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Вспомни, опуская 
бюллетень... 
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советская демократия 
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Город Иваново. Мн<}гое в нем— 
названия улиц, фабрик, мемориаль-
ные доски на старых домах—напо-
минает о первой народной револю-
ции эпохи империализма 

Приземистое, из красного кир-
пича здание бывшей Мещанской 
управы на Негорелой улице. Здесь 
в 6 часов вечера в воскресенье 
15 мая 1905 года собрались на 
свое первое заседание депутаты 
одного из первых в мире Советов 
депутатов рабочих. Две трети де 
путатов, около ста человек, были 
социал-демократами, которые 
Иваново-Вознесенске все принад-
лежали к большевикам. 

Из рассказов участников и сви-
детелей тех героических дней, из 
документов видно, как прошло это 
заседание. О самом главном — 
твердо отстаивать требования рабо-
чих, не делать никаких уступок 
фабрикантам — договорились быст-
ро и решили все единогласно. 

Запомнилось депутатам выступ-
ление старшего фабричного ин 
спектора Владимирской губернии 
Свирского, иронически прозванно-
го рабочими «Утоли моя печали». 
В тот день Свирский был при пол-
ном параде — в виц-мундире с ос-
лепительными пуговицами, с орде-
ном Станислава в петличке. 

Ожидали, что господин старший 
инспектор, как всегда, начнет с 
уговоров, а кончит угрозами, но 
он сухо изложил просьбу губерна-
тора разрешить ему, губернатору, 
напечатать в типографии распоря 
жение, которое необходимо довести 
до всеобщего сведения. Депутаты 
переглянулись: губернатор ' про 
сил. а не требовал. 

До сих пор в Иванове расска-
зывают о легендарном ораторе, 
депутате первого Совета больше-
вике Евлампин Дунаеве. В 1905 
году ему было 28 лет. Невысокий, 
худощавый, одетый всегда в синюю 
сатиновую косоворотку и черный 
пиджак, с небольшой бородой и 
усами, он ничем не отличался от 
остальных рабочих. Стоило ему 
подняться на бочку, как он преоб-
ражался. Темные глаза горели, 
звонкий тенорок доходил до само-
го сердца слушателей. Многоты-
сячная толпа повиновалась ему, 
как один человек. И недаром же 
из уст в уста передавалась в те 
боевые дни пословица, рожденная 
на собраниях: «Фабрика Куваева, 
а порядки на ней Дунаева». 

И вот Евлампий Дунаев взял 
слово после Свирского. Постоял 
молча, посмотрел на депутатов, по-
том насмешливо прищурился в 
сторону виц-мундира инспектора и 
произнес только одну фразу: 

— Ну как, товарищи депутаты, 
уважим господина губернатора? 

И депутаты солидно ответили: 
— Уважим! 
И тогда Дунаев снисходительно 

бросил инспектору: 
— Слышали? На этот раз, так 

и быть, разрешим... 
Вот бульвар на Садовой улице. 

Историческое место. Именно здесь, 
на этом бульваре, рабочие, раз-
бившись по фабрикам, выбирали 
своих депутатов. Утро, по описа-
нию очевидцев, было превосходное: 
яркое, настоящее майское. Ночью 
прошла гроза, воздух был чист и 
прозрачен. Вот тут, на этой аллее, 
Михаил Васильевич Фрунзе про-
изнес речь, закончив ее призывом: 
«Долой 
вие!». 

Улица 
человека, 
получила 
Никитич 

проклятое самодержа-

Станко Настоящее имя 
в память которого она 
свое название, — Иван 

Уткин. Большевик, де-
путат первого Совета, верный друг 
Михаила Фрунзе, он был органи-
затором и начальником боевой 
дружины. Это он вместе с Фрунзе 
привел в Москву в декабре 1905 

года рабочий отряд и дрался во 
главе его на Красной Пресне. Он 
умер в 1908 году на царской ка-
торге от чахотки. 

Улица Ермака. Под этой клич-
кой долгое время жил Василий 
Евлампиевич Морозов. Он тоже 
был депутатом первого Совета от 
рабочих фабрики Зубкова. Многие 
каторжные тюрьмы царской Рос-
сии были ему знакомы не пона-
слышке. Погиб он в Москве во 
время октябрьских боев. 

Площадь Оли Генкиной перед 
старым вокзалом. На небольшом 
обелиске под стеклом—портрет мо-
лодой девушки. Гладкая прическа 
на косой пробор. Беленький во-
ротничок украшает скромное 
платье курсистки. Большие глаза 
смотрят из-под тонких темных бро-
вей. Сердечная улыбка освещает 
совсем еще юное лицо. Она при 
ехала в Иваново-Вознесенск с от-
ветственным партийным поруче-
нием — привезла оружие и патро-
ны. Случайная оплошность выдала 
ее, и банда черносотенцев растер-
зала Олю на вокзале. 

Улица Боевиков, улица Громо-
боя, имени Багаева, фабрики име-
ни Балашова, имени Ольги Варен-
цовой, — хорошо, правильно сде-
лали ивановцы, дав своим улицам 
и предприятиям имена рабочих-
большевиков, участников первого 
Совета рабочих депутатов. 

Весной и летом 1905 года в 
агентурных донесениях осведоми 
телея охранки и филеров среди 
многих кличек иваново-вознесен-
ских большевиков начала мель-
кать еще одна кличка «Ганька». 
Не раз, наверное, чертыхался жан 
дармский ротмистр Шлегель, читая 
донесения о деятельности изобре-
тательной, неуловимой «Ганьки». 

И вот я разговариваю с «Тань-
кой» — Ольгой Алексеевной Бело-
вой, старой большевичкой, членом 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза с 1903 года. В ком-
нату то и дело заглядывают ее 
внучки. Бабушка бесцеремонно вы-
ставляет их: «Ну дайте поговорить 
с человеком!». 

Ольге Алексеевне идет восьмой 
десяток. Она с удовольствием 
вспоминает о прошлом, с уваже-
нием называет дорогие, близкие 
имена М В. Фрунзе, Федора Афа-
насьева, Семена Балашова, Стан-
ко, Ермака, Федора Самоплова. 
Но она живет не только про-
шлым, она вся в настоящем. 

— Немного устаю. Мы тут, ста-
рые большевики, человек три-
дцать, хор организовали. Поем 
старые революционные песни: 
«Смело, товарищи, в ногу», «Вих-
ри враждебные...». Объясняем их 
происхождение, как мы на демон-
страциях пели. 

• Часто выступаю перед моло-
дежью — агитатор я. На прошлой 
неделе два раза выступала. Один 
раз перед студентами, второй раз 
перед работницами. Рассказываю 
про нашу прошлую жизнь, про то, 
как собирались на подпольные 
собрания, как тайком, по ночам, 
ленинские книжки читали. 

Я возвращался от Ольги Алек-
сеевны вечером. Улицы были ярко 
освещены. Торопливо постукивая, 
шел с Меланжевого комбината 
трамвай. Из театра рекой вылива-
лась публика, растекалась ручей-
ками по заснеженным улицам и пе-
реулкам... Неузнаваемо изменился 
город по сравнению с тем, как он 
выглядел в годы моего детства. Я 
подумал, какие хорошие слова 
сказала Ольга Алексеевна девуш-
ке, которой 27 февраля предстоит 
голосовать впервые: 

— Вспомни, опуская бюл-
летень, за какую партию ты 
голосуешь! 

Арк. В А С И Л Ь Е В 
ИВАНОВО 

Это уже стало традицией — дни выборов в Советы 
I депутатов трудящихся превращаются для советских 
' злодей в радостный праздник. Ничего удивительного 
в этом нет. Под лозунгом Коммунистической партии 
«Вся власть — Советам!» шли наши отцы и деды на 
баррикады Великого Октября, шли в жестокий, правый 
бой с силами царизма, помещиков и буржуазии, с 
интервентами четырнадцати капиталистических дер-
жав. Стереть с лица земли Советы, не дать им взять в 
руки управление страной — это желание руководило 
белогвардейским генералом и петлюровским бандитом, 
полуграмотным, озверевшим от ненависти кулаком, 
целившимся из обреза в сельского активиста; это же-
лание руководило и руководит ныне и некоторыми 
вполне цивилизованными джентльменами. 

Советы победили в борьбе с контрреволюцией и ста-
ли первой на земном шаре народной властью. Они 
дали название нашей стране, нам, советским людям, 
новой эпохе в истории человечества. 

Советская власть — самая демократическая форма 
управления государством, выражающая волю и жела-
ние народа — хозяина своей страны. 

Мы хорошо знаем цену буржуазной демократии, 
знаем, чего стоит «народность» выборов с помощью 
золота и свинца, подкупа и шантажа, знаем, в какую 
политическую ярмарку превращается там, в странах 
капитализма, избирательная кампания. Недаром, навер-
но, английское слово «рэкет», означающее «шум», 
«беспорядок», приобрело в США совершенно определен-
ный смысл — политический подкуп и террор. 

Обратимся к классикам западноевропейской лите-
ратуры, вспомним страницы, разоблачающие махина-
ции парламентской кухни в романах Диккенса, 
Франса, в «Париже» Золя, в «Милом друге» Мо-
пассана. Вспомним уничтожающий сарказм небольшого 
рассказа Марка Твена «Как меня выбирали в губерна-
торы». Предоставим слово Теодору Драйзеру. В его 
«Титане» один из политических «деятелей» говорит 
нагло и прямо: «Нужно, чтобы демократическая пар-
тия потерпела полное и бесповоротное поражение, но 
чтобы никто не мог догадаться, каким способом это 
сделано». В середине XX века в США происходит то 
же самое — исход выборов также решают жульни-
чество и угрозы, с той только разницей, что американ-
ским политиканам сейчас не удастся скрыть, «каким 
способом это сделано». Из книг прогрессивных писате-
лей, из демократической прессы узнаем мы о расизме, 
о трагических буднях «Острова Слез», о позорных фак-
тах линчевания негров и прочих «демократических» 
явлениях современной заокеанской действительности. 

Антидемократический разгул внутри страны опреде-
ляет и курс внешней политики — грубой, циничной, 
попирающей независимость наций и государств. Факти-
ческая оккупация ряда стран Европы, восстановле-
н и е — вопреки воле европейских народов — западно-
германского вермахта, наглые провокации в латино-
американских государствах, строительство авиабаз п 
тысячах километрах от американских границ — все 
это и есть пресловутая политика «с позиции силы», 
агрессивный характер которой совершенно очевиден 
для всякого здравомыслящего человека. 

Истинная демократия существует таи, где все орга-
ны власти — от местных до верховных — избирает 
народ, где в органы государственной власти избира-
ются его лучшие сыновья и дочери. Первыми на пред-
выборных собраниях избиратели назвали имена руко-
водителей партии и правительства, продемонстрировав 
еще и еще раз единство партии и народа, нерушимость 
блока коммунистов и беспартийных. Мы ставим у кор-
мила народной власти людей, в битвах и труде дока-
завших свою верность народу, преданность Родине: 
искусных мастеров тяжелой индустрии, дающих стране 
уголь, сталь, прокат, сложнейшие машины; передови-
ков промышленности и сельского хозяйства, умелых 
механизаторов, агрономов-мичуринцев, землепашцев и 
садоводов, ученых, двигающих вперед социалистиче-
скую науку и технику, заставляющих атом работать 
для мира, врачей-новаторов, борющихся за здоровье и 
долголетие человека, вдумчивых педагогов, воспиты-

вающих детей в духе светлых идеалов высокого совет-
ского гуманизма, деятелей литературы и искусства, 
создающих произведения, достойные величайшей в 
истории человечества советской эпохи. 

Расскажем здесь о некоторых единодушно выдви-
нутых народом кандидатах в депутаты Верховных Со-
ветов республик и местных Советов. Кто они, эти люди? 

Это — начальник смены Синарского трубного завода, 
уралец Григорий Коптелый — новатор производства, 
носящий высокое звание почетного металлурга. Это 
Константин Жарков — председатель Ярославского кол-
хоза с красивым, звучным названием «Ко.тос», участ-
ник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, на-
гражденный ее Большой золотой медалью и автомобилем 
«Победа». Его земляк — народный артист РСФСР Гри-
горий Белов, которого мы любим как создателя чудес-
ного образа Мичурина, образа старого доктора из филь-
ма «Сельский врач». 

Это — талантливый украинский писатель, прошед-
ший в почетном и трудном звании сержанта Советской 
Армии освободительный путь через Балканы и создав-
ший произведение, которое украсило послевоенную со-
ветскую прозу. Я уверен: Олесь Гончар по праву зай-
мет место в народном парламенте нашей республики 
рядом со своим старшим коллегой, широко известным 
поэтом, академиком Павло Тычиной. Это — двадцати-
трехлетняя дочь освобожденной от капиталистического 
рабства Буковины, агроном Мария Микптей, начавшая 
спою трудовую жизнь батрачкой у помещика, а ныне 
Герой Социалистического Труда. 

В Верховный Совет РСФСР баллотируется Анастасия 
Данилова. Она родилась в семье бедняка якута и про-
шла славный путь передовой советской женщины: 
учила детей в школе, заведовала районным отделом 
народного образования, была секретарем райкома КПСС, 
сейчас она — аспирант Академии общественных наук. 
Якутский народ назвал на предвыборных собраниях и 
имя эвенка Василия Алексеева — одного из лучших 
охотников Заполярья, представителя народа, подняв-
шегося только при советской власти. 

Кандидат в депутаты — слесарь Арам Симонян. Во-
семнадцать лет работает он на Ереванском станкострои-
тельном заводе, восемнадцать лет учит молодежь, сме-
ло экспериментирует, творит, дерзает. Кандидат в 
депутаты — председатель одного из армянских колхо-
зов Сурсн Атлнесяи, агроном с высшим образованием, 
работающий над диссертацией, награжденный орденом 
Ленина за повышение урожайности винограда. Дом 
сельскохозяйственной культуры, организованный в 
этом колхозе как научно-экспериментальная база, — 
один из лучших в Армении. 

Рядом с праславленными металлургами и шахтера-
ми Донбасса и Урала, сталеварами Москвы и Рустави 
народ назвал кандидатами в депутаты Советов бригади-
ра тракторной бригады, поднявшей 1430 гектаров це-
лины, алтайца Василия Кузнецова, передового шахтера 
Эстошги Карла Тнс.тера, награжденного медалями «За 
боевые заслуги» и «За трудовое отличие», столяра-
краснодеревщика из Таллина Освальда Ильбис, харь-
ковского хирурга профессора Николая Новаченко — 
многих, многих передовых людей нашей великой стра-
ны. Народ отдаст им свои голоса, облечет их своим до-
верием. II все они будут выполнять единодушную, 
непоколебимую волю народа: крепить и отстаивать 
мир, укреплять мощь страны, развивать ее славную 
тяжелую индустрию, добиваться высокой продуктивно-
сти сельского хозяйства и животноводства, способство-
вать дальнейшему повышению жизненного уровня со-
ветского народа, новым успехам его культуры. Они, 
наши будущие избранники, свою деятельность посвя-
тят борьбе за счастье народное. 

Выбирая достойных людей, спокойно вверяя им свою 
судьбу, мы испытываем чувство радости и законной 
гордости за свой самый демократический в мире госу-
дарственный строй, за свой народ, за ведущую нас к 
новым победам родную Коммунистическую партию. С 
этим чувством мы пойдем к избирательным урнам! 

Любомир Д М Й Т Е Р К О 

Черты общественного 
деятеля 

Москва накануне вЫборов 
По-праздничному расцвели улицы 

и плошади столицы. Всюду крас<М-
ные плакаты, посвященные выборам. 
На многих зданиях города появились 
кумачовые транспаранты с надписью: 
«Добро пожаловать!». Здесь разме-
стились избирательные участки, ко-
торые являются общими по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и мест-

ные Советы. Их в Москве насчиты-
вается около 1800. 

Тысячи агитаторов разносят по 
квартирам избирателей открытки с 
призывом прийти на выборы и отдать 
свой голос за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных. 

Кандидатами в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР и местные Советы 

москвичи выдвинули передовиков 
производства, видных ученых, деяте-
лей науки и искусства, представите-
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся. 

День выборов трудящиеся столицы 
отмечают новыми трудовыми победа-
ми. 

Наша южная окраина похороше-
ла. Она попрежнему упирается в 
поле, но не кривыми улочками и 
ветхими деревянными домишками, 
которые сейчас можно увидеть 
только на старых фотографиях, а 
стройной чередой многоэтажных 
зданий, с севера обрамленных 
большим парком. 

В центре новостроящегося ан-
самбля, который тем и хорош, что 
удобен для жизни, собирают сей-
час 12-этажный жилой дом. Это— 
дань увлечению высотными строй-
ками, дорогими и ненужными там, 
где хватает места для новых пяти-
и шестиэтажных домов. 

Среди построенных встречаются 
дома с некоторыми архитектурны-
ми излишествами. Вот — колонна-
да на фасаде одного жилого зда-
ния. Для чего она? Чтобы жилец 
первого этажа не видел белого све-
та? Но уже проходит и это увлече-
ние ложной красивостью в ущерб 
экономике и удобствам людей. 

Любопытный факт. Сборка до-
мов на южной окраине Ленинграда 
за Московской заставой привле-
кает внимание множества иностран-
ных гостей в такой же мере, как 
коллекции Эрмитажа или наш ба-
лет. Сюда приезжают чехи и поля-
ки, венгры и румыны, китайцы и 
вьетнамцы, здесь побывали гости 
из Алжира и Цейлона. Бирмы и 
Гондураса и еще из доброго десят-
ка стран. Колоннада никого из них 
не заинтересовала. Мимо нее про-
ходят равнодушно, а на башенные 
краны, проносящие в воздухе шла-
кобетонные, бетонные и железобе-
тонные блоки и другие крупнораз-
мерные сборные детали и конструк-
ции, смотрят внимательно. Иная де-
таль так велика, что вместо нее при-
шлось бы уложить на стройке ты-
сячу кирпичей. Но здесь, на самом 
объемном в Советской стране 
крупноблочном жилом строитель-
стве, монтажники с помощью кра-
нов в 20 минут ставят четверть 
стены, и это радует и удивляет 
наших друзей. 

— Мы видим тут наше буду-
щее! — восторженно заявили вьет-
намские строители. 

На крупноблочных стройках 
прошла почти вся трудовая 
жизнь монтажника Павла Гри-
горьевича Чудинова, одного из на-
ших кандидатов в депутаты мест-
ного Совета. В 30-х годах он при-
ехал в Ленинград из Костромы и 
попал на первую крупноблочную 
стройку. Он привык видеть на 
стройке тяжелый ручной труд, 
«козу» и «люльку», а здесь он 
увидел мощные краны, которые 
проносили в воздухе сборные де-
тали, и дома вырастали со сказоч-
ной быстротой. Павел Чудинов 
сразу стал патриотом новых мето-
дов строительства. Пятнадцать лет 
упорной учебы, и Чудинов — вы-
дающийся мастер монтажа. 

Южная окраина изменилась при 
нем. Теперь Чудинов вправе ска-
зать о каждом жилом доме и о 
каждой школе на южной о крайне: 
«Это я построил». 

Сейчас Чудинова техникой не 
удивишь: ему служат мощные ба-
шенные краны и деррик-краны, и 
он со своим звеном монтажников 
может в десять дней собрать це-
лый этаж большого, многоквартир-
ного дома. А если не будет задер-
жек с подачей блоков, то и в не-
делю соберет. Сейчас и в других 
районах города, где стены жилых 
домов складываются из кирпичей, 

тоже применяют новые ме-
тоды кладки и пользуются 
новой техникой. Это прино-
сит строителям выигрыш во 
времени. Но на южной 

окраине, где трудится Чудинов, 
все делается вдвое быстрей. 

Читатель, может быть, уже по-
думал: почему же такой интерес-
ный опыт, который изучают строи-
тели многих стран, не распростра-
нился с южной окраины Ленин-
града до северной окраины? 

Павел Чудинов тоже над этим 
задумывался. 

— Владеем методом, который 
может дать людям вдвое больше 
квартир при равной затрате рабо-
чего времени, а дело развивается 
медленно. 

Чудинов был участником Все-
союзного совещания строителей. 
Там крупноблочное строительство 
всемерно пропагандировалось. Чу-
динов — один из активных его сто-
ронников. Он неустанно борется со 
всем тем, что тормозит этот пере-
довой метод строительства. 

— В 1951 году мы заложили 
десять сборных домов,— говорит 
Чудинов,— а сейчас собираем толь-
ко один 12-этажный. Люди приез-
жают к нам поучиться скоростной 
стройке, а у нас порой простаива-
ют десятки монтажников — золотые 
руки, им цены нет! 

Почему это происходит? Причин 
много. То проектов месяцами ждем 
от института «Ленпроект», то бло-
ков месяцами ждем от завода-по-
ставщика, хотя он через дорогу и 
работает только на нашу строи-
тельную площадку. Причин много, 
а главная одна — бюрократизм. 

И Чудинов ногой сбросил пласт 
снега с одного из блоков. 

— Хотите знать, почему они 
здесь валяются? О -о, это история 
поучительная! Крупные блоки 
производят для нас единственные 
в Ленинграде мастерские. На сове-
щании в Москве я слыхал, что есть 
план создания настоящего завода 
по производству крупных блоков. 
Тогда мы получим мощную базу и 
будем давать не 35.000 квадрат-
ных метров площади в год, как 
сейчас, а 150.000 — почти в пять 
раз больше. Вот за скорейшую ор-
ганизацию такого завода я и ра-
тую. А пока же на нас рабо-
тают маломощные мастерские, ко-
торыми руководит трест производ-
ственных предприятий. 

Помимо завода, этому тресту 
придали еще... песчаный карьер. 
Назначили в трест директора, за-
мов, главного инженера, завели 
бухгалтерию, отделы и подотделы. 
Трест должен как-то оправдать 
св.ое существование. И он застав-
ляет свое единственное предприя-
тие лепить блоки, какие полегче 
и попроще. А нужных не дает. 
Строители требуют: изготовьте 
блоки таких-то типов. Трест произ-
водственных предприятий отве-
чает: берите какие есть. Строителе 
волнуются: давайте нужные блоки, 
иначе не будет дома, сорвете 
строительную программу. Трест 
производственных предприятий от-
вечает: у нас своя программа есть. 

Гневно говорил Чудинов о 
безответственности, порожденной 
неправильной структурой учрежде-
ния. 

Беседуя с этим горячим, энер-
гичным человеком, я понял, что 
его выдвинули кандидатом в де-
путаты Октябрьского районного Со-
вета Ленинграда не только потому, 
что он один из лучших монтажни-
ков страны. Выдвинули человека, 
в котором подметили черты обще-
ственного деятеля, полного ре-
шимости бороться за передовые, но-
ваторские методы строительства, 
против косности и рутины. 

А. С А Д О В С К И И 
ЛЕНИНГРАД 

НАРОДЫ 
ОТСТОЯТ 

/"ЧБРАЩЕНИЕ к 
^ народам ми-

ра, принятое недав-
• > « « | \ | но Всемирным Со-

V ветом Мира, под-
держивают миллио-

ны людей в различных странах земного шара. 
Полностью одобряет Обращение советский 
народ, борющийся за прочный мир во всем 
мире. 

В ряде стран широко развернулся сбор 
подписей под этим Обращением. 

Ставлю 
свое имя 

Несколько лет тому назад 
я услышал, как Соединен-
ные Штаты, имея атомную 
бомбу, хзастают, что в одну 
минуту могут разрушить це-
лый город. Это хвастовство 
показалось мне очень ци-
ничным. Вот если изобрести 
такой снаряд, с помощью 
которого за одну минуту 
можно выстроить целый го-
род, это будет действитель-
но достойно восхваления. 
Империалисты же США во 
имя завоевания мирового 
господства, во имя агрессии 

собираются сотворить дур-
ное дело. Со времен воз-
никновения мира не было 
подобного злодейства. Толь-
ко тот, кто не знает ника-
кого стыда, может хвастать 
такими вещами. 

Ныне, по прошествии не-
скольких лет, С Ш А продол-
жают угрожать миру атом-
ной бомбой. Но теперь мне 
известно и то, что атомную 
энергию Советский Союз 
применил для мирного 
строительства. В этом году 
мне исполняется 95 лет. Я 
счастлив, что смог дожить 
до освобождения, увидеть, 
как хорошо стали жить ки-
тайцы, увидеть начало бла-
годенствия страны. Я ду-

маю, что, имея атомную 
энергию, люди непременно 
изобретут еще много нуж-
ных и хороших вещей, ко-
торыми будут неограничен-
но пользоваться наши по-
томки, поколение за поко-
лением. 

Я рисую уже семьдесят 
лет. И всегда изображаю 
красивые, живые вещи. Как 
можно допустить, чтобы 
мир красоты был разрушен! 

За последние пять лет 
немало иностранных дру-
зей, приезжавших в Пекин 
из различных мест земного 
шара, приходили навестить 
меня. Я не помню имен этих 
многочисленных хороших 
людей, но знаю, что они 
приходили ради мира, ра-
ди искусства! 

Я думаю, что все люди на 
земле любят мир и спо-
койствие, любят свой очаг, 
своих детей и внуков. 
Любить мир — это значит 
защищать мир, а защищать 
мир —> это значит бороться 
против применения злове-
щей вещи — атомной бом-
бы! Я твердой рукой став-
лю под Венским Обраще-
нием к народам всего мира 
свое имя: Ци Бай-ши. 

ЦИ БАЙ-ШИ, 
председатель Ассоциации 

деятелей искусства Китая 
ПЕКИН 

З А Я В Л Е Н И Е 
Секретариата Правления Союза писателей СССР 

С глубоким возмущением и тревогой 
встретило все миролюбивое человечество 
решение Сов?та агрессивного Северн-
атлантического блока о подготовке планов 
развязывания атомной войны. 

Зачинщики новой бойни пытаются убе-
дить народа, что война неизбежна. Они 
обманывают народы болтовней об «оборо-
нительном» характере атомного оружия. 
Вся эта лживая пропаганда рассчитана на 
то. чтобы испугать и деморализовать лю-
дей, ослабить их волю к сопротивлению. 
Но народы мира могут и должны сорвать 
преступные планы организаторов атомной 
войны! 

Обращение Всемирного Совета Мира 
против подготовки атомной войны встре-
тило самый живой и горячий отклик в 
сердцах всех честных людей по всех стра-
нах ЗРМНОГО шара. 

Советская литература, верная принци-
пам социалистического гуманизма, неиз-
менно провозглашала и провозглашает 
идеи мира и дружбы между народами. Со-
взтскис писатели, как и псе советские 
люди, стоят за мир. Но жестоко просчи-
таются те, кто это стремление к миру по-
пытается истолковать как проявление сла-
бости. Памятные всем уроки истории по-

казывают, какой конец нахоцят агрессо-
ры, посягнувшие на нашу Родину. 

Жизненные интересы всех народов тре-
буют, чтобы атомное оружие было запре-
щено. Нельзя допустить, чтобы атомная 
энергия, одно из величайших открытий на-
шего времени, стала орудием разрушения 
и убийства. Есть другой, единственно при-
емлемый для народов путь использования 
атомной энергии. Советский Союз первым 
в мире показал пример применения атомной 
энергии в мирных, созидательных целях и 
готов поделиться своим опытом с другими 
народами. Сила расщепленного атома мо-
жет и должна служить благу всего челове-
чества! 

В годину суровых испытаний, когда со-
ветский народ отстаивал свободу и незави-
симость своей Годины от гитлеровских за-
хватчиков, когда советский народ нес наро-
дам мира освобождение от ига фашизма, со-
ветские писатели были вместе со своим 
мужественным народом. 

После второй мировой войны советский 
народ, верный своим миролюбивым тради-
циям, выступил в защиту всеобщего мира 
от военной угрозы. Советские писатели 
вместе с пародом участвуют в борьбе за мир 
и международную безопасность. 

Призыв Всемирного Совета Мира против 

атомной войны, за запрещение атомного 
оружия полностью соответствует чаяниям 
всего советского народа. Советские писате-
ли от всей души приветствуют и поддер-
живают это Обращение Всемирного Совета 
Мпра. Советские писатели призывают всех 
писателей мира, кому дороги интересы сво-
их народов, встать в ряды активных бор-
цов в защиту мира, помочь своим талан-
том, своим влиянием благородному делу 
предотвращения иовой войны. Борьба про-
тив угрозы атомной войны — прямой долг 
каждого честного человека. В этот реши-
тельный час никто не вправе оставаться в 
стороне. Человечество не простит равно-
душных и безучастных. 

Советские писатели твердо уверены, что 
единая воля всех миролюбивых людей мира 
сорвет преступные планы организаторов 
атомной войны. Мир победит войну! 

Василий А Ж А Е В 
Николай Б А Ж А Н 
Леонид Л Е О Н О В 
Борис П О Л Е В О Й 

Дмитрий П О Л И К А Р П О В 
Константин С И М О Н О В 

Василий С М И Р Н О В 
Алексей С У Р К О В 

Николай Т И Х О Н О В 
Александр ФАДЕЕВ 
Константин Ф Е Д И Н 

Награждение 
орденами и медалями 

работников литературы 
и искусства 

Белорусской ССР 
За выдающиеся заслуги в развитии 

белорусского искусства и литературы и к 
связи с декадой белорусского искусства я 
литературы в городе Москве Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР награж-
дены 

орденом Ленина: народная артистка 
СССР Л. П. Александровская, народный 
художник БССР скульптор 3. И. Азгур, 
поэт П. У. Бровка, народный арттст БССР 
Н. Д. Ворвулев, народный артист СССР 
Г. П. Глебов-Сорокин, народный артист 
БССР В. И. Дедюшко, народная артистка 
БССР И. Ф. Жианович-Платонова, народ-
ный артист БССР композитор В. А. Золо-
тарев, народный артист БССР А. Ф. Кп-
стов, пиоатгль М. Т. Лыньков, народный 
поэт БССР К. М. Мицкевич (Якуб Колас), 
народный артист СССР Б. В. Платонов. 

Орденом Трудового Красного Знамени 
награждено 44 человека; орденом «Знак 
Почета»— 120 человек; медалью «За тру-
довое отличие» — 1 7 5 человек. 
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ОНЛ снимает тяжетыЛ висячий замок г 
•двустворчатой двери и ведет нас по 
длинному тускло освещенному проходу. 

— Вот, смотрите! 
Мы смотрим, смотрим пристально, но 

тщетно Деревянные закрома и в них — са-
мый обычный картофель. И больше ничего. 
На лице фотокорреспондента, при-
ехавшего н надежде сделать эффект-
ный снимок, отражается неприкрытое 
разочарование. Должно быть, и мне 
не удается скрыть недоумение. Здесь, 
на территории огромного овощного 
склада, ежедневно рассылающего по 
магазинам и столовым столицы тонны 
овощей, таких помещений—десятки. 

Нет, это не обычное хранилн-
ше,— говорит Любовь Ивановна, уга-
дав незаданный нами вопрос.—Здесь 
картофель может лежать год, два... Он 
не прорастает. Ну, а но виду наше 
помещение, конечно, мало отличается 
от соседних. Только вот эти трубки... 

Мы всматриваемся: в закромах, глу-
боко погруженные в картофель, тор-
чат серебристые трубки. 

Что в этих трубках? Маленькие 
ампулы с радиоактивным кобаль-
том. Атомы его рас-
падаются и выделя. 
ют гамма-лучи. Они-
то и не дают про-
растать картофелю. 

Ничего не изме- ~~~ 
ннлось в хранилище, но нам уже не 
кажется, что мы приехали сюда на-
прасно. Здесь, в тишине и полумраке каж-
дую секунду разлетаются миллиарды атом-
ных ядер. Все время сквозь тонкие стспки 
алюминиевых трубок с невообразимой ско-
ростью несется поток лучей, проникая в 
тяжелые, сочные клубни картофеля, и там, 
внутри, в белой плотной массе плода, вы-
полняет работу, заданную ему людьми. И 
эти люди здесь, с нами: заместитель дирек-
тора Научно-исследовательского института 
консервной промышленности, руководящая 
разработкой темы применения энергии атом-
ного распада для сохранения картофеля 
Елизавета Николаевна Заостровгкля и науч-
ный сотрудник Любовь Ивановна Архипова. 

Наш фотокорреспондент, стоявший у вхо-
да в хранилище, приготовив свой аппарат, 
хочет пройти вперед, поближе к серебристым 
трубкам. 

— Не так близко,— останавливает его 
Заостровекая.— Хотя и слабая радиация, 
но все же... 

Р а д и а ц и я 

в м е с т о с н е г а 

Чем отличается этот способ хранения кар-
тофеля от обычного, применяемого сотни лет? 

Когда картофель выращен, собран, све-
зен с поля,— кончаются заботы агрономов и 
колхозников. Но тут же начинаются заботы 
заготовителей: картофель надо сохранить в 
течение долгих месяцев, до нового урожая, 
свежим, питательным, вкусным. Сделать это 
трудно: картофель — продукт капризный. 
Пока стоит зима, пока холодно, забот с ним 
сравнительно немного: только уберечь от 
сильного мороза. Но как только зима подхо-
дит к концу и в воздухе едва повеет теплом, 
растительные силы, дремлющие в клубнях, 
просыпаются. «Глазки» открываются, вы-
брасываются тонкие нити ростков,— карто-
фель прорастает. И тогда многие тысячи 
тонн этого столь нужного для человека про-
дукта отвергаются покупателями: в ростки 
уходит все, что придает картофелю вкус и 
питательность. 

Как избежать этого? Сила жизни велика 
и в картошке. Одолеть ее нелегко. До на-
стоящего времени с прорастанием борются 
тем. что не дают картошке почувствовать 
наступление весны. Ее держат в земляных 
буртах, холодных погребах, в темноте, в 
прохладе. В городских хранилищах еще зи-
мой готовят снеговые склады со стенами 
метровой толщины. Так удается иной раз 
сохранить картофель до середины лета. Но 
достаточно отправить его в магазины или 
столовые, где нет, конечно, снеговых бур-
тов,— он немедленно просыпается и спешит 
наверстать упущенное время 

— А вот картофель, облученный радиаци-
ей кобальта-60, не прорастает. 

— Никогда? 
— Ну, на это еще трудно ответить. Вот 

здесь, — Заостровская ведет нас к соседнему 
закрому, — лежит урожай позапрошлого го-
да. Полтора года лежит он без снега — и в 
весеннее тепло и в летнюю жару... 

А Т О М Н У Ю Э Н Е Р Г И Ю — 

Н А М И Р Н Ы Е Ц Е Л И 

жать прорастание можно с помощью рент-
ге.юзых лучей. Но рентгеновские установ-
ки дороги, а овощи—продукт дешевый, при-
шлось бы, как говорят, трвтить рубли для 
сбережения пятаков. К тому же, мыслимое 
ли дело пропустить через рентген миллионы 
тонн продуктов, находящихся в тысячах 

хранилищ колхозов, совхозов, горо-
дов. 

Надо было найти такой источник 
излучения, который работал бы сам, 
не требуя сложных устройств, был 
бы дешев и прост в обращении. 
Отыскать его в нашей стране, где 
атомная энергия направлена на мир-
ные цели, оказалось возможным де-
лом. Научно-исследовательский ин-
ститут консервной промышленности 
вел эту работу вместе с Институтом 
биофизики Академии наук СССР. 
Там радиоактивный кобальт был изо-
топом знакомым, привычным, ис-
пользуемым многообразно. Он выде-
ляет те же гамма-лучи, что и труб-
ка рентгеновского аппарата. Он де-
шев, дешев настолько, что все ампу-
лы радиоактивного изотопа, приме-
няемые в знакомом уже нам овоще-

хранилище, с т о я т 

СЕРЕБРИСТЫЕ ТРУБКИ 
РЕПОРТАЖ 

о 

И увидя, что фотокорреспондент снова 
нацелил свой аппарат, она говорит ему: 

— Здесь можете подойти поближе, ника-
кого излучения нет. Этот картофель уже при-
нял свой сеанс облучения. Правда, сеанС 
был довольно длительный — 60 дней. Но за-
то с тех пор он не прорастает и сохраняет 
псе свои питательные и вкусовые качества. 
Долго лп он может так лежать? Пока не 
знаем, для ответа на этот вопрос нужно 
время... 

Просторная улица, вдоль которой длинны-
ми рядами выстроились овощехранилища. 
Десятка полтора рабочих возводят здесь вы-
сокие снеговые'горы. К нам подходит руко-
водитель'этих работ Сергей Антонович Вят-
кин. 

— Видите, сколько мороки, чтобы сохра-
нить картофель хотя бы до лета, — говорит 
он,—Сколько средств и человеческого тру-
да! Вот закончит Елизавета Николаевна 
свою работу, тогда и мы перестанем в снеж-
ки играть. Атом — он работник! 

В п о и с к а х 

л у ч е й 

Ежегодно миллионы тонн самых различ-
ных овощей поступают в овощехранилища 
страны. Всю эту неисчислимую массу цен-
ных продуктов надо хранить в течение мно-
гих месяцев, пока не соберут новый урожай. 
А хранение их стоит большого труда и не 
всегда проходит успешно. Предотвратить 
порчу, упростить и удешевить трудное дело 
длительного хранения овощей — вот ради 
чего была предпринята эта работа. 

Началась она в 1953 году. В то время лю-
бому специалисту было известно, что задер-
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Что произошло с картофелем после 
облучения? Л. Архипова выясняет это в 
своей лаборатории. Фото А. Ляпина 

лишь несколько сотен 
рублей. Излучением 
же их можно пользо-
ваться очень долго. 
Все это и открыло 

кобальту-60 дорогу в опытное овощехрани-
лище, где ему поручено было позаботиться о 
сохранении картофеля. И как мы смогли в 
этом убедиться, он добросовестно выполняет 
работу, заданную ему человеком. 

Н о в ы е 

п е р с п е к т и в ы 

— Выходит, что скоро осуществится то, 
о чем мечтает товарищ Вяткии?—спраши-
ваем мы. 

— Скоро? — задумчиво говорит Елизаве-
та Николаевна,— Возможно, что и скоро. 
Но раньше многое енхе надо узнать, проду-
мать и придумать. Работа с радиоактивны-
ми препаратами требует умения, знании и 
особых устройств, которые позволили бы 
пользоваться ими, не приближаясь к кобаль-
ту. И, конечно, надо будет обучить обра-
щению с ним, управлению тысячами буду-
щих аппаратов большое количество людей. 
К тому же, н о воздействии радиации на 
картофель мы знаем далеко не все. 

— Так, может быть, его после облучения 
и есть не следует? 

— Вы насчет радиоактивности? Она исче-
зает тотчас же после облучения. А карто-
фель сохраняет все свои качества, весь 
вкус и питательность. Однако и у него есть 
свои загадки, правда, иные... 

Перед учеными встало несколько таких 
загадок. Вот лежат тонны крупных серова-
тых клубней, лежат спокойно, не чувствуя, 
что солнце уже начало пригревать снега. 
Какие процессы происходят в это время там, 
внутри, в плотном, сочном теле клубня? 
Убивает ли облучение в нем жизнь, усыплен, 
ную зимним холодом? 

Нет, они лишь погружают ее в более глу-
бокий сон. В одной из лабораторий Научно-
исследовательского института консервной 
промышленности можно увидеть прибор со 
сложным переплетением тонких стеклянных 
трубок. Он улавливает и измеряет ды 
хание картошки. Облученный картофель ды 
шит медленнее, сон его более глубок, чем у 
необлученного. 

Возможно ли прервать этот сон? 
— Можно,—отвечает наша собеседница.— 

Вопрос этот и нас интересовал. Чтобы полу 
чнть отпет на него, Любовь Ивановна поса-
дила облученную и, для контроля, обычную 
картошку. Контрольная — та сразу в рост 
пошла, опытная же долго не хотела ра-
стл, с большим запозданием дала первые 
рссткн. Л потом догнала контрольную и да-
же перегнала. Ее урожай был немно-
го большим, чем у контрольной. Интересный 
опыт, но только первый. Есть и еще один 
вопрос, пока еще не решенный: а нельзя ли 
использовать кобальт для хранения не толь-
ко картофеля, но и самых различных ово-
щей, и как его следует применять? Работы, 
как видите, впереди много... 

* * 
* 

Сегодня с полной уверенностью можно 
сказать, что с помощью маленьких и деше-
вых ампул, содержащих радиоактивный ко-
бальт, можно без больших затрат труда и 
средств сохранять миллионы тонн картофе-
ля не только в течение года, но и дольше. 

Б. ДУНАЕВСКИИ 

ПОЧЕМУ 
О Н А С 
ЗАБЫЛИ? 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Мне рано пришлось поступить на работу 
и оставить школу. Несколько лет я пропла-
вал радистом на судах нашего торгового 
флота. И все эти годы мысль о продол-
жении учебы не покидала меня. 

Стал я наводить справки, с каким учеб-
ным заведением связаться, чтобы заочно 
закончить среднее . образование. Выясни-
лось, что заочные школы существуют толь-
ко п областных городах, принимают очень 
ограниченное количество учащихся и по-
пасть туда человеку «бродячему», как я 
или М01П товарищи по кораблю, нет никакой 
возможности. Мне кажется это неправиль-
ным и несправедливым. 

Ведь существуют в нашей стране десят-
ки специальных высших заочных учебных 
заведений. Почему же не создать широ-
кую сеть общеобразовательных средних 
школ, где могли бы получить среднее об-
разование тысячи людей, которые по роду 
своей профессии не могут посещать очные 
школы. И уж, во всяком случае, надо бы-
ло бы издать достаточное количество учеб-
ных программ, заданий и пособий для лю-
дей, желающих заниматься самообразова-
нием в объеме средней школы. А в городах 
должны быть организованы пункты, где 
заочники могли бы получить необходимую 
консультацию. 

н. сонин 
МОСКВА 

От редакции. Вопрос, который подни-
мает в своем письме Н. Сонин, волнует 
лногнх, и прежде всего людей, периоди-
чески находящихся в служебных поезд-
ках и командировках. Характер работы 
лишает их возможности посещать вечер-
ние школы для взрослых, и наиболее 
удобно им — учиться заочно. Но заочных 
средних школ сейчас так мало, что 
осенью прошлого года тысячам желаю-
щих было отказано о приеме: только в 
Москве не поступило около шести тысяч 
человек. В этом году намечено открыть 
22 1ювые школы, но только в районах 
целинных земель. 

Существующие школы работают, как 
правило, в трудных условиях. Например 
Московская областная школа ютится в 
нескольких тесных комнатах. Не обеспе-
чены помещениями заочные школы в 
Туле, Якутске и других городах. В Омске 
такую школу пытались выселить из зда-
ния, которое она занимает. 

Разнобой в оплате педагогов затруд-
няет подбор кадров для заочных сред-
них школ. Учителя здесь почему-то по 
лучают на 1 5 — 2 0 процентов меньше 
чем в обычных школах, а прослужив 
25 лет, не имеют права на педагогиче-
скую пенсию. 

В своем письме тов. Сонин справедли-
во указывает, что до сих пор не издают-
ся учебники, программы и другие посо-
бия для самообразования. Правда, Учпед-
гиз ежегодно выпускает для заочных 
школ учебно-методические задания по 
некоторым предметам, но, к сожалению, 
ни доходят до учащихся с опозданием 

В Министерстве просвещения РСФСР 
не прочь сослаться на всевозможные 
трудности, мешающие организации новых 
заочных школ. Но что мешает министер 
ству наладить работу существующих 
школ, наладить регулярный выпуск и 
рассылку необходимой заочникам учеб-
ной и методической литературы? Думает-
ся, что без особых сложностей можно 
увеличить и сеть консультационных пунк 
тов, — многие из них можно открыть на 
базе школ рабочей молодежи. И, нако-
нец, надо специально заняться организа-
цией обучения заочников, находящихся 
в разъездах. Они имеют все основания 
требовать этой заботы о себе. 

НА СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ 
Ц Е М П И О Н А Т 

• Ленинграда по 
хоккею с мячом 
выиграла команда завода 
«Кроена* заря». Она сразу 
привлекла внимание «бо-
лельщиков». Наконец-то на 
горивонте появились когда-то 
знаменитые своими хокке-
истами, футболистами, легко-
атлетами спортсмены «Крас-
ной зари»! 

— Почему такие классные 
хоккеисты не участвуют в 
первенстве страны? — спро-
сил я одного знатока. 

— Как не участвуют? Они 
играют, только под другим 
названием. 

Я проверил. И действи-
тельно, в основном составе 
команды добровольного спор-
тивного общества «Энергия» 
оказались хоккеисты завода 
«Красная заря». Почему же 
они не выступают от имени 
своего заводского коллекти-
ва? Ведь когда-то ленинград-
ский телефонный завод 
«Красная заря» был известен 
на всю страну не только сво-
ей продукцией, но и своими 
спортсменами. 

Я хорошо знал их, потому 
что сам прежде «болел» за 
«Красную зарю». Успех ее 
спортсменам приносили не 
только их закалка, трениро-
ванность, воля к победе, но и 
то воодушевление, с каким 
они выходили на футбольное 
поле, на лед или гаревую до-
рожку. Обычно спортсмены-
краснозаревцы являлись на 
стадион с толпой заводских 
товарищей. Иногда на фут-
больных матчах присутство-
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 рых других пред-Утраченная слава приятиях жалуются 

вот на что: спор-
вала добрая половина завод- тктные общества очень часто 
ских рабочих. обескровливают ааводские 

А если краеноаареацы ухо-
дили с поля побежденными, 
на другой день во всех цехах 
шли горячие споры о том, как 
лучше укрепить команду. За-
пасных игроков в те времена 
было много, так как каждый 
цех имел свои команды. 

Я поехал на «Красную за-
рю». Побывал в завкоме и в 
крошечкой комнате совета 
физкультуры. С физкульту-
рой на заводе как будто все 
обстоит благополучно. По це-
хам проходят соревнования, 
действуют общезаводские сек-
ции. Но то, что расскавали 
мне на «Красной заре», вы-
зывает желание протесто-
вать. 

С какого-то времени пове-
лось, что главные тренерские 
силы и почти все денежные 
средства скапливаются в 
добровольных обществах. 
Спортсмены «Красной зари», 
например, на весь год имеют 
всего 25 тысяч рублей.— 
попробуйте, развернитесь на 
вти средства! 

Правда, у завода есть свой 
стадион и хороший спортив-
ный зал, но чтобы содержать 
их, приходится прибегать к 
арендной практике. Повтому 
в свой собственный спортив-
ный зал физкультурники мо-
гут попасть только два раза 
в неделю и то лишь иа не-
сколько часов. 

Но главная беда заклю-
чается даже не в втом. На 
«Красной заре» и на некото-
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коллективы, забирают себе 
лучших спортсменов. Появил-
ся хороший хоккеист, футбо-
лист, легкоатлет,— его сейчас 
же вачнеляют в соответствую-
щую команду общества, и 
прощай заводской спортив-
ный коллектив! Ну, а кому 
же из заводских ребят вахо-
чется выступать в командах, 
лишившихся лучших игро-
ков. кто будет «болеть» ва 
слабых, часто проигрываю-
щих спортсменов? 

Вместо того, чтобы воскре-
сить старую хорошую тради-
цию, — а она заключалась 
раньше всего в создании 
крепких заводских спортив-
ных коллективов, могущих 
выступать даже во всесоюз-
ных соревнованиях, — добро-
вольные общества невольно 
разваливают втн команды. 
Вот почему вы не увидите сре-
ди участников наших крупней-
ших соревнований команд хо-
тя бы Сталинградского трак-
торного завода, Уралмаша, 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, той же 
«Красной зари». 

Для меня, как щ многих 
других любителей спорта, яс-
но: надо, наконец, широко 
обсудить этот вопрос, сде-
лать все возможное, чтобы 
вернуть утраченную славу 
спортивным рабочим коллек-
тивам. 

Петр КАПИЦА 
ЛЕНИНГРАД 
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с̂амыс̂крут№№ Лед, погода, секунды 
конькобежные со-
ревнования зимы 1955 го-
да — розыгрыш первенства 
Европы в Фалуне и мира — 
в Москве. И в Фалуне и в 
Москве победу одержал 24-
летний талантливый шведский 
скороход Сигге Эрикссои. 

Он вполне заслуженно 
увенчан лавровым венком 
чемпиона мира. Эрикссон до-
казал свое превосходство в 
соревновании с сильнейшими 
конькобежцами четырех кон-
тинентов, доказал убедитель-
но, весомо. Московские зрите-
ли оценили не только вели-
колепную скорость, показан-
ную, особенно на длинных 
дистанциях, этим скромным 
продавцом спортивных това-
ров из маленького шведского 
городка Эстерсуида, но и его 
тактическое умение быстро 
приспосабливаться к услови-
ям погоды, льда. Долго про-
катывалась по стадиону буря 
аплодисментов и долго не мог 
остановить слез радости побе-
дитель. 

«Публика на стадионе «Ди-
намо»,— пишет спортивный 
обозреватель шведской газе-
ты «Экспрессен», — была на-
столько объективна, что едва 
ли Сигге Эрикссона могли бы 
больше чествовать у нас в 
Швеции». 

Спортивная борьба требует 
упорства в достижении по-
ставленной перед собой це-
ли, трудолюбия, настойчиво-
сти. Победа, одержанная в 
Москве, досталась Эрикссону 
в результате восьмимесячной 
тренировки, потребовавшей, 
как он сам заявил, неимовер-
ного чруда. 

Спорт всегда остается спор-
том — никто не гарантирован 

от поражения в поединке с 
достойным противником. Но 
тот, кто остался сегодня вто-
рым, завтра может быть сно-
ва первым. Наши возможно-
сти в этом отношении поис-
тине неисчерпаемы. Об втом 
свидетельствует хотя бы тот 
факт, что Эрикссону при-
шлось выдержать очень ост-
рую борьбу с советскими ма-
стерами, занявшими в чем-
пионате мира три последую-
щих за победителем места. 

Надо спокойно и трезво 
проанализировать причины 
неудач наших скороходов. 
Это должны сделать специа-
листы. Мы же обратим вни-
мание на одну из причин, в 
которой, по нашему мнению, 
повинны не столько сами 
спортсмены, сколько их тре-
неры, допустившие серьезный 
просчет. Ведь задолго до на-
чала зимы они знали, что оба 
чемпионата будут проведены 
на обычных катках — в Фалу-
не и в Москве, где нельзя 
надеяться ни на особенно хо-
рошее состояние льда, ни на 
особенно хорошую погоду. 
Казалось бы, и тренировки 
надо было проводить в усло-
виях, приближенных к атим, 
например на том же стадио-
не «Динамо». А проводились 
они, вопреки здравому смыс-
лу, на зеркальном льду высо-
когорного катка, в горах, под 
Алма-Атой, при идеально хо-
рошей погоде. Проводился 
здесь и чемпионат СССР. 

Наличие у нас этого высо-
когорного катка играет боль-
шую роль в улучшении тех-
ники конькобежцев, в завое-
вании мировых рекордов. Но 
пользоваться им надо умело. 
Разве не было известно, ка-

кой длительный 
срок требуется для 
того, чтобы спортс-

мены, тренировавшиеся в 
высокогорном климате, мог-
ли приспособиться к равнин-
ному климату? Опыт некото-
рых скандинавских конько-
бежцев, например, говорит о 
том, что после выступлений в 
Давосе им не сразу удавалось 
показывать хорощие резуль-
таты на своих обычных кат-
ках. Эрикссон учел это: вес 
свои тренировки он проводил 
на катках, приближенных к 
условиям Фалуна и Москвы. 

А наши скороходы после 
длительного пребывания под 
Алма-Атой почти сразу вы-
ступили на мягком льду Фа-
луна, а затем в Москве, на 
запорошенной снегом дорожка 
«Динамо». И даже хорошая 
погода второго дня соревно-
ваний в Москве не могла по-
мочь нм. Не потому ли боль-
шинство наших конькобежцев 
не смогло выдержать ровного 
графика бега на длинные ди-
станции? 

«Оранжерейные» условия 
тренировок, а к слову, и са-
моуспокоенность после круп-
ных успехов прошлых лет 
отомстили за себя. Многие 
мастера явно растерялись, у 
них не хватало ни волевых 
качеств, ни тактического ма-
стерства, ни умения перестро-
ить свой бег применительно 
к новым условиям. Только 
Олег Г ончаренко, человек 
удивительного хладнокровия, 
порадовал московских зрите-
лей выдержкой и неутомимо-
стью. 

Будем надеяться, что наши 
скороходы окажутся лучше 
подготовленными к следую-
щим соревнованиям, в особен-
ности к зимннм олимпийским 
играм 1956 года. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Сила, чу в с тв а, 
В. С У Х А Р Е В И Ч 

о 

Большому произведе-
нию искусства каждая 
•эпоха выносит свой 
приговор. II тот, кто бе-
рется от имени нашего 
общества судить героев классического 
произведения, должен проявить вели-
чайшую осмотрительность. Перед ним 
многосложность жизни, противоборство 
чувств, сложнейший следственный ма-
териал, в котором не сразу раскры-
ваемся правда «но делу», все «за» 
и «против». Но как часто забывают 
об этом иные истолкователи романа или 
пьесы в стремлении расшифровать со-
циальную сущность героев, вынести им 
приговор. Во имя прямолинейной ясности 
они обедняют чувства и переживания ге-
роев, упрощают их психологию. 

Л между тем еще Энгельс писал, что 
«тенденция должна сама но себе вытекать 
из положения и действия, без того, чтобы 
на это особо указывалось...». 

Пьесы Чехова — высокий пример уменья 
«в положении и действии» раскрыть свои 
воззрения на жизнь, на мораль, на идеалы 
своего времени. Но главным достоинством 
художника он считал создание не таких 
произведений, где «всплошную одни только 
ответы», а таких, где есть «травильная по-
становка вопроса», волнующего общество. 
Вопрос и намерение автора—это и есть его 
идея, они стоят в самом начале творчества. 
Чехов писал: «...если бы какой-нибудь ав-
тор похвастал мне, что он написал повесть 
без заранее обдуманного намерения, а толь-
ко по вдохновению, то я назвал бы его су-
масшедшим». Доверием к уму читателя 
пронизано все творчество Чехова, и роль 
писателя он уподобляет суду: «Суд обязан 
ставить правильно вопросы, а решают 
пусть присяжные, каждый на свой вкус». 

Высокохудожественное произведение все-
гда обращается к уму читателя и зрите-
ля с вопросом, всегда вызывает многослож-
ные размышления и многообразные чувст-
ва. Поэтому несколько столетий, каждое 
по-своему, судит, например, о Гамлете; 
вспомните, какие совершенно противопо-
ложные суждения высказали об Онегине и 
Татьяне великие русские критики Белин-
ский и Писарев; наконец, нельзя забы-
вать, что и героев Чехова мы судим сей-
час иначе, чем полстолетия назад. 11 
театр, взявшийся за постановку его пьес, 
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не должен звоывпть о 
том. что его обязан-
ность правильно поста-
вить вопрос, привлечь к 
суду над героями зри-

тельный зал, а не спешить со своим тороп-
ливым и часто необдуманным и непрочув-
СТВОВЙННЫМ приговором. 

Два столичных театра выступили со 
спектаклем «Чайка»—имени Вахтангова 
и имени Станиславского,—и очень важно 
проследить, как истолковали они это слож-
нейшее произведение Чехова. 

* * 
* 

Новаторским открытием Чехова в исто-
рии мировой драматургии является то, что 
он, по словам В. И. Немировича-Данченко, 
заменил «устаревшее действие», поверх-
ностные сюжеты с нагромождением собы-
тии и происшествии—С и («водным течени-
ем . За самым простым и ясным диалогом 
мы ощущаем ритм чувств и переживании, 
причудливый полет воображения и течение 
подспудной мысли героев — так передастся 
подводная глубина и многосложность ду-
ховной жизни в чеховских пьесах. Причем 
чувства человеческие рождаются иа наших 
глазах и умирают, люди постигают смысл 
бытия или теряют веру в жизнь, идут на 
подвиг или. надорвавшись, кончают само-
убийством. Накал страстей в пьесах Чехо-
ва не уступает по своей силе страстям 
шекспировских трагедий, но их огонь — 
внутренний, затаенный. 

Величайшая заслуга русского театра со-
стоит в том, что его художники нашли 
средства для того, чтобы выразить высо-
кие гуманистические идеи чеховской дра-
матургии и все со художественное своеоб-
разие, создав свои замечательные 
приемы сценического воплощения образов, 
отражающих время, его людей, его движу-
щие силы. 

К. С. Станиславский весь комплекс этих 
приемов, родившихся в Московском Худо-
жественном театре при постановке «Чай-
ки», называет «линией интуиции и чув-
ства». «Раскопки душевных глубин геро-
ев», отказ от игры и представления во 
имя того, чтобы быть и существовать 
жизнью действующих лиц, — пот отчего 
«происходило творческое чудо», рождался 
«внутренний реализм» актерского испол-
нения и режиссерской трактовки «Чайки». 

Итак, замечательную победу, еоставив-
I пгую новую эпоху в развитии театра, от-

крытие Чехова для театра принесли ин-
туиция и чувство, и. как утверждал Ста-
ниславский, «других путей у него не су-
ществует», потому что играть и ставить 
чеховские спектакли можно только то гда , 
к о г д а попимаешь, что: «Пх прелесть в том, 
что не передается словами, а скрыто под 
ними или в па>-зах, или во взглядах акте-
ров, в излучении их внутреннего чувства». 

Разгадка души — задача психологиче-
ская, а не математическая, и плохо, если, 
основываясь только на том. что лежит на 
поверхности, актеры и режиссеры стара-
ются вывести прямолинейную и однослож-
ную мораль из каждого образа. 

Такой недостаток явно ощущается в 
спектакле Театра имени Евг. Вахтан-
гова «Чайка», поставленном Б. Захавой. 
Глядя на сцену, все время испытываешь 
такое чувство, как будто там идет не зна-
менитая чеховская пьеса, а фрагменты и 
отрывки из нее. Театру не удалось пере-
дать ритм, настроение, подводное тече-
ние пьесы. Почему же это произошло? 

Прежде всего из-за невнимания к тому, 
«что не передается словами», к затаенным 
чувствам, незримым сердечным движениям. 
В этом спектакле вам все время кажется, 
что актеры торопятся скорей, скорей все 
рассказать о себе, но ничего интересного 
рассказать не могут и торопятся уйти со 
сцены потому, что плохо и не глубоко зна-
ют своих героев. А когда нет внутренней 
веры в чувство героя, — и говорить на 
сцене трудно, а молчать и вовсе нестерпи-
мо. Поэтому так редки паузы в атом спек-
такле. Молчание на сцене обязательно 
должно быть многозначительным, но ново 
дов для него отношепия героев не .тают. 
Почему? 

Мне думается, главный порок спектакля 
состоит именно в том. что многие актеры и 
режиссура пошли по пути прямолинейней 
расшифровки образов, где каждый герой 
не вопрос, а ответ, где действие не про 
цссс, не постановка шейной, социальной 
н психологической проблемы, а приговор, 
сразу освобождающий нас от размышлений. 

Как только на сцене появляется Треплев 
(10. Любимов), вы начинаете ощущать хо-
лодок разочарования. Любимов — 'Грсплен 
порывист, стремителен, неврастеничен, и 
нем почти все показное, и лишь немногие 
из чувств своего героя он выражает убе-
дительно. Вот он жалуется на мать, на 
спою судьбу, но мы не слышим в его голо-
се горечи. Вот он говорит о своей любви к 
Нине, но нет в его голосе восторга, страсти, 
упоения. Хоть бы какому-нибудь из 
чувств отдался Треплев всецело, во всю 
силу души, но нет: неудачник, несостояв-

шийся талант — его функция в пьесе. И 
непонятно почему, — водимо, потому, что 

Треплев декадент,—он сразу же совершенно 
развенчан. А ведь он любил и страдал, вы-
нес унижения и обиды, был загублен 
людьми своего жестокого времени. Если бы 
ярче предстала перед нами личность Треп-
лева, мы бы яснее ощутили и ее социаль-
ные и ее человеческие свойства во всей их 
многогранности. 

Еще более безжалостно «разоблачен» 
Тригорин. Видимо, 1|р мнению режиссуры, 
он—челог/-к никчемный и литератор без-
дарный. И поэтому исполнение этой роли 
А. Абрикосовым — лишь осуждение Триго-
рипа за все его недостатки: личные, твор-
ческие, общественные. Рыхлый, апатич-
ный, какой-то бесчувственный, он нехотя, 
лениво произносит текст роли. Именно 
текст, а не живое, полное прямого и скры-
того значения слово. Ведь Нине удалось 
пробудить п этом сердце любовь. И какую! 
«Такой любви я не испытывал еще!». Ведь 
Тригорина именно Нина заставила «волно-
ваться и немного сердиться», вызвала на 
горячую, честную, может быть, впервые в 
жизни прозвучавшую писательскую испо-
ведь. Но Абрикосов холоден и в творческих 
признаниях и в излияниях любви, видимо, 
потому, что он, как герой «отрицатель-
ный», лишен права на высокие чувства и 
обрисован одной черной краской. 

Мечта о счастье движет почти всеми 
героями пьесы Чехова. Но она, к сожале-
нию, совсем, в сущности, не одухотворяет 
игры актеров Театра имени Вахтангова в 
этом спектакле. 

Талантливая актриса Г. Пашкова в роли 
Нины Заречной остается одинокой и не 
встречает почти никакой поддержки парт-
неров в своем желании показать в первых 
трех актах Нину восторженную, чистую, 
поэтичную. В последнем акте, видимо, оза-
боченная больше всего тем, чтобы донести 
победное торжество Зарсчной-акгрисы, 
Пашкова почти забывает о том, что ее ге-
роиня полна смятения и печали о погиб-
шей любви и утраченной юности. Мы с 
грустью заметили, что за два года, кото-
рые отделяют первые три акта от четвер-
того, Нина, и прежде не такая уж ножная 
и поэтическая, огрубела окончательно. Это 
подчеркнуто и гримом, и костюмом, и тя-
желоиесной походкой. И о любви к Три-
горину она говорит вскользь, торопливо, 
как будто стыдясь слов: «Люблю, люблю 
страстно, до отчаяния люблю». Нина нашла 
уже дорогу в жизни и сама говорит о том, 
что она не чайка, а актриса,— это 
подчеркивает Пашкова. Но разве пережи-
вания «чайки» не обогатили актрису? 
Пашкова скорее рассуждает о Нине ее сто-

роны, чем переживает ее горе, полное кру-
шение се личного счастья. Такие раны но 
забываются, не залечиваются мгновенно 
при самых потрясающих успехах в искус-
стве. Значит, и здесь человек, его чувства 
принесены в жертву идее умозрительной,— 
если есть дело в жизни, то все личные 
страдания — пустяки. Правда, при этом 
трудно понять, почему пьеса все-таки на-
зывается «Чайка», а не «Актриса». 

Нетрудно заметить, что, почти в каждом 
образе определив нечто «самое главное», 
режиссура старательно подчеркивает имен-
но эту черту в ущерб всем остальным. Про-
тивоборство чувств, разные свойства в од-
ном человеке, дурные и хорошие порывы в 
одной душе, ищущей пути к счастью,—все, 
что делает образы Чехова «вопросами», а 
не «всплошную ответами», кажется со-
вершенно недоступным театру. У ж если 
решено сыграть человека фальшивым, он 
ии разу не проявит искренности, даже там, 
где он не может быть иным. 

Вот, к примеру, Ц. Мансурова в роли 
Аркадиной. Она великолепно играет те 
сцены, где ее героиня прежде всего актри-
са. И даже там, где ей надо заполонить 
Тригорина, она, стоя на коленях, нараспев 
произносит монолог, в котором ни грана 
искренности. Но ведь Арка тин а в самом 
деле любит Тригорина! Или женщине, 
жадная к деньгам и успеху, любить не мо-
жет? 

Упрощенная трактовка и обеднение ос-
новных образов пьесы, разностильная игра, 
недостаточно глубокое проникновение в 
сферу чувств, переживаний, психологию 
героев привели к созданию спектакля не-
ровного, лишенного внутренней гармонии, 
поэтической атмосферы и настроения, а, 
стало быть, и глубокого социально-истори-
ческого звучания. Герои Чехова — люди 
своего времени, и судить их с холодным 
рационализмом, играть профессию, социаль-
ную принадлежность, подчеркивать только 
дурное, оставив в стороне хорошее, рисо-
вать образ в одну краску — значит не по-
нять Чехова, но поставить сложных вопро-
сов о жизни, не рассказать правды о лю-
дях, которые в темные времена ищут доро-
ги к свету, к счастью, к справедливости, 
борясь с собой, за себя, за своп идеалы. 

Такие сложные и внутренне противоре-
чивые характеры явно не удались театру. 
И знаменательно, что там, где они проще, 
ясней и односложней, театр оказался на 
высоте. Я имею в виду такие удачи спек-
такля, как В. Кольцов — Сорин, Л. Паш-
кова — Маша, Н. Плотников — Шамраев. 

Сцена оживает, наполняется движением, 
когда заводит свою неторопливую речь Со-
рин —- Кольцов. Актер не спешит объявить 

приговор своему герою. Он как бы раз-
мышляет о нем, обдумывает его жизнь, и 
мы слушаем с неослабевающим вниманием 
и интересом эту повесть о неудавшейся 
жизни — благополучно-нищей и спокойно-
беспросветной. 

Маша — Л. Пашкова и Шамраев—Плот-
н и к о в — два контрастных образа. Сама 
кротость и смирение, сама покорность 
судьбе — Маша, мужественно переживая 
трагедию неразделенной любви, тихо и 
обреченно несет свое горе, а ее отец—Шам-
раев врывается на сцену, как диссонанс, 
необходимый для остроты звучания оркест-
ра. Он грубоват, развязен, пошл, что очень 
важно и нужно в этом образе, отлично ис-
толкованном и сыгранном Плотниковым. 

Эти удачные актерские работы лишний 
раз подтверждают, что чеховская драматур-
гия требует рельефности, законченно-
сти, полноты образов. Но их идейный 
смысл доносит не примитивная односторон-
ность, а полнота чувства, тонкая эмоцио-
нальная передача музыки душ и сердец, 
запечатленной не только в изумительном 
чеховском тексте, но и скрытой за простым 
и обыденным словом, движением, поступ-

ком. 
* * 
• 

И приятно отметать, что коллектив ь;-
.атра имени Станиславского, взявший на 
себя, казалось вы, непомерной трудности 
задачу, при постановке «Чайки» пошел по 
другому пути. Большая и сложная работа 
постановщика спектакля М. Яншина ощу-
щается здесь в каждом образе, но не умо-
зрительные идеи, а раскрытие правды 
чувств было его главной заботой. 

Конечно же, для выражения всей слож-
ности внутренней жизни героев, подспуд-
ных душевных движений — всего того, 
что называется атмосферой и настроением 
спектакля, у некоторых актеров часто не 
хватает мастерства. Прп правильном подхо-
де к решению образов мы невольно ощу-
щаем иногда пустое, не наполненное внут-
ренним теплом слово, иногда позу, напри-
мер, в игре Т. Гурко (Аркадина). Просто-
ват, лишен внутренней одухотворенности 
Б. Белоусов (Тригорин), особенно в момен-
ты, когда его герой «волнуется и немного 
сердится». Все это снижает тон спектак-
ля, накладывает на него отпечаток учени-
чества. И все-таки он нас захватывает и 
волнует потому, что театру удались глав-
ные образы чеховской пьесы — Заречная 
и Треплев. 

В их исполнении нет ничего предвзятого, 
показного. Перед нами прежде всего моло-
дые люди. Все хрупко и ломко в их ха-
рактерах, в них много юношеского пыла я 

\ 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Это фильм о русско-турецкой войне 

1877—1878 годов, о войне, которая бы-
ла популярна в русской обществе и нашла 
сочувствие в народе. Петь столетий то-
мились западные славяне под властью 
Турции, и зверский режим, установлен-
ный тиранами и взяточниками-пашами, 
возмущал каждого честного человека в 
России. 

Царское жв правительство использова-
ло тяжкое положение славян под властью 
турок, главным образом, для распростра-
нения своего влияния на Балканах. Вмес-
те « тем Александр II и его окружение 
рассчитывали, что война с Турцией отвле-
чет народ от самых насущных вопросов 
жигани страны и несколько умерит револю 
ционное движение. 

Война была трудной, В то время как в 
Петербурге решалась судьба Болгарии, за-
падные державы готовились тайно помо-
гать Турции. В фильме мы видим «дея-
тельность» международных дипломатов, 
старавшихся извлечь выгоду из русско-
турецкой войны. Показаны и те, кто ме-
шал народу выполнить его благородную 
миссию: бездарный, высокомерный глав 
нокомандующий — великий князь Нико-
лай Николаевич, начальник штаба бездуш-
ный генерал Непокойчицкий и сам • Але-
ксандр II — сентиментальный и в то 
же время злой себялюбец, одержимый 
страхом перед революцией, напутанный 
покушениями на свою «священную особу». 

И тем не менее мы видим освободитель-
ную войну, не зависимую от тайных це-
лей царского правительства. Зрителю рас-
крываются поистине героические усилия 
русских солдат и болгарских доброволь-
цев, форсирующих Дунай, обороняющих 
Шипкинский перевал, штурмующих Плев-
ну, разгромивших армию Вессель-паши и 
победоносно завершивших кампанию. Осво-
бождение Болгарии от ига турок было до-
стигнуто единением русских и болгар, 
кровью скрепивших союз славянских наро-
иов. Эпилогом окончательного освобожде-
ния Болгарии спустя много лет были те 
незабываемые дни, когда Советская Армия 
избавила страну от гитлеровских окку-
пантов. 

Этими эпизодами и заканчивается кар-
тина, созданная совместными усилиями 
киностудий «Болгарфильм» и «Ленфильм». 
Вечная, нерушимая дружба советского и 
болгарского народов проявилась и в этом 
содружестве искусств двух стран. Не толь-
ко болгарские артисты, исполняющие роли 
ополченцев-патриотов, но и солдаты бол-
гарской Народной армии, участвующие в 
массовых батальных сценах, вместе с со-
ветскими художниками кино создали 
фильм «Герои Шипки». 

Эпизоды фильма «Герои Шипки» вос-
производились в тех самых местах, где 
происходили события почти 80 лет назад, 
и по возможности в то же время года. 
Зима прошлого, 1954 года, когда снима-
лась картина, была в Болгарии особенно 
суровой. Сложные, неоднократно репети-
ровавшиеся и повторяющиеся съемки ба-
тальных эпизодов происходили- при силь-
ном морозе и ветре. Тысячи болгарских 
солдат — их участников, поднимаясь по 
крутым, обледенелым горным тропам, 
штурмуя шипкинские высоты,— помогли 
с такой правдоподобностью и убедительно-
стью снять батальные сцены фильма. 

И эти кадры глубоко волнуют 
зрителей. Огромны? массы движутся на 
поле сражения, вступают в борьбу 
с врагом, атакуют Шипкинский перевал... 
Но даже не в этих массовых передвижениях 
войск, мастерски запечатленных в фильме, 

сила воздействия ба-
тальных картин, — она 
рождена тем, что люди, 
занятые в съемках, су-
мели показать гнев и 
ненависть в врагу, пе-
редать братские усилия 
русских и болгар в кро-
вавых схватках е же-
стоки* противником. 

«Герои Шипки» — 
зто, п« сути дела, хро-
ника исторических со-
бытий, лишенная сю-
жета. Нет в фильме и 
крупных, многогранных 
характеров. Понятны 
трудности, которые стоя-
ли перед автором сцена-
рия А. Первенцевым, од-
нако, думается, напрасно отказался он о 
раскрытия исторических событий через 
образы героев. 

Повредило развитию сюжета и то, что 
фильм, задуманный первоначально как 
двухсерийный, был затем доведен до одной 
серии. Чувствуется, что это достигнуто не 
творческой переработкой, а механическими 
сокращениями. 

Постановщик Сергей Васильев — один 
из двух создателей незабываемого фильма 
о герое гражданской войны Чапаеве. Зри-
тели с радостью убедятся в том, что и в 
этой картине ярко проявилось мастерство 
режиссера. С. Васильев создал грандиоз-
ную панораму военных действий, передал 
напряженный ритм боя, величие духа про-
стых воинов. Русские солдаты и болгар-
ские ополченцы вызывают симпатии зри-
телей. И. Переверзев, В. Авдюшко и осо-
бенно Г. Юматов (Сашко Козырь), К. Со-
рокин (Макар Лизюта) воплотили в обра-
зах солдат и терских казаков замечатель-
ные качества русских воинов — непреодо-
лимую стойкость, упорство в бою, хотя 
эпизодичность ролей и помешала им создать 
глубокие, значительные характеры. 

В рол я у болгарских ополченцев мы 
увидали болгарских артистов: С. Псйчева, 
А. Карамитева, П. Карлуковского. С. Пей-
че® в роли Панайота создает героический 
образ патриота, поднявшегося на угнета-
телей. Артистки Ж. Божинова и К. Чуко-
ва темпераментно исполняют роли болгар-
ских девушек-воинов. 

Среди выведенных в фильме генералов 
благородным примером доблести является 
Михаил Дмитриевич Скобелев, заслужив-
ший огромную популярность в русско-ту-
рецкой войне. Е. Самойлов не увлекается 
внешней картинностью, к которой, каза-
лось бы, наталкивала роль,—он подчер-
кивает в своем герое черты человека без-
заветно храброго, понимающего, что его 
смелость зажигает мужеством сердца сол-
дат. 

В фильме изображен знаменитый худож-
ник Верещагин, который вместе с русски-
ми войсками прошел трудный, но славный 
путь и отразил тяжкие будни солдат на 
Шипкинском перевале. К сожалению, Ве-
рещагин, как и некоторые другие действу-
ющие лица, показан однообразно: слишком 
часто он появляется с альбомом в руках, 
делает зарисовки. Такое «мелькание» ма-
ло запоминается, и гораздо правильнее 
было бы дать артисту два-три, но впечат-
ляющих эпизода. 

Высокой опенки заслуживает работа 
кинооператоров и художников фильма. 
Многие кадры напоминают замечательные 
верещагинские полотна. Превосходны в 
цвете сцены на натуре, но в некоторых 
эпизодах, снятых в павильоне, цвет вре-
менами кажет.ся навязчивым, грубо олео-
графичным. 

Фильм «Герои Шипки», созданный ки-
нематографистами СССР и Болгарии, — 
новое подтверждение старой дружбы и 
единения обоих народов. 

Л. НИКУЛИН 

Кадр из фильма «Герои Шипки» 

неосмотрительности — не они владеют 
чувствами, а чувства ими. 

Великолепно подготовлено первое появ-
ление Нины Заречной в первом акте. Мо-
лодой, дерзкий и очень озабоченный под 
готовкой спектакля Треплев—А. Головин 
стремителен и горяч. Это характер юный, 
ломкий — он то важно отдает распоряже-
ния рабочим, то торопливо сетует на свою 
судьбу в беседе с Сориным, и все огляды 
вается, все ищет чего-то, все ждет. Это его 
главное чувство — ожидание. И вот при-
шла Нина. Как будто светом озарилось 
лицо Треплева. Их встреча, их беседа, их 
трепетный поцелуй прозвучали, как му-
зыка юности. Колдовское озеро, тихий ве-
чер, темные вязы и Нина — Л. Гриценко 
в светлом девическом платье, хрупкая, 
изящная, простая. Может быть, она даже 
чуть-чуть наивней девушки, мечтающей 
о славе и отважившейся выступить пусть 
в домашнем театре, но опа полна очарова-
ния и простоты. 

И как-то эта первая сцена, очень свет-
лая и ясная по своему поэтическому зву-
чанию, сразу задает верный тон отноше-
ниям Нины и Треплева. Каждый их шаг, 
каждый поступок продиктован сложным, 
многогранным чувством и поэтому вызы-
вает на размышления. Вот Треплев — он 
несколько мелодраматичен, когда кладет 
чайку у ног Нины, но ведь он хоть и не 
состоявшийся, но драматический талант. 
Немало подчеркнутой важности в Треплеве 
в последней картине до прихода Нины, но 
ведь он уже не приживал,— он писатель, 
его в столице печатают. Когда ж и важни-
чать, как не в юности. Но всю эту важ-
ность как ветром сдунет, когда явится Ни-
на,— он застонет, почти заплачет, созна-
вая, что хоть и пришла слава, но любовь 
не удалась. А эта любовь—большая, силь-
ная. единственная на всю жизнь! Вот в чем 
убедил нас автор, рассказавший горькую 
правду о судьбе своего героя, заставивший 
нас полюбить его и пожалеть о нем. 

С удивительной тонкостью и точностью, 
с настоящим поэтическим вдохновением 
играет Л. Гриценко Нину. Как нежно и 
кротко смотрит она на Треплева, как 
безмятежна и тепла ее любовь к скром-
ному юноше. Но вот в глазах Нины по-
явился другой огонь, иными, порывистыми 
стали движения, иначе зазвенел голос. 
Появился Тригорин. Нина влюблена. В 
неуловимых движениях, вначале углова-
тых, девических, появилось женственное— 
и безотчетно порывистое, и подчеркнуто 
грациозное. А в голосе — и восхищение, и 
радость, и певучая страсть. Пришла боль-
шая любовь вместо маленькой и спокой-
иой, почти детской. 

Меня поразила Нина в последней сцене. 

В ней не было ни истерии, ни отчаяния, 
ни победного торжества актрисы, побо-
ровшей горе во имя искусства. Нет, была 
просто живая, прожившая трудные годы, 
усталая, измученная, лишь начинающая 
обретать веру в себя женщина. Прежде 
всего в ней не было ничего актерского, 
как не бывает его ни в одной настоящей 
актрисе в жизни. Казалось, что из самых 
глубин сердца льется сбивчивый рассказ— 
воспоминания, надежды, размышления о 
своей судьбе. Светлые воспоминания вызы-
вали добрую улыбку — мы услышали 
интонации той, прежней Нины, слова о 
тягостной судьбе звучали сдержанно,—На-
речная не из тех, кто упивается страда-
ниш. Много теплоты в ев отношении к 
Треплеву, несчастному, страдающему, и 
слова о любви к Тригорину как бы сры-
ваются /с языка—Нина не может сдержать 
своего чувства. Вот и прошла перед нами 
вся жизнь Заречной — тягостная, мятеж-
ная и благородная. А за что пострадал че-
ловек? Почему так несправедливы и же-
стоки люди к Нине? 

Так верность чувству помогла и рас-
крыть идею, и правильно поставить вопрос, 
и нарисовала нам многогранный, полный 
очарования и поэтической прелести пор-
трет живого человека, думающей, страдаю 
щего, полного мечтой о счастье во време-
на, когда хищничество и бесправие еще 
жили на нашей земле. 

* * 
* 

Сопоставление двух спектаклей снова 
напоминает старую истину. При постиже-
нии и раскрытии идей и образов как в 
пьесах Чехова, так и всякого другого дра-
матурга нельзя забывать о чувствах и 
эмоциях, о правдивом изображении жизни, 
о многосложности образов, которые не под-
даются грубой и предвзятой расшифровке. 
Вот что, и неоднократно, говорит Стани-
славский: «...особенно важно самому за-
жить мыслями и чувствами роли, и тогда 
сама собой передается тенденция пьесы. 
Прямой же путь, непосредственно направ-
ленный к самой тенденции, неизбежно при-
водит к простой театральности». 

Серость и безликость спектаклей всегда 
являются там, где вместо окрыленного во-
ображения действуют ограниченные сообра-
жения, где смысл и содержание доносят 
назойливо и дидактически. Искусство обра-
щается и к разуму и сознанию человека, п 

чувству и воображению, — чувства и 
мысль нераздельны в произведении искус-
ства. Создание художественных образов 
невозможно без проникновения в глубины 
чувств и переживаний. Идеи автора от это-
го станут еще более высокими и окрылен-
ными, потому что ях силу умножают поэ-
зия правды я полет мечты. 

Певец свободы 
Горячие стихи и песни поэта Юхана 

Ряю — героя оперы известного эстонского 
композитора Эугена Каппа «Певец свобо-
ды»—стали разящим и побеждающим ; Ц " , е д г 

оружием. С ними народ шел на борьбу за ^ ' 
свободу, за счастье. Опера посвящена поэ-
ту Юхану Сютисте, светлая память о ко-
тором дорога каждому эстонцу. Эстонцы 
преданно чтут имя Юхана Сютисте — 
истипного певца свободы, отдавшего свое 
горячее сердце, поэта народу. 

Тяжелую жизненпую школу пришлось 
пройти Гютисто. Сын рабочего, он был и 
в пастухах у кулака, и разносчиком газет, 
и учеником часовщика. Через всю свою 
жизнь поэт пронес 'Горячую любовь к тем, 
кто трудится. В буржуазной Эстонии в са-
мые мрачные дни фашистской диктатуры 
он писал о мозолистых руках труженика: 

...Народы этими руками 
истории меняют ход. 
Я их в далеком прошлом вижу: 
они Бастилию снесли, 
под гильотину подвели 
они Людовика в Париже; 
на берегах Невы они 
царя кровавого свалили; 
благодаря их стойкой силе 
Мадрид держался в наши дни! 

(Перевод П. Железнова) 

Сютисте в эти годы выступает как поот-
бунтарь, остро ненавидящий притесните-
лен, страстно мечтающий о счастливом бу-
дущем родной земли. 

П пора эта наступила... Горячими п гор-
дыми стихами встречает Сютисте создание 
в 1940 году Эстонской Советской Социа-
листической Республики. 

Его поэма «Земля поворачивает на во-
сток» явилась первым крупным произведе-
нием эстонской советской поэзии. Радост-
ное ощущение поэта, который «каждою 
клеткою тела» чувствует, что «земля по-
ворачивает на восток», масштабность и 
сила образов — он видит себя «с новым 
миром в объятьях», слова, что, «как мол-
ния, все озаряют светом»,—сближают 
поэму Сютисте с творчеством его любимого 
поэта Маяковского. 

В первые же дни Великой Отечественной 
войны Сютисте стал в ряды защитников 
советской Родины. В рядах рабочего пол-
ка он участвовал в героической обороте 
Таллина осенью 1941 года. Тяжелая бо-
лезнь приковала его к постели. Больной, 
физически надломленный, Юхан Сютисте 
попал в руки фашистских оккупантов, 
по мучения в тюремных застенках 
не смогли сломить боевого духа поэтя. 
Стихи, написанные им в это тяжелое вре-
мя и вошедшие в сборник «Душные дни», 
полны яростной ненависти к поработите-
лям. В фашистской неволе поэт не слом-
лен и верит, что вырвется на свободу и 
отомстит врагам. Его написанные кровью 
стихи зовут к борьбе, к мщению. 

С невероятной энергией приступил Сю-
тисте к работе в поднимающемся из пепла 
Таллине, над которым снова радостно 
взвился красный флаг свободы. Менее чем 
за два месяца Сютисте наттисал историче-
скую драму «Псы-рыцари». В дни разгро-
ма фашистов — последышей немецких 
псов-рыцарей — тема борьбы с извечным,! 
угнетателями эстонского народа была осо-
бенно близка автору и его читателям. Сю-
тисте создал еще две пьесы, посвященные 
событиям Великой Отечественной войны,— 
«Лавина идет» и «Лавина рушится», и на-
чал работу над автобиографической по-
вестью. 

Но фашистская неволя подорвала здо-
ровье Сютисте. В феврале 1945 г. пе-
рестало биться сердце поэта. 

Глубокая и светлая поэзия Юхана Сюти-
сте, поэзия любви и ненависти, труда п 
борьбы, мужества и нежности живет п 
верно служит народу. 

Пауль РУММО 

В Союзе писателей 
СССР 

В Союзе писателей СССР состоялас 
пстреча советских литературоведов, крнтл 
ков и переводчиков с молодым польски 
писателем Богданом Чешко. Б. Чешко — ав-
тор широко известной в Польше книги «По-
коление», повествующей о борьбе польской 
молодежи против гитлеровских оккупантов. 

По просьбе собравшихся писатель освети, 
состояние современной польской литературы, 
рассказал о наиболее выдающихся пронзв<-
дениях прозы, поэзии и драматургии. Он го-
ворил об интернациональном значении Втп 
рого всесоюзного съезда советских писяте 
лей. 

Б. Чешко было задано много вопросов 
касающихся различных сторон литератур 
ной жизни Польши и творческих планов 
писателя. 

Новые книги 
Башкирская советская драматургия. Пе-

ревод с башкирского. «Искусство». 332 стр. 
Цена 11 руб. 20 коп. 

Бушмин А. Роман А. Фадеева «Разгром». 
«Советский писатель». 240 стр. Цена 5 руб. 
75 коп. 

Дариснко П. Сердце коммуниста. Стихи. 
Перевод с молдавского С. Северцева. Ки 
шинев. Государственное издательство Мол-
давии. 180 стр. Цена 2 руб. 30 коп. 

История украинской литературы. В двух 
томах. Т. 1. Киен. Издательство Академии 
наук УССР. 759 стр. Цена 20 руб. 

Мацуев Н. Советская художественная ли-
тература и критика. 1952—1953. Библиогра-
фия. «Советский писатель». 299 стр. Цена 
11 руб. 50 коп. 

Саянов В. Лена. Роман. «Советский пи-
сатель». 656 стр. Цена 11 руб. 15 коп. 

П а в е л Антишь-
1 1

 ский дал своей 
новой поэме скромное 
заглавие—«В переул-
ке за Арбатом» (журнал «Новый мир», 
.V: 11. 1954). В один из старых московских 
переулков приводят своего героя автор в на-
чале поэмы, в том же самом переулке встре-
чается с ним поэт и в заключительной ча-
сти. Казалось бы, вот типичный пример 
композиционного «кольца», соединяющего 
конец с началом при помощи счастливого 
возвращения героя в родные места после 
долгих лет испытаний. Но вслушиваешься 
в страстный голос повествователя, ощу-
щаешь всю лирическую напряженность по-
следних строф произведения — и пони-
маешь, что здесь не простое «кольцо», 
здесь сжатая в кольцо пружина. Счаст-
ливое возвращение героя поэмы после, 
странствий по дорогам войны — не ооьгч-
нын эпилог, а как бы новый пролог к его 
будущей творческой работе, к новым ис-
пытаниям и подвигам. Оам автор ни это 
намекает при описании встречи Ивана 
Егорова с женой: 

И обнял он ее за плечи, 
Не прячет мокрого лица 
И ждет. И нет конца их встрече. 
Да и в позме кет конца. 

Нет конца в поэме потому, что сюжет ее 
ыходит за пределы личного существования 

творимая псторпя пашей, 
советской жизни. Не как бытописатель 
изображает автор и старый переулок за 
Арбатом, « как поэтический летописец со-
временной Москвы. Недаром во вступлении 
он обращается к Москве с призывом помочь 
ему услышать «самой истории шаги». 

11сторическля тема нздавна близка поэ-
зии Антокольского. Со страниц его книг 
20-х и 30-х годов встают брабантские гё-
зы, трагические образы Робеспьера и ге-
роев Парижской Коммуны, беспутный и ге-
ниальный поэт Франсуа Впйон, Пушкин и 
Мицкевич у памятника Петра... Антоколь-
ский воскрешал эти образы не бесстраст-
ной рукой реставратора, он переносил из 
история в свои стихи лишь то, что было 
порого или ненавистно ему как советскому 
человеку. Но пускай он давно уже в то 
время отвернулся от «рифмоплетов», ко-

| торые не виделн ничего вокруг себя, «гло-
тая века по томам»,— все же в его стпхах 
20-х —30-х годов декорации истории 
нередко заслоняли действующих лиц 
современности, да и я самих исторических 
персонажах давала себя знать некоторая 
книжность. В творчестве Антокольского 
громоздкие исторические декорации опро-
кинула Отечественная война. Это не зна-
чит, что он изменил своему органическому 
тяготению к истории,— но в его лучших 
стихах 40-х годов сама современность 
становится для поэта творимой историей. 
Так, строки «После, антифашистского ми-
тинга...» продиктованы поэту ощущением 
того, что «на полях напгй славной •»,м-
лп», превращенных в поле боя, 

...решаются судьбы на много веков 
Всех народов и материков... 

Чувство истории и чувство современно-
сти начинают сливаться для Антокольского 
в одно целое. Вместо «вощеного перга-
мента» историческим документом служит 
теперь поэту «старая карта, в отметинах, 
в ссадпнах боя» («В ночь на седьмое»), 
Г>езымя'нпый герой Отечественной войны, 
один из многих — тем и сильный, что это 
один из многих, — становится излюблен-
ным персонажем Антокольского («Баллада 
о мальчике, оставшемся неизвестным», 
«Черноморская баллада» и др.). Сами об-
разы прошлого помогают Антокольскому 
поэтически осмыслить борьбу советского 
народа за свою жизнь и счастье. 

И все-таки образы советских людей не 
вполне еще обретали у Антокольского в 
40-е годы ту теплоту и конкретность, ко-
торая придает поэзии совершенно особую 
красоту п силу. Исключение составляет 
поэма «Сын», где автор бережно сохранил 
индивидуальные черты, рисующие харак-
тер, интересы, увлечения, весь юношеский 
облик младшего лейтенанта Владимира Ан-
токольского, своего сына, погибшего на вой-
не в 1942 году. Но какой же ценой далась 
автору эта художественная конкретность! 

Новая поэма Антокольского свидетель-
ствует о том, что обращение к повседнев-
ному миру советского человека, совершен-
ное автором поэмы «Сын», не было одной 
только данью отцовской скорби. Поэма 
«В переулке за Арбатом» повествует о дет-
стве, юности и зрелых летах одного из ря-
довых людей пашей страны. Сам поэт ха-
рактеризует избранный им сюжет как 
«одну из многих биографий». По Антоколь-
ский заставляет читателя с волнением сле-
дить за судьбою Ивана Егорова, как сле-
дить за судьбою близкого человека. Поэту 

ПОЭМА ВРЕМЕНИ двумя строчками сти-
хов. звучит согласно 
с прерывистым дыха-
нием героя, уже подо-

за которою он сейчас 

Валентина ДЫННИК 

помогает достигнуть этого художественная 
правдивость изображения. Так в поэме 
сообщается, что ребятишки из детдома 
обнаружили в сарае набор инструментов: 

То был верстак и целый ящик 
Стамесок, молотков и пил, 
Зубастых, острых, настоящих! 

Одно это словцо «настоящих!» лучше 
пространных пояснений передает, как 
рвутся к живому делу маленький Ваня 
Егоров и его товарищи. Когда Иван пишет 
письмо Жене, своей недавней спутнице и 
будущей невесте, то в этом письме, где 
упоминается и скифская каменная баба, и 
пиджачная пара, полученная им за хоро-
шую работу в Донбассе, в этих строчках, 
по-мальчишески развязно перечеркнутых 
огромною припиской «Ау, Москва!», 
мы узнаем первое, робкое и целомудренное 
чувство юноши. Когда, уже по возвращении 
с войны. Егоров говорит жене, что он за 
тем и сражался с фашистами, «чтоб в это 
утро снеговое Москве на советь послу-
жить», а затем, смущенный торжественно-
стью собственных слов, отходит к окну, — 
нам без авторских комментариев понятно 
его смущение, как бывает понятен ма-
лейший опенок в голосе, в выражении 
лица родного человека 

Вот Егоров, уже не юнтпа, уже на-
чинающий седеть, возвращается в Моек 
ву после долгих лет военной службы и 
видит, что мечта его юности, мечта строи-
теля, осуществлялась без него. Сама ком-
позттея поэмы подчеркивает драматизм 
этого момента в биографии героя. Еще в 
начале поэмы Иван, воспитаннпк детдома, 
создавал в своих мальчишеских набросках 
великолепные здания новой Москвы, рас-
сказывал о них своему воспитателю. Почта 
дословно повторяется это описание в кон 
це поэмы, когда герой видит новую Моек 
ву уже не в мечтах, а въявь. 

Вот, ют они — театры, арки. 
Трибуны, башни, корпуса 
Жилых домов, большие парки... 

Сам читатель испытывает как бы неко-
торое огорчение за. героя при мыс.ти, что 
все это «сегодняшнее торжество» добыто 
другими зодчими, пока Егоров нес солдат-
скую службу. Но так хорошо уже знаешь 
Егорова, его скромное мужество и творче-
ское упорство, что верпшь решению, ко-
торое он принимает: 

И трезво, весело и просто 
Он скажет: — Как там ни крути, 
Мне, может, не хватает роста, 
Но предстоит еще расти. 

Так индивидуальность л художественная 
конкретность образа не заслоняют, а под-
черкивают его тпппчность 

Поэт верен своему обещанию — не при-
украшать биографию героя. Повествуя о 
человеке, надолго оторванном войною от 
своей любимой профессии, Антокольский 
не прибегает к феерическому финалу, где 
герой с необычайной легкостью возвратил-
ся бы к своему привычному труду, одержал 
бы блестящую победу в области мирного 
строительства. Нет. «взамен театров п хо-
ромин» Егоров проектирует простое здание 
школы. И вместе с тем биография Егорова 
не превращается к повествование об утра-
ченных иллюзиях. В этом седеющем чело-
веке мы узнаем все ту же упорную жаж-
ду строительства, какая владела им в 
детстве и в юности. 

Близость между поэтом и героем опре-
деляется всем тоном повествования. Так, 
говоря о первых встречах Егорова с Женей, 
поэт прерывает свой рассказ лирическим 
обращением к любимой женщппе, вспоми-
нает свидание с нею в снежном парке: 

И стоны скрипок отдаленных, 
Предчувствующих ход весны, 
И отклик скрипкам в миллионах 
Звенящих капель тишины — 
Всю эту музыку вселенной, 
Которая, из века в век. 
Пребудет чистой и нетленной. 
Чтоб радовался человек... 

Принято именовать такие строки автор-
скими отступлениями. Но в этом «отступ-
лении» Антокольский, по существу, при-
ближается к своему герою, как бы сливая 
с его чувствами собственную лирическую 
тему. Такая же лирическая близость автора 
с героем ощущается п в той части поэмы, 
где демобилизованный Егоров возвращается 
к жене. Автор как бы шагает рядом со 
своим героем, вместе с нпм узнает прпме-

шедшего к двери, 
увидит свою семью: 

Не задохнуться только, не за-
дохнуться только бы сейчас! 

Правда, другие персонажи пе нашли в 
ш< *мс такого целостного воплощения. 

Небрежно, а потому и несколько шаб-
лонно, очерчен у Антокольского образ Бо-
роздина, чудаковатого воспитателя дет-
дома, а впоследствии — старого профессо-
ра, влюбленного г. археологию Москвы. 
Духовная ж и т ь Жени, молоденькой де-
вушкой покинувшей родной дом, чтобы 
играть в театре, се отношение к искусству, 
к семье — все это намечено лишь общи-
ми. беглыми чертами. Полноценного, жи-
вого образа советской женщины, советской 
актрисы автор не воссоздает. Не то, чтобы 
Жене уделялось мало места в произведении. 
Много строк, посвящено здесь, напри-
мер, ее дебюту в «Горе от ума». Но упоми-
нания о роли, «выученной назубок», о 
стесняющем актрису кринолине или о за-
диристом возгласе худрука: «Пускай зави-
дует Завадский!» — все это лишь узко-
профессиональные подробности эпизода. Ха-
рактерно, что л зрительный зал представ-
лен только фигурами «соперничающего 
худрука» да «записного ценителя», чир-
кающего вечным пером. Чтобы нагляднее 
представить себе, как обедняет поэт 
свою тему, достаточно сравнить эту часть 
поэмы с 34-й главой романа К. Федина 
«Необыкновенное лето», аналогичной по 
ситуации — начинающая актриса вместе 
с актерским молодым коллективом впервые 
выступает перед зрителями. Здесь не за-
быты и профессиональные подробности, но 
в какое значительное событие вырастает 
этот эпизод у Федина! Как верно изобра-
жает, например, писатель сидящих в зрн-

тельпом зале красноармейцев, которые «в 
происшествиях мещанской трагедии» иска-
ли той правды, за какую боролись сами, 
переводили на свой- язык «колдовскую де-
кламацию» театрального героя. У Федина 
дебют.Аночки дап как подлипное начало 
прекрасной жизни — жизпи советской 
женщины, станет или не станет она актри-
сой. У Антокольского премьера — лишь 
обстановка для свидания Жени с Егоровым. 

Следует оговориться, что по самому за-
мыслу поэта и по жанровым особенностям 
т о рапной им формы главное место в поэме 
занимает образ Ивана Егорова, на котором 
и должно быть сосредоточено поэтическое 
освещение. Но и этот образ становится вре-
менами менее убедительным, чем хотелось 
бы, из-за некоторой незавсршепности окру-
жающих его персонажей. Досадно, что об-
раз героя заметно теряет свою конкретность 
и теплоту именно к концу поэмы, г. е. там, 
где, по замыслу автора, победно звучит те-
ма строительства, торжества деятельной 
жизни. Поэма иногда сбивается па интона-
ции Блока, в ней узнаешь манеру «Возмез-
дия», а то и более ранних блоковских 
произведений. Для Блока характерно было 
сочеталие подчеркнуто бытовых деталей с 
абстрактными сентенциями и лирическими 
эмблемами: «а мир — прекрасен, как всег-
да», «венец метелей снежных», «кубок 
темного вина», опрокинутый в небо, «снеж-
ный кубок, полный пены» и т. п. В поэме 
Антокольского явным отголоском Блока 
звучит описание прогулки Пвана и Женн 
по ночной Москве: поэт говорит и о песне 
метели, и о «звездном нимбе фонаря», и — 
здесь уже почтп буквально по Блоку! — о 

кубке снежной бури», который «пенится 
для них одних». По-блоковски звучит и 
сентенция: «А мир попрежнему широк». 
Такие совпадения с блоковской поэтикой 
причиняют ущерб единству стиля поэмы. 

И все же поэт так пересказал биогра-
фию своего героя, что в этом взволнован-
ном, страстном повествовании поэтически 
объединились история одного из советских 
людей, строящих нашу жизнь, и история 
творческих поисков самого поэта, и исто-
рия Москвы. Недаром автор, словно заново 
воссоздавая биографию молодого своего со-
временника, трагически оборвавшуюся в 
поэме «Сын», открывает перед читателем 
будущее в картине утренней Москвы, видя 
и этой, пронизанной светом, оптимистиче-
ской клртпне и дальнейшее направление 
своего собственного творческого пути: 

И значит, светом, только светом 
Моя задача решена. 

В его струении лучистом 
Былое с будущим сдружив, 
Я буду пристальным и чистым, 
И молодым, пока я жив. 

Своим поэтическим содержанием поэма 
ты московского утра, и самый ритм автор- «В переулке за Арбатом» заставляет нас 
ской речи, разрывающий слово между I верить этим словам. 

ЛИТЕРАТУРА 
В ШКОЛЕ О программах и учебных часах 

О новых программах по литературе и о 
месте этого предмета среди других учебных 
дисциплин средней школы стопт по гово-
рить серьезно. 

Нужно сказать, что знакомство с новой 
переработанной программой, изданной в 
1954' году, не приводит к выводу об ее 
улучшении и усовершенствовании, а, па-
оборот, заставляет заметить достоинства 
старой. Так, в старой программе творчеекпй 
путь каждого писателя намечался хотя бы 
важнейшими вехами и давался на вполне 
отчетливом пгторпко-литературном фоне; 
каждому этапу истории русской литерату-
ры посвящался небольшой, но содержащий 
необходимые сведения обзор. Теперь же 
весь курс литературы содержит лишь три 
«обзора», по одному на каждый год обу-
чения. Естественно, что это не даст нуж-
ного представления ой особенностях лите-
ратурного процесса того пли иного перио-
да, неполпо освещает историко-литератур-
ный фон эпохи. Совершенно выпали из 
программы целые периоды, например 30-е, 
40-е и 80-е годы прошлого столетия. Ряд 
монографических тем, лишенных всякой 
исторической опоры, повисает в воздухе, и 
в их числе тема «В. Г.. Белинский», с ко-
торой начинается курс 9-го класса. Так 
как ничего не сказано о 70-х—80-х го-
дах, то затрудняется изучение не, только 
Щедрина, Толстого и Чехова, но и Некра-
сова с его поэмой «Кому на Руси жпть 
хорошо», подлежащей подробному анали-
зу в классе. 

К числу сомнительных удач составите-
лей новой программы принадлежит пере-
мещение общей характеристики класси-
цизма в заключительный раздел литерату-
ры X V I I I века. Произведения классицизма 
изучаются прежде, чем о нем самом дано 
понятие. В свою очередь о реализме учени-
ки должны узнать в первом «обзоре» XIX 
века, без всякой предварительной характе-
ристики сентиментализма и романтизма. 

Не найдем мы отрадной картины и в 
программе 10-го класса. На протяжении 
первого полугодия изучается творчество 
пяти крупнейших советских писателей вне 
общего развития советской литературы. На 
второе полугодие запланирована тема — 
«Основные черты советской литературы и 
пути ее развития». Всего лишь за 12 часов 
учитель должен ознакомить учащихся с. 

ризма, научной полноты и конкретности. 
В ответ на это могут возразить, что со-

ставители устраняли перегруженность кур-
са литературы учебным материалом. Из-
вестно, что программа по литературе пере-
гружена. Но разумно ли выбрасывать из 
нее характеристику важных периодов и 
крупных произведений, оставляя в школь-
ном курсе истории литературы белые пят-

осооенностямн советской литературы и по-
 н а

? Не лучше ли оставить менее развеп-
ТТЯТ-ТЛ. П ППШРМ пичг» ПО ИЛТПППШ ттпопптпп ; ' 4 казать в оощем виде се историю, поспешно 
заполняя пустоту вокруг пяти централь-
ных фигур при помощи материала упразд-
ненных «обзоров», то есть фактически во-
дворяя этот материал на его законное место. 

В новой программе из большинства мо-
нографических тем устранена обзорная ха-
рактеристика важнейших произведений пи-
сателя. Освободившееся время использует-
ся для более детального изучения одного 
произведения, поставленного в центр вни-
мания. Спору нет, само это произведение, 
учащиеся усвоят лучше. Но каковы ока-
жутся их сведения о других произведе-
ниях писателя, о его творческой эволюции? 
При такой системе выпускники средней 
школы будут знать не Гоголя, а поэму 
«Мертвые души», не \. Островского, а его 
драму «Гроза», не Шолохова, а ромап 
«Поднятая целина» и, в конечном счете, пе 
историю отечественной литературы, а 
лишь некотовыс ее произведения. 

Между тем объяснительная записка к 
программе требует от учителя «разъяснять 
историческую закономерность литератур-
ных явлений... дать представление о со-
циально-исторической обусловленности ли-
тературных явлений, об общественно-поли-
тической роли литературы на различных 
этапах освободительной борьбы народа». 
Но разве сама программа в ее новом виде 
не препятствует выполнению учителем 
этих вполне справедливых требований? Из 
сказанного выше видно, что измененная 
программа грубо нарушает принципы исто-

нутые, но охватывающие весь XIX век 
«обзоры , сократив для них число пасов? 

К вопросу о программе примыкает н во-
прос о месте литературы в ряду другпх 
учебных дисциплин. Как было официально 
сообщено па учительских конференциях, 
со следующего учебного года Министерство 
просвещения предполагает сократить коли-
чество часов, отводимых на изучение ли-
тературы. 

Известно, насколько сложна работа учи-
теля-словесника. Он должен не только пре-
подать программный материал, а что са-
мое трудное, — воспитать эстетическое 
чувство учащихся, содействовать форми-
рованию их морального облика. Сокраще-
ние материала и учебных часов значитель-
но усложняет задачи учителя, так как он 
должен будет добиваться тех же, что л 
прежде, результатов на суженпой базе и в 
крайне ограниченное время. 

Русский язык и литература, как школь-
ные дисциплины, являются важной ба-
зой политического и морального воспита-
ния, культурного роста подрастающего по-
коления. Всякое умаление удельного веса 
литературы в учебном плане школы ведет 
к ослаблению се воспитательного воздей-
ствия. 

Преподаватели литературы: 
. В- КАМЯНОВ, школа М 200, 
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ, школа ЛЬ 167 
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Во Франкфурте-на-Майне (Западная 
Германия) недавно состоялась демон-
страция протеста против ремилитариза-
ции страны, осуществляемой боннскими 
реваншистами и их западными покрови-
телями. На снимке, один из демонстран-
тов с плакатами антифашистского и ан-

тимилитаристского содержания. 
Снимок из итальянской 

газеты «Уннта» 

Заверения Конэнта 
и действительность 
Кпгда-то прусскпе реакционеры люби-

ли говорить: «Оее;еп Беглокга^еп 
ИеПеп л и г 5о!<За*ел» — «Против де-
мократов помогут лишь солдаты \ Нынеш-
ние влаети Германской федеральной рес-
публики еще не сформировали вермахта. 
Но вместо солддт они используют против 
демократов пожарные команды и отряды 
полиции. Когда в конце января в истори-
ческой церкви св. Павла во франкфуртс-на-

Майне состоялся массовый митинг против 
парижских соглашений, это здание было 
«кружено полицейскими и пожарниками, 
державшими шланги наготове. 

Отчего такой страх? Он, безусловно, 
объясняется теми серьезными сдвигами в 
общественных настроениях населения За-
падной Германии, которые можно отме-
тить в течение последних месяцев. Даже 
самые предубежденные наблюдатели бур-
жуазной печати вынуждены констатиро-
вать яти сдвиги. 

Уже январская стачка миллиона рур-
ских рабочих была показателем того, что 
рабочий класс, Западной Германии пони-
мает опасность того социального я поли-
тического курса, который принят нынеш-
ними правителями в Бонне. Вслед за 
этим последовали выступления ряда ве-
дущих профсоюзных организаций, потре-
бовавших активных действий против па-
рижских соглашений. 

В движении против парижских согла-
шений участвуют самые различные об-
щественные силы. Недавно только была 
опубликована переписка между Объедине-
нием западногерманских молодежных 
организаций я послом ССОР в ГДР тов. 
Пушкиным. Это объединение от имени 
5 миллионов юношей и девушек призы-
вает к новым усилиям по восстановлению 
нарушенного единства Германии. На кон-
ференции молодежи Рура, ъ которой при-
няли участие представители от 270.000 
человек, было принято решение, откло-
няющее парижские соглашения. 

Показательно, что протест против па-
рижских соглашений в течение длительно-
го времени нарастает и в церковных кру-
гах. Аденауэровские власти пытаются сей-
час «причесать» всех западногерманских 
священников под боннскую гребенку, по-
давив голос честных людей, видящих гро-
зящую опасность. Так, в ряде евангеличе-
ских академий Западной Германии состоя-
лись специальные «конференции» священ-
ников с участием представителей прави-
тельства и ведомства Бланка. Последние 
старались образумить «еретиков». Однако, 
как сообщает пресса, посланцы Аденауэра 
потерпели на этих конференциях крах. 

У боннских сторонников проамерикан-
ского курса в резерве еще много средств. 
Нет никакого сомнения в том, что эти ре-
зервные средства — от по.тк упд до терро-
ра — будут пущены в ход для того, чтобы 
добтться ратификации парижских согла-
шений. Недаром. как сообщает пресса, вер-
ховный комиссар США в Германии Конэнт 
по своем возвращении из поездки в США 
немедленно потребовал от Аденауэра уско-
рения темпов ремилитаризации. Выступая 
перед американскими офицерами в Гей-
дельберге, Конэнт поспешил их заверить: 

— В недалеком будущем молодые аме-
риканские солдаты будут стоять здесь пле-
чом к плечу с молодыми немецкими сол-
датами... 

Однако желание мистера Конэнта не по 
душе немецкому народу... 

А. И. 

ВСТРЕЧИ С КИТАИСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 
Правление Союза китайских писателей 

помещается в узком извилистом переулке 
Дунцзунбу. Здесь нет деревьев, н« видно 
ни одного окна, ни одного дома. Под но-
г а м и — серая глинобитная мостовая без 
газонов. По бокам тянутся две высокие се-
рые стены. Кажется, в переулке все обес-
цвечено. 

Но вот вы делаете несколько шагов, и 
перед вами внезапно возникает краснова-
тый диск. Это свет раскаленного пекин-
ского солнца врывается в круглую про-
резь ворот. За этими воротами — вторые, 
третьи, четвертые... Кажется, что за ними 
скрывается другой мир — огромный и 
яркий. Такие ворота ведут и к дому 
Союза китайских писателей. 

Впервые я попал сюда осенью 1953 го-
да. Тут я увидел внутренние квадратные 
дворики, заставленные большими и малыми 
глиняными чашами с распустившимися в 
них цветами. По углам — деревья с мощ-
ными корнями, уходящими в землю. В 
центре первого дворика — сооружение из 
камня в виде корилов. 

Я так подробно описываю переулок и 
дворик потому, что первый вопрос, кото-
рый я услышал от председателя творческой 
комиссии Союза писателей товарйща Ша 
Дина, был следующий: 

— Видели наш переулок и дворики? 
Вопрос был задан не для проверки моей 

наблюдательности, а для одного образного 
сравнения, возникшего потом в ходе бе-
седы. Я попросил товарища Ша Дина рас-
сказать о творческих достижениях китай-
ских писателей. 

— Мне это трудно сделать,— ответил 
он,— дело в том, что до 1953 года боль-
ших творческих успехов у нас не было. 

Меня это удивило, и я даже подумал, не 
напутал ли наш переводчик в передаче 
ответа Ша Дина. 

— А «Солнце над рекой Сангань», 
«Ураган», «Седая девушка»? 

— Да, это хорошие произведения,— 
подтвердил Ша Дин,— но ведь все они на-
писаны еще до провозглашения Народной 
Республики. После победы революции пи-
сатели были заняты организационной ра-
ботой и им редко удавалось браться за пе-
ро. Бурным потоком хлынула в литературу 
молодежь, но она на первых порах не име-
ла опыта. Пришел к нам большой отряд 
писателей, живших на территории, заня-
той гоминдановцами. У некоторых из них 
были отсталые взгляды, они еще слабо или 
совсем не знали новую действительность 
Китая. И вот до 1953 года появлялись (а 
порой появляются и сейчас) произведе-
ния схематичные, абстрактные, далекие от 
ЖИВОЙ жизни. 

Товарищ 111а Дин назвал ряд таких про-
изведений. Некоторые из них даже не ли-
шены мастерства. Но корни их. сказал он, 
уходят не в почву, а подобны корням цве-
тов в глиняных чашах, расставленных в 
двориках. Потому-то в них не чувствуешь 
жизни и они не находят отклика в сердцах | 
людей. 

— Но я видел здесь, кроме цветов, и ве-
ликолепные раскидистые деревья. 

— Да, конечно, и в первые три года 
после победы революции у нас родилось 
немало хороших произведений. Больше 
того, новая народная литература за это 
время полностью вытеснила растленную 
реакционную феодальную и буржуаз-
ную литературу. Речь идет об уровне новой 
литературы и о том, чтобы все писателп 
шли в фарватере живой жизни. 

Товарищ Ша Дин рассказал мне, как 
много внимания Союз китайских писате-
лей уделяет воспитательной работе среди 
литераторов. 

— .Тучпгай воспитатель,— сказал он,— 
сама жизнь. 

П в самом деле, одной из характерных 
черт в жизни Союза китайских писателей 
являются частые поездки писателей на 
заводы, промыслы, на новостройки, в 
деревни, в воинские, части. С писателями 
было трудно встретиться в переулке 
Дунцзунбу. Несколько недель я ждал, 
когда приедет из деревни Чжао Шу-ли. Хо-
телось поговорить с Дин Лин. Мне, ска-
зали, что она со дня на день должна вер-
нуться из провинции Хунань. Но это «со 
дня на ДРНЬ» растянулось чуть ли не на 
месяц. 

Да, не так часто молено увидеть китай-
ского писателя в столице. Но зато как. 
интересно поговорить с ним, когда он по-
является в гостиной Союза китайских пи-
сателей со следами северного ветра или 
южного со.тнца на лице. 

Китайцы — народ сдержанный, уравно-
вешенный. Писатели не составляют исклю-
чения. Но в гостиной союза я неизменно 
встречал их возбужденными, порывисты-
ми. словно перед тем, как войти сюда, они 
побывали у источника живой воды. 

* * 
* 

Во втором дворике на лестнице, перед 
зданием Союза писателей, между высоких 
пушистых хризантем, стоял худощавый 

Пр оисшествае 
с романом Ремарка 

Недавно почти одновременно в Англии, 
Норвегии, Дании и Западной .Германии 
вышел роман «Время жить и время уми-
рать» известного немецкого писателя Эриха 
Мария Ремарка*. Писатель эмигрировал из 
Германии после прихода фашистов к власти 
и живет до сих пор за границей. 

Читатели сличили западногерманское 
издание романа с изданиями в других 
странах и обнаружили множество купюр, 
сделанных западногерманскими издателями. 
Пель купюр — смягчить имеющиеся в 
книге картины фашистских зверств, мас-
совых убийств, расправ над военноплен-
ными, расистских преследований. 

В скандинавской прессе появились сооб-
щения о фальсификации романа и о по-
литических целях этой фальсификации. 
Некоторые западногерманские газеты пере-
печатали эти сообщения. 

История приобрела широкую огласку, 
общественность начала говорить о «деле 
Ремарка». 

Торопясь замять скандал, издательство 
«Кипенхойер и Вич» (Кельн—Берлин) опу-
бликовало в газете «Рейн Неккар Цейтунг» 

* На русском яаыкв публиковались • рома-
ны Ремарка <На Западном фронте без пере-
мен» " «Возвращение». 

письмо издателя Иозефа Вича, который 
пытается опровергнуть сообщения о ку-
пюрах в романе Ремарка, а газета «Рейн 
Неккар Цейтунг» поспешила в редакцион-
ном примечании заявить, что считает объ-
яснение издательства удовлетворяющим 
общее твениость... 

Историей с романом Ремарка заинтере-
совался выходящий в ГДР журнал «Нейе 
дейче литератур». Выяснилось, что изда-
тели в Англии и в Западной Германии 
имели в своем распоряжении один и тот же 
оригинал романа. Следовательно, чтобы 
установить характер купюр и «исправле-
ний». достаточно было сравнить два изда-
ния романа — английское и немецкое. 

Результатам этого сравнения посвяще-
на большая статья Ф. Вайскопфа, опубли-
кованная в февральском номере журнала. 

Что показывает сличение двух изда-
ний? 

В западногерманском издании, насколько 
это возможно, «облагорожена» фигура 
гестаповского агента, садиста Штейнбрен-
нера. Исключено упоминание о том, что 
Штейнбреннер просит, чтобы именно ему 
разрешили расстрелять принятую за пар-
тизанку женщину. Выброшено место, где 
один из главных героев романа думает о 

Савва КОЖЕВНИКОВ 

узкоплечий человек в темносин'м костюме. 
— Ма Фын,— отрекомендовался он. 
Л был знаком с биографией Ма Фыва. 

Родился он в 1921 году. Детство провел в 
деревне провинции Шаньси. Когда ему ие-
и о т и . т о с ь шестнадцать лет и он поехал в 
город учиться дальше, его родные места 
оккупировали японцы. Юноша вступил в 
партизанский отряд. Сначала он был рядо-
вым бойцом, потом — командиром отряда. 
В 1940 году приехал в Яньаиь и в тече-
ние двух лет учился в во&нио-политиче-
ской школе, а после ее окончания был на-
правлен на работу в деревню. Там он 
участвовал в проведении земельной рефор-
мы, редактировал газету и там же напи-
сал первые рассказы. 

Мне вспомнился роман «Люйлянские ге-
рои», написанный Ма Фыном в соавтор-
стве с Си Жуиом. У нас он был издан в 
1951 году под названием «В горах Люй-
ляна». Люйлянские герои — это бойцы 
отряда народного ополчения, действовав-
шего в одной из деревень провинции 
Шаньси в годы национально-освободитель-
ной борьбы китайского народа против япон-
ских захватчиков. 

Хотелось узнать, что же сталось с люй-
лянскими героями, как «ни живут теперь. 
Ведь многих из них Ма Фыи знал лично, 
переписывался с ними. 

— Доводилось ли вам с кем-нибудь из 
них позднее встречаться? — спросил я Ма 
Фына. 

— Я только что вернулся из тех 
мест,— ответил он,— но никого из преж-
них друзей встретить не удалось — все 
они сразу же после освобождения южных 
районов уехали туда на руководящую ра-
боту. Но новое, время создает новых ге-
роев. Мне посчастливилось встретиться с 
людьми, каких еще не было в Китае не-
сколько лет назад. 

Ма Фын рзссказал, что более двух меся-
цев он прожил в деревне Цзяцзячжуан про-
винции Шаньси. Это была уже вторая 
поездка. Первый раз он побывал там два 
года назад. В то время деревня Цзяцзя-
чжуан считалась самой отсталой в уезде. 
Крестьяне, вконец разоренные помещи-' 
клип, долго после освобождения не могли 
стать на ноги, да к тому же земля там 
неплодородная, во время дождей затопля-
лась, посевы гибли под водой. Зерна не 
хватало на пропитание. В деревне не было 
даже бригад труцовой взаимопомощи. 

— Я познакомился тогда с деревенским 
активистом Цзя Хуан-синем. Он сказал 
мне: «Деревня отсталая потому, что мы 
плохо проводили воспитательную работу». 
Теперь он встретил меня возгласом: «По-
смотрите, как все у нас изменилось...» 

Ма Фын вынул из кармана блокнот в 
зеленом переплете, провел по нему своей 
маленькой ладонью и, раскрыв его, ска-
зал: 

— Я никогда не думал, что два года — 
такой большой срок. 

Перелистывая блокнот, Ма Фын приво-
дил цифры, факты, называл им»на, и воз-
никала поистине поразительная картина. 

В деревне создан производственный 
сельскохозяйственный кооператив, в кото-
рый входят сто дворов из двухсот. 

— Если один человек разводит ко-
стер,— сказал сельский активист Пая 
Хуань-синь,— пламя маленькое. Если его 
разводит много людей, они приносят много 
хвороста, и огонь может подняться до неба. 

Когда организовали производственный 
сельскохозяйственный кооператив, это 
справедливое изречение подтвердилось на 
практике. Ранней весной хлопчатник дал 
только первые ростки, как вдруг по радио 
предупредили о наступлении холодов. 
Члены кооператива всей дружной большой 
семьей вышли на поля, развели костры и 
спасли хлопок. У единоличников он погиб. 

Члены кооператива и бригад трудовой 
взаимопомощи использовали советский 
опыт, применили агротехнику и получили 
урожай на тридцать процентов больше, чем 
собирали с единоличных полей. 

Ма Фын перебросил последний листок 
блокнота, взглянул на меня и, не скрывая 
радости, сказал: «Вот какие дела». В этих 
словах звучала гордость за новых героев 
новых произведений писателя. 

* * 
• 

25 октября минувшето года в парке 
имени Сунь Ят-сена проходила конферен-
ция пекинских работников литературы и 
искусства. Этот древний п а р к — о д и н из 
красивейших уголков китайской столицы. 
Здесь вас прежде всего поражают могучие, 
в три обхвата, кедры, которым шестьсот, 
семьсот, а то и тысяча лет. 

Мы шли на конференцию писателей, и 
поэтому, естественно, в воображении воз-
никла аллегория о древе китайской лите-

Штейнбреинере: «Двадцати одного года 
от роду он убил больше людей, чем двена-
дцать солдат, вместе взятых. Не в бою, 
нет, а в тылу и в концентрационных ла-
герях. Он много раз хвастался этим и гор-
дился своей особенной жестокостью». 

Выброшены слова Штейнбреннера, ко-
торый говорит о своем желании перейти в 
эсэсовскую дивизию: «Там куда веселее. 
И перспективы лучше. Все там делается 
в широком масштабе. Из-за каждого рус-
ского не приходится устраивать скучные 
заседания военного суда. Их убивают пач-
ками... Батальоны по . борьбе с партиза-
нами и служба безопасности «СС» уничто-
жают людей сотнями. Там можно продви-
нуться». 

Но это далеко не все: «В немецком из-
дании. — пишет Ф. Вайскопф, — приче-
сан и приглажен не только Штейнбрен-
нер, но все его союзники, весь гитлеров-
ский фашизм». И он приводит далее мно-
жество купюр, сделанных в романс, на-
пример, исключение из романа правдиво-
го рассказа о массовых расстрелах мир-
ного населения фашистами. 

Характерны и другие изменения, пред-
принятые западногерманскими издателями. 

«Ремарк, когда он писал свой роман, 
имел расплывчатое представление о харак-
тере коммунистического сопротивления в 
гитлеровской Германии,— пишет Ф. Вайс-
копф.— Но он знал, что коммунистиче-
ское сопротивление было самым сильным, 
лучше всего организованным и самым сме-
лым среди всех форм сопротивления. Но-

ратуры. Оно куда древнее — ему около 
трех тысяч лет. «Речные заводи», «Трое-
царствие», «Сон в красном павильоне», 
«Неофициальная история конфуциан-
цев» — это ветви могучего трехтысячелет-
него древа китайской литературы — ау-
ховной сокровищницы великого народа. 

После изящных одноэтажных зданий 
императорского дворца в глубине парка 
взору открывается величественный па-
вильон с двухъярусной крышей типичной 
китайской архитектуры. Это — зал имени 
Сунь Ят-сена. 

Мы вошли в него, когда на трибуне 
уже стоял писатель Лао Шэ и читал свой 
доклад. Он говорил о величии националь-
ного литературного наследия и о необхо-
димости его творческого освоения. 

— Нам надо изучать это наследство не 
только для того, чтобы овладеть формой 
классиков. Мы должны также научиться 
тому, как выходить за пределы этой фор-
мы в соответствии с требованиями дей-
ствительности и заменить старое новым. 
Новая литература должна создать свою фор-
му—простую, прозрачную, действенную. 

На конференции одним из главных был 
вопрос об отношении искусства к действи-
тельности, который так же волнует китай-
ских товарищей, как волнует и нас. 

Лао Шэ напомнил слова о долге писате-
ля, которые были сказаны еще писателями 
древности: «Изучать взаимосвязь человека 
с природой, понимать перемены в прошлом 
и настоящем». Классик китайской литера-
туры, великий поэт прошлого Ду Фу в 
одном из своих стихотворений писал: 
«Если мои слова не взволнуют людей, я не 
успокоюсь до конца дней своих». 

Очень хорошо сказано! Недаром все де-
легаты конференции бурно аплодировали. 

Новая китайская литература развивается 
как литература социалистического реализ-
ма. А социалистический реализм прежде 
всего требует, чтобы писатели хорошо зна-
ли новую жизнь народа и, показывая пере-
довых людей из народа, выражали его но-
вые чувства и мысли. 

Пример глубокого знания и активного 
вторжения писателя в жизнь — пьеса Лао 
Шэ «Лунсюйтоу», в которой писатель 
рассказал о преобразованиях в малень-
ком районе Пекина, преобразованиях, от-
разивших поступь нового в стране. 

Лао Шэ — писатель старшего поколения. 
Ему 56 лет, писать он начал с 1926 года, 
его перу принадлежит много романов, рас-
сказов, пьес. Я беседовал с ним у него на 
квартире, слушал его выступление в зале 
Хуайжэньтан на первой сессии Всекитай-
ского собрания народных представителей. 
Это человек открытой души и большого 
темперамента. В журнале «Народный Ки-
тай» он писал: «Я испытываю глубокое 
волнение оттого, что своими глазами ви-
жу всю широту размаха строительства но-
вого общества. И чем внимательнее всма-
триваюсь я в новое, тем больше охваты-
вает меня это волнение». 

Китайские писатели подолгу жили на 
стройках. Чжоу Ли-бо стал своим челове-
ком на Шицзиншаньском заводе, Ай У — 
на Аныпаньском комбинате. Они видели не 
только, как рождается сталь, но и как фор-
мируются и закаляются новые человече-
ские характеры. 

Ай У сказал мне: 
— Есть у нас пословица: «Нельзя за-

вернуть огонь в бумагу». Это верно. Но 
мы, писателп, должны стремиться к тому, 
чтобы в каждой строке наших произведе-
ний горело пламя новой жизни. 

Чжоу Ли-бо и Ай У не довольствовались 
первоначальным вариантом своих новых 
произведении, написанных во время пребы-
вания на стройках. Оба в течение года 
дорабатывали их. 

Повышенные требования к себе — врт 
что характеризует литераторов Китая. 
Молодой драматург Ху Кэ, известный у нас 
по пьесе «Они выросли в боях» (москвичи 
видели ее на сцене Центрального театра Со-
ветской Армии), пять раз переделывал 
свою новую пьесу «Линия фронта передви-
гается на юг». 

Пьеса показывает борьбу китайских на-
родных добровольцев против американских 
агрессоров в Корее. Материал для нее автор 
взял из жизни. 

— Я жил среди добровольцев,— расска-
зывает Ху Кэ,— и видел их высокий па-
триотизм и человеческое великодушие. 
Когда я писал пьесу, я думал: если мне 
удастся перрнести на сцену настоящую 
жизнь, которая вдохуовляла и учила меня, 
то, возможно, мои чувства передадутся и 
зрителям. 

Я беседовал с писателями в Шанхае, 
Тяньцзинс, Цзинани. Всюду мне рассказы-
вали о большой плодотворной работе лите 
раторов. В китайском крестьянском ка-
лендаре есть период, который называется 
«Время созревания урожая». Вот такой пе-
риод переживает сейчас китайская лите-
ратура. 

этому в оригинале романа (и в английском 
издании, сделанном с этого оригинала) 
Иммерман * является коммунистом. Но в 
государстве Аденауэра такое проявление 
реализма невозможно. Предпринимается 
небольшое «исправленьице», и, глядишь, 
Иммерман уже не коммунист, а социал 
демократ». 

Другие переделки направлены на то, 
чтобы исключить из романа все, что ка-
сается преследований евреев на расистской 
почве в гитлеровской Германии. 

Если добавить, что в западногерманском 
издании исключены такие, например, 
реплики, как слова о фашисте, который 
«расстреливает русских крестьян, чтобы 
завоевать своему фюреру жизненное про-
странство», картина «редактирования» ро-
мана Ремарка станет совершенно ясной. 

Западногерманскими издателями, охотно 
рассуждающими о «свободной литературе», 
эта фальсификация, как справедливо ука-
зывает журнал «Нейе, дейче литератур», 
предпринята, несомненно, в угоду военным 
преступникам, занимающим ключевые 
посты в восстанавливаемом вермахте. Пу-
бличное напоминание о преступлениях, 
совершенных ими, оскорбило бы этих 
господ. 

Для интеллигенции Западной Германии 
«дело Ремарка» — еще один предметный 
урок западной «свободы печати». 

С. ПЕТРОВ 

Международная почта 
о о 

В памяти бельгийцев еще живы вос-
поминания о недалеком прошлом, они не 
хотят нового германского нашествия! 
На фотоснимке: участники недавнего 
митинга в Брюсселе подписывают 
петиции протеста против возрождения 
реваншистского вермахта. Лозунг на пла-
кате гласит: с Подписывайтесь против 
перевооружения Германии». 

Снимок из бельгийской газеты 
«Драпо руж» 

РАЗБОЙ СРЕДИ 
БЕЛА ДНЯ 

Французская послови-
ца «Дарят яйцо для 
того, чтобы получить 
вола» отлично пере-
дает смысл и суще-

ство взаимоотношений между Соединенными 
Штатами Америки и теми странами, кото-
рый богатый и сердобольный американский 
дядюшка решил оказать «вполне бескорыст-
ную помощь». Под каким соусом США ока-
зывают эту «помошь> в данном случае не 
имеет значения: важен конечный результат. 

А результат таков. 
Выходящий в Нью-Йорке журнал «Латин 

Америка тудей» в конце прошлого года 
опубликовал статью под выразительным за-
головком «Подоплека программы «техниче-
ской помощи»: помощь или грабеж?». Фак* 
ты, которые сообщаются журналом, не 
оставляют сомнения в том, какой ответ над-
лежит дать на вопрос, поставленный в за-
главии статьи. 

«Американцы, которые являются преиму-
щественно великодушными и добродушными 
людьми,— пишет «Латин Америка тудей»,— 
любят думать, что они остаются такими же 
в своих международных отношениях. Они 
любят читать об американских экспедициях, 
борющихся с трахомой в Иране, помогаю-
щих отсталым перуанцам побеждать сили-
коз. Им нравится название этой программы: 
«техническая помощь», «четвертый пункт». 
Но вот потрясающая действительность, 
скрывающаяся за программой «помощи» в 
одной важной части мира — Латинской Аме-
рике». 

Действительность и в самом деле потря 
езющая! Оказывается, за восемь лет — с 
1946 года по 1953 год — «американские част 
ные корпорации и отдельные лица вывезли 
из Латинской Америки в двадцать два раза 
больше денег, чем правительство США пре 
доставило для всех видов экономической, 
технической и социальной помощи». 

Журнал «Латин Америка тудей» приводит 
цифры, показывающие размеры этого орга-
низованного грабежа под флагом «помощи» 
Средства, предоставленные Латинской Аме-
рике, составили лишь 189 миллионов долла 
ров. Тем временем монополии США, при-
бравшие к рукам (из лучших чувств!) зна-
чительную часть экономики латино-амери-
канских стран, вывезли из Латинской Аме 
рики грандиозную прибыль — 4.082 миллио-
на долларов. Кроме того, за восемь лет аме-
риканское правительство получило 108 мил-
лионов долларов в виде процентов на займы. 

Но и это не все. Помимо барыша, отправ-
ленного в Соединенные Штаты, еще 1.653 
миллиона долларов прибылей было вновь 
инвестировано в Латинской Америке. Таким 
образом, окончательный итог выглядит еще 
более внушительно: прибыль — 5 мнллиар 
дов 843 миллиона долларов, <помощь» — 
189 миллионов долларов... 

Высокой степени совершенства достигли 
американские монополии в искусстве ограб 
ления других стран и народов! 

• Иммерман — наиболее резко настроенный 
против гитлеропской пойны персонаж рома 
на Ремарка. 

АТОМНАЯ 
„ЭСТЕТИКА" 

Куда конь с копытом 
туда и рак с клеш-
ней. Голландская бур 
жуазная печать, вслед 
за американской, про-

пагандирует атомную войну. Газета «лет 
парол», поклоняясь атомной бомбе, от усер 
дия расшибает себе лоб. Подхалимство этой 
газеты перед американскими атомщиками 
поистине не имеет границ. 

Описывая недавние маневры в провин 
ции Брабант, проводившиеся в «условиях 
атомной войны», «Хет парол» сообщила, что 
местному населению будто бы «очень по 
нравилось прекрасное зрелище» разрыва 
двух фиктивных атомных бомб. 

Превозносить применение атомного ору 
жия и вдобавок находить в нем красоту — 
что может быть гнуснее?! 

Конечно, газета оклеветала честных бра-
бантцев. В Голландии, на родине Рембранд 
та, люди знают, что такое действительно 
прекрасное зрелище. Жители Брабанта, как 
и все голландцы, безусловно, понимают, что 
сулит атомная война густо населенной Гол 
ландии. Отвратительная «атомная эстетика» 
газеты «Хет парол» не заставит голландцев 
полюбить атомную бомбу. 

Мощная, растянувшаяся на километры 

демонстрация патриотов 13 февраля в Ам-
стердаме, прошедшая под лозунгом «Уни-
чтожить все запасы атомного оружия», убе-
дительно засвидетельствовала, чтб «очень 
нравится» и чтб «очень не нравится» гол-
ландскому народу. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 

Могут ли музыкаль-
ные инструменты за-
ниматься «антиаме-
риканской деятель-
ностью»? Не вдаваясь 

в отвлеченные споры, ответим на-этот во-
прос фактом. 

В одном из пригородов Нью-Йорка в 
местную комиссию «по проверке лойяльно-
сти» были доставлены в качестве «ответ-
чиков» семь труб и тромбонов. Что с «ими 
стряслось? Может быть, они осмелились 
сфальшивить именно тогда, когда оркестр 
встречал приветственным тушем, скажем, 
Мендес-Франса или Аденауэра в момент их 
прибытия в США? Нет. «Вина» музыкаль-
ных инструментов заключается всего-на-
всего в том, что они были изготовлены в 
Германской Демократической Республике и 
дерзко импортированы в пределы США. 

Есть, впрочем, одно отягощающее обстоя-
тельство. По словам французской газеты 
«Юманите», владелец музыкального мага-
зина осмелился утверждать, будто выше-
упомянутые трубы и тромбоны — «лучшие 
музыкальные инструменты, какие имеются 
у неге? по этой цене в продаже». Тут уже 
есть чем заинтересоваться маккартистам! 

После осмотра крамольной меди было 
принято решение о том, чтобы все семь 
тромбонов и труб были орочно заменены 
«некоммунистическими инструментами»... 

Итак, отныне и неодушевленные предме-
ты, особенно если они наделены способ-
ностью звучания, могут в США находиться 
под подозрением. Того и гляди, Федераль-
ное бюро расследований начнет брать у 
некоторых саксофонов «отпечатки клапа-
нов»... Такова эта «музыкальная история», 
чудовищную нелепость которой можно лег-
ко постигнуть, даже не обладая абсолют-
ным слухом. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ВОПРОС 

В И о г а н н е с б у р ' г е 
недавно состоялась 
конференция церквей 
Южно - Африканско-
го Союза. Пакистан-

ская газета «Пакистан тайме» рассказала о 
следующем эпизоде, разыгравшемся на 
конференции. 

Места для участвовавших в ней священ-
ников были разделены (так же как и места-
для прихожан в церквах Южно-Африкан-
ского Союза) на два обособленных секто-
ра — «для белых» и «для черных». В связи 
с этим один из делегатов, священник из 
Трансвааля, обратился к собравшимся с 
вопросом: где сел бы Иисус Христос — с 
белыми или черными, если бы он мог по-
явиться в зале заседания?.. 

Конференция, среди белых делегатов ко-
торой преобладали откровенные расисты, 
предпочла обойти молчанием заданный во-
прос... Каждому ясно, пишет газета «Паки-
стан тайме», имея в виду широко известные 
факты расистского террора, что «если бы 
Христос посетил Южно-Африканский Союз в 
настоящее время», то «элементарные прин-
ципы его проповедей послужили бы пред-
логом для возбуждения против него судеб-
ного преследования...». 
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Эту карикатуру «Пакистан тайме» поме-

стила, как бы отвечая на вопрос, где сел бы 
Иисус Христос—с белыми или черными. 
На рисунке изображен южноафриканский 
храм с надписью: «Только для белых». Вход 
охраняют вооруженные молодчики. А сви-
репого вида пастырь-расист с дубиной в 
руках угрожающе говорит: «Пусть попро-
бует сюда проникнуть!»... 

О О 

Смесь 
Маккартисты не дремлют. За последние 

полтора года с американских военных заво-
дов было уволено, как официально сообщило 
министерство обороны США. около 4 тысяч 
рабочих, обвиненных в «неблагонадежности». 
На этом маккартисты из Пентагона не соби-
раются, однако, успокоиться: они обещают 
«ускорить» проверку лойяльности остального 
персонала военных заводов... Не нужно быть 
пророком, чтобы предсказать: будут в США 
новые — и немалые — жертвы «истерии без-
опасности». 

Тоска о «фюрерах*. Милые сердцу воспо-
минания о фашистских «фюрерах» — боль-
ших и малых — не дают покоя боннскому 
министру внутренних дел Шредеру. Он горь-
ко сокрушается по поводу того, что в Запад-
ной Германии нет «политической элиты», ко-
торая держала бы всю власть в своих руках. 
Этот «крик души», как передает немецкое 
агентство АДН, Шредер изложил в брошюре, 
призывающей срочно создать касту «фюре-
ров», которая командовала бы страной. 

И . Я . К р у т и 

22 февраля 1955 г. после тяжелой я 
продолжительной болезни скончался Исаак 
Аронович Крути — талантливый советский 
театральный критик, автор многих ценных 
работ по вопросам театра и драматургии. 

И. А. Крути вошел в советскую театраль-
ную печать еще в 1920 году. С тех пор в 
московских газетах и журналах им было 
напечатано свыше полутора тысяч статей и 
рецензий, посвященных в своем большин-
стве острым, насущно важным проблемам 
современного театра и драматургии. 

Лучшие работы И. А. Крути отличала глу-
бокая любовь к советскому реалистическому 
театральному искусству, подлинная творче-
ская взволнованность, умение метко вскры-
вать художественное своеобразие оценивае-
мых произведений театра и драматургии. 

Статьи И. А. Крути вызывали к себе неиз-
менный интерес со стороны театральных 
деятелей и драматургов. С ним иногда не 
соглашались, спорили, но никогда не читали 
его равнодушно. 

Добрым словом должна быть вспомянута 
также деятельность И. А. Крути по критиче-
скому осмыслению творческих процессов, 
свершающихся в советской драматургии. 
О н одним из первых заметил и по достоин-
ству оценил талант молодых еще тогда 
А. Афиногенова н А. Корнейчука. Чутким, 
взыскательным другом драматургической 

молодежи И. А. Крути оставался до конца 
своих дней. 

Последние годы жизни И. А. Крути были 
отданы работе над двухтомной историей рус-
ского драматического театра в Казани. 
Горько сознавать, что этот фундаментальный 
труд выйдет в свет уже после смерти своего 
автора. 

Память об Исааке Ароновиче Крути, сер-
дечном и чутком товарище, всегда умевшем 
быть строгим к себе и щедро доброжела-
тельным к своим творческим друзьям, на-
всегда сохранится в памяти всех, кто знал 
его лично или читал его серьезные, вдум-
чивые, глубокие статьи. 
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