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дворце открывается Первый всесо-
юзный съезд советских художников. 

Не иожет быть сомнений в том, что работа 
съезда окажется в центре внимании всей 
вашей общественности. Месяцы, предше-
ствовавшие съезду, были временем повы-
шенного интереса народа к судьбам изо-
бразительного искусства. Советские худож-
ники — графики и монументалисты, пла-
катисты и мастера декоративно-прикладно-
го искусства, пейзажисты, портретисты, 
художники театра и книги — все они с 
особой силой ощутили, какому страстному, 
заинтересованному, строгому зрителю по-
свящают они свой труд, сколь велика их 
ответственность перед 
советским человеком, для 
которого искусство стало 
предметом высокой жиз-
ненной необходимости и 
который ждет от худож-
ника правдивого слова о нДшей жизни. 

Сегодняшний день нашего изобразитель-
ного искусства должен быть выверен по 
сегодняшнему дню жизни нашего общества. 
Только в этом случае сразу же со всей пол-
нотой выявится, насколько работа наших 
художников соответствует тем большим и 
сложным задачам, которые стоят перед 
всей Советской страной после исторического 
XX съезда партии. 

Достижения нашего изобразительного ис-
кусства велики, и съезд, безусловно, 
подытожит все сделанное нашими худож-
никами за сорокалетнюю историю суще-
ствования Советского государства. Но вы-
сокая трибуна съезда не может и не 
должна стать местом парадных реляций. 
На съезде предстоит серьезный, откровен-
ный, а главное, деловой разговор. 

Известно, что в годы, омраченные куль-
том личности, наше изобразительное искус-
ство не всегда имело возможность увидеть 
себя в правдивом и неискажающем зерка-
ле. Некоторые критики, восхваляя картины 
группы монополистов от искусства — 
этих парадных декораторов и одописцев, 
закрывали глаза на сложные процессы, 
которые происходили в искусстве, остав-
ляли за гранью эстетического анализа мно-
гие ценные произведения. Положив в ос-
нову своих теоретических обобщений дея-
тельность одной узкой группы, эти крити-
ки обедняли, выхолащивали, а порой и 
просто искажали великие принципы реа-
лизма, идейности и народности. Не отвле-
ченные догматические теоретизирования 
углубленный, объективный анализ творче-
ства поможет поднять наше искусство на 
должную идейную и художественную вы-
соту. 

Съезд подведет итоги сорокалетнего 
успешного развития советского изобрази-
тельного искусства. Путь этого поступа-
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Первый все-
союзный съезд 
художников —• 
долгожданное и 
важное событие 
в культ у р н ой 
жизни нашей 
страны. Он дол-
жен показать ме-
сто и роль изо-
бразительного ис-
кусства в совре-
менной жизни на-
рода. Искусство, 
талант, мастер-

ство и вкус художника требуются 
всюду — в оформлении наших празд-
неств, наших городов, улиц, витрин, 
в украшении общественных зданий и 
жилищ. Одежда, мебель, посуда и 
многое, многое другое в нашем быту 
создается руками художника. Нет, ка-
жется, такой области жизни, где мож-
но было бы обойтись без труда ху-
дожника. В театре, в кино, в изда-
тельском деле, в архитектуре — везде 
нужны художники, и везде изобрази-
тельное искусство имеет свой харак-
тер и свое назначение. 

Художник — активный участник 
жизни—своим творчеством формирует 
мировоззрение, взгляды, вкусы лю-
дей. Правдиво отражая жизнь в сво-
их произведениях, художник-реалист 
отдает свое дарование и мастерство 
на службу прогрессивным идеям со-
временности. Он истинный борец за 
победу нового, передового в искус-
стве и в жизни. 

Именно этим активным отношени-
ем к окружающей нас действительно-
сти отличается искусство социалисти-
ческого реализма. Однако, к сожале-
нию, социалистический реализм, этот 
наиболее прогрессивный метод в 
искусстве, понимают подчас очень 
узко, однобоко, в рамках фотографи-
чески точного документального изо-
бражения отдельных событий, лиц, 
предметов. Но ведь цель и задачи на-
шего искусства — это движение впе-
ред, это горячее, страстное, творче-
ское утверждение красоты и правды 
жизни, и всякое крохоборческое, ог-
раниченное понимание метода социа-
листического реализма тормозит про-
движение наших художников вперед, 
к высотам большого искусства. 

Нам нельзя забывать, что в рус-
ском искусстве в прошлом в одно и 
то же время жили и- творили такие 
совершенно не похожие друг на друга 
художники, как Серов, Суриков. Вас-
нецов, Архипов, Врубель и многие 
другие, и все они были реалистами, 
хотя каждый творил свое особо# и 
неповторимое искусство. Но вот когда 
я прохожу по некоторым нашим вы-
ставкам. особенно по выставкам ра-
бот молодых художников, дипломни-
ков, я вижу, что они пишут все, по-
дражая одному-двум мастерам про-
шлого, хотя перед их глазами—целый 
новый мир, бесконечно многообразная 
жизнь народа. 

Я хочу сказать в заключение, что 
ответственность за состояние нашего 
искусства лежит прежде всего на са-
мих художниках, и именно поэтому 
им должно быть оказано большое до-
верие в выборе каждым из них 
своих особых, индивидуальных худо-
жественных средств выражения жиз-
ни. Пусть все художники, истинные 
патриоты своей Родины, преданные 
делу коммунизма, делу партии и на-
рода, все свои духовные силы, всю 
любовь свою, чувства, знания и опыт 
вложат в создание правдивых и поэ-
тических произведений, пусть каждый 
по-своему расскажет о красоте жиз-
ни, и у нас расцветет искусство, до-
стойное нашего великого народа. 

тельного развития был сложным. Известно, 
что в предреволюционные годы русская 
живопись и скульптура испытали значи-
тельное воздействие так называемых «но-
вейших течений», высокие реалистические 
традиции в эту пору были ослаблены и на-
рушены. Двадцатые годы были Для наше-
го искусства периодом острейшей борьбы 
различных группировок, направлений, ху-
дожественных принципов. Искреннее стре-
мление большинства художников овладеть 
тематикой советской современности, глубо-
ко и правдиво рассказать о жизни револю-
ционного народа закономерно привело к 
возрождению и многогранному развитию 
реалистических традиций. Уже приблизи-
тельно к середине тридцатых годов вы-
явились вся бесплодность и бесперспектив-
ность формализма и ведущим методом в 
творческой работе советских художников 
стал социалистический реализм. 

Однако и последнее двадцатилетие на-
шей художественной жизни вовсе не было 
безмятежным. И в эти годы продолжалась 
борьба со всеми разновидностями эстетско-
формалистических концепций, с опасно-
стью бездушно-натуралистичеокого извра-
щения реализма. Но большинство споров 
и дискуссий этих лет носило конструктив-
ный характер, касалось проблем совершен-
ствования реалистического мастерства, но-
ваторских поисков советских художников. 
Тем же духом была пронизана и пред-
съездовская полемика, в целом очень пло-
дотворная. 

Через несколько месяцев после оконча-
ния съезда художников откроется Всесо-
юзная выставка, посвященная сорокале-
тию Советской власти. Мы вправе ожи-
дать, что съезд поможет появлению на 
свет подлинно глубоких, зрелых, взволно-
ванных полотен и скульптур, которые 
смогут раскрыть во всей полноте историче-
ский опыт советского народа. 

Напряженная работа по созданию боль-
ших тематических полотен и скульптур, 
разумеется, ни в коем случае не должна 
идти за счет обеднения всех иных жанров. 
Мы рады хорошей сюжетной картине и 
натюрморту, скульптурному монументу и 
лирическому пейзажу, портрету современ-
ника и иллюстрации, творчески воссоздаю-
щей образы литературы. Ведь люйой из 
этих жанров дает возможность отразить 
большой мир советской жизни, духовное 
богатство наших людей, их мировосприя-
тие. 

Зарубежные недоброжелатели советского 
искусства на все лады твердят нелепую 

сказку об «унификации» в работе совет-
ских художников, о том, что все они яко-
бы работают в одной манере, в одном сти-
ле. Этим недоброжелателям вторят у нас 
порой те, кто в своем нигилистическом 
рвении пытается зачеркнуть все наше ис-
кусство. Но достаточно побывать на любой 
нашей крупной выставке, чтобы убедить-
ся в обратном. Своеобразие творческого 
«почерка» присуще всем зрелым мастерам 
советской живописи, скульптуры, графи-
ки. И это не только признак оригинально-
сти их талантов, но и пакон реалистиче-
ского искусства: какую бы тему ни решал 
большой художник-реалист, в каком бы 
жанре ни выступал, на его произведении 
всегда лежит печать неповторимой инди-
видуальности. Любая попытка возвести в 
догму, в канон какую-либо одну манеру, 
один набор стилевых приемов всегда будет 
встречать решительное осуждение. 

Работа по углублению, обновлению, со-
вершенствованию изобразительно-пласти-
ческого мастерства идет у советских ху-
дожников параллельно и в неразрывной 
связи с решением больших идейных задач. 
Сама творческая практика советских ма-
стеров искусства отвергает узкоформаль-
ное экспериментаторство или фотографизм, 
ибо ни то, ни другое не может способство-
вать созданию сильных, впечатляющих, 
глубоких образов. 

Проблемы мастерства непосредственно 
связаны с вопросами традиции, отношения 
в художественному наследию. Опыт до-
казал со всей наглядностью, что наследие 
блестящей плеяды русских живописцев 
второй половины XIX века оказало весьма 
плодотворное воздействие на развитие со-
ветского искусства. Но столь же бесспор-
но, что замкнуться в пределах одной, 
пусть великолепной и высокоценной тра-
диции — это значит резко ограничить 
творческие возможности художника. Имен-
но в связи с этим на предсъездовских дис-
куссиях справедливо говорилось о необхо-
димости еще глубже и внимательнее изу-
чать произведения великих мастеров за-
падного искусства XV—XIX столетий, пол-
нее и всестороннее использовать их совер-
шенное пластическое мастерство. 

В искусстве, так же как и в политике, 
ныне существуют два противоположных 
лагеря. Реалистическим принципам совет-
ского искусства, искусства большинства 
стран народной демократии, творчества 
прогрессивных художников многих стран 
противостоит воинствующий формализм 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЛЯ БЛАГА РОДНОГО КРАЯ 

абстракционистов, сюрреалистов и иных 
последователей модернистических течений. 
Формализм антигуманистичен по самой 
своей природе. Вот почему не может быть 
никакого компромисса между нашим ис-
кусством и современным формализмом. 

Мировое значение советского искусства 
заключается и в том. что оно несет людям 
свет передовых идей коммунизма, и в том, 
что только оно продолжает ^ развивает ве-
ликие^ традиции классической художест-
венной культуры. Советский художник по 
праву гордится этой высокой миссией и в 
то же время ясно осознает, какую ответ-
ственность она на него накладывает. 

Одним из самых важных вопросов среди 
тех, что будут ставиться на съезде, яв-
ляется вопрос о повышении эстетической 
культуры народа. Советский художник ра-
ботает не для кучки снобов. Его произве-
дения попадают на суд миллионов. И как 
художнику важно, чтобы люди, с мыслью 
о которых он проводит долгие и трудные 
часы перед мольбертом или глыбой мра-
мора, были чутки к, его замыслу, воспри-
имчивы к его художественному языку . На-
до учить понимать искусство! Надо учить 
любить его! И в этом деле художник ждет 
помощи. Он ждет ее от средней школы и 
от организаций, ведающих лекционной ра-
ботой, он ждет ее от радио, телевидения и 
печати. Пусть же на поприще пропаганды 
изобразительного искусства придут те, 
кто сумеет словом и делом помочь расши-
рению общенародной аудитории! 

Наша страна всегда была богата народ-
ными талантами. Безвестные камнерезы и 
живописцы, кружевницы и гончары, куз-
нецы и резчики по дереву веками созда-
вали шедевры, отмеченные печатью народ-
ного гения. И как непростительно то рав-
нодушие, которым у нас порой бывают 
окружены народные мастера! Как слеп, 
недальновиден тот, кто подходит к явле-
ниям народного творчества с жесткой 
меркой бюрократических производственных 
планов, кто и здесь хочет стандарта! Наши 
художники — родные братья народных 
умельцев. Нет сомнения в том, что съезд 
не оставит без внимания и их нужды. 

Сегодня — открытие Всесоюзного съезда 
художников. Необозримо широк тот круг 
вопросов? который предстоит обсудить де-
легатам, съехавшимся в столицу со всех 
концов страны. И пусть поможет им в 
этом деле то пристальное, дружеское и 
требовательное внимание, которым окру-
жает работу съезда наш народ. Народ, во 
имя которого живут и работают люди со-
ветского искусства. 
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Не так давно состоялась встреча 
композитора Хачатуряна с художни-
ками. Во вступительном слове компо-
зитор сказал, что советские деятели 
искусства творят, влияя друг на дру-
га, и что, как он полагает, такая 
встреча с художниками окажет влия-
ние на его творчество. 

Мысль эта представляется мне 
весьма плодотворной. Ее следует под-
хватить и развить. Когда на этом ве-
чере мы слушали «Траурную оду па-
мяти Ленина» композитора Хачатуря-
на, я подумала, что она должна вдох-
новить наших художников, работаю-
щих над воплощением образа вождя. 
И какими бледными на фоне патети-
ческой музыки Хачатуряна показа-
лись мне некоторые живописные ре-
шения этой великой темы... 

В прошлом русской культуры мы 
знаем немало ярчайших примеров 
благотворного взаимодействия лите-
ратуры и живописи, музыки и поэ-
зии, музыки и живописи, глубоко 
творческого содружества «знатней-
ших художеств». 

Писатели, художники, музыканты в 

беседах и встречах подсказывали 
друг другу темы, наталкивали друг 
друга на глубокие творческие ре-
шения. На нашей памяти осуществля-
лось влияние личности и произведе-
ний Горького на плеяду молодых ху-
дожников: советская графика 30-х го-
дов развивалась под благотворным 
влиянием его литературного творче-
ства, его бесед с художниками. 

К сожалению, в настоящее время 
творческое общение художников с пи-
сателями и деятелями других ис-
кусств ослабло, встречи их крайне 
редки и порою довольно случайны. 

А между тем именно сейчас, в пе-
риод острой постановки важнейших 
идеологических и творческих про-
блем, участие художников в писа-
тельских конференциях, посещение 
писателями мастерских художников 
совершенно необходимы. 

Проблема положительного героя, 
которая так волнует широкие круги 
писателей, не менее остро стоит и пе-
ред нашими художниками. Ис-
кусство портрета, в частности ис-
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кусство портрета 
рядового челове-
ка, нашего совре-
менника, оттес-
ненное под влия-
нием всякого ро-
да парадных по-
лотен, может раз-
виваться в живо-
писи и графике 
более плодотвор-
но под влиянием 
литера т у р н ы х 
портретов, очер-
ков о современном человеке и т. д. Я 
полагаю, что и музыка, когда она по-
настоящему войдет в жизнь художни-
ка, окажет свое плодотворнейшее 
воздействие на его творчество и даже 
непосредственно на его колорит. До-
статочно вспомнить, как покоряет му-
зыкальность в живописи Врубеля. 

Короче говоря, и перед художника-
ми, и перед литераторами стоят об-

Не полагалось бы рассказ о кандидате 
в депутаты начинать с такого Факта, но 
куда ж денешься, если все это было в 
действительности! 

Дело в том, что Петр Григорьевич По-
пов, заслуженный артист республики, че-
ловек уже немолодой, уважаемый

-

 в крае, 
третий раз подряд выдвинутый в Примор-
ский краевой Совет, наотрез отказался не-
давно отчитываться перед избирателями. 
В крайисполкоме хотели договориться с 
ним по-хорошему: вы же, мол, не просто 
депутат, а еще и председатель мльткомис-
сии; да и кто лучше вас, п о ч т Л ^ ю жизнь 
прожившего здесь, на Дальнем Востоке, 
расскажет избирателям об изменениях в 
экономике и культуре края? 

Но он стоял на своем: 
— Все это верно. А вы о том подума-

ли, как. я буду смотреть в глаза людям, 
которые придут меня слушать? Обещал я, 
что Фрунзенская районная поликлиника 
будет переведена в лучшее помещение? 
Обещал. А где она сейчас? По-прежнему в 
подвале!.. Обещал, что будет запланировано 
строительство жилого дома для актеров? 
Тоже обещал! А они, как и раньше, года-
ми живут в гостиницах... Обещал я... — И 
он но пальцам перечислял пункты наказа 
своих избирателей. 

— Вы заверили меня, что все будет 
выполнено, — я заверил избирателей. Я 
вам два года надоедал со всем этим! 

Петр Григорьевич, разумеется, высту-
пил перед избирателями. Но, отчитываясь 
в том, что смог он сделать сам и чего не 
смог, он не «замазывал» недоделок в ра-
боте крайисполкома, и разговор, таким об-
разом, получился очень широкий... «Ниче-
го, это работникам исполкома на пользу, 
говорил потом Попов. — Чаще будут вспо-
минать о наказах избирателей...» 

За эту непримиримость и напористость, 
за принципиальность и беспокойство и по-
любился старый актер избирателям: они 
на каждых очередных выборах выдвигают 
его кандидатом в краевой Совет. 

Часто биографии людей прочно перепле-
таются с историей тех мест, где они живут 
и трудятся. Так и у Петра Григорьевича 
Попова: его личную и творческую биогра-
фию не отделишь от истории Советского 
Дальнего Востока. В Забайкальской тайге, 
мальчишкой, кочевал он когда-то от одного 
золотого прииска к другому; в девятнадца-
том году сыграл первую самостоятельную 
роль. А потом, в двадцать седьмом, пере-
брался во Владивосток и с тех пор не рас-
стается с краем. 

Выло много заманчивых предложении, 
но он оставался верен Приморью. Приез-
жали старые друзья актеры, увещевали: 

' — Да тебе что, — свет клином на 
Дальнем Востоке сошелся? Хочешь вы-
бирай любое: Кавказ, Крым, Украина.. . 
Шможсм, в люди выйдешь!. . 

— В люди? А здесь жить-служить — 
это что ж, третьесортное занятие? Не-ет, 
вы приглядитесь к здешнему зрителю: 
взыскивает, любит, чувствует. Разве это 
мало для актера? 

За тридцать лет работы в театрах 
Приморья Попов вдоль и поперек исходил 
и изъездил дальневосточную землю. Нет 
самой далекой пограничной заставы, само-
го маленького железнодорожного поселка, 
где он не побывал бы по нескольку раз, 
где его не встречали бы как старого друга 
и доброго знакомого. Встретят, поведут по 
улицам: «Помните, вот тут , где площадь, 
было гибельное болото... А вон там, за соп-
кой, где сейчас электростанция, мы с вами 
на медведя хаживали. . .» . 

Заезжему гастролеру все это неведомо: 
он на месяц-другой прибыл в Приморье, и 
куда его тут ни посылай, он поедет с оди-
наковым безразличием. Манзовка так 
Манзовка, Арсеньев — так Арсеньев. А 
Попову при одном слове «Манзовка» (сей-
час это крупный железнодорожный посе-
лок с десятками тысяч жителей) вспоми-
наются глушь, два-три домишка, лепив-
шиеся близ железнодорожного полотна... 

Как председатель вульткомиссии крае-
вого Совета, он знает, что число школ в 
крае увеличилось вдвое, а количество уча-
щихся в них возросло в семь раз, что те-
перь в Приморье множество научно-иссле-
довательских учреждений, вузы, универ-
ситет. без малого тысяча библиотек и 
почти шестьсот клубов и домов культуры. 
Но для него это — не просто цифры, пус-
кай даже и значительные, для него это 

Дементий ШМАРИНОВ За глубокое понимание метода социалистического реализма! 
Социалистический реализм—это не 

художественное направление, не 
стиль, не система каких-то опреде-
ленных и неизменных приемов, а ме-
тод познания и художественного рас-
крытия жизненной правды во всех ее 
реальных чертах и противоречиях, в 
ее диалектическом развитии. 

Такое единственно правильное по-
нимание социалистического реализма 
просто не допускает постановки во-
проса о регламентации художествен-
ного языка, о некоем обязательном 
единообразии формы. Очень хорошо 
сказал покойный Бертольд Брехт: 
«Не понятие узости, а понятие широ-
ты подходит к реализму... Когда мы 
видим, в какой разнообразной форме 
можно описать действительность, мы 
убеждаемся в том, что реализм во-
обще не является вопросом формы».' 
Это, разумеется, ни в какой мере не 
означает, что для реалистического 
искусства формальный момент не су-
щественен, что художник - реалист 
может прибегать к какой угодно, да-
же невыразительной или заумной 
форме. Да, реалиста волнует прежде 
всего художественное познание жиз-
ненной правды, и оно-то и ведет его 
по пути поисков такой формы, кото-
рая может наиболее ярко, остро, убе-
дительно воплотить правдивые обра-
зы действительности, идейный замы-
сел художника. При этом необходимо 
со всей ясностью подчеркнуть, что 
борьба за многообразие творческих 
исканий, углубленная работа над ак-
тивной художественной формой долж-
ны прочно базироваться на реалисти-
ческих позициях и ни в какой мере 
не могут быть связаны со стремле-
нием амнистировать формализм или 
хотя бы оставить для него те или 
иные лазейкн. Все проявления безы-
дейности и эстетства, любые попытки 
ревизии метода социалистического 
реализма получают и будут получать 
самый решительный отпор. 

По самой своей внутренней приро-

де социалистиче-
ский реализм глу-
боко враждебен 
догматизму, на-
четничеству, на-
зидательной нор-
мативности — «от 
сих до сих». Он 
не просто абст-
рактный тезис, 
но непосредствен-
ный вывод из 
живой практики 
развития нашего 
искусства. Всем теперь ясно, ка-
кой серьезный вред творчеству со-
ветских художников принесло вуль-
гарное, грубо ограничительное толко-
вание социалистического реализма. В 
области изобразительного искусства 
эта вульгаривация была прямо связа-
на с попыткой канонизировать и воз-
вести на пьедестал деятельность не-
большой группы художников-монопо-
листов, которые, использовав атмо-
сферу культа личности, занимали в 
свое время многие руководящие 
посты в художественных организа-
циях. Именно эти художники и груп-
пировавшиеся вокруг них критики 
трактовали социалистический реализм 
как сумму внешних приемов, позво-
ляющих добиться поверхностного 
правдоподобия изображения жизни. 
Все, не соответствующее «традициям» 
такого псевдореалистического иллю-
зионизма — и в наследии, и в совре-
менном искусстве, —бралось под подо-
зрение и очень часто беспощадно за-
ушалось, а глубоко правильная по 
своему существу и направленности 
борьба с формализмом нередко ис-
пользовалась псевдореалистамн для 
нападок на подлинную художествен-
ность. 

Великое событие в жизни Совет-
ской страны—-исторический XX съезд 
партии помог нам разоблачить 
лживую, антихудожественную, безы-

щие задачи, которые легче решать ^ 
совместными усилиями, в тесном ; история роста края, творившаяся на его 
творческом общении. и ——-— — > 

о зыкой, никогда муляж- г 
ный слепок с натуры 5 
не станет скульптурой! ? 
Никогда фотография ) 
или унылая натурали-, 

стическая «фиксация» жизни не за- 2 
менит индивидуального, образного \ 
мышления художника, творческого' 
восприятия действительности, идейно-
го обобщения в искусстве! Необходи-
мо провести четкий водораздел между 
эмпирическим натурализмом, доку-
ментальным фотографизмом и под- ( 
линным искусством. } 

Борьба с натурализмом у нас \ 
еще не развернулась в должной < 
мере. А повести ее глубоко, серьезно / 
и основательно необходимо, ибо от V 
успешности этой борьбы во многом < 
зависят дальнейшие судьбы нашего, 
изобразительного искусства. 

дейную сущность псевдореализма. Но 
было бы преждевременно утверждать, 
что с ним и его последствиями уже 
полностью покончено. Вспомните мно-
гие выставки последнего времени, и 
вы убедитесь, что и поныне еще в 
иных произведениях наших худож-
ников встречается подмена творческо-
го начала мелкотравчатой описатель-
ностью, мещанским приспособленчест-
вом к отсталым вкусам. 

Я очень люблю пейзажную и жан-
ровую живопись, высоко ценю многие 
превосходные работы наших масте-
ров в этой области искусства. Мы 
знаем на десятках примеров, с какой 
глубиной и силой пейзаж и жанр мо-
гут раскрыть духовную жизнь совре-
менника, рассказать о его чувствах, 
помыслах, буднях и праздниках. Но 
как надоели, как примелькались зри-
телю все эти банальные, неотличи-
мые друг от друга вечера, кусты, 
речушки. сарайчики, обыватель-
ские жанрикн, созданные по ре-
месленному шаблону, бессодержа-
тельные и безвкусные. А картин в 
подлинном, высоком значении этого 
слова, где подняты центральные темы 
современности, где торжествует яркий 
замысел, где видны напряженные 
поиски большой правды жизни, но-
вых художественных решений, за 
последние годы создано немного. Не-
которые мастера искренне стреми-
лись к созданию таких полотен, но 
сбивались на пассивную созерцатель-
ность, бескрылое, описательное прав 
доподобие. 

Существовало и в какой-то мере су-
ществует и поныне мнение, что нату 
рг.лизм является, так сказать, низшей 
ступенью реализма, его «неразвитой» 
формой. 

Это глубочайшее и вреднейшее за-
блуждение: ведь никогда магнитофон-
ная запись шума леса не станет му-

Мы должны избавиться от само-
успокоенности, самодовольного благо-
душия и равнодушной созерцательно-
сти, печать которых еще нередко ле-
жит на наших произведениях. 

Нам нужно искусство высокоидей-
ное, крупномасштабное, способное 
создавать монументальные образы, 
достигать глубоких философских обоб-
щений. Нам нужно искусство подлин-
но поэтическое, которое находит пря-
мую дорогу к сердцу зрителя, затра-
гивает его сокровенные думы и чув-
ства. Нам нужно искусство героиче-
ских образов, вдохновляющее на 
подвиги, на борьбу. 

Наше искусство — это всемирная 
трибуна, к которой обращены взоры 
передовых людей всех стран. Мы не 
можем, не должны забывать об этом. 
От нас ждут создания общечеловечес-
ких ценностей. 

Пусть каждый советский художник 
проникнется сознанием ответствен-
ности, которую он несет и перед 
своим, и перед всеми другими наро-
дами. Дружными усилиями мы дви-
нем вперед наше искусство социали-
стического реализма, добьемся ново-
го его расцвета. Хочется верить, что 
Первый всесоюзный съезд художни-
ков окажет настоящую, действенную 
помощь в этом великом деле. 

глазах, это героические трудовые эпизоды 
и сотнн знакомых имен. И театральный 
зритель для н е г о—земляк , старый друг, с 
которым вместе обживали и благоустраи-
вали эти сказочно щедрые земли... 

Мы побывали на том избирательном 
участке Владивостока, где происходила 
встреча кандидата в депутаты краевого 
Совета П. Г. Попова с трудящимися. В 
огромном зале негде было повернуться, лю-
ди сидели, стояли у стен, в проходах меж-
ду рядами кресел, толпились в дверях. Они 
вежливо слушали доверенное лицо: послу-
шать надо, но, по сути, и незачем — 
почти каждый до подробностей знал био-
графию и творческие достоинства своего 
кандидата. Но зато потом, с какой тревогой 
и взволнованностью заговорили они о том, 
что для растущего Владивостока мало 
театров; что жилой фонд в городе содер-
жится плохо; что это безобразие, когда ма-
лыши-первоклассники вынуждены зани-
маться в третью смену; что давно пора пе-
ревести больницу из пыльного города в зе-
леный пригород, на берег моря... 

И ведь ничего избирателям не возра-
зишь: правду они говорят. К тому же пра-
во на эту суровую правду было у тех. кто 
выступал, особое. Вот на трибуне Михаил 
Андреевич Невежкин, старый матрос, ми-
нер легендарного революционного крейсе-
ра «Аскольд», участник восстаний 1 9 0 6 — 
1 9 0 7 годов. Вот бывший партизан Кова-
лев, дважды участвовавший в боях за 
Владивосток во время гражданской войны. 
Долгий, нелегкий труд — и воинский, и 
гражданский — д а л этим людям право на 
строгую взыскательность в тем, кто сего-
дня «воюет» за настоящее и будущее. 

Н;1_ другой день после этой встречи у 
нас был большой и откровенный разговор 
с Петром Григорьевичем Поповым. Да, он 
внимательно следил за высказываниями 
избирателей, опубликованными в «Литера-
турной газете». Да, он согласен с боль-
шинством из пожеланий, высказанных из-
бирателями, в особенности теперь, когда 
сессия Верховного Совета СССР расширила 
функции и права местных Советов и орга-
низаций, ведающих экономическим разви-
тием краев и областей страны. 

— Люди, выступавшие вчера, не хуже , 
чем я сам, знают, что их пожелания учи-
тываются при планировании работы мест-
ных Советов и что многие, очень многие 
из наказов избирателей уже выполнены,— 
говорил Попов, прохаживаясь по комна-
те. — Но ведь это замечательно, что они 
хотят лучшего — каждый день лучшего! 
И они не терпят формализма в работе Со-
ветов! А его, к сожалению, немало. За 
все эти годы я не раз убеждался, что о 
наказах избирателей, например, вспоми-
нают в_ крайисполкоме тогда, когда на ка-
кой-нибудь очередной сессии ставится во-
прос «О выполнении наказов избирате-
лей». А так — подшиты эти наказы в де-
ло, положены в шкаф и лежат.. . А по-мое-
му, их надо широко обнародовать, чтобы 
с нас, депутатов, почаще спрашивали, как 
мы тревожимся об их выполнении, ц что-
бы мы сами почаще заглядывали в них, 
провевяли, то ли мы делаем, что требуют 
от нас трудящиеся. 

Многое, очень многое в практике рабо-
ты местных Советов требует, по мнению 
П. Г. Попова,, дальнейшего улучшения и 
законодательного уточнения. Нужно, на-
пример, чтобы депутат отчитывался перед 
своими избирателями по Меньшей мере 
два-три раза в год. Чтобы избиратели 
могли в любое время лишить депутатских 
полномочий того, кто только в дни сессий 
вспоминает о своих обязанностях. Чтобы 
каждый случай невнимания в депутатским 
сигналам непременно был предметом спе-
циального обсуждения на сессиях. 

— Вот у меня с Приморьем, Владиво-
с т оком ,— задумчиво говорит Петр Гри-
горьевич, — жизнь связана, и для меня 
важно все, что делается для края, для го-
рода. И надобно же в конце концов сде-
лать так. чтобы, облеченный народным 
доверием, я чувствовал всю полноту своих 
прав и своей ответственности!.. 

* * 
• 

Их сотни — таких депутатов, как По-
п о в , — людей, все более проникающихся 
сознанием важности и значительности 
дела, которое доверяет им народ. Пришла 
пора, когда сама жизнь настоятельно тре-
бует, чтобы им были даны еще более ши-
рокие государственные права — и предъ-
являлся бы более строгий счет. Потому что 
в их руках — ключи от завтрашнего дня 
родных городов и сел, в их сердцах — 
активная, беспокойная любовь к отчей 
земле. 

Г. ХАЛИЛЕЦКИИ 
ВЛАДИВОСТОК 

Награждение Е. Поповкина 
орденом Трудового 
Красного Знамени 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР, в связи с пятидесятилетием со дня 
рождения и заслугами в развитии советской 
литературы, писатель Евгений Ефимович 
Поповкин награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

* * 
* 

Правление Союза писателей СССР и мо-
сковские писатели направили Е. Попов-
кину поздравительный адрес, в котором от-
мечают, что он принадлежит к тому поколе-
нию писателей, которое входило в жизнь и 
литературу в первые годы после граждан-
ской войны. 

Уже в первом его романе «Большой раз-
лив» проявилось, как отмечается в привет-
ствии, незаурядное дарование писателя. Это 
было правдивое произведение, повествующее 
о борьбе крестьянства за новую колхозную 
жизнь. Широкую известность завоевал ро-
ман Е. Поповкина «Семья Рубанюк», в ко-
тором рассказывается о судьбе простой со-
ветской семьи в годы войны. 

В приветствии отмечается большая обще-
ственная деятельность писателя. Он был 
делегатом всесоюзных конференций сторон-
ников мира; трудящиеся Крыма избрали его 
депутатом областного Совета; товарищи по 
перу — членом правления Союза писателей 
СССР. 

Приветствие заканчивается пожеланием 
юбиляру здоровья и больших творческих 
успехов. 

* * 
* 

26 февраля в Симферополе состоялся юби-
лейный вечер, на котором Е. Поповкина 
приветствовали представители партийных, 
советских и общественных организаций, 
военные моряки, читатели. 

Первый секретарь Крымского обкома 
партии В Комяхов огласил Указ о награж-
дении Е, Поповкина орденом Трудового 
Красного Знамени и по поручению Прези-
диума Верховного Совета СССР вручил ор-
ден писателю. 

I 1 



С Л О В О Д Е Л Е Г А Т О В С Ъ Е З Д А Х У Д О Ж Н И К О В 

ХУДОЖНИК и жизнь 
Андрей ГОНЧАРОВ 

С ш и р о т о й в з г л я д а 
Думаю, что дол-

гожданный съезд 
художников при-
зван решить мно-
гие — и чисто 
художнические, и 
общие, я бы ска-
зал, государствен-
ные — пробле-
мы нашего искус-
ства. 

Так, в первую 
очередь он помо-
жет завершить 
полную демокра-
тизацию нашей 

художнической жизни, которая так 
решительно обозначилась после XX 
съезда партии. Наш съезд, надо по-
лагать, поможет ликвидировать раз-
рыв, существовавший до последнего 
времени между Академией художеств 
и основной массой членов творческих 
союзов. 

Хочется, чтобы на съезде а пол-
ную силу прозвучало утверждение, 
что жизнедеятельная сила социали-
стического реализма заключается не 
только в его тесной связи с совре-
менностью, не только в защите и 
пропаганде самых прогрессивных 
идей, но и в том, что он охватывает 
и объединяет различные реалистиче-
ские точки зрения на форму выраже-
ния этих идей, не сковывая худож-
ника «каноническими» приемами. 

Мы должны с предельной ясностью 
разобраться в том, насколько полно 
усвоены нами лучшие, плодотворные 
традиции как русского, так> и миро-
вого искусства. Сделать это мы смо-
жем лишь тогда, когда получим их 
подлинно научную историю, историю 
живую и сложную, а не втиснутую в 
узкие рамки схем и догм. Многое в 
истории нашего искусства — и осо-
бенно искусства советского — силою 

известных обстоятельств искажено 
или не выяснено, и наша молодежь 
лишена возможности полной мерой 
оценить многообразие и глубину на-
шего художественного прошлого. 

Съезд должен помочь установить 
правильный взгляд на эстетическое 
воспитание, начиная с детского сада и 
школы и кончая экскурсиями в му-
зеи. Нельвя же продолжать думать, 
что искусство •— только сюжетная 
иллюстрация исторического или лите-
ратурного события, только пособие по 
изучению исторических или психоло-
гических дисциплин. Надо расширить 
рамки эстетических воззрений у ши-
роких слоев наших зрителей, опреде-
лив, что в искусстве познание истины 
достигается средствами, только дан-
ной фор.ме искусства присущими, и 
развивать их вкус, дабы копии с 
шишкинского «Утра в сосновом ле-
су» не были бы единственной эстети-
ческой ценностью, способной укра-
сить наши клубы, санатории и т. п. 

Вкус формируется не только вы-
ставками или воспроизведениями 
станковых произведений, но, может 
быть, еще в большей степени теми 
предметами быта, создание которых 
не может обойтись без участия ху-
дожника. В тесном содружестве 
искусства станкового и искусства 
прикладного, производственного со-
здается вся обширная художественная 
культура нашего социалистического 
общества. Эта культура заключается 
не в украшательстве, не в пышности 
убранства, а в строгой и ясной целе-
сообразности форм, в соответствии 
форм выражения замыслам и целям 
созидаемого, в разумной экономии 
любого художественного материала. 

Пусть это будет отнесено и к живо-
писи, и к графике, ко всему, что со-
здается художником. 

Вадим РЫНДИН 

Нужно подлинное новаторство 
Надо сказать прямо; за последнее 

время наряду с обилием серых и про-
сто слабых в профессиональном от-
ношении декораций, отмеченных явно 
натуралистическим подходом к зада-
чам театральной живописи, попадают-
ся и такие работы, которые являются 
вредной попыткой протянуть под ви-
дом новаторства давно устаревшие и 
изжившие самих себя конструктивист-
ские и формалистические приемы, ко-
торых немало было на нашем театре 
в тридцатые годы. Эти попытки гальва-
низировать то, что умерло, мешают раз-
витию нашего искусства. Кроме того, 
они могут оказать свое отрицательное 
Воздействие на молодых, неопытных, 
неискушенных художников, могут за-
держать их рост, их творческое само-
определение. В самом деле, куда зо-
вут наших молодых театральных жи-
вописцев изобразительные решения 
таких, к примеру, спектаклей, как 
«Мандат», «Гостиница «Астория»? 
А ведь кое-кому подобное воскреше-
ние приемов, давно устаревших и от-
брошенных временем, кажется зав-
трашним днем нашего искусства... 

Мы должны очень бережно отно-
ситься к творческой индивидуально-
сти художника, всячески оберегать его 
от наклеивания различного рода яр-
лыков, мы должны ему помогать, под-
держивая все действительно новое и 
самобытное в его творчестве. Но ме-
ханически повторять пройденные на-
шим искусством этапы, забывая при 
этом о лучших —живых и плодотвор-
ных —традициях, мы не имеем права. 

Мы должны вернуться к смелости, к 
дерзаниям. Мы не должны чураться 
реалистической условности, неожи-
данных приемов, ярко раскрывающих 
идейное содержание драматургии, му-

это возможно 

зыки. Чем образ-
нее, самобытнее 
и многообразнее 
будут художест-
венные средства, 
в о п л о щ а ющие 
большие мысли, 
чувства, социаль-
ные идеи, чем 
смелее будут об-
общения,' тем бо-
лее жизненным, 
эмоциональным и 
действенным бу-
дет наше искус-
ство. Однако все 

лишь в том случае, 
если художник будет стремиться най-
ти свое призвание, свое собственное 
лицо, будет глубже изучать действи-
тельность, проникать во все стороны 
жизни человека, его характера, его 
повседневного творчества. В отличие 
от художника-станковиста художник 
театра находится в непосредственной 
зависимости от драматургического 
или музыкального произведения. По-
этому он должен обладать огромным 
внутренним накоплением, большим за-
пасом знаний. Эти знания он реали-
зует при постановке спектакля в той 
форме и теми средствами, которые 
кажутся ему наиболее близкими 
содержанию, стилю и характеру дан-
ной пьесы. 

Опыт — в том числе и опыт послед-
них лет — показал, что художник те-
атра достигает успеха лишь тогда, ко-
гда он ставит перед собой новую и 
самостоятельную творческую задачу. 
Да. невозможно двигаться вперед, 
глядя вспять, пытаясь воссоздать уже 
созданное и открыть открытое. Наше 
современное искусство живо нашим 
сегодняшним, а не вчерашним днем! 

Ирина ВОЛОБУЕВА 

Р А З Г О В О Р 
П р и ж м локтем студенческие книжки , 
К щеке горячей трубку приелоия, 
О н а кричит с задорностью 

мальчишки: 
— Ты слышишь, мама? Слышишь? 

Это — я! 

Д о станции с названьем неизвестным 
Д о й д « из деревеньки, через лед, 
Старушка-мать • стенах кабины тесной 
С т р у д о м знакомый голос узнает. 

О н а б с п р о с и л а : — М е р з н е ш ь ли • 

морозы? 
Ч е г о прислать? Ну, как ты там жива? 
Н о горло давят хлынувшие слезы, 
И вслух не получаются слова... 

А дочка с высоты двадцатилетья, 
Нахмурясь, произносит: — Вот б е д а ! — 
И думает, что где-то в поле ветер 
Качает слишком сильно проводе. 

В Т О Р А Я Ж Е Н А 
Т е б я от с е р д ц а у г о щ а ю т 

И дарят гость/ и цветы. 
Т е б я у ж е не так с м у щ а е т 
Н е т в е р д о с к а з а н н о е « т ы » . 

К о г д а с м о л к а ю т т а н ц а з в у к и , 
Ш и п я , п л а с т и н к а г л у ш и т р е ч ь , 
Ты, не с т ы д я с ь , не с р а з у р у к и 
О т м и л ы х о т н и м а е ш ь п л е ч . 

У ж е г л я д и ш ь не н а п р я ж е н н о й , 
У ж е с в о я — в г о с т я х н е гость. 
...А м н е свой д е н ь м о л о д о ж в н н ы й 
И н а ч е п р а з д н о в а т ь п р и ш л о с ь . 

Я ш л а у м у ж а за с п и н о ю 
К в о р о т а м в р о б к о й т и ш и н е , 
В т о р о й с у д ь б о й , в т о р о й ж е н о ю , 
Б е д о ю ш л а к ч у ж о й с е м ь е . 

С о с е д к и все в о ц е п е н е н ь и 
Г л а з е л и издали, к а к м ы 
П а т р и а р х а л ь н ы е с т у п е н и 
О д о л е в а л и с р е д ь з и м ы . ! 

В д о м у , где м у ж у ж е б ы л м у ж е м , 
Все о с у д и в д о м е л о ч е й , ; 
Н а м с у х о п о д а в а л и у ж и н 
Без п о з д р а в л е н и й и р е ч е й . ; 

М ы в танцах там не о б н и м а л и с ь , — 
Р у к а к а с а л а с ь ч у т ь р у к и , < 
И о с к о р б л е н н о у л ы б а л и с ь , 
П о д ж а в ш и г у б ы , с т а р и к и . 

И на м е н я в с в е р к а н ь и света. 
Н е г о д о в а н и я п о л н а , 
Г л я д е л а в з е р к а л о с п о р т р е т а 
Ж и в а я п е р в а я ж е н а . 

И г л у х о з а п е р т ы е стазни, 
И стыд, и б о л ь , и г у л к р о в и — 
Все б ы л о Г о р ь к и м и с п ы т а н ь е м 
В т о р о й о б и ж е н н о й л ю б в и . ' 

Н и г д е ц в е т о в ей не д а р и л и ! 

Х о ч у , ч т о б с н ы н е ш н е г о д н я 4 

Т в о и глаза м н е г о в о р и л и , 
Что т ы с ч а с т л и в е е м е н я ! 

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗГОВОР «В З А Щ И Т У 

ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ» 

„Наш вторник" 
Очередной «Наш вторник» «Литературной 

газеты» ,был посвящен итальянскому "кино-
искусству. 

Доцент Всесоюзного государственного ин-
ститута кинематографии, кандидат искусст-
воведения С. Комаров рассказал о тех про-
цессах, которые происходят в современной 
итальянской кинематографии. Несмотря на 
нажим реакции, на экономическую экспан-
сию со стороны кинопромышленников США, 
прогрессивные киномастера Италии остают-
ся верными принципам высокого гуманизма, 
принципам реалистического искусства. 

После выступления С. Комарова состоял-
ся просмотр нового итальянского художест-
венного фильма «На окраине большого го-
рода». Фильм поставлен режиссером Карло 
Лидзани. В главных ролях — известные со-
ветским зрителям артисты Джульетта Ма-
зина и Массимо Джиротти. 

И. АРАЛИЧЕВ. 
Ф. ПЕВНЕВ 

оима нынче стоит мягкая. Метелей поч-
ти не было. Поэтому снег на полях лежит 
ровным плотным слоем. Морозы часто сме-
няются оттепелью, гололедицей. Старики 
говорят: 

— Сиротская зима... 
Но поглядишь кругом — ничего сирот-

ского. Колхозы и колхозники живут бога-
че, чем два-три года назад. Там и тут воз-
вышаются новые дома, клубы, коровники, 
мастерские. Даже дорога, что ровной лен-
той тянется от Курска на запад, недавно 
одета асфальтом. 

В предвечерней мгле показались огни 
маленького города Льгова. Во широкой, 
ярко освещенной улице гуляет говорливая 
молодежь. Наша «Победа» сворачивает в 
переулок и останавливается в.озле уютно-
го домика. Хозяин, директор Льговской 
МГС ^Левицкий, радушно приглашает 
нас зайти, а когда мы, переступив по-
рог, усаживаемся за столом, он пододви-
гает нам стоши книг, только что получен-
ных из магазина. 

— Я сейчас закончу разговор с това-
рищами, — извиняется хозяин и показы-
вает на агронома и бухгалтера одного из 
колхозов зоны Льговской МГС. Они недав-
но закончили составление годового отчета 
и пришли к директору посоветоваться, 
как лучше провести собрание. 

Три года тому назад инженер-москвич 
Левицкий был послан сюда партией руко-
водить Льговской МТС — одной из самых 
запущенных в области. Он часами проси-
живал в избах колхозников, на собраниях, 
на заседаниях правлений, выслушивал со-
веты опытных колхозников, агрономов, 
зоотехников. Это он, как и герой овечкин-
ских очерков Долгушин, в первые днп сво-
ей работы в деревне искал «яловую» по-
роду коров. 

Теперь перед колхозными специалиста-
ми сидит опытный, умудренный жиаяыо 
директор МТС. Уверенно, ПО-ХОЙЯЙСКИ ОН 

просматривает годовой отчет, делает на 
полях пометки, вслух рассуждает: 

— Подъем в хозяйстве есть, но пока 
еще не крутой. Надоено по 2 7 5 6 литров 
молока на корову. Кажется, неплохо — 
ведь три года назад и тысячи не надаи-

В курской деревне 

Много откликов читателей вызвало 
опубликованное в «Литературной газе-
те» 23 августа минувшего года письмо 
группы деятелей науки, литературы и 
искусства «В защиту памятников куль-
туры». Часть втих откликов была на-
печатана в сентябре, а нынче на дворе 
конец февраля. Что же сделано за это 
время? Улучшилось ли дело охраны па-
мятников культуры? 

Наиболее значительный сдвиг произо-
шел в Грузинской ССР, где Совет Ми-
нистров республики объединил дело 
охраны памятников архитектуры, исто-
рии, археологии и искусства, сосредото-
чив его в едином управлении Министер-
ства культуры. Следует надеяться, что и 
другие союзные республики последу от 
хорошему примеру Грузии. 

Специальное постановление об улуч-
шении охраны памятников культуры 
принял Совет Министров Эстонской 
ССР. Совет Министров Узбекской ССР 
выделил ассигнования на археологиче-
ское изучение городища Кувы. Идут ра-
боты по реставрации дворцов и памят-
ников в пригородах Ленинграда, причем 
на 1957 год отпущены значительные 
средства. Совет Министров Белорус-
ской ССР вынес специальное поста-
новление, обязывающее усилить руко-
водство и контроль за учетом, охраной, 
реставрацией, ремонтом и использова-
нием памятников истории, археологии, 
искусства и архитектуры. Этим поста-
новлением обращено также внимание на 
Широкую популяризацию памятников 
культуры. Министерству просвещения 
БССР предложено усилить среди уча-
щихся школ и студентов педагогических 
вузов работу по изучению памятников 
культуры и бережному к ним отноше-
нию. 

Полезную инициативу проявляют не-
которые местные советские организации. 
Так, исполком Совета депутатов трудя-
щихся Крымской области принял спе-
циальное постановление о мерах по 
улучшению охраны исторических па-
мятников. Подобное решение принято 
Калининградским облисполкомом: Ка-
лининградское управление культуры 
уже приступило к реставрации памятни-
ков истории и искусства 

Все эти факты свидетельствуют о том, 
что на местах идет большая и важная 
работа по улучшению охраны культурно-
го наследия. Однако инициатива эта не-
достаточно поддерживается, в ряде мест 
до сих пор проявляют мало заботы о 
памятниках культуры. Это и беспокоит 
многих читателей «Литературной газе-
ты». 

Органы прокуратуры редко привлека-
ют к уголовной ответственности раз-
рушителей неприкосновенного всенарод-
ного достояния. Необходим единый 
общесоюзный закон о строжайшей уго-
ловной ответственности за порчу, и тем 
более — за уничтожение памятников 
культуры. 

Читатели «Литературной газеты» в 
своих письмах приводят многочисленные 
факты безответственного отношения не-
которых республиканских и областных 
организаций к реставрации памятников. 
Реставраторы Л. Каленнченко, Е. Ма-
молат и О. Плющ пишут из Киева: «Под 
громкой вывеской «Республиканские 
научно-реставрационные производствен-
ные мастерсуне» проводят работы, кото-
рые ничего общего не имеют с реставра-
цией памятников искусства н архитекту-

ры: ремонтируются магавины, ларьки, 
изготовляются чугунные мшвтки, а ре-
ставрационные работы (например, по 
древней фресковой живописи) проводят-
ся от случая к случаю». 

Москвичи архитекторы М. Дьяконов, 
Е. Михайловский, А. Фуфаев спрашива-
ют: когда же. наконец, Мособлисполком 
выполнит свое обещание создать област-
ную научно-производственную реставра-
ционную мастерскую? 

Сильно затрудняет дело охраны па-
мятников культуры также медлитель-
ность при утверждении спиоков объек-
тов, состоящих на государственной охра-
не в РСФСР. 

Разумеется, охрана памятников невоз-
можна без активного участия обществен-
ности. Об этом пишут в редакцию мно-
гие читатели, поддерживая предложение 
о создании Всесоюзного добровольного 
общества содействия охране памятников 
культуры. 

Аспирант Института истории мате-
риальной культуры Академии наук 
СССР В. Кузнецов предлагает создать 
внештатную инспектуру по охране па-
мятников культуры из числа квалифици-
рованных специалистов — историков, 
археологов, архитекторов, предоставив 
им право общественного контроля. Б. Ду-
кович—учитель из Ленинграда — напо-
минает о том, какую большую помощь в 
учете, описании, фотографировании, 
охране памятников культуры могут ока-
зать школьники. 

Характерный случай приводит в сво-
ем письме в редакцию член-корреспон-
дент Академии наук СССР Д. Лихачев. 
Ему пришлось побывать в знаменитой 
Курицкой церкви — памятнике деревян-
ного зодчества XVII столетия. Когда 
ученый осматривал церковь, к нему по-
дошел мальчик-пастушонок и подвел его 
к объявлению. На листке в крупную 
клетку детским почерком было вы-
ведено: «Объявление. Выносить из церк-
ви что-нибудь воспрещается». Автором 
этой «охранной грамоты» был сам пасту-
шонок. 

Было бы неплохо, если бы заботливо-
го пастушонка более деятельно поддер-
жали те, кому этим ведать надлежит. 
Однако дело создания добровольного об-
щества движется, к сожалению, очень 
медленно: проект устава общества пока 
еще разрабатывается в Министерстве 
культуры СССР. 

Наряду с этим предполагается органи-
зовать и по линии Советского комитета 
ветеранов войны охрану памятников, свя-
занных с военно-нсторическими события-
ми. » 

Важное значение имеет популяриза-
ция памятников культуры. Справедливо 
замечание проф. Б. Догадкина (Москва) 
о том, что на охранных досках следо-
вало бы указывать, когда и кем по-
строен тот или иной памятник, что он 
собой представляет, за что ценится и т. п. 

Итак, за пять с лишним месяцев, про-
шедших со дня опубликования статьи 
«В защиту памятников культуры», пред-
ложения авторов, широко поддержанные 
нашей общественностью, во многом ока-
зались нереализованными. . Непонятно, 
почему Министерство культуры СССР 
так медлит с мерами по коренному улуч-
шению охраны памятников культуры. 
Ведь для разработки и обсуждения этих 
мер оно привлекало в свое время круп-
нейших ученых и художников. 

Министерство культуры СССР, Акаде-
мия наук СССР, Государственный ко-

I митет Совета Министров СССР по де-
(лам строительства должны приложить 
: больше усилий, чтобы улучшить дело 
^охраны памятников культуры. 

Во все страны мира из Подготови-
тельного комитета VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов от-
правляется фестивальная почта. Бо-
лее чем в 20 тысяч адресов поступа-
ют плакаты, программы, условия 
конкурсов художественной самодея-
тельности, спортивных игр н другие 
материалы. 

На снимке: экспедиторы Подготови-
тельного комитета Г. Черкасова (сле-
ва) н 3. Фролина за подбором мате-
риалов для отправки в Англию и 
страны Ближнего и Среднего Восто-
к а
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вали. Но надо сравнивать не с тем, что 
было, а с тем, что должно быть. До четы-
рех тысяч еще далеко. Туг нас соседи 
обогнали... 

Людям из колхоза мало советов Левиц-
кого как директора МТС. Они хотят с 
ним. как с кандидатом в депутаты район-
ного Совета, поделиться самыми сокровен-
ными мыслями. 

В эти предвыборные дни в курской де-
ревне, как и всюду в нашей стране, на-
род по-хозяйски думает о своем колхозе, 
заводе, районе, области, республике. 

Вот и здесь, в комнате, тесной от оби-
лия книг, люди из колхоза в разговоре с 
Левицким делятся своими думами о буду-
щем. 

— Когда только будем начислять тру-
додни не всем бригадирам одинаково? — 
вслух мечтает бухгалтер. — Вот два бри-
гадира. Работали по-разиому. У одного 
много свеклы осталось в поле. Другой все 
выхватил. А заработок у них равный. Не-
справедливо? Да, очень даже несправед-
ливо. 

— Согласен, — подхватывает директор 
МТС и рассказывает об опыте подбора и 
воспитания кадров на заводах. Там, в ряде 
отраслей, и выполнение плана учитыва-
ют, и выслугу лет. и квалификацию. 

Слушаем мы этот разговор и невольно 
вспоминаем, какая неразбериха и чехарда 
царят еще в ряде районов с подбором кад-
ров. В том же Льговском районе аа послед-
ние годы сменилось несколько руководя-
щих работников, заменены директора во 
многих МТС. 

— Неужели нельзя секретаря райкома 
подобрать хотя бы на одну ротацию сево-
оборота? — недоумевают люди в колхозах. 
Но тут же сами себе с горькой усмешкой 
возражают: 

— А где они, севообороты-то? Они давно 
нарушены. Все делается кампаниями. На-
чался поход против клевера, — и сево-
обороты пришлось перекраивать. Теперь 
обратно требуют: сейте клевер! А во многих 
колхозах семян не осталось. А с этими 
занятыми парами сколько мороки? Хлеб 
по хлебу сеем... 

Один старый хлебороб в беседе с нами 
сказал так: 

— Эх, кабы нашей земле язык, она бы 
кривом кричала: отчего мы ее, матушку. 

то клеверами лечим, то пропашками да 
перепашками калечим?.. 

И где бы мы в эти предвыборные дни 
ни по бывали, везде люди говорят об од-
ном: пора по-настоящему выполнять на 
местах указания партии и правительства 
о планировании сельского хозяйства. Ку-
куруза — ценнейшая культура. Это она 
избавила колхозный скот от бескормицы. 
Это благодаря кукурузе удвоились и утрои-
лись удои молока... Но кабинетное плани-
рование посевов кукурузы привело к тому, 
что астрономические задания в гектарах 
посева никак не связывались с потребно-
стью колхоза, да и с уровнем механизации 
ухода и особенно уборки кукурузы. 

Едешь по области и видишь такую 
картину: тонут в снегах, шуршат на ветру 
кукурузные стебли. На одном таком поле, 
утопая по брюхо в сугробах, еле двигались 
запряженные в розвальни волы. За ними 
шли женщины, срывали кукурузные по-
чатки и бросали их в корзины. 

— А все оттого, что начальство в райо-
не, да и в области, не спросясь у нас, ска-
зало: сейте пятьсот гектаров, а нам хвати-
ло бы и двух сотен, — серьезно заговорила 
одна из колхозниц, притушив в больших 
карих_ глазах грустную усмешку.—Спаси-
бо сейчас партия и правительство сказали 
в обращении: колхозники, мол, сейте ку-
курузы столько, сколько надобно для хо-
зяйства. Правильно, мы же не враги самим 
себе, худого не желаем ни себе, ни своей 
артели. 

Самое интересное и важное, что сейчас, 
в предвыборные дни, происходит в дерев-
не, — это бурное пробуждение в каждом 
колхознике чувства хозяина, великой и 
святой ответственности за все содеянное 
на своей земле. 

Проявление этого чувства хозяина мио-
гообраоно. Года три тому назад люди мало 
думали об артельном хозяйстве, редко за-
глядывали в контору, на склады, в мастер-
ские, на фермы. 

Теперь не то. Не те мысля, не те разго-
воры. 

Хочется рассказать об одном отчетно-
выборном колхозном собрании, на котором 
нам удалось побывать. 

В очень низком зале сельского клуба си-
дят, закутавшись в теплые платки, кол-
хозницы. Мужчины стоят в задних рядах. 
В президиуме, у самого краешка стола, 

примостилась молчаливая женщина — 
председатель колхоза. В зале нет ни 
одного человека, который относился бы к 
ней безучастно. Нам говорили, что эта 
женщина-агроном крута. Одни се ува-
жают—таких большинство, другие—мень-
шинс т в о— просто побаиваются, третьи — 
таких совсем мало — люто ее ненавидят. 

Позавчера в этом же зале состоялось со 
Йрание, на котором ее выдвинули кандида-
том в депутаты Льговского районного Со-
вета. И эта третья категория выступала 
против ее выдвижения. Сегодня они тол-
пятся в неосвещенных сенцах, сидят на 
корточках вдоль стен и курят. 

Вот маленький человечишко кричит не-
ведомо кому: 

— Меня зажимают. Я за нее голосовать 
пс буду ! 

Этот человек — один из тех, кто был 
еще три года назад если не председате-
лем, то членом правления колхоза, один 
из тех, кто вел общественное дело спустя 
рукава. Сейчас эта категория деятелен вы-
бита из седла, отстранена от руководства 
артелью и пытается мутить воду. 

Вот и сейчас эти люди то забьются в 
полутьму сенец, то с поддельной скромно-
стью выползут па свет, но в гущу собра-
ния не втискиваются: то ли стыдно, то ли 
боязно. Они пришли на собрание под из-
рядным хмельком. Хмель придает храб-
рость и упомянутому нам»! невзрачному, 
плюгавенькому старикашке. Своим сипло-
ватым, пропитым голосом он не говорит, а 
шипит: 

— Зажаты демократические права, вко-
нец зажаты! 

— Кем? 
— Ею же — председателем. И собрание 

ведется не в том разрезе. Зажата демокра-
тия... 

Слушаешь вопли этой «жертвы» и еще 
раз вспоминаешь, как в одной из глав 
«Районных будней» описаны такие вот 
опивалы и обиралы, долгие годы сидевшие 
на шее колхозника. Мы увидели наяву 
одного из прототипов отрицательных пер-
сонажей Овечкина. 

— Увеличить минимум трудодней,— 
предлагают передовые люди артели. — Хо-
зяйство растет. Больше рабочих рук тре-
буется. Значит, один выход: каждому вы-
работать не 150. а 1 7 5 — 2 0 0 трудодней. 

— Многовато! Какой это минимум — 
двести трудодней? 

— Молчите, храпоидолы! — слышится 
тонкий женский голос. — Вам бы увели-
чить минимум не .трудодней, а трудоночей. 

Норовите по ночам не спать, добро наше 
таскать да самогонку гнать... Активи-
сты!. . 

Мы видим, как в сенцах встрепенулся 
один из этих пьяных «борцов за демокра-
тию», притопнул ногой и зычным, про-
питым голосищем врезался в альты 
бабьей разноголосицы: 

— Укоротите языки, чертяки мокро-
хвостые! Ишь, распищались тут ! . . 

Но никого не пугают эти угрозы. 
На обсуждение собрания выносится во-

прос о растратах и растратчиках. 
— Ну как, товарищи, семьсот рублей 

артельных сумм спишем или взыщем? — 
спрашивают из президиума. 

— Взыскать! — слышится из зала. 
— Списать! — вопят, надрываясь, со-

бутыльники. — Скостить за давностью... 
— Давайте обсудим, — спокойно пред 

лагает председатель. — Ваша воля, това-
рищи, списать или взыскать. 

В общем шуме выделяется звонкий жен-
ский голос: 

— Взыскать! Бабоньки, это же наши 
трудовые копейки. За что их дарить? 
II кому?.. 

— Верно, — поддерживает молодку со-
лидный мужской голос.—Хватит им жить 
по морской бухгалтерии: сотнягу — колхо-
зу, сотнягу — себе, а концы — в воду... 

По залу прокатывается легкий смешок. 
Народ стал по-хозяйски считать артель-

ную копейку, и это окончательно сбивает 
с толку «бывших». 

Собрание решило взыскать растрачен-
ные деньги. 

— Пускай «союз бывших» раскошели-
вается, — шутливо бросает кто-то из мо-
лодых колхозников, 

«Союз бывших»... Так народ окрестил 
тех, кто расхищал колхозное добро. 

Не только о нуждах своей артели пе-
чется нынче хлебороб. Его по-хозяйски 
волнуют и судьбы нашей советской куль-
туры. Почему киностудии выпускают 
мало фильмов о нашей жизни? Когда о 
Великой Отечественной войне будет напи-
сана книга, равная по силе «Тихому До-
пу»? Почему в театрах страны мало идет 
пьес советских писателей? 

Такие вопросы ставит сейчас избира-
тель перед своими кандидатами в депутаты 
местных Советов — работниками идеоло-

НА " СОБРАНИЯХ 

ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА 
Недавно в партийной организации Союн 

писателей Узбекистана состоялось собра-
ние, посвященное вопросам развития 
узбекской литературы после XX съезда 
КПСС и борьбы за ее высокую идейность 
и партийность. В своем докладе первый сек-
ретарь правления С. Азимов, охарактеризо--
вав несомненные успехи всей советской ли-
тературы, остановился и на некоторых не-
правильных тенденциях, которые прояви-
лись за последнее время в творчестве от-
дельных литераторов. В этой связи С. Ази-
мов подверг критике роман Дудинцева «Н« 
хлебом единым» и поэму Кирсанова «Семь 
дней недели». 

Докладчик призвал писателей Узбеки-
стана занять активную, наступательную 
позицию, смело разоблачать всех и 
всяких идеологических противников за 
рубежом, терпеливо разъяснять ошибки за-
блуждающимся товарищам. 

— Коммунистическая партия и Советское 
правительство, — сказал С. Азимов, — ока-
зывают нам, писателям Узбекистана, как 
и всем писателям многонациональной От-
чизны, огромное внимание н поддержку. 
Принято решение о проведении в 1958 году 
в Москве декады узбекского искусства и 
литературы, в Ташкенте организовано изда-
тельство художественной литературы, со-
зданы областные отделения Союза писате-
лей, увеличены объем н штаты республи-
канских литературно-художественных жур-
налов. 

Наша задача — прийти к 40-летию Вели-
кого Октября и декаде с новыми высоко-
идейными, высокохудожественными произ-
ведениями. 

Выступавшие в прениях отмечали, что 
творческие секции союза организационно 
укрепились, что активность прозаиков, поэ-
тов, драматургов Узбекистана возросла. К 
знаменательному для всей нашей страны 
1957 году закончены или находятся уже в 
стадии завершения такие, например, про-
изведения, как роман «Сестры» А. Мух-
тара, роман «Белое золото» и повесть 
«Кашмирские песни» Шарафа Рашидо-
ва, повесть «В поисках света» Айбе-
ка, повесть «Джамиля» Мирмухсина, вторая 
книга романа С. Бородина «Звезды над 
Самаркандом» и некоторые другие. 

О необходимости бороться с реакционной 
буржуазной идеологией, отстаивать метод 
социалистического реализма, противостоять 
нигилистическим попыткам зачеркнуть все 
достижения нашей литературы говорили 
И. Султанов, 3. Фатхуллин, В. Мильчаков 
и другие. 

— Враги раздувают недостатки отдельных 
наших произведений, гиперболизируют их, 
обобщают, чтобы очернить всю советскую ли-
тературу, поставить под сомнение самый ме-
тод социалистического реализма, — сказал 
А. Иванов. — Им не удастся сделать это 
так же, как не удались и многие другие 
идеологические диверсии. Советская лите-
ратура была, есть и всегда будет выра-
зительницей духовной жизни нашего наро-
да, его стремлений и чаяний. 

Аскад Мухтар подчеркнул, что следует 
усилить подготовку к декаде, строго отби-
рать произведения для издания. Нельзя ми-
риться с тем, что некоторые сырые, недо-
работанные книги включены в издатель-
ские планы. Надо непримиримо бороться 
против халтуры, серых и безликих книг, 
против конъюнктурного лака и конъюнк-
турного дегтя. 

А. Мухтар отметил слабую работу крити-
ков и литературоведов республики, которые 
мало занимаются разработкой теоретиче-
ских вопросов, в частности вопросов теории 
социалистического реализма. Он критико-
вал также выходящую на узбекском языке 
газету «Культура социалистическе-о Узбе-
кистана», которая редко платает проблем-
ные статьи по вопросам узбекской литера-
туры. 

• • 

Состоялось также отчетно-выборное со-
брание партийной организации Союза пи-
сателей Узбекистаца. В резолюции собрания 
записано: 

«Мы, писатели Узбекистана, поддержи-
ваем такую свободу творчества, которая 
утверждает принципы партийности и ком-
мунистической идейности. Мы — сторонни-
ки такой свободы мысли, которая зиждет-
ся на принципах марксизма-ленинизма, спо-
собствует борьбе за интересы нарбда, м ы -
за служение нашему народу в его борьбе за 
коммунизм, мы — за народную литературу, 
литературу социалистического реализма». 

ТАШКЕНТ (Наш корр.) 

гического фронта. В этом мы убедились, по-
бывав на одном вечере в колхозном клубе. 

...Село Кобылки Глушковского района. 
Клуб ярко освещен. Здесь сегодня встреча 
избирателей с кандидатами в депутаты 
Курского областного Совета — писателем 
Валентином Овечкиным. 

В читальне — витрина с его книгами. 
Здесь он свой человек, со многими он дав-
но знакям, часто бывал на полях п фер-
мах. 

Мы присутствовали на встрече писателя 
со своими читателями-избирателями и ви-
дели. как много записок он получил, и не 
так-то просто ему было на них отвечать. 

— Почему некоторые писатели уходят 
от нашей сегодняшней жизни — пишут 
все больше о прошлом? 

— «Районные будни» кончены. Над 
чем будете работать теперь? Неужели и 
вы на годы засядете писать многотомный 
роман? 

— Нет, — отвечает писатель, — Как 
работал, так и буду работать. 

Среди выступавших на встрече запом-
нился агроном колхоза «Красный Ок-
тябрь» Михаил Иванович Пунтус. 

— Писатель должен по-гвардейски 
стоять на защите нового, прогрессивного,— 
сказал ои. — Нам дали крылья, но есть 
еще на ногах груз всяких недостатков, он 
нам мешает... 

1И>сле собрания начались хлопотливые 
приготовления к, концерту самодеятельно-
сти. 

0 том. что некоторые писатели и сей-
час еще стреляют мимо цели, обходят ост-
рые вопросы современности, мы убедились, 
когда увидели в этом же клубе на сцене 
постановку довольно нелепого водевиля. 
До спектакля, на собрании, в бесе-
дах мы познакомились с людьми, кото-
рые в своем развитии не отстают от го-
рожан. А в пьесе неким автором, «комнат-
ным знатоком» жизни, выведены до край-
ности оглупленные люди. 

— А что же нам ставить? — спраши-
вали нас сельские актеры-любители. — 
Признанные мастера почему-то не пишут 
для сельского театра коротких пьес. Вот 
и поставляют нам в изобилии сырец вся-
кие дсльцы-драмоделы... 

Много горькой правды было сказано в 
этот вечер в сельском клубе по адресу пи-
сателей. Но все это было продиктовано 
отеческой любовью народа к своей лите-
ратуре и серьезной заботой о се развития. 

КУРСК—льгов—ГЛУШКОВО 
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От Комитета по Ленинским премиям 
в области литературы и искусства 
при Совете Министров СССР 
Комитат по Ленинским премиям • области литературы и искусства сообщает, что и» 

всех представленных работ на соискание Ленинских премий а 1957 году, поело их рас-

смотрения секциями и пленумом Комитета, отобраны для дальнейшего обсуждения 

следующие кандидатуры: 

Ш ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ЛЕОНОВ Л. М. «Русский лес», роман. 
Представлена С о ю ю м соаетских писате-

лей СССР, редколлегией журнала «Знамя». 

2. М У С А ДЖАЛИЛЬ. «Моабитская тет-
радь», цикл стихотворений. 

Представлена Союзом советских писате-
лей Татарской АССР, Институтом языка, 
литературы и истории Казанского филиала 
Академии наук СССР, Казанским государ-
ственным педагогическим институтом, Мос-
ковским отделением Союза советских пи-
сателей. 

3. ОВЕЧКИН В. В. «Районные будни», «На 
переднем крае», «В том ж е районе», 
«Сяокми руками», «Трудная весна», очерки. 

Представлена Московским отделением 
Союза советских писателей. 

4. ЧУКОВСКИЙ К. И. «Мастерство Некра-
сова», литературное исследование. 

Представлена Московским отделением 
Союза советских писателей. 

* ОБЛАСТИ МУЗЫКИ И КОНЦЕРТНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5. ОЙСТРАХ Д. Ф. За выдающиеся дости-
жения в области концертно-исполнитель-
ской деятельности. 

(Представлена Министерством культуры 
РСФСР, Московской государственной фи-
лармонией. 

6. ПРОКОФЬЕВ С. С. Седьмая симфония. 
Представлена Союзом советских компо-

зиторов СССР. 

7. ШАПОРИН Ю. А. Олера «Декабри-
сты», 

Представлена Союзом советских компо-
зиторов СССР. 

8. ШОСТАКОВИЧ Д. Д. Десятая симфо-
ния. 

Предстазлена Министерством культуры 
СССР, Министерством культуры РСФСР, 
Союзом советских композиторов СССР. 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 

9. ВЕРЕЙСКИЙ О. Г. Иллюстрации к ро-
ману М. А . Шолохов* «Тихий Дон». 

Представлена Государственным издатель-
ством детской литературы. 

10. ДУБИНОВСКИЙ Л. И., КИТАЙКА К. Д., 
ПЕРШУДЧЕВ И. Г., ПОСЯДО А. И„ Н А У -
МОВ Ф. П. Памятник Г. И. Котояскому в 
г. Кишиневе. 

Представлена Министерством культуры 
Молдавской ССР. 

11. КОНЕНКОВ С. Т. Скульптуры: «Авто-
портрет», портрет «Академик И. П. Пав-
лов». 

Представлена Академией художеств 
СССР, Московским Союзом советских 
художников. 

12. САРЬЯН М. С. Картины: «Колхоз села 
Кариндж в горах Туманяна», «Араратская 
долина из Дяина», «Лалвар». 

Представлена Министерством культуры 
Армянской ССР, Союзом советских худож-
ников Армении, Московским Союзом со-
ветских художников. 

13. ФАВОРСКИЙ В. А . Иллюстрации и 
«Слову • полку Игорввв» и и трагедии 
Пушкине «Борис Годунов». 

Представлена Министерством культуры 
СССР, Академией художеств СССР, Мос-
ковским Союзом советских художников. 
Государственным издательством детской 
литературы. 

• ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И КИНЕМАТОГРАФИИ 

14. АЛЕКСИДЗЕ Д. А . — режиссер, Л А -
ПИАШВИЛИ П. Г. — х у д о ж н и к , ХОРАВА 
А . А. — исполнитель роли Эдипа. Спек-
такль «Царь Эдип» а Грузинском государ-
ственном театре имени Шота Руставели в 
г. Тбилиси. 

Представлена Министерством культуры 
Грузинской ССР. 

15. ПАШЕННАЯ В. Н. Исполнение роли 
Вассы Железновой в спектакле «Васса Же-
лезиова» в Государственном академиче-
ском Малом театре. 

Представлена Государственным академи-
ческим Малым театром. 

16. ТОВСТОНОГОВ Г. А. —режиссер, ТО-
ЛУБЕЕВ Ю. В., СОКОЛОВ А. В. — исполни-
тели ролей. Спектакль «Оптимистическая 
трагедия» в Ленинградском государствен-
ном академическом театра драмы имени 
А. С. Пушкина. 

Представлена Министерством культуры 
СССР, Министерством культуры РСФСР, 
Управлением культуры исполкома Ленгор-
совета, Ленинградским отделением Все-
российского театрального общества. 

17. У Л А Н О В А Г. С. За выдающиеся до-
стижения я области балетного искусства. 

Представлена Министерством культуры 
СССР, Всероссийским театральным об-
ществом, Государственным академическим 
Большим театром СССР. 

18. ХЕЙФИЦ И. Е. — режиссер, АНДРЕЕВ 
Б. Ф., ЛУКЬЯНОВ С. В,—исполнители ролей. 
Цветной художественный фильм «Большая 
семья» производства «Ленфильм». 

Представлена Министерством культуры 
СССР. 

Для широкого ознакомления советской 
общественности с работами, выдвинутыми 
на соискание премий. Главное Управление 
радиоинформации организует цикл передач 
по радио и по телевизионным центрам. Ра-
боты в области изобразительных искусств 
демонстрируются на выстазке, откоытой в 
помещении Академии художеств СССР. В 
театрах, кинотеатрах и концертных залах 
будет осуществлен показ музыкальных про-
изведений, а также спектаклей и кино-
фильма с участием кандидатов, выдвинутых 
на соискание премий. 

Комитет по Ленинским премиям в об-
ласти литературы и искусства будет благо-
дарен творческим и общественным орга-
низациям, учреждениям культуры и всем 
трудящимся, если они направят свои пред-
ложения м замечания по выдвинутым кан-
дидатурам на соискание Ленинских премий 
а Комитет до 31 марта с. г. 

СЛОВО ДЕЛЕГАТОВ 
СЪЕЗДА ХУДОЖНИКОВ 

ХУДОЖНИК и жизнь 
Александр БУБНОВ 

ПРОТИВ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА 
Всякая дискус-

сия бывает по-
яастоящему пло-
дотворна, когда 
разговор идет не 
только о том, что 
уже достигнуто и 
найдено, но и о 
недостатках, про-
белах, которые 
нужно устранить 
во имя успешно-
го развития об-
щего нашего де-
ла. Я надеюсь, что полемика на 
съезде будет носить такой характер. 

Что сейчас особенно мешает совет-
ской живописи, в частности, созда-

О ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ 

И «ВКУСОВЩИНЕ» 
Уважаемые товарищи! С вниманием 

и интересом я прочитал в «Литератур-
ной газете» подписанное вами письмо. 
Еще в юности произведения Ф. Глади о-
на, которые я люблю и теперь, по-
могали мне познавать мир. С тех же 
давних пор полюбил я и полотна одного 
из старейших наших художников В. Бак-
шеева, крепкого мастера, тонно чув-
ствующего красоту и поэзию русской 
природы. И хотя Никандр Ханаев, разу-
меется, и не знает об этом, я один из 
тех, кто долго и от души аплодирует 
ему из зала Большого театра в дни его 
певческих успехов. С остальными товари-
щами, подписавшими письмо, я лично не 
знаком, но уверен, что они, так же как 
и я, любят советское искусство, гордят-
ся им и желают ему добра. 

Вот почему так порадовало меня, что 
призыв улучшить отбор произведе-
ний для массового репродуцирования и 
предложение привлечь лучших мастеров 
станковой графики, гравюры и эстампа 
для создания серий, посвященных пей м , М"'' ^иодаппл ^ р п п , 4ил.илщиппшл чъп 

нию полноценных картин на важней- зажам и достопримечательностям совет-
шие темы современности? 

; Меня очень тревожит столь частое 
\ появление на наших выставках откро-
> венно ремесленнических полотен. 
Очевидно, и некоторая часть зри-
телей, и — судя по рецензиям — 
иные критики не ищут в картинах / 
тот подтекст, образ, большую идею, 
ради которых, собственно, и должны < 
создаваться произведения искусства. ! 
Случается, что непомерные восторги 

< вызывают полотна, где аккуратнейше 
) выписаны все детали, каждая подроб-
( ность, каждый блик, но отсутствует 
1 серьезный замысел, глубокое пережи-
; вание изображенного события. 
! У нас далеко еще не преодолено 
( примитивное и чисто потребительское 
> отношение к художественному насле-
I дию. Иногда мы встречаемся со еле-
| пым подражанием старым русским . 
; художникам, в том числе отнюдь не ) 
\ лучшим. Это стремление работать ! 

«под кого-то», создавать «музейные» < 
' вещи вместо живого и непосредствен-
< ного отклика на события нашей жиз- ; 
{ ни — также одна из форм ремесле»' ( 
< ничества, причем одна из худших его { 
/ форм. Я не понимаю, почему так 
5 ограничен круг художников, к твор-
' ческому наследию которых мы обра-
' щаемся. Мы как будто забыли о су-

ществовании таких замечательных 
мастеров, как Сергей Иванов, Рябуш-
кин, Архипов, Малявин; о Репине и 
Сурикове мы говорим очень много 
добрых слов, но мало используем их 
великие творческие уроки. Еще более 

5 сужено и ограничено наше обращение 
< к западной классике. 
; Основой основ нашего искусства 
} является социалистическая идейность. 
} Поэтому нельзя закрывать глаза на 
! то, что во многих картинах последних 
' лет подлинная идейность подменя-
< лась примитивной моралью, плоским 

в своей навязчивой назидательности 
сюжетом, рассчитанным на обыва-
тельскую чувствительность. Несом-
ненно, что те художники, которые 
разучились «разговаривать» со зрите-
лем о самых больших, волнующих во-

, просах сегодняшнего дня, также от-
5 дают щедрую дань равнодушному, ме-
< щански ограниченному ремесленниче 
I ству. Хотелось бы, чтобы съезд 
' художников прошел под знаком борь-

бы с ремесленничеством, *Ьо имя под 
, линного творчества. 

П 0 ВОЗРАСТУ Латвия — одна 
из младших сестер в совет-

ской семье. Правда, в славные 
дни и месяцы начала 1919 года 
латышские революционные стрел-
ки и рабочие освободили Ригу, и 
красное знамя развевалось почти 
во всей Латвии. Но затем, как известно, 
буржуазия взяла верх. Принять деятельное 
участие в жизни и труде первого в мире 
социалистического государства трудящиеся 
массы Латвии смогли лишь с 1У40 года. 

Крепкие связи Латвии, латышского на-
рода с Россией и русским народом порож-
дены самой жизнью. Вместе с русским про-
летариатом, перенимая от него опыт, полу-
чая от него помощь и помогая ему, плечом 
к плечу с другими народами бывшей Рос-
сийской империи боролись против царизма, 
против капиталистов и помещиков рабо-
чие и батраки Латвии. Известно, как вы-
соко оценивал Ленин революционную ла-
тышскую социал-демократию. За советскую 
власть на фронтах гражданской войны ге-
роически сражались красные латышские 
стрелки. Когда направляемые Антантой ре-
акционные силы задушили в 1919 году 
неокрепшую еще Советскую Латвийскую 
республику, вместе со стрелками ушли к 
своим друзьям и братьям в страну Советов 
многие тысячи латышских рабочих. 

Сотни безземельных латышских кресть-
ян еще в конце прошлого столетия поки-
дали родные места и селились колониями 
на свободных землях России. В 1905 году, 
затем во время первой империалистической 
войны, в годы гражданской войны к ла-
тышским переселенцам приливали все но-
вые волны. 

Буржуазная печать распространяла не-
лепости и небылицы о жизни латышей в 
Советском Союзе, всеми силами старалась 
опорочить их достижения и кричала о 
своем буржуазном национальном «ренес-
сансе». А в Советском Союзе существовало 
много латышских школ не только в цент-
ральных областях, но и в Башкирии, и в 
далекой Сибири. В Ленинградском педин-
ституте имени Герцена было латышское 
отделение. Выходили латышские газеты и 
журналы, работали клубы, был создан ла-
тышский театр. Широкую деятельность 
развило просветительное общество «Проме-
тей», идейным руководителем которого в 
первые годы был крупный советский 
государственный деятель Петр Стучка. Из-
дательство «Прометей» выпускало не толь-
ко политическую литературу, но и книги 
советских латышских писателей, и произ-
ведения Я. Райниса, А. Упита, П. Розита, 
фольклор, переводы. Скинуть все вто ео 
счетов истории было бы ошибкой, неспра-
ведливостью. Неполной получилась бы 
без этого история современной ла-
тышской литературы. В боевых походах, 
на новостройках первых^ пятилеток, в тес-
ном содружестве со всей братской семьей 
р а з вив алис ь в Советском Союзе и латыш-
ская советская литература, л а т ы ш с к а я на -
циональная культура. 

0 ней в Латвии до сих пор говорилось 
очень мяло. Вот почему я с большим удов-
летворением прочитал дельную статью 
«0 революционной латышской литературе» 
йлгониса Берсона в журнале «Коммунист 
Советской Латвии», X: 1 за 1957 год. 

Справедливо там напигано: «Зачатки ла-
тышской советской литературы мы нахо-
дим в произведениях, принадлежавших 

Где начало латышской 
советской литературы? 

Ян СУДРАБКАЛН 

о 

ских стрелков. Их авторы с винтовкой в 
руках и живым печатным словом боролись 
за Советскую власть. Конечно... в тяжелых 
военных условиях не могло быть и речи о 
серьезной, систематической литературной 
рабцте. Но этот период по праву может 
быть назван началом латышской советской 
литературы». 

Литература эта перекликалась с револю-
ционным печатным словом всех советских 
народов; молодые латышские писатели-
воины учились у русских: боевые листовки 
и песни., газеты и брошюры — русские, ла-
тышские, украинские — все служило на 
фронтах и в тылу одной цели. А затем, 
когда кончилась гражданская воина, в об-
щее дело строительства социализма, строи-
тельства многонациональной социалистиче-
ской культуры включились и латышские 
писатели, жившие в СССР. Их, атих писа-
телей, было немало, и немало было среди 
них замечательных, даровитых. 

Теперь в Советской Латвии то, о чем 
нам когда-то приходилось говорить с опас-
кой, книги, газеты и журналы, которые 
можно было достать в буржуазной Латвии 
с большими трудностями и прочесть, лишь 
закрыв двери на ключ и занавесив окна,— 
все это стало достоянием народа. Давно из-
вестны произведения литераторов-револю-
ционеров, живших в буржуазной Латвии. 
Сейчас настало время изучить работу ре-
волюционных латышских писателей, жив-
ших в стране Советов, имевших возмож-
ность видеть строительство новой жизни и 
принимать в ятом строительстве участие. 
Кто они-, эти писатели? Это Р. Зйдеман, 
А. Пеплис, К. Иокум, 0. Рихтер, К. Пеле-
кайс. С. Бергис, Эд. Шиллер, В. Кноринь, 
П. Виксне и другие. В отношении ко мно-
гим из этих писателей были допущены на-
рушения социалистической законности. 
Тем более их доброе имя необходимо восста-
новить, а их роль в становлении латыш-
ской советской литературы изучить. 

Жившие в Советском Союзе писатели, 
как об этом правильно говорится в статье 
журнала «Коммунист Советской Латвии», 
«были первыми латышскими советскими 
писателями. Латышская литература тех 
лет, издававшаяся в Советском Союзе, от-
нюдь не была литературой эмигрантской, 
как ее называли буржуазные критики, она 
была полноправной составной частью мно-
гонациональной советской литературы, в 
основном она переживала те же самые 
этапы развития, какие были ^ присущи 
всей многонациональной советской литера-
туре». 

Читая статью Йлгониса Берсона, мы 
вспоминаем интересные, важные, но, к со-
жалению. полузабытые даты, факты и име-
на. В 1928 году состоялась Первая псссо^ 
юзная конференция латышских писателей 
и корреспондентов. В ее работе^ приняли 
участие 29 писателей. На Первый всесоюз-
ный съезд советских писателей в 1934 го ДИМ П |||Н1|10(1СД( ПП/1Л, мрнлнл I 

перу революционно настроенных латыщ- ду латыши послали семь делегатов. В ян-

паре 1937 года состоялась конференция 
латышских писателей. 

Невольно внимание задерживается на 
Роберте Эйдемане, одном из талантливых 
латышских советских писателей, который 
был к тому же выдающимся командиром 
гражданской войны,'начальником Военной 
академии имени Фрунзе, членом Революци-
онного Военного Совета и руководителем 
Осоавиахима. Он выступал в литературе 
как романист, новеллист, драматург. В сво-
ем творчестве он всегда опирался на тра-
диции передовой латышской литературы. 
Читая произведения I'. Мйдемана и других 
латышских советских писателей, мы слы-
шим шаги истории, видим красных ла-
тышских стрелков на Украине, на Переко-
пе," Урале, под Кромами, и наше сердце 
бьется сильнее, мы чувствуем свои давние 
и нерушимые связи с Советским государ-
ством, русским народом, великой советской 
братской семьей. 

Уже шестнадцать лет американские мил-
лиардеры сберегают в своих заповедниках 
министров и посланников несуществующей 
буржуазной Латвии. Время от времени то в 

ских республик, красоте и величию дел 
советских людей, прозвучавший в ста-
тье «Раздумья на выставке», нашел та-
кую квалифицированную поддержку. Но 
именно потому, что товарищи так живо 
поддержали главную мысль статьи, меня 
особенно удивило, почему осуждение из-
дательства, отпечатавшего большим ти-
ражом весьма, на мой взгляд, неудачные 
картины двух именитых художников А. 
Герасимова и А, Лактионова, вызвало в 
этом письме протест. И очень страстный. 
До того страстный, что я оказался запо-
дозренным в том, будто, садясь за ста-
тью, был озабочен «как бы бестактнее, 
одним росчерком пера оскорбить худож-
ника, очернить его творческий труд». Я 
был тут же огрет по голове дубинкой с 
этикеткой «вкусовщина», которую, как 
мне кажется, к сожалению, еще часто пу-
скают в ход в спорах об искусстве вза-
мен веских аргументов и обдуманных до-
казательств. 

Хорошо, я попытаюсь обосновать по-
подробнее, чем именно не понрави-
лись мне упомянутые работы А. Ге-
расимова и А. Лактионова. Но тут уж 
волей-неволей придется расширить те-
му разговора за пределы обсуждения 
этих двух работ. 

«Критик может не принять ту или 
иную вещь или даже творчество того 
или другого живописца, но это не 
должно руководить критиком в его оцен-
ке художественных произведений»,— 
вот выписал я эту фразу из вашего 
письма и подумал: так ли, не ошибся 
ли я? Могло ли быть такое невероятное 
требование в письме, под которым 
стоят подписи известных деятелей 
культуры? Почему вы хотите, что-
бы критики превратились в молчали-
вых, которым «не должно сметь свое 
суждение иметь»? Чем же им руковод-
ствоваться в своих конкретных оценках 
художественных явлений, как не соб-
ственным мнением, основанным на их 
мировоззрении? редь так, и только так, 
как вы знаете, оценивали искусство свое-
го времени Белинский и Стасов. Плеха-
нов и Луначарский. Так же честно, не-
предвзято, с передовых позиций комму-
нистического мышления оценивают его 
и лучшие советские критики-искусство-
веды, ну хотя бы Михаил Алпатов. 
. К чему же вы, товарищи, в своем 
письме, вольно или невольно, призвали 
критиков? Думать одно, а писать другое? 
Только так ведь и можно поступать, 
если воспользоваться вашим советом. 

Можно было бы счесть это ваше тре-
бование просто опиской, если бы. 
как мне кажется, на беду нашего искус-
ства группа критиков и искусствоведов, 
в течение долгих лет окружавшая ху-
дожника А. Герасимова, не руковод-
ствовалась в своих оценках художест-
венных явлений именно этим молчалин-
ским подходом. Она считала долгом без-
удержно славословить своему принци-
палу и его друзьям и создавала 
сплошную линию жестокой обороны во-
круг любого, даже самого слабого и не-
удачного произведения этих товарищей, 
обрушивала ураганный огонь на вся-
кого критика, который, вроде меня, ре-
шался заявить, что ему не нравится 
конкретное произведение, или тенденция 
в творчестве, или, скажем, неправиль-
ность выступления одного из художников 
опекаемой ими группы. Против такого 
человека сразу же обращались испытан-
ные в боях дубинки «групповщина», 
«вкусовщина» и в качестве орудия 
дальнего боя—оглобля с устрашающим 
эпитетом «формалист», которой и уго-
щали по темени любого инако пишуще 
го, инако ваяющего или инако мысля-
щего художника. 

На обоснование своей правоты, на до-
казательство своих оценок, на серьез-
ный идейный 'и эстетический анализ 
произведений художники и критики по-
добного рода времени не тратили. Даже 
такое святое и незыблемое для каждого 
деятеля советского искусства понятие, 
как социалистический реализм, помо-
гающее нашим литераторам, живопис-

еенате, то в печати и по радио амернкан- | цам, скульпторам подниматься в лучших 
скис хранители старины повторяют- на 
разные-лады набившие оскомину басни о 
порабощенной большевиками Прибалтике, 
о врожденной, мол, вражде латышей, ли-
товцев п эстонцев к России, о страстном 
будто бы их желании вернуть капитали-
стические порядки, посадить снова на 
свою шею кулаков и банкиров. Очень уж 
зарываются наши алчные «опекуны» с 
Уолл-стрита. Вся наша история — и много-
вековая и совсем недавняя — против них. 
Свидетельствуют против них и героизм ла-
тышских стрелков и латышская советская 
литература, родившаяся в семье советских 
народов задолго до 1940 года. 

После XX съезда Коммунистической пар-
тии в литературоведении и критике наблю-
дается несомненный подтем. Раздвигаются 
рамки, вне которых оставалась значитель-
ная часть культурного наследия прошлого. 
Создается подлинно научная, марксистско-
ленинская история латышской литерату-
ры. П, конечно, в эту историю должно вой-
ти все то, что создано было нашими бра-
тьями в Советском Союзе в 20 — 3(Ье го-
ды. Молодое поколение (да, пожалуй, ча-
стью и старшее, поскольку изданные в Со-
ветском Союзе книги были для нас запрет-
ными) очень мало о них знает. Назовем 
еще, например, Андрея Курцийса и Яду яри 
Салениека. Что мы можем узнать из лите-
ратуроведческих книг об их жизни и твор-
честве? А ведь они сегодня живут и рабо-
тают среди нас, в Советской Латвии, Нет 
серьезных исследований и о таком нашем 
видном писателе, как Судрабу Эджус, ко-
торый много писал о колхозниках, труже-
никах советского села. 

Нам дорого наше революционное про-
шлое. дороги все богатства нашей литерату-
ры. Советская латышская литература на-
чалась не с 1940 годп. Ее начало — в ли-
тературе, создававшейся латышскими пи-
сателями в СССР. П. все накопленные ею 
богатства мы должны знать, уважать и 
изучать. 

своих произведениях на большую высо-
ту,— даже этот животворный метод был 
превращен ими в орудие самоутвержде-
ния и сокрушения. Искусствоведы этой 
группы, считая себя монополистами в 
определении трактовки этого метода, не 
тратя времени на эстетический и идей-
ный анализ, действовали логикой про-
стейших противопоставлений: вот Але-
ксандр Герасимов — это, конечно, соци-
алистический реалист, а Сергей Гераси-
мов — это эстет, он не достигает глуби-
ны художественной трактовки, в творче-
стве его есть следы импрессионизма. 
Вот Налбандян — это социалистический 
реалист, а Сарьян — нет, что вы. как 
можно, у его произведений экспрессио-
нистский колорит. Вот Маннзер — это 
социалистический реалист, а Конен-
ков — нет, боже упаси, у него и пропор-
ции в скульптурах надуманные, и ана-
томии он не знает. Вот портреты Вуче-
тича — это образец социалистического 
реализма, а портреты Лебедевой — это 
субъективизм, это интимная трактовка. 

Так, руководствуясь в своих идейных 
и художественных оценках не собствен-
ным вкусом и мнением, основанным на 
понимании марксистской эстетики, а 
мнением узкой группы художников од-
ной манеры, в угоду ей, некоторые жи-
вописцы и критики старались вытолкать 
за пределы социалистического реализма 
многих великолепных, глубоких совет-
ских мастеров, таких, как Сергей Гера-
симов, Сарьян. Коненков, Лебедева, как 

Ответ тт. Федору Гладкову, 
Сергею Малашкину, И. Бэлзе, 

Василию Бакшееву, 
И. Саркизову-Серазини, 

И. Ханаеву 

чудесный, всей мировой художественной 
общественностью признанный гравер 
Владимир Фаворский, как жизнерадост-
ный и своеобразный певец молодости, 
красоты советской жизни Дейнека. Пла-
стова. самобытного мастера, полотна 
которого так и дышат радостью кол-
хозного труда, человека, большую часть 
жизни проводящего в деревне, среди те 
роев своих картин, эти критики пита-
лись отлучать от социалистического реа-
лизма и даже не в одиночку, а хором 
обвиняли в... незнании колхозной жизни. 

И в то же время, может быть, вопре-
ки своему вкусу и убеждениям, расхва-
ливая любую работу А. Герасимова и 
его друзей, в особенности их фальшиво-
парадные, бездумно-лакировочные хол-
сты и скульптуры, они часто клялись 
именами передвижников. А ведь пере-
движники были благороднейшими и бес-
корыстнейшими художниками-демократа-
ми, которые кистью, резцом, словом, 
всей жизнью своей утверждали в искус-
стве большую реалистическую правду и 
пуще всего ненавидели любую лакиров-
ку, фальшь, ложную красивость, наду-
тую ходульность. 

Вот что, думается мне, получалось, ко-
гда не вкус критика, определяемый его 
коммунистическим мировоззрением, не 
чувство партийности и не осознание за-
дач, стоящих перед нашим искусством, 
а желание подладиться к вкусу А. Гера-
симова и его друзей подсказывало оцен-
ки иным искусствоведам, 

И это вредило, как мне кажется, 
прежде всего самому А. Герасимову и 
его друзьям, ибо лишь откровенная, 
пусть даже горькая, но принципиальная 
критика создает благоприятную атмо-
сферу для творческого роста художника. 
А от скольких ошибок и тяжелых 
разочарований эти художники и скульп-
торы были бы спгсены, если бы слушали 
и поощряли партийную принципиальную 
критику, читали бы зрительские отзывы 
в выставочных тетрадях, а не отмахива-
лись от всего этого заклинаниями: «вку-
совщина», «групповщина». 

На последней выставке Студии имени 
Грекова обращал на себя внимание пояс-
ной скульптурный портрет известного 
нашего полководца. В годы войны мне 
посчастливилось не раз наблюдать этого 
чудесного советского человека на фрон-
те. Это подлинно народный полководец, 
мужественный, твердый, сочетающий 
глубокий ум и личное обаяние с настоя-
щей солдатской храбростью, научное 
мышление стратега с солдатской про-
стотой. И лицо у него, суровое, но 
очень живое, выразительное, представ-
ляет собой благодарную модель для ху-
дожника. И вот я стоял около его пор-
трета, Он был довольно схож. Но и 
только. Несмотря на внешнее сходство, 
это был не тот человек, каким его знает 
и любит народ. Причину нетруд-
но понять. Грудь полководца неестест-
венно выпячена на этом портрете, 
сплошь закрыта орденами. Ордена и ме-
дали всех видов и размеров тщательней-
шим образом вырезаны из мрамора, и 
каждый камешек, каждый лучик звезды 
огранен с трудолюбием и старатель-
ностью усидчивых амстердамских юве-
лиров. Но, «углубившись» в ордена и 
медали, скульптор забыл о человеке. 
Ордена как бы заслонили этого замеча-
тельного полководца, его индивидуаль-
ность, они назойливо лезли в глаза. 

И самое грустное оыло для меня в 
том, что портрет этот принадлежал рез-
цу мастера, которого когда-то я очень 
любил за мужественный и романтиче-
ский памятник генералу Ефремову, за 
вдохновенную скульптуру Вонна-победи-
теля, которой я всякий раз, очутившись 
в Берлине, хожу полюбоваться. Это 
было произведение известного советско-
го скульптора Евгения Вучетича. Возле 
стоял один знакомый мне молодой ху-
дожник, недавно окончивший институт. 

— Нам все время говорили, что Ву-
четич социалистический реалист. Но 
если это социалистический реализм, что 
же тогда позднее барокко?—спросил он. 

Увы, он был в какой-то мере прав в 
этой несколько резкой своей оценке. Я 
с печалью подумал о попятном движе-
нии. совершенном скульптором от мону-
мента в Берлине до портретов подобной 
манеры. Сначала скульптор драпировал 
изображаемых им советских маршалов, 
генералов, академиков и даже солдат в 
этакие осовремененные тоги древнерим-
ских сенаторов времен упадка, повторяя 
типичный прием ложных классици-
стов. Это не встретило отпора. Прошло, 
было окурено фимиамом критиков-дру-
зей. И в дело пошли ордена, знаки раз-
личия и отличия, фуражки идеального 
военторговского типа, отглаженные гене-
ральские брюки, на которых даже лам-
пасы ухитрялись выводить. А сам Чело-
век. хороший советский человек, сила и 
обаяние которого в его социалистическом 
интеллекте, в мысли, в движении, в ро-
мантической динамике образа,—он как-
то отступал на второй план и блекнул сре-
ди этих декоративных атрибутов. И край-
ним выражением той же печальной тен-
денции в творчестве Е. Вучетича кажет-
ся мне портрет А. Герасимова, демон-
стрировавшийся на последней академи-
ческой выставке. Он представляет собой 
уже один сплошной, неистовый, ничего 
общего с жизнью не имеющий, запечат-
ленный в мраморе комплимент. А. Гера-
симов не остался в долгу. На этой же 
выставке в другом зале висел портрет 
Е. Вучетича работы А. Герасимова, от-
меченный тем избытном величия и му-
жества, каким художники определенной 
школы отмечали портреты придворных 
свитских генералов в далекие времена 
Александра I. 

Вот, товарищи, именно тревогой за 
творческое будущее художников, писав-
ших в прошлом интересные полотна, и 
был продиктован тон замечаний о двух, 
наиболее, на мой взгляд, неудачных, 
картинах А. Герасимова и А. Лактноно

: 

ва в статье «Раздумья на выставке». Я 
вполне допускаю, что товарищам, под-
писавшим письмо, эти картины могли 
понравиться. О вкусах, говорят, не спо-
рят. Да и я, признаться, не полез бы в 
этот спор, если бы не одно существен-
ное, по-моему, обстоятельство. Весной 
прошлого года в американском журнале 
«Лайф» я видел репродукцию с карти-
ны А. Герасимова, изображающей сцену 
в женской бане. Признаюсь, полотно это, 
над которым автор, как мне сказали, 
усердно и весьма долго трудился, мне 
не понравилось: тема показалась, мягко 
выражаясь, странной, а исполнение — 
слишком уж натуралистическим. Но бог 
с ними, с американцами, пускай любуют-
ся чем хотят. Мне и в голову не. пришло 
критиковать эту неизвестную массе со-
ветских людей картину. Но то дурное, 
что в стольких экземплярах репроду-
цируется для украшения жилищ совет-
ских людей и наших общественных зда-
ний, не может быть забронированным от 
критики. Размножая вместо лучших до-
стижений советского искусства такие 
картины, мы портим вкусы и искажаем 
самое представление о нашем иснусстве. 
А об этом нельзя молчать. 

Но действительно ли дурны они, эти. 
как вы говорите, «настенные картинки»? 
Я вполне согласен с описанием картины 
А. Герасимова, сделанным вами в пись-
ме с протокольной точностью. Но ска-
жите, положа руку на сердце, разве это 
«птица тройка»? Разве «кони вихрем, 
спицы в колесах смешались в один 
гладкий круг»? Разве, смотря на этот 
лубок, засунутый в увесистую золотую 
раму, хочется воскликнуть: «Не так 
ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая 
тройка несешься?» Не знаю, как вам, а 
мне—нет. Не убедила меня ни картина, 
ни ваше сЬисание. За одно я должен 
глубоко Извиниться перед художником. 
Именно за то, что шинель-накидку, 
наброшенную на плечи седока, я непро-
стительно назвал шубой. Что же касает-
ся снега пушистого, зимы, заиндевелых 
лошадей, санок, белоснежных пейзажей, 
которые вы ставите мне в упрек, то ни-
чего этого, товарищи, в статье моей нет. 
В ней я лишь привел строку романса, 
невольно вспомнившегося мне при созер-
цании этой работы А. Герасимова. 

Картину А. Лактионова «В новую 
квартиру», которая вам, в отличие от 
меня, понравилась, вы не описали в 
письме. Для доказательства своего мне-
ния придется это сделать мне. Тема 
превосходная. Ниногда еще не шло в 
нашей стране строительство жилищ для 
тружеников такими темпами. Наши 
города буквально на глазах обра-
стают новыми благоустроенными ули-
цами и даже целыми районами. И все-
ление каждой семьи в новую квартиру— 
радостное событие. Смотрю на фотогра-
фию «Хорошо в новом доме!», опубли-
кованную в «Правде» 24 февраля, и ви-
жу эту простую, бесхитростную и вместе 
с тем глубокую радость новоселов. Кар-
тина А. Лактионова по манере исполне-
ния в репродукции от цветной фотогра-
фии мало отличается. Но в отличие от 
упомянутого еннмна она фальшива от 
начала до конца. Ну, скажите, какой 
подросток, войдя в новую квартиру, 
первым делом возьмет, как икону, порт-
рет товарища Сталина и станет пока-
зывать матери? Какая семья, пере-
езжая в новый дом. потащит с собой ста-
рый плакат, какие бы хорошие слова на 
нем ни были написаны? Именно почти 
на такие же темы делались карикатуры 
на наше искусство, которые мне не раз 
приходилось видеть в самых реакцион-
ных иностранных журналах. Вот, ска-
жем, картина того же художника «Пись-
мо с фронта», — она мне нравится, о 
чем я уже высказывался в печати. Но 
одно хорошее полотно не реабилитирует 
другое, плохое. 

Нет уж. товарищи, давайте, как гово-
рят итальянские крестьяне, называть 
хлеб хлебом, а вино вином. Будем серь-
езно, от души радоваться, даже востор-
гаться всеми удачами советского искус-
ства и так же от души критиковать, без 
всякой оглядки на маститость автора, 
его неудачи и тем самым помогать ему. 

По роду своей профессии я много 
разъезжаю по белу свету. Везде, где я 
бываю, стараюсь обязательно попасть 
на выставку современного искусства, не 
боясь, что ко мне пристанет какой-
нибудь ужасный «изм». Многим ярким 
удачам доводилось мне радоваться на 
выставках художников народно-демокра-
тических стран. Есть и в западном мире 
мужественные, талантливые мастера, 
умеющие, вопреки всему, говорить свое-
му народу правду жизни. Но, честно 
скажу, нигде еще не доводилось мне 
видеть столько современных, талантли-
вых, самобытных, многообразных масте-
ров. как у нас. Нигде я еще не встречал 
такого чистого, боевого, проникнутого 
оптимизмом и радостью жизни, овеян-
ного ветрами бот,бы искусства, нацио-
нального по форме и социалистическо-
го по существу, какое выросло у иго 
за сосок лет советской власти. Беда 
же наша была, как мне кажется, в том, 
что многие критики в течение долгих 
лет водили хороводы на одном месте, 
все вокруг одной и той же количествен-
но небольшой и по художественным до-
стижениям. как мне кажется, не самой 
лучшей группы художников, а искусство 
многих мастеров оставалось не рас-
крытым по-настоящему, не описанным, 
а иногда даже не выставленным и 
просто неизвестным. Этим мы обкрады-
вали самих себя. И это очень печально. 

Что же еще добавить? Да разве, что 
за последние недели после выхода ста-
тьи «Раздумья на выставке» разные лю-
ди — ученый, певец, скульптор, артист, 
писатель, два художника, одни с уди-
влением, другие с юмором, третьи с до-
садой рассказывали, что к ним приходил 
А. Герасимов или кто-то из его друзей 
и просили подписать уже готовое пись-
мо. Подписей этих товарищей под пись-
мом, разумеется, нет... 

Я извиняюсь перед теми, кому 
доставили столько хлопот мои «Раз-
думья на выставке». В занлюченче 
позвольте мне пожелать А. Герасимову, 
А. Лактионову, Е, Вучетичу и дру-
гим. кого я коснулся в этом .отве-
те. новых и настоящих успехов в пол-
ную меру их таланта и художественного 
темперамента, которые они показали с 
прошлом в лучших своих работах. 
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Я СПОЛНИЛОСЬ 150 лет со дня 
рождения знаменитого американско- Н( 
го поэта Генри Лонгфелло. И. Бунин, . ловые переводы из Лонгфелло 

подаривший- русской литературе прекрасный перевод бессмертной «Песни о Гай• О 
авате», сказал о ее авторе: <0н призывал людей к миру, любви и братству, к труду 
на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда <гнезримо разлиты доб-
ро и красотаони всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе фор-
мы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением при-
роды и человеческой жизни». 

В этих словах отражено то главное, то самое драгоценное в поззии Лонгфел-
ло, что сделало имя поэта дорогим и близким для миллионов читателей в разных 
странах 

Лонгфелло — давний друг русских читателей. Еще в 60-х годах прошлого века, 
при жизни поэта. М. Михайлов перевел его *Песни о рабстве», вдохновленные 
борьбой за освобождение негров. В 1898 году И Бунин закончил свой перевод 
г Песни о Г айавате», вышедшей с тех пор на русском языке в десяти изданиях. 

К 150-летию со дня рождения поэта в Гослитиздате выходит однотомник его 
лучших поэм и стихов. Вчера в Москве состоялся вечер памяти поэта 

Мы публикуем несколько стихотворений Лонгфелло в новых переводах. 

С В И Д Е Т Е Л И 
В океане, на дне, в песках, 
Под водой, что слезы солоней, 
Как скелеты в тяжелых цепях, 
Тлеют остовы кораблей. 

Там где черная ночь всегда, 
Там, куда не доходит лот, 
Неподвижно лежат суда 
В глубине океанских вод. 

То — невольничьи корабли, 
В тесных трюмах—останки людей, 
Цепи ржавые оплели 
Неподвижные груды костей. 

Это — кости черных рабов, 
И они из подводной тюрьмы 
Посылают последний свой зов, 
Возглашая: «Свидетели — мы!» 

На земле, на просторной земле, 
Есть позорные рынки людей, 
Там им ставят клеймо на челе, 
Там торгуют под свисты бичей. 
Караван по пустыне идет, 
В небе коршун кружит и кружит, 
Знает он, что добычу найдет, 
Знает коршун, что будет он сыт. 
Жажда золота в мнр принесла 
Эти слезы, и боль, н позор. 
Над потоками горя и зла 
Не смолкает измученный хор. 
Это — доля черных рабов... 
Из подводной кромешной тьмы 
Погребенные без гробов 
Возглашают: «Свидетеля — мы!» 

Перевел М. КУДИНОВ 

СТРЕЛА И ПЕСНЯ 
Из лука стрелу я пустил к небесам. 
Куда она скрылась, не видел я сам. 
Так быстро неслась, 

что н взором стрелка 
Не мог проследить ее путь в облака. 
Я песию сложил н пустил к небесам, 
Куда она скрылась, не видел я сам. 
Чей взор остротою такой наделен, 
Чтоб в небе за песней 

мог следовать он? 
Шли годы... Свою отыскал я стрелу 
В лесу, подойдя к вековому стволу. 
А песню крылатую, стих за стихом, 
Я в сердце у друга нашел целиком. 

Перевел Н. РАЗГОВОРОВ 

РУЧЕЙ И ВОЛНА 
Как песенка древнего барда, 
С горы прибежал ручеек, 
Серебряными ногами 
Топча золотой песок. 

Далеко в соленом море 
Катился мятежный вал, 
Шипя на отмелях низких. 
Ревя в расщелинах скал. 

Покинув разлучницу-сушу. 
Волну отыскал ручей 
И горькую, бурную душу 
Смягчил чистотой своей. 

Перевел Р. МОРАН 

| Литература и искусство за рубежом 

Александр Казем-
, Бек прожил I эми-
1 грации 38 лет, сначала 
; ао Франции, а затем 
; а Америке. В США он был профессо-
(ром русской литературы в Коннектикут-

ском колледже и сотрудничал а про-
; грессивных американских газетах. 

Тоска по родине, глубокое разочаро-
вание а капиталистическом мире при-

' вели А. Казем-Бека к решению аозвра-
> титься в Советский Союз. 

Предоставляя на свои» страницах ме-
I сто для очерков А. Казем-Бека. редак-
{ция считает полезным ознакомить со-
; ветских читателей с тем представлением 
; о современной Америке, которое сло-
< жилось у русского интеллигента за 
,15 лет пребывания в зтой стране. 

ОТ ВАРВАРСТВА «Америка — един-
етвенная в история 

К ВЫРОЖДЕНИЮ нация, которая пере-
шла от варварства к 

вырождению, не создав культуры». Это 
слова маститого, пользующегося общим 
уважением в Соединенных Штатах деяте-
ля Франка Ллойда Райта, знаменитого со-
вдателя современного архитектурного сти-
ля Америки, архитектора с мировым име-
нем. 

Можно бы дополнить и пояснить жесто-
кую формулу Райта. В сравнительно «мо-
лодой» стране, быстро обогащавшейся, не 
могло не возникнуть тех особых видов 
упадка, разврата, пессимизма и наплева-
тельства, которые связаны с понятием 
«декаданса» и «вырождения». С другой 
стороны, варварство в Америке механизи-
ровалось, но не исчезло. Оно — не прой-
денный этап. 

Оговоримся с самого начала. В Америке 
много хороших людей. Это то самое, что 
определяют, как прекрасный «человече-
ский материал». Это масса людей, умею-
щих трудиться, но реже умеющих отды-
хать. Но немало и злодей другого типа: 
рослых и румяных, аккуратно подстри-
женных, выбритых молодых варваров. 

Варварство этих молодых американцев 
хорошо известно в странах Европы и Азии 
в по разным оккупациям, видимым и не-
видимым. и по обычному туризму. Улы-
бающийся разрушитель в спортивного по-
кроя одежде с прочными кожаными чемо-
данами стал всюду знакомым типом путе-
шественника. Менее заметен другой тип: 
американца-вырожденца. Он тоже путеше-
ствует, но чаще всего э т о — н о ч н а я т и -
па. Его легко найти в барах, в дорогих 
гостиницах, на сомнительных вечерах при 
вакрытых дверях. 

Вырождение захватило сначала социаль-
ную верхушку. Прежде всего — всех обес-
печенных бездельников, для которых су-
ществует лишь одна проблема: убить вре-
мя. Американская «аристократия» вырож-
дается необычайно быстро. Папа-промыш-
ленник орудует всякими «делами», скола-
чивает внушительное, иногда огромное со-
стояние. А у деток этого крепкого и не-
разборчивого бизнесмена с квадратным 
подбородком, шляпой на затылке и ногами 
на письменном столе, уже «кишка тонка», 
по хорошему русскому народному определе-
нию. Зная это. папаша зачастую перед 
смертью сдает все наследство в опеку бан-
кам и специальным поверенным — «тра-
стам. 

Дух вырождения и упадочничества уже 
разложил широкие массы вчерашней мо-
лодежи, сегодняшних мужчин и женщин, 
которые находятся в том возрасте, который 
принято считать «расцветом сил». Этот 
дух вырождения наложил свой тяжелый 
отпечаток на все формы искусства, на 
развлечения, на нравы, в городах особенно. 
Но современная техника—радио, телеви-
дение и кино—быстро приобщает к этой 
атмосфере, и далекие медвежьи углы амери-
канской деревни (кстати, быстро пустею-
щей из-за повальной миграции населения 
в города). 

Когда пытаешься 
КРИЗИС получить представле-
КУЛЬТУРЫ няе об американской 

культуре, то прежде 
всего бросаются в глаза две ее характер-
ные черты: ханжество и лицемерие. Хан-
жеством и косностью, характеризующими 
в Соединенных Штатах все, что не 
относится к технологии, американ-
цы обязаны пуританству. Пуритане, 
укрывшиеся в Западном полушарии от 
гонений, сами воздвигли неистовые го-
нения на всех инакомыслящих, вплоть до 
сжигания хорошеньких девушек под ви-
дом «ведьм» в Салеме и Нью-Лондоне. 
Столь типичный для американского мы-
шления парадокс — искреннее лицеме-
рие — восхлдит по прямой линии к пу-
ританам Бостона и Плимута. 

Доведенный до самых уродливых край-
ностей индивидуализм не мог способство-
вать культурному росту страны. Преслову-
тая же «погоня за счастьем» порожда-
ла «борьбу всех против всех», но не 
культурные ценности. Американцы в 

Америка без прикрас 
Александр КАЗЕМ-БЕК 

О 

большинстве своем 
на наличие у них 
ной культуры. Они 
стояинымп ссылками 

и не претендуют 
своей националь-

довольствуются по-
на «американский 

образ жизни», под которым подразумевает-
ся частнокапиталистическое предприни-
мательство и определенный уровень бла-
госостояния, недоступный другим капи-
талистическим странам. 

Во всем мире преувеличивают влияние 
американской литературы на самих аме-
риканцев. Тиражи серьезных писателей 
в Америке смехотворны. Сами они не 
представляют своей страны, которая, как 
правило, не читает. Чтобы поверить это-
му, достаточно обратиться к цифрам. 
«Дайджесты», то есть сконденсированные, 
сжатые конспекты романов и повестей 
(от глагола «переварить» по-английски), 
вытеснили книгу. «Комиксы» убили ее. 
Если бы ее надо было добивать, телевизор 
сделал бы это. 

Неосведомленность американцев в мас-
се, их полное равнодушие к информации и 
просто «нежелание знать» удручающи. 
Недавно обследование населения одним 
из «институтов общественного мнения» 
установило, что более 50 процентов его 
никогда и не слыхивало о существовании 
Организации Объединенных Наций. 

В Соединенных Штатах немало боль-
ших писателей, выдающихся ученых и 
замечательных музыкантов (последние, 
между прочим,—почти сплошь родившиеся 
в Европе иммигранты, как умершие в Аме-
рике Рахманинов и Гречанинов, как Стра-
винский, только что скончавшийся Тоска-
нпни, Монтё, Орманди, Мёнш, Митропулос, 
Хейфсц). 

И все же Соединенные Штаты так и не 
создали своей самобытной, подлинно нацио-
нальной культуры. Конечно, никто не ста-
нет отрицать замечательных, демократи-
ческих, гуманистических традиций, кото-
рыми столь богата политическая мысль и 
литература Америки в прошлом. Но эти 
традиции, к сожалению, преданы забве-
нию и сегодня почти не оказывают влия-
ния на развитие той «индустрии» по про-
изводству книг, кинофильмов, музыкаль-
ных произведений — всего, что рядовой 
американец называет в обиходе «цивили-
зацией». 

Для очень многих, особенно для пред-
ставителей власти на местах и для ру-
ководителей всевозможных организован-
ных групп, культура имеет какой-то под-
рывной характер и «политически небла-
гонадежна». Влияние очагов культуры 
ничтожно, как и авторитет носителей 
ее. Пусть Хемингуэя и Фолкнера читают 
миллионы американцев, — десятки мил-
лионов их сограждан никогда о них не 
слыхали. 

Одним из проявле-
ний всякой нацио-
нальной культуры, 
наиболее доступных 

непосредственному восприятию и пони-
манию людей всех национальностей, не-
сомненно, является м р ы к а . П музыка бо-
лее всех других искусств выражает ха-
рактер народа, выявляет народную душу. 
Народный эпос — источник ранней куль-
туры всякого народа. Американский 
фольклор был бы, разумеется, индейским. 
Н о от него не осталось ничего: с истреб-
лением индейцев погиб и подлинный аме-
риканский фольклор. Угасающие, как по-
следние бизоны, в резервациях-заповед-
никах остатки индейских племен творче-
ски обессилены и выхолощены. 

На редкость однообразный ковбойский 
фольклор, с его смахивающим на частуш-
ку, но лишенным подлинного задора на-
певом под немелодичное бренчание немно-
гострунной разновидности гитары в виде 
неизменного аккомпанемента, дает как раз 
представление о скудости истоков аме-
риканской музыкальной культуры. Срав-
нение с темпераментным и ярким музы-
кальным фольклором Средней и Южной 
Америки только оттеняет слабость фольк-
лора североамериканского. 

Что же можно сказать об американской 
музыке? Она известна, главным образом, 
по джазу. Джаз был когда-то проявлени-
ем негритянского музыкального. гения. 
Им американские негры, стяжавшие ра-
нее известность своей вокальной музыкой 
в полных наивности, надрыва и трагизма 
духовных гимнах «спиричуалс», воспол-
нили слабость музыкальной одаренности 
«белой» Америки. Но эта сфера музыкаль-
ною искусства, которой Америка и мир 
обязаны именно неграм—потомкам при-
везенных в Новый Свет невольников, в 
сущности, весьма узка. 

Современное засилье саксофона (изобре-

ДУХ УПАДКА 

В ИСКУССТВЕ 

тенного, между прочим, бельгийцем сто 
лет тому назад) пришло с ростом амери-
канизма и американомании. В сочетании 
с банджо—гибридом гитары и мандолины— 
саксофон давал какой-то музыкальный 
синтез США с испанской Америкой. В 
комбинации с тромбоном, барабаном п 
трещоткой саксофон и пианино образуют 
типичный джаз-банд, то есть оркестр джа-
за. 

Прошло уже четверть века, как утвер-
дился «суинг» — ритм угарный н песси-
мистический, в котором завыванию сак-
софона открылось столь благодарное по-
прище. «Буги-вуги» (не танец вовсе, как 
думают у нас многие) — это манера иг-
рать на фортепиано, иногда одной рукой 
и нередко не без виртуозности. Это во вся-
ком случае далеко не всем доступный му-
зыкальный трюк, который знаменует пе-
реход к конечному насилию ритма над 
мелодией. 

«Синкопический» (по-русски — «при-
падочный») танец начался еще в период 
«шимми». Потом пришло с относительно 
оздоровляющим влиянием порождение 
фольклора Латинской Америки—«румбы», 
«конги» и «самбы». Вторгся во все это 
явно хулиганский «джиттербаг» (и по на-
званию, и по характеру эпилептическое 
явление, близкое одновременно к пляске 
пьяницы и к припадку падучей болезни). 

Ц вот уже торжествует ритм чистой 
неврастении на сексуальной и наркоти-
ческой подпочве—«рокк-н ролл» (от ан-
глийских глаголов «колебаться» или «по-
качиваться» и «вращаться»). Это не от-
дельный танец опять-таки, а стиль или 
манера танцевать. «Мелодий» к этому со-
чиняется еженедельно десятки. Каждую 
неделю десять из наиболее популярных 
играются по радио на пластинках (на ко-
торых успели нажить миллионы) в так 
называемом «хит-парэйд», то есть «удар-
ном параде». Все громче раздаются голо-
са психиатров п психологов, указывающих 
на связь этого вида музыки с безостано-
вочно растущей преступностью молоде-
жи... 

Изобразительные искусства невероятно 
бедны в США, хотя рисовальщики и ил-
люстраторы во всех областях прикладно-
го искусства превосходны (лучшие из 
портретистов, специализировавшихся на 
обложках для многотиражных журналов, 
между прочим, русского происхождения: 
Борис Шаляпин, сын великого певца, и 
Арцыбашев, сын автора печальной памя-
ти «Санина»), Начать с того, что музеи 
с громкими именами поражают убожест-
вом своих собраний. Часто большие ма-
стера представлены копиями. Хороши 
музеи, так сказать, более прикладного ха-
рактера, особенно научные: музеи естест-
венных наук, электротехники и т. д. 

; В живописи — безраздельное господ-
ство модернизма в самых вычурных и ди-
ких формах. Это раздолье для «авантюри-
стов кисти» и разных шарлатанов. Изде-
вается над публикой талантливый Саль-
вадор Дали. Но это тоже — импорт, как и 
Марк Шагалл. «Абстрактная» живопись, 
почти всегда смахивающая на размазы-
вание разбитой бутылки чернил, дала мно-
гим тщеславным старым девам возмож-
ность дешево «включиться» в Искусство. 

Проклятие утилитаризма издавна легло 
в Америке мертвым грузом на всякое по-
ползновение к культурному творчеству. 
Правда, иногда большим художникам уда-
ется создать нечто прекрасное, оставаясь 
в предписанных рамках утилитарного и 
практичного. Но это редко в Америке. 

В архитектуре происходит замена стек-
лянными коробками на каркасах из не-
ржавеющей стали уже «устаревших» небо-
скребов, которые сносятся один за другим. 
В Нью-Йорке, богатейшем городе мира, 
снесены все дворцы, построенные в свое 
время для капризных богачей выдающи-
мися архитекторами прошлого века. 

Как у прусских фельдмаршалов, «сооб-
ражения истории и культуры» не игра-
ют роли у бизнесменов. Как известно, 
не удалось отстоять в Нью-Йорке сохране-
ние старипного дома-музея, где жил Марк 
Твен. Между прочим, Твена больше чита-
ют в Советском Союзе, чем в его родной 
Америке. 

Итак, американской культуры не воз-
никло. Франк Ллойд Райт прав. Техноло-
гия, даже на высшем уровне, не исчер-
пывает культурного творчества великой 
страны. Получается еще один парадокс, 
столь типичный для Америки и опасный 
для всего мира. Вырабатываются орудия 
и механизмы высокой социальной и эко-
номической ценности и большого значения 
для материальной культуры в целом, а 
попадают в руки некультурного облада-
теля — посвистывающего юного варвара, 
весьма близкого к «белокурой беЬтии» 
Ницше. 

ПАМЯТНИК 
НАРОДНЫМ 

ГЕРОЯМ 
В Пекин* закончено 

сооружение памятника 
Народным героям. Над 
площадью Тянмньмынь 
возвышается грандиоз-
ный монумент на розо-
вого гранита. 

На цоколе расположе-
на серия барельефов иа 
белого мрамора. Они 
изображают некоторые 
наиболее выдеющиеся 
исторические эпизоды 
героической националь-
н о-о с а о б о д и тельной 
борьбы китайского наро-
да за последние сто лет. 
Среди них — «Восстание 
а Цзиньтяне» (начало 
в о с с т а н и я тайпиноа, 
1851 г.), «Учанское вос-
стание» (революция 
1911 г.), «Партизанская 
война против японских 
захватчиков» (1937 г.), 
«Форсирование Янцзы» 
(1949 г.). 

Мы воспроизводим се-
годня один из барелье-
фов, на котором высе-
чен эпизод, посвящен-
ный антиимпериалисти-
ческому д в и ж е н и ю 
«4 мая 1919 года», по-
ложившему начало куль-
турной революции в Ки-
тае. Барельеф изобра-
жает митинг студентов. 

О 

КНИГИ 
И ЧИТАТЕЛИ 

Итальянский ежене-
дельник «Лаворо» опу-
бликовал интересные све-
дения о судьбе книги в 
Италии. Из них явству-
ет, что итальянцы, как 
правило, читают оиень 
мало: «Не заблуждайтесь 
и не верьте витринам 
книжных магазинов, за 
которыми то и дело сме-
няются цвета и формы 
обложек. В Италии про-
дается мало книг, в Ита-
лии мало людей, у кото-
рых находятся время, 
желание, а чаще всего 
деньги для того, чтобы 
купить и прочесть кни-
гу», Чтобы избежать 
краха, многие издатель-
ства вынуждены выпу-
скать бульварщину и кни-
жонки топа американ-
ских «комиксов». 

«Книга — обыкновен-
ная, «нормальная» кни-
га — очень часто прино-
сит лишь убыток издате-
лям». Десять лет назад 
из опроса многочислен-
ных представителей са-
мых различных слоев 
населения следовало, что 
41 проц. опрошенных 
не читает книг никогда, 
а 25 проц. не читало за 
последние три месяца ни 
одной книги. В конце 
прошлого года полутора 
тысячам итальянцев был 
предложен вопрос: «Чи-
таете ли вы какую-
нибудь книгу, и помните 
ли вы ее название и фа-
милию ее автора?» Ис-
ходя из собранных све-
дений, журнал подсчи-
тал, что из 31 миллиона 
взрослых итальянцев 
книги читают в среднем 
всего семь миллионов, 
причем в это число вхо-
дят и студенты, и тех-
нические работники, по-
стоянно имеющие дело с 
учебниками и специаль-
ной литературой. 
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. НОВЫЕ 
ЖУРНАЛЫ 

Как сообщает газета 
«Трибуна люду», в бли-
жайшее время в Варша-
ве начнет выходить ряд 
новых лите р а т у р н ы х 
журналов. Во главе еже-
недельника «Современ-
ность» будут стоять пи-
сатели Ю. Пшибось и 
А. Сандауэр. «Европа»— 
так будет называться 
журнал, в состав редак-
ционной коллегии которо-
го входят литераторы 
Е. Анджеевский, М. Яст-
рун, П. Герц и другие. 

Литературно - общест-
венный еженедельник 
«Орка» предоставит свои 
страницы преимущест-
венно прозаикам и поэ-
там, пишущим о дерев-
не. Название еще одного 
нового журнала—сТели-
мена». 

« К Т О БЫЛ М И С Т Е Р Л О Н Г Ф Е Л Л О ! » 
В конце прошлого года в США 

вышла изданная Эдуардом Вагенк-
нехтом небольшая книжка, оза-
главленная «Миссис Лонгфелло». 
Это — сборник писем и отрывков 
из дневника жены автора «Песни 
о Гайавате». Распространенный в 
США литературный журнал «Са-
тердей ревью» поместил рецензию 
на эту книжку. Рецензент Максвел 
Гейсмар упрекает составителя 
сборника в том, что он не дал кни-
ге такого заглавия, которое бы 
сразу же «напомнило нам, кто та-
кая миссис Лонгфелло и кто такой 
мистер Лонгфелло». 

Из этой рецензии мы узнаем, 
что знаменитый поэт в достаточной 
мере забыт на своей родине. «Про-
являлось очень мало интереса к 
его творчеству и жизни», — пи-
шет Гейсмар. Автор рецензии 
смог упомянуть лишь одно иссле-
дование, посвященное Лонгфелло. 
Оно принадлежит перу того же 
Эдуарда Вагенкнехта и называет-
ся «Лонгфелло, портрет во весь 
рост» (1955 г.). 

Выход этой работы в свое время 
также обратил на себя внимание 
журнала «Сатердей ревью» и по-
служил поводом для нападок на 
поэта н на исследователя. Рецен-
зент Л е о » Эдел не нашел ничего 
лучшего, как и в этом случае, 
прежде всего позабавиться за счет 
названия книги. Он расчленил фа-
милию Лонгфелло на ее составные 
части «лонг»—«длинный», «боль-
шой» и «фелло» — «парень», и 
затем принялся добывать всевоз-
можные «эффекты» из этой игры 
слов. Смысл всех этих упражнений 
сводился к «доказательству» того 
что «большой парень» не был 
большим поэтом и «писал с потря-
сающей банальностью». Леону Эде-
лу представляется совершенно не-
разрешимым вопрос, как Лонгфел-
ло мог «достичь своей фантастиче-
ской известности». Однако загадка 

ДИСКУССИЯ о п о э з и и 

Ряд китайских газет и журналов публикует дискус-
сионные статьи об отношении к древнему поэтиче-
скому наследию. 

Большинство авторов считает, что необходимо 
дифференцированно подходить к творчеству поэ-
тов прошлого, «При обсуждении вопроса о класси-
ческом поэтическом наследии много говорят об 
идеологических сторонах произведений и взглядах 
самих поэтов, но очень мало обращают внимания 
на особенности их поэтического мастерства», — 

пишет критик Ян Жу-
цэюн на страницах жур-
нала «Вэньибао». Он 
подчеркивает, что со-
временная китайская поэ-
зия достигнет подлин-
ного расцвета, если поэ-
ты будут, учиться у клас-
сиков художественному 
мастерству. Стихи неко-
торых современных поэ-
тов, особенно молодых, 
указывает автор, часто 
грешат бедностью языка. 
Ян Жу-цзюн предупреж-
дает, что, изучая поэти-
ческое мастерство древ-
них поэтов, нельзя в 
погоне за оригиналь-
ностью механически пе-
ренимать особенности их 
творчества. Это привело 
бы к формализму и го-
лому подражанию, о ко-
тором еще Лу Синь пи-
сал в свое время: «Ху-
дожник, который только 
имитирует, никогда не 
создаст великого про-
изведения искусства». 
Автор согласен с мне-
нием других участников 
дискуссии, что прежде 
всего надо изучать про-
изведения тех великих 
поэтов древности, • 
творчестве которых наи-
более сильны народные 
традиции. 

эта для критиков из «Сатердей 
ревью» целиком относится к про 
шлому. Сейчас они сходятся на 
том. что по отношению к Лонгфел-
ло применима лишь одна формула: 
«поэт, профессор Гарвардского 
университета, столь знаменитый 
столетие тому назад». 

Отказывая поэзии Лонгфелло в 
долговечности, критики, подобные 
Гейсмару и Эд?лу, идут следом за 
некоторыми историками американ-
ской литературы, и, пожалуй, 
имейно из их работ нам станет 
наиболее ясно, что же так не нра-
вится этим господам в литератур-
ном наследии Лонгфелло. Совре-
менный историк американской ли-
тературы Людвиг Льюисон пишет, 
что поэт... «не поднялся до пони-
мания выражения как индивиду-
ального акта и, следовательно, ли-
тературы как индивидуальной соб-
ственности». Ну, что же, в этих 
своих претензиях американские 
критики Лонгфелло по-своему пра-

вды. Конечно, творчество Лонгфел-
ло не имеет ничего общего с тем 
культом «индивидуального» содер-
жания и формы, который так па-
губно в наши дни сказывается на 
американской поэзии, превращая 
ее из средства общения между 
людьми в средство их взаимной 
изоляции. 

«Кто, за исключением бедных 
школьников, читает в наши дни 
Лонгфелло?» — спрашивает Люд-
виг Льюисон и утверждает, что 
стихи поэта могут доставить удо-
вольствие только «внелитератур-
ной публике». 

Эта широкая «внелитературная» 
публика сейчас торжественно в 
разных странах отмечает юбилей 
Лонгфелло, не смущаясь тем, что 
некоторые критики в США пыта-
ются вычеркнуть имя поэта из аме-
риканской литературы. Попытка, 
производимая поистине с негодны-
ми средствами. 

О о 

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ И РЖИ МАРЕКА 
Пражским издательст-

вом «Млада фронта» а 
серии «Глобус» выпуще-
ны отдельной книгой пу-
товые записки по Индо-
незии известного чехо-
словацкого писателя Ир-
жи Марека. Книга на-
звана автором «СТРАНА 
ПОД ЭКВАТОРОМ, или 
полное и подробное 
описание путешествия на 
Яву и Бали, предприня-
того летом года 1916, 
вместе с описанием все-

происшедшего, так 
ж * как и с рассказом о 

жизни, обычаях, костю-
мах и нравах жителей 
тех стран, об их вере, 
поверьях, танцах, музы-
ке, театре, живописи, и 
с описанием пищи, ра-
стений, животного мира 
и погоды, вместе с кар-
тинами, наблюдавшимися 
на море, на земле и в 
воздухе». Издание бога-
то иллюстрировано ри-
сунками х у д о ж н и к а 
Э. Гофмана и цветными 
фотографиями. На сним-
ке; обложка книги «Стра-
на под экватором». 

О О 

« К Н И Г А С Т Р А Н С Т В И И » 
«Книга странствий» — 

так называется книга 
Жигмонда Ременьика, 
вышедшая недавно в Бу-
дапеште. Автор дал ей 
подзаголовок «Случаи и 
приключения», и книга 
содержит действительно 
полный неожиданностей 

злоключений рассказ 
о его скитаниях по стра-
нам Южной Америки. 

Ж. Ременьик вынужден 
был уехать туда после 
поражения Венгерской 
советской республики в 
1919 году. Немало про-

фессий пришлось ему 
перепробовать, немало 
занятий сменить. Автор 
знакомит читателей с 
жизнью индейцев, бед-
ных крестьян, обитате-
лей городских окраин, 
ведет его в пампу, 
джунгли. Не романтика 
приключений, а полная 
лишений, трудностей и 
неустанной бо р ь б ы 
реальная человеческая 
жизнь рассказана на 
страницах его книги. 

Газета «Непсабадшаг» 

О О 

опубликовала рецензию 
на «Книгу странствий», 
автор которой пишет, 
что «книга Ременьика ни-
когда не была так ак-
туальна, как сейчас». 
Рецензент подчеркивает 
ее значение для многих 
венгерских юношей, 
безрассудно покинувших 
родину. Книга Ременьика, 
пишет рецензент, учит 
молодежь любить роди-
ну, — я этом ее глав-
ная воспитательная цен- 4 

ность. 

РОМАН ИНДИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
В издательстяе «Ори-

ент бук компания (Каль-
кутта) вышел на бенгаль-
ском языке роман моло-
дого писателя Гури Шан-
кара Бхаттачария «Слово 
о стали». 

Действие книги отно-
сится к началу сороко-
вых годов. Главный ге-
рой романа — Дебу, 
сын рабочего в промыш-
ленном городке Маник-
пур. Отец всячески стре-
мится к тому, чтобы сын 
«вышел в люди», и от-
дает его в ученики в 

контору Муллика, фак-
тического хозяина Ма-
никпура. Мандакини, 
единственной дочери 
Муллика, нравится Дебу. 
Но события разверты-
ваются так, что Дебу по-
падает в тюрьму: выйдя 
оттуда, юноша начинает 
совсем иными глазами 
смотреть на мир. Теперь 
он принимает близко к 
сердцу все тяготы жизни 
голодных и неграмотных 
рабочих поселка. 

Против желания отца 
Дебу поступает на фаб-

рику простым рабочим. 
Жизнь промышленного 
городка, во всей ее не-
приглядности и слож-
ности, встает перед чита-
телем такой, какой ее 
видит герой романа. 

Автор рецензии, опуб-
ликованной газетой «Ам-
рита базар патрика», от-
мечает, что главные ге-
рои романа нарисованы 
с большим мастерством. 
Теплым чувством согреты 
многие главы этой книги 
о трудной жизни рабо-
чих Маникпура. 

АРТУР МИЛЛЕР 
ПРЕДАН СУДУ 
Антикоммунистическая 

истерия в Соединенных 
Штатах не утихает. 

Вызвав известного дра-
матурга Артура Милле-
ра, пресловутая комис-
сия палаты представите-
лей по расследованию 
антиамериканской дея-
тельности особенно уси-
ленно интересовалась 
именами его коллег-пи-
сателей, вместе с кото-
рыми он якобы присут-
ствовал на собраниях 
коммунистической партии 
еще до начала второй 
мировой войны. 

Артур Миллер отка-
зался отвечать на этот 
вопрос. Он сказал: «Моя 
совесть не позволит мне 
использовать имя друго-
го человека и причинить 
ему неприятности». Чле-
нам комиссии этого было 
достаточно для того, что-
бы привлечь известного 
драматурга к судебной 
ответственности «за не-
уважение к конгрессу»* 

О 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
ГОГОЛЯ 

В ЮГОСЛАВИИ 
Одним из последних 

произведений русской 
классической литературы, 
переизданных в Югосла-
вии, явились «Мертвые 
души» Н. Гоголя, выпу-
щенные издательством 
«Просвета». В связи с 
выходом книги газета 
югославских писателей 
«Книжевне новине» пуб-
ликует большую статью 
критика М. Перовича о 
творчестве Гоголя. Автор 
статьи рассказывает о 
начале творческого пути 
писателя, «великого ху-
дожника-реалиста», при-
водит выска з ы в а н и я 
А. Пушкина и В. Белин-
ского. М. Псрович под-
робно анализирует про-
изведения русского писа-
теля, останавливается на 
последнем периоде его 
творчества, говорит о 
знаменитом письме Бе-
линского к Гоголю. Осо-
бое внимание критик 
уделяет проблематике 
«Мертвых душ». «Кни-
жевне новине» публикует 
также портрет Гоголя. 

И С Т О Р И Я А Л Ь Б Е Р Т А Г А У П Т М А Н А 
...На экране — картина разгула пьяной 

компании. Красные физиономии, осип-
шие голоса, хвастливые речи. Это в од-
ном из погребков Кельна собрались 
однополчане, участники походов *фюре-
ра», чтобы тряхнуть стариной, вспом-' 
нить былые гподвиги», а заодно подсчи-
тать свои распыленные силы и помеч-
тать о реванше. Так начинается новый 
немецкий фильм «Капитан из Кельна» 
(режиссер 3. Дудов. сценаристы Г. Кейш 
и М. Чесно-Хелль), выпущенный кино-
студией гДЕФА». 

„.Кельнер Альберт Гауптман, измучен-
ный поисками работы и крова, заходит 
в погребок, где собрались нацисты. Рас-
порядитель вечера, приняв кельнера за 
участника встречи, записывает пришель-
ца, как «капитана Альберта» (игра слов: 
ггауптман» по-немецки — капитан). С 
этого момента события развиваются с 
головокружительной быстротой. Кельне-
ра принимают за одного из известных 
гитлеровских вояк Новоявленный *ка• 
питан» (артист Р. Людвиг) быстро вхо-
дит в роль, произносит бестолковую, но 
трескучую речь под рев присутствую-
щих. 

Г ауптман становится популярной в го-, 
роде фигурой. Его принимает обербурго-
мистр, у него появляются деньги, квар-
тира, автомобиль. Наконец, он получает 

большой пост в крупном концерне. Судь-
ба улыбается Гауптману. Но нечаянно 
пригретый славой, бывший кельнер со-
вершает необдуманный шаг. Он требует 
полной амнистии для «•подводников» — 
военных преступников, скрывающихся 
под чужими именами... И тогда на сцене 
появляется подлинный капитан Альберт, 
что и губит Гауптмана: его разоблача-
ют в день свадьбы с дочерью банкира. 

Суд над кельнером — центральная и 
самая сильная сцена в фильме. Перед 
началом заседания адвокат обращается 
к Г ауптману: «Скажите, а нет ли в ва-
шей биографии чего-либо такого?..», 
имея при этом в виду преступления в 
оккупированных гитлеровцами странах 
Обвиняемый мнется, но ничего «подхо-
дящего» припомнить не может, <гНу, до 
рогой мой,— разводит руками адвокат,— 
в таком случае вам уже ничто не помо-
жет». Суд приговаривает Г ауптмана к 
пяти годам тюрьмы. 

«Капитан из Кельна» — несомненно, 
большая удача студии *ДЕФА». Этот 
фильм — беспощадная сатира, обличаю-

щая возрождение милитаризма и фашиз-
ма в Западной Германии. 

На снимке: сцена встречи бывших гит-
леровских вояк. 
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