
№ !?С ̂  СО С' 3 м а й 

Шв .-ч:1 Л,: /ЛД 

А 4 •( 

г\ 3 

г. 

Величие 
советской науки 
На-днях советская общественность отме-

чала столетие со дня рождения замечатель-
ных деятелей русской техники П. Н. Яблоч-
кова и А. Н, Лодыгина— изобретателей, 
подаривших миру электрическое освещение, 
«русский свет», как называли его на Запа-
де, Есть черта в их работе, характерная для 
всей русской науки и тысячекратно усилен-
ная наукой советской: смелость и независи-
мость мышления. 

Оба изобретателя пошли по путям, прин-
ципиально новым для науки своего време-
ни, — они не совершенствовали работы 
предшественников, а подымали целину. На 
ниве, вспаханной для человечества Яблоч-
ковым и Лодыгиным, десятилетиями соби-
рали богатый урожай их американские н 
западно-европейские эпигоны. 

Традиция поисков новых путей н крити-
ческой проверки научного наследия, смело-
го отказа от устаревшего, от всего, что за-
держивает прогресс, началась у истоков 
русской науки. Кто посмел бы в XVIII веке 
выступить против непререкаемого авторите-
та Ньютона? Только Ломоносов на заре 
русской науки вступил в спор с Ньютоном 
в защиту волновой теории света. Истина 
была на его стороне, Ломоносов сумел 
глубже Ньютона проникнуть в тайны кос-
моса. 

История нашей русской науки — это 
цепь изумительных дерзаний, великолепных 
взлетов " мысли и тончайших . исследований. 
.Менделеев потрясает научный мир точным 
определением не только количества, но и 
свойств элементов, которые найдут ученые 
в будущем. Лобачевский создает построе-
ния,"" все величие которых поняли лучшие 
математики мира только десятилетия 
спустя. Калужский учитель Циолковский 
конструирует ракетный двигатель, которого 
еще к V мечте не провидела техника Запа-
да. Московский профессор Жуковский раз-
рабатывает теорию летания прежде, чем 
оторвался от земли первый аэроплан, и 
вооружает конструкторов теоретическими 
расчетами на полвека вперед. Провинциаль-
ный садовод Мичурин спокойно и без вся-
кой помпезности, которую так любят на За-
паде, переделывает природу на свой, более 
удобный для человечества, лад. 

Через головы правящих классов, не заме-
чавших с равнодушием невежд великих до-
стижений русской науки, ученые протяги-
вали свои труды народу. Они работали для 
отечества, чувствовали себя в мировой нау-
ке представителями народа, его достоинства 
и его гения. 

«Наука должна сойти с пьедестала и за-
говорить языком народа, т. е. популярно»,— 
писал великий ботаник и подлинный де-
мократ Тимирязев. Стремление к слиянию 
с народом, к служению народу одушевляло 
русскую науку. Ее лучшие представители 
были не только блестящими исследователя-
ми, но и прогрессивными общественными 
деятелями, нередко связанными с револю-
ционно-демократическими'кругами. Они ду-
мали о завтрашнем дне отечественной науки 
н о судьбах своего народа. 

Недаром Менделеев, наряду с «Основами 
химии», писал о производительных силах 
России и перспективах развития промыш-
ленности. Он яростно боролся с хищниче-
ским методом эксплоатации нефтяных про-
мыслов. который применял иностранный 
концессионер Нобель. Менделеев был пря-
мым предком советских ученых, сочетаю-
щих глубину теоретических исследований 
с постоянной заботой о пользе народной. 

Павлов, смело раскрывший тайны высшей 
нервной деятельности, которых едва смели 
касаться ученые Запада, нанесший сокруши-
тельный удар идеализму; Тимирязев, проле-
гавший новые пути в естествознании, пере-
шагнули порог старого мира и вышли на 
простор социалистической культуры. Как 
Горький стал связующим звеном между 
русской классической литературой и лите-
ратурой нового общества, так Тимирязев, 
Павлов, Циолковский ковали звено, соеди-
нявшее советскую науку с лучшими тради-
циями прошлого. 

Еще шли бои с белогвардейцами близ 
Курска, а академики Губкин и Лазарев уже 
изучали в районе сражений магнитную ано-
малию, чтобы прибавить к богатствам Роди-
ны огромные запасы руд. Еще полыхало 
пламя гражданской войны, а академик Фер-
сман исследовал апатитовые залежи Севера, 
предвидя их огромное значение для про-
мышленности молодого государства. 

Но научные экспедиции того времени бы-
ли только первым признаком наступления 
новой эры, отмеченной неразрывностью, 
единством интересов народа, государства и 
науки. 

С каждым годом советские ученые ак-
тивнее и смелее вторгались в жизнь. Это 
было следствием не только и не столько 
новых материальных условий научной рабо-
ты — небывало широкого строительства 
научно-исследовательских институтов и пре-
восходно оборудованных лабораторий, — 
сколько качественного своеобразия совет-
ской науки. 

Впервые в истории человечества основой 
жизни и прогресса народа стала научная 
теория, самое высокое достижение мировой 
науки: учение Маркса — Энгельса — Ле-
нина — Сталина. 

У кормила государства стали Ленин и 
Сталин, великие ученые, гениально опреде-
лившие законы развития современного об-
щества. 

В созданном Лениным и Сталиным со-
циалистическом государстве наука служит 
народу, и только ему, его интересам. Это 
определяет естественную и прочную связь 
теории с практикой, науки с техникой. 

Строительство науки в советской стране 
невиданно по масштабам. В царской Рос-
сии было около тысячи ученых. В Совет-

тивы ученых, 
цнональностей 

с кои Сбгойв ко Дню 5гй 
тридцатилетия больше 
тысячи научно-исследо-
вательских институтов и 
около ста тысяч научных 
работников. 

Вокруг новаторов нау-
ки собираются коллек-

представителей всех на-
Советского Союза — не 

робких учеников, а равноправных участни-
ков творческой работы. 

Ученые у нас — не замкнутая каста. По-
стоянный обмен живыми творческими си-
лами между научными учреждениями, с од-
ной стороны, и заводами, колхозами — с 
другой, делает нашу науку подлинно на-
родной. 

Академик Бардин отправляется работать 
главным инженером Кузнецкого комбината, 
а инженеры Винтер и Александров, строи-
тели Днепрогэса, принимают участие в 
академических трудах, потому что их 
практическая деятельность—в то же время 
высокое научное достижение. Академик 
Лысенко обогащает колхозников результа-
тами своих смелых теоретических исследо-
ваний, а выдающиеся агрономы передовых 
колхозов занимают место за столом Сель-
скохозяйственной академии и своим опы-
том оплодотворяют науку. Академик Чап-
лыгин вооружает конструкторов результа-
тами тончайших математических исследова-
ний, а Микулин приносит в Академию наук 
свое блистательное конструкторское даро-
вание. 

Стнль романтически смелого планирова-
ния работ и реалистически трезвого осу-
ществления планов, стиль, свойственный 
практическим советским деятелям, — стал 
и стилем науки. 

Ученые Советского Союза вдохновлены 
общей целью работы — перестройкой стра-
ны, восхождением к коммунизму. Но един-
ство цели — лишь одно из условий, обес-
печивающих плодотворность коллективного 
труда. Другое условие — единство метода, 
единство мировоззрения. Оно создает гар-
моничность творческих поисков и достиже-
ний всего огромного отряда наших ученых. 
Все с большим успехом применяют совет 
ские ученые метод диалектического мате-
риализма в самых различных областях зна-
ния. 

В иные условия, резко отличные от на-
ших, поставлена наука на Западе. Ленин 
писал, что буржуазия превратила «образо-
вание и науку, высший оплот и высший 
цвет капиталистической цивилизации, в 
орудия эксплоатации, в монополию, для то-
го, чтобы громадное большинство людей 
держать в рабстве». 

Процесс, который прозорливо увидел 
Ленин, необычайно обострился в послед-
ние десятилетия, стал явным для каждого. 
Ученые Америки получают право пользо-
ваться оборудованием исследовательских 
институтов и лабораторий за дорогую пла-
ту: отказ от служения интересам челове-
чества и своего народа. Они лишены вдох-
новляющего счастья трудиться ради инте-
ресов и нужд мира. Плодами своих работ 
они обогащают монополии. В направлении 
творческой мысли, в выборе тем работ они 
зависят от монополий и, значит, помогают 
порабощать народ, снижать его жизненный 
уровень. Их зависимость от воинствующе-
го капитала неизбежно ведет к деграда-
ции науки. 

Ибо передовая наука — это та, «...кото-
рая не отгораживается от народа, не дер-
жит себя вдали от народа, а готова слу-
жить народу, готова передать народу все 
завоевания науки, которая обслуживает на-
род не по принуждению, а добровольно, 
с охотой». Эти слова товарища Сталина 
определяют особенности развития советской 
науки, показывают истоки ее выдающихся 
успехов. Эти слова товарища Сталина по-
казывают и всю бессмыслицу, нелепость 
преклонения перед наукой Запада, продан-
ной капиталу и развращенной монополия-
ми. Советская наука с уважением относит-
ся к исследованиям тех ученых Запада, 
которые еще не потеряли окончательно 
совесть и силу научного мышления. Но не 
могут наши ученые уважать в целом нау-
ку, согласившуюся величайшую работу со-
временности -— освобождение внутриатом-
ной энергии — поставить на службу импе-
риализму, предназначить для истребления 
людей и разрушения построенного ими, а 
не для созидания новых ценностей. 

«К лицу ли нам, представителям передо-
вой советской культуры, советским патрио-
там, роль преклонения перед буржуазной 
культурой или роль учеников?!» (А. А. 
Жданов). 

Наша наука доказала свою независимость 
и верность народу теоретическими исследо-
ваниями, имеющими мировое значение, орга-
ническим, жизненно-важным участием в со-
циалистическом строительстве, в осущест-
влении сталинских пятилеток, в обороне 
страны. 

Третий день идут заседания юбилейной 
сессии Академии наук. Восемьдесят докла-
дов, освещающих тридцатилетний путь со-
ветской науки и ее перспективы, — это 
смотр сил перед новым под'емом, проверка 
готовности к штурму цели, поставленной 
товарищем Сталиным, — превзойти в бли-
жайшее время достижения науки за преде-
лами нашей страны. 

Высоко поднялась за великое тридцати-
летие советская наука. Но не по инерции 
будет пройден оставшийся отрезок пути к 
озаренным солнцем высотам коммунизма. 
Новых усилий, новых дерзаний, все боль-
шей отваги, мысли и высокого напряжения 
труда ждет народ от своей науки. И уче-
ные оправдают доверие страны, как оправ-
дывали его до сих пор. Силы для нового 
восхождения накоплены. Они неисчерпаемы, 
потому что источник их—народ. Они при-
ведут к вершине, на которой водрузили 
свой светоч Ленин и Сталин. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Новый день социализма 

Открылась юбилейная сессия 
Академии наук СССР 

Многоярусный, сверкающий огнями и по-
золотой зал Большого театра. Вместе с 
Большим залом Кремлевского дворца и 
КолоНиым залом Дома союзов он стал тра-
диционным, этот зал. Зяесь отмечаются 
значительные события нашей советской 
действительности, здесь проводятся тор-
жественные собрания, которые входят по-
том в летопись нашей жизни. И не случай-
но юбилейная сессия Академии наук СССР, 
посвященная 30-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции, откры-

Зас.едание открылось вступительной речью 
президента Академии наук СССР академи-
ка С. И. Вавилова. 

Вице-президент Академии наук СССР 
академик В. П. Волгин зачитал доклад 

| академика А. Я. Вышинского на тему «Уче-
; ние Ленина—Сталина о пролетарской рево-
I люции и государстве». 

Академик И. И. Минц сделал доклад на 
тему «Стратегия Великой Октябрьской со-

[ циалистической революции». 
С исключительным под'емом участники 

лась здесь. Наука стала кровным делом сессии 
советского народа. Праздник советской 
науки стал праздником всей страны. 

23 октября в Большом театре собрались 
ученые, государственные и обшепвениые 
деятели, мастера литературы и искусства, 

приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину и приветствие товарищу 
В. М. Молотову. 

Затем академик С. И. Вавилов огласил 
полученные в адрес юбилейной сессии при-
ветственные телеграммы от академика 

представители московских предприятий. | Л. Я. Вышинского и делегации СССР па 
С огромным под'емом участники сессии второй сессии Генеральной Ассамблеи ор-

избрали в почетный президиум политбюро : ганилании Об'единенных наций. 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным.

 ;

 Сессия продлится до 2 ноября. 

Остались сутки, остались часы... И Ле-
нинград выполнит план второго года пяти-
летки. Опережая время, великий город — 
колыбель социалистической революции — 
вступает в новый победный 1948 год. 

Закономерно, верный своим глубоким ре-
волюционным традициям, город-воин стал 
героем труда. 

Казалось, что этому израненному городу 
нужно еще долго залечивать раны и вос-
станавливать свое хозяйство, прежде чем 
браться за большие производственные за-
дачи для всей страны. 

Да, так казалось. Трудно рассказать, с 
какой болыо смотрели ленинградцы, зажа-
тые в кольцо осады, на опустевшие цехи, 
где гулял ветер и сквозь разбитые стекла 
крыш оседал снег на умолкшие станки... 
Скоро ли восстановишь все это? Скоро ли 
поднимешь? Вернется ли к трудовому Ле-
нинграду его былая слава передовика, но-
ватора, зачинателя самых сложных и ответ-
ственных производственных дел? С хоро-
шей ревностью, понятной всем творческим 
людям, с невольной завистью, свойственной 
мастерам, лишенным простора для прило-
жения своего мастерства, ловили ленин-
градцы скупые известия с тыловых бурно 
растущих заводов. Я помню одного инже-
нера-конструктора, оставшегося на своем 
заводе в Ленинграде и героически, с та-
лантом и технической смелостью решивше-
го проблемы ремонта турбины, разбитой 
прямым попаданием снаряда. Конечно, он 
был удовлетворен тем, что быстро восста-
новил турбину и вернул ленинградцам 
свет, тогда как две комиссии признали 
быстрый ремонт ее невозможным. Должно 
быть, если бы ему пришлось заново ре-
шать, остаться ли в осажденном городе 
или эвакуироваться с конструкторским 
бюро, он снова решил бы остаться и пере-
жить все бедствия и пойти наперекор ко-
миссиям и дать ленинградцам свет... Но 
с какой ревнивой завистью вскользь про-
ронил он тогда: 

— А там, на Урале, сейчас такую тур-
бину проектируют!.. 

И сразу заговорил о другом, потому что 
боязнь отстать была слишком интимна и в 
тех условиях, когда решались вопросы 
жизни и смерти, казалась неуместной. 

Но эта боязнь — плодотворная боязнь — 
жила в смелых душах и порождала тоску 
по большому труду, по большому, умному, 
дерзкому творчеству Вместо массового 
выпуска снарядов и мин — турбины, слож-
ные приборы, первоклассные станки, каких 
еще не делали, — вот о чем мечтали про | 
себя люди. обслуживая свой близкий 
фронт. И эта мечта стала одной из пред-
посылок нынешнего успеет. 

Еще шла война, когда в освобожденный 
от блокады Ленинград потянулись другие 
ленинградцы — те, что ковали победу на 
Урале и сражались на фронтах. Истоско-
вавшиеся по, родному городу, гордые его 
воинской славой, они жаждали внести 
свою долю в дело восстановления и при-
ложить на пользу Ленинграда свой нако-
пившийся трудовой опыт, свою боевую сно-
ровку. С окончанием воины этот поток стал 
шире, а жажда мирного труда — ненасыт-
нее. И это стало второй предпосылкой ны-
нешнего успеха. 

С какой страстью, с каким, азартным 
под'емом взялись ленинградцы за восста-
новление! А потом в их сознание вошли 
слова Сталина, раскрывшего грандиозную 
перспективу развития страны на пути 
к коммунизму, потом в жизнь вошел пяти-
летний план. С полным доверием к его 
силам Ленинграду поручалось быть лиде-. 
ром сложного машиностроения, корабле-
строения и производства точных приборов. 

В плане не было скидки на пережитое, 
да и не могло быть — ленинградцы не 
приняли бы скидки. 

План ставил жесткие сроки, выдержи-
вать их было трудно, а жизнь была еще 
неустроенной и тяжелой. И все-таки 
ремонт жилищ отставал от ремонта цехов— 
люди брались за главное, решающее, были 
готовы потерпеть с домашним уютом, но 
обеспечить тот общий размах жизни, кото-
рый сулила пятилетка. Участники 900 дней 
обороны, фронтовики, прошедшие по мно-
гим странам Европы, и работники тыловых 
заводов, хорошо запомнизшие военную тру-
довую страду, все понимали, что их бу-
дущее — в силе государства, а сила госу-
дарства будет расти вместе с осуществле-
нием вот этого плана всем народом в це-
лом и каждым человеком, в частности. 

На помощь пришло социалистическое 
соревнование. 

Эти два слова стали такими привычными, 
что их упоминают, не задумываясь. А меж-
ду тем формы и содержание социалистиче-
ского соревнования меняются вместе со 
всем ходом нашего развития. Из тех кру-
пиц нового общественного метода, о кото-
рых не переставал говорить Ленин в ряде 
статей и выступлений, прозревая в них бу-
дущий закон социалистической жизни, со-
ревнование превратилось в мощное всена-
родное движение в годы сталинских пяти-
леток. 

17 ноября 1917 года Ленин сказал: 
«Только тот победит и удержит власть, 
кто верит в народ, кто окунется в родник 
живого народного творчества». 

Вся тридцатилетняя история нашего го-
сударства подтверждает эти слова. И со-
ревнование сегодня — это уже не родник, а 
широченная река живого творчества народа, 
облеченного и доверием своих руководите-
лей, и правом свободно творить. 

Начальник стахановского участка тур-
бинного цеха Кировского завода, осново-
положник нового метода руководства тру-
дом Анатолий Боровиков так определил 
привлекательность своей заводской работы: 
«Новое, новое, каждый день новое — на 
всю жизнь хватит». 

Чувство новизны происходящего охваты-
вает каждого, кто приобщится к интересам 
и заботам заводских людей. Есть »такие 
новые ростки, которые еще только проби-
ваются, их не сразу разглядишь, не всегда 
заметишь. Но есть уже определившиеся 
новые черты послевоенного социалистиче-
ского труда, и в них очень отчетливо про-
ступает то, что я назвала бы возмужанием. 
Это—итог войны. В сознании и характерах 
людей отложился огромный организацион-
но-технический опыт боевого труда, навы-
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ки командирской ответственности и сол-
датской инициативы, взаимной выручки и 
дисциплины. Железная организованность, 
плановость и размах сталинских наступле-
ний воспитали привычку и вкус к такому— 
и только такому — массовому действию, 
потребность в нем, суровую требователь-
ность к себе и другим, к товарищам и к 
руководителям. 

Вспомним, что и опыт военных лет воз-
пик не на пустом месте, а на почве, под-
готовленной годами строительства социа-
лизма, накопления технической и организа-
торской культуры, воспитания миллионов 
людей в социалистическом творчестве. Об-
разно говоря, школа Днепростроя сказалась 
и при боевом форсировании Днепра. 

— Мы научились смотреть в корень, — 
сказал мне один из передовых работников 
Кировского завода Сергей Буштырков, чей 
участок — сплошь стахановский — первым 
в Ленинграде перешел на многостаночное 
обслуживание, причем большинство рабо-
чих овладело двумя и даже тремя профес-
сиями. 

Подняв знамя предоктябрьского социали-
стического соревнования, заводские люди 
стали смотреть в корень всех недостатков 
и достижений. Они не рассчитывали на 
авралы, на штурмовые ночи, хотя и были 
готовы к ним, если понадобится. Они не 
хотели побеждать штурмовщиной Они 
искали путей к победе в коренном усовер-
шенствовании методов и организации тру-
да — от своего рабочего места и вплоть до 
заводоуправления. Они налаживали органи-
зацию труда и расстановку сил, как в бою, 
когда фланги должны быть крепки и гибки, 
тылы мобильны и безотказны, каждое под 
разделение подвижно и активно. 

Трудовому усилию сопутствовала творче-
ская мысль. Рационализаторские предло-
жения подавались тысячами работников, а 
еще тысячи придирчиво следили за тем, 
чтобы каждая полезная мысль была пре-
творена в дело. Сергей Буштырков расска-
зывает, что молодые работницы, совсем не-
давно пришедшие в цех, ежедневно спра-
шивают: «Где затирает? Что еще можно 
сделать? Все ли делается, чтобы работа 
шла отлично?» 

Конечно, массовость социалистического 
соревнования — особенность не только на-
ших дней. Кто скажет, что на Днепре, на 

I Магнитке, в Комсомольске, на Сталинград-
ском тракторном не было массового под'-
ема? Новою чертою наших дней является, 
мне кажется, организованность массового 
распространения стахановских методов. 

Почин Василия Матросова по существу 
очень прост, но он мог возникнуть только 
теперь. Весною в одном из районов Ленин-
града за Московской заставой было под-
считано, что на заводах и фабриках района 
каждый второй рабочий — стамнов^ц. Сле-
довательно, достаточно каждому стаханов-
цу обучить своему методу одного рабоче-
го — и будут сплошь стахановские участки, 
цехи, заводы. 

В Ленинграде стахановские участки и це-
хи насчитываются уже многими десятка-
ми, и с каждым днем их количество ра-
стет. Да и как может быть иначе, если сов-
сем «зеленые» новички интересуются по-
вседневно тем, «где. затирает» и как можно 
улучшить общий ход дела на всем участке? 

И еще характерная деталь знаменатель-
ного процесса —- сегодня ведущий стахано-
вец завода не гонится за одиночным рекор-
дом, он добивается общего ритмичного 
под'ема всего производства. Ритм — обя-
зательно нарастающий, но четкий, без пе-
ребоев, — вот цель усилий и поисков. 

Умение масштабно, государственно 
мыслить, творческий подход к своему труду 
и стремление рационализировать, усовер-
шенствовать труд на основе самой пере-
довой техники, изучение этой техники и 
внесение в нее нового, своего, подсказанно-
го практическим опытом, теоретическими 
знаниями и сознанием необходимости не-
устанного движения вперед, — это и есть 
интеллигентность. Круг интересов такого 
рабочего-интеллигента широк, душевяый 
мир сложен, мечты и запросы многообраз-
ны, и в то же время самый смелый полет 
его мысли никогда не отрывается от чело-
веческой практики, а потому не бесплоден, 
что нереддо отличало интеллигента старого 
типа, оторванного от живой трудовой дея-
тельности. 

К сожалению, до сих пор этот процесс 
становления нового типа социалистического 
рабочего еще очень мало затронут нашей 
литературой, и рабочие порою изображаются 
упрощенно, без раскрытия всего богатства 
их внутреннего мира. Без понимания проис-
ходящего сейчас, рядом с нами, глубокого 
процесса изменения людей нельзя двигать 
вперед литературу. А ведь роль литерату-
ры в ускорении этого процесса может быть 
очень велика и почетна. Где еще и прило-
жить свои силы инженеру человеческих 
душ? 

То, что происходит сегодня на заводах, 
есть победа социалистического стиля. Это 
новое качество заложено в самом характере 
социалистической промышленное™ и сперва 
робко, потом все смелее развивалось с тех 
первых дней, когда рабочие завоевали 
власть и стали из порабощенного клас.-а 
классом господствующим. Но как же все 
изменилось за тридцатилетне. Нет, даже за 
последние пятнадцать лет! 

Старый краснопутиловец Петр Дмитрие-
вич Никитин рассказывал мне о том, как в 
начале тридцатых годов ему приходилось 
ломать сопротивление консервативных спе-
циалистов и администраторов, налаживая ра-
боту только что нарождающихся производ-
водственных совещаний. Захотели рабочие 
послушать сообщение о себестоимости их 
продукции. — им ответили: «Все рапно не 
поймете». Вносили предложение о рациона-
лизации труда, — им пытались внушить, 
что на то есть инженеры, они знают, что 
нужно и что не нужно. Своих, советских 
специалистов было еще очень мало, а ста-
рые частью были враждебны, а в большин-
стве своем еще не понимали новизны и по-
лезности творческой энергии рабочих. Се-
годня эти рассказы слушаешь, как рассказы 
о глубокой старице.,. 

На одном только Кировском заводе в со-
ставлении планов организационно-техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих д<жроч-
ное выполнение плана, участвовало свыше 
двух тысяч рабочих, мастеров, инженеров. 
Проверяло их осуществление еще больше 
людей. За трудовым ритмом завода следят 
тысячи хозяйских глаз. Без творческого 
участия рабочих сегодня не обходится ни 
одно начинание. Ни один начальник не 
захочет начать новое производство ила, 
скажем, реконструировать свой участок или 
цех, не посоветовавшись со стахановцами— 
и не потому, что так принято, а потому, что 
советы будут обстоятельны и всесторонни, 
а помощь заинтересованных рабочих во 
много раз улучшит и ускорит любую рабо-
ту. 

Это и есть практическое выражение новой 
роли рабочего в управлении производством. 
Кировцы выдвинули недавно идею создания 
постоянных цеховых и общезаводских 
стахановских советов. Я еще не энага, как 
реализуется эта прекрасная идея, но она 
тоже могла возникнуть только в. наши дни, 
когда всякий творческий почин масс ищет 
государственно-организованного закрепле-
ния. 

Характерно, что в нынешнем предоктябрь-
ском соревновании рабочие добивались и 
добились того, чтобы их добровольные со-
циалистические обязательства стали зако-
ном жизни предприятия, чтобы все завод-
ское и цеховое планирование велось, исходя 
из обязательства выполнить план не в 12, 
а в 10 месяцев. 

Таков новый день социализма. 
Величие победы ленинградцев и пред-

октябрьские успехи всех тружеников нашей 
страны на заводах и на полях торжест-
венно подчеркивают преимущества нашего 
строя и тщетность той суеты, которую под-
няли некоторые страны вокруг так назы-
ваемого «плана Маршалла». Боясь допу-
стить рабочие массы к решению народно-
хозяйственных задач и к управлению 
страной, горе-правители этих стра:« с жад-
ностью и лакейским почтением взирают на 
долларовых тузов и раболепно слушаются 
их властных окриков. Что же они получат 
в обмен на свое послушание? Добьются л» 
они хотя бы маленького мещанского благо-
получия? Хотя бы примитивной- сытости 
раба? Нет, они получат золотую петлю на 
шею и военные базы с чужеземными солда-
тами на своей обнищалой земле... 

Когда беседуешь о международных делах-
с любым ленинградским рабочим, особенно 
ощутима государственная зрелость наших 
людей. Любого из них можно было бы 
свести с достопочтенными министрами под-
чинившихся доллару стран, — и любой 
сказал бы с чувством превосходства своего 
опыта и культуры: 

— Эх, вы, господа лакеи! Решают не 
доллары, а люди! Нельзя поднять благо-
состояние страны, запродав ее в кабалу 
богатому дяде. Благосостояние страны 
можно создать только творческим трудом 
свободных людей. Не верите? Поглядите, 
как мы выполняем свою послевоенную со-
циалистическую пятилетку. Мы всегда 
рады поделиться опытом и дать хороший 
совет, конечно, не вам, а вашим народам. 

Когда читаешь о народных стройках де-
мократической Болгарин, о громадном тру-
довом энтузиазме югославов или чехосло-
ваков, радостно видеть, как в начинаниях 
молодых демократий отражается накоплен-
ный советским народом опыт свободного 
труда, как осмысленный труд для себя не-
избежно превращается в дело доблести и 
вызывает творческое соревнование масс, а 
это соревнование, в езою очередь, двигает и 
одухотворяет труд. 

И большая производственная победа, ко-
торою сегодня живут ленинградцы, пред-
стает в новом свете и в новом особом зна-
чении. Такие победы прокладывают пути 
не только для нас — для мира! 

За мир, за демократию! 
Обращение писателей 

Болгарии 
Б о л г а р и я — маленькая страна, но бы-

ло бы несправедливо, если ее голосом пре-
небрегли те, кто действительно защищает 
свободу и демократию. Мы обращаемся к 
людям с чистою совестью, для которых 
свободе народов не является об'ектом куп-
ли-продажи и которые знают, что самый 
большой враг свободы — это фашизм. Бол-
гарский народ уже больше двух десяти-
летий ведет непримиримую борьбу с фа-
шистской диктатурой. Сейчас перед ним 
стоит первоочередная задача: сохранить 
так дорого завоеванную свободу. Одной из 
предупредительных мер была казнь заго-
ворщика Петкова. 

Западная реакционная пресса подияла 
по этому поводу невообразимый шум. Для 
нее этот предатель — герой, а законный 
приговор — акт отмщения. Мы не соглас-
ны с таким своеобразным «человеколюби-
ем» и не удивлены, что Петков нашел столь 
горячих защитников в той среде, где по-
творствуют уничтожению убежденных де-
мократов и борцов против фашизма в Гре-
ции; в среде, которая ириютила у себя 
осужденного нашим народным судом Цан-
кова, первого фашистского диктатора в на-
шей стране, на совести которого лежит ги-
бель 30.000 болгарских граждан. 

Нет. Очевидно, тут вопрос идет не о че-
ловеколюбии и не о демократии, а совсем 
о другом. Мы, писатели, боремся против 
смертной казни, но мы делаем различие 
между убийством Сакко и Ванцетти в США 
и осуждением кандидата в новые диктато-
ры Болгарии, завтрашнего палача болгар-
ского народа, каким, несомненно, стал бы 
Петков, если бы ему удалось захватить 
власть путем переворота. Шум, поднятый 
международной реакцией в связи с казнью 
Петкова, — злонамеренный шум. За лице-
мерным человеколюбием мы видим хищные 
щупальцы американских миллиардеров, ге-
нералов, банкиров и дипломатов доллара, 
которые стремятся разделить мир на два 
лагеря и подготовить новую войну. И, ко-
нечно, их борьба за «демократию», в сущ-
ности, борьба за мировое господство, и на-
правлена против национальной з экономи-
ческой самостоятельности новых европей-
ских демократий н их мощного защитни-
ка — великого Советского Союза. 

Мы знаем, что любая страна, начавшая 
захватническую войну, потерпит крах, как 
и гитлеровская Германия. Но мы не дол-
жны допустить возникновения новой вой-
ны, нового уничтожения народов, их ма-
териальных и культурных завоеваний. 

Вместе с болгарским народом мы, бол-
гарские писатели, стоим на позиции мира 
и демократии. Мы обращаемся к общест-
венному мнению всех демократических и 
свободолюбивых стран и прежде всего к 
писателям с призывом бороться за сплоче-
ние народных спл против агрессивного им-
периализма, против сторонников войны, 
против вмешательства во внутренние дела 
народов, за мир и демократию. 

Людмил Стоянов, Георги Караславов, 
Димитр Осинин, Дора Габе, Елисаве-
та Багряла, Никола Фурнаджиев, 
Младен Исаев, Димитр Гундов, 
Панчо Михайлов, Басил Паяурджиев, 
Гьончо Велев, Димитр И. Полянов, 
Крум Кюлявков, Николай Райнов, 
Орлин Василев, Николай Хрелков, 
Светослав Минков, Тодор Павлов, 
Христо Ценков-Дерижан, Ангел Ка-
ралийчев, Веселииа Геновска, Сава 
Гановски, Георги Цанев, ПантеЛей 
Зарев, Павел Делирадев. 

Собрание сочинений 
Адама Мицкевича 

Редакционный совет Гослитиздата утвер-
дил план издания пятитомного собрания 
сочинений Адама. Мицкевича. 

Россия — единственная страна, где было 
выпущено в переводе полное собрание со-
чинений Мицкевича. Но, осуществленное 
еще в конце прошлого века, оно по цен-
зурным условиям не могло включить 
многие произведения поэта. При советской 
власти сочинения А. Мицкевича издавалась 
на русском языке неоднократно. 

Новое издание включит все важнейшие 
поэтические произведения, политические 
статьи, статьи о литературе, избранную 
переписку Мицкевича и, таким образом, 
даст представление о творчестве и лите-
ратурно-политических воззрениях поэта. 

ИХ Д О Л Л...Ц И Н Е Я 
Аргентинский делегат на Генеральной 

Ассамблее Арсе заявил: с...В наших 
жилах течет испанская кровь... Мы 
проникнуты высоким духом Дон Кихо-
та и предпочитаем обнажать шпагу 
в защиту каких-нибудь Дульциней...» 

Рис. Бор. ЕФИМОВА. 
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Храбрые гидальго из Аргентины, Бразилии и Чили. 
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Сначала две выдержки из записных кни-
жек. 

Первая: 
«Город в общем не успели целиком взо-

рвать, но опустошить успели, особенно цент-
ральную часть. Всё разорено, вывезено, а 
если не вывезено,—изломано на месте. На 
тротуарах под ногами хрустит стекло выби-
тых окон, за ноги цепляются оборванные 
провода. На углу дзух улиц вывеска: «Ап-
тека». Оба огромных окна не выбиты, а даже 
вырваны вместе с рамами. Ветер гуляет 
через аптеку из одной улицы в другую, 
пол покрыт сплошным месивом из осколков 
банок н пузырьков, из остывшей жижи вы-
текших лекарств, У сорванной двери громад-
ный полукруглый толстый осколок стекла, 
остаток цветного аптекарского шара. У го-
родского клуба, в котором тоже зыбнты все 
окна и двери, прямо на тротуаре стоит боль-
шой концертный рояль,—должно быть, уже 
вынесли, но не успели погрузить. Ножки его 
обмотаны кусками красного бархатного те-
атрального занавеса, чтобы удобнее было 
выносить — не терло плечи. Двое ребят и 
девушка, придерживая за углы, везут на 
маленьких санках целый ворох фанерных 
листов. Спрашиваю: «Куда?».—«В аптеку 
стекла вставлять»,—рассмеявшись, отвечает 
девушка». 

И вторая выдержка. 

«На центральных улицах почти у каждо-
го дома зынуты рамы со стеклами, осколки 
стекла уже «подметены с тротуаров и кое-
где кучками лежат у стен. Много снятых 
дверей. Кое-где двери остались, но с них 
СЕннчены ручки. Мы заходим в один, дру-
гой, третий, в четвертый, пятый дом подряд. 
Паркеты почти всюду начисто сняты. На 
стенах видны следы содранных панелей. 
7 орчат черные отростки труб, радиаторы 
отопления сняты. Общественная уборная в 
каком-то помещении, похожем на кино или 
клуб,—писсуары, унитазы сняты и увезены. 
На углу улицы опустошенная аптека. Обыч-
ная Картина; оконные рамы вынуты, пол 
выдран, полная пустыня. Через три улицы 
почти такая же аптека и такая же картина. 
Наконец, третья аптека, В ней как раз сей-
час вставляют стекла, стоит временный при-
лавок, и фармацевт отпускает лекарства. 
Гозорят, что аптека открылась третье-о 
дня...» 

Первая выдержка из записной книжки 
военного времени. 

Время действия — зима 1943 года. 

Место действия — город Краснодар, 
только что освобожденный от немцев. 

Вторая выдержка из записной книжки 
вполне мирного времени. 

Время действия — осень 1947 года. 

Место действия — город Пуль (Пола), 
,только что освобожденный от... то-есть, 
простите, остазленный английскими оккупа-
ционными войсками. Оставленный ими 
в пресловутой зоне «А» и переданный Юго-
славии, согласно разделу четвертому, статье 
одиннадцатой мирного договора, подписан-
ного правительством его величества. 

Город Пуль—Пола—один из крупнейших 
городов и портов Словенской Истрии—стра-

Константин С И М О Н О В 

Все, что бы ни делал человек, давало им 
доход: родился, болел, умирал, ел, пил, 
согревался, звонил по телефону, строил се-
бе дом, учил детей 

* Но вот выяснилось, что город Пуль не-
делка стен содрана, кресла вывезены. Двери избежио войдет в состав Югославии, в со-
сняты. Особенно странно выглядит потолок: 
одна половина ровного коричневого цвета, 
другая половина разрисована какими-то пест-
рыми разводами. Оказывается, коричневая 
половина потолка—это противопожарный по-
толок позднейшего времени, разрисованная 
часть потолка—старая. Одну половину проти-
вопожарного потолка сняли и увезли, вто-
рую не успели. В ободранном вестибюле ви-
сит единственный полуоборванный плакат— 
реклама биографического фильма о Золя. 
Бородатый Золя печально смотрит на все 
окружающее. Интересно, что бы он сказал, 
увидя все это в натуре? Впрочем, не зее ли 
равно, что бы он сказал. Какое дело тем, 
кто все это разорял, до его устарелых гу-
манистических взглядов? 

Муниципальный детский дом на улице 
Клио Джованнн Гриол. Та же картина: вы-
дранный паркет, выбитые стекла, ободран-
ные стены. Впрочем, все это немножко скра-
шивается тем, что оставшиеся в городе ра-
бочие — хорваты и итальянцы — уже два 
дня как начали ремонт дома. Кое-где уже 
красят стены, вставляют окна. Через месяц 
здесь снова будет детский дом. 

Улица Вна дель Мантрачио, бывший отель 
«Ривьера», затем государственная таможня, 
потом общежитие английских оккупацион-
ных войск. Все вывезено, пуста, грязно, 
ободрано. Наружные стены в копоти от вы-
веденных прямо через окна печных труб. 

Еще и еще дома: больница, аптека, сто-
ловая, еще одно кино, еще одна аптека, до-
ма жилые и нежилые, общественные места, 
городские учреждения, зрелищные пред-
приятия, школы,—все ограблено почти в со-
вершенно одинаковой степени. 

На главней улиц? города—огромные, ухо-
дящие в небо древнеримские развали-
ны. Когда-то, видимо, эти величествен-
ные развалины резко контрастировали с об-
щим видом живого и шумного города. Сей-
час, при благосклонном содействии англичан, 
весь город превращен в нечто, прекрасно 
сочетающееся с этими древними развали-
нами. 

Что ж, техника идет вперед. Время раз-
рушило древние сооружении в течение ты-
сячелетий. Английские «культуртрегеры» 
произвели разрушение города в течение ка-
кого-нибудь года. 

Невдалеке от древних развалин на 
улице, идущей к морю, стоит пре-
красно сохранившаяся, великолепная три-
умфальная арка времен Рима, Уж не под 
этой ли триумфальной аркой победонос-
но-гордо двигались к пристани англий-
ские машины, нагруженные радиаторами 
парового отопления и фарфоровыми унита-
зами? Как знать? Меняются времена, ме-
няются триумфаторы. 

Все это я пишу не потому, что мне 
внушает особое опасение будущая судьба 

став Народной республики, то-есть такого 
государства, в котором правительство про-
водит народную политику и в первую оче-
редь соблюдает народные интересы. 

И «отцы города» справедливо решили, 
что одних крупных предприятий они не-
избежно лишатся, так как эти предприятия 
будут национализированы, а другие пред-
приятия перестанут приносить тот доход, 
который они приносили раньше, ибо народ-
ная власть в народных интересах никому 
не позволит получать ростовщические про-
центы иа капитал. 

Сообразив это, «отцы города» решили 
уехать, правда, прикрыв свои вполне дело-
вые соображения пышными рассуждениями 
об итальянском патриотизме. 

Они стали готовиться к от'еэду. Если бы 
эти их сборы выразились лишь в том, что 
супруги, покрикивая на горничных, упако-
вывали свой гардероб, или даже если бы 
сами «отцы города» сдирали в собственных 
квартирах обои и скатывали их в руло-
ны, — нам не в чем было бы даже их 
упрекнуть: давно известно, что бережли-
вость (мягко выражаясь) издревле больше 
свойственна богатым людям, чем беднякам. 

Но, увы, сборы «отцов города» не огра-
ничивались одним лишь сдиранием обоев 
в собственных квартирах и простейшим 
«демонтажем» особенно полюбившихся ванн 
и унитазов. 

Помимо собственных ванн и унитазов, 
«отцы города», опираясь на священное 
право частной собственности, решили де-
монтировать город в целом. 

«Отцы города» достаточно долго полу-
чали ростовщические проценты с город-
ского хозяйства, чтобы знать его во всех 
деталях. Может быть, это нескромно с моей 
стороны, но по этому поводу мне невольно 
захотелось процитировать несколько строф 
из моей поэмы «Ледовое побоище», напи-
санной десять лет тому назад. В этих стро-
фах идет речь о том, как немцы отступали 
из русского города Пскова в 1918 году. 

Тянули скопом, без разбора 
Листы железа с крыш псковских, 
Комплект физических приборов 
Из двух гимназий городских. 
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Его наградили Гитлер и Трумэн 

которой хорватское население состав- ' города Пуль. Наоборот за судьбу этого | ны, 3 
ляет и всегда составляло абсолютное боль 
шинство. Среди этого славянского края 
такие города-порты, как Пуль или Трет 
(Триест), власти на протяжении долгих лет 
искусственно старались заселять с таким 
расчетом, чтобы в городской черте преобла-
дала национальность господствующая. Во 
времена, когда Пуль был австро-венгерской 
военно-морской базой, его искусственно за 
селяли австрийцами, а когда он стал горо-
дом, принадлежавшим Муссолини, то в нем 
всячески старались увеличить число жите-
лей—итальянцез. 

Это-то искусственно созданное преоблада-
ние не-хорватского населения в нескольких 
городах Хорватии, за пределами которых 
вообще трудно услышать какой бы то ни 
было другой язык, кроме хорватского, и да-
ло повод англичанам и американцам про-
должать в этом смысле политику Муссо-
лини, то-есть искусственно создавать в этом 
простом вопросе дикие затруднения и пре-
пятствия, вроде создания пресловутой зоны 
«А», куда до последнего времени входил 
город Пуль. 

Для того, чтобы читателю стала совер-
шенно ясной нелепость и беспочвенность 
англо-американо-итальянских претензий на 
эти города Хорватии, он должен мысленно 
представить себе следующее невероятное 
происшествие. Предположим, что англичане 
во время своей интервенции на севере в 
1918 году искусственным образом успели за-
селить, скажем, Архангельск своими сооте-
чественниками, причем сделали это столь 
энергично, что их оказалось более пятиде-
сяти процентов населения. Представим себе 
далее, что это население сохранилось и по-
сле ухода оккупантов. Наконец, представим 
себе, что впоследствии на этом основании 
англичане стали бы вполне серьезно претен-
дозать на то, что Архангельск—английский 
город, для которого нужно ввести особый 
статут, выделить свободную территорию и 
что поскольку самый большой в этом крае 
город более чем наполовину населен англи-
чанами, то и вообще весь край тоже в из-
вестной мере является исконной английской 
территорией. 

Я здесь, конечно, несколько утрирую, на-
рочито подчеркивая нелепость подобных 
требований, но, по сути дела, именно пред-
ставив себе нечто подобное, можно понять, 
как реагировали и что чувствовали хорва-
ты, когда им гозорили, что эти города — 
итальянские, причем один из этих городов— 
Трет—им так и не отдали, а другой—Пуль 
отдали только после бесконечных проволо-
чек. (Как теперь выясняется, проволочки эти 
устроили, главным образом, для того, чтобы 
успеть до передачи «раздет0 город догола 
и «обчистить» его до нитки). 

Я приехал в Пуль через какую-нибудь 
неделю после ухода английских и американ-
ских войск и передачи его югославскому 
правительству. 

Хороший солнечный день, прекрасное, 
синее и в этот день тихое Адриатическое 
море, ласковое солнце, чудесная природа и 
опустошенный, разоренный, с отвратитель-
ной и циничной мелочностью ограбленный 
город. 

Я уже привел из записной книжки описа-
ние общего вида.города. Остается добавить 
детали. 

Старинный театр. Входим внутрь. Занавес 
содран, сцена пуста. Кулисы, пратикабли, 
декорации, осветительная аппаратура — всё 
сорвано, снято, забрано, вывезено. Партер 
наполовину пуст: все кресла тоже вывезе-
ны; в зале — только несколько рядов стуль-
ев разных размеров, наспех свезенных сюда 
перед каким-то собранием. 

Кинотеатр на улице Кастрополо, Экран 
отсутствует. Паркет выломан целиком. От-
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города я совершенно спокоен. Буду г в мам 
и паркеты, и потолки, и стекла, и двери, 
и медные ручки; будут и новые экраны в 
кино, и новые кресла в театре, и новые 
трубы отопления, и новые медикаменты в 
аптеках, и новые парты в школе, и нозые 
детские кроватки в детском доме. Трудо-
любивый и мужественный народ Югосла-
вии восстановит этот город после англий-
ской оккупации с таким же успехом, с ка-
ким он восстановит всю свою остальную 
страну после оккупации немецкой, В этом 
я уверен, хотя сделать это будет нелегко, 

Я не хочу здесь особенно пространно 
упоминать и о всякого рода жестоких, а 
подчас и кровавых происшествиях, случав-
шихся в этом городе в те времена, когда 
он находился под контролем английских 
военных властей и английской полиции, 

Я хочу говорить не об этом, потому что. 
в конце концов, все это, взятое в целом, 
только частное следствие чего-то гораздо 
более важного, большого и общего. 

,А это главное заключается в следую-
щем. Когда вначале по ходу мирных пере-
говоров оказалось, что югославский город 
Пуль придется возвращать по принадлеж-
ности, то-есть югославам, и затем, когда 
мирные договоры были ратифицированы и 
окончательно выяснилось, что ничего уже 
не переменится и город придется переда-
вать в ближайшем будущем, встал вопрос 
о репатриации всех итальянских жителеи 
города Пуль, желающих уехать в Италию. 

Я мог бы написать многое и относитель-
но сумм, выдававшихся специально на по-
ощрение этого переселения, и относительно 
нелепой, лживой пропаганды, которая в те-
чение года велась в городе против Юго-
славской народной республики; я мог бы 
привести очень много случаев запугивания, 
обманного и полунасильственного увоза 
простых людей, которым не было ни смыс-
ла, ми расчета бросать город. Я мог бы 
процитировать десятки провокационных га-
зетных статей, полных клеветы, размаху 
которой позавидовал бы сам дон Базилио. 

Но я не хочу останавливаться на всем 
этом, тем более, что об этом уже много и 
справедливо писалось и в связи с Пулем, 
и в связи со всей Словенской Истрией, да 
н в связи с другими местами. 

Мне хочется поговорить об ином. В Пу-
ле осталось много итальянцев, главным об-
разом, рабочих, мелких служащих, короче 
говоря, употребляя наше хорошее советское 
выражение, — трудящихся. 

Много итальянцев уехало из Пуля. 
Уехали люди, запуганные неизвестностью, 
оглушенные пропагандой, уехали вопреки 
своим симпатиям или интересам, вольно, 
полувольно и совсем невольно, — история 
когда-нибудь разберется в этих цифрах и в 
этих процентах. 

Но из Пуля уехали и такие италь-
янцы, которые покинули город совер-
шенно добровольно, сознательно, в соответ-
ствии со своими интересами, иначе гово-
ря,—уехали охотно. Такие люди были, и 
почему бы не поговорить о них? Уехал 
владелец кино на Виа Чмарелли. Уехал 
владелец театра. Уехал владелец мельни-
цы, и владелец цементного завода, и вла-
дельцы верфей и доков, и владельцы 
больших магазинов, и владелец город-
ских аптек, и много других крупных 
и средних итальянских капиталистов, во 
времена Муссолини бывших «отцами горо-
да», за счет жителей города накопивших 
свои богатства, многократно вернувших се-
бе первоначальные капиталовложения и, 
благодаря своему господству в городе, де-
сятилетиями получавших доходы со всего, 
с чего можно получить доходы: с рожде-
ния — в частном родильном доме, с болез-
ни — в частной больнице, со смерти — в 
магазине надгробных памятников, с каждой 
тарелки макарон, с каждого стакана вина. 

Со склада лесоматериалы, 
Из элеватора зерно, 
Из госпиталя одеяла, 
С завода хлебное вино. 

С аптечных складов триста фунтов 
Бинтов, пилюль и порошков, 
С астрономического пункта 
Довольно скверный телескоп. 

Окончив все труды дневные, 
Под вечер выходил отряд 
И ручки медные дверные 
Снимал со всех дверей подряд.--

Кроме слов «псковские крыши», мне не-
чего было бы менять в этом описании, 
если бы я захотел изобразить в стихах 
славные действия «отцов города» Пуля, 
совершенные ими под неукоснительным на-
блюдением и покровительством английских 
войск, с помощью английских грузовиков и 
английских пароходов. 

Город, переданный по мирному договору 
законному правительству, город, в котором 
осталось многотысячное население, был по-
просту начисто разграблен, на том якобы 
основании, что все вывезенное из него яв-
ляется «частной собственностью» покидав-
ших его людей. 

Можно было бы, конечно, спорить и по 
поводу формальной точности этого опреде-
ления, ибо, скажем, разграбленный муни-
ципальный детский дом являл&я собствен-
ностью не частной, а городской, как и го-
сударственная таможня, и многое другое, 
так что здесь имел место попросту непри-
крытый грабеж, производимый даже без 
всяких предлогов и оправданий. 

Предприниматель построил двадцать 
лет тому назад кинотеатр. За эти 
двадцать лет кинотеатр посетили миллионы 
людей, и владелец двадцать раз получил 
свой первоначально затраченный капитал. 
И вот владелец, уезжая из города, заби-
рает с собой двадцать раз оплаченное на-
родом здание: экран, стулья, пол, потолок, 
стены. Даже фундамент, если он считал 
для себя полезным его выкапывать. 

Уезжает из города владелец больницы, 
который десять раз содрал с лечившихся 
в больнице людей первоначально вложен-
ный в нее капитал. Он уезжает из города 
и может выбросить больных на улицу, вы-
дернуть из-под них кровати и, если ему 
вздумается, — взорвать и самую больницу. 

Уезжает из города владелец доходных 
домов, домов, в которых жили и живут 
люди, с которых он сорок лет сдирал квар-
тирную плату, давным давно покрывшую 
все его расходы по строительству этих 
домов. И он считает, что имеет право вы-
ломать окна и сорвать двери, выдрать ра-
диаторы и увезти пол, по которому сорок 
лет ходили эти люди. 

Уезжает владелец мельницы, десятиле-
тиями получавший мзду с каждой с'еден-
ной в этом городе тарелки макарон. И он 
твердо убежден, что имеет право разру-
шить мельницу, лишив народ, который де-
сять раз оплатил ему эту мельницу, воз-
можности смолоть зерно, испечь хлеб и 
приготовить себе пищу. 

Итак, пред нами «священное» право част-
ной собственности во всем его великолепии, 
во всем его ханжестве и во всем его урод-
стве! 

Бывает иной раз, что в каком-либо одном 
явлении, как в капле воды, видишь отра-
жение целого мира. Так было со мной 
в Пуле. Невероятное уродство капитали-
стического мира с его чудовищно понимае-
мым, попирающим все права и все инте-
ресы народов, правом частной собствен-
ности, —• хотя в этом не было, в сущности, 
ничего нового, — все же вновь поразило 
меня с особенной силой именно здесь, по-
тому что именно здесь все это проявилось 
необыкновенно наглядно, зримо, осязаемо. 

Что добавить к этому? 

Добавить надо английских солдат, кото-
рые с помощью военной силы обеспечива-
ли этот грабеж, английские грузовики, 
английские пароходы и английское «социа-
листическое» правительство. 

Югославия — Москва. Октябрь. 

На снимке: идинме карело-финской Гшаы 
Академии наук СССР п городе Петроза-
водске. Здесь ведется большая научно-
исследовательская работа но изучению 

производительных сил республики. 
Фото В. Науменкова. 

Факты без комментариев 
КРАМОЛА В УЧЕБНИКАХ 

АРИФМЕТИКИ 
Совет по делам образования штата Ка-

лифорния признал вредными некоторые раз-
делы представленных на его рассмотрение 
двух новых учебников арифметики. Эксперты 
констатировали, что «стремление авторов 
обучать арифметике на примерах из повсе-
дневной жизни слишком часто приводит 
к весьма грустным выводам о современной 
Америке», вроде того, что «одна треть на-
селения США не имеет порядочных жи-
лищ» и т. д. Совет по делам образования 
распорядился удалить из учебников ариф-
метики все, что может «привести к непри-
ятностям». 

ГРАЖДАНЕ ВТОРОГО 
СОРТА 

Доктор Бенджамин Фиш, крупнейший 
специалист по вопросам школьного образо-
вания в США, в результате своих много-
кратных поездок по различным районам 
страны собрал обширный материал о пла-
чевном состоянии школьного обучения и 
положении учителей ' в Америке. 

Большинство американских учителей, по 
утверждению Фиша,, стремится переменить 
свою профессию: с 1941 года 350 000 че-
ловек ушло с педагогической работы. По-
всюду, где только ни побывал Фиш, учи-
теля жаловались ему на то, что чувствуют 
себя «гражданами второго сорта», ибо пра-
вила, установленные для них местными 
властями и общественными организациями, 
налагают на них всевозможные запреты. 
Дело доходит до курьезов. Учителям не 
разрешают жениться, одеваться, как им 
нравится, курить и т. п. 

125 тысяч американских учителей обла-
дают совершенно недостаточной квалифи-
кацией; одна треть всего количества педа-
гогов в США имеет лишь среднее образо-
вание. 

Статистические данные, собранные Фи-
шем, свидетельствуют также о безобразном 
состоянии школьных зданий, о перегружен-
ности провинциальных школ, где ученикам 
приходится сидеть на полу, о запущенно-
сти помещений и отсутствии элементарных 
удобств для учащихся и учащих. 

ПОСЛУШНАЯ ФОРТУНА 

Что такое 
на этот вопрос мог бы дать Харвей 
Джонс, негр, демобилизованный ветеран 
второй мировой войны, проживающий в 
г. Ахоскн (США). Харвей Джонс купил 
лотерейный билет стоимостью в один дол-
лар. Простодушная американская фортуна 
оказалась благосклонной к Харвею Джон-
су, и главный выигрыш — новый автомо-
биль — пал на его билет. Организаторы 
лотереи сразу же решили исправить 
оплошность фортуны, осмелившейся пере-
шагнуть через «цветной барьер». Харвею 
Джонсу сообщили, что автомобиля он не 
получит. Лотерея была разыграна заново, 
и пристыженная фортуна на сей раз по-
слушно отдала выигрыш белому. Что ка-
сается Джонса, то предприимчивые аме-
риканцы великодушно соблаговолили вер-
нуть ему доллар, истраченный на билет. 
(«Ньюс-уик»), 

Статья о бразильском президенте Дутра 
«Его наградил Гитлер» вызвала в фашист-
ской прессе Бразилии очередной истериче-
ский припадок антисоветской клеветы, что, 
впрочем, нисколько не изменило характе-
ра этой прессы, поскольку она и раньше 
предавалась этому занятию с большим 
профессиональным усердием. 

Еще в «сентябре прогрессивная бразиль-
ская газета «Жорнал де дебатее» писала: 

«Достойна сожалешгя та безнаказан-
ность, с которой бразильская правитель-
ственная и фашистская пресса нападает 
на СССР... Несмотря на установление ди-
пломатических отношений г, СССР, у нас 
беспрерывно делаются резкие оскорбитель-
ные и несправедливые нападки на эту 
страну, как будто она является враждеб-
ным государством... В частности, прави-
тельство Дутра поддерживает сейчас ан-
тисоветскую кампанию, стимулирует и 
одобряет оскорбления и нападки на СССР. 
Как было бы полезно префекту Рно-де-
Жанейро с'ездить в Москву, когда его ту-
да приглашали, и воочию убедиться в по-
разительном прогрессе, достигнутом совет-
ской властью! Может быть, после этого 
нашей трумэнизированной прессе стало бы 
стыдпо продолжать свою клевету и из-
мышления по адресу СССР». 

Антисоветское рвение этой правитель-
ственной и фашистской прессы иногда при-
нимало анекдотические формы. Так, напри-
мер, газета «Коррейо да Маньяк»'обвини-
ла сотрудников бразильского радиовеща-
ния в «опасной враждебной деятельности» 
за то, что вслед за речыо господипа Тру-
мэна и американским гимном они переда-
ли по радио русскую песню «Дубинушка» 
и симфонию Римского-Корсакова. 

Гораздо менее комический характер но-
сила статья некоего бразильского полков-
ника в фашистской газете «Реасао насио-
нал»: 

«Нужно, чтобы западные демократии ре-
шились на проведение превентивной войны 
против диктаторского и тоталитарного со-
ветизма сейчас же, пока еще не поздно 
или не слишком поздно». 

Здесь примечательны не угрожающие 
телодвижения бразильской марионетки, а 
ее совпадение во фразеологии с мрачными 
фигурами иностранных реакционных воро-
тил, держащих в своих руках нити бра-
зильской политики. 

Газету «0 Глобо» прпвело в состояние 
крайнего раздражения то место в статье 
«Литературной газеты», где говорилось о 
нищете, царящей в Бразилии при режиме 
Дутра. Полемический прием этой газеты 
довольно одпообразен: отборпая ругань, в 
которой «0 Глобо», отдадим ей должное, 
достигла высокой степени квалификации. 
К фактам она пе смеет прикасаться. 

А их довольно мпого в той же бразиль-
ской и иностранной прессе. 

Так, на заседапип бразильской палаты 
депутатов 9 октября депутат Антонио 
Сильва заявил: 

«Трудящиеся Бразилии живут сейчас в 
обстановке, которая сравнима лишь с по-
ложением средневековых рабов». 

Бразильский сенатор Престес в ин-
тервью корреспонденту американской газе-
ты «Ныо-Иорк геральд трпбюн» сказал: 

«Трумэн может называть наш народ 
послушная фортуна? Ответ:} сильным и процветающим только ирониче-

ски.,. То, что они называют голодом в Ев-
ропе, является изобилием для Бразилии». 

Но, судя по свидетельствам той же бра-
зильской прессы, из этого состояния пол-
ного хозяйственного разлада в Бразилии 
кое-кто извлекает немалые выгоды. 

«Дело дошло до того, — пишет газета 
«0 Жорнал», — что штат Минас-Жераэс 
оказался вынужденным срочно закунпть 
свиное сало в США, хотя обычно мы его 
сами экспортировали. Мы привозим сейчас 
картофель из Голландии и Канады и даже 
спички получаем из-за границы. Может ли 
паша страна находиться п дальше в та-
ком отчаянном положении?» 

Эта морская держава ввозит рыбные 
консервы и сушеную рыбу из Канады, 
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Норвегии и Португалии. Эта тропически 
жаркая страна ввозит виноград из Кали-
форнии и Аргентины. Эта плодородная зек-
ля ввозит пшеницу из США, Канады и Ар-
гентины (ежегодно один миллион двести 
тысяч тонн). А та пшеница, которая воз-
делывается в штате Рио Гранде до Сул, 
идет в большей своей части на корм свинь-
ям, потому что пехватает транспорта для 
перевозки ее в другие штаты. За послед-
ние 9 лет ввезено из Индии джута для 
изготовления мешков на 26 миллионов 
долларов, хотя в Бразилии произрастает 
свыше двадцати видов растений, пригод-
ных для выработки мешковины. 

«Нам нужны машины, тракторы и гру-
зовики, а не соуса, купальные костюмы и 
безделушки из пластмассы, — пишет в от-
крытом письме г. Трумэну депутат бра-
зильского парламента Сегадас Биана (газе-
та «Демокрасиа»),—Наша обувная, хими-
ческая, алюминиевая, цементная и другие 
отрасли промышленности переживают кри-
зис из-за американского демпинга. Даже 
аргентинские кинофильмы не могут демон-
стрироваться в Бразилии из-за запрета 
американских дельцов...» 

Истинный хозяин Бразилии — иностран-
ный капитал. 

Именно голосу своего хозяина, а не 
воле своего народа подчинился президент 
Дутра, когда разорвал дипломатические 
отношения с Советским Союзом, не найдя, 
между прочим, ничего более умного, чем 
сослаться в качестве одного из мотивов на 
статью: «Его наградил Гитлер». Дескать, 
разобиделся, что портрет не похож. Модель 
пеняет на зеркало, воротя, согласно посло-
вице, кривую рожу. Для подкрепления не-
которые фашпстские газеты тут же привыч-
но соврали, заявив, что статья эта поме-
щена в официальном органе советского пра-
вительства «Известия». Кстати, от этой 
выгодной для фашистов лжи не удержались 
и некоторые английские источники инфор-
мации, вроде агентства Рейтер и Лондон-
ского радио. 

Не следует думать, что бразильский на-
род не понимает подлинных причин разры-
ва, Голосу этого угнетенного народа изред-
ка удается прорваться сквозь обезьяний 
рев реакционной прессы. Газета «Трибуна' 
популар» писала в эти дни: 

«...Эпизод, послуживший мотивом к раз-
рыву, имеет смехотворные масштабы п не 
выдерживает никакой критики... Как могли 
бы мы об'яенпть миру разрыв отношений 
с СССР нз-за одю^р газетной статьи, когда 
наша пресса, в большей своей части запол-
ненная фашистами, находящимися на служ-
бе у империализма, ежедневно наносит 
кучу оскорблений Советскому Союзу и его 
руководителям? Нет никакого мотива, оп-
равдывающего такую меру; здесь просто 
воспользовались предлогом... Эта политика 
поджигателей войны, которая, не найдя по-. 
ля деятельности в США, где сопротивление 
организованных рабочих масс сильнее, об- , 
ращает зато свои орудия в такие страны, -
как Бразилия, где демократия была подав-
лена заранее. С каждым днем все более уси-
ливается ншцета нашего народа, и, как 
лекарство против голода, болезней и стра-
даний, Дутра и его фашистские советники 
предлагают теперь разрыв отношений с 
Советским Союзом. Этот план исходит из 
уступок бразильской диктатуры американ-
скому империализму...» 

В заключение должен повиниться, что в 
статье «Его наградил Гитлер» была допу-
щена неточность. Как стало известно, ны-
нешней осенью Дутра был пожалован от 
г. Трумэна американским орденом «за раз-
витие идеалов демократического государст-
ва». Статье, по справедливости, следовало 
называться «Его наградили Гитлер и Тру-
мэн». 

СССР — как очень нетрудно понять — 
ничего не потеряет от разрыва дипломати-
ческих отношений Бразилией. Что касается 
Бразилии, то она понесет от этого весьма 
ощутимые материальные и моральные по-
тери и окончательно попадет в кабалу к 
США. 

Бразильский народ встретит лакейский 
и антидемократический шаг своего прави-
тельства с горечью и негодованием. 

Лев СЛАВИН 

Д в е с т и и о д н а с м е р т ь 
Вместо рецензии на американский документальный фильм «200 смертей» 

На экране — об'ективы нескольких 
киноаппаратов. Рядом с каждым из них 
стоит оператор и смотрит на вас зловещим 
взглядом. Диктор об'являет: — Сейчас вы 
увидите хроникальный кинофильм. Моими: 
из всех несчастных случаев, которые уда-
лось заснять нашим операторам. Двестп 
смертей! Двестп смертей! На море, на су-
ше и в воздухе! Самые настоящие ката-
строфы, самая пастоящая кровь! Голос 
диктора захлебывается от волнения: «Вы 
увидите сейчас нечто совершенно потря-
сающее!» 

На экране мелькают кадры один за 
другим. Бык подымает на рога неосто-
рожного торреадора. Рушится недостроен-
ный мост я под его обломками гибнут де-
сятки рабочих. Автомобиль наезжает па 
детскую коляску и давит п я т к у п ре-
бенка. 

Нас начинает охватывать чувство тя-
желого недоумения. Для чего, с какой це-
лью сделан этот фильм? Предостеречь про-
тив нарушения правил уличного движе-
ния? Вызвать сочувствие к жертвам строп-
дельных катастроф? 

Пленка крутится метр за метром. Круп-
ным планом заснято сосредоточенное лицо 
летчика-испытателя. Диктор то'ржестпеппо 
провозглашает: «Через две минуты от него 
останется кучка пепла». Самолет взлетает 
в воздух, затем гпезаппо и резко ппкппует, 
через мгповение вспыхпвает бак, и па 
следующем кадре запечатлена обещанная 
зрителю кучка пепла. Диктор торжест-
вует: — Мы не обманули вас! Самая на-
стоящая катастрофа! 

Двестп смертей! Двести смертей! Пе 
большой американский горочок. Наводне-
ние, Потоки воды смывают на своем пути 

людей, Дома, деревья. На крыше автомоби-
ля стоят двое. «Будьте спокойны, — кри-
чит диктор, — они тоже погибнут через 
минуту!й Действительно, через мпнуту во-
да смывает их вместе с автомобилем, п 
о пи исчезают в пучине. 

Пленка крутится метр за метром. Скач-
ки с препятствиями. «Из тридцати жокеев 
к концу скачек уцелели только двое». Вот 
они берут барьер за барьером и падают, 
ломая себе шею или попадая под копыта; 
это современные гладиаторы, надеющиеся 
заработать сотню долларов, если повезет 
и погибнут не они, а их товарищи. Вот 
гонки скоростных автомобилей; автомаши-
ны взлетают в воздух на виражах или на 
полном ходу разваливаются па куски. Две-
стп смертей! Двестп смертей! Мир еще не 
видел такого сенсационного фильма! — 
захлебывается диктор. 

Пленка крутится метр за метром. Рас-
стрел рабочей демонстрации. Пожар нефтя-
ных цистерн. «Операторы подошли к огню 
па рекордно близкое расстояние, они стоя-
ли даже впереди спасательных команд!» 
Сталкиваются два автомобиля. В одном из 
иих сидит кинорепортер-самоубийца. 
Оп крутит ручку аппарата до того момепта, 
пока сам не превращается в мешок, наби-
тый костямп. За его смерть родственники 
получат некоторое количество долларов. 

Но, может быть, вы недовольны тем, что 
не успеваете рассмотреть детали каждой 
из катастроф? Пожалуйста, за ваши деиь-
гп вам продемонстрируют любую пз них в 
том темпе, какой вас вполне устроит. К ва-
шим услугам к а р ы замедленной с'емкп. 
Вот взлетает мотоппкл, переворачиваясь в 
воздухе, вместе с мотоппклом взлетает 
какой-то гонщик-неудачник, и, наюнец, 

медленно, в садистически-растянутом пока-
зе на ваших глазах умирает жпвой чело-
век. Пленка докручивается до последнего 
метра. Зажигается свет. «За ваши деньги 
вы посмотрели ровно двестп смертей!»,— 
удовлетворенно, голосом дельца об'являет 
диктор. 

Вы долго не можете прптти в себя, — 
настолько потрясло вас это циничное «ис-
кусство» совремеипых американских кино-
смертяшкипых. Постепенно перед вашим 
мысленным взором начинают вырисовы-
ваться немногие из виденных только что 
кадров, доставивших вам подлинное удовле-
творение. 

На экране — группа забастовщиков. 
Размахивая палками, онп движутся прямо 
на кинооператора, продолжающего их сни-
мать, набрасываются на него, избивают, 
хватают киноаппарат и уничтожают его. 
А диктор в это время хладнокровно об'яс-
няет: «Забастовщики недовольны кинохро-
никером. Онп уверены, что хроникер пере-
даст заснятые кадры в полицию и полиция 
получит кинодокументы, показывающие с 
достаточной убедительностью для суда, кто' 
принимал участие в забастовке».^ , 

И вы чувствуете, что ваши симпатии 
целиком на стороне забастовщиков, дейст-
вия которых отличаются вполне понятной 
решительностью. 

Нет, фильм назван неправильно. Речь 
идет в нем о двухстах и одной смерти: 
двести первая смерть — это смерть, отвра-
тительное разложение искусства капита-
лизма, искусства, ставшего паноптикумом 
ужасов, садизма и аморальности. 

А. ПОЛТОРАЦКИЙ. 

Л 



Да здравствует советский человек! 
Ленинград — это город с необыкновен-

но отчетливым чувством истории. Его ар-
хив воспоминаний вое время в движении. 
Живой невский ветер непрестанно овевает 
гранитную картотеку ленинградских пло-
щадей и улиц. 

Есть в Ленинграде места, от которых не-
отделимо прошлое. 

Нельзя ступить на Сенатскую площадь, 
не вспомнив о декабристах. 

Нельзя пройти по Мопке, не подумав о 
Пушкине, 

Нельзя взглянуть на набережную Крас-
ного флота, не вообразив себе «Авроры», 

Нельзя приблизиться к Финляндскому 
вокзалу, не представив себе Леннпа,' 

Петербург—Петроград—Ленинград — 
все это суть вехи развития этого удиви-
тельного города. 

Но и Петербург и Петроград должны бы-
ли потесниться, давая место Ленинграду— 
колыбели революции. 

Скромный рабочий клуб па Выборгский 
стороне, как медаль, носит на себе мемо-
риальную доску о происходившем здесь 
VI съезде партии, явившемся нетопнчеекой 
вехой в ходе революции. «Мирный период 
революции кончился, — сказал тогда в 
своем докладе Сталин, — наступил период 
не-мпрный, период схваток и взрывов», В 
Ленинграде здравствуют еще люди, слы-
шавшие речь Ленина с броневика па пло-
щади Финляндского вокзала. Проходя по 
площади, леппнградцы видят это событие 
запечатленным в бропзе. 

Бывший капитан «Авроры» руководит 
воспитанием нахимовцев. Есть в Ленингра-
де места, дважды, трижды прославленные, 
как бы непрерывно омываемые живой во-
дой героизма, мужества, любви к родине, 
преданности революции. 

В 1917 году стачка путпловцев послу-
жила грозным толчком, пошатнувшим цар-
ский трон. 

Во время Великой Отечественной войны 
Путндовскнй, ныне Кировский завод, имея 
рядом с собой передний край обороны, осы-
паемый вражескими снарядами п бомбами, 
выпускал танки. Времени для их предва-
рительных испытаний не было. Танкп Ки-
ровского завода с честью выдерживали ис-
пытание прямо в бою. 

Сейчас, в дни новой сталинской пяти-
летки, Кировский завод работает уже не 
для войны, а для мира. 

Вместо танков, бороздивших фронтовые 
дорога, он выпускает особые тракторы для 
лесной промышленности, первые в Совет-
ском Союзе. Впервые после войны завод 
изготовил и сдал мощпые турбины. 

900 дней длилась блокада Ленинграда. 
900 дней Кировский завод был в бою. 
Припоминая вид его полуразрушенных п 
обгоревших цехов, совсем по-особому вос-
принимаешь сообщение о законченной за-
водом раньше времени годовой программе. 

Вырастивший в своих цехах
-

 несгибае-
мую породу питерских большевиков, зачи-
натель революции в Петрограде и боец Ле-
нинграда — таков «послужной список» 
этого завода, носящего имя Сергея Миро-
новича Кирова. Годы блокады... Тут уже 
вступаешь в зону личных воспоминаний. 
Многое было здесь увпдено собственными 
глазами. 

Как н% вспомнить хотя бы Ботанический 
сад. 

«Пулковский меридпан, в нескольких 
точках пересекающий Ленинград, прохо- | 
дпт по газонам Ботанического сада», — [ 

• записано в моем дневнике. 
«Зеленой нитью прошел Ботанический 

сад — сквозь всю мою жизнь в Ленингра-
де. Ощ встретил меня в августе 1941 года 
и провожал в мае 1944-го», — писала я. 

«Были в Ботаническом саду, — записа-
ла я 19 апреля 1942 года. — Меня про-

Вера ИНБЕР 

• 

| вели по оранжереям и показали мертвые 
| пальмы. Было невыразимо горько, что я не 
видела их при жизни». 

Восстановление Ботанического сада па-
чалось еще тогда, когда город был блоки-
рован. 

Ко времени же снятия блокады в оран-
жереях сада появилась новая поросль. 
«Блокадный» банановый молодняк уже так 
высок, что листьн его упираются в стек-
лянную крышу теплицы'», — отмечала я 
весной 1944 года. 

Научные сотрудники Ботанического са-
да рассказывали мне тогда, что понадобит-
ся не одно кругосветное путешествие, что-
бы вновь наполнить сад тропическими ра-
стениями. 

Как далек казался тогда конец войны! 
И как совсем уже невообразимо далеки бы-
ли эти кругосветные путешествия. 

Теперь, спустя три года, мы узпаем о 
возвращении в Ленинград ботанической 
экспедиции цз Южной Америки. 

П в воскресный день ребенок, начавший 
говорить в уже освобожденном Лепипграде, 
попросит мать: «Мамочка, пойдем посмот-
рим пальмы...» 

Мы храним в своей памяти суровый об-
лик Ладожского озера, атого «северного щи-
та» Ленинграда. 

Если бы из льда можно было высекать 
монументы, то лучшим памятником был бы 
здесь ледяной обелиск, с пмепамн шоферов, 
доставлявших по ледовой трассе продо-
вольствие осажденному городу. 

Суровые воспоминания.,. 
А сейчас в самой северпой части Ладо-

гп, на так называемом «Острове цветов», 
находится питомник Всесоюзного институ-
та растепиеводства, где в этом году нашли 
себе приют образцы культурной флоры все-
го мира. 3 ООО разновидностей льна. Осо-
бые сорта яровой пшеницы, пригодные для 
Ленинградской области. И этот маленький 
остров (площадью всего в 32 гектара), за-
терянный в студеных ладожских водах, 
превращается в символ нашей цветущей 
родины. 

Я нахожу у себя заппе'ь о Петергофе. 
«Петергофский дворец разрушен так, 

что никакими человеческими силами уже 
пе воскресить его. Карабкаясь по облом-
кам, мы вышли па то, что уцелело от 
большой террасы, и долго глядели оттуда 
на мертвую «аллею фонтанов», уходящую 
к морю». 

Мертвая аллея фонтанов... По она уже 
не мертва, эта аллея. Возрожден и знаме-
нитый «Самсон». Мпогие фоптапы ожплн 
под рукой советского скульптора. Вылеплен-
ный сначала из глины, затем повторенный 
в гипсе и, наконец, отлитый из бропзы, 
двигался «Самсон» по ленинградским уди-
нгм. направляясь в Петродворец. 

Это было настоящее триумфальное ше-
ствие победителя. 

С великим тщанпем восстановленный по 
прежнему образцу, «Самсон» обрел все же 
нечто новое. Какие-то более мужественные, 
более действенные черты. 

Но наиболее, быть может, волнующим 
является начало возвращения к жизпп 
Пулковской обсерватории. 

Расположенная на Пулковских высотах, 
доминирующих над городом, эта всемирно 
известная обсерватория совмещала в себе 
величайшую научную пенность с важ-
ностью ключевой позиции йа близких под-
ступах к Ленинграду. 

В начале осенп 1941 года попасть в 
Пулково было уже невозможно. Сразу же 

8Я Средней Рогаткой начинались стороже-
вые охранения. Щетинились противотанко-
вые ежи, чернели рвы: это 'был фронт. 

В обсерватории находились приборы 
столь совершенные, столь чувствительные, 

|Что они реагировали даже на приближение 
! человека. На них влияло тепло, излучае-
мое человеческим организмом. При установ-
ке этих приборов были приняты все меры, 
чтобы никакое, даже самое минимальное 
сотрясение почвы не нарушало их покой. 

Здесь работали крупнейшие советские 
астрономы. Здесь был сконструирован прн-

' бор, благодаря которому сама звезда «за-
I секала» время своего прохождения через 
I определенную точку, Зто были точнейшие 
| часы мира, необходимые для «службы вре-
мени». Зто была подлинная служба совет* 

! скоп науки своему времени, своему народу, 
. своему социалистическому государству. 
| Во время войны прибор атот был спря-
• тан в подвал Палаты мер и весов. Теперь 
1

 ему снова будет возвращено небо, для ко-
торого он создан. В одном из отделений 

I обсерватории будет в скором времени уста-
новлен фотографический рефрактор-гигант, 
самый большой в Европе, чьи стекла ве-
сят свыше 12 пудов... 

Немцы обрушили иа Пулковские холмы 
тонны металла. Они сотрясли их до осно-
вания. 

| Попав в Пулково сейчас же после его 
освобождения, я писала: «Все сожжено, 

I расстреляно, разбомблено. Здания в разва-
I лнпах. Весь Пулковский холм изрыт блип-
| дажами и траншеями: ато наши. По тут 
: же, по другую сторону холма, уже были 
немцы. 

Их блиндажи и траншеи в полном смы-
сле атого слова упирались в грудь нашим 
частям. И все лее немцы ничего не могли 
поделать. 

Разрушепное Пулково прошло перед на-
ми на исходе короткого зимнего дня, как 
сумрачное видение». 

4 октября этого года вступил в строй 
первый пз восстановленных об'ектов Пул-
ковской обсерватории—павильон службы 
времени. 

Выездная сессия ученого совета Глав-
пой астрономической обсерватории Акаде-
мии наук СССР отметила это событие. По-
мимо сотрудников обсерватории, здесь при-
сутствовали еще представители партийных 
п советских организаций. Были здесь и те, 
кто восстанавливает здания обсерватории, 
— строители. Паверпое, находились здесь 
и те, кто сражался на этих же Пулков-
ских высотах, те, кому вражеские тран-

;шеп и блиндажи «упирались прямо в 
грудь». 

У подножья Пулковских высот, залитый 
светом, согретый теплом, полный созида-
тельного труда, расстилался непобедимый, 
прекрасный город, выпестовавший некогда 
юную революцию и теперь, вместе со всей 
страной, празднующий ее тридцатилетие. 

А само Пулково — уже пе «сумрачным 
; видением» военных лет встает перед нами, 
I полное звездного света творческой мысли. 
| Сбылось то, о чем думали, во что верп-
; ли, во имя чего сражались вдохновляемые 
великим полководцем Сталиным лешшград-

| окне бойцы. То, о чем мечталось и нам, 
;

 поэтам. 
! 

Но час придет. Не будет н« окопов, 
ни пушечных, ни пулеметных гнезд. 
Мы вновь нацелим жерла телескопов 
По золотым ориентирам звезд. 
Опять прославим солнца торжество, 
Лучистую энергию его. 

Да здравствует великий русский город, 
С энергией невиданной дотоль! 
Да здравствует энергия, в которой 
Спрессованы десятки тысяч воль! 
И навсегда, отныне и вовек, 
Да здравствует советский человек! 

I 
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«Я, переехал через реку. 
Два вола, впряженные в 
арбу, подымались на кру-
тую дорогу. Несколько 
грузин сопровождали арбу. 
— Откуда вы?—спросил я 
.их. — Из Тегерана. — Что 
вы везете?

1

 — Грибоеда, — 
Это было тело убитого 
Грибоедова, которое препро-
вождали в Тифлис»,— вспо-
минает Пушкин в своем 
«Путешествии в Арзрум». 

В течение одиннадцати 
лет я работал над картиной, 
изображающей эту встречу. 
Ряд этюдов с натуры сде-
лан в горах, неподалеку 
от Безобдальского перева-
ла, на том месте; где прои-
зошла встреча. 

Большую помощь оказал 
мне своими советами наш 
известный пушкинист и 
автор романа о Грибоедове 
Ю. Н. Тынянов. Покойный 
писатель пристально сле-
дил за работой над карти-
ной, вникал в детали. 
Как-то Юрий Николаевич 
прислал мне письмо с ри-
сунком картуза фасона 
1829 года, который, по его 
мнению, мог мне приго-
диться. 

Пушкина^ я изобразил 
в ту минуту, когда поэт, 
спускаясь <з горы, резко 
•юворачивается в сторону 
мерно тянущейся арбы, где 
лежит накрытое ковром 
тело Грибоедова. 

М. Сар ь я и. 

М. Ш К А П С К А Я Царица Алтая 
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Издания советских энциклопедий 
В ближайшее время, как сообщил наше-

му сотруднику директор Государственного 
института «Советская энциклопедия» про-
фессор Ф. Петров, подписчики получат по 
следиий, 52-й том Большой советской эн-
циклопедии. Этот том включает крат-
кую биографию Иосифа Виссарионовича 
Сталина, статьи «Социализм», «Социа-
листическое строительство», «Социалисти-
ческий реализм» и др. 

К 30-й годовщине Великого Октября вый-
дет дополнительный том БСЭ — «СССР». 
Его об'ем — 175 авторских Аистов. Среди 
авторов статей — академики А, Вышинский 
и С. Вавилов. 

Таким образом, издание БСЭ, затянув-
шееся на 21 год, завершено. 

Скоро открывается подписка на 3-е из-
дание Малой советской энциклопедии. 
Об'ем каждого нз 10 томов — 100 автор-
ских листов. В новом издании, включаю-
щем 40 тыс, слов и 3 тыс. иллюстраций, 
увеличивается число статей, посвященных 
философии, истории СССР, новейшей исто-
рии, советской науке, советскому искус-
ству, советской литературе. Значительно 
шире будут освещены вопросы истории и 
культуры национальных республик. 

Тираж нового издания МСЭ более чем 
вдвое, превышает тиражи предыдущих из-
даний (200 тыс. вместо 90 тыс.). 1-й том 
уже находится в производстве и выйдет в 
начале будущего года. Все издание будет 
закончено в течение трех лет. 

В 1943 году тиражом в 10 тыс. экземпля-
ров вышел однотомник «Краткой советской 
энциклопедии». К началу наступающего 
года поступит в продажу переработанное, 
дополненное и иллюстрированное второе 
издание однотомника. Об'ем его — 170 ав-
торских листов. Тираж — 100 Тыс. экзем-
пляров. 
^ Еще в первые годы советской власти 
В. И. Ленин выдвинул задачу создания со-
ветского однотомного популярного энцик-
лопедического словаря. Государственный 
институт «Советская енциклопедия» гото-
вит сейчас такой словарь к выпуску. Он 
выйдет а 1948 году полумиллионным тира-
жом. Об'ем словаря — 225 авторских ли-
стов, Словарь включает около 4 тыс. ил-
люстраций в тексте и текстовых карт. 

Цветет земля. 
Шумят хлеба, 
шумят луга покосные... 
— Тпк вот страны моей судьба — 
поля мои колхозные! 

(А. Недогояов). 

Бывают такие книги: и неуклюжа, и мно-
го формальных недостатков, а читаешь от 
первой до последней страницы, не отры-
ваясь. и закрываешь ее, взволнованный и 
обогащенный. 

Такова повесть С. Крушинского «Алтай-
ский хлеб». 

В чем же секрет Крушинского? 
Прежде всего в том, что он хорошо 

знает свой алтайский хлеб. Потому и на-
писал о нем с тем знанием деталей, с тем 
ароматом подлинности, который заставляет 
запоминать людей, хотя они не дорисова-
ны, и верить рассказанному, хотя оно не 
всегда мотивировано. 

Но знание материала — только одна 
сторона дела. 

«...Факты — ничто и одно знание фак-
тов тоже ничто... — писал Белинский, — 
все дело в разумении значения фактов», в 
том, как писатель «переведет факт на идею». 

Вот этот перевод фактов на идею, сде-
ланный горячо, но не навязчиво, и являет-
ся второй сильной стороной повести. 

Хлеб, да еще алтайский! К актуальной 
теме — актуальная география! 

Алтай — еще недавно край ветра и бер-
кутов. Старики там до' сих пор еще помнят, 
как палкой ковыряли землю. Теперь зто 
край передового хозяйства и невиданных 
урожаев, край новаторов и селекционеров. 

Царица Алтая — пшеница, венценосная 
культура. 

Алтай выручил страну в прошлый неуро-
жайный год и не только дал нам двенад-
цать миллионов пудов хлеба сверх плана, 
но и поднял такую волну соревнования, 
что даже Минская область, превращенная 
немцами в зону пустыни, нынче собрала со 
своих полей хлеба больше и раньше, чем 
обещала. 

А ведь хлеб — это не только изобилие 
и сытость. Хлеб — наш ответ плану 
Маршалла. Борьба за мир развертывается и 
на пшеничных полях. 
- Наш хлеб — дитя социалистического 
труда и большевистской воли, хлеб свобод-
ного человека — это мир в движении, мир, 
наступающий на войну. 

Рождение этого хлеба — вот тема Кру-
шинского. Она и пэоста и необ'ятна. 

Наши писатели — Н. Вирта, В. Овечкин, 
С, Бабаевский, А. Недогонов — не раз 
брались за эту тему: мир — хлеб — кол-
хоз. На смену героям Сталинграда пришли 
герои социалистического труда. Часто это— 
те же самые люди. 

Таков и герой повести Крушинского — 
Игнат Масленников, деревенский комму-
нист, вчерашний солдат. Рядовым прошел 
он свой путь до Берлина. 

В повести Крушинского, если хотите, все 
рядовое — и герои, и колхоз, и чувства, 
и поступки. И в то же время, прочитав ее, 
хочешь сказать словами Маяковского: «Я 
знаю — город будет, я знаю — саду 
цвесть, когда такие люди в стране в совет-
ской есть». 

Детали, создающие образ Игната, нето-
ропливого решительного хозяина, «не стре-
козьего нрава», накапливаются с первых же 
страниц. Он только что пришел с фронта, 
оба с женой в счастливом тумане, она да-
же не примерила обнов, он не соображает— 

С. Крушияский. «Алтайский хлеб», «Новый 
мир», .V 9, 1947. 

посолена ли еда, но уже заботливо спра-
шивает, — не пробивают ли дожди крышу? 
И Наталья отвечает с той же счастливой 
улыбкой, что пробивают. И он ходит по 
дому с топором, укрепляя косяки и скамейки. 

Но забота о доме быстро перерастает в 
заботу о своем большом доме-колхозе. 

Игнат — снова председатель колхоза, но 
колхоз не тот, за время войны многое рас-
шаталось. 

Из бесед с бригадирами, из разговоров 
с женой, из намеков односельчан перед 
Игнатом постепенно возникает безрадостная 
картина: шорник чинит сапоги на сторону, 
а хомуты в колхозе рваные; бараны и 
свиньи ушли к заведующему райзо Песец-
кому на жаркое. На колхозных землях — 
частные огороды районного начальства. 
Пасека есть, а меду три года ни капли. 

И все это легло на трудодень, обесце-
нило его. Поэтому и дисциплина упала. 

Игнат ищет виновников. Вот первый из 
них — Семибратов, бывший председатель 
колхоза, бывший его учитель, бывший акти-
вист, но все это бывшее, как и сам он — 
бывший человек. Он не рос вместе с эпо-
хой и людьми. Чтобы не потерять автори-
тета, он заискивает у начальства, окружает 
себя «полезными людьми». Одному посадит 
помидоры, другому сунет барана. 

Неподалеку и второй виновник —. Нико-
димов, тесть Игната, председатель сельсо-
вета, к которому ушел мед с колхозной 
пасеки; он не постеснялся забрать себе и 
колхозный выезд. Это слабовольный чело-
век, на старости лет попавший под влияние 
пустой мещанки. 

Игнат начинает с малого: он прекращает 
разбазаривание колхозного меда и затем 
постепенно идет дальше — ликвидирует 
огороды начальства, жестоко бьет по ру-
кам тех, кто намекает на «благодарность». 

«Думаю я в сроки выполнить все постав-
ки — разве это не благодарность от кол-
хоза?»—с достоинством говорит он Песец-
кому. 

Зорко следят за развертывающейся борь-
бой тысячи глаз. Все становится важным— 
и мед, и баранина, и выезд. Рискнет ли 
Игнат на конфликт с «полезным челове-
ком» Песецким или нет? А если рискнет, 
то чья возьмет? 

«Начальство наше не привыкло, чтоб с 
ним так обращались», — предупреждают 
Игната. Недаром Наталья тревожилась, 
как справится Игнат в этой сложной об-
становке, на что и получила превосходный 
ответ: «В Берлине не растерялись, как-
нибудь и в Лужках не пропадем». 

В борьбе с расхитителями колхозного 
добра Игнат не одинок. Вся сила его в 
том, что он опирается на людей, причем 
на лучших работников, — это безошибоч-
ный критерий. 

Линию свою Игнат ведет настойчиво, 
умно и тактично, постепенно перетягивая 
на свою сторону лучших. 

Игнат, в противоположность Семибратову 
и тестю, весь в завтрашнем дне. Завтраш-
ний день — это и перспектива, и предви-
денье, и государственное мышление, У 
него на стене чертежи Новых Лужков, и 
Наталья знает — если он не спит, значит, 
думает о будущем колхоза. Недаром, не-
смотря на трудности, в самый разгар борь-
б ы — и именно как средство борьбы — 
задумывает он постройку электростанции. 
Недаром занят прудом — вода в Кулун-
динской степи — это ее будущее. 

Иногда Игнат ошибается — например, 
в столкновении с инженером Воеводиным. 
Но ошибки делают его образ только чело-
вечнее, потому что он исправляет их так-

тично и благородно, и потому что, даже 
ошибаясь, остается человеком новой морали. 

Мир Игната — это новый мир. И не 
только потому, что светят по ночам в поле 
фары комбайнов, что селекция вошла в 
быт колхозницы тети Дуни, а потому, что 
изменился сам человек. 

Борьба Игната за новый колхоз нераз-
рывна с другой большой борьбой — с борь-
бой за спасение урожая. 

Стоил этот урожай недешево. Люди сея-
ли по ночам и вообще работали на совесть. 
Но едва начали уборку, как хлынули дожди. 

Трудно было работать в такой обстанов-
ке: рвутся косы лобогреек, молотилки да-
вятся влажными колосьями. Но колхозники 
не сдаются.

 х 

Картина великого сражения, не уступаю-
щего фронтовому, складывается из мелких 
и правдивых деталей, поэтому она особен-
но убедительна. 

Как раз в это время и узнаёт Игнат, 
•что в России суховей высушил хлеба, что 
укрепление восточных колхозов — то, чем 
Игнат занимается с момента приезда, — 
первоочередная задача, что к ним' в кол-
хозы для ознакомления с ходом уборки от 
имени Сталина приезжает министр. 

У Игната, как говорят колхозники, ха-
рактер бесстрашный, но тут и он оробел, 
видя, как министр собирает в букетик по-
терянные при уборке колоски. Впервые 
понял он во всем об'еме и свою ответ* 
ственность за каждый такой колосок. 

Когда ночью в Доме колхозника, где со» 
брааись все председатели колхозов, воз-
никает у них мысль написать письмо 
И. В. Сталину, она кажется такой естест-
венной. Народ хочет сказать своему вож-
дю, что хлеба они дадут в будущем году 
«еще поболе», и для этого будет сделано 
все необходимое. 

Это не только письмо, это сердечный 
разговор со Сталиным, Сцена, когда Игнат 
об'езжает свои бригады, собирая подписи 
колхозников, написана тепло и проникно-
венно. х 

И вот одно из сотен писем, которые мы 
читаем ежедневно в газетах, ожило, обрело 
неповторимый индивидуальный характер. 

• 
С. Крушинский — писатель молодой, но 

он показал, что ему по плечу большой за-
мысел, он сумел увидеть поэзию в обыден-
ной жизни. И настолько значительные ве-
щи рассказываются в его повести, что 
обидно делается, когда автор то повторяет-
ся, — это ослабляет основной замысел, —• 
то захлебывается в материале. Обидно, что 
язык повести неровен и местами неряшлиз, 
что многие люди едва очерчены, что в по-
вести больше описания, чем действия, что 
подчас не автор владеет материалом, а ма-
териал им, «Алтайский хлеб» — это скорее 
необычно интересный очерк, чем повесть, 
но от этого требования не уменьшаются; 
от литературных требований никуда не де-
нешься Они остаются теми же и в очерке. 

Подкупающе правдивый, интересный ма-
териал повести заслуживает более совер-
шенной формы. 

В стране, где рядовой крестьянин стано-
вится государственным деятелем, где наука 
стала достоянием всего народа, никому не 
позволено оставаться дилетантом в своем 
деле. 

Наша удивительная действительность 
должна не только отражаться в книгах, 
как в зеркале, но и жить в творчестве на-
ших писателей своей второй, новой лите-
ратурной жизнью, романтически приподня-
той, философски осмысленной, художест-
венно совершенной. 

П
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иметы нового читателя 
На-днях мне довелось нестн обязанности 

председателя на одном литературном вече-
ре. То была встреча молодых с молодыми. 
Молодые поэты, студепты Литературного 
института, читали свои стихи комсомоль-
цам одного из районов Москвы. Добрых две 
трети переполненного зала составляли мо-
лодые производственники, пришедшие с 
предприятий района. Аудитория была бла-
годарная — внимательнаи, жадная, отзыв-
чивая, готовая разом встрепенуться от 
каждой строки, берущей за живое. 

Когда сидишь на таком вечере за столом 
президиума, всегда имеешь возможность 
наблюдать все происходящее на эстраде я 
в зале немножко со стороны. И я с при-
страстием вглядывался в лица юношей, де-
вушек, подростков, сидевших перед нами, 
стараясь все время регистрировать для 
себя, так сказать, температуру зала. 
Я даже начертил некую кривую, выражав-
шую моменты особого накала или охлажде-
ния аудитории. Выступали поэты разного 
уровня литературного мастерства, неодина-
кового таланта, и стихи читались ловолыю 
разнообразные. Как всегда, молодежь ра-
довалась возможности посмеяться и отлич-
но принимала веселые вещи. Затихнув, по-
ложив голову на плечо подруги, слушали 
девушки лирические стихи. Хуже доходили 
произведения чисто пейзажные, исполнен-
ные созерцательного отношения к природе, 
людям, событиям. Когда на трибуне начи-
нали громоздить, может быть, очень ориги-
нальные, но уж чрезмерно усложненные 
образы, в зале возникал дружный скрип 
стульев и обостренный интерес к люстрам 

и лепке потолка... Все это, в общем, под-
тверждало те наблюдения, которые давно 
уже накопились у каждого, кто так или 
иначе постоянно связан с нашим сегодняш-
ним молодым читателем. 

Перед началом вечера устроители его 
предупредили нас, что аудитория будет, 
главным образом, производственная, в поэ-
зии мало искушенная, и надо бы читать ей 
вещи нолегче, повеселее, полиричнее, что-
бы «пс отпугнуть молодежь и пристрастить 
ее к поэзии». Но один из молодых поэтов 
опоздал к началу и не слышал этого пред-
упреждения. Выступать ему пришлось в 
конце вечера, когда аудитория была уже 
несколько утомлена. А он прочитал очень 
серьезные публицистические стихи, пол-
ные искреннего гнева, гражданского него-
дования и раскаленного сарказма. Стихи 
были направлены против тех, кого мы те-
перь обобщаем под исчерпывающим точным 
обозначением—поджигателей войны. Ощу-
щение было такое, что в зале все разом 
перестали дышать, А едва поэт закончил, 
зал грохнул неистовой овацией. На моей 
бдажве , |Де я отмечал рсакпию аудито-
рии, нехватило места, чтобы вычертить 
резко вскинувшуюся вверх кривую. Зал 
требовал новых стихов молодого поэта, ко-
торый сумел сказать в них то, что слышал 
в себе каждый из присутствовавших., но не 
умел это сжато и наглядпо сформулировать. 

И вот на трибуну стали выходить моло-
дые рабочие, работпипы, студенты, уча-
щиеся ремесленных училищ. Молодым поэ-
там пришлось выслушать немало упреков 
в том, что поэзия их н"сколько задержа-

лась па узко военных темах, грешит иной 
раз нотками самовлюбленности и в некото-
рых случаях носит отпечаток кое-кому по-
любившейся позы, которая сейчас кажется 
уже откровенной рисовкой. 

Одним из первых на трибуну деловпто 
поднялся очень маленький, но ладно 
скроенный и крепко сколоченный нарепек, 
смущенно тряхнул светлым хохолком, 
убрал 'за пояс все складочки форменной 
гимнастерки «ремесленника» н сказал так; 

— Я пе собирался выступать. Но у ме-
ня есть вопрос председателю. Вы читали 
«Молодую гвардию» Фадеева? 

В зале засмеялись: кто же, в самом де-
ле, не читал «Молодой гвардии»!.. 

— Если читали, — продолжал паре-
нек, — то скажите, как вы считаете: из 
Ванн Земпухова, если бы оп не погиб, по-
лучился (щ знаменитый поэт? 

И тогда в зале азартно зашумели... Ко-
нечно, получился бы! Да, именно из таких 
и должны вырастать настоящие советские 
поэты, которые, как говорил Маяковский, 
и в жнзпи должны быть мастаки. Образ 
краснодонца Вани Земпухова, писавшего,— 
пусть еще неуклюже, но со всем жаром 
молодого революционного сердца, — стихи 
о самом дорогом и заветном и подвигом 
доказавшего правоту своих строк, видимо, 
сливался в представлении ремесленника с 
идеальной фигурой советского поэта. И 
услышав утвердительный ответ, паренек, 
довольный, покинул трибуну, убежденно 
тряхнув головой; 

—• Да. — громко и уверенно сказал 
он; — я тоже думаю, что из пего вышел 
бы знаменитый поэт! 

Этот короткий разговор еще раз как бы 
осветил те требования, которые сейчас 
предъявляет писателю наш молодой чита-
тель. Ему тесно в узко лирической тс.че, 

еслп опа целиком «замкнута на себя». 
Стихи должны облечь личные мысли и чув-
ства, обуревающие сегодня молодого граж-
данина Советской страны, в точные дей-
ственные слова. Они должны помочь пере-
вести политическое звучание современности 
па язык личных чувств. Наблюдая за мо-
лодым сегодняшним читателем, читая его 
письма, следя за его отношением к лите-
ратуре, я всюду нахожу прежде всего эти 
справедливые требования. Недаром сейчас 
опять с новой силой пробудился востор-
женный интерес молодежи к Маяковскому, 
к его лирике, где всегда большая личная 
тема включена в сеть высокого револю-
ционно-публицистического напряжения. 

Утверждаются, делаются все более ре-
шительными эти .черты нового читателя, 
воспитывающегося на лучших произведе-
ниях советской литературы, написанных 
за три десятилетия советской эпохи. 

На том рядовом вечере, о котором шла 
речь вначале и где еще раз хорошо про-
явились многие из этих черт читателя, мо-
лодые производственники свободно ссыла-
лись в своих речах па произведения, кото-
рые давно уже стали известными всей па-
шей молодежи. Говорили и о «Молодой 
гвардии», и о «Повести о настоящем чело-
веке», и о «Спутниках», и о книгах Арка-
дия Гайдара, говорили с любовью, как о 
чем-то очень близком и дорогом, о чем-то 
кровно своем. Но когда речь заходила о се-
годняшней поэзии, то большею частью с 
трибун ы слышал ось: 

— У нас в общежитии (или у пас в це-
хе) ребята, стихами как-то в последнее вре-
мя не очень сильно интересуются. 

Некоторые выступавшие об'яенлли' это 
тем, что поэты наши еще не написали 
стихов о восстановлении городов, о ново-

стройках, о послевоенной пятилетке и т. д. 
Тут сразу зашел разговор и о прозе: ведь 
все упомянутые выше книги прозаиков то-
же написаны не на листках сегодняшнего 
календаря. Это книги о людях в Великой 
Отечественной войне. А они попрежнему 
волнуют читателя, остаются его настоль-
ными книгами, и молодежь жадно зачиты-
вается ими. Значит, дело тут не в том, как 
хронологически датирована тема, а в том 
масштабе, в котором она разрешена. Мне 
думается, что во время войны советская 
поэзия была самым передовым участком на 
общем литературном фронте. Вспомним, как 
переписывались в походные тетрадки, 
вкладывались во фронтовые письма, заучи-
вались наизусть стихи Симонова, Суркова, 
Исаковского, как горячо принимались поэ-
мы Твардовского, Антокольского, Алигер. 
Эти стихи были такими же властителями 
умов и сердец, как статьи Алексея Толсто-
го, Ильи Эрепбурга, публицистические 
письма Бориса Горбатова. Художественная 
проза, более медлительная, не могла тогда 
поспеть за стремительной публицистикой 
и оперативной фронтовой лирикой. Но зато 
проза могла- собрать и обобщить все то, что 
выкристаллизовалось в душе народа, в чем 
отразились и величие нашего времени, и 
мощь нашей советской родины, и облнк че-
ловека социалистической культуры. 

Естественно, что книги, отмеченные эти-
ми чертами, продолжают и сейчас оста-
ваться повелителями дум и чувств. 

Читатель ждет и новых произведений о 
послевоенной жизни парода, о восстановле-
нии, об исполинском творческом размахе, 
с которым осуществляется новая пятилет-
ка. Читатель, внимательно оглядывая 
международные горизонты, видя, как опол-
чаются па пас идеологи империализма, хо-
чет заглянуть во все концы мира. Публи-

цистика сейчас снова привлекает особое 
внимание читателя, так как она более мо-
бильна и оперативна. 

— Но почему в газетах совсем почти 
не печатают политических стихов?—спра-
шивали нас комсомольцы на том же вече-
ре. — Помните, как Маяковский гвоздил 
зарубежных противников, буржуев, социал-
лакеев? Почему в «Комсомольской правде» 
нет таких стихов? 

Сатирические стихотворные памфлеты 
Маршака, Михалкова пользуются большим 
успехом, передаются из уст в уста, как 
только они появляются в печати. Читатель 
ждет и от других наших поэтов точных, 
эмоциональных, запоминающихся стихов 
на большие, всех нас волнующие темы, на 
темы великой борьбы за мир, за достоин-
ство народов и человека. С благодарностью 
принимает читатель даже самое маленькое 
стихотворение, еслп в нем поэт сумех

1

 ярко, 
в убедительном поэтическом сопоставлении 
раскрыть светлое величие нашего мира и 
хищную, злобную низость враждебных нам 
идеологий. Недаром, например, слышал я 
столько добрых отзывов молодых читателей 
о маленьком, не всеми замеченном стихо-
творении Я. Смелякова, где ясноглазая 
пионерка смело противопоставлена «статуе 
Свободы с атомным светильником в руке»... 

И во всем, что слышишь сейчас, разго-
варивая с молодежью на литературные те-
мы, о чем пишут тебе в письмах из школ, 
институтов, ремесленных училищ и заво-
дов, находишь приметы нового читателя, 
читателя-патриота, читателя-революционе-
ра —> одновременно и адресата и героя 
наших книг. 
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Заметки об Англии БИБЛИОТЕКА РУССКОГО РОМАНА* 
I ! 

Б июле в Оксфорде состоялся 17-й по 
счету, первый после войны, международный 
физиологический конгресс. 

В состав советской делегации, отправ-
лявшейся на конгресс, входили академики 
ОрСелн, Быков, Бернташвили и я, член-
корреспондент Академии Наук СССР Кош-
тоянц, член-корреспондент Академик меди-
цинских наук Федоров и профессор Петров; 
с нами была секретарь и переводчик. 

До Берлина мы летели без всяких 
осложнений. Первая заминка произошла 
перед самым отлетом в Лондон: на Берлин 
ском аэродроме, находящемся в англий-
ской зоне оккупации. Несмотря на то, что 
еще накануне из Москвы предупредили о 
предстоящем прибытии советской делегации 
и дали сведения о численности ее соста-
ва, нам было заявлено на аэродроме: 

— Мы можем предоставить вам только 
четыре места. Остальным членам делега-
ции придется лететь на следующий день. 

Нас это очень удивило. Мы не привыкли 
к такому стилю гостеприимства. Когда к 
нам прилетает какая-нибудь делегация, та-
ких разговоров не бывает. В случае необ-
ходимости у нас предоставляют специаль-
ные самолеты, а здесь нам предложили 
разделиться. Мы запротестовали. Тогда 
англичане предложили «выход* из положе-
ния: «нанять» самолет за наш счет—за 400 
фунтов стерлингов. Дело кончилось тем, 
что мы разделились на две группы. 

«Заботливое» отношение к нам со сторо-
ны английских властей мы продолжали 
чувствовать н в дальнейшем. Так, при ио* 
садке на самолет каждый из нас должен 
был заполнить по две анкеты. В Гамбурге 
после проверки паспортов нам предложили 
безвыходно находиться в помещении ресто-
рана нй аэродроме. Приглашение в реете» 
ран мы сначала наивно истолковали по* 

" своему. Но истина т замедлила выйти на-
ружу, когда мы сделали попытку спу-

. слиться этажом в ж е . Тотчас же нам было 
предложено вернуться обратно. Когда мы 
выразили удивление, часовой,, оказавшийся 

, немцем, заявки нам, что англичане отдали 
распоряжение — никого из пассажиров не 
выпускать из ресторана не территорию' аэ-
родрома. 

Наконец мы прилетели в Лондон. В са-
м о л е т е перед посадкой в Лондоне "нам 
снова раздали анкеты. Первые вопро-
сы в этих анкетах вас очень удивили: «Где 
вы пров е ли ночь перед полетом в Англию? 
Г д е вы провели предыдущую ночь? Пред-
п р е д ы д у щ у ю ночь?» Такие еэвдеим мы 
должны были д а т ь о семи ночах. Эти ан-
к е т ы мы сдали ва аэродроме в Лондоне. 

Удивляла нас очень н атмосфера, -окру 
жавшая конгресс от начала до конца. Это 
была совершенно непривычная для нас, со-
ветских людей, атмосфера абсолютного 
равнодушия к работе ученых. У нас науч-
ные конференции и с'езды всегда находят-
ся в центре внимания общественности, 
всей нашей страны. Советское правитель-
ство создает самые лучшие условия для 
участников конференций, их работа систе-
матически освещается в печати, газеты по-
мещают отчеты и фото-снимки. Союзкино-
лрряика выпускает специальные номера ки-
ножурналов. 

Иначе обстояло дело в Англии. Физио-
логический конгресс был обойден полным 
молчанием английской печати. Лишь в од-
ной газете промелькнуло буквально не-
сколько строчек о предстоящем его от-
крытии. Мы не видели в помещении, где 
происходил конгресс, журналистов, не ви-
дели фоторепортеров, кинооператоров. Для 
гравительетва, для работников печати этот 
конгресс был личным делом тех, кто его 
организовал. — организовывал на членские 
взносы, собранные со всех делегатов кон-
гжсса. 

Какой контраст тому, что мы видим у 
себя на родине, где наука стала поистине 
кровным делом миллионов трудящихся, 
всего народа, где правительство не щадит 
никаких средств, чтобы двигать науку 
вперед! 

Разница в отношении к ученым в нашей 
стране и в капиталистических странах ярко 
проявилась в таком, например, факте: мы, 
советские ученые, при поездках по Лон-
дону не Пользовались поездами, кстати, в 
Англии очень устарелыми, трамваями, авто-
бусами или метро — грязным и некраси-
вым, ибо нагйе посольство обеспечивало 
дао все время автомашинами. Делегаты же 
других стран, в том числе и США, этой 
помощи от своих посольств не имели. 

В Оксфорде все делегаты были разме-
щены в студенческих общежитиях, именуе-
мых колледжами. Нас поразило, что в 
комнатах этих отсутствует водопровод. В 
каждой комнате находились таз, кувшин и 
ведро, В колледжах существуют общие 
столовые, где питаются студенты и про-
фессора. живущие в этом колледже. В та-
ких столовых питались и мы. Это боль-
шие длинные комнаты, где стоят простые, 
ничем не. покрытые массивные столы и де-
ревянные скамьи, очень тяжелые, ничем не 
обитые. 

Открытие конгресса состоялось в 9 ча-
сов 15 минут утра п здании, где обыч-
но происходят торжественные собрания 
университета. Процедура открытия длилась 
45 минут. Затем начались научные заседа-

А. ПАЛЛАДИИ» 
провидев* Акшдемип наук УССР 

ннп. Занятия протекали в девяти секциях, 
на которых было прочитано 360 докладов. 

Такая повестка дня делала работу кон-
гресса непродуктивной, 54 заседания, до-
клады, сменяющиеся, как в калейдоско-
пе, — где уж тут за всем этим уследить? 

Напомню только, что у нас мы часто воз-
ражаем, когда на научных совещаниях пла-
нируете!! работа в трех секциях, я тут сра-
зу целых девять! 

Следует отметить, что все делегаты Окс-
фордского конгресса проявили живейший 
интерес к нам, советским ученым. Все вы-
ражали свое удовлетворение тем, что мы 
включились в работу конгресса и что они, 

I наконец, более подробно узнают о тех 
I огромных достижениях советской физиоло-
гии и биохимии, о которых так много слы-
шали. Илию доклады были поставлены на 
секциях первыми. 

Но в тут не обошлось без борьбы, Пе-
ред нашим выступлением мам был задан 
вопрос: на каком языке мы собираемся де-
лать наши доклады—на английском, фран-
цузском или немецком, считающихся три-
циадьнъшк языками конгресса. (Немец-
кий, раз'яснн.т мам, оставлен якобы потому, 

на нем говорит нароты скандинавских 
Сгрйн-5 Ма з.квн.'.н. :г,> оу-.см делать 

т.'мжр на русской языке. Нас про-
Аонйлн т с - . - р . н а м созетонали делать 
доклйдн IV .'нглнйскн. Но-французски, дока-
зывая. " 'о -то - з традициях менеду.ы-

х: да конгрессов, что <гн языки более 
понятны йлтьшннс'гву делегатов, ^Вы же 
знаете зги языки*. —• говорили они нам. 

Мы категорически отвергли все эти до-
воды в указали, что не можем и не хотим 
«яриться с таким пренебрежительным от-
ябшением к советской науке и к русскому 
языку. Русский язык звучал убедительно 
для бВеГя передового человечества в годы 
ЛайШя против немецкого фашизма, на этом 
языке говорит народ-победитель, народ, 
Создавший величайшее и самое передовое 
государство в мире, н этот язык должен 
занять свое законное место в работах кон- I летев в Лондон, окна оказались иезастск 
греееа

;
 • ленными, они были просто забиты картоном. 

Если вы с нами не согласны, — за- | Вследствие этого в них даже днем было 
явили мы президиуму конгресса, — можете темно. В ответ на наш недоуменный вопрос 

важные, новые для делегатов конгресса 
данные, являлся убедительным свидетель-
ством того, что советская наука во многих 
вопросах идет впереди, что она является 
ведущей наукой мира, что нигде для уче-
ных не созданы такие благоприятные усло-
вия работы, как 8 Советском Союзе. 

На заключительном заседании конгресса 
состоялось присуждение ряду ученых сте-
пени доктора — Ьопогш саиза. 

Это делается очень торжественно, но, 
как н неё и Англии, очень традиционно, от 
таких торжеств веет средневековьем. Про-
фессора явились на заседание в мантиях, 
и многие производили странное, а иногда и 
смешное впечатление. Очень пожилой рек-
тор университета произнес на латинском язы-
ке традиционную формулу, затем специаль-
ный оратор, точно сошедший со страниц 
Диккенса, прочел характеристики тех, кому 
присвоена степень доктора. 

Нас многое удивляло в Англии, Удивля-
ли лидеры оппозиции, сидящие в парламен-
те, положив ноги на стол; удивляли газе-
ты, отдававшие большее внимание пред-
стоящему бракосочетанию наследной прин-
цессы Англии с наследным принцем Гре-
ции, чем экономическому кризису, надви-
нувшемуся на страну, удивляло то, что в 
одной из лучших гостиниц Лондона, где 
мы жили после Оксфорда, нам давали очень 
немного хлеба зя утренним завтраком, а 
затем в 2 часа за ленчем и вечером (6—7 
часов) за обедом хлеба совсем не давали. 
Хлеб населению выдастся в небольшом ; 
количестве по карточкам, а приезжающие 
на недолгий срок, как мы, карточек не по-| 
лучают. Промтовары продают по карточкам, 
так что мы не могли себе купить даже во- | 
ротничкоп и галстуков, I 

Но больше всего удивляла та неторопли-
вость, с какой лейбористское правитель-
ство «ликвидирует» последствия войны в 
Англии. Иной раз мы грешным делом на-
чинали подумывать, что эта неторопливость 
имеет под собой определенную подоплеку: 
создать у иностранцев преувеличенное 
представление о размерах бедствий, поне-
сенных Англией. Об этом любят напоми-
нать на каждом шагу и по каждому пу-
стяковому поводу. 

Вот пример: в комнатах одной из лондон-
ских гостиниц, где мы жили, только при 
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Русский классический роман завоелал жировое признание и сыграл 
первостепенную роль в судьбах европейского романа. Один из 
английских критиков признал, что «писатели других наций только 
играют у ног таких гигантов, как Толстой и Достоевский». В рус-
ском романе с особой силой проявились сильнейшие стороны пере-
довой русской литературы — общественный характер ее, народность, 
гуманизм. Оовремепиый советский роман, восприняв лучшие тради-
ции русской литературы XIX века, воплощает самые передовые пдеи 
человечества и является глашатаем нового социалистического мира. 

Около ста книг русского классического и советского романа наме-
чает Гослитиздат выпустить в новой серии «Библиотека русского 
романа», к изданию которой уже приступлено. Первые книги «той 
серии «Что делать?» Н. Г. Чернышевского и «Герой нашего временя» 
М. вд. Лермонтова уже вышли. Книги рассчитаны на массового 
читателя и будут выходить тиражами до 300 тыс. экземпляров 
каждая. 

В «Ьиблиотеку русского романа» входят лучшие русские класси-
ческие и советские романы. Каждый роман будет сопровождаться 
пояснительной статьей о творчестве писателя, месте и значении 
данного романа в его творчестве и вообще в русской литературе, 
а также необходимым историко-литературным и реальным коммен-
тарием. 

НА СНИМКЕ: обложки первых двух книг «Бивлиотеки русского 
романа, р абот худ. Н. Мухина. 

Л. СЕРПИЛИН 

О Н И Б Е С С М Е Р Т Н Ы 
ПИСЬМО С УКРАИНЫ 

Александр Гончар, автор романа «Зна-1 храняет знамя разбитого немцами танко-
меносцы», недавно ппублшеонал в журнале кого нолка, это она принимает боевое ору-
«Дншро» свою новую повесть «Земля гу-
дит». Эта повесть воспроизводит одну из 
щюпчсских страниц борьбы против немец-
ких захватчиков на .Украине — историю 
возникновения и деятельности полтавско-
го комсомольского подполья во главе с оту 
важной комсомолкой Лялей Убийвовк. В 
повести рассказано о том, как дочь врача 
одной из полтавских больниц, студентка 
Харьковского университета, оказавшаяся в 

жт из рук ногибшей Ляли и друзей. Ма-
рия—Веснянка как бы связывает героев-
комсомольцев с грядущим, с теми, кому 
суждено встать на их место и увидеть 
День Победы. 

Уже в «Знаменосцах» чувствовалась 
любовь автора к образам-символам. Гораз-
до шире и смелее пользуется он ими в но-
вой своей повести. Одним из таких обра-
зов является знамя танкового полка, сбе-

снять наши доклады с повестки дня: мы 
выступать не будем. 

.Мы добились своего. Доклады были про-
читаны нами на родном русском языке и 
были выслушаны с большим вниманием. 
В ряде случаев реакция была даже более 

I горячей. Мне некоторые французские уче-
ные говорили, что мои выступления были 
им понятнее, чем выступления английских 
коллег, так как наша терминология значи-
тельно ближе к французской. Особенную 
радость и удовлетворенность выражали 

! представители славянских стран, впервые 
услышавшие на международном научном 
конгрессе братскую русскую речь. 

Случай этот еще раз показал, как велика 
ответственность советских ученых перед 
своим народом, как высоко обязаны мы 

I держать знамя советской науки, ни на ми-
нуту не поступаясь нашей национальной 
честью и достоинством, непримиримо бо-
рясь со всеми видами низкопоклонства пе-
ред Западом. 

К чему приводит отсутствие твердой 
принципиальной линии в этом вопросе, по-
казал нам пример другой группы советских 
ученых, присутствовавших в качестве деле-
гатов на Лондонском химическом конгрес-
се, происходившем одновременно в нашим. 
Мы предупреждали наших товарищей-хи-
миков. что будем делать доклады только 
на русском языке или вовсе не будем их 
делать, и советовали им следовать нашему 
примеру. Однако они не последовали наше-
му примеру и. следуя традициям их кон-
гресса. выступали на французском и анг-
лийском языках. А после завидовали нашей 
победе. 

Несколько слов о характере самой работы 
физиологического конгресса. Следует при-
знать, что по своему научному уровню он 
стоял ниже некоторых довоенных конгрес-
сов, Возможно, это об'ясняется тем, что во 
время войны ученые занимались делами, о 
которых они на конгрессе умалчивали, а 
после войны не успели сделать что-либо 
значительное И интересное. Так или иначе, 
я не йогу назвать ни одного зарубежного 
физиолога, который выдвинул бы в докла-
де на конгрессе какой-либо новый вопрос, 
какую-либо принципиально новую точку 
зрения, В основе всех выступлений лежали 
проблемы, разрабатывавшиеся еще до вой-
ны. Сообщались новые детали, новые по-
дробности — и только. 

Вполне естественно, что наши доклады 
произвели большое впечатление, ибо мы 
устанавливали принципиально новые факты, 
знакомили аудиторию с явлениями, до нас 
не исследованными в науке. Академик Орбе 
ли дал сводку своих работ о роли нервной 
системы в эволюции мышечной ткани. 
Академик Быков рассказал л своих ра-
ботах в области условных рефлексов, ака-
демик Бериташвил,: сделал доклад о рабо-
тах по изучению явлений возбуждения и 
торможения в нервной системе, я рассказал 
о моих последних работах по биохимии го-
ловного мозга. 

Каждый наш доклад заключал в себе 

Полтаве к моменту захвата немцами, Ляля | регаемое Марией. Это полковое знамя ста-
новится знаменем комсомольцев, знаменем 
того необозримого «полка», который заме-
нил погибших в боях героев и которому 
имя—народ. Комсомольцы ни разу не ви-
дели знамени, сберегаемого Веснянкой, но 
они знали о нем. и оно незримо осеняло 
их и в дни борьбы и в часы их гордой ги-
бели. 

Снмволичшл и слова Ляли о звездах. 

Убийвовк организовала своих друзей на 
непримиримую борьбу с оккупантами, о 
том, как отважно боролись полтавские ге-
рои комсомольцы и как мужественно и 
стойко встретили они смерть в неравной 
борьбе. 

Страницы, посвященные последним дням 
бесстрашных комсомольцев,—самые силь-
ные в повести. Просто и сдержанно рисует 

нам заявили: 

— Стекольный кризис! Последствие вой-
ны... 

Спрашиваете: почему на улицах Лондо-
на — мрак, почему по вечерам освещаются 
только площади и перекрестки? Немедлен-
но следует ответ: 

— Топливный кризис! Последствие вой-
ны... 

Захотелось нам ознакомиться с знамени-
тым Британским музеем. Оказалось, что 
библиотека музея еще. не развернута, шка-
фы стоят большей частью пустые. В ар-1 была победой над врагамп. 

А. Гончар непреклонное упорство юных | Сидя в тюрьме, в камере, Ляля рассказы-
патриотов перед лицом врага. Ни пытки, 
ни муки, ни страх смерти не в силах по-
колебать их волю к борьбе и победе. Они 
умирают непокоренными, их прекрасная 
жизнь до последнего вздоха отдана борьбе. 

вает Веснянке о том, что когда «даже ка-
кая-либо из звезд погаснет, то и тогда 
она еще живет много-много лет... Светит 
нам». 

Такой, собственно, была жизнь и самой 
Повести А. Гопчара чужд мрачный ко-
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 Ляли и ее друзей: погпбяув, они продол-
лорнт, чуждо ощущение какой бы то ни 
было безнадежности. Его произведение 
проникнуто оптимизмом, оно утверждает 
бессмертие героев, самая смерть которых 

хеологическом отделе функционирует лишь 
один зал, тот самый, который функциони-
ровал во время войны. Все остальные кол-
лекции еще не разобраны Почему? 

— Видите ли, война... Тяжелые послед-
ствия... еще не успели... 

Тот же ответ мы получили, когда поже-
лали осмотреть Национальную галлерею. 
Оказалось, что картины еще не водворены 
на свое прежнее место. К услугам посети-
телей было всего... полтора зала. 

Слушая эти об'яснения, мы невольно 
вспоминали ленинградский Эрмитаж, Треть-
яковскую галлерею, кремлевскую Оружей-
ную палату, Всесоюзную библиотеку им. 
Ленина и множество других наших сокро-
вищниц науки и искусства, которые давно 
уже работают на полную мощность, хотя 
колоссальные их богатства были эвакуи-
рованы. большей частью, за тысячи кило-
метров от Москвы и Ленинграда, а не за 
десятки километров, как достопримечатель-
ности Лондона. 

Мы думали также о том, как несоизме-
римы разрушения, причиненные войной 
Англии и нашей советской Родине, н как, 
тем не менее, различны по масштабам, раз-
маху и эффективности усилия, мобилизуе-
мые в Англии и у нас для ликвидации по-; 
следствий войны. 

Символом тех темпов строительства, ко-
торые осуществляются в послевоенной 
Англии, представляются мне так называе-
мые «чсрчнллевские домики», которые мы 
увидели на окраинах Лондона, Это неробки 
из гофрированного железа, построенные 
для рабочих на месте их прежних жилищ, 
разрушенных немецкой бомбардировкой. 
Правительство не спешит строить что-либо 
более подходящее для пострадавших 'ра-
бочих. 

Как жалко выглядят все эти «чсрчнл-
левские» домики в сравнении с тем. что 
делается у нас, где буквально миллионы 
колхозников уже переселены из землянок в 
новые дома, где возрождаются Днепрогэсы 
и «Запорожстали», восстанавливаются целые 
города, возникают новые великолепные 
очаги социалистической культуры! 

С гордостью думали мы об этом, когда 
подводили итоги нашей поездки в Оксфорд, 
нашей встречи с послевоенным Западом, 
Эта гордость — законная: она зиждется на 
глубоком осознании превосходства нашего 
строя и ведущей роли нашей научной мыс-
ли. 

Повесть «Земля гудит» отличается 
большей зрелостью писательского мастер-
ства, большей экономией изобразительных 
средств, чем роман «Знаменосцы». Правда, 
и здесь мы находим еще норою обнажен-
ную декларативность в некоторых выска-
зываниях героев, отдельные неточно на-
писанные сцены. Но все это прощаешь пи-
сателю, покоряясь обаянию созданных им 
образов молодых советских патриотов. 

Ярко п живо нарисованы образы Ляли 
Убийвовк. ее друзей — Сережи Пльевско-
го, Леонида Пузапова. чудесный образ пят- ! лодежи несомненно. 

жают жить и оудут жить много-много лет 
и освещать жизнь людям. В этом — идея 
повести. 

Ощущение неразрывной связи с партией 
пронизывает всю боевую деятельность и 
личную жизнь комсомольцев-подполыци-
ков. В трудные минуты они как бы со-
ветуются с партией, мысленно ищут у нее 
поддержки, одобрения. Пытаясь организо-
вать конспиративную деятельность, они 
вспоминают Котовского; у Георгия Димит-
рова учатся они стойкому поведению пе-
ред фашистскими судьями. Они воспитаны 
партией п вне связи с партией не мыслят 
своего существования. Повесть А. Гонча-
ра — глубоко партийное произведение, 
воспитательное значение ее для нашей мо-

надцатилетней девушки Марии, которую 
друзья называют Веспяпкой. Это она со-

Испытание временем 
Н а вечере 3 0 - л е т и я 

с о в е т с к о й д р а м а т у р г и и 

На-днях в Центральном доме литерато-
ров состоялся первый вечер из цикла, 
посвященного тридцатилетию советской 
драматургии. В воспоминаниях выступав-
ших, в отрывках из спектаклей ожили 
театральные образы первого десятилетия 
молодой советской страны — «Мзйтерия-
Буфф», «Любовь Яровая», «Разлом», «Бро-
непоезд 14-69»... 

В вводной речи Н. Волкова были, поми-
мо общего анализа, живые наблюдения 
очевидца, подробности, представляющие 
интерес для будущего историка советской 
драматургии. О рождении «Любови Яро-
вой» на сцене Малого театра рассказал 
заслуженный деятель искусств В. Влади-
мире в. В историю создания пьесы и спек-
такля «Бронепоезд 14-69» посвятил ауди-
торию народный артист РСФСР И. Суда-
ков. Образно, впечатляюще говорил народ-
ный артист СССР С. Михоэлс. Немногие 
знали о том, что Михоэлс играл в «Мисте-
рни-Буфф» — пьесе, открывающей собой 
историю советской драматургии. 

С волнением ожидал я показа отрывков, 
Наряду с тем радостным чувством, какое 
вызывает встреча со старыми друзьями, 
было и опасение: живы ли сейчас образы, 
некогда так покорявшие, не выветрилось 
ли их обаяние? Способны ли лучшие пьесы 

; того времени на долгую жизнь, которая 
свойственна всякому подлинно художест-
венному произведению? 

Но вот появился матрос Швандя из «Лю-
бови Яровой» (нар. арт. РСФСР Н. Светло-
видов), и опасения исчезли. Ой совсем не 
постарел, этот жизнерадостный и отважный 
матрсс. События прошедших двадцати лет 
не стерли в па-мя,ти его образ, и, пожалуй, 
даже чем-то обогатили наше сегодняшнее 
отношение к нему. Он вызывает больше 
ассоциаций. По-новому, но не менее взвол-
нованно, чем когда-то, реагировала аудито-
рия на столкновение русских моряков Го-
дуна и Берсенева с лейтенантом фон-Шту-
бе, в образе которого Б. Лавреневу уда-
лось дать интересный и острый эскиз бу-
дущего фашиста, И партизаны Вс. Иванова' 
воспринимаются теперь, когда слово «пар-
тизан» стало по-новому современным, как 
близкие, как современники. 

Повшшмему, в каждой искренней и та-
лантливой пьесе есть крупицы истори-
ческого предвидения, и это помогает ей 
обретать н-овую жизнь через годы. Жаль-, 
что наши театры так редко возвращаются 
к советским пьесам, имевшим свою слав-

Следует пожелать, чтобы новая повесть |
 К

У»
!

 историю. 

Л. Гончпр. «Земля гуде». Журнал «Дп}про». 
в, 7, Я. 1М7 г. 

А. Гончара была поскорее переведена на 
русский язык и стала известна возможно 
более широкому кругу читателей, 

шшшшншшшпишнчн 

Современные инквизиторы 

„Не может быть предметом а 

Группа студентов и научных сотрудников 
кафедры языкознания и русского языка 
Вологодского педагогического института 
выпустила два «Диалектологических сбор-
ника*. Первый сборник вышел в 1941, вто-
рой— в 1942 году. 

Рецензия на эти сборники появилась лишь 
недавно. Она принадлежит перу проф. 
Р. Аванесова и доц. В. Сидорова и напеча-
тана на страницах «Известий Академии наук 
СССР» (отделение литературы и языка, 
т. V, вып. 6, 1946). 

Если верить уважаемым авторам рецен-
зия, оба упомянутых сборника решительно 
не удались: составлены они чрезвычайно 
небрежно, записи диалектологического ма-
териала проведены неумело, значение со-
бранного и опубликованного материала для 
науки микроскопично. Тем не мент, ре-
цензию с чисто академическим изяществом 
венчают ннжссдедующие слова: 

«Блестящий опыт Вологодского педаго-
гического института по развертыванию ди-
алектологических экспедиций, вовлечению 
В них студентов, удавшийся благодаря 
незаурядным организационным способностям 
руководителя кафедры русского языка доц. 
А. С. Ягодивского, должен быть воспринят 
другими институтами...» и т. д, и т. п. 

Изумление «других институтов» легко во-
образить, вспомнив, что всего лишь не-
сколькими абзацами выше произведение об-
ладателя незаурядных способностей охарак-
теризовано совершенно иными словами: 

«Опыт А. С. Ягодинского, — написано в 
той же статье тем же пером, — не вызы-
вает к себе доверия...» 

И все же не это своеобразие академиче-
ского <тоолитееа» наиболее достопримеча-
тельно в рецензии Р. Апанееояз и В. Сидо-
рова, 

Поражает в рецензии одна ни основных 
(81 отправных установок, показывающая, на 
какой точке зрения стоят ее авторы. По-
ражает и то, что установка эта облечена в 
форму непреложной и ие требующей дока-
зательств истины Поражает, наконец, еще 
И то, что редакция «Известий Академии 
наук», видимо, разделяет эту веру в непре-
ложность преподанной установки, 

Р'ецеизеиты упрекают авторов сборника 
в ^недостаточно ясном понимании целей 
собирания двалектологического материала, 
предназначенного для атласа русского язы-
ка, При собирании материалов для: атласа 
устяигмкя д&лжня быть сделана на историю 
языка, на прошлое обедедуем-ых гопороп, — 
раз'яснягат Аваиесов и Сидоров. — Статьи 
рецензируемых сборников не отличаются... 
ясным пониманием задач исследования. 
Этим, между прочим, об'ясняется интерес к 
различиям в произношении таких слов, как 
МТС, гектар, трактор, агроном, премия, 
председатель и др., которые не представля-
ют никакого интереса для атласа». 

Дальше они уже прямо рубят с плеча: 
«Выводы (в статьях вологодских сборни-

ков, —. А М.) почти целиком относятся к 
языковым процессам современности, что не 
может быть предметом картографирования». 

Нам это утверждение кажется значитель-
но менее бесспорным, чем авторам рецензии 
и редактором «Иззестий Академии наук». 

Мы не можем разделить с ними непоколе-
бимой уверенности в том, что «языковые 
нроцоссы современности не могут быть пред-
метом Картографирования*, И мы полагаем, 
что будет чрезвычайно прискорбно, если на-
ши диалектологи примут на веру слова 
Р. Аванесова и В, Сидорова и, устрашенные 
громами и молниями, обрушенными на го-
ловы их вологодских коллег, станут заты-
кать уши на той. една заслышат слова 
«МТС», «трактор» или «председатель.». 

Нам кажется, что именно сегодняшний 
язык советской деревни и должен послу-
жить предметом самого тщательного изу-
чения диалектологов, лингвистов и фольк-
лсзрисгон. 

Вологодские авторы я своем сборнике 
справедливо говорили: 

«Народные говоры Чарозерского района 
испытали ил себе сильнейшее влияние тех 
социально-экономических сдвигов, которые 
произошли в стране и результате Великой 
Октябрьской социалистической революции», 

Тем не менее рецензенты с присущей нм 
решительностью расправились и с этим ут> 
вержденнем: 

«Ясно, — пишут они, ^ дт-о подобного 
рода «йьгводы» не представляют большой 
ценности». 

Так и написано: «ясно», И самое слово 
«пынодя взято п уничижительные кавыч* 
кн. Трудно поверить, что в наши дин, нака-
нуне тридцатилетия Великого Октября, 
высказываются подобные мнения, да еще 
на страницах «Известий Академии наук», 

А, МАРЬЯМОВ, 

В будущем году исполнится 400 лет со 
дня рождения неаполитанского мыслителя 
Джордано Бруно. Весь цивилизованный 
мир будет чтить светлую память этого му-
жественного борца с обскурантизмом. Вос-
став против мертвых церковпо-схоластиче-
ских догм, служивших идейным оплотом 
феодальной реакции, Бруио проложил путь 
повой пауке. Он смело выступил в защиту 
гелиоцентрической системы, обобщив ее в 
своем вдохповеппом учении о бесконечности 
вселенной и множестве миров. Философский 
материализм Бруно проникнут безгранич-
ной верой в силу человеческого разума я 
страстным стремлением к свободе и про-
грессу. 

Разуверившись в церковных догматах, 
попяв. что католическое богословие — ос-
новной источник темноты и невежества, а 
схоластическая лжеученость — его глав-
ный пособник. Бруио сбросил монашескую 
рясу и, отлученный от церкви, бежал из 
Италии. Долгие годы странствовал он по 
странам Европы, смело обличая господ-
ствующие в феодальном обществе предрас-
судки, нещадно бичуя религиозное мрако-
бесие, Он горячо пропагандировал гениаль-
ное открытие Конерпика, опрокинувшего 
ненаучное представление о Земле, как не-
подвижном центре мира, н доказавшего, что 
Земля движется вокруг Солнца. Ветхому 
религиозному мифу о сотворении мнра Бру-
но противопоставил смелое и плодотворное 
учение о бесконечности вселенной, печной 
и иесотворешгой. находящейся в непрестан-
ном движении н развитии. 

Папской «непогрешимости» и церков-
ным «авторитетам» Бруно противопоставил 
«разум п свободной исследование». Он глу-
боко верил в торжество разума и превозно-
сил достоинство свободного человека. 

Семилетнее тюремное заключение и 
пытки не сломили мужественного мыелнте-
ля-борца, не заставили его отказаться от 
своих идей. Зловещий приговор ппквизп'щи 
он встретил с гордым сознанием своей пра-
воты и духовного превосходства: «Вы 
произносите приговор с большим стра-
хом, — бросил он в лицо своим палачам, — 
чем я его выслушиваю!» 

17 февраля 1600 года на площади Кам-
иофиори в Риме, по приговору «святой 
инкпнзиции» гениальный мыслитель был 
сожжен на костре и прах его развеян по 
ветру. 

Славя память о мужественном борце за 
свободу мысли, весь культурный мир с 
негодованием исномннт о позорнейшем 
историческом преступлении католической 
церкви — о соджинп Джордано Бруно. 

Отмечая 400-летпюто годовщину рожде-
ния Бруно, вспоминая о злодеянии инкви-
зиции. современное человечества не забу-
до и о том, что и в паши дин еше имеются 
Духовные потомки и хранители традиций 

римской инквизиции. Живут они там же. 
где некогда творили свой позорный суд их 
духовные предки, и с благоговением вспо-
минают о чудовищных преступлениях 
инквизиции, мечтая в тшпн своих ке.тпн 
о возврате этих далеких времен. 

Ватикан пз.тал в серии «51исН е ЬяЯЦ 
под номером 101, кнпгу. о которой должен 
знать весь мпр: это книга Анджело Мерк-а-
ти о процессе Джордано Бруно (Ап§-е1о 
МегсаУ. II зотшппо йе! ргосевзо 4е С-шг-
йапо Вгипо). 

Современный инквизитор Меркати от-
крыто выступает в защиту средневековой 
ииквизицпп, оправдывая преследование, 
осуждение и казнь Джордано Бруно. Свя-
тые отцы, по его мнению, действовали в 
полном соответствии со своими правами и 
обязанностями. Изувер, выращенный в 
папском ггптомнпке XX века, не может и 
не хочет скрыть своих симпатий к палачам 
Бруно. Дайте только волю нынешним 
князьям католической церкви, — и трудно 
даже сказать, сколько костров запылает по 
велению папского престола! 

В годы, когда фашистские изверги со-
вершали своп кровавые преступления про-
тив человечества, из Ватикана не раздава-
лось нп одного слова -осуждения по их 
адресу. Когда же «поднявшие меч от меча 
погибли», и суд народов приступил к опре-
делению справедливой кары фашистским 
Преступникам, — сразу же появились пан-
ские энциклики, в которых Ватикан взы-
вает к милосердию, терпимости и всепро-
щению. Не может осуждать гестапо тот, 
кто оправдывает ипквизнцию! 

У Ватикана, — подобно древнеримскому 
богу Янусу, — два дпца: одно — жесто-
кое, беспощадное — обращено в сторону 
Джордано Бруио, в сторону всех новаторов 
и поборников прогресса; другое — ми-
лосердное, отеческое, — в сторону инкви-
зиторов, казнивших Бруно, в сторону фа-
шистских последышей и реакционеров всех 
мастей. 

Б. БЫХОВСКИЙ 

Большим художественным событием было 
выступление на вечере Василия Ивановича 
Качалова. Я видел его в роли Вершишна 
на одном из первых спектаклей «Броне-
поезда» в МХА Т. Тогда Василий Ивано-
вич впервые выступал в пьесе советского 
драматурга. Он играл блестяще. Но я беру 
на себя смелость утверждать, что сейчас 
он играет Вершинина лучше: разнообраз-
нее по краскам и глубже по проникнове-
нию в психологию героя. Прошедшие 
двадцать лет со дня премьеры не разру-
шили образа, а обогатили его. 

Хороший вечер, показавший, жизненность, 
прочность нашей советской драматургии. 

Ал. КРОН. 

Ф 

КНИГА 0 ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА, 
РАЗРУШЕННЫХ ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ 

Издатсльстзо Академии наук СССР вы-
пустит в ближайшее время большой (около 
40 печатных листов), богато иллюстриро-
ванный сборник «Памятники искусства, раз-
рушенные фашистскими захватчиками». 

Сборник подготовлен к печати Институ-
том истории Академии наук СССР, Редак-
тор книги — академик И. Грабарь. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Несправедливый упрек 
Дорогие товарищи-! 

В «Литературной газете» от 1 октября 
я прочитал информацию о встпече писателей 
с мастерами высокого урожая, 

Из этой информации я понял, что акаде-
мик И. В. Якушкив вполне законно огор-
чен неосведомленностью некоторых наших 
писателей в вопросах сельского хозяйства. 

Однако в качестве примера такой неосве-
домленности он приводит описание кубан-
ской осени из повести «Кавалер Золотой 
Звезды» С. Бабаевского и, в частности, ут-
верждение автора, что в сентябре на Куба-
ни подсолнух и кукурузу убирают одновре-
менно. 

Я только что возвратился с Кубани, имен-
но из тех мест, о каких пишет" С. Бабаев-
ский. 

Да, в сентябре на Кубани убирается одно-
временно н подсолнух и кукуруза. В 2.00 
по среднеевропейскому времени мы присут-
ствовали при этом факте в колхозе «МИРО-
ВОЙ Октябрь». Это было 18 сентября 1947 
года. В этот же день убирали подсолнух 
одновременно с кукурузой в усть-лабин-
ских колхозах. 

Совершенно правильные замечания И, В. 
Якушкина о разновременности созревания 
этих двух культур еще не о-звачают, что 
и убираются они обязательна разновре-
менно, Писатель пишет о том, что видит, 
что имеет место в действительности, а не 
о том, что должно быть согласно требова-
ниям агрономической науки. 

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
«СОВЕГСЬ' 1Ш ННСА ТЕ ЛЬ» 

II. Козлов. «В крымском подполье». Еоедомц-
нсишн. 3X3 сер. Тираж ЛММ, Цена 8 руб. 65 код. 

АЯОек. «Священная кровь». Вомни, Перевод 
с узбекского И. Шкниева. 295 стр. Шяра.ж 15.00В. 
Цена 9 руи. :'•! кои, 

А. ПОПОВСКИЙ. «Пякины ИЙМЯШ»; Яаучно-
художестяенньш очерк» с Павлове, Быкове, 
Гурвиче, :

:

нп пип;к' к.>м ЦцВлоаекам н Друг-;^ 
советских уч-еных. 62? стр. Тща-ж 15.000, Цена 
17 руб. 

ГО. Юзовскпй. <>0%из п эпоха». Статьи на 
шексяпровские темы, Ш стр. Тираж 10,1100. 
Цена б руо. Ы) коп. 

Л. Никулин. «Люди русского вскусстяа». 
Художественные очерки о деятелях тччхкйгп 
театрального искусств». 269 игр. Тираж 2Шв. 
Цена | руо. 50 кон, 

М. Лукошш, «Дан свиданий». Скажи. Ы т 
Тираж :>.01Н|. Цепа 5 руб. 85 коп. 

А. Меж» ров. «Дорога далека». Стиха, 102 стр. 
Тираж 3.000. Цена 4 рус, :>о кои. 
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