в Прагу 
9 мая 1 9 4 5 года. Кажется, шагнешь 
с Петржина—и ступишь на площадь к 
постаменту, на котором навек водру-
жен этот танк, принадлежащий слав-
ной армии, которая спасла красавицу 
Прагу от фашистских злодеев. И на-
вечно вырезаны на постаменте имена 
героев — советских танкистов, пав-
ших здесь во имя мира, во имя цвете-
ния жизни. 

С того дня, когда пражане обнима-
ли освободителей, бросая сирень на го-
рячую броню танков, вошли в обычай 
массовые народные гулянья . На Вац-
лавскую площадь, в центре столицы, 
где величавое здание Национального 
музея, в праздничный день 9 мая вый-
дут десятки тысяч пражан, загремит 
на эстрадах музыка, выступят арти-
сты комедийного жанра, столь попу-
лярного здесь, будут танцы па мосто-
вой. Малыши — и х по праздникам 
одевают в цветные национальные ко-
стюмы — будут водить хороводы, 
пионеры окружат группу взрослых, 
сомкнут кольцо и потребуют: «Спой-
те, а то не выпустим» , и запоют все 
вместе — ребята и их пленники. 

Слесарь Станислав Шика к трам-

Прибой, П. Павленко, И. Эренбург, Б. Ти-
хонов, Ф. Гладков, Вл. Бахметьев, К. Пау-
стовский, Б. Лавренев, Вс. Иванов, В. Ка-
таев, Л. Соболев, В. Инбер, и молодых ли-
тераторов, сделавших во время войны свои 
первые шаги в литературе, как С. Антонов, 
Г. Николаева, Е. Воробьев, Вс. Кочетов... 
Здесь мы видим рассказы, написанные 
представителями многих братских литера-
т у р , — Вилиса Лациса, Аугуста Якобсона, 
Абдурхмана Абсалямова, Мнхася Лынь-
кова, Андрея Головко, Юрия Яновского, 
Олеся Гончара, Нетраса Пвирки, Арвида 
Григулиса, Антанаса Венцловы. 

Отечественная воина с небывалой щед-
ростью раскрыла перед нашими писателя-
ми духовные сокровища, накопленные на-
родом за века исторического развития, и, 
в особенности, за десятилетия, когда народ 
сознательно и последовательно созидал и 
укреплял свое социалистическое государ-
ство. Бесценный опыт, приобретенный на-
ми за годы Отечественном войны, еще дол-
го и долго будет питать «живой водой» 
нашу литературу , если только сами мы, 
писатели, удержимся на тон высоте, на 
какую подняло нас наше славное время... 

Когда п р о чи т а ешь—ра с с к а з за расска-
з о м — оба тома сборника, то убеждаешься 
с полной очевидностью: есть глубокая за-
кономерность в том, что именно мы, совет-
ские люди, спасли Европу и весь мир от 
германского фашизма. Как раз это и есть 
внутренняя тема каждого рассказа. 

В этом — как бы силон художественного 
предвидения — убеждает давний, еще до-
военный рассказ Сергея Диковского, та-
лантливого, безвременно умершего писате-
л я , — «Комендант птичьего острова». Со-
ветский юноша, военный моряк, самым 
естественным образом,— в рассказе нет ни 
малейшей н а т яжки ,— попп 1ает в необы-

нублику от злобного натиска четырнадца-
ти вражеских держав. Здесь мы видим рас-
сказы бессменного корреспондента «Прав-
ды» А. Серафимовича, участника дальне-
восточной партизанской борьбы А. Фадее-
ва, юного бойца Аркадия Гайдара, ко-
миссара Чапаевской дивизии Дмитрия 
Фурманова, славного воина Владимира 
Ставского, смелого моряка Всеволода Виш-
невского, писателей, пришедших в лите-
ратуру в первые годы революции, как 
М. Шолохов... 

Да, не случайно выиграли мы войну. Мы 
обязаны этим нашей исторической биогра-
фии, той великой школе воспитания, кото-
рую прошли после Октября. Это историче-
ский путь не только народа в целом, но и 
каждого отдельного советского человека. 
Именно поэтому так глубок и многогранен 
его характер. Постижение, раскрытие этой 
глубины — всякий раз, в каждом отдель-
ном герое, по-новому — т а к о в а задача пи-
сателя, ищущего в частном — общее, в ка-
жущейся случайности — типическое. 

Советские писатели обучались «военной 
теме» на фронте, под огнем, н это оказа-
лось отличным «методом» обучения. Прав-
да, в нашей литературе и до Отечествен-
ной войны имелся сильный «оборонный» 
отряд, но сложность современной войны, 
реальную напряженность боя многие пи-
сатели еще тогда не представляли. П если 
иные рассказы сборника можно упрекнуть 
в поверхностности, в художественной сла-
бости. то в незнании «военной темы», в 
неумении передать обстановку, в обходе 
действительных трудностей упрекнуть их 
авторов нельзя. 

Характерная, разительная черта совет-
ского военного рассказа и всей нашей 
военно-художественной литературы — 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТАРЫЕ КОМПЛЕКТЫ..; 

чайное положение: он один против семи.
 д т о

 величайшая любовь к людям, подлин-
врагов. на пустынном острове. Стоит ему 1 „
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 желает мириться с тем, 
Но главное, тем самым преступит он св"п ,
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п е , сложное, величавое созре-

воинский долг. И он выходит победителем 
из этого чудовищного единоборства с го-
лодом, с бессоньем, с врагами, следящими 
за каждым его движением. 

Он отнюдь не чудо-богатырь, этот непри-
метный ранее «уч'еник моториста» Коси-
цнн. Просто случилось так. что жизнь, 
Родина предъявили к нему, рядовому со-
ветскому гражданину, высокие требова-
ния, и тогда обнаружилось, какого высо-
кого он чекана, какой сильной и емкой 
дупги человек. 

Таковы и героп ряда других рассказов— 
отважные советские патриоты, посвятпв-

вание человеческого существа внезапно 
прерывается коротким, тупым ударом, 
бессмысленно уничтожающим самое пре-
красное, что только есть на земле. 
Вот почему в каждом рассказе сбор-
ника звучит этот лейтмотив: мы 
бьем, беспощадно бьем врага, дерзнувшего 
посягнуть на нашу Родину, и будем бить 
впредь ,— но наша цель: убить самую вой-
ну, сделать ее невозможной на земле. Это 
не декларация, это самое существо нашей 
военно-художественной литературы. П 
когда дочитываешь последнюю страницу 
этой книги о войне, невольно говоришь ее-

пше всю свою жизнь укреплению и возве-1 бе: я прочел г.туооко человечную книгу. . . 
личению любимой Родины. 

Такова девушка-партизанка из чудес-
ного рассказа Твардовского «Костяк Было 
бы тщетно передавать содерж.•шпе этого 
рассказа, полного редкой поэтической пре-
лести. Его надо прочитать : в нем каждая 
фраза весома, как драгоценная стихотвор-
ная строка. 

Таковы и три солдата из одноименного 

Как жаль, что наши литературоведы не 
уделяют почти никакого внимания инте-
реснейшему вопросу об особенностях на-
шей военно-художественной литературы, 
ее резкому ОТЛИЧИЮ от буржуазной лите-
ратуры Запада и Америки! 

Нельзя сказать, что вое рассказы сбор-
ника «Советский военный рассказ» 
отобраны удачно. Есть рассказы, уже от-
жившие свою жизнь на страницах газет и 

рассказа Андрея Платонова. Попав в труд- журналов, и не к чему было их воскре-
ное, смертельно-опасное положение, они | шать. Есть и очерки со всеми характер-
но теряются, напротив, они находят новую | ными особенностями, присущими этому 
силу в себе, и побеждают врага . I жанру, и не к чему было называть их рас-

сказами. По большинство рассказов живет 
на страницах сборника новой, полнокров-
ной жизнью, они не только не утра-

Читал военные рассказы, отчетливо 
ощущаешь преемственность героических 
традиций Советской Армии и советского 
народа. Если во втором томе перет нами 
раскрываются эпизоды Великой Отечест-
венной войны, то в первом томе мы с вол-
нением обращаемся к далеким, но пезао-
венным событиям войны гражданской. 
Здесь встречаем мы имена писателей, ко-
торые в те давние славные годы шли с 
винтовкой в руках защищать молодую рес-1 

тили своей силы, но время сообщило им ка-
к-т-то новое, дополнительное качество... 

II читатель с волнением вглядывается в 
тот знакомый образ, который создан уси-
лиями многих советских писателей,—пат-
риотический образ великого непобедимого 
народа. 

Ю. НАГИБИН 

" Г ж у р н а л 

[еневского
 0

 б а о д а е в с к о м . 

В одной злободневной французской 
ч ^ С Щ 1 ^ у / пьеске в списке действующих лиц значит-

ся некий император Бирюлька. 
— Император Бирюлька?! — подивится 

читатель.— Да в каком государстве он правит, на каком троне 
сидит? Впрочем, читатель, наверное, тут же догадался: речь идет 
0 марионеточном «императоре» Бао Дае и его эфемерном «госу-
дарстве»... 

Если поверить напыщенному заявлению одного из его минист-
ров, сделанному б мая этого года в Женеве, его величество Бао 
Дай «является воплощением Вьетнама», а последний, в свою оче-
редь, — независимой страной, выступающей на равной ноге с дру-
гими государствами в международных делах. 

Конечно, чего проще, — заявлять на словах о независимости 
баодаевского «государства». Но, во-первых, все-то «государст-
во» — это какие-нибудь десять процентов территории Вьетнама. 
Во-вторых, даже эти десять процентов территории полностью ок-
купированы французскими войсками. В-третьих... Впрочем, будем 
говорить по порядку. 

Когда после второй мировой войны французские колонизаторы 
извлекли Бао Дая из политического небытия и посадили на трон, 
они потребовали от него не благодарности — беспрекословного по-
виновения. Бумажная корона и картонный скипетр сделались 
символами его призрачной власти. Называть его стали по-разно-
му: то «его величеством», то «главой государства». Существо де-
ла от этого, однако, не менялось: усидеть во Вьетнаме без под-
держки иностранных штыков он не мог. 

В последние дни «государство» Бао Дая фигурирует в списке 
участников проектируемого американской дипломатией «пакта для 
Юго-Восточной Азии». Вот почему западная дипломатия и под-
чиняющаяся ее приказам пресса из кожи лезут, пытаясь изобра-
зить баодаевский Вьетнам вполне полноправным «партнером». Но 
кому же не известно, что баодаевский Вьетнам контролируется 
властями, находящимися в прямой зависимости от колониальных 
держав? 

На этот счет в буржуазной прессе на Западе и год, и два, и три 
года назад появлялись статьи, в общих чертах, да и в деталях, 
рисовавшие карикатурную «независимость» Бао Дая. 

Сейчас кое-кому на Западе об этом вспоминать не очень-то вы-
годно. Но недаром говорится: что написано пером, того не выру-
бишь топором, — в комплектах газет и журналов подобные при-
знания сохранились. К ним, на наш взгляд, относится статья, 
опубликованная буржуазным английским журналом «Твентис сен-
чури» в июле 1952 года. Мы разыскали этот номер журнала и 
прочитали помещенную в нем статью. Она называется «Франция 
и Вьетнам». Ее автор — некий Деррик Сингтон. 

Коснувшись маневров французских колониальных властей, вы-
разившихся в предоставлении «независимости» Бао Даю, Сингтон 
уже в третьем абзаце своей статьи делает следующее ценное при-
знание: «Независимость в рамках Французского союза» была 
предложена Бао Даю. Но сейчас большинство вьетнамских нацио-
налистов считает, что эта формула — пустые слова, которые упо-
требляются, чтобы замаскировать сохранение колониального 
статуса». 

Далее автор задает вопрос: «Насколько оправдано такое пред-
положение?» Оказывается, на все сто процентов. Это видно из 
дальнейшего описания: «Действительными господами в деревнях 
Индо-Кнтая, используемых в качестве военных баз, являются 

|
 французские командиры, квартирмейстеры и адъютанты. А за ли-

нией фронта широко разветвленная сеть французской полиции 
безопасности является настоящей высшей властью, опирающейся 
на французскую армию... Как в экономической, так и в военной 
области печальная действительность существующих во Вьетнаме 
условий превращает в пустое притворство такие слова, как «парт-
неры», «равенство» и «независимость»... 

Как видим, о положении дел в баодаевском Вьетнаме англий-
ский журнал писал, не стесняясь и довольно откровенно: «Поли-
тический д\'.к во Вьетнаме определяется в настоящее время боль-
ше всего тем фактом, что «национальные вожди», возглавляемые 
Бао Даем, не внушают уверенности в том, что они в состоянии 
добиться реальной независимости... (Бао Дай и его клика не ста-
вили и не ставят себе такой задачи.— Лит.). Большинство из них 
принадлежит к кругу кохинхинских чиновников, которые до вой-
ны были весьма тесно связаны с колониальным французским пра-
вительством... Уничтожить старые укоренившиеся привычки 
французских администраторов в Сайгоне оказалось слишком 
трудно; даже после предоставления «независимости» французы 
настаивают на том, чтобы списки министров предварительно пре-
доставлялись им на просмотр, в результате в правительство по-
падают только люди, которые считались бы «благонадежными» 
в период расцвета колониального владычества». 

В стат:>е приводится характеристика одного ич членов баодаев-
ской клики — тогдашнего «премьер-министра» Нгуен Ван Тама: 
«Двадцать лет тому назад он был начальником провинции во 
французской колониальной администрации и руководил подавле-
нием восстаний своих соотечественников в Кохинхине в 1930 я 
1940 гг... он представляет собой прежде всего и главным образом 
полицейского чиновника, прошедшего французскую выучку и до-
статочно беспощадного; за последнее время его имя связывали с 
подавлением профсоюзов и приписывали ему беззастенчивое при-
менение методов «третьей степени»... В Индо-Китае часто задают 
себе вопрос, использует ли он свою власть на что-нибудь иное, 

! кроме полного превращения Вьетнама в полицейское госу-
1 дарство». 
| А что изменилось с тех пор? Появились всего лишь новые фи-
I говые листочки, демонстрирующие «независимость» Бао Дая и 

маскирующие продолжение колониальной кабалы. Да в отличие 
от тогдашнего, нынешний «премьер-министр» — принц Буу Лок— 
имеет в своей биографии такой много говорящий штрих: по сооб-
щению демократического вьетнамского радио, в голы второй ми-

| рорпй войны, находясь во Франции, он «сотрудничал» с ггетэнов-
| ским режимом в Виши, а позднее работал диктором на радио-
станции у немецко-фашистских оккупантов... 

В разное время Бао Даем играли разные хозяева: сначала 
французские колонизаторы, теперь — все больше американские 

; дипломаты. Не случайно поэтому в день открытия Женевского 
совещания французская газета «Монд» писала о «равнении Бао 

I Дая на позицию ПН \ •. В конечном счете, подчеркивал автор пе-
| редовой статьи в «.Монд», это приведет его в один ряд с Чан 

Каб-шн и Ли Сын Маном. Подходящая компания! И роль Бао 
Д но отводится такая же, что и Ли Сын Ману: воинственностью 

! и «непримиримостью» всячески тормозить урегулирование индо-
1 китайского вопроса н ставить палки в колеса на пути всех уси-

лии миролюбивых держав в этом направлении. 
, ЛИТЕРАТОР 

ПраЖская весна 
ванный кондуктор Людвиг Витек 
вспомнят за кружкой пива прошлое. 

— Я первый увидел тот первый 
т а н к . — с к а ж е т кондуктор. 

— А я еще раньше заметил совет-
ские ракеты. Помнишь, мы были на 
баррикаде... 

Вагоны, набитые камнем, прегра-
ждали тогда шоссе у Праги. И защи-
щали эту баррикаду люди из близле-
жащего трамвайного парка—горсточ-
ка патриотов. И вдруг пришла по-
мощь! Пришли советские друзья ! 

На том месте у шоссе стоит камен-
ный обелиск. Раньше здесь была го-
родская черта, но с тех пор Прага вы-
росла, и вдоль шоссе имени маршала 
Конева на запад тянутся ряды новых 
жилых домов, гудят краны, подающие 
строителям кирпич. 

— Никогда так но строилась, не 
хорошела наша Прага, как т е п е р ь , — 
сказал мне кондуктор Витек. — Я-то 
знаю ее, — сколько лет езжу. 

Его дочь Кветуша стала учительни-
цей, сын Яроиир кончает техникум, 
сдаст этой весной последние экзаме-
ны. Но отец не думает оставлять рабо-
ту , трудится по-ударному и не пере-
стает любоваться своей родной Пра-
гой. 

Отсюда, с горы Петржин, виден его 
маршрут. Трамвай идет сперва по 
шоссе имени маршала Конева, мимо 
Стржешовиц — района вилл, ныне 
принадлежащих труженикам, затем 
проходит невдалеке от стройки высот-
ного дома. Спустившись к Влтаве, 
трамвай идет по новому мосту имени 
Яна Шпермы, героя борьбы против 
гитлеровской оккупации, и входит и 
центр столицы. Вагоны катятся мимо 
нарядных магазинов, бесчисленных 
ресторанов « кафе, мимо выставок, 

которым в Праге нет числа, мимо но-
вых скверов, вдоль шпалер лип, топо-
лей, цветущих кустов «Золотого дож-
дя», огибают гору Витков, увенчанную 
памятником Национального освобож-
дения с мавзолеем Клемента Готваль-
да и конной статуей Яна Жпжки. 

А вот и рабочие районы восточной 
и южной Праги. 

Как изменилась эта окраина! Не-
далеко от славной баррикады, описан-
ной Яном Дрдой. «немой баррикады», 
где борцы стояли паеморть, на тех 
местах, где гитлеровцы гнали жен-
шин и детей перед своими атакую-
щими «пантерами» и «тиграми». — 
новые дома, целый район. Еще не-
давно между Панкрацом и Пололи был 
обширный пустырь. Теперь эти дне 
части Праги слились, по проспекту 
имени генерала армии Еременко на 
километры тянутся четырех-, пяти-, 
шестиэтажные, жилые здания, стоят 
новые школы, детские очаги. В 
Врпювицах есть местность, которую 
прежде, при капиталистах, ирониче-
ски прозвали «эдем». Здесь были са-
мые нищие трущобы Праги — скоп-
ление хибарок из фанеры, ржавого 
железа, обломков досок. Теперь здесь 
прекрасные широкие улицы, назван-
ные в честь советских городов, — 
Краснодарская, Ереванская, Киши-
невская, Львовская и др. 

Карел Буржнч некогда жил с 
семьей в трущобах. Водопровода даже 
близко не было. Там у Буржичей ро-
дился ребенок, и Карел побежал на 
виллу к богачу попросить горячей 
поды. Хозяин виллы поморщился: 

— Ребенок! Не понимаю, зачем 
вам, голытьба, дети! 

Буржич нередко рассказывает об 

этом избирателям, — ведь он агита-
тор, готовится к выборам в нацио-
нальные комитеты, которые состоятся 
16 мая. Нужно ли говорить, что без-
работица не грозит ему более? Это же 
ясно само собой. Карел Буржич — 
составитель поездов на вокзале Пра-
га-центр. А его старая хибарка? 
Что стало с ней? На том месте, где 
она стояла, теперь разбит парк. 

Враги мира проливают крокодило-
вы слезы по поводу того, что-де Че-
хословакия «оторвалась от западной 
цивилизации». Американские атом-
щики, рейнские фабриканты пушек, 
потерявшие свои виллы в Карловых 
Парах, эсэсовцы, по успевшие разру-
шить Пражский университет . Нацио-
нальный театр и мечтающие о «ре-
в а н ш е » . — известно, какая «цивили-
зация» нужна всем им. какой «эдем» 
они сулят труженикам! . . 

Или меньше читают теперь здесь, 
меньше учатся? Напротив. С небы-
валым блеском возродился Карлов 
университет, собравший в свопх сте-
нах, помимо чехов и словаков, сту-
дентов из многих стран — от Китая 
до Польши. Всего трп высших учеб-
ных заведения было в буржуазной 
Праге, тринадцать стало их теперь, 
намного выросло число студентов. 
Средний тираж книг, выходящих в 
Праге и в других городах страны, был 
2 9 0 0 , теперь — 10 4 8 0 . 

Быть может, меньше театров стало 
в столице? Напротив. Национальный 
театр получил новый великолепный 
филиал, возникли Реалистический 
театр, молодежный, десять труни пе-
редвижного сельского театра, две сце-
ны получили актеры-кукольники, да 
всего и не перечтешь. 

Национальное, любпмое народом ис-
кусство кукольного театра вышло на 
экран. Тот, кто видел фильмы неисто-
щимого выдумщика Иржи Трнки. в 
которых действуют куклы или фигур-
ки из цветной бумаги, поймет, что ро-
дился новый жанр кинематографии. 
Свобода — сестра таланта, она под-
держивает зрелых творцов и бережно 
пестует юных. Всему миру известен 
портрет Юлиуса Фучика, сделанный 
М. Швабинским. Зоркий глаз, горячее 
сердце у престарелого мастера, выдаю-
щегося деятеля чешской графики. Вер-
ной рукой передал он силу Фучика, 
волю его и вдохновение, дал нам уви-
деть героя живым. 

А сколько новых имен в искусстве!* 
Позеф Коза в годы гитлеровской окку-
пации тайно читал в кругу патриотов 
антифашистские стихи. «Тебе надо 
учиться, — говорили ему, — пойдешь 
на сцену» . Тогда это было мечтой. Те-
перь ПозеФ Коза — актер, с успехом 
выступает в Реалистическом театре. 

На полях, на заводах—всюду видишь 
людей, нашедших великое счастье в 
творческом труде для своего и всеоб-
щего блага, сознающих с гордостью, 
что о н и — х о з я е в а в стране, строящей 
социализм, что для них, тружеников, 
все: каждый камень свежей кладки, 
слиток стали и книга, молодое дерев-
цо и цветок. 

...Ветер чуть колышет алые тюль-
паны на горе Петржин. Внизу, в скве-
ре, у памятника советским танкистам, 
резвятся малыши. Этот памятник — 
символ великой победы над гитлеров-
скими захватчиками, символ дружбы 
между двумя народами, прочной, как 
броня. Пусть же стоит он — святыня 
для друзей мира, грозное предостере-
жение врагам 

В. ДРУЖИНИН, 
собственный корреспондент 

«Литературной, газеты» 
ПРАГА, 7 мая. (По телефону) 



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Теле гр афная пурга 

Обнародуем несколько телеграмм: 
«Итогах две декады срывается план 

октября прошу принять срочные меры 
безусловного выполнения плана». 

«Срочно ряйстате получите годовые 
формы восемь тире а зпт 59 за-
полненные телеграфьте министерство». 

«Молнируйте итоги октября зпт 10 ме-
сяцев неполучение отчета 3 десяти утра 
несете персональную ответственность». 

«Срочно седьмого января высылайте 
материалы письму 01239 23 декабря 
части принятия обязательств почину за-
вода электросила тчк Райсовет прошу 
проследить своевременную отправку ма-
териалов». 

Сколько таких телеграмм — простых, 
срочных, «молнии•> — получает из Мини-
стерства местной и топливном промышлен-
ности Якутской АССР Нюрбинский про-
мышленный комбинат. Привыкли., в Ню рое 
п к этой телеграфной требовательности, и 
к .мелкой опеке, н к грозным предостереже-
ниям; примелькались н подине и под ни-
ми—- «минместпром Соловьев», «з&мякут-
минместщжм Пианов». 

Настоящий шквал из телеграмм обруши-
вается ежедневно на районную контору 
связи. Нему ць'но, что ошалевшие от зтого 
количества корреспонденции телеграфист-
ки направили недавно в адрес комбината 
талую телеграмму: 

«Срочно сообщите балансовую сто-
имость вычетом износа продаваемые из-
дания свинарника ледника овощехра-
нилища сырого подвала 50-40 Соловьев». 

Шквал этот вызывает встречный теле-
графный смерч. Обходится "И недешево — 
план телеграфных расходов намного пере-
выполнен. Между тем месячную нроизвод-
ственную программу комбинат иромалн-ва-
ет. Основные работы ведутся вручную, по-
лученные еще летом станин не используют-
ся, пилорама не работает. А министерство? 
Оно дает указания о «немедленном развер-
тывании соревнования ::а лучшее исполь-
зование оборудования». 

Комбинату нужны не срочные телеграм-
мы, а срочная конкретная квалифициро-
ванная помощь специалистов. Между тем 
на комбинате уже забыли, когда последний 
раз были в Нюрбе работники из Якутска. 
Сколько раз просиди руководители комби-
ната прислать инженера для «каланпя тех-
нической помощи, но дальше телеграфных 
обещаний дело не пошло. 

Так и бушует телеграфная пурга. 
Е. НИКОЛАЕВ, 

соб. корр. республиканской газеты 
« Н ы ы м » 

Д. НИКОЛАЕВ, 
редактор районной галеты 

<«Красная зосада» 

НЮРБА, Якутская АССР 

Платон ВОРОНЬКО 

Памятник генералу Рудневу 
Он здесь стоят № вфлых Свалах, 
в плаще, сурово величав. 
Уже дождей, как не бывало, 
и солнце снова з а с в е р к а л о 
среди кустарников и трав. 
Высокий, ладный и плечистый, 
из бронзы ов отлит нааек!.. 

Пода по тропке каменистой 
стремит свой б е с кон е чный бе г , 
кат!-будто вслед з а той с у д ь б о ю , 
что не кончалась на горе; 

оя видел зорко ирод собою 
столетья — в счастье я в добре, 
мир, ставший и светлей и выше, 
жизнь — после грозовой поры, 
страну, что мирным счастьем дышит., 

А он на выступе горы 
стоит среди тысячелетних 
вершин карпатских, и над ним 
легко клубится вечер летний — 
Отечества священный дым. 

Перевел с украинского М. ШЕХТЕР 

Виктор У Р И Н 

е р ж а н т 

По образцам начала оека 
Каждый год, в июне, наши средние шко-

лы отмечают торжественное событие: вы-
пуск юношей и девушек, успешно закон-
чивших десятилетнее обучение. Не все вы-
пускники поступают в высшие учебные за-
ведения, многие идут на производство, в 
сельское хозяйство, совмещают работу с 
учебой в заочных институтах. 

Вот тут-то зачастую и обнаруживается 
неумение выпускников школы применять 
на практике теоретические знания. Глав-
ным образом, это относится к использова-
нию знаний физики. 

Чем же объясняется отрыв теории от 
практики у многих учащихся? 

Известно, что программа по физике в 
школах предусматривает основательное 
изучение всех ее основных разделов. При 
этом необходимо провести немало лабо-
раторных работ с демонстрированием раз-
личных мод- лей двигателей, приборов. Без 
этого усвоить многие ел"жныс физические 
явления очень трудно. Но здесь как раз и 
кроется одна из причин того, что у школь-
ников нет правильного представления о на-
стоящих механизмах и приборах. 

Как мастеру КИМ (КИП — это конт-
рольно-измерительны" приборы), мне часто 
приходится иметь дело с поступающими в 
ремонт — из тк"Л города Дзержинска, где 
я живу и работаю,— моделями машин. 

При ознакомлении с этими моделями у 
меня всегда возникает один и тот же во-
прос: почему все эти модели не похожи яа 
настоящие машины? Польше того: некото-
рые модели создают просто неверное пред-
ставление о действительном, промышлен-
ном типе механизма! 

Но буду голословным и приведу два при-
мера, подтверждающие сказанное. Наши 
школы располагают, как правило, только 
одним типом действующей модели паровой 
машины. Но что это за машина! Думается, 
что даже самые старинные паровые двига-
тели. скажем, времен Ползу нова и Уат-
та, были конструктивно гораздо совершен-
нее, чем эта учебная модель. Не вдаваясь 
в технические подробности, скажу только, 
что паровые машины не делаются с вер-
тикальным паровым котлом, наподобие 
самовара, и с качающимся в обе сто-
роны паровым цилиндром! А вот школь-
ная модель как раз так и сконструирова-
на — вразрез с правилами техники и... со 

! 

иметь дело с современным паровым двига-
телем, например, с локомобилем, приме-
няемым в сельском хозяйстве, он ста-
нет в тупик, так как устройство нормаль-
ной паровой машины, конечно, основатель-
но отличается от - еампиара-.чапшны 
школьного физического кабинета. 

На поверну вечернюю встаньте, 
Подравняйте, товарищи, строй, 
Я хочу говорить о сержанте, 
И о службе его фронтовой. 

Был в боях он контужен и ранен, 
Он немало форсировал рек. 
Получивший сержантское званье 
Командир десяти человек. 

Он идет: запылились ботинки. 
Он ползет под навесным огнем, 
И лежат три осенних травинки 
На погоне его волевом. 

На поверку вечернюю встаньте. 
Подравняйте, товарищи, строй. 

Я хочу говорить о сержанте, 
Об учебе его боевой. 

Он друзей обучил маскировке, 
Объяснил им устройство гранат. 
Чтобы стал и умелым и ловким 
Наш выносливый русский солдат. 

Он стоит на посту и в секрете, 
А вокруг тишина-тишина... 
Он, сержант, существует на свете, 
И пред ним отступает война. 

Он то нежным бывал, то суровым, 
Он всегда в отделены! своем 
11 менуется правофланговы м 
И в учебе и в жизни — во всем. 

Новые книги о подвиге народа 

вдравым смыслом! 
Если в дальнейшем учепику придется 

Правда, в последние годы «самовар-ма-
(
 шина • не выпускается, но других моде-
• лей нет, и потому школы продолжают поль-
зоваться этой негодной моделью. 

Другой пример—дннамомашина. В шко-
лах она представлена то.::.ко так называе-
мой моделью «типа Торопова», с постоян-
ным магнитным полем. Пользуясь такой 
моделью, практически очень трудно по-
нять, как же работает современный гене-
ратор постоянного топа с самовозбуждением. 

Еще хуже обстоит дело с моделями двп-
I гателей внутреннего сгорания и с дейст-
вующими моделями турбин. Их Фактически 

I нет совсем. 
Стоит ли после этого удивляться, что 

I юноша, отлично закончивший школу, ока-
| зывается не в состоянии разобраться в 
| устройстве обычного электромотора или ди-
!

 намомашнны? Он просто их никогда не ви-
' дел! 

Существует такое мнение: зачем, де-
скать, показывать ученикам модели на-
стоящих машин, достаточно, если они 
поймут принцип их действия! Так думать 
неверно и вредно для дела политехническо-
го обучения в школе. Наша подрастающая 
молодежь должна обязательно знать как 
принципы работы различных машин, так 
и их промышленную современную систе-
му или конструкцию, — только тогда бу-
дет достигнуто единство теории и прак-
тики! 

Годы идут, пересматривается программа 
изучения физики в школе, пишутся новые 
учебники, а производство моделей осущест-
вляется почти так асе, как и 40 лет назад! 
Номенклатуру пособий по физике, выпу-
скаемых предприятиями Главучтехпрома 
Министерства просвещения РСФСР, сле-
дует пересмотреть. Наши школы должны, 
наконец, получить для своих физических 
кабинетов такие модели машин, которые 
обеспечили бы ученикам правильное пред-
ставление о современной технике. 

М. РУБАНЧИК, 
мастер контрольно-

измерительных приборов 
ДЗЕРЖИНСК. 
Горьковская область 

К десятилетию со дня всемирно-
исторической победы Советского Союза 
над германским фашизмом Военное из-
дательство предпринимает выпуск специ-
альной серии—«Советский военный роман». 
В 1955 году выйдут первые восемь-десять 
книг этой серии. Выпуск ее рассчитан на 
несколько лет. 

По примеру изданного двухтомного сбор-
ника военных рассказов готовится анало-
гичный сборник очерков. Тема «Комсомол 
в Великой Отечественной войне» найдет 
отражение в большом сборнике рассказов 
и очерков. 

В этом году Воениздат даст читателям 
ряд новых книг. Среди них — сборник рас-
сказов П. Павленко, написанных в военные 
и послевоенные годы. В него включен пуб-
ликуемый впервые рассказ «Жизнь солда-
та»—о герое Кавказа генерале Котлярев-
ском. 
Воениздат выпускает также роман В. Гросс-

мана «За правое дело», повесть Э. Ка-
закевича «.Сердце друга», доработанные ав-
торами для отдельных изданий, вторую кни-
гу романа Г. Березко «Мирный город», 
сборник военных рассказов А. Первенцева. 

Читатели познакомятся с повестью Героя 
Советского Союза В. Максакова «Танковый 

рейд», книгой Героя Советского Союза 
Г. Артозеевг «Партизанская быль» (литера-
турная запись И. Бразуль). 

О мужестве советских моряков рассказы-
вается в книге А. Кучерова «.Служили два 
товарища». Сталинградским боям посвя-
щена книга очерков В. Коротеева. В числе 
поэтических сборников, выпускаемых Воен-
нздатом,— книга стихов о Советской Армии 
летчика полковника М. Спирова «Мое бо-
гатство». 

В издательстве «Молодая гвардия» выш-
ло несколько новых книг о Великой Отече-
ственной войне. Среди них книга молодого 
ленинградского автора В. Пикуля «Океан-
ский патруль» — о разгроме гитлеровцев на 
Севере. 

В этом же издательстве вышли сигналь-
ные экземпляры книг И. Маркина «На бе-
регах Дуная», Л. Зайцева и Г. Скульского 
«В далекой гавани», сборник рассказов о 
советских летчиках А. Позднеева «Восхо-
дящий поток» и другие. 

Подписаны к печати повесть С.Смирнова 
«На полях Венгрии» и повесть П. Федорова 
«В августовских лесах». 

Читатели помнят первые две книги А. Фе-
дорова «Подпольный обком действует». 
Автор написал третью часть. Все три части 
выходят отдельной книгой. 

ТРИ ПОКУПКИ 

д Е II ь р Л д п о 
Вчера советский народ отметил тради-

ционный День радио. В городах и селах 
проходили беседы и лекции о достижениях 
советской радиотехники. В Колонном зале 
Дома союзов состоялось торжественное 
заседание. В .Москве, Ереване и других го-
родах открылись выставки аппаратуры, 
приборов и моделей, управляемых по ра-
дио, изготовленных радиолюбителями. 

Сейчас в стране уже работают пять теле-
визионных центров: в Москве. Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Горьком. Телевизионные 
передачи смотрят тысячи сельских жите-

лей. В ближайшее время начнутся телеви-
зионные передачи еще в четырех городах: 
Минске, Риге, Свердловске и Баку. Ве-
дется подготовка к строительству теле-
центров в других городах Советского 
Очоза. Закончена разработка установки 
цветного телевидения в Москве. С 1955 го-
да в столице начнутся опытные передачи. 

Советские ученые значительно обогатили 
науку о радио. 

Радиотехника находит все более широкое 
применение в различных отраслях науки и 
техники. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

« И С К У С С Т В О К Л О У Н А Д Ы » 

Опубликованная под таким заголовком 
статья Ю. Дмитриева встретила широкий 
отклик среди работников цирка. На обсуж-
дениях в ряде цирков и на специальном со-
вещании в Управлении цирков статья была 
признана правильной и своевременн о"!, хотя 
и вызвала полемику по некоторым творче-
ским вопросам. 

Как сообщил редакции начальник Управ-
ления цирков Ф. Бардиан, для развития 

жанра клоунады управление принимает 
следующие меры: в соответствии с приказом 
министра культуры при Государственном 
училище циркового искусства будет от-
крыто специальное отделение по подго-
товке клоунов, сатириков и музыкальных 
эксцентриков; при Центральной студни цир-
кового искусства организованы годичные 
курсы клоунов; в течение 1954 года будет 
подготовлен новый репертуар для артистов-
клоунов. 

Три рядовых советских гражданина, 
три ленинградца, в разноо время, по раз-
ному поводу просили нас привлечь вни-
мание общественности к небольшим, ка-
залось бы, фактам. Мы увидели в этих 
случаях нечто общее и немаловажное, о 
чем' стоит рассказать читателям. 

...Крышку от масленки принес нам один 
из ленинградских писателей. Он положил 
ее на стол и рассказал следующее: 

— Видите ли, по неосторожности я ку-
пил в посудном магазине эту масленку. 
Поставил новую покупку на буфет, ' но 
только дотронулся до крышечки, как она 
выскользнула из пальцев и масленка 
вдребезги разбилась. У соседки тоже раз-
билась крышка, но не от масленки, а от 
сахарницы. Оказывается, моя масленка и 
соседкина сахарница — родные сестры. 
Обе они сделаны на Чудовском стеклоза-
воде «Восстание». После этого я купил 
еще одну масленку — это уже с чисто 
исследовательской целью. Крышка от нее 
перед вами. 

Зайдите в любой ленинградский посуд-
ный магазин, и вы там увидите продукцию 
Чудовского стеклозавода: масленки, салат-
ницы, сахарницы и т. и. Тусклое, словно 
ненастный день, стекло, ободки и грани— 
с царапинами и зазубринами. Но главное 
дело — в крышке. Испокон веков на всех 
посудных крышках сверху всегда дела-
лась удобная круглая шишечка. Но на 
стеклозаводе «Восстание» решили отменить 
ветхозаветную шишечку и заменили ее 
усеченным конусом. Этот конус до того 
скользкий, что удержать крышку нет ни-
какой возможности. 

Выяснив всо эти 
обстоятельства, мы 
связались по телефо-
ну с директором Чу-
довского стеклозавода 
тов. Ивановым. На «щ™- ~ , „

 1 

вопрос о методах эк- АЙИГ„ — л I 
сплуатации масленок 
п сахарниц, выпу-
скаемых вверенным 
ему заводом, тов. Ива-
нов ответил: 

— Конечно, подпускать к нашим мас-
ленкам и сахарницам детей не рекомендует-
ся. Взрослые же должны соблюдать макси-
мум осторожности. Что? Неудобная кры-
шечка? Сам знаю, что неудобная. Главку 
виднее. Крышечку утвердили в Москве на 
художественном совете. Что? Сколько вы-
пустили таких масленок и сахарниц? Да 
поболее миллиона штук. Без дела не си-
дим. Программу выполняем... 

• * 
* 

Круглый расписной пенал был куплен 
в Доме ленинградской торговли для одной 
из первоклассниц 184-й школы. Он послу-
жил девочке только одно утро. 

Очевидно, сердцевину пенала плохо вы-
долбили, и он внутри получился коротким. 
Попробуйте открыть его: перо стандартной 
ученической ручки непременно воткнется 
в крышечку. Девочка попыталась оторвать 
ручку с пером от крышки пенала, ручка 
выскочила, перо впилось в ручонку и сло-
малось... 

— Он кусается!.. — закричала перво-
классница. 

Отец школьпицы отправился в ДЛТ, где 
продавали такие пеналы. Начальник отдела 
культтоваров тов. Глобус, повертев пенал в 
руках, посоветовал: 

— А вы подпилите ручку, укоротите 
ее... 

Покупатель сказал, что у шямла есть 
и другие недостатки: в него с трудом вле 
зают тощая ученическая ручка п столь 

же тощий ученический карандаш, резив-
ву положить уже некуда (а какой же это 
первоклассник без резинки!). Па это невоз-
мутимый Глобус ответил: 

— Резинку можно отдельно в сумке не» 
сить... 

Покупатель заметил, что у пенала 
неудобная форма — он не держится на 
парте. Тут Глобус окончательно рассердил-

— Я, извините, двадцать лет на этом де-
ле. В художественном совете Министерства 
просвещения приходилось заседать, вме-
сте с профессорами. Совет и утвердил об-
разец пенала. 

— А вы бы девочку-первоклассницу 
на художественный совет пригласили, она 
бы там сказала, какой ей пенал нужен... 

— Кто же, по-в.ашему, больше понимает: 
первоклассница или про-
фессор? Я вот двадцать 
лет на этом деле сижу... 

Остается добавить, что 
«кусающиеся пеяалы», 
которыми доволен тов. 
Глобус и недовольны 
первоклассницы, выпу-
скает артель «Хохлом-
ская роспись»—Горь-
ковская обл., гор. Семе-
нов, улица Чкалова. 
ГОСТ № 5073-19. 
Сорт I. Нач-к ОТК 
Шляпников. 

»* 
• 

Однажды в Москве в приемной началь-
ника Главобувп тов. Бреева раздался те-
лефонный звонок. Секретарша сняла труб-
ку п бросила в нее заученные слова: «Его 
нет. А кто спрашивает?». В ответ она 
услышала: 

— Извините за беспокойство, звоню из 
Ленинграда. Я — покупатель. 

— Покупатель?! Из Ленинграда?! — пе-
респросила секретарша. — Одну минутку... 

Она ненадолго отлучилась и потом объ-
явила: 

— Товарищ Бреев запят. Взять трубку 
не может. 

— Значит, он у себя? 
— Да, но у него совещание. Позвоните 

начальнику производственного отдела Ко-
ломейскому. 

Что же хотел высказать покупатель из 
Ленинграда тов. Бресву? Он хотел расска-
зать о скороходовском ботинке, в котором 
его дочка не проходила и месяца. Выходит, 
ребенку в год надо покупать по меньшей 
мере 12 пар обуви! В ногу хозяйки ботинка 
постоянно впивались гвозди. Свою же пря-
мую функцию — держать подошву — гвоз-
ди упорно не выполняли. 

Отец девочки пытался поговорить с за-
местителем директора фабрики «Скороход» 
тов. Жуковым. Где там! Вот тогда-то по-
купатель п решил позвонить в Москву... 

• * 
* 

Рядовые, на первый взгляд не очень зна-
чительные факты. Но п них действительно 
есть общее. Все они наводят на серьезные 
размышления об отношении к потребите-
лю, то есть к советскому человеку. Как 
мог художественный совет утвердить об-
разец пенала-коротышки? Кто мог разре-
шить заводу производство масленки с ко-
нусной крышкой? Только не думая об 
удобствах советского человека, можно санк-
ционировать выпуск вещей-недоделок, пло-
хих, некрасивых, неудобных. Настоящее 
уважение н человеку требует заботы обо 
всем, из чего складывается наш быт. 

А . Л Е Ж И Н , 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
ЛЕНИНГРАД 

В с т р е ч а с о с т о и т с я в М о с к в е 
В Москву из Парижа возвратилась со-

ветская спортивная делегация, которая при-
нимала участие в работе Совета междуна-
родной федерации конькобежного спорта. 

Корреспондент «Литературной газеты» 
обратился к участнику делегации, заслужен-
ному мастеру спорта И. Аниканову с прось-
бой рассказать о наиболее значительных 

V 

решениях, принятых советом. Вот что он со-
общил: 

— Совет решил провести очередные со-
ревнования на первенство мира по скорост-
ному бегу на коньках среди мужчин в 
Москве 19—20 февраля 1955 года, соревно-
вания на первенство Европы — в Швеция 
5—6 февраля. 

Щмет ш 6шт 
Цвет окружает нас по-

всюду: это цвет одежды 
и обуви, цвет комнаты и 
картин, цвет улицы и ее * 
домов, скверов, клумб... 

Человек активно воздействует на окру-
жающую его гамму цветов. Он выбирает ио 
своему вкусу окраску комнаты, цвет гар-
дин, абажура и ковра. Вкусы бывают раз-
ные. Но никому, например, не придет в 
голову сделать комнату черной. Цвет 
влияет яа самочувствие человека, это 
известно уже давно. Красный цвет, напри-
мер, горячий, самый активный и энерги-
ческий, вызывает чувство бодрости, радости 
жизни. Синий — цвет неба и дали, исче-
зающих на горизонте гор и вечерних су-
мерек,— напротив, успокаивает. Говорят, 
что желтый цвет вызывает «благодуш-
ное» настроение. Зеленый цвет, напоминая 
нам траву лугои и, быть может, потому 
считаясь цветом «здоровым», стал симво-
лом весны и плодородия, юности и на-
дежды. 

Трудно в нескольких словах рассказать 
• о преимуществах той или иной расцветки 
комнаты. Но об обдуманной окраске общест-
венных зданий нельзя не сказать. Напри-
мер, принятая раскраска больничных палат 
не так уж безупречна. На больных воздей-
ствие цвета сказывается особенно сильно. 
Стандартный белый цвет безупречен для 
операционных залов, где важно заметить 
каждую пылинку, но пе паилучтпим обра-
зом действует па самочувствие всех боль-
ных в палате. 

Это же отпосится и к школам. Белый 
цвет не так уж предпочтителен для класса. 
Удачно подобранная цветная окраска стен 
может ослабить зрительное напряжение ре-
бят. Известны опыты, когда рациональная 
окраска степ рабочего помещения повыша-
ла производительность труда. 

Наши архитекторы работают нпд созда-
нием замечательлых зданий, но почему из 
архитектурных ансамблей улицы или пло-
щади часто выпадает цвет? Почему дома 
красят во что придется, а выкрасив, по-
рой мирятся с грязными потеками и се-
рым налетом, которые заменяют первона-
чальный цвет? 

А л е к с ан д р К А З А Н Ц Е В 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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В большом городе 
автомашина — неотъем-
лемая архитектурная де-

> таль. Движущийся кра-
сочный поток делает 

улицу нарядной. Но как серовато-бледен 
поток автомашин па наших мостовых! 

Превосходные «победы» почему-то кра-
сятся по преимуществу в зеленоватые, зе-
леновато-серые и мышиные цвета, цвета 
пыли... А ведь Главхимпласткраека предо-
ставляет в распоряжение автомобилестрои-
телей краски 37 расцветок! Какую гамму 
цветов можно выпустить на улицы! 

Цвет наряду с гармонной форм всегда 
определял собой красоту. Люди хотят жить 
в красивом городе, на красивой улице, в 
красивой компатс. Люди хотят красиво оде-
ваться. 

Для того, чтобы удовлетворить это есте-
ственное желание, необходимо создать ши-
рокую гамму красителей, с помощью кото-
рых можно придать вещам любой цвет по 
вкусу советского человека. 

Производство красителей — это мощная 
и сложная отрасль индустрии. Но разнооб-
разию палитры красителей, производимых 
в стране, можпо судить о ее химической 
промышленности. Как же у нас обстоит 
дело с красителями? 

Мы в кабинете руководителя Паучно-
исследовательег.ого института органиче-
ских полупродуктов и красителей . Мини-
стерства химической промышленности. 

Проф. А. Королев рассказывает, как со-
ветские красители успешно конкурируют 
с зарубежными на международном рынке. 
Мы узнаем, что в наших лаборато-
риях разработаны сотни марок красите-
лей для всех нужд пародпого хозяйства; пз 
них значительная часть — кубовые краси-
тели, то есть именно те, которые могут 
дать прочность окраски, яркость и красоту 
расцветки тканей. Великолепная палит-
ра! Она пленяет своим разнообразием, иг-
рой, яркой определенностью цветов. 

Почему же, однако, вокруг себя, в быту, 
мы не видим всей гаммы этих красок, по-
чему, выбирая в магазине ткань, мы не-
редко встречаем блеклые, расплывчатые 
тона, не находим оттенков, которые так 
щедро представлены в лаборатории? 

Проф. Королев объясняет; 

— Дело в том, что далеко не все кра-
сители, получепные в лаборатории, освое-
ны в массовом производстве. Из нескольких 
десятков марок кубовых красите.к й хими-
ческая промышленность выпускает пока 
только двадцать. Текстильщики, однако, 
не используют даже и этого. Они п> >учают 
в основном сернистые красители. Приме-
няя их, можно получить только гладко 
окрашенные ткани в очень ограниченной 
гамме цветов. 

Так дело обстоит с тканями. Пу, а ко-
жевники? Они гордятгя, что освоит три-
дцать цветов и оттенков для различных 
фасонов обуви. 30 видов окраски! Предста-
вим себе па минуту такую красочную вит-
рину. 

— Пет, зачем же витрину...— смущен-
по остановят вас. 

Беда в том, что и кожевенные предприя-
тия не получают от химической промыш-
ленности разнообразных, уже освоенных 
промышленностью красителей в достаточ-
ном количестве. К тому же кожевники жа-
луются, что поступающие к ним красите-
ли нуждаются в обогащении ассортимента. 

Так что же это такое за досадное явле-
ние: и есть как будто красители и пет их? 

* * 
* 

Недавно нам довелось быть на одном со-
вещании; собрались работники научных 
институтов, создающих красители, химики, 
осваивающие массовое их производство, 
колористы предприятий, выпускающих 
ткани, кожу, мевель. Как всегда в таких 
случаях, было выслушано немало взаим-
ных претензий. 

Например, колористы Московской фабри-
ки имени Маркова, выпускающие декора-
тивные ткани, сетовали на то, что кубо-
вые красители в пасте не дают необходи-
мого качества окраски. 

— Почему же пасты? — возмущался в 
свою очередь представитель анцлинокрасоч-
ной промышленности.— Паста предназна-
чена для печатании рисунка на тканях, а 
окрашивать нужно кубовыми красителями 
в порошке. 

Мебельщики жаловались на неоднород-
ность одних и тех же красителей. Начи-
наешь, допустим, красить шкаф под «серый 
клеи», а получается «зелепый клен». Глав-
ный инженер Дербеневского завода краси-
телей тут же парировал эти упреки, заяв-
ляя, что процесс крашения на мебельных 
фабриках производится кустарно, что не-
обходимо уточнять рецептуру. 

Споры, упреки, претензии!.. 

Как-то знакомая художница показывала 
нам свои рисунки тканей, которые она 
представляла в художественный совет. 
Женщины не могли сдержать восхищения. 
И тотчас выбраны были краски яркие и 
жизнерадостные, чистые, светлые, цвета 
неба и луга, солнца и драгоценного руби-
на. Художница, кисло улыбнувшись, ото-
двинула выбранные образцы, оставив лишь 
невыразительные рисунки, выдержанные, 
казалось бы, уже в полинявших, блеклых 
тонах. Оказывается, художественный совет 
одобрил именно эти рисунки... 

Почему? Почему это бывает в практике 
работы художественных советов? 

Иногда потому, что во главе художест-
венных советов текстильных фабрик стоят 
главные инженеры, производственники, во-
все не заинтересованные в ломке произ-
водства, в преодолении повых трудностей 
«во имя красоты». Иногда потону, что ко-
лорист фабрики, специалист, ведающий на 
производстве воспроизведением цвета, огра-
ничен в своей палитре. 

Вот она перед пами! Но как она не по-
ходит на то, что мы видели в ла-
боратории, как бедна, бледна!.. Что 
нам показывают? Это так называемый 
«цветник», альбом образцов различно 
окрашенных тканей, которые реально мож-
но получить па производстве. 

Колористы, на которых «держится» весь 
внешний вид изделия, казалось бы, дол-
жны быть и самыми видными на фабрике 
людьми. На деле они — самые забытые. 
Кадры этих специалистов вообще не гото-
вятся! Нет в институтах такой специаль-
ности. Есть художники, призванные со-
ставлять рисунки тканей, ость тохнологи 
волокнистых веществ, а колористов нет1 
Ими становятся самодеятельно. Неужели да-
же пособием, «цветником» не могут колори-
стов обеспечить? Ведь тот, что вам показы-
вают,— выпуска 1936 года! 

Но здесь дело глубже. Суть не в том, 
что кто-то не удосужился выпустить но-
вый, более поздний цветник. А в том, что. 
окрашивать ткани па многих фабриках 
можно лишь в те самые цвета, что и в 
1936 году! 

А где же все те красители, о которых 
нам рассказывал профессор Королев? Где 
же замечательные кубовые красители, ко-
торые покупают у пас заграничные фир-
мы, чтобы покрасить отправляемые к нам 
веши? 

Дело в том, что с кубовыми красителями 
па текстильном производстве много больше 
хлопот, .чем со старыми, с сернистыми, ко-

торые, как мы уже знаем, выгорают и 
блекнут. Крашение кубовыми красите-
лями сложнее, краситель надо сперва пе-
ревести в растворимую форму, потом нано-
сить на ткань, наконец, «проявлять» в 
«зрельнике». Все это требует больше вре-
мени, а главное, оборудования и новых 
площадей. И вот вместо того, чтобы сделать 
все для применения кубовых красителей, 
текстильщики требуют от химиков при-
вычных им сернистых красителей, по со 
сказочными свойствами кубовых. А это 
все равно, что от соли ждать вкуса сахара. 
II пока текстильщики ждут «сладкой со-
ли», набивные цехи подавляющего числа 
фабрик остаются ненереоборудованными. И 
это в то время, когда в прядильных и 
ткацких цехах новая техника выпуска 
1915 года заменяется новейшей техникой 
выпуска 1953 года. Оказывается, для на-
бивного производства за тридцать с лиш-
ним лет даже не создано ни одной новой 
конструкции машин. 

А для отделочного производства тканей 
нужен целый комплекс машин. Так, валы 
гравируются в большинстве случаев вруч-
ную, когда над одним рисунком надо рабо-
тать полгода. Методы, заимствованные из 
полиграфической промышленности, сокра-
щающие работу над рисунком до двух 
дней, переносятся недопустимо медленно. 

В результате всего этого отдолочное 
производство большинства ткацких фабрик 
и цвет выпускаемых ими тканей остаются 
на уровне 1936 года. 

Перед нами заявка Министерства про-
мышленных товаров широкого потребле-
ния на 1956/од. Кубовых красителей лишь 
ничтожная доля от общей потребности. А 
это нетерпимо. Мы должны так организо-
вать дело и в химической, и в текстильной, 
п в машиностроительной промышленности, 
поставляющей оборудование, чтобы кубо-
выми красителями окрашивалось не мень-
ше половины всех тканей! 

Только тогда советские женщины смогут 
выбирать ткани, удовлетворяющие самому 
притязательному вкусу. 

На каждом производстве своя специфика 
применения красителей. Как же заботятся 
об этом деле? 

Что сказать, когда узнаешь, что в Науч-
но-исследовательском институте кожевен-
но-обувной промышленности проблемами 
применения' красителей занимается всего 
только... один химик. А ведь в кожевенной 
промышленности много, очень много сле-
дует сделать, чтобы улучшить окраску 
обуви, особенно цветной. Немногим больше 
.«группа» химиков, занимающаяся пробле-

мами крашения в Научно-исследователь-
ском институте шелка, да и в других от-
раслевых научно-исследовательских учре-
ждениях. 

А взять местную промышленность и пред-
приятия промкооперации! Здесь ведь куль-
тура крашения и подавно ниже, чем на 
предприятиях союзного значения. 

Нонятпа гордость ученого или коллек-
тива ученых, подаривших обществу новую, 
радующую глаз окраску. И вдруг жалоба: 
ваш краситель плох! Можно предположить, 
что творцы гаммы красителей, так же как 
и композитор, создавший новую симфонию, 
кровно заинтересованы, чтобы их творения 
доходили к миллионам не в искаженном 
виде, а во всем звучании, как заду-
мано. Однако практически получается 
так, что химики пока остаются равно-
душными к судьбе своего детища. 1 

• * 
* 

Химическая промышленность распо-
лагает мощной техникой, научно-
исследовательскими институтами, высоко-
квалифицированными кадрами. Создавая 
красители, химики не могут быть равно-
душны к тому, как выглядит их труд. Ма-
ло создать краситель. Не менее важно 
внедрить его в быт. 

Сама жизнь подсказывает это. В соста-
ве Научно-исследовательского института 
органических полупродуктов и красителей 
создано информационно-техническое бюро 
для оказания помощи потребителю. Бюро 
делает свое дело, но в размерах, ни в коей 
мере не, отвечающих неотложным нуждам 
народного хозяйства. Бюро крайне ограни-
чено в своих возможностях, не имеет тех-
нической базы. Информационные материа-
лы выпускаются крайне медленно. 

В системе химической промышленности 
необходимо создать мощный центр по внед? 
рению красителей, снабдить его производ-
ственной базой, обеспечить кадрами. Хими-
ки обязаны дать своим потребителям все 
необходимые им справочники, периодически 
издавать проспекты, помогать отраслевым 
институтам легкой промышленности, сов-
местно с ними составлять технические ин-
струкции и организовать повышение ква-
лификации колористов. Химики должны 
вести борьбу за то, чтобы их достижения 
не пропадали даром. 

Цвет должен вводить в наш быт во всем 
великолепии лабораторных находок, доне-
сенных производственниками до народа. 
Цвет наших вещей, окраска наших зда-
ний должны отвечать стремлению совет» а 
ского человека к красоте. " 

1 'Л'. . . . . 



«ища Классик 
под запретом 

После окончания лекций большая 
группа студентов заперлась в самой 

/к. большой аудитории главного корпуса и 
хором запела католическую молитву,— 
вот что установила помощник декана са-
нитарно - гигиенического факультета В. 
Дмитриева. 

Через смежную дверь в деканат проса-
чивалась широкая торжественная мелодия. 

— Неслыханпо!—воскликнула В. Дми-
т ри е в а .— Где мы находимся? В костеле? 
В Ватикане?» Нет! Мы находимся в Горь-
ковском государственном медицинском ин-
ституте! Мне страшно, товарищи!.. 

В. Дмитриева была не просто помощни-
ком декана, она была еще и членом ред-
коллегии институтской многотиражки. П 
она тотчас поспешила к редактору газеты 
М. Троицкой. 

— Опять поют... 
Лицо М. Троицкой валилось гневом. 
— Пора это п-р-е-5иьа-т-и-т-ь! — от-

чеканила она. 
М. Троицкая решительно отворила дверь 

аудитории, где шла репетиция. Руководи-
тель хора — молодой дирижер Сергеи Алек-
сандрович Гусев сделал страдальческое 
лицо, просяще махнул ладонью... 

— Па мпнутку, товарищ! 
Дмитриева говорила властно, безапелля-

ционно. Изредка по ее губам пробегала 
саркастическая усмешка. 

— Вы в своей уме? Вы понимаете, что 
поете? 

Глаза Сергея Александровича потемнели. 
— Простите, это же «Реквием» Моцар-

та, фрагмент Ь а с п т о з а , одно из выдаю-
щихся классических произведений. 

— Классика—классикой! Эта г; давайте 
петь «Верую» или... пли «Аллилуйю»! 

— Простите, моцартов «Реквием» давно 
I уже утратил характер религиозный, дав-

у но перешел на концертную эстраду! Его 
исполняют музыкальные коллективы Мо-
сквы и Ленинграда. Это не похоронный 
псалом, это гимн человеку... 

Троицкой надоело слушать дирижера. 
Она вмешалась: 

— В общем, мы пересмотрели репертуар 
хора. Редколлегия предлагает вам заме-
нить этот реквием на хорошую современ-
ную песню! 

Птак, редколлегия, не имея па то пра-
ва, запретила исполпять «Реквием» Мо-
царта. 

Руководитель хора обратился за советом 
в организацию, призванную оказывать по-
мощь самодеятельным коллективам,—в Дом 
народиого творчества. Там Гусеву сказали: 

— Мы берем у классики то, что соот-
ветствует радостпому звучанию нашей эпо-
хи. Разве мало у нас хороших советских 
песен?.. В общем, не благословляем. Боль-
ше оптимизма, товарищ Гусев!.. 

Но товарищ Гусев вовсе не был против-
ником советских песен. Они занимали око-
ло трети в репертуаре хора, а остальное— 
народные и классика. Не из отсутствия оп-
тимизма выбрал Гусев фрагмент из «Рек-
виема». Кроме заманчивой цели подгото-
вить это необычайно трудное даже для про-
фессионального коллектива произведение, 
преодолеть его вокальные и гармонические 
сложности, Гусев ставил и чисто учебную 
цель: поднять уровень музыкальной куль-
туры хора... 

И вот когда успех превзошел ожидания, 
когда о хоре заговорили в городе, когда 
Ь а с Н т о в а в исполнении студенческого 

/ .тара записали для радиотрансляции,— в 
свое* родном институте, где должны были, 
казалось, гордиться творческой победой 
коллектива, на Моцарта наложили запрет. 
Одни ссылались на «перенасыщение» ре-
пертуара классикой, другие сомневались в 
том, «прилично ли звучпт для русского уха 
латынь», а третьи не скрывали опасепия: 
«*ак бы чего не вышло!». 

А дело только лишь в
1

 следующем: не-
вежды поспешили перестраховаться! 

О. СТУКАЛОВ, 
Л. ЧЕРЕНЦОВ 

Т Р И Б У Н А 
П И С А Т Е Л Я КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СЕКЦИИ? 

В печати, в частности аа ецлннцах 
«Литературной газеты», уже неоднократно 
появлялись критические замечания в ад-
рес творческих секций Союза писателей. 
Но, странное дело, все, в том числе и ру-
ководители союза, виднейшие литераторы, 
ждут, что существующее положение из-
менится «само собой», и отнюдь не соби-
раются сами, своим участием, своим жи-
вым словом внести в секции атмосферу 
творческого горения, подлинной заинтере-
сованности в судьбах литературы. 

За последние два года творческие сек-
ции ССП Латвии стали регулярнее соби-
раться, активнее вторгаться в текущий 
литературный процесс, да и сами обсуж-
дения отдельных произведений отмечены 
печатью большей, чем прежде, деловито-
сти. И все же на недавних отчетпо-выбор-
ных собраниях секций писатели высказы-
вали неудовлетворенность содержанием и 
формами работы секций. 

Живое обсуждение 
или скучное заседание? 

Действительно, почти вся деятельность 
любой из наших секций может быть уло-
жена в простенькую схему обычного засе-
дания: доклад (или — «для большей объек-
тивности» — два доклада) об очередном 
обсуждаемом произведении, затем несколь-
ко выступлении в прениях по отдельным 
частпым вопросам, в завершение — вы-
ступление автора, который благодарит 
участников обсуждения, иногда оспари-
вает некоторые замечания, но всегда заяв-
ляет, что товарищеская критика пойдет 
ему на пользу. 

Такое обсуждение в 'секции иногда 
помогает автору, хотя практически ни-
чем не отличается, например, от обсуж-
дения книги в редакционно-нздатсльском 
совете. Что же касается остальных членов 
секции, то они едва ли уйдут с заседания 
обогащенными чем-либо, кроме знания не-
которых литературных фактов, оценок, 
мнении. А ведь именно в том и состоит 
самая суть, весь смысл существования 
творческих секций, что они призваны не 
просто регистрировать отдельные произве-
дения и выставлять отметки или выдавать 
литераторам свидетельства об успеваемо-
сти, а должны быть творческой лаборато-
рией, из которой писатель каждый раз 
выходит обогащенным, полным новых мыс-
лей, творчески собранным и вдохновлен-
ным. К сожалению, на обсуждениях почти 
никогда не выдвигаются проблемы, суще-
ственные для всего литературного про-
цесса, и наши секции похожи не на твор-
ческие лаборатории, а на арбитражные 
или оценочные, или юбилейные комиссии. 

С полгода назад секция драматургов 
обсуждала пьесу А. Броделе «Авария». 
Пьеса в основном воспроизводит, мотивы 
дважды обсуждавшегося ранее сценария 
писательницы. Естественно, что обсужде-
ние пьесы невольно превратилось в свое-
образную экспертизу. Драматурги стара-
лись ответить на вопрос: доведена ли пье-
са до такого состояния, что ее можно ста-
вить на сцене, или нет? А. Григулис пря-
мо с этого и начал свою речь, заявив: 
«Пьеса такова, что ее можно поставить и 
по обсуждаемому экземпляру рукописи. 
Это не будет событием, но центральный 
конфликт может взволновать зрителя». 
Затем следовали частные замечания. Ана-
логично выступил и режиссер театра 
А. Амтман-Брнеднт. «Пьеса паписапа 
хорошо, — сказал он, — придраться мож-
но к любой пьесе, к любому образу. Ста-
вить пьесу в таком виде можно». Между 
тем дело обстоит серьезнее. Действие пье-
сы развертывается в современной латвий-
ской деревне, герои ее — колхозники, ра-
ботники МТС. Были все основания для 
содержательного разговора о насущных про. 

блецах жизни колхозного крестьянства, о 
том, какое художественное выражение 
нашла в пьесе правда жизни. Эта основ-
ная тема для разговора была обойдена. Все 
евелось в консультации, какие погрешно-
сти надо исправить прежде, чем начать 
репетиции. Соответственным был и резуль-
тат: обсуждение не нацелило ни автора, 
ни остальных членов секции на большие 
творческие задачи, не заставило никого 
призадуматься и таким образом, по су-
ществу, не оправдало себя. 

Еще отчетливее проявились эти непра-
вильные методы работы на совместном за-
седании секции прозы и комиссии по дет-
ской и юношеской литературе в копце 
декабря прошлого года, когда по щюсьбе 
издательства обсуждался рассказ для де-
тей А. Янсон «Электростанция на колхоз-
ном лугу» . Издательству для издания рас-
сказа нужпа была виза, и секция своим 
протоколом дала ее, записав: «Секция 
рекомендует рассказ для издания с теми 
поправками, какие издательство и автор 
примут». Такими же чисто утилитарными, 
а не творческими были заседания секции 
поэтов, посвященные обсуждению сборни-, 
ков стихов А. Еруклиса «День занимает-
ся» и Б. Саулит «Майские голоса». 
Докладчики и выступавшие в прениях 
говорили не столько о поэзии, сколько о 
том, как издать сборники. 

Из жизни секции после многократного 
повторения подобных заседаний вовсе ис-
чезает творческое начало. Даже писатели, 
живущие напряженной творческой жизнью, 
придя на такие заседания, словно теряют 
присущие им остроту, целеустремленность, 
размах. Яркий пример — заседание сек-
ции прозы, носвященпое состоянию очер-
ка в современной латышской литературе. 
На него пришли опытные литерато-
ры Я. Грант, К. Краулинь, Я. Ниед-
ре. Но и они в своих речах ограничились 
лишь частпыми замечаниями по докладу, 
даже не попытавшись проанализировать 
причины отставания этого жанра в Лат-
вии. 

За разнообразные 
и гибкие формы работы 

Ясно, что подобное положение в сек-
циях не может удовлетворить писателей, и 
закономерно возникает мысль о необходи-
мости изменить работу секций. 

Белорусские товарищи, поделившиеся 
недавно в «Литературной газете» своими 
мыслями о работе творческих секций, вы-
двинули несколько предложений. С основ-
ными положениями их статьи нельзя не 
согласиться. Давно пора поднять вопрос о 
перестройке деятельности творческих сек-
ций, об определении их места во всей 
структуре Союза писателей. Было бы 
правильным дополнить на предстоящем 
Втором всесоюзном съезде советских пи-
сателей ныне действующий устав ССП 
ГСГР параграфами о творческих секциях. 
Такое дополнение устава подымет автори-
тет и значение секций и зафиксирует кон-
кретные организационные Формы для осу-
ществления творческих задач союза. 

Конечно, и ныпе действующее положе-
нно о творческих секциях и возможное до-
полнение устава должны быть подкреп-
лены конкретными делами. Самое глав-
ное — решительный отказ от бюрократи-
ческих методов руководства, разнообразие 
и гибкость форм работы, постоянное твор-
ческое общение, при котором писатели 
могли бы обогащаться опытом мастерства, 
делиться жизненными наблюдениями и 
размышлениями о существе важнейших 
процессов, происходящих в стране. 

В творческих секциях ГСП Латвии пи-
сатели чрезвычайно редко читают собрать-
ям по перу свои новые, еще не закончен-
ные или не отделанные произведения. 

Секция прозы недавно решила собраться, 
чтобы послушать несколько глав ия вто-
рой части романа Я. Нисдре «Село IIушка-
ны». Автор хотел не только ознакомить то-
варищей с том, что уже написано, но н по-
делиться своими замыслами, посоветовать-
ся. Дело кончилось копфузом: «роме само-
го автора, явился всего лишь... один из 
членов секции. Этот факт свидетельствует 
не только об организационной беспомощ-
ности секции, по и о том, что творческая 
атмосфера за глушена под натиском заседа-
ний, что члены секций отвыкли от заду-
шевных, простых разговоров о писатель-
ским мастерство, о жизни литературы. 

Между тем такие чтения и последующие 
собеседования могут оказаться интересны-
ми и очень полезными именно для взаимно-
го творческого обогащения. Писатель напи-
сал новый рассказ, в котором, как ему ка-
жется, он поднял важную общественную 
проблему; рассказ к тому же как будто 
удален, захватил автора, ему хочется поде-
литься своими думами и радостью удачи с 
друзьями по профессии, поделиться не в 
будущем, а вот в эта дни, пока свежп еще 
в воображении образы, характеры, им в 
жизни найденные. Почему бы не собраться 
литераторам, не послушать товарища, не 
побеседовать? Конечно, совсем не обяза-
тельно многолюдное собрание, могут со-
браться несколько человек, действительно 
заинтересованных новым произведением, 
чувствующих, что эта встреча и им помо-
жет в решении творческих вопросов. 

Живой обмен мнениями, размышления о 
важнейших явлениях современности, стрем-
ление по-новому взглянуть на пропеходя-
щес вокруг могут быть вызваны и выступ-
лением перед своими товарищами писателя, 
тслько что вернувшегося из интересной 
неездки. Действительно, литератор пробыл 
длительное время, скажем, в деревне, на-
брался впечатлений, встретился с десятка-
ми новых для него людей, более того,—пз 
тысячи фактов, прошедших перед ним и 
«прощупанных» им, стали вырисовываться 
выводы, обобщения, думы не только об от-
дельном, запомнившемся ему человеке, а и 
о процессах, характерных для современного 
этапа нашей советской жизни. Общение с 
друзьями, с соратниками по литературному 
труду поможет писателю быстрее разобрать-
ся в груде жизненного материала, взгля-
нуть на него пошире, а иногда и поострее. 

В свою очередь такой рассказ о впечатле-
ниях, а значит, и о замыслах, об идеях, 
родившихся в соприкосновении с жизнью, 
будет не просто полезен для остальных 
членов творческой секции, а может послу-
жить толчком к ИНОЙ оценке накопленного 
каждым литератором жизненного' материа-
ла, к большому принципиальному разгово-
ру о жизни и литературе. Конечно, и в этом 
случае необходима осторожность, ибо неко-
торым писателям по самой их природе про-
тивопоказаны такие выступления даже пе-
ред небольшим кружком товарищей: вы-
говорившись, рассказав об увиденном, онп 
могут расплескать свои впечатления, поте-
рять накал, необходимый для дальнейшего 
творческого процесса. Но как одна из форм 
творческого общения писателей в рамках 
секций, такой вид собеседований, на наш 
взгляд, может оказаться целесообразным. 

Очень печально, что, например, за по-
следний год секции в ССП Латвии не обсуж-
дали больших проблем литературной жизни, 
не устроили ии одной дискуссии. Секция 
поэзии, правда, однажды собралась погово-
рить о состоянии латышской советской поэ-
зии. Но этот разговор был плохо подготов-
лен, не опирался на детально проанализиро-
ванный Фактический материал п не затро-
нул важнейших вопросов: о жизненном со-
держании поэзии, о бескрылых и деклара-
тивных стихах, в которых взятая тема ни-
как по решается поэтически. Обсуждение 
вопросов очерковой латышской литературы 
мы уже характеризовали. 

жанисм нан: 
Нас могу г 

| суждении т<>: 
не остаиав 1 
ля, не р а с е 
на, не касл 

В таком положении повинны не топко 
секции, но и ираилешие союза. Оно не вни-
кало в работу секций и не направляло ее. 

Обсуждать проблемы 
творчества 

Наряду с дискуссиями по большим про-
блемам творческие секции, на наш взгляд, 
должны специальна обсуждать конкретные 
вопросы мастерства, литературной техно-
логии: вопросы композиции, сюжета и та-
кие, более узкие вопросы, как приемы 
обрисовки характеров, создания портретов. 
У нас почему-то за последние годы принято 
уклоняться от ко лективного собеседования 
на секциях по т им вопросам. Сосредото-
чивать внимание на различных элементах 
писательского мастерства — вовсе не зна-
чит отдавать д•.•:ь формализму, как думают 
некоторые не к меру боязливые литерато-
ры. Специалисты всех других отраслей на-
родного хозяйства, науки и культуры, со-
бираясь на совещания и конференции, де-
тально обсуждают технологию своего де-
ла—лишь у нас считается зазорным и не-

I уместным н робпо вникать в тонкости той 
работы, к<'Г ал является главным содер-

й писательской деятельности, 
спросить: по разве при об-
о или иного произведения мы 
наемся на мастерстве пиеатс-
гриваем систему образов рома-
мся его композиции, языка? 

Все это так. Но ведь суть в том, что вопро-
сы мастерства и взаимное обогащение 
творческим опытом должны занять неизме-
римо большее место в деятельности секций. 
В свое время в «Литературной газете» были 
опубликованы интересные «Письма о рас-1 
сказе» Сергея Антонова. Разве мысли Анто-
нова, его наблюдения над -технологией» не 
могли стать основой для подробного 
профессионального разговора прозаиков о 
рассказе? 

Такие обсуждения отдельных вопросов 
литературного мастерства можно дополнить 
н вечерами, на которых тот или иной лите-
ратор в товарищеской среде будет делиться 
опытом своей работы над книгой, расска-
зом, поэмой, или своим подходом к 
созданию образов, работой над композицией, 
диалогом и т. д. Обычно с чем-либо подоб-
ным писатели выступают только перед мо-
лодыми авторами. А почему только перед 
молодыми? Писатель всю жизнь совершен-
ствуется, оттачивает свое мастерство. Каж-
дую новую книгу оп начинает так, будто 
впервые берется за перо, и каждый раз 
сызнова встают перед ним во всей мучи-
тельной сложности задачи преодоления ма-

'тернала, воплощения характеров, сюжета, 
КОМПОЗИЦИИ. Само собой рождается желание 

| побеседовать с товарищами, в ' спорах , в 
I столкновении мнений найти что-то новое 
для себя. Разве не для этого и созданы 

| творческие секции? А вот, перебирая в па-
| мяти работу наших секции за последние 
I годы, не припомнишь ни одного собрания 
секции, на котором развернулся бы подоб-

I ный разговор... 
| Птак, гибкость и разнообразие форм ра-
боты — вот что может помочь секциям 

| стать творческими лабораториями, нужны-
ми и необходимыми писателям. 

Руководящие органы ГСП сейчас не-
сколько оторваны от работы творческих 
секции, занимаются, главным образом, те-
кущими организационными делами. Думаю, 
что это относится не только к правлению 
ССП Латвия, но и к правлению ССП СССР. 
Приезжая в Москву, присутствуя на засе-
даниях московских секций, удивляешься 
отсутствию на них руководителей союза. 

Творчество — главное дело писателя. II 
работа секций, созданных для коллективно-
го обсуждения и решения непосредственно 
самими писателями важнейших творческих 
вопросов, должна стать одним из главных 
звеньев по всей деятельности Союза писа-
телей. 

Ви з б у л Б Е Р Ц Е 

щт 

В бетон 
закованная лира 

9 я стиха нелегко дочитать до конца, 
так, они нелепы; их почти невозможно ци-
тировать, до того они возиутательны. И 
все же о них нужно говорить, так как сти-
хотворение «Маяковскому» Валентина 
Марьинского черным по белому напечатано 
в десятой книжке альманаха «Ставро-
полье», вышедшей в этом году. По мне-
нию автора и, очевидно, редакции, стихи 
эти должны прославлять великого поэта 
революции. Вот как пишет автор о Мая-
ковском: 

...Твоя 
в бетон 

засованная лира... 
...Ты поднимал кулак, что весом был не 

скуден... (?) 
...Всем существом ты сросся с 

пятилетками, 
Живя одними помыслами с классом, 
До самых до печёнок, всеми клетками 
Горел в борьбе, не отдыхая часа ! 
...Ты мчишь века(!) — 

и не каким-то газиком, 
А танком грохаешь 

в бессмертном вдохновенье... 

По В. Марьинский рисует образ поэта но 
только громобетонными сравнениями, он 
пишет и о Маяковском-лирике: 

...Но разве не умел 
из слов ты ласку вышить (?)... 

...И разве не был ты 
а луше настолько нежным, 

Что мог назваться облаком в штанах?.. 

Нет, не понял иронической гиперболы 
автора «Облака в штанах» тов. Марьин-
ский, не понял ее, как видно, и главный 
редактор альманаха К. Черный, подписы-
вая в печать номер с невежественными 
стихами. Не таких ли ррдакторов имел в 
виду В. В. Маяковский, когда он в своей 
статье «Как делать стихи?» писал: « 8 0 % 
рифмованного вздора печатается нашими 
редакциями только потому, что редактора 
или пе имеют никакого представления о 
предыдущей поэзии или пе знают, для 
чего поэзпя нужна». 

К. ЛАПИН 

Конкурс на лучший научно-

фантастический рассказ 

Журнал «Техника — молодежи» объявил 
конкурс на лучший научно-фантастический 
рассказ. Конкурс рассчитан на привлечение 
писателей, научных работников, производ-
ственников, студентов и учащихся к жанру 
передовой научно-фантастической литера-
туры. Рассказы должны раскрывать перспек-
тивы развития науки и техники, движение 
вперед смелой творческой мысли, показы-
вать романтику научно-технического творче-
ства и образы борцов за прогресс и процле-
танне передовой науки. 

Тематика рассказов не ограничена, объем 
до одного печатного листа. Срок кон-
курса — до I января 1955 года. Лучшие рас-
сказы будут напечатаны в журнале и вы-
пущены отдельным сборником. Установле-
ны премии: первая — семь тысяч рублей, 
две вторые—по четыре тысячи, три третьи— 
по две тысячи и четыре поощрительные пре-
мии — по одной тысяче рублей. 

В состав жюри под председательством 
| Л. Леонова вошли видные ученые и писа-
тели. 

Старейший латышский 
поэт-переводчик 

РИГА. (Наш корр.). Литературная обще-
ственность Латвии отметила 70-летие со дня 
рождения Карла Крузы, старейшего поэта-
переводчика. К. Круза написал несколько 
книг стихов. 

Большую роль К. Круза сыграл в распро-
странении в Латвии русской классической 
литературы. В те времена, когда буржуаз-
ные националисты, правившие Латвией, 
стремились разжечь в латышском народе 
вражду к великому русскому народу, 
К. Круза издал на собственные скудные 
средства избранные стихотворения А. С. 
Пушкина в своем переводе. 

Поэт продолжает активно участвовать в 
работе секции переводчиков. 

А . А Я А С Т А С Ь Е В Во в л а с т и 

писательского произвола 
Писательская рука Анатолия Софронова 

постоянно лежит на пульсе времени. Просто 
трудно представить себе, что драматург 
может оторваться от наших дней, героов-
современпиков, людей, строящих ком-
мунизм па передовой линии строительства. 
Ощущение времени, стремление вмешать-
ся в жизнь, сказать о ней свое слово опре-
делили достоинства и долгую жизнь первых 
же пьес А. Софронова — «В одном городе» 
и «Московский характер». При пскоторых 
просчетах они подкупают горячностью 
авторской мысли, остротой жизненного 
конфликта, определенностью характеров, 
логикой драматической борьбы. 

К сожалению, этого пс скажешь о пьесе 
«Варвара Волкова», напечатанной в жур-
нале «Театр» и поставленной на сцепе 
Театра имени Моссовета. 

Варвара Волкова — талантливый инже-
нер и изобретатель. Об этом многократно 
говорят едва ли не все действующие лица; 
мы на первых же страницах узнаем, что 
она создала в заводской лаборатории необ-
ходимый для мощных гидроузлов изоля-
ционный материал — токал, который по 
твердости превосходит алмаз и победит. 
Но то лн натура у Волковой такая, то ли 
успехи вскружили ей голову, она упорно, 
упрямо отвергает помощь инженера Под-
горного, который видит возможность усо-
вершенствования токала. Впрочем, Волкова 
и просто не любит Подгорного, «органи-
чески его не выносит», как она говорит. 

Отсюда н начинается пьеса, и надо от-
дать справедливость А. Софронову, начи-
нается энергично, бе» растянутой, аморф-
ной экспозиции, присущей мпогим нашим 
пьесам. Оскорбленный Подгорный пишет 
письмо в райком партии, в котором обви-
няет не только Волкову, но и ее мужа, 
директора завода, обвипяот его в семей-
ственности, в том, что он всячески потвор-
ствует супруге. И хороший директор, дель-
ный инженер, Герой Советского Союза, 
испугался; из перестраховочных соображе-
ний, явно во вред делу он предложил же-
не уйти с запода. Так возникает личная 
драма героев, кончающаяся их разрывом... 

Нередко бывает в жизни так, что хоро-
шие советские люди страдают теми или 
иными недостатками, в силу этих своих 
личных особенностей совершают поступки, 
вредящие делу, вносят серьезные, подчас 

драматические осложнения в личную 
жизнь. Вывести на сцену таких людей, 
показать на их примере, как нелегко бы-
вает оставаться мужественным, верным 
долгу и дружбе всегда и во всем,—задача, 
достойная писательского труда. 

Но, поставив перед собою трудную за-
дачу, А. Софронов стал искать легких, так 
сказать, «безболезненных», путей ее реше-
ния, и пути эти разошлись с жизненной 
логикой, с правдой характеров. Там, где 
естественные поступки героев грозили по-
ломать заранее данную сюжетную схому, 
писатель совершает над героями насилие. 

Мы охотпо допускаем, что своенравная, 
самоуверенная Волкопа, к тому же не лю-
бящая Подгорного, отказалась даже выслу-
шать его и наговорила ему кучу грубостей. 
Можпо попять, почему отмахнулись от 
Подгорпого подхалим Гололобов и недале-
кий секретарь парткома Жихарев. Но ведь 
о предложении Подгорного знают все 
остальные герои — директор завода Волков, 
профессор Одинцов, секретарь райкома 
Черкасов, инструктор Бондаренко, лабо-
ранты Соловейкин и Катя... Что же онп 
сделали для того, чтобы изучить, оценить 
предложение инженера? Они лишь угова-
ривали Волкову выслушать Подгорного. 
Так большая тема отношения советских 
людей к коллективу, к товарищам, к кри-
тике п самокритике подменилась решением 
мелкого вопроса: удастся Волкову, Один-
цову, Бондаренко сломить пустое упрямство 
самодурствующей Волковой или не удаст-
ся? Именно пустое упрямство, ибо никаких 
сколько-нибудь серьезных поводов отвер-
гать помощь Подгорного у Волковой не бы-
ло. 

Для того, чтобы беспочвониость упрям-
ства Волковой не была столь разительна, 
драматург всеми мерами оберегаот тайну 
технического предложения Подгорного. Де-
лает он это последовательно, настойчиво. 
Подгорный говорит: 

— Варвара Алексеевна, я хотел бы с 
вами поговорить. 

Волкова. Л сейчас занята. 
Далее Подгорный возвращается к этому 

разговору: 
— Я бы хотел предложить вам задер-

жать несколько сдачу работы. 
Волкова. Это еще почему? 
Подгорный. Мне кажется... 

Волкова. А не кажется ли вам. Юрий 
Николаевич, что вы вмешиваетесь не в 
свое дело? 

Наконец, в разговор вступает профессор 
Одинцов: «Варвара Алексеевна, я пред-
лагаю выслушать.. .» . Но здесь уж Подгор-
ный не хочет говорить о сути дела... 

Речь идет, разумеется, пс о том, чтобы 
рассказывать в пьесе технологию предло-
жения Подгорного,— это вовсе не требует-
ся. Но обязательно знать — толковые вещи 
предлагает инженер или оп действительно, 
«как ракушка, хочет присосаться к чу-
жому изобретению». 

Зачем же понадобилось писателю хра-
пить в тайне ответ на этот вопрос до фи-
нальной сцены? Затем, что иначе рухнет 
пьеса. Представим себе, что знающий, дель-
ный инженер Волков, умный секретарь 
райкома Черкасов, внимательная и чуткая 
Зоя Бондаренко убедились в том. что в 
предложении Подгорпого есть рациональ-
ное зерно. По логике своего характера Вол-
ков, например, стремился бы убедить жену 
в том, что она напрасно так упрямо отвер-
гает советы Подгорпого, что для дела 
(а Волкова предана делу) необходимо испы-
тать предложение инженера. И если верить 
тому, что муж и жена Волковы прожили 
восемнадцать лет в дружпой совместной ра-
боте, трудно предположить, что неприязнь 
Варвары к Подгорному помешала бы ей 
выслушать серьезные доводы мужа. Л это 
значит — пе состоялась бы личная драма 
в семье Волковых. 

На это можно резонно возразить: Волков 
вовсе не цельный, не принципиальный че-
ловек. Обвинение в семейственности так 
подействовало на директора, что оп впал 
в истерику, забыл об интересах дела и за-
ботился только о сбережении своей репу-
тации человека, чуждого семейственности. 
Пусть для этого жена — нужный работе 
ч еловек—уходит с завода, пусть поймет 
опа, наконец, что должна думать о его, 
Волкова, спокойствии. И действительно, в 
сценах размолвки супругов Волков выгля-
дит таким истеричным хлюпиком. Но эти 
сцены прпходят в решительное противоре-
чие с обликом Волкова в прошлом (о ном 
немало хорошего говорят жена, Черкасов) 
и, главное, с финалом пьесы. 

Здесь, в финале, мы спова сталкиваемся 
с произволом писателя по отношению к 
героям. Если позиция Волкопа — пс более 
как припадок неврастении, то это слишком 
мелкий повод для разрыва супругой. По-
видимому, Варвара ушла от мужа, ушла с 
завода, потому что в Волкове обнаружи-
лись неведомые ранее, ненавистные ей 
черты труса и перестраховщика. А раз так, 
то разрыв их носил серьезный, драматиче-
ский характер. Нелегко узнать такое о лю-

бимом человеке, труге. П для того, чтобы 
муж п жена вновь обрели дружбу, взаим-
ное доверие, чтобы они забыли то, что 
произошло между ними и зажили попреж-
нему, им надо было пережить тяжелую 
душевную драму, а писателю—показать 
героев в критический момент их жизни. 

Этого нет в пьесе. Следуя странной 
традиции, в силу которой в последней 
сцене все обязаны помириться, драматург 
логко и безболезненно возвращает Варвару 
п лоно семьи, и на сцене мнр да благодать, 
увенчанные золотой медалью, полученной 
дочерыо Волковых Люсей. 

Как же все обошлось? Почему Варвара 
вдруг поняла свою ошибку в отношении 
Подгорного, почему она с такой легкостью 
простила мужа, почему решила все же 
уйти с завода? И кто такой Волков? Силь-
ный человек или истеричка? Ничего мы 
этого не знаем, потому что автор спутал 
вое карты, погрешил против правды ха-
рактеров им же созданных героев. 

Видимо, ощущая неправдивость свсрх-
благополуччого фпналч, А. Софронов вво-
дит в поел днюю сцену такой эпизод: Вол-
ков и его заместитель Гололобов приходят 
в директорский дом и «мечтают»: 

Волнов. ...Эх, Василий Васильевич... 
Жаль, что чудес пе бывает! Вернуться бы 
вот так домой, застать Варю... 

Гололобов. Сесть за стол да по малень-
кой... 

Волков. П вдруг звонок — академик За-
райский приехал. Здравствуйте, говорит, 
все в порядке. 

Гололобоз. Варвара Алексеевна, ваше 
изобретение замечательное. 

Волков. Приглашаю вас к себе в инсти-
тут работз гь со мною. Здорово было бы, а, 
Василий Васильевич.' 

Гололобов. Здорово, конечно... Но пе 
приедет. Онп люди черствые, академики. 

Но дело в том, что все именно так уже 
произошло... в соседней компате: вернулась 
Варвара, приехал Зарайский, одобрил ее 
изобретение и пригласил к себе в инсти-
тут. Значит, чудеса бывают! Но это только 
в пьесе, по желанию автора,— и неожидан-
но эпизод мечтаний Волкова оборачивается 
злой пародией на пьесу... 

Впрочем, произвол автора сказался не 
только в финале. Немалое место занимают 
в пьесе отпошения Подгорпого и инструк-
тора райкома Зои Бондаренко. Зое поруче-
но разобраться в письме Подгорного. В 
четвертой картине между ними происходит 
первый вполне деловой разговор на заводе. 
В пятой—Подгорный является к Бондарен-
ко домой, говорит о деле и заодно объявляет, 
что любит се. В шестой—Варвара Волкова 
без каких-либо видимых причин утвеп-

ждает, что Зоя «перавнодупша к этому... 
Подгорному», а в седьмой—Зой совершенно 
неожиданно сообщает Черкасову, что она, 
кажется, любит Подгорного. Как водится, в 
восьмой, последней картине Зоя п Подгор-
н ы й — накануне счастливой свадьбы. 

Но в любовь эту трудно поверить, пото-
му что нигде ни словом, ни намеком пе 
сказано о ее зарождении, о том, что же по-
роднило людей. Поэтому признание Под-
горного воспринимается, как какое-то чу-
дачество, а слова Зои о ее любви к Подгор-
ному до того не подготовлены, неожиданны, 
что граничат с нелепостью. 

Пе удался А. Софронову и. пог.идичому, 
важный по замыслу образ секретаря рай-
кома Черкасова. Создается такое впечатле-
ние, что он задал молодому инструктору 
Бондаренко школьный урок и со стороны 
смотрит, как-то она с ним справится. А 
сам Черкасов вовсе выключен пз дейст-
в и я — он лишь изредка даст Зое многозна-
чительно-туманные указания, а главное, 
ловит рыбу или говорит какими-то рыбо-
ловными аллегориями. Чего стоит притча, 
рассказанная Черкасовым на рыбалке. За-
канчивается эта притча так: 

— С тех пор у нас снова мнр и тишина. 
А шляпа уплыла. Жаль, хороший был 
бриль — наш, украинский... П сазанчик 
ушел... 

Волков. Не в сазанчике дело, Михаил 
Павлович. 

Черкасов. Да, у вас, конечно, дело по-
крупней... Но, между прочим, и в сазанчи-
ке дело. Обидно, когда сазанчик уходит... 

Неужели не почувствовал писатель бес-
тактности черкас о-ве к их прибауток в разго-
воре с тяжело страдающим товарищем? 

А. Софронову присущи юмор, уменье най-
ти герою меткое словечко. В «Варваре Вол-
ковой» юмор пропал. Его заменяют выму-
ченные, подчас невысокой пробы остроты 
или реплики, претендующие на остроумие, 
самобытность. П худо то, что в этих слу-
чаях особенно видны белые пптвп, кото-
рыми сшивается диалог. Драматург слиш-
ком часто использует нехитрый прием 
«подставки» для остроты, для якобы мет-
кого слова. Вот Волков истерически воскли-
цает: «Должен я хоть немного отключать-
ся?!» (от дела. — А. А.). Волкова ему в 
ответ: «Ежели ты из человека в штепсель 
превратился—отключайся, пожалуйста.. .». 
Муж напоминает жене, что и для нее есть 
«какие-то рамки», и тут же получает от-
вет Варвары: «Л, к счастью, еще пе порт-
рет». Он предлагает ей не переводить раз-
говор «в семейную плоскость»,— она во-
прошает: «Для тебя семья уже стаповится 
плоскостью?!». Если согласиться с тем, 
что речь выражает характер героя, то Вар-

вара Волкова предстает в глазах читателя 
совсем не такой, какой хотел ее видеть 
писатель. 

Не удалась пьеса А. Софронову.'Прими-
тивная схема заменила в ней подлинную 
жизнь — сложную и многообразную, насе-
ляющие ее герои оказались упрощенными, 
условными фигурами. 

• * 
* 

В дни XIV пленума правления Союза 
советских писателей А. Софронов писал в 
«Литературной газете» о своем понимании 
совместной работы драматурга и театра 
над пьесой. В частности, он привел такой 
пример: «Габотая с Малым театром над 
пьесой <>Пначе жить нельзя», я чувство-
вал внимательную заинтересованность все-
го творческого коллектива. Уже, казалось, 
пьеса была принята, напечатана в журна-
ле, но театр добивался дальнейшего се со-
вершенствования. Так, в пьесе, особенно ч 
первом ее варианте, были прямолинейные 
диалоги, которые не помогали созданию 
живых характеров, затрудняли работу ак-
теров. Н. Комиссаров, играющий роль про-
фессора Рейберга, произносил в четвертой 
картине довольно большой монолог. Когда 
начали репетировать, то оказалось, что мо-
нолог этот изложен тяжело. Н. Комиссаров 
обратился ко мне: «Напишите мне что-ни-
будь более человеческое». Я попросил ак-
тера: «Ну, скажите сами, что бы вы здесь, 
в этом месте, могли сказать, как профессор 
Ренберг?». П он. начав монолог словами 
из пьесы, закончил его своими. Мы запи-
сали, отредактировали, и это оказалось 
лучше, человечнее того, что у меня было 
вначале». 

Надо обладать мужеством, чтобы так же-
стоко осудить свою работу. Но, возлагая 
чрезмерные падежды на помощь театра, 
А. Софропов принижает роль драматурга, 
утверждает право писателя сдать в театр 
незавершенную пьесу. Это глубоко невер-
ная точка зренпя. Да и не в силах театр 
исправить неудачную пьесу. Так и слу-
чилось с «Варварой Волковой». Несмотря 
на то, что главпьге роли исполняют силь-
ные, самобытные актеры — В. Марецкая, 
Р. Плятт, В. Серова и другие, спектакль 
Театра имени Моссовета (режиссер И. Ани-
симова-Вульф) страдает теми же недостат-
ками. что и пьеса. В спектакле есть от-
дельные живые сцены, но мелкость и на-
думанность основпого конфликта пьесы, 
неоправданпость поступков героев лишают 
его жизпенной убедительности н эмоцио-
нальной силы. 
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НЕДОЛГОВЕЧНАЯ ЛОЖЬ 
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1. СЕРЬЕЗНЫЙ 

У Р О К 

1ШШГТ0Н, бросив 
ранее отработанную улыбку, он напраш 
п<г V ГГПЛЧМЧППТГ ЯЯэАПТЯУППУ. Поело 1)0 

Если по прибы-
тии в Женеву г-н 
Даллес напес пер-
вый «визит богу», 

ттоестив церковь, то по возвращении в Ва-
фотокорреспондентач за-

явил-
ся в президенту Эйзенхауэру. После бесе-
ды президент в осторожных, но не остав-
ляющих сомнения выражениях заявил, что 
у пего нет расхождений с политическим 
курсом Даллеса, а Даллес, по свидетельст-
ву газеты «Чикаго сан энд тайме», выра-
П1.7 мнение, что «индо-китанская пробле-
ма будет разрешена в Вашингтоне, а не в 
Женеве». 

На одпу треть :иявление государствен-
ного секретаря ГШ V является несомнен-
ным блефом, попыткой сделать хорошую 
мину при неудавшейся игре. Г-н Даллес 
. ягает гору, о котирую ушибся. Заносчи-
вость этого заявления свидетельствует 
также о том, что г-н Даллес попрежнему 
представляет западных союзников, в том 
числе Англию и Францию, упряжкой, над 
которой он м.'Жет размахивать кнутом. 

На пресс-конференции о мая Эйзен- • 
хауэр заявил, что «система безопасности» | 
в Азии нлхолится " процесс-• создания». 
Упорные попытки П П А сколотить агрес-; 
сивный пакт для Юго-Восточной Азии 
вызывают тревогу среди зашнных оо-
щоств'.'нньгч кругов еще и потому, 
что за соглашением о «системе безо-
пасности в Азии они чувствуют стремле-
ние форсировать сейчас агрессивные со-
глашения в других районах земного шара, 
ускорить создание «европейского оборо-
нительного сообщества . 15 доверительной 
Гегеле один западногерманский журналист, 
которого отнюдь нельзя упрекнуть в сим-
патиях к прогрессивным идеям времени, 
1-о не лишенный чувства реального, ска-

— Мы очень внимательно присматри-
ваемся к тому, как решаются корейская и 
нндо-китайская проблемы. Всякое положи-
тельное решение, с нашей точки зрения, 
открыло бы путь для мирного объединения 
Германии и для устранения опасного на-
пряжения в Европе... За «коллективными 
усилиями американцев нам видятся атом-
ные и водородные взрывы, которые 'угро-
жают самому существованию немецкой 
нации... 

Приблизительно такая же мысль выска-
зала и представителем другой страны, на-
ходящейся на противоположном конце 

•журналистом Ян 

о коллективной безопасности в Европе». 
Только такой договор действительно раз-
рядил бы напряжение в мире и в Европе, 
открыл бы широкие каналы для экономи-
ческого сотрудничества и торговли, в чем 
Англия и Франция, в частности, почувст-
вуют завтра еще большую необходимость, 
чем сегодня. «План Маршалла» стер до 
крови шею экономике этих стран, а скон-
струированные в Вашингтоне пакты и до-
говоры пригнули ее до земли бременем во-
оружений. Как писал в своей книге ан-
глийский публицист Филин Болсовер, 
американские займы на вооружение уво-
дят независимость, а приводят американ-
ских надсмотрщиков и обнищание стра-
нам. 

Даллес снова пытается сесть в седло 
старой «политики с позиции силы», сно-
ва пытается выкормить двух педоносков— 

| «европейское оборонительное сообщество» 
и план «коллективной безопасности в 

! Азии». 
Здравомыслящие круги Европы возла-

| гали в последние недели серьезные на-
дежды на способность англичан оказать 

(серьезное сопротивление Даллесу. Сейчас 
I они пристально присматриваются ко всему, 
| что происходит за стенами зала заседаний. 

Эти круги все более осознают значение 
предложений Советского Союза о подлинной 
коллективной безопасности в Европе и с 
надеждой ожидают положительных реше-
ний но индо-китайской проблеме. Сторона, 
которая помешает этому процессу, неиз-
бежно обречет себя на общественную изо-
ляции!. Урок, полученный Даллесом в Же-
неве, слишком многозначителен, чтобы 
его можно было не принимать во внима-
ние! 

2. ЛЕТЯТ УТКИ... 

В пятницу, 
ем Женевского 
ладной печати 
зетные у т к и в 

перед очередным заседанн-
совещания, со страниц за-
полетели американские га-
французском оперении. По-

ении. Он 
ма-

ска-
Дети 

терпка, 
?ал, что после появления фильма 
Хиросимы , созданного прогрессивными 
организациями и рассказывающего об атом-
ном взрыве в Японии, в самых различных 
японских кругах растет движение против 
перспективы применения атомного ору-
жия, против милитаризации. 

Американские пакты, и.токи и системы, 
как о том начинают говорит), здравомысля-
щие люди даже на Западе, практически 
являются инструментами укрепления коло-
ниализма в Азии и приспособленной к ус-
логиям двадцатого века Формой колониза-
ции Европы. Разговоры о свободе, челове-
колюбии и гуманизме — это всего лишь; 
маскировочные цветочки и листочки на 
машине порабощения и агрессии. 

Существеннейшей частью этой машины, 
помимо проекта коллективной оезонасно-
сти» в Азии, является «европейское ооо-
ронительное сообщество». После того, как 
на границах Франции и перед лицом Ан-1 
г лни вырастут штыки аденауэровского 
вермахта, говорить о самостоятельности , 
этих стран можно будет только в порядке | 

иронии. Тем более странно, что они до на- | 
стоящего времени не ответили на совет-1 
екий проект «Общеевропейского договора ; 

вая американо-французская провокация 
превосходит все предыдущие как но своим 
масштабам, так и по цинизму. 

Правительство Ланьеля, которое Било 
представляет на Женевском совещании, 
оказалось, как известно, в шатком поло-
женин перед сессией Национального со-
брания Франции. Шаткость эта была пре-
допределена тем. что в вопросе об Индо-Ки-
тае французская делегация в Женеве боль-
ше занималась маневрированием, чем по-
исками положительных решений, больше ! 
заботилась о том, как услужить Даллесу, 
чем о том, чтобы добиться перемирия в 
Пндо-Кнтае и снасти от гибели француз-
ских солдат. В канун сессии Национально-
го собрания, опасаясь того, что депутаты 
выразят недоверие правительству и оно 

свалится . Французская делегация в Же-
неве начала исподволь, но усиленно рас-
пространять слухи о том, что французы 
ведут переговоры с представителем Хо П1н 
Мина и китайской делегацией по вопросу 
о перемирии и эвакуации раненых. Госпо-
жа Бидо даз,'е занялась делами Красного 
Креста, чтобы облегчить эвакуацию ране-
ных из Дьен-Бьен-Фу. Премьер Франции 
Ланьель, заявив об изменении положения 
в Индо-Китае», сказал, в частности: Фран-
ция никогда не отрицала принципов пере-
говоров с Хо Ши Мином... 11 жду еще 
контрпредложений Хо 111 и Мина . Этим 
заявлением создавалось впечатление, что 
Французское правительство ищет путей для 
переговоров с Демократической Республи-
кой Вьетнам. II Ланьель в Париже, и Би-
ло в Женеве делали вид, что проблема эва-
куации раненых вот-вот будет решена. 
Это был козырь правительства при голо-
совании вотума доверия. 

В четверг, к моменту голосования, на-
дежды на положительный результат перс-
говоров бы.ти еще более подогреты фран-

цузской делегацией: в пресс-центре в Же-
неве французская делегация даже назна-
чила пресс-конференцию, на которой пред-
полагалось оглашение добрых вестей. 

Журвалисты были одурачены, они поте-
ряли зря «ромя на ожидание. Конференция 
не состоялась. Наутро швейцарская газе-
та «Ла Сюисе», парижская «Франс-суар» 
и некоторые другие опубликовали сообще-
ние о том, что «коммунисты» отклонили 
просьбу французов о перемирии под Дьен-
Бьен-Фу с целью эвакуации раненых. Ви-
ну за это попытались возложить на китай-
скую делегацию. «Ла Сюисс» при этом 
ссылалась на сообщение агентства Юнай-
тед Пресс, полученное из французского 
источника. 

Таким образом, после того, как прави-
тельство уцелело, была совершена попыт-
ка одной грязью покрыть другую. Какова 
цель этих инсинуаций? Во-первых, попла-
кать в жилетку общественного мнения о 
раненых, чтобы сыскать оправдание своей 
трусливой политике, болтающейся, как в 
магнитном ноле, между страхом перед 
Французским народом и приказами из Ва-
шингтона. Во-вторых, подобострастное же-
лание угодить Даллесу, который старается 
доказать, будто «никакие переговоры с 
коммунистами невозможны», —доказать 
для того, чтобы расширить войну в Нндо-
Кнтае. В конечном счете, чем бы это ни 
прикрывалось, создается впечатление, что 
французская делегация пытается тащить 
в тупик переговоры об Индо-Китае. Если 
в результате подобных маневров Француз-
ская делегация в Женеве окажется в еще 
более трудном положении, ей не на кого 
пенять: как говорится в пословице, са-
ма себя жннка бьет, что нечисто жнет! 

В конце концов, всякая ложь недолго-
вечна. На состоявшейся в пятницу, в сере-
дине дня, советской пресс-конференции 
представителям прессы были сообщены 
(••'••'опия, которые начисто обрывают фран-
цузские перья с американской утки. Как 
же обстояло дело? 

В четверг представитель французской 
делегации, но его просьбе, встретился с 
представителем китайской делегации. 
Представитель китайской делегации за-
явил, что китайская делегация благожела-
тельно относится к тому, чтобы вопрос о 
эвакуации раненых из-под Дьен-Бьен-Фу. 
решился быстро, что этот вопрос следовало 
бы (я'ч'у.шть на совещании в пятницу, то 
есть на завтрашний день. Однако Фран-
цузская делегация заботилась о раненых 
только в пропагандистских целях, а на де-
ле не проявила внимания к китайскому 
предложению о быстрейшем решении проб-
лемы. Вечером в четверг делегации Фран-
ции, Англии и США сообщили, что они 
предлагают перенести обсуждение индо-
китайского вопроса на субботу или поне-
дельник. 

После этого стало ясно, кто в действи-
тельности затягивает решение о переми-
рии и эвакуации раненых. Французское 
общественное мнение было дважды обма-
нуто закулисными махинациями г-на Би-
ло. Одна из газет сообщала, что «тень 
Даллеса присутствует в Женеве -. Очевид-
но, в этой тени и делается Французская 
политика. 

Помимо тактической, у всех подобного 
рода махинаций есть и стратегическая» : 
цель. Она заключается в том, что государ-
ственный секретарь США старается всяче-
ски затормозить урегулирование на Же-
невском совещании, чтобы за это время 
подготовить почву для пресловутого ази-
атского НАТО . Мышеловка Даллеса от-
крыта — попадутся ли в нее французы и 
англичане? 

Н. Г Р И Б А Ч Е В . 
специальный корреспондент 

« Л и т е р а т у р н о й газеты» 

ЖЕНЕВА. 7 мая. (По телеграфу). 
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П А Р И Ж 

Настро ения в Париже 
Во вторник фран-

/•*' Г С Т " | цузский нарла-
| ' мент возобновил 

свою работу. Есте-
ственно, в центре 
внимания полити-
ческих кругов и 
всех тех, кто вни-

мательно следит за событиями, находятся ! 
индо-китайекая проблема и Женевское со-
вещание. 

Накануне вечером состоялось продолжи- ! 
тельное заседание совета министров. В те- { 

чение около четырех часов члены нрави- I 
тельства обсуждали вопросы, связанные с | 
возобновлением работы Национального со-
брания. Совет министров решил выступить 
против обсуждения внесенных некоторыми , 
депутатами интерпелляции, о ^которых го-
ворилось в нашей предыдущей корреспон-
денции. На следующий день, выступая в 
парламенте, Ланьель от имени правитель-
ства предложил начать это обсуждение сра-
зу же после Женевского совещания. Оче-
видно, правящие круги серьезным образом 
опасались, что в нынешних условиях боль 
шинство депутатов, учтя уроки первой не-
дели Женевского совещания, решительно 
выскажется за немедленное прекращение 
огня в Индо-Китае. Эти опасения были 
вполне обоснованы. На заседании парла-
мента можно было услышать депутата 
Жака Барду, владельца рудников в Тонки-
не, воскликнувшего: «Нельзя позволить, 
чтобы был убит хотя бы еще 
один человек!». И что показа-
тельно, ни один из депутатов не 
поднялся в защиту Бидо. 

В самом деле, никуда и ни-
кому сейчас не уйти от тако-
го факта: заседания парла-
мента начались в обстановке оп-
ределенных успехов, достигнутых 
силами мира в первые дни Же-
невского совещания, и связанно-
го с этим поражения американ-
ской «дипломатии. 

Весьма пояазатсльпы в этом 
отношении высказывания фран-
цузской печати. В понедельник 
Шарль Ронсак писал в газете 
«Фран-тирер»: «Джон Фостер 
Даллес возвращается в Вашинг-
тон, потерпев самое крупное по-
ражение за всю свою карьеру» 
День спустя «Комба» посвятила 
возвращению домой государствен-
ного секретаря США передовун) 
статью, озаглавленную «Проща-

ние с Даллесом». Автор этой статьи пи- I 
шет: «Поскольку совещание в Женеве 
ставит своей целыо поиски мирного раз-
решения проблем, Даллесу там нечего бы-
ло делать. Поэтому он уезжает». 

Статья заканчивается словами: «Что бы 
ни говорил вам Жорж Бидо, каковы бы ни 
были надежды, которые он сумел вам вну-
шить, 1К1 для Франции век крестовых по- | 
ходов давно прошел. Мы гопорим вам, гос-
подин Даллес, не «до свидания», а «про- ; 
щайте». 

Подобные красноречивые высказывания 
показывают: французская печать дает все 
более реальную картину сдвигов, проис-
ходящих в известных политических кру-
гах под давлением широкого общоствснио-
ю мнения. Подавляющее большинство 
французов требует прекращения войны в 
IIнло-Китае и успешного завершения сове-
щания в Женеве. <> мая газета «Комба» пи-
сала в передовой: «Вся Франция сознает 
ныне, каким нагромождением ошибок бы-
ла до сих нор внешняя политика ее пра-
вительства». В разной степени газеты 
отражают опасения общественности пе-
ред тем, что Франция может оказаться 
втянутой американским империализмом в 
новую, еще более бесперспективную и кро-
вавую авантюру. 

Согласно некоторым сообщениям, в самом 
правительстве раздаются голоса в поддерж-
ку требований о немедленном прекращении 

Государственный секретарь США Даллес всяче-
ски пытается помешать успеху Женевского сове-
щания. призванного потушить пламя войны п 
Индо-Китае. 

Что хотел бы сделать Даллес. 
Рисунок из венгерской газеты «Сабад неп». 

огня в Индо-Китае. Все эти Факты свиде-
тельствуют и значительных изменениях, 
которые будут развиваться и дальше, если 
прекращение войны в Индо-Китае станет 
лозунгом, объединяющим широкую кампа-
нию французскон*общественности. 

Правительство, как известно, получило 
вотум доверия, но одновременно всем я> но, 
что проблема войны в Индо-Китае требу-
ет скорейшего разрешения. Сейчас даже 
газета «Орор», которая в течение этих се-
ми лет неизменно выступала защитницей 
интересов злейших французских колони-
заторов, — и та вынуждена была писать 
накануне состоявшегося в парламенте го-
лосования по вопросу о доверии: «Отсро-
чить решение вопроса отнюдь яо значит 
отделаться от него». 

Большое значение приобретают в на-
стоящее время делегации, направляю-
щиеся к депутатам парламента с требова-
ниями немедленного прекращения огня в 
Индо-Китае. Одна такая делегация прибыла' 
из департамента Воклюз с петицией, под-
писанной радикал-социалист* ч Эдуар-
дом Дала и,е, муниципальным советником 
Кавайона, председателем федеральной Лиги 
защиты прав человека и предетавителем 
департаментской организации компартии. 
Делегация Роны и города Лиона направ-
ляется в Женеву. Учитывая огромную 
важность этого движения, достигшего те-
перь самого широкого размаха, постоянное 

бюро Французского комитета 
защиты мира опубликовало 
вчера следующее заявление: 
«Вопреки совершенно очевидным 
усилиям гг. Бидо и Даллеса, на-
правленным к подрыву перегово-
ров путем применения политики 
силы, Женевское совещание дает 
возможность и средства достиг-
нуть решения, приемлемого для 
всех заинтересованных сторон. 
Движение в защиту мира призы-
вает всех своих сторонников на-
стойчиво требовать прекращения 
огня и начать кампанию за мир-
ные переговоры». 

Мысль о том, что успех' Женев-
ского совещания в значительной 
мере -будет зависеть от давления 
общественного мнения, все силь-
нее и сильнее овладевает созна-
нием трудящихся Франции. 

Андре КАРРЕЛЬ, 
ф р а н ц у з с к и й ж у р н а л и с т 

ПАРИЖ, 7 мая. (По телеграфу) 
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корр.). Правительство США продол-
жает попытки расширить войну в Ин-
до-Кнтае. А что думает об этом аме-
риканский народ? 

В тс:невс советские журналисты 
П О Л У Ч И Л И из Сан-Франциско фотогра-
фию, проливающую яркий свет на 
настроения молодых американцев. 

| Обращаясь к президенту США, Луис 
} Трои Преоволос, приславший фото-
1 графлю (снимок слева) пишет: «Гос-
) подин президент! Пожалуйста, не 
< посыпайте наших ребят в Нндо-Кн-
> тай! Не обрекайте наших ребят на 
! смерть ради помешавшегося на меда-
( лях генерала Анри Наварра и забул-
дыги Бао Дая». 

На фотографии два портрета; под 
портретом слева — подпись: «В Ко-
рее убито 100.000 американских ре-
бят»: под портретом справа: «Неуже-
ли я должен быть убит в Индо-Ки-

>тае?» В правом нижнем углу: «При-
зыв Луиса Трой Преоволоса — моло-
дого республиканца — из Сан-Фран-
циско. Перепечатка разрешается». 

На снимке справа — оборотная 
сторона фотографии: на ней — почто-
вая марка со штемпелем Сан-Фран-
циско и датой 2 мая 1954, а также 
адрес: Советской службе печати, Же-

> невская конференция. Женева. 
Показательно, что молодой амери-

канец обращается непосредственно в 
Женеву, как видно, не питая особых 
надежд быть услышанным своим пре-
зидентом. 

К п а д е н и ю 
Дьен-Бьен-Фу 
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Жильб е р ГРАЦИАН, 
ф р а н ц у з с к и й поэт 

Кровь французов не продается 
о о 

Активно вмешиваясь 
в индо-китайские де-
ла, США оказывают 
Франции долларовую 
«помощь» на ведение 
войны. Одна из таких 
«субсидий» в размере 
385 миллионов долла-
ров была выдана 
осенью 1953 года. В 
связи с этим газета 
«Юманите» писала в 
статье «Кровь за дол-
лары», что эта но-
вая долларовая по-
дачка «закрепляет 
роль Франции как по-
ставщика наемников». 

Составители ком-
мюнике об этом но-
вом франко-американ-
ском соглашении, от-
мечала газета, даже 
не п о т р у д и л и с ь 
скрыть, что условия 
обмена предусматри-
вают, с одной стороны, 
доллары, а с дру-
гой, — жизнь фран-
цузских, алжирских, 
марокканских солдат. 

В м е ш а т е л ь ство 
США в войну в Ин-
до-Китае вызывает 
протест самых широ-
ких слоев француз-
ского народа, требую-
щего прекращения 
«грязной» войны. В 
стихах поэта Жиль-
бера Грациана, опу-
бликованных 15 апре-
ля в газете «Леттр 
франсез», отражены 
эти настроения ши-
роких масс францу-
зов. 

Н е э а ш т р и х о п а н н а я часть — освобож-
денная территория, з а ш т р и х о в а н н а я — 
р а й о н ы партизансного д в и ж е н и я , чер-
ным помечены места, у д е р ж и в а е м ы е 
ф р а н ц у з с к и м и войсками. 

Телеграф принос короткое сообщение— 
пал Дьен-Бьен-Фу. Это название, еще не-
давно почти никому не известное, два 
месяца не сходило со страниц мировой 
печати. Два месяца с перерывами длилось 
сражение за укрепленную крепость, где 
вьетнамская Народная армия окружила 
значительную часть французского экспе-
диционного корпуса в Пндо-Кнтае. Как 
сообщала в свое время иностранная прес-
са, в кольцо окружения попали 13 тысяч 
солдат и офицеров. 

Падение Дьен-Бьен-Фу — еще одно на-
глядное свидетельство безнадежного поло-
жения французского экспедиционного кор-
пуса в Индо-Китае, терпящего одно пора-
жение за другим. Как известно, еще осенью 
прошлого года колониальные войска начали 
осуществлять во Вьетнаме широко разре-
кламированные операции, которые прово-
дились по плану, разработанному главно-
командующим этими войсками в Индо-Ки-
тае Наварром и одобренному в Вашингто-
не. Этот план предусматривал «военную 
победу» в кратчайший срок. Однако очень 
скоро стало очевидно, что он терпит крах. 
Отбив атаки врага, Народная армия, му-
жественно отстаивающая свободу и неза-
висимость народов Индо-Китая, в декабре 
сама перешла в решительное наступление 
в Северо-Западном Вьетнаме. Уже 11 де-
кабря войска колонизаторов вынуждены 
были оставить здесь укрепленный пункт 
Лай-Чау и начать отход к Дьен-Бьеи-Фу. 

Вскоре, Народная армия полностью за-
вершила освобождение всего Северо-Запад-
ного Вьетнама. В руках колониальных 
воПсЛ оставался только Дьен-Бьен-Фу, за 
который, начиная с 13 марта, и разверну-
лись решительные сражения. 

Реакционные круги во Франции и осо-
бенно агрессивные силы США возлагали 
большие надежды на Дьен-Бьен-Фу. Одна-
ко окруженные здесь войска теряли один 
укрепленный пункт за другим. 

Вчера французское верховное командо-
вание в Ханое сообщило, что в ночь с 
6 на 7 мая Народная армия начала ожесто-
ченную атаку с различных направлений 
на центральный укрепленный лагерь Дьен-
Бьен-Фу. Он был взят войсками Демокра-
тической Республики Вьетнам после 20 ча-
сов непрерывных боев. 

Не пахнут деньги, но та кровь, ч т о льется 
и тело ж ж е т , 

когда м е т а л л в ж и в у ю плоть вопьется 
и красный рот 

откроет рана на г р у д и солдата, 
и с к р и к о м он 

на з е м л ю рухнет, г р о х о т о м гранаты 
сбит с ног и оглушен, 

та кровь, к о т о р а я течет во в р е м я битвы 
вдоль рисовых полей, 

та кровь, где с м е ш а н ы последние м о л и т в ы 
с р ы д а н ь е м матерей, 

та кровь, ч т о п р о ч ь б е ж и т из н е д р ж и в о г о тела, 
п р о щ а я с ь с теплотой, 

и застывает к о р к о й почернелой, — 
у к р о в и той, 

пролитой в час п о з о р н о г о с р а ж е н ь я , 
есть запах, — 
это запах тленья... 

Не пахнут деньги, но та к р о в ь живая, 
ч т о в нас б е ж и т 

и, н е и з м е н н ы й путь свой совершая, 
в себе таит 

источник силы и л ю б в и к о т ч и з н е , — 
та к р о в ь полна 

ц в е т е н ь е м жизни, и д ы х а н ь е ж и з н и 
несет она. 

И м ы ни капли этой к р о в и красной 
врагам с в о и м 

за д о л л а р ы , за ф р а н к и , за пиастры 
не п р о д а д и м . 

Осе з о л о т о А м е р и к и — не боле, 
ч е м горсть песка, 
когда д е л ь ц ы хотят 

купить у Ф р а н ц и и н а д е ж д у , честь и в о л ю 
и кровь солдат! 

Перевел ф р а н ц у з с к о г о 
Р А З Г О В О Р О В 
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АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА 
Недавно в Западной Германии вышла 

брошюра некоего Эдмунда Герберта под 
названием «Мы оправдываем Гитлера». Не 
подумайте, что это ирония. Автор бро-
шюры, действительно, пытается оправдать 
разбойничью внутреннюю и внешнюю по-
литику бесноватого «фюрера», подвести под 
нее, так сказать, «теоретическую базу» и 
тем самым обосновать гитлеровские захва-
ты. Сделано все это с таким предельным 
цинизмом, настолько нагло и крикливо, что 
бросается в глаза даже на фоне той раз-
нузданной пропаганды агрессии и реван-
ша, которая изо дня в день ведется в бонн-
ском «рейхе». 

Повторяя геббсльсовские зады, Эдмунд 
Герберт утверждает, что на всем протяже-
нии истории — от периода существования 
германских племен до нашего времени — 
«геополитическое положение» Германии 
определяло ее политику. «Кто живет в 
центре пересечения стремлений, возникаю-
щих на континенте, — пишет он, — тот 
не может обойтись без таких качеств, как 
боевая готовность». Знакомые моттеы! 
Именно под флагом борьбы за так называе-
мое «жизненное пространство» начинали, 
как известно, гитлеровцы свои военные 
авантюры в Европе. 

Впрочем, исторические экскурсы автора 
реваншистской брошюры нужны ему .тишь 
для того, чтобы оправдать нынешнюю по-
литику Аденауэра и его клики. Эти рас-
суждения обращены отнюдь не только и не 
столько в прошлое, сколько в настоящее и 
будущее. Боннские последователи Гитлера 
планируют теперь под покровительством 
международной реакции новую агрессию. 
Зачем же обвинять Гитлера в совершенных 
им преступлениях? Наоборот, Эдмунд Гер-
берт, вновь предлагая затасканные рецеп-
ты «борьбы против большевизма», убежда-
ет споих новых союзников действовать так 
же, как действовали гитлеровцы. При этом 
он делает некоторые знаменательные при-
знания. Западные державы, говорится 
в книге, считали в свое время фашист-
ской пропагандой внушение немецким 
солдатам мысля, что они борются против 
большевистской угрозы, а «через несколько 
лет под другим соусом соблазняют той же 
целью молодое поколение европейских на-
родов, в том числе и тех людей, кого 
клеймили как военных преступников, пре-
следовали и заключали в тюрьмы». 

Матерый фашист — автор брошюры — 
приводит слова военного преступника 
Олендорфа на Нюрнбергском процессе в от-
вет на обвинение в зверском обращении с 
русскими партизанами, заявившего, что 
«в случае войны США будут вынуждены 
применять еще более жестокие методы». 
«Через два года началась война в Корее, — 
пишет Эдмунд Герберт.— Поступавшие 
оттуда сообщения подтверждают эти 
слова». 

Доказав таким образом общность целей 
и единомыслие гитлеровцев и американ-
ских реакционеров, автор брошюры подчер-

кивает, как и делали в свое время его гит-
леровские предшественники, что немецкий 
вермахт обратит оружие на Восток. По по-
нятным причинам он умалчивает о том, 
чем кончилась в свое время для западных 
держав политика попустительства агрессии 
и попытка «канализировать» ее на Восто-
ке... 

Для вящей убедительности он предостав-
ляет слово для оправдания «самому» Гит-
леру. В рассуждениях, вложенных ему в 
уста на воображаемом судебном процессе, 
можно обнаружить основную пропагандист-
скую идею, ради которой нагорожена вся 
эта фашистская галиматья. В брошю-
ре утверждается, что Гитлер вел по-
литическую борьбу за Германскую им-
перию, «которая была одновремен-
но и борьбой за Европу». Плыми словами, 
и теперь, если будет создан агрессивный 
немецкий вермахт в составе «европейской 
армии», он будет выполнять ту же мис-
сию. «Чего нам недостает, — цинично за-
являет автор, — так это признания того, 
что мы поднялись тогда против угрозы, 
которая теперь должна стать очевидной 
для каждого». 

Вся эта отвратительная пропаганда фа-
шизма заканчивается призывом автора — 
продолжать дело Гитлера. Он прямо гово-
рит о том, что «европейское оборонительное 
сообщество» будет представлять собой 
«антикоммунистический блок». Он поет 
дифирамбы Аденауэру, как наиболее рев-
ностному поборнику этого «сообщества», и 
предлагает, не теряя времени, «собирать 
силы». В качестве союзников солдатам 
«европейской армии» он предлагает от-
петых гитлеровцев, тех самых фашист-
ских людоедов, которые истребили мил-
лионы людей в Европе. Пересмотреть при-
говоры поенным преступникам, вы-
пустить их на свободу, восстановить гер-
манский рейх в границах 1938 года, воз-
родить германский вермахт —такова про-
грамма Эдмунда Герберта, излагающего 
сокровенные мечты боннских последова-
телей Гитлера. «Способствуйте вооруже-
нию Германии! На чьей стороне мы вы-
ступим в решающий момент, мы сами 
знаем лучше всех», — истошно вопит 
он. 

Но кое у каких читателей на Западе 
при чтении этой брошюры невольно воз-
никнут невеселые мысли. Накануне второй 
мировой войны Гитлер и его сообщники 
так же истошно вопили о походе на 
Восток, между тем, фашистские бомбы 
обрушились и на Лондон и на Ковентрв, 
а сапоги гитлеровцев топтали француз-
скую землю. 

Что же касается тех, иа кого рассчитана 
эта брошюра внутри Западной Германии, то 
им не мешало бы вспомнить, каким сокру-
шительным разгромом фашистской Герма-
нии под ударами Советской Армии закон-
чились военные походы «фюрера» девять 
лет назад. 

А. Б. 
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