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ЗНАЕТЕ ли вы этот край Новгородщины? 
Холмы, похожие на древние курганы, 
косогоры, покрытые озимью, кру-

тые берега над речной быстриной. Но вокруг 
раздолье, как в степи. Далекий в дымке гори-
зонт, над бескрайним простором высокое небо. 
Тут, неподалеку от города Воровичи, располо-
жен колхоз «Россия». И в этом краю Новго-
родщины есть деревни, где петухи поют на три 
области: Новгородскую, Вологодскую и Кали-
нинскую. 

Я давно знаю колхоз «Росеи$». Это в нем в 
дни войны местный житель и старый комму-
нист Иван Павлович Степанов говорил мне :— 
Как же так? Из колхоза ушли на фронт луч-
шие работники, самые сильные, самые способ-
ные, что поднимали вес-
ной и осенью пашни, 
сеяли я убирали хлеб,— 
пахари и косцы, кузне-
цы и плотники, тракто-
ристы и шоферы, коню-
хи и заведующие фермами, они ушли, а 
дела в колхозе не пошатнулись! Как же 
так? В колхозе стало меньше тракторов, 
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лошадей и машин, а работа пошла не ти-
ше, а, пожалуй, и быстрее! Откуда взя-
лась эта сила у тех, кто остался в дерев-
не? 

Если бы фашистские варвары не ра-
зорили тысячи наших городов и сел, 
мы не знали бы трудностей, кото-
рые возникли у нас в деревне в на-
чале пятидесятых годов. Кроме после-
военных трудностей, были допущены 
и ошибки. Падала заинтересованность 
колхозников в артельном хозяйстве. И в 
то же время в душе все понимали, что 
без колхоза никак не проживешь. И вот 
тогда все взоры людей, все помыслы их 
обратились к партии. Никогда не за-
буду, как однажды утром я встретил 
идущих в поле колхозниц и одна из них 
спросила меня: 

— Вы ничего не слыхали? Говорят, 
есть решение насчет колхозов? 

— Кто вам сказал? — спросил я. 
— Народ говорит. 
— Какое же решение? 
— А чтобы лучше жилось в колхозе 

и чтобы мы ему хозяевами были. 
Действительно, через несколько дней 

были опубликованы решения сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС. И тогда я по-
нял, откуда все шло. Из самого верного 
источника: от сердца народа, от его 
сокровенных чаяний, единых с сердцем 
и чаяниями партии. 

Обычно когда мы, писатели, пишем о 
колхозах, то часто, сами того не заме-
чая, из инженеров человеческих душ 
превращаемся в экономистов по подсче-
там годовых доходов, удоев, производи-
тельности труда либо в агрономов, рас-
суждающих о преимуществах того или 
•иного севооборота. Но как уберечь себя 
от цифр, когда они так заманчивы? Как 
не увлечься агротехникой, когда она су-
лит много хлеба и оольшое счастье. Раз-
ве можно умолчать о том, что доход кол-
хоза «Россия» за последние годы с одно-
го миллиона вырос до четырех миллио-
нов рублей? Доходы от льна увеличи-
лись больше чем в двадцать раз. Доходы 
от животноводства повысились на мил-
лион рублей. 

Я мог бы привести немало других 
экономических показателей и, естествен-
но. раскрыть весьма важные стороны 
жизни колхоза. Ну, скажем, рассказать 
об эффективности передачи^ колхозу 
техники МТС: стоимость этой техники 
193 тысячи. За полгода работы в колхо-
зе она полностью окупила себя. А разве 
не 'заманчивы такие цифры: расход го-
рючего на гектар мягкой пахоты состав-
ляет в колхозе 4 рубля 42 копейки, поч-
ти в два раза меньше, чем было в МТС. 

Если уж говорить об экономике, могу 
добавить, 41 ч' колхоз за_ эти несколько 
лет построил солее 70 объектов, начиная 
от животноводческого городка и кончая 
огромным гаражом, которому может по-
завидовать крупное предприятие. И еще: 
на колхозных токах и фермах, в амбарах 
•и сушилках работает 87 моторов. При-
бавьте к ним десяток автомашин, 23 
трактора в пятнадцатисильном исчисле-
нии и вы получите представление о тех-
нической вооруженности колхоза. 

За последние годы поднялись тысячп 
•и тысячи колхозов. Я бы не сказал, что 
в Новгородщине все колхозы стали мил-
лионерами. Далеко не все. Но миллионе-
ры но являются уже чем-то особым, из 
•ряда вон выходящим явлением. И вот 
когда возникает разговор о том. как на-
чался этот подъем, иногда можно услы-
шать историю о проданном лесе, о семен-
ной картошке, израсходованной на откорм 
свиней, о кормах, закупленных где-то на 
стороне и помогших поднять продуктив-
ность ферм. 

— Важно было найти ведущее звено 

— зараоотать деньги и дать их колхоз-
нику. 

Не слишком ли примитивно представ-
ление о ведущем звене в подъеме наших 
колхозов? Все обстояло гораздо сложнее. 

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ В боро-
вичских колхозах хорошо знали 
агронома Алексея Романова. 

Этот небольшого роста, энергичный 
и очень подвижной человек всегда 
оказывается на самых трудных уча-
стках и в самую трудную минуту. И 
вот после сентябрьского Пленума он ока-
зался председателем самого большого и 
очень трудного колхоза. Трудного, но и 
очень перспективного. II не только хо-
зяйством своим. Перспективного прежде 
всего людьми. Романова знали колхозни-
ки, и он знал их. Знал первого органи-
затора колхоза Василия Рябова, старых 
колхозников Егора Нюнина и Семена Ни-
колаева, знал семью потомственных жи-
вотноводов Омельшиных и бригадира 
Клавдию Кривцову. А разве мало других 
прекрасных людей в колхозе? II комму-
нистов много. Да, опираясь на них, мож-
но гопу свернуть. 

Романов пришел в колхоз весной. В 
первый же день он поднялся на Сиам-
скую гору (есть такая в колхозе) и с 
се вершины увидел больше, чем могли 
еэд рассказать самые точные предпосев-
ные сводки. Насколько хватало глаз, пе-
ред ним лежали колхозные ноля, и почти 
нигде не было черной, вспаханной с осе-
ни (земли. Весенний сев предстоял очень 
трудный. Да и с семенами было плохо. 
В кладовых лежало около четырех тысяч 
пудов семян, которые требовали обмена. 
А тут еще оказалось, что МТС плохо от-
ремонтировала тракторы. И ко всему 
этому новая беда пришла: начал валить-
ся от бескормицы скот. 

Тяжело, очень тяжело было. Но Рома-
нов отлично понимал, что преодоление 
всех этих трудностей весны еще но по-
ставит на крепкие ноги колхоз. Другие 
трудности — трудности, которые недав-
но выдавались как достижения колхоза, 
тревожили его неотступно, не давая ни 
дня, ни ночи покоя. 

Агроном — человек, знающий сель-
ское хозяйство, он хорошо понимал, что 
без твердого севооборота нельзя нор-
мально вести хозяйство. Но о каком се-
вообороте можно вести речь, если под 
зерновыми добрая половина всей пашни, 
если лен не обеспечивается хорошими 
предшественниками. Неправильное ис-
пользование земли на протяжении ряда 
лет, ошибки планирования, неравномер-
ный рост отдельных отраслей хозяйства 
создали внутри колхоза серьезные проти-
воречия. Никто не возражал, когда Рома-
нов стал вводить семипольный севообо-
рот. Пожалуйста! Но как только выяс-
нилось, что нельзя совместить севооборот 
с планом посева 750 гектаров зерновых, 
•кое-кто в районе, запротестовал: 

— Позвольте, а кто вам разрешил сни-
зить посевы зерновых? 

— Вез севооборота никак нельзя. 
— Но ведь но севообороту надо умень-

шить посевы зерновых до четырехсот 
гектаров. 

— Плодородие земли требует этого. 
— Но четыреста гектаров... 
— II корма требуют. 
— Четыреста гектаров... 
— II лен... 
— Все равно... 
И здесь решающее значение имел ха-

рактер. Не только самого Рома-
нова, — характер коллектива. И в пер-
вую очередь партийной организации. 
Знаете, не так-то легко было стоять, ко-

Я 

гда говорят: «Вы же опора колхоза, так 
как же вы можете снижать посевы?» вместе. Мы привыкли видеть 
Требовалась большая вера В СВОИ СИЛЫ, (Окончание на 2-й стр.) 

чтобы ответить: «Мы поступаем так, 
•как этого требует от нас партия». Ком-
мунисты колхоза поддержали Романова. 
Вместе с ним они видели дальше, они 
видели лучше. Они поставили перед 
собой цель — с уменьшенной площади 
взять больше зерна. Могли ли в этом 
не поддержать их колхозники? И общи-
ми усилиями добились своего: урожай с 
8 центнеров повысился до 1(5—18 цент-
неров. С 337 гектаров стали получать 
больше, чем с 750 ! А лен? Урожай льна 
резко повысился, и он стал приносить 
доходов больше, чем в прошлом, в два-
дцать раз. 

ЧАСТО ДУМАЛ над тем, в чем 
заключается то новое, что при-
несли с собой в деревню сентябрь-

ский Пленум ЦК и XX съезд пар-
тии. Это новое было в том, что 
партия дала деревне тысячи пре-
красных вожаков и специалистов. И в 
том, что самим колхозам было предо-
ставлено право планирования. И в повы-
шении заготовительных цен, в огромной 
материальной помощи, оказанной дерев-
не. Но не только в этом было новое. За 
все>м этим стояло нечто большее. Великое 
доверие партии к колхозному крестьян-
ству. II именно потому колхозы стали об-
ладателями могущественной техники. 
Так как же не понять было колхозников 
«России», которые поддержали свою кол-
хозную партийную организацию! Кто 
доверяет народу, в того народ верит 
и за тем народ идет. 

. Эта поддержка колхозников проявила 
себя с особой силой, когда на колхоз 
обрушилась неожиданная беда. Уже про-
шло то время, когда люди считали, что 
их «объедают > фермы. Фермы приносили 
доход, когда обнаружилось, что часть 
крупного рогатого скота — больше ста 
голов — больна бруцеллезом. Выясни-
лось, что болезнь пришла в колхоз со 
стороны, что меньше всего в этом вино-
ваты животноводы. Но от этого было не 
легче. Надо было найти выход ич труд-
ного положения. Держаться за больной 
скот? Но это значит ставить под угрозу 
фермы соседних колхозов! Да и ничего 
хорошего такой скот не сулит хозяйству. 
Было ясно: надо отказаться от больных 
коров. Но так отказаться, чтобы, не мед-
ля, им на смену вырастить новых. И что-
бы до этого ни в коем случае не снизить 
продуктивность ферм. Это было два года 
назад. Сегодня поголовье уже полностью 
восстановлено, а продуктивность стада 
за последние годы повысилась больше 
чем вдвое. Так сильные люди преодолели 
большую беду. В этом проявился настоя-
щий партийный характер всего коллек-
тива колхозников «России». 

Характер коллектива. Самое типичное 
проявление этого характера бросается в 
глаза, едва вы въезжаете на территорию 
колхоза. 

В каждой деревне, — будь то Ново-
селицы или Дубровы, Передки, центр 
колхоза, или Бортник, — всюду вы най-
дете новые постройки: то гараж, то фер-
ма, то крытый ток. Строят много, 
фундаментально. Не только для себя. Не 
только для детей. Для внуков своих 
строят. Камень, бетон, кирпич. Строят, 
чего раньше никогда не строили. Кормо-
запарочные цехи при фермах, мастер-
скую для ремонта тракторов, навес для 
хранения машин. И еще: новый камен-
ный Дом культуры. 

Я помню, еще несколько лет назад во 
многих колхозах сетовали на то, что 
укрупнение не сделало крепче слабых, 
а крепких ослабило. Конечно, кое-где 
слияние было проведено не совсем удач-
но. Сейчас нет и в помине этих разгово-
ров. Все понимают, что не будь укруп-
нения, то даже самому сильному колхо-
зу не быть бы таким крепким, кап, всем 

новые 

В НОВОМ ГОРОДЕ НАУКИ 

ПЕ Р Е Д О В А Я советская наука, дости-
жениями к о т о р о й восхищается весь 
мир, названа в праздничны* Призы-

вах ЦК К П С С детищем социализма. Да, 
именно социализм раскрыл перед учены-
ми поистине необъятные горизонты. 

За необычайно короткий срок на вос-

токе страны, в центре С и б и р и создан 

крупный научный центр. 
Недавно в Новосибирске п р о ш л о вто-

р о е общее собрание самого м о л о д о г о в 
стране Сибирского отделения А к а д е м и и 
наук СССР. На нем обсуждались планы 

научно-исследовательских работ отделе-
ния на 1959 год. которые предусматрива-

ют проникновение на^ки в самую гущу 
жизни, тесную связь с производством и в 
то ж е время решение самых сложных и 

насущных теоретических проблем. 
Различные отрасли науки все больше 

переплетаются. Этот процесс будет по-
стоянно углубляться и расширяться. Те-
перь химики не могут обойтись без гео-
логов, геологи — без физиков, ф и з и к и — 
без математиков. Тесное единение раз-
личных отраслей знаний в рамках круп-

нейшего комплекса научных учреждений, 
каким является С и б и р с к о е отделение, 
таит в себе о г р о м н ы е возможности. 

Ученые отделения приложат все силы, 
чтобы планы дальнейшего развития про-
изводительных сил Сибири, овладения ее 
несметными богатствами были претворе-

ны в жизнь. . 

С т р о и т е л ь с т в о н о в ы х м о р с к и х э с т а к а д на н е ф т е п р о м ы с л а х у п р а в л е н и я А р т е м н с ф г ь 

в Б а к у . Фото Ф. Ш Е В Ц О В А 

Молодая?,. Да, молодая! 
ж УРНАЛ «Молодая гвардия > выхо-

дит уже больше двух лет. С ян-
варя этого г.ода он стал еже-

месячным. 
Однако это не единственное изменение 

и, пожалуй, не самое главное. Сменилась 
редколлегия, и, что значительно важнее, 
изменилось лицо журнала. 

Хотя и раньше на его страницах иногда 
публиковались хорошие, по-настоящему 
крепкие и своевременные произведения, 
например поэма и стихи Вас. Федорова, 
но в целом, в общей своей направлен-
ности журнал сильно отступал от тради-
ций довоенной «Молодой гвардии». 

В стране вершились небывалые дела, 
молодежь ехала по зову партии на цели-
ну и на новостройки Сибири и Востока; 
сотни тысяч комсомольцев, воодушевлен-
ные светлой мечтой о коммунизме, 
подчиняли себе угрюмую тайгу и 
скалистые сонки. А журнал?.. На 
его страницах все это находило весьма 
скромный отклик. Молодое поколение, ре-
шавшее большие задачи, привыкающее к 
широким горизонтам подлинной жизни, 
находясь у истоков своей биографии, не 
видело в журнале себя, не видело и тех, 
с которых бы могло делать жизнь. 

Прошу читателя простить мне этот не-
большой экскурс в историю «старой» 
«Молодой гвардии», но, как известно, все 
познается в сравнении. 

ОГДА думаешь о том, что измени-
лось в журнале, какие новые 
черты ярче всего проявились в его 

облике, видишь в ряду определяющих ли-
цо теперешней «Молодой гвардии» тен-
денций главную: гражданстввиность. 

Откройте последнюю страницу и по-
смотрите, что сообщается под рубрикой 
«Наши авторы» о тех. чьи произведения 
запали вам в душу. Это, как правило, 
молодые люди, трудовая биография кото-
рых начиналась на стройках и целине, 
кто, прежде чем вывести на бумаге пер-
вую строчку первого стихотворения, по-
вести, очерка, выносил се, прокладывая 
первую борозду на алтайских просторах, 
выбрасывая первые кубометры мерзлого 
грунта из котлована будущей ГЭС. 

Они испытали сами, что такое настоя-
щая дружба, как дороги глоток воды, 
последняя спичка и товарищеская вер-
ность в нелегком пути. Они не терпят 
двоедушия, неопределенности, осторожной 
оглядки. 

К' 

Владимир ЛЮБОВЦЕВ 

Есть люди — порох и есть люди— 
зола. Внешне зола и порох похожи. По-
рой и не отличишь их друг от друга. Но— 

Если порох 
золой пересыпать, 

Он не взорвется. 
Не будет выстрела — 
Пуля застрянет в стволе. 

Так начинает свою «Балладу о золе» 
Николай Панченко. Энергичным, до пре-
дела сжатым стихом, сам ритмико-интона-
ционный строй которого подчеркивает 
сдерживаемую страстность поэта, его не-
нависть к людям с двойным дном, Панчен-
ко рисует два эпизода. Для него и тот, кто 
струсил на войне, погубив товарищей, и 
тот, кто боится «из столичных, обстав-
ленных комнат... ехать в село, и поднять, 
и вперед повести»,— оба предатели, от-
ступники, «зола». О них, речистых, пока 
не дошло до дела, поэт говорит сквозь до 
боли сжатые зубы. И вполне, органичен 
призыв, который завершает балладу: 

Так плотнее, борцы! 
Наш экспресс не отделкою светел. 
Сквозь огонь и туман 
Он летит на больших скоростях. 
Нажимай, машинист! 
Пусть в лицо — нарастающий ветер, 
Пусть клубится зола, 
Оседая на старых путях. 

С этой «золой», крохотными крупинка-
ми примешавшейся к «пороху», со всем, 
что нам мешает, что засоряет еще порой 
сознание молодых л ю # й , — со всем этим 
журнал ведет решительную и последова-
тельную борьбу. Такими, как неглупый, 
опытный преступник Федосеев, проник-
ший в комсомольскую тракторную брига-
ду и старающийся морально разложить 
молодежь (Иван Кожевников, повесть 
«Утро моей жизни»), как трус и карье-
рист Болтов, ставший пособником врага 
(0. Грудинин, «Комсомольский пат-
руль»), как грязный циник, пачкаю-
щий все прекрасное и высокое, к чему бы 
ни прикоснулся,— Захарьин (М. Нику-
лин, повесть «Ксения Ильина»), как Люд-
мила, пустая, никого и ничего, кроме се-
бя, не любящая девушка (И. Кобзев, по-
весть в стихах «Высокая проба»), как 

Шеин, краснобай, испугавшийся первых 
трудностей (Ю. Полухин, очерк «Таежная 
трасса >), и другие,—таким нет места в 
нашей жизни, в советском коллективе. 

Авторы этих произведений, выступая 
глашатаями коммунистической морали, 
учат читателей непримиримости в борьбе 
с носителями пережитков прошлого, учат 
принципиальности, умению различить под 
шелухой пышных фраз истинную сущ-
ность человека. Онп учат и душевной зор-
кости, которая не дается сразу. 

В жизни встречаются люди колеблю-
щиеся, неопределившиеся, ищущие свое 
место и не сразу находящие его. Забота о 
дом, чтобы помочь им, пронизывает мно-
гие произведения. Программным для ли-
нии я:урнала в этом отношении является, 
на мой взгляд, стихотворение Вл. Котова 
«Разве тебе безразлично?». Журнал бо-
рется за человека, а в битвах главное — 
не сестры милосердия, а бойцы, не уго-
воры, но оружие! 

В 

Н А К А Н У Н Е П Е Р В О Г О У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Г О . СОБРАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ 

ЧЕРЕЗ одиннадцать дней откроет-
ся учредительный съезд Союза 
писателей Российской Федера-

ции. Это явится радостным, большим 
событием в жизни советской литерату-
ры. По образному выражению Л. Собо-
лева. в плавание отправится дружный 
писательский корабль. И очень важно, 
чтобы на нем. как и на боевом корабле, 
все члены экипажа отлично несли свою 
вахту, добросовестно и хорошо выпол-
няли порученную работу. Дружный, 
товарищеский коллектив, четкий, сла-
женный труд — вот что в первую оче-
редь нужно новому союзу. 

Писатели Москвы, собравшись для 
выбора делегатов на учредительный 
съезд, обсудили важнейшие задачи, 
стоящие сейчас перед ними. 

С. С. Смирнов в своем вступитель-
ном слове отметил успехи московских 
писателей. 

— В их произведениях. — говорил 
он, — тема современности становится 
действительно ведущей. Писатели отве-
чают делом на призыв партии быть блц-
ж ° к жизни. Романы Г. Николаевой 
'Битва в пути», В. Кочстова «Братья 
Ершовы». Ф. Панферова «Раздумье», 
А. Коптяевой «Дерзание» — замеча-
тельное доказательство этою. Вскоре 
будут опубликованы новые произведе-
ния о сегодняшнем дне М. Бубеннова, 
И. Вирты, Ал. Кожевникова и других. 

Тема современности занимает веду-
щее место не только в матушке-пехоте 
литературы, в ее ударной силе — про-
зе. но и в поэзии, в драматургии, в ки-
но и в критике. Писатель становится 
все более активным гражданином 
своей страны. И эта гражданственность 
проявляется прежде всего в его воз-
действии своими произведениями на 
сегодняшнюю жизнь. 

Достойна похвалы и другая сторо-
на гражданственности наших литера-

торов — их непосредственное участие 
в общественной и хозяйственной жиз-
ни страны. К сожалению, наши газеты 
и журналы не популяризируют эту 
сторону деятельности художников сло-
ва. 

МОСКОВСКАЯ писательская орга-
низация является авангардной, 
и это налагает на нее особую 

ответственность. 
— Успех работы предстоящего уч-

редительного съезда будет решаться 
тем, насколько дружным, сплоченным 
коллективом придет на съезд москов-
ская писательская организация, — 
сказал Николай Грибачев. В своем вы-
ступлении он уделил большое место 
задаче московских писателей в борьбе 
против нападок за рубежом на нашу 
советскую литературу. 

Как наша могучая наука и техника,— 
работает на человечество и наша со-
ветская литература. Политические бос-
сы за рубежом используют всяческие 
уловки, чтобы ошельмовать ее. Во 
многих газетах и журналах на Западе 
систематически атакуется социалисти-
ческий реализм. 

Мы, советские писатели. также 
имеем свои газеты, журналы, изда-
тельства. кадры писателей, теорети-
ков. Почему же мы молчим, не даем 
отпора? 

При каждом выпаде за рубежом на 
советскую литературу в нашей печа-
ти должны появляться ответные ста-
тьи. 

Чтобы успешно вести борьбу с зару-
бежным ревизионизмом, нужна актив 
пая идейная сплоченность писательской 
организации. Как осуществить это 
сплочение? 

— Мы исходим из того, — говорит 
Н. Грибачев, — что советские писа-
тели по убеждению своему навсегда, 

до конца и безраздельно связали свою 
жизнь и работу с революцией, с Ком-
мунистической партией и народом. 
Мы все порой можем ошибиться как 
писатели и люди, и тогда на сцену 
должна выступить прямая, честная, 
объективная критика — критика в ин-
тересах социализма и литературы. 
Тех, кто ошибается, мы обязаны по-
товарищески предостеречь, но если 
эти товарищи не умеют или не хотят 
делать должных выводов, пусть не 
обижаются: никаких уступок в идеоло-
гии, в мировоззрении мы делать не мо-
жем. как не можем подкапывать 
фундамент дома, в котором живем. 

МЫСЛЬ о необходимости созда-
ния в писательской организации 
деловой, дружеской атмосфе-

ры вызвала одобрение всех присут-
ствовавших в зале. И это сказалось на 
ходе собрания. Оно прошло четко, по-
деловому, без сползания в мелкие 
дрязги, и было плодотворным. Все вы-
ходившие на трибуну с большой, 
взволнованной заинтересованностью 
за судьбу литературы говорили о на-
сущных задачах писателей. 

Евгений Поповкин, главный редактор 
журнала «Москва», рассказал, что в 
журнале среди материалов, опублико-
ванных и готовящихся к печати, боль-
шой удельный вес занимают произведе-
ния о современности. Однако редак 
ция испытывает серьезные трудности 
в поисках высокохудожественных пове 
стей, романов о наших сегодняшних 
людях, замечательных тружениках, 
созидателях нового мира. Читаешь 
рукопись, поступившую в редакцию, и 
диву даешься: действие, кажется, про-
исходит сегодня, а примет времени, 
живых черт нашего современника 
нет. Герои таких романов — чи-
новники, чинуши, проходимцы, дивер-

санты. А где же те творцы жизни, на-
ши близкие товарищи, друзья, которые 
кормят, поят и одевают нас, строят 
великолепные дома, гигантские элек-
тростанции, отстаивают мир на Зем-
ле?.. 

Содержание портфелей в журналах 
— это дело не только редакций. Каж-
дый писатель персонально должен быть 
озабочен тем, чтобы появлялись хоро-
шие произведения о людях наших 
дней. Нужна творческая тревога всех 
писателей за качество своих печатных 
органов. И если такая тревога будет, 
если каждый московский литератор 
будет чувствовать себя виновным за 
появление очередного номера журнала 
«Москва» без хорошей повести или 
романа, он пойдет в гущу я;изнн, что-
бы написать и принести в журнал до-
бротное произведение, нужное нашему 
народу. 

Такая же тревога за содержание ре-
дакционного портфеля должна быть и 
у руководителей писательских органи-
заций. 

СЕГОДНЯ, когда читатель испы-
тывает серьезную нехватку про-
изведений, ярко и полнокровно 

раскрывающих величие нашей эпохи, 
смысл и героику труда своих товари-
щей, следует особое внимание уделить 
самому оперативному жанру литера-
туры — очерку. Советская литература 
имеет прекрасные образцы короткого 
газетного очерка. В них рассказыва-
лась история побед хозяина нашей 
страны — строителя социализма. К 
сожалению, в последнее время очерки 
редко появляются на страницах газет. 
Но. может быть, их мало, зато они 
добротно сделаны? Ничего подобного! 
Читая очерки, с горечью убеждаешь-
ся, что многие из них утратили свои 
художественные качества. Бледность 

красок, убожество художественных 
средств, шаблон в композиции — вот 
отличительные качества значительного 
числа газетных очерков. Кроме того, в 
большинстве из них рассказывается не 
о прекрасном сегодня, а о пошляках, 
бюрократах, о всевозможных темных 
пятнышках. Появились даже «теорети-
ки». считающие, что главное назначе-
ние очерка — показ негативных сторон 
жизни. 

Об этих недостатках в работе очер-
кистов говорил на собрании В. Полто-
рацкий. В заключение он призвал всех 
московских писателей взяться за бла-
годатное дело — лучше и чаще писать 
очерки. 

О необходимости объединения пи-
сательских рядов говорил на собрании 
Александр Штейн. Мы едины в своих 
идейных взглядах, сказал он, и это 
убедительно показало наше единодуш-
ное гневное осуждение антипатриоти-
ческой деятельности Б. Пастернака. 

На собрании выступили Л. Соболев 
и А. Сурков. А. Сурков говорил о ме-
сте писателя в народной жизни. В вы-
ступлениях на II съезде писателей, 
сказал он, в частности в выступлении 
М. Шолохова, прозвучала обеспокоен-
ность. что многие писатели стоят в 
стороне от жизни. За последнее время 
мы приблизились к ней, и это дало 
свои плоды. Но мы еще не ликвидиро-
вали своей литературной задолженно-
сти перед народом. И на предстоящем 
съезде нужно будет подумать, как эту 
задолженность ликвидировать. 

После этого состоялись выборы де-
легатов на учредительный съезд Сою-
за писателей РСФСР. Москвичи посы-
лают на съезд 179 своих представите-
лей. 

„ч "• В. ИЛЬИН 

СЕРДЦЕ каждого молодого челове-
ка живет ненасытная тяга к под-
вигу. Оттого-то во все времена бе-

жали мальчишки из дома. Одних влекли 
дальние странствия, полные заманчивых 
приключений; другие рвались в Мадрид 
на помощь республиканцам, в дни Оте-
чественной войны пробирались в теп-
лушках к фронту, мечтая сразиться с 
фашистами, проникали в эшелоны 
добровольцев, уезжавших на целину и но-
востройки. Романтика боев и труда, ге-
роика трудностей и счастье поисков 
властно влекут молодежь и сегодня. 

Подлинный героизм не терпит громких 
слов, на подвиг идут не для того, чтобы 
получить орден, а потому, что не могут 
не идти, потому, что в груди бьется серд-
це, отданное Родине и требовательно вы-
стукивающее слова, которые вели на под-
виг Данко: «Что сделаю я для людей!?» 

Нет, конечно, не в заоблачные просто-
ры, не в космос зовет сегодня журнал мо-
лодую гвардию строителей коммунизма. 
До полета на Марс пока не дошли руки. 
Нам еще и на земле по горло дел! 

Туда, где трудно, где от человека порой 
требуется напряжение всех его Физиче-
ских и душевных сил .— туда ведет за 
собой юного читателя «Молодая гвардия»
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. 
Разные есть подвиги. Есть подвиг Алек-
сандра Матросова, метнувшегося грудью 
на вражеский дзот, и подвиг Николая 
Островского, Алексея Маресьева, Юлиуса 
Фучика, длившийся месяцы и годы. Но 
есть и незаметный, как говорил Маяков-
ский, «...чернорабочий, ежедневный под-
виг». который не менее славен, хотя его 
порой не замечают ни сами люди, совер-
шившие его, ни окружающие. 

Готовя молодое поколение к ярким под-
вигам, авторы лучших произведений, 
опубликованных в журнале, зовут чита-
телей и к ежедневному подвигу, открывая 
перед ними романтику и героику обычных 
будней, в которых формируется настоя-
щий герой нашего времени. 

Люди сильной воли, большой идеи, це-
леустремленные и собранные, встают пе-
ред нами со страниц произведений А. Ка-
линина «Суровое поле». П. Кожевникова 
«Утро моей жизни», В. Липатова «Шесте-
ро», А. Цессарского «Чекист». Ю. Полу-
хина «Таежная трасса* и «Балластеры 
идут вперед», В. Суковского «Два моря» 
и ряда других. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДИССЕРТАЦИЯ 
РУМЫНСКОГО УЧЕНОГО 

В Харьковском государственном уни-
верситете состоялась защита кандидат-

ской диссертации румынским ученым 
Николае Павлюком. Диссертация посвя-
щена территориальным диалектам украин-

ского языка, распространенным в ряде 
сел области Бая-Маре (Румынская На-
родная Республика). В основу этого иссле-

дования п о л о ж е н ы многолетние наблюде-
ния Н. Павлюка, изучение собранных им 

сотен народных песен и сказок. 
У ч е н ы е языковеды Харьковского уни-

верситета дали высокую оценку работе 
Н. Павлюка. Положительный отзы» на 
диссертацию получен и от филологов 

Бухарестского университета. 
Н и к о л а е Павлюк в числе других р у м ы н -

ских студентов, направленных на учебу в 
Харьковский университет, успешно о к о н -
чил его в 1955 году, а затем и аспиранту-

ру при нем, 



Ш и р о к о ш а г а е м ! 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

улицы в городах. Новые улицы стали по-
являться в колхозах. II нот такие улицы 
возникли в центре колхоза «Россия». Две 
деревни — Нередки и Новоселнцы—со-
единились. Это уже бытовое укрупне-
ние, и навечно. Теперь колхоз «Россия» 
сам ищет: нельзя ли с кем-нибудь укруп-
ниться? II нашел деревню Петухово. Это 
в 1- километрах! Бедное хозяйство. Ни 
одной настоящей постройки. Ни машин, 
ня тракторов. Л приняли нетуховцев с 
превеликой охотой. Но из жалости к их 
бедности, а из желания приобрести новое 
богатство. Хоть далековато до новой 
бригады, ,'.ато какие прекрасные там 
пастбища. А какое озеро! На пастбище 
уже. пасутся колхозные нетели. На озере 
будет создана ферма водоплавающей 
птицы на 50 тысяч толов. Когда-
то крестьянину трудно было предста-
вить. как это можно хозяйствовать всей 
деревней. Потом он с большим трудом 
привыкал, чтобы быть в одном колхозе 
с соседними деревнями. Сегодня его хо-
зяйственное мышление уже не ограни-
чено деревенской околицей. 

В ВОСКРЕСНЫМ ДЕНЬ я встретил 
на улице? деревни Нередки своего 
старого знакомого, человека, кото-

рый мог бы сказать о себе, что он был од-
ним из первых крестьян, вступивших в 
колхоз. Однако жизненный путь его был 
не совсем гладок. Вступив в колхоз, он 
несколько ле т страдал от'того, что на его 
лошади работает не он и даже не сосед, 
а человек с другого конца деревни. По-
том он предпочел работать в лесу, а после 
войны вернулся в колхоз. Но наполови-
ну: отправил на Ферму жену, а сам уст-
роился в Борипичах. И только после 
сентябрьского Пленума снова п оконча-
тельно связал он свою судьбу с колхо-
зом. Типичная биография очень многих 
возвращенцев в родные места. II вот 
этот человек мне сказал: 

— Говорят, мужик свою копейку не 
упустит, хитер мужик, что-что, а свой 
интерес блюдет. А я так скажу про себя: 
плохо я понимал свой самый большой 
интерес. Был уже в колхозе, а душа еще 
болела по своей полосе. Случалась труд-
ность — раз, и на сторону. Сколько лет 
моя семья была — ни рабочая, ни кол-
хозная. Вот и выходит, — не понимали \ 
мы свой интерес, не видели завтрашний 
день. 

Самая типичная черта нынешнего 
колхозника сельхозартели «Россия в I 
том, что он знает, где его интересы. Он 
отлично видит свой завтрашний день. 
Доказательство тому не только огромное, 
прочное строительство, рассчитанное на 
многие десятки лет, не только забота о 
земле п ее плодородии, которое заклады-
вается тоже не на один год. Я видел 
здешнюю молодежь. Отличные физкуль-
турники, призеры областных и респуб-
ликанских соревнований. А сколько мо-
лодежи в кружках самодеятельности! I 
Давно ли в Передках жаловались — в I 
деревне одни старики остались. А нынче 
кажется, что в колхозе одна молодежь. 
Она всюду: за рулем автомашины, в ка-
бинке трактора, в ноле на льне и на 
фермах. 

Помню, пять лет назад я зашел как-
то на школьный юннатский участок и 
встретил там учительницу Елену Ми-
хайловну Москвину. Участок занимал не 
больше чюлугектара и был разбит на де-
сятки полянок, — на них росли лен, 
пшеница, оиес, огородные культуры. 
С горечью говорила Елена Михайловна, 
что у нее мало помощников. 

— Переэкзаменовщиков по ботанике 
заставлю приходить сюда, — иначе к 
экзамену не допущу. 

И вот мы снова встретились с Еленой 
Михайловной. Теперь школьный участок ( 
занимает 53 гектара, а она заведует не ! 
крошечным юннатским полем, а «гром-; 
ным учебным хозяйством. Передковская 
школа стала одиннадцатилеткой. Из ее 
стен будет выходить молодежь, отлично | 
разбирающаяся и умеющая работать в I 
сельском хозяйстве. 

Передо мной договор между колхозом 
н школой: колхоз обялуется помочь шко-
ле в ее огромной работе. Его тракторно- ] 
ремонтные мастерские, машины, фермы,; 
парники — все богатство, вся мощь! 
большого колхозного хозяйства стали 
базой воспитания будущих колхозников. I 

Мы сидели с председателем колхоза | 
Романовым в правлении и вели разговор 
о близком XXI съсуде партии, о семилет-
ке развития народного хозяйства. Это 
будет новый план еще не виданного и 
ни с чем не сравнимого движения вис-: 
ред всей нашей страны. Конечно, со 
всей страной двинется вперед и колхоз| 
«Россия». Есть ли у него возможности 
значительно улучшить качество льна? 
Безусловно! Есть ли возможность удвоить 
урожай овощей и картофеля? Да! Кто в 
этом может сомневаться! Значит, одно 
удвоение урожая сделает в двз раза 
дешевле каждый килограмм капусты, 
картофеля. А молоко, мясо, масло! 
Всего должно быть вдосталь и все долж-
но обходиться нам дешево. Люди с не-
терпением ждут семилетний план стра-
ны. Они готовы отдать все силы на его 
выполнение. II, как всегда, наша жизнь 
обгонит наши планы. Такие уж мы лю-
ди, и так широко шагаем мы по земле. 

Колхоз «Россия». 
Боровмчскпго района. 
Новгородской области 
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РАЗГОВОР... ЕЩЕ РАЗ О СЛАВЕ, СПОРТЕ И ДОЛГЕ 

а р « 1 

Фотоэтюд О. К1ШР1ИПГА 

СУДЬБЫ советского физкультур-
ного движения волнуют не 
только самих участников этого 

движения, но и многих людей, при-
стально следящих за его развитием. 
Читатели отдают должное нашим зна-
чительным успехам на Олимпийских 
играх, в многочисленных международ-
ных соревнованиях, футбольных встре-
чах, легкоатлетических состязаниях. 
Однако они хотят, чтобы спорт наш 
не был похож на зарубежные образцы, 
чтобы ленинский завет о гармониче-
ском сочетании умственного и физиче-
ского развития человека претворялся 
в жизнь. 

В письмах, полученных редакцией 
«Литературной газеты» по поводу ее 
выступления «О славе, спорте и дол-
ге». содержится немало справедливых 
критических замечаний в адрес Все-
союзного комитета по физической куль-
туре и спорту, различных комитетов и 
профсоюзных организаций, призванных 
контролировать деятельность спортив-
ных обществ. 

Москвич В. А. Разумовский еще на 
заре нашего спорта занимался в пока-
зательном спортивном взводе Всевобу-
ча. То были первые робкие шаги 
советского физкультурного движе-
ния. Но именно в те далекие дни 
закладывался прочный фундамент бу-
дущей мировой славы наших а глетов. 

Вполне понятна та взволнованность, 
которой проникнуто письмо ветерана 
советской физкультуры. 

«Возня со «звездами», — пишет 
В. А. Разумовский, — отодвинула ра-
боту с массами на задний план. Давно 
настала пора Всесоюзному комитету 
по физической культуре и спорту осво-
бодиться от кормящихся подле спорта 
дельцов. Давно пора спросить у широ-
ких масс физкультурников совета, как 
действительно улучшить массовую ра-
боту с молодежью и «старичками», из-
гнать из нашего спорта все наносное, 
показное». 

Не менее взволнован и отклик уча-
стника трех революций харьковчани-

«ОРЕШЕК» ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

«СОЛОВЬИ-РАЗБОЙНИКИ» 

МУРОМСКИХ ЛЕСОВ» I 

КУ Л Е Б А К С К И Й горком К П С С сооб-
щает, что статья, помешенная в 
« Л и т е р а т у р н о й газете» 21 октяб-

ря 1958 гола под заголовком «Соловьи-
разбойники» муромских, л.'сов*, обсужда-
лась на заседании бюро горкома. 

Факты, отмеченные р газете, подтверди-
лись. За запущенность массово-политиче-
ской работы иа секретаря партийной ор-
ганизации тов. Строка-нова наложено 
строгое партийное взыскание. Органы ми-
лиции и прокуратуры занялись расследо-
ванием дела о преследовании матери учи-
тельницы Н. И. Фроловой. 

Вопрос об улучшении атеистической [ 
пропаганды будет обсужден во всех пар-
тийных организациях. I 

НА КРАЮ поселка имени Морозова 
есть каменное полукружие с бе-
лой балюстрадой. Это братская 

могила героев революции и гражданской 
войны. 

На одной из плит высечены слова: 
«Петр Иустиновнч Жук. Погиб в боях с 
белогвардейскими бандами». На камень 
положены цветы. 

Снова перечитываем надпись. Почему 
/Кук назван здесь Петром Иустиновичем? 
Ведь его звали как раз наоборот—Нуети-
иом Петровичем... Революционер, узник 
Шлиссельбургской крепости, в 1917 году 
освобожденный рабочими, И. П. Жук 
остался жить в этом поселке. В гроз-
ные для красного Петрограда дни он 
ушел на фронт и погиб. 

Одна из улочек поселка названа его 
именем. Сам поселок получил свое имя 
не так давно в честь замечательного 
ученого и революционера, перенесшего 
двадцатилетнее заточение в Шлиссель-
бургской крепости,—Николая Александ-
ровича Морозова. 

С Морозовской платформы хорошо вид-
ны поврежденные снарядами башни 
Шлиссельбургской крепости, легендарно-
го «Орешка». 

Шесть веков этим стенам. В казематах 
крепости, превращенной в «государеву 
темницу», томилось несколько поколении 
революционеров. Здесь были казнены 
Александр Ульянов и его товарищи. 

В 1917 году «русская Бастилия» за-
пылала. Народ освободил заключенных. В 
селах Нриладожья и сейчас можно слы-
шать предания об «Орешке». В них жи-
вут подвит героев близких нам лет — 
участников обороны Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 

МНОГО экскурсантов приезжает из 
Ленинграда и других городов, что-
бы взглянуть на Шлнссельбург-

скую крепость. Но то, что они видят, 
представляет собою зрелище печальное: 
развалины, буйно заросшие бурьяном. 

Горько говорить об этом, а надо. 
Ленинградские организации мало инте-

ресуются «Орешком». Городское управле-
ние культуры не занимается им. потому 
что он находится в области, а в област-
ном управлении идут теоретические спо-
ры: чем является Шлиссельбургская кре-
пость — музеем или памятником? 

После выступлений в местной и цент-

ральной печати в крепость пришли ре-
ставраторы, начали разбирать завалы. Но 
в бригаде всего человек восемь. Что они 
могут сделать? 

Проект восстановления Шлиссельбург-
ской крепости создан «Гинрокоммун-
строем». В нем совершенно не продумано 
восстановление памятников самого герои-
ческого периода — Великой Отечествен-
ной войны. 

О БИБЛИОТЕКЕ Шлиссельбургской 
крепости тепло писали в своих 
воспоминаниях В. Н. Фигнер, 

Н. А. Морозов, М. В. Новорусский. В свое 
время Академия наук безрезультатно про-
сила царское правительство о передаче ей 
уникальных книг этой библиотеки. 

Примечательный Факт в истории рево-
люционного движения: люди, брошенные 
б застенок, лишенные всех человеческих 
прав, отстояли право на книгу, на созда-
ние своей библиотеки. Книги получали «с 
воли», покупали на деньги, заработанные 
в мастерских. С борьбой за библиотеку 
связаны известные протесты и голодовки 
политзаключенных. Один из них — Е. И. 
Минаков — был казнен. Бунт Минакова 
начался с требования, чтобы ему давали 
для чтения книги. 

После 1905 года крепостная библиоте-
ка создавалась в большей степени заново. 
Одним из ее ревностных устроителей был 
В. 0. Лихтенштадт-Мазин. (Комиссар ди-
визии. он погиб в 1919 году и похоро-
нен в Ленинграде на Марсовом поле.) 

Известный советский историк, профес-
сор М. Н. Гернет в своем фундаменталь-
ном труде «История царской тюрьмы» пи-
шет о библиотеке: «Все книги были пере-
даны в общественную библиотеку города 
Шлиссельбурга. Однако, к глубокому со-
жалению, эта библиотека, накопленная 
узниками Шлиссельбургской тюрьмы, но 
сохранилась до наших дней . Председа-
тель исполкома городского Совета со-
общил историку, что библиотека пол-
ностью погибла в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Но недавно нам пришлось беседовать с 
бывшими политзаключенными крепости, 
живущими в Ленинграде. 

Они рассказали, что библиотека в 
1917 году на подводах была вы-
везена из крепости, но не в Шлиссель-
бург, а на противоположный берег Невы, 
в небольшой рабочий поселок, ныне — 
имени Морозова. 

II вот мы в поселке, листаем книги с 
овальным штампом на титульном листе: 
«Шлиссельбургская каторжная тюрьма». 
Вот они, книги знаменитой библиотеки! 

«Божественная комедия» Данте, дра-
мы Ибсена, баллады Жуковского, собра-
ние сочинений Салтыкова-Щедрина, 
томики Дарвина, «История Италии в 
средние века» тогда еще молодого учено-
го Е. В. Тарле. На некоторых книгах ав-
тографы шлиссельбуржцев. На иных стра-
ницах можно различить точки над бук-
вами — это тайнопись, ею общались 
политзаключенные. Вот нашлась, нако-
нец, и одна из «переодетых» книг: «Эти-
ка;» Спинозы. В нее вплетен оттиск бро-
шюры В. И. Ленина «Марксизм н реви-
зионизм». 

Десять книг. Двадцать. Тридцать. И... 
все. Неужели все? Где остальные книги? 

Библиотекарь К. X. Налбатов объясняет 
что случилось: значительная часть 
книг Шлиссельбургской библиотеки в 
числе устаревшей литературы продана на 
вес как макулатура Рябовекому сельпо, 
которое находится на Мельничном Ручье, 
а оттуда направлена на Светогорский 
целлюлозно-бумажный комбинат, где и 
переработана. Остается лишь назвать име-
на людей, по вине которых совершена 
непоправимая ошибка: это местный проф-
союзный работник А. П. Лукин и заведу-
ющий культсектором обкома профсоюза 
А. А. Овод. 

ПУСТЬ будут сделаны выводы из то-
го, что произошло в прпладожском 
поселке Морозове, из того, что про-

исходит сейчас в легендарном «Орешке». 
Нынешнее поколение жило и живет в 

пору событий, меняющих облик мира. На 
наших глазах свершается великое, и то, 
что всем своим напряжением, всей стра-
стью наполняет нашу жизнь, становится 
историей. Началось уже пятое деся-
тилетие со дня Октябрьской социалисти-
ческой революции. Идет четырнадцатый 
год после победы в Отечественной войне... 

Наш долг — донести до будущих поко-
лений памятники великого времени. 
Сохраним н каменную летопись револю-
ции, и памятники исторических боев, 
и светлые имена героев! 

Это — народная святыня. 
А. ВЕРЕСОВ 

на И. С. Токачирова. Он глубоко воз-
мущен поведением сибаритствующих 
мОлодых людей. "которым ноги заме-
нили голову». Гневно обличая воспи-
тателей и покровителей этих юных 
Митрофанушек, автор выдвигает ряд 
предложений, связанных с наведением 
порядка в футбольных командах масте-
ров, в легкоатлетических и иных спор-
тивных группах. 

И. С. Токачиров считает, что «зва-
ние мастера, а тем более заслуженно-
го мастера спорта, следует присваи-
вать спортсмену только в том случае, 
если он хорошо работает или отлич-
но учится, если у него на руках есть 
диплом об окончании учебного заведе-
ния, и притом лицам, достигшим 30 
лет». Он предлагает установить стро-
жайший контроль за тем. чтобы игро-
ки команд повышали свой общеобразо-
вательный уровень. 

Свои мысли о развитии физкульту-
ры изложил в письме ленинградец 
И. Заславский. «Хоть я только бо-
лельщик. — пишет он. — но очень 
люблю физкультуру и до сих пор не 
могу понять тех спортивных деятелей, 
которые пытаются превратить это важ-
ное средство воспитания юношества в 
самоцель, создать команды каких-то 
особых «специалистов от спорта», ви-
дящих смысл жизни только в артисти-
ческой тренировке мускулов, в дости-
жении рекордов». 

Утверждая, что такая исключитель-
ность ведет иных неуравновешенных мо-
лодых людей 1* зазнайству, автор счи-
тает, что юношу надо прежде всего 
приучать к общественно полезному тру-
ду. 

Такого же мнения придерживается и 
другой читатель И. М. Фрьдкин из 
Ленинграда, считающий, что за после-
военные годы в среде наших спортсме-
нов стала популярной «звездная бо-
лезнь». Всепрощение со стороны спор-
тивных и общественных организаций, 
замазывание ошибок ряда крупных ма-
стеров спорта приводят к серьезным 
проступкам. 

«Вспомним, как до войны развивал-
ся наш спорт. Виктор Михайлов — 
абсолютный чемпион СССР по боксу— 
работал шофером, Михаил Бутусов, 
если мне не изменяет память, был по-
жарником. А разве теперь нельзя фор-
мировать команды именно по этому 
принципу? Конечно, можно. Труд, уче-
нье никогда не мешали и не мешают 
спорту. У аспиранта Геннадия Шатко-
ва спортивные успехи ничуть не хуже, 
чем у других. Общественность, печать, 
комсомол должны взять под свой 
контроль работу спортивных обществ 
и ведомств». 

Этой же теме посвящены отклики 
минчанина Ф. И. Никанорова, педаго-
га из гор. Южно-Сахалинска С. П. Жит-
кова. москвички А. И. Шевцовой, ле-
нинградского инженера П. С. Левити-
на, пенсионера из Архангельска И. С. 
Кашина и многих других. 

МОЖНО было бы и дальше цити-
ровать многочисленные чита-
тельские письма. Но тщетно мы 

искали среди редакционной почты от-
веты, которых с нетерпением ждут чи-
татели. советская общественность: пред-
седателя Комитета по физической куль-
туре и спорту Н. Н. Романова и руко-
водителей общества «Торпедо». Неуже-
ли тов. Романов полагает, что «фигура 
умолчания» — самый лучший выход из 
положения?.. 

Нет никаких оснований считать, что 
после суда над футболистом Стрельцо-
вым воспитательная работа в некото-
рых спортивных организациях резко 
улучшилась. Нам известно также, что 
по требованию общественности Москов-
ский областной суд вынес частное оп-
ределение по поводу многих людей, 
косвенно повинных в преступлении 
Стрельцова. Какие же меры принял 
Всесоюзный комитет по физической 
культуре и спорту, что делается для 
того, чтобы воспитание наших физ-
культурников было поднято на долж-
ный уровень? 

У физкультурных организаций стра-
ны есть сво^ издательство «Фиэкуль-
тура и спорт», ежегодно выпускающее 
большими тиражами самую различную 
спортивную литературу. Книга — 
великое средство воспитания со-
ветского физкультурника. Но посмот-
рите каталоги издательства. В 1957 го-
ду из 175 кии г не выпущено ни одной 
на тему о воспитании, о моральном об-
лике советского спортсмена: по плану 
1958 года таких брошюр планирова-
лось, лишь две. Правда, в последнее 
время некоторые тематические установ-
ки издательства были пересмотрены, 
по книги по названным нами вопросам 
выйдут не скоро. 

В опубликованной «Литературной 
газетой» статье Вл. Куца приводился 

ряд примеров неэтичного, а подчас про-
сто вызывающего поведения некоторых 
известных спортсменов, вроде Зыбиной, 
Тышкевич и Откаленко. Все это — 
фанты недавнего прошлого. Какова же 
в этом деле позиция Всесоюзного ко-
митета? Известно, что спортсменка 
Тышкевич была лишена награды за то, 
что в Таллине отказалась подняться на 
пьедестал почета Однако чуть ли не 
через дв* недели эта же Тышкевич от-
была на международные соревнования 
в Стокгольм. 

Поможет ли такое всепрощение на-
ведению порядка? На наш взгляд, нет. 

Непоследовательная, добренькая по-
зиция, занимаемая руководителями та-
кой организации, как Всесоюзный ко-
митет по физкультуре и спорту, никак 
не может содействовать улучшению ра-
боты в низовых коллективах и спор-
тивных обществах. 

Честно говоря, в последнее время 
снизился интерес зрителей к некото-
рым футбольным соревнованиям. Не 
раз в печати отмечались серьезные не-
достатки, снижение класса игры мно-
гих наших футболистов. 

Изъяны эти выявились нынче еще 
и потому, что на смену привычным ре-
ляциям о непобедимости пришел на-
стоящий экзамен — чемпионат мира. 
Он-то и выявил те «огрехи», которые 
почему-то старательно замалчивали 
руководители Секции футбола СССР. 

Масла в огонь подлила и последняя 
печальной памяти встреча нашей сбор-
ной с английской командой, закончив-
шаяся крупным поражением советских 
спортсменов. 

И вот, наконец, после всего произо-
шедшего товарищи из комитета реши-
ли отчитаться перед столичным фут-
больным активом. Председатель сек-
ции футбола тов. Гранаткин выступил 
на собрании работников спортивных 
обществ и столичной общественности. 
Но, к сожалению, и докладчик, и дру-
гие представители комитета не сумели 
по-настоящему проанализировать при-
чины неудач. Пытаясь свести все дело 
только лишь к вялости и отсутствию 
морально-волевых качеств у игроков, 
выступавший в прениях бывший тре-
нер сборной СССР тов. Качалин явно 
погрешил перед истиной. 

Дело было в другом. На протяже-
нии долгого времени в комитете ми-
рились с отставанием в технике, дела-
ли ставку только на «звезд», не разра-
батывали тактических новинок, не ра-
стили смены мастерам. Да и сам тов. 
Качалин допускал крупные тактиче-
ские ошибки, ставя подчас игроков 
только лишь в расчете на их имя. 

Наше физкультурное движение нуж-
дается не в администраторах, ищущих 
причин для оправдания своих ошибок, 
а в подлинных воспитателях, заботливо 
растящих многомиллионную * армию 
спортсменов, всегда готовых защитить 
спортивную честь своей страны. 

Редакция ждет от тов. Н. Н. Рома-
нова ответа на вопросы, поднятые в 
статьях и письмах. 

Письма А. А. Фадеева 
НА ПРОТЯЖЕНИИ всей жизни А леи* 

сандр Александрович Фадеев был 
теснейше связан с краем, где про-

ходила его партизанская молодость и от-
куда началась его литературная дорога. 
Он переписывался со многими дальнево-
сточными литераторами, помогал им сове-
том и делом; поддерживал постоянную 
связь с преподавателями и учащимися 
школы его имени в селе Чугуевка, При-
морского края, не забывал старых пар-
тизан-дальневосточников. товарищей по 
оружию славных лет гражданской войны. 

Собрать воедино все эпистолярное на-
следство А. А. Фадеева взялся писатель-
приморец В. Т. Кучерявенко. Сейчас эта 
работа в основном завершена: системати-
зирован и подготовлен к публикации боль-
шой документальный материал. В него во-
шли не только письма А. А. Фадеева даль-
невосточникам, но и редкие фотографии, 
а также воспоминания о выдающемся со-
ветском писателе. 

Много писем передала для опубликова-
ния А. Ф. Колесникова, друг детства писа-
теля. Почти каждое письмо к ней — не-
большой законченный очерк о легендар-
ных днях партизанской борьбы в При-
морье. 

Бывший врач Особого коммунистиче-
ского отряда, лечивший Фадеева при его 
первом ранении, Т. А. Ветров-Марченко 
представил любопытные документы, каса-
ющиеся событий гражданской войны. 
Много интересного найдет читатель а пись-
мах А. А. Фадеева бывшему партизану 
В. С. Темнову, писателю-дальневосточнику 
Б. Беляеву, поэту Петру Комарову, истори-
ку В. Л. Левицкому, начальнику Военно-
Морского музея Тихоокеанского флота 
Б. А. Сушкову, строителям города юности 
— Комсомольска... 

Многочисленными подробностями, ха-
рактеризующими А. А. Фадеева как чело-
века большой и отзывчивой души, чутко-
го и внимательного друга наполнены вос-
поминания о писателе, включенные в сбор-
ник. 

Часть собранных материалов будет опу-
бликована в одном из ближайших номеров 
журнала «Дальний Восток», полностью 
книга будет выпущена в Приморском из-
дательстве. 

ВЛАДИВОСТОК 
Г. ХАЛИЛЕЦКИИ 

(Наш корр.) 

Молодая?.. Да, молодая! 
(Окончание, начало 1-й стр.) 

«Ребята как р е б я т а »—т а к назвала 
свой очерк Л. Розанова. Правдиво и про-
сто рассказывая о молодых строителях го-
рода Науки близ Новосибирска, об их по-
истине героических делах, о романтиче-
ской влюбленности комсомольцев в свой 
труд, приближающий завтрашний день 
страны, Розанова и повествованием, и са-
мим заглавием очерка полемически вос-
стает против всякой фальши, ходульно-
сти, выспренности. 

Ребята как ребята... Пожалуй, так 
можно сказать и о всех положительных 
героях названных выше произведений. 
Обычные, вовсе не исключительные пар-
ни и девчата, каких иного. II лица у них 
обыкновенные, и нимбов вокруг голов 
нет — просто платки, ушанки да кепки, 
сбитые на затылок, и речи ведут они от-
нюдь не корнелсвским языком, порой 
ошибаются, заблуждаются, поступают 
опрометчиво. Но познакомишься с ними 
поближе — и хочется походить "на них, 
присмотришься к их делам — и самому 
хочется засучить рукава. Именно такое 
желание овладевает читателем: работать 
и драться за то же дело, что и герои. 

Герои эти — люди разных поколений. 
Митя Медведев («Чекист») и Костя Лепи-
лин («Комсомольский патруль») разделе-
ны десятилетиями. У них разные харак-
теры, темперамент, жизненный опыт, 
кругозор. И вместе с тем они — братья 
по духу, они — соратники, наступающие 
в одном строю. Враги Костп — это те, ко-
торых на заре нашей эпохи не добил Ми-
тя, это духовные сыновья и внуки тех же 
самых бандитов, отщепенцев, предателей. 
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н ЕСОМНЕННО, лучшее из опублико-
ванных в журнале прозаических 
произведений — роман А. Ка-

линина «Суровое поле». Емкий, стра-
стный, поэтичный, он вобрал в себя 
и прошлое, и современность. Централь-
ный образ романа—Андрея Сошникова— 
можно охарактеризовать той же формулой 
«парень как парень». Но при всей кон-
кретности и индивидуальном своеобразии 
этот характер перерастает в символ. 
15 нем — облик неумирающего, несдаю-
щегося, прошедшего все тяжелейшие ис-
пытания и не утратившего воли к жиз-
ни поколения советских людей, молодежи, 
принявшей на ссбя первый удар гитле-
ровских орд. 

Запоминаются читателю и младшие 
братья и сестры Андрея — целинники из 
повести «Утро моей жизни» И. Кожевни-
кова. Они не хнычут, когда трудно, а 
лишь крепче стискивают зубы; совершив 
благородный, самоотверженный поступок, 
не бегут рассказывать об этом заезжему 
корреспонденту; проработав две смены 
подряд, не торопятся этим похвастаться. 

Несколько условно в своей романтиче-
ской окраске выглядят герои повести 
Л. Пагснюка «Отряд ищет алмазы». В гео-
логе .Майе Брянцевой автора скорее при-
влекает некоторая экстравагантность, не-
жели душевная окрыленность. 

Радостно, что на страницы журнала 
пришел молодой герой, человек буднично-
го подвига, энергичный, решительный, 
пытливый, не сдающийся и не отступаю-
щий перед трудностями. Мы видим его и 
там, где возводятся заводы, прокладыва-
ются дороги, видим в труде и в любви, в 
спорах и раздумьях. Он стремится про-
никнуть в неразгаданные тайны пещеры 

Мата-таш и в секрет письменности ост-
рова Пасхи, его интересуют межпланет-
ные перелеты и «большая химия», спорт 
и искусство. Это — первооткрыватель и 
земленроходчик, тракторист и строитель, 
пограничник и ученый, альпинист и 
поэт. 

Наряду с произведениями о сегодняш-
нем дне журнал публикует и такие ве-
щи, как «Чекист» А. Цессарского, за-
писки разведчицы А. Аннсимовой «На 
короткой волне», малоизвестные очерки 
Д. Фурманова, В. Ставского, Б. Галина, 
новые материалы о Сергее Чекмареве. 
Они нужны молодому читателю, пожалуй, 
не меньше, чем, например, злободневные 
очерки В. Чачина «Андрейку приняли в 
комсомол» и В. Пальмана «На берегу 
Вншнянки» или поэма В. Бакалдина «Ца-
ревна-недотрога». Нужны, потому что 
читатель должен знать не только своих 
современников, но и юность отцов и ма-
терей. десятилетия назад бывших ком-
сомольцами, с оружием в руках утверж-
давших вместе с коммунистами Совет-
скую власть. 

к
Т НОМЕРА к номеру мы видим, как 

журнал приобретает свое лицо. В 
первых двух-трех номерах оно бы-

ло еще не очень ясным, расплывчатым. 
Теперь оно становится все более опреде-
ленным. Всеь облик приобретает муже-
ственность. Именно таким и хочется его 
видеть впредь. 

Хочется, чтобы, шагая по жизни в ногу 
с поколением, он не напевал себе под нос 
невнятную и манерную «Алегака, песнь 
моя» И. Герасимова, чтобы за его плечами 
не болтался пустой и пошловатый, за-
плесневевший «Зеленый рюкзак» В. Дру-
жинина. В дорогу надо брать звонкую, 
боевую песню и такой груз, который по-
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лезен, без которого нельзя. Пока же «Мо-
лодая гвардия» тащит порой и необяза-
тельный груз, вещи, которые можно не-
сти, а можно и оставить. Это относится, 
в частности, к критике, очень слабо пред-
ставленной в журнале. 

Исключая интересные статьи В. На-
заренко, В. Милькова и В. Тельнугова, 
посвященные поэзии, в журнале, но сути 
дела, нет критики. Есть довольно слабые 
рецензии с попытками анализа. Вот ре-
цензия А. Карцева «Конец старого до-
ма»: «Нрко и колоритно написан в 
повести образ...», «Художественно убе-
дительно и тонко показывает писа-
тель...», «Выразительно, хотя и недоста-
точно многогранно, написан образ...», 
«Удаются... и детали пейзажа...», «Нель-
зя не отметить и такого важного достоин-
ства...», «Конечно, еще далеко но все со-
вершенно в первой повести молодого про-
заика...». Ни одного живого слова, ни од-
ной своей мысли, но зато полнейший 
ассортимент штампов! 

Даже тогда, когда произведение даст 
богатый материал для размышлений, ре-
цензент обычно или уклоняется от этого 
— н е дай бог свою мысль выразить !—как 
И. Андреева, или окончательно запуты-
вается в собственных рассуждениях, 
как Е. Усыскина, пишущая, например, 
так: «Множество приключений, совпаде-
ний и даже благостных концов действи-
тельно оставляют ощущение некоторой 
условности, выдумки... случается иног-
да, что события в книге теряют вну-
треннее содержание, остается лишь 
внешняя оболочка, только самый 
факт, лишенный психологического и 
подлинного общественного значения. 
И тогда появляется облегченность, 
некоторат сентиментальность, не-
обязательность этого факта... Наивна и 
любовная линия...» И вдруг: «Но это но 
отталкивесв нас от книги. Это та самая 
хорошая занимательность, которая весь-

ма но сердцу читателю, если ему четыр-
падцать-пятнадцать лет... у читателя воз-
никают и некоторые претензии к автору 
повести... Но не они определяют общую 
окраску произведения и отношение к не-
му». 'Вряд ли читатель, ознакомившись с 
подобной рецензией, решится взять книгу. 

Если судить о «Молодой гвардии» но 
отделу критики, то журнал не имеет ни 
своего лица, ни профиля, ни направления: 
почти всо случайно, неопределенно. 

Облик журнала вырисовывается из 
прозаических и поэтических произведе-
ний. Там есть споры, мысли, есть поиски 
и раздумья, есть гражданственность, пу-
блицистический накал, тяга к новому, 
неизведанному. 

Конечно, и в прозе, и в поэзии можно 
увидеть немало недостатков, можно под-
метить художественную незавершенность 
произведений, найти не очень талантли-
вые, а порой и просто неудачные вещи. 
Может быть, это зависит от недостаточ-
ной требовательности редакции, может 
быть, и от того, что эти отделы широко 
привлекают молодежь, начинающих авто-
ров. Но одно несомненно: здесь нет или, 
вернее, почти нет произведений, написан-
ных холодной ремесленнической рукой. 
В каждое вложено сердце автора. 

ПРИСУТСТВОВАЛ я как-то при од-
ном споре между двумя моими 
знакомыми. Один из них скепти-

чески твердил о том, что в наш атомный 
век нелепо мечтать о творчестве, непо-
зволительно быть лириком и романти-
ком. Электронные машины, киберне-
тика исключают, мол, все это начисто. 

— Нечего, старик, донкихотствовать, 
не бубните о высоких материях. Элект-
ронной машине чужды чувства и эмоции, 
она добру и злу внимает равнодушно, 
делая свой анализ и синтез, 

— Да, — взорвался его романтически 
настроенный противник, — но задание-то 
ей дает живой человек, и создали ее люди! 

А я вот верю в любовь, в чувства, в го-
рение, в романтику, и этого у меня не от-
нимет ни одна машина, никакой темп. 
Верю в творчество, вдохновение, попеки, 
в героизм и в то, что человек создан для 
подвига, как птица для полета... 

— Для счастья, — насмешливо попра-
вил его скептик. 

— И для подвига, — повторил еще раз 
романтик. — И мне — не смейся! — хо-
чется видеть в литературе, например, 
идеального героя. Не того, который когда-
то расхаживал по произведениям, только 
работал и работал, а зарплаты не полу-
чал, не того, который был сухарем и 
штатным изрекатслем прописных истин, 
а такого, как шолоховский Давыдов, как 
Павка Корчагин, как Мересьсв... Чтобы 
этот герой был и зеркалом поколения, и 
памятником ему, и образцом для равне-
ния, чтобы все тянулись к нему. Не выду-
мывать его надо,—он ходит по жизни, п 
не один ходит. II п атомный век он оста-
ется Человеком, понимаешь—Человвном! 
Человеком молодым, а не омоложенным. 
Пока человек творит, — он молод. И ни-
какой темп и кибернетика не отберут у 
него этой молодости!.. 

Да, «молодость — не возрастное поня-
тьс, так же как любовь». И журнал «Мо-
лодая гвардия» молод не только по воз-
расту и названию, а главным образом тем, 
что шагает в ногу с комсомольским поко-
лением нашего времени и вместе с ним в 
будни и в праздники, в труде и борьбе 
следует гордому завету Владимира Мая-
ковского: 

Молодые — 
это те, 

кто бойцовым 
рядам поределым 

скажет 
именем 

всех детей: 
«Мы 

земную жизнь переделаем!» 



т 

ЖИЗНЬ—УНИВЕРСИТЕТ ПИСАТЕЛЯ 

КОНЦЕРТЫ В ЦЕХЕ Обеденный перерыв. Цех второго Мос-
ковского часового завода превратился в 

своеобразный концертный зал. Выступает сборщица первого конвейера Зина Куле-

шова. Она исполняет песни советских композиторов. 
Тепло принимают рабочие выступления свои* «артистов» — участников х у д о е -

ственной самодеятельности. Инициаторами и организаторами концертов, которые 
вешено проводить каждую неделю, являются комсомольцы и молодежь Ч * " -
Р На снимке? выступают Зина Кулешом и Юрий Бакшеее. Фото А. Л Я П И Н А 

Иван БУРСОВ 
О С Е Н Н Е Е 

Стога увязли в белой паутине. 
Промял сентябрь дорожки по стерне. 
К заре на горке загустеет иней — 
Как будто соль пробилась на спине. 

Уже давно провеяна пшеница, 
Отборной рожью закрома полны. 
Но есть еще 

незримая граница 

И нет за ней 
богатой тишины. 

Вот почему, 
на плечи вскинув ранцы, 

И в золотой уборочной пыли 
Идут к военкомату новобранцы, 
С трудом отмыв ладони от земли. 

Егор ИСАЕВ 
Р А Д У Г А 

Июльский день порой над нами. 
То загремит, то вновь замрет, 
Как будто радугу громами 
Он из волшебных нитей ткет. 

Она земли коснулась где-то 
И отразила с высоты, 

Борис СИМОНОВ 

Как зеркалами, зелень лета, 
Загар колосьев и цветы. 

И в летний день средь небосвода. 
Как лента, тянется она. 
С такой вручать бы садоводам 
И хлеборобам ордена. 

В Е Т Р Я К 

Стоит один он на краю села. 
Замшела крыша, и обвисли крылья. 
Давно к нему дорога заросла, 
И жернова покрылись серой пылью. 

А он все бредит запахом муки, 
И скрнп телег ему ночами снится. 

Но мимо мчат с полей грузовики, 
Сверкая спелым золотом пшеницы. 

Не мало он смолол пудов и мер. 
Теперь ему дремать бы без заботы, 
А он стоит и, как пенсионер, 
Все просит не покоя, а работы. 

В е ч е р п а м я т и Ф и з у л и 

В Баку состоялся общегородской лите-
ратурно-музыкальный вечер, посвящен-
ный 400-летию со дня смерти великого 
азербайджанского поэта Мухаммеда Фи-

Вечер открыл председатель юби-
комитета Мирза Ибрагимов. С 

посвященных Фи-

зули. 
лейного 
чтением своих стихов, 

зули, выступили Сулейман Рустам, Мамед 
Рагим, Талет Эюбов, Гусейн Гусейн-заде, 
Бахтияр Вагаб-заде и другие поэты. Были 
исполнены произведения азербайджан-
ских композиторов, написанные на стихи 

Физули. 
БАКУ. (Наш корр.) 

Ширванзаде 
14 ноября отмечается столетие со дня рождения 

Александра Ширванзаде, классика армянской ли-
тературы, замечательного писателя-реалиста. 

Александр Ширванзаде выступил во второй по-
ловине XIX века как х у д о ж н и к , объявивший войну 
бесчеловечному миру чистогана. Гуманистмческий 
пафос защиты человека, чья ж и з н ь и чье достоин-
ство каждодневно попираются в буржуазном обще-
ство, пронизывает л у ч ш и е произведения Ширван-
заде. В конце своего жизненного пути старый пи-
сатель приветствовал Советскую власть, освободив-
ш у ю человека от п у т буржуазного мира, принес-
ш у ю счастье и армянскому народу. В 1930 году 
ему было присвоено звание народного писателя 
Армении и Азербайджана и заслуженного деятеля 
к у л ь т у р ы Закавказья. Наследие Ширванзаде аошло 
в сокровищницу богатств всех народов нашей 
страны, 

В связи с юбилеем Ширванзаде мы публикуем 
сегодня отрывок из воспоминаний известного со-
ветского армянсиого писателя Стефана Зорьяна. 

ПРИРОДА наделила его не толь-
ко красивой внешностью, но и 
исключительно жизнелюбивой 

душой. Это было первое, что бросалось 
в глаза в характере нашего романи-
ста. — жизнелюбие, бурное, неутоли-
мое. Им в большой мере проникнуты и 
его произведения. Он любил жизнь во 
всей ее полноте. Есть писатели, кото-
рые боятся жизни, бегут от нее, заби-
ваются в какой-нибудь ее уголок. Шир-
ванзаде, наоборот, широко открывал 
двери своего сердца перед нега и часто 
говорил: 

— Нет ничего пренраснее жизни.,. 
Он всегда любил новый круг людей. 

новые знакомства. Когда из России 
или из-за границы в Тифлис приезжа-
ли какие-либо видные художники, Шир-
ванзаде едча ли не первым ил армян-
ских писателей, живших в городе, уста-
навливал с ними связь. Таким образом 
он познакомился со многими деятеля-
ми искусств своего времени: певцами, 
артистами, художниками, писателями. 
Между прочим, в годы первой мировой 
войны он сблизился с Алексеем Тол-
стым и Куприным, приезжавшими в 
Тифлис. А с закавказскими знамени-
тостями он бып близок почти со все-
ми — грузинами, азербайджанцами, 
не говоря уж. конечно, об армянах. И 
в Тифлисе, и в Баку он чувствовал се-
бя, как в родном доме. 

...В 60-летнем возрасте люди обыч-
но начинают бояться смерти и прини-
мают, как говорят, все «меры предо-
сторожности», чтобы защититься от 
нее. 

Не таков был Ширванзаде. Он не 
боялся сквозняков, в полночь выходил 
на прогулку. В 1919 году, когда ему 
было уже да шестьдесят, с юношеским 
энтузиазмом готовился к поездке за 
границу. 

— Я не видел Греции. Египта. Аме-
рики, — говорил он. — Надо позна-
комиться с этими древними и новыми 
странами, получить новые впечатле-

Писатель не должен сидеть на од-
месте. Надо путешествовать, ча-
путешествовать и писать, писать... 

А когда мы намекали на его возраст 
и на создавшиеся т е л е войны трудно-
сти, он улыбался: 

— Возраст — дело пустое. А труд-
ностей пусть боятся молодые. 

И, как известно, он успешно совер-
шил поездку в Турцию, Египет и Аме-

ния 
ном 
сто 

рику и тотчас же. обогащен-
ный новыми впечатлениями, 
написал несколько очерков, 
среди которых особенно вы-
деляется тот, где описывает-
ся Нью-Порк. 

Стремление к новой жиз-
ни, к перемене мест всегда 
пылко горело в этом стари-
ке. И за год до смерти он не 
мог спокойно сидеть на од-
ном месте: уже 76-летний, 
он думал снова на несколь-
ко месяцев поехать в Евро-
пу. посмотреть, что там но-
вого. 

Сильна была в нем жажда 
жизни, велик интерес к 
ней! 

Мне кажется, с этим жизнелюбием 
были связаны и его литературные на-
клонности. Будучи реалистом, он не 
любил пессимистических, эстетствую-
щих, манерных писателей. Правдивое 
воспроизведение жизни — живой жиз-
ни — он ставил выше всего. 

— Пишите в каком угодно направ-
лении. только дайте нам человека с 
его психологией и его поступками. По-
кажите жизнь, взволнуйте нас. заставь-
те переживать. 

Автор композиционно стройных, со-
бранных произведений, Ширванзаде не 
любил писаний рыхлых, лишенных 
изящества, неряшливых по форме. Ла-
коничный и конкретный в своих про-
изведениях. он не любил витиеватости 
и многословия у других. 

— Автор, употребляющий напыщен-
ные слова, напоминает мне лишенную 
вкуса богатую провинциалку, которая 
«для красоты» навешивает на шею не-
сколько рядов золота и жемчуга и 
все пальцы украшает кольцами. 
Нужно употреблять столько слов, 
сколько необходимо для изображения 
вещи и того или иного состояния. Лиш-
нее слово только затумагивает картину. 

В этом он следовал, конечно, Фло-
беру. 

Надо сказать, он питал к этому взы-
скательному художнику большую сим-
патию. Вообще, Ширванзаде очень вы-
соко ценил искусство французских пи-
сателей-реалистов (Флобера. Доде. Мо-
пассана) и не скрывал, что в какой-то 
мере находился под их влиянием, как 
и под влиянием русского реализма. 

Почти каждый день он бывал в ре-
дакции газеты «Мшак». и я часто по-
лучал возможность беседовать с ним. 
главным образом, конечно, о литера-
туре. 

Читая современную ему литературу, 
Ширванзаде, этот изобразитель под-
линной жизни, удивлялся. как это 
молодые авторы в суровые дни войны 
и бедствий народа могут быть заня-
ты своими узко личными переживания-
ми и не стремятся широко охватить 
жизнь, создать развернутые произве-
дения. 

— Нашим молодым писателям не 
хватает смелости для крупных вещей. 
Вот Прошян чуть ли не юношей напи-
сал «Сое и Варднтер», Лермонтов — 
«Герой нашего времени». Диккенс — 
«Пикквикский клуб» и т. д. А наши мо-
лодые авторы сочиняют несколько 

I. РОСТ 

Так называлась статья о молдавской 
литературе, напечатанная в прошлом 
году в «Литературной газете». 

Рост, вообще-то говоря, вправе кон-
статировать представители любой из 
советских литератур. За четыре между-
съездовских года никто не пошел 
вспять. В молдавской же литературе 
это не просто рост, а определенный 
этап развития. Прошлый писательский 
съезд был в Молдавии первым, на 
книжной полке стояли тогда лишь не-
многие произведения писателей союз-
ной республики Молдавии. Критика 
можно сказать, лишь формиро-
валась. Изучение классиков оставалось 
практически еще делом будущего. 

Сегодня? 
Сегодня Андрей Лупан напомнил 

участникам съезда о том. что в город-
ском парке Кишинева, рядом с памят-
ником Пушкину, создана аллея класси-
ков молдавской литературы, и это про-
звучало как своеобразный итог работы 
не архитекторов и скульпторов, а мол-
давских ученых, критиков, писателей: 
между съездами вышло много исследо-
ваний творчества классиков. 

Или другие факты, на примере ко-
торых тоже хорошо виден тог объем 
работы и тот путь, который проделала 
между съездами литература Молдавии. 
На съезде говорилось, например, о 
молдавской кинематографии и кино-
драматургии (первый молдавский кино-
сценарий был написан между съез-
дами). Шли споры об издании еще одно-
го литературного журнала (кстати, че-
тыре года назад «Днестр» был по объе-
му в полтора раза меньше, чем сей-
час)... 

О росте молдавской литературы, с 
том, как возросло ее значение в жизни 
советского молдавского народа, свиде-
тельствует большое внимание, ко-
торое проявили к работе съезда как 
молдавская общественность, так и пи-
сательские организации других рес. 
публик. 

На трибуне съезда писателей — пер-
вый секретарь ЦК КП Молдавии 
3. Сердюк, министр просвещения рес-
публики А. Крачун, министр культуры 
МССР А. Лазарев, гости: секретарь 
правления Союза писателей СССР 
В. Смирнов, писатели Яр. Смеляков, 
П. Вершигора, Я. Баш, В. Карпов. 
В. Луке, Е. Леваковская, Вс. Азаров, 
М. Уйп, А. Ионинас. 

Ощущение растущей литературы — 
общее ощущение, общий «дух» съезда 
— с хорошим, образным юмором выра-
зил И. Друцэ: «Наши книги в пер-
вые послевоенные годы можно было 
прочесть и прокомментировать за вре-
мя горения одной свечи, а пальто всех 
членов Союза писателей помещались 
на одной вешалке. Теперь наш доклад-
чик (им был Ем. Буков) жалуется, что 
ему пришлось много читать к съезду, 
хотя для доклада он прочел только 
треть написанного нами. Литература 
Молдавии расправила плечи...» И 
продолжал: «Говоря о своем росте, мы 
чаще всего приводим цифры. Но лите-
ратура состоит не из цифр, а из книг. 
Наша литература хорошо развивается 
вширь. Поставим теперь вопрос так: 
насколько вглубь она развивается?» 

Второй съезд писателей Молдавии 
здраво, деловито и достаточно само-
критично ответил на этот вопрос, в 
чем и видим мы его удачу. 

II. СНОВА И СНОВА — 

О СОВРЕМЕННОСТИ 

«Отобразить средствами художест-
венной литературы борьбу народа 
за осуществление исторических пред-
начертаний, которые наметит XXI 
съезд, стать подлинными летописцами 
деяний и дум народа в его борьбе за 
мир и коммунизм — в этом долг со-
ветских писателей». 

Мы привели слова из приветствия 
съезду от Центрального комитета Ком-
мунистической партии Молдавии. 

...Писатель и современность, совре-
менная тема и современный герой, 
талант и время, писатель и народ — 
все это поистине вечные темы, без ос-
мысления которых, применительно к 
конкретно-историческим условиям, ни-
когда не развивалась ни одна литера-
тура. 

О жизни республики говорил на 
съезде первый секретарь ЦК КП Мол-
давии 3. Сердюк. На многих ярких, 
интересных примерах он показал, что 
эта жизнь исполнена героизма, пока-
зал, как прекрасна душа советского 
человека, как он стоек и самоотвер-
жен. Писать о нем и для него — 
счастье! Литература должна раскрыть 
душу нового человека, поддерживать 
его в движении к вершинам коммуни-
стического общества. Великий универ-
ситет для всех нас — жизнь: писатели 
должны быть, так сказать, «вечными 
студентами» этого университета. 

Писатель и жизнь! Эта проблема все; 
охватывающа. Можно говорить о ней 
применительно к одному какому-то 

Заметки со II съезда 
писателей Молдавии 

о 

конкретному вопро-
су. Например, Н. 
Романенко поднял 
вопрос о развитии в 
Молдавии очерка. 
Можно говорить об 
общих аспектах этой проблемы. 
II. Дариенко сказал: «Наш народ 
живет в новом, большом, просторном 
социалистическом доме. В одном доме 
с ним должны жить и мы, писатели. 
В одном доме, а не в скворешнике, 
поднятом на тонком шесте, откуда не. 
которые спускаются в дом лишь для 
принятия пищи». Г. Менюк прибегнул 
к другому образу. «Имеющий 
талант, — начал он свою речь, — 
пишет. Не имеющий таланта, 
увы, тоже пишет, ничего не подела-
ешь. Но талант — явление великое, 
нужно помнить об этом, не растрачи-
вать его как попало. Талант — это рог, 
зовущий в битву войско. Ошибки нель-
зя прощать «за талант», ибо талант— 
больше обязанность, чем заслуга. Та-
лант, оторванный от жизни народа, мо-
жет пойти по неправильному пути. Так 
случилось с Б. Пастернаком, оплевав-
шим социализм и святое знамя Ок-
тябрьской революции». (Отметим, что 
съезд единодушно осудил клеветниче-
ский роман и антипатриотичный посту-
пок Б. Пастернака). 

Вопрос о современной теме был ост-
ро поставлен и в докладе правления 
Союза писателей Молдавии, в докладе 
содержательном, проблемном, не свед-
шемся, как бывает, к литературному 
обзору. Ем. Буков говорил, например, 
о связи национальной специфики произ-
ведения с темой современности. Аспект 
очень важный (не только для молдав-
ских писателей!): некоторые авторы 
понимают национальную специфику 
как изображение примет старого кре-
стьянского быта. Но это часто проти-
воречит действительности. Сегодняш-
няя крестьянка не везет приданое в 
сундуке на возу, запряженном вола-
ми... Верное отображение характера 
героя, национального его своеобразия, 
тесно связано с постоянным изучением 
людей, наших современников. 

Разные, повторяем, стороны пробле-
мы современности были разобраны на 
съезде. Никто, конечно, не отрицал 
необходимости книг о прошлом. Вос-
питывать народ на патриотических тра-
дициях национально-освободительной 
борьбы, на замечательных примерах 
героев революционного движения — 
дело важное и поистине акту-
альное. Но в то же время естественно, 
что сегодняшний день жизни народа 
стоит в центре интересов всякой жи-
вой современной литературы. Не обя-
зательно каждого писателя, но литера-
туры — обязательно. И не надо путать 
себя и запутывать других рассуждени-
ями, смешивающими тему современно-
сти в литературе и полезное для нас 
современное звучание той или иной 
книги. 

— Дискуссия, которая развернулась 
в последнее время вокруг понятия «со-
временность». должна, естественно, за-
кончиться выводом о том, что хотя 
могут быть актуальными — в зависи-
мости от точки зрения автора — про-
изведения и на темы далекого прошло-
го, все же в настоящий момент требо-
вание современности подразумевает в 
пеовую очередь запечатление нашей 
сегодняшней жизни... Тесная связь с 
современностью, с ее людьми, пообле-
мами и тенденциями является для раз-
вития нашей литературы неиссякаемым 
источником постоянного обновления и 
обогащения, — к этим точным словам 
критика Б. Рабия можно вполне при-
соединиться. 

III. ИДЕЙНЫЙ КРУГОЗОР 

И ТВОРЧЕСКИЙ «КЛИМАТ» 

Заметнее других жанров за период 
между съездами развивалась молдав-
ская проза,— ей поэтому больше всего 
«повезло» в предсъездовской печати. 
О романах и повестях И.-К. Чоба-
ну, С. Шляху, Анны Лупан, И. Дру-
цэ, А. Шаларь, М. Каханы было 
сказано немало верного. Не обо-
шлось, увы, и без излишнего полемиз-
ма, когда аргументы были сходны, за-
то выводы слишком резко противостоя-
ли друг другу. При этом критики не-
сколько упустили из виду один суще-
ственный и, как нам представляется, 
общий для многих книг недостаток: 
герой современной молдавской прозы 
чересчур «локален» по своему духовно-
му облику. Круг его интереса, как 
правило, не простирается за пределы 
того, чем герой непосредственно занят: 
сельский учитель весь погружен в дела 
школьные, колхозник — в дела колхоз-
ные, а если в центре повествования ока-
зываются влюбленные, то. кроме их люб-
ви, ни для автора, ни для самих героев, 
кажется, ничто другое и несуществен-
но. Конечно, не надо вульгаризации! В 
«Ромео и Джульетте» герои не раз-

мышляют о проти-
воречиях феодаль-
ного строя, но все 
же некоторые из 
этих противоречий 
нам становятся яс-

ными и из «чисто интимного» сюжета. 
А кроме того, наше время и наши со-
временники совсем иные. В некоторых 
же книгах о современности героям яв-
но не хватает широты мышления, их 
интеллектуальный кругозор, сфера ин-
тересов часто узки. И дело не в том. 
что молдавские писатели пишут по 
большей части о крестьянине, многове-
ковая жизненная практика которого 
весьма сужала этот кругозор. Речь идет 
не столько о герое, сколько о самом 
писателе, о широте его мировосприя-
тия, об умении видеть большой мир. 

Кругозор писателя — это прежде 
всего идейный кругозор, и узость его 
может привести писателя — вольно, а 
скорее невольно — к односторонности 
в изображении жизни. Не потому, что 
отрицательных героев может оказаться 
больше, чем положительных. Правиль-
но отмечалось в докладе и выступлени-
ях, что главное—не в том. « кого боль-
ше», главное — в идеологической пози-
ции писателя, в общем характере произ-
ведения. долженствующего утверждать 
нашу действительность. Фигура одного 
положительного героя может быть окру-
жена несколькими отрицательными, и 
это может характеризовать положение в 
каком-либо отдельном «микроколлек-
тиве». Но писатель должен смотреть 
на мир 'с точки зрения большого кол-
лектива. 

Если этого нет и если писатель ' не 
умеет показать этот большой коллек-
тив. возможны идейные перекосы. 
Так получилось, в частности, с рома-
ном М. Каханы «Павел Брагар». Не то 
плохо, что там изображен отрицатель-
ный секретарь райкома, а то, что поло-
жительные, хорошие люди, работаю-
щие рядом с ним, вышли бледны-
ми, неубедительными. Самокритично 
сказал об этом в своем выступлении 
сам М. Кахана. 

...Содержание неотрывно от формы, 
умение широко и правильно мыслить 
— от умения донести до читателя свою 
мысль. Поэтому на съезде так много 
говорилось об идейно-художественном 
уровне книг, об идейно-художествен-
ном, эстетическом кругозоре писателей. 

— Нас часто хвалят, но, я думаю, 
хвалят преждевременно, — сказал 
И.-К. Чобану. — Если говорить серь-
езно и смотреть с высот большой лите-
ратуры, то нам еще надо очень 
многого добиваться в отношении ' ма-
стерства. Давайте сравнивать нашу ли-
тературу не с тем. что было, а с тем. 
что должно быть. А должны мы писать 
много лучше. — И,-К. Чобану подкре-
пил этот призыв конкретным анализом. 
Надо отметить, что разговор о книгах 
вообще велся на съезде по большей 
части конкретно. Андрей Лупан, 
А. Козмеску профессионально, по-
писательски проанализировали произ-
ведения своих товарищей. 

Думается, что этот внимательный и 
дружелюбный анализ (как бы он ни 
был строг и критичен) убедил авто-
ров больше, чем некоторые излишне 
резкие статьи, появлявшиеся в пред-
съездовской трибуне. «Страсти», кипев-
шие перед съездом, не во всем были 
объяснимы с принципиальной точ-
ки зрения. Надо сказать, что съезд 
был свободен от этого (за исклю-
чением, пожалуй, речи Б. Трубец-
кого, в которой, по нашему мне-
нию. содержались и мелочные придир-
ки по адресу некоторых критиков). 
Пример спокойного, принципиального, 
предметного творческого разговора на 
съезде, нам кажется, общепоучителен. 
Например, в плане отношения критика 
к художественному произведению. Мая-
ковский заметил как-то в шутку, что 
литература для критики — это вещь, 
которую можно критиковать. Однако 
нужно уметь находить правильную ме-
ру. Как сказал в своем выступлении 
Р. Портной, правильная мера является 
иногда решающим фактором для со-
хранения или утраты книги. Комиссия 
по приему нового дома должна уметь 
отличить, когда дымит печка, а когда 
перекошен фундамент и дом приходит-
ся ломать. 

За хороший, творческий «моральный 
климат» ратовали Андрей Лупан и 
И. Друцэ; большая часть речи послед-
него была направлена против обыва-
тельских сплетен в писательской сре-
де. Вряд ли удачен термин «творче-
ский покой», употребленный Друцэ для 
обозначения того, чему мешают сплет-
ни. но антиобывательский пафос его 
выступления можно только поддержать. 

Начав этот раздел с вопроса о ши-
роте идейного кругозора писателя, мы 
заканчиваем его вопросами, казалось 
бы, уже «почти» организационными. 
Но по сути все это взаимосвязано. Там, 
где мыслят широко и принципиально, 
там создается хорошая творческая 
обстановка, а она в свою очередь спо-

собствует созданию произведений бол1* 
шого идейно-художественного дыха-
ния. 

IV. «ПРОБЛЕМА» МОЛОДЫХ 

Собственно, проблемы никакой нет. 
Есть большое пополнение молодых 
прозаиков, поэтов, критиков, которые 
все увереннее ощущают свою способ-
ность сделать нечто хорошее и литера-
турно стоящее. Есть также отрадный 
факт общего «омоложения» писатель-
ской организации Молдавии. (Л. Бар-
ский отметил, что 6 0 — 7 0 процентов 
из числа членов Союза писателей Мол-
давии составчяют люди, пришедшие в 
литературу 6 — 7 лет назад). 

II тот, и другой процессы свойствен-
ны не одной молдавской литературе, 
конечно; оба они естественны и ни-
какой особой «проблемности» не со-
держат. Проблемы начинаются тогда, 
когда на пути первого из этих процес-
сов (прихода в литературу нового по-
полнения), со стороны самих ли моло-
дых или старших товарищей, начи-
нают ставиться разного рода препят-
ствия. Съезд еще раз подтвердил не-
правильность жалоб некоторой часги 
творческой молодежи на то, что моло-
дых, мол, затирают и даже неверно 
творчески ориентируют. В предсъез-
довской дискуссии и на съезде было 
показано, что молодых печатают доста-
точно много, иногда даже без должной 
требовательности. Со своей стороны, 
старшие писатели признали, что занима-
лись они молодежью недостаточно. 

Есть в вопросе о работе с молодыми 
одно обстоятельство, на которое нам 
со своей стороны хотелось бы обра-
тить внимание. Усилить воспитатель-
ную работу с молодыми — это хоро-
шее решение съезда. Но как ее вести? 
Что следует учесть? Вот об этом 
на съезде было сказано маловато. 
Здесь есть над чем подумать. 

В газете «Култура Молдовей» 
за день до открытия съезда 
была напечатана статья Б. Истру 
о молодых поэтах. Там есть знамена-
тельные — не для Молдавии только— 
строки: «Нет никакого сомнения в том, 
что в отношении литературной подго-
товки наша писательская молодежь 
сегодня отличается от той молодежи, 
которая была принята в Союз писате-
лей в пепвые послевоенные годы и да-
же позже... Большинство наших моло-
дых поэтов кончили или находятся на 
пути к окончанию учебы в универси-
тетах и институтах. Некоторые из них 
успели поработать учителями, другие 
стали ответственными работниками 
республиканских редакций. Следова-
тельно. мы имеем дело с культурными 
людьми, хорошо подготовленными для 
литературного труда». 

Но раз так, то уровень работы с та-
кими людьми надо поднять. Дело не 
просто в количестве встреч старших с 
младшими. Дело — в подготовленности 
старших, в их способности ответить на 
любой вопрос, разъяснить любое за-
труднение молодежи. Работа с моло-
дыми — это прежде всего забота о 
том. что сказать молодым и насколько 
убедительно, глубоко сказать. Слабые 
строки, написанные старшими, не убе-
дят младших (что бы по видно хотя бы 
по выступлению молодого Э. Лотяну). 
Это не значит, что старшие не имеют 
права учить младших. Но это значит, 
что воспитание молодежи есть часть 
общсвоспитательной работы в Союзе 
писателей. 

А молодым писателям нужно поже-
лать побольше скромности, побольше 
внимательности к жизни, к людям, к 
человеческим отношениям, короче — 
быстрейшего возмужания, идейного, ху-
дожественного, человеческого... 

Можно было бы остановиться и на 
некоторых .других общеинтересных во-
просах. которые были затронуты на 
II съезде писателей Молдавии. Так, 
немало говорилось там об организаци-
онной структуре республиканского 
союза, о том. как должны работать я 
взаимодействовать друг с другом твор-
ческие секции и т. д. Все это — пред-
мет интереса почти всех писательских 
съездов и собраний сейчас. 

Мы сочтем свое дело сделанным, 
если после общего положительного 
вывода о работе съезда молдавских 
писателей сделаем одно замечание. На 
съезды приезжают писатели из других 
республик, из Москвы. Хотелось бы, 
чтобы они не чувствовали себя только 
гостями, не ограничивались привет-
ствиями, чтобы они обнаруживали кон-
кретное знакомство с той литературой, 
к хозяевам которой едут,—тогда их вы-
ступления будут восприняты с еще 
большим уважением и вниманием, а 
деловой характер съездов и дружба на-
ших литератур от этого только выиг-
рают. А именно деловитости ждешь от 
каждого съезда. 

Успех И съезда писателей Молдавия 
как раз в этом. 

КИШИНЕВ. (Наши спецкоры) 

строчек — «Сердце мое болит», «Лю-
блю тебя», если это стихотворение, 
или две странички описаний, если это 
рассказ. Они рисуют не жизнь, а ку-
сочки жизни, которые в лучшем слу-
чае могут служить читателям десер-
том, но не основной пищей. А для пи-
щи нужны здоровые и вкусно приго-
товленные блюда. 

Жизнелюбивый дух Ширванзаде до 
самой смерти был полон неукротимой 
страсти творчества. Последним его 
произведением был, как известно, ки-
носценарий о революционном Баку — 
«Последний фонтан». 

Жизнелюбивый Ширванзаде, есте-
ственно, был и жизнерадостным чело-
веком. В кругу товарищей он любил 
шутки, веселые разговоры, любил, 
как говорится, «разыгрывать» дру-
зей. а иногда подтрунивать и над со-
бой. Таким он был в юности, таким 
остался и в дни старости. 

Старость... Он был так полон жиз-
ни, что это слово никак не подходило 
к нему, и сам он не любил общества 
стариков. Он всегда избегал их и шел 
к молодым. 

— Надоели мне эти старики: один 
плохо слышит, другой еле говорит, 
третий память потерял. Не люблю... 

Даже в дни тяжелой болезни он со-
хранял бодрость н шутил с окружаю-
щими. За год до смерти он серьезно 
заболел воспалением легких, настоль-
ко серьезно, что наждую минуту жда-
ли кончины. Он лежал в отдельной па-
лате 2-й ереванской больницы. Что-
бы старое сердце выдержало бо-
лезнь. врачи част о впрыскивали кам-
фару. Это не нравилось больному, 
и он не позволял медсестрам делать 
впрыскивания. И вот однажды, когда 
он так капризничал, в палату вошла 
молодая сестра или врач, не знаю, и 
смело направилась к постели больного. 

— Товарищ Ширван, вы ведь лю-
бите красивых детушек, поэтому по-

звольте мне самой впрыснуть кам-
фару... 

На лице больного засветилась лег-
кая улыбка. Достав из-под подушки 
очки, он надел их и внимательно огля-
дел девушку. 

— Что ж, это правда, у тебя кра-
сивые глаза. Впрыскивай! 

А однажды, когда мы посетили 
больного, он встретил нас какой-то 
странной усмешкой: 

— Знаешь, что, —• сказал он, едва 
дыша.— Во сне я был на берегу Арак-
са. На той стороне реки стояли Або-
вян, Патканян, Раффи, Туманян и зва-
ли меня. Я сказал им: «Побреюсь и 
приду». Прошу: пришлите парикмахе-
ра. может, придется пойти... 

Так 75-летний, тяжело больной 
Ширванзаде иронизировал даже над 
смертью, он не мог примириться с ее 
неизбежностью. 

Заключить из всего этого, что 
жизнь всегда улыбалась ему, было бы 
ошибочным. Не имея твердого зара-
ботка, он жил трудно, даже после 
30-летнего юбилея литературной дея-
тельности. Ничтожный гонорар, помощь 
некоторых армянских товариществ и 
лиц едва позволяли ему сводить концы 
с концами. 

До революции ему жилось так же 
тяжело, как и подавляющему большин-
ству армянских писателей, и даже не-
много хуже, потому что он не пожелал 
делить свои силы и талант между 
службой и литературой, как это дела-
ли другие. Он дерзнул целиком посвя-
тить себя литературе и во имя лите-
ратуры долгие годы переносил боль-
шие лишения... 

У автора «Хаоса» и других 
крупных романов была малень-
кая рабочая комната, всю обста-
новку которой составляли письменный 
стол и несколько стульев, а украше-
ние — несколько картин, среди них 
портрет самого писателя (работы, ка-

жется, парижского армянского худож-
ника Эдгара Шаина). портрет дочери 
и некоторые другие картины. Библио-
теки у него почти не было. На пись-
менном столе лежало несколько книг, 
большей частью на французском язы-
ке, среди которых я однажды видел 
французский перевод его повести 
«Артист». 

Вообще, к обстановке, к мебели он 
относился как совершенный демократ 
и подлинный труженик. Ему нужно 
было не убранство, а уголок для рабо-
ты. И писал он где приходилось. Чер-
нильница и ручка — этого было доста-
точно: он садился и писал. 

Но как писал! Какие это были ужас-
ные муки! Он стонал, иногда задыхал-
ся от волнения. Прижавшись грудыо 
к столу, почти касаясь лицом бумаги, 
он, казалось, не писал, а гравировал 
на меди, скрипя пером. Напишет стро-
ку и вдруг зачеркнет. Слово какое-
нибудь не понравится, — отбросит бу-
магу и снова напишет одну-две стро-
ки: опять не понравится слово, и опять 
перечеркнет и отбросит бумагу. И так 
— пять, семь, восемь раз. Если толь-
ко ему не нравилось хоть одно слово, 
— пусть даже оно стоит в последней 
строке страницы.— он перечеркивал 
страницу и заново переписывал ее 
всю. 

Эти муки творчества — результат, 
конечно, его высокой требовательности. 

— Я всегда пишу трудно, — говорил 
он. — Не могу писать первыми попав-
шимися словами. Я не умею излагать в 
голове, как это делают другие авторы. 
Мысли и образы у меня есть, но оформ-
ляю я их трудно: хочешь написать по-
настоящему, так, чтобы яснее выразить 
то, что в голове, а это я могу только с 
пером в руке. Пока не найду для того 
или иного образа или положения соот-
ветствующие, точные слова, не могу 
продолжать. Мне непонятно, как это 
другие авторы диктуют свои произведе-
ния. 

Он никогда не писал все начерно, 
чтобы потом обрабатывать, как это де-
лают многие писатели. Он обрабатывал 
страницу за страницей, в ходе работы, 
шаг за шагом, прокладывая путь, и 
так продвигался вперед. Преимущество 
тут, пожалуй, в том, что, медленно об-
думывая и обрабатывая, он добивался 
большей ясности и стройности компози-
ции, что особенно отличает его произ-
ведения. 

Он стремился к максимальной кон-
кретности и ясности. 

Таким Ширванзаде был и в жизни— 
конкретным и ясным. Как в своих про-
изведениях, так и в беседах он употреб-
лял столько слов, сколько было нужно, 
и язык его был острый, иронический, 
иногда колючий. 

Высоким назначением писателя Шир-
ванзаде считал пробуждение в сердцах 
человеколюбия и чуткости и особенно 
повышение общего культурного уровня 
народа. Именно признание им высокого 
гражданского долга писателя сделало 
его уже на склоне лет настоящим со-
ветским литератором. 

— Для выполнения своего долга, — 
говорил он, — писатель должен быть 
развитым, должен много видеть и 
знать. В годы моей юности у писателя 
было слишком мало возможностей для 
развития, скорее, их вовсе не было. 
Трудно было достать книгу. С больши-
ми трудностями были связаны поездки 
из города в город. А теперь созданы 
все условия. Выло бы только желание 
учиться... 

Многое еще можно вспомнить и рас-
сказать о Ширванзаде. Воспоминания 
о большом художнике и гражданине 
особенно волнуют меня в эти дни, дни 
столетнего его юбилея... 

Стефан ЗОРЬЯН 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГАЗЕТА 
М 135 » ноября 1958 * % 



Н. МОЛЧАНОВ ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА: КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ Гамбетта, политический деятель времен III Республи-
ки, говорил об избирательной системе, вновь применяе-
мой ныне во Франции, что она подобна «зеркалу, гля-
дя в которое Франция едва может узнать себя». 

З А ПОЛТОРА месяца после утверж-
дения на референдуме новой 
Французской конституции уже 

оссла пыль от рухнувшего здания IV 
Республики и вырисовываются конту-
ры нового государственного учрежде-
ния. Его архитектура представляет до-
вольно пестрое сочетание: преобладают 
монархический стиль барокко и более 
поздний наполеоновский ампир, отдель-
ные внешние детали республиканского, 
чисто античного характера. Но фундамент 
здания — это модерн, принятый при по-
стройке зданий правлений финансовых и 
промышленных корпораций нашего вре-
мени. Окажется ли устойчивым и проч-
ным подобное сооружение? Ответ на этот 
вопрос следует искать в политической 
обстановке, складывающейся сейчас во 
Франции. 
АГОНИЯ 

ДЕМОКРАТИИ 

Ежен е д ел ь н и к 
«Экспресс» так ха-
рактеризует эту об-
становку: «Республи-

ка повержена, лишена всякой сущности, 
и мы живем, как некогда в течение трех 
веков при монархии, в монархической 
пустыне. Политика нации сведена к 
творчеству одного человека. Такова дей-
ствительность. 11 автор этих строк, 

главный редактор еженедельника Серван-
ШреЛбср, приходит к мрачному выводу: 
«Перед нами политическая агония». Точ-
нее было бы сказать, что во Франции 
происходит агония демократии; полити-
ческая жизнь продолжается, но в формах 
новых по сравнению с последним деся-
тилетием или, может быть, в формах 
старых, подобных тем, что существовали 
столетия назад. 

Уже шестой месяц правительство 
управляет без всякого парламентского 
контроля. Такое положение будет продол-
жаться еще несколько месяцев, в тече-
ние которых должны быть созданы ос-
новные учреждения V Республики. Глав-
ное направление в деятельности прави-
т ельс тва— всемерное усиление адми-
нистративных органов государственной 
власти. Особенно укрепляется положение 
полиции, жандармерии и органов мини-
стерства внутренних дел. Одновременно 
ограничивается роль политических пар-
тий и республиканских избранных на-
селением учреждений. Поскольку край-
ней реакции так и не удалось создать 
какого-либо массового фашистского дви-
жения, взят курс на то, чтобы господст-
вующее положение принадлежало госу-
дарственному аппарату. 

Правда, наряду с этим новый режим 
порой прибегает к жестам республи-
канского характера. Смысл подобных 
внешне эффектных мероприятий еже-
недельник «Канар аншенэ» разъясняет в 
следующем рисунке: няня (с лицом очень 
похожим на Ги Молле) баюкает новорож-
ден^ ю пятую Марианну, новую респуб-
лику. Человек высокого роста, выходя 
из комнаты, дает няне распоряжение: 
«Если она будет плакать, спойте ей 
«Марсельезу». 

Видимо, как раз в этом заключается 
смысл действий, говорящих о стремлении 
нового режима как-то отмежеваться от 
крайне фашистских элементов. Еще 13 
октября стало известно, что де Голль дал 
распоряжение военным выйти из фашист-
ских «Комитетов общественного спасе-
ния». Военные подчинились. Некоторые 
мятежники, засевшие в комитетах, по-
пробовали сопротивляться, но, не имея 
массовой поддержки, вскоре замолкли. 
Другой факт — неудача попытки Су-
стеля организовать крупную профаши-
стскую партию из осколков бывшей 
РПФ (деголлевская партия «Объединение 
французского народа»). Другие деголлев-
ские группировки отказались присоеди-

ниться к Сустслю. Де Голль отклонил 
предложение стать хотя бы номиналь-
ным главой этой партии. 

Накануне выборов мнение обществен-
ности приобретает особое значение. Как 
отмечает прогрессивная печать, между 
новым режимом и открытыми фашистами 
начался разлад, хотя дело еще далеко не 
дошло до развода. Тучная фигура одиоз-
ного министра информации еще заслоня-
ет других министров. Но многие газеты 
уже пишут о близком закате Сустеля и 
злорадно напоминают его заявление, сде-
ланное в 1955 году: «Есть три дела, на-
чиная которые никогда не знаешь, чем 
они кончатся: любовь, революция и 
карьера»... 
«СТОЯЧИЕ ^ Республика стре-

мится приобрести 
БОЛОТА» внешне респекта-

бельный вид, но от 
этого еще бесконечно далеко,до демокра-
тии. Нрава парламента жестоко урезаны 
новой конституцией, и ему отведена жал-
кая роль. И все же предстоящие выборы 
в новый парламент имеют немалое значе-
ние как проверка и, пожалуй, уточнение 
расстановки политических сил. По мне-
нию прогрессивных кругов Франции, 

А. СМЕРДОВ, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» В с т р е ч и в Сюйшуе •? 

В ГОРОДЕ Чэнгуанчжен, центре 
уезда Сгоишуй, я познакомился 
недавно с одним из заместите-

лей секретаря уездного комитета ком-
мунистической партии. Это был высо-
кий, сутуловатый человек, с резко вы-
ступающими сквозь легкую белую ру-
башку ключицами и острыми плечами, 
с тонким юношеским лицом и седеющи-
ми висками, застенчивой молодой 
улыбкой и усталыми большими глаза-
ми. Среди приезжих в уезд гостей у 
него часто оказывалось немало знако-
мых. друзей из Пекина и даже из от-
даленных южных провинций. 

Так, однажды он встретил только 
что сошедшего с поезда человека сред-
него роста, интеллигентного вида, в 
больших роговых очках, в обычной 
одежде кадрового работника. Замести-
тель секретаря партийного комитета 
одной из волостей южной провинции 
Хунань, он приехал сюда на север, 
как и многие другие, для делового ос-
воения опыта сюйшуйских коммуни-
стов. Но было в этом и что-то 
особенное. По тому, как оба партработ-
ника сразу отыскали глазами в толпе 
друг друга и еще издали обменялись 
дружескими улыбками, можно было за-
ключить, что знакомы они давно и 
ждали этой встречи. 

Окидывая друг друга дружелюбны-
ми взглядами, товарищи уселись в ста-
ренький укомовский «виллис». Сюй-
шуйскому партработнику все время 
приходилось откликаться на приветст-
вия. Приезжий же нетерпеливо 
вглядывался вперед. то и дело 
хватаясь за авторучку и записную 
книжку. Вскоре, проехав на машине с 

полкилометра, оба выскочили из «вил-
лиса» и зашагали в глубь золотисто 
зеленеющих полей... 

В пути они подолгу задерживались 
возле опытных участков, возделанных 
и выхаживаемых коммунистами, руко-
водящими работниками партийных и 
народных, комитетов уезда , передовыми 
сюйшуйскими новаторами земледелия. 
Приезжего потрясли своим видом 
участки кукурузы, хлопчатника, батата 
и других культур . 

— Хотя у нас в Хунани земля и 
плодородней вашей, да и климат по-
благодатней, но таких чудо-плодов и 
урожаев у нас пока нет! — с некото-
рой хозяйской завистью говорил гость. 
— Это же осуществленная наяву ска-
зочная мечта наших земледельцев . Мне 
подобные опытные участки и богатей-
шие урожаи представляются рассадой 
нашего близкого будущего по всей об-
новленной земле Китая. Очень верно 
назвали вы свои последние корреспон-
денции и очерки о Сюйшуе в газете 
< Жэньминь жибао» гимном новой жиз-
ни. 

Его собеседник замахал при этих 
словах своими длинными руками. Сму-
щенно усмехаясь, он признался: 

— Понимаете, какая штука со мной 
происходит. Сейчас меня, как в дале-
кой юности, снова тянет больше на 
стихи, даже корреспонденции хочется 
писать стихами... Да это, наверное, и у 
вас в деревнях происходит — люди и 
живут, и работают с песнями, говорят 
стихами. У нас в каждой деревне сте-
ны дворов и фанз расписаны стихами 
крестьян, картинами наших деревен-
ских художников... Ну и кое-какие мои 

Подвиг СЕМЬИ ЭСТРЕМ 

I Л . 

ДАЛЕКО, далеко, на серы* скалах 
Норвегии, стоит маленький домик 

семьи Эстрем с прильнувшей к нему куз-
ницей. Этот домик стал святыней и ре-
л и г и е й для норвежцев и советских лю-
дей. 

В жестокие годы второй мировой вой-
ны под этой мирной крышей возник 
Своеобразный центр помощи советским 
людям, попавшим в беду. 

Кузнец Рейнгольд Эстрем и его жена 
Мария, старые люди из поселка Ос близ 
Бергена, совершили благородный подвиг, 
о котором создаются теперь лесии и ле-
генды. 

Вот как было дело. В 1941 году фа-
шистские оккупанты привезли в Норве-
гию советских военнопленных. Три лагеря 
были расположены неподалеку от посел-
ка Ос. 

Советские люди гибли от голода и хо-
лода, изнемогали от унижений и болез-
ней. 

По утрам пленные, выгоняемые фа-
шистами на работу, находили на ледяных 
камнях дороги свертки с пищей, пачки 
табаку, теплые вещи. Откуда появилась 
эта помощь? Чья добрая рука расклады-
вала по ночам на печальных дорогах эти 
знаки дружбы, эти спасительные вещи? 

Простая норвежская женщина Мария 
Эстрем, ее муж Рейнгольд, их юный сын 
целиком посвятили себя благородному 
делу помощи советским людям. Все, что 
было у них в доме, было передано воен-
нопленным. Эстремы зарезали свою ко-
рову и тайно передали мясо в лагерь. 

Мария Эстрем стала ходить по окрест-
ным поселкам, осторожно заводить раз-
говоры с земляками, собирать одежду и 
пищу для русских друзей. 

Надо ли говорить, что семья эта под-
вергалась смертельной опасности в тече-
ние нескольких лет существования конц-
лагерей близ ее дома. 

Эстремы приняли и спрятали в сосед-
нем лесу советского офицера, бежавше-
го из лагеря, одели его, помогли ему 
связаться с норвежскими партизанами. 
Связь советских людей, находившихся в 
лагере с норвежскими бойцами движения 
Сопротивления, осуществлялась через 
Марию Эстрем и ее семью. Подвижни-
ческая деятельность Эстремов не прекра-
щалась ни днем, ни ночью. Жители посел-

ка Ос держали в тайне все, что творит-
ся в доме кузнеца. 

Когда пришла победа и Норвегия была 
освобождена, вырвавшись из-за колючей 
проволоки, советские люди пришли к се-
мье кузнеца, чтобы выразить свою при-
знательность V благодарность. Бывшие 
военнопленные оставили Эстремам три 
толстых тетради со своими записями. 
Каждая благодарственная запись начи-
нается с трогательного обращения к Ма-
рии Эстрем. Норвежцы и советские люди 
назвали ее «Русской Мамой». И это имя 
навсегда закрепилось за норвежской 
патриоткой. 

Мария и Рейнгольд Эстрем активно 
участвуют в деятельности общества «Нор-
вегия—СССР», в движении сторонников 
мира. Советские люди, посещающие Бер-
ген, непременно навещают эту замеча-
тельную семью. Недавно у Эстремов по-
бывали моряки крейсера «Октябрьская 
революция», приходившего в Норвегию 
с дружеским визитом. 

Сбылась давнишняя мечта супругов 
Эстрем, о которой они говорили мне не-
сколько лет тому назад в Бергене: по 
приглашению Советского комитета вете-
ранов войны Мария и Рейнгольд Эстрем 
прибыли в СССР. Мария прикрепила к 
своему красному вышитому норвежскому 
платью советскую медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», которой она была на-
граждена вскоре после победы. 

Благодарность советских людей нор-
вежским патриотам выражена в опубли-
кованном вчера Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении Ма-
рии и Рейнгольда Эстрем орденами Оте-
чественной войны I степени. 

В разных краях нашей страны живут 
сейчас люди, испытавшие ужасы фашист-
ского плена и обязанные многим, а по-
рою и жизнью «Русской Маме» и старо-
му кузнецу из поселка Ос. С особой ра-
достью услышат они весть о награжде-
нии норвежских патриотов. 

Подвиг семьи Эстрвм войдет в исто-
рию. 

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ 
На снимке: слева направо замести-

тель председателя Советского комитета ве-
тераноз войны А. С. Никитин, Мария 
Эстрем и Рейнгольд Эстрвм 

Фото В. МАСПОКОВА и 
А. КОНЬКОВА 1ТАСС) 

четверостишия попали в стенные га-
зеты. 

Приезжий рассмеялся: 
— И мне приходилось не раз прибе-

гать к этому виду пропаганды... 
— А как продвигается ваша работа 

над «Большими переменами в горной 
деревне»? — уважительно спросил 
сюйшуйский товарищ.— Вообще, над 
чем вы сейчас работаете?. . 

— Все время и силы уходят на пар-
тийные дела и на дела, какими живет 
сейчас деревня. Большей частью нахо-
жусь в кооперативах. Так что времени 
для сидения за письменным столом ос-
тается немного. Заниматься творческой 
работой приходится, как говорится, по-
походному, между другими важными 
делами. Но я нисколько не сокрушаюсь, 
потому что с каждым днем накапли-
вается такой богатый и горячий мате-
риал, столько новых наблюдений и от-
крытий в жизни и в людях , что их хва-
тит и на вторую, и на третью книгу 
«Перемен», и на десяток других книг. 
Были 'бы только силы и способности!.. 

Так, на ходу обмениваясь друг с 
другом своими наблюдениями и раз-
мышлениями, шли по сюйшуйской зем-
ле двое низовых партийных работников. 
В записной книжке приезжего добрый 
десяток страниц был у ж е заполнен 
цифрами, конкретными фактами, фами-
лиями, которые он туда заносил. 

Листая записи, он задумчиво гово-
рил: 

— Но как все, что мы видим, наблю-
даем вокруг себя, показать, раскрыть в 
образах и картинах, в прозе или в сти-
хах?.. Ведь, в конце концов, именно для 
этого мы с вами и живем, и работаем 
здесь, ради этого направила нас партия 
в деревню, в самую гущу жизни... 

— Да, жизнь, обогащая нас замеча-
тельным материалом, требует быстрой 
отдачи — словом, ннигами. Этого жду т 
люди ,— озабоченно отвечал сюйшуй-
ский товарищ.. . 

Читатель, конечно, у ж е догадался, 
что разговор идет не о совсем обычных 
кадровых работниках, а о людях , при-
частных в одинаковой мере и к общест-
венной, и к творческой деятельности, 
совмещающих в себе и художников 
слова, и практиков, то есть о характер-
ном ныне в Китае типе передового ин-
теллигента. 

Да, это два широко известных даро-
витых писателя, ставших одновременно 
и кадровыми работниками партии в ки-
тайской деревне ,— Кан Чжо, живущий 
в уезде Сюйшуй, и Чжоу Ли-бо, при-
ехавший сюда из хунаньской деревни.. . 

— Когда осенью прошлого года пар-
тийная организация Союза писателен 
разрешила мне переселиться вместе с 
семьей из Пекина в деревню,— расска-
зывал мне позднее Кан Чжо ,— я попро-
сил направить меня в провинцию Хэ-
бэй, в знакомые и дорогие для меня ме-
ста. Родился и вырос я на юге Китая, 
но вся моя сознательная жизнь связана 
именно с этой северной провинцией. 
Здесь в годы освободительной борьбы 
я прошел свою первую жизненную и 
боевую школу, стал коммунистом, по-
лучил некоторый опыт работы в мас-
сах. Здесь учился жизни у хэбэйских 
крестьян и революционных солдат. 

Жизненные наблюдения той поры и 
дали толчок к творчеству, составили 
содержание моих первых литературных 
опытов и последующих книжек. И в Пе-
кине я не порывал связи с Хэбэем. 

Несколько раз бывал в этих местах. 
Но то были все же так называемые 
творческие командировки, наблюдения 
издалека и сверху . Хэбэйские товари-
щи, естественно, относились теперь ко 
мне, как к писателю, дружелюбно, но 
без былой откровенности. 

И сейчас первое время товарищи 
рассматривали меня именно как писа-
теля, прибывшего в творческую коман-
дировку: поживет, мол, поработает не-
которое время, наберет материал да и 
уединится, засядет писать. Стеснялись 
з а гружать меня черновой партийной ра-
ботой, опасались за писательское здо-
ровье... Пришлось всерьез объясниться 
с товарищами и самому преодолевать 
эту инерцию... Прежде всего надо было 
как-то сразу включиться в деревенскую 
жизнь, сблизиться с крестьянами... 

Рассказывая, Кан Чжо все время по-
сматривал на свои, устало положенные 
на стол, загорелые и обветренные руки. 

— Почти весь этот год я прожил в 
деревнях уезда вместе с партийными 
работниками волостей. Выполняя пору-
чения уездного комитета, я помогал на-
лаживать и поднимать хозяйство в ко-
оперативах, культуру . Конечно, не сра-
зу и не легко привык я к такой жизни 
и труду . Бывало и так, что я задумы-
вался: а нужно ли мне, литератору, во-
зиться с мотыгой или серпом на поле, 
иногда д аже невольно мешая крестья-
нам, тратить время и силы в ущерб 
своей литературной работе... Все это 
теперь кажется далеким прошлым... 

Кан Чжо сдвинул с запястья левой 
руки никелированную браслетку часов, 
и на коричневой коже обнаружилась 
бледная, не тронутая загаром полоска. 

— Вот таким бледнокожим интелли-
гентом я приехал сюда ,— усмехаясь, 
пояснил он .— Это останется напомина-

нием о прошлом, к которому надеюсь* 
уж е не возвращаться. . . Пожалуй, са-5 
мое главное, что составляет сейчас д ля * 
меня радость в жизни и р а б о т е ,—э т о ; 
ощущение своей равноправности и род- ; 
ства с простыми тружениками деревни.* 
их доверие и дружба ко мне, как к ; 
своему человеку. И еще — сознание* 
того, что есть и твоя доля труда в об-$ 
щенародном деле. ; 

А что касается выполнения свое го ; 
писательского долга перед народом, т о ; 
скажу: пожалуй, за всю мою литера- ; 
турную жизнь я не испытывал такого* 
прилива сил и желания писать, никогда ; 
не было у меня столько замыслов и ; 
планов... Не проходит дня, чтобй ж и з н ь ; 
не наталкивала меня на какой-нибудь; 
новый замысел, не давала бы го товый ; 
сюжет, полнокровный и свежий образ ,* 
какого нипочем не выдумаешь сам! . . ; 

И писатель, увлекшись, р а с ск а з а л ; 
несколько ярких и значительных эпи-; 
зодов из жизни сюйшуйской деревни. . .* 

— В середине нынешнего года пнеа-* 
тель Чжоу Лн-бо вместе со своей семь-* 
ей приехал в Пекин в творческий от- ; 
пуск из хунаньской деревни, где он по-; 
стоянно живет и работает. Союз китай-; 
ских писателей предоставил ему один ; 
из маленьких старинных теремков, раз * 
бросанных но взгорьям среди велико * 
лепных рощ загородного парка Сян * 
шань — Душистые Горы. Писатель за-* 
сел за работу над очередной книгой. ; 

Когда страну облетела весть о з а - ; 
рождении нового движения в деревне* 
— преобразовании и объединении сель * 
скохозяйственных кооперативов в на * 
родные коммуны, заместитель секре-5 
таря волостного комитета партии, ав-* 
тор книги «Большие перемены в гор ; 
ной деревне», отправился в уезд Сюй*; 
шуй. " ; 

На другой день после во звращения ; 
писателя из этой поездки мы сидели С; 
ним в тенистой сяншаньской беседке за 5 
зеленым чаем и обсуждали дела в Сюй-; 
шуе. Замечательный знаток старой и ; 
новой китайской деревни, вдохновен-; 
ный ее певец и летописец, кадровый* 
сельский партийный работник, Чжоу * 
Ли-бо рассказывал об увиденном в5 
сюйшуйских деревнях, делился с воими ; 
раздумьями и знаниями крестьянской; 
жизни Китая, образно анализируя и со-; 
поставляя происходящее в Хэбэе с* 
тем, что будет сделано на его родной* 
Хунани. * 

— Понимаете, как сейчас живет на-; 
ша китайская деревня? !—говорил Чжо у * 
Либо , шагая вокруг с толика .— Стоит* 
лишь отлучиться на короткий срок, а * 
там уже происходят такие изменения,* 
что, вернувшись, многого не у знаешь ! . . * 
Сегодня я получил телеграмму из ре- ; 
дакцин нашей хунаньской газеты — $ 
просят поскорее и поподробней напи ; 
сать о сюйшуйских делах . Меня ждут . * 
Так что надо заканчивать свой твор * 
ческий отпуск и отправляться к себе до * 
мой — в горы, в родной Иян! * 

СЮИШУИ — ПЕКИН * 

парламентская трибун» мо-
жет в какой-то степени быть 
использована для защиты 
интересов трудящихся. «Не-
смотря на жесткий корсет 
авторитарной конституции, 
— пишет «Юманите», — 
парламентские действия мо-
гут быть эффективными». 

Выборы проводятся по но-
вой избирательной системе. 
Газета «Фигаро» отмечала, 
что эта система «имеет еще 
большее значение, чем дажо 
текст конституции». Прави-
тельство обсуждало много 
возможных вариантов раз-
личных избирательных зако-
нов. Остановились на так 
называемой униноминаль-
ной системе голосования по 
округам в два тура с мажо-
ритарным подсчетом голосов. 

Но этой системе избран-
ным будет кандидат, кото-
рый получит больше поло-
вины голосов. Голоса, подан-
нмо за других кандидатов, 
пропадают. Но практически избра-
ние в первом туре может быть до-
стигнуто очень редко. Как правило, 
будет проводиться второй тур. Здесь ужо 
не надо абсолютного большинства. До-
статочно относительного. Предположим, 
что в округе, где 100 тысяч избирате-
лей. три депутата получили по 20. ты-
сяч, а один 40 тысяч голосов. Он и бу-
дет избран, а СО тысяч избирателей во-
обще не будут представлены в парламен-
те. Но если этот кандидат—коммунист, 
а другие представляют буржуазные пар-
тии, то все случается иначе. Два депу-
тата от буржуазных партий перед вто-
рым туром передают свои голоса третье-
му, он «получает» 60 тысяч и будет из-
бран. 

Сложные махинации проводятся н при 
определении избирательных округов. Что-
бы «уравновесить» рабочее предместье, 
к нему прибавляют буржуазный квартал. 
В другом месте сельский район «уравно-
вешивает» городской центр. Журнал 
«Франс-оосерватар» пишет, что «кре-
стьянин из департамента Нижние Альпы 
располагает в три с половиной раза боль-
шей избирательной властью, чем метал-
лург из пригорода Лиона». Малонаселен-
ные департаменты с «надежным» насе-
лением получают право выбирать двух 
депутатов, а промышленный район с 
большим ' числом избирателей-рабочих 
сможет избрать лишь одного. 

Подобная система не раз применялась 
во Франции и давала реакции возмож-
ность грубо извращать принцип народ-
ного представительства. Жорес называл 
такую систему выражением «недоверия 
к всеобщему избирательному праву». 
Гамбетта оценил ео как «гангрену демо-
кратии». Избирательные округа по та-
кой системе именуют во Франции сстоя-; 
чими болотами». 

Основная цель, с которой проводятся 
выборы, сводится к сокращению предста-
вительства компартии в парламенте. 
Против компартии мобилизован огромный 
пропагандистский и полицейский аппа-
рат. 

Само слово «выборы;
4

, по существу, ут-
рачивает свой обычный смысл. В период 
референдума, когда реакция добивалась 
от избирателей ответа «да», французские 
газеты рассказывали о таком любопыт-
ном случае. Один солдат спросил своего 
офицера: «Что такое референдум?» Тот 
ответил: «Референдум — это латинское 
слово, означающее «да». Сейчас же изби-
рателей пытаются убедить, что во время 
выборов нельзя голосовать за коммуни-
стов. Такова демократия V Республики. 
ВОИНА Д° Референдума по 

вопросу о новой кон-
ИЛИ МИР! ституции избнра-

телям обещали пол-
ное «обновление» страны. В чем же вы-
ражается это «обновление»? Известно, 
что IV Республика задохнулась прежде 
всего из-за жестокого финансового кри-
зиса, вызванного непомерными военными 
расходами. И вот в начале ноября печать 
сообщает, что эти расходы небыва-
ло возрастут. По бюджету на 1959 год 
они увеличатся до астрономической сум-
мы в 1 590 миллиардов Франков против 
1 326 миллиардов в нынешнем году. 

МАЖОРИТАРНАЯ 

Марианна: — Неужали это я? 
Рис. худ. Дерала из французс1сого 

еженедельншея «Франс нувель». 
Л. 

Положение трудящихся продолжает 
ухудшаться. Пены непрерывно растут. 
Но к этому обычному и для старого ре-
жима явлению прибавляются грозные 
признаки экономического спада. Растет 
безработица. 

А как обновилась политика правитель-
ства в отношении Алжира? Перед рефе-
рендумом избирателям внушали, что 

. только новая, «сильная власть» может 
разрешить алжирскую проблему. И это, 
пожалуй, был сильнейший довод из всех, 
которые побуждали избирателей голосо-
вать за новый режим. 

В октябре правительство Алжирской 
республики предложило начать пере-
говоры, не требуя от Франции предва-
рительного признания права на незави-
симость Алжира. Перед Францией откры-
лась реальная возможность с честью вы-
карабкаться из позорной авантюры. 23 
октября де Голль согласился на перего-
воры с представителями национально-ос-
вободительного движения Алжира. У всех 
Французов вырвался вздох облегчения, 
тут же, впрочем, подавленный тревож-
ными сомнениями. Дело в том, что сог-
ласие на переговоры сопровождалось та-
кими оговорками, которые фактически 
сводили его на нет. Глава французского 
правительства предложил представителям 
Национального фронта освобождения Ал-
жира прибыть и Париж для переговоров, 
но не о политическом урегулировании во-
проса, а лишь о технических формах 
прекращения огня. Де Голль предложил, 
чтобы отряды алжирских повстанцев на-
правляли «парламентеров с белыми 
флагами». Итак, речь шла не о полити-
ческих переговорах, а о капитуляции. 

Предложения Парижа были нереаль-
ны. Естественно, что представители Ал-
жира отклонили эти предложения. Ми-
нистр информации алжирского прави-
тельства, подтверждая готовность к пере-
говорам на равной основе, заявил, что 
его правительство «не собирается вести 
переговоры с веревкой на шее, как это 
предлагает генерал де Голль». 

Французское командование все шире 
развертывает военные действия. А выбо-
ры в Алжире, о которых кричали, чго 
они будут «торжеством демократии», пре-
вращаются в позорную комедию. В стра-
не царит массовый террор. «Фигаро» пи-
шет: «...вновь склоняются к чисто воен-
ному решению алжирской проблемы». 

* • 
* 

Если попытаться кратко определить 
психологическую сущность современного 
политического положения во Франции, то 
се можно свести в одному: крушение 
иллюзий. Многие избиратели голосовали 
28 сентября за новую конституцию, на-
деясь на прекращение алжирской войны. 
Но ей не вндно конца. Другие мечтали 
об «обновлении» республиканского режи-
ма. Но республиканские права попира-
ются все более откровенно. Избиратели 
мечтали об экономическом подъеме п 
процветании. Они видят упадок в эко-
номике, безработицу и призрак иищеты. 

Факты — могучее лекарство от иллю-
зий. Все большее число французов и 
француженок освобождается от них. Со-
временная обстановка во Франции очень 
помогает этому процессу. 

« Д О Л О Й американские 
военные базы!» 

I 

ЯНКИ, убирайтесь домой|» — это требование, настойчи-
вое и властное, раздается во многих городах мира. 
Лондон и Токио — столицы двух государств, располо-

женных друг от друга на расстоянии многих тысяч миль. Но 
как много общего в борьбе людей, населяющих эти города! 

Взгляните на снимок из английской газеты «Дейли уоркер». 
По лондонской улице идет женщина, мать: она охвачена 
тревогой за судьбу своих детей и исполнена ненависти к тем, 
кто угрожает им смертью. Для густонаселенной Англии аме-
риканские ракетные базы—страшная угроза! Англичанка, 
участвующая в демонстрации на улице Лондона, несет пла-
кат с надписью «Долой американские базы в Англии!» 

Не всегда с такими призывами можно шествовать безна-
казанно. Праоящие круги стран, предоставивших американ-
цам свои территории под военные базы, пытаются задушить 
сопротивление народа. 

Трудно вырваться японскому юноше из тисков полицей- ; 
ского (снимок 2). Его схватили близ американской базы для ; 
реактивных самолетов в Хякуригахара, префектура Ибараки. ; 
Семьдесят японских патриотов устроили здесь сидячую за- ; 
бастовку протеста под лозунгом «Долой американские бгзы!» * 

Но полицейской дубинке не сокрушить волю народов, 5 
борющихся за мир. Все громче и громче, прокатываясь над ; 
миром, гремит клич «Янки, убирайтесь домой!» ; 
Снимки из английской галеты «Дейлн уоркер» и японского 5 
журнала «Асахи пикчер ныос». ; 
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