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РОСТЕ ПИСАТЕЛЕЙ 
Советская литература завоевала доверие 

и любовь 'народа десятилетиями борьбы за 
его дело. Наша литература — самая идей-
ная, самая правдивая, самая честная, са-
мая смелая литература в мире! Героиче-
ская деятельность народа, строящего 
коммунизм,— вот источник вдохновения, 
неисчерпаемый родник тем и образце 
нашей литературы. Успех лучшим ее про-
изведениям принесли талант и правди-
вость писателей, умение проникать в дей-
ствительность, глубоко понимать отноше-
ния людей, законы общественного разви-
тия. 

Для деятеля советского искусства глав-
ный закон творчества — писать правду. 
Писатель, вооруженный мировоззрением 
марксизма-леии-низна. глубже видит, даль-
ше смотрит, всесторонне понимает жизнь. 
Стройное и законченное мировоззрение 
обогащает литератора, расширяет его твор-
ческие возможности, содействует подлин-
ному новаторству. 

Советская литература — литература 
иубокого познания жизни, высокого нрав-
ственного идеала. Она создала образы, став-
шие примером для подражания, примером 
поведения для миллионов людей. В инте-
ресах народа литература наша ставит 
важные проблемы народной жизни. 
Глубина и смелость в постановке этих во-
просов опираются на знание советскими 
писателями действительности, на высокую 
коммунистическую идейность, партийность, 
на правильное понимание задач борьбы 
народа. 

Наша литературная общественность ре-
шительно критикует отклонения от социа-
листического реализма. Она делзет это во 
имя развертывания плодотворной творче-
ской работы. 

Еще в 1920 году Пентральный Комитет 
партии обратился ко всем коммунистам е 
письмом, резко осуждающим антимарксист-
ские, чуждые пароду построения «пролет-
культа». Разбивая реакционные взгля-
ды, партия вместе с тем обеспечивала 
все возможности для свободного развития 
литературы и искусства. В письме ПК 
о Пролеткультах подчеркнуто, что «ЦК 
не только не хочет связывать инициа-
тиву рабочей интеллигенции в области ху-
дожественного творчества, но, напротив, 
ЦК хочет созвать для нее более здоровую 
нормальную обстановку и дать ей возмож-
ность плодотворно отразиться на всем де-
ле художественного творчества». 

Борьба партии за высокую идейность ли-
тературы всегда сочеталась с резкой кри-
тикой администрирования в литературных 
делах. В том же письме ПК о Пролеткуль-' 
тах партия требовала, чтобы в литера-
турном деле «не было мелочной опеки». В 
постановлении ПК ПАРТИИ ПО вопросам ли-
тературы в 1925 готт подчеркивалось, что 
в критике необходимо изгнать тон литера-
турной команды. 

Борьба за высокую идейность литерату-
ры требует серьезного, внимательного 
разъяснения писателям их задач, их места 
в героической борьбе народа за мир, за 
построение коммунизма в нашей стране, за 
дальнейшее повышение материального бла-
госостояния и культуры народа. Союз пи-
сателей, его организации на местах еще 
мало делают для сближения писателей с 
жизнью, с творческим трудом советских 
лютей. 

Писатель, изучая действительность, не 
только «собирает материалы» для повести 
или романа,—он учится у действительно-
сти. 

Изучая жизнь, постигая ее законы, ху-
дожник углубляет и укрепляет свое миро-
воззрение. Помочь литератору осмыслить 
сложные явления жизни, борьбу старого и 
нового, реальные противоречия и конФлпк. 
ты — значит помочь его идейному росту, 
помочь его росту как художника. 

Известно, например, с какой резкостью 
н прямотой вскрыла партия недостатки в 
области сельского хозяйства. Она крити-
кует эти недостатки, исходя из задачи 
укрепления колхозного строя, развития и 
совершенствования социалистической си-
стемы в сельском хозяйстве. Хорошая по-
становка идейно-воспитательной работы в 
Союзе писателей помогла бн литераторам 
правильно и ГЛУБОКО понять смысл критики 
недостатков в сельском хозяйстве и в неко-
торых других областях. При этом условии 
у нас. возможно, и не было бы шараханья 
от лакировки действительности к одно-
стороннему нагнетанию отрицательных яв-
лений. С РОРТОТЛЯДСТВСТМ. с конъюнктурщи-
ной надо бороться и критикой, и широким 
разъяснением сегодняшних задач нашего 
обпгества. 

Ныне особенно возрастает значение 
Союза советских писателей, как об-
щественной писательской организации, в 
морально-политическом воспитании строи-
телей коммунизма, в преодолении пе-
режитков капитализма. Однако сла-
бость и бессистемность воспитатель 
ной работы—один из ммых больших 
пробелов в деятельности Союза писателей. 
О серьезных недостатках в этой области 
справедливо говорили на своем недавнем 
собрании писатели Москвы и Ленинграда. 
На съездах писателей в Латвии, в Грузии, 
Армении и других республиках ука-
зывалось на большие недостатки и упуще-
ния в области идейного воспитания писа-
телей. Это с оссбой остротой подчеркивает, 
как необходимо преодолеть формализм, бю-
рократический шаблон, администрирование 
в оаботе Союза писателей. 

Давно говорится, что главная задача 
союза — индивидуальная работа с каждым 
литератором, но на деле попрежнему пре-
обладает шаблон, нет внимания к запросам 
и требованиям отдельных литераторов 
Запушена в союз* теоретическая рабо-
та. Секретариат ССП уделяет недопустимо 

мало внимания обоб-
щению процессов ли-
тературного равва-
тяя. 

Правление и сек-
ретариат Союза совет-
ских писателей не 

могут успешно работать, не опираясь на 
актив, не привлекая к работе широкий круг 
литераторов. Неправильна практика, когда 
секретариат принимает «всю работу на свои 
плечи, а секции и комиссии союза пассив-
ны, работают крайне слабо. 

Близится Второй всесоюзный съезд со-
ветских писателей, но попрежнему еще ма-
ло творческих разговоров, деловых споров, 
товарищеских дискуссий. Руководство Сою-
за писателей не сумело поставить в центре 
внимания вопросы, волнующие художни-
ков слова. Иногда оно оказывается в не-
тях там, где надо направить обсужде-
ние по правильному пути. Стоит напом-
нить, что, когда в комиссии по теории ли-
тературы и критике обсуждалась порочная 
статья Померанцева, руководители союза 
отсутствовали «а обсуждении, отсутство-
вали как раз в то время, когда нужно было 
их слово... 

Союз советских писателей призван си-
стематически. настойчиво бороться с от-
клонениями от социалистического реализма 
с попытками увести литературу в сторону 
от жизни и борьбы советского народа. 

Надо давать энергичный отпор демаго-
гам, пытающимся увести людей искусства 
с правильного пути. Но главное заклю-
чается в том, чтобы действовать убежде-
нием, разъяснить, растолковать литерато-
рам—всем вместе и каждому в отдельно-
с т и — вопросы, жизненно важные для 
союза, для творческой рйботы. Союз при-
зван развивать критику, развивать борьбу 
мнений, помня, что писательская органи-
зация не может плодотворно работать без 
свободного обсуждения творческих вопро-
сов. Роль творческих секций союза, ред-
коллегий его печатных органов, редакцион-
ных советов издательств в том, в частно-
сти, и состоит, чтоб ставить перед писа-
телями идейно-творческие вопросы, умело 
связывая их с конкретными произведе-
ниями. Эту роль печатные органы союза, 
в том числе и «Литературная газета», осу-
ществляют еще плохо. Стопт напомнить, 
например, как в течение ряда месяцев, 
при невмешательстве секретариата ССП, 
редакция «Нового мира» проводила невер-
ную линию в ряде критических статей. 

Есть люди, которые полагают, что в во-
просах литературы все ясно и все пробле-
мы уже решены. Однако жизнь показы-
вает. как много еще вопросов, требующих 
совместного обсуждения, я как велика 
необходимость в серьезном, убедительном, 
толковом разъяснении вопросов идейной 
жизни и художественного творчества. 
Непростительно то ослабление идеологиче-
ской работы, в котором повинны правле-
ние и секретариат Союза советских писа-
телей. Совершенно недостаточно и писа-
тельские партийные ор/'анпзации ведут 
работу по овладению литераторами тео-
рией марксизма-ленинизма. А роль этих 
организаций в общем подъеме деятельно-
сти союза исключительно высока. Комму-
нисты-писатели должны показать себя 
передовыми борцами за линяю партии в 
литературе, умеющими убеждать и воспи-
тывать. 

В писательской организации должна 
бить ключом идейно-творческая жизнь. 

Очень важно, не жалея времени и уси-
лий, работать с людьми, помогать писате-
лям решить волнующие их вопросы. В этом 
большая роль принадлежит литературным 
дискуссиям. При правильной постановке 
дела они содействуют решению общих про-
блем и в то же время разъяснению недо-
умений и сомнений отдельных работников 
литературы. Следует разоблачать и отсе-
кать чуждые взгляды, но недопустимо и 
неправильно действовать окриком там, где 
нужно спокойное товарищеское разъясне-
ние. 

Идя ко Второму всесоюзному съезду пи-
сателей. мы должны построить всю работу 
союза яа основе активности литераторов, на 
их общественной самодеятельности. Повы-
шение активпой роли писателей в жизни 
союза, привлечение к этой жизни круп-
нейших писателей необходимо, чтоб повы-
сить роль союза в борьбе за выполнение 
решений партии. Говоря о задачах Союза 
советских писателей. Горький подчеркивал: 
«Мне кажется, что союз должен поставить 
целью своей не только профессиональные 
интересы литераторов, но и интересы ли-
тературы в ее целом». 

Мы не можем идти вперед, не кри-
тикуя и не преодолевая недостатков 
литературы. Советская общественность 
борется и будет бороться против 
бесконфликтности, розовой ндилличности 
отдельных произведений, против прими-
тивного средне-статистического подхода к 
явлениям жизни, серости и обеднения 
образов советских людей, против идеали-
стических и вульгарно-социологических, 
рапповских построений. Нетребователь-
ность к мастерству, амнистия слабостей и 
недостатков, с которыми еще приходится 
встречаться, противоречат кровным инте-
ресам парода, губительны для искусства. 
Высокая идейность, глубокое понимание 
роли литературы в жизни народа — вот 
основа повышения требовательности к 
художественному творчеству. 

Партия указывает, какие огромные обя-
занности в великой борьбе по выращива 
ниго нового, светлого и выкорчевыванию 
обватпгалого и омертвевшего в обществен 
ной жизни ложатся на работников лите 
ратуры и искусства. Работа Союза писате-
лей должна быть направлена к тому, 
чтобы каждый литератор творил во всю 
силу свонч творческих возможностей, от-
давал весь талант великому делу парода, 
вносил наибольший вклад в общую сокро-
вищницу советской художественной лите-
ратуры. 
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Юрий ЛАПТЕВ Академия изобилия 
Если бы лет пятьдесят, а то я тридцать 

назад любого крестьянского паренька или 
девушку привели на таную выставку, то 
им покааалось бы. что они попали в вол-
шебный мнр сказок, в город-сад, взращен-
ный человеческой фантазией! 

Да и современному жителю советского 
села многое здесь покажется просто чудес-
ным. Начать с того, что даже москвичей, 
избалованных грандиозной стремительно-
стью высотньгх зданий и разнообразным 
великолепием метро, поразит развертываю-
щаяся перед глазами панорама дворцов-па-
вильонов РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Эстонии, павильопов всех шест-
надцати республик великого Советского 
Союза. Идея братства наших народов на-
шла яркое выражение и в строгом архитек-
турном великолепии Главного павильона 
СССР, и па золотых скрижалях с первыми 
декретами советской власти, и*в скульп-
турной композиции фонтана «Дружба на-
родов»... 

Конечно, не все даже основные здапия 
равноценны по архитектуре, но каждое из 
них неповторимо уже потому, что творцы 
их — архитекторы, художники и строите-
ли — много потрудились над тем, чтобы 
воплотить в своем произведении лучшие 
черты национального зодчества. 

Словно поросль молодого бамбука, взмы-
вает вверх удивительно легкая колоннада, 
украшающая вход в павильон Узбекиста-
на, а по соседству высится добротный, как 
бы тесанный из прпозерпых валунов и 
увенчанный резным по до поп у барельефом 
фроптон павильона Карело-Финской респуб-
лики. 

Только что вы миновали маосивную ко-
лоннаду павильона Белоруссии, увитую 
словно сотканными из полевых цветов ке-
рамическими лентами, а впереди уже при-
ковывает взгляд здание, которое издали ка-
жется совсем невесомым, как бы сбитым 
из белоснежной каменной пены. Впечатле-
ние воздушности усиливается тем, что фа-
сад и башенки здания украшепы поисти-
не кружевным плетением на мотивы рус-
ских народных былин. Это павильон об-
ластей Калининской. Смоленской. Велико-
лукской, Ярославской, Костромской, Влади-
мирской. 

Часами можно любоваться многоцветны-
ми витражами павильона Украины, затей 

Первые впечатления 

пытливые естествоиспытатели советской 
школы — заставили расти в зоне вечной 
мерзлоты огурцы, капусту и даже такую 
теплолюбивую культуру, как помидор! 
Они же непрерывно обогащают ценными 
сортами фруктов сады Родины, выводят 
для различных областей страны все но-
вые и новые породы скота и птицы, при-
способленные к климатическим условиям | построилос ь 
и местным кормовым ресурсам. 

II вот. когда видишь результаты этих 
неустанных трудов и научных исканий, 
хочется сказать участникам выставки: 

— Привет и слава вам, подлинные хо-
зяева необъятной и щедрой советской 
земли! 

Земля! — огромного смысла это слово. 
Сколько про нее, родную землицу, лю-

ди сложили песен, сказок и пословиц, 
сколько крови и слез пролито за священ-
ное ппаво человека свободно жить на зем-
ле своих предкпв и обрабатывать се. 

Многие .тюди называли землю матерью 
и кормилицей, но подлинно народной 
мудростью пронизано такое старинное кре-} нам: 
стьянскос речение: 

Только тому земля 

.„Самое крупное сооружение выставки— 
павильон Механизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

Площадь 26 экспозиционных залов это-
го дворца техники достигает 18 тысяч 
кмдратных метров, и своря того некото-
рые крупногабаритные машины, такие, 
как 25-тонный самосвал, широкозахват-
ные сеноуборочные машины, землеройные, 
дорожные, экспонируются на открытых 
площадках. 

Здесь своего рода победоносный парад 
техники. В единую трудовую шеренгу 

около -10 тракторов разных 
марок и различного целевого 

назначения. ' К ним примыкают десят-
ки комбайнов. Дальше идут турбины 
для межколхозных ПИ', ветродвигатели, 
автопоилки, стогометатели, 
струкций прицепного инвентаря. Всего в 
статье даже не перечислишь, потому что 
общее количество машин, которыми непре-
рывно оснащают сельское хозяйство наши 
ученые, наши конструкторы и вся могу-
чая советская промышленность, уже пре-
высило шестьсот наименований. 

\ о том. как вея эта многообразная 
техника внедряется в колхозное и совхоз-

Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
ставка. Скульптура на арке главного 
входа. 

Фото Н Грановского 

лограммои, а лучшие представительницы 
сотни коп-

;

 породы — такие, как «Арфа», дают за лак-
тацию до 14 тысяч килограммов молока с 
высоким -процентом жирности. 

Разве же не вызывает удивления бурен-
ка, дающая в отдельные дни до четырех 
ведер превосходного молока—количество, 
которым можно напоить сотню человек! П 
глубокого уважения достойны люди, вы-
ходившие не одну «Красу • или '.Волшеб-
ницу», а породу таких животных. 

Кроме Костромской, на выставке сгред-ное производство, можно судить по таким 
начертанным на стене павильона строч-1 ставлен еще целый ряд ценнейших пород 

I рогатого скота, таких, как Архангельска I 
За два последних десятилетия (вклю- : «холмогорка», как Лебединская порода из 

мать, кто за ней, | чая сюда и годы войны) количество МТС | Сумской области, С-ычевокая — со Смолен. 
как любезный сын, ухаживает. А неради-| в нашей стране увеличилось почти в че-

 !
 ц^ины, Алатауская — из Казахстана и 

вому земля — не мать, а мачеха 
Сама жизнь подтвердила и продолжает 

подтверждать правильность этих слов 
буквально тысячами примеров. Почти 
в любых климатических и почвенных усло-
виях. исключая Крайний Север страны, 
наши колхозники и механизаторы научи-
лись снимать с 'каждого гектара пахотной 
зем.ти по двадцать, тридцать центнеров 
зерна, сотни центнеров огурцов, капусты, 
сахарной свеклы, по тысяче я больше 
центнеров картофеля и моркови. 

Однако по соседству с колхозами, завое-
вавшими право на участие во ВСХВ, до 
сих пор существуют и такие колхозы, в 
которых урожай зерновых не превышает 
5—6 центнеров с гектара и с овощами 
дело обстоит плохо. Естественно, что в та-
ких колхозах и скот захудалый и птицы 
мало, а в результате и сами колхозники 
живут неприглядно. Нельзя замалчивать и I 

черно-
земная область, как Ор.товщина, выдвину-1 
ла ряд кандидатов для участия во ВСХВ

1 

тыре раза и приближается к девяти тыся 
члм. 

А механизированная уборка зерновых, 
которая в 1933 году составляла всего 
0,7 процента, к 1953 году возросла до 
77 процентов. 

Очень убедительные цифры! 
II все-таки хочется указать если и не 

в упрек, то в назидание нашим механи-. - . 
заторам: далеко не достаточно механизиро-! жетгцы центральных областей России, ко-
вана еще обработка таких трудоемких | торые способны везти станок с грузом не-
культур, как свекла, конопля, кукуруза. | скольких автомашин-полуторок. 
Поэтому здесь уместно угалтгь на опыт! Свыше 700 голов крупного рогатогоскл-
тракторной бригады Героя Социалистиче-

 т а
. полтораста лошадей и верблюдов, свыше 

с кого Труда И. Т. Касмгненко из Котов-1 восьмисот овса и коз разных пород, 
с.кой МТС Одесской области. Трактористы свиньи—«крупная белая», «украинская 
этой бригады, применившие на полях сгонная», орловская «ливенка», описанная 

Киргизии. Сизгагонтальекая и другие. 
А лошади? 
Можно сказать с уверенностью, что лю-

бой самый завзятый лошадник найдет на 
выставке коня по своему вкусу. Даже 
легендарный лтеский богатырь Илья Му-
ромец, которИГ по преданию и земля с 
трудом иосил^шодобрал бы коня себе под-
стать; ость Щ с ь и такие жеройцы. уро-

колхоза «Путь к коммунизму» метод 
комплексной механизации, обеспечили 
колхозу урожай сахарной свеклы по 

еше Гоголем «миргородская свинья» — 
хряки и матки двадцати пяти пород весом 
от 250 до 500 килограммов каждая, а об-

ливой и даже причудливой для глада моек- „ 
впча красотой павильонов Закавказья и 
среднеазиатских республик, мозаичным ор-
наментом, с большим вкусом выполпеппым 
художниками Эстонии, монументальным 
ансамблем павильонов Земледелия, Меха-
низации и электрификации сельского хо-
зяйства, Животноводства, отражающихся в 
зеркальной глади искусственного водоема. 

Многое из того, что увидит посетитель в 
этом городе изобилия, покажется ему 
прекрасным, а кое-что и поразит своими 
размерами, формой или окраской, необыч-
ностью: пудовые кочаны капусты, или по-
мидоры и огурцы, одного экземпляра кото-
рых достаточно к обеду целой семье, или 
свинка, по весу перетягивающая пару ря-
довых крестьянских бурепок, или совер-
шенно сановной осанки тамбовский гусак. 

Когда видишь обширные поляны, сплошь 
застланные пологом из редкостных цветов, 
или целые рощи фруктовых деревьев, 
ветви которых настолько отягощены пло-
дами. что без подпорок обломились бы, 
когда встречаешься с такими злаками, как 
кукуруза, подсолнечник, конопля, в росте 
свое* обогнавшими некоторые деревья, а 
через несколько минут наталкиваешься на 
яблоню, которая ползет навстречу по зем-
ле, позабыв про то, что она как-пикпк 
фруктовое, дерево, а не тыква, — тогда 
воочию убеждаешься в неиссякаемой твор-
ческой эпергии того человека, который за-
воевал право именоваться строителем само-
го передового в мире общества, где труд 
землероба, каменщика, сталевара, ученого 
приравнен к доблести и возведен в степень 
искусства! 

Это они — последователи великих пре-
образователей природы Тимирязева, 
Мичурина. Вильямса — продвинули дале-
ко ня север, в глубь страны ценнейшие 
растительные культуры, ранее произра-
ставшие почти исключительно в субтропи-
ческих условиях; сейчас никого не удивля-
ют павловские лимоны или виноград. 
выращенный в орловском совхозе «Ключ 
жизни». А кто. клк не они—дерзкие и 

304 цеитнеца с. гектара полисов площади 1 счетом боям»»трехсот гадов— вот да-
носевов. а себе — высокий заработок а |
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почетное право участвовать на ВСХВ.
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 выставку представителей животного 
Привлекает внимание и экспонирован- | мира, населяющего колхозные и совхозные 

по конопле, по свиноводству и садовод- ный на выставке опыт Рузаенской МТС из фермы и пастбища. 
ству и даже по виноградарству, но не | Казахстана. Колхоз имени Молотов», ноля I д
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 лу^гих экземпляров своей породы, то зерновым культурам. 

Со всех концов необъятной страны 
съехались в древнюю, но год от году моло-
деющую столицу своей Родины дорогие 
гости—умелые труженики полей, про-
славленные животноводы, механизаторы. 
На выставке можно будет встретить пред-
седателей колхозов — Сергея Кеенофон-
товича Короткой** из Чувашской АССР, и 
Михаила Никитовича Володько из Бело-
руссии, и комбайнера с Кубани Дмитрия 
Ивановича Гонтаря. и свиновода Александ-
ру Евгеньевну Л юс кону — простую воло-
годскую женщину, завоевавшую мировую 
известность. Должны прибыть сюда и 
знатный чабан из Ставропольского края 
Д. Т. Хорсчко, и молодая телятнпца из-под 
Курска Вера Лушпа, и бригадир трактор-
ной бригады II. Т. Касмгненко с юга 
Украины, в с Полтавщины — мировая ре-
кордсменка по урожаю сахарной свеклы 
Мария Гета. И еще съедутся в Москву и 
встретятся на территории выстаикн сотни 
тружеников, чьи имена будут вписаны в 
золотую книгу передовиков сельского хо-
зяйства. Среди этих людей немало участ-
ников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1939—1941 годов. Некоторые 
из них за это вре*я стали депута-
тами Верховного Совета СССР и Верхов-
ных Советов республик, многие получили 
высокие звания Героя Социллистичоекогз 
Труда и лауреата Сталинской премии. 

Они очень разные, эти люди—и по воз-
расту, и по национальности, и по своей 
трудовой квалификации, но всех их роднит 
благородное, подлинно социалистическое 
отношение в порученному им делу и вы-
сокая культура труда. >ги качества пе-
редовых тружеников советского села полу-
чило на выставке пчтоо и яркое отобра-
жение. 

1953 году но 22 центнера зерновых с пло-
щади в 5.000 гектаров. Благодаря этому 
возрос доход колхоза, полновесным оказал-
ся трудодень, а молодой бригадир трактор-
ной бригады Марфа Петровна Войцих зара-
ботала за год 1.200 пудов зерна и 18 ты-
сяч рублей. 

Таких отрадных примеров можно при-
вести множество. Так получается повсюду, 
где первоклассная отечественная техника 
попадает в руки заботливых тружеников. 

Не статью, а целую книгу по истории 

нотрудно представить, какое колоееалмов 
богатство знаний, уменья, опыта концент-
рируется в животноводческих павильонах. 

Ну. а масштаб и значение всей выстав-
ки. на наш взгляд, правильно определил 
молодой агроном Павел Василгавич Седых, 
прибывший в Москву из Слободского райо-
на Кировской о'ллсти. Он сказал: 

— Это даже не выставка, а целая ака-
демия! II для того, чтобы обстоятельно изу-
чить гюо ее экспозиции я документы. 

советского животноводства можпо напи-1 нужно потратить несколько месяцев, а то и 
гать, детально ознакомившись со всеми год жизни! Но зато человек, который это 
экспонатами выставки по этой отрасли ! проделает. получит сельскохо-яыешее 
сельского хозяйства и побеседовав с луч- зяйетвепное образование! 
шими животноводами страны. | Для сопоставления хочется привести 

Чувство почтительности испытывает го- оценку Алексея Максимовича Горького, 
рожаннн, двигаясь по светлому и безуко-1 данную им некогда нашумевшей Нпжего-
ризненно чистому проходу между двумя ' родской выставке 1896 года: 
рядами станков, гае сто!'т коровы. | «Труд народа — действительный труд 

Вот он, прогрело и пин па весь мпр ко- 112 МИЛЛИОНОВ сельского сословия—соб-
стромской совхоз «Караваево»! 

В этом племенном рассаднике под руко-
водством Героя Социалистического Труда 

рап в маленьком павильоне кустарного от-
дела. Все это предметы примитивного оби-
хода — ложки, чашки, лапти, телеги, ро-

С. И. Штенмана выведена Костромская по-; гожи». 
рода крупного рогатого скота, которая в I А Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
наетоящее время считается в нашей\ ставка 1954 года по-настоящему грандиоз-
стране лучшей. 

Одна к одной — огромные, спокойные, 
чуть серебристой масти — стоят в станках 
животные. Медленно пережевывают жвач-
ку, пгумно вздыхают. 

Средний вес коров этой породы колеб-
лется от 600 и почти до 900 килограммов, 
а быки-производители, например. Ковыль, 
Приз, достигали тонны. 

Годовой удой большинства доставленных 
на выставку коров превышает 10.000 ки-

па и иной быть не может! Нашим колхозам, 
совхозам и промышленности нашей есть из 
чего отобрать и что показать всему миру. 

Как говорится, чем богаты — тем и ра-
ды! Выставка, на которой достижения на-
шего сельского хозяйства показаны в кон-
цс.нтриронаином виде, убедительна, как 
итог огромной повседневной работы нашей 

1 Коммунистической партии на селе. 
Она оставляет яркое, незабываемое впе-

чатление. 

НА П О Л Я, X СТРАНЫ 
Массовая убоика хлебов идет в боль-

шинстве районов страны — во всех рес-
публиках Средней Азии и Закавказья, на 
Украине, на юге Российской Федерации, в 
Поволжье; приступили к уборке централь-
ные и северо-западные районы. 

К 25 июля колхозные хлеба скошены на 
площади, превышающей 20 миллионов гек-
таров. Это яа два с половиной миллиона 
гектаров больше, че* было убрано к атому 
времени в прошлом году. 

Жаркая погода вызвала дружное созре-
вание хлебов. Во многих районах озимые в 
яровые поспевают почти одновременно. На-
чалась уборка лша-долгуноа, горчицы, 
абаков. 

Тысячи комбайнеров, откликнувшись на 
пряяыв механизаторов Петровской МТС 
(Стаилмвольский край), проводят уборку 
урожая с большим подъемом. Широков рас-
пространение получают новые прогрессив-
ные методы уборки. Так, при групповом ис-
пользовании комбайнов несколько машин 
работает одновременно на одном массиве, 
яо .каждая из них — на самостоятельных 
загонках. Производительность комбайнов, 
как показал опыт, при этом способе повы-
шается на двадцать—двадцать пять про-
центов. 

Благодаря применению новых способов 
уборки в тысячах колхозах юга весь убран-
ный хлеб очжщея. 

I 

Фото В. Пушкина 



АРХИТЕНТУРА ВЫСТАВНИ 
Героический труд 

строителей, наука и ис-
кусство объединились, 
создавая одно из самых 
вначителыш.ч произве-
дений нашего времени— 
Всесоюзную сельскохозяйственную выстав-
ку. Она демонстрирует не только замеча-

Б. ИОФАН. 
действительный член Академии 

а р х и т е к т у р ы СССР 

материалов, обилие зеле-
ных насаждений, громад-
ные массы ярких цве-
тов и сплетепня еотен 
водяных струй — созда-
ют облик выставки. 

Это образный и содержательный отчет о 
победах самого крупного в мире, оснащен-

тельные победы социалистического сель- кого передовой техникой сельского хозяй-
ского хозяйства, но и рост советской куль-1 ства страны Советов. Об этом красноречн-
туры. I по говорят сами грандиозные масштабы 

Многие тысячи экспонатов выставки — '
, ! Ч Г Т Я М :

" - "«ымающиггя в небесную высь 
живое, материальное доказательство того, !

с м е л ы е

 очертания современных конструк-

клв успешно осуществляются историче-
ские решения Коммунистической партии 
и Советского правительства о создании 
полного достатка продуктов. П, кроме того, 
выставка показывает, каких успехов доби-
вается советский народ в борьбе за изо-
билие духовной культуры. 

Выставка 1954 года представляет собой 
грандиозный архитектурный комплекс, 
раскинувшийся на территории обширного 
парка площадью более двухсот гектаров. 
Г<?род-«ад вписан в четкую и ясную пла-
нировочную композицию. Это обеспечива-
ет прием огромных масс посетителей, дает 
им возможность осмотреть все многочис-
ленные павильоны, сооружения, участки, 
где представлена живая природа. 

Торжественно выглядит главный вход— 
это многопролетная триумфальная арка, 
увенчанная скульптурной эмблемой вы-
ставки, изображающей тракториста и 
колхозницу с высоко поднятым снопом зо-
лотистой пшеницы — единение труда и 
техники, залог побед социалистического 
земледелия. 

Миновав арку, посетители выходят на 
широкую аллею фонтанов, обрамленную 
живюй изгородью деревьев и кустарни-
ков,— она аедет к центральному соору-
жению выставки—Главному павильону. 

Главный павильон своим ярусным, сту-
пенчатым объемом, завершающимся остро-
конечным золотым шпилем, объединяет 
пространство, всю композицию гигантской 
площади Колхозов, занимающей более де-
сяти гектаров. По ее периметру располо-
жены двадцать девять павильонов совет-
ских республик и отдельных краев и об-
ластей, которые многообразием своих ар-
хитектурных форм и деталей создают яркое 
представление о своеобразии зодчества 
народов многонационального Советского 
Союза. 

Второй важный архитаКгриый центр 
выставки —восьмигранна^площадь Ме-
ханизации. На ней размещены павильоны 
главных отраслей сельского хозяйства — 
Земледелие. Животноводство, Зерно, Сов-
хозы и, наконец, самое крупное соору-
жение выставки — павильон Мехаппза-
ции и электрификации сельского хо-
зяйства. Этот павильон, оригинальный 
по объему и силуэту, с площадью залов в 
18 000 квадратных метров, перекрытый 
стеклянным куполом, доминирует над об-
щим ансамблем выставки. Он как бы под-
черкивает первостепенное значение меха-
низации и электрификации в деле крутого 
педъема сельского хозяйства нашей страны. 

Многообразие архитектурных форм и 
декоративных элементов, богатство коло-
рита и живописная красота строительных 

У входа в павильон Татарской АССР. 
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нов. Только высокая техника и вдохновен-
! нос искусство могли создать такие яркие 
произведения. 

Многокрасочность фасадов и узорчатая 
резьба выставочных залов, прорезные ор-
наменты и роспись, богатство рисунков и 
объемы осветительной арматуры, бронзо-
вое литье и чеканка но металлу, художест-
венные витражи, инкрустации из смальты 
и живописные майоликовые орнаменты, 
украшающие большие и малые сооружения 
выставки, символизируют высокий расцвет 
народного творчества и искусства совет-
ских республик. 

Многочисленные скульптуры, барельефы 
и горельефы на фасадах, в интерьерах па-
вильонов, в парках и на фонтанах раскры-
вают средствами изобразительных искусств 
глубокое идейно-политическое содержание 
выставки. Монументальные росписи, ши-
роко примененные при художественном 
оформлении павильонов, всем своим содер-
жанием подчеркивают, что в СССР труд— 
дело чести, доблести, славы и геройства. 

В архитектурном убранстве выставки 
получила особенно яркое воплощение одна 
пз главных особенностей советского зодче-
ства — синтез искусств: архитектуры, 
скульптуры, живописи и художественной 
орнаментики. 

Выставка показывает и наши достиже-
ния в области благоустройства и озелене-
ния. Замечательное мастерство, много вы-
думки и большую заботу о посетителях вы-
ставки щх>явили садоводы, архитекторы, 
ученые и специалисты по зеленому строи-
тельству. Тысячи деревьев самых разно-
образных пород, сотни тысяч кустарников 
и миллионы цветов служат прекрасным об-
рамлением и фоном для многочисленных 
архитектурных сооружений. Радостное, 
волнующее впечатление рождают откры-
тые эспланады главных площадей и пар-
теров с декоративными газонами, стриже-
ной зеленью, живыми изгородями п строй-
ными рядами многолетних деревьев. Пре-
красны тенистые дорожки садов павильо-
нов союзных республик—вдоль них рядом 
с московскими липами, кленами, березка-
ми и соснами можно встретить привезен-
ные с юга бамбук и агаву, пышные паль-
мы и стройные кипарисы, пирамидальные 
тополи и п.то доносящие фруктовые и цит-
русовые деревья. 

Особенно богата насаждениями обшир-
ная зона отдыха, сливающаяся с зелены-
ми массивами Ботапического сада Акаде-
мии наук СССР и дубравами Останкинско-
го парка. Огромный Мичуринский сад, 
экспонатные участки зерновых, техни-
ческих культур и лекарственных растений 
превосходно включены в общую компози-
цию озеленения выставки. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
ставка с честью выполнит свою задачу. 
Она ознакомит миллионы трудящихся на-
шей страны и зарубежных гостей с дости-
жениями социалистического сельского хо-
зяйства, станет школой передового колхоз-
ного опыта. Павильоны и экспонаты вы-
ставки наглядно и убедительно расскажут 
посетителям о победах и достижениях кол-
хозного крестьянства СССР, о неисся-
каемом роднике народного творчества и 
массового трудового героизма советских 
людей, строящих лучезарное здание комму-
низма. 

П отрадно сознавать, что в этой благо-
родной миссии немалая заслуга принадле-
жит советским ученым, инженерам, строи-
телям и архитекторам, художникам, скуль-
пторам и специалистам многих других 
отраслей нашей науки и культуры, вло-
жившим свой труд в создание грандиоз-
ной Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки 1954 года. 

ВОЛОКИТА ОСОБОГО РОДА 

Купол и шпиль павильона Украин-
ской ССР 

Фото Н. Грановского 

Цифры и факты 
* 41 год назад, в 1913 году в Кие-

ве была открыта Всероссийская сель-
скохозяйственная выставка, самая 
крупная в истории старой России. 
В ней участвовало около двух тысяч 
лиц н учреждений, четверть из них 
были растениеводы. Пчеловодство и 
шелководство было представлено 138 
экспонатами, птицеводство и мелкие 
домашние животные — 88, крупное 
животноводство — 84, садоводство и 
цветоводство — 70 экспонатами. На 
выставке было всего десять сельско-
хозяйственных машин. 

* Первая советская Всероссийская 
сельскохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка открылась в 
.Москве в 1923 году. В решениях 
X Всероссийского съезда Советов бы-
ло указано, что страна должна пока-
зать нп. выставке «основные достиже-
ния своп в области восстановления, 
укрепления и развития сельского хо-
зяйства на новых началах и под ру-
ководством рабоче-крестьянской вла-
сти». 

В. И. Ленин в своем приветствии 
выставке писал: «Придаю очень боль-
шое значение выставке; уверен, что 
все организации окажут ей полное 
содействие. От души желаю наилуч-
шего успеха». 

Выставка 1923 года звала к реши-
тельной борьбе за преобразование 
старой деревни. Ее посетили миллион 
триста восемьдесят тысяч человек. 

• ВСХВ, как известно, была впер-
вые открыта 1 августа 1939 года. Она 
занимала тогда 147 гектаров и имела 
250 павильонов, оранжерей, теплиц— 
обшич объемом 950 тысяч кубических 
метров. Ее «Почетная книга», в кото-
рой даны подробный перечень всех 
участников выставки и описание их 
успехов, занимала тогда 47 томов. 

• 207 гектаров занимает террито-
рия Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1954 года. Построено и ре-
конструировано 307 павильонов и дру-
гих выставочных сооружений. Объем 
всех сооружений — около двух мил-
лионов кубических метров. 

• Для показа экспонатов в па-
вильонах оборудовано 3.705 стендов. 
Их оформлением занимались' 4.120 
художников, скульпторов, графиков. 
300 художников были приглашены из 
союзных республик. На выставке — 
322 картины и панно, 93 скульптуры. 

• 1.907 сортов различных сельско-
хозяйственных культур высеяно и по-
сажено на экспонатных участках вы-
ставки. Плодоводство представлено 
5.500 деревьями. Успехам растение-
водства посвящены 16 павильонов, 
25,2 гектара экспонатных посевов. Ми-
чуринский сад, 101 гектар декоратив-
ных насаждений и лесозащитных по-
лос. 

• В 69 павильонах животноводства 
находится 2.022 головы породистых 
животных (крупный рогатый скот, ов-
цы, свиньи, лошади, верблюды). В 
вольерах павильона Охота и зве-
роводство— 120 оленей, песцов, бе-
лок. На птицеводческих фермах и в 
прудах — до десяти тысяч штук до-
машней птицы. 

• Эшелоны машин самого различ-
ного назначения привезены на выстав-
ку. В павильоне Механизации и на 
открытых площадках показаны 579 
почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных машин, 62 машины для 
строительства дорог, водоемов, для 
орошения и борьбы с болотами, 62 ав-
томашины, а также тракторы, само-
леты сельскохозяйственной авиации. 

Эта статья имеет свою преиисторию. На 
литературном собрании обсуждалась иовая 
книга писателя. Один из выступавших 
улгрешул автора в том, что разрешение 
конфликта, намеченного в его произведе-
нии, дало, так сказать, в плане «умозря-
тельяо-теоргглческом ». 

— Бюрократизм, например,— говорил 
оратор,— существует у нас л>е первый год. 
Но характер бюрократизма в разные перио-
ды менялся, и потому назвать его «пе-
[жжитком капитализма» и этим ограни-
читься — далеко недостаточно. Писатель 
обязал анать, что чинуша, скажем, два-
дцатых годов, получивший «закалку» еще 
в царских канцеляриях, где он мог пла-
вать, ка<к рыба в воде, резко отличается 
от современного бюрократа, который суще-
ствует уже в иной среде п которому по-
этому необходимо всячески маскировать 
свой бюрократизм. 

Во время перерыва я услышал, как 
незнакомый мне человек сказал, видимо, 
возражая в чем-то собеседнику: 

— Пыступатгагй'й товарищ, конечно, 
прав: нынешнего волокитчика куда труд-
нее расплетать и увидеть, чем превшего 
«явного» бюрократа. Но бюрократизм у нас 
существует. Вот вам, хотя бы, широко из-
вестный в медицине пример: из существую-
щих 12 тысяч видов лекарственных расте-
ний только около двухсот видов применя-
ются у нас в лечебных целях. 

Этот рзяговор жим заинтересовал меня. 
Я подошел и прислушался. 

— ...То. что л сказал, известно каж-
дому ботанику, химику, фармацевту, вра-
чу. П Министерству здравоохранения от-
лично известно. Однако положение остает-
ся неязмещпым. В чем же тут дол о?.. 

Мы познакомились с товарищем после 
собра/ния. и я попросил его подробнее рас-
сказать о лекарственных травах. 

— Интересуетесь медициной? 
— Как каждый, достигший сорока 

лет,— шутливо ответил я. 
— Ну, это вы зря,—не принял он шут-

ки.— .Медицина способна добиться того, 
чтобы люди не вспоминали о ней и после 
сорока лет. По для этого... 

II V нас завязался живой разговор, ко-
торый н привел меня на другой 
день в огромное серое с колонна-
ми здание, расположенное в двух десятках 
километров от Москвы,— здание, на фрон-
тоне которого написано: «ВИЛАР», что 
означает Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт лекарственных и аро-
матических растений. 

Скажу прямо: не будучи медиком, я да-
лек был от мысли разобраться в конкрет-
ных производственных вопросах и заранее 
готовил себя к тому, чтобы не вникать в 
специальные споры о качестве того или 
иного медикамента. Меня интересовала 
проблема в целом, ибо стояла она в ряду 
в&жных для народа проблем. II я понимал, 
что если нрав окажется мой собеседник, то 
вовсе не обязательно быть медиком, чтобы 
разобраться в делах бюрократических. 

Вот что я узнал. 
Истоки применения растений в лечеб-

ных целях восходят к глубокой древности. 
Десятки ценнейших лекарств пришли в 
научную медицину из медицины народной. 
И вполне естественно, что именно в нашей 
стране решено было поставить изучение 
лекарственных трав на солидную научную 
базу. Так родился ВИЛАР. 

Здесь работают ботаники, селекционе-
ры, агрономы, химики, фармацевты, вра-
чи. Они делают большое, нужное дело. 
Коллектив ВИЛАР не может пожаловать-
ся на яевнимание со стороны меяицингжой 
общественности и министерства — его ра-
боту знают и ценят. II тем не менее со-
беседник мой был целиком прав... 

Вот самый обычный случай. Пнститут 
получаст сигнал о новом лечебном препа-
рате. В Тбилиси живет женщина преклон-
ных лет, Ольга Валерьяновна Иванова. 
Фельдшер по образованию, она собрала 
различные корми и травы, исстари приме-
нявшиеся пародом, и отваром из них лечит 
дизентерию. Лечит давно, лечит успешно 
и теперь желает передать свой опыт науч-
ной медицине. Химики и фармацевты 
ВИЛАР в лаборатории изучают корни и 
травы Ивановой. Устанавливают, что они 
нетоксичны — вреда человеку не могут 
принести. После этого министерство на-
правляет новый препарат в клинику на 
испытания. Выясняется, что отвар хо-
рош, — больные выздоравливают, да еще 
на пять дней быстрее, чем при лечения 
известными средствами. Казалось бы, надо 
довести до конца необходимые исследования 
и беоотлагатепьио решить вопрос о препа-
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рате. Но дело тянется третий год, а пре-
парат Ивашовой все еще «рассматривает-
ся». И когда читаешь распухшую папку 
документов, впечатление возникает такое, 
что во внедрении нового лечебного препа-
рата заинтересован только один человек— 
сама Иванова. Она сама собирает травы и 
корни для четырех клиник, она за свой 
счет приезжает в Москву, она ходит, до-
бивается, просит, требует... 

Волокита? Да, волокита. По пропрооуйтс 
заговорить об этом. «Лекарство,— ответят 
вам,— это, знаете ли, не утюг и не гайка. 
Речь идет о здоровье и жизни советского 
человека. Тут необходима тщательнейшая 
проверка!» С этим трудно спорить, дело 
это наиважнейшее, ответственнейшее. Но 
вся беда втом, что эти слова—просто отго-
ворка. А фактически здесь мы сталки-
ваемся с волокитой особого рода, прикры-
вающейся лозунгом «целесообразности», 
«объективных трудностей», «научных 
традиций» и т. д. Я отдаю себе отчет в 
том, что определение эффективности но-
вого лекарства — дело серьезное, требую-
щее самых тщательных исследований. Но 
ком сказал, что исследования эти должны 
тянуться годами, даже в тех случаях, когда 
есть резльпая возможность своевременно 
завершить их?.. 

Вот, к примеру, хождепня по мукам пре-
парата «эризимин»; сейчас он вырабаты-
вается в больших количествах. Институ-
том эризимин был предложен еще в нояб-
ре 1951 года. В декабре на заседании Фар-
макологического комитета Министерства 
здравоохранения СССР разрешено было ис-
пытать новый препарат в клиниках. Дав 
был и строгий срок проверки — один ме-
сяц. Клиники держали препарат не ме-
сяц, и пе два, и не пять, — ровно год. 

Ну, где год — ничего, там месяц—вовсе 
пустяки. Через месяц после того, как кли-
ники дали заключение, 10 января 1953 
года вновь заседает Фармакологический ко-
митет. Принимается новое решение: пере-
дать эризимин в промышленность. Потом 
новая инстанция, новые заседания, п спу-
стя еще четыре месяца, 11 мая 1953 года, 
утверждается листовка о применении ново-
го препарата. 

Пять месяцев требуется и другому. Фар-
макопейному комитету, чтобы утвердить 
технологию изготовления эризимина. Сле-
дует еще одпа канцелярия, новые задержки, 
и спустя три месяца Главмедлром требует... 
начать все сначала: ВИЛАР, видите ли, не 
по форме составил «регламент»... Пусть 
так, но почему понадобилось почти два 
года, чтобы выяснить сей прискорбный 
Факт? Главмедпром тут ни при чем: всего 
три месяца назад туда «спущены» доку-
менты. Ну хорошо, а три месяца—разве 
этого мало? 

Вот так день за днем, неделя за неделей, 
месяц за месяцем и избежали почти три го-
да. прежде чем эризимин появился в на-
ших аптеках. Причем самое неприятное во 
всей этой истории то, что она — рядовая, 
обычная. В Министерстве здравоохранения 
СССР привыкли к этому, усматривают а 
сверхдлптсльности проверки новых ле-
карств чуть ли не достоинство. Но разве 
не ясно, что не сама проверка тянется 
годами? Препараты лежат без движепия— 
в клиниках, лабораториях, комиссиях и 
подкомиссиях, а бумаги вокруг них дви-
гаются, бюрократическая машина рабо-
тает, и все это «во имя здоровья чело-
века» — поистине волокита особого рода! 

А ведь получить для пового препарата 
путевку в жизнь — это еще не все, на-
до добиться, чтобы промышленность освои-
ла его выпуск. Два года назад Фармаколо-
гический комитет разрешил к выпуску и 
применению препарат пчелиного яда 
«КФ» доктора Е. Фишкова, однако на ап-
течных полках его пет до сего дня. Изве-
стны и такие случаи, когда новые (благо-
получно утвержденные) медикаменты зале-
живались в недрах медицинской промыш-
ленности и по пять, и по одиннадцать лет! 

Хозяйственники охотно пьгпускают ле-
карства, производство которых давно на-
лажено, но часто встречают в штыки пре-
параты, которые надо осваивать заново. И 
эти «муки освоения», идущие нередко от 
консерватизма, боязни нового, тоже вошли 
в обычай. 

Вот примеры — простые, признанные, 
не вызывающие споров,— которые пока-
зывают разрыв между научными дости-
жениями и их реализацией на практике. 
В ВИЛАР у многих сотрудников я видел 

пузырьки е эвкалиптовым маслом. Маслб 
это обладает, как доказал еще выдающий-
ся русский фармаколог И. Кровков, силь-
нейшими бактерицидными свойствами. До-
бавление нескольких капель эвкалиптового 
масла хотя бы в широко потребляемый 
одеколон может придать одеколону каче-
ства профилактического средства, скажем, 
против гриппа. 

Простое дело? По никто не думает нах 
его осуществлением. 

Другой пример. Пресловутый напиток 
«кока-кола» рекламируется как один из 
атрибутов американского образа жизни. 
Снадобье это действительно сказывает бод-
рящее действие на человека. Объясняется 
это весьма просто. «Ката» — орех, стиму-
лирующее действие которого на человечен 
скип организм общеизвестно. А «кока» — 
это:., кокаин, наркотик, вред потребления 
которого также общеизвестен. Мы же 
имеем 'возможность производить напиток, 
действительно бодрящий и при этом лишен-
ный какого-либо вредного воздействия. 
Это — напиток маральего корня (из расте-
ния левзеи сафлоровидной). благоприятв* 
воздействующий на нервную систему. 

Но хотя давпо уже известно благотвор-
ное действие маральего корня, а нет у нас 
бодрящего напптка, — никто не желает 
браться за это дело. 

Можпо решительно утверждать, что мно-
гие пз медикаментов. полученных 
ВИЛАР, не поступают в аптеки имен-
но вследствие неполадок с промышлен-
ным освоением. По и это еще не все. На 
пути новых препаратов — слабо поставлен-
ная информация о них. В нашей стране ра-
ботает огромная армия врачей. Если 
они своевременно узнают о новых ле-
карствах, то прописывают их больным. 
По так как пропаганда повых препа-
ратов поставлена пз рук вой плохо, врачи 
о пих пс знают, больным но прописывают, 
новые медикаменты залеживаются в апте-
ках а Главное аптечное управление, видя, 
что нет на них спроса, сокращает, а то и 
вовсе снимает заказы на их производство. 

Так завершается бюрократический круг: 
после всех хождений препарата по му-
кам вдруг выясняется, что он «никому не 
нужен». А не худо было бы вспомнить 
старинную практику рассылки врачам 
бесплатных экземпляров каждого нового 
препарата вместе с информационным про-
спектом. П. что еще важнее, надо 
всерьез, по-деловому наладить промышлен-
ное, перспективное планирование новых 
лекарственных средств в Министерстве 
здравоохранения СССР. 

Однако верпемся в ВИЛАР. Не являет-
ся ли парадоксальным тот факт, что в си-
стеме этого института, созданного на базе 
огромного опыта медицины, в том числе 
народной, нет отдела, специально изучаю-
щего опыт именно пародной медицины? 
В институте мне показали толстые папки 
с письмами. Сюда пишут сельские врачи, 
фельдшеры, учителя, колхозники. Они рас-
сказывают о своих наблюдениях над лечеб-
ными свойствами тех или иных растений, 
передают «секреты», завещанные им от 
родителей и ^прародителей, но нет в ин-
ституте людей, которые должны были бы 
изучать и обобщать все эти цепньге ма-
териалы. 

...Как можпо было бы охарактеризовать 
проблемы, выдвигаемые ВИЛАР, в це-
лом? Как проплачу изобилия медикаментов 
отличного качества. 

Что мешает разрешению этой проблемы, 
если опять-таки рассматривать ее с общих 
позиций? Бюрократическое равнодушие, 
волокита особого рода. 

Однако почему «особого рода»? Да пото-
му, что на первый взгляд все благополуч-
но в затронутой сфере. Создан и суще-
ствует ВИЛАР. Никто, никогда, нигде 
не спорил против широкого применения ле-
карственных трав. Вольте того, когда два 
года назад на страницах «Литературной 
газеты» со статьей на эту тему выступил 
проф. С. Точилин, Министерство здраво-
охранения СССР признало критику «пра-
вильной и своевременной». 

Но согласиться на оспопе этого с тем, 
что положение действительно благополуч-
но. значит стать «а формальные позиции, 
ибо бюрократизм не только в бумажной 
волоките, певежлпвости с посетителями или 
табличке «без доклада пс входить». Он — 
в равнодушии, в пожелании взяться за 
трудную работу, в отказе от настоящей 
перестройки большого дела. 

А дело охраны здоровья советских лю-
дей — дело большое и важное. И нет той 
затраты сил, которая может считаться 
чрезмерной, когда речь идет о здоровье 
народа 

Завтра наша страна празднует Все-
союзный день железнодорожника. 

В городах и рабочих поселках, в 
селах, на тысячах больших и малень-
ких станций, на полустанках и разъездах, в клубах и двер-
цах культуры советские люди будут чествовать в этот день 
тружеников транспорта. 

Вместе со всем советским народом наши железнодорож-
ники приумножают своим трудом могущество и богатство 
Родины. 

Железные дороги Советской страны в послевоенные годы 
в двенадцать с лишним раз превысили грузосборот старой 
России. Одна Омская магистра^ть перевозит грузов столь-
ко. сколько Англия, Бельгия и Голландия, вместе взятые. 

Сегодня наши корреспонденты рассказывают о том. как 
трудятся коллективы станций, носящих имена великих рус-
ских писателей. 

КО ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА НА СТАНЦИЯХ И РАЗЪЕЗДАХ 
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Станция Лев 
Толстой, Мо-
сковско - Кур-
ско-Донбасской 
роги. Из окон 
го вокзала виден домик 
начальника станции (она на-
зывалась раньше Астапо-
во), в одной из комнат ко-
торого в ноябре 1910 года умер 
великий русский писатель. Те-
перь здесь находится Государ-
ственный музей Л. Н. Толстого. 

...Недавно к перрону станции 
впервые подошел пассажирский 
поезд прямого сообщения Моск-
ва—Лев Толстой. В жизни стан-
ции прибавился еще один 
железнодорожный состав. Поез-
да идут в четырех направле-
ниях — на Москву, Сталинград, 
Сталино, Смоленск. Сотни 
вагонов ежедневно гру-
зят и разгружают работники 

станции. Она принимает кир-
пич, лес, цемент, топливо, про-
мышленные товары, а отправ-
ляет строительный балласт для 
шахт и железных дорог, зер-
но, продукты животноводства. 

Гол назад, когда страна от-
мечала 125-летие со дня рож-
дения Льва Толстого, станция 
его имени заняла первое место 
во Всесоюзном соревновании 
железных дорог страны. Сейчас 
знамя первенства перешло 
к другому железнодорожному 
коллективу. Об этом начальник 
станции Александр Тихонович 
Тарасов говорит так: «Что же, 
пусть награда будет у тех, кто 
сумел нас на этот раз обогнать. 
Ну, а мы постараемся вернуть 
ее...» 

В ранние утренние часы, ког-
да на планерке у Тарасова со-
бираются руководители всех 
участков, он заносит в свой 
блокнот цифры, которые отра-
жают дружную работу крепко 

спаянного коллектива. Чаще 
других на планерках отмеча-
ются достижения дежурного по 
станции Михаила Еремина. Он 
систематически ускоряет оборот 
вагонов, его смена — образец 
слаженности и четкости. Среди 
лучших людей станции—соста-
витель поездов Алексей Писка-
рев, формирующий железнодо-
рожные составы скоростными 
методами, и машинист Николай 
Балабанов, уже не раз прово-
дивший тяжеловесные поезда с 
рекордным для своих участков 
весом. Доску почета украшает 
и портрет старшего стрелочни-
ка Федора Холусва. В шутку 
его называют отцом четырех 
академиков: четыре сына стре-
лочника учатся в Ленинград-
ской академии художеств. Ря-
дом с квартирой отца они со-
орудили мастерскую и в дни 
каникул наполняют ее этюда-
ми, набросками, портретами. 

Заботливо растят людей, на-
шедших свое призвание на 
транспорте, партийная органи-
зация н руководители станции 
Лев Толстой. Оператором при-
шел на железную дорогу, демо-
билизовавшись из армии, Бо-
рис Клюев, а ныне он замести-
тель начальника станции. Не-
давно коллектив проводил сво-
его бывшего конторщика Ивана 
Калугина руководить соседней 
станцией — Политово. Из ма-
шиниста в заместители началь-
ника депо вышел Виктор Нови-
ков. Стрелочник Василий Фро-
лов—ныне оперативный дежур-
ный. Четыре десятка лет отдал 

транспорту начальник вокзала 
Иван Павлович Минаков, в 
прошлом кондуктор. 

По-домашнему уютно и чисто 
на вокзале, в его светлых залах 
с цветами на окнах. Есть для 
ожидающих пассажиров комна-
ты отдыха. В буфете всегда 
можно получить горячий обед. 
Нет очередей у кассы. К тому 
же многие пассажиры успевают 
еще в пути закомпостировать 
свои билеты. 

Станция Лев Толстой живет 
общими интересами не только 
с поселком, который вырос во-
круг нее, но и со всем Лев-
Толстовским районом недавно 
созданной Липецкой области. 
На всей территории района 
ист ни одной реки и даже ру-
чейка. С помощью железнодо-
рожников возникли в селах 
артезианские скважины, обору-
дованные ветродвигателями, 
искусственные пруды и водое-
мы, а в двух колхозах — водо-
проводы. 

В поселке Лев Толстой за 
последние годы построены но-
вый дом культуры, больница, 
школа, стадион, посажен парк. 
Сейчас идет строительство 
двухэтажного универмага, ме-
ханизированной пекарни, вто-
рой школы-десятилетки и меж-
районной базы потребкоопера-
ции. В прошлом году появилась 
здесь улица 8 марта, а в этом 
— Лебединская. Скоро ее за-
селят хозяева пятидесяти новых 
домов. Большинство новоселов, 

как и большинство жителей по-
селка, — люди, работающие на 
станции Лев Толстой. 

В. ГОЛУБЕВА 
Станция Лев ТОЛСТОЙ, 
Московско-Курско-Донбас-
ская железная дорога 
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дорожная ветка 
была проложена в середине 
прошлого века. По ней гру-
зы перебрасывались с Волги 
на Дон и в обратном на-
правлении. Было построено не-
сколько станций, вернее, разъ-
ездов. Ветка пролегала по го-
лой безрадостной степи. 

На одном из ее разъездов — 
Крутаи (Воропоново) — в 
1889 году работал весовщиком 
Алексей Пешков. В очерке «Из 
прошлого» он писал впоследст-
вии: «...вешать там нечего было, 
и обязанность моя заклю-
чалась в поверке грузов, ко-
торые шли на Поворино Грязе-
Царипынской дороги и на Ка-
лач Волго-Донской ветки... 
Главным делом моим была про-
верка бочек рыбы, которая шла 
с Волжской через Крутую на 
Поворино... Пока паровоз ма-
неврировал, я бегал с платфор-
мы на платформу с накладны-
ми в руках, а ночью — еще с 
фонарем у пояса». 

Шестьдесят пять лет отде-
ляют нас от времени, описанно-
го в очерке. Неузнаваемо изме-
нилси облик этого железнодо-
рожного разъезда. 

Разъезд, переименованный в 
этом году в станцию имени 
Максима Горького,' стал круп-
ным сортировочным узлом При-
волжской железной дороги. 
Сюда поступают грузы для 
строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции, трактор-
ного завода и других промыш-
ленных предприятий. Ежеднев-
но через станцию проходят сот-
ни эшелонов. 

При станции сооружено пер-
воклассное депо, имеется свой 
большой паровозный парк. Вы-
росли каменные жилые здания. 
В каждой квартире свет, радио, 
водопровод. В городке железно-
дорожников построены детские 
ясли, клуб, школа-десятилетка, 
магазины, открыта библиотека. 

— А какое было захолустье! 
Я-то помню, с малых лет рабо-
таю на станции, — говорил нам 
пожилой железнодорожник, не-
давно вышедший на пенсию, 
Петр Павлович Абрамов.— А 
главное, люди наши стали дру-
гими, другая судьба у них... 

На станции работает много 
железнодорожников, ставших 
знатными людьми труда. Имя 
машиниста Ивана Геращенко 
известно далеко за пределами 
Приволжской железной дороги. 
Пробег его паровоза (без 
сложного подъемочного ремон-
та) превысил сто тысяч кило-

метров при норме в шестьде-
сят тысяч. Славными трудовы-
ми успехами встречает коллек-
тив станции имени Максима 
Горького свой праздник,— нет 
ни одного путейца и движенца, 
который бы не выполнил зада-
ния. Перед праздником в спи-
сок лучших вписаны фамилии 
новых передовиков — машини-
стов В. Ильченко и Ф. Щерба-
кова, бригадирв»ремонтника 
К. Дудкина. 

В. РОСТОВЩИКОВ 
Станиия имени Максима 
ГОРЬКОГО. Приволжская 
железная дорога 
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Далеко не всякая станция 
видит на своем перроне такое 
множество жителей самы* от-
даленных уголков нашей стра-
ны, сколько видят этот малень-
кий разъезд, расположенный в 
зеленой ложбине между горами 
Машук и Бештау, в четырех 
километрах от Пятигорска. 

На юг открывается величест-
венная панорама Кавказского 
хребта с двуглавым Эльбру-
сом. У подножия Машука, 
недалеко от разъезда, на-
ходится место, где был убит 
на дуэли Михаил Юрье-
вич Лермонтов, именем ко-
торого и назван разъезд. 
Сквозь просветы леса видны 
высокие белоснежные арки, ве-
дущие к месту дуэли, виден 

простой и скромный по архи-
тектуре памятник-обелиск. 

Каждые 20—30 минут через 
этот разъезд проходят поез-
да дальнего следования. И хотя 
здесь нет населенного пункта, 
некоторые поезда делают корот-
кую остановку, чтобы дать 
возможность сойти пассажиру, 
приехавшему в санаторий про-
мысловой кооперации. От пер-
рона рукой подать к нарядным 
коттеджам здравницы, спрятан-
ным под густым шатром де-
ревьев. Чуть поодаль раскину-
лись палатки пионерского лаге-
ря и высокогорного альпинист-
ского спортивного лагеря 
«Искра». ' 

В недалеком будущем, по ге-
неральному плану реконструк-
ции Пятигорска, здесь возник-
нет новый курортный район. На 
террасах северо-западного скло-
на Машука разместятся один-
надцать санаториев, питьевая 
галерея, ванные здания, кур-
зал, жилые дома для медицин-
ских работников. Началось 
проектирование, детского сана-
тория, пионерских лагерей: 

Коллектив разъезда Лермон-
товский работает четко н опе-
ративно; он не раз завоевывал 
первенство в соревновании с 
соседними станциями. Добросо-
вестно трудятся стрелочники и 
лорожиые мастера, встречая 
День железнодорожника новы-
ми трудовыми успехами. 

Л. СТРУГАМ 
Разъезд ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 
Орджоникирэевекая 
железная дорога 

1 ШМ • .... • . . . . . . . . . . . . . • 
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П Р Е А С Ъ Е З Д О В С К А Я Т Р И Б У И А 

< 

ПОГОВОРИМ 
НУЖДАХ 

О НАСУЩНЫХ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Всесоюзный съезд советских писателей 
главное внимание, возможно, отдаст вопро-
сам творческим. Но есть в нашем литера-
турном хозяйстве много и практических 
вопросов, не решенных, как следовало бы, 
и о них нам, писателям, думается мне, 
нужно бы уже сейчас поговорить. Надо 
нам вскрыть все, что мешает росту нашей 
литературы, созданию подлинно рабочей, 
деловой, плодотворной обстановки в быту 
ж труде советских писателей. 

О многом нужно поговорить. Я беру все-
го лишь несколько вопросов. 

Во-первых, о Сталинских премиях. 

Ежегодное выдвижение на премию боль-
шого количества книг не всегда способ-
ствовало развитию нашей литературы, 
наоборот, приводило в ряде случаев к 
снижению качества литературных произ-
ведений. Торопливость в лю*д;м деле не 
дает хороших результатов, тем более — в 
литературе. Многие авторы стали очень у ж 
быстро, как блины печь, писать романы, 
выдавали в печать сырые, невыношенные 
вещи—лишь бы не упустить сроки выдви-
жения « а премию. Так же и театры торо-
пились выпускать спектакли. Надо бы еще 
месяц-два не спеша, вдумчиво поработать 
но тогда спектакль опоздает, не будет у ж 
представлен на сонсканис премии за теку-
щий год. Объявляется премьера, спектакль 
явно «недотянутый», не получает успеха у 
зрителей, не получает и премии. И коллек-
тив театра, «разочаровавшись» в пьесе, 
теряет интерес к ней, перестает работать 
над совершенствованием спектакля. 

Один знакомый мне редактор толстого 
журнала выгнал из редакции одного начи-
нающего желтели, который соглашался 
отдать в -журнал рукопись своей, неплохой 
в общем, повести при условии, что она бу-
дет напечатана в девятом или десятом но-
мере, не раньше и не позже. Стали выяс-
нять, почему такое категорическое требо-
вание? Оказывается, у некоторых литера-
торов очень у ж все строго и точно рассчи-
тано: когда нужно заканчивать свои вещи, 
в каких номерах журналов их наивыгоднее 
печатать — в смысле шансов на премию. 
Напечатаешь в первых номерах,—погово-
рят. пошумят, а к концу года забудут. В 
последнем номере напечатаешь,—не успе-
ют заметить. Выгоднее всего печататься^ во 
второй половине года, где-то в сентябре, 
октябре... Как будто бы некрасивый это 
поступок со стороны редактора журнала — 
указать молодому автору на дверь. Но, ко-
нечно, такого «молодого» стоило выгнать. 
Молодой, да ранний. 

Другой же редактор другого толстого 
журнала привлекал способную литератур-
ную молодежь тем, что обещал начинающе-
му автору обязательно «устроить» я а пре-
мию его вещь, если она будет напечатана в 
его журнале. Некоторые из прибившихся к 
журналу писателей, подававших когда-то 
надежды, попав под «благотворное» влия-
ние такого редактора, стали отъявленными 
конъюнктурщиками и стяжателями, в ду-
ховно-творческом отношении представля-
ют собою уже развалины. 

Руководство Союза писателей не всегда 
занимало принципиальную позицию при 

выдвижении на соискание премий произве-
дений литературы — выдвигалось огулом 
чуть ли не все напечатанное за истекший 
год в журналах и более или менее замечен-

ное критикой. 

И сколько премированных произведений 
прозы, поэзии, драматургии через год-два 
уже не читалось, не смотрелось в теат-
рах — они не выдержали даже небольшой 
проверки временем. Вдруг обнаруживалось, 
что вопросы, поднятые в них, совсем не-
актуальны. конфликты надуманны, фаль-
шивы, да и в художественном отношении 

вещи просто слабы. 

Не следовало ли бы Союзу писателей 

войти с ходатайством в правительство 
пересмотре существующего ныне статута о 
Сталинских премиях, о присуждении их рая 
в три года или даже в пять лет? Причем 
так, чтобы произведения последних лет пе-
реходили на соискание премий в следующее 
трехлетие или пятилетие. Надо дать время 
и возможность высказаться о наиболее за-
меченных общественностью произведениях 
беспристрастной критике, непредубежден-
ному читателю, зрителю. Короче говоря 
надо дать срок для проверки временем 
произведений литературы и искусства, на 
первый взгляд кажущихся хорошими. 

И совершенно необходимо широкое уча 
етие общественности в обсуждении выдви-
нутых произведений литературы—в форме 
ли читательских конференций, учета рабо. 
т ы библиотек по изучению мнения читате 
лей, более всестороннего обсуждения вы-
двинутых произведений в печати и т . д 

Во-вторых, надо бы нам попросить юри-
дические и финансовые органы пересмот-
реть существующее ныне авторское право, 

Писателю не лишне быть человеком, ма-

В а л е н т и н О В Е Ч К И Н 

о 

термально обеспеченным. Меньше сил, вре-
мени, нервов тратится на всякие житей-
ские мелочи, заботы о хлебе насущном для 
семьи, больше — на собственно писатель-
ские заботы: о сборе материала, о система-
тизации этого материала, превращении его 
в очерки или роман, о форме, слове и т. п. 
Есть деньги — можно и не просить 
всякий раз п союзе «творческую команди-
ровку»: куда глаза глянули, куда нужно 
тебе,—туда и поехал. Не лишне иметь и 
свою машину (для поездок по районам, 
разумеется, а не только для удобства ^со-
общения между московской квартирой и 
дачей)... Все это писателю не повредит. 

Социалистический принцип оплаты по 
труду действует и в писательском деле так 
же. как во всех областях нашей жизни. 
Писатель, больше работающий, больше вы-
пускающий книг, конечно, больше и зара-
батывает. Но в некоторых случаях, в силу 
несовершенства авторского права или про-
сто невозможности так у ж точно учесть, 
всегда ли количество изданий и переизда-
ний соответствует качеству литературного 
произведения, дело доходит до таких гоно-
раров, что приходится об этом говорить 
уже как о чем-то совершенно противо-
естественном, чуждом всему укладу на-
шей советской жизни, вредном во всех 
смыслах — и в смысле бесхозяйственной 
траты государственных средств и в смысле 
поощрения самого писателя. Такое «по-
ощрение» переходит уже_ в порчу талан-
тов, в порчу людей. Иной автор одной бо-
лее или менее удавшейся вещи на том и 
покончил, «на купонах почил». Строит 
поместье, скупает антикварную мебель, 
музейные сервизы — ему же просто неког-
да за ЭТИМИ хлопотами думать о нопыч 

темах. 
Вопрос о «сверхгонорарах» касается, 

конечно, небольшой группы писате-
лей. Сюда относятся и действительно 
очень талантливые, очень работоспособ-
ные, много потрудившиеся и продолжаю-
щие много трудиться писатели, но попада-
ют в эту группу и ловкачи, более других 
умеющие «организовывать» переиздания 
своих произведений. Но ни те, ни другие 
не будут, пожалуй, в большой обиде (пер-
вые. настоящие советские __ писатели во 
всяком случае не будут в обиде), если ре-
гламентировать их чрезмерные заработки, 
не приносящие уже в таких суммах пользы 
пи им, ни их детям. Представляется, что 
тут можно применить какой-то резко про-
грессирующий налог на «сверхгонорары». 
Или определить какой-то максимум годо-
вого заработка. Можно установить такой 
порядок, при котором издательства 

прочие учреждения. имеющие денеж-
ные дела с писателями, выплачивали бы 
им гонорар не на руки, а переводили 
куда-то на текущий счет, в одно место, 
скажем, в Управление по охране авторских 
прав, там бы все суммировалось и учиты-
валось, и писатель оттуда уже получал 
свои деньги за вычетом установленных 
отчислений. 

Возможны, конечно, и другие какие-то 
решения вопроса об упорядочении заработ-
ков писателей, — падо сообща думать, 
искать их. 

Вот еще частные несуразности в на-
шем авторском праве. Существуют три 
ставки оплаты за печатный лист (то есть 
за 24 страницы машинописи): для на-
чинающих—одна, другая—для «средних» 
и третья—для лауреатов Сталинской пре-
мии (за первое издание). Выходит: кому 
много дано, у того ггриумножится, а начи-
нающие писатели поставлены в самые 
невыгодные условия. Если автор принесет 
в издательство первую вещь и она по своим 
идейным и художественным достоинствам 
будет равна «Тихому Дону» или «Педаго-
гической поэме», все равно издатель-
ство вправе выплатить автору гонорар по 
самой низшей ставке. Не следует ли и 
здесь что-то пересмотреть, исходя из того, 
что именно начинающие авторы нужда-
ются в серьезной материальной поддерж-

ке? 
Особенно много несуразностей в автор-

ском праве в области драматургии. Чем 
труднее для постановки пьеса, тем в мень-
шем количестве театров она разойдется. 
А главный заработок драматурга склады-
вается из авторских отчислений от сборов 
в театрах. Прямо скажем, при таких 
порядках вряд ли прокормили бы Чехова 
его пьесы. А Гоголь со своим «Ревизором» 
просто не выходил бы из Литфонда, каж-
дый месяц просил бы там пособия. Да и 
Островскому, будь он автором только та-
ких труднейших, редко ставящихся в про-
винции пьес, как «Бесприданница», 
«Гроэа», «Лее», худо бы жилось. Но 
значит ли из этого, что пьесы Гоголя, 
Чехова, Островского слабее драматургиче-
ских произведений, скажем, братьев Тур, 

„НЕВЫИГРЫШНЫЙ ЖАНР" 

• о драматургии, о теат-

Барянова, Дыховичного и Слободского, чьи 
пьесы обошли почти все театры Союза и 
принесли авторам обильный «гарнцевый 
сбор»? Тут что-то надо поправить. Может 
быть, следует совеем отменить авторские 
отчисления от сборов в театрах и перейти 
на разовую оплату пьесы — по дифферен-
цированным ставкам, конечно, с учетом 
всех достоинств и недостатков произведе-
ния? 

Еще вопрос 
рах. 

Самая отстающая область нашей лите-
р а т у р ы — драматургия. Но только ли дра-
матурги виноваты в отставании этого 
жанра? Полнокровную жизнь пьесе дает 
театр. Не поставленная на сцене пьеса 
остается просто литературой для чтения. 
Песня в нотах, не спетая певцами. 

Как-то странно получилось. Театрам бы-
ло указано на необходимость серь мной ра-
боты над -репертуаром, особенно «ад совет-
скими пьесами. А вопрос о прекращении 
дотации почти для всех театров решался 
одинаково, без учета ях положения и твор-
ческих возможностей. Некоторые теат-
ры. лишенные государственных дота-
ций, чтобы не прогореть», вынужде-
ны были бросаться на всякую дешев-
ку, на такие пьес.ки. в которых роля 
можно распределить, не задумываясь, в 
пять минут, все сцены разыграть по давно 
выработанным шаблонам и вообще «со-
стряпать» спектакль за неделю-две. Здесь 
стало ходячим противное выражение 
«кассовая пьеса». Оно не было бы очень 
уж противным, если бы при выборе пьесы 
для постановки все разговоры и сомнения 
не сводились зачастую только к этому: «А 
даст ли спектакль сборы?». Пет, так нель-
зя подходить к искусству. 

Театр — не коммерческое предприятие. 
Если мы хотим по-настоящему воспитать 
вкусы зрителей, привить им любовь к хо-
рошей драматургии, надо дать возможность 
театрам спокойно, вдумчиво, без халтуры 
работать над классикой, над трудными для 
постановки советскими пьесами (трудными 
для актерского коллектива в творческом 
смысле, в смысле поисков подлинного со-
циалистического реализма, отказа от 
въевшегося в плоть и кровь шаблона). Если 
мы хотим поднять нашу драматургию п 
театральное искусство, надо решать эти во-
просы кардинально. Безусловно, при; 
серьезной работе на! улучшением репер-
туара театрам, особенно провинциальным, 

областным, без государственной дотации не 
обойтись. Вкусы зрителей, достаточно ис-
порченные нами же самими, одним днем не 
исправишь. Для начала некоторые веши 
придется играть и при полупустом зале 
(как шел в Курском драмтеатрс прекрас-
ный спектакль «Власть тьмы»). 

Есть, конечно, среди областных театров 
успешно работающие и без дотаций. Но т у т 
нужно многое учесть: и количество жите-
лей в городе, а следовательно, количество 
зрителей; и театральные традиции—может 
быть, здесь издавна публика любит свой 
театр; и силы труппы, творческие ее воз-
можности; и даже, наконец, размеры гар-
дероба, самое скверное в некоторых те-
а т р а х — отпугивающие публику часовые 
очереди после спектакля в раздевалках. Все 
это нужно учесть и не подходить к суб-
сидированию театров шаблонно. 

Цены па билеты в театрах у нас все 
еще высоки, значительно превышают 
пены на билеты в кино. Будь цены пони-
же, мы приблизили бы этот вид искусства 
к народу, больше бы ходило в театры 
серьезных зрителей, меньше случайно за-
бежавших «на огонек», и актерам веселее 
было бы играть перед полным зрительным 
залом. Но если снизить цены на билеты, 
тут уж никак без дотаций не обойтись. 

Если же поглубже разобраться, то дота-
ции театрам и не связаны с материальны-
ми жертвами. Ежегодно в бюджете каждой 
области остаются крупные суммы, мил-
лионы и десятки миллионов из ассигнован-
ных на культурные нужды, главным обра-
зом на культурное строительство. Деньги 
эти отзываются как неиспользованные. 
А что бы перечислить из статьи в статью 
какую-то сумму и дать ©е областному 
театру, в дотацию к приходной смете, для 
безбедной жизни? Все равно эти деньги 
уже были как бы списаны в расход. 

Надо нам просить пересмотреть вопрос 
о субсидировании театров. Начнут театры 
серьезно, смело, без боязливых оглядок 
«на кассу» работать над серьезными со-
ветскими пьесами.— это благотворно ска-
жется и на развитии драматургии. 

Вот несколько вопросов, которые мне 
хотелось поднять для начала практиче-
ского разговора о неотложных нуждах на-
шей литературы. 

Жили-были два литератора: прозаик и 
критик. Оба часто выступали в печати, вы-
пускали книги... Только вот на имя про-
заика почтальон частенько приносил пись-
ма от читателей, а критику таких писем 
все не было. 

И, думая об этом, критик всегда при-
ходил к мысли, что больно уж у него «жанр 
невыигрышный». Тем и умещался. 

Однако в этом «невыигрышном жанре» 
творили Белинский, Добролюбов, Черны-
шевский и, помнится, на равнодушие чи-
тателей не жаловались. 

Учителями называли их современники, 
а перо их — вещим пером. 

Достойными наследниками лучших тра-
диций революционных демократов были 
критики-марксисты. 

Советские критики также внесли свою 
лепту в дело развития литературы. Одна-
ко хотя разговоры об отставании кри-
тики и так давно уже стали общим местом 
в статьях, речах и резолюциях, приходит-
ся сказать, что положение, создавшееся в 
литературной критике, действительно, 
трудно назвать благополучным. 

Мне кажется, что мы, современные кри-
тики. слишком часто ограничиваемся ролью 
то ли неких литературных дегустаторов, 
то ли зрителей, рукоплещущих или неодо-
брительно ропщущих. А ведь нам более по-
добает другая роль: «вмешаться в самую 
гущу жизни... тому—номешать, этому 
помочь», как говорит горьковский _Нил. 

Робость современной критической мысли, 
о чем у нас так много говорят, порождается 
в первую голову опасливым подходом к 
живым, меняющимся, порой противоречи-
вым явлениям действительности, неумением 
разобраться в них с высокой, партийной 
точки зрения и — нередко — боязнью вы-
сказать ясное суждение по вопросу слож-
ному и еще нерешенному. 

А ведь как часто книга может стать по-
водом для большого и поучительного раз-
говора о явлениях самой жизни, разговора, 
в котором литературный факт послужит 
толчком для полета авторской, критической 

А. ТУР КО В 

«Детство», надобно изображать именно 
детство, а не что-либо другое, не общест-
венные вопросы, не военные сцены, не 
Петра Великого и не Фауста, не Индиану 
и не Рудина, а дитя с его чувствами и по-
нятиями. И люди, предъявляющие столь 
узкие требования, говорят о свободе твор-
чества! Удивительно, как не ищут они в 
«Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — 
Диккенса, в Пушкине — Гоголя!» Все это 
приходится не в бровь, а в глаз многим ре-
тивым истолкователям метода социалисти-
ческого реализма, забывающим, что этот 
метод предполагает величайшее многообра-
зие творческих манер и совершенно исклю-1 рассказывает об одном из 

Слушай же ее, пока не поздно, 
Слышишь ты, как хочет она жить, 
Как нас молит — трепетно и грозно — 
Двадцать дней ее не хоронить! 

Несмотря на отдельные художественные 
просчеты автора, трудно, не будучи пред-
убежденным, не услышать в этом стихотво-
рении большой человеческой тревоги за 
судьбу чувства, за судьбу двух людей, ко-
торые слишком легко поступились своей 
любовью! 

А ведь известно, например, что среди 
части молодежи до сих пор распространено 
«легкое» отношение к любви, что некото-
рые юноши и девушки слишком быстро 
решают «связать свои жизни» или, наобо-
рот. вдруг неопровержимо заявляют: «мы, 
м-ол, не сошлись характерами». 

Стихотворение К. Симонова правдиво 
таких житей-

чаот всякую попытку установить некие 
непременные и обязательные для всех х у - 1 

дожественные каноны. 
Критик-догматик подчас ухватывается 

за какое-либо верное положение, воспри-
нимает его отдельно от всего остального, 
абсолютизирует, превращает в «правило 
без исключений». Так деревцо, весело шу-
мевшее листвой, грубо выдирается из пи-
тавшей его почвы, засыхает, наскоро об-
стругивается и становится дубинкой. 

с к их кризисов, которые могут случиться с 
каждым; оно как бы предупреждает чита-
теля от ошибки в подобных обстоятель-
ствах, от поспешных, опрометчивых реше-
ний тон «личной» проблемы, к которой, 
пожалуй, в особенности относится послови-
ца: «гони, раз отмерь — один раз отрежь». 

Примечательно, что вульгарный подход 
к произведениям искусства, нет-нет да и 
прорывающийся в нашей критике, оказал 
дурное влияние на эстетические вкусы чи-

Склжем, требование, чтобы каждый ге- тателей. Недавно мне довелось услышать, 
рой говорил присущим ему языком, вполне к а к о д и н студент учинил «разнос» неболь-
енраведливо для подавляющего болыпинст-; тому стихотворению М. Алнгер «Перед 
ва произведении. Но можно ли превращать зарей». 
его в «непременное» условие художествен-1 
ности? Можно .ти запрещать Л. Леонову или ! 
И. Эрепбургу накладывать на речь героев | 
явственный отпечаток собственной языке-1 
вой манеры? Лев Толстой заметил Горько-; 
му, что у того «в каждом рассказе какой-1 
то вселенский собор умников. И все афо-

мыелн. 
«Публицистической мысли! — исправит 

По страницам журналов 
Двадцать две стра-
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Востока» подборка 
«Навстречу Второму всесоюзному съезду 
советских писателей». Составлена она из 
писательских выступлений на творческой 
конференции, проходившей недавно в Ха-
баровске. 

Ответственный секретарь Хабаровского от-
деления ССП Н. Рогаль характеризует 
творческую работу писателей-дальневосточ-
пиков за последние годы. Лучшие произве-
дения писателей края, такие, как романы 
«Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Амур-
батюшка» Н. Задорнова, «Сердце Бони-
вура» Д. Нагишкина, «Быстроногий олень» 
Н. Шунднка, повести А. Пришвина, стихи 
П. Комарова, получили широкое распростра-
нение в стране и за ее пределами. В крае по-
явились национальные писатели у народов, 
не имевших прежде своей письменности. Но 
местные писатели мало пишут о жизни де-
ревни, не работают в области очерка. 

Редактор «Дальнего Востока» А. Приш-
вин самокритически говорит о том, что в 
журнале не хватает произведений на совре-
менные темы, и о том, с какой поспешностью 
порой печатаются незрелые повести и рома-
ны. 

Спорам о мастерстве, об отдельных произ-
ведениях посвящены выступления поэта 
С. Смолякова, прозаиков Н. Шундика, 
Г. Халилецкого, Ю. Шестаковой. 

В журнале помещено большое письмо 
М. Луконина о творчестве поэтов-дальне-
восточников, о культуре писательского труда. 

Леонид Соболев, принимавший участие в 
работе конференции, в своей статье сравни-
вает хабаровскую писательскую организа-
цию с одним из боевых отсеков нашего ли-
тературного корабля, он говорит о необхо-
димости развития таких боевых жанров, как 
очерк, памфлет, сатира. 

Эти предсъездовские материалы, несомнен-
но, интересны. Однако в них не всегда вид-
на острая постановка спорных, еще не 
решенных творческих вопросов, которые 
волнуют писателей накануне съезда. 

Р Е Я С М Е » 

В шестом номере 
литовского журнала 
Пергале» («Победа») 

в дискуссионном порядке опубликована 
статья поэтессы Т. Ростовайте «О кон-
фликтности в лирике». 

Полемизируя с одним из положений 
статьи А. Веннлова «Поговорим о поэзии», 
автор утверждает, что конфликт характерен 
не только для драматургии, но и для лири-
ки. «По-моему, конфликтность • широ-

ком смысле,— говорит поэтесса,— это ки 
пучая, полнокровная, никогда не застываю-
щая диалектика жизни, это партийно-тен-
денциозное изображение действительности в 
революционном ее развитии, с исторически-
ми столкновениями враждебных социальных, 
политических, моральных сил; это героика 
борьбы человека со стихией природы... это 
вечная борьба жизни со смертью; это про-
тиворечие между двумя друзьями, люби-
мыми; наконец, это напряжение глубоких 
внутренних противоречий, колебаний в пси-
хике отдельного человека — героя лириче-
ской поэзии или драмы, в ходе формирова-
ния его характера вырастающее на почве 
сложных социальных, политических, быто-
вых обстоятельств, их взаимодействия». 

Основной тезис о конфликтности в лирике 
доказывается в статье на большом количест-
ве конкретных примеров, проанализирован-
ных под этим углом зрения. 

В заключение автор статьи высказывает 
мысль, что отход некоторых молодых литов-
ских поэтов от остро конфликтного реше-
ния темы, увлечение их стилизацией под 
народные песни при поверхностно-сентимен-
тальном изображении жизни отрицательно 
сказывается на их творческом росте и обед-
няет их как поэтов... 

Статья Т. Ростовайте содержит ряд спор-
ных положений и, несомненно, вызовет от-
клики. 

меня читатель.— Это будет не критика, а 
типичная публицистика!» Но как знать, 
может быть, после этой «публицистиче-
ской > статьи реальная ценность книги ста-
нет для читателя яснее, чем после десятка 
«нормальных» рецензии, в которых писа-
теля хвалят за то. Что он сообщает: 
колхозный строй — шаг вперед, бюро-
крат — бяка, а дважды два — четыре. Хва-
лят за то, что, строго говоря, нельзя по-
ставить в заслугу, потому что трудно себе 
представить, чтобы кто-нибудь стал 
оспаривать эти аксиоматические положе-
ния. Такие похвалы не только бесполезны, 
они вредны, так как не ставят перед пи-
сателем новых задач, не подталкивают его 
вперед, а в лучшем случае побуждают топ-
таться на месте. 

Как тут не вспомнить прекрасную от-
поведь Чернышевского похвалам подобного 
рода: 

«За хороший язык можно было прощать 
жалкое содержание тогда, когда главною 
потребностью нашей литературы было вы-
учиться писать не тарабарским языком. Во-
семьдесят лет тому назад было особенною 
чеетыо для человека знание орфографии; и 
действительно, тогда кто умел ставить на 
месте букву «ять», тот по справедливости 
мог назваться образованным человеком. Но 
не совестно ли было бы теперь знание 
правописания ставить в особенную за-
слугу...». 

А поскольку львиная доля отведенного 
под рецензии места нередко уходит на вос-
торги по поводу постижения автором основ 
«правописания» и его умения «ставить на 
месте букву «ять», то. пользуясь обычной 
формулой, «в рамках данной рецензии» 
оказывается невозможным сказать что-либо 
существенное он идейно-художественном 
своеобразии «разбираемой» книги. 

По-моему, для некоторых критиков ссыл-
ка на «краткость рецензии» и «рамки 
статьи» давно стала удобным поводом для 
того, чтобы избежать разговора по суще-
ству. 

В некоторых же статьях ироде бы и есть 
попытки проанализировать, как мы часто 
говорим, художественную ткань книги. Но 
порой это попытка с негодными средства-
ми. Так, в апрельском номере журнала 
«Звезда» критик Б. Платонов, анализируя 
роман Ф. Панферова «Волга-матушка река», 
усматривает особый смысл в том, что дей-
ствие романа начинается в городе Горьком, 
и заносит этот факт в число доказательств 
того. что... роман написан и горыивских 
традициях! 

При виде такой наивности впору растро-
гаться, а, растрогавшись, вспомнить, что 
несколько лет тому назад тот же Б. Плато-
нов с удивительным усердием пытался сим-
волически осмыслить «образ» зайца, 
мелькнувшего на страницах романа С. Ба-
баевского «Свет над землей». 

Еще чаще критик оказывается не в си-
лах покапать, в чем своеобразие писателя, 
или, говоря словами Чернышевского, «уло-
вить отличительную физиономию его та-
ланта...» 

Если прочитать несколько десятков ре-
цензий • статей о современных авторах, 
то выяснится, что почти у всех «чистой, 
прозрачный язык», сюжет «не является 
самоцелью, а служит раскрытию характе-
ров». Так чем же они, в конце концов, от-
личаются друг от друга?! 

Пепопимание творческого своеобразия 
порождает не только такие похвалы, кото-
рые легко могут быть адресованы десят-
кам других авторов, но и упреки, сбиваю-
щие с толку и читателей и писателя 

То и дело приходится слышать, что 
одни писатель не показал труд многоты-
сячной армии лесоводов, у другого — не 
нарисовано участие профсоюза в повыше-
нии производительности труда героев 

Эти упреки приводят на память удиви-
тельно злободневные слова Н. Г. Чернышев-
ского: «Мы где-то читали недоумение от-
носительно того, почему в «Детстве» и 
«Отрочестве» нет па первом плане какой-
нибудь прекрасной девушки лет восемна-
дцати или двадцати, которая бы страстно 
влюблялась в какого-нибудь также прекрас-
ного юношу... Далее, там же мы нашли не-
что вроде намека па то, что граф Толстой 
ошибся, по выставив картин общественной 
жизни в «Детстве» и «Отрочество»; да 
мало ли и другого чего он не выставил в 
этих повестях?.. Мы любим не меньше кого 
другого, чтобы в повестях изображалась об-
щественная жизнь; но ведь надобно же по-
нимать, что не всякая поэтическая идея 
допускает внесение общественных вопросов 
в произведение; ...и что потому, изображая 

ризмами говорят...». Заметил — нсодоори-
тельно. Но то. что было чуждо толстовской 
художнической манере, являлось неотьем-1 
.темой частью горьковской. 

Немало еще догматических шлагбаумов; 
на дорогах искусства! 

«Под этим стихотворением, лишенным | 
конкретных черт нашей эпохи, можно но-' 
ставить любую дату... Написанные вне 
времени, эти стихи могли бы появиться и 
сто, и двести лед1 точу назад... Пережи-
вания лирического героя далеки от подлин-
ных переживании советского человека...'1. 

Как часто приходится встречать в кри-
тических статьях эти и подобные им упре-
ки! В последнее время ими, как непрелож-
ным критерием, пользуются уже критики 
всех возрастов — от «юноши во цвете лет, 
едва увидевшего свет» до «закаленного 
судьбой бойца с седою головой»... 

Вот оно: 
Пи с того, ни с сего 
ты сегодня приснился мне снова,— 
перед самой зарей, 
когда дрогнула мгла,— 
и негромко сказал мне 
хорошее, доброе слово, 
н от звука его 
я проснулась 
и больше уснуть не могла. 

Чтоб его не забыть, 
я почти без движенья лежала. 
Занимался рассвет, 
в петушиные трубы трубя— 

Вот и минула ночь! 
А ведь я за нее возмужала,— 
до нее мне казалось, 
что я разлюбила тебя. 

Наш критик обвинил автора стихотво-
рения во всех грехах: т у т и бездумность, 
тут и декаданс, и безидейпость... По в 
гам м ли деле то, что написала А.тигер, 
никому не нужно? Мне кажется, что 
это стихотворение, как и симоновская 
«ЛетаргияждАШТ серьезное воспитатель-
ное з н а ч с ш ^ ^ М р ч а с т людей, в особен-
ности м ч ^ ^ ^ ^ н взыскательней отно-

Но действительно ли перед нами этакая ситься к 
критическая аксиома, не нуждающаяся в 
специальном доказательстве и служащая 
прочным фундаментом для верной оценки 
всякого лирического стихотворения? 

Веками стоит в Лувре Ненера Милос-
ск.зя. В очерке «Выпрямила» Глеб Ива-
нович Успенский рассказал я том, какое 
впечатление произвела эта статуя на 
ССЛ1»СКОГО учителя Тяпушкина, которого 
долгие годы так била и трепала жизнь, что 
он уже готов был опуститься на дно. 

«Что-то. чего я понять не мог, — по-
вествует Г. Успенский от имени 'Гяиуш-
к и н а , — дунуло в глубину моего скомкан-
ного, искалеченного, измученного сущест-
ва и выпрямило меня, мурашками ожива-
ющего тела пробежало там, где уже, каза-
лось, не было чувствительности, заставило 
всего «хрустнуть» именно так, когда че-
ловек растет, заставило также бодро 
проснуться, не ощущая даже признаков 
недавнего сна, и наполнило расширив-
шуюся грудь, весь выросший организм 
свежестью и светом». 

Г. Успенский предполагает, что творцу 
скульптуры хотелось «...вековечно и неру-
шимо запечатлеть в сердцах и умах 
огромную красоту человеческого сущест-
ва, ознакомить человека — мужчину, жен-
щину, ребенка, старика — с ощущением 
счастия быть человеком, показать всем 
нам и обрадовать пас видимой для всех 
нас возможностью быть прекрасными...». 

«И желание выпрямить, высвободить 
искалеченного теперешнего человека для 
этого светлого будущего... радостно возни 
каст в душе», — заключает писатель. 

В этом очерке, полемически направлен-
ном против стремления наглухо отгоро-
дить «тенденциозное» искусство от так 
называемого «высокого», Г. Успенский 

ству, не поступаться 
1ке на любовном небо-им при 

склоне. 
В чем смысл стихотворения? Героиня 

осознает, что она неверно понимала себя, 
свое чувство к другому человеку (да про-
стят нам то косноязычие, в которое почти 
всегда невольно впадаешь, определяя сущ-
ность, тему, содержание лирического сти-
хотворения). Что она сделает дальше? 
Кончится ли это благополучно? Или дело 
зашло так далеко, что возврат к прежнему, 
в силу разных обстоятельств, окажется 
невозможным? Почем знать и, собственно, 
зачем знать? Это остается за рамками 
стихотворения, которое, правдиво рассказав 
о чужой—безвозвратной или поправимой— 
беде, настораживает читателя, учит его, 
если можно так выразиться, диагностике 
чувства. Важно это или неважно? 

• 
• • 

Было бы неверно винить во всех бедах 
и грехах современной критики только са-
мих критиков. 

Редкий род литературной работы нахо-
дится в столь неблагоприятных для успеш-
ного развития условиях. Редкий отряд ли-
тераторов столь периодически выступает 
в роли козла отпущения. 

«Внимание», проявляемое печатью к ра-
боте критиков, по большей части принимает 
только одну, причем весьма своеобразную 
форму,— указания на сделанные крити-
ком ошибки. 

Дело доходит до того, что даже хорошую 
статью в печати упоминают только в свя-
зи с допущенной автором неточностью. А 
ведь неточность, разумеется, очень легко 
допустить при самостоятельной разработке 
темы и сравнительно трудно — при раб-
ском и трусливом следовании готовым ре-
цептам. В результате нередко попадает кри-
тику, который относится к своей работе 

превосходно установил духовное родство творчески, а компиляторы и начетчики 
подлинно Оессмертных, «вечных» творении 
с борьбой за социальный прогресс, являю-
щийся непременным условием полного 
раскрытия богатейших возможностей, ко-
торые заложены в человеческой натуре. 

Как не хватает нашей критике подобного 
вдумчивого и проникновенного отношения 
к тем произведениям искусства, в которых 
подчас нет бесспорных признаков времени! 

Примечательна судьба лирики К. Симо-
нова. Кое-что в ней и мне представляется 
спорным, но некоторые критики, опираясь 
в своих оценках па неверные, вульгарные 
принципы, начисто зачеркивают чуть ли 
не всю любовную лирику этого поэта. 

Давайте раскопаем эту мрачную могилу 
я бережно склонимся над каким-либо 
стихотворением, хотя бы над «Летаргией», 
которое критик Б. Соловьев не так давно 
обд,явил «одним из наиболее неврастениче-
ских в современной лирике» («Звезда», 
Л* 4 за 1953 год). 

В детстве быль мне бабка рассказала 
Об ожившей девушке в гробу, 
Как она металась и рыдала, 
Проклиная страшную судьбу, 

Как, услышав неземные звуки, 
Сняв с усопшей тяжкий гнет земли, 
Выраженье небывалой муки 
Люди на лице ее прочли. 

И в жару, подняв глаза сухие, 
Мать свою я трепетно просил, 
Чтоб меня, спася от летаргии, 
Двадцать дней никто не хоронил 

Мы любовь свою сгубили сами, 
При смерти она, из ночи в ночь 
Просит пересохшими губами 
Ей помочь. А чем нам ей помочь? 

Завтра отлетит от губ дыханье, 
А потом, осенним мокрым днем, 
Горсть земли ей бросив на прошапь". 
Крест на ней поставим и уйдем. 

Ну, а вдруг она, не как другие, 
Пас навеки бросить не смогла, 
Вдруг ее не смерть, а летаргия 
В мертвый мир обманом увела? 

Мы уже готовим оправданья, 
Суетные круглые слова, 
А она еще в жару страданья 
Что-то шепчет нам, полужива 

могут жить-поживать да добра наживать. 
Принципиальное, подлинно партийное 

отношение к явлениям искусства и жизни 
неотделимо от готовности идти непрото-
ренным путем, от творческого дерзания, 
от смелости в постановке острых проблем и 
в последовательном отстаивании своих 
взглядов. 

Разумеется, лучше обходиться без оши-
бок. Да и ошибка ошибке — рознь. Было 
бы нелепо оправдывать идейные ошибки, 
извращение основных положений марксист-
ской теории, ссылаясь па «смелость» или 
«самобытность». Но к решению конкрет-
ных творческих вопросов каждый критик 
может и должен идти своими путями: как 
же иначе можот существовать подлинная 
критика? 

«Лучше ошибка, чем ш т а м п » , — всерд-
цах заметил однажды Станиславский, имея 
в виду трафаретные, бескрылые спектакли, 
в которых вроде бы и придраться не к че-
му и в то же время — нет подлинного ис-
кусства. Увы, некоторые критики руковод-
ствуются принципом прямо противополож-
ным: «Лучше штамп, чем ошибка!». 

Нередко критика упрекают яа резкость 
• оценок. Но ведь, ответим мы на это сло-

вами Чернышевского, «иногда без нее не 
может обойтись критика, если хочет быть 
достойною имени живой критики, которую, 
как известно, может писать только живой 
человек, то есть способный проникаться 
и энтузиазмом, и сильным негодованием,— 
чувства, которые, как тоже всем известно, 
изливаются не в холодной и вялой речи, не 
так, чтобы никому от их излияния не было 
ни тепло, ни холодно». 

Да ведь и Пушкин, отлично понимавший 
смысл критики, увещевал Плетнева: «Брат 
Плетнев! пе пиши добрых критик! Будь 
зубаст и бойся приторности!..» 

Только освобождаясь от догматизма, при-
торности. примитивных, поверхностных 
суждений, критика из «невыигрышного 
жанра» превращается в могучее оружие 
борьбы за высокую идейность и мастерство 
литературы социалистического реализма. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
ЛЬ 91 31 июля 1954 г, $ 



вр- уящтУ V
г
,у^;т 

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ СУДЬБА 
НЕМЕЦКОГО НАРОДА •ОКРУГ советского 

ПРОЕКТА 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО 

ДОГОВОРА 
О КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЕВРОПЕ 

А к а д . Е. Т А Р Л Е 

К СОРОКАЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА 1ШРВОИ МИРОВОЙ ВОИНЫ 

У Р О К И И С Т О Р И И 
Советские ггредлолке. 

нил о созыве в ближай-
шие месяцы совещании 
для обмена мнениями пп 
вопросу о создании си-
стемы коллективной бе-
зопасности в Европе I 
встретили горячий от- • 
клик в сердцах миллио-
нов немцев. И это не-
удивительно. От мирно-
го урегулирования евро-
пейских проблем зави-
сит судьба немецкого 
народа. «Нет— европейскому оборонительному сообществу!» — такие 

Идея переговоров меж- надпнеи, начертанные сторонниками мира, можно видеть на 
ДУ великими держава- стенах домов во многих городах Голландии. 
МИ ДЛЯ р а з р ешени я Снимок из голландской газеты «Де ваархейд» 
спорных проблем 33-
воевала сейчас особенную популярность. [ но мы не должны настаивать на нем в слу-

Широко откликается нп Советскую но-: час, еели в ходе, новых переговоров откро-
ту демократическая печать Берлина. Так, > юте я новые возможности... Разве следует 
например, орган христианско-демокрятича-1 нам вновь саботировать все без разбора?». [ группировки 

1 августа 1914 года—дата начала пе-
риода самых бурных переворотов, какие 
только знала история. Сорок лет назад 
немецкие империалисты, выбрав наиболее 
удобный, с их точки зрения, момент, раз-
вязали первую мировую войну. 

Когда посол вилыельмовской Германии 
Нурталес сообщил русскому министру ино-
странных дел Сазонову об объявлении вой-
ны, в Берлине царило почти всеобщее 
убеждение, что с противником будет покон-
чено за «восемь или десять недель». Имен-
но из этого срока исходил во всех деталях 
выработанный план начальника кайзеров-
ского генерального штаба графа фон 
Ш.тиффена. Когда на одном из секретных 
заседании высших сановников империи 
фон Гельферих заикнулся, что, может быть, 
следовало бы сделать запасы продоволь-
ствия на тот случай, если войта прод.тит-
ся год, то заседавшие с ним коллеги отве-
тили на это громким смехом. 

Германские империалнеты рассчитыва-
ли на молниеносную победу потому, что 
стояли во главе узкой, замкнутой военной 

сильных держав: Австро-

ство ее, вкратце, сводилось к 
следующему: советская власть в 
России должна быть уничтоже-
на, чего бы это ни стоило: 
вследствие ряда условий, ди-
ктуемых социально-экономиче-
скими, политическими и геогра-
фическими обстоятельствами, 
это дело наиболее оперативно, 
быстро и четко может быть вы-
полнено только Германией, силь-
ной в экономическом и военном 
отношении. Вывод был ясен, и, 
как показывают заметки и пись-
ма Штрезомана **, изданные его 
вдовой, сам Штреземан без труда 
раскусил Аристида Бриана ***, 
так много говорившего с ним в 
Туарп в 1926 году о необходи-
мости мира и дружбы между 
Францией и Германией, а на са-
мом деле обещавшего эту друж-
бу, только если немцы догада-
ются, не теряя золотого време-
ни. напасть на Советский Союз. 

Притод к власти Гитлера при-
ветствовался и французской бур-
жуазией, и в Англии, и, что было еще 

"Шинной И 

I 

— Этот немецкий генерал всего только хочет внести новый вклад в оборону Запада!. 
Рисунок худ. Габриэля из английской газеты «Дейли уоркер» 

ского союза Германии газета «Нейе цейт» I Журнал признает, что единственным пу-1 Венгрия и Италия входили вместе с Герма-
пшпет в передовой статье: «Новая нота' тем спасения национальных интересов! нией уже с 1882 года в Тройственный, . 
Советского правительства убедительно до-: Германии явлжтея объединение страны.

:

 союз. Чтобы привлечь к союзу еще и Апг- • важнее, в США, где всемогущая ныо-порк-
вазывает. что все спорные вопросы в меж-1 Если мы не будем поставлять солдат,— лпю или хоть обеспечить за собой ее «дру- ; екая оиржа оез колебаний ставила на сво-
дународной политике могут быть положи-1 продолжает журнал,— мы сможем напра- жественный нейтралитет», немецкий по-1 его немецкого фаворита. Б 1 .Ш году во 
тельно разрешены, если к атому будут | вить нашу энергию на то, чтобы допиться'РОЛ князь фон Лихновский уже в послед- Французском журнале «1евю до де Монд» 
проявлены добрая воля и желание заинте-| единства Германии. ...Мы, немцы, предпоч-|

 н г о ю

 минуту, в июле 1914 гола, пообещал : появилась статья под названием «1нтлср». 
рес:. 1пных государств». ли бы удовлетворить свое честолюбие, за- сэру Эдуарду Грею * «полюбовный» раздел ; В нен с похвалой указывалось, что ничего 

Характерно, что не только в Герман- нявшись восстановлением единства нашей I Французских колоний после победы над | нет
 и п е

 «ожет оыть «нечистого» в атом 
с к '* и Демократической Республике, но и в • страны, а не формированием немецких ди- Францией, — но было уже поздно... Грей деятеле- Ь американской газете «Нью-
Западной Германии представители различ- визий». тут же отказался, пе поверив в конечный " ° '

> к

 тоимс» в 1.М4 году писалось, что [ит-
ЕЪГХ политических партий высказываются | «Ликвидация последнего на земном шаре

 1

 успех затеваемой немцами агрессии. Прит-1
 Л

°РУ
 з а Т 0 > ч т 0 о н

 так энергично поддержи-
за переговоры. Так, на съезде соцкал-демо- военного пожара — установление мира в

 л г ,

е ь кайзеровской Германии удовольство- вает принцип частной собственности, дол-
кратичвекой партии в Западной Германии ! Пндо-Китае,— пишет газета «Гамбургер | ваться лишь союзом с Австро-Венгрией жны простить некоторые увлечения, напри-
это пожелание было высказано большинст-; абендблатт»,— касается тагам и Европы...

1

 и Италией. В первый момент, сгоряча,, расправу без следствия и суда с темя, 
вом участников. А председатель социал-! Ослабление напряжения в Азии облегчает; ей показалось, что и этого хватит. |

 к о г п о н

 считает нужным убрать. Близкии 
демократической партии Эрих Олленхаузр | также дело проведения переговоров в Евро-| Что же касается Англии, то она в ! к^букингемскому дворцу вельможа Дессель 
заявил, что надеется на созыв совещания,! пе». I расколотой на агрессивные военно-по.ти-; обменялся при проезде через Берлин сер-
предложенного Советским Союзом. Ту же I Сдвиг в настроениях западногерманской ! тические блоки Европе входила, как из-1 Д«чным рукопожатием с новоявленным 
мысль выразили и другие видные полити-! общественности с явной тревогой отметили вести о, вместе с Францией и Россией в «спасителем от большевизма», как иазы-
чпежие деятели — бывшие рейхсканцлеры и в Вашингтоне. «Целый ряд газет, кото-1 Антанту Не будем пересказывать в г а з е т - !

м а и

 • "тлера в прессе английских консер-
Брюннинг и Лютер, депутат свободной де- Г

| Ы

" обычно твердо поддерживают Аденауэра ! "ой стать историю этих двух против^ | затор
 -

" . 
мократаческон партии Пфлейдсрер и дру-

:

 в вопросах такого рода. »е выдвинул тре-! стоящих друг другу группировок — Трой-1 П • ью-йоркская, и лондонская, и па-
гие. | бования, как они это обычно делали рань- ственного союза и Антанты (Тройственного

 !

 рижская, и брюссельская биржи спешили 
Вот некоторые характерные отклики ше, о том, чтобы Соединенные Штаты и; согласия). Напомним лишь, что их возник-1 волочь гитлеризму. Летом 1933 года на 

западногерманской печати. Официоз социал-, другие западные державы действовали ! новенпе тогда тоже прикрывали н 'экономической конференции в Лондоне 
демократической партии «СПД — прессе- быстро п сорвали таким образом последний ! вполне официально интересами «обо-' 
динст» приходит к следующему выводу:) советский план...— пишет американская ; Р®ны». 
«Вести переговоры, пе уклоняться! Любой газета Ныо-Норк геральд трибюн».— Сей-1 Немецкий генштаб планировал «блиц-
другой ответ нанесет вред демократии». | час раздается меньше искренних голосов в криг». Не только «владельческие классы» 
«Было бы безрассудно и безответственно. пользу объединения с Западом и все боль- Германии, но и верхушка тогдашней со-

держав упорство-! шпй упор делается на необходимость объе- циал-демократии предвкушалз богатые 
Германии | динення Германии». плоды скорой победы. Однако вооружен-

выставить I Знаменательное признание! | ный конфликт между двумя агрессивными 

со стороны западных 
вать... Восстановить 
для немцев куда ва 
двенадцать дивизии 

Попытки Н1 
лни приковать 
ПОЙСКОГО ОЯО! 

; ^ н Ь | 1 
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гитлеровский делегат Гутенберг открыто 
заявил просьбу, чтобы Европа и США 
предоставили теперь же., средь бела дня. 
Советскую Украину гитлеровской Герма-
нии. В 1934 году во Франции подослан-
ными* Г:глер' м наемными убийцами (уста-
шамт ыли убиты французский министр 

Но боннские правящие круги, как вид-
:

 блоками в Европе разусся
 3

 мировую вой- Луи Барту и ведший с французами пере-

правителей Ита-
колеснице «евро-

ТЬного сообщества» 
патал;сивагстся решительное сопротив-
ление со стороны итальянского народа. 

но, не намерены прислушаться к | ну. Онз продолжалась более четырех лет и 
голосу немецкой общественности. В ; охватила свыше тридцати государств с п -
ожидании сигнала из Вашингтона' селением около миллиарда человек. Гер-
по поводу ответа на Советскую ноту, млн-кий империализм потерпел в эт-й бес-

ш 

печать, близкая к Аденауэру, ста-
рается извратить смысл и содержа-
ние советских предложений. Бюлле-
тень правящей адеяяуэровской пар-
тии «Униондннст» утверждает, что 
предложением о создании системы 
коллективной безопасности в Европе 
Советский Союз якобы пытает-
ся «вбить клин между западными 
державами». Эту версию подхватил 
ряд газет, и среди них «Боннер ге-
неральанцейгер». В передовой статье 
газета утверждает, что Советская 
нота якобы стремится «разрубить 
узел между Соединенными Штатами 
и Европой». 

Боннская пропаганда решилась на 
подобные утверждения, полагая, оче-
видно, что немецкие читатели не 
знают содержания Советской ноты. 
Ведь из ее текста ясно, что речь 
идет о создании такой системы кол-
лективной безопасности в Европе, в 

примерной схватке империалистических 
хищников тяжелое поражение. 

Идеологи ревзншз тут же после вой-
ны предприняли немало попыток сзалить 
всю зину за военный разгром на монар-
хию. на гинп'тию Гтенцодлеряге и слу-
живший им бюрократический аппарат. Но 
кто. в конечном счете, мтд з обмануть 

Хлексзндр, югославский король, а 
фгдяцугское правительство, по требова-
нию предателя Петэна, прекратило даже 
расследование этого двойного убийства. 
Слезем, гже ничто не считалось в Европе 
запретным для Гитлерз. Ему наперед все 
давалось, эсе прощалось, все обещалось, 
лишь бы направить его агрессивные 
устремления на Восток. 

Даже сам Гитлер, при всей своей нагло-
т з . на первых порах иногда колебался, не 

которой приняли бы участие всс ез- ' называемой В
в

ймарс.кой рестгуб-
ропейские государства. 

Что же касается «уз между СПН 
и Европой», то Советское правитель-
ство. как известно, еще в ноте от 
31 марта заявило, что оно не видит 
препятствий к положительному раз-
решению вопроса об участии США в 
«Общеевропейском договоре о коллек-
тивной безопасности в Европе». Сей-
час Советский Союз предложил Сое-
динепным Штатам участвовать вме-

П даже реакционный журнал «Де<р шпл-1 сте со ВСРМИ европейскими государствами 
гель» в статье Даниэля, в связи с опубли-1 в совещании по этому вопросу. 
кованием Советской ноты, отмечает, что] Неуклюжие ухищрения боннской про-
самим немцам следует отказаться от «евро-1 паганды не могут скрыть от немецкой 
венского оборонительного сообщества», общественности правды о советских предло-
«Европейское, оборонительное сообщество, | жениях. Они иззестны во всей стране. Й на 

говорится в статье,— является пред-1 востоке и на западе Германии миллионы 
лриятием, которое неминуемо должно об-| людей видят в них верный путь к миру. 

— Чорт возьми! Не лезет: слишком много там 
внутри итальянцев! 

Рисунок из итальянского журнала 
«Вие нуове». 

ратиться против единства Германии. Мы 
(боинское государство.—Т. В.) приняли 
«европейское оборонительное сообщество», I 

Теодор БАЛЬДЕН, 
иемепкнЯ журналист 

БЕРЛИН, 30 июля. (По телеграфу) 

лики казалось, что о повторевяи 
б»зумства 1914 года в близком бу-
дгшем не *>»жст быть р. рс«1и. Гер-
мгнекий империализм перестал 
быть опасным соперником для дер-
жав-победит'.льниц. Однако вскоре 
он вновь В'хпрянул к жизви. Дело 
В тем. что если «золотой дождь» 
американских займов и кредитов 
помог быстро стать на ноги рурским 
магнатам, то внешняя политика 
США и западных держав расчища-
ла в Европе путь к созданию новых 
замкнутых, враждующих межлу со-
бой военных группировок. Герман-
ским империалистам отводилась 
при этом особая роль... 

Еще не успели высохнуть чер-
нила на перьях, которыми подпи-
сывался Версальский трактат, как 
уже и в Англии, и во Франции, и 
в США оформилась новая военно-
полптпческая «платформа». Суще-

Ц Е Н А Ч Е Л О В Е К А 
Есть хрестоматийный пример жестоко- ] сокочастотных электромагнитных волн, ко-

сти: кожу мальчика позолотили, чтобы он 
изображал мифологического божка на 
празднестве, устроенном одним из итальян-
ских деспотов. И несчастный мальчик 
умер в мучениях, потому что позолота 
лишила его кожного дыхания... 

Историки не сообщают, испытывали ли 
угрызения совести устроители празднества. 
Во всяком случае, они могли оправдывать-
ся, что позолотили мальчика не для того, 
чтобы его убить, а чтобы позабавить гер-
цога, и что они не знали, сколь вредно 
это для человека. 

У директоров радиостанции Кельн (За-
падная Германия) нет даяге такого сомни-
тельного оправдания в эксперименте, ко-
торый они провели иедавпо над сорока-
шестилстннм служащим радиостанции — 
техником Иогашюм Бернардсом. Как сооб-
щает немецкий еженедельник «Зопнтаг», 
дирекцию заинтересовал вопрос, как влияют 
радиоволны на человеческий организм. Под 
предлогом необходимого ремонта ничего не 
подозревавшему Берпарлсу приказали по-
лезть и* мачту радиостанции. Берпардс 
поднялся на мачту и спустился с нее сак 
будто бы совершенно здоровым... 

Но через несколько часов оп почувство-
вал се.Ся плохо: у него начало двоиться в 
глазах, наступили явления потери равно-
весия. В больнице, куда доставили Бер-
нардс.1, выяснилось, что оп заболел. Его 
болезнь, редкая и неизлечимая — послсд-

торому он был подвергнут 
Дирекция радиостанции немедленно уво-

лила Бернардел. Пособие по нетрудоспо-
собности выплачивали ему всего в тече-
ние трех недель. 

Сейчас он полный инвалид и ваходится 
в крайней нужде. Зато дирекция радио-
станции получила ответ на интересовав-
ший ее вопрос. 

Итак, в Западной Германии возрождены 
гиммлеровекпе методы экспериментирова-
ния на людях! Впрочем, директора радио-
станции Кельн подражают не только 
Гиммлеру. Оказывается, у некоторых аме-
риканских военных руководителей в ходу 
даже официальный термин «человеческие 
морские свинки». Так с беспримерным ци-
низмом называют они людей, на которых 
проводятся эксперименты в милитарист-
ских целях! Недавно, как сообщает Юнай-
тед Пресс, руководитель органов по про-
ведению воинской повинности в штате 
Колорадо Говард Рид объявил, что в ар-
мейском госпитале в Денвере 12 «челове-
ческих морских свинок» пройдут курс пи-
тания продуктами, подвергнутыми дей-
ствию атомной радиации... 

Теперь каждый раз, когда в эфире про-
звучат позывные Кельна и диктор начнет 
распинаться о боннской «демократии», 
каждый, кто услышит эту передачу, вспом-
нит: на мачте этой радиостанции, сле-
дуя гиммлеровским и заокеанским образ-

• Английский министр иностран-
ных дел. занимавший этот пост с 
1905 по 1916 год. 

приказ немедленно поворачивать обратно, 
если французы со своей стороны введут в 
эту прире.йисжую полосу свои войска. Но 
он напрасно беспокоился: французское, 
правительство и не думало протестовать! 

Гитлеровская Германия, все более и бо-
лее повышая свои требования, могла напе-
ред быть уверена, что отказа ей ни в чем 
не будет, что западные державы готовы 
вымостить ей дорогу на Восток уступками. 
И действительно, Чехословакию выдали 
Гитлеру па растерзапнс в Мюнхене без за-
держек. Обуздать агрессора можно было бы 
с помощью коллективных санкций, но за-
падные державы отвергли советские пред-
ложения. все еще рассчитывая за чужой 
счет накормить до отвала хищпого фа-
шистского зверя. 

Но политика поощрения агрессии обер-
нулась. в конечном итоге, против ее ини-
циаторов. После Полыни гитлеровская Гер-
мания кинулась на Запад. И на этот раз, 
при всей оголтелости и авантюристичностп 
гитлеровской шайки, на войну решились в 
Берлине лить тогда, когда удалось сколо-
тить агрессивную заккнутую группировку 
под вывеской так называемого «анти-
коми птерновского пакта». «Ось Берлин— 
Рим» была незадолго до начала второй ми-
ровой войны без труда продолжена: «ось» 
дошла до Токио. 

Так же, как и перед первой войной, су-
шествование замкнутой группировки 
агрессивных сил, союзных с милитарист-
ской Германией, развязало новую мировую 
войну, охватившую страны с населением 
почти в два миллиарда человек. В ходе 
войны осуществились идеи коллективной 
безопасности, которые отстаивал Совет-
ский Союз еще в дни подготовки герман-
ским фашизмом чудовищной агрессии. 
СССР. США. Англия и другие присоеди-
нившиеся государства сплотились в анти-
гитлеровской коалиции. 

События второй мировой войны живы в 
памяти народов. Никогда не сотрутся на 

•ыйзерой- запра'чез, в явно и нахально вызываю-1 скрижалях всемирной истории золотые 
письмена о подвиге советского народа п 
его славной армии, разгромивших гитле-
ровские полчища и избавивших человече-
ство от угрозы фашистского порабощения. 
После сокрушительного военно-политиче-
ского разгрома гитлеровской Германии 
народы Европы надеялись, что германский 
милитаризм не сможет уже снова стать на 
ноги и угрожать миру и благополучию со-

седних стран. Однако американ-
ская политика создания замкну-
тых военных блоков в Европе, 
вроде Северо-атлантического сою-
за и «европейского оборонитель-
ного сообщества», вновь вызывает 
к жизни силы агрессии и реван-
ша в Западной Германии. Бонн-
ские реваншисты чувствуют себя 
доверенными лицами правящих 
кругов США. Они готовятся за-
нять командные посты в «евро-
пейской армии» или стать во гла-
ве «национального» вермахта, о 
возрождении которого всерьез го-
ворят в Вашингтоне и Лондоне. 
«Не будем сами себя обманывать. 
Американцы хотят получить эк-
вивалент за свои миллиарды!» — 
по-деловому рассуждал как-то 
вслух западногерманский листок 
«Ди штамме дер гемейнде». Кое-
что об этом «эквиваленте» рас-
сказал корреспондент английской 
«Дейли геральд» Деннис Мартин. 
«Если им дадут оружие, — пи-
сал он о боннских реваншистах, 
—которое мы так стремимся на-

В Г^млттт ш
л

е з а р у т
з

тп е зерсальекого договора, за-
•спо шали. демилитаризованную прнрейнскую 

ючу. оз снабдил своих генералов запеча-
таняьгмн конвертами, в которых находился 

фальсифицированные зег ' тд зп\дзе еще уверовав в свою полную без-
Я ' " — " ~ з и м^м'л^ны* <птзазиа-> он*?- нлчззднч'^оть. Мы теперь знаем, что. когда 
вылез и участников сооьггяЗ 
••них диплом;тов и генералов? 
и да .те зо за ее пределами хо 
что агрессивная немецяал 5уржуази жз-
дтвна грел к* роптала за »р«*5.*ггь» кайзе-
Р'зского ггразитоль'тза. Ни для кого зч 
'ыло тайн-а. чт- германские империали-
сты намечали шгржую программу терри-
ториальных захватов, которая поддерги-
валась не только буржуазией, но и правы-
ми кругами социал-демократиче-
ских партий. 

В п е т в ы е ГОДЫ СУЩ<чтвоваНЯЯ 

«« Гус. :'лз Штреземан — министр иност-
ранных дел Германии в период с 1923 по 
1Р20 год. Проводил политику в интересах 
геоманскпЛ империалистической буржуазии. 

Аристид Бриан французский поли-
тический деятель и дипломат. 

& 

-

Доктор Аденауар и дитя «холодной войны» — герман-
ский милитаризм. 

Рисунок худ. Викки из английской газеты 
«Дейли миррор» 

ствие непосредственного воздействия вы-
1

 чикам, убивали человека. 

БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ 
Некоторые австрийские газеты весьма 

своеобразно (чтобы не сказать больше) 
отметили 40-летнюю годовщину со дня 
смерти наследника австрийского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда, который 
был убит в Сараеве в июне 1914 года. 

Словно по команде, принялись они фаль-
сифицировать исторические факты. Прежде 
всего они сделали неуклюжую попытку 
представить дело так. будто выстрелы в 
Сараеве вынудили Австрию и Германию 
начать войну. Но даже школьнику извест-
но, что эти выстрелы были для австро-
германских империалистов желанным по-
водом, чтобы развязать давно ими запла-
нированную войну. 

Сорок лет тому назад восторжествовала 
агрессивная авантюристическая политика 
воепной клики, которую возглавлял Франц 
Фердинанд и которая принесла, в частно-
сти, народу Австрии тяжелые испытания. 
Тем не менее сегодня реакционные ав-
стрийские газеты в рамках заданной им 
фальсификации восхваляют Фердинанда 
как... «мпротворца». 

Как далеко простиралось «миротвор-
ство» Франца Фердинанда, тоже хорошо из-
вестно: оя замышлял расширение ав-
стрийских владений вплоть до границ 
Турции, считал, что с Россией надо «раз 

делаться» как можно 
скорее, я надеялся 
победой над Россией, 
а также над Сербией 

предотвратить развал австро-венгерской 
монархии, чтобы, того гляди, не остаться 
без престола. Австрийский «миротворец» 
поддерживал тесную дружбу с германским 
«миротворцем» — Вильгельмом II. И так 
же. как Вильгельм II, он одобрял планы 
установления господства над европейски-
ми государствами, планы, которые вына-
шивались этой группировкой держав. 

А сейчас нашлись люди, которые в лос-
кутной австро-венгерской монархии, 
«тюрьме народов», увидели зародыш... 
«объединенной Европы», а во Франце 
Фердинанде — чуть ли не «первого евро-
пейца». Поистине эти господа не брезгу-
ют ничем! 

По мнению газеты «Нейее Эстеррейх» 
дело обстояло вот как: 

«Кайзер (Франц Иосиф, австрийский им-
ператор. —РвД .) и наследник престола, оба 
были европейцами и стремилась, каждый 
на свой манер, осуществить в рамках мо-
нархии идею европейского единства». 

Дальше больше: «Тогда, так же к*к я 
сегодня, преодоление национализма было 
коренной европейской проблемой...» 

Таким образом, естественное стремление 
народов к освобождению от империалисти-
ческого ига и защита ими своей нацио-
нальной независимости расцениваются ав-

стрийской газетой, ратующей сегодня за 
«европейское единство», как некое пре-
ступление, которое долясно быть «преодо-
лено». Хороша оценка прошлого и не ме-
нее выразительна рекомендация на буду-
щее! 

Но познакомимся с выступлением дру-
гой австрийской г а з е ты—«Ди прессе». 
Она не отказала себе в удовольствии при-
гласить на помянки по Францу Фердинан-
ду одного из его родичей — Отто Габсбурга. 

Несколько слов об этом габсбургском от-
прыске. Сын последнего австрийского им-
ператора, Отто Габсбург, поселившийся в 
американской зоне оккупации Германии, 
специализировался в последнее время (как 
и многие не у дел находящиеся «особы») на 
рекламировании дорогого сердцу его ва-
шингтонских покровителей «европейского 
оборонительного сообщества». Он выступа-
ет с пространными статьями на эту тему 
в газете «Рейнишер меркур»—лейб-орга-
не Аденауэра, политику которого он 
одобряет, во франкистской печати, где 
обрушивается на Францию за то, что она 
противится восстановлению вермахта. 

Очевидно, все его побудило редакцию 
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вязать им, они снова будут готовы 
распространять нацизм по всей Ев-
ропе». 

Будущие немецкие дивизии под началом 
гитлеровских генералов — этот «товар» 
высоко котируется на бирлсах монополий. 
Еще бы! В планируемых агрессивных по-
ходах этим дивизиям отводится роль удар-
ной силы, какая отводилась в свое время 
гитлеровской армии. Агрессивные круги 
обеих англо-саксонских держав выразили 
лестную для западногерманских милита-
ристов уверенность, что возрождаемый 
вермахт будет самым ценным вкладом в 
«оборону» «свободного мира». Бак тут ее 
вспомнить фальшивые ссылки на «оборо-
нительный» характер военных группиро-
вок в Европе сорок лет назад, в канун 
первой мировой войны, и позднее, перед 
началом второй мировой войны! 

Возня с «европейским оборонительным 
сообществом» была затем и затеяна Со-
единенными Штатами, чтобы таким обман-
ным путем хоть немного «закамуфлиро-
вать», как теперь часто выражаются ди-
пломаты. восстановление реваншистской 
эзпадногерманской армии и, во-вторых, 
замаскировать тот факт, что в предпола-
гаемой «европейской армии» Италия не 
захочет сражаться против Советского Сою-
за и стран народной демократии, а Фран-
ция, как выразилась одна левобуржуазная 
шведская газета, может быть, и будет сра-
жаться. но пока не вполне ясно, на чьей 
стороне. Таким образом, верный и усерд-
ный исполнитель велений государствен-
ного департамента Аденауэр имеет все 
основания считать, что злополучное «евро-
пейское сообщество» его американские по-
кровители сколачивают не только в 
собственных интересах, но и в интересах 
тех западногерманских реваншистов, кото-
рые всерьез помышляют о том, чтобы 
«переиграть игру», проигранную в свое 
время кайзером и Гитлером. Об этом Аде-
науэр прямо заявил недавно на совещании 
в Бонне. Через 2—3 , максимум через 
4 года, сказал он, «немцы смогут отверг-
нуть боннский и парижский договоры, как 
клочки бумаги, ставшие бесполезными». Но 
сперва, по словам боннского канцлера, «го-
лос» федеральной республики «будет услы-
шан в европейском оборонительном сооб-
ществе». 

Американская ставка на создание узких, 
замкнутых военных блоков в Европе ведет 
к расколу и новым войнам,— этому учит 
исторический опыт сорока последних лет. 
Г-н Даллес что-то не собираете» отказы-
ваться от политики «с позиции силы», ко-
торая уже принесла Вашингтону немало 
горьких разочарований и обманутых на-
дежд. Но каждому здравомыслящему чело-
веку ясно, что только страхом перед новы-
ми провалами американских агрессивных 
планов в Европе продиктована поспешная 
реакция государственного департамента на 
советские предложения о созыве совеща-
ния всех европейских государств по вопро-
су о системе коллективной безопасности. 
Ведь ясная, реальная, логическая програм-
ма. выдвинутая Советским Союзом, хоронит 
планы всевозможных, ведущих к войне, 
обособленных военных союзов и блоков в 
Европе. Можно, конечно, продолжать 
безнадежные попытки замолчать идею кол-
лективной безопасности, но этот курс не 
избавит американскую политику от новых 
поражений. Все чаще в наше бурное, бо-
гатое событиями время излюбленная в Ва-
шингтоне «позиция силы» выглядит по-
зицией растерянности и бессилия, как это 
случилось совсем недавно в Женеве. Тако-
вы мысли, которые на этот раз влечет за 
собой годовщина начала первой мировой 
войны. 

газеты «Ди прессе» предоставить отпрыску 
габсбургской крови возможность выска-
заться по поводу сорокалетия со дня смерти 
австрийского наследника престола. 

И Отто Габсбург высказался... Рассчиты-
вая, вероятно, на то, что читатели окон-
чательно лишились памяти, он заявил, что 
«Сараево положило конец единству Евро-
пы». Обрушился он, конечно, и на «(на-
ционализм», из-за которого остался без ко-
роны. Все это должно быть «хорошим уро-
ком на будущее», пишет сиятельный ав-
тор и вещает: «Задача Австрии состоит, 
таким образом, в том, чтобы снова подать 
Европе пример» — пример восстановле-
ния «единства Европы» по образцу ав-
стро-венгерской монархии... 

Тому, что сей габсбургский последыш 
выполняет поручения своих американских 
работодателей, удивляться нечего. Но ин-
тересно: неужели его работодатели, а так-
же их боннские и венские комиссионеры 
всерьез считают, что пропаганда «европей-
ского оборонительного сообщества» с по-
мощью габсбургского отпрыска умножит • 
число сторонников проекта этой военной 
группировки? 

«Лятерятурная газстя» выхолит три раза в 
неделю: по вторникам, четвергам и субботам. 
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