
НЛ ВЫСТАВКЕ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 
Каждый день через Москву в Казах-

стан, на Алтай едут и едут новые гоуп-» 
пы юношей и девушек. Комбайнеры Дона 
и Кубани, собрав у себя обильный уро-
жай, отправляются на помощь к своим то-
варищам убирать хлеба на новых землях, 
которые еще нынешней весной называли 
целинными, залежными. Девушки-патриот-
ки едут в новые совхозы, чтобы работать 
там постоянно. И все отъезжающие, если 
их путь лежит через столицу, обязатель-
но хоть денек стараются побывать на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ке. Они торопливо осматривают красивые 
павильоны, новые машины и породистый 
скот, фотографируются на память у фонта-
нов, а потом, и это главное, отыскивают 

стенды с материалами о целинных землях, долго задерживаются 
возле них, внимательно разглядывают, записывают, беседуют 
друг с другом. 

В павильонах Земледелие, Совхозы, Казахская ССР обыч-
но и происходят встречи, знакомства отъезжающих. Часто 
они сразу узнают друг друга: задержался человек у стен-
да, делает много записей в блокнот, задает вопросы экскур-
соводу, значит — не спроста. Так у одного из стендов^ в Казах-
ском павильоне встретились и познакомились молодой агроном 
Раиса Воробьева, получившая после окончания института назна-
чение в Казахстан, и Галина Свешникова — работница одного из 
московских заводов, пожелавшая уехать на постоянную работу 
в деревню. 

Я уже была в павильоне Совхозы,— как давней подруге 
рассказывает Галина Свешникова Рас,—там мне больше всего 
понравился макет типовой усадьбы совхоза: аккуратные домики 
для рабочих, красивая 
плошадь. клуб, а у пру- ^ ^ 
да — зеленый парк. Все 
так хорошо сделано на 
макете. Но, откровенно 
говоря, меня пугает, где 
нам жить придется, пока 
построят эти красивые 
домики. 

— Зря беспокоитесь, — 
сказала Раиса.—На пер-
вых порах, может быть, 
и нелегко будет. Но вы 
посмотрите, сколько по-
сылают туда оборудова-
ния. 

Девушки читают над-
пись над картон Казах-
стана. 

— В МТС и совхозы 
республики прибыли на 
постоянную работу 59.844 
специалиста сельского хо-
зяйства. Для них уста-
навливаются 1.946 домов, 
4.794 палатки, выделяет-
ся 3.300 передвижных ва-
гончиков. 

— Видишь, и для нас 
найдется местечко под 
одной из этих крыш,— 
замечает Рая Воробьева. 

— Да, пожалуй, так и 
будет... 

Разговор девушек пре-
рвал молодой казах-
экскурсовод, подошедший 
к стенду с группой кол-
хозников, приехавших на 
выставку из Джамбул-
ской и Актюбннской об. 
ластей. 

— Вот этот стенд пока-
зывает,— начал он рас-
сказ,— как идет освоение 
целинных и залежных зе-
мель в нашей Казахской 
республике. Новые земли 
у нас разрабатывают бо-
лее полутора тысяч колхозов, около трехсот совхозов, из них око-
ло ста вновь организованных. Государство выделило для работ на 
целине 51. 374 трактора (в 15-сильном исчислении) и около три-
надцати тысяч комбайнов... 

Девушки переглянулись. Галина вынула из кармана малень-
кий блокнотик и стала быстро записывать цифры, которые на-
зывал экскурсовод. И потом, когда группа казахских колхозни-
ков направилась в другие залы, девушки тоже пошли с ними, как 
со своими будущими друзьями по работе на целинных землях. 

Третий съезд .. Узбекистана 
ТАШКЕНТ (Наш корр.). 10 августа в зале запеданпй Верхов-

ного Совета Узбекской ССР открылся третий съезд писателей 
Узбекистана. В президиуме съезда—руководители партийных и 
советских организаций республики, видные писатели Д зоекнета-
на и братских республик, делегация Союза советских писателен 

СССР во главе с Н. Тихоновым. 
Съезд открыл поэт Гафур Гулям. С докладом о состоянии уз-

бекской советской литературы и задачах ее дальнейшего разви-
тия выступил председатель президиума Союза писателен л зоекп-

стана Уйгуя. 
Съезд продолжает свою работу. 

В президиуме Союза писателей 
Вчера состоялось расширенное заседание президиума Союза 

советских писателей СССР, на котором обсуждался вопрос об 
ошибках редакции журнала «Новый мир», напечатавшей содер-
жащие неправильные и вредные тенденции статьи В. Померан-
цева, М. Лифшица, Ф. Абрамова и М. Щеглова. 

После вступительного слова А. Суркова выступили А. Софро-
нов. А. Твардовский, В. Кожевников, С. Антонов, С. Сутоцкий, 
М. Бажап, В. Ермилов, А. Караваева. 

Президиум ССП СССР принял развернутую резолюцию об 
ошибках журнала «Новый мир». 

Подробный отчет о заседании президиума ССП СССР будет 
опубликован в ближайшем номере «Литературной газеты». 

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

«Колхозница»—одна из скульптур, 
установленных на павильоне Меха-
низации н электрификации сельского 
хозяйства. Работа А. Антропо-
ва, С. Орлова. С. Рабиновича, И. Сло-
иима и Н. Штамм. 

Фото Н. Грановского 
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САДЫ В ЛЕСУ : ЗАМЕТКИ 
ПИСАТЕЛЯ: 

Кто родился и жил на Кубани, даже тот, 
кто хоть т>аз побывал здесь,— пн-
когда не забудет залитую ярким солнцем, 
перевитую лентами лесных полос, неогляд-
ную степь; рощи белой акации, скрываю-
щие в своей тени колхозные станицы, 
обрывистые кручи над стремительной ре-
кой; кудрявые вербы у самой воды... Где 
еще так буйно зеленеют по весне поля, 
так прозрачны и свежи знойным летом 

сад — тоже знают. Но все ли видели или 
хотя бы слышали, что такое лесосад? Да-
леко не все. 

Чтобы побывать в одном пз них, чита-
телю придется сесть в автомашину и про-
ехать не так у ж много, около шестидесяти 
километров, от Краснодара до поселка Го-
рячий Ключ. 

Перед нами — лес. В лесу — дуб, то-
поль, верба, другие породы и (на что я 

степные родники-криницы, так ароматны • прошу обратить особенное внимание) много 
и сладки по осени арбузы и дыни с при-1 так называемых дикоплодовых деревьев: 
дорожных баштанов?! Да что там гово- терн, кизил, алыча, лещина, каштан, дикая 
р и т ь , — красив наш край!.. яблоня, дикая груша. 

Красив и богат, плодороден, обилен. Пе | 
зря по всей стране идет добрая слава о | 
кубанцах — умелых мастерах колхозного 
земледелия, получающих высокие урожаи 
хлеба, овощей и многого другого. Кто не 
слыхал про кубанскую пшеницу, консервы 
из томатов, баклажанов, кабачков с маркой 
комбината имени Микояна в станице Крым-
ской, шампанские вина совхозов Абрау-
Дюрсо, виноград с колхозных плантаций 
Анапы?.. 

Но по-настоящему любить свой край во-1 
все не значит только восторгаться им. за-
крывать глаза на его недостатки, умалчи-1 
вать о них. И вот кажется мне, что при-
шла пора нам, кубанцам, положа руку на 
сердце, честно признать: многого у нас 
еще недостает, многого мы недополучаем от 
нашего сельского хозяйства и недодаем 
стране, и если но справедливости, так по-
ложено нашей Кубани быть куда более и 
богатой, и обильной, и щедрой. 

На днях на одной пз железнодорожных 
станций мне довелось наблюдать такой апп-
зод: с поезда Ленинград—Сочи сошли пас-
сажиры, по всему впдно ленинградцы, за-
водской. рабочий народ. Подошли к столам, 
на которых женщины-колхозницы разложи-
ли вынесенную к поезду самую разную 
снедь: булки, жареных цыплят, кружки 
сливочного масла, малосольные огурцы, по-
мидоры... Все зто охотно берут, но еще ин-
тересуются: а где же фрукты? А фруктов 
у колхозниц и нет... Я ехал с тем же 
поездом и видел, что на другой и на 
третьей станции история повторилась. 

Ну, не обидно, не досадно и не стыдно ли 
нам перед теми же ленинградцами?! Земля 
у нас такая, что, как про ^ е е говорят, 
оглоблю воткни,—телега вырастет. А вот 
хороших садов мало. Поэтому яблок и груш 
для людей, приехавших в наши места п 
отпуск, на отдых, не находится, и не толь-
ко на маленьких железнодорожных стан-
циях, но и в городах. 

Может быть, мне скажут: неправда, ты 
просто не знаешь своего к р а я , — есть сады 
на Кубани! «Сад-гигант» у станицы Сла-
вянской. «Михайловский перевал» у Ге-
ленджика. совхоз «Агроном» под Красно-
даром и еще и еще!.. Отвечу: эти сады, 
действительно, есть. Но для Кубани этого 
мало, а в свете поставленной партией за-
дачи — в ближайшие два-три года добить-
ся изобилия продуктов сельского хозяй-
ства — непростительно мало. 

Конечно же, не мне первому и единствен-
ному пришла в голову такая «самокрити-
ческая» мысль. Об этом знают. и этот недо-
статок исправляется: в кубанских колхо-
зах и совхозах закладываются новые сады. 
Но... молодой сад. как известно, набирает-
ся сил и вступает в пору плодоношения 
примерно на десятый-двепадцатый год 
жизни. Это большой срок, долго ждать. А 
между тем в наших условиях, наряду с за-
кладкой все нопых и повых садов, есть воз-
можность получить огромное количество 
(подчеркиваю: огромное количество) яблок, 
груш и других фруктов великолепнейших 
сортов в два и даже в три раза быстрее! 

В чем же заключается такая заманчи-
вая возможность? У ж не фантазия ли это? 
Нет, не фантазия, а вполне реальное, под-
твержденное практикой дело. 

Все, конечно, знают, что такое лес. П 

На яблоне и груше — мелкие, совсем 
мелкие плоды. Местное население эти яГ>- ; 
.точки называет кисличками. Само название ! 
уже говорит о том, каковы они на вкус. | 
Грушки, пока окончательно не созреют, а 
после этого пока не «улежатся , вообще | 
не стоит брать в рот. 

Вы продираетесь сквозь густые и цепкие 
заросли колючего боярышника и не менее 
колючей ежевики, сквозь чащу папоротни-
ков и лопухов, и пока что... ничем не 
взволнованы. Но вот вы вступаете на тер-
риторию одного из отделении Горяче-Клю-
чевского лесосадового совхоза. У вас ши-
роко раскрываются глаза, в них удивле-
ние и восторг! Перед вами все тот же лес, 
но в этом лесу на стволах все тех же «ди-
к и х » деревьев... ветви не с кислой и горь-
кой мелочью, в с красивыми, крупными, 
сочными, вкусными плодами, среди кото-
рых вы узнаете яблоки «Розмарин . И в а -
новское раннее», «Астраханское красное», 
«Ранет С-емирещко». груши Дюшес», «Лю-
бимица Клаппа», «Вильяме» и многие, мно-
гие другие! В ы еще больше удивляетесь, 
когда узнаете, что этот могучий сад начал 
так сильно плодоносить всего лишь на чет-
вертый год после закладки! 

Это подтверждает бригадир-садовод Иван 
Маркелович Высоцкий. Ивану Маркелони-
чу семьдесят один год. Еще в 1901 году 
он окончил «Варваринское училище плодо-
водства и виноделия в посаде Туапсе» и с 
тех пор всю свою жизнь отдал замечатель-
ному делу разведения садов. За пятьдесят 
лет он привил не менее тридцати тысяч де-
ревьев, — его золотыми руками заложен, 
привит и этот сад. 

Как это делается? Осенью и зимой лес 
с дикоплодовыми деревьями раскорчевы-
вается и расчищается, освобождается от 
деревьев и кустарников других лесных по-
род: весной оставленные в массиве дикопло-
довые ( 1 3 0 — 2 0 0 деревьев на одном гек-
таре) срезаются на метр десять — метр 
двадцать сантиметров от земли и в месте 
свежего среза—«седлом за кору» — к 
ним прививаются черенки культурных сор-
тов. Мощный подвой обеспечивает интен-
сивное развитие нриноя (черенков), и через 
пять, четыре, даже три года лесосад уже 
дает плоды. 

Каков эффект уже сейчас? 
В прошлом году при контрольной цифре 

в двадцать центнеров (для обычных садов) 
урожай яблок и груш в лесосадах Горяче-
Ключевского совхоза достиг пятидесяти 
центнеров с гектара. 

А каков возможный эффект в ближайшие 
годы? 

Трудно спокойно, без волнения ответить 
на этот вопрос. Ведь за одним только Горя-
че-Ключовскп* совхозом закреплено более 
1.300 гектаров лесов с дикоплодовыми де-
ревьями, а за десятью хозяйствами, объе-
диненными в Краснодарском краевом тре-
сте лесоеадовмх совхозов,— 12.000 гекта-
ров. Кроме того, имеют крупные массивы 
дикоплодовых колхозы Абинекого, Адлер-
ского, Апшеронского, Велореченского, Го-
р я че-К'л ючевского, Гелен дж и кского. Лаза -
ревского, Псебайского, Северского, Спокой-
ненского, Туансинского, Лабинекого, Ярос-
лавского районоп и Адыгейской автономной 
области. А всего в лесах края примерно уч-
тено около 150.000 гектаров с дикоплодо-

выми деревьями: яблонями, грушами, оре-
хами (грецкий и фундук), каштаном слад-
ким, калиной, кизилом, алычей, терном, 
айвой... 

Возможности, таким образом, неограни-
ченные! Уже через пять лет Кубань могла 
бы не только предложить свежие фрукты 
приезжим в Сочи, Геленджике, Анапе, но 
и посылать замечательные яблоки и груши 
им на дом — в Москву, Ленинград и другие 
промышленные центры. 

Но... И тут зто «но»! Но вернувшись из 
Горячего Ключа и зайдя в Краснодаре в 
названный трест, вы, к сожалению, уви-
дите, что с освоением массивов дикоплодо-
вых дело обстоит далеко не благополучно. 

С 1П35 года, почти двадцать лет, под 
разными вывесками существуют хозяйства 
этого треста. А до еих пор на закреплен-
ных за ними массивах дикоплодовых приви-
ли культурными сортами всего-навсего 
четыреста гектаров. Колхозы вообще ничего 
не делают в этом направлении. 

Что же препятствует этому важному, 
имеющему, на мой взгляд, общегосударст-
венное значение делу? 

Прежде всего совершенно очевидная не-
дооценка его у нас, на месте, и в Министер-
стве промышленности продовольственных 
товаров, в ведении которого находится 
Краснодарский трест лесоеадовмх совхозов, 
и в Министерстве сельского хозяйства. 

И доказательство приведу факты. 
До сих пор лесосадовые совхозы «не хо-

зяева на своей земле •>, на закрепленных за 
ними массивах дикоплодовых,— до сих пор 
не решен вопрос о передаче им этих масси-
вов с изъятием пз лесного фонда, как это 
давно следовало бы сделать. В прошлом году 
всем десяти совхозам на расширение лесо-
садов было ассигновано всего-навсего сто 
пятьдесят тысяч рублей, а в этом году и 
того меньше — сто тысяч. Сады немысли-
мы без пчел, без пасек, а из штатных спис-
ков совхозов вычеркнуты пчеловоды. ПО-
МОЩНИКИ пчеловодов, сторожа насек (и не 
только они,— вычеркнуты даже начальни-

I ки отделений, бригадиры!). Такая систе-
| ма отвода массивов. Финансирования и 
| отношения к штатам ведет к тому, что сов-
| хозы, главным образом, занимаются не при-
| нивками, не закладкой новых лесосадов, не 

высшей формой освоения массивов дикопло-
| довмх. а примитивной эксплуатацией их: 

организуют сбор и переработку урожая 
1 кисличек и грушек-дичек на соки, экетрак-
I ты, плодоягодное вино. Кроме того, им по-
' ручаются заготовки бочковой клепки, впно-
! градных кольев, просто дров. Все это, ко-
| нечто, нужно. И за это с них строго 
1 спрашивают и поощряют их, преми-
! руют за успешное выполнение планов. А 

за прививки, закладку садов... поощрения 
даже не предусмотрены! .V лесосадовых сов-
хозов самая примитивная, отсталая тех-

| инка. 
Научно-исследовательские учреждения 

Кубани, как ни странно, тоже оказались в 
I стороне. Майкопская опытная станция 

Всесоюзного института растениеводства 
до 1950 года, правда, еще вела кое-
какую работу по вопросам окультуривания 
дикоплодовых, а потом прекратила ее. 

Короче говоря, было бы очень неплохо, 
если бы на попутном грузовике проехали по 
нашим лесосадовым совхозам и колхозам не 
кто-нибудь, а товарищи из названных ми-
нистерств. Пусть бы проехали, посмотрели, 
потом зашли в наши краевые организации 
и с ними решили: лесосады и сады Куба-
ни уже в ближайшие годы должны дать 
советским людям множество Фруктов луч-
ших сортов! 

Дело вполне реальное, вполне возмож-
ное. Для этого надо изучить опыт горюче-
ключевскнх садоводов, а затем широко 
применить его в нашем Краснодарском 
крае, п думаю,— у наших соседей. 

Н и к о л а й В И Н Н И К О В 
КРАСНОДАР 

Международные отклики 
0
 Есть на Востоке стара* 

сказка о глупом и злом ве-
ц р м У Т Р Ш Л Р Т Г Р К Я лнкане, который задумал по-
ЧС1Т1 Л I США Г- Ы - Р л

 К О
р

И Т
ь весь мир. Великан 

ХЭНСОН БОЛДУИН был не только зол, но и 
труслив: он хотел, чтобы 

ему помогали слоны, тигры, львы. Но звери предпочли остаться 
в родных лесах. И пришлось великану взять себе в компаньоны 
всякую нечисть вроде скорпионов и комаров... 

Эта сказка невольно вспоминается, когда наблюдаешь за воз-
ней американской дипломатии, добивающейся создания узкой, 
замкнутой военной группировки в Юго-Восточной Азии. 

Американские планы вовлечения азиатских стран в агрессивный 
военный блок имеют свою давнюю историю. Они были разрабо-
таны в тиши пентагонских кабинетов еще несколько лет назад и 
на бумаге выглядели весьма внушительно. Обозреватель газеты 
«Ныо-йорк тайме» Хэнсон Болдуин писал, что этот «союз будет 
простираться от Индийского океана, от Корен и Японии до нашего 
западного побережья». 

Вот что было задумано! И вашингтонские стратеги изо всех 
сил старались осуществить эти замыслы. 

Как известно, еще до Женевского совещания в американской 
столице велись англо-американские переговоры о создании 
СЕАТО — «оборонительного» блока для Юго-Восточной Азии. А ед-
ва открылось совещание в Женеве, как американские дипломаты 
начали закулисные переговоры в надежде склонить правительства 
некоторых азиатских стран к участию в новом пакте, наподобие 
Северо-атлантического союза. Перед самым подписанием соглаше-
ния о прекращении огня в Индо-Китае Даллес поспешил в Па-
риж, чтобы, как говорится, «под занавес» заручиться поддержкой 
своих планов. Расчет был таков: несмотря на перемирие в Индо-
Китае, сколотить военный блок, направленный своим острием про-
тив Китайской Народной Республики и других демократических 
стран. 

После Женевы американские дипломаты и генералы стали дей-
ствовать еще напористее. А реакционная печать США затеяла 
шумную пропагандистскую кампанию, на все лады рекламируя 

| «оборонительный характер» будущего военного союза. Некоторые 
газеты в своем усердии обмануть общественное мнение договори-
лись даже до того, что СЕАТО якобы «полностью соответствует» 
условиям женевских соглашений. 

Но американской дипломатии ничего не помогло. Страны Юго-
Восточной Азии отказываются участвовать в замыслах Пентаго-
на. О своем отрицательном отношении к проекту СЕАТО уже ре-
шительно заявили Индия, Бирма, Индонезия. Цейлон также пред-
варительно выразил несогласие участвовать в этом блоке. Такую 
же позицию занял и министр иностранных дел Непала. «Лишь 
одна из стран Коломбо*,— пишет консервативный английский 
еженедельник «Обсервер»,— готова присоединиться к этому пак-
ту». Речь идет о Пакистане, который, как известно, и до этого 
заключил военное соглашение с Соединенными Штатами и тем 
самым связал себя с американской политикой на Дальнем Востоке. 

Таковы «достижения» американской дипломатии. Тот же Бол-
дуин признает в«11ыо-Порк тайме», что «создание поистине дейст-
венного Южно-азиатского или Тихоокеанского пакта будет чрез-
вычайно трудным делом». Оставив мечты о военном блоке, кото-
рый охватил бы пространство от Индийского океана до берегов 
США, Болдуин пишет: «Минимальное требование — это союз (его 
вряд ли можно назвать другим именем) Англии, Франции, США, 
Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и Таиланда». Иными сло-
вами, говоря о странах Юго-Восточной Азии, Болдуин может наз-
вать только Филиппины и Таиланд. Он прнзнает при этом, что 
эти страны смогут предоставить СЕАТО лишь весьма незначи-
тельные силы. 

Что же предлагает теперь Болдуин? Он утешается тем. что «мо-
гут существовать возможности укрепления СЕАТО за пределами 
союза. Например, можно было бы укрепить Бирму с помошью 
поставок американского оружия так же, как уже укрепляют Па-
кистан». По его словам, в Вашингтоне подумывают о двусторон-
них соглашениях между США, с одной стороны, и Японией, Юж-
ной Кореей и Формозой, с другой. «Однако.— тут же спохваты-
вается он,— все понимают, что этого недостаточно». 

Военные соглашения с марионетками вроде Ли Сын Мана и 
Чан Кай-ши, которые и без того ендят в кармане у Даллеса,— 
вот что осталось от широких планов и замыслов Пентагона. Жал-
кая картина, напоминающая финал старой восточной сказки... 

ЛИТЕРАТОР 

• «Странами Коломбо» в английской печати называют Индию. 
Индонезию. Пакистан. Цейлон и Бирму — \-частннкс>в совещания, 
состоявшегося в Коломбо в конце апреля 1954 года. 

В о б ы ч н ы й д е н ь 
Наконец-то небо очистилось. Оно еще затуманено по краям, но 

над головой уже явственно поголубело, возникла радуга: 
широкая, бледная, она уперлась концами в лениво шевелящиеся 
по временам торосы. Астрономы воспрянули духом: можно спо-
койно, не торопясь, определить координаты. 

И вот Попков приник к окуляру теодолита. Опять неудача! 
Посветлевшее было в одном месте облако показало краешек 
солнца, и снова заклубилось, загустело, закутав его еще плотнее. 
Астрономы медленно, то и дело поглядывая на небо, возвра-
щаются в палатку, чтобы через некоторое время снова стремглав 
бежать к своим приборам. 

В гидрологическом домике обсуждаются результаты сегодняш-
них промеров. Глубина резко уменьшилась, и гидрологи готовы 
не отходить от лунки круглые сутки, лишь бы получить новые 
данные о рельефе дна океана. 

Вместе с Комаровым усаживаемся в автомобиль, и юркий «га-
зик», подпрыгивая на ледяных ухабах, шелестя колесами по бес-
численным лужам, несется по полю. Большое удобство — автомо-
биль на полюсе! Теперь ничего не стоит объехать самые отдален-
ные уголки нашей льдины. 

На площадке аэрологов — оживление. Сейчас в воздух уйдет 
очередной радиозонд. Василий Гаврилович Канаки в последний 
раз осматривает прибор, сообщающий из поднебесья барометри-
ческое давление и температуру воздуха на всем пути своего по-
лета. К теодолиту, готовясь начать наблюдение, приник самый 
молодой работник станции Игорь Цигельнипкий. Канаки уходит 
в палатку к радиоприемнику, и оттуда раздается сигнальный гу-
док. Пославский выпускает шар. 

Бесконечный полярный день полон трудов и радостен. А вече-
ром мы снова собираемся в каюткомпании и сидим, затаив дыха-

| вне, у репродуктора. Из солнечной Москвы обращаются к нам со 
I словами привета наши родные и близкие. Летят, пересекая рас-
'• стояние, любимые голоса на далекую льдину. Спасибо, дорогие, 
' за ваше тепло! Не волнуйтесь за нас. Мы бодры и здоровы. 

Виталий ВОЛОВИЧ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-3». (По радио) 

ЕЩЕ далеко не на полную высоту 
поднялись бетонные стены камеры 
судоходного шлюза, не выросло из 

котлована здание Каховской гидроэлектро-
станции, не легла через реку плотипа, а 
уже красуется на берегу Днепра прекрас-
ный поселок строителей, названный, в от-
личие от старого населенного пункта, на-
ходящегося за двенадцать километров. Но-
вой Каховкой. 

Если говорить о тегпах веховцев, то 
прежде всего следует рассказать о рожде-
нии города. Не боюсь называть его так 
громко. потому что он вполне застуживает 
этого. Широкие асфальтированные улицы 
пролегли на прежних песках. Сотни домов, 
коттеджей, крытых черепицей, боль-
ших зданий с балконами и стеклян-
ными верандами среди цветущей зе-
лени парков и садов образуют еди-
ный ансамбль, которого так недо-
стает многим старым городам. От цент-
рального проспекта имени Сталина к ре-
ке спускается просторный городской сад, 
где находятся летний театр, водная спор-
тивная база. С одной стороны сада воз-
вышается колоннада Дворца культуры, с 
другой — трибуна стадиона. На ведущей 
магистрали расположены большие магази-
ны. столовая, школы и другие культурно-
бытовые учреждения. 

В Новой Каховг.с имеется и высшее учеб-
ное заведение — вечерний гидротехниче-
ский институт, своя газета, почтамт, аэро-
дром, на котором ежедневно приземляются 
самолеты, курсирующие по маршруту Мо-
сква—Одесса, пристань, железнодорожная 
станция... Ну, разве это не город? 

Мне сообщили дату, когда был заложеп 
фундамент первого дома,— январь 1951 го-
да. Значит, от роду Новой Каховке три с 
половиной года, но. право, она может сме-
ло соперничать с городами, существую-
щими уже десятилетия. 

И в юм, что этот молодой город под-

нялся. яьгрос значительно 
раньше основных гидротехни-
ческих сооружений, что арма-
турщики, бетонщики, электро-
сварщики, экскаваторщики п бульдозери-
сты, привыкшие к почти походной, биву-
ачной жизни, живут в благоустроенных 
квартирах, слушают хор имени Пятницкого 
и Краснознаменный ансамбль, оканчивают 
десятилетки и учатся в вечернем институ-
т е , — замечательное отличие жизни и быта 
строителей периода пятой пятилетки, 
новое яркое проявление заботы партии и 
правительства о благе советских людей. 

Прежние строительные пейзажи, где на 
переднем плане стояли деревянные бара-
ки, все более уходят в прошлое. 

В Каховке заметен рост технической 
культуры строителей, темпы, намного пре-
восходящие те, что напьа Родина знала до 
сих пор. 

Вспомипаете.я, каких усилий стоило на 
Волго-Доне бульдозеристу В. Елисееву 
освоить свою машину, добиться ее безот-
казноу работы, на несколько десятков про-
центов перевыполнить заданную норму. 
На это ушло добрых полгода. 

Были и поломки, и простои, и времен-
ные неудачи. Опыт накапливался день за 
днем, в упорном труде. Когда Елисеев, уже 
на третьем году строительства, добился вы-
полнения двух норм, имя его стало широ-
ко известно бульдозеристам страны, к нему 
за советом начали обращаться со многих 
строек. За успешное использование маши-
ны на трассе канала, самоотверженную ра-
боту, перевыполнение задания вдвое Ели-
сееву было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. 

Но вот в Новой Каховке мы познакоми-
лись с бульдозеристом Иваном Мастеровым, 
в педавнем прошлом брянским трактори-
стом. Два года он трудится на сооружении 
гидроэлектростанции и за это время пере-
местил 285 тысяч кубометров грунта, вы-

НА СТРОЧКАХ 
ПЯТИЛЕТКИ Новая Каховка 

шесть с поло-полнпв ни мало ни много 
виной годовых норм. 

— Мне. было легче работать,— расска-
зывает Мастеров,— я использовал опыт, 
накопленный до меня Елисеевым, ну и по-
старался кое-что свое применить. 

Не так давно Елисеев, работающий сей-
час. на строительстве Сталинградской ГЭС, 
побывал в Каховке. Он приехал поучить-
ся у своего украинского друга, с которым 
уже продолжительное время соревнуется. 

Не менее разительны успехи каховских 
экскапаторщиков, крановщиков, водителей 
самосвалов, арматурщиков, бетонщиков, в 
большинстве прошедших прекрасную про-
изводственную школу на восстановтении 
Днепрогэса имени В. И. Ленина. Темпы 
строительства Волго-Донского канала они 
перекрыли здесь уже в первый год. 

Техническая зрелость коллектива, во-
оруженность его первоклассными машинами 
позволили кахонпжм взять на себя перед 
пародом очень ответственное обязатель-
ство: на год раньте установленного пра-
вительством срока закончить сооружение 
гидроэлектростанции — не в 1956 году, а 
уже к концу будущего года создать гигант-
ское водохранилище для орошения колхоз-
ных нолей, дать промышленный ток. 

Трудно переоценить значение этого обя-
зательства для жизни Приднепровья. Уче-
ные подсчитали, что за последние шестьде-
сят лет засуха посещала эти места более 
двадцати раз, тяжело отражаясь на всей 
экономике края. 

Л каких успехов можно достичь с по-
мощью воды, красноречиво показывает 
деятельность Брилевской опытно-ороси-
тельной станция Херсонской области. В за-
сушливый год, когда на соседних 
полях все выгорало, с каждого посеянного 

и плотина растет, поднимает-
ся ввысь. 

По соседству, в огромном, 
похожем на воронку котлова-

гектара собирали меньше одного це.нтпера | не, на левом берегу Днепра, сооружаются 
озимой пшеницы, на поливных участках 
станции без особого труда снимали с гек-
тара по 35 центнеров птепицы, 24 цент-
нера хлопка, 4 0 — 1 5 центнеров риса, 
1 0 0 — 1 5 0 центнеров винограда. 

Сооружение Каховской ГЭС позволит оро-
сить водами Днепра миллионы гекта-
ров земель Херсонской, Запорожской, 
Николаевской, Днепропетровской областей, 
увеличить сельскохозяйственный баланс 
страны на десятки миллионов центнеров 
отборной пшеницы, хлопка, риса, карто-
феля. винограда, Фруктов. Колхозы и сов-
хозы в низовьях Днепра будут получать в 
год около миллиарда двухсот миллионов 
киловатт-часов дешевой электроэнергии. 

Партия и правительство одобрили заме-
чательную инициативу каховских строи-
телей, споим постановлением узаконили 
пуск гидроэлектростанции на год раньше 
первоначально намеченного срока. Сейчас 
у кахопцев наступают самые горячие дни. 
Чтобы с честью выполнить задание Годи-
ны, им необходимо в этом году уложить 700 
тысяч кубометров бетона. Насколько эта 
цифра значительна, можно судить но тому, 
что на Волго-Донском судоходном канале, 
сооружавшемся, как известно, четыре го-
да, был уложен бетон и железобетон в 
объеме одного миллиона кубометров. 

По утрам городок вздрагивает от ча-
стых и гулких пзрыноп. Это на правом 
берегу рекн взрывают скалы, создавая пло-
щадку, в которую упрется могучее тело 
плотины. Мощные земснаряды, со змеины-
ми кольцами пульповодов, непрерывно, 
днем и ночью, намывают тысячи кубомет-
ров грунта, портальные крапы плавно, 
легко опускают тяжелые бадьи с бетоном, 

здание станции и судоходный шлюз. 
Спускаюсь в его камеру. По длине этот 

шлюз намного превзойдет Волгодонские. 
Строители уже достигли верхних рубежей 
параллельно идущих стен. Темпы укладки 
бетона нарастают. 

— Мы идем даже с небольшим опереже-
нием графика,— говорит начальник 
строительства С. Андрианов.— Это создает 
уверенность, что с годовым заданием 
справимся. 

Но факты говорят и о том, что у кахов-
цов имеются огромные возможности для 
дальнейшего повышения производительно-
сти труда. Использование этих возможно-
стей может сыграть исключительную роль 
на решающем этапе строительства. 

Лучший электросварщик шлюза А. Ки-
селев, придя к начальнику участка, стал 
возмущаться простоями. 

Тот даже удивился: 
— Тебе ли жаловаться, Киселев! Ведь 

ты месячный план выполнил на 180 про-
центов. Куда уж больше? 

— А вы посмотрите, сколько часов я 
простоял без дела. Мог еще столько же 
выработать! 

Этот вопрос волнует передовых строите-
лей. 

Характерна в этом отношении статья 
бригадира бетонщиков К. Малафеева в 
местной газете. Он писал о том, что в один 
из дней бригада установила небывалый 
рекорд: выполнила 000 процентов нормы. 

— Вот какие имеются у нас огромные 
возможности для повышения производи-
тельности труда,— справедливо делал вы-
вод Малафеев. 

Но так бригаде бетонщиков удалось ра-

ботать лишь один раз. В остальные дни, 
как правило, бригада простаивала по 2 — 
3 часа в смену. 

По официальным данным Управления 
механизации Каховской ГЭС экскаваторный 
парк строительства по своему состоянию, 
по квалификации и опыту работы маши-
нистов имел возможность за пять месяцев 
этого года вынуть не меньше полутора мил-
лиона кубометров грунта, а фактически 
сделал лишь 650 тысяч. 

Происходит все это потому, что органи-
зация работ здесь значительно отстает от 
технических знаний, производственной 
культуры, опыта многих строителей. Лик-
видировать этот разрыв — значит привести 
в движение огромные резервы. 

Ускорение на целый год пуска Кахов-
ской ГЭС требует четкой работы и постав-
щиков. снабжающих стройку. 

Предприятия Министерства лесной про-
мышленности СССР систематически, на-
пример, недодают каховцам лес. идущий 
на строительство города, основных гидро-
технических сооружений. Свердловсклесо-
сбыт обязан был во втором квартале отгру-
зить каховпам 1291 вагон леса, а отправил 
только 159 вагонов: Волог.шосоебыт вме-
сто 598 вагонов отгрузил 140: от Киров-
лесоебыта вместо 204 вагонов получено 
лишь 55... 

«Рекорд» безответственности побил» 
начальник управления лесосбыта по Коми 
АССР тов. Кузнецова. По ее вине в июне 
каховцы получили два вагона леса, кото-
рый официально именуется «строительный 
хвойный, первого и второго сорта», а на 
деле оказался рухлядью, годящейся разве 
на топку: короткие чурки и почти все гни-
лые. 

Ну лото ли говорить, что все это мешает 
нормальной работе строителей? 

Александр Ш Е Й Н И Н 
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0Я30Р ПИСЕМ „ПРОБЛЕМА ТРОЙКИ" 
И СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ" 

Ваше государство окружает повседнев-
ной заботой высшую школу. На обучение 
студентов тратятся значительные средст-
ва. Система стипендий, составляющая за-
метную, хотя и не большую часть этих за-
трат, должна быть хорошим рычагом в 
борьбе за прочные знания. Однако ныне 
действующий порядок назначения стипен-
дий имеет до-волыю существенные изд.яны. 

О» этих п.п,:гнах говорилось в письме 
академика II. Александрова, профессоров 
А. Куроша и Л. Тумаркпнл, кандидатов 
физик о-м атом;] мук А. Горбунова 

1 г.аниом 1 июля 
; урной газете» под 
ройки» и студенче-

и И. Жидкова, опу 
этого года в «Лито| 
заглавием «Нроолеча 
екая стипендия». 

Письмо это вызвало многочисленные от-
клики. Прон: л сравнительно небольшой 
срок со дня опубликования письма уче-
ных, а в редакцию поступают все новые и 
новые письма. Пишут преподаватели вузов 
и техникумов, студенты, молодые специа-
листы, рабочие, служащие, агрономы, 
Врачи... 

«Вопрос о студенческих стипендиях — 
важный и нужный вопрос,—пишет из 
Гурьсвска учм7".'1ь средней школы Г. Слу-
чевений.— Он остро интересует не только 
десятки тысяч студентов, но п в одинако-
вой мере г.н:нует родителей, педагогов, 
профсоюз!!!.!" организации • 

Серьезная ответственность ложится на 
экзамина("ров. 11 большинство из них 
серьезно, вдумчиво, по-государственному 
подходит к оценке знаний учащихся. Од-
нако, как сообщают авторы писем, экзаме-
наторы сплошь и ридом завышают оцен-
ки, чтг'ы стул 'лт не лишался стипендии. 

Об этом пишут заместитель дирек-
тора Новосибирского строительного тех-
никума С. Исмагилоз, преподаватель Ка-
занского государственного медицинского 
ли - гиту га Г. АЗдуялин, декан педагогиче-
ского факультета Педагогического инсти-
тута имени Герц на (Ленинград) Л. Додон, 
преподаватель Джалал-Абадсвого учитель-

Д. Тоисов, доцент А. Ла-
•гле другие. 
>, почему начинает ис-
ц| следственно»? Очевид-
до винить не столько 
ск"Лько существующий 

• • 1 стипендий. Директор 
м ' :;:цинского института 

ского института 
пин (Баку) и >::: 

I! самом Д": 
чезать отметка 
НО, В ЭТ1 м 
преподавателей, 
порядок назна !• 
Ставрс 
проф! В. Буг.ылин, выражая мнение 
многих чита теле 
шествующий по 
преподавателей. 

Этой же мыс 
щее б.глыиинств 

Но не г»( 

, м чает, что ныне су-
.:г не устраивает нн 
•и студентов. 
МО кончается подавляю-
нисем. 

ПРИ!.! с этой точкой зре-

что суще! 
стипендий 

твующии 
является 

1101 

нра 

ння. . ' ц ен т Бсрссин (Гику) и преподава-
тель Бакланов (г. Орджоникидзе) считают, 

:док назначения 
ильным и пере-

сматривать его не следует. А доцент 
М. Федорович (.Москва) предлагает уста-
новить так з и< рядок, согласно которому 
студент, получающий в течение двух се-
местров одну или более троек, должен 
исключаться из высшего учебного заведе-
ния. 

Система стипендий имеет дело с живым 

человеком — студентом, преподавателем. 
Ее жизненность проверяется, в первую 
очередь, гибкостью, подвижностью, диф-
ференцировлнностыо. И надо прямо ска-
зать, что нынешняя система не отвечает 
этим требованиям. При существующем 
положении возникают десятки неразреши-
мых «почему?». 

Почему только экзамены решают: полу-
чать студенту стипендию или не полу-
чать? Почему не принимается в расчет 
успеваемость студента в течение всего се-
местра, его дисциплина. п< сещззне заня-
т и й — словом, вес!, комплекс отношения к 
своему труду, учебе? Ведь при таком по-
ложении. как вполне справедливо отме-
чают декан геологического факультета 
Б. Горцуев и исполняющий оби знности 
заведующего кафедрой исторической геоло-
гии Н. Морозов (Саратовский университет), 
«некоторые недисциплинированные студен-
ты могут получать стипендию в течение 
семестра, даже если они в это время совер-
шенно не работают п не посещают заня-
тий». 

Профессор 3. Семгнтозсний (Казань) за-
мечает, что действующее правило (полу-
чил одну тройку—лишился стипендии) 
«не выдерживает критики. Допустим, сту-
дент получил па экзаменационной сессии 
четыре «пятерки» п одну «тройку ». Он 
лишается стипендии. Другой студент полу-
чил пять «четверок . Он сохраняет стипен-
дию, хотя его успеваемость ниже». 

«Является ли абсолютным показателем 
для оценки качества будущего специалиста 
отметка студента (особенно студента нер-
вото курсча)?»—спрашивает кандидат ме-
дицинских наук С. Агурсйкин (Рига). II 
отвечает: «По-моему, пет... Б медицинских 
институтах есть категория студентов, ко-
торым весьма трудно учиться на нервом и 
втором курсах. Кто они, эти студенты? 9то 
люди, пришедшие в институт после боль-
шого перерыва в учебе (медицинские 
сестры и фельдшеры, которые, как извест-
но, после получения среднего медицинско-
го образования должны три года быть на 
практической работе и только после этого 
могут поступить в медицинский институт). 
Есть студенты, поступившие в институт 
из вечерних школ рабочей молодежи, где 
им приходилось совмещать учебу с работой 
на производстве. Вряд ли кто из нас сом-
невается в ценности этой категории сту-
дентов. Но этп студенты попадают в невы-
годные условия. Учатся они старательна, 
но перерыв в учебе даст себя знать на пер-
вых двух курсах...» 

Добавим, что это касается не только 
медицинских вузов, но и многих других. 
Не все студенты приходят в вуз сразу же 
со школьной скамьи, не все студенты 
приходят в вуз с равной подготовкой. 

Что такое стипендия?—такой вопрос 
возникает у многих читателей. Отвечая 
на него по-разному, они, естественно, 
спорят между собой. 

Вот одна точка зрения: «Обычная сти-
пендия— это не премия студенту за пе-
ревыполнение каких-то трудовых норм и 
не награда .га какие-то выдающиеся за-
слуги. Основное назначение стипендии за-
ключается в том, чтобы поддерлелть сту-

дента материально... При этом не следует 
забывать, что для значительной части 
студентов стипендия является основным 
источником их скромного бюджета. Следо-
вательно, нам кажется, стипендию должен 
получать каждый действительно в ней 
нуждающийся студент, при обязательном 
условии добросовестного выполнения своих 
учебных обязанностей». — Так считают 
заведующие кафедрами Среднеазиатского 
государственного университета И. Киссен 
и К. Коблов. II большинство читателей, 
приславших письма в редакцию, поддержи-
вает эту точку зрения. 

Вот, скажем, правильно ли такое поло-
женно, о котором сообщает студент Музы-
кального училища имени Гнесиных В. Чер-
нышев: студенты, получающие пенсию за 
родителей, погибших в Великую Отечсст-1 
венную войну, лишаются права на стипен-
дию. 

Читатели не только отмечают недостат-
ки существующего порядка назначения 
стипендий, но и вносят конкретные пред-
ложения. Вот некоторые из них. 

«Стипендию должны получать все сту-
денты, раз признано, что они достойны 
быть студентами, а размер стипендии дол-
жен определяться степенью успеваемости: 
максимум — отличникам, номинал — хо-
рошо успевающим, минимум — студентам, 
имеющим посредственные оценки» (стар-
ший преподаватель Ворошпловградского 
машиностроительного института М. Попов'*. 
Эту же систему поддерживает Г. Варшав-
ский (Московская область), К. Коблов, 
И. Ниссен (Ташкент) и другие. 

Рабочий типографии С. Шаров (Каме-
нец-Подольский) предлагает на первых 
курсах выплачивать стипендию студентам, 
имеющим не более двух «троек» за пер-
вое полугодие и одной «тройки» за второе 
полугодие. 

«Трудно сказать, — пишет профессор 
А. Мышкис (Минск), — как назначать 

! стипендию. Может быть, надо пойти по 
' одному из путей, указанных в письме 
(«Проблема тройки» и студенческая сти-
пендия»). А может быть, следует устано-
вить несколько уровней стипендии и на-
значать ту или иную, скажем, в зависимо-
сти от среднего балла, полученного в по-
следнюю сессию, причем можно также учи-
тывать степень обеспеченности и т. д. 
Ясно одно, что существующий подход 
должен быть пересмотрен и как можно ско-
рее». 

Своевременность постановки этого боль-
шого и важного вопроса признает Мини-
стерство высшего образования СССР. 

Член коллегии министерства Л. Карпов 
сообщил редакции: «В связи с письмом, 
опубликованным в «Литературной газете» 
1 июля 1954 г., «Проблема тройки» и сту-
денческая стипендия». Министерство выс-
шего образования считает, что указанный 
вопрос заслуживает внимания и в настоя-
щее время изучается министерством». 

Думается, что министерство, отвечая 
на многочисленные пожелания о пере-
смотре ныне существующего порядка на-
значения стипендий, решит этот вопрос 
безотлагательно. 

З Я Б О Т Л И В Ы Е Ш Е Ф Ы 
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АД. ( Н а ш корр.). Дом куль-
I. Газа Кировского завода по-
з || сов*и.-.ч Чкаловской обла-
плиотек по тысяче книг в каж-

ом шефстве пал селом участ-
. >:сог мя самодеятельность 

. В пляшефные колхо-
• :>к»го рай.та, Ленинград-

ской области, выезжала бригада, в со-
став которой входили певцы, чтецы и тан-
цоры. С большим успехом прошли их вы-
ступления в колхозах имени Сталина, име-
ни Димитрова, «Заря коммунизма». Сле-
сарь А. Гришина исполняла русские народ-
ные песни, токарь П. Вихарев и кладовщи-
ца Л. Сорокина — народные танцы, шофер 
К. Нечаев играл на баяне, слесарь Б. Ша-

хов выступил с акробатической программой 
и т. д. В одном из колхозов кировиы отре-
монтировали и оборудовали клуб, собрали 
радиолу. 

Сейчас коллектив завода усиливает свою 
помощь труженикам сельского хозяйства, 
еще более расширяет культурное шефство 
над селом. 

Библиотека села Стрижавка Винниц-
кого района, Винницкой области, поль-
зуется большой популярностью среди 
колхозников и механизаторов. В ее фон-
де насчитывается около 8 тысяч книг. 
Свыше 400 человек — ее постоянные чи-
татели. Во время сельскохозяйственных 
работ 15 книгоиош доставляют читате-
лям литературу в поле. 

Па снимке: комсомольиы-книгоно-
ши Мая Кучер и Павел Деревянко при-
несли литературу комбайнеру Стрижав-
ской МТС М. Ф. Глушко. 

Фото Е. Копыта 

Н о в а я 

б и б л и о т е ч к а 

ЕРЕВАН. (Наш корр.). На полках книж. 
ных магазинов и киосков Еревана по 
явились брошюры новой научно-популяр-
ной библиотечки. Большим спросом 
пользуются книжки, посвященные творче-
ству армянских писателей и поэтов: Е. Ча 
ренца, Д. Демирчяна, Н. Заряна, М. Арази, 
Г. Саряна. В серию брошюр вошли также 
работы: «Армянская советская литература 
и устное народное творчество», «Курдская 
литература Советской Армении», *Вопросы 
литературы в дореволюционной армянской 
большевистской печати». 

— Издание новой библиотечки мы наме 
ре!:ы продолжить, — сказал корреспонденту 
«Литературной газеты» директор Института 
литературы имени М. Абегяна Академии на 
ук Армянской ССР Э. Топчян. — В библио 
течку войдут работы литературоведов и кри 
тиков республики об армянских писателях 
отдельных периодах истории армянской ли 
тературы, проблемах развития национальной 
прозы, поэзии, драматургии, литературове 
дення. детской литературы. Особое внимание 
мы уделяем писателям и литературе совет 
ского периода. 

Общий тираж первых брошюр библиотеч 
ки — 31 тысяча экземпляров. Объем каж 
дето издания—три-шесть печатных листов 
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ДЛЯ СТАТИСТИКИ... 
Буйные ливни прошли над живописной 

долиной Нела. Богатый урожай дозревает 
на аалитой солнцем ку рекой земле. 

Немало забот требует такое щедрое лето. 
Если стать на холме, рядом с обелиском 
над братской могилой героев Курской ду-
ги, на нежной зелени свекловичных план-
таций можно увидеть белые платочки кол-
хозниц, пропалывающих свеклу. 

Осень еще впереди, а уже сейчас в кол-
хозе «Красный Октябрь» дорога каждая 
пара рабочих рук. 

* * 
* 

« В О К Р У Г Д А О К О Л О . . . » 
В корреспонденции «Вокруг да около...» 

(«Литературная газета» от 13 апреля 1954 
года) был подвергнут критике стиль прие-
ма трудящихся в Сталинградском город-
ском Совете. Председатель горисполкома 
тов. Шапуров пишет в редакцию, что, не-
смотря на некоторые неточности в тексте, 
критика эта справедлива. Факты формаль-
ного отношения к жалобам посетителей, 
грубости, нарушения установленных часов 
приема подтвердились. Исполком наметил 
ряд мер для установления твердого порядка 
в приеме. Заместителю председателя испол-
кома тов. Обухову указано на недопусти-
мость его поведения при разговорах с посе-
тителями. 

...В Обояни я напросился в спутники к 
объезжавшей свой участок фельдшерице 
Марии Евгеньевне Фатеевой. Мы сидим п 
кузове грузовика, н каждый раз, когда ока-
зываемся неподалеку от живой линии 
лых платочков. Мария Евгеньевна стучит 
в крышу кабины. Послушный шофер тот-
час же останавливает машину, мы спры-
гиваем на землю и шагаем к работающим 
колхозницам. 

— Где ваши дети?—спрашивает , по-
здоровавшись, фельдшерица колхозниц 
«Красного Октября». 

— По болотам лазят наши дети! Вече-
ром п р и д у — з а час не отмою...— отвечает 
не без злости одна из полольщиц. 

— А площадка? А ясли? 
— Ничем не обеспечили, что же это за 

яслп? Велели приводить детей к Тутовой 
Агафье. Мы бабушку Агафью_ знаем, она 
женщина нетрудоспособная. «Хаты мне не 
жалко ,— говорит,— но я же жепшпна 
немощпая, ходить, и то не могу, не то что 
с детьми быть...». 

— Разве нашим детям только сторож 
нужен? Вот и не понесли деток... 

— II не понесем! 
— Постойте, не все сразу! — успокаи-

вает колхозниц Фатеева.— !1 вас спраши-
ваю: есть в «Красном Октябре» ясли? 

— Так мы же вам и говорим: это ясли 
только для того, чтобы председателю от-
читаться. К бабке Агафье детей не несут... 

Фатеева достает из своей бездонной сум-
ки бумагу. 

— Что вы мне все про бабушку Агафью 
рассказываете? От «Красного Октября» на 
курсах заведующих колхозными яслями 
училась Т у т ом Анна Семеповна. Где она? 

— Анюта? Детей переписала, нянек по-
добрала— тем дело и кончилось! 

— Бурак полет, как и все! 
Десятка полтора окруживших нас кол-

хозниц хотят высказать все, что наболе-
ло. «Другая бабка,— говорит одна,—ква-
сом ребенка опоит и «жевку» в тряпочке 
в рот сунет...». Эти женщины далеко 
ушли вперед от печальных времен своих 
бабок, и они хотят быть спокойными за 
своих детей. 

Теперь нам надо найти председателя 
колхоза: пусть даст представителю рай-
здрава объяснения. Мы ищем его, мотаясь 
из одной деревни в другую, и в вишневом 
саду, при дороге, натыкаемся на молодую 
женщину, играющую с маленькой де-
вочкой. 

— На работу не ходишь? — спрашивает 
Фатеева. 

Улыбка исчезает с лица колхозницы. 
— Я ходила,— отвечает она.— Разве 

в такое время можно не ходить? Самая 
сейчас пора трудодни зарабатывать... Да 
вчера вечером пришла на поле женщина и 
говорит: «Твоя девочка на дороге усну-
ла! Машины ходят в Чекмаревку за кар-
тошкой, не задавили бы девчонку». Вот я 
и осталась сегодня... 

...Сергеев в «Красном Октябре» — чело-
век сравнительно новый, председатель-
ствует три месяца. Но он проработал 
15 лет участковым агрономом в МТС, гам 
участвовал в создании хороших яслей в 
колхозе имени Дзержинского. Почему же 
сейчас он отмахивается от этого дела? 

— Там колхоз был богатый, а здесь на 
текущем счету гроша ломаного пет. 

— А двухпроцентный фонд? 
— С государством не рассчитались, ка-

кие же могут быть фонды?— раздраженно 
отвечает Сергеев. II затем добавляет 
задумчиво: — Впрочем, что девочка па 

дороге заснула, этого я не вна!Ь 
Во что же обойдутся хорошие ясли 

«Красному Октябрю»? 
Клк ни трудно в жаркий полдень зани* 

маться подсчетами, но мы вынуждены это 
сделать. Третья часть всех трудоспособны! 
женщин артели имеет детей до четырех-
летнего возраста. Селения колхоза «Крас» 
ный Октябрь» растянулись на добрый де-
сяток километров. Если по-настоящему 
браться за дело, нужно организовать трое 
яслей-площадок с тремя работниками в 
каждых. Содержание девяти человек за се-
зон обойдется в 900 трудодней. Продукты? 
Потребуется примерно 5 центнеров мукл, 
1 центнер сахару, 3 центнера мяса, пол-
тора центнера круп. 

— В копеечку влетают ясли. . .— мелан-
холически замечает Сергеев. 

— А то, что женщины не работают,— 
дешевле обходится?— почти свирепо пре-
рывает его Фатеева. — Вы с другой сто-
роны подойдите. Худо-бедно, каждая кол-
хозница обработает гектар свеклы, гектар 
сенокоса, не считая другого дела. Это зна-
чит, что эти женщины, худо-бедно, дадут 
своим трудом С.ООО центнеров свеклы, 
1.200 центнеров сена дополнительно. 

— Это верно,—вынужден признать Сер-
геев. 

В деревне Трубсж, где мы с Фатеевой 
видели хорошие ясли и площадки, заме-
ститель председателя колхоза имени Кага-
новича Заборов сказал мне: 

— У нас в хозяйстве работает в три 
раза больше женщин, чем мужчин. Имеет-
ся у нас четверо яслей и площадок, и об-
ходятся они нам в пустяк, а пользы от 
них много. Нет, мы женщинами дорожим, 
в них сила нашего хозяйства!.. 

В Обояни, как и в других местах стра-
ны, идет уборка урожая. Расставлены лю-
ди, приготовлена техника, развернуто со-
ревнование за высокую производительность 
труда. Но — не удивительное ли дело?— 
о комбайнах, тракторах, горючем забо-
тятся, думают, толкуют, а о такой про-
стой и ясной вещи, как ясли, площадки, 
думают мало, в сущность этого дела не 
вникают. 

К детским учреждениям здесь в 
лучшем случае относятся, как к фактору 
медиципскому. Между тем это прежде 
всего и главным образом фактор экономиче-
ский. Там, гае яслей пет или их функции 
готовы переложить па байку Агафью, недо-
бираются десятки и сотни тысяч центне-
ров сахарной свеклы и сена, допускаются 
большие потерн зерна. 

Статистика детских учреждений на 
селе, которой оперируют в районных и об-
ластных учреждениях Курской области, 
оторвана от жизни. В Обоянском ранздраве 
я видел аккуратно подшитые к делу блан-
ки со сведениями пз сельсоветов и колхо-
зов. Но этим сводкам описанные нами 
«яслп» в «Красном Октябре» числятся су-
ществующими. Да п не только в «Красном 
Октябре». В колхозе имени Бултанина 
«ясли» на замке, бездействуют они или 
вовсе отсутствуют также в колхозах Дол-
женкова и Рыбинских Буд. 

Однако даже по этой, имеющей мало об-
щего с действительностью сводке вместо 
СО сезонных яслей п площадок с 1 .149 
детьми, намеченных планами райисполко-
ма, в районе числятся действующими 
только 45 сезонных яслей с 592 детьми. 

В Курском областном отделе здравоохра-
нения мне показывали утвержденный 
облисполкомом план развертывания сегп 
летних детских учреждений в колхозах. 
Область должна иметь 1 .190 таких «то-
чек» с 2 5 . 3 60 детьми, а есть 7(50 «точек» 
с 12.С90 детьми... 

Такова официальная статистика. А в 
действительности, как об этом можно су-
дить на примере Обояни. положение еще 
печальнее—ведь много «точек» суще-
ствует только на бумаге. 

И. АРДЛИЧЕВ. 
с п е ц и л л ь н ы й корреспондент 

« Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Бори с Г А Л И Н 
Совсем недавно мпе 

попалась па глаза ста-
рая записная книжка с 
заметками о всесоюзном < 
совещании по художест-
венному очерку. Но К' арс'попдептской при-
тачке я зано-ил в эту книжку выдержки 
из выступлений литераторов. 

Веской 1931 года, по инициативе Алек-
гоя Максимовича Горького, очеркисты со-
брались г. Москве обсудить творческие во-
проса.! своей работы. Это было за несколь-
ко месяцев до Первого всесоюзного съезда 
писателен. Совещание явилось своеобраз-
ной мобилизацией сил очеркистов. 

«Очерк — это боевая форма литерату-
рт.т»,— так определил в своем выступле-
нии участник совещания писатель Михаил 
Пришвин значение очеркового жанра. 

Нужно вспомнить это время — время 
первых пятилеток, когда боевой очерк, 
активно включившись в жизнь, де-
лал, по словам Горького, полезнейшее дело, 
расширяя поле наблюдения, успешно пока-
зывая все, что создастся «на всех точках 
приложения творческой энергии рабочего 
класса». 

Вся страна была в строительных лесах. 
Михаил Пришвин на совещании хорошо 
передал свое ощущение живой жизни, 
творимой миллионами, сказав об оптимиз-
ме творческой работы: 

«Время проходит великолепно, когда 
пишешь, и ты радостно идешь навстречу 
жизни». 

Писатель, жадпо любивший жпзпь, он 
активно участвовал в спорах о темах, о 
мастерстве, оперативности и художествен-
ности советского очерка. 

У мепя сохранились выписки из вы-
ступления Пришвина. Думается, что и се-
годня мысли замечательного художника 
любившего жанр очерка, представляют ин-
терес, могут быть полезны в нашей работе. 

«Сохранить и охранять талант ,— гово-
рил Пришвин,— можно знанием. Нужно 
много работать над собой. Я был не пло-
хим научным работником и знал, как на 
до работать в научной лаборатории. По-

П о л н о е т ь ю с т а т ь я печатается в 17 номере 
а л ь м а н а х а «Год 37». 
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чему, думаю, не приме-
нить те же твердые ме-
тоды для «обработки» 
своего таланта, почему 
не обставить себя так, 

чтобы талант развивался и креп. Я стал 
повышать своп знания. Если мне сегодня 
что-нибудь нравится, что-нибудь блеснуло 

жизни, я должен не сразу писать, а 
изучать. С этого нужно начинать. Меня, 
например, пс интересует беллетристика, а 
интересует очерк, потому что он — на гра-
нице с наукой». 

Пришвин хорошо сказал о необходимости 
изучать материал. Но, изучив, «ты подго-
товил только почву для того, чтобы ле-
теть». 

Алексей Максимович ценил жанр очер-
к а — удачнейшую, по его словам, форму 
познания жизнн. Его радовал широкий по-
ток очерков: «Известно, что большинство 
крупных художников прибегали к форме 
очерка после того, как их авторитет масте-
ров слова был уже признан читателями и 
критикой». 

Алексей Максимович приходит к мысли, 
что достаточно резких, определенных при-
знаков отличия очерка от рассказа и одно-
го типа очерка от другого «никто не да-
в ал ,— не может дать с достаточной ясно-
стью». Этим самым Горький, как мне ду-
мается, подчеркивает многообразие очерко-
вого жанра. 

Хочется напомнить еще одно важное вы-
сказывание Горького об очерке в одной из 
его статей о литературе. Критикуя молодого 
писателя, одного «из тех парней, которые 
смотрят на очерк, как на низшую форму 
искусстпа», Алексей Максимович писал: 

«Молодой человек! Вы окажете самому 
себе хорошую услугу, если поймете, что 
решающую роль в работе играет не всегда 
материал, но всегда — мастер. Из березо-
вого полена можно сделать топорище и 
можно художественно вырезать прекрас-
ную фигуру человека. Но и топорище не 
всякий может сделать достаточно хорошо: 
необходимо знать качество материала». 

Живая, творческая практика советского 
очерка проходит под знаком горьковских 
идей, мыслей. Раздвинулись границы очер-
ка, он стал захватывать такие стороны 
жизни, которые раньше затрагивались в 
очень малой степени. Но п то же время 
стало ясно, что сами очеркисты в своей ра-

боте всё ещё суживают возможности, за-
ложенные в этом боевом жанре литера-
туры. 

Горький требовал от литератора вырабо-
тать в себе точку зрения. Точка зрения на-
чинается с вопроса об отношении писате-
ля к ЖИЗНИ и воспитывается деятельным 
участием в жизни. 

«Только хорошо выбранпая точка зре-
ния, — писал Короленко, — дает верную 
перспективу, в которой тени и свет рас-
полагаются правдиво». 

Какое это вместительное понятие — 
точка зрения! Она образуется в результате 
наблюдения, сравнения, изучения литера-
тором разнообразных явлений жизни. Прак-
тический опыт, широкий интеллектуаль-
ный кругозор помогают литератору выра-
ботать точку зрения, дают ему возможность 
глубже, острее видеть, как выразился 
Горький, что с чем соприкасается на земле. 

А когда литератор не выработал собст-
венной точки зрения на виденное, тогда и 
начинается пришабривание, подгонка фак-
тов. Читаешь иные очерки и невольно ду-
маешь: а ведь тут как будто все на ме-
сте — и слова расставлены, и написано, 
кажется, недурно, а в общем проходишь 
как-то мимо, такой очерк не задевает те-
бя... Складывается впечатление при чте-
нии таких очерков, что авторы их изуча-
ют жизнь только по достижениям, закры-
вая глаза на недостатки. 

А ведь такой подход к явлениям действи-
тельности, когда в поле зрения попадает 
только положительною, суживает жизнь. 
От литератора ускользает многообразие 
действительности. Он вглядывается в 
жизнь через узкую смотровую щель. Чехов 
когда-то очень тонко заметил: «Жизнь 
изучается ве по одним только плюсам, но 
и минусам». 

Чуткий к слову, прекрасно знавший си-
лу слова, Михаил Иванович Калинин од-
нажды в одном из своих выступлений за-
тронул очень важный вопрос о типах кор-
респондента. 

«Один корреспондент, — говорил Кали-
нин, — все время бьется, отыскивает по-
выс пути и часто ошибается...» 

Но есть, по мненпю Калинина, и другой 
тип корреспондента, повторяющего в своих 
писаниях все то, что всем уже хорошо 
знакомо. 

Естественно, что Михаил Иванович от-
даст предпочтение корреспондентам перво-
го типа — тем, «...которые отыскивают 
реальные пути, пути сегодняшнего дня, 
отыскивают, как обойти с наименьшими бо-
лями и жертвами тс препятствия, которые 
стоят перед практическими работниками», 

Пам дороги тс произведения, в которых 
мы ощущаем глубокую, пытливую мысль 
автора, помогающего нам увидеть в жизпи 
новое, утвердить новое в борьбе. 

Читая очерки В. Овечкина, В. Тендряко-
ва, А. Калинина, А. Колосова, И. Рябова, 
все больше и больше убеждаешься в том, 
какое огромное значение в работе литера-
тора приобретает знание жизни. 

Памятны нам слова М. И. Калинина: 
«Уловить жизнь — это самое трудное 

для корреспондента». 
Овечкин, например, тем и силен, что, 

вторгаясь в жизнь, он умеет видеть и по ь 
нимать в своих очерках темы новые, не 
тронутые до него. Умеет не только наблю-
дать жизнь, но и понимать ее. 

Холодное описательство противоречит 
духу очеркизма, духу работы советского 
литератора, заинтересованного в том. что-
бы «делать жизнь». И это одинаково отно-
сится и к рабкору и к литератору. 

М. И. Калинин в беседе с молодыми 
писателями как-то заметил: «Собственный 
стиль вырабатывает жизнь». Овечкин тем 
и силон и интересен, что он вырабатывает 
свой стиль очерка, у него своя манера 
писать и. самое главное, у него всегда 
есть своя точка зрения иа виденное. Когда 
читаешь очерки Овечкина, то как бы на-
каляешься его чувствами; это происходят 
потому, что Овечкин умеет в своей работе 
активно любить и активно ненавидеть. 

Силу «схватывания», «уловления» жиз-
ни я особенно ощутил, читая в «Районных 
буднях» о колхозном вожаке Степане Горш-
кове. Рассказ о Стопке Горшкове зани-
мает в очерке меньше страницы, а как эа 
поминается, как ярок и трогателен образ 
этого человека, у которого изболелось 
сердце. Овечкина тянет к таким людям, 
на которых держится жизнь. 

Этим людям Горький дал великолепное 
определение: схвачен делом 8& сердце. 
Овечкин. как мне думается, великолепно 
умеет видеть людей, схваченных «делом за 
сердце». И, что очень важно, он не уми-
ляется ими, а умеет оставаться требова-
тельным и к этим хорошим людям, дви 
гаюшим жизнь. 

Когда я слышу споры о факте и вымыс-
ле или о специфических особенностях 
очеркового жанра, особенностях, которые 
заключаются будто бы в том. что Факт 
связывает воображение,— я всегда держу 
в таких случаях в памяти одно замечание 
Белинского о Тургеневе: «Он всегда дол-
жен держаться почвы действительности». 

Тургенев в своих воспоминаниях о Бе-
линском приводит отрывки из писем вели-
кого критика. Для вас эта письма представ 

ляют живой интерес, особенно то. в кото-
ром Белинский дал краткий разбор турге-
невских очерков, определил призвание ху-
дожника, род его таланта: «Найти свою 
дорогу, узнать свое место — в этом все 
для человека, это для него значит сделать-
ся самим собою. Если не ошибаюсь, ваше 
призвание — наблюдать действительные 
явления и передавать их. пропуская через 
фантазию, но не опираться только на фан-
тазию...» 

Мне представляется, что в этих словах 
Белинского выражена в самой сжатой фор-
ме очень важная мысль, имеющая прямое 
отношение к очерковому жанру. Тут и 
уменье наблюдать действительность и ма-
стерство домысла —уменье воспроизводить 
факты, явления, пропуская их через Фан-
тазию. 

А в наших очерках часто бывает так, 
что опорой служат только Факты, факты, 
которые мы, к сожалению, не умеем про-
пускать через воображение. 

Вопрос о месте очеркиста в жизни, об 
умении вырабатывать точку зрения па 
факты, умении подмечать новое в жизни,— 
может быть, один из основных вопросов на-
шей работы. 

Писал же П. А. Павленко о себе, о 
своем опыте работы: «наиболее удачные 
вещи я пишу, находясь рядом с тем. о чем 
хочу рассказать». Для того чтобы достичь 
правды в изображении, говорил Павленко, 
«мне нужно хоть одним глазом видеть или 
чувствовать рукой теплоту описываемого 
события...». 

Овечкин вырабатывает свою топку зре-
ния, ягивя бок о бок с теми, о ком он пи-
шет. Мы воспринимаем самого писателя, 
как силу действующую. Прислушиваясь к 
своим героям, автор в очерке «В одном 
колхозе» приходит к мысли: хорошо бы 
посоветовать и секретарю райкома Старо-
дубову и председателю колхоза Пазарову, 
людям умным, живым, но все же с каким-
то ограниченным кругозором, хорошо бы 
подтолкнуть их поехать, скажем, в За-
уралье, к новатору сельского хозяйства 
Мальцеву. Поучиться у Мальцева. Да и сам 
автор может это посоветовать не на осно-
вании прочитанного им в газете или в 
книжке, а потому, что он, Овечкин, сам 
побывал у Мальцева, присмотрелся, изучил 
его опыт. 

Овечкин пзялся яа свое, хорошо изучен-
ное, наболевшее, настолько задевшее самого 
писателя, что он не мог об этом не писать. 

Очепь важно суметь закрепить виденное, 
отобрать нужное, и, преодолевая сопротив-
ление материала,' извлечь пз факта смысл. 

Надо ставить себе определенные рамки, 

когда пишешь очерк, советовал Горький, 
нужно иметь какой-то чертеж, ясно пред-
ставлять себе форму того, что хочешь сде-
лать. К сожалению, мы в своей работе 
часто забываем о значении чертежа, фор-
мы и, перегруженные I ;счатленинмн бы-
тия, начинаем мять материал. Норою нам 
кажется, что запастись интересными фак-
т а м и — это все. Важно, думаем мы, увп-
деть. подметить, и псе, так сказать, ула-
дится, напишется само собою. Но факты, 
даже самые интересные, еще не делают 
очерк ярким. Когда читаешь иные очерки, 
создается впечатление, что они сделаны, 
можно сказать, по заранее помеченной схе-
ме. Вот тогда-то н получается, что очер-
кист не только пе овладевает фактами, а 
скорее другое — оказывает материалу наи-
меньшее сопротивление. 

Каждый пз нас, очеркистов, паверное, 
это испытывал: как часто давит сила при-
вычки, как возникает и складывается в 
голове готовая канва будущего очерка. Но, 
как правило, жизнь вносит коррективы в 
заранее обдуманную схему, открывает но-
вый. лучший угол зрения, — и очеркист 
должен во-время схватить, уловить жизнь. 
Ведь это очень редко бывает, чтобы чело-
век, с которым тебя связало редакционное 
задание, с первой же беседы открылся пе-
ред тобою всеми гранями своей натуры. 
Автор «Педагогической поэмы» Макаренко 
хорошо сказал об этом: «Вы можете сколь-
ко угодно беседовать с рабочим, но пока 
вы не поспорите с ним, пока вы не пора-
дуетесь вместе, не помиритесь на чем-ни-
будь, — до тех пор вы не узнаете ни его 
характера, ни характера тех идей, кото-
рые им руководят». 

В работе очеркиста мы ценим черту, ко-
торую называем оперативностью. Сама 
суть очеркопого жанра требует от очерки-
ста уменья быстро откликаться на злобу 
дня, уменья видеть простые, из жизни взя-
тые, жизнью проверенные факты коммуни-
стического строительства. Корреспондент-
ская зоркость умпожается благодаря изо-
бразительной силе. Чем выше изобразитель-
ная сила, тем глубже сила убеждения. 

А бывает, что очеркист, не найдя нуж-
ных, ярких слов, наиболее точно выражаю-
щих мысль, сбивается па «стезю поуче-
ния» и только знает одно слово «нужно»* 
Нужно, мол, то-то да то-то. Легко скааать 
слово «пужно», значительно труднее «уло-
вить жизнь», так изобразить ее, чтобы сам 
читатель всем ходом событий, описанных 
в очерке, пришел к мысли и выводу* ко-
торые пропагандирует корреспондент. 

Горький в свое время отмстил вти, Я 
сущности, ива ПРИНЦИПИАЛЬНО разных под-
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ОПЕРЕТТА ЕСТЬ ОПЕРЕТТА! 
Почти все статьи и реценвии об оперет-

те за последние годы содержат такие фра-
зы: «За последнее время мы имеем боль-
шие успехи в этом жанре. Такие оперет-
ты, как «Свадьба в Малиновке», «Воль-
пый ветер», «Трембита», показывают...» 
и т. д. I I удивительро то, что почти каж-
дая из зтих оперетт при своем появлении 
получала высокое звание «первой совет-
ской оперетты». Последней «первой совет-
ской опереттой» была, кажется, «Тремби-
та». Слов нет, все это очепь хорошие и 
любимые советскими зрителями оперетты. 
Но так как упомянутые «первые совет-
ские оперетты» были созданы па протя-
жении многих л е т , — «Свадьба в Малинов-
ке», например, созданная в 1937 году, 
дожила до наших дней,— очевидно, кроме 
этих «первых», имеется немало «вторых», 
«третьих» н даже «десятых» оперетт... 

Почему же тогда многие опереточные 
театры,— в том числе и такой крупный, 
как свердловский,—играют... комедии, на-
писанные для драматического театра,— 
«Свадьбу с приданым» и «Стрекозу»: 

Положа руку па сердце, надо ска-
зать: мастера оперетты обращаются к ре-
пертуару драматических театров потому, 
что в нем есть качества необходимые, но, 
увы, такие редкие в театре опереточном: 
интересный, захватывающий сюжет, поэ-
тичность, легкость, прозрачность. Авторы 
хороших комедий не боятся комических, 
даже буффонных положении и яркого 
текста, насыщенного смешными, «удар-
ными», броскими фразами. В этих коме-
диях много места занимают музыка и тан-
цы, и входят они в спектакли куда орга-
ничнее, чем в кое-какие оперетты, что от-
нюдь не снижает идейной ценности этих 
произведений. 

Скрепя сердце, вынужден признать, что 
нынче в драматияееких театрах публика 
смеется значительно больше, чем на мно-
гих спектаклях опереточных театров. 

Не слышно смеха даже на веками про-
веренных классических опереттах. Чаще 
всего опп неуклюже перекроепы, к их 
музыке пристегнуты «новые» сюжеты. 
Ведь классика-то т у т особая — опере-
точная,—и с ней можно проделывать все, 
что угодно! В этих переделанных оперет-
тах, папрнмер, «роковые» графини пре-
вращаются в скромных рыбачек или в бед-
ных девушек, насильственно выданных за-
муж за старых богатых графов. I I это на-
зывается «демократизацией» сюжета. 

Слов нет, переделка текста старых клас-
сических оперетт нужна. Но для чего. 
Нужно поднять литературный уровень 
пьес, выбросить налипшую на них за де-
сятилетия пошлятину, папнеать хорошие 
стихи, наполнить текст новыми веселыми 
шутками так. как это сделали, например, 
Н. Эрдман и М. Вольнии к «Летучей мы-
ши» Штрауса. В. Типот к ' Трапезу идскон 
принцессе Оффенбаха, Е. Шатуновскии п 
некоторых работах для радио и т. д. Но 
надо же. наконец, понять, что музыка 
классических оперетт выражает опреде-
ленный сюжет, конфликт, точные харак-
теры действующих лиц. Нельзя новый сю-
жет насильственно втискивать в старую 
музыку. Она этому сопротивляется, и в ре-
зультате — оперетты проваливаются. 

Пресловутая «теория» бесконфликтности 
и ее жрецы, породившие в драматических 
театрах много серых, неитересных пьес, и 
спектаклей, грозили полным уничтоже-
нием самого опереточного жанра. Драма-
турги, пишущие оперетты, считались ли-
тераторами третьего сорта. Г>о многих по-
роках. провалах, недостатках обвиняли 
их. выгораживая театры. II напрасно. 
Автор писал новую оперетту, а перед сю 
мысленным г.зером стояли не в мору стро-
гие люди (они были и в театре и в кри-
тике), которые отрицали в оперетте пмеп-

опереточное. Зачем ему писать 

Г. Я Р О Н , 
народный артист РСФСР 

очень верно писала о штампах, которые 
приводят к подделке жизни: «Какой штамп 
старого театра самоувереннее, нахальнее и 
ядовитее штампов так называемой «естест-
венности» и «простоты»?» Это сказано о 
драматическом театре — и для пего это ги-
бельно. По представим себе эти штампы в 
таком ярком, буффонном, приподнятом и 
условном жанре, каким является оперетта. 

Погопя за тем, чтобы вес было, 
«как в ж и з н и » , — а на самом деле, за 
примитивной имитацией жизни, — дохо-
дит до анекдотов. Получаются такие, 
например, казусы: в клавире танцеваль-
ное трио, но люди в жизни не разговари-
вают, танцуя, н вот актеры «реалистиче-
ски» садятся и, сидя, ноют бойкую поль-
к у или галоп, диктующие максимум дви-
жений. Особенно трудно приходилось ко-
микам, при одном появлении которых пу-
блика уже заранее смеется. Их заставляли 
всерьез играть злодеев и запрещали сме-
шить публику, а то пропадет, мол, отвра-
щение к отрицательному образу! 

До мучительства доходили поиски бы-
тового житейского оправдания возникно-
вения пения и танца! И это в оперетте, 
где ненне и танец, наряду с текстом,— 
основное средство выражения. 

Все это резко снизило актерское искус-
ство исполнения вокальных и танцеваль-
ных номеров и задержало развитие испол-
нительского мастерства молодежи. Мы 
иногда забываем, что исполнение вокаль-
ных н танцевальных номеров в оперетте 
должно быть доведено до филигранного 
мастерства, до предельной четкости. 

«Недоигрышем» в искусстве наших 
актеров, о котором писал однажды С. Ме-
жинский, в некоторых театрах стра-
дают не только актеры и режиссеры, по 
даже... дирижеры. Они начали избегать 
всяких эффектов (по их словам, конечно, 
«дешевых эффектов»), забывая, что лег-
кая опереточная музыка требует легкости, 
броскости исполнения. II именно это сво-
бодное движение, эффектная акцентировка 
и придают опереточной музыке легкость, 
остроту и доходчивость. Года три назад 
один дирижер гордо сказал мне: «Л обла-
гораживаю опереточную музыку, я дири-
жирую академически». Но ведь академи-
ческое совершенство исполнения прежде 
всего состоит в том, чтобы с наибольшей 
полнотой передавать стиль и дух компо-
зитора: Чайковского — как Чайковского, 
Визе — как Визе, Верди — как Верди, 
а Оффенбаха — как Оффенбаха, Кальма-
на — как Кальмана. I I в Академическом 
Большом театре я наблюдаю во много раз 
большую темповую и нюансовую свободу, 
нем в иных опереточных театрах. Дру-
гими словами, многие произведения на-
шею жанра, их сценическое воплощение 
стали утрачивать жанровые черты. 

Конечно, под этот поход против жанра 
была быстро подведена «научная паза». 
«Мы создаем новый ж а н р , — уверяли нас. 
— музыкальный спектакль». Эга новая 
номенклатура была вызвана весьма про-
стым обстоятельством. Наш деликатнеишии 
в мире зритель гог.опил нам после какой-
нибудь премьеры: «Знаете, ничего, толь-
ко... это не оперетта». Говорил раз, гопо-
рил два, на десятый раз ему раздраженно 
ответили: «Да. А у нас вообще не опе-
ретта».-" - «А что же у вас опера, 
спрашивал зритель.— Для онеры это жид-
к о » — Н е т . н е о п е р а » . — « Д р а м а ? Н о д л я 

драмы это слишком поверхностно».— «Нет, 
и не драма».— «Так что же это, п конце 

Но борьба е опереттой, со специфическими 
чертами этого жанра продолжается. И са-
мое интересное, что делалось это якобы в 
соответствии с заветами Станиславского. 

Но Станиславский и Немирович-Дап-
ченко предельно тонко чувствовали и 
необычайно ярко передавали специфиче-
ские черты каждого жанра, что доказывает-
ся долгой жизнью и поныне живых, давно 
ими поставленных спектаклей. В музы-
кальном театре, как и всюду, они отбра-
сывали рутину, но бережно сохраняли 
традицию. Станиславский и Немиро-
вич-Данченко, гениальные режиссеры, 
не только любили оперетту, но и учились 
у нее н всегда знали, что она имеет свои, 
с.ннцпфические черты и законы. Значит, 
успешная работа в том или другом жанре 
требует знаний и специфического дарова-
ния. А у нас, бывает, что непригодность 
режиссера для драмы или оперы служит 
доказательством пригодности для оперетты. 

А ведь оперетта много требует от вся-
кого, кто ей себя посвятил. Тот же 
К. С. Станиславский, как известно, сыграв-
ший много ролей в оперетте в начале ево-
ей деятельности, после исполнения роли в 
оперетте «Камарго» записал в своем днев-
нике: «При моих драматических стремле-
ниях немудрено, что я забыл о том, что 
играю оперетку, и разыграл драму». Он яс-
но отделял от оперетты даже такой близ-
кий к «ей жанр, как водевиль. Он ука-
зывал: «Это. конечно, совсем особенные 
и он не и танец, не имеющие ничего общего; 
с оперными, я бы сказал, даже с опереточ-
ными пением и танцами. В оперетте нуж-
ны очень хороший голос и от.тичное уменье | 
двигаться — «каскад», как говорят фран-1 
цузы, то есть блеск! Водопад! Фейерверк! , 
В водевиле все в тысячу раз скромнее...».! 

Наши опереточные театры давно и \ 
во многих случаях успешно работают над ; 
советской опереттой. Кроме вышеиеречне 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
Д О С У Ж И Е 

В Ы М Ы С Л Ы 

I? период и ческой печати и отдельными 
изданиями появляются военные рассказы, в 
которых досужий вымысел выдается за под-
линную действительность. Эти рассказы 
вызывают у бывалого воина ироническую 
улыбку, а молодого, неопытного человека 
могут ввести в заблуждение. Убедительным 

Тгримерим такого бездумного творчества яв-
ляется недавно выпущенная в свет Военнз-
датом книга Бориса Привалова «Рас-
сказы о смекалке» (Москва. 1!)Г>!_. 
9(> стр.). Здесь один самый невероятный 
случаи следует за другим, вызывая у чи-
тателя недоумение: что это — серьезный 
разговор о боевом опыте нашей армии или 
же шуточные рассказы, наподобие исто-
рий небезызвестного немецкого барона? 

В рассказе «Тишина», которым откры-
вается сборник, автор рассказывает о 
«гранате-огнетушителе», несомненно, изо-
бретенной им за письменным столом. Если 
верить этому, бойцы в годы войны зату-
шили горящий мост, бросая в реку... про-
тивотанковые гранаты: «...вода обруши-
вается на рамы моста...», «вода свое дело | 
сделала, недаром ей звание «почетного! 
пожарного» присвоено...» (?). За этим еле-1 
дует утверждение, что подобный «прием 
впоследствии часто применялся и нами, и | 
в других частях. Граната-огнетушитель 
широко пошла». Интересно, видел ли 

| когда-нибудь автор своими глазами, как 
разрываются гранаты, брошенные в воду,! 

5 и можно ли столь рискованным способом 
«спасать» горящий мост? 

В этом же рассказе автор поведал нам : 
I еще один невероятный случай боевой сме-
I калки. Передний край нашей обороны | 

простаке, растоптанном жестокой действи-
тельностью. Раб феодальных предрассуд-
ков, беспомощный А-Кыо, который счита-
ет обычным делом, что в этом мире чело-
века должны иногда куда-то вталкивать 
и откуда-то выталкивать, гибнет—его 
расстреливают из заморских ружей. Но по-
следняя фраза, которую он не успевает за-
кончить, полна стихийной веры в народ, 
в его будущее. 

До глубины души потрясает рассказ Лу 
Синя «Родное село». написанный 

книги. Автором прослежены пути, который 
вели к художественному воплощению за-
мысла, и читателю становится ясно, каких 
настойчивых поисков стоила С. 1ерасимову 
его победа. Рассматривая на конкретном 
примере проблему экранизации литератур-
ного произведения, автор наглядно пока-
зал границы жанров, их специфику. Сопо-
ставление отдельных сцен романа с, их ки-
нодраматургическим выражением позволило 
убедительно раскрыть различие жанровых 
приемов прозаика и кинодраматурга. Если, П 1» . . . ,, „ П И Л " „ ' ( П Н Р - П И П III II Щ М П М Ч И | 1 |М1 .1 (И1ПИ II 1\ II 1К ' ,Ч 'М • л I ' 

\"г1\ году'.' На первый взгляд, это .тириче-1 например, отрывок из ^ Тм 

----- ! 

денных зрители помнят такие нревосход 
.н 1 .• вклинивался в расположение гитлеровцев 
ные спектакли прошлых лет. как «Холоп-1 1 1 

ка», «Черный амулет». «На берету Аму-
ра» и др. Советская оперетта, в лучших 
своих образцах неся прогрессивную идею, 
не только не теряла всей гаммы красок 
своего жанра, она широко использовала 
все средства этого жанра, показывая нам 
и лирического героя, и пародийную пару 
веселых влюбленных, и яркие сатириче-
ские, гротесковые образы, ставшие почти 
нарицательными,—Нопандонуло из «Гвадь-
бм в Малиновке», Сусик из «Трембиты». 
Наряду с гротесковыми сатирическими об-
разами в лучших советских опереттах ши-
роко представлены и положительные, но 
комические персонажи, такие, как Яшка-
артиллерист и Нечипор в «Свадьое в Мали-
новке», Фома и Филипп в Вольном вет-
ре», Тютюкин в «Самом заветном» п т. д. 

Мы. помним, что главное в нашем жан-
дрпматургия. основанная на музы-

II в самом острие клина — высотка». 
Герой рассказа капитан Северцев при-
думал: уйти с высоты «навстречу про-
тивнику. II сделали это так. что фантасты 
ничего не заметили. Мы замаскировались 
тишиной'. В результате, утверждает ав-
тор, «ворвались мы в окопы, разбили 
минометные батареи, пленных взяли...». 
Здесь у недоуменного читателя возникают 
вопросы. Во-первых, зачем в такой доволь-
но сложней обстановке роте понадобилось 
идти па неоправданный риск, оставляя бо-

;по через мелкие подробности нищего быта 
китайской деревни Л у Синь незаметно и • 
властно ведет читателя к мудрой концовке: 
< Мечта — это не то, что уже существует, 
и не то, чего не может быть. Как на зем-
ле: дороги нет, а пройдут много люден — 
и проложат дорогу . А с какой любовью к 
родному народу написан рассказ «Деревен-
ское представление»! Хотелось бы видеть 
этот рассказ в школьных хрестоматиях, 
чтобы наши дети знакомились с, Китаем 
по таким замечательным образцам литера-

I туры. 
Лирическая кисть Лу Синя сменяется 

I на страницах сборника боевым пером 
! Го Мо-жо. Здесь все отмечено нублицисти-
| ческой страстностью, неразрывной связью 

творчества и революционной деятельности. 
1 Рассказы Го Мо-жо, написанные на мате-

риале далекой истории, говорят о борь-
бе, которую вел китайский народ в три-
дцатых годах нашего века. 

Широкую картину недавней ^ китайской 
действительности рисует другой писатель 
старшего поколения Мао Дунь в своей по-
вести Весенние шелкопряды . Ее юрой, 

: старый Тун-бао, любовно разводящий ко-
| коны.—это уже не растерянный А-Кг.ю. I I 
I на Тун-бао обрушиваются удары жестокой 

капиталистической действительности, но 
I они лишь умножают его ненависть к «за-
!океанским дьяволам». 

В этом сборнике есть несколько ярких 
образцов сатиры. К ним относятся рассказ 

| Чжан Тянь-н ' Господин Хуа 1Ън - , рас-
! сказ народного писателя Лао I I I ) «Пока 
! идет беседа». Сатирическая струя вообще 
| сильна в китайской прозе: это одна на тра-
д и ц и й Лу Синя, развивающихся !! служа-

щих делу борьбы за новый Китай. 
I Прелестна повесть Чжао 111у-ли «Пегсн-

_>орц, В основном 
вествования и нескольких реплик персона-
жей, то в сценарии он превратился в сце-
ну, построенную на диалоге. Делая выводы 
из сравнения тех или иных сцеп романа 
и сценария, автор высказывает ряд инте-
ресных мыслей о характере сюжета, ком-
позиции, конфликта в прозаическом произ-
ведении и киносценарии. 

Подробно проанализировав путь С. Ге-
расимова, показав, как художник направ-
лял свои усилия к наиболее выразительно-
му художественному воплощению своих 
идей, С. ФреПлих, к сожалению, и" всегда 
с такой же глубиной рассматривает и 
ошибки, творческие просчеты режиссера. 
Так, думается, что глава, посвященная 
анализу Фильма «Сельский врач», требо-
вала большей определенности в суждениях. 
Известно, что в процессе съемок сценарий 
этого фильма подвергался многочисленным 
переделкам, нередко приводивших к ос-
лаблению его драматической напряженно-
сти. Автору исследования надо было бы ра-
зобраться в причинах этого и показать, что 
повлекли за собою подобные переделки. 
Ныть может, шире стоило сказать о ра-
боте С. Герасимова как театрального ре-
жиссера, — это полнее охарактеризовало 
бы облик художника. 

И. ГРОМОВ 

С О В Е Т С К О Г О 

ре 
кажется, что имен 

смош-
еслн 

но 
ные положения, сцены, характеры, 
при каждом вполне законном в этом жанре 
преувеличении или гиперболе ему скажут: 
«Так в жизни не бывает» или «Мы сен-
час в оперетте 

В одной из статей С. Бирман 

концов.' — «У нас новый жанр — музы-
кальный спектакль».— «Понятно, гово-
рил зритель,— значит, если для оперет-
т ы — скучно, для онеры — жидко, а для 
драмы —поверхностно, — значит это и 
есть музыкальный спектакль». 

Надо сказать, что этот - новый жанр» 
был быстро похоронен благодаря вме-
шательству общественности и прессы. 

калинмх образах. II мн 
но в нашей стране есть громадные возмож-
ности для создания оперетты со всеми при-
сущими этому жанру чертами. Скажем 
прямо — нет оперетты без люоов-нон мело-
драмы. Но разве у нас не влюбляются, не 
ревнуют, не борются за люоимую или лю-
бимого? А сколько возможностей для тога, 
чтобы герои пели и танцевали, веселились 
и шутили. Веселая шутка—не редкость в 
жизни, почему же она редкость в оперетте? 
Оперетта родилась как музыкально-сатн-. и л ^ н а т г 
ричеекий лглир. Но разве мало у нас обл.-; ' • ' \ . ; 
ектов для сатиры, которые могут быть ра 
зоплачены и осмеяны с присущими нашему 

лее выгодную позицию? Чтобы гит.деров-1 ки Ли 10-цая», показывающая, как распис-
кам легче было взять высоту? Во-вторых. | ли и окрепли силы китайскою креегьяни-
почему бесшумное выдвижение боевых но-1 на. 1! центре повести яркий, оиаятельныи 
рядп па исходное положение для атаки, ' образ старого крестьянина, оалагура, поору -
обычное и обязательное для всех нодраз-1 жающегп своих односельчан песенками для 
делений, выдается за исключительный 
случай находчивости? Неужели автор 
зпаег случаи, копа бойцы занимают ис-
ходные позиции с шумом и грохотом? 

Важно, чтобы оперетта была и задума-
на как комедия, в которой самое главное п 
существенное будет выражено музыкой. ( 
самого начала своего возникновения дра-
матургия этих оперетт должна быть му-
зыкальной драматургией. А хмурые люди, 
которые боялись смешного, мелодраматиче-
ского, лирического, гротеска, гиперболы, 
музыки, танца, словом, опереточного в 
оперетте, тоже пригодятся — это велико-
ленные комические персонажи для буду-
щих оперетт. 

своих 

Рассказ о спаситсльпои тишине закан-
чивается примером, как щелканье зажи-
галки во время разведки выдало бойца 
противнику. Обладатель зажигалки ломает 
голову: как усовершенствовать ее, сделать 
бесшумной? На все эти описания автор за-
трачивает своп усилия попусту, ибо в раз-
ведке вообще не разрешается курить. 

Мы подробно остановились на разборе 
только одного р а с с к а з а — в книге нх три-

потому, что и остальные носят 
| на себе следы того же бездумного сочи-

нительства. Нелепые выдумки автора, вы-
даваемые им за солдатскую смекалку, 
способны озадачить лишь такого недогад-
ливого противника, который существует в 
рассказах самого Б. Привалова. 

В художественном отношении рассказы 
сделаны неряшливо, норой автор перехо-
дит на такой возвышенный тон, что ^ 
иные места невозможно читать без I 
улыбки. Приведем описание боя: «Вот 
тут-то и начался шум! Бомбы ло-
жились и ил шоссе и на развалины. 
Можно было подумать, что планета выво-
рачивается наизнанку. Пт кирпичей такой 
свист стоял, что любой снаряд разорвался 

хода к изображеиию явлений жизпп таки-
ми качественно отличными друг от друга 
словами: убедить или угодить. Для того, 
чтобы угодить, тут большого труда не 
требуется. Угодить, значит срезать острые 
углы, встреченные в жпзни. А беждать 
труднее. Но только этим путем должен дви-
гаться литератор. 

В сущности, восклицательные знаки, ко-
торыми мы иногда обильно уснащаем очер-
ки, служат показателем нашего неумгаия 
проникнуть в глубь фактов и явлении 

жизни. 
Мы в своих очерках больше ограничи-

ваемся констатацией фактов, от пас усколь-
зает самое трудное — то, что Горькии на-
зывал «логикой Фактов, химией поступ-
ков». «Человек растет в действии», — го-
ворил он. Эта мысль великого художника 
тесно связана с другим его советом лите-
раторам: мало зпакомитьел только с ре-
зультатами того, что делается, надо знако-
миться с пропессом, надо знакомиться с 
тем, как делается. А ведь мы во многих 
своих очерках знакомим читателя только с 
результатами. От нашего глаза ускользает 
процесс работы. 

В этом неумении проппкать в процесс 
делания я вижу один из крупных недо-
статков нашей очерковой работы. 

Есть, мне думается, в этом жанре одпа 
особенная черта, которая так привлекает 
пас в паиболее ярких и мастерски сделан-
ных очерках. Черту эту сжато можно опре-
делить как «новизну». Именно это в боль-
шой степени выделяет художественный 
очерк: умение видеть п открывать в жизни 
новое. 

Королепкл, рисуя литературный порт-
рет Глеба Успенского, выделил это как са-
мую живую черту писателя. «С лихора-
дочной страстностью среди обломков ста-
рого, — писал Короленко, — он искал ма-
териалов для созидания новой совсстп, 
правил для новой жизни или хотя бы для 
новых исканий этой жпзни...» 

Именно это — борьба за новое так 
увлекало и увлекает писателей горьковской 
складки. Макаренго, многому научивший-
ся в работе над «Педагогической поэмой», 
хорошо понимал силу литературы, для ко-
торой все «в этой жизни по-новому ра-
достно и по-новому трудно». 

«Художественная литература, писал 
он, — потеряет смысл, если писатель пс 
будет открывать это новое, если он яе 
способен показать нпше общество в движе-
нии, если он не. способен предчувствовать 
завтрашний день. Для этого требуется не 
только острый глаз и выразительное сло-
во, для этого требуется и смелость я уме 

пие с товарищеской прямотой сказать но-

вое слово». 
Когда Михаил Пришвин «схватился» за 

тему о заполярном меде, художника влек-
ла к себе прелесть новизны материала. 
«Трудно — и в то же время, как хпчет:-я, 
как интересно самому первому сказать о 
том небывалом, о чем никто еще никогда не 

говорил!» , 
А сказать о том попом, что пробивдется 

в жизни, помочь выходить его можно толь-
ко при одном непременном условии, кото-
рос можпо обозначить словом «заинтересо-

ванность». 
Сила новизны — вот, думается мне, та 

движущая сила, которая может проявить 
себя и в подходе к фактам жизни и в мно-
гообразии форм очерковой раоотм. 

Для того, чтобы описать новое, надо вы-
рабатывать в себе стремление в активно-
му проникновению в жизнь. Глеб Успен-
ский, писал Короленко, «заставлял читате-
ля переживать с ним вместе и его поиски, 
и его разочарования, и всю подготовитель-

работу, пускал жильцов, когда у ную по-

стройки еще не были убраны леса. Все это 
искупалось важностью и насущностью за-
нимавших Успенского вопросов...» 

Горький воспитывал в писателях пони-
мание ими силы и значения «вмешатель-
ства» литературы в жизнь. Вспомним хотя 
бы его горячий интерес к работе Макарен-
ко лад «Педагогической поэмой». 

Особенность лучппгх художественных 
очерков состоит в том, что опи полны раз-
думья, насыщены публицистикой. Это идет 
от традиций, выработанных русской лите-
ратурой. -

Успенский, по словам Короленко, «рабо-
тал посредством смеси образа и публи-
цистики». Мы знаем, каких высот дости-
гал в своей работе этот замечательный ху-
дожник слова. 

В горьковской публицистике, в статьях 
и очерках мы наблюдаем мастерство рабо-
т ы посредством «смоги образа и нуолици-
стики». В «Беседе», статье публицистиче-
ской, Алексей Максимович, развивая свою 
•мысль о знатных людях советского обще-
ства, рассказывает в коротком отступлении 
об одной своей встрече с новаторами. Слов-
но в подтверждение своей мысли, Горькии 
набрасывает перед нами портреты знатных 
людей. Написанные в очень сжатой форме, 
портреты новаторов придают публицисти-
ке впечатляющую силу, подкрепляют горь-
ковскую мысль о людях революционной 
энергии и мысли. 

В очерках и публицистике таких писа-
телей. как М. Шолохов, П. Эрсибург, Н . Т и -
хонов, В. Гроссман, М. Шагинян, Б. Поле-
вой. К. Симонов, В. Полторацкий, живет 

глубокая мысль. В их очерках органиче-
ски вплетаются в ткань повествования 
авторские отступления, своеобразные ком-
ментарии к виденному и слышанному, онп 
смело насыщают очерк публицистикой, не 
боясь, что публицистика утяжелит вещь. 
Я бы сказал, они вносят в публицистику 
поэзию, художественность, и это придает 
их очеркам такую весомость. 

Отдельные, пусть даже интересные, мел-
кие наблюдения только тогда находят себе 
место п очерке, когда их связывает сила 
обобщения. А как часто нас, очеркистов, 
увлекают детали, за которыми мы не ви-
дим главного, самого важного. Великие пи-
сатели. отдавшие много времени очерко-
вому делу, учат пас, умению находить для 
каждого очерка свою «основную ось». 

Изучение жизни поможет литератору 
окрепнуть, даст ему возможность расши-
рить диапазон знаний, приблизят к «ос-
новному герою» к н и г — т р у д у . В очерках 
Горького советского периода поражает мо-
гучий, чисто горьковекпй нптерес к жиз-
ни, к поэзии труда. Горький жил великой 
темой труда. Он пропагандировал ее со 
всем присушим ему размахом п деловито-
стью. приковывал внимание «инженеров 
человеческих душ» к этой томе, предпри-
нимал коллективные работы по созданию 
истории фабрик и заводов, книг, рисующих 
грандиозную картину воплощения в жизнь 
пятилетних планов борьбы за социализм, 
уплекал литераторов перспективой незна-
ния и обогащения себя опытом народа, звал 
расширять своп писательские «наделы». 

Очеркисты, как и псе советские писа-
тели. стремятся расширить спои «наделы». 
Главная тема в пашей работе — это со-
ветский человек, для которого жизнь есть 
деяние. 

Где мы встречались в годы перпых пя-
тилеток с героями будущих очерков? Как 
правило, на лесах строев, в цехах заводов 
и значительно меньше — дома. А если 
интересовались бытом советского человека 
и бывали у пего дома, то только для того, 
чтобы добрать, так сказать, подробности 
работы. Расширяя наши «наделы», мы 
должны научиться «возиться с людьми», 
глубже вникать в быт, культуру советско-
го человека. Ведь само понимание человека 
в труде, в работе будет неполным, если не 
вникнуть в малейшие житейские подроб-
ности. 

Очерк — это боевая форма литературы. 
Мы должны совершенствовать мастерство 
очерка п. руководствуясь задачами, по-
ставленными партией перед всей страной, 
покалывать все. что создается на всех 
точках приложения сил энергией народа, 
строящего коммунизм. 

бы от зависти, если б услышал! На зем-
л е — окрошка: гитлеровцы, машины, пуш-
ки, камень...». Пли вот как разговаривают 
между собою два бойца в плену перед 
смертью: «А почему мы с тобой, Костяй, 
попались, как кур во щи? Потому, что все 
по старинке работаем, без выдумки... Да и 
с жизнью расставаться придется так, ни 
за грош, Г»езо всякой компенсации...» 

В предисловии к книге говорится о том. 
что смелость, инициатива и смекалка свой-
ственны нашему народу. Это несомненно! 
Только совсем не такая смекалка, кото-
рую выдумал Б. Привалов и массовым ти-
ражом выпустило Военное издательство. 

Тихон ЖУРАВЛЕВ 

Р А С С К А З Ы О С Т А Р О М 

Й Н О В О М К И Т А Е 

Советские люди с пристальным внима-
нием и любовью следят за жизнью и борь-
бой великого китайского народа. Каждая 
черточка, обогащающая наше знание Ки-
тая. становится родной и драгоценной. По-
нятен нее растущий интерес советского чи-
тателя к современной китайской литерату-
ре. Отрадным событием нашей культурной 
жштни является издание произведении ки-
тайских писателей. 

Выпущенные Гослитиздатом «Рассказы 
китайских писателей» (составление, пре-
дисловие и общая редакция 11. Т. Федорон-
ко. 1953. 539 стр.) — не просто сборник 
рассказов. Книга открывается произведе-
ниями одного из крупнейших писателей 
X X века, классика китайской литературы 
Лу Синя и замыкается фронтовыми коррес-
понденциями молодых писателей, шедших 
в бой за свободу в рядах китайских добро-
вольцев в Корее. Таким образом, эта книга 
является как бы живой историей цигай-
ского народа последних десятилетий его 
жизни и борьбы. 

Некоторые из рассказов уже появ-
лялись в нашей печати, по, будучи собра-
ны вместе в определенной последователь-
ности, они приобрели особое звучание. Со 
страниц книги веет ветром времени, и мы, 
следя за датами написания рассказов, вспо-
минаем двадцатые, тридцатые, сороковые 
годы; «Лучший стих» Владимира Маяков-
ского. телеграммы о походе 8-й армии, 
борьбу е японскими захватчиками, наконец, 
величественный праздник 1 октября 104Г> 
года, когда над Китаем взвился алый флаг 
с пятью звездами... 

Интересно проследить развитие героя 
на страницах этой книги. В повести Л у 
Сння «Подлинная история А-Кьго» расска-
зано о наивном и несчастном крестьянине, 

борт,ом с гоминдановцами. 

С интересом познакомится читатель с 
двумя рассказами Дин Лин, известной в 
нашей стране своим романом «Солнце над 
рекой Сапгань». 

Завершающие гпнгу произведении писа-
телей-бойцов Лю Вай-юйя и Вам Вал, рас-
крывая перед нами душевный мир вои-
нов-освободителей. вызывают в памяти су-
ровые годы, когда нашему народу пришлось 
сражаться с нпоземными захватчиками. 
Как много е'ших черт у бойцов, отстаи-
вающих свободу своей родины! 

| Эту книгу будут читать и перечитывать 
! советские люди. Многие ее страницы дол-
! жнм войти в хрестоматии. Но хорошо по-
] трудившийся коллектив переводчиков не 
| все еще сделал, чтобы точно и полно до-
: нести до напито читателя своеобразие ки-

тайской прозы. Досадны такие неловкие 
Фразы, как • за обедом комиссар, ласково 
орудуя одной рукой, опросил , или когда 
хоронили погибших героев, то никак не 
могли разнять крепко вцепившихся в сво-

врагов р у к » , или «...прелесть впиши в 
цвету в том, что люди радуются, глядя на 
них». 

Надо полагать, ч 
данне этой книги, 
погрешности перевода. 

Евгений ЛО.ПМЛТОВСКИИ 

готовя массовое нз-
ю.литиздат исправит 

Г Л А З А М И 

М О Р Я К А 

«Писать о том, что наблюдали, а чего 
не наблюдали, о том не писать» — древ-

I нее правило русских мореплавателей. В 
'фондах отечественной литературы имеется 
! много книг, написанных моряками прошло-
: го и нынешнего столетий, авторы которых 
| увлекательно рассказывают о своих плав.д-
I ниях и впечатлениях. II хотя эти книги 
I не в одинаковой степени .хороши и стр1-
1 дают некоторыми недостатками, правди-
( пость — их отличительное качество. 

Другой, главной ценностью и вместе с 
тем характерной чертой сочинений русских 
моряков является ярко выраженное чувство 

{патриотизма, а также глубокое уважение и 
искреннее сочувствие к угнетенным наро-

д а м других стран. 

За последние годы 
' книг путевых очерков 
I моряков — штурмана 
; А. Миронов,а. известно 

судоводителя Солиника. нр--' пиленного 
| китобоя А. Нургина, капитан-' дальнего 
• плавания Г>. Шанько. Недавно эы.библио-
| течка пополнилась сборником очерков и 

рассказов Ивана Пгйяэсико «На морских 
дорогах» (Молодая гвардия». 1953. 

I 272 стр.). 

Автор ее, советский торговый моряк, 
штурман дальнего плавания, избороздил 
немало морей и океанов. Он многое пере-

I жил, многое видел за рубежом. II, как пи-
шет И. Гайдаенко, путешествия развеяли 

| его детские мечтания о заманчивой экзо-

! тике далеких стран. 

Под сенью роскошной тропической ра-
| стительности, в плодороднейших местно-
I стих советский моряк встречал голодных 
| людей с «погонами рабов»—толстыми, 
I заскорузлыми мозолями на плечах от длп-
I тельного ношения тяжестей. Он видел 

вышло несколько 
и записок наших 

дальнего 'плавания 
'и•> антарктического 

ПОРТРЕТ 

К И Н О Р Е Ж И С С Е Р А 

История русской и советской кинемато-
графии все еще продолжает быть самой 
неисследованной областью среди других 
искусств. Потому так важны книги, посвя-

I щепные вопросам кино, конечно, при усло-
| впи, если в них есть серьезное изучение 
I вопроса. К таким работам следует отнести 
I книгу С. Фрсйлиха «Искусство кинорежис-

сера» (.-.Искусство». 195-1. 271 стр.) 
о творчестве Сергея Герасимова. Кни-
га эта дает обстоятельную характери-
стику творческого пути кинорежиссера и 
затрагивает многие животрепещущие во-
просы теории п практики советского кино. 
Уже самые названия глав— Лирика и дра-
ма», «Черты героя и черты стиля», «По-
строение сюжета и образов в фильме» — 
говорят о стремлении автора поставить 
общие проблемы киноискусства. 

С. Фрейлих детально анализирует про-
изведения, созданные С. Герасимовым, по-
казывает, как крепло мастерство, форми-
ровался оригинальный почерк художника в 
решении его центральной темы. Тема э т а — 
жизнь «маленького, но великого челове-
к а — нашла последовательное развитие в 
творчестве художника, и автор книги убе-
дительно раскрывает, как опа углублялась, 
выдвигала перед режиссером новые реше-
ния. заставляла его пересматривать, обога-
щать арсенал художественных средств. 

Лучшее в книге — анализ, фильмов 
«Учитель» и «Молодая гвардия». Эти гла-
вы наиболее удачны не только потому, что 
данные картины — самые значительные в 
творчестве С. Герасимова: здесь С. Фрей-
лих сумел рассмотреть работу С. Гераси-
мова в связи с деятельностью других ре-
жиссеров, тем самым определив его место 
в советской кинематографии. 

Думается, что С. Фрейлих верпо опреде-
ляет одну из главных особенностей твор-
ческой манеры С. Герасимова: художник. 
Показывая человека, сосредоточивает вни-
мание не на внешнем развитии действия, 
а стремится проникнуть во внутренний 
смысл происходящего. 

В книге верно подчеркивается и другое 
качество режиссера—«поэзию жизни Ге-
расимов видит в самой нашей советской 
действительности... Он стремится из самой 
жизпп «извлекать поэзию»... умеет увидеть 
значительное в будничном, в «простом». 

В разделе, посвященном «Молодой гвар-
дии», показано, как добивался С. Герасимов 
наиболее соответствующего духу романа 
творческого решения задачи экранизации 

I лицемерное величие статуи Свободы, а зд 
спиной этой ' мадам Либерти», как ирони-
чески называет статую один из героев 
книги американец-лоцман, — бесправие 
тысяч и миллионов белых и «цветных» 
людей. В книге И. Гайдаенко много героев 
и действующих лиц. Это — кочующий 
владелец кузова от паккарда американец 
Джек Веркипс с «авеню Трумэна» из 
очерка Там, где заходит солнце», и 
безымянные бельгийские девушки-кру-

' жевницы, умирающие от туберкулеза ( « В 
; Антверпене ), и многие другие бесправ-
! ные рабы капитала, лишенные самого свя-
| щепного права человека — права на ра-
дость труда, права на счастье. 

Но автор видел за рубежом и иное. 

«Всюду,— пишет И. Гайдаенко,— я ис-
пытывал на себе огромную, непобедимую 
силу любви народов всех стран к нашей 
славной Родине. II \ любовь росла и крепла 
на моих глазах». Чувствуется, что эта лю-
бовь простых людей мира была той побу-
дительной силой, что заставила автора 
взяться за перо. Хорошее побуждение! 

Очерки и рассказы II. Гайдаенко напп-
саны живо, правдиво и читаются с инте-
ресом. Особенно хороши картины моря, 
нарисованные с той подлинной теплотой п 
сдержанной любовью, на которую способ-
ны, кажется, только моряки. Наблюда-
тельность, глубокое знание, материала 
сквозят во многих деталях повествования. 
Это обогащает книгу. Но подчас автор зло-
употребляет своим пристрастием к обилию 
деталей, теряет меру, нанизывая множест-
во фактов, мало что прибавляющих к уже 
сказанному. Это распыляет внимание чи-
тателя. 

И, право, автору не следовало изви-
няться перед читателем, как делает он в 
предисловии, за «вынужденное и неиз-
бежное отставание» от событий, разви-
вающихся за рубежом. Это извинение из-
лишне. Успех достигается тогда, когда 
писатель-очеркист умеет выбрать из массы 
событий, фактов сегодняшнего дня такие, 
которые будут интересны и завтра и 
послезавтра. Тогда книга живет долгие 
годы. 

Более тщательный отбор наблюдаемых 
явлений, отказ от_ «лобовых» приемов раз-
решения темы, большая требовательность 
к языку — вот что хочется пожелать 
И. Гайдаенко, писателю способному и на-
блюдательному. 

Н. БОЛОТНИКОВ 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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ПьерДЮРАН, 
французский журналист ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД 
ВЫБИРАЕТ ПУТЬ ПЕРЕГОВОРОВ 

Проблема перевооружения боннской Гер-
мании лежит сейчас в основе всей француз-
ской внешней политики. Обсуждаются ли 
финансовые и экономические вопросы, идет 
ли речь о реформах, которые правительство 
иамер-вапсн провести в Тунисе ,—все 
во звратится к вопросу о «европейском 
оборонительном сообществ»' -. От того, ка-
кое будет принято решение, зависит булу-
щ^о Франции — быть ли миру или _войне, 
спокойствию или буре на берегах Рейна. 

Значение советской ноты от 21 июля 
1951 года, дополненной заявлением Совет-
ского правительства от 1 августа о созыве 
совещания министров иностранных дел че-
тырех держав, трудно переоценить. Совет-
ским Союз берет на себя инициативу, кото-
рую приветствует с надеждой и призна-
тельностью большинство французов. 

Французскому общественному мнению 
приходится сталкиваться с двумя полити-
ческими Л ИИ и ям и. 

Первая. Американские империалисты, их 
английские коллеги усиливают нажим 
па Францию, чтобы заставить французский 
парламент как можно скорее ратифициро-1 
яать договор о «европейском оборонитоль-1 
лом сообщество» или любым другим сио-
соблм вернуть оружие реваншистам. 

Вторая. Предложения Советского Союза | 
дают возможность установить в Европе • 
мир, основанный на взаимном согласии на-1 
ций. па гарантиях безопасности, на ней-1 
тралпзацип Германии — этого очага воины 
на границах Франции. Советский Союз 
предлагает свободно обсудить эти пробле-| 
мы. Он снова указывает путь к перегово-1 
рам —переговорам, возможность, необходн-1 
мость и действенность которых подтвердило 
Женевское совещание. 

Таким образом, в момент, когда Франция | 
готовится отметить десятую годовщину! 
освобождения от гитлеровской оккупации, | 
она стоит, как пишет об этом в «Юма-| 
ните Этьен Фажон, на перекрестке | 
двух дорог: «первый путь — 
реставрация реваншистского 
вермахта, второй —европей-
ская безопасность, то есть до-
рога гибели или — дорога ми-
ра». 

Большая часть французской 
общественности осознала эту 
альтернативу. 

Газета «Либерасьон* пи-
шет: 

• Было бы безумием делать 
ставку на европейское оборо-
нительное сообщество». 

I! газете Франс суар» из-
вестный буржуазный журна-
лист Иертинакс отмечает: «По 
мнению многих, в данный мо-
мент у западных держав есть 
лучший выход из положения, 
чем сразу же отвергнуть пред-
ложение русских». 

Близкое к французским 
правящим кругам, агентство 
Франс Пресс, передавая аме-
риканские отклики на послед-
ние советские предложения, 
писало на днях: «Президент 
Эйзенхауэр и Фостер Даллес 
продолжают надеяться, что 
правительство Мендес-Франса, 
согласно взятым на себя опя-
яатгл! етвам, в течение августа 
месяца поставит на обсужде-
ние Национального Собрания 
ЭТОТ вопрос (речь идет О «ев-
ропг'ит.им оборонительном со-
обществе . — П. Д.)». 

Но правительство Мендес-
Франса пошло бы против воли 
народа, если бы оно развязало 
руки немецким милитаристам 
через десять лет после оконча-
ния войпы. 

«Французское правительст-
во,—подчеркивает Клод Бурде 
в 'Франс обсерватер», — 
взявшее сейчас на себя какие-
либо обязательства, способст-
вующие перевооружению бонн-
ской Германии, совершило бы 
не только политическое пре-
ступление, но и тактическую 
ошибку, которую строго осу-
дила бы история, ибо попу-
стительство новой войне вы-
било бы почву из-под его соб-
ственных ног». 

Французское общественное 

проолемы «при 

мнение все оолее ре-
шительно склоняется 
к отказу от какой бы 
то ни было формы 
перевооружения ре-
ваншистской Герма-
нии. Оно требует при-
нятия советского 
предложения о пере-
говорах представите-
лен четырех великих 
держав. 

Характерно, что в 
пользу переговоров 
высказываются пред-
ставители различных 
политических деяте-
лей Франции. Так, 
Даниель Меиер, один 
из руководителей со-
циалистической пар-
тии, писал после 
опубликования совет-
ской ноты от 24 ию-
ля, что следует пойти 
к разрешению германской 
помощи женевских методов». 

Такая позиция французских политиче-
ских деятелей крайне раздражает боннских 
реваншистов. Западногерманская газета 
сДейче цейтунг» с беспокойством конста-
тировала, что во Франции слишком много 
людей, считающих женевское соглашение 
первым шагом, открывающим путь к ослаб-
лению напряженности между востоком и 
западом, к сосуществованию без холодной 
войны, к налаживанию политических свя-
зей между государствами, которые не обя-
зательно принадлежат к той или иной по-
лоиннс мира, но имеют вес и сами по себе». 

Голь Французского народа в этой вели-
кой битве за мир и национальную незави-
симость огромна. Это вынуждена признать 
даже реакционная «Нью-Норк тайме». Она 
пишет: «Ключи исторического развития 

Д В А З А Г О Л О В К А 
Мы воспроизводим сегодня два выразительных заголов-

ка. Один из них взят из буржуазной индонезийской газеты 
«Мердека», выходящей в Джакарте. Второй заголовок мы 
заимствуем из буржуазной бирманской газеты «Борман», 
издающейся в Рангуне на английском языке. 

Оба заголовка — красноречивое свидетельство того, что 
представители самых различных слоев населения Азии 

И в в й в к а 
Ракь рег(акапап А на 1еп^ 
%ага ЬегЬаи ко1опга118ГПР^ 

понимают, какую опасность представляют для их стран 
агрессивные планы американского империализма. 

Заголовок из газеты «Мердека» гласит: «От оборони-
тельного пакта для Юго-Восточной Азии разит колониа-
лизмом». Индонезия, как уже сообщалось в советской 
печати, отказалась участвовать в этом агрессивном воен-
ном блоке. Индонезийский народ хорошо знает, что именно 
называется «обороной» на языке заокеанских империа-
листов. Его не введут в заблуждение елейные американ-
ские этикетки. Как говорит старая индонезийская посло-
вица: «Зерапйаёрапда! гпетЬппсгки?. ]апс Ьи?и1< ЬегЬаи 
фи^а» («Как бы тщательно ее ни упаковывали, гниль все 
равно смердит»)... 

В сообщении из Коломбо газета «Бёрмэн» приводит 
слова цейлонского буржуазного сенатора С. Надесл-

СПОРТСМЕНЫ ИЗ «ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА» 

— Мне кажется, Конрад, что здесь мы не проедем.., 
Рисунок худ. Брамке из немецкой газеты 

«НеНес Дейчланд» 

Хуан РЕХАНО КЛИЧ БОРЬБЫ 
ЗА СВОБОДУ ИСПАНИИ 

Борьба против фашистского режима Франко, отдавшего Испанию на откуп американским империалистам, стала 
делом всех честных людей мира. К «той борьбе за свободу и независимость Испании призывает стихотворение 

испанского поэта Хуана Рехано, живущего и работающего в Мексике. 

(Л)} 

г '(ИЬшЩтап 

СТЕАТЕ5Т ТНИЕАТ ТОШОКЮ 
РЕАСЕ СОМЕ5 НОМ АИЕМСАИ 

1МРЕК1АЦ5М 
на, который заявил: «Величайшая угроза для мира во веем 
мире исходит от американского империализма» . Э т и слова 
газета «Бёрмэн» вынесла в заголовок, к о т о р ы й м ы и вос-
производим. 

Народы Азии уже испытали на себе в с е ужасы коло-
ниального владычества. Колониальная гниль в н о в о й аме-
риканской упаковке им не нужна! 

Западной Епроиы находятся в руках Фран-
ции». 

В эти решительные дни крепнет актив-
ность широких масс Французского народа 
в борьбе против «европейского оооронп-
тслиного сообщества», против перевоору-
жения боннской Германии, за коллектив-
ную безопасность. ! !М видных обществен-
1Ных деятеля недавно обратились с призы-
вом к решительной борьбе против смертель-
ной опасности, которую означала бы для 
Франции ремилитаризация Западной Герма-
нии. Иод призывом преподавателей фран-
цузского университета собрано уже триста 
подписей наиболее крупных деятелей 
французской культуры. 

В авангарде борцов против возрождения 
германского милитаризма идут трудящие-
ся. Онн организуют борьбу против «евро-
пейского оборонительного сообщества», за 
коллективную безопасность. Так, например,, 

Федерация рабочих металлур-1 
гичеекой промышленности 
одобрила советские предло-1 
жен и я и призвала всех рабо-! 
чих-металлургов немедленно

1 

включиться В борьбу. 
Французы сознают, что .мир 

в Европе но может быть обеспе-
чен без создания действенной 
системы коллективной безопас-
ности. Если бы такая система 
была создана накануне второй 
мировой войны, как это 
предлагал Советский Союз.— 
германский милитаризм не смог 
бы развязать агрессию. Нель-
зя забывать и о том. что объ-
единенные усилия Советского 
Союза. Англии и США способ-
ствовали победе над гитлеров-
скими захватчиками. 

Французский народ говорит 
нет» «европейскому обо-

ронительному сообществу» в 
любом его виде, потому что он 
не хочет перевооружения За-
падной Германии и горячо 
стремится к переговорам о кол-
лективной бе зон ас ноет и. 

Создание надежной коллек-
тивной безопасности в Европе 
ослабило бы международную 
напряженность и сделало бы 
возможным сокращение воору-
жений и запрещение оружия 
массового уничтожения. Оно 
способствовало бы широкому 
развитию экономических свя-
зей между разными странами и 
создало бы благоприятные ус-
ловия для урегулирования гер-
манской проблемы. 

Отказ от переговоров мог 
бы иметь тяжелые последствия 
для Франции и для мира. Со-
знавая свою ответственность 
перед историей, перед миром, 
Французский народ поднимает-
ся на борьбу против перевоору-
жения реваншистской Герма-
нии. за коллективно ю безопас-
ность в Европе, быстрое осу-
ществление которой становит-
ся возможным благодаря совет-
ским предложениям. 

Когда бы молния иль бычий рог 
мне, грудь пронзивши, сердце обнажили, 
в котором память о тебе сберег; 

когда бы свет, что ярче всех по силе, 
испанский свет спалил мои глаза, 
чтоб их в песке горючем схоронили: 

когда бы взор мне застила слеза, 
чтобы червей, в твоем кишащих теле, 
я не увидел,— чтоб за волоса 

пришельцы с запада вздымать не смели 
твою окровавленную главу: 
чтобы Мадридом янки не владели! 

Тень смарти пала на твою траву, 
но я о жизни думаю сегодня: 
затем на этом свете и живу! 

Пускай к тебе прихлынет половодье 
неукротимо-гневных слов моих,— 
я "над тобой, как факел, сердце поднял! 

В моей душе бушует гневный стих, 
терзания стоят за каждой фразой,— 
мои слова поведают о них. 

Американский вор кровавоглазый 
в Испании царит. Моя страна 
поражена заморскою проказой! 

Приходит полночь: скорбь и тишина 
струятся к небу из ночного лона,— 
чикагским хищникам их месть страшна. 

Предательство втоптало в грязь знамена: 
полотнища униженные ждут. 
чтоб мы их шелк разгладили влюбленно! 

Вал Пиренеев, волн прибрежных труд, 
зеркальная лазурь небес орлиных 
рассказ о горе тягостном ведут. 

Живая синь вдоль побережий длинных, 
бока отполированных камней 
и ветер сьерры в сумерках пустынных — 

зовут к борьбе, живут призывом к ней! 
Корабль, груженный смертью, входит в гавань. 
Ворчат стволы незваных батарей. 

Они хотят одеть отчизну в саван. 
отравой умертвить плоды олив 
и запретить сидеть у очага вам! 

Испанцы! Гнева нашего прилив 
сметет пришельцев — гангстеров проклятых, 
из лап бандитов вырвет зелень нив. 

Нет, нам не нужно флагов полосатых, 
мы не потерпим их дешевых звезд: 
пускай себе они моргают в Штатах! 

Пусть с неба хлынут молнии внахлест, 
и станет воином испанец каждый 
и пусть пришельцев гонит на погост. 

Мы не рабы! Дикарь надменно-важный 
стрелять в друзей нам хочет приказать, 
но спину разогнет народ отважный! 

Испанцы! К нам шагает смерти рать! 

Сплотим ряды! Объединим усилья, 
чтоб черной гибели противостать! 

Перевел В. ЛУГОВСКОИ 

ПАРИЖ, 11 августа 
(По телеграфу) 

Встреча молодых 
борцов за мир 

В Пекине пора цветения лотосов — 
великолепных розовых и белоснежных бу-
тонов. В парках и придорожных озерках 
они вытянулись к небу, раскрыв рядом с 
собой тысячи зеленых зонтов. II каждый, 
кто едет с пекинского аэродрома в город, 
видит перед собой, в буквальном смысле 
слова, дорогу лотосов. На днях этой доро-
гой в китайскую столицу прибыли на 
очередную сессию Совета Всемирной феде-
рации демократической молодежи юноши и 
девушки из различных стран земного шара. 

В воскресенье коппеспондентов пригла-
сил,! на пресс-конференцию. Но мраморной 
лестнице мы вошли в одно из самых кра-
сивых зданий столицы. Это новая пекин-
ская гостиница, с которой только что сня-
ли леса. Пекин, как известно, был низко-
рослым городом. Ныне столица Китая укра-
силась множеством высоких зданий, воз-
двигаемых скоростным методом. В 1952 го-
ду перед Конгрессом сторонников мира 
стран Азии и Тихого океана в переулке 
Пзинь-юй—«Золотой рыбки»—за 75 дней 
была построена восьмиэтажная гостиница 
Мир». Постройкой новой гостиницы 

встречена и сессия Всемирной федерации 
демократичеекон молодежи. 

В южном светлом зале высокая белоку-
рая девушка-американка Глория Сегал 
сообщила нам. что на сессию уже приехали 
представители 19 стран. Ожидается при-
бытие делегатов, наблюдателей и гостей еще 
из 13 стран. 

В тот же вечер состоялся концерт. Там 
мы встретили участников сессии. А яа сце-
не, когда раздвинулся бархатный занавес, 
мы увидели такие же нежнорозовые буто-
ны. какими любовались в парках столицы. 
В парках лотосы были неподвижны. Здесь 
все они находились в беспрерывном и уди-
вительно плавном движении. Это был «Та-
нец лотосов»... 

После окончания концерта в зале долго 
гремела овация. Н смотрел на руки апло-
дирующих людей, на белые, желтые, чер-
ные руки молодых людей, поднявшихся на 
борьбу за мир. Никому никогда не поту-
шить огня их сердец! 

В советской печати уже сообщалось, 
что в понедельник в зале «Хуайженьтан» 
сессия начала свою работу. Открывая пер-
вое заседание, президент федерации Бруно 
Бернини сказал: «Лозунгом нашей сессии 
должно быть: доверие и оптимизм». В этой 
атмосфере юноши и девушки из разных 
стран обсуждают сейчас вопросы, выне-
сенные на повестку дня сессии. 

С. КОЖЕВНИКОВ, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 

ПЕКИН, 11 августа. (По телеграфу) 

>9 Концепцияшитая белыми нитками 
международного права ,— уверяет Лёвея-
штейн,— уже не отвечают в полной мере 

"ирное сотрудничество государств и на-
ций и их суверенитет — это два основных 
понятия, два устоя, на которых зиждется | эволюционирующей практике отношении 
современное международное право. Не слу-
чайно эти два основных понятия подвер-
гаются в последнее время яростным ата-
кам со стороны всевозможных ученых ла-
кеев крупного капитала, старающихся за-
ранро оправдать действия агрессоров. 

Буржуазная «наука» международного 
права, выполняя заказ реакционных моно-
полистических групп (и прежде всего 
агрессивных кругов США), пытается вы-
корчевать понятие государственного и на-
ционального суверенитета и исказить по-
нятие международного сотрудничества. 
Одним из образчиков такого рода попыток 
является напечатанная в американском 
журнале международного нрава «Америкэи 
джорнэл оф интернэшнл лоу» (в .V: 2 за 
1954 год) статья некоего американского 
профессора Карла Лёвеиштейна, озаглав-
ленная «Суверенитет и международное со-
трудничество». 

Как и большинство современных бур-
жуазных юристов, автор этой статьи отри-
цает значение суверенитета. ЛёвенштеГш 
усматривает в нем только юридическую 
фикцию, якобы противоречащую реальной 
действительности. Столь же смело он рас-
правляется и с международным сотрудни-
чеством. По Л^венштейну, неизбежным 
последствием мирного сотрудничества на-
ций является вмешательство более силь-
ных политически и экономически госу-
дарств во внутренние дела более слабых 
государств, причем последние будто бы 
«добровольно подчиняются» требованиям 
стран-гегемонов. 

«Существующие концепции и нормы 

между государствами. Важная задача 
науки международного нрава — устранить 
этот разрыв...» 

Нетрудно разгадать подоплеку усердия 
Карла Лёвеиштейна — его «концепция» 
шита белыми нитками. Обслуживающий 
интересы американских правящих кругов 
ученый профессор попросту предлагает 
приспособить теорию международного пра-
ва к современной империалистической 
практике! 

По его мнению, такие понятия, как су-
веренитет, равепство и независимость го-
сударств, представляют собой лишь «се-
мантические формулы», игнорирующие 
«тот Факт, что динамизм междугосудар-
ственных иластеотношеннй не может уже 
более... контролироваться нормами между-
народного права». 

Что касается до международного сотруд-
ничества, которое, как проповедует Лйвсн-
штейн, сводится, в конечном счете, в вме-
шательству, то это циничное утверждение 
автор решил проиллюстрировать примера-
ми новейшего времени. Что же это за при-
меры? В области экономического сотруд-
ничества он называет план Маршалла, так 
называемый 4-й пункт программы Тру-
мэна, предусматривающий «помощь» ино-
странным государствам, закон о «взаимном 
обеспечении безопасности», принятый в 
США и включающий статьи о вмешатель-
стве но внутренние дела других стран, а 
также создание объединения угля и стали 
шести европейских государств; в области 
военного сотрудничества — организацию 
Северо-атлантического договора и проекти-

руемое «европейское оборонительное со-
общество». 

Демократическая наука международного 
права, как известно, считает эти перечис-
ленные К. Лёвепштейном примеры грубы-
ми нарушениями международного права. 
Советская дипломатия боролась и борется 
против этих фактов вмешательства США 
во внутренние де.та других государств, на-
рушения их суверенитета, закабаления под 
видом «помощи». Широкие массы трудя-
щихся во всех странах выступают против 
создания «европейского оборонительного 
сообщества», против Северо-атлантического 
блока, имеющего антисоветскую направ-
ленность. 

Все, что привел Лёвенштейн, это дей-
ствительно наглядные примеры военного, 
экономического и политического вмеша-
тельства США в дела западноевропейских 
государств. II тем не менее он предлагает 
рассматривать эти акты международного 
беззакония в качестве неких эталонов, со-
гласно которым должны быть пересмотре-
ны нормы международного права! 

Нельзя не отметить, что Лёвенштейн 
приводит лишь «европейские» примеры 
вмешательства США, лицемерно завуали-
рованные американскими империалистами 
под предлогом якобы оказания «помощи». 
Он умышленно игнорирует многочисленные 
примеры вмешательства США во внутрен-
ние дела латино-американских государств 
(гватемальская трагедия 1954 года — 
наиболее свежий пример в длинном перечне 
еевсро-американских интервенций). Но 
и без этого статья Лйвенштепна — откро-
венное признание факта агрессивной 
практики американского империализма, 
признание того, что сущность международ-

Люди выходят на дорогу 

ного сотрудничества США и б у ржуа з ных 
государств сводится к интервенции . 

К. Лёвенштейн прибегает в своей статье 
и к клевете. Говоря о Совете экономиче-
ской взаимопомощи, он клеветнически 
утверждает , что участие в совете будто бы 
лишает всех его членов их суверени-
тета в пользу СССР. Пятилетняя практика 
деятельности этого совета показала с пол-
ной ясностью, что в основе сотрудниче-
ства между СССР и странами народной де-
мократии лежит действительное при знание 
с у в еренитета и равенства у ч а с т в ующих в 
совете государств. Тот же п ринцип , выра-
жающий мирн ую политику Советского го-
сударства , положен в основу проекта 
обеспечения коллективной безопасности в 
Европе, внесенного В. М. Молотовым на 
Берлинском совещании министров иност-
ранных дел и дополненного в советских 
нотах от 31 марта и 2 4 июля и в заяв-
лении Советского правительства от 4 ав-
густа . Широкие к р у г и европейской 
общественности высоко оценивают эту 
м и р н ую и н и ц и а т и в у Советского прави-
тельства, о т в ечающую необходимости 
ослабления международного напряжения . 

В своем отрицании значения суверени-
тета Лёвенштейн не ори гинален и не оди-
нок. О том же (и но той же п ри чин е ) твер-
дят многие друпие американские юристы. 
Современное международное право, которое 
основано на мирном сотрудничестве госу-
дарств и н аций и взаимном при знании их 
суверенитета , не устраивает вдохновителей 
п олитики «с по зиции силы» . Они старают-
ся н айти правовой гарнир для блюд, изго-
товляемых на вашингтонской а грессивной 
кухне . 

С. БОРИСОВ 

Наряду с выдающимися произведения-
ми писателей-румын широкой популяр-
ностью у трудящихся Румынской Народ-
ной Республики пользуются произведения 
талантливых писателей других нацио-
нальностей. 

Помещенная в румынском еженедельни-
ке «Контемпоранул» статья румынского 
критика О. Крохмэлничану, которую мы 
публикуем в сокращенном виде, посвяще-
на творчеству молодого писателя-венгра 
Андраша Шютё, лауреата Государствен-
ной премии Румынской Народной Респу-
блики. 

Рассказы Андраша Шютё, публиковав-
шиеся в период 1 9 4 8 — 1 9 5 3 гг. в различ-
ных журналах, вышли в свет отдельным 
сборником в переводе с венгерского на ру-
мынский язык. 

В центре внимания Андраша Шютё — 
жизнь сегодняшней трансильванской де-
ренни, с ее разительными коренными со-
циальными преобразованиями. Двинулись 
люди, они, действительно, «выходят на 
дорогу»... Новые отношения вступают в 
противоречие с отжившими обычаями и 
нравами. На каждом шагу в деревне совер-
шаются невиданные дела. Бедную батрач-
ку, приемыша, прозванную «Найденной», 
приглашают в город учиться на невицу 
(«Жужана Богар уезжает»); жену Шандора 
Бенкё избирают депутатом Великого На-
ционального Собрания, и теперь она будет 
обсуждать с министрами в Бухаресте госу-
дарственные дела («Пусть твое слово будет 
нашим»)*, авторитет Марци Баке •—един-
ственного мужчины, главы семьи, состоя-
щей из восьми женщин,— под больший 
угрозой с тех пор, как самая младшая его 
дочь стала трактористкой и вернулась в 
деревню в рабочем комбинезоне, за рулем 
стального гиганта («Седьмая дочь»). 

Примеров этих множество, как неисчис-
лимы и новые явления в жизни деревни, 
вступившей на путь социализма. 

Замечательна у Андраша Шютё непри-
нужденность, с которой показаны все эти 
события. Именно непринужденность, по-
тому что писатель, смело проникая в самую 
сердцевину нового, подмечает глубокие 
психологические причины, определяющие 
поведение героев его рассказов. Меняются 
люди, «выходят на дорогу», но так, как в 
жизни ,— вырываясь из тенет предрассуд-
ков, действуя сообразно со своим личным 
опытом, характером. Отсюда и своеобразие 
конфликтов, потому-то они и способствуют 
выявлению типических для нашей реполго 
ционной действительности характеров и 
обстоятельств. Эта книга красноречиво сви-
детельствует в пользу новой жизни. Слов-
но отрезвляющий душ, действует добродуш 
ный юмор, помогающий людям избавиться 
от пережитков старого. Отрадна для чита-
теля скромность Андраша Шютё, отказав 
шегося от пресловутых чудодейственных 
метаморфоз, ставших форменным бедствпсм 
в литературе, когда в голове колеблющего-
ся героя вдруг зажигается лампочка, кото-
рая внезапно «просветляет» его. 

Решающий поворот в жизни героев 
Андраша Шютё предопределяется не « к р а т 
кими проработками» и не «оперативной 
л е т у чкой» . В л у чших рассказах вся окру-
жающая обстановка действует как ре-
шающий фактор в процессе перевоспита-
ния героев. Они выслушивают советы, спо-
рят, мучаются , но убеждаются на жи зн ен 
ном опыте, переживая новую дсйствитель 
ность. 

«Победа на рассвете» — одно из самых 
ранних и наиболее слабых произведений 
сборника. Действие здесь расплывчато, ге-
рои совершенно л ишены индивидуал ьных 
черт. Зато история Михая Коронки («Когда 
в голове не хватает в и н т и к а » ) очень по-
казательна . Михай Коронка, к р е с т ьянин 
бедняк, еще не осознавший преимуществ 
коллективного сельского хозяйства, «про 
зревает» в результате долгих перипетий . 
У Михая своя идея насчет того, как кресть-
янам избавиться от бедности. 

Купив у кулака Комархази старую кля 
чу , « т акую п у г лив ую , что она удирала да-
же от овечьей ш к у р ы » , Михай вязнет в 
долгах, но воображает, что «ему привалило 
счастье» . Планы, которые он при этом 
строит, с вя зывают его с кулаком и уводят 
от правильно го пути , на который в с т упают 
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его родной брат и дру гие крестьяне, объ-
единившиеся в коллективное хозяйство. 

Любопытно, что, по сути, Михай вовсе 
н е т а к о й простак, каким его считают даже 
собственные дети. Напротив, у него изво-
ротливый, ос грый ум, он все ищет неизве-
данных путей , чтобы выбраться со своим 
хозяйством из нищеты. Но в новых усло-
виях махинации Михая с кулаком и его 
индивидуалистическая психология в смеш-
ном виде выставляют и его сообразитель-
ность. 

По условиям «сделки» , заключенной с 
кулаком, он вынужден был все лето возить 
бесплатно в город овощи с кулацкого ого-
рода. Земля Михая остается необработанной, 
и, в довершение всего, с наступление . . >и-
мы он остается без денег, без коня, ибо 
кляча, давно достигшая мафусаиловского 
возраста, испустила дух во время одной из 
очередных поездок. Вот тогда-то, видя 
изобилие в доме своего брата, члена кол-
лективного хозяйства, герой наш и начи-
нает понимать преимущества нового. 

Жизн е нный опыт учит и сельского кор-
респондента Михая Чалоку (рассказ «Осы-
пались р о зы» ) необходимости выступат ь 
активно и критиковать неполадки в кол-
лективе, хотя прежде он придерживался 
такого мнения : «Если меня никто не за-
девает, зачем мне задевать д р у гих?» 

Героев Андраша Шютё, при всей пх 
индивидуальности , роднят общие черты. 
Это — честные люди, глубоко захваченные 
процессом социального обновления. Но, 
в с т у пив на новый путь , они, б удучи еще 
во власти старых привычек , порой споты-
каются, нет-нет, да и о глянутся назад. 

Наученные горьким жи з н е н н ом опытом, 
все они нелегко выдают свои мысли и 
чувства . С дру гой стороны, простота, чест-
ность делают их не способными к лицеме-
рию. Они стараются п р и к рыт ь свои с о чи ° -
ния, пережитки старого этакой наивной 
хитростью, весьма, впрочем, прозрачной 
для окружающих . Поскольку они считают 
себя в здравом уме, прошедшими огонь и 
воду и медные трубы, им не по душе, когда 
их поучают, «ведут за р у ч к у » . С детским 
упрямством они отстаивают, сколько мо-
гут , свои собственные в з гляды. 

Противоречивые результаты, вытекаю-
щие из этого поведения, являются неисся-
каемым источником комизма. Так, Марци 
Бакё, разговаривая по телефону с директо-
ром МТС, прикидывается обеспокоенным за 
судьбу оборудования. «Где же механик? — 
спрашивае т о н . — Жалко, что трактор дев-
чонке доверили, дорогая это в ещь» . Убе-
дившись , что все доводы напрасны, огор-
ч енный дядюшка Марци выпаливает : 

«В договоре не сказано, что на нашу го-
лову девчонок пошлют. Вертихвостки, к 
тому же и людей норовят провести. Пшь, 
напялили брюки! Как это им еще усов не 
п р и л е пили ! » 

Комизм сит уаций много выи грывае т от 
живой интонации повествования. 

Писатель остроумно имитирует пута-
ные и н аивные рассуждения своих героев, 
изображая, будто передает события с их 
точки зрения . Однако он самым невинным 
образом вкрапливает ряд Фактов, которые 
показывают истинное положение вещей и 
у силивают комические контрасты. 

Общий тон повествования создает атмо-
сферу бодрости, теплой симпатии к людям, 
которая вместе с тем не мешает автору 
дружески иронизировать над исправимыми 
недостатками честных людей. 

В з а ключение нам хотелось предостеречь 
молодого талантливого писателя от некото-
рого однообразия в изображении героев. 
Хотя его героев не с п у та ешь друг с дру-
гом, их поведение естественно, индиви-
дуализировано, но дифференциация их не» 
достаточно полна. Так, например, в шести 
рассказах сборника у п р ямый тугодум муж 
наделен более сообразительной говорливой 
женой. 

Лучшее средство для избежания всякого 
рода шаблонов — постоянное и з у ч ение 
жизни во всем ее многообразии. 

Андраш Шютё показал в этом сборнике, 
что он знает, как «люди выходят на доро-
г у » , в дальнейшем он должен пе ослаблять 
усилий, чтобы идти вперед так же, как и 
его герои. 

Овидяу С. КРОХМЭЛНИЧАНУ, 
румынский критик 
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