
Н А Р О Д Ы 
О Т С Т О Я Т 

М И Р ! 

ОБРАЩЕНИЕ Всемирного Сове-
та Мира, призвавшего народы 

создать мощную преграду на пути 
тех, кто безрассудно потрясает атом-
ными и водородными бомбами, обле-
тело весь земной шар. Каждый 

день приходят вести о тысячах новых и новых подписей под этим исто-
рическим документом. Более 355 миллионов человек поставили к 
27 марта свои имена под Обращением в Китае. Число подписей, со-
бранных к 20 марта в Румынии, достигло 10,5 миллиона, в Корейской 
Народно-Демократической Республике — около 2 миллионов. В Чехо-
словакии к 24 марта было собрано 8 миллионов 300 тысяч подписей, 
в Венгрии к 26 марта — почти 5 миллионов. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРЛИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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ВЕЛИКИИ ПРИМЕР Во имя 
Сорае, хмурое небо. На аэродроме Буха-

реста огромная толпа. Люди «сох возрастов 
пришли сюда встретить траурный само-
лет. Уже стемнело, когда он показался 
сквозь тяжело нависшие тучи. По тра-
пу медленно сошла женщина в черном. За 
ней вынесли гроб. В нем — тело нашего 
товарища Аурела Сецу, павшего на посту. 
Его убила фашистская банда во дворе ру-
мынской дипломатической миссии в Берне. 
Убила подло, ночыо. на глазах преступно 
потворствовавшей бандитам швейцарской 
полиции. 

Я оглянулся вокруг. Немой гнев и тыся-
чи сжатых кулаков. У всех одна и та же 
мысль: Аурел Сецу убит по приказу тех, 
кто жаждет новой войны. 

Мысленным взором окинул я широкие 
горизонты моей мирной родины, вспомнил 
встречи последних дней... 

В железнодорожных мастерских Буха-
реста окончился рабочий день. Но люди не 
расходятся. Онп собрались в просторном 
цехе, и один из них говорит: 

— На днях исполнилось 22 года с того 
дня, когда здесь, в мастерских Гривицы, 
была учинена кровавая расправа над ба-
стующими рабочими, которые боролись за 
хлеб, за мир и свободу... 

Вот двор, земля которого обагрилась 
кровью рабочих. Вот балкон, с которого 
руководители забастовки призывали на 
борьбу. Вот сирена, ручку которой тянул 
до последнего вздоха заколотый штыками 
ученик-герой Василе Роайтэ. 

— Что за жизнь была у нас прежде? — 
говорит старый котельщик.—Лачуга, корка 
сухого хлеба, а потребуешь нрав — полу-
чишь пули! 

Старый котельщик Василе Василе ни-
когда не забудет тех дней. И поэтому сего-
дня он, свободный хозяин своей жизни, 
своей страны, борет в руки перо и ставит 
свою подпись под Венским Обращением 
Всемирного Совета Мира. 

Подписался и взглянул на меля полными 
слез глазами: 

— Хорошо сказал поэт: «Во имя жизни 
подпишись и ты ! » . 

В этот же вечер собрались люди и в 
огромном цехе ткацкой фабрики «Цесэту-
рэ». Ткачихи тоже хорошо помнят време-

Вот уже десять лет страна моя идет до-
рогой мира. Замечательны ее достижения. 
Мы возвели огромные водохранилища и со-
здали новые промышленные центры — 
Димнтровград, Руюзея и другие. У нас воз-
никли большие заводы и электростанции. 
Народ наш жаждет мира, как садовник — 
хорошей погоды. Мы дожили до ясных дней 
расцвета родной Болгарии. 

Для нашего маленького трудолюбивого 
и стремящегося к прогрессу народа мир 
жизненно необходим. Вот почему под Вен-
ским Обращением Всемирного Совета Ми-
ра с единодушным и горячим одобре-
нием подписывается весь наш народ. В го-
родах и селах, на заводах п в трудовых 
кооперативно-земледельческих хозяйствах 
проходят собрания. Они принимают резо-
люции в поддержку Венского Обращения. 
Уже собрано более 1.ООО.ООО подписей. 

На сЬбранин в Софийской государствен-
ной типографии имени Георгия Димитрова 
всех растрогала взволнованная речь работ-
ницы Стамболкн Кунчсвон. Она рассказала 
про страшный для нес лень войны, когда 
принесли извещение о смерти мужа, про то. 
как живет сейчас и как жаждет счастья 
для своей маленькой дочери. Поэтому и 
пришла Стамболка Кунчева на этот митинг, 
поэтому и ненавидит так войну... 

Высоко на склонах Родопскнх гор прию-
тилось село Батак. Впервые оно вошло в 
историю весной 1876 года, когда турецкие 
поработители, мстя восставшим болгарам, 
перерезали всех жителей села, а нашедших 
убежище в церкви заживо сожгли. -

Трагические события начала 1944 года 
заставили вновь заговорить об этом селе. 
Фашистская жандармерия, разбив партп-

Ж и з н и 
на, когда их труд ни во что не ценится. 

— Кто бы мог тогда подумать, — гово-
рит Мария Нирош, — что мы доживем до 
этих дней, когда труд стал почетным. 

Мария Нирош задумывается. Она вспоми-
нает прошлое и думает о теперешнем. И во 
имя настоящего, во имя еще лучшего буду-
щего, во имя всех детей мира берет перо. 

В этот лее вечер в зал «Атенеул РНР» 
пришли писатели, художники и архитекто-
ры Бухареста. Вот сидит и президиуме наш 
маститый Михаил Садовяну. Тихим, спо-
койным голосом говорит он о тех годах, 
когда быть деятелем культуры в нашей 
стране означало приговорить себя к ни-
щенской, полной лишений жизни. Он напо-
минает о том, как закончили свои дни в 
суровой нужде Михаил Эминсску, Нон 
Крянгэ, Александру Влахуцэ, Александру 
Сахия. Это происходило на глазах разъев-
шейся. пресыщенной, тупой буржуазии, от-
носившейся с нетерпимостью к любым 
культурным ценностям. 

В зале и пожилые писатели и еще очень 
молодые. Многие из них с гордостью носят 
звание лауреата Государственной премии. 
Их знает и любит народ. Их книги из-
дают тиражами, которые нашим прет-
шественникам показались бы сказочными. 
Их произведения переводятся на другпе 
языки и известны во многих странах. Как 
же не взять перо в свои руки, как не вос-
кликнуть войне: «Нет!». 

...В этп первые весенние дни, когда на-
ши земледельцы готовят своп мирные ору-
дия труда, чтобы с первыми лучами солнца 
провести борозду, в этп дни, когда рабо-
чие самозабвенно трудятся, чтобы завер-
шить пятилетку, когда в наших лабора-
ториях ученые творят для мира, а деятели 
искусств воспеваю^ счастье человека, хо-
зяина своей судьбы,— каждый на земле 
моей родины подписывает Обращение. 

Это наш мужественный и достойный от-
вет тем, кто убил Аурела Сецу. Это наш 
ответ тем, кто тщетно надеется повернуть 
вспять колесо истории, всем тем, кто хо-
чет поднять над землей факел войны. 

Подпишемся же во имя жизпп! 
Аурел БАРАН ГА. 

р у м ы н с к и й писатель 
Б У Х А Р Е С Т . (По телеграфу) 

занский отряд имени Антона Иванова, каз-
нила 32 партизана села Батак. 

Ныне Батак стал центром крупнейшей 
стройки нашей второй пятилетки — Батак-
ского гидроэнергетического узла. 

Переступая порог дома деда Тодора Вап-
чева и его жены Петры в Батаке, сборщи-
ки подписей под Обращением, почтитель-
но снимают шапки. 

— Двух сыновей и молодую сноху уби-
ли звери-фашисты, — рассказывает дед 
Тодор.— Мы со старухой отправились в го-
ры искать их останки. Нашли в ущелье у 
села Фотино. Уцелел вот этот тамбурин... 

Дед Тодор берет в руки инструмент, 
касается его струи и запевает. 

— Эту песню я сочинил о моих сыновь-
ях. Чтобы помнили люди, не забывали того, 
что было... 

Трактористы и прицепщики пз трудово-
го кооперативно-земледельческого хозяйст-
ва имени братьев Нованских пишут: 

«Сообщение о начале сбора подписей под 
Венским Обращением застало нас в поле. 
Свой труд отдаем делу мира». 

В Софии огромный зал «Болгария» не 
смог вместить всех собравшихся на ми-
тинг. посвященный сбору подписей под 
Обращением. 

Быстро заполняются листки, одна за 
другой появляются подписи... Рука, кото-
рая сейчас держит перо, сумеет достойно 
встретить незваных пришельцев, мечтаю-
щих о мировом господстве. 

До самых отдаленных уголков страны до-
шли белые листки Обращения. 

Боян БОЛГАР, 
болгарский писатель 

СОФИЯ. 28 марта. (По телеграфу) 

«Литература — серьезное, боевое де-
л о » ,— писал М. Горький в мае 1905 годя. 
Эти слова вызваны были не только револю-
ционными днями,— революционные дни 
сделали их только ярче, острен, жизнен-
нее ,— зти прекрасные, суровые и правди-
вые слова вызваны были всем тем, что он 
видел л испытал, всем духом народа, всем 
биением сердца большевистской партии, 
воспитанником и сыном которой он яв-
лялся. 

И в том же письме рабочему-металлисту, 
начинающему писателю, он говорит: 
«Жизнь богаче и трагичнее всяких выду-
мок». Это не значит, что он не любил вы-
думки, пленительной и широкой работы 
фантазии. Он лишь опасался ее. В неопыт-
ных или злых руках фантазия приносит 
вред, прячет могучую правду действитель-
ности, уродует' истину жизни. С фанта-
зией нужно обращаться осторожно. 

Помню, однажды в Тессели заговорили об 
астрономии и, как часто бывает в таких 
случаях, перешли к разговору о возмож-
ности межпланетных путешествий. Он 
сказал: 

— Межпланетные! Землю не устроили, 
куда там лететь на планеты. Разве что 
послать туда идеалистов: они любят се-
лить боженьку на небо. Впрочем, и па них 
не подействует. Скажут: на Марсе или 
Венеро нет, а где-нибудь за Сатурном или 
Юпитером, а то и дальше — непременно 
ость! 

Жизнь богаче и трагичнее всех выду-
мок! Биография Горького всегда привлека-
ла внимание тем, что она именно была 
богаче всех выдумок. Даже ранние крити-
ческие статьи о первых рассказах Горь-
кого непременно касаются и биографии 
его. Позднейшие труды о творческом и 
жизненном пути М. Горького обрисовыва-
ют каждый по-своему ту или иную сто-
рону его блистательного и мудрого таланта, 
его великий подвиг во имя развития и за-
щиты культуры, его великую борьбу про-
тив капитализма, фашизма, мракобесия 
вообще. 

Сейчас вышли последние книги трп-
дцатитомного «Собрания сочинений 
М. Горького» (30-й том находится в печа-
ти). В заключительных трех томах 1195 
писем Горького к политическим деяте-
лям, ученым, писателям, художникам, му-
зыкантам, крестьянам, рабочим, солдатам, 
всем тем, кого знал, любил, ценил, а ино-
гда не признавал, кого учил или у кого сам 
учился. Здесь имена Ленина, Сталина, 
Сунь Ят-сена, Либкнохта, Бшрбюса, 
Ромен Ролла на, Льва Толстого, Чехо-
ва, Станиславского, Короленко, Г. Ус-
пенского, Решим, Бунина, К. Тимирязева, 
Коцюбинского, Янки Купали, Сулеймана 
Стальского, современников наших — 
11. Тычины, М. Пришвина. Ф. Гладкова, 
К. Феднна, II. Груздева, Л. Леонова, К. Чу-
ковского... Когда читаешь эти письма, ка-
жется. что он знал всех людей земли, и 
особенно земли советской, знал их, пони-
мал их нужны и, главное, знал, что они 
сносо&ны сделать много хорошего, и знал 
способы, как им помочь в делании этого 
хорошего, полезного, красивого, большого 
счастья для всех людей, для всего чело-
вечества! 

Удивительные три тома! Какая мудрость, 
какое спокойствие, какой великолепный и 
плодотворный гнев, какое мощное негодо-
вание, какая радость творчества и вместе 
с тем какая изумительная простота! По 
простоте, изяществу, правдивости, по бо-
гатству языка эти письма можно только 
сравнить с письмами Пушкина или Чехо-
в а — лучшим украшением российской эпи-
столярной литературы. 

Исследования наших ученых и литера-
туроведов о Максиме Горьком давали чи-
тателям много знаний, посвящали в исто-
ки его творчества, знакомили с его окру-
жением и с методами его работы. Но это 
знакомство с жизнью и трудами замеча-
тельного русского писателя, после выхода 
в свет трех томов его писем, будет под-
креплено и расширепо голосом самого 
Горького,— подкреплено и расширено с 
силою необычайной! 

Простой человек '— всех времен и всех 
народов — много трудится. В сущности 
говоря, вся жизнь простого человека,— 
будь то поле, завод, лес, море, дом и круг 
своей семьи, школа, университет, лабора-
тория,— это непрерывный, напряженный 
труд. И простой человек не находит ниче-
го исключительного, поражающего в своей 
работе, ничего такого, что позволило бы 
ему чувствовать себя выше других, хотя 
именно он и создает всю культуру, всо 
блага цивилизации. Вот другие, да. они, 
разумеется, умеют работать и лучше и бы-
стрее! Хорошо бы присмотреться, по-
учиться и перенять что-нибудь от их 
уменья! 

Одни называют это скромностью, дру-
г и е — величием. Я бы назвал это — ве-
личавой скромностью. 

М. Горький в огромной степени обладал 
этой величавой скромностью простого че-
ловека. 

В 1928 году, когда все прогрессивное 
человечество с восхищением и любовыо 
отмечало 60-летие Горького, когда газеты 
и журналы были наполнены статьями о 
его творчестве, он пишет С. Сергееву-
Цеиекому, превосходному мастеру слова: 
«Высоко ценю Ваши отзывы о моих рас-
сказах, ибо. несмотря на «юбилеи», все 
еще не ясно мне, что у меня хорошо, 
что — плохо». 

Простой человек любит свой труд, своим 
горбом ощущает всю тяжесть его и не-
обходимость облегчающих его перемен. Он 
понимает, что другому трудиться тоже 
не легко. Отсюда — дружеская поддержка, 
товарищество и то, что часто называют че-
ловеколюбием. 

О 

Всеволод ИВАНОВ 

• 

Поэтому-то трудолюбие и человеколюбие 
у простых людей тесно переплетаются. Че-
ловек прежде всего трудится для других. 
Другие трудятся для тебя. Цени это, ува-
жай, воспевай, если имеешь голос, и пома-
хивай рукой в такт, если безголос! 

Вот это-то понимание радости труда, 
освобождения труда, труда ради освобожде-
ния человека и создавало поразительно вы-
сокое чувство ясности, ощущение горных 
вершин при чтении книг Горького о про-
стых людях земли. 

И это же чувство охватывает нас теперь, 
когда мы читаем письма его, по которым 
понимаем, в каких условиях, как и поче-
му создавались его великие, бессмертные 
творения. 

Отблески этих творений, отзвуки этих 
могучих песен о Человеке и о свершаемом 
великом Деле Освобождения блестят и 
звучат в его письмах. 

Жизнь была для него песней. Песнь бы-
ла жизнью. 

В 1912 году он пишет болгарскому пи-
сателю II. Тодорову: «Понимаю, что те-
перь, в роковые дни героических битв, 
псе умы и сердца Болгарии охвачены 
иным пламенем, живут другими желания-
ми, но не будем забывать, что борьба п 
вражда людей друг с другом — не на века 
даны, а искусство — вечпо, и все, совер-
шаемое сегодня. — завтра будет темой для 
поэта». 

И он не только желал, но и делал, что-
бы эта тема для поэта, жизнь наша, была 
наиболее возвышенной, героической, вели-
кой, чтобы потомки наши, работая над те-
мой наших дней, говорили с восхищением: 
' Да, это были люди!». 

Пожалуй, нет особенной нужды расска-
зывать о том. как он любил литературу. 
Добрые две трети писем посвящены вопро-
сам литературы. Он говорит о литературе 
с нежностью, с огромными знаниями, он 
пишет о конструкции произведений, о 
языке, ей призывает писателей к неустан-
ному труду над языком, над самовоспита-
нием. призывает к наблюдениям, к изуче-
нию действительности, истории, науки. 
Труд, труд, труд! Правда, правда, правда! 
. Всего только шесть слов, а если сократить, 
то и два. А какая невероятная сила в этих 
двух словах, какие необычайные возмож-
ности, какие горизонты! 

Сам он пишет романы, повести, расска-
зы, пьесы, очерки, стихи, статьи, состав-
ляет лекции по истории русской литерату-
ры. По этого ему мало. Он хочет, чтобы 
писатель умел делать все. Умели же худож-
ники Возрождения ваять дивные статуи п. 
одновременно с этим, писать картины, со-
неты. воспоминания или строить дворцы, 
укрепления, осадные орудия. Неужелп же 
наш советский писатель, которому даны 
все возможности для развития его дарова-
нии, не может писать книги, скажем, по 
истории, но псторпи гражданской войны, 
по истории заводов или популярные книги 
по истории и развитию науки? Может. 
Должен. Умеет писать. Пишет! 

С каким неподдельным, живым восхи-
щением говорит он в письме к знаменито-
му исследователю Дальнего Востока В. Ар-
сеньеву: 

«...Книгу Вашу я читал с великим на-
слаждением. Не говоря о ее научной цен-
ности, конечно, несомненной и крупной, 
я увлечен ш очарован был се изобразитель-
нон силою. Вам удалось объединить в себе 
Брема и Феннмора Купера — э т о , поверь-
те, не плохая похвала. Го.тьд написан Ва-
ми отлично, для меня он бол>"е живая фи-
гура, чем «Следопыт», более «художест-
венная». Искренне поздравляю Вас». 

Вообще, он считал науку конденсиро-
ванным трудом и безмерно уважал ее. 
Иногда мне казалось, что даже больше, чем 
искусство, а он ли не уважал искусство! 
И в такие минуты он напоминал МНЕ 
М. Ломоносова. Думалось,—сложись бы 
его жизнь несколько по-другому, он по-
пал бы в университет, стал бы великим 
ученым, естествоиспытателем, Физиком, 
химиком. Прочтите его письма к К. Тими-
рязеву, Какое почтение, почти смиренное! 
Какое восхищение, почти детское! 

Он, ради науки, даже поступается лю-
бовыо к писателям, хочет заставить писа-
телей «устыдиться» и создавать в книгах 
своих образы ученых лучше, полнее, со-
держательнее. 

«Затем было бы крайне полезно, — 
пишет он известному ученому А. Баху, — 
если б группа ученых Вашей организа-
ции обратилась к литераторам с вопросом: 
почему в их произведениях они почти не 
дают фигур, характеров, типов деятелей 
науки, а если ял ют, то — неудачно? 

Организующее влияние постановки та-
кого «вопроса в лоб» для Вас, разумеется, 
ясно, п я очень нропгу Вас, дорогой Алек-
сей Николаевич, поставить этот вопрос. 

Если я поставлю его — это не будет 
иметь успеха, я — «свой», литератор, и 
меня уже не стадятся. А нужно, чтоб 
хоть немножко устыдились». 

Он был глубоко и деятельно убежден, 
что вдохновенный труд во всех областях 
искусства и науки освободит человечество 
от того, что совершенно справедливо на-
зывают гнетом прошлого. Когда люди не 
только полюбят свой т р у д ,—они и сен-
час часто любят его, — а научатся совер-
шенствовать его непрерывно, изменять к 
лучшему, отдавать себя целиком труду и 
притом с огромной пользой,— наступит 
полное счастье. В нашей стране, свергшей 

капиталистов, мешавших труду, уже 
имеется полная возможность строительства 
счастья. 

Подумать только! Мы можем трудиться, 
над чем хотим, где хотим, с кем хотим, а 
главное, мы можем трудиться для всего 
человечества. Мы имеем полное право 
осмеивать лень, скуку, бесцельное томле-
ние, все то поганенькое и низкое, чем жи-
ло еще так недавно множество поэтов и 
прозаиков. Он ненавидел лень. Лень по-
рождает небрежность мысли, а это почти 
преступление! Мысль должна быть такой 
/Же смелой и действенной, как человек. 

Как он любил человека! Когда он гово-
рил о подвигах человека, вы чувствовали 
необычайный прилив сил, надежа, вдохно-
вения. Он часто повторял, что кроме чело-
века нам верить не во что. Значит, нужно 
верить в человека! 

II я часто спрашивал сам себя: что это 
з н а чи т—нужно верить? Нужно. Не похо-
же ли это утверждение на какую-то аб-
страктную догму, на какую-то высшую 
отвлеченную необходимость? 

Нет. Это совеем не догма, а великолеп-
ное, полное творчества, сознание, что без 
веры в человека нельзя полюбить жизнь. 

Только человек украшает жизнь. 
В>"ра в жизнь, в человека ведет нас к 

труду, знаниям, к борьбе за человека! 
II, как обобщение труда, знаний, борь-

бы, как расцвет всего этого,—социализм! 
Горький относился к труду других, и к 

своему труду, с глубоким уважением. Но 
это не значит, что он так уж преклонял-
ся перед самим собой, что рукопись свою, 
переписанную им пять или десять раз, 
считал подвигом. Он считал это работой, 
такой же. как всякая другая работа. Для 
того, чтобы достигнуть такого положения, 
копда о рукописи каждый мог бы сказать 
«хорошо», надо много и неустанно рабо-
тать, писать, переписывать, изучать — 
как другие пишут, и не очень-то торо-
питься печатать. 

Он говаривал: 
— Мне бы несколько лет, повольгот-

нее. Я бы тогда все свои прежние писания 
переделал, переписал, выкинул бы все 
слабое. 

И это были не только слова. Он, вы 
знаете об этом, переписал «Вассу Желез-
нову», — и превосходно переписал. 

В письмах его — неудержимее восхище-
ние миром и жажда возможно больше ви-
деть в этом мире. Бедность, болезни, тюрь-
м ы — вот начало его творческого пути. 
И все-таки он шагает, шагает по всей 
Руси, вглядывается в нее светлыми, сини-
ми глазами, радуется встречам, разгово-
рам и, отмеривая, шаг за шагом, многие 
километры, размышляет о виденном. 

И под конец жизни, как и в ее начале, 
он мечтает походить по Руси пепгком, по-
смотреть, — и поярче, поподробнее рас-
сказать о вицеином. Стоит только кому-
нибудь из давних встречных написать 
ему, напомнить о прошлом, — фигуры лю-
дей, их речи, повадки, мечтания встают 
перед ним с поразительной ясностью. Па-
мять его была необычайна, н не распро-
странялась, как это часто бывает у пожи-
лых людей, только на далекое прошлое. О 
том, что произошло месяц назад, полгода, 
год, он рассказывал с той же точностью, 
яркостью, негодованием или восхищением, 
как и о самом далеком прошлом. 

Письма его — бессмертная летопись под-
вига человека труда, искусства, человека 
правды и веры. 

И во всех трех томах нет и намека на то, 
что он сознает этот свой подвиг. 

Иначе и быть не могло. Подвиг лишь 
тогда подвиг, когда — и во время сверше-
ния и после — человек ни слова не гово-
рит об этом сам, да даже и не совсем пони-
мает, что свершил подвиг. 

Трехтомник начинается письмом «ниже-
городского мещанина Алексея Максимова 
Пешкова» к писателю Л. И. Толстому. Мо-
лодой нижегородский мещанин •— тогда еще 
не писатель. Он служит на железной доро-
ге и вместе с другими служащими увле-
чен «идеей самостоятельного, личного тру-
да и жизнью в деревне» и порешил «за-
няться хлебопашеством ». 

Прошло 47 лет. 
Трехтомник заканчивается письмом к 

одному пз редакторов большого, задуман-
ного Горьким, исторического труда «Две 
пятилетки». 

«Очень рад, что «Две пятилетки» сдви-
нулись с места. 

Правильно Вы отметили, что участие в 
этой работе должно быть честью для наших 
литераторов. Надо спешить, времени оста-
лось мало». 

Он обычно не торопил писателей, да 
и сам, желая усовершенствовать свою рабо-
ту, не любил торопиться. 

В эти же дни он спешил потому, что был 
уверен — писатели очень хорошо приго-
товлены к своей работе, полны страстью, 
решимостью, огнем, вдохновением. Годы 
пятилеток наполнили их сердца сильней-
шими и благороднейшими чувствами. Они 
готовы их излить. 

Торопил он также и потому, что о под-
виге двух пятилеток, — как и о подвиге 
пятилеток вообще, — нужно было расска-
зать трудящимся всего мира поскорее. Это 
поможет борьбе за мир, борьбе против под-
жигателей войны, против фашизма. Враг 
ведь тоже хочет использовать время для 
пропаганды, и мы должны спешить, что-
бы перерезать ему дорогу! 

Высокая честь — 
творить для народа 

Семинар молодых 
писателей Дона 

Ростовское областное отделение Союза 
писателей и Ростиздат провели трехднев-
ный творческий семинар молодых авторов 
Ростовской и Каменской областей. Из го-
родов и станиц Дона на семинар съехались 
более пятидесяти прозаиков и поэтов, мно-
гие из которых уже выпустили первые 
книжки или опубликовали свои произве-
дения в альманахе и областных газетах. 
Участники семинара заслушали доклад 
М. Соколова об итогах Второго всесоюзного 
съезда писателей и задачах писательской 
организации Дона, а также лекции науч-
ных сотрудников Ростовского государст-
венного университета и педагогического 
института: «Ленинское учение о партий-
ности литературы», «Художественный об-
раз, как особая форма отражения действи-
тельности». «Типическое и индивидуаль-
ное в художественном образе», «Речевые 
характеристики образа в художественном 
произведении». 

На секциях прозы и поэзии обсужда-
лись произведения молодых авторов 
К. Зиновьева, Г. Петровой, П. Калилкина, 
В. Баркова, И. Лебеденко, Д. Долинското, 
В. Ковалева, С. Алексеева, А. Лукьянова, 
Н. Костарева, 3. Медведевой, П. Образцовой, 
И. Михайлова. И. Ковалевского, Л. Шату-
новского, Г. Колесникова. На секциях с со-
держательным разбором достоинств и не-
достатков творчества молодых выступили 
писатели А. Калинин, М. Никулин, М. Со-
колов, Г. ИIолохов-ОинЯшекий, Б. Изюм-
скин, А. Гарнакерьян, В. Жак, II. Браилов-
ский, А. Фарбер, Л. Шсмшелешч и кри-
тик А. Туркой (Москва). 

Тепло встретили участники семинара 
М. Шолохова. Он обратился к молодым 
авторам с речью: 

— Дорогие друзья! Мы все здесь, пи-
сатели разных жанров и разной манеры, 
являемся единомышленниками, все мы 
движимы одним высоким желанием ска-
зать высокую правду народу. На нас всех 
лежит огромная ответственность. Это вы-
сокая честь—творить для народа. Вот слу-
шал я стихи молодого поэта И. Михайло-
ва и суровую критику его товарищей. 
Дело не и том, что в стихах поэта много-
вато водички,—ее можно вылить. Дело в 
том, что молодой поэт, как и его старшие 
товарищи, хочет сказать народу высокую 
правду. 

Очень ватина ответственность писателя 
перед народом, очень велика. Мы все 
вместе и каждый из нас отдельно должны 
быть совестью народа. И вот что я скажу 
вам, молодые друзья: не всегда легко при-
ходится молодому автору, надо прямо ска-
зать, нередко трудновато бывает ему, а 
все же не торопитесь сказать невыношен-
ное. Надо дать жизнь такой книге, которая 
бы звучала и жила долго. 

И до войны ростовская плеяда писателей 
была сильной. Вспоминаю я поэта Григо-
рия Каца и замечательного, талантливого 
прозаика Сашу Бусыгина. Они пали 
смертью храбрых в боях за нашу Родину. 
На смену им пришли новые молодые лите-
раторы. И вы, молодежь, идете на емепу 
старшим товарищам. Всо мы вместе состав-
ляем роту Советской Армии — литературы, 
прекрасный такой литературный кулак. 

Вот вы тут собрались поговорить о твор-
честве. II это очень хорошо. О вопросах 
творчества надо говорить горячо, страстно. 
Надо приблизить творчество к своему серд-
цу и горячо надо любить пашу трудную 
профессию. Еще раз напоминаю вам: как 
бы ни было трудно на первых порах, 
но гонитесь за легким успехом. Ведь вы, 
идущие нам на смену, — надежда наша. 
Вы—наше будущее. За многими пз г.ас уже, 
стоит настоящее, но будущее, будущее пи-
сателя, есть у вас всех. Вы — великолеп-
ные представители великолепного народа. 
Желаю вам добра, успехов, больших свер-
шении, дорогие мои друзья! 

Вечером 28 марта на заключительном 
пленарном заседании были подведены ито-
ги семинара и намечены меры по дальней-
шему улучшению работы с молодыми авто-
рами. 

Вл. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 
собственный корреспондент 

« Л и т е р а т у р н о й газеты» 
РОСТОВ-на-ДОНУ 

Вечер, посвящешшн 
творчеству Сервантеса 

Советская общественность широко отме-
чает 350-летие со дня выхода в свет ро-
мана Мигеля де Сервантеса Саазедры 
«Дон Кихот». 

Вчера п Концертном зале имени П. И. Чай-
ковского в .Москве состоялось торжествен-
ное заседание, посвященное великому 
испанскому писателю. 

От имени Советского комитета защиты 
мира. Союза писателей СССР, Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей и 
Академии наук СССР вечер открыл Б. По-
левой. 

Он отметил, что роман Сервантеса завое-
вал любовь и признание всего прогрессив-
ного человечества. Гуманистические идеи 
Сервантеса бесконечно близки и дороги 
простым людям земного шара. Потому Все-
мирный Совет Мира и явился инициатором 
празднования 350-летия со дня выхода в 
свет «Дон Кихота». 

Л. Никулин говорил в своем докладе о 
значении творчества Сервантеса в развитии 
мировой культуры и подчеркнул, что празд-
нование дат, прославляющих великих лю-
дей прошлого, содействует сближению на-
родов, их борьбе за мир во всем мире, за 
счастье человечества. 

Испанский писатель Сесар Арконада про-
читал стихи, посвященные «Дон Кихоту». 

В заключение вечера состоялся большой 
концерт. 

В с т р е ч а 

с у ч и т е л я м и 
Вчера в Москве, в Октябрьском зале 

Дома союзов, состоялся День учителя. При-
бывшие из различных районов Московской 
области преподаватели средних и семилет-
них школ встретились с литераторами сто-
лицы. 

Всеволод Иванов подчеркнул, что об-
щественность столицы широко отмечает 
87-ю годовщину со дня рождения осново-
положника советской литературы А. М. Горь-
кого. Затем он поделился воспоминаниями 
о встречах с Алексеем Анисимовичем. 

Тепло встретили собравшиеся выступле-
ния К. Симонова, А. Коитяевой, Е. Долма-
товского и В. Каверина, которые прочитали 
свои произведения, рассказали о творче-
ских планах. 

В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 

ордена Ленина Российской Федерации 
В минувшую субботу в Москве закон-

чила свою работу первая сессия Верхов-
ного Совета РСФСР четвертого созыва. На 
заключительном заседании состоялось тор-
жественное вручение Российской Федера-
ции ордена Ленина. 

Этой высшей правительственной награды 
республика была удостоена в дни трехсот-
летня воссоединения Украины с Россией. 
В Указе Президиума Верховного Совета 
СССР говорилось: «В ознаменование 300-
летия воссоединения Украины с Россией и 
отмечая выдающиеся успехи русского наро-
да и всех народов Российской Федерации в 
государственном, хозяйственном и куль-
турном строительстве, наградить Россий-
скую Советскую Федеративную Социалисти-
ческую Республику орденом Ленина». 

Огромный, ярко освещенный зал заседа-
ний Верховного Совета в день вручения 
республике ордена Ленина был заполнен 
депутатами и гостями. Здесь собрались но-
ваторы промышленности и сельского хо-
зяйства, деятели науки и техники, лите-
ратуры и искусства, партийные и совет-
ские работники, представители Советской 
Армии. Присутствовали представители 
ряда иностранных посольств, советские и 
ипостранныс корреспонденты. 

В зале возникла бурная овация, когда 
в ложах появились товарищи Н. А. Булга-
нин, К. Е. Ворошилов, Л. М. Наганович, 
А. И. Микоян, В. М. Молотов, М. Г. Перву-
хин, Н. С, Хрущев, П. Н. Поспелов, 
М. А. Суслов. Все встали, сердечно при-
ветствуя руководителей Коммунистической 
партии и Советского правительства. 

Секретарь Президиума Верховного Сове-

та СССР тов. Н. М. Иегов зачитал Указ о 
награждении республики орденом Ленина. 

Орден Ленина приняли от Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР тов. 
К. Е. Ворошилова Председатель Верховного 
Совета РСФСР И. В. Горошкин, Председа-
тель Президиума Верховного Совета РСФСР 
М. П. Тарасов и Председатель Совета Ми-
нистров РСФСР А. М. Нузанов. 

Депутаты и гости, преисполненные 
чувства гордости за великий русский на-
род, за всо народы, населяющие республи-
ку, за их сланные дела, подымаются с 
мест. Долго но смолкала овация. 

С речыо выступил Председатель Совета 
Министров РСФСР тов. А. М. Пузанов. От 
имени Верховного Совета и Совета Мини-
стров Российской Федерации, от лица всех 
народов республики он выразил Президиу-
му Верховного Совета Союза ССР. Совету 
Министров Союза ССР и Центральному Ко-
митету Коммунистической партии Совет-
ского Союза горячую признательность и 
сердечную благодарность за высокую на-
граду. 

Затем с речыо выступил тепло встре-
ченный присутствующими Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР то-
варищ К. К. Ворошилов. 

— Высокая награда Российской Федера-
ции,— сказал он в своей речи,— истори-
чески заслуженная награда. Она знаменует 
собой глубокое уважение, признательность 
и любовь псех народов СССР к великому 
русскому народу. 

Речь тов. К. Е. Ворошилова была прослу-
шана с глубоким вниманием и неоднократ-
но прерывалась аплодисментами. 

о о 

ЧтобЫ подшили люди... 

I 



ПОМОЧЬ МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ВСТУПИТЬ В ЖИЗНЬ! ОБЗОР ПИСЕМ 

Насколько подготовленными к практи-
ческой деятельности выходят из наших ву-
зов молодые специалисты? В разговор по 
з т « у поводу, начатый 18 ноября про-
шлого года на страницах «Литературной 
газеты» группой специалистов-ироизподст-
венников и работников вузов города Сара-
това, включился широкий круг читателей. 
Авторы писем единодушно сходятся в мне-
нггп о том, что этот вопрос выходит далеко 
за пределы узковедомственных интересов. 

«Молодой специалист вступает в жизнь. 
Многое стоит за этой фразой»,— пишет из 
Комсомольска-на-Амуре А. Фонин. В пись-
ме развивается мысль, что «вступле-
ние в жизнь» зависит не только от успеш-
ной учебы в вузе и хорошо организованной 
студенческой практики, но главным обра-
зом от правильно избранной профессии. 
Вот почему надо всячески, еще со школь-
ной скамьи, помогать молодежи определить 
свое призвание. Неоценимую услугу могло 
бы оказать поступающим в вузы политех-
ническое обучение в школе. Но, к сожале-
нию, вопрос о политехнизации до сих пор 
не вышел за пределы теоретических рас-
суждений. Нет ничего удивительного, что 
юноши и девушки, оканчивающие среднюю 
школу, как правило, вслепую решают, в 
какой пуз им идти учиться или на какое 
предприятие поступить работать. 

Соглашаясь с авторами статьи «Молодой 
инженер вступает в жизнь...» в том, что 
дорога молодежи п технические п р и долж-
на лежать через опыт работы на предприя-
тии, А. Фокин считает, что это ставит 
серьезные задачи и перед коллективами 
предприятий. «Выпускник средней школы, 
пришедший на производство, должен полу-
чить здесь специальность в первую очередь 
и как можно быстрее. Его нужно учить 
умно, толково, привить ему вкус к рабо-
те. П здесь не будет лишним, — заключает 
автор,— вспомнить слова В. Маяковского: 

Опытные рабочие, 
не издевайтесь 

над молодыми. 
Молодого рабочего 

обучим 
и поднимем». 

Целесообразно «провариться в производ-
ственном котле» до поступления в инже-
нерно-технический вуз — эту мысль под-
держивают авторы многих писем, в том 
числе главный инженер Харьковского от-
деления монтажного треста Н. Павлюченко, 
москвич Р. Чурагулов, тех пик-электрик из 
Иваново А. Забалуов, сотрудник Гомель-
ского лесотехнического техникума В. Бут-
ксвич, инженер В. Данильченио из Ленин-
града, П. Веденеез из Чернигова и другие. 

«Если по окончании школы юноши и 
девушки пойдут сначала на производ-
ство,— это принесет огромную пользу и 
им самим и государству,— пишет Р. Чура-
гулов.— Работа на заводе, фабрике, в кол-
хозе, МТС, совхозе, леспромхозе явится от-
личной жизненной школой для молодых 
людей с аттестатом зрелости. Они на прак-
тике поймут, что значит труд, профессия, 
трудовая дисциплина, рабочий коллектив». 

Работа на производстве, считают авторы 
многих писем, даст возможность молодым 
людям сознательно п правильно избрать 
для себя профессию и в соответствии с 
этим определить, в каком вузе им лучше 
учиться. Помимо этого система предвари-
тельной производственной практики осво-
бодит молодежь от излишнего ажиотажа в 
период конкурсных экзаменов и значи-
тельно укрепит состав студенчества. 
«Вместо теперешних беспомощных юнцов 
семиздцати-восемнадцати лет, — пишет 
Р. Чурагулов, — в вузы будут приходить 
люди двадцати—двадцати одного года, уже 
имеющие некоторый жизненный и трудо-
вой опыт, вооруженные подлинным, па 
практике испытанным стремлением к зна-
ниям». 

«Двух-трехлетний производственный 
стаж между школой и вузом,— пишет ди-
ректор средней школы имени И. В. Сталина 
П. Андрианов (г. Натан, Бухарской об-

ласти),— будет суровой проверкой воле-
вых качеств молодого человека, серьезности 
его намерений учиться в вузе. Это будет 
также отличным испытанием прочности 
знаний, полученных в школе». 

По мнению большинства читателей, при-
славших отклики, стаж практической ра-
боты на производстве, между школой и ву-
зом, должен быть обязательным для каж-
дого поступающего в вуз, тем более, что 
для желающих продолжать образование ши-
роко открыта возможность учиться заочно 
и на вечерних отделениях вузов. Другие же 
склонны считать это несправедливым и 
предлагают оставить также возможность 
поступать в вуз сразу по окончании сред-
ней школы. Однако вступительные экза-
мены для только что получивших аттестат 
зрелости должны быть, по их мнению, бо-
лее строгими, чем для молодежи, посту-
пающей в вузы с производства. 

До сих пор речь шла о молодежи, тяго-
теющей к производственным, техническим 
профессиям. А как быть с теми, кто стре-
мится в гуманитарные вузы? Какого прак-
тического стажа требовать от тех, кто на-
мерен, например, стать педагогом или вра-

! чом? Как им удостовериться в правиль-
ности избранной профессии? II не потому 
ли. что проверить это нелегко, на первые 
курсы педагогических, например, институ-

| то в приходят нередко люди, имеющие весь-
ма смутное представление о своей бу-
дущей специальности. А затем на всю 
жизнь остаются «случайными педагогами». 

Вопросу подготовки молодых учителей 
посвящает свое письмо заочник Орловско-
го педагогического института А. Захаров. 

«Инженер ошибется — его поправят,— 
пишет он. — Но возможно ли без конца 
поправлять ошибки педагога, воспитателя, 
у которого не сложился характер, не выра-
боталась твердая линия поведения, кото-
рый идет на ощупь в своем сложнейшем и 
ответственнейшем труде». А. Захаров счи-
тает, что упорядочением положения с прие-
мом молодежи в педагогические вузы 
должны основательно заняться республи-
канские министерства просвещения и в 
первую очередь — Министерство просве-
щения РСФСР. 

В откликах читателей на статью «Мо-
лодой инженер вступает в жизнь...» уде-
лено большое внимание организации сту-
денческой производственной практики. Со-
глашаясь с критическими замечаниями, 
высказанными по этому вопросу авторами 
статьи, читатели приводят примеры, свиде-
тельствующие о несостоятельности той 
формальной, «созерцательной» практики, 
которую «отбывают» подчас студенты на 
предприятиях. Основную причину неудо-
влетворительной постановки студенческой 
производственной практики авторы многих 
писем видят прежде всего в ее, непроду-
манной методике и оторванности вузов от 
предприятий своего профиля. 

«Что мешает молодым специалистам, 
вступающим в практическую жизнь, рабо-
тать хорошо, производительно и чувство-
вать себя уверенно на предприятии? — 
пишет И. Терновский из Новороссийска. — 
Думается, главным образом то, что молодые 
инженеры бывают недостаточно или даже 
плохо знакомы с вопросами и принципами 
правильной организации производственно-
го процесса». 

Автор письма справедливо считает, что 
молодые инженеры должны быть не только 
хорошими специалистами своего дела, но 
л отличными организаторами производст-
венной работы. «Вот тут-то вопрос и упи-
рается в методику производственной подго-
товки кадров, — пишет он. — Правильно 
ли мы готовим кадры, даем ли им возмож-
ность в период учебы во втузе обстоятель-
но познакомиться не только с экономикой, 
по и с организацией производства, обога-
щаем ли их опытом работы лучших, пере-
довых командиров предприятий?». 

К сожалению, далеко не всегда студент, 
проходящий практику, попадает в такие 
условия, где его этому научат. Он вынуж-

ден осваивать методику правильной орга-
низации производства, уже придя по окон-
чании вуза на завод. 

Автор считает, что экономике и органи-
зации производства нужно уделять больше 
внимания в технических вузах и техни-
кумах. 

Начальник и главный ипженер Астра-
ханского филиала проектного института 
«Гипросовхозводстрой» Н. Волнонсний 
предлагает для укрепления связи техниче-
ских вузов с предприятиями поставить 
дело так, чтобы завод готовил для себя 
кадры будущих инженеров из числа сту-
дентов, проходящих производственную 
практику. 

«Опыт показывает,— пишет II. Во.ткои-
ский,— что производству обычно бывает 
невыгодно иметь на штатных должностях 
студентов на короткий срок: на один — 
полтора месяца. Поэтому от них стараются 
скорее «отделаться», — лишь бы «про-
шел» практику. А практика студента по-
лезна и хороша лишь тогда, если студент 
непосредственно участвует в производстве 
— в любой роли, малой или большой, но 
ответственно участвует, а не только наблю-
дает». 

Исходя из этих соображений, автор 
письма считает нужным удлинить срок 
практики студентов до трех месяцев, с та-
ким расчетом, чтобы студент-практикант 
зачислялся на это время на соответствую-
щую штатную должность (за счет фонда 
экономии зарплаты или статей сметы, ас-
сигнованных на подготовку и повышение 
квалификации специалистов). Оценку рабо-
ты студентов во время практики Н. Вол-
конский предлагает производить с той же 
требовательностью, с какой оцениваются их 
знания па государственных экзаменах. 

Вот вкратце мысли, высказанные чита-
телями в связи со статьей «Молодой ин-
женер вступает в жизнь...». Эти мысли 
инженеру, хозяйственнику подсказаны за-
ботой о своем предприятии; педагогу — 
тревогой за судьбы молодого поколения, ко-
торое он воспитывает; студенту — жела-
нием лучше овладеть той специальностью, 
к которой ои себя готовит. 

А какова точка зрения тех, кто оканчи-
вает средние школы? Раньше большинство 
привыкло считать, что после средней шко-
лы прямая дорога — в вуз. Как же они 
смотрят на предложение, чтобы эта дорога 
пролегла теперь через производство? 

Очевидно, многим пелегко будет сразу 
свыкнуться с такой мыслью: уж очень рас-
пространенным было массовое движение в 
вузы. Результаты конкурсных экзаменов 
осенью 1954 года заставили молодежь за-
думаться и несколько пересмотреть воз-
можности приобретения специальности. 
Тысячи юношей и девушек, окончив сред-
нюю школу, поступили в технические учи-
лища и в техникумы, другие пошли прямо 
на заводы и фабрики. И вот уже раздают-
ся их трезвые голоса. Например. Е. Шев-
ченко — закройщица московской фабрики 
«Буревестник» пишет в редакцию: 

«После окончания средней школы много 
было у меня раздумий и желаний. Прежде 
всего хотелось пойти учиться дальше, 
в вуз. Но так сложилось, что пошла на 
производство. Поступила ученицей на обув-
ную фабрику. Сначала все показалось не-
преодолимо трудным и загадочным. Боялась 
подойти в станку. Но инструктор и старые 
рабочие хорошо помогли мне, и я им очень 
благодарна. «Овладеешь техникой — до-
бьешься успеха», — говорили опи. II я 
старалась, как могла, пеняя подчас на 
свою пгколу за то, что она не приучила 
меня ни к чему. А теперь я уже многому 
научилась п не только справляюсь со 
станком, но и освоила раскрой кожи. Ста-
ла закройщицей. Для совершенствования 
практических знаний решила поступить на 
вечернее отделение техникума. Думаю, что 
это правильнее и крепче: не от учебного 
заведения идти к профессии, а от профес-
сии — к учебному заведению». 

В библиотеке колхоза имени Буден-
ного Брюховецкого района, Краснодар-
ского края, — более 7 тысяч книг. 
Для обслуживания колхозников отда-
ленных бригад и ферм созданы 24 пе-
редвижные библиотечки. На снимке: за-
ведующая колхозной библиотекой В. Зи-
ма (вторая слева) привезла новые кни-
ги и журналы животноводам. 

Фото В. Кокалова 

ЛИТЕРА ТУРНАЯ 
ХРОНИКА 

в а л т а й с к о м к р а е 
Творчество местных авторов. Значительно 

оживилась творческая деятельность писа-
телей Алтая. За последние месяцы краевое 
книжное издательство выпустило ряд но-
вых произведений. Роман «Конструкторы» 
II. Павлова был первым крупным прозаиче-
ским произведением, изданным в Алтайском 
крае. Вслед за ним вышел роман 
Л Демченко «Чуйские зори», повесть 
11. Дворцова «Наше счастье», книги очер-
ков И. Кожевникова и А. Сотникова. 

Подготовлены к печати три поэтических 
сборника (В. Орлова, И. Фролова, К. Козло-
ва'), коллективный сборник «Первый рас-
сказ» и повесть Н. Чебаевского о молодых 
механизаторах. 

Пьеса о покорителях целины. В прошлом 
голу Краевой драматический театр показал 
пьесу местного драматурга М. Юдалевича 
• Ползунов». Сейчас коллектив театра рабо-
тает над новой пьесой М. Юдалевича «На 
алтайской земле», рассказывающей о жизни 
покорителей целины. 

Забыт сельский читатель. В последнее 
время местные литераторы провели десятки 
пстреч и бесед с читателями о Втором 
I ьезде писателей. Однако все эти встречи 
проходили лишь в Барнауле. Читатели и на-
чинающие авторы, проживающие в сельских 
местностях, вообще выпали из поля зрения 
руководителей отделения Союза писателей. 
Даже писатели, бывающие в колхо-
зах, совхозах и МТС, по-настоящему не по-
могают начинающим сельским авторам. 

Антология алтайской литературы. Печа-
тается антология алтайской литературы. В 
нее вошли стихи, проза, произведения 
устного народного творчества. Антология 
издастся на алтайском и русском языках. 

Ю. ДАШЕВСКИЙ 
БАРНАУЛ 

С о в е щ а н и е м о л о дых 
к р и т и к о в 

ЧЕБОКСАРЫ (Наш корр.). Правление 
Союза писателей Чувашии провело совеща-
ние молодых критиков, на котором с до-
кладом о критических работах, опублико-
ванных в журнале «Ялав» и альманахах 
«Родная Волга» и «Дружба», выступил 
М. Сироткин. 

Участники совещания рекомендовали 
правлению Союза писателей республики, 
Чувашскому государственному издательству 
и редакциям журналов и газет усилить по-
мощь молодым критикам. 

НА СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ 

Я РЕШИЛ напя- л > „ 
е.™ .то пись. Об утраченной славе 

мо, потому что мен*
 1 

взволновала статья писателя давность? Почему за про-
П. Капицы, опубликованная в шлый год на заводе не было 
№ 2 5 «Литературной газе- подготовлено ни одного раз-
ты». Невольно вспомни-
лись годы работы на Ста-
линградском тракторном, за-
водской коллектив физиче-
ской культуры, вспомнилась 
и наша спортивная слава. 
Эта слава утрачена не толь-
ко физкультурниками «Крас-
ной зари», о которых писал 
П. Капица, но и сталин-
градцами. 

Недавно мне по делам 
Центрального совета добро-
вольного общества «Торпедо» 
пришлось побывать на заво-
де и долго беседовать с мест-
ными спортсменами. Мы вспо-
минали те былые времена, 
когда в свободные от работы 
дни выходили на \ыжню две-
три тысячи заводских юно-
шей и девушек, когда с утра 
до вечера и летом и зимой гу-
дел, словно улей, наш стадион, 
когда в спортивном зале зани-
мались по пятьсот волейбо-
листов и баскетболистов, че-
ловек четыреста гимнастов. 
Лучшие спортсмены завода, 
а среди них были рекордс-
мены СССР Л. Мешков, 
А. Максимов и другие, не в 
пример некоторым нынешним 
мастерам, не гнушались тре-
нироваться и соревноваться 
вместе с молодыми, начинаю-
щими физкультурниками. 

В тс времена спортивная 
марка «СТЗ» ценилась так же 
высоко, как марка трактора 
«СТЗ» — первенца советских 
пятилеток. Мы выступали, и 
довольно успешно, во многих 
чемпионатах страны, попали 
в финал спартакиады проф-
союзов по плаванию, а по по-
становке массовой физкуль-
турной работы не раз обго-
няли ту же «Красную зарю», 
московский «Серп и молот», 
Яхромскую фабрику. 

Почему утрачены эти до-
стижения? Почему вместо 
2.600 человек, как было три 
года назад, сей час занимают-
ся на заводе физкульту-
рой менее двух тысяч? При-
чем по-настоящему посещают 
секции лишь триста человек. 
Почему многие спортивные 
рекорды тракторного завода 
имеют пятнадцатилетнюю 

рядника—баскетболиста, тен 
нисиста, конькобежца, легко-
атлета, велосипедиста, то есть 
просто не велась работа по 
этим видам спорта? 

Много таких вопросов воз-
никает, когда знакомишься с 
положением физкультурных 
дел на тракторном заводе. 
Может быть, изменились ус-
ловия? Нет, после восстанов-
ления завода молодежь полу-
чила лучший стадион и луч-
ший спортивный зал, чем те, 
которые были до войны. Не 
остыла на заводе и любовь к 
спорту. 

С огорчением приходится 
признавать, что одна из при-
чин кроется в неверной си-
стеме работы спортивного об-
щества. Прав П. Капица, 
когда заявляет, что за по-
следние годы центральные со-
веты обществ, как, впрочем, 
и городские комитеты физ-
культуры, все свое внима-
ние сосредоточили на не-
большой группе спортс-
менов, которым доверяется 
борьба за различные первен-
ства — городов, областей, рес-
публик. Эти спортсмены 
объединены в центральные 
секции общества. Здесь рабо-
тают лучшие тренеры, цент-
ральным секциям уделяют 
почти все свое внимание ру-
ководители обществ, сюда на-
правляются почти все сред-
ства. 

А вот о массовости спорта, 
о коллективах физической 
культуры редко когда по-на-
стоящему заботятся. В ре-
зультате коллективы ли-
шаются своих лучших спортс-
менов, переходящих в сбор-
ные команды доброволь-
ных обществ, а с их 
уходом замирает и работа 
большинства заводских спор-
тивных секций. Это не осо-
бенно беспокоит руководите-
лей некоторых городских ко-
митетов физической культуры 
и добровольных обществ. Они 
оценивают работу заводского 
коллектива физкультуры 
лишь по тому, какое количе-
ство их спортсменов участво-
вало в составе сборных команд 

обществ в различный 
соревнованиях. Загля* 
нитев городские спор* 

тивные календари — они поч» 
ти сплошь состоят из пере*» 
ня соревнований сборные 
команд добровольных об» 
ществ. 

Прошлым летом я наблю» 
дал в Харькове традицион-
ную эстафету бегунов по ули-
цам города- Когда-то в ней 
участвовало до пятидесяти 
команд заводов, учреждений 
учебных заведений. В этот 
же раз к розыгрышу эстафе-
ты были допущены только 
восемь сборных команд добро-
вольных обществ и ни одной 
команды производственного 
коллектива. От этих коллек-
тивов требовали только одно-» 
го: «Дайте в сборные коман-
ды обществ способны* 
спортсменов». 

А система у нас сейчас та-
кова, что, как только парень 
или девушка включаются в. 
сборную команду общества, 
они автоматически перестают* 
участвовать в заводской спор-
тивной жизни. Да и временш 
у них нет на это. Небольшой 
коллектив физкультурников-
Пензенского часового завода» 
в прошлом году выделил? 
спортсменов для участия в-
39 городских и областных 
соревнованиях. Не осталось 
ни одного свободного выход-
ного дня, чтобы провести свои 
внутренние соревнования. Вот 
почему редки заводские спар-
такиады, встречи между цехо-* 
выми командами, вот почему^ 
поскучнела, стала неинтерес-* 
ной и малопривлекательной 
заводская спортивная жизнь. 

Для каждого ясно, что беэи 
расширения массовой базьь 
нашего физкультурного дви-
жения немыслимы дальней-
шее движение вперед, борь*^* 
за первенство в мировом 
спорте. Не менее важно, одна-
ко, и другое: без такой ши-
рокой сети хорошо организо-
ванных коллективов на пред-
приятиях, в учреждениях* 
учебных заведениях, колхозах: 
мы не можем выполнить и 
свою главную задачу — укре-
плять физическое здоровье» 
нашей молодежи. 

Настала пора серьезно по-
думать об этом. 

3. НАПУХ 

О о о о 
I Т IАХМАТЫ при-
Ш

 влекают миллио-
ны любителей спорта 
потому, что они являются 
увлекательной умственной 
борьбой. Однако в то же 
время они существенно отли-
чаются от других видов спор-
та. Наблюдая за борьбой шах-
матистов или изучая давно 
сыгранную партию, рассмат-
ривая задачи и этюды, зри-
тель получает эстетическое 
наслаждение. Это и позво-
ляет многим называть шахма* 
ты своеобразным искусством. 

Но шахматы перестают 
быть и спортом и искусством, 
когда противники отказыва-
ются от борьбы, чтобы без 
риска вписать себе в табли-
цу по пол-очка. Особенно 
огорчает, когда такая «ничей-
ная» тактика становится сти-
лем игры шахматиста. 

Делаются, как известно, 
даже попытки обосновать и 
оправдать эту тактику. «Ни-
чейную смерть» шахматам 
предсказывали некоторые за-
рубежные «теоретики», пока 
наступательная стратегия со-
ветских гроссмейстеров и ма-
стеров не опровергла ее. 

Т ем удивительнее, что 
гроссмейстер С. Флор в ста-
тье, опубликованной недавно 
в одной из центральных газет, 
пытается оправдать большое 
количество ничьих в XXII 

Неверная точка зрения 
чемпионате страны... ростом 
класса игры и техники защи-
ты. В другой статье он пи-
шет, что Б. Спасский умеет 
делать ничью в 16 ходов, и 
добавляет: «Ну, что же, без 
этого, пожалуй, не станешь 
гроссмейстером!». 

Это абсолютно неверная и, 
я бы сказал, вредная точка 
зрения. Техника защиты ра-
стет точно так же, как и ра-
стет техника нападения. Ка-
кое-то количество ничьих 
всегда, естественно, заверша-
ет упорную и напряженную 
борьбу. Но в розыгрыше чем-
пионата их оказалось больше, 
чем обычно, именно за счет 
бессодержательных ничьих, 
хвалить за которые никогда и 
никого не следует. 

Что же получается от прак-
тического применения этой 
«теории»? Вот два примера. 

С. Флор еще недавно счи-
тался одним из претендентов 
на звание чемпиона мира. 
Когда он играет по-настоя-
щему, то может соперничать 
с любым сильным противни-
ком. В недавнем первенстве 
страны Флор хорошо выиг-
рал у Ю. Авербаха, только 
ошибка помешала ему завер-
шить энергичную • атаку на 
позицию Б. Спасского. Но из 

19 партий Флор 14 за-
кончил вничью, в боль-
шинстве случаев даже 

не сделав попыток добиться 
другого результата. И оказал-
ся... на 13—14 местах. 

Еще характернее примера 
гроссмейстера Т. Петросяна. 
Три года назад 22-летнин 
шахматист разделил в первен-
стве страны второе и третье 
места, опередив В. Смыслова, 
М. Ботвинника, Д. Бронштей-
на и многих других. Затем 
последовали отличные вы-
ступления Петросяна в Сток-
гольме и Цюрихе. Но вот его 
внезапно потянуло к спокой-
ной, беспроигрышной игре. В 
последних двух чемпионатах 
страны ему действительно 
удалось избежать поражений, 
но зато он не создал почти ня 
одной запоминающейся пар-
тин, а спортивные достиже-
ния его снизились: четвер-
тое-пятое места в прошлом 
году и третье-шестое места в 
нынешнем году, когда он 
умудрился свести вничью 
15 партий! 

Будем надеяться, что Флор 
и Петросян откажутся от 
этой малопривлекательной 
тактики игры и что она не 
найдет последователей среди 
нашей шахматной молодежи. 

Мастер Л. АБРАМОВ 

Б январские дни 1905 года 
ИЗ ЛЕТОПИСИ 

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
А. М. ГОРЬКОГО 

Институт мировой литературы Академии наун СССР 
сдал в печать первый том двухтомного труда «Летопись 
жизни и творчества А. М. Горького». День за днем осве-
щены в иен жизненный путь, революционная деятель-
ность, общественные, литературные и дружеские связи 
великого писателя, творческая история его произведений. 

«Летопись» построена на материалах, опубликованных 
в печати, документах, хранящихся в архиве А . М. Горь-
кого и других государственных архивах. В ней использо-
ваны эпистолярное наследие великого писателя, его ме-
муарные произведения, воспоминания отдельных лиц и т. п. 

В процессе подготовки «Летописи» к печати были 
выявлены некоторые новые документы и факты, а также 
мало известные материалы, не находившиеся до сих пор 
в обращении литературоведов. 

1905 год в жизни и деятельности А . М. Горького был 
годом, чрезвычайно богатым событиями, связанными с ре-
волюционной борьбой русского народа. Ниже мы печа-
таем страницы из «Летописи», относящиеся к первой по-
ловине января 1905 года. В публикуемом отрывке сокра-
щенно указаны источники, которые в тексте «Летописи» 
приведены более подробно. 

Я Н В А Р Ь , 1. 

Живет в Риге. 
Я Н В А Р Ь , 4. 

Приезжает в Петербург из Риги. 

ЯНВАРЬ, 4. 
Петербургское охранное отделение уста-

навливает за Горьким наблюдение. Около 
его квартиры неотлучно дежурят агенты 
охранного отделения. (Департамент поли-
ции. Дневник наружного наблюдения за 
A. М. Пешковым). 

ЯНВАРЬ, 4. 
«...приехав в С.-Петербург... я из газетных 

сообщений и рассказов разных лиц узнал, 
что рабочие г. С.-Петербурга под влиянием 
и руководством священника Гапона собира-
ются 9-го сего января месяца итти на Двор-
цовую площадь для того, чтобы вручить им-
ператору петицию, излагающую их экономи-
ческие требования». (Копия протокола до-
проса А. М. Горького 17 января 1905 г. «Ре-
волюционный путь Горького»), 

ЯНВАРЬ, 5. 
В дневнике наружного наблюдения охран-

ки отмечено, что Горький болен, в течение 
дня никуда из квартиры не выходил. 

ЯНВАРЬ, 5. 
Женева. В. И. Ленин дает поручение 

B. Д. Бонч-Бруевичу повидаться с Горьким 
в Петербурге и поговорить с ним об органи-
зации заграничного издательства: «Есть 
предложение от Горького организовать за 
границей издание его произведений, а также 
и других писателей, входящих в группу 
«Знание», с тем, чтобы доход от этих изда-
ний поступал в кассу нашей партии. Будете в 
Петербурге, постарайтесь повидаться с 
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Алексеем Максимовичем и переговорить об 
этом с ним». (Влад. Бонч-Бруевич. «Мои 
встречи с Горьким»), 

ЯНВАРЬ, 6. 
Посылает через А. А. Богданова в Жене-

ву на издание газете,! «Вперед» чек в 
3 000 рублей. (Донесение директора депар-
тамента. полиции в петербургское жандарм-
ское управление от 28 января 190,1 г.). 

ЯНВАРЬ, 8. 
Узнает, что правительство решило не до-

пустить рабочих к царю и стягивает войска 
к Зимнему дворцу. «...Я тотчас же бросился 
в ближайшую редакцию газеты «Сын оте-
чества» [«Наши дни»] и застал там человек 
полтораста, обсуждавших вопрос: что де-
лать? Молодежь кричала, что надо итти во 
главе рабочих, но кто-то предложил выбрать 
депутацию к Святоподк-Мирскому...» 

Выборы депутации к министрам. Выбра-
ны: М. Горький, Н. Ф, Анненский, Н. И. Ка-
ресв, А. В. Пешехонов, Е. И. Кедрин и др. 

«Я вообще чувствовал себя не на своем 
месте » этой депутации». (М. Горький. 
«Савва Морозов»), 

ЯНВАРЬ, 8. 
Пишет Е. П. Пешковой о том, что в Пе-

тербурге бастуют все заводы, порт, типогра-
фии; сообщает, что сейчас едет к Витте в 
составе депутации литераторов и ученых, 
чтобы предупредить возможную бойню. 

ЯНВАРЬ, 8. 
(Вечером). Посещает с депутацией това-

рища министра внутренних дел и шефа жан-
дармов генерала Рыдзевского и председате-
ля комитета министров Витте. Депута-
ция требует принять меры к устранению 
столкновения войск с рабочими. В ответ на 
заявление Витте: «Мнение правящих сфер 
непримиримо расходится с вашим»... прервал 
его: «Вот мы и предлагаем вам довести до 
сведения сфер, что если завтра прольется 

кровь — они дорого заплатят за это». 
(М. Горький. «Савва Морозов»), 

ЯНВАРЬ, 9. 
(б часов утра). Отправляется вместе с 

Л. Л. Бенуа * на Выборгскую сторону. Уча-
ствует в шествии рабочих вместе с группой 
большевиков, «...там, среди рабочих, были 
товарищи нижегородцы, Антон Вонтксвич, 
большевик, и его жена Иваницкая. Насколь-
ко я знаю, первый красный флаг и первый 
крик «Долой самодержавие» раздался 9-го 
января среди толпы выборжцев на Сампсо-
ниспском мосту. С флагом шел Войткевич» 
(М. Горький. «Савва Морозов»), 

Является свидетелем расстрела рабо-
чих у Троицкого, Полицейского, Певческого 
мостов и у Дворцовой площади. 

«9 января 1905 года я с утра был на ули-
цах, видел, как рубили и расстреливали лю-
дей, видел жалкую фигуру раздавленного 
«вождя» и «героя дня» Гапона... Все было 
жутко, все подавляло в этот проклятый, но 
поучительный день». (М. Горький. «П. Ф. Ан-
ненский»), 

ЯНВАРЬ, 9. 
Выступает в Публичной библиотеке [ны-

не—Гос. публ. -б-ка имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина] на митинге. (Из воспоминаний 
Л. И. Рсйно в книге Б. Рсста «Книги и лю-
ди»). 

ЯНВАРЬ, 9. 
Возвращается домой к 3 часам дня. 

(«Красный архив»). «Квартира моя была на-
бита ошеломленными людьми, я отказался 
рассказывать о том, что видел, мне нужно 
было дописать отчет о визите к министрам. 
И вместо отчета написал что-то вроде обви-
нительного акта, заключив его требованием 
предать суду Рыдзевского, Святополка-Мир-
ского, Витте и Николая И-го за массовое и 
предумышленное убийство русских граж-
дан». (М. Горький. «Савва Морозов»), 

• Л. Л. Бвцуа — член РСДРП, большевик. 

ЯНВАРЬ, 9. 
(3 ч. дня). Пишет воззвание. « В с е м 

р у с с к и м г р а ж д а н а м и о б щ е с т -
в е н н о м у м н е н и ю е в р о п е й с к и х 
г о с у д а р с т в » , в котором призывает 
«всех граждан России к немедленной, упор-
ной и дружной борьбе с самодержавием». 

ЯНВАРЬ, 9. 
Вечером в помещении «Вольно-экономи-

ческого общества», единственного места, где 
могла тогда собираться интеллигенция, 
Горький выступил с речью. (Е. Д. Стасова. 
«Воспоминания»), 

ЯНВАРЬ, 9. 
Пишет Е. П. Пешковой о событиях 9-го 

января: «Рабочие проявили сегодня много 
героизма, но это пока еще героизм жертв... 
Настроение — растет, престиж царя здесь 
убит — вот значение дня... 

Итак — началась русская революция, мой 
друг, с чем тебя искренно и серьезно по-
здравляю. Убитые — да не смущают — ис-
тория перекрашивается в новые цвета толь-
ко кровью... 

Сообщи письмо В[асилию] Алексеевичу] 
[Десницкому]—скажи ему, что будущий ис-
торик наступившей революции начнет свою 
работу, вероятно, такой фразой: «Первый 
лень русской революции — был днем мо-
рального краха русской интеллигенции». 

ЯНВАРЬ, 9. 
Петербургский комитет РСДРП выпускает 

листовку о событиях 9-го января 1905 г. В 
ней сообщается также о том, что «8-го ве-
чером несколько писателей ездили к мини-
стру внутренних дел просить, чтобы не было 
кровопролития». (Листовки петербургских 
болглиепиков. 1902—/9/7). 

ЯНВАРЬ, 9. 
Участвует в организации сбора пожертво-

ваний в пользу пострадавших 9 января 
1905 г. и членов их семейств. Для сбора по-
жертвования выдаются листы за подписью 
Горького. («Красный архив»). 

ПОСЛЕ 9 ЯНВАРЯ. 
Пишет В. И. Аиучину в связи с событиями 

9-го января: «Я верю, что здесь начало кон-
ца кровавого царя». 

ЯНВАРЬ, 10. 
(7 ч. 30 м.). Уезжает из Петербурга в Ри-

гу. («Революционный путь Горького»). 
ЯНВАРЬ, 10. 
Петербург. Департамент полиции отдает 

распоряжение об аресте Горького и о до-
ставлении его в Петропавловскую крепость. 
(«Красный архив»), 

ЯНВАРЬ, 10—11. 
Петербург. В ночь с 10 на И января, во 

время обыска Е. И. Кедрина, обнаружено 
воззвание Горького «Веем русским гражда-
нам и общественному мнению европейских 

•государств». (К. Пятницкий. Из воспомина-
ний об январских событиях 1905 года). 

ЯНВАРЬ, 11. 
Приезжает в Ригу. 
ЯНВАРЬ, 11. 
Рига. Пишет К. П. Пятницкому. Просит 

его послать две тысячи Герману Красину *. 
Сообщает о том, что в Риге 12-го начинает-
ся общая забастовка. 

ЯНВАРЬ, 11. 
Начальник Лифл*нд. жандарм, управления 

предписывает своему помощнику: «Вследст-
вие телеграммы начальника СПб о.о., пред-
писываю Вам немедленно произвести на 
основании статьи 29 полож. о сосуд, охране 
обыск у мещанина Алексея Пешкова, а за-
тем арестовать его, препроводить в тюрьму 
для отправления в город Петербург». 

ЯНВАРЬ, II. 
У Горького производится обыск. 
В 1933 г. Горький писал В. А. Десницко-

му: «Собранный мною материал (для рома-
на «Мать») после 9 января куда-то исчез, 
может быть жандармы не возвратили».-

ЯНВАРЬ, 11. 
Арестован. (*.Красный архив»), 
ЯНВАРЬ, 11. 
(7 ч. вечера). Отправлен под стражей 

из Риги в Петербург. (Телеграмма 
рижского губернского жандармского управ-
ления в департамент полиции). 

ЯНВАРЬ, 11. 
Кишинев. В местном театре, во время по-

следнего акта пьесы «Дачники» разбрасы-
ваются гектографированные листовки с при-
зывом: «Долой самодержавие». (*Красный 
архив»), 

ЯНВАРЬ, не ранее 12. 

Н.-Новгород. Е. П. Пешкова сообщает 
письмо Горького от 9-го января В. А. Дес-
ницкому, который, в свою очередь, знакомит 
с ним нижегородских большевиков. 

«Помню начало 1905 г., кровавое воскре-
сение. Слухи, один другого нелепее... И 
вдруг письмо от Алексея Максимовича, за-
жигающее, энергичное, точно нас информи-
рующее. У меня никогда не изгладятся в 
памяти слова его в этом письме: «История 
перекрашивается в новые цвета только 
кровью». (Н. Семашко. «Революционер-опти-
мист»). 

ЯНВАРЬ, 12. 
Петербург. По распоряжению департамен-

та полиции доставлен с Балтийского вокза-
ла в С.-Петербургскую (Петропавловскую) 
крепость как «арестованный по обвинению 
в государственном преступлении...», заклю-

• Герман Красин — брат Л. В. Красина. 
Деньги предназначались на нужды револю-
ционного движения. 

чей в отдельную камеру (МЬ 39) Трубецкого 
бастиона. О заключении Горького в Петро-
павловскую крепость посылается донесение. 
Николаю И. («Революционный путь Горь-
кого» ). 

ЯНВАРЬ, 12. 
Составляется опись о сдаче и принятии 

вещей арестованного Горького. В опись вхо-
дят книги: «История средних веков», «По-
ходы викингов», «История скандинавской 
литературы», «История японской лнтерату-. 
ры». 

ЯНВАРЬ, 12. 
Куоккала. И. Е. Репин в письме к В. В. 

Стасову спрашивает о Горьком: «А за что 
это Максим Горький арестован? Вот чело-
век, рожденный для самой горячей славы! 
Только бы он был здоров; а слава его гре-
мит всему миру!». (И. Е. Репин—«Письма»), 

ЯНВАРЬ, 14. 
Петербург. Петербургский комитет 

РСДРП выпускает листовку о революцион-
ных событиях. В листовке сообщается об 
аресте М. Горького, Н. Ф. Анненского и 
других членов депутации. (Листовки петер-
бургских большевиков. 1902—/917). 

В 1 
ЯНВАРЬ. 25. 
(ФЕВРАЛЬ, 7). 
Женева. В газете «Вперед», № 5 напеча-

тана статья В. И. Ленина «Трепов хозяйни-
чает». В этой статье В. И. Ленин пишет: 
«Свирепая расправа со всеми недовольны-
ми сделалась лозунгом правительства после 
9-го января... 

Аресты посыпались как из рога изобилия. 
Взяты прежде всего члены либеральной де-
путации, которая в субботу поздно вечером 
ездила к Витте и к Святополку-Мирскому 
просить правительство о том, чтобы пети-
ция рабочих была принята и чтобы войско 
не отвечало выстрелами на мирную демон-
страцию. Само собою разумеется, что эти 
просьбы ни к чему не привели: Витте ото-
слал депутацию к Святогтолку-Мирскому; 
последний отказался ее принять... 

Арестованным членам депутации, Гессе-
ну, Арсеньеву, Карееву, Псшехонову, Мяко-
тину, Семсвскому, Кедрину, Шнитникову, 
Иванчину-Писареву и Горькому (взят в 
Риге и отвезен в Петербург) предъявили не-, 
лепейшее обвинение в намерении сорганизо-
вать «временное правительство России» на 
другой день после революции. Понятно, что 
это обвинение падает само собой. Многие из 
взятых (Арсеньев, Кедрин, Шнитников) уже 
выпущены. За границей началась энергич-
ная кампания среди образованного бур-
жуазного общества в пользу Горького, и хо-
датайство пред царем об его освобождение 
было подписано многими выдающимися гер-
манскими учеными и писателями. Теперь к 
ним присоединились ученые и литератор» 
Австрии, Франции и Италии». 



I 

ТВОРЧЕСКАЯ 
Т Р И Б У Н А ВЫСОКАЯ ПРОСТОТА 

1 За последние ссмь-восемь лет в 
• советской поэзии получили осо-

бенно широкое распространение циклы 
стихотворений или, иными словами, книги 
стихов, в основе, которых лежит единый 
идейно-художественный замысел. Стихот-
ворные циклы так прочно утвердились в 
нашей поэзии, что завоевали все права 
особого, самостоятельного жанра, требую-
щего специального рае,смотрения и изуче-
ния. И если порой публиковались слабые 
и неудачные циклы стихотворений, то это 
никак не может быть основанием для от-
рицания жанра или для прекращения ра-
боты в этом направлении. 

Осторожно и вкрадчиво выступил кри-
тик В. Назаренко протпв стихотворных 
циклов, противопоставив неудачным цик-
лам самостоятельно существующие хорошие 
стихотворения. По его мнению, в поэзии 
последних лет утрачена культура одного 
стихотворения, внимание к нему ослабло. В 
атом есть известная доля истины, чего уж 
никак нельзя сказать об' утверждении кри-
тика, что стихотворные циклы являются 
нарушением традиций классической поэзии. 
Если стихотворный цикл хорош, его суще-
ствование оправдано. Вряд ли кому-либо 
придет в голову взять под сомнение цен-
ность «Римских элегий» Гёте, «Книги пе-
сен» Гейне, «Крымских сонетов» Мицке-
вича. «Итальянских стихов» Блока или 
стихов об Америке Маяковского из-за 
того, что они написаны, как стихотворные 
циклы, объединенные общей лирической 
темой. У каждого поэта, чей творческий 
путь распадается на несколько этапов, 
можно обычпо выделить самостоятельные 
стихотворные циклы, знаменующие собой 
новую ступень развития. Даже такой поэт 
одной темы, каким был С. Есенин, создал 
стихотворные циклы—«Москва кабац-
кая», «Персидские мотивы». 

Многие циклы стихотворений возникают 
на основе путевых впечатлений. Стало хо-
рошей традицией, что после зарубежных 
поездок поэты привозят не только путевые 
очерки, но и циклы стихотворений, пред-
ставляющие поэтический рассказ об уви-
денном и пережитом. Лирические стихо-
творные циклы П. Тихонова, А. Суркова 
К. Симонова, М. Бажана, С. Вургуна, 
П. Бровки, Г. Табидзе, Г. Леонидзс — 
новая страница нашей поэзия и значитель-
ный вклад в дело борьбы за мир и дружбу 
между народами. 

Если цикл основан на путевых впечат-
лениях. то в нем, естественно, будут при-
меты времени и места. Но что в этом мо-
жет быть предосудительного? Почему по-
добные циклы иногда рассматриваются как 
натуралистическое явление в поэзии? Каж-
дый цикл или книга стихов заслуживают 
внимания постольку, поскольку в них вы-
явлен новый поэтический мир и наша дей-
ствительность освещена новым поэтиче-
ским светом. 

Для стихотворений одного цикла харак-
терны единство замысла и темы, однород-
ность материала, сходный колорит. Клас-
сическим примером такого цикла могут 
служить шедевры Пушкина, посвящен-
ные, Грузии: «Монастырь на Казбеке», 
«Кавказ», М'-'Ж горных стен несется Те-
рек...», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...» и другие. Все эти стихотворения 
составляют единую величественную поэ-
тическую картину, в основе их заклю-
чено общее романтическое волнение. 

Кто внимательно перечитает «Путеше-
ствие в Арзрум», тот найдет там биогра-
фию каждого стихотворения Пушкина о 
Кавказе, узнает, когда и как стихотворе-
ние родилось в душе поэта, какой жизнен-
ный случай вызвал его появление. Стихи 
о Грузии представляют единую поэтиче-
скую симфонию и отличаются от других 
стихотворений Пушкина этой поры. Они не 
просто следуют одно за другим, а дополня-
ют друг друга, хотя каждое из них пред-
ставляет самостоятельную ценность и мо-
жет существовать независимо от других. 
Все вместе и каждое в отдельности, они со-
храняют неувядаемую прелесть. 

Конечно, каждое произведение, входящее 
в стихотворный цикл, должно заключать в 
себе самостоятельно существующий поэти-
ческий мир. Такому стихотворению должен 
быть присущ я свой драматический эле-
мент. и собственная композиция, и вос-
приятие действительности под новым углом 
ярения. И совершенно неправильно писал 
В. Назарепко, что стихотворение, изъятое 
из цикла, теряет силу и становится не-
понятным. Пример стихотворных циклов 
Пушкина и Маяковского опровергает это 
утверждение. Правда, бывают случаи, ког-
да большое число стихотворений, входящих 
в цикл, является не результатом богатства 
впечатлений поэта, а простой погоней за 
количеством, но тогда мы просто-напросто 
пмеем дело с искусственным варьированием 
одного-двух стихотворений. Именно тогда 
рождается «инертность формы и содержа-
ния». Множество таких циклов созаали 
символисты. Появлялись подобные растя-
нутые стихотворные циклы я в последние 
гсды. В них далеко не каждое стихотворе-
ние, раскрывает новый поэтический мир. 

Для написания стихотворного цикла 
недостаточно впечатлений, полученных во 
время путешествия. Пушкин писал, что 
путешествие в поисках вдохновения — 
«смешная и нелепая причуда». Каждому 
путешествию, которое в будущем должно 
стать предметом поэтического воспевания, 
должна предшествовать предварительная 
духовная подготовка, и только в этом слу-
чае путевые впечатления органично входят 
в духовную биографию поэта. Без этого 
нельзя создать стихотворение большого 
общественного звучания. 

Желание посетить Грузию возникло у 
Пушкина задолго до поездки на Кавказ. По-
этому и вдохновение для воспевания пре-
красного края прпшло к поэту еще см 
поездки. В 1Я2Я году Пушкин на-
писал стихотворение «Не пой, красавица, 
при мне...», которое воспринимается, как 
вступление к написанным позднее стихам 
о Грузии. Романтический мотив, прозвучав-
ший в этом стихотворении, вел поэта и по-
своему освещал ему дорогу в ущельях и на 
горных хребтах Грузии. Мотив этот, как 
духовный рефрен, звучал в сердце поэта и 
направлял его поэтическое вдохновение. 

Великой пушкинской традиции, продол-
женной Лермонтовым и Маяковским, следо-
вали советские писатели, создавшие пре-
красные стихи о Грузии: Н. Тихонов, 
Б. Пастернак. М. Бажан. Я. Купала, П. Ты-
чина, А. Ислакян. М. Рыльский, П. Анто-
кольский. Н. Заболоцкий. В. Инбер.А. Венц-
лова, А. Межиров и другие. 

Симон ЧИКОВАНИ 

Рождение новой большой темы в твор-
честве поэта — сложный процесс. Глав-
ная тема стихов об Америке созрела в 
душе Маяковского до его поездки в стра-
ну доллара. Великому поэту Октября она 
долго не давала покоя. Уже поэма 
«150 000 000 » была первой попыткой ху-
дожественно решить тему размежевания 
мира на два лагеря. И когда поэт отпра-
вился за океан, он на основе непосредст-
венных впечатлений, полученных в Аме-
рике, в замечательном цикле стихов во-
плотил свой давний художественный за-
мысел. 

В этих стихотворениях Маяковского нет 
ни тени эмпиризма или натурализма, опас-
ность которых подстерегает поэта лишь в 
том случае, если тема недостаточно выно-
шена им, недостаточно созрела. Объектом 
творчества для духовно богатого поэта мо-
гут стать не только путевые впечатления, 
но даже газетное сообщение о какой-либо 
стране, если только сообщение это вос-
принято поэтом органически. На такой 
именно основе создано стихотворение 
А. Твардовского «О вестях из Норве-
гии». Поэт оказался внутренне подгото-
вленным к решению этой темы, опорой ему 
служили норвежские впечатления. Твар-
довский проявил ту оперативность в рабо-
те, к которой Маяковский призывал поэтов. 

Иные полагают, что Твардовский весьма 
далек от поэтической традиции Маяков-
ского. На первый взгляд это как будто так. 
Внешне нет ничего общего в поэтических 
манерах Маяковского и Твардовского. Со-
здавая эпические произведения большой 
поэтической силы, Твардовский шел 
своим путем. В этих творениях он 
избегал лирической остроты и драма-
тизма, стремясь утвердить эпическую поэ-
му, образный строй которой своеобразно 
связан с традициями народного творчества. 

Но в лирике и в последней поэме «За 
далью—даль» стиль Твардовского изменяет-
ся. Теперь в поэзии Твардовского яачпрает 
преобладать лирическая интонация, возни-
кает напряженный внутренний драматизм. 
Развитие Твардовского в этом направлении 
уже началось, и чем дальше, тем сильнее 
устремляется он в мир большой драматиче-
ской лирики, родственной по духу лирике 
Маяковского. 

Принято думать, что поэма обязательно 
должна быть фабульной. Но это не так. В 
лирической поэме Маяковского «Про это» 
нет обычного эпического сюжета, но ка-
кой поэтической страстью она проникнута, 
каким блеском мысли озарена каждая ее 
строка! Особенно часто появляются «бессю-
жетные» поэмы на основе путевых впечат-
лений. Если эти поэмы выполнены мастер-
ски, то вполне пмеют право на существо-
вание. Мне кажется, что такие лирические 
поэмы, как «Волны» Б. Пастернака или 
«За далыо—даль» А. Твардовского, не нуж-
даются в элементах повествования. Обе 
поэмы написаны по схеме цикла лириче-
ских стихотворений, они и без фабулы 
живут п не теряют своего поэтического 
блеска. Основное достоинство поэтического 
произведения в силе его идейного и эмо-
ционального воздействия на читателя, а не 
в том, насколько точно оно соответствует 
канонам жанра. Именно этим качеством об-
ладают лирические поэмы Н. Асеева, 
П. Антокольского, С. Кирсанова и др. 

Некоторые критики считают, что схе-
матизмом страдают только лирические 
поэмы, а так называемые фабульные все-
гда художественно полнокровны. К сожале-
нию, в современных сюжетных поэмах мы 
находим немало схематичных образов, не 
творчески заимствованных из фольклорного 
арсенала. Стилизация лишает такие поэ-
мы живой силы эмоционального воздейст-
вия. читатель не запоминает ни сюжета, 
пи героев произведения. 

Чтобы в поэзии увидеть жизнь по-ново-
му, нужно обладать драматическим вос-
приятием действительности и острым ощу-
щением конфликта. А это возможно в том 
случае, когда поэтическая тема была пе-
режита художником и созрела в его душе. 
Сфера поэзии — это покорение действи-
тельности вдохновением и создание новой 
поэтической действительности. 

Драматизм тем сильнее ощущается в ли-
рической поэзии, чем активнее выступает 
автор как действующее лицо произведения, 
чем сильнее чувствуется его заинтересо-
ванность темой. Чувство драматизма пре-
дельно было развито у Маяковского. Его 
поэтические монологи были похожи на ре-
чи действующих лиц драмы. 

Чувство драматизма — это отрицание 
поэзии пассивной, описательной и созерца-
тельной. Это умение видеть действи-
тельность в развитии и выявлять свое яс-
ное отношение к этому развитию. Это 
внимание поэта к растущему и борьба за 
него. 

Для создания высокохудожественного 
произведения недостаточно одного восторга, 
вызванного каким-либо явлением нашей 
жизни. Такой «чистый» восторг приводит 
к притуплению чувства конфликта. Пуш-
кин говорил, что вдохновение не должно 
базироваться на восторге. Вдохновение 
должно быть следствием серьезного изуче-
ния жизни. Для того, чтобы создать совер-
шенное поэтическое произведение, необхо-
димо глубокое проникновение в развитие 
действительности и ясное, понимание внут-
реннего течения жизни. В нашей поэзии 
еще много бесцветного, второпях созданно-
го, художественно неполноценного потому, 
что порою только восторг, а чаще всего 
лишь удивление водят рукою поэта, тогда 
как даже для маленького лирического сти-
хотворения требуется зрелость впечатле-
ний. взятых из жизни и выношенных в 
глубине души. Если высокие чувства и 
мысли не успевают пустить корни в душе 
поэта, то вместо лирического раскрытия 
действительности мы часто видим только 
восклицательные знаки. 

О Размышляя о проблемах советской 
поэзии, нельзя обойти молчанием 

того призыва к «сознательному преувели-
чению» в поэтической речи, к «высокому 
поэтическому языку», который был про-
возглашен С. Вургуном несколько лет тому 
назад. Самед Вургун считает, что нашей 
поэзии недостает «романтичности», «пре-
увеличений». Он замечает: «...почему 
мавр, полководец Отелло, мог говорить на 
высоком поэтическом языке, а наши пол-
ководцы не должна говорить на таком язы-

1»Т». Или яге почему, 
—продолжает С. Вур-
гун,— наши колхоз-
ницы. учительницы, 

работницы не должны говорить таким же 
эмоциональным языком, как шекспиров-
ская Дездемона и пушкинская Татьяна! 
К этой мысли С. Вургун неоднократно воз-
вращается в своих выступлениях, настой-
чиво требуя «преувеличений» в поэтиче-
ской речи и «орлиного парения» писателя 
над жизнью. В несколько смягченном виде 
и не столь категорически он повторил все 
это и на Втором всесоюзном съезде писате-
лей в содокладе о советской поэзии. 

Разумеется, поэт прав, когда он боре гея 
с явно натуралистической тенденцией бук-
вального воспроизведения бытового языка 
в поэзии. Поэзия действительно должна 
быть крылатой, должна быть пронизана 
страстной и яркой поэтической мыслью. 
Однако в поэзии недопустимо и прямое за-
имствование уже созданных ранее поэтиче-
ских приемов. Поэтическая традиция и 
преемственность не означают повторения 
когда-то найденного художественного прие-
ма. а предполагают продолжение, развитие 
старых достижений и создание соответст-
вующего новой исторической обстановке 
поэтического арсенала. Высокая эмоцио-
нальная речь Отелло не может быть повто-
рена в советской поэзии. Нага полководец 
должен говорить в художественном произ-
ведении языком его собственного общест-
венного круга, и задача поэта — найти 
характерные, типические особенности этой 
речи, сделать ее подлинно поэтической и 
крылатой. 

Непонятно, что послужило С. Вургуну 
основанием для того, чтобы объединить 
язык шекспировской и пушкинской ге-
роинь. Даже если не говорить о различии 
исторических эпох л поэтических культур, 
то совершенно очевидно, что поэтическая 
речь Дездемоны диктуется и определяется 
формой трагедии, речь Татьяны — формой 
реалистического романа в стихах. В речи 
Татьяны, отличающейся высокой просто-
той, нигде не ощущается «преувеличения». 

Язык советской поэзии опирается на 
классические традиции, но его эмоциональ-
ность, образный строй определяются нашей 
действительностью, характером советских 
людей. Так, например, поэтические тради-
ции Некрасова оказывают серьезное воз-
действие на творчество большой группы 
советских поэтов, однако никому еще не 
пришло в голову заставить наших совре-
менниц говорить слогом некрасовских «рус-
ских женщин». 

Эмоциональность поэтической речи (в 
том числе и «преувеличение» и «припод-
нятость») в каждом конкретном случае 
определяется темой произведения, характе-
ром идейной, творческой задачи, стоящей 
перед поэтом, которые и диктуют особые 
поэтические приемы и определенные сред-
ства поэтической выразительности. Возь-
мем для примера два лирических стихотво-
рения Пушкина: «Погасло дневное свети-
ло...» и «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...». В первом стихотворении душев-
ное состояние поэта требует приподнятой и 
напряженной поэтической речи, во втором 
— никакой приподнятости, почтя полное 
отсутствие средств поэтической образно-
сти — метафор, сравнений и т. д., мак-
симальное приближение к разговорной 
интонации, и тем не менее стихотворение 
в высшей степени эмоционально. Ясно, 
что подлинная эмоциональность далеко не 
всегда зависит от приподнятости поэтиче-
ской речи. Недаром сказано, что самый 
лучший поэтический слог есть искус-
ство заставить себя слушать и быть по-
нятым. Это высокое искусство присуще 
нашим классикам, их поэтическое слово 
всегда было точным, исчерпывающе вьтра 
жавшим те идеи, мысли и чувства, кото-
рые волновали писателя. Прав был Максим 
Рыльский, когда в одной из статей -писал, 
что считает необходимым свойством поэти-
ческой речи оригинальность, но не эксцен-
трическую, а естественную. Да, именно 
естественная оригинальность — основной 
секрет мастера подлинно реалистической 
поэзии. 

Пусть не поймут меня так, будто я во-
обще противник преувеличения в поэзии 
Необходимость сознательного преувеличе-
ния образов, явлений в литературе оче-
видна и бесспорна, преувеличение — од-
но из основных средств типизации. Однако 
сознательное преувеличение и заострение 
образов и явлений вовсе не всегда пред 
полагают «романтизированный», «преуве-
личенный», «приподнятый» поэтический 
язык. А некоторые товарищи решили, что 
есть прямая и обязательная зависимость 
между заострением образов и романтизиро-
ванием. приподнятостью. Именно поэтому 
столь часто в поэзии братских народов поэ-
тические произведения строятся по рито 
рической, условно романтической схеме, 
порою даже на чистейшей романтической 
символике, что далеко не всегда способст-
вует успешному претворению в жизнь 
принципов социалистического реализма. 

Говоря «о высокой простоте», о естест-
венной оригинальности поэзии, мы вовсе 
не выступаем против любой сложности поэ-
тической системы или поэтического языка. 
Простота или сложность образной системы 
целиком и полностью зависят от идейно-
творческой задачи, стоящей перед писате-
лем. Поэтому я не могу согласиться с 
В. Друзиным, когда он одну из замечатель-
ных поэм Маяковского—«Про это»—отнес 
к области «рецидивов... излишней услож-
ненности в стихах». Поэма «Про это», не-
смотря на сложность ее идейно-художест-
венного строя, как раз по стиху относится 
к наиболее четким, ясным, точным, класси-
чески простым произведениям Маяковского. 

Дело, разумеется, не в большей или 
меньшей сложности. Неудача (как и уда-
ча) может ждать поэта в работе и над 
«простым» и над сложным стихом. Глав-
ное — найти правильное, наиболее выра-
зительное поэтическое решение конкретной 
идейно-творческой задачи, стоящей перед 
тобой. Именно тогда приходит «высокая 
простота» — она в соответствии формы со-
держанию. Так, образная система поэмы 
Маяковского «Про это» адэкватно вы-
ражает ее содержание, способствует (а не 
мешает) верному раскрытию глубокого за-
мысла поэта. 

Стремление к доступности и популярно-
сти не означает нарочитого упрощения поэ-
тической формы и, следовательно, обедне-
ния поэтического мира. Все это не имеет 
ничего общего с подлинной простотой и на-
родностью. Путь к народности подобен 
преодолению горного подъема, ведущего к 
вершине, с которой мир открывается во 
всей его ясности и высокой простоте. 

НЕДЕЯГЯ ЖТСКОЙ \КТТТГГТТ 

Мечты сбываются 
О 

Лев КАССИЛЬ 

Две тысячи школьников смотрят на нас 
из партера и с хоров Колонного зала Дома 
союзов. Везде—и над рядами кресел, и за 
барьерами лож, и наверху, под хрусталь-
ными люстрами, отражая сияние электри-
ческих свечей,— горят жадным вниманием 
и неутолимым любопытством детские глаза. 

На просторной эстраде сидят писатели. 
Прозаики. Поэты. Авторы научно-худо-
жественных книг. Драматурги. Издатели. 
Редакторы. Художники. 

Многих из тех, кто сидит за столом пре-
зидиума, ребята в зале узнали при первом 
же появлении на эстраде. Других пыта-
ются разгадать: кто это и что он написал?.. 

Впрочем, сомнения быстро рассеиваются, 
догадки подтверждаются, неясности устра-
няются, ибо председательствующий назы-
вает по очереди всех сидящих в прези-
диуме п представляет каждого из них зри-
тельному залу. Такова уж традиция, уста-
новившаяся из года в год на торжествен-
ном открытии Недели детской книги. 

О чем же надо сказать сегодня в этом 
зале, где с капителей целомудренно белых 
колонн смотрят на нас полтора века исто-
рии русской культуры, а из партера, из 
лпж и с хоров глядят нетерпеливые глаза, 
которым дано будет увидеть день двадцать 
первого века!.. 

Ну что ж, давайте немножко помечтаем, 
поговорим о мечте — ведь в зале сейчас 
минимум две тысячи самых пылких, на-
деленных неуемной фантазией мечтателей. 

П они поймут, если с ними всерьез пого-
ворить о том, что такое мечта человека, 
без которой человек черствеет и сохнет 
душой. Конечно, их волнуют мечты о бу-
дущем. Такая мечта похожа на волшебные 
очки, через которые человек может загля-
нуть далеко вперед за горизонты сегодняш-
него дня. 

Есть, конечно, мечтатели и другого тол-
ка. Такие любят мечтательно ковыряться 
в прошлом, жалея, что у них не было лож-
ки под подушкой, когда им приснился ки-
сель... Но истинная мечта всегда обращена 
в будущее. Она живет в человеке и дей-
ствует, как компас, напоминая ему о да-
леко загаданной цели. 

Суворова звали «генерал-Вперед», ибо 
он никогда не отступал. Но он любил гово-
рить, что и «генерал-Вперед» должен иной 
раз оглянуться назад, не для того, чтобы 
высмотреть место для ретирады, а для того, 
чтобы виднее было, как далеко вперед дви-
нулось наступление и откуда можно еще 
крепче ударить по противнику. 

II глядя на ребят в зале, я тоже как бы 
оглядываюсь назад и вспоминаю день, когда 
отец поднял меня на руки, поднес к стене 
и показал маленький черный, похожий на 
бантик, рычажок, который надо было по-
вернуть пальцем. II едва я повернул, что-то 
щелкнуло и мгновенно яркий и дотоле 
еще не виданный мною свет залил нашу 
маленькую провинциальную квартирку. 
До этого в городке не было электричества. 

Я помню первый телефон с ручкой, как 
у кофейной мельницы, и звук человече-
ского голоса, который впервые для меня 
раздался совсем отдельно от человека. 

Мне уже было девять лет, когда я впер-
вые услышал треск мотора и по городу 

нашему проехал первый 
автомобиль. Не только 
лошади, весь городок 
встал на дыбы, перепо-
лошенный фыркающей 
чудо-коляской, которая 
промчалась по пыльным 
улицам, оставляя за со-
бой то.тпу ликующих 
мальчишек. 

А на днях пюфер та-
кси (я даже запомнил его 
номер: ЭЖ 82-52), за-
метив, как я поморщил-
ся от бензинного душка, 
певозмутимо заметил: 

— Ничего, недолго 
терпеть осталось. Скоро 
на бездымное горючее перейдем, па атом-
ное, я так думаю... Уж тогда, по крайней 
море, без вони. Верно ведь? 

Я был уже московским студентом, когда 
впервые в своей жизни увидел, как отры-
вается от земли самолет. До той поры я 
только читал об этом в книгах или газе-
тах. А прошло совсем не много времени, и 
я, стоя на взлетной дорожке Щелковского 
аэродрома, жал на прощанье с восторгом 
и надеждой крепкую руку Валерия Чкало-
ва, который на моих глазах поднял красно-
крылый самолет над Подмосковьем, чтобы, 
перемахнув через Северный полюс, опу-
стить машину уже на американской земле, 

...Я говорю обо всем этом с ребятами, 
сидящими в Колонном зале, и они смотрят 
на меня, как мне кажется, с некоторым 
даже недоверием. Вероятно, я для них в эту 
минуту .выгляжу троглодитом или питекан-
тропом. Им, выросшим уже совсем в иное 
время, трудно представить себе, что их 
современник испытал почти первобытный 
восторг, увидев свет электрической лам-
почки, услышав голос человека, дошед-
ший по проводу из невидимой дали... 

Все, о чем мы порой даже мечтать не 
решались, для них уже сбылось пли сбы-
вается. Парод наш осуществил одно из ве-
личайших мечтаний человечества — создал 
страну трудящихся, могущественную стра-
ну разума и справедливости. 

А ведь еще не так давно величайшего 
из всех когда-либо живших на земле лю-
дей, основателя нашего социалистического 
государства, английский писатель ирони-
чески назвал «кремлевским мечтателем». 

Писатель, это был Герберт Уэллс, уж на 
что сам как будто фантазер, думал, пови-
димому, осудить Ленина, назвав его мечта-
телем. Ему было невдомек, что Ленин и был 
гениальным мечтателем в самом высоком и 
победоносном смысле этого слова, который 
непонятен маловерам. 

Да, страна наша стала страной сбываю-
щихся мечтаний, и люди, в ней живущие, 
знают, что самые заветные думы их не 
бесплодны я все, что задумано, — свер-
шится. 

На днях у меня в гостях была дев пик а 
из города Кемерово — Елена Михайловна 
Носарева, сотрудница городского Дома пио-
неров. Она рассказала мне об интересном 
вечере, который проходил у них. Сперва 
на трибуну поднялся молодой инженер-
строитель и сказал: «Десять лет назад я 
с этой трибуны рассказал о своей мечте... 
Я сообщил тогда моим товарищам-пионе-
рам, что хочу сделаться строителем, когда 

Колонном зале книжного киоска 

вырасту. II вот я пришел сказать, что я 
не обманул своих сверстников и не обма-
нулся в своих мечтах. Я теперь строитель 
и строю новые дома в нашем городе». По-
том вышла учительница местной школы и 
тоже напомнила собравшимся, что десять 
лет назад она поведала с этой трибуны 
свою мечту. Она обещала подругам, что бу-
дет учительницей, II эта м

, п

чта тоже, сбы-
лась. Потом выходили химики, инженеры, 
летчики и рассказывали о том, как сбы-
лись их мечты, о которых они десять лет 
назад рассказывали в этом зале... 

Наша мечта всматривается в жизнь во-
оруженным глазом. Дальнозоркая эта меч-
та освещает дали будущего точной наукой, 
мудрым учением о человеческом обществе, 
определяющим ход истории. 

...Две тысячи юных мечтателей сидят 
в белоколонном зале и слушают писателей, 
которые пишут книги для того, чтобы из 
ребят наших выросли настоящие люди, лю-
ди чистой и радостной жизни. 

Для того, чтобы писать для наших ре-
бят книги, надо и самому быть непремен-
но мечтателем, твердо верящим в то, что 
мечта в человеке никогда не иссякнет... 

Недавно, разбирая рукопись покойного 
М. Ильина, замечательного художника-
ученого, писателя-мечтателя, я прочел в 
составленном им плане книги «Народ-
строитель», оставшейся недописанной, сле-
дующие строки: 

«Какими будут люди при коммунизме?.. 
Не остановится ли на этом движение че-
ловечества вперед?.. Нет, не остановится! 
Нет предела, дальше которого и? могла бы 
идти мысль. Человек никогда не скажет: 
«Я уже знаю псе, во всей вселенной не 
осталось больше ни единого белого пятна». 
Нет границ расширению власти человека 
над природой. От завоевания земли — к 
завоеванию других миров. Все шире будут 
потребности человека. Завтра ему нужно 
будет то, о чем он мечтает сегодня, а 
послезавтра — то, о чем он еще и не меч-
тает. Не будет конца человеческому твор-
честву в труде, в науке, в искусстве. Чем 
дальше, тем все более свободным и могу-
чим будет человек, тем выше он будет под-
ниматься. И с каждой вершины будет 
открываться новый, все более широкий 
кругозор». 

Вот о чем говорили мы с нашими юными 
читателями в Колонном зале. II хотелось 
пожелать каждому из них, чтобы, задумав 
любое дело в жизни, загадав большую меч-
ту, они в будущем имели бы право сказать 
себе: 

— Сбылось. Выполнил. Осуществил. 
О о о о 

ЕСКОЛЬКО лет 
назад А. Кононов 

вспомнил в предисловии 
к двухтомппку произ-
ведений Гайдара одну шутку этого умного 
друга и воспитателя советских ребят. По 
словам Гайдара, потомки наши будут рас-
суждать примерно так: «Жили когд^то 
знающие, умелые люди, которые из хитро-
сти прикинулись детскими писателями, а 
на самом деле они готовили краснозвездную 
крепкую гвардию». 

Шутку эту, имеющую, однако, вполне 
серьезный смысл. А. Кононов вспомнил не 
случайно. Он сам принадлежит к топ поро-
де «хитрецов», о которой говорит Гайдар. 
Он сам, всем творчеством своим — пря-
мым и целеустремленным, воспитывает 
краснозвездную крепкую гвардию. 

Целям коммунистического воспитания 
может служить кнпга о борьбе за мир и о 
справедливой, народной войне, о школьной 
жизни и о фантастическом путешествии, о 
прошлом и о будущем. А. Кононов взял на 
себя почетную, трудную задачу. Тема его 
творчества — революционное движение, 
партия, .Тенин. 

Совсем не просто рассказать о Ленине 
советскому гражданину семн-ввсьми лет, 
недавно взявшему в руки книгу. Надо с 
большим умом и сердечной чуткостью вы-
брать те факты, те детали биографии 
Ленина, которые с наибольшей наглядно-
стью покажут человеку этого возраста и 
то. что Ленин 

...как вы 
и я, 

совсем такой же... 
И то, что 

Ленин... наше знанье, 
сила 

и оружие. 

Над рассказами о Ленине А. Кононов ра 
ботает уже больше пятнадцати лет. В них 
нет ни одного выдуманного положения, ни 
одного непроверенного факта. Любовно и 
внимательно изучая материалы биографии 
Ленина, записывая устные рассказы о нем, 
беседуя с лично знавшими егп людьми, пи-
сатель собрал большой, достоверный и вол-
нующий материал, послуживший основой 
для его рассказов. Все советские ребята 
знают рассказ «Праздник» (написанный, 
правда, для более, старшего возраста) о том, 
ка,к питерские рабочие готовились встре-
тить Ленина и как они встретили его у 
Финляндского вокзала, как слушали они 
произнесенную с броневика «никем не за-
писанную и никем не, забытую» ленинскую 
речь. 

В каждом рассказе дана какая-то грань 
деятельности, характера Ленина. Так, рас-
сказы «На реке Шушь», «Красные ягоды», 
«Елка в Сокольниках» говорят о том, как 
Ленин «милел людскою лаской» к детям. 

«Субботник», «Поездка в Капшнп» рас-
крывают великую историческую прозорли-
вость Ленина, бережно пестующего ростки 
будущего в настоящем. 

А. Кононов глубоко прав, когда рисует 
Ленина всегда в окружении людей—рабо-
чих, крестьян, красноармейцев, советских 
ребят. Ленин в рассказах А. Кононова, 
пользуясь словами Маяковского, всегда 
обдан силой, мыслями, любовью трудовой 

Детям о революции 
Е. КНИПОВИЧ 

массы. Это особенно чувствуется в расска-
зе «Самое главное», одном из лучших рас-
сказов о Ленине. Рабочий вагоноремонт-
ного завода, возвращаясь домой с вечер-
ней смены, встретил на пустынных ноч-
ных улицах Москвы 1919 года Владимира 
Ильича Ленина. Рабочий никак не мо-
жет объяснить товарищам, в чем зна-
чительность этой встречи, что в ней 
было самое главное, за что побла-
годарил его Лепин. Но товарищи поняли ту 
великую правду, которая стоит за сбивчи-
выми словами рассказчика—«как и все 
они, любил этот рабочий Ленина больше 
своей жизни. Это и было самое главное». 

«Верим сердце» — это повесть о детстве 
Гришп ПТумова, мальчика из народа. В ней 
есть все, что составляет биографию чело-
века девяти-одиннадцати лет. Гриша на-
доедает бабушке, получает шлепки от ма-
тери, играет, мечтает, дружит, поступает в 
школу, учится, сводит знакомство с «пра-
вильней книгой». 

Но А. Кононов рассказал о детстве Гри-
ши так, что оно стало неотделимым от исто-
рических событий, с которыми совпало. 

Эти события — годы первой русской 
революции, оставившие неизгладимый с.тед 
в сознании трудящихся, научившие рабо-
чий класс нашей Родины завоевывать свои 
права в массовой революционной борьбе. 
Действие повести А. Кононова начинается 
в 1906 году, в том уголке Латвии, который 
зовется Латгалией и где русские бородатые 
староверы издавна живут в мире и дружбе 
с бритыми, суровыми латышами. 

В согласии с исторической правдой 
А. Кононов рассказывает в этой книге и 
о неудаче запоздалых выступлений ла-
тышских крестьян в 1906 году и о чер-
носотенном терроре, о времени столыпин-
ской реакции. Но книга его полна опти-
мизма. Вся она написана во славу партии 
рабочего класса, во славу верных солдат 
революции, для которых поражение было 
ступенью к победе, которые в упорной, 
повседневной работе собирали силы для 
нового революционного подъема. Этим подъ-
емом—1912 годом—и кончается повесть. 

Реальные события первой русской рево-
люции, героическая действительность сме-
шивается в гришиноч сознаппи со сказ-
ками и легендами о смелых борцах за 
правду и счастье народа. Латышских пар-
тизан — «лесных братьев»—он представ-
ляет в образе рослых, кудрявых братьев-
однолеток, которые идут только прямой 
дорогой сквозь поля и леса. И Гриша, по-
своему переиначивая рассказ работника 
Винцы о смелом народном певце, обли-
чавшем немецких баронов — помещиков, 
решает, что укрыли старого певца не ла-
тышские батраки, а сама река Даугава. 

В этом сказочном восприятии действи-
тельности заключена большая правда. 
Сказочную форму Гриша вкладывает в 
свое, рожденное революционными со-

бытиями ощущение бес-
смертия и мощи на-
рода, свою веру в 
конечную победу на-

рода над ето угнетателями. 
Неизменная составная часть мальчише-

ской биографии — приключения, тайна — 
также связывается в гришиной судьбе с 
революционными событиями. Сложный, но 
естественный путь приводит к тому, что 
Гриша становится связным латышских 
партизан — «лесных братьев». 

Верное мироощущение ведет Гришу и 
дальше, уже в ту пору, когда он покинул 
родную Латгалию и переехал в город. Ему, 
«кухаркину сыну», по счастливой случай-
ности поступившему в реальное училище, 
приходится испытать на своем горое, что 
такое мерзость и жестокость буржуазно-
помещичьего строя. Но изображая, как от-
ражаются все конфликты и противоречия 
эпохи в жизни казенного, царского учеб-
ного заведения, А. Конопов умеет раскрыть 
силу пового, необратимые пзменепия, ко-
торые произошли не только в сознании 
трудового люда, не и в сознании детей из 
неимущих семей, начавших проникать в 
школу в революционные годы. 

Сила нового чувствуется в самоощуще-
нии, в действиях стриженой мелкоты — 
Гриши и его товарищей,—которые по-сво-
ему, по-детски, отстаивают свое человече-
ское достоинство, дружбу, верность. II 
страх перед новым, неудержимо растущим, 
тоже рожденпый революционными собы-
тиями, чувствуется в действиях всех тех, 
кто в книге воплощает силы реакции, — 
таких, как классный надзиратель, шпик и 
ростовщик Стрелецкий, как директор шко-
лы — черносотенец Саношко и другие. 

И если в революционных выступлениях 
н Латгалпи в 1906 году рука об руку бо-
ролись русские и латышские, рабочие и 
крестьяне, то в царской школе черносо-
тенным педагогам дают отпор русские и 
латышские «кухаркины дети». 

Тема дружбы народов — русского и ла-
тышского — звучпт в книге А. Кононова 
со всей полнотой и силой. П недаром самым 
подлинным воспитателем Гриши Шумова 
становится рабочий-большевик Оттомар 
Редаль, в доме которого он проводит свои 
отроческие годы и проходит курс учебы 
революционера-подпольщика. С Григаей 
Шумовым, исключенным из шестого 
класса царской школы, читатель расстает-
ся в день 1 Мая 1912 года, когда Гриша— 
уже пятнадцатилетний подросток — по 
праву становится в ряды рабочей демон-
страции, под красное знамя. 

Вернется пли не вернется автор к судь-
ое своего героя — мы не знаем. По осно-
вания вернуться у пего должны быть. 
Слишком торопливо, как в кратком после-
словии к книге, рассказал он об отроче-
стве Гриши Щумова, о его первых шагах 
в революционной работе. А ребятам нашим 
очень стоит поведать о том, что делал 
дальше герои, в котором с детства под 
влиянием жизни, истории, классовой 
борьбы формировались черты настоящего 
человека, солдата революции. 
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ЗА УМЕНЬШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

Мировая общественность с огромным 
интересом и удовлетворением встретила 
опубликование в советской и зарубеж-
ной печати ответа Председатели Совета 
Министров СССР Н. Л. Вулгапина на 
вопрос корреспондента ТАСС. Как из-
вестно, 23 марта президент США 
Д. Эйзенхауэр, отвечая представителям 
прессы, заявил на пресс-конференции, 
что, по его мнению, совещанию глав 
правительств великих держав могли бы 
предшествовать предварительные пере-
говоры с участием министров иностран-
ных дел. Что касается совещания глав 
правительств великих держав, то прези-
дент США заявил: «Мы не должны 
оставлять надежду па то, что на каком-
то новом совещании будет сделан какой-
то конструктивный шаг». По его мне-
нию, совещание глав правительств вели-
ких держав могло бы быть сои-зно без 
повестки дня и па нем могли бы быть 
обсуждены псе вопросы. 

Корреспондент ТАСС обратился к 
Председателю Совета Министров СССР 
Н. А. Булганину с вопросом, каково от-
ношение Советского правительства к ато-
му заявлению президента США. 

Тов. 11. А. Вулганин дал следующий 
ответ на этот вопрос: 

Советское правительство, как и рань-
ше, положительно относится к выска-
занной президентом США идее совеща-
ния великих держав, если имеется в ви-
ду такое совещание, которое способство-
вало бы уменьшению напряженности в 
международных отношениях. В этой свя-
зи можно указать, прежде всего, на то, 
что Советское правительство уже пред-
ложило провести в ближайшее время со 
вещание четырех держав, на котором 
можно было бы решить вопрос об авст-
рийском государственном договоре. 

Прогрессивная общественность всего 
мира рассматривает ответ тов. II. А. Бул-
ганина как выражение неизменной и не-
зыблемой политики СССР, исходящей 
из возможности мирного сосуществова-
ния государств разных систем. 

Советское правительство всегда при-
держивалось той точки зрения, что 
спорные международные вопросы необ-
ходимо решить путем переговоров. Оно 
неоднократно выступало инициатором 
созыва таких совещаний, проявляло ис-
креннее стремление достичь соглашения. 
За последние дни мир вновь стал свиде-
телем таких усилий Советского Союза. 
Опубликованное 25 марта интервью 
А. А. Громыко лондонскому корреспон-
денту ТАСС показывает, с какой на-
стойчивостью советские представители 
в Подкомитете комиссии ООН но разо-
ружению добиваются соглашения, кото-
рое предотвратило бы развязывание 
атомной войны. Ответ Советского прави-
тельства по австрийскому вопросу от 
24 марта свидетельствует об искреннем 
стремлении Советского Союза заклю-
чить австрийский государственный до-
говор. 

В то же время Советский Союз по-
стоянно предупреждал, что вооружение 
западногерманских реваншистов ослож-
няет переговоры по важнейшему вопросу 
о воссоединении Германии. Как подчерк-
нул в докладе на сессии Верховного 
Совета СССР 8 февраля В. М. Молотов, 
«после того, как Западная Германия бу-
дет ремилитаризована и превратится в 
милитаристское государство, станет не-
возможным объединение этой части Гер-
мании с восточной частью Германии — с 
миролюбивой Германской Демократиче-
ской Республикой». 

Идею переговоров великих держав с 
целью ослабления напряженности в ме-
ждународных отношениях приветствуют 
все миролюбивые народы, в том числе и 
американский народ. Достаточно вспом-
нить положительную реакцию американ-
ской общественности на заявление пред-
седателя сенатской комиссии Джорджа, 
предложившего «свободную конферен-
цию... на которой мировые проблемы мо-
гут быть «выложены на стол» и подверг-
нуты обсуждению». «Если мы будем на-
стаивать на заранее выдвинутых усло-
виях,— предупредил Джордж,— то мы 
ничего не добьемся». 

Однако в американских правящих кру-
гах, к сожалению, проявляется тенден-
ция опорочить идею разрешения спор-

ных международных вопросов путем пе-
реговоров. Такой попыткой,— теперь уже 
можно сказать провалившейся попыт-
кой,— явилось опубликование по настоя-
нию некоторых реакционных деятелей 
республиканской партии США так назы-
ваемых «документов» Ялтинской конфе-
ренции. Осуждая эту попытку опорочить 
идею переговоров, американский сенатор 
Эллендер (демократическая партия) при-
звал «устранить семена недоверия и 
международных трений, которые сегодня 
создают угрозу атомной войны». 

Первые отклики в США на отпет 
П. А. Булганина корреспонденту ТАСС 
свидетельствуют о поддержке американ-
ской общественностью идеи переговоров 
великих держав. Сенатор Джордж за-
явил, что ответ II. А. Булганина показы-
вает «готовность России обсуждать важ-
ные политические вопросы». 

Призыв к переговорам, содержащийся 
в ответе II. А. Булганина, не дерзнуло 
игнорировать большинство буржуазных 
газет. Газета «Иыо-Порк тайме» в редак-
ционной статье пишет, что ответ И. А. 
Вулгапина «ятю представляет собой дей-
ствие, имеющее большое политическое 
значение». Агентство Юнайтед Пресс пи-
шет: «Этот советский шаг истолковывают 
как веское доказательство стремления 
правительства Москвы ослабить между-
народную напряженность». Объясняя 
подобную реакцию американской печати, 
вашингтонский корреспондент «Ныо-
Норк тайме» Эбел признает, что полити-
ка Советского Союза может «создать бла-
гоприятную международную обстановку, 
в которой идея переговоров четырех дер-
жав была бы неотразимо привлекатель-
ной». 

Представитель английского министер-
ства иностранных дел заявил, что Англия, 
«разумеется, приветствует ответ Предсе-
дателя Совета Министров СССР II. А. 
Булганина», 

Французские газеты придают заявле-
нию 11. А. Булганина большое междуна-
родное значение. Газета «Фигаро» под-
черкивает, что заявление Н. А. Булгани-
на вызвало в Париже «благоприятное 
впечатление». 

Вместе с тем переданные американ-
скими агентствами комментарии «офи-
циальных кругов» США на ответ 11. А. 
Вулгапина заставляют насторожиться 
каждого искреннего сторонника перегово-
ров. Как указывают корреспонденты, не-
которые представители'этих кругов пы-
таются поставить под сомнение желание 
Советского Союза вести переговоры с 
лап ад н ы ми де ржа вами. 

После того, как Советский Союз согла-
сился рассматривать вопрос об австрий-
ском государственном договоре, некото-
рые западные политические деятели и 
газеты, очевидно, для того, чтобы ослож-
нить это решение, проявляют явную тен-
денцию связать этот вопрос с другими 
международными проблемами. 

Газета «Нью-Йорк тайме», ссылаясь на 
официальные круги, заявляет, что «сове-
щанию между Востоком и Западом долж-
ны будут предшествовать, помимо перего-
воров менаду Вашингтоном, Парижем н 
Лондоном по вопросу о будущем сове-
щании, переговоры между семыо держа-
вами — чЛепами Западноевропейского 
союза. Первым шагом, вероятно, явится 
встреча между Пинэ и Аденауэром...». 
Английская газета «йоркшир пост» пред-
сказывает «длительный период утоми-
тельных приготовлений и упорного тор-
га». 

Эти опасные тенденции отражают 
стремление определенных кругов отсро-
чить решение вопроса о созыве совеща-
ния большой четверки. Однако общест-
венность западных стран придерживает-
ся тон точки зрения, что безотлагатель-
ные искренние переговоры великих дер-
нив по нерешенным вопросам являются 
реальным путем к ослаблению между-
народной напряженности. 

«Мы, — заявил в своей речи на вто-
рой сессии Верховного Совета СССР 
Председатель Совета Министров СССР 
Н. А. Вулганин, — стоим за такие пере-
говоры и добиваемся таких соглашений 
с другими странами, которые вели бы к 
разрядке напряженности в международ-
ных отношениях». 

ЛИТЕРАТОР 

Б О Р Ь Б А П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 

— Невольно задаешься вопросом, лалеко ли мы сумеем 
уехать?.. 

Рисунок художника Бока из французской 
( газеты «Юманите» 

ИТАК, Совет республики Франции закончил обсу-
ждение парижских соглашений, приняв, вопреки 

воле нации, позорное решение... 
Был некогда во Франции известный журналист Анри 

Рошфор, человек, острый на язык, но беспрмнциингай, 
иногда все же писавший то, что он думал. Немало лет 
прошло с тех пор, как из-под пера Рошфора появились 
следующие строки: 

«...Мы прибыли вп фрагакфурт, генерал Маитейфель 
производил смотр войскам. Корпус бъгл в полной парад-
ной форме... 

— Каждое утро их заставляют проделывать манев-
ры... — оказал нам хозяин гостиницы. — Потому что 
как раз эти полки должны рано или поздно пойти на 
Париж. 

Можно себе представить, как мы держались за бока 
от этого забавного предсказания, кото|н>е я поспешил 
отметить в качестве образчика тевтонской спеси», — 
ппсал 12 сентября 1806 года Анри Рошфор. Четыре 
года спустя, когда эти полки действительно пошли на 
Париж, он все же имел мужество признаться в споем 
легкомыслии. 

Эти строки, написанные Рошфором, напомнила па-
рижская газета в 1933 году, во время парламентских 
дебатов о «пакте четырех» — о пакте Франции и Ан-
глии с Германией Гитлера и Италией Муссолини. А 
потом... Потом в 1938 году был Мюнхен. На вечные 
времена словом «мюнхенцы» заклеймены люди, ставя-

ПРЕКРАТИТЬ ПОДГОТОВКУ 
К А Т О М Н О Й ВОИНЕ 

Мнение простых людей США и Англии 

П редположение, что водо-
родная бомба может явиться 
сдерживающим фактором, спо-
собным сохранить равновесие 
сил и в конечном счете разря-
дить напряженную обстановку, 
зиждется на заблуждении, что 
страх будто бы сам по себе яв-
ляется сдерживающим нача-
лом... «Белая книга» нашего 
правительства является жалкой 
и недостойной попыткой оправ-
дать продолжение гонки воо-
ружении... 

С. В. К Р О Ф Т С . 
Грэхем Роуд, Л о н д о н 

Я уверен, что в настоящее 
время производство вооруже-
ний, единственная стратегиче-
ская цель которых состоит в 
массовом уничтожении граж-
данского населения, является 
не вкладом в дело мира во 
всем мире, а шагом к мировой 
войне. 

лосон, 
Н о т т и н г е м 

В передовой статье, опубли-
кованной в «Ныос кроникл» от 
18 февраля, говорится: «Мы 
должны верить, что мир дол-
жен быть сохранен с помощью 
силы»... Но, ради бога, почему 
мы должны верить во что-либо 
подобное?.. .Мне кажется, что 
опыт прошлого заставляет нас 
сделать совсем другой вывод. 

В лучшем случае эта поли-
тика приведет — и уже приво-
дит — к гонке вооружений, ко-
торая разоряет мир; в худшем 
случае производство и угроза 
применения водородной бомбы 
может привести только к тако-
му умиротворению, каким яв-
ляется умиротворение могилы. 
Не лучше ли нам отказаться 
от подобных суждений, продик-
тованных отчаянием, и поддер-
жать призыв Советского прави-
тельства созвать конференцию 
с целью запрещения атомного 
оружия и сохранения вооруже-
ний на уровне настоящего вре-
мени. 

Ева С. РЕКИТТ. 
Л о н Роуд, Лондон 

Вместо того, чтобы пона-
прасну тратить изобретатель-
ность и богатства человечества 
на производство водородных 
бомб, не лучше ли, наконец, от-
бросить все подозрения, пове-
рить России и по-настоящему 
обсудить вопрос о разоружении 
на уровне, предложенном Рос-

Как известно, правительства С Ш А , Англии и Франции пы-
таются помешать принятию ясных и конкретных предложений 
Советского Союза о немедленном и безусловном запрещении 
атомного и водородного оружия. Эти предложения, отвечаю-
щие требованиям всех миролюбивых народов, были внесены 
советским представителем на совещании Подкомитета Ко-
миссии ООН по р а з о р у ж е н и ю в Лондоне. 

Более того, в дни работы Подкомитета правительство Анг-
лии приняло позорное решение приступить к производству 
водородных бомб. С о б ы ч н ы м лицемерием британские пра-
вящие круги и английские реакционные газеты попытались 
выдать этот акт за « н а и л у ч ш у ю гарантию мира». Эту ж е цель 
преследовало недавнее выступление в парламенте англий-
ского премьер-министра Черчилля, представлявшее собой 
одновременно и панегирик атомной бомбе и злобный выпад 
против стран лагеря мира. Но простые люди не склонны ве-
рить официальной пропаганде. О н и трезво смотрят на вещи. 

Член парламента лейборист Виктор Иэйтс на днях заявил, 
что «Белая книга» 1 «войдет в историю страны, как самый 
ужасный документ... Я стыжусь,— сказал он,— за свою страну, 
за принятое решение производить водородные бомбы». С за-
явлениями о с у ж д а ю щ и м и политику английского правитель-
ства, выступили в печати, а также на митингах и собраниях, 
состоявшихся по всей стране, многие известные политические 
и общественные деятели. 

В редакции западноевропейских и американских газет еже-
дневно поступают письма от различных массовых организа-
ций и частных лиц, возражающих против гонки атомных во-
оружений. Писем настолько много, что замолчать их пол-
ностью не могут д а ж е б у р ж у а з н ы е газеты. 

Ниже мы помещаем некоторые из писем, опубликованных 
в английских газетах «Дейли геральд», «Ньюс кроникл», «Ман-
честер гардиан» и еженедельнике « Н ь ю стейтсмен энд 
нейшн», а также американских газетах «Нью-Йорк тайме» и 
«Нейшнл гардиан». 

1 Имеется в виду «Правительственный доклад по вопросам 
обороны», изданный 17 февраля в форме «Белой книги» и содер-
жащий программу и «обоснование» ронкн атомного и водород-
ного вооружения и подготовки атомной войны. 

го смысла наше правительство 
остановится и спросит совета у 
здравомыслящих людей — у тех 
людей, которые не были соуча-
стниками ошибок прошлого и 
которые не будут из самолюбия 
отстаивать их и теперь. Да-
вайте прекратим все дальней-
шие испытания новых, еще бо-
лее ужасных орудий разруше-
ния, чтобы страх, который мы 
сами себе внушили, не лишил 
нас окончательно рассудка. 

Давайте все, как ответствен-
ные граждане, а не как запу-
ганные подданные всеведущего 
государства, обсудим возмож-
ные альтернативы и наметим 
новые пути подхода к вопросам 
силы и мира. 

Пусть это обсуждение наших 
коллективных согрешений и 
ошибок будет первым шагом к 
установлению прочных отноше-
ний доверия со всем остальным 
человечеством... 

Если мы, как нация, сошли с 
ума, остальное человечество 
должно это учесть. Если же мы 
еще сохранили в себе гуман-
ность и здравый смысл, то тог-
да мощный голос рассудка дол-
жен снова зазвучать в нашей 
стране. 

Льюис МАМФОРД, 
А м е н и а , ш т а т Н ь ю - й о р н , С Ш А 

сией. Любой исход переговоров 
будет лучи с, чем атомная вой-
на. Как христианская нация, 
мы должны всячески поддержи-
вать достоинство человека, а 
не измышлять новые средства 
для его уничтожения. 

Бернард С Ь Ю Э Л Л 
К у и н с Роуд, Л о н д о н 

Некоторые члены лейборист-
ской партии, которые все бо-
лее разочаровываются в ней и 
думают расстаться вообще с 
политикой, могли бы остаться 
и продолжать свою работу в 
партии при условии, если: 
а) она решительно выступит 
против позорного решения пра-
вительства о производстве во-
дородных бомб и если б) она 
обяжет будущее лейбористское 
правительство - прекратить про-
изводство водородных бомб и 
все научно-исследовательские 

2 Автор письма надеется на 
приход к власти в результате 
парламентских выборов лейбо-
ристской партии. 

работы в области производства 
этого оружия. 

Это было бы реальным вкла-
дом в дело мира. 

Роберт С. В. ПОЛЛАРД, 
17, В и к т о р и я Стрит 

Как только факты, касаю-
щиеся нашей политики тоталь-
ного истребления, были бы вы-
несены на публичное обсужде-
ние, как только люди поняли 
бы, что в итоге эта политика 
равносильна массовому само-
убийству, американский народ— 
я в этом уверен — способен был 
бы отыскать самое мудрое ре-
шение, нежели то, на каком 
остановилось наше правитель-
ство. Он понял бы, что возмез-
дие не есть оборона... что со-
стояние болезненного страха, 
подозрительности и ненависти 
не есть безопасность; и то, что 
нам кажется неограниченной 
силой, на самом деле стало бес-
силием. 

Так пусть же во имя здраво-

Как бы то ни было, похоже 
на то, что мы движемся на-
встречу страшной катастрофе. 
Под этим я имею в виду крах 
дорогих нашему сердцу прин-
ципов личной ответственности, 
которые мы так усердно провоз-
глашаем за границей. В Нюрн-
берге мы судили военных пре-
ступников на основе личной от-
ветственности за зверства, со-
вершенные ими по приказам 
свыше. Но что сказать о наших 
собственных политических ру-
ководителях, которые, получая 
от всего мира запросы и проте-
сты, не обращают на них вни-
мания?.. 

Простым американцам опре-
деленно надо осознать, каким 
огромным стало это чудовище. 
Прислушивается ли еще наша 
демократия к голосу совести 
своих граждан? Л мне хочется 
думать, что совесть в амери-
канцах еще не умерла, что она 
только приглушена страхом пе-
ред сокрушительной мощыо 
атома. Пусть же каждый из 
них подаст свой голос. Время 
для этого наступило. 

X. Дэвид КЕРК. 
ш т а т Н ь ю - Й о р к 

щио интересы денежного мешка выше интересов отече- • 
ства. Слово «мюнхенцы» звучит для уха так же, как! 
слово «мимисты», иначе — предатели Франции. 

Все честные люди мира с волнением следили за тем, 
что происходило ныне в Париже, в Сонете республики. 
Они прислушивались к тому, что говорили сторонники 
парижских соглашений и что возражали им противни-
ки вооружении Западной Германии, выразившие волю 
народа Франции в яти решающие дни. 

Те, кто запугивал народ «изоляцией Франции» на 
международной арене, кто убеждал Французов, будто 
участие Франции в военных союзах представляет собой I 
«надежную гарантию» ее безопасности, постарались ; 
«забыть» заявление фактического военного министра 
Западной Германии Бланка. А он говорил: возрожден-
ная западногерманская армия будет достаточно силь-
ной, чтобы успешно действовать, если не в восточном, 
то уж, во всяком случае, в западном направлении. 

Откровенный реваншист Бланк так же прямолинеен, 
как хозяин гостиницы — собеседник Л|нри Рошфора в 
18Г)Г> году. Но сегодняшние парижские мюнхенцы вряд ; 
ли признают гвое легкомыслие (и, надо прямо сказать, 
бесчестность)... 

Социалист Обер довольно точно нарисовал картину 
будущего, обратившись с трибуны Совета республики 
к министру иностранных дел Пина со словами: 
«Когда эти соглашения станут клочком бумага, что вы 
сможете сделать помимо произнесения новой речи?>; 

Опять на страницах парижских га-1 
зет запестрели знакомые Франции) 
зловещие имена: Тиссен, Хэш, Клек- > 
нер и, звучащее, как орудийный вы-! 
стрел, знакомое отцам и дедам фран-
цузов, имя: Крупп. «Это — лучшие I 
друзья Франции», — станет уверять < 
реакционная печать. 

Корреспондент американской газе-! 
ты «Нью-Йорк геральд трибюн» Коб-! 
ленц пишет из Дюссельдорфа, что ! 
финансовые магнаты Рура «измени-
ли» дружественное отношение к Фран-
ции, которое они провозгласили два; 
года назад, когда усиленно мусирова-
лась идея «объединенной Европы». Не '< 
успев расцвести, «любовь» рурских! 
воротил завяла!.. Кобленц откровен-
но — предельно откровенно! — объ-
ясняет, в чем дело: 

«...Франция сорвала договор о евро-' 
пейском оборонительном сообществе.' 
Ныне французы расплачиваются за! 
это. Их затяжки и маневры в течение ; 
последних двух с половиной лет вы-; 
звали презрение и почти враждебность ; 
этого динамичного общества. Оконча- < 
тельная ратификация Францией па-
рижских соглашений, предусматриваю-

| щих суверенитет и вооружение Запад-! 
] ней Германии, может быть, уже не I 
) сможет измепить это положение. Мо-
' жет быть, будет слишком поздно. Ког-; 

да немецкие дельцы говорят о тесном 1 

' союзе с Западом, они фактически под- \ 
( разумевают союз с Соединенными1 

Штатами и Англией. Сейчас вы може-! 
те купить здесь французские акции! 
за 5 пфеннигов». 

Что скажут об утих наблюдениях < 
американского корреспондента гг. Фор, < 
Пинэ и их друзья? 

Соблазненные военными заказами, 
астрономическими цифрами будущих 
прибылей, ноны1'1 мюнхенцы добились' 
ратификации парижских соглашений в ! 

> Совете республики. Эти соглашения ! 
> приняты большинством Совета. Но, 
{ одержав эту жалкую победу ценой ; 
; утраты суверенитета, парижские мюн-; 

хенцы потерпели жестокое поражение 
перед лицом всей Франции. Онп никог- ; 
да не победят французский народ: он ' 
будет сопротивляться навязанным ему I 
соглашениям. 

В Люксембургском дворце были 
! сказаны слова, которые воодушевят1 

народ Франции. Эти слова произнес' 
Рамстт, представитель департамента 1 
Нор — района, трижды разоренного ! 
нашествиями германских милитари- ! 

| стов: «...Французский народ никогда 
не ратифицирует эти соглашения». 

И антикоммунист, член Совета рес- -
> публики Морель, воскликнувший: «Да 
[здравствует Франция!», и католик; 

Амон, провозгласивший: «Борьба не; 
[закончена», — выразили волю фран-; 
. цузского народа продолжать борьбу < 
! против парижских соглашений. 

Лев НИКУЛИН < 

Академик Н. Г У Д Ц О В 

И МНИМЫХ 
В штате Мадхия-Ирадеш, расположенном I 

в сердце Индии, в ближайшие три-четыре 
года вырастет металлургический завод. 

Если не считать кустарных промыслов, 
то единственными отраслями промышлен-
ности, получившими здесь некоторое раз-
витие, до сих пор были хлопчатобумаж-
ная и цементная. Между тем недра этого 
района богаты железной рудой, каменным 
углем: здесь добывается марганец. 
Индийское- правительство, разрабаты-
вая планы индустриализации страны, 
прежде всего поставило своей задачей уве-
личить в пять раз производство стали, рав-
ное в настоящее время всего 1.200 тыся-
чам тонн н год. Одним из центров создавае-
мой заново индийской металлургии избран 
район Бхилай штата Мадхия-Прадеш. 

На помощь Индийской республике в 
строительстве металлургического завода » 
этом районе пришел Советский Союз. 
Техническое оборудование для этого заво-
да, мощностью в 1 миллион тонн стали в 
год, поставит советская промышленность. 
Коксовые батареи, домны, мартеновские 
печи, блуминг, прокатные станы будут по-
строены по проектам советских инжене-
ров. 

Как указывается в советско-индийском 
соглашении, техническое руководство 
строительством завода, включая монтаж и 
пуск оборудования в эксплуатации), будут 
осуществлять советские организации. Для 
оплаты стоимости завода Советское прави-
тельство предоставило Индии кредит сро-
ком на 12 лет из 2,5 процента годовых. 

Заключение этого равноправного и 
взаимовыгодного соглашения вызвало по-
ложительную реакцию индийской обще-
ственности. Индийский народ горячо при-

ветствует советско-индийское соглашение 

О п о д л и н н ы х 
д р у з ь я х И н д и и 

о строительстве металлургического заво-1 статья Джпнвала, 
да. Помощь Советского Союза в инду-
стриализации страны будет способствовать 
обеспечению национальной независимо-
сти Индии. Газета «Тайме, оф Нидиа» 
подчеркивает, что условия этого соглаше-
ния «значительно выгоднее для Индии, чем 
условия^ предложенные германскими фир-
мами Круип-Демаг» (западногерманские 
фирмы, строящие в настоящее время ме-
таллургический завод в Руркеле, в Индии, 
выговорили себе право участия в капита-
ле этого предприятия.— Н. Г.). 

Но то, что радует индийский народ и 
тех, кто искренно желает ему успехов в 
укреплении национальной независимости, 
вызывает раздражение монополистических 
кругов США и Англии. Эти круги боятся, 
что советско-индийское соглашение произ-
ведет большое впечатление на индийскую 
общественность, раскроет глаза на истин-
ную цену так называемой экономической и 
технической «помощи» США слабо разви-
тым странам. «Можно представить,— пи-
шет индонезийская газета «Исдоман»,— 
какое большое влияние оказало на азиат-
ские народы сообщение из Дели о том, что 
Россия поможет построить металлургиче-
ский завод. Западный блок еще не проявил 
такого же динамичного взгляда и подхо-
да, который проявлен Советским Союзом...» 

Неудивительно, что американская про-
паганда изо всех сил пытается ослабить 
впечатление, произведенное на обществен-
ность Индии и всей Азии подписанием со-
ветско-индийского соглашения. Печать и 
радио ('III \ стремятся всячески опорочить 
это соглашение, запугать Индию тем, что 
она будто бы идет на «экономический 
риск». 'Гак, газета «Вашингтон пост» ут-
верждает, что Индии будто бы предстоит 

«получить плохие ма-
териалы, неквалифи-
цированную рабочую 
силу и несовершен-
ное техническое об-
служивание (?!)». 

В одном индийском 
журнале появилась 
представителя «Ин-

диэн ай|юи энд стил компания, тесно свя-
занной с американским капиталом. Стра-
щая читателей «коммунистической угро-
зой», сей адвокат империалистов требовал 
отправки в СССР группы американских, 
английских и западногерманских инжене-
ров для проверки того, можно ли считать 
советское оборудование современным. 

С особенно злобными клеветническими 
измышлениями выступил недавно амери-
канский журнал «Юнайтед Стейтс ныос 
энд Уорлд рипорт», известный своей анти-
советской направленностью. Главная 
мысль, которую тщится внушить читате-
лю журнал, сформулирована им в заглавии 
статьи, посвященной советско-индийскому 
соглашению: «Россия продает сталепла-
вильный завод, который она ие может по-
ставить» (?!). 

У этого органа монополий «ложь за 
ложью, как лыко за лыком тянутся»: Со-
ветский Союз,— утверждают вашингтон-
ские врали,— не может будто бы выпол-
нить свои обязательства перед Индией соб-
ственными силами, а потому он «изучал 
возможность покупки (?!) завода в Англии 
и в Западной Германии для продажи (?!) 
его Индии... Им, русским, придется поку-
пать дорогое машинное оборудование у ка-
питалистического мира, чтобы выполнить 
свое обещание». Журнал клевещет, будто 
советская металлургия «отстала от амери-
канской па 20(У!) лет». Но всему миру из-
вестно. что еще в 1951 году 95 нроц. 
всего чугуна было выплавлено у нас в 
доменных печах с автоматизацией нагрева 
дутья и 87 нроц. всей стали было произ-
ведено в мартеновских печах с автомати-
зированным тепловым режимом. Советские 
мартеновцы идут впереди металлургов дру-

гих стран в использовании крупнейших 
агрегатов, термической мощности печей, 
скорости сталеплавильных процессов и 
производительности печей. 

В 1952 году средний но СССР коэффици-
ент использования полезного объема домен-
ных печей составил 0,88. Таких показате-
лей не знает металлургия капиталистиче-
ских стран. В США, например, по данным 
журнала «Айрои эйдж» за 1952 г., коэффи-
циент использования полезного объема луч-
ших доменных печей находился на уровне 
1,(13—1,10, что на 25 проц. нижесредней 
производительности советских печей. 

Среднесуточный съем стали с квадрат-
ного метра пода составил в 1952 году 
(5,18 тонны но всем мартеновским печам, 
а на ряде металлургических предприятий 
съем стали превышает 8 тонн. Но данным 
того же американского журнала, среднесу-
точный съем стали с 1 квадратного метра 
иода мартеновских печей одного из наибо-
лее передовых заводов США составляет 
5,3 тонны. Таким образом, лучшие амери-
канские печи работают на 1(5 проц. 
менее производительно, чем средние, совет-
ские печи. 

Столь высокий уровень производитель-
ности советских домен и мартеновских пе-
чей вызван в первую очередь применением 
первоклассных механизмов, коренным усо-
вершенствованием технологии, созданием 
кадров высококвалифицированных рабо-
чих и инженерно-технического персонала. 

Известно также, что советские специа-
листы помогли Китайской Народной Рес-
публике, Польше и Венгрии в короткий 
срок построить доменные печи, прокатные 
станы н другие сложные агрегаты. 

Нелепые и вздорные измышления амери-
канской пропаганды, продиктованные зло-
бой империалистов, вызвали глубокое воз-
мущение в Индии. Газета «Хиндустан 
тайме» еще месяц назад заклеймила по-
добные выступления как клеветнические. 
Правительство Индии, писала газета, «но 
имеет никаких оснований сомневаться в 
технических возможностях советской тяже-

лой промышленности предоставить Индии 
вполне современное оборудование для ме-
таллургического завода. На технических 
специалистов индийского правительства 
большое впечатление произвели знания 
советских специалистов-металлургов, кото-
рые разработали предварительный доклад 
о проекте строительства металлургического 
завода. Этот проект был охарактеризован 
как «отличный» документ». 

Несмотря на эту достойную отповедь ин-
дийской газеты, дезинформаторы ис унима-
ются. Адвокаты монополий стараются при-
низить значение советско-индийского со-
глашения для того, чтобы отвлечь внимание 
индийской общественности от фактов гру-
бого нарушения Соединенными Штатами 
своих обязательств о поставках оборудова-
ния Индии. Но свидетельству индийской 
газеты «Стейтсмен», задержка поставок 
оборудования из США по так называемой 
программе технического сотрудничества 
срывает строительство ряда объектов. 

Нсбезинтересно напомнить, что когда в 
1919 году индийское правительство обра-
тилось к Англии с просьбой помочь в 
строительстве металлургического завода, 
обеспечив его необходимым оборудованием 
и технической помощью, Лондон ответил 
отказом. «У нас,— пишет по атому поводу 
индийский еженедельник «Ныо эйдж»,— 
были деньги, чтобы заплатить за строи-
тельство этого завода. Наш стерлинговый 
счет достигал почти 10 миллиардов рупий. 
Однако британские монополисты отклонили 
предложение о стронтелы'.твс потому, что 
они чувствовали в нем серьезную угрозу 
для своей собственной промышленности». 

В повестке дня Экономической комиссии 
для Азии и Дальнего Востока давно ужо 
стоит вопрос об экономической помощи от-

сталым и слабо развитым странам. На каж-
дой сессии этой комиссии представителя 
западных держав распинаются насчет бла-
гих намерений своих правительств прийти 
на помощь азиатским странам в деле их 
индустриализации, всячески рекламируя 
при этом пресловутую «программу 4-го 

пункта» и другие программы экономиче-
ской «помощи». Осуществление этих про-
грамм на деле сводится к проникновению 
американского и английского капитала в 
экономику слабо развитых стран с целью 
подчинения их своему контролю. 

Что же касается реальной помощи в 
развитии промышленности отсталых стран, 
то за один только 1953 год постав-
ки оборудования, машин и металлов из 
США и стран Западной Европы в Индию, 
Индонезию, Пакистан, Малайю. Египет и 

Латинскую Америку сократились на одну 
треть. Резко сократился экспорт станков да 
Англии в Индию. Известны факты, когда 
американские монополии стараются прода-
вать изношенное оборудование устаревших 
конструкций но очень высоким ценам. 

Эти факты не могут не привлечь вни-
мания участников открывшейся вчера в 
Токио 11-й сессии ЭКАДВ. Нельзя не со-
поставить их с другими фактами — факта-
ми бескорыстной помощи Советского Союза 
и других стран демократического лагеря 
слабо развитым странам. Но оттого ли так 
и беснуются заокеанские борзописцы? 

Никакие ухищрения американской про-
паганды но в состоянии дискредитировать 
советскую политику действенной помощи 
слабо развитым странам на основе равен-
ства и взаимной выгоды. Эта политика 
неуязвима для отравленных стрел клевет-
ников. Не нуждается она и в рекламе: де-
ла Советского государства говорят за себя. 

Главный редактор Б. РЮРИКОВ. 
Редакционная коллегия: Б. АГАПОВ, А. АНАСТАСЬЕВ, Н. АТАРОВ, 
Г. ГУЛИА, А. КОРНЕЙЧУК, В. КОРОТЕЕВ, В. КОСОЛАПОВ (зам. главного 
редактора), Б. ЛЕОНТЬЕВ, В. ОЗЕРОВ (зам. главного редактора), 
К. ПАУСТОВСКИЙ, Н. ПОГОДИН, С СМИРНОВ. 

«Литературная газета» выхолит три раза в 
неделю: во вторник, четверг и субботу. 

Адрес редакции и 
внутренней жизни 

издательства: Москва 
- К 4-84-28, К 4-72-88 

И—51. Цветной бульвар, 30 (для телеграмм —Москва. 
, международной жизни—К 4-03-48, науки—Б 3-27-54, отдел 

Литгазета). Телефоны: секретариат — К 4-04-62, разделы: литературы 
•дел информации — К 4-08-69, писем — Б 1-15-23, издательство—К 4-11-1 

и искусства — К 4-02-29. 
68. Коммутатор — К 5-00-00. 

Типография 'Литературной газеты». Москва И—51. Цветной бульвар, 30. Б01236. 


