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П Ч Е Р А в Москву прибыли писате-
' - ' л и — участники декады татарского 

искусства и литературы. Их встречи с 
москвичами начнутся 25 мая большим 
вечером в Колонном зале 
Дома союзов, где откроется 
литературная часть декады. 
Гости примут участие в чи-
тательских конференциях, 
творческих обсуждениях, литературных вечерах. 

26 мая в Октябрьском зале Дома союзов состоит-
ся большой вечер татарской поэзии. В последующие 
дни гости побывают во Дворце культуры Московско-
го автозавода имени Лихачева, в колхозе «Новая 
жизнь», выедут в один из военных лагерей. В Боль-
шом зале Политехнического музея состоится вечер 
юмора и сатиры. Созывается читательская конфе-
ренция по роману А. Абсалямова «Орлята». 

Литературный вечер будет посвящен выдающе-
муся татарскому поэту-патриоту Мусе Джалилю. 

27 мая в Союзе писателей СССР начнется обсу-
ждение книг татарских поэтов, прозаиков и драма-
тургов. Редакция журнала «Молодая гвардия» орга-
низует обсуждение татарского журнала «Совет 
эдэбияты». 

Декада закончится большим гуляньем в Цент-
ральном парке культуры и отдыха имени М. Горь-
кого. 

Днем раньше Москва встречала татарских деяте-
лей искусств. 

В специальном поезде приехало 690 человек — 
• о 

Четверг, 23 мая 1957 г. Цена 40 коп. 

П Е Р Е Д О Т К Р Ы Т И Е М Д Е К А Д Ы 
артисты Театра оперы и балета имени Мусы Джа-
лиля, Татарского академического театра имени 
Г. Камала, Казанского русского драматического те-
атра имени В. И. Качалова, Мензелинского колхоз-
но-совхозного театра и Государственной филармо-
нии имени Г. Тукая. 

Среди приехавших — артисты трех поколений. 
Москвичи тепло встретили и заслуженную артистку 
РСФСР и ТАССР Г. Болгарскую и народного ар-
тиста РСФСР и ТАССР X. Абжалилова, сыгравших 
по нескольку сот ролей, и самых юных участниц 
декады четырехлетних Лялю Юсупову и Эллу Яку-
пову — они выступят на заключительном концерте. 

50 железнодорожных вагонов потребовалось для 
доставки из Казани театральных декораций. Идут 
последние репетиции. 

Завтра открытие декады. Все билеты как на опер-
ные, так и на драматические спектакли уже про-
дацы. 

Выставка татарской литературы откроется 24 мая 
в Центральном парке культуры и отдыха имени 
М. Горького. 

Д А ЗДРАВСТВУЕТ ВЬЕТНАМ! 
Весть о приезде К. Е. Ворошилова, советских гостей долетела до самых { 

отдаленных горных деревушек в джунглях Вьетнама. О посланцах Москвы * 
говорят ныне на берегах Красной реки, у станков под бамбуковыми навеса- ^ 
ми, в шахтах Хон-Гая, в школах. ; 

«Льен со» — «советский человек» — популярнейшие слова в Демокра- $ 
тической Республике Вьетнам. О «Льен со» вы услышите от ветеранов Со- 5 
противления, которые поведают, что именно Советский Союз одобрил и под- ^ 
держал борьбу вьетнамского народа за национальную независимость. О «Льен ^ 
со» вам расскажут рабочие, которым советский человек помогает возрождать 4 
заводы и фабрики. О «Льен со» поют в своих песнях юноши и девушки. 

Выступая на митинге в Ханое, Климент Ефремович говорил, что совет- 4 
ский народ с глубоким вниманием и горячей симпатией следит за созида- г 
тельным трудом вьетнамского народа. » 

О прежней своей судьбе вьетнамские люди говорят: «Наша жизнь была { 
мрачна, как черная ночь». И вот теперь, словно молодой бамбук, поднимаются | 
на свободной земле Вьетнама побеги новой жизни. $ 

Много тропинок исхожено было в дни войны вьетнамскими патриотами. $ 
Железные дорогн и шоссе были разрушены. Тропической ночью, освещаемые 5 
факелами, шагали люди сквозь дикие заросли, доставляя на своих плечах г 
нужные грузы Народной армии, жителям. 1 

А теперь советские гости вьетнамского народа видят пробитые через ; 
горы и джунгли восстановленные железные дороги и шоссе. На прекрас- $ 
ной и щедрой земле советские гости видят залитые водой, блестящие $ 
на солнце рисовые поля. Эти поля ныне переданы в руки тех, кто их 5 
обрабатывает. Гости видят восстановленные заводы н оросительные кана- 1 
лы, заполненные аудитории институтов и школ. Они убеждаются в том, ; 
что литература и искусство в Демократической Республике Вьетнам находят- ; 
ся на подъеме, что здесь появились нпзыс литературные герои: из рабочих, ; 
крестьян, солдат. Они убеждаются в том, что во Вьетнаме знают и любят 5 
стнхи Маяковского и Твардовского, «Как закалялась сталь» и «Железный $ 
поток», «Молодую гвардию» и многие другие книги советских писателей... 5 

Демократическая Республика Вьетнам вышла на широкую международ- 5 
ную арену. Вьетнамский народ хочет мира. И во имя этого он борется за $ 
мирное воссоединение страны. ; 

Советские люди верят, что, несмотря на происки империалистов, героиче- $ 
| скнй вьетнамский парод добьется своей заветной цели. И вместе с Климентом ! 
: Ефремовичем провозглашают: $ 

Вьетнам Муон Нам! $ 
• Да здравствует Вьетнам! 5 
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Под солнцем Октября 
Группа т а т а р с к и х писателей на перроне Казанского вокзала 

в Москве. Слева направо: X. Хайри, С. Хаким, Н. Исанбет, 
А . Абсалямов, С. Адгамова, Ф, Хусни, Г. Баширов и А . Енииеев. 

Фото А. Ляпина 

А Б Р А Щ Е Н И Е к конгрессу С Ш А 
" г е л ь м й и гйггиы Вепиоаного Со 

Завтра в Москве открывается первая ле-
кала татарского искусства и литературы. 
Остались позали дни напряженной подго-
товки, и вот теперь для встречи с москви-
чами, для творческих отчетов и дискуссии 
в столицу нашей Родины специальными 
поездами приехали писатели, композиторы, 
художники, театральные коллективы Тата-
рии — приехали на праздник, на своеоб-
разный сабантуй своей национальной 
культуры. 

1957 год — год сорокалетия Великого 
Октября. В эти дни советские люди с за-
конной гордостью обозревают путь, прой-
денный нашей страной под руководством 
Коммунистической партии, путь борьбы 
и побед, великих свершений и преобразова-
ний. Прекрасна и исторически поучитель-
на судьба семьи советских народов, в том 
числе и татарского народа. 

За годы Советской власти Татария, в 
прошлом отсталый край, превратилась в 
один из важнейших экономических райо-
нов страны. Сейчас Советскую Татарию по 
праву называют республикой черного золо-
та . По добыче нефти она вышла на первое 
место в Союзе. Бурный рост нефтяной про-
мышленности в корне изменил облик рес-
публики. Была прежде Казань шумным, 
грязным городом, а вокруг—океан соломой 
крытых, в большинстве нищих деревень. 
А сейчас! Выросли новые города и рабочие 
поселки — индустриальные центры нефтя-
ной промышленности: Ленпногорск, Аль-
метьевск, Ак-Буа и другие, преобразилось 
село, гордо красуется древняя Казань — 
столица про.чышленно-колхозной республи-
ки, город вузов и заводов. 

Не менее разительные перемены произо-
шли и в области культуры. В республике 
насчитывается сейчас 2 382 библиотеки и 
избы-читальни, 2 40(5 клубов л дворцов 
Культуры, а до революции на всю Казан-
скую губернию имелась всего только одна 
массовая библиотека. насчитывавшая 
10 В00 томов. Наше книжное издательство 
ежегодно выпускает сотни книг. Толь-
ко к декаде издано 170 произве-
дений писателей Татарии. II это там, 
где когда-то на нужды просвещения цар-
ское правительство отпускало в год 12,5 
копейки на душу населения. Чуть боль-
ш е копейки в месяц! «Скучная» вещь — 
цифры? Нет, в этих цифрах" жизнь людей, 
прежде несчастная, забитая, неграмотная, 
сейчас творческая, свободная, настоящая 
человеческая жизнь, когда радостно тру-
диться, когда можно хорошо отдохнуть, 
когда открыты двери школ, вузов, консер-
ваторий, библиотек, театров — входи и 
учись, слушан, расти. 

Искусство для человека — мудрый учи-
тель. Приобщаясь к передовому искус-
ству, советский человек-труженик хочет 
возвышаться душой, полно п глубоко 
чувствовать правду и красоту, вели-
чие пройденного им сорокалетнего пути, 
радость борьбы за великую цель — ком-
мунизм. Вот такие высокие требования 
предъявляет к искусству наша партия. 
Быть на пх уровне — этого хотят, к этому 
стремятся, этого добиваются деятели совет-
ской татарской культуры. Наша интелли-
генция с болью переживала ошибочные, 
неправильные выступления некоторых мо-
сковских литераторов. Поэтому мы с боль-
шой радостью и удовлетворением узнали, 
что на недавнем пленуме правления Союза 
писателей СССР писатели единодушно и 
решительно осудили неверные произведе-
ния и высказывания, призвали всех работ-
ников советской литературы к высокой 
партийной принципиальности. 

Мудрая, отечрекая забота Коммунисти-
ческой партии благотворно влияла и влияет 
на развитие татарской литературы и ис-
кусства. У нас есть серьезные успехи. 

Государственный академический театр 
имени Г. Камала — пятидесятилетие этого 
театра исполняется в текущем году — по-
знакомит москвичей с лучшими произве-
дениями татарской драматургии: музы-
кальной драмой «Голубая шаль» К. Тннчу-
рина (музыка С. Сайдашева), «Тревожны-
ми днями» Т. Пшата . Об л эти спектакля— 
о бесправной жизни татарского народа п 
прошлом, о ого борьбе за лучшую долго. 
Театр покажет также драму «Минникамал» 
М. А м й р а — о трудовом подвиге советских 
людей в годы Великой Отечественной вой-
ны, и две комедии Н. Исанбета: «Хужа 
Насретдин» и «Зифа». Интересно отметить, 
что комедия «Хужа Насретдин» была по-
ставлена еще до воины и до сих пор не 
сходит со сцены. 

Репертуар татарского театра не ограни-
чивается национальной драматургией. Те-
атр постоянно обращается к русской и ми-
ровой классике, и в дни декады московский 
вритель сможет посмотреть и высказать свое 
строгое мнение о том, как татарскими ре-
жиссерами п артистами поставлен и сыгран 
«Король Лир». Интересную программу при-

С. БАТЫЕВ, 
секретарь Татарского обкома КПСС 

вез в Москву Театр оиеры и балета имени 
Мусы Джалиля. Среди декадных постано-
вок широко известен, и не, только в на-
шей стране, балет Ф. Яруллина «Шурале», 
созданный по мотивам одноименного произ-
ведения народного поэта Г. Тукая. Театр 
покажет также две оиеры Н. Жиганова: 
«Алтынчеч» и премьеру — оперу о поэте-
борце, Герое Советского Союза Мусе Джа-
лиле. Москвичи познакомятся и с первой 
оперой молодого композитора X. Валиулли-
на «Самат». 

Русский драматический театр имени 
В. П. Качалова поставил пьесы местные 
драматургов: Р. Пшмурата «Бессмертная 
песнь»—о подвиге Мусы Джалиля, и М. 

религиозным фанатизмом ислама, идеоло-
гией рабства и угнетения. Новаторство, 
утверждение нового, борьба за счастливое 
будущее народа — самые характерные чер? 
ты гения Тукая, ярких талантов М. Гафу-
ри, X. Такташа, Ф. Карима и многих дру-
гих, в том числе и Мусы Джалиля, которо-
го по праву можно назвать гордостью и 
славой не только татарской, но всей много-
национальной советской литературы. 

Надо сказать, что в закономерном рас-
ширении содержания и форм татарской ли-
тературы, в ее жизненном обогащении, в 
создании литературного языка на народной 
основе огромную роль сыграл опыт передо-
вой культуры русского и других народов, 
творения Пушкина, Некрасова, Толстого, 
Островского. Шевченко. 

Но вернемся к современной поэзии Со-
ветской Татарин. Дело своих наставников 
успешно продолжает сейчас большая груп-

Ёлизаровой «Юность Буревестника» — и<? на поэтов, среди которых есть интересные. 
мотивам казанских произведений А. М. 
Горького. Кроме того, театр покажет спек-
такли «Старик» А. М. Горького, «Царь Фе-
дор Иоаннонич» А. К. Толстого, «Мать 
своих детей» А. Афиногенова. 

Один из колхозно-совхозных театров рес-
публики, Мензелинский. поставил драму 
М. Файзи «Галиябану» и пьесу молодого 
автора, учителя по профессии. И». Аминова 
«Неписаные законы». Силами художест-
венной самодеятельности подготовлена к 
декаде популярная музыкальная комедия 
Дж. Файзи «Башмачки». 

Декадной программой татарская драма-
тургия, разумеется, не исчерпывается. У 
нас есть богатое наследие классиков, нема-
ло создано интересных пьес и драматурга-
ми Советской Татарии. Многое можно было 
бы и хотелось бы привезти с собой в Моск-
ву еще, но все — невозможно. 

...Свидетельством роста татарской лите-
ратуры является ее проза. Мы теперь мо-
жем говорить о татарском романе. Этот 
жанр сложился и успешно сейчас разви-
вается на основе наследия 111. Камала, 
М. Гафури, Г. Ибрагимова, Ф. Амирхана и 
творческого освоения лучших достижений 
других литератур, прежде всего великой, 
русской литературы. 

Освещая различные стороны жизни, та-
тарский роман, как и во всякой другой 
зрелой литературе, представляет собой ху-
дожественную историю народа. У нас есть 
историко-революционные и историко-био-
графические романы: «На заре» III. Кама-
ла, «Весенние ветры» К. Наджми, «Неза-
бываемые годы» И. Гази. «Тукай» А. Фай-
зи: романы о социалистических преобразо-
ваниях в деревне: «Когда рождается пре-
красное» III. Камала, «Глубокие корни» 
Г. Ибрагимова; романы о героизме совет-
ских людей в годы Великой Отечественной 
войны: «Честь» Г. Баширова, «Орлята» и 
«Газинур» А. Абсалямова, «Люди из Ялан-
тау» М. Амира: роман о и,чини и труде 
нефтяников республики — «За городом, за 
Казанью» И. Гази. Недавно А. Абсалямов 
закончил роман о рабочих-металлистах. 

Следует отметить плодотворную работу 
писателей, полюбившихся читателю своими 
рассказами и повестями. Это А. Кутуп, 
А. Шамов, Ф. Хусни. А. Еникеев, Г. Гу-
баГг, Г. Минский, молодой прозаик Р. Тухва-
туллин. Отряд татарских прозаиков боль-
шой. много в нем зрелых, талантливых ма-
стеров со своим почерком, тематикой, сти-
лем. Вдумчивый читатель никогда не спу-
тает, например, рассказы Ф. Хусни с рас-
сказами М. Амира или кого-либо другого. 

...Наше книжное издательство выпусти-
ло недавно «Антологию татарской поэзию:. 
Эта книга-сокровищница открывается од-
ним из первых письменных памятников 
т а т ар—поэмой Галн «Юсуф и Зуленха», 
написанной в 1212 году. Исключительно 
широко популярная, поэма эта оказала за-
метное влияние на развитие татарской 
поэзии. Поэты многих поколений сделали 
се своим поэтическим учебником. Но хра-
нить наследство — это не значит ограни-
чиваться наследством. Жизнь выдвигала и 
выдвигает все новые требовании, а Давос 
содержание требует и новых " форм. Если 
бы татарская поэзия только 'Перепевала 
давно спетые песни, она оказалась бы бес-
сильной выразить новое содержание, про-
пагандировать новые идеи, бороться с 
предрассудками, с пережитками старого, с 

СОФИЯ 

С О Ю З У Б О Л Г А Р С К И Х 
П И С А Т Е Л Е Й 

В знаменательный день — праздник бол-
гарской нароцной к у л ь т у р ы , просвещения 
и славянской письменности — Союз писате-
лей СССР шлет болгарским товарищам и со-
ратникам по литературе, всем деятелям куль-
т у р ы свои горячие пожелания новых и но-
в ы х успехов на благородном поприще слу-
ж е н и я родному народу и делу братской со-
лидарности н а ш и х к у л ь т у р . 

С Е К Р Е Т А Р И А Т П Р А В Л Е Н И Я 
СОЮЗА П И С А Т Е Л Е Й СССР 

самооытные таланты. 
Тонким лиризмом, задушевностью прони-

заны многие стихи и поэмы С. Хакима. Не-
которые его стихи стали народными песня 
ми. Поэт III. Маннур стремится сочетать в 
своем творчестве лирику и эпос. И это ему 
удастся. Он создал много интересных поэм: 
«Дед Гайджан». повесть в стихах о нефтя-
никах республики—«Красавица—дочь ма 
тери-земли» и другие. По-новому раскры 
ваетея дарование А. Исхака: последние го-
ды он удачно выступает в жанре сатиры 
и юмора. Ищущий поэт Энвер Давыдов. В 
его стихах, внутренне напряженных, есть 
широта мысли. Давыдов за короткий срок 
написал несколько талантливых поэм о 
тружениках колхозной деревни. Заметное 
влияние на современную поэзию оказывает 
творчество X. Туфана. Его стихам присущи 
глубокие поэтические и философские разду-
мья. Известность среди читателей получили 
стихи С. Баттала, Н. Арсланова, А. Крн-
кеева, III. Мударриса, 3. Нури, Г. Латыпа и 
многих других поэтов, чье творчество пред-
ставлено в «Антологии татарской поэзии \ 

Работа наших критиков и литературове-
дов долгое время не отличалась особой ак-
тивностью. За последние годы здесь на-
блюдается оживление. Можно надеяться, 
что это оживление будет не преходящим. 

В Казани работает большая группа рус-
ских писателей. За последние годы вышли 
роман «Лобачевский» II. Заботина, пове-
сти «Рядовой Антилоп», «Комбайнеры и 
роман «Курган» Т. Журавлева, произве-
дения К. Лебедева, Я. Винецкого, А. Са.т-
мина. 

Русские литераторы Казани успешно 
трудятся и над переводами произведений 
татарских писателей. В этом важном для 
нас деле большую помощь оказывают но 
только они, но и С. Маршак, И. Ан-
токольский, М. Луконин, М. Исаков-
ский. М. Светлов. Н. Чертова, Р. Фаизова. 
А. Жаров, С. Липкин. А. Садовским. 
М. Льнов, Н. Сидоренко. Я. Смелякон, 
Р. Моран, Б. Рождественский. В. Звягин-
цева. Л. Мартынов п многие другие. Дру-
жеская помощь русских литераторов вызы-
вает у нас в ответ чувства сердечной бла-
годарности. Ведь это — еще одно конкрет-
ное свидетельство из бесконечного ряда жи-
вых свидетельств крепкой, повседневной 
дружбы советских народов. Это — продол-
жение. большой традиции великой русской 
литературы. Вот и хочется пожелать, что-
бы дружба наших литератур и всех брат-
ских литератур все более крепла. 

...Много лет назад наш замечательный 
писатель Шариф Камал создал образ го-
ремыки-татарина, бредущего вместе с 
другими такими же обездоленными по бо-
лу свету п поисках нехитрого счастья — 
куска хлеба. Это была типичная картина. 
Под солнцем Октября татарин-труженик 
нашел свое счастье на своей земле. Та-
тарские писатели стараются полнее, ти-
пичнее раскрыть жизнь этого человека— 
рабочего, колхозника, народного интелли-
гента. Писатели понимают, что не все у 
них гладко, что они пока еще п большом 
долгу перед всем тем огромным, что со-
деяно татарским народом. 

О некоторых наших недостатках мы 
знаем сами и боремся с ними. О других не-
достатках скажут, наверное, в дни декады 
зрители-москвичи, деятели литературы и 
искусства столицы. Для того и нужны де-
кады, чтобы при встречах по-товарище-
ски вскрывать и критиковать недостатки, 
спорить по творческим проблемам, а не 
только рукоплескать успехам. Пусть де-
када будет встречей друзей, одинаково за-
интсресопаииых в том, чтобы татарская 
литература и искусство были лучше, раз-
вивались быстрее! А это значит быть 
строгими друг к другу товарищами! 

В первый день своего приезда из древ-
него города на Волге мы, посланцы Сойот-
ской Татарии, говорим москвичам наш 
дружеский салям. 

ДРУГОГО ПУТИ 
Ученые предупреждают... 

НЕТ! 
Из трех великих дер-

жав, производящих испыта-
ния атомных и водородных 
бомб, только наше государ-
ство последовательно и на-
стойчиво борется за их пол-
ное запрещение. Ныне этот 
вопрос вновь поставлен де-
путатами Верховного Совета 
СССР и встретил широкое 
одобрение и поддержку ми-
ровой общественности. 

Большое значение в этом 
отношении имеют мнения, 
высказанные учеными Феде-
ративной Республики Герма-
нии, Японии, многих универ-
ситетов США и. конечно, за-
явление знаменитого фран-
цузского ученого Фредерика 
Жолио-Кюри. Ученые пре-
дупреждают о серьезной 
опасности для будущего че-
ловечества, связанной не 
только с применением ядер-
ного оружия на войне, но и 
проведением испытаний это-
го оружия. Ведь радиоактив-
ные осколки деления ядер 
урана и плутония разносятся 
воздушными течениями п<> 
всей поверхности земного 
шара. 

В свое время известный 
физик Бете указывал, что 
взрыв тысячи атомных бомб, 
таких, какие были взорваны 
над Хиросимой и Нагасаки, 
повысит содержание в ат-
мосфере радиоактивного уг-
лерода до уровня, опасного 
для жизни людей. 

Вероятно, Бете несколько 
переоценил «углеродную» 
опасность, но, имея в виду 
большое значение углеродно-
го синтеза в природе и боль-
шое его содержание в рас-
тениях и животных, а так-
же длительность периода по-
лураспада радиоактивного 
изотопа углерода С-14, 
нельзя не считаться с отда-
ленными последствиями атом-
ных взрывов. 

Советские предложения о 
запрещении испытательных 
взрывов ядерного оружия 
представляются реально осу-
ществимыми. Трудный во-
прос о контроле за выпол-
нением этого запрещения 
полностью решается средст-
вами современной науки. 

Атомный взрыв, произве-
денный в любой точке зем-
ной поверхности, на терри-
тории любого, даже самого 
обширного государства и 
континента, может быть без-
ошибочно зарегистрирован 

вне пределов этого государ-
ства и континента. Для это-
го современная эксперимент-
ная техника располагает 
следующими дополняющими 
друг друга средствами: 

определение радиоактив-
ности выпадающих осадков; 

определение радиоактивно-
сти проб воздуха, забирае-
мых на разных высотах: 

регистрация сейсмических 
волн, возбуждаемых атомны-
ми взрывами и подобных 
колебаниям поверхности зем-
ли при землетрясениях; 

регистрация инфразвуко-
вых волн, распространяю-
щихся по воздуху от места 
взрыва на большие расстоя-
ния. 

Эти средства в совокупно-
сти дают возможность без-
ошибочно установить факт 
проведения ядерного взрыва 
и, кроме того, определяют с 
достаточной точностью место 
и силу взрыва. 

Вот почему вызывает не-
доумение известное заявле-
ние премьер-министра Ве-

чение земли. Энергия гамма-
лучей поглощается телом 
животных и человека, вызы-
вая существенные изменения 
во всех тканях и орга-
нах. На основании лабора-
торных экспериментов над 
животными ученые высказы-
вают достаточно обоснован-
ное предположение о воз-
можности изменений, пере-
даваемых по наследству. 

Атомные взрывы пред-
ставляют опасность не толь-
ко для населения атакован-
ной территории. Как показа-
ли наблюдения над послед-
ствиями экспериментальных 
взрывов атомных и водород-
ных бомб, они представляют 
опасность для населения все-
го земного шара. 

Дело в том, что более мел-
кие частицы уносятся в стра-
тосферу, перемещаются су-
ществующими в ней воздуш-
ными течениями, постепенно, 
в течение многих лет выпа-
дая на поверхность земли. 
Поэтому в результате ядер-
ного взрыва, произведенного 
с целью испытания водород-
ной бомбы на Маршальских 

и парламенту Великобритании, принятое на 
седьмой сессии Верховного Совета СССР, — новая мирная инициатива Совет-

ского государства. Верховный Совет СССР призвал парламенты двух стран сде-
лать все для предотвращения атомной войны, для немедленного прекращения 

испытаний ядерного оружия. > 
Этот призыв, исполнен- ) 

ный серьезной тревоги за > 
судьбы человечества, на- ^ 
шел широкий огклик у всех / 
народов земли. Каждый, > 
кто желает мира и процве-
тания своей стране, сво- > 
ему народу, не может не > 
протестовать против безум- ^ 
ной гонки ядерных воору- ) 
жений, грозящей челове- ) 
честву неисчислимыми бед- )' 
ствиями. 

«Литературная газета» 
предоставляет сегодня мес-
то высказываниям совет-
ских ученых, выступающих 
в поддержку обращения 
Верховного Совета СССР. 
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ликобритании Макмиллана о 
возможности тайного прове-
дения испытаний ядерного 
оружия. Это заявление про-
тиворечит данным современ-
ной техники физического эк-
сперимента и вводит в за-
блуждение мирозое общест-
венное мнение. 

Мне представляется, что 
можно уже сейчас наладить 
международный обмен опы-
том " регистрации атомных 
взрывов, а при достижении 
общего соглашения о запре-
щении испытаний ядерного 
оружия стандартизировать 
аппаратуру и службы на-
блюдения. 

Советские ученые-физики, 
горячо поддерживая глубоко 
гуманные предложения Со-
ветского правительства и 
Верховного Совета СССР, 
готовы всеми своими знани-
ями и силами содействовать 
достижению соглашения о 
запрещении испытаний ядер-
ного оружия. 

Б. КОНСТАНТИНОВ. 
член-корреспондент 

Академии наук СССР, 
директор Фиэикотехниче. 

ского института. 

островах, радиоактивные ве-
щества выпадают не только 
в Индии или Японии, но и в 
Англии, Франции и других 
странах. Всюду, где это про-
исходит. возникает угроза 
попадания стронция-90 в ор-
ганизм человека и увеличе-
ния гамма-излучения земной 
поверхности. Атомная вой-
на — это угроза для всего 
человечества. 

В наши дни наука со всей 
суровостью предупреждает 

об этой вполне реальной 
опасности. 

Отвратима ли эта угроза? 
Да! По мере того, как над 
Тихим океаном бушуют атом-
ные бури, все более и более 
мощно звучит призыв за пол-
ное запрещение атомного и 
водородного оружия, уничто-
жение его запасов и в каче-
стве первого шага на этом 
пути — безотлагательное пре-
кращение испытаний ядерно-
го оружия. 

Эти испытания представ-
ляют определенную опас-
ность. Тщательные исследо-
вания состояния радиоактив-
ности земной поверхности, 
осуществляемые сейчас во 
всех странах мира, показы-
вают, что в почве обнаружи-
вается стронций-90 и це-
зий-137. 

Вот почему предложение 
Советского правительства о 
запрещении атомного ору-
жия. выражающее волю 
народов СССР, находит ши-
рокую поддержку во всем ми-
ре и в первую очередь среди 
ученых. Это Предложение 
должно быть осуществлено 
— другого пути у человече-
ства нет! 

Л. ЛЕБЕДИНСКИЙ. 
профессор 

Не для 
а • д л я 

разрушения, 
с о з и д а н и я 

У г р о з а , к о т о р у ю 
можно предотвратить 

В научный, промышлен-
ный и жизненный обиход 
входят все новые и новые 
атомные устройства. На на-
ших глазах возникла и бур-
но развивается обширная 
атомная отрасль техники. 
Вровень с нею развивается 
и техника защиты человека 
от ядерных излучений — по-
стоянных спутников атом-
ного распада. 

Но наряду с этим с каж-
дым годоЛ угрожающе рас-
тет мощь атомного оружия, 
запрещения которого требу-
ет все человечество. Напом-
ним: атомная бомба, сбро-
шенная на мирное население 
беззащитных японских горо-
дов Хиросимы и Нагасаки, 
была равна по силе взрыва 
20 ООО тонн тринитротолуо-
ла. современная же бомба — 
500 ООО.тонн тринитротолуо-
ла. А взрывы водородных 
бомб на острове Бикини в 
1954 году соответствовали 
14 и 17 миллионам тонн. 
Для сравнения укажем, что, 
по подсчетам немецких уче-
ных, общая взрывная сила 
бомб, сброшенных на терри-
тории Германии за все время 
второй мировой войны, 
была равнозначна примерно 
1 350 ООО тонн тринитрото-
луола. 

Это лишь одна сторона 
опасности, грозящей челове-
честву. При атомном взрыве 
образуются радиоактивные 
продукты. Часть их, воз-
никающая в виде относи-

тельно крупных частиц, па-
дает на земную поверх-
ность непосредственно по-
сле взрыва. Это — оскол-
ки деления урана. Неко-
торые из них быстро распа-
даются и теряют свою ра-
диоактивность в течение 
дней, недель и месяцев. Но 
среди них есть и так.назы-
ваемые долгоживущие изото-
пы, которые распадаются 
очень медленно. Особую 
опасность представляют 
стронций-90, период распада 
которого составляет около 
20 лет, и цезий-137, период 
полураспада которого равен 
33 годам. 

Стронций-90 особенно опа-
сен потому, что, попав в поч-
ву, он переходит в растения, 
вместе с которыми поедается 
животными. Всасываясь из 
желудочно-кишечного трак-
та в кровь, стронций-90 пе-
реходит в кости животного, 
где и откладывается. Одно-
временно он переходит в мо-
локо и вместе с ним попадает 
в человеческий организм. 
Стронций-90 концентрирует-
ся также в костях человече-
ского организма, вызывая 
возникновение злокачествен-
ных новообразований — кост-
ных сарком. 

Радиоактивный изотоп це-
зий-137 тоже заражает по-
верхность земли. При своем 
распаде он является источ-
ником гамма-излучения, уве-
личивая тем самым естест-
венное радиоактивное излу-

Когда где-нибудь в дале-
| кнх и пустынных местах ис-

пытывают атомную и водо-
родную бомбы, мы не слы-
шим грохота, не ощущаем 
грозных бурь и адской тем-
пературы, сопровождающих 
взрыв. Но можем ли мы не 
думать о том, какая опас-
ность таится в них, какую 
угрозу несут они человече-
ству? И это в то время, 
когда уже найдено, уже 
практически осуществляется 
иное, благодетельное для че-
ловека применение атомных 
сил. 

Хочу коснуться того от-
ветвления атомной науки, 
которая связана с медици-
ной. Применением радиоак-
тивных веществ в медицине 
как раз и занимается кафед-
ра медицинской радиологии 
Института усовеошенствова-
ння врачей, в которой я ра-
ботаю. В наш медицинский 
обиход уже прочно вошли 
радиоактивные изотопы иода, 
цинка, фосфора, золота, нат-
рия, железа, калия, цезия, 
кобальта. Если при этом 
учесть и экспериментальные 
работы, то к этому списку 
можно причислить также 
стронций, бром, кальций, се-
ребро, тулий, плутоний, 
уран. И это не все. Огром-
ным подспорьем в нашей ра-
боте. направленной на изу-
чение и лечение болезней, 
являются еще и меченые 
лекарственные вещества. 

Если сопоставить обшир-
ность представленного переч-
ня со сравнительно корот-
ким периодом развития лу-
чевой терапии, станет ясно, 
как быстро развивается эта 
отрасль медицины. Средства 
лучевой терапии мы уже 
сейчас можем уверенно при-
менять при лечении ряда 
тяжелых заболеваний, таких, 
как болезни щитовидной же-
лезы, злокачественные опу-
холи, болезни крови. 

Большие усилия затрачи-
ваются на то, чтобы строго ло-
зировать количество излу-
чения. точно направить его, 
защитить от его действия и 
самого больного и персонал. 

И разве не нелепо, что челове-
чество, его ученые и инжене-
ры затрачивают огромные 
усилия и средства, чтобы 
защитить людей от излиш-
него излучения какой-нибудь 
ампулы кобальти-60, в то 
же время при любом, даже 
испытательном взрыве вы-
рываются на волю неизмери-
мо более опасные и губи-
тельные силы? 

Как двинулась бы впе-
ред хотя бы та же меди-
цинская радиология, если бы 
направить на ее развитие 
ту изобретательность и те 
гигантские ресурсы, которые 
направляются сейчас, на раз-
витие военного применения 
ядерных сил! 

Вот пример: в медицин-
ских учреждениях нашей 
страны сейчас действуют 
150 кобальтовых пушек — 
устройств, предназначенных 
для лечения злокачествен-
ных опухолей. Может быть, 
это и не так мало. Но и 
у нас, и в любой стране 
мира нашлось бы дело и 
для значительно большего 
числа таких аппаратов. Я 
не знаю, во что обходится 
постройка пушки, стреляю' 
щей атомными снарядами, но 
не сомневаюсь, что, отка-
завшись от изготовления та-
ких орудий, государства мо-
гли бы чуФь ли не все ле-
чебницы оборудовать кобаль-
товыми пушками. 

Сейчас на очереди созда-
ние новой лечебной атом-
ной установки — цезиевой 
пушки. Она во много раз до-
роже кобальтовой. Но если 
бы сберечь те средства и 
материалы, которые сейчас 
уходят на создание ядерного 
оружия, цезиевая пушка пе-
рестала бы быть редкостью. 

Вот почему ч всей душой 
надеюсь, что парламенты, к 
которым обратился Верхов-
ный Совет СССР с призы-
вом добиться прекращения 
испытаний ядерного оружия, 
поймут, какая ответствен-
ность перед человечеством 
лежит на них, и действен-
но ответят на этот поизыв. 

В. МОДЕСТОВ, 
профессор 
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и 'аоачиэй з их'игохэ 'ионигл эиннэж 
-Айл 'ияханолва (ь-вйааойн ан олохе охяин 
— эниьийи уолАйГ уоявя он 'хэжок 
чхид в) ^ вяхэвьА эйэчйвя вн уэх 
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ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО РОМАНА 

А 

ЖИЗНЬ татарского народа за во-
семь столетий, жизнь людей с 

, их гневом и радостью, тоской 
} и любовью, сомнениями н борьбой за 
счастье заключена в этой боль-
шой книге. Она открывается поэ-

I тическимн произведениями народного 
/ творчества — песнями, байтами, ко-
' торь]е обращают на себя внимание, 
, прежде всего своей близостью к жиз-; 
; ни, поэтической конкретностью. На- > 
> род пел обо всем, что происходило с ' 
> ним и вокруг него, и облекал свои 
! чувства в простую, ясную форму. 
| Прочтите «Антологию татарской 
} поэзии», выпущенную Таткннгоизда-
> том к декаде татарского искусства и 
! литературы в Москве, и вы увидите, 
\ как 'история, как потребности обще-
| ства вели поэзию к народу. С тече-
I нием веков произведения письменной 
' литературы все роднее становились 
I устному поэ тичному творчеству, все ! 
; больше говорили о главном в народ-
< ной жизни. 

Днем и ночью, в горе, в счастье 
я с тобой, родной народ, 

, — с полным основанием писал Ъ 1906 
| году крупнейший татарский поэт, за-
; чинатель современной реалистической 
> татарской поэзии Габдулла Тукай. 
Пример и завет Тукая воплощены 
в творчестве советских поэтов Тата-

; рпи — творчестве многообразном и 
| многостороннем. Поэзии советского 
! периода в новой антологии вполне 
закономерно отведено так много ме-
ста — около двух третей книги. 

Антология татарской поэзии впер-
! вые выпущена в столь полном 
1 виде. Творчество татарских поэтов до-
; революционного времени в ней пред-
I ставлено начиная с самых истоков 
! письменной татарской поэзии — с 
} поэмы Гали «Юсуф и Зулейха», со-
| зданной в начале ХШ века. 
' Над созданием книги потрудился 
, большой коллектив переводчиков: в 
огромной, благородной работе приня-

I ли активное участие московские и ле-
! нинградские поэты; немало переводов 
1

 выполнено также поэтами, живущими 
! и работающими в Татарин. Изданию 
1 предпослана вводная статья татарско-
» го литературоведа X. Усманова. 

«Антология» хорошо оформлена. 
, Это замечательный подарок всесоюз-
' ному читателю, всем любителям поэ-
• зии. 

Энвер ДАВЫДОВ 

Да, я солдатом был... 
Да, * солдатом был. Мне довелось 

Грубеть • пыли. Солдату пыль не • 
новость. 

Взвивались вихри прядями волос, 
Земле нужна была мо* суровость. 

Но чувствовал я даже и в пыли. 
Сквозь непогодь ожесточенно-злую, 
Как губы обожженные земли 
Ждут моего живого поцелуя. 

И по ночам рукою ветерка 
Земля по-женски, с нежностью, 

с тоскою 
Сверяла, то стыдлива, то дерзка. 
Как бьется сердце жадное мужское... 

Мой стих! Ведь сердце, что в груди 
твоей, 

Живое, хоть черты твои и грубы. 
Но, как ни хмурься, как ни суровей. 
Как ни сдвигай ты каску до бровей, 
Не скроешь влажно-трепетные губы! 

Перевел о татарского 
Юрий ОКУНЕВ 

О героях романа Ибрагима Гази «За 
городом, за Казанью» можно рассказать 
примерно так: 

Живут в наши дни гд^-то в Татарин хоро-
шие люди, и у каждого человека свои забо-
ты, свои стремления, свои горести и ра-
дости. 

Вот буровой мастер Майсур Габитов. Он 
увлечен своей профессией, привязан к до-
му, он любит жену, но у них происхо-
дит серьезная размолвка. Миляуша после 
рождения сына возвращается на работу 
(она нормировщица), а Мансур противится 
этому: ему нужна хозяйка в доме. Ссоры, 
оскорбления, страдания, слезы. И нако-
нец — примирение. 

Вот парторг буровой конторы Камышев. 
Он тоже очень любит свою жену, но сча-
стье ему не суждено. Наде нельзя рожать, 
врачи предлагают ей операцию, она не со-
глашается и умирает от родов. Камышев 
стойко переносит горе и старается заглу-
шить его работой. 

Вот молодой бурильщик из бригады Га-
битова — Коля Стрельцов. Он пылко и 
безнадежно влюблен в лаборантку Соню 
Волкову, а ее сердце принадлежит другому. 
Но тот, другой, порывает с ней, и в конце 
концов Коля добивается благосклонности 
Сони. Впрочем, вряд ли им улыбнется 
счастье, потому что есть в Соне что-то 
неуловимо эгоистическое, трезво-рассудоч-
ное. 

Вот главный инженер буровой конторы 
Алмаев. Человек средних лет, он многое 
сделал на своем веку, но личную жизнь так 
и не устроил — остался холостяком. У не-
го нет ни одного близкого человека, и оди-
ночество гнетет его душевной и бытовой 
неустроенностью. 

Вот директор конторы Гильманов — пря-
мая противоположность главному инженеру. 
Человек самоуверенный, порывистый, горя-
чий, даже азартный, он на все находит 
время и не только учится на заочном от-
делении института, но еще успевает уделить 
часок-другой своим любимым птицам. 
Скворцы — его давняя страсть, и наблю-
дать за ними — для него величайшее удо-
вольствие. 

Но об этих же героях можно рассказать 
и по -иному. Примерно так: 

Трудится где-то в Татарии коллектив ра-
ботников конторы бурения. Туг мы встре-
чаем людей, разных специальностей, и у 
каждого свои профессиональные навыки, 
свои взгляды на организацию работ, на 
технологию бурения нефтяных скважин. 

Вот мастер Мансур Габитов. Он очень 
недоволен постановкой дела в конторе. 
Все время подводит техническое снабже-
ние. Настоящее оборудование дают только 
передовикам. Сам он хоть и хороший, 
опытный мастер, но бригаду свою упорно 
держит на среднем уровне, лишь чуть-чугь 
перевыполняя план. Однако после того, 
как парторг несколько раз поговорил с ним 
по душам, Габитов, что называется, делает 
рывок, переходит на форсированный режим 
бурения и оставляет далеко позади про-
славленных мастеров. 

Вот парторг конторы Камышев. Он очеяь 
озабочен тем, что опыт передовиков не рас-
пространяется на остальные бригады. Он 
тоже обеспокоен плохой организацией тех-
нического снабжения и старается ликвиди 
ровать эти недочеты. Камышев дельно вы 
ступает на собраниях и совещаниях, умеет 
говорить с людьми,, умело распределяет 
агитаторов по бригадам. 

Вот бурильщик Коля Стрельцов. Он так 
любит свое дело, что даже с любимой де 
вушкой говорит преимущественно о хи-
мических реагентах... 

Вот главный инженер конторы Алмаев, 
который считает, что на форсированный 
режим следует перевести не все, а только 
некоторые бригады, отобранные специаль-
но созданной для этой цели технической 
комиссией, причем людей нужно предвари-
тельно как следует обучить, что займет 
не менее полугода. Кроме того, вопреки на 
стояниям директора и парторга, он считает, 
что сначала надо сменить оборудование. 
Иначе это будет авантюрой. Словом, он 
тормозит переход на форсированный ре 
жим. 

Вот директор конторы бурения Гильма 
нов. Еще совсем недавно, будучи простым 
буровым мастером, он первым в Татарии 
стал бурить турбиной, первым ввел фор 
сированный режим, после чего сразу б«л 
назначен на директорский по<т. А теперь, 
даже не дождавшись разрешения мини-
стра и не согласовав вопрос с главным ин-
женером, он приказывает бурить, применяя 
воду вместо глинистого раствора. 

Ибрагим Газн. «За городом, за Казанью». 
Роман. Перевод с татарского Яна Винецкого. 
«Советский писатель», 1957, 288 стр. 
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Б. Р У Н И Н 

Такое изложение романа тоже будет со-
ответствовать его сюжету. 

Значит, с одной стороны — любовь, рев-
ность, семейные неприятности, рождения, 
смерти, тоска по уюту скворешни, а с дру-
гой — количество оборотов турбины, ре-
жим работы долота, бурение поддоманни-
ков, показатели проходки, комплектование 
бригад... 

Но почему же «с одной стороны и с дру-
гой»? Ведь И. Гази стремится показать 
своих героев и в тех, и в других прояв-
лениях, он в равной степени подробно оста-
навливается как на их общечеловеческих, 
так и на их профессиональных интересах 
и помыслах. Он аккуратно и последова-
тельно перемежает оба плана, как у нас 
привыкли говорить, — «личный» и «обще-
ственный», бытовой и производственный, 
чередуя их чуть ли не по абзацам. 

И вей-же полного взаимопроникновения, 
подлинного слияния ему достигнуть не 
удалось. Граница достаточно отчетлива, и, 
что самое досадное, она проходит не толь-
ко через сюжет, но и через некоторые ха-
рактеры, как бы рассекая их на две обо-
собленные Части. Вот тут перед нами чело-
век вообще, а вот тут — специалист своего 
дела. И он, этот человек, поворачивается 
к нам то своим житейским, то своим про-
изводственным профилем. В наибольшей 
степени этот недостаток сказался на фигу-
рах Камышева, Алмаева и Гильманова. 

Почему же в этих образах автор не до-
стиг синтеза? Чего тут не хватает? Я д у -
маю, что не хватает подлинного драматиз-
ма, тех жизненных испытаний, которые 
только и могут раскрыть характер во всей 
его целостности, в его каждый раз слож-
ном содержании, в том, что мы называем 
«диалектикой души». 

Мы чувствуем эту диалектику, эту ду-
шевную цельность в образе Кади Стрель-
цова, даже несмотря на то, что с ним свя-
зано в тексте романа такое обилие спе-
циальной терминологии. Трогательная и 
несчастливая любовь Коли как бы вобрала 
в себя все стороны его натуры. Столкнув 
его с Соней, жизнь помогла обнаружить и 
его благородство, и его наивность, и его 
поглощенность своей профессией, и его 
гражданские качества, и его отношение к 
товарищам, словом, весь нравственный об-
лик этого хорошего юноши. 

Есть эта реалистическая убедительность, 
психологическая правда, отчетливость на-
туры и в образе Майсура Габнтова. И то-
же — несмотря на обилие техники, с ко-
торой связано его присутствие в романе. 
Ведь Мансур тоже показан нам в своей 
нравственной сущности, в столкновении с 
иными жизненными нормами, в преодоле-
нии свойственных ему предрассудков. Его 
характер движется, видоизменяется, фор-
мируется в процессе активного взаимодей-
ствия с другими людьми. И вовсе ие сле-
дует думать, что конфликт Майсура с же-
ной красноречивее в этом смысле, нежели 
изображение его должностных функций. 
Выть может, сложность, противоречивость 
и самобытность характера Майсура наибо 
лее интересно проявились как раз в от-
ношении к технике. Я имею в виду эпизод 
с запасной турбиной, которую он закопал 
в землю, припрятав ее для своей бригады 
на тот случай, что турбин ва складе не 
будет. 

Обе эти фигуры, Коля Стрельцов и 
Мансур Габитов, — большая удача И. Га-
зн, тем более, что через них входит в ро-
ман драгоценная гуманистическая тема 
творческого отношения к труду, тема радо-
сти созидания, возвышающего душу увле-
чения своим делом, тема рабочего коллек-
тива, охваченного единством помыслов. 

Но как быстро глохнет эта радостная 
мелодия деятельной человечности, скрытой 
в трудовом порыве, едва мы обращаемся к 
Камышеву. Сколь это ни печально, автор 
не нашел для парторга достойного места в 
сюжете романа. Камышев с самого начала, 
что называется, выпал из игры. И даже 
большое горе, так сказать, приданное ему 
автором для жизненности, не сумело оче-
ловечить его в наших глазах. В этой един-
ственной доставшейся ему коллизии Камы-
шев может обнаружить себя лишь страда-
тельно, не активно. А что еще мы мо-
жем сказать о нем? Конечно, он беседует 
по душам с бурильщиками, он настаивает 
на перестройке работы конторы, выступает 
на собраниях, но... Очевидно, именно в этой, 
общественной сфере ему бы и надо про-
явить себя, чтобы стать характером, обре-

сти внутреннее единство, душевную опреде-
ленность. Этого, к сожалению, не про-
изошло. 

Для Камышева у автора не нашлось и 
выразительных деталей, а ведь И. Гази 
умеет многое передать и через мелочи, бы-
рвые подробности. Вспомните, как на бу-
ровую к помощнику Стрельцова Нурулле 
неожиданно приезжает из деревни возлюб-
ленная и как ласково этот великан угощает 
ее витаминным драже из жестяной коро-
бочки, которую постоянно носит с собой. 
Один этот штрих — и Нурулла уже наш 
близкий знакомый. Хоть он и второстепен-
ный персонаж, но насколько же в нем 
больше естества, обаятельной непроизволь-
ности, чем в худосочном образе рассуди-
тельного Камышева! Вот этого витамина 
искусства, самородности поступков, непред-
намеренности поведения и недостает парт-
оргу, Он получился покорным исполните-
лем авторских намерений, комментатором 
происходящего — отдельно дома, отдельно 
на производстве. 

У него много обязанностей, но включить 
его в жизненную борьбу по-настояшему 
автор не сумел. Правда, Камышев высту-
пает в некотором роде арбитром в постоян-
ных разногласиях Гильманова и Алмаева, 
а эти разногласия проходят через всю кни-
гу и являются ее сюжетной основой. Но, 
если вдуматься, его участие в их спорах 
решительно ничего не меняет. 

О чем же они спорят? 
Пытаясь уяснить суть центральной кол-

лизии романа, я никак не могу отделаться 
от соблазна применить испытанную форму-
лировку недавних лет: «директор—новатор, 
а главный инженер—консерватор». Но по-
добные определения давно уже приобрели яз-
вительно-осуждающий оттенок и стали до-
стоянием пародистов, высмеивающих уны-
лую однолннеймость романов и пьес, скроен-
ных по упрощенному стандарту. А роман 
И. Гази не заслуживает такого отношения. 

Перед нами два стиля работы, столкно-
вение противоположных темпераментов: 
благоразумия и напористости, осторожно-
сти и решительности. Но постепенно разно-
гласия Алмаева и Гильманова сползают 
все дальше и дальше в область сугубо спе-
циальную, и мы теряемся, чью же сторо-
ну нам держать, кто же прав. Чтобы уча-
ствовать в их спорах, сочувствовать одному 
из них, надо обладать специальными зна-
ниями. 

Нет, главный инженер не консерватор. 
«Алмаев был недоверчив, но, поверяв, он 
становился настойчивым и неуклонным 
поборником того, к чему когда-то относил-
ся скептически». Ему только нужны дока-
зательства. Но и Гильманов не столько 
новатор, сколько игрок. Один проявляет 
чрезмерную осторожность, другой — бес-
шабашность и бросается в новшество очер-
тя голову. А в результате они, что назы-
вается, сыграли вничью и каждый остался 
прежним самим собой. Все их столкнове-
ния в плане человеческом ни к чему не 
привели и никак не сказались ни на их 
дальнейшей судьбе, ни на их самосознании. 

Гильманов вовсе не карьерист в своем 
рвении, так же как Алмаев не перестрахов-
щик в своем благоразумии. Оба исходят 
отнюдь не из личных побуждений, оба 
превыше всего ставят интересы дела. А в 
результате получается уравнение со мно-
гими техническими неизвестными. По их 
спорам можно изучать технику и органи-
зацию бурения нефтяных скважин, но очень 
трудно докопаться до «артезианских люд-
ских глубин». 

Между тем в романе есть зародыш бо-
лее серьезного конфликта, столкновения 
двух противоположных концепций житей 
ской мудрости, борьбы двух «смыслов жиз-
ни», двух взаимно исключающих нрав-
ственных начал, а не взаимно дополняющих 
и взаимно умеряющих друг друга темпера 
ментов. Я имею в виду стоящую рядом с 
Гильмановым фигуру заместителя по снаб-
жению, приспособленца и шкурника Снб-
гатуллина, чьи моральные позиции резко 
противоречат стремлениям всего коллекти-
ва. Но Сибгатуллин получился ничтожным 
противником — стоть очевидно для каждо-
го его лицемерие, его истинное лицо. Кол-
лизия эта разрешается без борьбы. 

Не будем упрекать И. Гази за то, что 
в столкновении Гильманов—Алмаев он про-
шел мимо очень интересной темы, неволь-
но намеченной им,—ответственности за 
техническое новшество, права на риск. В 
конце концов он мог и не ставить перед 
собой такой задачи. Но то, что он в ос-
новном сюжетном русле романа заслонил 
этические проблемы техническими, заслу-
живает серьезного упрека. 
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Владимир ОГНЕВ Ледоход 
На реке ледоход. Как стадо одичалых ко-

ней, сшибаются и несутся льдины. Свер-
кают ледяные клинки. Будто евоноя копыт 
наполняются окрестные дали. Минутный 
эатор, хрипение льдин где-то в вер-
ховьях, и: 

...Каждый мускул пружиня упруго. 
Лишь толкают в бока 
Леденята-зверята друг друга. 
Но опять началось: 
Суматоха и клики похода. 
Ликованье и злость. 
Разъяренный восторг ледохода. 

Перевод Ю. Окунева 

Такой выразительной картиной откры-
вается поэма Энвера Давыдова «Ледоход», 
которая произвела на мепя особенно силь-
ное впечатление в книге его стихов «Ты 
все, что есть». 

В стихах татарского поэта тоже все сдви-
нулось со своих верховий, все находится 
в движении. Стих 9. Давыдова, судя даже 
по переводам, вмещает в себя и высокий 
пафос прославления Родины, и язвительную 
издевку над людьми недостойными, и тон-
кий психологизм любящего сердца. Ему до-
ступно копкретное, обыденное—«проза 
жизни», с натугой входящая в поэзию. 
Иногда же стиху Э. Давидова не чуждо 
желание взлететь в сферы условного крас-
норечия. 

Это — два полюса. Поэзпя Давыдова в 
стилевом отношении еще неустойчива. II 
видимо, не только в стилевом. Явственен 
разрыв, которым отмечены многие стихи 
нашего времени, — разрыв между резким 
и отчетливым устремлением к реальной 
проблематике жизни и инерцией аморфно-
сти, «общими словами» поэтической фор-
мы. В преодолении этого противоречия, 
по-моему, будущее поэзии Э. Давыдова. 

Через многие стихи и поэмы Э. Давьиова 
проходит один и тот же непавистный (и 
вам и поэту) тип лицемера, морально рес-
пектабельного подлеца, трусливого угодни-
ка. Чаше всего этот тип пптересует поэта 
в проявлении его чувства к женщине, 
семье. Такпн герпй поам «Спокойная лю-

Сти-
ли, 

Энвер Давыдов. «Ты все, что есть». С 
|. Поэмы. Татннигоиздат. Казань. 1937. 

бовь», «Ледоход», стихов «Ус краше-
ный...», «Герой любви», «Барин» и др. 
Образ этот не лишен схематических черт. 
Может быть, более других интересен образ 
Хасана («Спокойная любовь»), В челове-
ке этом, что очень верно подмечено, самое 
главное — внешняя правильность мыс-
лей и поступков. Долгое время Хасан — 
баловень успеха. Его любят лве девушки, 
но обеих ждет разочарование. 

Любовь приносит очищение душе героини 
в «Ледоходе», п она же, любовь, срывает 
маску с подлеца Абдула. хотевшего «лю-
бить» тайно от людей и семьи своей и чи-
слиться примерным семьянином, более то-
го—коммунистом. В «Ледоходе» обраппое 
решение этого конфликта папболее яркое и 
глубокое. Образ Маймуны — правдивой, 
неуступчивой деревенской девугпки — 
большое достижение Э. Давыдова. Маймуна 
и ее труд, родная природа, показанная 
поэтпчпо и радостно, сливаются __ в едином 
поэтическом дыхании. Победа Маймуны над 
собой, над своей страстью к Абдулу — это 
не только победа цельпой натуры, пе спо-
собной на компромиссы с совестью, но и 
«очищение души» подвигом жизни, безраз-
дельно отданной теперь большому делу, 
где нельзя лгать ни в чем,—ведь Майму-
на'твердо решила вступить в партию. Ко-
гда она ночью остается в ноле, чтобы от-
ремонтировать трактор при свете важжен-
ного факела, это, естественно, восприни-
мается как глубокое душевное озарение ге-
роини: 

Тот факел озарил просторы. 
Ты видишь, .смотрят на него 
Река, поля, леса и горы. 

Луга родимой стороны 
Твоей души узнали силу, 
Остались чувства им верны, 
Ты им в любви не изменила. 

Вот утро вышло на простор. 
И, прославляя дня рожденье, 
Проснулся в тракторе мотор... 

Пар. что поднялся от земля, 
И робкий, нежный голос зерен 
Поют о том, что вы пришли, 
Что даль ясна, а мир просторен. 

На стихах Э. Давыдова лежит отсвет 
большой моральной ясности и чистоты иде-
ала. Этим они и включаются в ряд гего-
дняшпей советской поэзии, для которой те-
перь особенно ясно, что в борьбе со сквер-
ной надо решительно и бескомпромиссно 
бороться за будущее, утверждая и воспевая 
нопое, коммунистическое. От поэзии ждут 
не идиллической болтовни, не мелкого ко-
пания в быте, а большого душевного оза-
реиня правдой и волей к действию. В сти-
хотворении «0 ку>курузе и словесных 
сорняках» (перевод М. Луконина) Э. Да-
выдов зло высмеивает конъюнктурщиков, 
любителей пустой болтовни. 

Вот о чем я подумал: 
если столько волы 
стекало бы не с языков, прямо море, 

А сошло в виде пота со лбов — 
вся земля оросилась бы вскоре. 

Герой 9. Давыдова любит Родину муже-
ственно, без суесловия, я бы сказал: прак-
тически любит. И потому в стихотворении, 
обращенном к Родине («О любви»), 9. Да-
выдов смог сказать так доверительно и про-
сто: 

Меж нами вот уж сколько лег 
Ни тайн, ни недомолвок нет... 

Перевод Я. Смел я нова 

А если нет недомолвок, то слова нахо-
дятся прямые и честные. 

Правда, по всегда еще 9. Давыдову хва-
тает мастерства, культуры. Искусство 
знает сопротивление материала. «Спешу — 
и ломаются строки...» — признается поэт. 
А бывает и так: «Перо не слушается серд-
ца», сердце горит и болит, «а на бумаге 
след унылый костра, погасшего давно». Но 
поэт пе «жалобу» хочет оставить на земле, 
а «песен потокп». «Мелодии нужные всем» 
не должны оставаться в сердце «лишь 
смутным намеком». И образы часто отлива-
ются в хорошие формы. 

В стихотворении «Тоскуя по селу»: 

Это здесь начиналась для мальчика малого 
Вся земля, здесь на этой земле—все пути. 
Это здесь крепкой завязи галстука алого 
Суждено было вырасти и расцвести. 

Перевод В. Соколова 

Образ, которому позавидует, впдпмо, не 
один поэт! 

В поэме «Ледоход»: 

Вышки нефтяные там ж тут, 
У села столбы. На них нависли 
Фонари, что в улицу плывут 
Будто два ведра на коромысле... 

Наиболее цельным по стилю кажется 
мне стихотворение «Просыпанные зерна» 
(перевод В. Журавлева). В нем найдена та 
хорошая реалистичность изображения, ко-
торая естественно прорастает поэтическим 
смыслом. На краю дороги поэт видит просы-
панную рожь. Стихотворение заканчивается 
так: 

Зерна, зер!Ы В этом мире вечном, 
Пот соленый вытерев со лба, 
Если б возчнк был не столь беспечным, 
Не такая б вас жд#ла судьба. 
Сколько бы мы счастья увидали, 
Радостей больших и красоты, 
Если бы на ветер не бросали 
Зерна, силы, чувства и мечты! 

На этом примере видно н то преодоление 
крайностей стиля (фактографией и отвле-
ченность), о которых говорилось в начале 
рецензии. В приобщении в реальным темам 
жизни — всегда залог развития поэта. Но 
важно преодолеть в себе инерцию условно-
го решения этих новых тем. И в татарской 
поэзии, и во всей нашей многонациональ-
ной советской поэзии заметен общий пло-
дотворный сдвиг к гражданственности. 
Надо, чтобы начавшийся «ледоход» не ос-
тался только красивой метафорой в творче-
стве Энвера Давыдова. Поэзия идет в боль-
шему сближению с жизнью. Но это не путь 
натуралистических и бескрылых наблюде-
ний. Путь поззпи — к синтезу, в обобще-
нию существенных стороп времени. В зре-
лости мысли — будущность Э. Давыдова. 

Хорошо, что русские поэты — М. Луко-
нин (редактор и переводчик), Я. Смеляков, 
В. Соколов. Е. Евтушенко, Ю. Окунев, 
М. Лпсянский, М.'Львов и другие—помогли 
представить русскому читателю талантли-
вого татаоского поэта. Работа М. Луконина 
в казанском издательстве заслуживает осо-
бой благодарности: не часто столичные 
поэты берут на себя хлопотливый труд та-
кого рода. А между тем. чувство лок-
тя. творческая дружба поэтов паяных 
национальностей должны крепнуть именно 
так — в деловой помощи опыта а таланта. 

| Н О В Ы Е И М Е Н А 
4 Когда проходишь по залам третьей вы-
^ ставки молодых художников Москвы и 
^ Московской области, то радуешься боль-
^ шому количеству произведений доселе 
5 совсем неизвестных художников и скульп-
ч торов. 
> — Во время подготовки выставки,— 
ч сказал в беседе с нашим корреспонден-
4 том председатель выставочного комитета 
^ А. Плотное, — мы просмотрели работы 
^ более тысячи молодых художников. 
^ Несмотря на строгий отбор, мы все же 
5 приняли для экспонирования на выстав-
ч ке 1 120 произведений живописи, снульп-
4 т у р ы , графики, плаката, прикладного и 
5 декоративного искусства, произведений 
^ художников театра и кино. В выставке 
^ приняли участие 625 человек, причем 
4 многие из них — А . Мерзляков, А. Су-
5 ханов, Е. Кулебякин, Э. Булатов и дру-
ч гие — выступают со своими произведе-
^ ниями впервые. 
^ В период подготовки выставки пред-
^ ставители старшего поколения активно по-
^ могали талантливой молодежи. Мы уве-
4 рены, что выставка дала возможность 
^ выявить многие имена молодых предста-
5 вителей изобразительного искусства — 
5 будущих участников всесоюзной юбилей-
5 ной выставки и международной выставки 
^ молодых художников, которая откроется 
5 в дни фестиваля, 
$ Па СНИМКАХ: картина художника 
$ А. Мерзлякова «Встреча П у ш к и н а с 
5 Кюхельбекером», скульптура С. Лойка 
^ «Утро. Ручей» (дерево). —• — — < 

Дело человеком славится 
Когда берешь в руки О 

небольшую книжку со ц МАКАРОВА 
скромным названием 
«Крымские встречи», в о 
линялой голубой облож-
ке с невыразительным рисунком, мало что 
ожидаешь от ее содержания. 

Но стоит прочесть первые страницы 
«Крымских встреч», прислушаться к раз-
говорам героев, как ощущение большой 
жизни, предвкушение знакомства с инте-
ресными людьми обостряют внимание. 

Перед нами жизнь степного Крыма, ко-
торый чаще всего видят из окна вагона 
пассажиры, едущие в санатории Южного 
берега. Волей писателя маршрут изменен, 
и вы то покачиваетесь в кабине грузовой 
машины вместе с партией изыскателей, то 
трясетесь в легкой бедарке по каменистым 
увалам. Вас окружила степь, где все «при-
жато в земле: строения и каменные ого-
рожи», где «отара стелется по земле, как 
дым», и «самое высокое положение зани-
мает шапка на голове чабана, а если ча-
бан приляжет на брезентовый плащ, то 
выше всего в степи рога козла, предводи-
теля отары». 

Художественное слово начинает свер-
шать над вами свое извечное чудо: вы не 
только знакомитесь с разнообразными че-
ловеческими судьбами, а как бы стано-
витесь участниками их жизвп и пх труда. 
Огромный мир, окружающий этих людей-
тружеников, мир солнца, виноградников, 
бескрайних степных просторов, мир зву-
ков, красок, обступает вас со всех сто-
рон... 

Вы словно ощущаете вещность описы-
ваемых предметов; тонко подмеченная ав-
тором деталь заставляет вас усльппать ве-
селый звон колокольчика; почувствовать 
на своем лице прикосновение знойного вет-
ра; осязать «завернутые, как цыгарку сво-
рачивают», лохматые листья виноградных 
лоз «семильен». 

Куда бы ни привел нас писатель — в 
степь, в лес или на виноградники, везде 
бурлит трудовая жизнь. Степь — не пу-
стыня, а простор, в котором сосредоточены 
огромные богатства, созданные человеком: 
тучные хлеба, скирды суданской травы, 
колодцы, механизмы. В горных лесах мно-
го редких диких животных, старательно 
охраняемых человеком. 

Перед читателем — как бы вновь рож-
дающийся Крым. Идут подготовительные 
работы к пуску оросительного канала, ко-
торый принесет воду извечно страждущим 
от засухи землям. Одновременно возрож-
даются искалеченные, загубленные во 
время фашистского нашествия крымские 
виноградники. 

Преобразуемое человеком бытие в свою 
очередь творит, определяет характер само-
го человека. Жизнь требует от людей 
углубленных знаний, содействует их ду-
ховному росту. Вот директор совхоза («Ва-
силий Иванович и чабаны») — способный 
организатор, прекрасно разбирающийся в 
строительных, бытовых и других делах,— 
начинает остро ощущать недостаток зна-
ний по каракулеводству. Сначала он пуга-
ется этото, нервничает, избегает встреч с 
чабанами, боясь обнаружить свое неве-
жество. Но — умный коммунист — он 
скоро находпт верный путь: поучиться у 
чабанов. 

Смело ломает привычный для себя образ 
жизни известный ученый-почвовед Анато-
лий Васильевич Горбачев (рассказы «К 
Сивашу», «Новый председатель»). Близко 
познакомившись с сельским хозяйством 
Крыма, увидев, каким крупным и слож-
ным стало хозяйство колхозов, как важно 
вести его научными методами, Горбачев 
соглашается стать председателем колхоза. 

Автор глубоко убежден в том, что труд 
создает характер человека, что творческие 
возможности людей неиссякаемы, и если 
человек выше всего ставит общественное 
благо, он всегда найдет правильное реше-
ние и сможет стать хозяином своей судьбы. 

С большой теплотой и знанием юной ду-
ши рисует писатель молодежь: зоотехни-
ков, виноградарей, чабанов, сельских ме-
ханизаторов. Как будто ничего особенно 
значительного не. происходит с этими моло-

Яко» Ильичев. 
•Сомтский писатель» 

• Крь 
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ымские встречи., 
56. 21 в стр. 

дымп людьми в расска-
зах Я. Пльпчева, расска-
зах, написанных просто, 

, без сюжетных ухищре-
ний, в манере спокойного 

очерка. Однако вдумчивый читатель легко 
поймет, что в жизни молодых героев, с 
судьбами которых он знакомится, происхо-
дит, может быть, самое значительное п са-
мое важное для них: они находят свое место 
в общественном труде. Место же это — не 
просто та ИЛИ иная должность. Это — 
жизненная позиция, призвание, дающее 
человеку сознание своей нужности, полез-
ности в общем деле, защищающее его от 
всяких превратностей судьбы. 

Интересны образы вологодской комсо-
молки Юли, вырастающей в подлинного 
мастера-виноградаря («Щебетовская доли-
на»), вчерашнего школьника Виктора Мас-
лая, напросившегося в экспедицию в поис-
ках приключений п постигшего там не вы-
думанную, а подлинную романтику сурово-
го труда («К Сивашу»), колхозника-меха-
нпзатора Николая Карпуся («Хлеб»). 

Пробуждению у молодых людей комму-
нистического отношения к труду содей-
ствует их общение со старшими, больши-
ми мастерами своего дела. Писатель лю-
буется такими людьми, умеющими красиво, 
с душой, работать. Страницы, посвящен-
ные чабану Варламу Еремизину, виногра-
дарю Сергею Архиповичу, почвоведу Ана-
толию Васильевичу, — красочны, свежи и 
выразительны по языковым характеристи-
кам этих героев. 

Герои рассказов Я. Ильичева — людп 
доброго, отзывчивого сердца, спокойного 
ласкового нрава. Но когда дело касается 
самого задушевного — их трудовой чести, 
любимого ИМИ дела, эта мягкость уступает 
место принципиальности и твердости. 

У некоторых героев личная жизнь сло-
жилась трудно. Судьба их столкнула с не-
достойными, пустыми и черствыми людь-
ми. Эгоист, корыстолюбец Григорий ко-
рыстен и в любви. Сначала он способство-
вал тому, чтобы Юля примирилась с чу-
жим, непривычным для нее, северянки, 
краем: Григорий служил во флоте, в Кры-
му, и ему было выгодно, чтобы Юля была 
рядом. Он твердил ей: оставайтесь, «вы 
сознательная девушка, настоящая комсо-
молка». После же увольнения Григорию 
показалось выгоднее жить у матери, в 
Горьком, где у нее свой домик и доходный 
огород. Он не может понять привязанности 
Юли к Крыму, где она обрела любимый 
труд, нашла себя. Человек без корней, он, 
как перекати-поле, зацепляется там, где 
доходнее, и ради легкой жизни бросает же-
ну и ребенка. 

Герои рассказов, встречаясь в жизни е 
такими людьми, тяжело Страдают. Однако 
горе не может их сломить. Юля пишет 
своему мужу: «Все, что есть кругом, это 
моя жизнь. И ты должен это понять: от 
своей жпзни не уезжают. Зачем приеду 
к тебе неживая? Я прпеду к тебе в отпуск, 
а потом, если любишь, вместе вернемся 
сюда... Вот и все!» («Щебетовская до-
лина»). 

Рассказы Якова Пльпчева написаны в 
спокойной повествовательной манере. Ав-
тору не всегда удается избежать подража-
тельности: кое-где вдруг прорвутся столь 
по-горьковеки построенные фразы, что 
они кажутся посторонними; в рассказе 
«Маки», написанном в чеховской манере, 
не хватает четкости рисунка, необхозимпй 
при передаче тонких психологических пе-
реживаний героя. В произведениях, нося-
щих очерковый характер, автор иногда те-
ряет поэтическую интонацию, сбиваясь на 
язык газетной статьи. Впрочем, таких ог-
рехов в книге немного. 

Рассказы Якова Ильичева богаты яс-
ным и точным описанием природы, ли-
рикой любовных переживаний, драматиз-
мом уверенной борьбы честных советских 
тружеников против людей, заботящихся 
лишь о своих шкурных интересах. Расска-
зы эти богаты и тем. что составляет глав-
ную красоту советской жпзни. — поэзией 
человеческого труда. Закрывая книгу, не-
вольпо вспоминаешь мудрую русскую пого-
ворку: «Всякое дело человеком ставится— 
человеком славится». 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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Продолжающаяся гон-
ка вооружений уже при-
вела к опасным экономи-

ческим последствиям Все усиливающиеся военные приготовления государств 
поглощают огромные средства. Это тяжелым бременем ложится на плечи на-
родов. Что же делать? Принять советские предложения о разоружении. Это 
дало бы возможность направить освободившиеся огромные ресурсы для устра-
нения нищеты и для повышения уровня жизни трудящихся. Запрещение всех 
видов ядерного оружия открыло бы перспективы широкого использования атом-
ной энергии для мирных созидательных целей. 

На земле исчез бы голод, сократились бы налоги. Сколько можно было бы 
построить больниц, школ, многоквартирных домор-со всеми удобствами! 

7 ребование народов прекратить опаснейшую и разорительную гонку во-
оружений, без сомнения, громко прозвучит в Коломбо на предстоящей в июне 
сессии Всемирного Совета Мира. 

Сегодня мы публикуем материалы, показывающие, к каким пагубным ре-
зультатам приводит гонка вооружений в таких странах, как США, Англия, 
Франция и ФРГ. 

П у с т а я к а з н а 

А М Е Р И К А Н С К И Е 

В Ы В О Р А Ч И В А Ю Т 

Т Р У Ж Е Н И К И 

К А Р М А Н Ы 
Руководители американ-

ского ведомства внутренних 
сборов решили взбодрить на-
логоплательщика. Чтобы ему 
было веселее выплачивать 
тяжкие налоги, они поручи-
ли одному популярному ком-
позитору написать специаль-
ную песню-марш. И вот пе-
сенка-бодрячок появилась в 
эфире. Один из ее куплетов 
звучит так: 

Должны мы налоги платить, 
не жалея. 

Становится стар дядя Сэм. 
Расходы огромны на оборону, 
Разумным быть следует всем. 

Этот песенный призыв к 
«благоразумию» — явление 
чрезвычайно показательное. 
Еще никогда в истории аме-
риканским трудящимся не 
приходилось нестн на своих 
плечах такую ношу налого-
вого бремени, причем ника-
ких перспектив на улучше-
ние не предвидится. Проект 
бюджета на 1957/58 финан-
совый год сулит рядовым 
американцам дальнейший 
рост налогов. За счет только 
личного подоходного налога 
правительство рассчитывает 
получить 4 1 миллиард дол-
ларов, то есть на 2 ,5 милли-
арда долларов больше, чем 
должно поступить в казну в 
текущем финансовом году. 

Художник Уильяме из дет-
ройтской газеты «Фрн пресс» 
довольно точно изобразил, 
как федеральные и местные 
рласти вытряхивают из нало-
гоплательщика доллары и 
центы. (Рис. вверху справа). 

Вместе с ростом налогов не-
уклонно повышается и стои-
мость жизни, что также уда-
ряет прежде всего по карма-
ну трудящихся. Вот как опи-
сывает нынешнее положе-
ние вещей журнал монопо-
листов «Юнайтед Стейтс 
ньюс энд Уорлд рипорт», со-
всем не склонный в таких 
случаях сгущать краски: 
«Домашние хозяйки первыми 
ощущают результаты ин-
фляции. Продукты питания 
поглощают все большую 
часть недельного бюджета. . . 
Ежемесячная плата за отоп-
ление стала выше. Стоимость 
ширпотреба постоянно рас-
тет. Если кто-нибудь в семье 
заболел, приходится платить 
больше врачу. Если речь 
идет о помещении заболев-
шего в больницу, то стои-
мость лечения там возрос-
ла уже несколько месяцев 
назад» . 

В чем же причина труд-
ностей, переживаемых аме-
риканской экономикой? В ко-
лоссально раздутом бюджете 
и прежде всего в небывалых 
расходах на гонку вооруже-
ний. Как известно, 77 про-
центов бюджетных ассигно-
ваний в проекте бюджета на 
будущий финансовый год 
выделяется на военные цели. 
Никогда еще в истории Со-
единенные Штаты не тратили I 
в мирное время столько на 
военные приготовления. Вот < 
наглядная таблица, опубли- ! 

! кованная недавно тем же 
| журналом «Юнайтед Стейтс 
| ньюс». 

I «Как выросла стоимость 
) обороны» — написано свер-
I ху, рядом с изображением 
I доллара. Далее даются срав-

нительные сведения о расхо-
| дах на гонку вооружений 

(стыдливо именуемую «.обо-
роной») за 1939, 1 9 4 9 и 
1 958 финансовые годы. В 
таблице опущены расходы 
на военную помощь иност-
ранным государствам. Нет 
надобности перечислять каж-
дую графу. Любая из них 
показывает рост расходов по 
той или иной военной статье. 
Поэтому ради экономии ме-
ста мы не воспроизводим 
среднюю часть таблицы. 
Интересные итоговые данные 
приведены в конце таблицы. 
Там написано: «Иными сло-
вами, в течение 20 лет рас-
ходы на личный состав уве-
личились в 2 5 раз, рас-
ходы на оружие, снаряжение 
и подготовку увеличились в 
5 5 раз, общие расходы на 
оборону увеличились в 4 3 
раза» . 

Логика этой тенденции 
увеличения военных расхо-
дов давно проверена истори-
ей: чем больше пушек, тем 
меньше масла. 

Не случайно, что конгресс-
мены получают сейчас горы 
писем от избирателей с тре-
бованием о сокращении бюд-
жета,^ особенно его военных 
статей. Даже такой фанатик 

( гонки вооружений, как член 
I палаты представителей Кла-
{ ренс Кэннон, недавно при-

знался: «Я получаю письма 
| о бюджете почти из каждо-
; го штата, и все онн требуют 
| его сокращения». Лгобопыт-
| ное явление: сокращения 
| бюджета требуют не только 
I простые американцы, но и 
[ крупные монополии — онн 
I боятся инфляции. Однако 
[ их предложения идут по 

обычной линии: урезать и 
! без того мизерные ассигно-
\ вания на различные соци-

альные мероприятия. И вот 
I кэнноны из палаты предста-
: вителей нашли выход — они 

проголосовали за сокраще-
| нне ассигнований на про-
; свещение, на государствен-

ную помощь остро нуждаю-
| щимся. Комиссия по ассиг-

нованиям срезала помощь 
ветеранам войн. А сокраще-

| нне расходов на вооруже-
: ние? Об этом конгрессмены 
| хранят молчание. 

Так что ^надеждам амери-
канских трудящихся на из-

| бавление от непосильной на-
: лотовой ноши вряд лй суж-
; дено сбыться. Художник Хол-
| ланд (см. рисунок внизу) из 
| газеты «Чикаго трибюн» 

объясняет, почему это так. 
1 Его карикатура " назырает-
| ся «Хорошо защищаемая 
! цель». В руках у малень-
I кого человека — «средне-
I го американца» — баскет-
: больный мяч с надписью: • 
| «Надежды на сокращение 

налогов». Но мячу не суж-
дено попасть в корзину. 
Ему преграждают пуУь фи-
гуры. символизирующие фе-
деральный бюджет, который 
включает в себя громадные 
военные ассигнования, рас-
ходы штатов и местных ор-
ганов. А на корзине рассе-
лась «помощь иностранным 
государствам», тоже в основ-
ном военная. 

Что же остается делать 
американским труженикам? 
Выворачивать карманы на 
оплату пушек и петь бодрую 
песенку, любезно приготов-
ленную правительственными 
чиновниками из ведомства 
внутренних сборов. 

Поздно вечером 21 мая Национальное собра-
ние Франции выразило недоверие правительству 
Ги Молле. 

Непосредственной причиной падения правительства, 
продержавшегося у власти почти полтора года, послу-
жила его экономическая политика, основанная на ши-
роком финансировании войны в Алжире и усилении 
экономических тягот, ложащихся на плечи француз-
ских трудящихся. В результате этой политики Фран-
ция, — согласно единодушному признанию газет, — 
оказалась накануне финансового краха. 

В поисках 250 миллиардов франков, необходимых 
для покрытия дефицита государственного бюджета, 
правительство занялось изощренной эквилибристикой. 
Деятельность министра финансов и экономики Ра-
мадье, не успевшего ввести налоги разве лишь на 
воздух, которым дышат французы, вызвала всеобщее 
недовольство. 

Французский писатель-патриот Андрэ Стиль, харак-
теризуя последние экономические мероприятия пра-
вительства, назвал их «экономией для войны». 

«Бесчестие обходится дорого, — с болЪю и гневом 
пишет Андрэ Стиль на страницах «Юманите». — За 
пытки, казни, разрушения, за пролитую кровь, короче 
говоря, за войну в Алжире надо платить. Счета, 
предъя&тяемые к оплате, растут день ото дня». 

Пренебрегая законным возмущением французской 
общественности, бывшее правительство внесло на рас-
смотрение Национального собрания свой проект «бюд-
жетной экономии». Этот проект предусматривал со-
кращение бюджетных ассигнований на гражданские 
нужды в сумме 250 миллиардов. Одновременно пра-
вительство предложило парламенту одобрить уста-
новление новых налогов на сумму 150 миллиардов 
франков. 

К началу дебатов 17 мая депутатам было известно, 
что финансовая комиссия Национального собрания 
дважды отвергала эти предложения. С другой сторо-
ны, бывший премьер Ги Молле, стремясь любым путем 
добиться принятия намеченных мер, поставил в связи 
с этим вопрос о доверии правительству. В накаленной 
до предела обстановке депутаты приступили к обсуж-
дению правительственных проектов. 18 мая влиятель-
ная буржуазная газета «Орор» писала: «Для прави-
тельства настали трудные, часы... Налоговый за-
конопроект, предусматривающий новые налого-
вые поступления в размере 
ков, к которым дол-
жны прибавиться поступ-
ления в размере еще 
400 миллиардов франков, 
уже одобренные парла-
ментом, был весьма вра-
ждебно встречен как пар-
ламентом. так и всей 
страной. Кроме того, как 
стало известно, правитель-
ство потребовало у Фран-
цузского банка аванс с 
целью погашения плате-
жей, срок которых исте-
кает в июне. Вое это в 
значительной мере сгу-

150 миллиардов фран 

ЗАРПЛАТА 

стило атмосферу, и дебаты в Национальном собрании 
открылись в неблагоприятных условиях». 

Бесконечно далекими кажутся те времена, когда 
только что пришедшие к власти министры-социали-
сты обещали своим соотечественникам прекратить 
кровопролитие в Алжире, а также повысить жизнен-
ный уровень французов. Прошло почти полтора го-
да — пламя войны в Алжире не только не потушено, 
но грозно разгорается, растут цены, повышаются на-
логи. Вероятно, рядовые французы не раз повторяли 
слова известного мольеровского героя: «Я питаюсь 
хорошим супом, а не красивыми речами». А суп 
становился все жиже... И неудивительно! Как отме-
тил в ходе дебатов депутат Огюст Турто, более '/а го-
сударственного бюджета Франции предназначалось 
правительством для покрытия военных расходов. 

«Миллиарды, необходимые для обеспечения про-
житочного минимума нации, еще и еще раз будут 
пущены на военные нужды, — обоснованно предупре-
ждал Андрэ Стиль в «Юманите». -— Изъятия из граж-
данских статей будут даже крупнее, чем предусмат-
ривалось раньше. Чтобы показать, сколько таким об-
разом украдут у нашего народа, скажем только, что 
на 100 миллиардов франков можно было бы по-
строить жилье для 50 тысяч молодоженов... 

Увы, это не единственный горький «сюрприз», ко-
торый ждет нас: надо быть готовыми к дальнейше-
му, к новому повышению цен, к введению новых на-
логов. Ведь прошлогоднее повышение цен — это 
только начало. Вот какие повышения цен в 1957 году 
обещает, между прочим, ведомство экономических 
прогнозов министерства финансов: мясо — 10 про-
центов, сталь — 6 процентов, шерсть — 8 процентов, 
строительные работы — 7 процентов... 

Но и это не все. Намечается дальнейшее взвинчи-
вание налогов... Ничего хорошего нельзя ждать от 
экономии, осуществляемой ради кровавых авантюр» 

В последние недели стачечное движение во Фран-
ции приняло небывалые размеры. Бастовали транс-
портники, строительные рабочие, металлисты, требуя 
повышения заработной платы. В Сен-Назере 18 ты-

сяч демонстрантов напи-
сали на своих плакатах: 
«Мы говорим «нет» росту 
стоимости жизни». На-
род единодушно выразил 
свое недоверие политике 
гонки вооружений и эко-
номии за счет трудя-
щихся. 

Настроение широких 
кругов общественности 
не могло не оказать сво-
его влияния на депутатов 
парламента. 21 мая в ре-
зультате голосования 
французское Националь-
ное собрание большинст-
вом в 250 голосов против 
213 отвергло правитель-
ственные финансовые 
проекты и выразило не-
доверие правительству 
Ги Молле. 

Стоимость 

ж и з н и 

Не в ногу-
Рис. из французской газеты «Юманите» 

Деньги дешевеют, товары дорожают 
«Что происходит со стоимостью 

жизни? Спросите любую домаш-
нюю хозяйку, и она скажет, что, 
конечно, стоимость жизни растет. 
Кажется, что с каждой неделей ее 
деньги стоят все меньше». 

Мы процитировали начало статьи, 
опубликованной недавно в англий-
ской газете «Ньюс кроникл». 
Статья посвящена анализу поло-
жения трудящихся Англии. Осно-
вываясь на фактах и примерах, 
взятых из жизни, автор статьи 
разоблачает официальные данные 
о жизненном уровне английских 
трудящихся. 

Англия последних лет — это 
страна неуклонного роста дорого-
визны, инфляции, безработицы. По 
словам лейбористского лидера 
Гэйтскелла, стоимость жизни с 
1951 года возросла в Англии на 

процентов. Гэйтскелл полагает, 
что в будущем году пены возра-
стут еще на пять процентов. 

Кому, как не простым англича-
нам, лучше всего известны послед-
ствия колоссальных военных бюд-
жетов, которые как эстафету пе-
редают друг другу правительства 
послевоенной Англии. 

В 1919 году, когда Англия всту-
пила в только что созданный 
агрессивный блок НАТО, она из-
расходовала на свои 

Огромные военные расходы яв-
ляются главной причиной эконо-
мической неустойчивости Англии, 
причиной инфляции и непрерывно 
растущей внешней задолженности. 
Государственный долг Англии в 
прошлом году достиг колоссаль-
ной цифры—27 миллиардов 40 мил-
лионов фунтов стерлингов. В сен-
тябре 1939 года государственный 
долг составлял 8 миллиардов 
400 миллионов фунтов, а в августе 
1914 года — 645 миллионов фун-
тов стерлингов. 

Отвечая на вопрос в палате об-
щин, министр финансов Торнн-
крофт признал, что покупатель-
ная способность фунта стерлин-
гов (двадцать шиллингов) упа-
ла до шестнадцати шиллин-
гов трех пенсов по сравне-
нию с октябрем 1951 года. Отра-
жает ли это признание действи-
тельное положение вещей? Можно 
ли верить статистическим данным, 
приводимым официальными ан-
глийскими лицами? По крайней 
мере, вышеупомянутая «Ныос кро-
никл» позволила себе усомниться 
в этом. И не только усомниться, 
но и уличить официальные источ-
ники, мягко выражздеь, в неис-
кренности. 

В правительственных данных 

воор еженные силы ***"""**""***""*'*"***'**'*************************************************** 
762 миллиона фунтов х 
стерлингов. С каждым* 
годом эта сумма росла ! 
и ныне увеличилась! 
вдвое по сравнению? 
с 1949 годом. С мо-1 
меита вступления в• 
НАТО Англия истра-» 
тнла на вооружение! 
8 миллиардов фунтов» 
стерлингов. За послед-? 
иие 5 лет военные; 
расходы составляли! 
ежегодно 10 процентов! 
валового националь-! 
иого продукта Анг-? 
лии. Новый бюджет ! 
на 1957/58 год остав-! 
ляет на высоком уров-1 
не бремя военных рас- ! 
ходов — около полу-! 
тора миллиардов фун-5 
тов стерлингов. } 

указывалось, что стоимость жизни 
за прошлый год увеличилась не 
более чем на три процента. «Ньюс 
кроникл» исследовала и опублико-
вала реальный бюджет двух се-
мей железнодорожников и срав-
нила расходы каждой из этих 
семей на различные товары, про-
довольствие, квартплату и т. д. 
с официальным бюджетом, кото-
рый учитывался при составлении 
индекса стоимости жизни. 

По официальному бюджету, рас-
ходы на продовольствие равнялись 
35 процентам, но упомянутые 
семьи железнодорожников израс-
ходовали па продовольствие соот-
ветственно 51 и 60 процентов. 

В официальном индексе на квар-
тирную плату отводится 8,7 про-
цента, в то время как в этих двух 
примерах расходы на квартиру со-
ставили в первом случае 15,5 про-
цента и во втором — 10,5 про-
цента. 

«Официальные данные, — пишет 
еженедельник «Уорлд ныос», — 
имеют целью скрыть действитель-
ное увеличение стоимости жизни, 
как раз для типичных английских 
семей... Эти данные используются 
предпринимателями на перегово-
рах, а также правительством как 

аргумент 
вышения 
платы». 

Новый 
1957/58 

против по-
зцработной 

бюджет на 
финансовый 

год, внесенный на 
рассмотрение англий-
ской палаты общин, 
не предусматривает 
облегчения жизни ря-
довых англичан. В 
этом бюджете имеется 
только «облегчение 
для богатых», круп-
ных монополистов, на 
чьи огромные прибы-
ли сокращены налоги. 

ШУЕ 

ВМЕСТО ХАЕБА-
И С Т Р Е Б И Т Е Л И 

Два недавних весенних номера мюнхен-
ского журнала «Ревю». Через всю обложку 
одного номера большими буквами написано: 
«Снова куском хлеба меньше!» А над этой 
фразой — снимок, очень наглядно показываю-
щий рост цен на хлеб в Западной Германии 
за последние восемь лет. На столе лежат че-
тыре буханки хлеба. Верхняя — цела, а от 
остальных отрезаны куски, причем от ниж-
ней буханки осталась только половина. Око-
ло каждого куска хлеба даты, соответственно: 
1949, 1951, 1955 и 1957 годы. Смысл диа-
граммы в том, что за одну и ту же сумму 
денег теперь можно купить вдвое меньше 
хлеба, чем восемь лет тому назад. 

«Хлеб наш насущный стал дороже,— жа-
луется журнач и добавляет: —Пенсионеры и 
многодетные семьи в особенности почувству-
ют на себе это повышение рен»« 

Отчего же в ФРГ дорожает хлеб? 
11а этот вопрос невольно отвечает тот же 

«Ревю» в другом своем номере. Материал 
этого номера главным образом посвящен воз-
рождению новой «люфтваффе» (военной авиа-
ции). Аршинными буквами: «Старые воздуш-
ные волки стали новыми летчикамн-ястребите-
лями». А над этими многозначительными сло-
вами фото: крыло самолета с изображением 
«железного креста» (эмблема боннской авиа-
ции), вокруг крыла группа весело осклабив-
шихся парней. Для ясности составители ма-
териала над головой каждого надписали фа-
милию и национальность. Читаем слева на-
право: капитан Людигкент (немец), старший 
лейтенант Роусин (американец), командир 

эскадрильи манор Баркхорн (немец), стар-
ший лейтенант Рид (американец), старший 
лейтенант Колвнн (американец), капитан 
Нейман (немец). Эта теплая компания собра-
лась на аэродроме в Фюрстенфельдбруке и 
занимается освоением новейших американских 
боевых самолетов. 

Об упоминавшемся пышс майоре Варкхорнс 
"Ревю» рассказывает болге подробно: «Майор 
Герхард Ьаркхорн, один из наиболее резуль-
тативных летчиков-истребителей второй миро-
вой войны, кавалер рьп/арского креста с лубо-
выми листьями и мечами, является ныне ко-
мандиром эскадрильи новых немецких истре-
бителей-бомбардироводиков». Яснее не ска-
жешь. 

Остается лишь добавить, что на обороте 
этой страницы на сей раз совсем мелким 
шрифтом указано, что в ФРГ на подготовку 
одного пилота государство расходует более 
200 тысяч марок. Стоит ли после этого удив-

По страницам зарубежных литературных изданий 
о о 

ТОДОР ПАВЛОВ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ 

•литсратурен 
ФРОНТ» 
Болгария 

Еженедельник бол-
гарских писателей 
«Литературен фронт» 
опубликовал недав-

но большую статью академика Тодора 
Павлова «Еще раз о социалистическом реа-
лизме и о некоторых других вещах». Как 
пишет автор, в своей статье он стремился 
изложить «коротко н по существу сам1?е 
главные мысли», высказанные им в беседах 
и докладах во время посещения Чехослова-
кии в этом году. 

В первом разделе статьи, озаглавленном 
«Нужна логика и ее приложение в практи-
ке, а не эмпиризм и практицизм», Т. Пав-
лов останавливается на некоторых общих 
вопросах развития марксистской идеоло-
1ии. Он отмечает, что в наши дни «все 
еще встречаются «марксисты», которые 
абсолютно и метафизически, я бы сказал, 
нигилистически отрицают вся и все «аб-
страктно научное», то есть всякое логиче-
ски теоретическое мышление, в то же время 
просто фетишизируя «конкретные» факты. 
Конечно, без фактов наука — не наука, 
а схоластически метафизическое умствова-
ние. Это аксиома. Однако аксиома также 
и то, что сами факты есть именно факты, 
но еще не представляют собой какой бы 
то ни было науки. Наукой они становятся 
только тогда и в зависимости от того, на-
сколько правильно, объективно верно и 
действенно-целенаправленно они разъясне-
ны, объяснены и обобщены». 

Обратившись далее к борьбе В. И. Лени-
на против «всякого ревизионизма, оппорту-
низма, анархизма, индивидуализма, субъек-
тивизма, релятивизма, волюнтаризма», Тодор 
Павлов пишет: «А в Польше и в Венгрии, как 
и в Югославии, некоторые «марксисты» не-
давно пытались и все еще пьлаются «обоб-
щать» новые факты исторического развития 
или с головами, представляющими собой 
локковскую 1аЬи1а газа* в теоретико-мето-
дологическом отношении, или с головами, 
набитыми националистическими, индиви-
дуалистическими, ревизионистскими и дру-

подобными идеями». «Подобные 
«марксисты», — продолжает автор статьи,— 
исходя из некоторых неудачных произведе-
ний социалистического реализма или оши-
бок и слабостей в организации и политике 
соответственных литературных и других 
инстанций, прямо сделали вывод, что со-
циалистический реализм — вымысел...» То-
дор Павлов замечает далее, что порою ли-
тературоведы и критики неправильно ис-
толковывают понятие «социалистический 
реализм», считая, что это не творческий 
метод, а мировоззрение, и полемизирует с 
подобными суждениями. 

Подробно свои взгляды болгарский уче-
ный развивает во втором разделе статьи, 
который озаглавлен: «Социалистический ре-
ализм не вымысел, а исюрическая необ-
ходимость». Выступая против попыток от-
рицать социалистический реализм, автор, 
коснувшись истории этого метода, пишет, 
что еще до Октябрьской революции «нача-
ло создаваться, притом не только Горьким 
в России, качественно новое искусство, ко-
торое после революции полностью оформи-
лось, беспримерно быстро и мощно разви-
лось и было названо социалистическим ре-
алистическим искусством. 

Само название, быть может, не так важ-
но. Значительно важнее то, что это искус-
ство с исторической необходимостью долж-
но было родиться и начать свое дальней-
шее и всестороннее развитие именно как 
качественно новое искусство...» 

* ТаЬи1а газа 'лат.) — «чистая доска», 
термин английского философа Д. Локка 
(1632—17041. которым он характеризовал 
первоначальное состояние сознания чело-
века. 

Т. Павлов обосновывает в своей статье 
закономерность появления социалистическо-
го реализма как нового этапа в художест-
венном развитии человечества. «Социали-
стический реализм не упал с неба готовым 
и не остался в стороне от большой дороги со-
временной ему человеческой культуры и ис-
кусства; он не является каким-то чуть ли не 
апокалиптическим созданием, не имеющим 
ничего общего с современной ему культу-
рой и искусством», — пишет белгарем й 
ученый и подчеркивает далее, что новый 
творческий метод наследует все лучшее в 
«прогрессивных для своего времени худо-
жественных направлениях прошлого». То-
дор Павлов останавливается далее на ка-
чественном отличии искусства социалисти-
ческого реализма.от искусства предшест-
вующих эпох, от буржуазно-угмдяического 
искусства. 

Говоря о тщетности попыток некоторых 
критиков и литераторов ряда стран дискре-
дитировать метод социалистического реализ-
ма, болгарский ученый уделчет большое 
внимание проблеме разнооора шя творче-
ских манер и индивидуальных стилей в 
искусстве социалистического реализма. 
Упоминая в этой связи доклад полтекого 
литературоведа Яна Котта «Мифология и 
правда», он замечает, что «эстетическая 
сущность доклада сводится к отрица-
нию метода социалистического реализ-
ма и партийности в искусстве». Тодор 
Павлов подвергает резкой критике сужде-
ния-;- высказанные в свое время польским 
литературоведом, в основном соглашаясь с 
автором статьи «В защиту социалистическо-
го реализма» чехословацким критиком 
В. Досталом. 

Т. Павлов останавливагтся далее на опре-
делении социалистического реализма как 
художественного метода, выступая против 
тенденций подменить пвдятие «метод» дру-
гим более широким, а т о г д а более узким 
понятием. «...Абсолютно немыслимо, — пи-
шет автор статьи, — чтобы наша маркси-
стско-ленинская эстетика, теория литерату-
ры н критика отказались по каким 
бы то /ни было соображениям от по-
нятия метода социалистического реализма, 
как немыслимо также, чтобы метод был 
отождествляем со стилем, а стиль с индиви-
дуальными, неповторимыми по своей при-
роде особенностями художественных твор-
цов и произведений». 

«...Мы видим, что у Горького, Маяковско-
го, Шолохова, Фадеева, Г'ладкоаа, Запотоц-
кого, Фучика, Волькера, Пуймановон и дру-
гих писателей он действительно общий, и 
именно метод социалистического реализма, а 
их стили и их индивидуальные особен-
ности самые различные», — замечает То-
дор Павлов. Он касается далее вопро-
са о мировоззрении и методе, полеми-
зируя с теми, кто отождествляет эти 
два понятия. Говоря о том, что порою 
в творческой практике одного и то-
го же художника мировоззрение и метод 
находятся в противоречии друг с другом, 
болгарский ученый ссылается на произве-
дения выдающихся русских писателей — 
Л. Толстого и Ф. Достоевского. 

Заключительный раздел своей обширной 
статьи Тодор Павлов посвящает проблемам 
партийности и народности искусства. Ко-
снувшись вопроса о свободе творчества ху-
дожника в капиталистическом и социали-
стическом мире, автор глубоко обосновы-
вает затем партийность нового искусства 
и литературы, подчеркивая, что партий-
ность «не может не быть одной из важней-
ших, существеннейших принципиальных 
основ, без которых вообще не может суще-
ствовать и выполнять свое историческое 
предназначение искусство социалистическо-
го реализма». Т. Павлов, говоря в заклю-
чение своей статьи о народности творчест-
ва многих советских писателей, призывает 
обсудить выдвинутые нм проблемы. 
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ляться, что цены на продукты в Западной 
Германии непрерывно растут? Это прямой 
результат милитаризации страны. 

О О 

С П О Р Ы О Н Е М Е Ц К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Е 
На страницах ряда «НЕЯЕ ДЕЯЧЕ 

ЛИТЕРАТУР» 
Г Д Р 

литературных издании 
Германской' .Демокра-
тической Республики 

продолжается дискуссия, посвященная во-
просам истории и насущным задачам совре-
менной немецкой литературы. Начало этой 
дискуссии положило выступление литера-
т ^ о в е д а профессора Ганса Манера «К 
современному положению нашей литерату-
ры», опубликованное в журнале «Зоннтаг». 

Писатели и критики Альфред Курелла, 
Альфред Ангковнак, Вольфганг Иохо и 
другие откликнулись статьями, в которых 
критикуют Г. Манера за его пессимистиче-
ские суждения, за призывы к литераторам 
ГДР приобщиться к «достижениям» запад-
ных модернистов, за попытки ревизовать 
основы социалистического реализма. 

Одно из наиболее значительных выступ-
лений в дискуссии за последнее время — 
статья известного писателя и критика 
Александра Абуша «Об истории и со-
временном положении нашей социалисти-
ческой литературы», опубликованная жур-
налом «Нейе дейче литератур». 

В своей статье Абуш резко критикует 
взгляды Майера, утверждающего, что не-
мецкая (да и не только немецкая) литера-
тура последних десяти-пятнадцати лет пере-
живает период упадка по сравнению с ли-
тературой двадцатых годов. Абуш ут-
верждает, что расцвет творчества таких 
выдающихся литераторов, как Том^с Манн, 

Анна Зегерс, Леонгард Франк, Арнольд 
Цвейг, относится отнюдь не к двадцатым 
годам. «Я рассматриваю двадцатые годы,— 
пишет Абуш, — совершенно иначе, чем 
Майер. Подобно тому, как в истории о«и 
были годами ожесточенной классовой борь-
бы, так и в немецкой литературе это были ^ 
годы жесточайших противоречий, глубокого 
раскола». Действительно новым, замечает 
автор, в середине и в конце 20-х годов бы-
ла все усиливавшаяся борьба за реалисти-
ческую, пролетарскую, революционную ли-
тературу. 

А. Абуш говорит далее о различных 
литературных течениях в Германии, о 
борьбе лучших представителей литературы 
за принципы реализма. Не все из них одно-
временно и одинаковыми путями пришли к 
своим нынешним убеждениям. Автор статьи 
рассказывает о творчестве таких видных 
писателей, как Иоганнес Бехер, Фридрих 
Вольф и Бертольг Брехт, некогда «испо-
ведовавших» экспрессионизм. 

«Паша литература, — пишет Александр 
Абуш в заключение своей статьи, — созда-
лась и выросла как литература немецкого 
рабочего класса; наша литература борется 
сегодня за свое международное место, как 
литература немецкой рабоче-крестьянской 
власти, и, будучи такой литературой, она 
должна глубже вникать в конфликты на-
шего времени, глубже проникать в души 
людей, чтобы способствовать моральному 
обновлению людей в духе социализма». 

П а м я т и К а м и л а П е т р е с к у 
Румынская литература понесла большую 

потерю. Скончался Камил Петреску, выдаю-
щийся писатель, автор многих произведе-
ний, пользующихся заслуженной любовью 
читателей Румынии. 

Камил Петреску родился в 1894 году. 
Будущий писатель окончил Бухарестский 
университет, получил звание доктора фило-
логии и философии. Уже после первой 
мировой войны его имя пользовалось из-
вестностью в стране. Камил Петреску, от-
давая всего себя делу развития отечествен-
ной литературы, выступает как основатель 
и редактор многих периодических литера-
турных изданнй, а также как талантливый 
журналист, откликающийся на важнейшие 
события общественной жизни страны. 

Творчество Камила Петреску — значи-
тельный вклад в румынскую литературу. 
Особые симпатии читателей и зрителей 
завоевали его ^Ьманы «Последняя ночь 
любви, первая ночь войны», «Прокрустово 
ложе» и пьесы «Сильные души», «Танец 
любимых», «Дантон», «Овечка». 

Освобождение Румынии от фашистской 
оккупации придало новые силы перу писа-
теля. Он создал пьесу «Бэлческу» и рабо-
тал над драмой «Караджале» — о классике 

румынской литературы. Вершиной творче-
ства писателя явился роман «Человек сре-
ди людей». Эта мастерски написанная кни-
га посвящена событиям революции 1848 го-
да в Румынии. 

Все свои силы Камил Петреску отдавал 
делу развития новой культуры в стране, де-
лу борьбы за литературу и искусство социа-
листического реализма. Одна из послед-
них. неоконченных работ писателя — 
статья для журнала «Лупта дс классе» 
(«Классовая бэрьба»), в которой он стре-
мился особенно подчеркнуть необходимость 
укрепления партийного, идеологического 
руководства литературой, ответственность 
писателя перед народом, необходимость 
борьбы против всяких попыток толкнуть 
литературу на путь безразличного отноше-
ния к современной действительности. 

Камил Петреску состоял действительным 
членом Академии наук Румынской Народ-
ной Республики, членом правления Союза 
румынских писателей и членом Националь-
ного комитета защиты мира. За свою ак-
тивную литературную и общественную дея-
тельность он был награжден орденом Тру-
да первой степени и другими орденами и 
медалями, а также дважды удостоен Госу-
дарственной премии. 
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