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' закон 

СССР — « ^ з д е г й ё я ковму-
Яйзма—«диыгтврнная в и̂ире отрлна. где 
понятие демократии д е т к е * очищено от 
всего фальшивого, ложном, где создана 
пйцлтшо народная власть, где человече-
ские свободы существуй? не на бумаге, а 
я» деле. Священные права советских лю-
дей гарантированы Конституцией, которая 
ЛОсчгг тая своего создателя, великого 
борца за счастье человечества — Иосифа 
Вйесарионовнча Сталина. 

В конституциях буржуазных государств 
Ммвдо есть напыщенных фраз о так на-
зываемых демократических свободах, но все 
это, как известно, ничего общего не имеет 
с действительностью. 

Конституция, созданная Сталиным, — 
еягнетвеинля Конституция в мире, которая 
ж декларирует то, что должно быть, а 
констатирует то, что уже есть, то, что 
уже завоевано, то, что стало нерушимым 
достоянием народа. 
- Сенчай, накануне Дня Сталинской Кон-

* еттггушш, осмысливая все достигнутое п 
завоеванное нами за тридцать лет совет-
ской власти, мы с радостью и гордостью 
сознаем великое превосходство наптей со-
ветской демократии, утверждающей права 
миллионов простых людей на свободу, на 
творческий труд, на радость познания. 

Демократизмом проникнуты все челове-
ческие отношения в нашей стране, где 
каждый гражданин чувствует себя свобод-
ным и равноправным членом общества, 
где перед каждым открыты все пути к со-
вершенствованию, к созиданию, к славе.. 

Сталинская Консгитупия вызывает пат-
риотическую гордость каждого советского 
человека. В основном законе нашей жизнп 
отражены великие преобразования, которые 
совершил народ, ведомый большевистской 
партией и вождем коммунизма Сталиным. 

Творческий размах советских людей, по-
рожденный благородными законами жизни 
сошгалистического общества, боевые а тру-
довые подвиги патриотов, изумляющие 
мир, — прекрасное проявление нравствен-
но! силы сталинской демократии. Такой 
массовый героизм немыслим в обществе, 
где правит чистоган, где о человеке судят 
не по тому, что он создал, а по тому, 
«сколько он стоит», где все законы при-
званы оправдать угнетение и эксплоатапию 
^удящихся масс. 

Каким чувством достоинства советского 
человека, чувством своего духовного пре-
восходства проникнуто было опубликован-
ное недавно в «Литературной газете» 
письмо знатной трактористки нашей стра-
ны Паши Ангелиной «Мой ответ на аме-
риканскую анкету»! В биографии Ангедн-
ло ! — крестьянской девушки, ставшей 
Героем Социалистического Труда, лауреатом 
Сталинской премии, членом правительства 
СССР, — отражено все величие советский 
демократии. Говоря о себе, Паша Ангелина 
одновременно осмысливает путь всех сво-
их соотечественников. Сколько глубины в 

-словах славной трактористки о том, что 
она не просто «вышла из народа», а под-
нялась вместе со всем народом. 

«...Никакие атомные бомбы, — пишет 
Ангелнна, — это говорю я, мать троих 
детей, не заставят нас отступить от зако-
нов жизни, которые мы считаем справед-
ливыми, от советского нашего строя... Мы 
сумеем построить счастливое наше завтра 
и отстоять его, если потребуется. Тому 
порукой тридцатилетняя биография нашей 
советской страны, тому порукой двести 
миллионов биографий простых советских 
людей». 

Так может писать только гражданин 
свободной, демократической, передовой 
страны мира. Так может писать человек, 
вдохновленный великим и справедливым 
законом нашей жизни, выросшей под 
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стране, 

живительным солнцем 
Сталинской Конституции, 
уверенный в том, что 
его завтрашний день бу-
дет еще прекраснее. 

Высшая форма демо-
кратии, созданная в на-

противостоит социальному шей 
строю тех стран, где господствует монопо-
листический капитал, где от демократии 
осталось лишь название. 

«Аппетиты империалистов не имеют 
пределов, — говорил В. М. Молотов в сво-
ем докладе 6 ноября 1947 года,—и ради 
достижения своих узкокорыстных целей 
они готовы попирать железной пятой де-
мократические права в своей стране, а 
также права и суверенитет других госу-
дарств». 

К чему приводят эти узкокорыстные 
хищнические стремления империалистов, 
видно из того, что происходит ныне в США 
и Франции. И без того далекие от подлин-
ной демократии, куцые «свободы» этих 
стран сейчас попираются реакционными 
правителями, выполняющими волю Уолл-
стрита. Конституции капиталистических 
стран составляются так, что в них всегда 
остается множество лазеек для врагов де-
мократии. Какой поистине гнусный поход 
протпв элементарных человеческих свобод 
об'явили американские реакционеры, не 
стесняющиеся одновременно вопить о «сво-
боде личности»! Разве не методами фа-
шистской диктатуры действует правитель-
ство Шумана в стране, провозгласившей 
некогда «Декларацию прав человека». 

В эти дни, когда народы Европы с каж-
дым часом все громче заявляют о том, что 
простые люди всех стран стремятся к под-
линной демократии, когда миллионы труже-
ников в открытой героической борьбе от-
стаивают свои права, свои человеческие 
свободы, — в эти дни с нарастающей си-
лой звучит голос советской демократии.. 

День Сталинской Конституции совпадает 
в этом году с подготовкой к выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Огромная политическая активность народа 
в этой кампании—новая демонстрация мо-
рально-политического единства советских 
людей, новое свидетельство торжества со-
ветской демократии. 

Вся страна наша охвачена благородным 

социалистическим соревнованием, в котором 

каждый стремится работать так, как рабо-

тают передовики, новаторы, герои. 

Критика и самокритика, ставшие мощ-

ным двигателем нашего развития и роста,— 

одно из ярчайших свидетельств нашего 

поистине народного, поистине творческого 
демократизма. 

Выдвижение кандидатов в местные Сове-
ты депутатов трудящихся проходит в об-
становке подлинно демократической крити-
ки и самокритики. Народ всесторонне об-
суждает каждую кандидатуру, присматри-
вается к будущему избраннику, решая, на-
сколько соответствует "он тем высоким тре-
бованиям, которые пред'являют советские 
люди к депутатам. 

Критика и самокритика — огромный 
творческий стимул и в нашей советской ли-
тературе. Народ-созидатель пред'являет 
нашим литераторам справедливый счет — 
мало написано художественных произведе-
ний о великой вдохновляющей и руководя-
щей роли партии Ленина — Сталина, о со-
ветской демократии, о нашем доблестном 
рабочем классе. 

День Сталинской Конституции советский 

народ встречает в неустанном труде во 

славу Родины, во славу нашей великой де-

мократии, во славу строящегося комму-
низма. 

Рис. Б. ПРОРОКОВА. 

Давно ль, 
Давно ль 
Петух де Голль 
Был перелётной птицей? 
Теперь де Голль 
Играет роль 
И бодро петушится. 

Надут де Голль, 
Что твой король! 
Чего же хочет 
Кочет? 
Свою страну 
Втянуть в войну, — 
Вот он о чем хлопочет! 

«Ку-ка-ре-ку! 
Марш на Моеку!»— 
Поет петух протяжно. 
Ему 8 ответ 
Индюк-сосед 
«Блюм-блюм!» — бормочет 

важно. 

«Что тут за гам?»— 
Кричит друзьям 
Павлин роскошный—Мсйер, 
Раскрыв свой клюв 
И хвост раздув, 
Широкий, точно веер. 

Кричит петух, 
Войдя в азарт, 
Роняя пух 
И перья: 
«Я буду новый Бонапарт. 
Да здравствует империя!» 

Гусь Даладье, 
Гуеь Рамадьв 
Кричат; «Го-го! Де Голля 
Пора призвать 
И не давать 
Го-го-сударству воли!» 

«Что тут за шум, 
Друзья, у вас?»— 
Шипит гусак Шу-шуман: 

«Зерном сейчас 
Покормит нас 
Га-га-га-гарри Трумэн!» 

Поет петух, 
Терзая слух: 
«Какая щедрость, птицы! 
Сам дядя Сам 
Пшеницу нам 
Прислал из-за границы...» 

Клюет заморское зерно 
Петух, 
Тряся короной. 
Но петуху 
Не суждено 
Попасть в наполеоны. 

V петуха 
Хозяин скуп, 
И, если кормит вволю, 
То »то значит: 
Скоро а суп 
Придется лезть де Голлю! 

С. МАРШАК. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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«Кавалер Золотой Звезды>> 

Тимофея Ильича и пугало и радовало 
предстоящее выступление на .собрании из-
бирателей. Думать ему об этом было и 
приятно, и лестно, и как-то боязно—отто-
го и не спалось. Кровь приливала к ви-
скам, тяжелели веки, и когда он закрывал 
глаза, силясь уснуть, перед ним вставала 
гудящая голосами станичная площадь — 
людная и густо
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 расцвеченная знаменами. 
Старик видел себя на трибуне — тысячи 
глаз- смотрели на него и ждали, а он ро-
бел, запинался и не находил нужных слов... 
Ворочаясь на постели, он тяжело вздыхал, 
вставал курить и подолгу сидел, спустив-
ши на пол сухие, костлявые ноги в белых 
подштанниках... 

Возле печки на соломе спали родников-
ские женщины, на лавке храпел Трифон. 

— Тимофей, — сердито сказала Ни-
ловна, не подымая с подушки голову, — и 
чего ты все куришь и тяжко вздыхаешь? 

— А . того и курю, — неохотно ответил 
Тимофей Ильич, — что думки лезут в го-
лову, а какие они есть — тебе про то 
знать нельзя. 

— Может, ты насмотрелся парней и де-
вок, да и вспомнилось тебе свое молодече-
ство? 

Тимофей Ильич промолчал, докурил цы-
гарку и лег. «Задал я сам себе задачу,— 
думал он, натягивая на голову одеяло, — 
придется посоветоваться с Трифоном, че-
ловек он в этом деле сведующий...» 

И перед ним опять раскрывалась пло-
щадь, и опять множество глаз смотрели 
на Вето и ждали... В груди у него холо-
дело, мысли путались. Тогда Тимофей 
Ильич стал думать о своем, о привычном: 
о том, что пора бы уже ремонтировать 
парниковые рамы, но нет оконного стекла, 
и где его достать — трудно придумать; о 
том, что время провести ревизию в кладо-
вой — пойти и поговорить об этом с Ни-
китой; о том, что в январе надо будет пе-
ребросить на огороды весь навоз, который 
лежит во дворах третьей и четвертой 
бригад... Тимофей Ильич стал в уме под-
считывать, сколько потребуется подвод, 
немного успокоился, но уснул не скоро. 

Только-только начинало рассветать. В 
сенную дверь кто-то настойчиво стучал ку-
лаком. 

— Эй, хозяева! Пора вставать! 
Ниловна по голосу узнала Савву. 
— Тимофей, — негромко сказала она, 

толкая мужа, — к нам Савва стучится. 
Иди впускай. 
Тимофею Ильичу не хотелось вставать. 

«И за каким делом он пожаловал в такую 
рань», — бурчал он. Покрякивая, Тимофей 
Ильич неспеша сунул ноги в валенки, за-
жег лампу и, накинув на плечи тулуп, вы-
шел в сенцы. 

Савва Остроухое в шубе и в бурке, с 
замотанной башлыком головой, не вошел, 
а влез в хату, и от него повеяло холодом. 
У порога он гремел коваными сапогами, 
очищая снег, поворачиваясь, полой бурки 
опрокинул таз... От шума и от холода в 
доме все проснулись. Обе женщины, за-
крываясь одеялом, торопливо накинули 
юбки, надели кофточки и уже сидели 
на постели, расчесывая косы. Трифон 
тоже не спал, он еще лежал под шубой 
на лавке и закручивал папиросу. Спали 
только в соседней комнате Семен и Анфи-
са, и их не будили. 

— Савва Нестерович, да ты в бригади-
ры годишься, — с усмешкой сказал Тимо-
фей Ильич, поглаживая свисающие, жел-
тые у губ усы, — У тебя бы никто не 
проспал! 

— Дело есть спешное, — сказал Сав-
ва. — Ваш сын вызывает к восьми часам... 
А к вам я забежал — может что пожелаете 
ему передать. 

— Ой, Саввушка, спасибо, • сынок, что 
зашел, — всполошилась Ниловна, слезая с 
кровати. — Я зараз соберу Сереженьке 
посылочку. Он так любит моченые ябло-
ки. А еще захватишь ему соленых арбузов 
и сметаны. 

Ниловна надела шубчонку, взяла спички, 
огарок свечи и пошла в погреб. 

— А от меня передай Сергею выговор,— 
сказал Тимофей Ильич.—Скажи ему, что 
так сыны не делают... Ну, посуди сам! 
Позавчера, под самый Новый год, как я 
дознался, Сергей был в станице, заезжал к 
Марфе Игнатьевне на птичник, а родной 
дом не навестил... Разве это по-сыновьи? 

— Да, это нехорошо, — сказал Савва.— 
Я ему скажу... Ну, а как у вас, Тимофей 
Ильич, с речью? Готовитесь? 

— Готовлюсь. Думок полная голова... 
Волнуюсь... 

— Ничего, Тимофей Ильич, все будет 
хорошо. Вот я вам важную книжку при-
нес — биографию товарища Сталина. Тут 
вся его жизнь. 

Тимофей Ильич взял книжку, надел оч-
ки, подошел к лампе и стал рассматри-
вать. 

— За книжку, Савва, спасибо, — сказал 
он, — а только ты научи меня, с чего и 
как начинать? 

— Прочитайте всю книжку, запишите на 
бумаге главную мысль, — уверенно заявил 
Савва. — Поставьте несколько наводящих 
вопросов, а потом по ним и режьте! 

Такой ответ нисколько не удовлетворил 
Тимофея Ильича. «Режьте, поставьте наво-
дящие вопросы, — думал он, — а с чего 
начинать — вот моя загвоздка». Тимофей 
Ильич хотел обстоятельно поговорить, а 
Савва торопился, У двора его поджидали 
сани, а тут еще засуетилась с посылкой 
Ниловна, укладывая в кошелку и моченые 
яблоки, и соленые арбузы, и махотку со 
сметаной, и какие-то пирожки... Когда Сав-
ва уехал, Тимофей Ильич подсел к своему 
квартиранту и рассказал ему о будущем 
собрании на площади и о том, что ему, 
Тимофею Ильичу, . предстоит выступить 
там с речью о Сталине. 

— По характеру я говорливый, — по-
хвастался старик. — Вот, ежели, допустим, 
какую присказку рассказать или так за-
просто промеж себя побалакать, то я очень 

Семен БАБАЕВСКИЙ 

даже могу. А вот чтобы речь произно-
сить—не приходилось... И речь же, опять-
таки, не простая... Как-то даже боязно. 

Чернявое, еще сонное лицо Трифона 
просветлело. 

— Не бойтесь, Тимофей Ильич, — ав-
торитетно заявил Трифон, сбрасывая с себя 
тулуп. — Эй, бабочки! Не глядите в мою 
сторону! — Трифон быстро оделся и уча-
стливо обратился к Тимофею Ильичу. — 
Я вам помогу составить речь — ничего в 
этом хитрого нету. Савва правильно сове-
товал — надо сперва составить себе тези-
сы. — Черные глаза Трифона оживились.— 
Я всю эту премудрость знаю. Еще до вой-
ны приезжал к нам в станицу докладчик— 
настоящий оратор! Так у него все течет, 
заслушаешься! А почему? Потому, что го-
ворит исключительно по тезисам. Он и ме-
ня учил, как все это составить. Слушайте, 
я и вас научу. Это нетрудно. Сперва на-
метьте себе главный тезис — с чего начи-
нать. К нему припишите два-три примера— 
в виде наводящих вопросов. Затем идет 
дальнейшее развитие и углубление главно-
го тезиса. Еще два-три наводящих вопро-
са—и довольно. После этого запишите, се-
бе основную мысль и тоже с наводящими 
вопросами. А в конце — краткие выводы и 
заключение. Вот и вся речь! Жаль, что 
мне надо итти на канал, а то бы я вам 
все написал... 

Тимофей Ильич некоторое время молчал, 
комкая "в жмене усы. Лицо у него сдела-
лось грустным. 

— Такую чертовщину нагородил,—с оби-
дой в голосе сказал Тимофей Ильич. — 
Мне твои тезисы не подходят... 

Трифон стал уверять, что именно так и 
нужно готовиться к выступлению, но Ти-
мофей Ильич даже не захотел слушать. 

— Не по тезису я хочу говорить, а по 
сердцу, — сердито сказал Тимофей Ильич 
и вышел из хаты. 

Тимофей Ильич прошелся по двору, по-
стоял у калитки, потом начал расчищать 
в снегу дорожки. Работая лопатой, он ста-
рался ни о чем не думать, а мысли о пред-
стоящем собрании сами лезли в голову. 
«И Сергей на ту беду не едет, с ним бы 
посоветовался», — думал он. Прочистив 
дорожки, Тимофей Ильич прошел по глу-
бокому снегу в сад, постоял на берегу Ку-
бани—от реки доносились людские голоса 
и цокот колес. В

(
зошло солнце. В холодном 

тумане над лесом лежал багровый пар, и 
голые, темные верхушки деревьев, трону-
тые оранжевой краской, отчетливо рисова-
лись на белом-фоне невысокой горы... Ти-
мофей Ильич вернулся во двор, поднял 
плетень, напоил корову, сменил в свинар-
нике подстилку, занятый все теми же мыс-
лями о предстоящем выступлении. 

После завтрака Тимофей Ильич напра-
вился в правление. Там он поговорил с 
бухгалтером, худым и подслеповатым муж-
чиной, сказал ему, что пора провести в 
кладовой ревизию. Потом зашел к Никите 
в кабинет и попросил выделить огородной 
бригаде пару саней с волами; посовето-
вался с Никитой, Где бы достать оконного 
стекла для парниковых рам; поругал плот-
ников за то, что до сих пор не сделали 
деревянные коробки, которыми будут на-
крываться парники. Собравшись пойти в 
кладовую, Тимофей Ильич как бы между 
прочим спросил: 

— Никита, а собрание в пятницу? 
— Ровно в двенадцать. 
— И прямо на площади? 
— А то где же? Такого здания у нас 

нету, чтобы всех людей вместить. Знаете, 
сколько там соберется народу? Шесть ста-
ниц! Еременко говорил, что и Кондратьев 
приедет. 

—- А ты, Никита, как насчет речи? — 
спросил Тимофей Ильич, не подымая голо-
ву, — Подготовился? 

— У меня, папаша, речь будет короткая. 
— И без тезисов? — осведомился Тимо-

фей Ильич. 
— Безо всего. 
— А как же так ты будешь — без те-

зисов? 
— А так. Что есть у меня на душе — 

то и выскажу. 
«Вот так бы и мне, безо всего», — рас-

суждал Тимофей Ильич, направляясь в кла-
довую. 

Возле амбаров он встретил Еременку с 
газетами и журналами. Еременко шел на-
прямик через огороды, сапоги и полы шу-
бы у него были в снегу. 

— Тимофей Ильич, а я к вам забегал,— 
сказал Еременко, вытирая ладонью нагре-
тый лоб. — Как у вас дело с речью? Не 
подведете? Еще не готова? Я так и знал... 
Тимофей Ильич, вы сядьте за стол и на-
пишите, да слова подберите складные и 
красивые... 

— Это вроде тезисов? — со вздохом 
спросил Тимофей Ильич. 

— Во-во!—обрадовался Еременко.—Толь-
ко расширенные... Я пришлю комсомольцев, 
они помогут. ДО 

— Обойдусь и без помощников. 
Тимофей Ильич не пошел в кладовую, а 

вернулся домой, разделся, сел за стол и 
начал составлять конспект. В хате была 
одна Ниловна. Она с удивлением смотре-
ла на мужа, который придвинул ближе 
чернильницу, положил перед собой учени-
ческую тетрадь и что-то писал. 

— Аль письмо сыну задумал послать?— 
спросила Ниловна. 

— Не письмо, а тут, Ниловна, такое де-
ло, что не знаю, как тебе и пояснить,— 
сказал Тимофей Ильич, поправляя на носу 
очки и посматривая на кончик пера.—Речь 
мне надо произносить — вот оно какая 
вещь... А без написанного не можно. 

— Так по написанному говорить, как я 
думаю, труднее, — участливо заговорила 
Ниловна. 

Тимофей Ильич только тяжело вздохнул. 
— А ну, принеси мне с той хаты книж-

ку,—сказал он, отодвигая чернильницу. — 
Ту, что Савва оставил... 

Тимофей Ильич раскрыл книгу, прочитал 
первые строки, и сердце его наполнилось 
гордостью: Сталин и он были сверстники, 
а «ровесничество» или «ровня по годам» 
у казаков еще в старину ценилось дороже 
дружбы... Тимофей Ильич с радостью со-
общил об этом Ниловпе и продолжал чи-
тать вслух. Ниловна сидела возле стола и 
слушала, опершись щекой на ладонь и 
склонив на бок свою маленькую, в чепчи-
ке, голову... «Я вспоминаю 1898 год,—чи-
тал Тимофей Ильич, — когда я впервые 
получил кружок из рабочих железнодорож-
ных мастерских... Здесь, в кругу этих то-
варищей, я получил тогда первое свое 
боевое революционное крещение... моими 
первыми учителями были тифлисские ра-
бочие». Тимофей Ильич посмотрел на Ни-
ловну и сказал: 

—• В ту пору Сталину пошел девятна-
дцатый год... 

— А припоминаешь, Тимоша, — оживи-
лась Ниловна, предаваясь воспоминаниям,— 
как раз в том году мы с тобой пожени-
лись. Как сейчас все помню. Ты пришел к 
нашим свататься, в такой красной рубашке, 
в суконных шароварах и в чоботах, а моя 
мать тебя и в хату не пустила... Ме хоте-
ла она выдавать меня замуж... Не забыл? 

— И нашла что вспоминать, — с улыб-
кой возразил Тимофей Ильич, не отрывая 
глаз от книги. — Ничего в том интерес-
ного не было... 

Тимофей Ильич продолжал читать, а Ни-
ловна смотрела на него помолодевшими 
глазами — и то слушала, то о чем-то сво-
ем думала. Знакомясь с биографией 
Стали®, Тимофей Ильич и Ниловна не-
вольно вспоминали пережитое, и им как-то 
по-особенному было приятно видеть свою 
жизнь рядом с жизнью Сталина... В апре-
ле 1902 года Сталин был арестован, а Ти-
мофей Ильич и Ниловна в этом году уже 
отделились от родителей, за лето построи-
ли домик. Илья Тутаринов выделил сыну 
пар. ̂  бычков, бричку и телушку. С таким 
хозяйством можно было начинать жить, но 
в ту же осень Тимофея Ильича призвали 
на действительную военную службу. При-
шлось продать и бычков и бричку и на 
эти деньги купить коня с седлом..! Хоро-
шо помнит Тимофей Ильич, как в октябре, 
на закате пасмурного дня он покидал ста-
ницу. Ниловна, молодая и красивая жена, 
стояла у калитки с сухими и горестными 
глазами. На руках у нее был только что 
родившийся второй сын, а первенец, трех-
летний мальчик, держался руками за юбку 
матери и ласково смотрел на отца, уже 
сидевшего на коне... Как давно это было... 
А в том году, когда Сталин первый раз 
бежал из ссылки, казачий полк, в котором 
служил Тимофей Тутаринов, спешно по-
грузился в эшелон и уехал в Маньчжу-
рию... Началась русско-японская война... 
Прошло три года. Сталин прибыл в Лон-
дон на пятый с'езд партии, а Тимофей Ту-
таринов, усталый, душевно разбитый, вер-
нулся в Усть-Невинскую. Жену и детей 
он нашел в крайней нужде. Сыны подросли, 
но были одеты в тряпье, как цыганчата, 
во дворе—ни брички, ни поросенка, ни ко-
ровы... Сжалось у Тимофея Ильича сердце. 
Сел он на завалинку и задумался. Надо 
было начинать жить сначала. И он начал. 
Залез в долги, кое-как отянулся на пару 
бычат-неучей... Тяжело вспоминать об 
этом. 

Лист за листом Тимофей Ильич прочи-
тал всю книжку, а Ниловна все так же, 
склонивши голову, слушала, вздыхала и 
раза два тихонько всплакнула... Надо было 
Тимофею Ильичу что-то записать в тетрад-
ку, а вот что—не мог придумать.,. Пришли 
комсомольцы, но Тимофей Ильич отказался 
от их услуг, не стал слушать и советов 
вернувшегося с канала Трифона. Молчали-
вый и грустный, он с вечера лег в постель 
и лежал с закрытыми глазами. Он думал 
о прочитанном, и вся жизнь Сталина, как 
громадный утес, стояла перед ним. И ря-
дом с этой большой жизнью шла своей 
дорогой маленькая жизнь казака Усть-
Невинской. Тимофею Ильичу казалось, что 
его жизнь и жизнь Сталина, как две гор-
ные реки — одна маленькая, другая боль-
шая, — зародились в один год, но в раз-
ных ущельях, и потекли каждая по своему 
руслу. Маленькую, журчащую между кам-
ней речку все время притягивала к себе 
большая и бурная река, но между ними 
лежали горы... Только на широкой и про-
сторной долине обе реки соединились и 
потекли вместе... «Ежели, к примеру, взять 
мою жизнь отдельно, — думал Тимофей 
Ильич, — то она хоть и простая и будто 
такого ничего не значит, а все-таки и в 
ней есть памятные годочки, и по ней рас-
сеяно много и горестей и радостей... Хлеб-
нул и я горя через край, рано породнился 
с нуждой, чтоб ее черти взяли...» И вос-
поминания снова чередой прошли перед 
ним... После революции, когда маломощно-
му казаку по-настоящему полегчало, Ленин 
и Сталин стояли во главе советского госу-
дарства, а у Тимофея Ильича к тому вре-
мени уже подросли дети и земли стало 
вдосталь... Живи и трудись!. В памяти 
воскресли годы коллективизации, строи-
тельство колхозов на Кубани, и Тимофей 
Ильич снова увидел свою жизнь рядом с 
жизнью Сталина... Началась война, пять 
сыновей Тутариновых пошли на фронт, а 
старик и старуха с дочерью работали в 
колхозе, и опять Тимофею Ильичу каза-
лось, что жизнь его шла той же дорогой, 
что и жизнь Сталина... И хотя он свою жизнь 
считал тоже важной и значительной, но в 
сравнении с жизнью Сталина она выгляде-
ла так, как степной курган в соседстве с 
Эльбрусом... «Так вот с этого я и начну 
завтра речь о Сталине,—обрадованно поду-
мал Тимофей Ильич. — Безо всяких тези-
сов, потому как самое главное у челове-
ка — есть его жизнь...». 

Дадим стране 

больше бумаги! 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Фабрика имени Володарского вырабаты-

вает высокие сорта бумаги. На этой бума-
ге изданы краткая биография товарища 
Сталина, многие произведения политиче-
ской, художественной, научно-технической 
литературы. На этой бумаге печатаются 
многие журналы, в том числе «Звезда», 
«Огонек» и другие. 

В этом году мы подошли уже к довоен-
ному уровню выпуска продукции, но мы 
отлично понимаем, что страна ждет от нас 
больше бумаги, притом бумаги лучшего ка-
чества. 

План второго года сталинской пятилет-
ки мы выполнили 17 октября. Вместе с 
другими предприятиями Ленинграда кол-
лектив фабрики имени Володарского по-
ставил перед собой задачу выполнить 
послевоенную сталинскую пятилетку в че-
тыре года. Возможности для этого имеют-
ся. 

Творческая инициатива нашего коллекти-
ва, рационализаторская мысль рабочих, ин-
женеров, решительная борьба с узкими 
местами на производстве обеспечат нагну 
победу. Мы обновляем сейчас нашу техни-
ческую базу, повышаем квалификацию ра-
ботников, пересматриваем технологический 
процесс в сторону повышения производи-
тельности бумагоделательных машин. 

Обращение советских писателей прозву-
чало для коллектива фабрики имени Воло-
дарского, как призыв еще более напрячь 
силы для скорейшего осуществления за-
дач, поставленных пятилеткой. Мы с ра-
достью принимаем помощь, которую наме-
рены оказать нам Союз советских писате-
лей и «Литературная газета». Люди, соз-
дающие художественные произведения, 
воспитывающие народ, и мы, изготовляю-
щие бумагу для книг, делаем общее важ-
ное дело на благо социалистической Ро-
дины. 

Директор фабрики имени Володарского 
Н. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
С. САЛОМАТИН, председатель фабкома 
М. ВАСИЛЬЕВ, мастер отделочного, от-
дела А. КОРОТКОВ, сеточники 
К. ЖИЛЬНИКОВА, С. ЯКУШЕНКО, 
сортировщица Ф, СТУДИНОВСКАЯ. 

ЛЕНИНГРАД. (По телефону). 

СЛОВО РАБОЧИХ 
И ИНЖЕНЕРОВ БАЛАХНЫ 

Коллектив Балахнинского бумажного 
комбината единодушно решил поддержать 
славный патриотический почин ленинград-
цев и досрочно выполнить пятилетний 
план. 

Коллектив принял обязательство вырабо-
тать в течение 1948—1949 годов дополни-
тельно к плану 10.000 тонн бумаги, дове-
сти скорость бумагоделательных машин до 
1025 метров в минуту. 

В результате механизации трудоемких 
процессов удастся превзойти в 1949 году 
тот уровень производительности труда, 
который установлен пятилетним планом на 
1950 год. 

Рабочие и инженеры Балахны будут бо-
роться за снижение себестоимости про-
дукции сверх плана, за увеличение выпу-
ска первых сортов бумаги. 

С целью повышения квалификации ра-
бочих и инженерно-технических работников 
решено организовать в 1948—1949 годах 
техническую учебу всего коллектива. 

ПРАВДИНСК- (По телефону от спец. 
корр. «Литературной газеты»). 

Литературоведение и языкознание в 1948 году 
(Президиум Академии наук СССР утвер-

дил план научно-исследовательских работ 
отделения литературы и языка на 1948 год. 

В будущем году Институт русского язы-
ка продолжит начатое несколько лет назад 
создание словаря современного русского 
литературного языка и исторического сло-
варя русского языка. В июне будет готов 
к печати первый том грамматики современ-
ного русского литературного языка (фоне-
тика и морфология), а к концу года завер-
шится работа над вторым томом (син-
таксис). 

Институт также готовит к выпуску пер-
вый том фундаментального «Диалектологи-
ческого атласа русского языка». 

В плане Института литературы (Пуш-
кинский дом) на 1948 год в первую очередь 
следует отметить коллективные капиталь-
ные труды: «История русской литературы» 
(т. IX), «Русский фольклор» (т. III), «Исто-
рия русской критики», .Будет закончена 
также монография, посвященная жизни и 
творчеству М. Горького. К исполняющему-
ся в 1949 году 150-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина институт подготовит две 

монографии о его творчестве и завершит 
работу над академическим изданием полного 
собрания сочинений великого русского поэта. 

В Институте востоковедения будет ве-
стись -составление малых словарей — япо-
но-русского, корейско-русского, русско-
корейского, русско-афганского, урду-рус-
ского, а также двух больших словарей — 
китайско-русского и хинди-русского. Инте-
ресно отметить, что до сих пор ни в Евро-
пе, ни в самой Индии нет словаря языка 
хинди, который отвечал бы современным 
треоованиям лексикографии. 

На фронтах национально-
освободительной борьбы 

ИНДОНЕЗИЯ 
В меморандуме правительства Индонезии 

26 ноября указывается, что «голландское 
правительство стремится полностью отре-
зать республику от внешнего мира. I ол-
ландский военно-морской флот проводит 
усиленную экономическую блокаду. Насе-
ление Индонезии вследствие экономической 
блокады терпит все большие лишения». 
28 ноября голландское радио сообщило о 
новой отправке 1500 солдат из Голландии 
в Индонезию. 

Ожесточенное сражение не прекращается 
на многих участках островов Ява, Мадура, 
Суматра. На Яве голландские войска ата-
куют индонезийские позиции в районах 
Тангеранга, Салатигп, Моджокерто, Ма-
ланга. 

Всеобщее возмущение вызывает факт 
умерщвления оккупантами 46 индонезий-
ских военнопленных в поезде около Сура-
байи. Индонезийское правительство обрати-
лось к комиссии трех держав с просьбой 
доложить об этом злодеянии Совету безо-
пасности. Индонезийцы требуют междуна-
родного контроля над областями, оккупи-
рованными голландцами. 

Хотя Индонезийская республика еще не 
сумела добиться решающего успеха, она, 
как заявил главнокомандующий индонезий-
ской армией Судерман, полностью сохрани-
ла свою армию. «Отступление произошло 
в первые дни под давлением танков и 
авиации. Республиканская армия широко 
применяет методы партизанской войны и 
готова к продолжительной борьбе». 

ГРЕЦИЯ 
Радиостанция греческой Демократической 

армии сообщила 27 ноября, что з ответ на 
воззвание демократической организации 
молодежи Греции молодежь Македонии 
решила отправить в ряды Демократической 
армии 4.000 бойцов, молодежь Фессалии— 
2.500. Молодежные организации в Руме-
л»и, Эпире, на Крите и ряде других остро-
вов также решили укрепить силы Демокра-
тической армии. 

По сообщению верховного штаба гре-
ческой Демократической армии, демокра-
тические войска отразили все атаки монар-
хо-фашистов, сконцентрировавших свои 
силы в северном районе города Пинд и 
безуспешно пытавшихся выровнять линию 
фронта. Части Демократической армии 
предприняли новые наступательные дей-
ствия в Западной Македонии. 

Греческие демократические войска усили-
ли активность на юге Греции. В Пелопон-
несе части Демократической армии совер-
шили 27 ноября налет на Амалиас. 

Согласно сообщению агентства Юнайтед 
Пресс из Афин, 28 ноября в районе Янины 
вспыхнули новые бои между монархо-фа-
шистскими войсками и соединениями демок-
ратических войск, насчитывающих около 
полутора тысяч человек. 

Корреспондент «Тайме» сообщает из Гре-
ции 30 ноября, что севернее Драмы, се-
вернее Эпира и в районе Эдессы между 
частями Демократической армии и монархо-
фашистскими войсками происходят ожесто-
ченные сражения. 

, =;»> Ц 

1 



ЛАКЕИ ДОЛЛАРА 

А х м е д К а в а м 
Старик Ахмед — слуга шаха — торопил-

ся во дворец. По дороге он бросал нищим 
кгелкие монеты: милостыня — лучший спо-
соб отогнать злого духа от новорожден-
ного. 

Первым, кого встретил Ахмед во двор-
це, был министр Эйнид-Доуле —- правая 
рука шаха. 

— Ваше превосходительство, — задыха-
ясь от радостного возбуждения, восклик-
нул старик, — Аллах ниспослал мне ми-
лость: у меня родился сын! 

Эйнид-Доуле покровительственно кивнул 
головой: 

— Если ребенок похож на тебя, назови 
его Ахмедом. 

— Слушаюсь, ваше превосходительство. 
Я назову его Ахмедом. 

Старик подобострастно поцеловал руку 
Эйнид-Доуле: 

— Ахмед будет вашим верным слугой. 
Таким же, как я! 

После смерти отца Ахмед действительно 
стал слугой Эйнид-Доуле, слугой челове-
ка, который славился своей бесчеловеч 
ностью: бесплодно прожитым считал он 
тот день, когда не совершалось ни одной 
казни. Эту житейскую «мудрость» усвоил 
и слуга. 

Слуга?.. Вернее было бы назвать его ла-
кеем, 

К тридцати годам Ахмед Кавам занял 
пост министра внутренних дел Ирана. 

Вот некоторые даты и события из его 
послужного списка. 

1912 год. В компании с русским пала-
чом — полковником Ляховым—Кавам уду-
шил и потопил в крови народа иранскую 
революцию. Эту акцию Ахмед Кавам лю-
бил называть «священным купанием» {один 
из мусульманских религиозных обрядов). 

1921 год. Кавам подавил национально-
освободительное движение в Хорасане. Го-
лову мятежника Тагихана он послал в по-
дарок шаху. 

Подарок пришелся по вкусу не только 
шаху, но и Ллойд-Джорджу. 

С этого времени Англия стала тоже во-
рожить Ахмеду. Он быстро пошел в гору. 
И вот это уже не Ахмед, а Кавам-зс-Сап-

т а
н е — премьер-министр Шахиншахского 

Ирана. 
«Честный слуга знает только одного хо-

зяина» — гласит пословица. 
Кавам был воспитан в иных традициях. 
Англичане слишком откровенно вели 

свою колонизаторскую политику. Поддерж-
ка англичан могла отразиться на карьере 
Кавама. Не сошелся же свет клином на 
англичанах! Валюта есть и в других по-
сольствах. 

Поиски нового хозяина привели Кавама 
к американцам, которые еще накануне пер' 
вой мировой войны протягивали щупальцы 
к Ирану. Американцы сделали вид, что 
удивлены появлением этого визитера, но 
втайне были весьма обрадованы. Посоль-
ство США давно присматривалось к Кава-
му. Везет же англичанам: им служит че-
ловек, способный на любую подлость! 

Теперь повезло американцам. Кавам 
это именно тот иранец, которого им недо-
ставало. Через Кавама они смогут проник-
нуть в глубь страны, завладеть нефтью, 
превратить Иран в свой военный плацдарм 
вблизи южных границ СССР. 

В 1922 году Кавам пригласил в Иран 
американскую экономическую миссию во 
главе с финансовым советником мистерам 
Артуром Мильспо и предоставил американ-
цам концессию на разработку нефти в Се-
верном Ираке. Такой акт противоречил 
ст. 13 Советско-Иранского договора, за-
ключенного в 1921 году. Но это нисколько 
не смутило Кавама. 

Иранский народ голодал. То там, то 
здесь вспыхивали восстания против угне-
тателей. Нужен был палач для ликвидации 
демократического движения. Если бы Ка-
вам не переметнулся к американцам, англи-
чане остановили бы свой выбор именно на 
нем. Пришлось прибегнуть к услугам дру-
гого агента — Реза-хана. При поддержке 
англичан он задушил народную республи-
ку в Гиляне. Заняв шахский престол, Реза-
хан позаботился об устранении со своего 
пути всех возможных конкурентов. 

Каваму пришлось бежать в Европу. 
Отсюда велись переговоры с Реза-ханом. 

Кавам заверял его. в лойяльности. Слезли-
вые слова о тоске по родине были под-
креплены крупной денежной суммой. И по-
следовало разрешение вернуться в Иран. 

Опальный вельможа поселился в родовом 
имении Лахиджане (Северный Иран). 

Обладатель нескольких тысяч гектаров 
земли и солидных «сбережений», Кавам 
обдумывал в лахиджанской тиши план за-
хвата власти. Для него хороши любые сред-
ства, вплоть до сговора с гитлеровской 
Германией о свержении династии Пехлеви. 
За это Кавам клятвенно обещал «фюреру» 
еще более эффективную помощь, чем та, 
которую оказывал немцам Реза-шах в борь-
бе с союзниками. 

Но события развернулись не так, как 
предполагал изменник: в Иран вступили 
союзные войска. Пришлось спешно менять 
ориентацию. 

Лестью и коварством Кавам втирается в 
доверие к молодому шаху — Мухамеду-
Реза, плохо разбиравшемуся в политиче-
ских махинациях. Кавам падает перед ша-
хом ниц, дает на коране клятву верности 
до гробовой доски. По совету американцев 
Кавама назначили премьер-министром. 

Став в 1942 году во главе правитель-
ства, Кавам готовился к осуществлению 
своих честолюбивых замыслов. Кавам ли-
цемерно заигрывал с демократами. Он со-
блазнял их министерскими постами. Но 
тогда известный прогрессивный деятель 
Сулеймаи Мирза разоблачил коварство Ка-
вама и призывал иранцев не доверять это-
му политикану с диктаторскими замаш-
ками. 

Конфидентами Кавама были американцы. 
В посольстве США плелась сеть интриг, 
опутывавшая не искушенного в политике 
шаха. Под'езжая к дворцу шаха, Кавам 
всегда вскидывал голову и долго смотрел 
на крышу. Здесь будет развеваться флаг 
его личной диктатуры. Здесь будет его ре-
зиденция — резиденция полновластного хо-
зяина страны. 

Но и тогда лисица не добралась до ви-
нограда. Каваму пришлось уйти в отстав-
ку, хотя он и не терял надежды. 
"Демократическое движение охватывало 

все более и более широкие круги. 
Иранский Азербайджан требовал предо-

ставления народу элементарных человече-
ских прав — в первую очередь права учить-
ся на родном языке. Народ настаивал на 
отмене грабительских налогов, которые 
шли не на благоустройство и культуру 
страны, а на украшение и содержание теге-
ранских дворцов. 

— Долой тегеранских лордов! — кричал 
Курдистан. — Довольно сосать кровь из 
народа! 

Крестьяне Хорасана восстали против 
отечественных грабителей — феодалов. 
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. Забастовало 100.000 голодающих рабочих 
английской нефтяной концессии. 

Авторитет и влияние единственной под-
линно-демократической партии в стране — 
Народной партии — росли не по дням, а по 
часам. 

В такие периоды бури и натиска Кавам 
предпочитает отсиживаться и выжидать в 
своем Лахиджане. Так он поступил и на 
этот раз. Нервно шагал он по роскошным 
залам усадьбы, злорадно потирая руки. И 
только порой находило сомнение: хватит ли 
сил справиться с разбушевавшимся мо-
рем — вогнать его в берега? 

Ждать пришлось недолго. В январе 
1946 года о былых «заслугах» Кавама одно-
временно вспомнили и насмерть перепуган-
ная иранская помещичье-купеческая верхуш-
ка и влиятельные англо-американские круги. 

Кавам не заставил себя долго упраши-
вать и тотчас прибыл в> Тегеран. 

Здесь он поднялся на трибуну, подошел 
к микрофону и актерским жестом поднес 
шелковый платок' к сухим глазам, побле-
скивавшим за стеклами черных роговых 
очков. 

— Сколько иранских патриотов в резуль-
тате политики порабощения, алчности, вож-
деления провели долгие годы своей жизни 
в тюремных застенках или же принесли 
свою жизнь в жертву на алтарь борьбы за 
прогресс и независимость Ирана! Сколько 
даровитых сыновей, честных людей лежат 
теперь в земле! Эти честные люди унесли 
с собой в могилу мечты любимого Ирана! 

Голос его звучал патетически. Но, про-
износя эту речь, Кавам думал, как всегда, 
не об Иране, а только о себе. Ему необ-
ходимо было завоевать симпатии народа, 
снискать доверие прогрессивных элемен-
тов, общественности. 26 января 1946 года 
Кавам говорил корреспонденту лондонско-
го «Обсервера»: «По справедливости 
Иран не должен отказать России в таких 
концессиях, какие он предоставил Англии». 

У Кавама был заранее подготовленный 
план нового предательства: ограничить 
сферу демократического движения терри-
торией тех провинций, где оно достигло 
наибольшего размаха. Локализовать его с 
тем, чтобы легче было его обуздать, а за-
тем обезглавить. 

Он создает свою партию, цинично на-
званную им «Демократической», и становит-
ся во главе ее. Он даже поднимает голос 
против политики национального угнетения 
и за обеспечение прав народа «в соответ-
ствии с конституцией и демократическими 
-принципами». 

Кавам ораторствует, хитрит, обвиняет. 
Он обвиняет депутатов меджлиса: как 

могли они без всяких оснований отверг-
нуть мандат главы правительства Иранско-
го Азербайджана — Пишевари?.. Как сме-
ли они клеветать и сеять вражду между 
Советским Союзом и Ираном, разжигать 
пламя раздора между народами внутри 
страны? 

Рядясь в прокурорскую тогу. Кавам гово-
рит о депутатах меджлиса: «Они привели 
страну к катастрофе, они не сделали ни 
одного шага для поддержания и увеличе-
ния благосостояния народа. Они только 
преследовали личные корыстные цели!» 

Кавам учел, что его соотечественники 
преисполнены любви и глубокого уважения 
к Советскому Союзу. Это прекрасный ко-
зырь в борьбе за политическое влияние, И 
отсюда — мысль о поездке в Москву. 
Поездка широко афишируется в газетах, 
по радио. 

«Я еду в Москву, — лицемерно опове-
щает Кавам, — чтобы добиться успеха в 
закреплении непоколебимой дружбы между 
иранским народом и народами СССР». 

Чемоданы уложены. 
Остается сделать последний ночной ви-

зит. Нетрудно догадаться, что он был нане-
сен тогдашнему американскому послу в 
Иране — Уоллем Мюрей. 

А утром, в лучах жаркого тегеранского 
солнца, перед отлетом самолета Кавам за-
являет. о том, что он везет в Москву «чи-
стую любовь, дружбу н лучшие чувства 
иранского народа». «Верьте мне, — обман-
но заканчивает он, — я сторонник на-
рода и принципов демократии, свободы и 
дружбы Ирана и СССР». 

Как не пожелать доброго пути такому 
делегату? 

Москва! Гостеприимная столица всех 
друзей мира. 

В Москве было, конечно, известно тем-
ное прошлое гостя. Но его принимали не 
как Кавама, а как посланца иранского 
народа. 

Вернувшись в Тегеран, Кавам поспешил 
информировать своих соотечественников о 
результатах поездки: 

«Выражаю радость по поводу столь цен-
ного достижения и начала новой эры во 
взаимоотношениях между нами и Совет-
ским Союзом». 

Речь шла о советско-иранском нефтяном 
соглашении. Оно вызвало восторженные 
отклики иранских газет, многочисленные 
приветствия по адресу Советского Союза 
и его честной миролюбивой политики. Про-
грессивная общественность называла со-
ветскую страну бескорыстным, истинным и 
искренним другом, который, подписав 
нефтяное соглашение, действительно от-
крыл новую страницу в истории Ирана. 
Засияла надежда на светлое будущее: бла-
годаря соглашению исчезнут заботы, мрач-
ные думы о завтрашнем дне. Конец безра-
ботице, голоду! 

Кавам надел маску передового государ-
ственного деятеля. Он подписывает согла-
шение с демократами Иранского Азербайд-
жана, признает его автономию и обещает 
во всем Иране провести демократические 
реформы. 

Народ ликовал: наконец-то признаны 
его права, завоеванные в упорной борьбе с 
реакцией. 

Кавам настолько вошел в роль, что иран-
ские реакционеры и англо-американские 
«друзья» стали всерьез принимать его дей-
ствия и выступления. В посольских каби-
нетах, в акционерных компаниях, в особ-
няках богачей и помещичьих усадьбах — 
беспокойство, тревога: «Что случилось с 
нашим Кавамом?!» Им казалось, что они 
знают его, как облупленного... и вдруг та-
кая перемена! 

Сам крупнейший землевладелец, он обе-
щает земельную реформу, безвозмездную 
передачу земли народу. 

Ярый враг демократии, он организует и 
возглавляет «Демократическую» партию. 
Палач, обезглавивший сотии революционе-
ров — верных сынов иранского народа, он 
признает власть демократов в Иранском 
Азербайджане. Не ему ли принадлежит 
«изречение»: «Кто осмелится препятство-
вать мне, тот будет раздавлен, как ядови-
тое насекомое!» А теперь он говорит толь-
ко о свободе и клеймит диктаторов. 

— Совершенно иеоб'яснимо!.. Загадоч-
но... Может быть, наш Кавам сошел с ума?! 

Но Кавам остался Кавамом. Играя в де-
мократию, он с нетерпением ждал того 
дня, когда последний советский солдат 
покинет иранскую землю. 

Присутствие советских войск в Иране 
стесняло Кавама: грязное дело лучше все-
го делать без свидетелей. 

Свидетели ушли. 

И демократическая маска сброшена. 
«Довожу до сведения общественности, 

что я больше не разрешаю различным ра-
бочим организациям вмешиваться в управ-
ление государством». 

— О, теперь мы узнаем нашего Кавама!.. 
Это наш прежний Кавам!:. 

Закрываются рабочие клубы, прогрессив-
ные газеты и журналы, арестовываются 
честные демократические деятели, А как 
же с земельной реформой? «Бог мне дал на 
хранение землю, и на этой земле я усилю 
к укреплю подлинную основу собствен-
ности». 

Новый американский посол Аллен охот-
но обещает Каваму заем в 250 миллионов 
долларов. Американские военные специа-
листы разрабатывают план разгрома рабо-
чего движения в Иранском Азербайджане, 
Курдистане, Гиляне. Кавам санкционирует 
эту «операцию». 

Для обеспечения «спокойных выборов» в 
новый меджлис Кавам направляет войска и 
жандармерию во все концы Ирана. (В скоб-
ках заметим — войска и жандармерия обу-
чены американскими инструкторами под ру-
ководством генералов Гроу и Шварцкопфа). 

Вооруженные силы предательски вры-
ваются в Иранский Азербайджан: вчераш-
ний «демократ» и «друг народа» вероломно 
аннулирует свое же соглашение с азер-
байджанцами, Начинается кровавая распра-
ва с патриотами, которым было клятвенно 
обещано учреждение местных самоуправ-
лений и человеческие условия существова-
ния для азербайджанского народа. 

Десятки тысяч демократов брошены в за-
стенки американского лагеря в Баярабаде, 
дружественно предоставленного в распо-
ряжение Кавама. Азербайджанцев лишили 
права участвовать в выборах в меджлис. 
Им навязали махровых реакционеров, как 
феодал Зульфигари, предатель Саед и 
старый агент Англо-иранской нефтяной ком-
пании пресловутый Таги-Заде. 

Для проведения «свободных» выборов в 
Мазандаране прибывает отряд пулеметчи-
ков. Это еще более действенная «агита-
ция». 

Те, кто недавно готов был назвать Ка-
вама «сумасшедшим», воочию убедились, 
что он находится в твердом уме и здравой 
памяти. Американский посол мистер Аллен 
официально заявил, что он считает дей-
ствия иранского правительства «совершен-
но нормальными и уместными». Это была мо-
ральная поддержка, А поддержку военную 
попрежнему оказывали Каваму генералы 
Гроу и Шварцкопф. Вместе с Кавамом 
уточнялись все детали разгрома демокра-
тии, намечались точки, где должны быть 
поставлены виселицы. Для американских 
генералов это такое же привычное профес-
сиональное дело, как линчевание негров, 
как расстрел китайских рабочих в Шанхае, 
как убийство пьяными солдатами США 
иранских женщин на улицах Тегерана и 
многие, многие другие преступления. 

Из Вашингтона прибывают «наблюдате-
ли» — военные специалисты, конгрессме-
ны, Они, как заявил глава комиссии Дьюри 
Шерт, посещают «все те страны, в которых 
находятся американские военные отряды. 
Мы прибыли в Иран, чтобы непосредствен-
но ознакомиться с положением дел здесь». 

Американское «непосредственное озна-
комление» в действительности обозначает 
передачу Ирана под протекторат американ-
ского империализма. Президент Трумэн ут-
вердил Кавама протектором. Ему «ассигно-
ваны» по разверстке пять пехотных дивизий. 

С шахом теперь можно не считаться да-
же для проформы. И Кавам выступает с 
диктаторской декларацией: «Я взял власть 
в свои руки в самый критический момент 
и отдавать ее не собираюсь. Это — окон-
чательно». 

С трибуны так называемого меджлиса 
Кавам нагло заявил: «Подписанное мною 
советско-иранское соглашение — не в ин-
тересах Ирана». 

— Правильно! Правильно! — хором крик-
нули его «депутаты». — Пусть бог тебе 
поможет! 

Кавам привык надеяться не на бога, а на 
собственное вероломство и на покровитель-
ство иностранных друзей. 

Аллен знакомит Кавама с вновь прибыв-
шими из Вашингтона инструкторами — 
представителями Генерального штаба США. 
Они собираются совершить автомобильную 
прогулку вдоль советско-иранской грани-
цы. 

Иранская прогрессивная общественность 
клеймит презрением американского найми-
та, Истинным патриотам ясно, почему ино-
странные нефтяные магнаты так бешено 
сопротивляются проведению в жизнь со-
ветско-иранского соглашения. 

Газета «Разм», выражающая настроения 
широких масс Ирана, с глубоким возмуще-
нием пишет: 

«Меджлмс в угоду американским инте-
ресам продолжает политику дискримина-
ции в отношении Советского Союза. Медж-
лис толкнул Иран в лагерь американского 
империализма. Ни один иранский патриот 
не может согласиться с такой политикой». 

Заискивая и раболепствуя перед амери-
канцами, Кавам не забывает и своего кар-
мана: он получил от американских нефте-
промышленников не один миллион долла-
ров. Так сообщал американский радиообоз-
реватель. 

Американцы надоумили Кавама поставить 
«своих людей» у ворот Тегерана. Средь 
бела дня «свои люди» грабят крестьян. 
Этот «налог» дает ежедневно кругленькую 
сумму в 9 миллионов риал. Они идут на 
содержание «Демократической» партии Ка-
вама. 

Дым от огня, зажженного Кавамом !: 
раздуваемого американцами, ест глаза 
иранского народа. На площадях Тегерана 
уже можно услышать такие речи: «Ка-
вам — микроб. Он душит народ, губит сво-
боду». «Если Кавам и дальше будет на-
стаивать на продолжении своего пребыва-
ния у власти, народ обязан арестовать его». 

В 1942 году иранский народ, вооружен-
ный только палками и камнями, разогнал 
продажный меджлис, Народу дорога честь 
и независимость родины. И он сумеет 
раз'яснить Каваму, что незачем испытывать 
однажды испытанное и повторять политику, 
уже потерпевшую крах. 

История не знает случаев, когда продаж-
ные лакеи были бы спасителями страны. 

Ахмед Кавам-эс-Салтане — потомствен-
ный лакей, «нукер» империализма. 

История против Кавама, ибо против него 
иранский народ! * • 

ИЗ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ 
Суд присяжных штата Южная Кароли-
на ведввня оправдал всех участников 
линчевани жнегра. («Нью-Мессео»). 

Рис. ГРОППЕРА, 

Правосудие в Южной Каролине 

Факты без комментариев 
«МИЛЛИОНЕРЫ» 

В Шанхае в порядке «режима экономии» 
закрыты недавно все дансинги. Когда 20 ты-
сяч работавших в них девушек заявили 
протест, выяснилось, что каждая из них 
получала зарплату в 4.500.000 долларов в 
год. Правда, речь идет не об американ-
ских, а об отпечатанных в США китайских 
долларах. 

Официальный курс американского долла-
ра в Китае — 12 тысяч китайских долла-
ров, а на черном рынке за него дают 50 ты-
сяч. Китайцу, отправляющемуся за покуп-
ками, приходится носить с собою корзинку 
с деньгами, так как за любую приобретен-
ную вещь обычно расплачиваются пачками 
ассигнаций. 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
И ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА В США 
Государственный департамент США не-

давно отказал в визе весьма популярному 
в Америке мексиканскому художнику 
Ксавье Герреро на том основании, что 
«ввиду своей активной антифашистской 
деятельности он является врагом Соеди-
ненных Штатов». Вместе с тем виза на 
в'езд в США была свободно предоставле-
на норвежской певице Кирстен Флагстад, 
усердно сотрудничавшей с немцами во вре-
мя оккупации Норвегии 

СТРАВИНСКИЙ СОЧИНЯЕТ 
ФОКСТРОТЫ 

Руководитель американского «Лиидс мю-
зик корпорейшн» Лу Леви предложил Иго-
рю Стравинскому заняться переделкой соб-
ственных произведений для джаза. 
«Сделайте это сами, и вы заработаете 
большие деньги», — советовал Стравин-
скому этот бизнесмен. N 

Стравинский, «после зрелого размышле-
ния», как пишет газета «Монд», переделал 
рондо из своей «Жар-птицы» в слоу-фокс 
и назвал его «Летняя луна». 

Знатоки джазовой музыки уверенно пред-
сказывают, что Стравинский превзойдет 
всех, даже самых знаменитых '-сджазистов». 

ФУТБОЛ И ЦЕРКОВЬ 

Желая привлечь по воскресеньям в цер-
ковь возможно большее количество моло-
дежи, чикагский католический епископ 
Бернард Дж. Шил распорядился устано-
вить во всех католических церквах города 
телевизионные установки и вести передачу 
футбольных матчей непосредственно со 
стадионов, 

ПАЛАЧ С ЗАПРОСОМ 
Как сообщает агентство Рейтер из Пари-

жа, официальный палач Франции Дефурно 
25 ноября отказался гильотинировать во-
семь человек, приговоренных к смертной 
казни. Он потребовал, чтобы ему дали 
ставку начальника отдела департамента и 
выплачивали премию за каждую срублен-
ную его гильотиной голову. 

«ОСАДИ НАЗАД!» 
Негр Рой Джонсон приговорен судом 

штата Северная Каролина к штрафу в 25 
долларов за то, что сел на переднее место 
в автобусе, в то время как для, негров 
отведены три последние скамейки. Огла-
шая приговор, судья прочел лекцию о 
необходимости изоляции белых от черных. 

Л. СЛАВИН 

Войны, о которых не пишут 
продажные газеты 

Если бы какой-нибудь из советских пи-
сателей вздумал написать произведение на 
тему, подобную той, какая разработана в 
«Скупом рыцаре» Пушкина или в «Тар-
тюфе» Мольера, он вынужден был бы ис-
кать натуру за пределами Советского Со-
юза, где-нибудь поближе к Уолл-стриту. 

Есть темы, веками питавшие мировое 
искусство, но оказавшиеся вымершими в 
нашей стране. 

Сюда относится и колониальная те-
ма, по которой буржуазные писатели За-
пада так долго вышивали изящные экзо-
тические узоры. 

Впрочем, ныне эта тема становится не-
удобной и для западной литературы. 

Слова: Ямайка, Барбадос, или Трини-
дад, или Британская Гвиана, или Подвет-
ренные острова всегда ассоциировались с 
щеголеватыми почтовыми марками и эле-
гантными обложками приключенческих ро-
манов. 

Но сейчас экзотическая тема стала слиш-
ком грубой и гулкой. Из изящной словес-
ности она ушла в кровавую хронику газет. 

В течение трех месяцев на лондонских 
улицах можно было видеть живописные 
фигуры делегатов из Западной Африки. 
Они прибыли для переговоров с министер-
ством колоний о предоставлении самоупра-
вления народам Нигерии и Камеруна.. Их 
приняли пышно. 

Но и делегатам, и тридцатимиллионному 
народу, который они представляли, прика-
зано быть пай-мальчиками, не баловаться 
с самоуправлением, не лезть без спросу 
в независимые нации. Ишь ты! Самоупра-
вления захотели! Экие вольнодумцы! Ну-ка, 
марш на место! 

В самом деле, вчера Египет, сегодня 
Индия, завтра Палестина — этак от Бри-
танской империи ничего не останется. 

«Солнце никогда не закатывается над 
владениями английской короны», — гла-
сит старинный • горделивый лозунг британ-
ской колониальной империи. 

Но, как замечает орган английской не-
зависимой рабочей партии «Сошелист ли-
дер»: 

«Если солнце никогда не "закатывается 
над империей, то сама империя в конце 
концов переживает закат». 

Однако в зрелище этого заката нет ни-
чего от умиротворяющих красок идилличе-
ского вечернего пейзажа. Сумерки импе-
риализма заполнены скрежетом танков и 
вспышками авиабомб. 

По крайней мере четыре необ'явленные 
войны ведутся сейчас в мире, который уже 
два с половпной года официально считает-
ся невоююшпм: в Китае, в Индонезии, в 
Греции, во Вьетнаме. 

Поджигатели войны пытаются выдать 
свои хищнические колониальные походы за 
обыкновенные полицейские мероприятия, 
вроде регулировки уличного движения. 

«Авторитетные круги уточняют, — со-
общает агентство Франс Пресс по поводу 
бойни, учиняемой французскими войсками 
во Вьетпаме,—что дело идет об операциях 
полиции, преследующей цель обеспечить 
контроль над границами». 

По поводу действий подобной же «поли-
ции», вооруженной линкорами и реактив-
ными самолетами, индонезийская газета 
«Буру» ппшет в номере от 22 ноября: 

«Если голландцы стремятся к миру, то 
мы не понимаем, почему они продолжают 
забрасывать наши города дождем бомб, 
снарядов, пуль?» 

Мы намеренно привели дату — 22 но-
ября, потому что, как известно, еще в 
сентябре организация Об'едпненных наций 
вынесла решение о прекращении военных 
действий в Индонезии и даже послала гуда 
свою комиссию. 

Но, как сообщает индонезийское агент-
ство «Антара»: 

«Со дня отдачи приказа о прекращении 
военпых действий голландцы нарушили 
этот приказ 3.670 раз». 

Все это делается под благодушными взо-
рами комиссии ООН, состоящей из амери-
канца, австралийца и бельгийца. Эти три 
невозмутимых джентльмена называют себя 
несколько игриво: «Комиссия добрых 
услуг». 

Если принять во внимание, что, не 
смущаясь присутствием

:
 комиссии, голланд-

цы продолжают методически обстреливать 
из самолетов мирное население вокруг Су-
рабайи и Ламонгана, не щадя при этом и 
госпиталей, жечь дома в деревнях, рас-
стреливать пленных, то надо признать, что 
«ДОбрЫе УСЛУГИ» ЭТОЙ КОМИССИИ .'Ч0СЯТ до-
вольно односторонний характер. 

«Мы не хотим зависеть от голландцев,— 
пишет политический обозреватель агент-
ства «Антара», — чья торговля сейчас 
полностью в руках Уолл-стрита... Мы 
очень сожалеем, что противник игры этих 
маклеров с Уолл-стрита, Советский Союз, 
не входит в состав комиссии. Советский 
Союз, несомненно, поддержал бы позицию 
Индонезии в достижении полной свободы». 

Никогда еще полюсы добра и зла не 
обозначались в мире с такой явствен-
ностью. Семпдесятимиллйонный индонезий-
ский народ борется за свою свободу и не-
зависимость. Голландские наемники Уолл-
стрита борются за индонезийский сахар. 
Вице-министр экономики индонезийской 
республики Касимо сообщил на-днях, что 
«голландские войска с помощью англий-
ских и американских танков и авиации за-
хватили на территории республики более 
300 тысяч тонн сахара». 

30-мпллионный народ Нигерии и Каме-
руна отстаивает свое право на самоуправ-
ление. Артур Крич-Джонс отстаивает в этих 
колониях крупные рынки сбыта для ланка-
ширских текстильных фабрикантов. 

На одной стороне мира — честь, спра-
ведливость и правда. На другой — алч-
ность, жажда наживы и мрак расистских 
предубеждений. 

На конференции представителей семи 
английских колоний в Вест-Индии г. Крич-
Джонс отверг требование трехмиллионного 
народа Вест-Индии о самоуправлении и ту-
манно заявил, что «единственное спасение 
заключается в об'едппении сил». 

В ответ на это влиятельный деятель ра-
бочего движения на Ямайке У. А. Буста-
манте сказал: 

«После 200 лет английского господства 
настало время не только для создания фе-
дерации, но и для предоставления у-; едмон 
управления». 

В другой точке мира, в Джокьякарте, 
газета «Буру» пишет: 

«В течение 350 лет голландцы с по-
мощью штыков хотелп установить «спо-
койствие и порядок». Еслп они не сумели 
этого добиться раньше, то сейчас они бу-
дут иметь еще меньше успеха, несмотря 
на танкп п бомбардировщики, так как ин-
донезийский народ стал более сознатель-
ным и выступает единым фронтом в борь-
бе за свою свободу». 

Нет, это не народы воюют друг с другом. 
Простым людям Америки. Англии, Голлан-
дии, Франции не за что проливать свою 
кровь в далеких болотах Кохинхины и тро-
пических лесах Явы. 

Это под покровом ночл, привлеченные за-
пахом сахара и каучука, ломятся в чужие 
дома бандиты, вооруженные современным 
воровским инструментарием, где место от-
мычки и кастета

:

 заняли американские 
и английские самодеты и танки. 

-ншшшшшппшшшшш-

«ПОЧЕМУ Я КОММУНИСТ» 
Так называется книга, выпущенная не-

давно издательством коммунистической 
партии Франции. В небольшой по об'ему, 
но очень интересной книжке собраны вы-
сказывания семидесяти выдающихся пред-
ставителей французской интеллигенции, 
являющихся коммунистами. Некоторые из 
них умерли давно, либо погибли в 
период борьбы с фашизмом, другие живут 
и трудятся на самых разнообразных уча-
стках культуры. Они все, живые и мерт-
вые, принадлежат к числу лучших людей 
французского народа, к числу тех, кто 
действительно двигает вперед науку, лите-
ратуру и искусство Франции. 

В последнее время во Франции реакцио-
неры всех мастей все чаще вопят о необ-
ходимости «защита культуры» от якобы 
угрожающих ей «разрушительных сил» 
коммунизма. Посмотрим же, от кого соби-
раются «оберегать культуру» двести се-
мейств Франции и подведомственные им 
правительство, желтая пресса, Сюрте На-
сиоиаль, графоманы, порнографы и потен-
циальный фюрер французской реакции ге-
нерал де Голль. 

Повпдимому, прежде всего, они собира-
ются «защитить культуру» от знаменито-
го писателя Анатоля. Франса, в вечер сво-
ей жизни вступившего в ряды коммунисти-
ческой партии. 

Ведь это Франс писал: «Мы верим в 
грядущий мир на земле. Но мы основы-
ваем паши надежды не на своих мечтах 
и желаниях, а на наблюдениях за соци-
альными феноменами и на положениях 
исторического материализма...» («К светло-
му будущему»). 

Или, быть может, нужно «защищать 
культуру» от всемирно известного фпзика 
Поля Ланжевена? На конференции компар-
тии Франции в 1936 году Поль Лапже-
вен заявил: «Заслуга партии в тесном 
едипонии мысли и действия. Говорят, что 
коммупист должен непрерывно учиться. Но 
я хочу вам сказать, что чем больше я 
знаю, тем больше я чувствую себя комму-
нистом. В великом учении Маркса — Эн-
гельса — Ленина я нашел об'яснение ве-
щам, которые бы я иначе никогда не по-
нял в моей науке». 

Вот предсмертные слова героически по--

шбшего в борьбе с гитлеризмом Габриэля 
Пери — вдохновенный гимн коммунизму: 

«Я вспомнил сегодня ночью то, о чем 
так убедительно говорил мой дорогой Поль 
Вайян-Кутюрье, — коммунизм, подготав-
ливающий наше поющее завтра, ЙТО моло-
дость мира, Сейчас и я иду подготовлять 
этот завтрашпин день. Наверное потому, 
что Марсель Кашей был моим учителем, я 
чувствую в себе силы бестрепетно встре-
тить смерть. Прощайте, и да здравствует 
Франция!,.» 

Призыву героев, павших в борьбе, отве-
чают зшвые, 

«Полностью разделяя точку зрения бор-
цов партии в течение многих лет, — пп-
шет доктор физических наук Андре Лан-
жевен, — я, после смерти моего отца, 
профессора Поля Ланжевена, почувствовал 
абсолютную необходимость хотя бы ча-
стично заполнить пустоту, образовавшуюся 
с. его уходом в рядах коммунистов-интел-
лигентов». 

Онколог Ж. Дювуен, профессор хирурги-
ческой клиники в Тулузе, говорит: «Я 
вступил в коммунистическую партию Фран-
ции потому, что ее доктрина основана на 
диалектическом материализме, ничего рав-
ного которому не создала человеческая 
мысль. Касаясь научных проблем и, в 
частности, непосредственно связанных с 
моей профессией, я не могу- себе предста-
вить пх решение вне диалектического ма-
териализма». 

Крупнейший химик Франции, Фредерик 
Жолио-Кгори заявляет, что «коммунисти-
ческая партия — это единственная пар-
тия, целеустремлешга борющаяся протпв 
фашизма, консерватизма и эгоистического 
меньшинства, за свободу, прогресс п спра-
ведливость». 

Люди светлого разума и чистого сердца 
уже не мыслят себе свободу, прогресс .и 
справедливость вне осуществления идей 
коммунизма. 

«Я коммунист, — пишет журналист 
Пьер Куртад, — так так считаю, что 
справедливое должно быть сильным, а 
также потому, что в испытаниях комму-
нисты былп честью Родины». 

Ту же мысль высказывает известная 
французская журналистка Андре Виолис: 

«Почему я стала коммунисткой? Мне ка-
жется, что внутренне я ею была всегда. 
Ни' только в 1938 году, в час Мюнхена, 
когда коммунистические депутаты были 
подвергнуты репрессиям за смелость, бла-
городство и искренность, я всем своим 
сердцем примкнула к коммунистической 
партии». 

Ей вторит врач Жан Дальзас: «Я с са-
мого начала своей врачебной практики 
убедился в существовании жестокого нера-
венства людей. Это неравенство может ис-
чезнуть только при социалистическом пере-
устройстве мпра». 

В этом небольшом сборнике мы слышим 
ясный голос крупнейших поэтов, худож-
ников и композиторов современной Фран-
ции. 

«Я вступил в коммунистическую пар-
тию, — пишет- поэт Поль Элюар, — вес-
ной 1942 года. И

1

 потому, что это была 
партия Франции, я связал с нею все свои 
силы п всю жнзнь. Я хотел быть среди 
людей моей страны, которые шагают к 
свободе, к миру, к счастью, к настоящей 
жизни». 

Разными путями пришли в партию ком-
позитор Луп Дюрей, философ Жан Марсе-
нак, доктор Жанна Левп, писатель Клод 
Морган, журналистка Симон Тери. Но мно-
гие из них назовут великолепные строчки 
стихотворения Луп Арагона «Поэт обра-
щается в партии» голосом собственного 
сердца: 

...Я начал забывать, как детский 
сумрак сна, 

Что сердцем я француз, что кровь 
моя красна. 

Я помнил только ночь и цвет всег,о 
ночного... 

Мне партия дала глаза и память 
снова. 

В сборнике «Почему я коммупист» при-
ведены высказывания только небольшой 
части французских интеллигентов, связав-
ших свои судьбы с коммунистической 
партией. 

Но и этих высказываний вполне доста-
точно для того, чтобы понять, на кого за-
носится дубина сегодняшними «защитни-
ками культуры». Это — дубина громилы, 
угрожающего подлинной культуре челове-
чества. 
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Литература в долгу перед нашим рабочим классом 
Большая тема современности 

• • 

Большая тема нашей советской дей-
ствительности, тема рабочего класса еще 
не завоевала ссое того места в лите-
ратуре, которого она достойна. Год 
назад напечатан в журнале «Новый 
мир» очерк Бориса Галина «В Донбассе». 
Ьсли напрячь память, можно припомнить 
еще два-три названии небольших повестей, 
посвященных ученикам ФЗО и ремеслен-
ных училищ. И это все, что появилось до 
последнего времени за два года со дня окон-
чания войны. 

У советской литературы есть заслуги в 
изображении рабочего класса нашей стра-
ны. Начиная с М. Горького — первого из 
писателей, указавшего на «величайшее зна-
чение труда, образующего все ценнейшие, 
все прекрасное, все великое в этом мире»,— 
раскрытие роли свободного труда в форми-
ровании человеческого характера стадо ос-
новным признаком социалистической лите-
ратуры. Это определило резкую грань меж-
ду нею и литературой собственнического 
общества, всегда расценивающей труд, как 
проклятие. В зтом — великое новаторское 
значение советской литературы. Естествен-
но, ее представители искали, в первую оче-
редь, своего героя там, где создавалась 
новая общественная мораль, где зарожда-
лись и совершенствовались новые формы 
коммунистического отношения к труду, — 
в рабочем классе нашей страны. От первого 
коммунистического субботника до «огнен-
ного взрыва массовой энергии» — стаха-
новского движения, этой высшей формы 
социалистического соревнования, — таков 
путь трудовых советских людей в пред-
военный период. 

Советские прозаики создали произведе-
ния, рисующие духовный облик нашего 
рабочего, раскрывающего становление но-
вого социалистического характера, воспи-
танного героической партией Ленина— 
Сталина. 

В годы восстановления и первых ста-
линских пятилеток советская литература 
практически решила вопрос о методах изо-
бражения трудовой жизни народа. В борь-
бе с формализмом и техницизмом, с влия-
ниями идеологии капиталистического Запа-
да создавались произведения, показываю-
щие «лучшее из великого — человека», 
раскрывающие связь и взаимозависимость 
трудовой жизни отдельного человека с 
историческим движением общества к со-
циализму. 

«Цемент» Ф. Гладкова, «Как закалялась 
сталь* В. Островского показали рождение 
качеств нового советского рабочего. В. Ка-
таев в романе «Время, вперед!», Л.Леонов 
в «Сотн», М. Шагпнян в «Гидроцентрали», 
Ф. Гладков в «Энергии» изобразили тру-
довой энтузиазм нашего рабочего класса в 
годы пятилеток. В своей превосходной-кии-
ге «Люди ИЗ захолустья» А. Малышкш 
попытался раскрыть процесс духовного пе-
рерождения миллионов простых людей под 
влиянием свободного труда, направленного 
не на удовлетворение частнособственничес-
ких интересов, а на благо парода. Ю. Кры-
мов проникновенно передал дух социали-
стического соревнования в повести «Танкер 
«Дербент». 

Отдельные недостатки этих произведений 
не могут закрыть главного — в литературе 
появился и утвердил себя героем новый че-
ловек, представитель советского рабочего 
класса,—партийный и непартийный боль-
шевик. 

В годы Великой Отечественной войны 
рабочий класс отдавал все свои силы 
делу победы, непрестанно совершенствовал 
технику производства, увеличил мощность 

промышленных предприятий, воздвиг новые 
фабрики и заводы. «Рабочий класс Совет-
ского Союза совершил великий трудовой 
подвиг в нынешней войне» (И. В. Сталин). 

Великий этот подвиг достойного отра-
жения в художественной литературе не по-
лучил. «Испытание» I , Первенцева, 
«Огни» А. Караваевой были только первой 
попыткой запечатлеть но горячим следам 
событий трудовой энтузиазм рабочего клас-
са в дип величайших в историк битв. Пи 
одному из авторов не удалось раскрыть но-
вые черты характера советского рабочего, 
которые проявились в годы войны. Попыт-
кой в этом направлении была, как это уже 
отмечалось пашей критикой, повесть 
Ф. Гладкова «Клятва». В нем чувствуется 
влюбленность автора в труд рабочего. 

Значительный недостаток новых произ-
ведений о рабочем классе заключается в 
том, что наши писатели еще глубоко не 
поняли всей глубины изменений, проис-
шедших в сознании и психологии совет-
ского рабочего класса и новой технической 
интеллигенции, вышедшей из его передо-
вых слоев. 

Всем памятно постановление ЦК ВКП(б) 
о кинофильме «Большая жизнь», фильме, 
в котором период послевоенного восстанов-
ления и образы советских людей получили 
фальшивое, искаженное изображение. Рабо-
чие и инженеры, восстанавливающие Дон-
басс,_были показаны отсталыми и мало-
культурными людьми с очень низкими мо-
ральными качествами. 

Наша литература и наше искусство пока 
еще не преодолели недостатков, указанных 
Центральным Комитетом партии. 

Литературно-художественные журналы 
за год, истекший со дня этого историче-
ского постановления, за немногим исклю-
чением не напечатали значительных очер-
ков, правдиво и полно отражающих трудо-
вой энтузиазм на наших фабриках и заво-
дах. 

Только в последних книжках журналы 
цопытались откликнуться на важнейшую 
тему современности. На ленинградском за-
воде происходит действие повести А. Ча-
ковского «Мирные дни» («Звезда»), Обра-
зы рабочей молодежи и технической ин-
теллигенции рисует Вера Панова в повести 
«Кружплиха» («Знамя»). Очерк «В од-
ном населенном пункте» — о работе пар-
тийного пропагандиста на шахтах восста-
навливающегося Донбасса напечатал Борис 
Галин («Новый мнр»). О трудовом героиз-
ме сталинградцев рассказывает в своей 
пьесе «Неугасимое пламя» Борис Полевой 
(«Октябрь»), 

Но есть ли это начало перелома? Ско-
рее только первый проблеск. 

В проспектах «толстых» журналов на 
1948 год с большим трудом можно разгля-
деть стыдливо упрятанные среди ромапов 
и повестей на военные темы и темы кол-
хозной деревни всего две-три повести, в 
которых, судя по названию, читатель, мо-
жет быть, встретит и образы советских ра-
бочих. 

Советский рабочий класс был и остает-
ся руководящим классом в нашем совет-
ском обществе. «Это — совершенно новый, 
освобожденный от эксплоаташш, рабочий 
класс, подобного которому не знала еще 
история человечества» (П. В. Сталин), 

Социалистическое соревнование ныне 
приобрело всеобщий характер. Наши рабо-
чие не жалеют сил и труда, чтобы не толь-
ко выполнить, но и перевыполнить после-
военную пятилетку. На заводах и фабри-
ках ширится замечательное движение — 

рабочие берут личные обязательства до-
срочно выполнить годовые планы и пяти-
летку в целом. Этого пе было в довоенные 
годы. Ряды новаторов производства возра-
стают с каждым днем, и пет возможности 
перечислить здесь даже наиболее знатные, 
уже известные всей стране имена. Недав-
но ленинградцы обратились с патриотиче-
ским призывом выполнить план послевоен-
ной сталинской пятилетки в четыре года, 
и этот призыв подхватила вся страна — 
рабочие, колхозники, интеллигенция. 

Все это свидетельствует о значительном 
идейном росте, высоком патриотизме, бла-
городных моральных качествах людей на-
шей социалистической промышленности. 
Пынс советский рабочий уже не тот, ка-
ким он был в годы первых пятилеток. Он 
иодчшшл себе время н властно устремляет 
его вперед. Показать всему миру новый 
духовный облик советского рабочего-пат-
риота и новатора — священный долг со-
ветского писателя. 

И. В. Сталин еще в 1929 году писал, 
что в пашей печати «...редко можно встре-
тить такие заметки, которые изображали 
бы сколько-нибудь связно картину того, 
как проводится соревнование самими масса-
ми, картину того, что перешивают милли-
онные массы рабочих, осуществляя сорев-
нование и подписывая договоры, картину 
того, что массы рабочих считают дело со-
ревнования своим собственным, родным 
делом». 

Но ведь это как раз и есть вдохновляю-
щая писателя задача — показать пережи-
вания миллионов людей нашей промыш-
ленности, запечатлеть искусством слова 
героическую «картину того, как проводит-
ся соревнование самими массами». 

Народ ждет, чтобы его литераторы за-
глянули в завтрашний день нашего чело-
века. Когда-то М. Горький мудро говорил, 
что молодые писатели «должны искать 
вдохновения и материалов в широком и 
бурном потоке труда» создающего новые 
формы жпзнп, им следует жить как мож-
но ближе к творческой воле нашей эпо-
хи, — воля эта воплощена в рабочем 
классе». 

Невнимание к большой теме наших 
дней со стороны наших прозаиков, драма-
тургов, поэтов — старых и молодых —• 
свидетельствует о наличии в писательской 
среде вредной самоуспокоенности и ничем 
не ' оправданного благодушия. Как бы нн 
были зпачнтельны достижения советской 
литературы, нет никаких оснований для 
самоуспокоенности. Не решены многие ко-
ренные темы нашей современности. Союз 
писателей должен идейно-творчески моби-
лизовать литераторов на упорную борьбу 
за решение этих задач. А между тем пи 
секция прозы, ни секция критики, равно 
как п секции поэзии и драматургии, не 
поставили еще вопроса об изображении 
рабочего класса в литературе. 

Рабочий класс должен быть в центре 
внимания наших писателей. Величествен-
ная романтика труда вдохновляла нашу 
литературу и сделала ее передовой жиге» 
ратурой мира, помогла ей создать книги, 
имеющие глубокое воспитательное значе-
ние. 

Прекрасное сегодня советского рабочего 
класса дает еще более вдохновляющий ма-
териал для создания патриотических худо-
жественных произведений, на которых бу-
дут воспитываться поколения новых строи-
телей коммунизма. 

Как прославлен их труд 
Тысячи юношей и девушек в годы Оте-

чественной войны заменили на заводах и 
фабриках взрослых рабочих. Множество 
вчерашних воспитанников школ ФЗО и ре-
месленных училищ уже в мирные дни опу-
стилось в шахты, поднялось на леса ново-
строек. Как отражен в литературе их под-
виг, как прославлен их труд? Кто из пи-
сателей и поэтов написал об этом отряде 
строителей повой сталинской пятилетки? 
И много ли книг вообще написано в пос-
ледние годы о молодом пополнении рабо-
чего класса? На этот вопрос ответить не-
трудно. Список этих книг не слишком ве-
лик. О подростках в дни войны говорится 
в рассказе Николая Тихонова «Я все жи-
ву», в романе А. Караваевой «Весенний 
шум», в повестях: Л.Кассиля «Дорогие мои 
мальчишки», И. Ликстанова «Малышок», 
М. Карнеева «Соперники», в стихотворени-
ях А, Барто «Никита» и С. Михалкова «Да-
нила Кузьмич» Всего лишь одна книга 
написана о послевоенной подготовке тру-
довых резервов — «Бригада смышленых» 
В. Курочкина. Эти книги и несколько га-
зетных очерков — вот все или почти все, 
что написано на эту важнейшую тему. 
Произведения, появившиеся во время вой-
ны. не раскрыли с достаточной глубиной 
и убедительностью серьезную проблему 
воспитания и обучения молодого рабочего. 
Почти всюду показан лишь результат: под-
ростки, которые отлично трудятся. Как это 
было достигнуто, какое упорство потребо-
валось от самих ребят, сколько умения и 
терпения приложили те, кто их обучал, — 
все это не отражено в произведениях. Пи-
сатели прежде всего выразили восхищение 
ребятами, работающими для фронта. 

Капка Бутырев — главный герой по-
нести «Дорогие мои мальчишки»—учит-
ся в ремесленном училище. Но труд 
не является основной темой книги. Дело 
не в том, что сказка Арсения Гая и при-
ключения «командосов Рыбачьего Затона» 
занимают в ней значительно больше места, 
чем изображение работы Бутырева. Дело 
прежде всего в том, что единственная тля. 
ва «И стар и млад», где показана работа 
в цеху, написана куда менее увлекательно, 
чем остальные. В ней есть все, что при-
мелькалось в торопливо написанных очер-
ках о подростках, выполняющих фронто-
вой заказ: чудаковатый мастер производ-
ственного обучения, ветераны труда, с ува-
жением называющие Капку по отчеству, 
удивительная легкость, с которой Бутырев 
справляется с трудным заданием. Нет са-
мого главного. Нет преодоления трудно-
сти, нет напряжения воли, нет сознатель-
ного усилия. 

Глава кончается так: «С этого же дня 
решили работать по два лишних часа вече-
ром. День этот с непривычки показался 
нескончаемым. Освоить новый урок было не 
так-то легко. Детали заедало на станках. 
Мастер-наладчик сбился с ног. У ремес-
ленников были усталые лица...» Торопли-
вый абзац не дает представления о том, 
что совершили ребята. А ведь в их реше-
нии работать два лишних часа в день ро-
мантики не меньше, чем в подвигах Вели-
ких Мастеров страны Синегории, о кото-
рой увлекательно рассказано в этой же 
книге. Писатель не нашел живых красок, 
запоминающихся слов для изображения 
трудового подвига не сказочных героев, а 
обычных мальчишек, освоивших трудную 
деталь потому, что она нужна для фронта. 

В 1946 году появилась повесть «Соперни-
ки» М. Карнеева, в 1947 году — повесть 
И. Ликстанова «Малышок». Обе книги вы-
шли тогда, когда нельзя было уже толь-
ко восхищаться самоотверженным трудом 
молодых рабочих в военное время. За эти 
годы были созданы методы ускоренного 
производственного обучения. На заводах 
страны сложились традиции воспитания 
молодых рабочих. Писать о них стало 
труднее и ответственнее М. Карнеев хо-
тел показать, как коллектив ремесленного 
училища перевоспитал юношу с индивидуа-
листическими замашками, как искоренил 
в нем пренебрежение к труду. Но этого 
не получилось. Книга называется «Сопер-
ники», и тема соперничества вытеснила 

в ней тему труда, тему коллектива и со-
ревнования. Да и самое соперничество пе-
ренесено в область личных отношений. 
Андрей ревнует Клаву к Виктору, Сима 
ревнует Виктора к Клаве, и т. д. и т. п. 
Результат — драка, в которой Виктор ед-
ва не лишается глаза, пострадав от тяже-
лой руки положительного героя повести. 
Директор училища говорит: «Произошла 
та вспышка, которая блеснула среди зим-
ней ночи и привела к трагической развяз-
ке». Кроме этой «трагической» развязки, в 
повести есть: немотивированный побег 
двух учеников из училища, членовреди-
тельство одного из них, испугавшегося от-
ветственности за хулиганский поступок, 
анонимное письмо, написанное этаким учи-
лищным Яго, стремящимся усилить сопер-
ничество главных героев повести. Безвку-
сица и прямая пошлость стиля повести 
вполне соответствуют букету изображае-
мых событий. «Бледнорозовыми румянами 
освежила лицо», — говорит автор о моло-
дой работнице. За авантюрными приключе-
ниями и бледнорозовыми красотами у ав-
тора не осталось места для того, чтобы 
написать о производственной учебе. Работе 
в цеху посвящено несколько невыразитель-
ных страниц, и, когда под конец повести 
юные металлурги благополучно выдают 
п^вку спецстали, это производит впечат-
ление отписки. Книга М. Карнеева дискре-
дитирует важную тему. 

Иное впечатление производит повесть 
И. Ликстанова «Малышок». Она рассказы-
вает о том, как военный завод принял в 
свою семью подростков, о том, как они 
учились токарному мастерству, как воз-
никла фронтовая молодежная бригада, как 
она перевыполнила свое обещание давать 
175 пррц. нормы. Изображение труда со-
ставляет ее основное содержание. В скром-
ном и незаметном Косте Малышеве возни-
кает чувство гордости рабочего человека. 

«Он, Костя Малышев, превращал черную, 
грубую заготовку в блестящую деталь 
«катюши», он был хозяином станка и хо-
зяином металла. Грозная «катюша» ждала 
его труда... Много радостей может быть 
у человека, но эта радость взлетает так 
высоко, что открывается весь широкий мир 
и мир становится родным, собственным... 
Чего не сделает человек, умеющий резать 
сталь! Вот горы — он их сроет, вот реки — 
он их запрудит, вот тайга — он прорубит 
в ней широкие просеки и построит города, 
вот немец идет на его землю войной — он 
пожжет, уничтожит фашистов, потому что 
он хозяин металла, он мастер «катюши»!» 

Романтическая 'приподнятость и взволно-
ванность этих слов оправдана. Прославле-
ние труда — одна из важнейших особенно-
стей советского искусства. Борьба под-
ростков за перевыполнение плана описана с 
настоящей увлекательностью, без которой 
немыслима хорошая детская книга. 

Не обошлось в книге без внешне зани-
мательных похождений мальчиков, соби-
рающихся бежать в легендарный край си-
него тумана за золотом. 

Другой ошибкой повести является то, что 
люди, которые обучают подростков, пока-
заны неполно и неубедительно. Удачи и 
неудачи молодежной бригады для руково-
дителей часто оказываются неожидан-
ностью. Когда Малышок, в результате са-
мовольной переделки, ломает станок, се-
кретарь комсомольской организации завода 
Зина Соловьева может только воскликнуть: 
«Какой тревожный сигнал!». 

Изображение руководителей и воспита-
телей молодых рабочих, как пассивных ре-
гистраторов событий,—неправдоподобно. Не 
всюду удовлетворит читателя и язык книги. 
Кое-где ее герои слишком напряженно ост-
рят, развязен и грубоват инструктор про-
изводственного обучения Стукачев. Но в 
целом книга удачна. • 

Уже более двух лет молодое пополнение 
рабочего класса приходит на производство 
в мирных условиях. Проблема воспитания 
молодого советского рабочего требует го-
раздо больше внимания от писателей. Лите-
ратура еще в долгу перед этой темой. 

Сергей ЛЬВОВ. 

Перед вами несколько недавно вышед-
ших книжек из серии «Стахановпы 
новой Сталинской пятилетки». Каж-

дая в отдельности невелика. Но все шесть 
вместе составляют довольно солидный том— 
1 6 — 1 7 печатных листов — превосходных 
рассказов из жизни советских рабочих, 
рассказов, исполненных оптимизма, широ-
кого взгляда на свои дела и на дела дру-
гих, громадного, неиссякаемого запаса сме-
лости, новаторства, най'ойчивости. 

Здесь вы прочтете и биографию замеча-
тельного московского токаря П. Быкова, 
узнаете о жизни и трудах закройщицы 
М. Левчеико, затяжчика М. Михайловского, 
мастера участка М, Ярмоленко, проходчи-
ков северо-уральских бокситовых рудников 
И, Прояичкина и Н. Минзарпппва, зуборез-
чика А. Васина, бурового мастера А. Ней-
матудлы, врубмашиниста Г. Запорожца. 
Москва, Ленинград, Киев, .Урал, Донбасс, 
Баку. Русские, украинцы, азербайджанцы, 
татары... Нигде прямыми словами не ска-
зано о дружбе народов, но в труде людей, в 
каждом их движении, в каждой биографии 
чувствуется эта дружба. Собственно, без 
дружбы ни один из них пе достиг бы той 
высокой степени совершенства, которой он 
теперь обладает. 

И раньше выходили биографии рабочих. 
Вспомните книги, издававшиеся в годы 
первой пятилетки. Какая огромная разни-
ца! В памяти рабочих тогда еще живо было 
дореволюционное прошлое, поэтому хозяева 
заводов, полиция, борьба с экенлоататора-
щ . и борьба просто за кусок хлеба занима-
ли много места в их биографиях. Завод был 
уже свой, в заводу, целиком, отношение 
уже было, как к своему, по машина трево-
жила. Отношения с инженерно-техниче-
ским персоналом были еще не совсем ула-
жены; свои инженеры были еще не всюду. 
Машины, разумеется, были послушны, но 
все Же... И вот это «все же», эти элементы 
какой-то внутренней тревоги, беспокой-
ства чувствовались в тогдашних книгах, в 
тогдашних биографиях рабочих. Литерато-
ры, писавшие о таких книгах тогда, гово-
рили обычно: «Рабочие рассказывают нам 
свою жизнь бесхитростно, простым, 
безыскусственным языком,..» И это по-
чему-то считалось похвалой. Впрочем, по-
добные отзывы попадаются и сейчас. 

А, по-моему, так писать о книгах нель-
зя. Видите ли, если с вами говорит человек 
настоящего искусства, открыватель, ищу-
щий новых путей, это не будет простым 
разговором. Там, тде много мыслей, наблю-

СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ 

Серия «Стахановцы новой 
летки», Профиздат, 1047 г. 

сталинской гати-

денди, жизненного опыта, который человек 
хочет передать другим, безыскусствен-
ность, бесхитростность и простота ис-
ключаются. Человек неизбежно будет гово-
рить искусно, хитро, потому что он чрез-
вычайно хитро, искусно, легко прони-
кает в свое дело, и он поведет вас за собой, 
научит вас тому, чему он научился сам. 

Я читал эти биографин стахановцев с 
увлечением, с удовольствием, с радостью. 
Книги эти — сложны и рассказывают о 
замечательных вещах, которые открыл 
обыкновенный человек и открыл так вдох-
новенно, с таким увлечением, что смог 
рассказать об этой сложности без напряже-
ния, умно, красиво, легко. Когда вы проч-
тете эти книги, вы еще раз поймете и по-
чувствуете, какие изменения произошли в 
нашей стране, какой, я бы сказал, косми-
ческий переворот. Изменения произошли не 
только в технике, но и в психологии лю-
дей. 

Рекомендую вам прочесть книгу буро-
вого мастера Ага Нейматуллы; «Все глуб-
же в недра». О советском турбобуре, о бу-
рении «вглубь и в любом направлении» 
рассказано превосходно, техническая проб-
лема изложена популярно, одновременно 
нисколько не снижая всей технической ее 
сложности. Для того, чтобы так мог писать 
бывший чернорабочий, в 1915 году прие-
хавший из деревни и поступивший в буро-
вую партию, должно было произойти в его 
жизни и в Жизни его страны чрезвычайно 
много хорошего, ободряющего, возвышен-
ного. 

И вот перед вами великолепной чередой 
проходят люди вдохновенные творцы 
машин, новаторы производства! 

В книге Герасима Запорожца есть та-
кие строки: 

«На двадцать седьмой шахте работает 
главный механик т. Кравченко. Ои знает 
машины до тонкости, знает все их повадки. 
Наши шахтеры шутят: 

— Все машины знают Кравченко и бо-
ятся его. 

Кравченко пе только замечательный ра-
ботник. Ои вдохновитель п организатор 
всех рационализаторских предложений. Он 
сразу улавливает творческую мысль и под-
водит под нее техническую базу». 
• Эти слова Герасима Запорожца о маши-

нах, которые «знают» рабочего и «боят-
ся» его, о способности улавливать творче-
скую мысль, относятся ко всем героям 
этих биографий. 

Всеволод ИВАНОВ 

А для того чтобы так управлять маши-
ной, нужно, чтобы свое дело, свой завод 
пли шахту любили все, от мала до велика, 
от сторожа в проходной будке до инже-
нера. 

Но этого мало. Нужно, чтобы и вас, и 
вашу машину, -и ваш завод любила вся 
стран», вся республика, и чтобы все были 
охвачены стремлением помочь вам, и что-
бы вы былп охвачены стремлением помочь 
своей стране, городу, заводу. Вот тогда ма-
шина в ваших руках будет творить чуде-
са и «бояться» вас, а вы ее будете лю-
бить! 

Этим полным, ярким и проникновенным 
чувством любви к родине, к ЖИЗНИ, К 
труду, наполнены биографии. Вы чита-
ете их, И перед вами еще глубже раскры-
вается пытливое, настойчивое, неугомон-
ное и великодушное сердце советского 
человека. 

В тайгу приезжает татарин Пигмаджан 
Мштарипов. Ои пе имел тогда квалифика-
ции, тосковал о родных местах. А тут — 
СИЛЬНЫЙ, злой ветер, пурга. В общежи-
тии темно и неуютно. «Семью, конеч-
но, сейчас сюда не привезешь», — думает 
он: — Все чужое — природа, непонятный 
труд... тяжело. 

«Я стал раздумывать... И в конце кон-
цов твердо сказал себе: край здесь необ-
житой, суровый, первое время будет тя-
жело, но это наш край, родной, советский, 
богатейший край, его надо обжить, благо-
устроить, поставить его богатства на служ-
бу Родине. Ведь нужно лее кому-то за это 
взяться. 

И я остался работать на Северном Ура-
ле». 

Мужественные, откровенные слова, хо-
тя, пожалуй, чересчур гладко написанные, 
Так может выражать свои мысли тепереш-
ппй Н. Мипзарипов, лауреат Сталинской 
премии: тогдашний Мипзарипов думал, ко-
нечно, то же самое, но выражался не так 
гладко. Впрочем, это частность. 

За ЭТИМИ словами начинаются дела. 
Борьба- с суровой природой, «прирученьо» 
машин. В результате этой борьбы Мипза-
рипов получает высокую квалификацию, 
превращается в бригадира, в знаменитого 

скоростного проходчика, организатора ком-
плексных бригад. Мштарипов закладывал 
на Северном Урале первые бокситовые 
шахты. Его бригада прошла одиннадцать 

, шахт. А тем временем вокруг вырос новый 
город Североуральск, действительно, самый 
северный город на Урале. 

В книге вы видите необыкновенное ува-
жение стахановцев к своим учителям, поч-
ти преклонение перед НИМИ. Почему? Да 
потому что учителя—ЛЮДИ советские, люди 
нового строя, с новыми методами учения, с 
новым отношением к человеку и к труду. 
Каждая книжка заканчивается рассказом 
о том, как автор ее передает свой опыт. 

Превосходно говорит об этом Г. Запоро-
жец: 

«Правда, чем больше работаешь с по-
мощниками, тем скорее они растут и ско-
рее покидают тебя, уходя на самостоя-
тельную работу. Мне грустно было рас-
ставаться... 

...Потом появляются новые помощники, 
п тебя уже захватывает новый интерес к 
их обучению. Ты уже ревниво следить за 
их успехами, хочешь, чтобы они обучались 
скорее и лучше, чем у других машинистов, 
придирчивее относишься й себе, весь под-
тягиваешься. 

А тут же под землей, где-то недалеко 
от тебя, в угольный пласт врубается тпой 
друг, твой бывший помощник. У него те-
перь свои ученики, и все же много твоего 
переходит к ним. И»- там, у них, ты уже 
как бы исправлен и добавлен, так как 
твой бывший помощник ученикам передает 
только лучшее, а твои промахи и не заме-
ченные тобой ошибки оп до учеппков не 
доносит. И тогда видишь себя, как в зер-
кале, и делаешь, конечно, определенные 
выводы». 

Прочтя эти строки, и мне хочется сде-
лать «определенный вывод». 

Замечательно, искренне и широко вы 
сказали, товарищ Запорожец! 

Я убежден, что такие- хорошие слова в 
сердцах людей производят не менее силь-
ное действие, чем ваша врубовая машина 
в пластах угля! 

Читаешь книгу за книгой, главу за гла-
вой, и гордость наполняет тебя, гордость 
за советский рабочий класс. Этот класс 
может исполнить все, что захочет! Эти 
книги — о мочте, которую пожелал осу-
ществить рабочий и осуществил. 

Наши рабочие смотрят на жизнь, как на 
счастье. 

Они смотрят вперед ясным и твердым 
взглядом. 

Бригадир скоростной проходческой бри-
гады Иван Проннчкпн, лауреат Сталинской 
премии, говорит: 

«Я принадлежу к молодому поколению 
горняков. Нас воспитывает и ведет вперед 
партия большевиков. Наша биография на-
чинается борьбой за новый пятилетний 
план, который дал стране великий Сталин. 
Поэтому я так и люблю свою профессию, 
что она дает мне боевое место в многомил-
лионном строю тружеников сталинской пя-
тилетки. Я люблю пашп рудники, где на-
чал свою трудовую жизнь. Они тоже моло-
ды, и их слава в наших руках». 

Этому рабочему 21 год. И он говорит, 
что слава рудников в его руках, п биогра-
фия «наша» начинается с борьбы за пя-
тилетний план именно потому, что всей 
душой, всем умом попимает и ощущает 
ответственность за то великое и могучее 
дело, которое поднял и осуществляет ра-
бочий класс СССР, Перед рабочим классом 
нашей страны стоят чрезвычайно ответ-
ственные задачи. Лозунг «Пятилетка в 
четыре года» — это возможность и необ-
ходимость привести в движение огромные 
резервы дальнейшего роста производитель-
ных сил, это — дальнейшее углубление п 
расширение стахановских достижений, 
это — долг каждого из нас, который мы 
обязаны выполнить! 

Для нас, писателей, эти стахановские 
книги поучительны еще и вот с какой 
стороны. Рабочий класс страны выдвинул 
героев новой послевоенной пятилетки. Это, 
копечно, всем известно. Известно это и 
писателям. Однако мы, писатели, еще 
чрезвычайно слабо показали этого нового 
героя. Между тем (книги стахановцев еще 
раз это подтверждают) перед нами герой 
с совершенно особым, свойственным толь-
ко этой послевоенной пятилетке, лицом, 
своеобразным и, разумеется, неповтори-
мым. Прямая и священная обязанность пи-
сателя, долг его — шире и сильнее пока-
зать читателям образы замечательных ге-
роев! Наши журналы, и критика в особен-
ности, должны серьезно заняться этим де-
лом. 

И чем больше будет таких биографий, 
чем больше будет широких художествен-
ных полотен на рабочую тематику, о ста-
хановцах повой пятилетки, тем сильнее и 
ярче будет показана доблесть и слава тру-
дового подвига советского народа. 

Ленинградский 
характер 

Летом этого года на площадке Запорож-
строя я познакомился с Марком Ивановичем 
Недужко, лауреатом Сталинской премия, 
рядовым советским человеком, начавшим 
свой трудовой путь в качестве каталя марте-
новского цеха и прославившимся теперь 
своими методами восстановления взорванных 
немцами заводских зданий. Эти методы 
вошли ныне в учебники строительного дела. 
О Недужко мне сказали: 

— Ленинградский характер! 
Я знал, что Марк Недужко в Ленинграде 

работал короткое время. Было это в первые 
месяцы войны. Но сделал Недужко немало: 
с его именем связана прокладка подводного 
бензопровода. 

Немцы бесновались, они силились 
узнать, откуда в осажденном, наглухо 
блокированном городе горючее? Они высле-
живали с воздуха все пути и дороги. Цис-
терны е горючим — не иголка, их не 
спрячешь.., А Марк Недужко — рядовой 
советский человек — спрятал эту «иголку», 
проложив, как говорят строители, «нитку» 
бензопровода под Ладогой. Много еял, но 
немного времени отняло это дело,—вскоре 
Недужко видели уже где-то на берегах 
Каспия. До Ленинграда Недужко трудился 
в разных местах, но, оказывается, даже 
короткая работа в осажденном Ленинграде 
позволяла сказать об этом строителе: 

— Ленинградский характер! 
«Мало родиться на берегу Невы или про-

писать свой паспорт в ленинградской мили-
ции, чтобы стать ленинградцем в высоком 
смысле этого образцового определения. 
Только подлинная принадлежность к бес-
покойному творческому племени передовых 
бойцов и тружеников дает право называть-
ся настоящим ленинградцем». 

Беспокойное творческое племя! 
Об этом пламени рассказывают очерки, 

собранные в книге «Ленинградцы». Появле-
ние такой книги как нельзя более свое-
временно сейчас, когда вся наша страна 
живо откликается на обращение ленин-
градцев — выполнить пятилетку в четыре 
года. 

Оаргей Миронович Киров, иш в слова 
которого часто упоминают герои очерков з 
книге «Ленинградцы», говорил: «... не знаю, 
как технически, а по-коммунистически 
может и должно быть сделано». Эти слова 
Кирова приведены в одном- из очерков 
только что вышедшего сборника, и их мож-
но было бы поставить эпиграфом к расска-
зам о советских: людях, сжимающих отве-
денные пятилеткой сроки, проходящих 
учебу в суровой и мужественной школе 
жизни. 

«Школа — она кругом. И время, и люди, 
и сама жизнь», — говорит герой очерка 
В. Кетлинской «Секретарь райкома» 
Александр Яковлевич Тихонов. Руководит 
ли Тихонов совещанием стариков по поводу 
насущных дел возрождающегося района, 
видим ли мы его на новостроящемся кораб-
ле или на заседайии бюро райкома,—бес-
покойство, неудержимое стремление вперед, 
чувство уважения к человеку и его труду 
отражены в каждом поступке и каждом 
слове Тихонова. И читатель чувствует, что 
Тихонов — настоящий человек, живой, 
напористый, горячий, культурный, для ко-
торого ничего невозможногб нет н который 
умеет воспитывать окружающих. 

Выполнение планов до срока, осуществле-
ние принятых обязательств было совсем не 
легкой задачей, и только люди, сильные 
духом, такие, как _ Куликов («Вступление 
в поток», записано П. Воробьевым), Хинейко 
(«Большие огни» А. Садовского), Васильев 
(«Восходящая линия» Вс. Воеводина), Галан-
кин и Шестаков («Запас прочности» И. Код-
тунова), могли взяться за решение сложной 
задачи — и победить. 

В книге рассказано о работниках метал-
лического завода имени Сталина, вступив-
ших в пору блокады в большое техниче-
ское сражение с американской фирмой 
«Ньюпорт Ньюс* и выигравших бон за Со-
ветские турбины новых систем. «Ваша ра-
бота обогатила советскую науку -и технику 
новым достижением», — писал работникам 
ЛМЗ товарищ Сталин. О каменщике Андрее 
Куликове, рабочем-строителе, удостоенном 
звания лауреата Сталинской премии. О не-
утомимых ^кировцах, носителях высокой 
технической культуры. Об астрономах и 
токарях. О строителях газопровода и про-
ходчиках метро. Об актерах и спортсменах. 
Об экскаваторщиках и обувщиках «Скоро-
хода». О коиструкторад и восстановителях 
Ижоры. Черты характера ..советских труже-
ников обрисованы в очерках В.. Кетлинской 
«Секретарь райкома». А, Садовского 
«Большие огни», В. Карпа «Козлов Боль-
шоп и Козлов Маленький», А. Зонина 
«Мастера доброй пропорции». 

Чего ждет читатель от такой книг», как 
«Ленинградцы»? Он хочет, чтобы она была 
написана горячо, страстно и убедительно, 
как горячи и убедительны самые дела 
ленинградцев. Этого, к сожалению, не' по-
лучилось, В стремлении охватить как мож-
но больше сторон ленинградской жизни 
составители сборника пошли — вольно или 
невольно — на то, чтобы втиснуть в книгу 
очерки не одинаковой художественной цен-
ности и интереса. 

Книгу «Ленинградцы» хочется рассматри-
вать лишь как первые очерки о людях 
послевоенной пятилетки, своего рода пре-
дисловие к развернутому изображению того, 
как ленинградцы — инициаторы осуще-
ствления пятилетки в четыре года—уплот-
няют время. Нужно надеяться, что книги 
новых очерков ленинградских писателей 
будут стоять на уровне тех больших и зна-
чительных дел, которые творят труженики 
города-героя. А главное: хочется думать," 
что писатели города Ленина создадут, на-
конец, настоящие художественные произ-
ведения о героических рабочих Ленинграда. 

А. ЛИТВАК. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 

* Состоялось собрание писателей Латвии. 
О докладом о патриотическом призыве ленин-
градцев — выполнить пятилетку в четыре го-
да — и задачах писателей выступил ответствен-
ный секретарь правления Союза ооветоких 
писателей Латвии тов. Краулинь. 

Писатели Латвии приняли обращение ко всем 
работникам искусства» науки и культуры 
республики, в котором призывают сделать все 
для того, чтобы помочь латышскому народу 
выполнить пятилетку в четыре года. 

• В Новосибирске открылась творческая 
конференция сибирских писателей. В ней при-
нимают участие повты, прозаики, критики, 
очеркисты Омской, Томской, Иркутской обла-
стей, Красноярского края, Кузбасса, Алтая, 
Ойротии, Горной Шории. Якутии, Тувы. 
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Фильм о сельской учительнице 
Йй й культурной добротности сценария 

М, Смирновой «Сельская учительница*, 
не о работе режиссера М. Донского, не о 
мастерстве операторов я хочу гов-приты обо 
всем зточ лучше меня, конечно, скажут 
спецназ и с тм, Ч смотрю на зтот фмдш к.»ч 
на памятник близкому мпе шьлоп:ек\|, Шв#8Ш 
быть, даже я матери моРй. а я будто почо-
шел к иамчтнику, иМИРШЛ сизо ц за дума.ч-
СП... 

Т«1Я№ II Я училеч У ОДНОЙ такой учитель-
ШЩЫ II, МОЖе'ГОНТЬ, ЙЙ ЙЛЧ-ЬНК» !М*\ ЛЧ1Я 
темя основ-эдн пойадення, которЖ — хочу 
..этому яеаптк а отчасти и зяжо—йЩезе.Шй)' 
характер мода* творчества. 
Ой» была красивая девушка нз купеческй! 
семьи среднего дааййЯЯ, Отцы гврговддн 
И шняли на 0ке'г|'8ржи, де.тп пошли в. рево-
люцию. ВырвйЛйСь она па тпок-ов старого 
быта и змест-о е брдтч>м своим пбйядя прнйо: 
в Париж, II Сорбонну, ©кончив университет, 
она вернулась домой и рею жи|§» ряйлтала 
в сельской; г,-• т!и Елецкого уезда. на .Гра-
нице Тамбовской тубернн, Черва пол-
века ода уобрадд возле себя огром-
ную окямо саоих учеников. Посделине годй. 
жнзнн она провела в Москве, в доые аетсра-
нов революции («Дом И.зыпз У продолжала 
н тут каких-то ребят учить, ойедпла неу-
станно и за моей жизнью Я ИР жианыо всех 
членов своей огромной ееятси, Уи-епд-н она 
восьмидесяти трех лет, ночью, незаметно 
для всех, а днем перед этим учила кого-то 
из ребят служащих в этом доме, На похо-
ронах все повторяли одно и го >да: какой, 
хороший человек была Евдокия Николаевна 
Игнатова. 

Очень правильно сделано в сценарии 
«Сельская учительница*, что параллельно 
борьбе героини с темцам-и силами за прос-
вещение показана йй личная .шобовь л по-
пытка создать саою личную семью. Не 
удаётся ей такая обыкновенная любовь, 
простое материнство, и так сам.® сотой зтд 
сила мйтерннетня переделывается в ту с«,?ту, 
которая связывает чуШЕ лютей и большую 
семью. 

Вот то же могу скнаатъ о своей учитель-
нице, $ « умею себе «б'яевнть, почему она 
осталась на всю- жизнь дшунедой. 1 одькз 
знаю, что утрата личного :счШ|тзя произо-
шла в" нон надрыва-», и необходимую 
строгость в отношении нас, безобразничаю-
щих ребят, .они всегда йвгла смягчить юмо-
рЪм. Ее материнство к нам раскрывалось, с 
оснон стороны, в строгих требованиях, н .это 
в нас откладьшалскх как необходимое «на-
д о . Но это «надо* прнхолШо не как, быва-
ло, в казенных шкодах,'— безлико. Наша учи- ( 
тельнина Яоти-хоньку выслушает 'йй#й м-а- I 
де-кькое «хочется», улыбнется, сделает по- ( 
ТЕйе-му, а ты, благвязрньн! потом делаешь 
•ее «надо» с бмн т » г удовольствием: так | 
нас был •щсроянянЗ эб?лен нашего «хонетсл» 
на е*е «назо*. 

А время-то какое было! Замечательно это 
время яано в фильме. Молодая девушка 
прямо со школьной ска-мь-н едет в теле® по 
Сибири с глобусом в руке. Боюсь, что но-
вому тюхолеяюо не совсем будет понятен и-
даже покажется шаржем этот глобус на вы-
тянутой руке Вареньки. Но я хорошо пом-
ню, как "моя Дунечка вся в слезах при-
бежала к моей матери, бросилась ей <и 
грудь я зарыдала. Мать гладила ее по го-
лове и спрашивала: 

— Успокойся, расскажи, кто тебя так 
обидел? 

И оказывалось, что вся обида была в том, 
что новый законоучитель открыл борьбу 
против -8ёе. Летзад ли было. Дунечке внед-
рить в наши головы систему Коперника, 
убедить нас разными примерами в том, что 
земля — не йл0<гкость, как мы это видим 
рлазами, а шар, что не солнце ходат но не-
бу, а земля несется вокруг с-ыяца. Сколько 
трудов! И вот пришел деревенский батюшка 
и в один час- ребят вернул от Коперника к 

Птолемею: земля такая, как мы ее видим, 
пЯВШйя, н солнце «ходит» вокруг земли. 

Конечно, наш сельский оинщештк позора 
тал нас к Птоломею просто по крайней сво-
ей наивности, но борьба за плоскую землю 
ЯйвОтс пел»' игчется и зругнми срсдспгаж, 
н но только I* глухих местах,,. 

VI ото правильно сделано 1» фильме, что 
щжупжа едет на свою смертную борьбу на 
{Шум Коперника с одним только глобусом. 
Благо на)!?! такому смелому н умному началу 
дальше ужо по кажется пегетсстпенным, что 
молотенькая деаУиша на нсех с^ронтах Ш^ь-
( т снос)! ниходнг нойеантелем. Гут, конеч-
но, н само время чрниь'н» на помощь автору: 
гнепчн леауннм? должнн были погибнуть н 
оорьбе, чтобы, наконец, пришло время, ты-
сячи эта сотп'шм, а одной, и ята один но-
1кШИает. 

!

 Сомнснше и деле Дунемте, в его необхо-
(НШЖТМ, в его первенстве и анлче.ннн, было 
даже н V С ч̂наких, сочувствующих яюдеС). 

: И что са.«ес плохое, о Чем я Узнал только 
ужо много времени еиует.я: Дунечка сама в 
себе сомневалась. Дело было в том, что 
учительство в пароле. Дунечка избрала как 

^(нарпдонолеН, 
Но мало-помалу ее деятельность первой 

учн.Тельнш?14 в уезде От,:,та подхвачена нро-
1'ресенннм5(и людьми, при помощи их она— 
с внешней стороны — уешчннп боролась с 
нонами за сдой глобус; усвонп себе систему 
Ном® гетирафшт йеШ мог.'ш с успехом дпи-
гат!>еп та дыне по сИЬ*й жизненной лестни-
це. Но гут-то пот | начинал их по-иному 
ловить хнтрЫН «батюшка;.» в борьбе своей за 
плоскость земли: благодаря хорошей уч*-

: тслынше успевающие ученики е» предпоч-
тительно перед учениками других школ по-
падали на лучшие места — дьяконов и го-
родовых,.» 

Выли, кене.чно, н хорошие, достойные сво-
| ей учнтсл1,ннцы-матири дети, но это не 
' мбгло удовлетворить старую революционер-
; ку. С ,»той неудовлетворенностью она и 
умерла. 

Но пришло новое время, наше время. 
И пусть атв не Вера Марецкая, талантливая 
актриса, Сумевшая отлично сыграть одно и 
то Же лнцо в своем развитши — почти от 
девочки до седой женщины » очках: пусть 
это Дунечка воскресла, моя учительница-
мать. 

Она пришла в эту школу девочкой я ска-
зала ребятам: 

— Я научу вас мечтать! 
И эти созданные ею мечтатели пошли на 

Отечественную дайну, вернулись героями, 
обннмшот седую Дунечку, я все кончается 

! обшей победой. 
Только

1

 для правдивости, чтобы не выду-
мывать. а писан» как я в самом- деле вспо-
минал о своей учительнице, когда смотрел 
фильм, взял я примером свою Дунечку. 
А если оглянуться по сторонам—сколько их! 
Сейчас, знаю, в Казарменном переулке жи-
вет одна з точности такая же Дудацкз, и к 
ней постоянно приезжают проведать из про-
винции ее седые ученики. Знаю одну и не 
очень еще старую учительницу в Пересдав-
ском районе, и мало ли их, таких? Дунечек! 
Всегда я от них ухожу с неловким чувством, 
что вот надо бы написать о Них, и в то нее 
рремя чувствуешь, мало я этим моим словом 
могу им сделать: им надо каждой памятник 
'ставить,, но она жива и, по существ»», делает 
больше., чем ты сям можешь,-,, 

Я не думаю, что успех этого, фильма полу-
чился от одного только мастерства авторов: 
никаким мастерством раиьйте нельзя' было 
сделать фильм о сельской учительнице», не. 
подошло еще времн е-е торжеству. Теперь 
это время пришло, и мастерство так хорошо 
(1р

ИГ
ОД»ЛОСЬ. 
В этом смысле мы и приняли этот фильм, 

как памятник, НО только памятник не на 
кдалбище, среди покойников, а среди живых 
людей, как это з природе бывает: стоит 
старый ств'йл и вокруг него вьется буйнш 
хмель. 

Ив, СЕРГЕЕВ 

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОЛИГРАФИЮ 

ЦЕНА ДИПЛОМА 
Полиграфия в царской Росши целиком 

записей от заграницы. Все оборудование, 
исо типографе,кпо материалы поставлялись 
тюстрапиими фщшами-моиоиолистами, 
Лто Пила зашкншость, доходшшая порою 
до глупых и унизительных курьезов: ли-
тографский камень добьшалсл на Кавказе, 
шноМШЗД п [.'орманшо н оттуда импортиро-
вали! I! Рпсг.шо под немецкой маркой. 

Ужв па паре сталинских пятилеток ма-
шиностроительный завод; в РьШгшске вы-
пустил первую советскую плоскопечатную 
машину «Пионер», а ленинградский завод 
« ш и т 'Макса Гольца — первый советский 
лшттнп. Сегодня наши заводы полиграфи-
ческого машиностроения выпускают десят-
ки типов различных машин, которыми 
пснапщются сотии типографии Советского 
Союза. 

Развитие полиграфической промышлен-
ности в пашей стране, возникновение круп-
нейших газетно-журнальпых комбинатов и 
книжных фабрик,, рост печати в нацио-
нальных республиках, областях и краях 
потребовали подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. 

Первый в мире полиграфический вуз 
был организован в Москве на базе 
Вхутеина — высшего художественного 
института. Затем открылся вуз в Харько-
ве. Позже напали работать московский и 
харьковский полиграфические техникумы, 
затем техникумы в Лепинграде, Баку, 
Ташкенте. Эти учебные заведения готови-
ли командные кадры полиграфии. 

Из двух вузов — московского и харьков-
ского — в настоящее время работает в 
полную силу только одни. Харьковский ин-
ститут, переведенный во Львов, восста-
навливается очень медленно. | 

Московскому полиграфическому институ-
ту в нынешнем году исполнилось семна-
дцать лет. 

До Отечественной войны институт пред-1 
ставлял собой мощный специализирован-
ный вуз с богатыми лабораториями, хоро-
шо оборудованными протгзводствелшяма 
.мастерскими, великолепной библиотекой в 
I вм.000 томов. Вуз дал стране немало 
опытных инжеиеров-полиграфистов. 

В начале войны здание частично эваку-
ированного Полиграфического института 
«временно» занял Механический институт, 
директором которого был назначен по 
совместительству... директор Полиграфиче-
ского института, но специальности янжй-
кер-мехаиив. Под непосредственным руко-
водством директора и при благосклонном 
попустительстве 0 газа производственные 
мастерские были разрушены, полиграфи-
ческие машины разобраны московскими ти-
пографиями. 

Лишь после того как институт очутился 
Ш1 улице, Огиз начал поиски «подходящего, 
помещения». Полиграфическому институту 
тут же было передано пустующее здание т 
Садово-Сиасекой улице, где институт нахо-
дится и сейчас. 

Когда вы входите в каменный сарай, 
разгороженный десятками деревянных пе-
реборок, где на 787 квадратных метрах 
размещены 1.100 студентов и преподава-
тельский состав, где расположились и лабо-
ратории, и библиотека, н дирекция, а бух-
галтерия, и машбюро, и раздевалки и пр.,— 
вас сразу же обуревают сомнения: может 
ли здесь находиться столичный пуз? 

Никаким полиграфическим оборудовани-
ем институт не располагает, и процессы 
производства, по образному выражению 
проф. Георгиевского, приходится показы-
вать студентам «на пальцах»... Качество 
такой подготовки молодых специалистов 
нетрудно себе представить! П е н ю шнгять, 
чего стоит диплом инженера, выпущенного 
Московским полиграфическим институтом. 

Когда было организовано Министерство 
высшего образования, Огиз передал инсти-
тут министерству, забыв второпях ие толь-
ко о такой мелочи, как составление акта о 
передаче института, но и о... решении Сове-
та Министров, которое обязывало Огиз про-
вести ремонт института, обеспечить его 
полиграфическим оборудованием и матери-
алами, организовать производственную 
практику студентов. 

Переход института в Министерство выс-
шего образования нисколько не улучшил 
его положения. С этим охотно соглашается 
и тов. Аржигаков — начальник Главного 
управления машиностроительных вузов 
(иод эгидой этого главного управления по-
чему-то находится* институт, выпускающий 
инженеров-полиграфистов, редакторов ху-
дожественной и политической литературы, 
художников-оформителей). 

После яерехода в Министерство высшего 
образования Полиграфический институт 
«оказался» в третьей категория (сяуча# 
уникальный в столице!), хотя по своей 
мощности и значению он мог быть в пер-
вой. Этот казус главк, ой'ясняет случайно-
стью: полиграфический вуз «забыли внести 
в соответствующий список». Практически 
же третья категория означает: меньшую 
стипендию студентам, меньшую зарплату 
преподавателям и т. д. 

Производственная практика студентов 
поирежнегу поставлена безобразно. Отзов-
емте. типографии «подпускают» практикан-
тов к машине, с напутствием: «руками ие 
трогать». Руководителя типографий опа-
саются, что практикант, чего доброго, «за-
порет» машин? и выведет ее из строя, 

и мшим «1!'.%'1"УИЩ|ГОШИЙ« 

А промышленность с нетерпением ждет 
руководящих кадров! Даже в крупнейших 
полиграфических комбинатах столицы ин-
женеры-специалисты насчитываются еди-
ницами, не говоря р ® о национальных 
республиках, краях к областях. На всю 
полиграфическую промышленность Лат-
вийской ССР есть 1 (один!) инженер — 
технолог-полиграфист. 

В текущем году полиграфия потребовала 
476 инженеров-технологов, а получила от 
вуза только 34; вместо 110 инженеров-ме-
хаников — лишь 20; редакниоппо-изда-
тельевих работников — 80 вместо 273. 

Начальник отдела распределения моло-
дых специалистов в Министерстве высшего 
образования т. Аверьянов не выражает во-
сторгов по доводу д е л о в ы х качеств молодых 
специалистов. Однако нужда в специали-
стах настолько велика, что типографии бе-
рут на работу каждого, зиая заведомо, что 
иена диплома Полиграфического института 
невысока. 

Как себя чувствуют на предприятиях 
м оло д. ые с ие дна листы ? 

«Придя на производство, мы должны 
учиться заново, учиться даже тому, как 
подходить к машинам», — говорит т. Кро-
мпяа (1-я Образцовая типография). 

Ей вторит т. Гольфельд (1.3-я типогра-
фия Огиза). Молодой инженер т. Голод в 
письме на имя директора Полиграфического 
института т. Хомякова из Казани сознается 
с грустью: «Па нас взирают с надеждой, 
а мы не можем ее оправдать». 

Да вряд ли смогут оправдать надежду 
будущие специалисты, если дело их под-
готовки не изменится резко и немедленно к 
лучшему. 

Какие же есть к этому пути? 

Министерство высшего образования ви-
дит единственный выход из положения з 
строительстве, нового учебного корпуса. Но 
такое строительство еще не начато, 

А как работать институту сейчас, в бли-
жайшие годы? Это прямой вопрос министру 
тов. С, В. Кафтанову. 

Второй вопрос мы обращаем к Огизу: 
— Не пора ли помочь институту? 
Будем надеяться, что на сей раз Огиз 

откликнется быстрее, чем обычно откли-
кается на письма т. Кафтанова, касаю-
щиеся того же Полиграфического институ-
та: как правило, они залеживаются в 
Огизе но 3 — 4 .месяца. Приходится только 
удивляться долготерпению и миролюбию 
Министерства высшего образования. 

В свете, больших задач, стоящих перед 
советской полиграфией, назрело время по-
думать о ее домашних кадрах п от слов 
немедленно перейти к делу. 

Торгаши 
из Союзпечати 

Мы получили от своих читателей 
письма из различных городов Союза по 
одному и тому же вопросу — о торгаше-
ском духе в Союзпечати. 

Работник треста «Воронежстрой» т. Яса-
ков сообщает, что в киосках Союзпечати 
тем, кто отказывается покупать с каждым 
номером газеты экземпляр одной и той же 
брошюры, деньги возвращаются обратно 
с грубым окриком: 

— Идите разговаривать с начальством 
городской конторы Союзпечати, а газету 
без брошюры не лам. У меня такая уста-
новка... 

Аналогичный случай произошел на 
Крюковском вагоностроительном заводе в 
городе Кременчуге. 

«У рабочих нашего завода за послед-
нее время появился большой интерес к 
«Литературной газете», а поступает она в 
заводской киоск Союзпечати в ограничен-
ном количестве, — пишет А. А. Лебедев.— 
Заведующая киоском решила использовать 
это обстоятельство для повышения торго-
вого оборота. Она продает каждый номер 
газеты только тем, кто вместе с газетой 
покупает... обложку для паспорта и зале-
жавшиеся брошюры стоимостью не менее 
4 рублей. Всякие об'яснения рабочих, что 
старые брошюры их не интересуют, она и 
слушать не хочет». 

Заведующая киоском Союзпечати, сооб-
щает дальше т. Лебедев, нашла себе по-
следователей среди работников торговых 
организаций Крюковского завода. 

«Недавно в магазине ОРС'а продавались 
туфли, стоят они 17 рублей. Однако их 
продавали только тем, кто, помимо туфель, 
покупал за 8 рублей шашки. 

—• Ну, а если мы не играем в шашки?— 
спрашивали рабочие. 

— Это меня не интересует, — отвечал 
продавец. — Я выполняю приказание дирек-
тора ОРС'а тов. Кошман». 

Напрасно тов. Кошман поторопился вос-
пользоваться «методами» торговли, кото-
рыми пользуются работники Воронежской 
и Кременчугской контор Союзпечати. Это 
вредные и чуждые нам методы, их нужно 
немедленно изменить. 

П, В, Вильяме 

ГЛУХАЯ СТЕНА 

Закончился второй с'езд писателей Таджикистана 
СТАЛЙНАБАД, (От наш. корр.). Закон-

чил работу второй с'езд- советских писате-
лей Та-дМйкястзна. 

Доклад 6 таджикской советской лите-
ратуре и ее задачах сделал председатель 
правления Союза советских писателей Тад-
жикистана Турсун-Заде, Были заслушаны 
доклады о драматургии, прозе, детской ли-
тера-туре. 

На е'еше выступил, секретарь ЦК КЩ6) 
Таджикистана • Шарапов, 

Избран новый состав прзв-деиия Союза 
советских писателей Таджикистана, в кото-
рый вошли: Айян, Двхут'и. Турсуи-Заде. 
М'йршзкаров, Ул'уг-;'аде, Яазлров, Рахим 
Джалил, РахШ-Заде, Мир-заев. 

С огромным- нод'ямом удастяйкй г.-езда 
приняли приветствие товарищу И. В. 

I Сталину. 

Наши предприятия е.ще не дают типо-
графиям всего, что необходимо. Мы вы-
пускаем цветные краски в крайне ограни-
ченном ассортименте. МАЛО высокосортных 
иллгастрайионвы-х красок. Между тем зз-
а г . л , в состоянии обеспечить полиграфи-
ческую промышленность отличными краска-
ми, И мы обязаны Ш дать! 

Рабочие и инженерно-технические ра-
ботники наших предприятий работают с 
болмтем энтузиазмом и прилагают все уси-
лия к тому, чтобы помочь полиграфистам 
выпускать такие кпиги, которые своим 
оформлением радовали бы советского чита-
теля. 

Но, к сожалению, эти усилия в значи-
тельной степени обесне-нивадатся неудов-
лет дарительной работой поставщиков, от 
деятельности которых мы .зависим. 

Можно ли говорить о разнообразном и 
широком ассортименте диетных красок, 
корда Министерство химической промн-
п л е и ю в н-е поставляет синих, фиолето-

вых и зеленых красителей, когда мы не 
получай* всего того что, необходимо для 
изготовления, трехцветной краски? То же 

министерство не поставляет нам крайне не-
обходимого химического сырья — ияяулниа, 
кальцинированной соды и т. д. 

Министерство мясо-молочной промышлен-
ности отпускает для «нлм: массы техни-
ческий желатин в малом количестве и очень 
низкого качества. 

Мы можем упрекнуть также а Миии-
етшетво пишевой промышленности: оно 
часто 'поставляет льняное масло с высоким 
процентом кислоты и большим содержанием 
злагд и отстоя. 

Гязвнефтеснаб почему-то прекратил от-
грузку газовой сажи, я. Бзпшефтес.наб 
систематически йТпусв-ает малом ригодяые 
для прадаводетра красок иефтейродукты. 
Мы Шйталйсь добиться помоет от Мини-
стерства нефтяной промышленности во-
с.точ-ных районов, но безрезультатно. 

.Министер^тао -легкой промышленности 
нерегулярно доставляет ламповую сажу. 
Управление иромк.ооверащ1й РСФСР от-
пускает нам мало жйлезЯой тары. Ми-
нистерство:- мтетщзн пвпмышленности РСФСР 
вот уже несколько лёт аккуратно выделяет 
фонды сакар-сатурна-, но на выделении 

фондов все кончается. — реализовать их не 
удается... Уместно спросить, уважает ли 
это министерство свои обязательства, пла-
тит ли оно по своим векселям? 

В значительной степени из-за невнимания 
работников ряда отраслей промышленности 
к полиграфин типографии получают такую 
краску, которая заставляет старых масте-
ров краснеть. Усилия работников нашей 
отрасли разбиваются о глухую стену равно-
душия а ас .а: ащ нков. 

Мы рассчитываем, что положение изме-
нится. Поднятые «Литературной газетой» 
вопросы уже начинают разрешаться. Трест 
«Союзжедпром» заверил нас, что он впредь 
'будет снабжать нас высокосортным жела-
тином в зеобходимом количестве. 

Мы верим, что и -остальные наши постав-
щики яоейв-дуют этому примеру я создадут 
для красочных заводов такое положение, 
при котором они смогут выпускать продук-
цию, обеспечивающую, .отличное качество 
печати. .Равнодушие к нуждам полиграфии 
должно быть еяяштеж). 

Г. ГУРЕВИЧ, 
управляющий трестом «Полиграф», 
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Большая утрата постигла советское искус-
ство. Безвременно, в расцвете своих творче-
ских сил ушел от нас талантливый художник, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, Пе-тр 
Владимирович Вильяме, Своеобразный и яр-
кий живописец-станковист, автор известной 
картины «Праздник народов», участник почтй 

{ всех крупных художественных выставок в ' 
СССР, Вильяме с наибольшей - силой раскрыл 
свое чудесное дарование на сцене театра» 

Как театральный художник; он с одинако-
вые маетсрствОм проявлял в- драматическ-их, 
оперных и балетных ппектаклях свою поэти-
ческуюполную богатой фантазий",- творче-
скую мысль. Он был художником таких 
выдающихся спектаклей Большого театра, как 
«Иван Сусанина, «Вильгельм-, Тёлль*.» «Ромео к 
Джульетта» я «Золушка», 

О его именем неразрывно связаны::.' такве 
;

; этапные работы МХАТ. как «Иван: Грозный* 
и ^Победители», а также «Тартюф», «Послед»-

) ние дни» а Шикквикекий клуб*. 
\ Лучшие из этих работ' Вильямса были" удо-
стоены самой высокой для" художника' награ-
ды — Сталинской премии-

Советские театры в: поисках" новых" путе&1:в • 
искусстве находили в лице П.' ВЗ Билвямса 
смелого я глубокого новатора. Он был худож-: 
ни ком-режиссером с передовым мировоззрени-
ем с горячей любовью к родной земле и с во-: 
ему народу. 

Вольно' и. горестно сознавать, что жизнь:.... его . 
оборва лас з> так. рано. С в етл ая памятьо : заме-: 
чате льном художнике- и' прекрасном, обаятель-
ном человеке Петре Владимировиче ' Вйлням- -
ее сохранится в сердцах советского зрителя ж . 
'товарищей по работе, 

Храотенко М., Барсова^ ВГ. Батурин 
Бондарепко Ф., Давыдова. ВТ» Иванов-- А,, 
Козловский. И.». Кругликова. Е., Леон-
тьев: Я,, Лавровский Л

м
 Ленеишнекаа О., 

Лемешев О.. Медик-Пашаев А„ Максахео» 
на М.» Михайлов М., I Газовский. .А* . Пиро-
гов А., Рейзен М.. Уланова. Г„ Ханаев: 
Шпиллер II.» Файер 10,, Книппер-Чедоеа О.» 
Качалов К, Кедров: Н„ Месхетели В», 
Прудкин 'ЭД„ Станицын- В*. Топорков - Вг» 
Герасимов А.. Герасимов О.» Дмитриев : В*> 
-Мухина' В., Сарьнн м

м
 Федоровский Ф, 
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Путевые 
заметки Италия, Франция, Германия 

В_ еентябрё т октябре 194? рода в Венеции происходил Я-й между-
народный фестиваль киноискусства, 'Как ,иы уже сообшали, фести-
валь закончился полной победой советских кинокартин, получив, 
тих наибольшее количество премий. Такой л тог явился результатом 
честного состязания кинематографической продукции многих стран 
на экране фестиваля. Но как до фестиваля, таи и во время его 
не было недостатка в попытках подменить соревнование картин 
Мкулисной борьбой, газетной ш у миной, дорого он,та пенной рек,»:--
мой и другими., ещё более недобросовестными комбинациями. 
У частя овавшие в фести вале реаиционн ы е . \ к р у ни о -к я вит а л о с-т и

т

 I е~ 
с кие круги не мало потрудились, чтоб'ы еиоронить советские кино-

картины» сорвать их
7

 успех. Так и»? образом, в венецианском соревно-
йацци произведений йиноискусстаа отразилась та острая полити-
ческая борьба» которая происходит сейчас яо всем мире между 
демократическими епламн л и:ч* реакционными, ямпермалисти
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'-ТЧ'» 'Г". лн 10. л.'л^-ч ММП1' л сепи" сг»тей. 
и аписа и яых дли с Ли те ряту рной га лет ы », 

1. ВЕНЕЦИЯ 
Венеция — город туристов. Они о'езжают-

ся сюда ради сохранившихся ламятнщов 
архитектуры и ис-КусС-тва некогда могуще-
ственной и нввтушей Венецианской респуб-
лики. Богатые иностранные путешествен-
шхя — основная статья дохода нивешней 
Венеция, и обслуживание их — главная ин-
дустрия города Разнообразные сувениры 
и фотографии, горговдя цветням сток аом и 
копиями известннх картин, отели, музеи, 
выстзвки-=вее это приепбеббяено:- для при-
влечения инос-трандав. 

Этой же цели- пряаваньт служить и кино-
фестивали, начало которым было положено, 
н ШШ году. 

До войны- участники и гости этих фести-
валей ря-эметчалясь Шя известном курорте 
Лдаю, в нескольких кй-лометрах от старой 
Венеция, ня узком и я&ШШм ооа'роне того 
же назаания. )а-о познслпяло яносгранньШ' 
ЙР.тям „тюбовятвен сред-ненаковон романти-" 
КОЙ ГОПОЯ-а ГСЛ1ДОЛ я однойрёиеняо чользо-" 
ватне-я комфортом впол"яё совреионных .кч-
,йят

:

. Йыяе Лило занято: его облюбовали 
америпансние охкУйШШЙНыс войгч-ая, и 
ята«няниям. приюлосн переагести фестигалч 
в старую вачашч», 

С тсижи зрения дохода городя Венеции 
К-ин<>фестнвал"ь шнеотнего года в й я е себя 
опрандал. Он привлек яножество де'лета-
дий, пр«шг-Шягъ<1

п

8 прес-щг, „гио^ителей 
кино, -у-^г-ггу р>)Д-аб "усцЛуу,- (ф-сшваагя ИЗО 
„Всех га;' атц-'

:

-'-0'- -̂ -а--- - г' и ар '̂̂
г

'а-, асбеса-'о-
рнстни* -ОГ .'О/ШаЗяНГ.: Г'/блИ!' / Лг,тором сен-" 
еащтояных пгл®«л

(
ш9. 

Так, т'ри § т солона- сааЛсТ .аноясяровааы 
прибытие на фкчямпь '(сряв Чанлина. 
Было !а,,''0'-бао оин"ано йряЧ&а гн- Ча-м./аана 
я_ Широпу, ето прй<4# 1Т РМрдак, я ИгямпЬ. 

- Шм'вйенн (?шй
:

 фо'йгряфи# "Чаплина, .ебоб-
щёняя 6 его т*№тМЬ кяртида ^Мёевё 

Верд-у», расписание- его занятий я Венеции, 
программа встречи Чаплина на венеиил-
оком докзв.яе—дёсятки <"до"той'е|}йых

-

# под-
роб'нос-тёй, хотя на самом деле Чаплин .и. 
ве срГжрадоя приезжатв в ИнеМйЙ, Но 
отсутствие Чаплина в день, назначенный 
газетами для --его приезда, ничуть не сму-
тило авторов ..этих сенга-ций. Они тут же 
приступили к новой серии _яналвгячяых 
сообщений, на этот раз о Грете Гарбо. 
Грету Гарбо сменил на страницах газет 
американский кинорежиссер Ореоя Уздл>, 
американского кинореж'восера — янг.пнйскяй 
хидематогргзф-ичес-хий магнат" Рзнк и де-
лв§ ряд широко известных, •росах» извесг-
яда; и да®Я -малоизвестных кинематографи-
ческих деятелей и дельцов, 

Эти сбо-Вгиёиия ягаолве себя соправдали-», 
,п р иих не было, ни с,аойа прнвдьт. -О-Нй 

привдекля мноткество других гостей— тех, 
к го рассчитывал иа яечовое сви;аание- с 
Р'эннсси; тех. кто хотел повидать Чан,тина, 

:оте,(! уяМеть зМявннтую кияб-
Врр это увеличивало число ПО-' 
в отелях, пбсеТигеДей • а

:
ф'--. по--

сувениров. И. конечно, КЯ'Я-ач 
ресторане, кафе', магазинов, отс-

гемн истинными иеточпикнм.и, в 
, .

х
 -«Мряйа свое вдохновение- авторы 

ержяого вранья. 

Кто те 
артистр 
сгоа.аы. 
купат® 

этих 
я 

Но ёёт-ь другая Венеция, котзруго не по-
сегндют иностранные туристы,, где предпо-
читают не ноказыият-ься .аяглтсамернк-ачскис 
войска, где знают наотгпннуго иейу лиса-
ниям продажных газет, тЗто ='И(теая Вене-
ция, Вснещ}я будущего. О® находится на 
островах Мурэко и Бурано, где. лаадат 
трубьт апямеаиааях заводов 'ЮН

р:

ааа!Ка-'а о 
стек.пя, гд# -щ'умиа' ш-гС^Хфиндьнын горпд 
предприятий !

т

1реда. где
1

 Труэятея_ и раагру-
жаются суда. — это ЧёнинТЯ рабочая, тру-
дящаяся я ббргойаяёя. 

О борьбе и Рймятияк людей, которые 
здесь живут я работают, узнаешь уже при 
первом пбе-етенйн этой части городя. Об 
атом крарйорс-аийо говорят революционные 
лозунги я [флвйШ фляги, которые можно 
увидеть букняльЕН"» -оду: на заводских 
трубах, на стенах домой я вреди-рйятий, на 
тендерах паровозов и бортях грузовых су-
дон.. Здесь в зявойски-х цехах и в райочих 
клубяКе в библиотеках н помещениях проф-
союзов ноншб увидеть портрета Ленина и 
Сталина, Мякеияя' Горького, портре-гн То-
льятти, фотографии борцов И'тальянскО'Го 
движения щпр

г

-'тпв,чения, сражавшихся за 
свободу и нбдатнией'чость своей страны, по-
гибших в боях с фашис/гай-н или эамучен-
•ШЯ.х в. заетШШх гестапо. Здесь всюду ви-
дишь зняк единения труд.ятготяйй—сй;|#ЩЯ-н 
ныё- -йерп и иодот и лозунги: -*'Ла здравст-
вует сДа злравсакует Сталин!^ 
"Да з-драяствуем ты й МнсцкесТво ло-
зунгов со стен домов, «Ьабрик-, вокзалов 
прививает Трудящихся Италии к борьбе 
против реакции, прптив американского им-
периализма;-, за незийисимость, свободу и 
несть итялнйленято Народа. 

Эту 'Венецию ве любит, ее йрнтся нм-
асааус.- итялья1й?!кой правитс.чьс гво де Гас-
аёр% Тем белее, что эта Венеция ве всег-
да Остается в грнтщях своих ос'трошв, Й-е-
редко она появляется" на улицах, каналах 
и Ядснпадях етарой Венеции, немало до-
саждая торга т им и шг?уркстям. котормс 
сайтанот себя хозяенаяи этого тоцон.е 

Не:-! ало л го- ао фестиваля -= но йез вепкон 
связи с ним. — на площади св. Марка бся 
устроен митинг христианских л.емократов. 
Йа чатаг митинг щнгбнл" и премьер-министр 
др Гйс-пгри с грунгтщ своих -нипюммшлйн-
инков' Как хриогианс, кригТияигкве демо-
краты открыли на* свой митинг Свободный 
доступ всей реакционной и торга маркой 
чавти. вёнвцйан'йёв, Как «лвмбкродо*, бвй 

йриняли псе полнцей.езгие ЩрЛ, чтобы на 
плош„а.дь не проник ли прелстзвитеди тру.» 
д я 1 цйне я а:гаса;М1. 

Оберпе'чя!! себе таким образом еовувст-
вухнцях слутатеяей, де Гаспери .дал пода 
и|"Ж волШ словам. Речь г.го бььта ааачаси а 
предательством в отп&шенин итальянских 
ряйвчдх и была, исполнена угодливости к 
американским ксфмйльц<|г,т назльазског-а 
пр.г-м! .с ;-,.-с р,озх)утеннт»(й. тол"пь1 рабодих.,, 
прорвав полицейский кордой, ворвались на 
п-лотадь,. 1асн5»ГсЮ.иов правительство отдало 
приказ пустить а ход гранаты со слезото-
чивым газом. И жаияармы- выполнили этот 
приказ. Но тут ветер подул в сторону 
п раните л ьст ввкн.их трибун.,. 

Мне показывали замечательные фотогра-
фии, на которых премьер и нлеян его ка-
бинета, вкупе со всей жандармской охра-
ной. проливают горькие сдезм под смех и 
свис г тех. для кого предназначались газо-
№Щ Тр'аняты жаидармещ. В йом, быть мо-
жет, можно Шлеть некий символ.., 

Готовясь к фестивалю, итальянские вя'а-
гг:г нрмал"о а.а-бот умш,зи тому, чтобы 
стереть, счислить, соскрести |наки серна 
я молота, нарисованные на стенда соборов, 
дворцов, монастырей, отелей отарой Вене-
ции, 

Не раз по ночам мы наЙЛюдали за этой 
работой и итальянских поашвенеких и сод 
дат оккупационных армий. Там, где ®е-
поДходяоШг» изобраяеенля нельзя быдб 
емьтть и,ян стерет!,, на выжигали паяль-
заг-ан Дампами. .нчТраНяяДй кислотами, Д 
наутро серп и молот вновь пйянлялнёй и'я 
прежних местах, как бы прорастая сквозь 
стерне камня Венеции, 

И это происходит не только в Венеции, 
Нет такого города или такой деревни В 
Италии, где хрнегяянгкиа демократы — 
правительственная партия -=» сошестно с 
Одкул аанс:

:

а-гац войсками не стира.яиса, бы 
уничтожить зиа* серпа № ио,!!от'а-=9Мб.Лем.у 
борьбы Трудящихся с апт'й'дгмокряа'иаески-
ри силами И нет сааза-; места в И г аачч, 
где старания эти Пыди бы успешны, В ОД* 
пом из городов .местные, власти, гостаящие 
из фашистов, аацреазив! изображение серпа 
и молоап под страхом тюремного даил.гояе-
йНя, И в зТот ж-е день знак этот появил-
ся.,, па йагя'ясвике автомобиля", г. ао-тор.-оя 
ехааш .чти самые ]

!

розцкй представите,яц 
власти, 

!
:

!о врёмя" Пре,1в1'ябйр!10н борьбы х-рястияи-
ск'ир демокраз^м рп.-шили йак'леить прогрей-' 
еивнып лозунги и алз'гага,1Ы йеатик(),лепными 
крноччвыми плакатами, доставленными для 
угой цели т Америни. 8 одну ночь город 
был нййбДнвн бблепительнымй' изображе-

ниями христианских благ с призывом: 
«Голосуйте за христианских демократов!». 
В таком виде плакаты эти провисели толь-
ко одни сутки, В следующую ночь на всех 
зшх плакатах появились новые буквы. 
И наутро итальянцы, читали: «Не голосуй-
те за хряетианскнх демократов!»,. 

Пса это — лишь внешнее выражение той 
большой и серьезной борьбы, которую тру-
довая Италия неустанно ведет против реак-
ционеров и имяериалистав, за свободу и 
независимость своей страны. 

К официальному списку государств, уча-
ствовавших в фестивале, следовало бы при-
бавить еще одно — Ватикан. 

Папство уже даввд» причислило кинема-
тограф к арсеналу божественных средств и 
охотно пользуется им, а также и теми до-
ходами, какие он приносит. В итальянском 
кино Ватикан претендует на командные по-
зиции, Посетитель венецианского фестиваля 
на одном из выставочных стендов мог про-
читать, что из 5,ООО

1

 проекционных аппара-
тов, действующих а Йталйн, — 3.000- при-
надлежат Ватикану. 

Кино нуждается а рекламе, и к пропаган-
де папских кинотеатров- привлечен сам гос-
подь бог. Поэтому а церквах и шборах 
красуются списки, а которых особа пере-
числены картины, угодные богу, которые 
следуй смотреть верующим, и особо — те 
кйртины, которые католикам смотреть не 
следует, В списке, осененном благосло-
вением, как и на экранах папских кино-
таятрбв. утверждается обычно американ-
ская кмнбетряпня, пропагандирующая самые, 
етрятинме првступлиння против человечно-
сти и морали. Перед этими произведениями 
двери итальянских кинотеатров широко ат-
крьпза. Зато яяпекйя' клйч наглухо закры-
вает Двери перед прогрессивными фильма-
ми. исполненными Подлинной морали я че-
ловечности. Эти фильмы трудно увидеть 
итальянскому зрйт-еля, потому что из ос-
тяльпщ; 2.000 кинотеатров, не купленных 
Швтшсзвом, 1,500 принадлежат американ-
ским комгганням. Оставшиеся же 500 сохра-
няют лш'нь формальную независимость ог 
иностранцев. Из дйяе же и они оккупиро-
ван» иностранными киноиятераентами и 

! управй'яютезг подставными лицами.- Неда-
ром — не-, даром ц; буквальном смысле —•-. 
итальянская ассоциация кинопрокатчиков• 
приняла резаающда, в. которой геворйтея:-
«Еощ а Италию не будет разрешен сво-. 
бедный доступ американских фильМоа^ то 
прокатные фн-дьмы на зяадельцы.. кинотеат-
ров вздуяодмы оудут.а, обратиться .-к краа-
иеэду средству защити.., к прекращению-де-

т 

• 5юнстрзцни Итальянских фильмов, ва всех 
;' кнвагедтрах Италии®. 

Все это об'ясняет- распространенную в 
Италии поговорку о щ что. неязве-стно, 
кто у «яго служит—'-папа римский у Тру. 
м!;на. или наайорот. Но так или-иначе,-оба 
усердно служат единому, всесильному, 
вездесущему, непогрешимому Доллару, 

Свою кинематографическую- деятельность. 
Ватикан н-е. ограничивает прокатам. 0и_за-. 
нимаетея и производством кинокартин,, 
одна Я® которых' была предста-шшнв ва ки». 
нофестниа„че в- качестве- претендента щящн. 
ный .4итаународный приз. О" том, что.Ьря». 
якобы получит именно-«Моисыяьор Винцецт»-" 
—фильм о сййюы Винценте,—11звсс1ЦО.:было-
еще .до начала феоиваля. Фильм этот, сЖе-

I данный во Франций на папские, деньга, 
.' проповедует бла-готворитсдыгеегь. и- састр-а-. 
дание богатых к -бедным, как панацею, от-
всех зол мире. Фильм яреацзносилн "и ГО--, 
товае. к услугам газетчики, н- священпи-
Ш в своах пропонеднх. И чтобы оконча-
тельно расчлстить- --Монсиньору Внпцснтуг 
иуть- я первому призу, представитель Вати-
кана аа фестивале предложил, союз... со-
ветскому делегату. Сделано- это - было. ЦОД . 
флатом создания единого фронта, мораль-
пых И человечных картин, против, б'езцрда-
етвевнцй, и аморальней американской коз*)» 
продукции. Призы же, дескать* можно, бу-
дет разделить, полюбовно. Само, собой ра-
зумеется, что сойотская делегация, отвер-
пношая- всякие закулисные, сгощры н инт-
риги,- йшшгла ц это предложение, ц вслед 
аа тем кагуаики шаел.левво. усалили свои 
нападки на -е'оае.гекн

:
е.. втидакара'аньь 

Что же- касается, катешихеского. фиявма 
о- ^остфадании к бедлам, то. он., т ® й не! 
нодаучил приза. 

Г-р,. АЛЕКСАНДРОВ-. 
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