
поел» ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Воскресенье 21 декабря 1947 года 
принадлежит к тем знаменательным датам, 
которые остаются в памяти народа, как 
исторические вехи на победном пути 
к коммунизму. 

В этот поистине праздничный депь на-
роды Российской Федерации, Украины, 
Армении, Молдавии ц Карело-Фппскон ССР 
выбирали депутатов в местные сонеты. Не 
только вел наша страна, весь мир в ЙТОТ 

депь следил за торжественным и велича-
вым событием, которое происходило в пяти 
советских республиках. 

21 декабря войдет в историю, как новая 
победа нашей демократии, как новое сви-
детельство нерушимой монолитности паро-
да, строящего коммунизм. 

Рабочие московского Электрозавода п 
хлеборобы Полтавпцшы, строители Севана 
п карельские лесорубы, миллионы простых 
люден в разных концах нашей Родины сно-
ва продемонстрировали свой беззаветный 
патриотизм, свою нерушимую верность ве-
ликой большевистской партии, свою горя-
чую любовь к творцу социалистической де-
мократии, к вождю коммунизма, родному 
Сталину. 

Еще не подведены окончательные итоги 
выборов. Но уже предварительные подсче-
ты, которые произведены избирательными 
комиссиями, и волнующие сообщения, по-
ступившие из республик п областей, на-
полняют радостным и гордым чувством 
сердце каждого советского человека. 

В среднем повсюду в голосовании уча-
ствовало 99 процентов избирателей! 

С таким единодушием, с таким под'емом, 
с такой заинтересованностью в общенарод-
ном деле могут голосовать только гражда-
не первого в мире социалистического госу-
дарства. 

Какая еще страна может похвастать 
столь ярко выраженной политической ак-
тивностью, столь высоким уровнем общест-
венного сознания! 

В Соединенных Штатах Америки 
средний процент участвующих в голосо-
вании весьма редко превышает половину 
имеющих право голосовать, там в иных 
местностях голосует лишь..» два процента 
избирателей. Откуда такйе равнодушие 
американских граждан к выборам? Види-
мо, простые люди США хорошо знают цену 
долларовой «демократии» п ничего доб-
рого не ждут от тех, кто баллотируется 
в их органы власти. 

Какая светлая вера в нашу советскую 
демократию, какое доверие к народным 
кандидатам, какое ВЫСОКОЙ стремление 
участвовать в важнейшем политическом 
событии стоит за цифрой — 99 процентов! 

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся снова завершились полным 
торжеством сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, символизирующего спло-
ченность нашего парода. Все кандидаты 
этого могучего блока получили полную 
поддержку избирателей. Они облечены до-
верием и властью в таком единстве, какое 
немыслимо ни в каком другом государстве. 

С каким восторженным чувством, с какой 
любовью п преданностью отдавали своп 
голоса родному вождю избиратели Сталин-
ского округа Москвы! Задолго до начала 
выборов, в предутренние часы сотни и ты-
сячи патриотов собрались у избирательных 
участков, ибо каждый мечтал о чести и 
счастье первым опустить свои бюллетень, 
первым выразить свою любовь к Сталину. 

Е полудню проголосовали все до единого 
избиратели округа. 

Тысячи гостей Москвы, оказавшихся в 
этот день в столице, имевших на руках 
удостоверение на право голосования, стре-
мились осуществить это почетное граждан-
ское право там, где голосуют за Иосифа 
Виссарионовича. Сибиряки и уральцы, 
ленинградцы и киевляне, севастопольцы и 
горьковчане побывали в Сталинском окру-

Л, {4, принося слова любви 
,и привета от имени ты-
еяч своих земляков. И 
когда после 12 часов по-
чи были вскрыты урны, 
оказалось, что все голоса 
до единого были отданы 

за кандидатуру друга, вождя, отца. 
Сколько волнующих патриотических 

надписей было начертано па бюллетенях! 
Сколько светлых благодарных стррк, па-
нпсашшх от всего сердца, от всей полноты 
нахлынувших чувств! 

В местные Советы депутатов трудящих-
ся, наряду с выдающимися государствен-
ными деятелями, учеными, мастерами ис-
кусств, известными всей стране, были 
избраиы тысячи простых людей, рабочих, 
колхозников, интеллигентов—передовиков 
социалистического труда. Такова уж при-
рода советской демократии, что она глубо-
ко народна и к высотам власти приводит 
тех, кто живет интересами народа, отдает 
ему все своп знания и таланты. 

Вот почему с такой охотой, с таким до-
верием и любовыо отдавали избиратели 
свои голоса людям, чья жизнь и труд слу-
жат залогом их будущей прекрасной дезт-
тсльности на благо трудящихся, во славу 
отчпзны. 

Кому бы ни отдавали свои голоса совет-
ские люди, всем сердцем они голосовали 
за Сталина. Все пять республик, проводив-
ших выборы, превратились 21 декабря 
в огромный единый Сталинский округ. 

Всюду п везде патриоты отдавали свой 
голос за Сталина, за Родину, за коммунизм! 
И тем <$мым они выражали свою готов-
ность ж впредь служить беззаветпо п пре-
данно делу Ленина—Сталина, делу комму-
низма! 

В этой МОНОЛИТНОСТИ парода выразилась 
вся мощь советской государственности, со-
циалистического .строя, все величие нашей 
справедливой демократии. В этом вырази-
лось могущество нашей страны, идущей в 
авангарде человечества. 

Несокрушима эта мощь! Непреоборима 
эта правда! Огромна притягательная обна-
деживающая сила этой правды для всего 
передового человечества. 

Есть над чем призадуматься междуна-
родным стяжателям и политическим бан-
дитам, душптелям демократических свобод, 
ополчающимся пе только против советско-
го народа, но и против своих соотечествен-
ников. 

21 декабря — еще одно внушительное 
напоминание зарвавшимся господам, занес-
шим над миром своп загребущие лапы. 

В чпеле новых народных избранников 
немало советских писателей. Как и на 
предыдущих выборах, народ оказал великую 
честь нашей литературе, выдвинув выдаю-
щихся ее представителей в органы власти. 
Это волнующее доверпе налагает на со-
ветских. писателей новые п новые высокие 
обязательства. Оказывая писателям такую 
честь, избиратели ждут от писателей пе 
только активной деятельности в качестве 
депутатов, но и новых произведений. Госу-
дарственная деятельность литератора 
неразрывно связана с его творчеством. О 
нем судят прежде всего по его книгам. 
Каждая удача писателя—это явление не 
только художественное, но и глубоко обще-
ственное. 

Советские писатели еще в большом дол-
гу перед народом. Какие замечательные 
книги предстоит написать, чтобы хоть в 
малой доле выразить творческий и полити-
ческий по^ем народа-созпдателя! 

Советская литература — самая демо-
кратическая литература мира. Она кровно 
связана с миллионами простых людей. Она 
служит общенародному делу. И партия, 
народ радуются удачам писателей, откро-
венно и прямо критикуют их неудачи. В 
этом сила, в этом залог развития советской 
литературы. 

Писателе должны быть достойны наро-
да, который 21 декабря с новой силой 
продемонстрировал миру свою великую де-
мократию, свое единство и могущество, 
свою веру в победу коммунизма, свою вер-
ность большевистской партии, свою любовь 
к великому Сталину. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Л ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ГАЗЕТА 
№ 66 (2381) Среда, 24 декабря 1947 г. Цена 40 коп. 

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ БУМАГИ! 

У вас много резервов, товарищи бумажники! 

Где ваша слава! 

ПИСАТЕЛИ—ИЗБРАННИКИ НАРОДА 
Окружные избирательные комиссии вручи-

ли удостоверения писателям, избранным в 
депутаты Московского областного, город-
ского и Краснопресненского районного 
Советов депутатов трудящихся. 

Депутатом Московского областного сове-
та избран А . ' Первенцев, Московского 
городского совета — А. Фадеев, Л. Лео-
нов, Ве. Иванов, Н. Вирта, О. Михалков, 
А. Сурков и Краснопресненского район-
ного совета — И. Андроников, А. Карцев 
и В. Смирнова. 

ЛЕНИНГРАД. (От наш, корр.). В числе 
кандидатов сталинского блока коммуни-
стов и беспартийных, избранных депутатами 
Ленинградского городского Совета депу-
татов трудящихся, — пять писателей: 
A. Прокофьев, Б. Чирсков, Л- Рахманов, 
B. Кетлинская и главный редактор «Звез-
ды» В. Друзин. 

Депутатами Дзержинского районного 
совета избраны И. Соколов-Микитов, 
И. Груздев, К. Ванин. 

Всесоюзное совещание по вопросам детской литературы 
ЦК ВЛКСМ совместно е Союзом совет-

ских писателей и Министерством просве-
щения РСФСР созывает в феврале 
1948 года Всесоюзное совещание детских 
писателей. В совещании примут участие 
более 150 писателей и работников редак-
ций детских газет и журналов. 

Для участников совещания будут прове-
дены творческие семинары по секциям 

прозы, поэзии, драматургии, научно-попу-
лярной литературы и критики детской ли-
тературы. Руководители семинаров — писа-
тели С. Маршак, С. Михалков, Л. Кассиль, 
М. Ильин, В. Смирнова, К совещанию 
будет выпущен альманах из произведений 
детских писателей и приурочено открытие 
выставки детской книги. 

Строительство театра в Улан-Удэ 

щтт. 

Близится к концу строительство театра драмы я оперы п столице Бурят-
Монгольской А€СР- Этот первый в Вурят-Монголия большой театр поздяигнется 
по проекту московского архитектора А, Федорова, Уже закончена кладка стен, 
строители приступили к установке сводов. Полностью г деляна вея сценическая 
часть. Для того чтоОы продолжать отделочные работы внутри идания ян мой, 
постай лен а и действует система отопления. 

Одновременно Соль гной коллектив я у дож и и коя приступил к оформлению 
строящеюся театра; Художники Г, Рублев н В. Иорданский представили ж-килы 
большого нлафопа, который украсит яритрльньгй нал. Тема! искусство народом 
ВуряТ'Монголии. Правительственную ложу театра оформляет заслуженный 
деятель искусств РСФСР, народный ж у дож пик ВМАССг ЦерейжаИ Сами плов. 
Скульптуры на канители, пилоны и другие ленные работы делает лауреат 
Сталинской премии Н. Томский* 

Красшый, богато отделанный театр на 8бв мест получат я 2^летнёму юбилею 
Бурит-Монголии жители Улан-Уда. 

НА СНИМКЕ! макет строящегося в тором Улая^УДв театра драмы и онСры. 

ЛЕНИНГРАД. (Спец. корр. «Литератур-
нон газеты»), В просторном кабинете ди-
ректора Ленинградской бумажной фабрики 
им. Горького мы увидели переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР. 
Но, увы, это знамя только временно в 
кабинете директора: коллективу горьков-
цев оно больше не принадлежит... Об /том 
с горечью и болыо рассказывали нам и 
руководители фабрики, и начальники це-
хов, и рабочие. Десять месяцев фабрика 
им. Горького неизменно выходила победи-
телем в социалистическом соревновании 
предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности, а в ноябре фабрика потеря-
ла знамя. 

В декабре предприятие не только не 
сумело вернуть утраченную славу, но стало 
работать еще хуже. Что же произошло с 
одним из крупнейших предприятий бумаж-
ной промышленности, снабжающим бумагой 
более пятидесяти издательств Советского 
Союза, а по производству газетной бумаги 
занимающим второе место после Балахны? 

Да, были перебои в снабжении электро-
энергией, сказавшиеся отрицательно на 
нормальной работе фабрики. Но они были 
не только в декабре, а й в ноябре и в ок-
тябре. Сами руководители фабрики в 
откровенном разговоре с нами признали, 
что главная причина заключается не в пе-
ребоях подачи электроэнергии, а в дру-
гом. 

Крупное предприятие не может жить, не 
думая о завтрашнем дне. А руководители 
фабрики, выполняя и перевыполняя план 
в недавнем прошлом, довольствовались 
достигнутым и не готовились к тому, что-
бы выполнить пятилетку в четыре года. 
Фабрика задержалась на прежнем уровне 
и отстала от предприятий, идущих в аван-
гарде соревнования за выполнение пяти-
летнего плана в че-даре года. А ведь горь-
ковцы могли и должны были итти в пер-
вых рядах! 

Мы долго беседовали с тов. Щуко, про-
шедшим путь от рядового прессовщика до 
начальника крупнейшего цеха. Еще в 
прошлом году он, совместно с главным ме-
хаником тов. Грундом, разработал проект, 
коренным образом изменяющий технологи-
ческий процесс изготовления бумаги на 
фабрике им. Горького. Осуществление это-
го проекта поззолило бы, по единодушному 
отзыву специалистов, увеличить выпуск, 
улучшить качество бумаги, сэкономить 
большие средства и, наконец, высвободить 
большое число квалифицированных работ-
ников, в которых остро нуждаются все 
цехи. Проект получил одобрение, но даль-
ше дело не двинулось. Между тем, труд-
но переоцени!ь значение этого проекта для 
фабрики им. Горького. 

Каждый, кто впервые видит бумажную 
машину, не может не восторгаться рабо-
той этого умного механизма, выпускающе-
го 270 метров бумаги в минуту! Но, вый-
дя из бумажного цеха на лесную биржу, 
где подготовляется баланс, мы поразились 
той кустарщине, которая царит на ответ-
ственном участке. Несмотря на наличие 
электропил и корообдирочных машин, лес-

ная биржа так же далека от современной 
механизации, как допотопная конка — от 
троллейбуса. Прежде чем баланс поступит 
в цех, где еловые стволы превращаются в 
древесную массу, каждое полено побывает 
в руках рабочих не меньше десяти раз. 
Его переносят с одного места на другое, 
перекладывают с тележки - на тележку — 
грузят и разгружают, снова грузят и снова 
разгружают... 

Конечно, давно можно было бы механи-
зировать работу и на лесной бирже. Сей-
час, когда необходимо использовать все 
резервы повышения производительности 
труда, механизация лесной биржи дала бы 
большие результаты. 

В фабричной газете «Бумажник» мы 
прочль заметку инженера Смирнова, напи-
санную в связи с обращением писателей к 
бумажникам. Автор ее сообщал о неис-
пользованных резервах и, в частности, со-
вершенно справедливо указывал на недо-
пустимое опоздание с вводом в строй еще 
одной бумагоделательной машины. 

Не подумайте, что машина эта находит-
ся за тридевять земель; она здесь же, 
на фабрике. Машина действовала до вой-
ны, и сейчас речь идет лишь о быстрей-
шем ее восстановлении. Толкуя сегодня о 
ее пуске, руководители фабрики забывают 
о завтрашнем дне, об обучении людей, ко-
торые будут управлять этой сложной ма-
шиной.. 

О подготовке кадров следует сказать 
особо. .Это самая острая проблема, и не 
только для фабрики им. Горького. Сеточ-
ник — центральная фигура бумажного 
произведства. Чтобы овладеть этой спе-
циальностью, нужна многолетняя практика. 
Обычно молодой рабочий начинает свой 
путь с прессовщика, а затем .постепенно 
осваивает специальности накатчика, по-
мощника сушильщика, сушильщика, и, лишь 
пройдя все эти ступени, он становится ма-
стером бумагоделания — сеточником. 

За годы войны поредели ряды ква-
лифицированных рабочих фабрики. С трудом 
были укомплектованы бригады сушильщи-
ков и сеточников. Но стоит одному из се-
точников заболеть или уйти в отпуск, как 
сразу перед начальником цеха встает во-
прос: кем заменить его? 

Можно смело утверждать, что подготов-
кой новых кадров для бумажных фабрик 
в Ленинграде никто не занимается, хотя 
всем ювестно, какей большой удельный 
вес занимают Ленинград и его область в 
бумалйЙг промышленности. Ещ<; в 1946 
году было вынесено решение о создании 
ремесленного училища на фабрике им, 
Горького. Но, увы, это так и осталось 
только благим намерением. В большом го-
роде, как это ни странно, не нашлось по-
мещения для мастерских и общежития. 
Многие старые мастера хотели отдать 
своих детей в ремесленное училище бумаж-
ников: они мечтали, чтобы их дети пошли 
по пути отцов и овладели профессиями, 
в которых остро нуждается бумажная про-
мышленность. От родителей были приняты 
заявления, но на этом все и закончилось: 
Ленинградское управление трудовых резер-
вов училища так и не открыло... 

Чем дальше в лес, 
тем... меньше дров 
Мы — в Вологодской области, в центре 

северного лесного царства. Отсюда кре-
пежный лес везут в Донбасс и Подмо-
сковье, а на бумажном комбинате имени 
Куйбышева той же Вологодской области 
машины работают не -на полную мощность... 
из-за недостатка древесины. 

Об этом говорят и/"директор комбината 
П. Масюк, и главный' инженер И. Гальпе-
рин, и работники лесной биржи и ТЭЦ. 
И это правда. Еще 13 декабря управляю-
щий трестом «Вологодобумле» А. Шавров 
и заместитель начальника Вологодской 
конторы Главснаблеса А. Левакичез заве-
рили бригаду писателей, что «с завтрашне-
го дня» на комбинат будет ежедневно 
отправляться 60 вагонов леса — то, что 
требуется по плану. 

«Завтрашний день» наступал трижды, а 
обещания вологодских лесных владык не 
вышли за пределы благих намерений. Три-
надцатого декабря комбинат получил 
шестнадцать вагонов леса, четырнадцато-
го — двадцать семь. Целлюлозный завод 
комбината вместо шестидесяти тонн в 
сутки дает тридцать пять—сорок (нехватает 
щепы), котлы ТЭЦ комбината работают 
в полсилы. И начинается пресловутая цепь 
«об'ективных» причин, приводящих к не-
выполнению плана. 

Справедливо требуя от снабжающих ор-
ганизаций увеличения поставок древесины, 
дирекция комбината до сих пор не навела 
порядка на собственной лесной бирже, 
расположенной всего в километре от бун-
керов рубителъной станции. Здесь за-
мерзшими штабелями сложено двадцать 
восемь тысяч кубометров дров, предназна-
ченных на случай задержки подвоза топ-
лива. Как бы ни трудно было вырубать 
изо льда и перебрасывать к мотовозам 
дрова,—это необходимо делать заранее и 
систематически, а не в последнюю мину-
ту, когда комбинат под угрозой остановки. 

О необходимости механизировать трудо 
емкие процессы на лесной бирже разговоры 
велись давно. Полтора месяца назад на 
комбинате был об'явлен конкурс на луч-
шее рационализаторское предложение. Но 
конкурс об'явили и забыли, его не попу-
ляризировали — и в результате на пред-
приятии с многотысячным коллективом не 
было получено чи одного рационализатор-
ского предложения от рабочих. Леса на 
комбинате не стало Дольше-

Так одно из предприятий бумажной 
промышленности, построенное в центре 
лесных массивов, испытывает острую нуж-
ду в древесном сырье и древесном топли-
ве. 

Поистине — чем дальше в лес, тем мень-
ше дров. 

Бригада Союза советских писателей 
и «Литературной газеты»: 

Л. ОШАНИН. 
Я. САШИН. 

А. НАТОЛЬСКИЙ. 
Комбинат им. Куйбышева. 
Вологодская область. (По телеграфу). 

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
С чувством горечи прочли мы справедли-

вые упреки, высказанные советскими писа-
телями в их обращении к бумажникам, 
опубликованном «Литературной газетой». 

Вы спрашиваете нас, дорогие товарищи, 
почему мы до сих пор не достигли довоен-
ного уровня? Почему работаем на занижен-
ных скоростях? Почему качество газетной 
бумаги все еще не соответствует требо-
ваниям полиграфии? 

У нас на Балахнинском комбинате есть 
трудности, устранение которых зависит не 
только от нас. Систематические перебои в 
снабжении электроэнергией, нестандартная 
древесина, недостаток различных материа-
лов, плохое качество «одежды» машин — 
все это выбивает нас из графика, вызывает 
излишние простои, влияет на качество бу-
маги. Но дело не только в этом. Мы долж-
ны откровенно признаться, что есть у нас 
множество неполадок, в которых виноваты 
мм сами! 

Беда в том, что мы не всегда умеем до-
водить до конца разработанные планы ор-
ганизационно-технических мероприятий. Не 
на должной высоте у нас трудовая дисцип-
лина. Нет четкой взаимной связи между 
цехами и сменами. 

К нам пришло много новых рабочих. Сле-
довало бы наладить техническую учебу, а 
ее, по существу, на комбинате нет. Отдель-
ные цехи хорошо работают, есть отличные 
стахановцы. Замечательные показатели у 
теплоэлектростанции. Хорошо работает 
и коллектив целлюлозного завода. Передо-
вой мастер т. Шмелев сумел вовлечь в тех-
ническую учебу всех рабочих своей смены. 
На лесной бирже по-стахановски работает 
бригада т Маслова. В цехе ширпотреба 
молодежная бригада т. Баймашкиной за 
десять месяцев выполнила полуторагодо-
вую программу, а весь цех в целом до-
срочно закончил годовой план. 

В бумажном цехе, по предложению ма-
стера Давыдова, внедряется метод Николая 
Российского. Сеточники Власов, Хайдуков, 
Панкратов, Кошелев, Котов, Березин и 
резчица Кузнецова — лучшие стахановцы, 
по которым многие равняются. Но опыта 
лучших мы, к сожалению, не распростра-
няем как следует. 

В октябре мы дали родине максимальное 
за последние шесть лет количество бумаги. 
Наш комбинат получил тогда переходящее 
Красно! знамя Совета Министров СССР н 
первую премию. Но ноябрьский план мы 
упустили из рук, выполнив производствен-
ную программу всего лишь на 94,8 проц. 

Вина за невыполнение плана целиком ле-
жит на нас самих. После достигнутых ус-
пехов отдельные работники проявили недо-
пустимую беспечность. В начале ноября на 
третьей бумажной машине был установлен 
новый якорь к мотору. Но неожиданно раз-
летелся бандаж якоря, машина вышла из 
строя и простояла около трех суток, ибо 
запасного якоря у наших электриков не 
оказалось. 

С полной ответственностью за свои слова 
мы утверждаем: у нас много резервов, ко-
торые до сих пор не мобилизованы. В пер-
вую очередь мы пред'являем счет к руко-
водителям комбината и требуем от них бо-
лее четкой организации планово-предупре-
дительного ремонта оборудования, повыше-
ния качества работы механического цеха и 
древесномассного завода Необходимо орга-
низовать на высоком уровне техническую 
учебу и вовлечь в нее всех рабочих. 

Мы пред'являем претензии и к нашему 
министерству. Несмотря на бесконечные 
жалобы и сигналы о негодности продукции, 
изготовляемой ленинградской текстильной 
фабрикой «Нева», о загрязненности сеток, 
выпускаемых заводом нашего министерства 
в Краснокамск-е, о непригодности обмуро-

вочных плат для варочных котлов, которые 
производит Щекинский завод Министерства 
строительных материалов, — все наши жа-
лобы остаются без ответа. А ведь кому же, 
как. не министерству, надлежит бороться 
за качество материалов, которые идут от 
поставщиков?! 

Присылаемые московским заводом «Кау-
чук» прижимные валы приходится через 
несколько дней обматывать проволокой, 
чтобы не отставала резина. А из-за этого 
страдает качество бумаги! 

Хотелось бы знать, что предпринимает 
аппарат министерства, чтобы добиться 
снабжения нашего комбината лучшей про-
дукцией? 

Мы уверены, что вы, товарищи писателя, 
поддержите наши справедливые просьбы а 
поможете сломить равнодушие к нашим 
нуждам. 

Со своей стороны мы сделаем все, от нас 
зависящее, чтобы выполнить принятые обя-
зательства и дать стране как можно боль-
ше высококачественной газетной бумаги. 

Начальник смены бумажного цеха 
Шишин, начальник смены древесно-
массного завода Мельгунов, началь-
ник смены лесной биржи Антонов, 
мастер ТЭО Нутин, мастер 2-й бу-
мажной машины Еремин, бригадир-
сеточник 1-й бумажной машины Бе-
резин, машинист турбин Соколов, 
слесарь ТЭС Жихарев, бригадир цел-
люлозного завода Сазонов, бригадир 
кислотного завода Репин, бригадир 
древесномассного завода Лобачев, 
.сортировщица древесномассного заво-
да Хлыстова, стахановка лесной бир-
жи Матвеичева, парторг бумажного 
цеха Бугров, парторг целлюлозного 
завода Киреев. 

ПРАВДИНСК, Горьковской области. 

Министр отвечает 
колхозникам 

Выступления , «Литературной газеты» 
по вопросам электрификации сельского хо-
зяйства имеют весьма важное принципиаль-
ное значение. 

Быстрейшее осуществление плана элект-
рификации колхозов и внедрение электро-
энергии в производственные процессы сель-
ского хозяйства потребуют более широкого 
привлечения целого ряда отраслей союзной 
промышленности, а также предприятий 
местной промышленности и промысловой 
кооперации для решения этих задач. 

Фондируемое электрооборудование — 
электромоторы, генераторы, силовые транс-
форматоры, высоковольтная аппаратура, 
кабельные изделия и другие электромате-
риалы, изготовляемые заводами Министер-
ства электропромышленности и предназна-
чаемые для нужд сельского 'хозяйства, вы-
деляются непосредственно Министерству 
сельского хозяйства. 

Фонды Министерства сельского хозяйства 
в 1947 году но большинству этих изделий 
заводами Министерства электропромышлен-
ности п конторами Главзлектросбыта реа-
лизованы; недостающая часть будет сдана 
пз декабрьского выпуска. 

Предприятия Министерства электропро-
мышленности и конторы Главзлектросбыта 
в порядке мобилизации своих ресурсов пе-
редали для нужд- сельского хозяйства зна-
чительное количество электрооборудования 
и электроматериалов. Однако потребность 
в электроматериалах еще не удовлетво-
ряется. 

Жалобы отдельных колхозников на труд-
ности в приобретении отдельных электро-
товаров, в частности претензии парторга 
колхоза «Красное Елемятпно» тов. Чугуно-
ва, выступившего 29 ноября в «Литера-
турной газете» № 59, следует признать 
справедливыми. 

Нехватка электротоваров, в том числе 
установочных изделий (втулок, воронок, 
роликов, розеток, предохрапителей, выклю-
чателей и. т. п.), об'ясняется тем, что пред-
приятия местной промышленности п пром-
кооперации, которые до войпы выпускали 
от 50 до 80 процентов всех этих изделии,-
не развернули еще выпуска электротоваров 
до нужных размеров. 

По постановлению Совета Министров 
СССР от 11 марта 1947 года, к производ-
ству установочных изделий привлечены, 
кроме Министерства электропромышлен-
ности, еще и министерства: электростан-
ций, сельскохозяйственного машинострое-
ния, нефтяной промышленности восточных 
районов, вооружения, химической промыш-
ленности, а также предприятия местной 
промышленности, промкооперации п Все-
коопинсоюза. 

Однако далы# ряд ведомств еще не вы-
полняет установленных планов выпуска 
этих изделий. За десять месяцев 1947 го-
да заводы Министерства электропромыш-
ленности выполнили годовой план по элек-
тропатронам на 140 процентов, по предо-
хранителям на 87 процентов, по розеткам 
на 128 процентов, но пробкам на 89 про-
центов: в то же время заводы Министерш 
ства химической промышленности план ио 
электропатронаы выполнили только на 
32 процента, по выключателям на 41 про-
цент, по розеткам на П2 процента. Ее луч? 
шс пол1;жс!?ае п на заводах Кянкстерстза-
электростанппи-. Предирн.ятпя местной про-
мышленности РСФСР, промкооперация и 
Всекооппнсоюз выполняют план по выпу-
ску этих изделий от 40 до 70 процентов. 

Министерство электропромышленности 
принимает меры к дальнейшему увеличе-
нию выпуска и своевременной поставке 
электрооборудования и электропзделий, не-
обходимых для сельской электрификации, 
а также к усилению завоза этих изделий в 
конторы и магазины Главзлектросбыта для 
отпуска на местах но нарядам и для про-
дажи населению. Следует полагать, что 
остальные поставщики оборудования для 
нужд сельской электрификации также при-
мут необходимые меры. 

Тов. Чугунов в своем письме правильно 
ставит вопрос о необходимости ликвидации 
дорогостоящих поездок представителей: 
колхозов в поисках нужных электроматери-
алов. Для улучшения снабжения населения 
электротоварами в ближайшее время, в со-
ответствии с решением правительства, тор-
говая сеть Главзлектросбыта будет увели-
чена на' 34 магазина. 

Ко всему этому следует прибавить сле-
дующее: наряду с мерами, принимаемыми 
Министерством электропромышленности,-
конторы Селъэлектро. созданные во всех 
крупных городах и районных центрах стра-

нны и призванные осуществлять работу по 
сельской электрификации, должны сделать 
все от них зависящее для снабжения кол-
хозников необходимыми материалами, по-
лучаемыми от промышленности. 

Считаю необходимым заявить, что работ-
ники электропромышленности, сознавая 
свою ответственность за сельскую электри-
фикацию, примут все меры к тому, чтобы 
выполнить поставленные перед ними 
задачи. 

Министр злектропромышпвниости СССР 
И. КАБАНОВ. 

КОРОТКИЕ 

СИГНАЛЫ НА РЕЛЬСАХ... 
• Соликамский бумажный комбинат на-

поминает Пермской железной дороге о не-
обходимости отгрузить в декабре все сверх-
нормативные остатки бумаги. К, 22 декабря 
дорога подала на комбинат всего 69 вагонов 
вместо запланированных -346. Министр пу-
тей сообщения тов. Ковалев неоднократно 
предлагал оказывать максимальное внима-
ние и содействие Соликамскому и Красно-
камскому комбинатам. Неужели начальни-
ку дороги тов. Самохвалову требуются еще 
дополнительные указания?, 

• Директор Волковысского цементного 
завода тов. Веселое ежедневно получает 
из Москвы несколько телеграмм, подписан-
ных руководителями Министерства про-
мышленности строительных материалов и 

Министерства путей сообщения. Телеграм-
мы эти имеют одну цель: продвинуть це-
мент предприятиям бумажной промышлен-
ности Белоруссии. 

Оказывается, однако, что эти телеграм-
мы семафоров не открывают. По сообще-
нию московской конторы Главбумснабя. от-
вечающей за снабжение белорусских фаб-
рик иеменюм. на управление Врест-Лнгов-
ской железной дороги могут воздейство-
вать только,,, живые толкачи, а не мертвые 
телеграммы начальства.,. Неужели придет-
ся бумажникам на этот раз также прибег-
нуть к толкачам? 

• Директор Ингурского бумажного ком-
бината тэв. Джанашна просят у «Литера-

турной газеты» помощи и содействия: ком-
бинат, выполняющий важный заказ по изго-
товлению тетрадной, пнечей и печатной бу-
маги, вынужден часто простаивать из-за 
задержки в получении целлюлозы. Целлю-
лоза идет из Прикамья. Вернее, впрочем, 
сказать: не идет... Не идет потому, что на 
пути продвижения грузов железнодорожни-
ки не оказывают целлюлозе необходимого 
внимания. Управление Закавказский доро-
ги вот уж который месяц не может полу-
чить сведения, где же находятся те десят-
ки вагонов, которые должны прибыть на 
Ингурский комбинат, давно покинули «стан-
цию отправления» и никак не найдут 
«станцию назначения»... 

СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА ЗА 30 ЛЕТ 

В Большом ззле Московской государст-
венной консерватории открыта выставка 
«Советская музыкальная культура к 30-ле-
тию Октября». 

На выставке представлено гри с поло-
виной тысячи экспонатов. Среди них: до-
ска почета с именами композиторов — лау-
реатов Сталинской премии, ноты музы-
кальных произведений, макеты театральных 
постановок на музыку советских компози-
торов и многие другие экспонаты. 

Одно нз центральных мест на выставке 
занимает прекрасно сделанная карта Со-
ветского Союза, где отмечены города и 
районы, в которых работают консерватории, 
филармонии, научно-исследовательские му-
зыкальные учреждения, музыкальные учи-
лища, школы, музеи. 

Богато представлена музыкальная жизнь 
всех шестнадцати республик нашей страны» 

Широко показан распнет народного 
творчества. Выставка рассказывает о проф-
союзных хорах, оркестрах и танцевальных 
коллективах. Их и нашей стране 28 тысяч. 
Больше миллиона человек входит в сель-
ские хоры, оркестры, агшбригады и тан-
цовальные ансамбли, выступающие на 
смотрах художественной самодеятельности, 
в деревенских ' клубах, домах культуры, 
избах-читальнях и полевых станах'. 

Специальный раздел посвящен музыкаль-
ной самодеятельности Советской Армии. 

Несколько стендов отведено показу 
успехов советской музыки аа рубежом. 



В . Е Р М И Л О В Ф. М. Достоевский и наша критика 
Современная буржуазная литература мо-

билизует все свои силы для того, чтобы 
испачкать, загрязнить все человеческое, 
доказать ничтожность, слабость, презрен 
ность самой человеческой природы. Чело-
век низок и грязен по самому существу 
своему — вот подлый тезис, развиваемый 
на все лады литературными агентами импе-
риалистической реакции. Они рисует все 
человечество в виде жестоких, мерзких 
пачкунов, в каждом из которых прячется 
злой плук, преступник, убнйпз, Человече-
ство нуждается в обуздании!—таков смысл 
тон остервенелой клеветы на человека, ко-
торая составляет в кыщ> дни главнее со-
держание зартЛе-ЖаеЙ рехкцюнкст:! лнтера-
:гур«. Она стреми гсч растлить души, по-
ладить волю к борьбе., дзрвЫЖгь дикое на-
силие влаедк буржуазного мира над на-
родами. Между прогрессивкой я р е а м ш м -
нон литературой идет Упорнач, непримири-
мая борьба за человека. Прогрессивный 
лагерь в.озтлавдяёт наша советская лите-
ратура. 

Какую 'род* в ЩЙ Сегодняшней бормй® 
играет творче-егро До-сше^ского'? В каком 
лагере бк^жг^е т ёч Достоевский в нами 
ДНИ ?' 

На .«тот вопрос и г о * критика обдажа 
дать чешЖ. кеда 'уешелок н«Л ответ. Так 
же, как и при #1(МЩ жйз!Ц|, Достоевский и 
серчай О'кааыкаетеч в а«1: . .-сГчР релкцни. 
Его прсч!8вс1ски« широко п всеетордяме 
пгпольаухчео I Остервенелом т>х<>пс н» 
•>ело»т, п'реаар?;м«,тч\м лпт®|ату|МШЯ1( ла-

Удчл-етСФг „ Л » т « вполне понятно, 
ас-л'. V 1-е «,-<о > о.,», своего глл . гда Но-
' гоек-к®! к*с?е\а -,о-=а -. ."а гочаа-ате.'.ьегг-о 
! ачтекиоетя сла.'Ч'стч, >-1>.'уе---.оо?п чело-
г '- еслО

1

; • '••л 

Горький ПНС8Л # ДОСТО 

«.'Он чуэствтет ®1И н: 

не кпк (ЛйДетвие уродливой социальной 
действительности, а как свойство души че-
ловеческой. С этим связав и еуб'ективно-
психологический метод его творчества, но 
рыдавший с рсалнетнческимн традициями 
расчищавший путь для последующего де-
кадансв. 

неким* темчкос и е 
сил. он постоянно. V» 
.?йЛм:ые стремлений 
ищет главны® о5разо: 
&14Щ требует, чтМм •а ® ' 

с к ом; 

глашатаем 
?иых человеку 
ст на разрумн-
векл. который 
юй лкчяой ско-

в а л о прмяйно 
ем •насляжмтъ-ттрево к» ем пользоваться, 

ея, Я подчг'ня-а#| ннч'ему^.. 

До-етоевский ярдаозглащАл «абсолют-
яме», как ему представлялось, «законы? 
ЯргаШы человека я прежде всего — «за-
кон* тяготения к жестокости н мерзости, 
более .еяльчеша. "чей тяготение к добру и 
красоте,. Одна I " самых любимых героев 
Достоевского — Митенька Карамазов — так 
характеризует себя: 

«Любил разврат, любил н ерам разврата. 
ЛЮлги я-е'О ТО кость: разве я не клоп, не 
8 .Т» .нгееком»?» И вместе с тем, тот же 
Митенька о к а я ь ш е т я «благороднейшим 
ч е л о в е к а » . Ег.а возлюбленная, Грушенька, 
гозлрнт ек-|'Р 

«Я. знаю» ты хоть н зверь, а ты благо-
ротикй'*-,. 

В каждом человеке сидит злое насеко-
мое. «меракза 
Дя'ТЬ в слп ч?л 
нггт все на свете. 

^.огтоэй 

МЧ ОВД 
®№Д"в: 
рем в г: 

й 'Я не в 
Ее ла д,-

му. 
а вс к 

Патологические особенности произведе 
нш1 Достоевского, его отход , от традиций 
реалистической, — или, как тогда говори-
ли, «натуральной» — школы русской лите-
ратуры, с поразительной прокикновен 
иостыо угадывали наши революционно-де-
мократические критики, Белинский почув 
отвовая зуо уже в «Двойнике», а Добролга 
8Ъв — в «Униженных и оскорбленных». 

Сущность романа «Униженные и оскор-
бленные» Добролюбов видел не столько в 
«гуманности», не столько в несомненном 
сочувствии Достоевского к униженным и 
оскорбленным, сколько в изображении типа 
злодея (князь Иалкопский, из которого, как 
мы .знаем, развились впоследствии более 
сложные злодейские типы Достоевского). 
Добролюбов ниши что «основу романа, 
зерно его, составляет именно воспроизве-
дение характера этого князя. Но, всматри-
ваясь в изображение этого характера, вы 
найдете с любовью обрисованное сплошное 
безобразие, собрание злодейских и циниче-
ских черт... ОЬ'ого вы не можете ни по-
чувствовать сожаления к этой личности, 
км возненавидеть ее той высшей ненавистью, 
которая направляется у ж е не против лично-
сти собственно, но против типа, против из-
вестного разряда явлений... Как и что сде-
лало князя таким, как он есть?., если у не-
го душа совсем вынута, то каким образом и 
при каких посредствах произошел этот лю-
бопытный процесс?.. Мы зНаем, например, 
как Чичиков и Плюшкин дошли до своего 
настоящего характера, д аже отчасти знаем, 
как обленился Илья Ильич Обломов... Но 
г. Достоевский этим требованием пренебрег 
совершенно» (подчеркнуто мною — В. Е). 

Итак, Достоевский пренебрег основным 
требованием реализма: социальным об'яс-
пением типов и явлений, которое характе-
ризовало творчество н Гоголя, н Гончаро-
ва, и других писателей-реалистов. Поэто-
му Достоевский не дал обобщения, реали-
стического образа социального зла. Выдви-
гая извечную, не зависящую ни от каких 
реальных социальных условий, ни от ка-
ких «действующих в жизни сил», — «ду-
шу человеческую», как первоисточник вся-
кого греха и зла, Достоевский не мог 
вызвать у читателя в отношении к злодею, 
князю Валковскому, «любящему жесто-
кость», той высшей ненависти, которая на-
правляется против целых классов, против 
общих реальных, социальных причин «зла». 
Исключительно важно также замечание 
Добролюбова о том, что Достоевский с 
любовью рисует безобразие, что он сам, в 
сущности, любит зло. 

Добролюбов предсказал все главные 
пороки произведений Достоевского, раз-
вернувшиеся после «Униженных и оскорб-

ловетеский рэ- ленных». Образ князя Валковского впос-
чЛювеческо-. дедствии усложнился: Валковский стал 

О' йпМВЯя?т | Стэврогкным, Верснловьгм. И этих сади-
стов, мерзавцев, растлителей, духовных 

сваю | провокаторов, двурушников Достоевский 
тоже обрисовывал с любовью, сознательно 

' стремясь к тому, чтобы, — как писал он в 
; своих записях, — эти типы были для чи-
:

 тателя «и отвратительны, и обаятельны». 
Плоская критика, кормящаяся манной 

кашицей неопределенного либерального 
«гуманизма», любит окрашивать всякое 

| художественное изображение страдания, 
унижения, оскорбления, мучительства 
сплошной розоватой красочкой «сочувст-
вия» и «любви» к людям. Но далеко не 
всякая картина боли и мучительства гу-
манистична: она может быть и антигумани-
стической, если в ней поэтизируется стра-
дание, или звучит мотив соблазнительно-

наконец, если тема 
ужаса, боли, унижения используется для 
запугивания людеу, для проповеди смире-1 
ння, для доказательства греховности и | 
ничтожности человека. Горький глубоко, 
ненавидел и разоблачал в своих произве-[ 
дениях «проповедников» двух типов «уте-
шителей», обманщиков вроде Луки и хри-
стиански-юро детву ющих «разоблачителей», 
спекулирующих на язвах, муках, на сле-
зинке ребенка для внушения людям стра-
ха перед мрачными «тайнами» человече-
ской души. 

Между тем. некоторые советские крити-
ки после Белинского, после Добролюбова, 

фалгяг .» , тарантул, и если 
са разрушит и осквер-

? «зге позволена» — на кот 
тюте Нзшг? поегревл 

т»5.г«о <тв.е1>х^ел"Гт?Кй*. Потс-му-то п необ-
х м

г

и ЕЫШ'яЯ гзтгрйтет — религия. Без 
Щг-!2":г Й^жъегп*. без рзешптайшй узды 
Шгтпъ к?ло?Еч?стг,а представлялась До-

г
_

п ? Г !
 -

Г
р

г
т ;

1
;

|
р , м . г . « д т ' | , | } стобм вк'ущить 

мысль чятзте.тр, он делзл все, что ног, 
л-тт 'ввЁеткврщр якобн •'нзвечзр.»' ЕРасуше-
го лг?Жв. кто бы сяк нк были, стре»ме-
нлз * жу^гнтельству, ргзртшеиию, жестода-
с т Б: пр'ЭДетнровдатых словах Митеньки 

а
ДДгзк г з

г

т . а следует г.-бр-втать вниманиела ха-
рр^тергы?! яшш .•Теро1вв Дэшкйорго оборот: 
^'итерь-га. 'Же говог-нт, что он бывал жесток; 
шгт. с>в гозз.ржт, >гго любил жестокость . Ге-
р : з ДосТ'.'.-евскЖо 8-м.еЕйб .-побят зло, жесто-
жос-ъ, кучятельстзо» они ке мегут жить без

 с т и м у ч н т е
л ь с т в а , или. 

эткго. и?: дауз.ерЖ1г?лВ'. таяет к престувле-
8 М | к я а с к л ш над слабыми, яад детьми. 
Шщгш. ш '•зраелаешь. таков человек! — 
гаввряг — вернее, кричит! — Достоевский 
веек п а р ? ! твт'очестйоч- Надо обуздать че-
япкп л г. стгадзни?

-

: . покорностью, 
с м ^ т з страдай;;;; кожет очи-
г г е т ь с чел: зек. Бот главная ммель До-
стоегсктго. ей ~гсьядг»к'.] все наиболее 
гнерЕгельчые его пооизв^гдениа. 

Салтыков-Щедрин видел в Достоевском 
и и а д ж и прежде всего фанатика обуздания 
яШея . В аредйсаовин к «Благонамеренным 
т ч - лш великий сатирик полемизировал с 

е ВСЕ им, говоря о типах «обуэлателей»: после Щедрина, после Горького все еще 

«Лгукы искренние суть те утописты обуз-
М.зня, перед которыми содрогается д аже 
современная, освоившаяся с лганьем дей-
ствительность. Это чудовища, которые, лгут 
не потому, чтобы имели умысел вводить в 
заблуждение, а потому, что не хотят знать 
ни свидетельства истории, ни свидетельства 
современности, которые ежели и видят факт, 
то признают в нем не факт, а каприз чело-
веческого своеволия.., Это угрюмые люди, 
никогда не покидающие марева, созданного 
их воображением, и с неумолимого последо-
вательностью проводяшие это марево в 
действительность». 

Горький подкреплял эту оценку, подчер-
кивая, что Достоевского можно отлично 
представить в роли средневекового инквизи-
тора, карающего людей за извечные «грехи». 

Для Достоевского изображение страшно-
го в жизни — в том числе самого страшного, 
издевательства над детьми, — было аргу-
ментом в споре, доказательством бессмыс-
ленности каких бы то ни было попыток ра-
зумного, революционного изменения дей-
ствительности. Человек «по природе» своей 
мучитель, он влюбит» истягять детей, мучить 
слабых, и поэтому он должен жить в сми-
рении, всему подчиняться, во всем «состра-
дать» , вечно чувствовать вину свою перед 
всем живым и меотвчч. Вот что говорил об 
ШШ Достоевский в своем «Дневнике писа-
теля»: 

«...понятно... что зло таится в человече-
стве глубже, чем полагают лекаря — со-
циалисты, что ни в к аши устройстве об-
щества не избегнете зла, что душа челове-
ческая остается та же, что ненормаль-
ность и Я Ш Ш ® я я т из нее слмЫЬ. 

В "Беседах о ремёсла» Горький расска-
зывал о первых годах своего писательского 
Пути: 

«Пассивную роль я считал недостойной 
литературы, ияе известно было: если «ро-
жа — к|>и.Ш', пеняют на зеркалам, и я уже 
догальнадлся.; .•«рожи кривы» не потому, что 
желают быть кривыми, Щ оттого, что , в 
жизни действует некая *свзг и все уроду-
ющая сила, и «отражать» нужно ее, а не ис-
кривленных ею».. 

Если употребить терминологию, приме-
ненную Горький, то придется признать, что 
Достоевский стремился адайви произведе-
ниями и публицистикой обосновать то са-
мое, против чего возражал Горький: Досто-
евский изо всех сил хотел доказать, что 
«рбжи кривые именно потому, что желают 
быть кривыми, Он отрывал изображаемые 
им в таком изобилии факты мучительства, 
жестокости', человеческого уродства от той 
силы, которая «действовала в жнзив и уро-
довала всех и все»; он об'яснял эти факты 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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по-либеральному воспевают «гуманизм» 
Достоевского, его «веру в челове-
ка», доказывая, что Достоевский был та-
ким же реалистом, как Пушкин, Гоголь. 
Толстой, что он «социально детерминиро-
вал» все переживания и поступки своих 
героев, что он был «социалистом», мечтал 
об осуществлении социалистических идеа-
лов на земле и т. д. А именно к этому 
сводятся концепции вышедших недавно 
трех работ: «Ф. М. Достоевский», «Моло-
дой Достоевский» В Кнрпотина и «В твор-
ческой лаборатории Достоевского» А. До-
линина. Для того чтобы убедиться, как 
далеко ушли назад от просветительской, 
революционно-демократической критики эти 
советские исследователи, достаточно хотя 
Яы сопоставить приведенные выше заме-
чания Добролюбова о романе «Униженные 
и оскорбленные» со следующим рассуж-
дением об этом же романе В. Кирпотина: 

«Картины жестокости, грубости и зла, с 
которыми столкнулся Достоевский на ка-
торге, заставили его пристальней всмотреть-
ся в природу человека, но они не поко-
лебали его веры в нее. Озверение — не 
сущность, а искажение природы человека. 
Гуманизм Достоевского, возросший и ок-
репший в идеологической атмосфере соро-
ковых годов, выдержал испытание катор-
ги... «Униженные и оскорбленные» замеча-
тельны еще своими резкими антикапитали-
стическими настроениями. Зло олицетворе-
но в этом романе в образе князя Валков-
ского, а демон, владеющий Валковским, 
тплкагоший его на жестокость и преступ-
ления, — это деньги... Сознание нравствен-
ной ответственности за социальное не-
устройство мира веег со страниц его ро-
мана... Достоевский будил жалость, но в 
ответ пробуждался гнев. «Униженные и 
оскорбленные» порождены были музой пе-
чали. но воспринимались они так, как про-
изведение «музы печали и мести»,.. (В Кир-
потин. «Ф. М, Достоевский», «Советский 
писатель», 1947, стр. 24—25—26). 

Добролюбов говорит, что в романс До-
стоевского Ист социального обобщения, со-
циальных причин «зла», а есть, наоборот, 
любование ядом, смакование «безобразия», 
а Кнрнотип утверждает, что зло, олицетво-
ренное и князе Валковском, имеет у До-
стоевского социальное об'яснение Добро-
любов указывает, что роман не вызывает 
высшей ненависти я ,чду, как к «орбясденшо 
социального йеустройства, — а КирпотНн 
заверяет нае в том, что МЬ, изображенное 
в романе, вызывает гнев против «социаль-
ного неустройства»

 1
 Добролюбов отмечает 

«совершенное пренебрежение» Достоевско-
го основным законом реализма — социаль-
ным об'яененнем явлений, — а Кирпотии за-
являет, что «реалистом Достоевский ока-
зался до конца жизни» («Ф, М. Достоев-
ский», стр. 63), 

V * 

! В творчестве Достоевского сильные 
слабые стороны настолько срослись, пере-
плелись Между собою, что необходим са-
мый тщательный, скрупулезный научный 
анализ для того, чтобы попытаться отде-
лить одно от другого. 

Достоевский, несомненно, выразил страх 
патриархального, отсталого, реакционного 
мещанства перед победоносным шествием 
капитализма в России, с его новыми, вол-
чьими законами жиэнн. Ломалась, трещала 
по всем швам патриархальная Россия. Че-
ловек, от имени которого говорил Достоев-
ский, оказывался 'всецело предоставленным 
самому себе в' новой, непонятной для него, 
страшной действительности. Маленький 
чиновник, захудалый дворянин, брошенный 
в капиталистический водоворот и испыты-
вающий бедствия деклассации, разночинец, 
оторванный от жизни народа, от народных 
идеалов, — этот герой произведений До-
стоевского сгибался под двойной тяже-
стью: его угнетали и крепостнические по-
рядки, полный произвол «начальствую-
щих», и рост новых капиталистических от-
ношений. Звериная сущность новых законов 
жизни обнажалась перед ним, а победа де-
мократии, роль и значение рабочего класса, 
то, что непоследовательно, смутно, но все 
же вырисовывалось в перспективе будуще-
го перед духовным взором наиболее прозор-
ливых представителей лагеря революцион-
ной демократии, — все это только ужасало 
и героя Достоевского, и его самого, «Язва 
пролетариатства» представлялась Достоев-
скому столь ж е ужасной, как и сам капи-
тализм. Более того: самые «антикапитали-
стические настроения» Достоевского усили-
вались именно его страхом перед грядущей 
пролетарской революцией. Наблюдая жизнь 
Запада, Достоевский хорошо понимал, что 
капитализм чреват пролетарской революци-
ей, и его ненависть к буржуа, его страх пе-
ред ужасами и соблазнами капиталистиче-
ского хищничества, «своеволия» одичавшей 
буржуазной личности, оказывались вместе 

тем и ненавистью к революционному ра-
бочему классу, к социализму, страхом пе-
ред пролетарской революцией. Так, отра-
жая, — хотя и искаженно,—реальные исто-
рические процессы н противоречия, реаль-
ные ужасы капитализма, — Достоевский 
вместе с тем клеветал на все передовое, 
честное, революционное. 

Если Белинский догадывался об относи-
тельной прогрессивности капиталистическо-
го пути, то Достоевский, изменив лагерю 
Белинского в своем «заячьем» ужасе перед 
потрясениями, катаклизмами, классовой 
борьбой, в своей бешеной, яростной нена-
висти ко всему прогрессивному, — встал на 
путь реакционнейшей антнкапнталистнче-
скон утопии. Пытаясь повернуть историю 
вспять, он превратился в яростного защит-
ника триединой формулы: «православие, 
самодержавие, народность». Идеализируя 
все косное, отсталое в жизни страны, До-
стоевский идеализировал и реакционные 
предрассудки крестьянства, веру в царя и 
в боженьку, противопоставляя это «горды-
не» революционной интеллигенции. Так 
возникло его «почвенничество», его судо-
рожная вера в то, что Россия «спасет мир» 
от пролетарской революции, «отказавшись» 
от капиталистического пути. 

Достоевский сделал своей специально-
стью самую гнусную клевету на револю-
ционеров. Рисуя буржуазных отщепенцев 
вроде Раскольникова, он стремится—вопре-
ки фактам, здравому смыслу, истории — 
представить их как революционеров, со-
циалистов. атеистов. Вместе с тем, буржу-
азное хищничество, своеволие, жестокость 
не только ужасали Достоевского, но и не-
удержимо влекли к себе, манили, соблазня-
ли. Отсюда его смакований преступления, 
душевного и всяческого разврата, самой 
отвратительной грязи, предательства, про-
вокации. Идея «сверхчеловека», которому 
«все позволено», — любая мерзость, любое 
насилие.—эта Пдея гипнотизировала, влекла 
к себе Достоевского и его героев, с их не-
устойчивостью, отсутствием моральных 
норм, опустошенностью, чуждостью народу. 
Недаром Нинше, многому научившийся у 
автора «Преступления и наказания», назы-
вал его своим «великим учителем». «Две 
бездны», — ужас перед злом и неудержи-
мое тяготение к нему, — раздвоенность 
психики, создававшая основу для апологии 
предательства, являлась одною из главных 
черт личности и самого Достоевского и его 
героев. 

Критики, идеализирующие Достоевско-
го, хотят уверить нас в том. что он всю 
свою жизнь сочувствовал социализму и 
д аже грядущей пролетарской революции. 
Мы знаем, что Достоевский готовил Рос-
сии особую «миссию»: спасение от проле-
тарской революции и от ужасов капитализ-
ма на путях «единения царя с пародом». 
Эту мысль высказывал Достоевский и в 
своей пушкинской речи, обращаясь к рево-
люционной интеллигенции с призывом: 
«Смирись, гордый человек!» В. Кирпотии 
же утверждает, что «пророчество» Достоев-
ского «о всемирно-учительской миссии рус-
ского народа» носило революционный ха-
рактер, «В свете прожитого нами историче-
ского опыта. — пишет В. Кирпотии, — мы 
не можем не признать, что «пророчество» 
Достоевского по рациональному своему со-
держанию пересказывает пророчество Бе-
линского и является смутным предчувствием 
перенесения центра тяжести борьбы за со-
циализм на пашу родину, смутным предви-
дением. что Россия поведет за собою дру-
гие народы по пути и социального и на-
ционального братства» («Ф. М. Достоев-
ский», стр. 61). 

Отождествить гордую мечту Белинского 
о революционной, демократической, социа-
листической России, стоящей во главе пе-
редового, прогрессивного Человечества, с 
реакционно-утопической надеждой Досто-
евского на то, что Россия «спасет мир» пе 
только от капитализма, но и от революции 
и от социализма, — это означает такое 
принижение Белинского и такое «возвыше-
ние», идеализацию Достоевского, до кото-
рых не доходила даже и самая плоская ли-
беральная критика. 

На протяжении всей своей работы «Мо-
лодой Достоевский» В. Кирпотии доказы-
вает чуть не полное тождество взглядов 
Волинского и Достоевского вплоть до кон-
ца сороковых годов, не придавая серьезно-
го значения тому горькому разочароваишо, 
какое вызвал у Белинского «Двойник». С 
оговорками, поправками, смягчеинямп Кнр-
потин говорит о Том, что в «Двойнике» вы-
разилось колебание Достоевского в его от-
ношении к человеку — в то врем»! как 
«Двойник» представлял собою выражение 
неверия Достоевского в человека. Уже од-
но это—разочарование Белинского в .связи 
с «Двойником» — опровергает версию 
В. Кирпотина о том, что Белинский и До-
стоевский являлись единомышленниками ня 
протяжении сороковых

 :

 годов. В. Кирпотнн 
глухой стеной отгородил молодого Досто-
евского от Достоевского второго и третьего 
периодов. А между тем, последующее ре-
негатство Достоевского содержалось в ,ча-
радыше уже и в «Двойнике», и в «Хозяй-
ке», и в «Неточке Незвановой». На эту 
ошибку В. Кирпотнпа верно указал Р. Ура» 
Лов в своей рецензии, напечатанной в «Ли-
тературной газете» (.№ 58, 194?), Но в целом 
эта рецензия носит явно апологетический 

характер ш}..отношению к книге В. Кирпо-

тина, и напечатание ее является грубой 
ошибкой «Литературной газеты». Точно так 
же грубой ошибкой является захваливание 
книги В. Кирпотина «Молодой Достоев-
ский» в ряде выступлений тов. А. Фадеева, 

Книга А. Долинина «В творческой лабо-
ратории Достоевского» представляет собою 
сплошную апологетику. Маскируясь ого-
ворками о враждебности Достоевского ре-
волюции, Долшшн на деле несколько более 
изощренно, чем в прежних своих работах, 
развивает легенду о Достоевском—револю-
ционере и социалисте. В новой своей книге 
Долинин прямо ссылается на свои прежние 
работы, например, на вводную статью к 
сборнику «Ф. М. Достоевский. Материалы 
и исследования» (изд. Академии наук 
СССР, Лнгр., 1935 г.). А вёдь в этой статье 
Долинин приложил ленинскую оценку 
Л. Толстого к Достоевскому и об'явил До-
стоевского, как идеолога мелкой буржуа-
зии, более революционным, чем Толстой. В 
новой книге А. Долинин изображает Досто-
евского сторонником... Парижской. Ком-
муны! Без всяких к тому оснований А. До-
линин заявляет, что Достоевский был «глу-
боко опечален тем, что опыт построения 
«хрустального царства на земле», стоив-
ший таких колоссальных жертв, не удался» 
(«В творческой лаборатории», стр. 10). И 
тут же, в трагикомическом противоречии с 
этим своим утверждением, А. Долинин при-
водит (на следующей странице своей кни-
ги) запись Достоевского—проект его буду-
щего произведения: «Фантастическая поэ-
ма-роман. Будущее общество, коммуна, вос-
стание в Париже, победа, 200 миллионов го-
лов, страшные язвы, разврат, истребление 
искусства, библиотек, замученный ребенок. 
Споры, беззаконие. Смерть», Мы видим, ка-
кой черный замысел созревал у Достоев-
ского: вот, дескать, что было бы, если бы 
победила Парижская Коммуна. По Долини-
ну же выходит, что Достоевский был «глу-
боко опечален» тем, что эти перспективы 
ие осуществились. Может ли быть более 
грубая фальшь? Впрочем, оказывается, мо-
жет ! 

Пересказывая и цитируя записи -Достоев-
ского к роману «Подросток», А. Долинин 
так рисует мысли и настроения Достоевско-
го: «Революция близкая и тревожная, как 
судьба, которая неминуемо ожидает чело-
вечество. Революция обязательно кончится 
победой четвертого сословия: « уже прелю-
дию видели», — разумеется, конечно, Па-
рижская Коммуна». «Вам, — говорит Он 
(Версилов. — В. Е.). Подростку,—вам, т. е. 
молодежи, надо готовиться, ибо вы будете 
участниками; время близко при дверях и, 
именно когда, кажется, так крепки милли-
онные армии, разрывные бомбы». 

«Миллионные армии, разрывные бом-
бы,—комментирует А. Долинин, — ничто не 
поможет удержаться старому строю. Это 
уже язык не отвлеченно теоретический, а 
язык реальной действительности в ее ост-
рой классовой борьбе. Еще один шаг — и 
тема «социальная» появится в романе так, 
как она мыслилась и ставилась в условиях 
русской общественной жизни того време-
ни» (там же, стр. 50—51). 

Но ведь Достоевский запугивает читате-
ля перспективой революции, ехидствует 
над непрочностью капиталистического об-
щества, противопоставляя ему свой идеал 
избежавшей и капитализма, и революции,— 
«тихой» патриархальной России с батюш-
кой-царем, православной церковью, Побе-
доносцевым н всеми прочими излюбленны-
ми своими аксессуарами! А советский ис-
следователь Долинин, курам на смех, при-
писывает Достоевскому «язык классовой 
борьбы» и намекает, что, дескать, «еще 
один шаг» — и Достоевский приблизится 
к самой что ни на есть передовой русской 
общественной мысли того времени. 

Для «возвышения» Достоевского Долини-
ну ничего не стоит принизить одного из пе-
редозых русских революционно-демократи-
ческих писателей и мыслителей — Герцена 
(как, впрочем,—увы! — и тов. В. Кирпотин, 
саг,1 того не приметив, принизил революцион-
ную мечту Белинского до уровня реакцион-
но-утопической мечты Достоевского). Крах 
Парижской Коммуны, — уверяет нас А. До-
линин, — был воспринят Достоевским «в 
такой же мере трагически, в какой воспри-
няты были Герценом события 48-го года». 
Герцен, который с горечью переживал крах 
иллюзии «надклассового» буржузного де-
мократизма, Герцен, чьи трагические пере-
живания были, — как об'яспил Ленин, — 
формой перехода к суровой, непреклонной, 
непобедимой классовой борьбе пролетариа-
та, '— и Достоевский, со злорадством «пе-
реживающий» крах Парижской Коммуны,— 
факты совершенно не сопоставляемые, несо-
измеримые, оказываются, в изображении 
Долинина, тождественными! 

Всем нашим исследователям и критикам, 
работавшим над творчеством Достоевского, 
необходимо многое пересмотреть в своих 
оценках, отказаться от либерального саха-
рина, чтобы продвинуть вперед марксист-
ско-ленинское изучение сложного, противо-
речивого, крупного писателя, поставившего 
немало острых социальных проблем, в том 
числе проблему «углов», трущоб, язв капи-
талистического города, — но поставившего 
эти проблемы неверно, на основе ложной, 
реакционной идеологии и суб'ективно-психо-
логического художественного метода, поры-
вавшего с рядом важнейших реалистических 
традиций русской литературы. 

Критика и самокритика прежних работ о 
Достоевском необходима в свете реальной 
социальной практики сегодняшнего дня, 
когда творчество Достоевского особенно 
активно служит на потребу мировой реак-
ции * 

Суровая, беспощадная критика всего не-
правильного, традиционно-«либерального» в 
оценке Достоевского — насущная задача 
нашего литературоведения. 

СОЮЗ МЕЧА И ДОЛЛАРА 
е 

высшие офицеры армии и флота США 
назначаются сейчас на руководящие иос*»1 
Ие только п американской правительств?, 
но и на Уолл-стрит. То обсТоятельсво, 
что и к внешней, и в внутренней долита, 
ке США получают все больший доступ 
представители реакционных военных кру-
гов, следует поставить в прямую связь со 
стремлением поджигателей попой войны 
обеспечить осуществление слои* агрессив-
ны* й экспансионистских плаппи. Именно 
оГ) атом и говорит помещаемая вами 
статья Л рта Шилдса, напечатанная я жур-
нале «Уоркер магазин» аа ноябрь 1047 года. 

<2> 

Если вы хотите найти адмирала флота 
Хзлси, то вам нужно посетить Уолл-стрит, 
Ибо генерал сейчас служит у Морганов и 
Меллонов. 

То же можно сказать б многих других 
высокопоставленных профессиональных 
военных, которые недавно вломились в во-
рота Золотой улицы. Я составил список 
почти пятидесяти генералов и адмиралов, 
которые заняли после войны администра-
тивные посты в крупных фирмах. Вы мо-
жете найти их имена в специальных жур-
налах и в финансовых разделах столичных 
газет. Этот список далеко не полой. 

Уолл-стрит переполнена высокопостав-
ленными офицерами армии и флота. Высо-
копоставленные профессиональные военные 
занимают посты президентов, вице-президен-
тов и директоров некоторых крупнейших 
корпораций. Морганы, Меллоны и Рокфел-
леры отдают предпочтение генералам и ад-
миралам при заполнении должностей в своих 
трестах, ворочающих многими миллионами. 

Уолл-стрит более радушно, чем когда-
либо, встречает закаленных на военной 
службе командиров. Ожидается, что вояки 
с помощью закона Тафта—Хартли б уду т 
сокрушать профсоюзы, не позволяя им на-
нести ответного удара. 

Лозунг, брошенный председателем прав-
ления компании «Сире Робак», бывшим 
председателем фашистской организации 
«Америка — прежде всего» генерал-майо-
ром Робертом В удом был встречен с ра-
достью. Лозунг этот гласит, что «чем шире 
разрастается организации, тем больше она 
должна походить па военную». 

Генерал Вуд, который в течение многих 
лет не допускал, чтобы рабочие и служа-
щие компании «Сире Рсбак» вступали в 
профсоюзы, недавно завербовал на службу 
в эту компанию еще двух генералов. 

Это — генерал-майор Уолтер Франк, ко-
торый будет возглавлять филиал этой ком-
пании в Южной Америке, и бригадный ге-
нерал Уолтер Рид, который будет руко-
водить филиалом компании

 в
 Мексике. 

Сам генерал Вуд в течение многих лет 
прививал латино-американцам «навыки дей-
ствовать по-армейски». В течение десяти 
лет своей военной карьеры он управлял 
рабочими, строившими Панамский канал. 
Как сообщает восхищенный автор статьи, 
помещенной в журнале «Форчун», все эти 
панамские рабочие слыхали от генерала 
Вуда только два коротких слова: «Вы уво-
лены». 

Не вызывает удивления, что вйце-адми-
рал Эморн Лэнд, возглавлявший Управле-
ние судоходства военного времени, был 
одним из первых нанятых Уолл-стритом 
высших представителей вооруженных сил. 

Лэнд сблизился е Уолл-стритом пять лет 
назад, когда он заявил на собрании банки-
ров в Нью-Йорке, что каждый профсоюз-
ный организатор должен быть «расстрелян 
на рассвете». ' Банкиры воспылали к нему 
любовью также и за его щедрые контрак-
ты по судоходству, в результате которых 
большая- часть правительственного судо-
ходного фонда в размере 21 млрд. долла-
ров перешла в руки спекулянтов. Сейчас, 
когда Эмори Лэнд занимает пост прези-
дента Ассоциации воздушного транспорта, 
банкиры в свою очередь хорошо заботятся 
о нем. 

Будет странно, если вице-адмирал То-
мас Кинкайд, этот ярый враг прогрессив-
ных моряков, не найдет себе в скором вре-
мени такого же тепленького местечка, 16 
октября на собрании Пропеллер-клуба в 
отеле Вальдорф-Астория этот командую-
щий восточной морской пограничной зоной 
обратился к судовладельцам с призывом 
помочь председателю национального союза 
моряков Д ж о Каррену в его борьбе против 
моряков-коммунистов. По сообщению газе-
ты «Нью-Йорк геральд трибюн» от 17 ок-
тября, адмирал заявил, что «не только су-
довладельческие компании,, но и все аме-
риканцы-патриоты должны оказать всяче-
скую помощь» борьбе Каррена с коммуни-
стами; 

Тесное сотрудничество высшего морско-
го командования и трестов проявилось так-
же, когда семья Меллонов предоставила 
адмиралу Морилл самый высокий пост в 
своей крупнейшей сталелитейной компании. 
Недавно питтсбургская фирма «Джонс энд 
Лафлин стил корпорейшн» назначила Мо-
рилла президентом фирмы и председателем 
правления. Меллоны взяли на пост прези-
дента своей гигантской компании «Коппепс 
компани» (кокс и химикалии) генерала 
Сомервелла. Когда во время войны Сомер-
велл возглавлял службу снабжения армии, 
он получил неофициальный титул «первого 
кассира в мире». Однако Меллоны больше 
знали его как одного из первых покупате-
лей мира, тресты продали его организации 
Материалы па много миллиардов долларов. 

Адмирал Хэлси обслуживает как Морга-
нов, ^так и Меллонов, являясь директором 
новой «Либериан компани», которая вы-
пустила акции' на сумму в 1 млн. долла-
ров. Эта компания была создана для экс-
плоатации железной руды, леса, какао и зо-
лота на территории западноафриканского 
побережья, являющегося фактически аме-
риканской колонией. Начальником Хэлси 
является Эдуард Стеттиниус, отец которо-
го также служил у Морганов. Бывший за-
меститель государственного секретаря 
Джозеф Грю также ЕХОДИТ в состав прав-
ления компании. 

В настоящее время наибольший наплыв 
высокопоставленных бфнцёров отмечается 
в авиационной промышленности, причем 
здесь имеет место конкуренция между ар-
мией и флотом. 

Военные в радиокорпорации Америки 
давно уже направили «Нейшнл Бродка-
стинг компани» по пути к фашизму. Это 
произошло еще в то время, когда корпо-
рацию возглавлял генерал-лейтенант Хар-
форд, В настоящее время - несколько дру-
гих генералов и один адмирал поступили 
на службу в эту же корпорацию. 

Факты без комментариев 

* В частности, аптор этих строк в своей ра-
боте «Горький и Достоевский» (журнал «Крас-
ная Ноаь>, Ш!1 г., Л«Лг 4 и 5—6), развивая ту 
же самую концепцию творчества Ф. М. До-
етоепского, которая выражена н в настоящей 
статье, допустил непоследовательности, от-
ступления от втой концепции п в названной 
работе и в некоторых других статьях. 

СЛОВА-ИЗОБЛИЧИТЕЛИ 
Избирательная борьба в США, сопрово-

ждаемая погоней за голосами, откровенным 
шантажом, подкупом и запугиванием, нахо-
дит своеобразное и красноречивое отраже-
ние и

 в
 повседневном языке широких масс 

американского народа. Множество метких 
слов и ходких выражений, встречающихся 
в живой речи американцев и бытующих в 
их языковом обиходе, с неопровержимостью 
изобличает веку неприглядность избиратель-
ной механики

 в
 Соединенных Штатах и 

ярко раскрывает весь ее формальный и 
лживый характер. 

Приводим без комментариев ряд этих 
слов-изобличителей, которые д о ' сих пор 
еще не удосужилась ни вычеркнуть, ни 
запретить пресловутая комиссия по рассле-
дованию антиамериканской деятельности. 

81топ2 апп ше1Ьойз — «методы сильной 
руки»; 

1о Ьозз — безраздельно хозяйничать; 
^ а » ги1е — заткнуть рот; 
ро1Ц]са1 ппет — политическая шайка, кли-

ка; 

\\пге-ри1!ег — «человек, дергающий за ве-
ревочку» (то-есть фактический хозяин); 

йшяЫе ро\'егпшеп( — невидимое, заку-
лисное правительство; , 

гереа{ег — «повторитель» — человек, го-
лосующий за взятку более одного раза; 

5(и?Ппгг (Не ЬаПоГЬо.х — заполнить урну 
поддельными бюллетенями; 

Ьее1ет — прихлебатель, человек на содер-
жании у «хозяина»; 

оШсе-зеекег — «искатель тепленького ме-
стечка», готовый па все; 

р:е-сош!Тег — «прилавок с пирогами» и 
ро!Шса] ркипз — политические «сливы», 
«изюминки» — оба выражения характери-
зуют стремление добиться победы на выбо-
рах д о имя получения теплых местечек и 

НАГЛЯДНЫЕ УРОНИ 
В 

ао 
выгсВных должностей; 

1ОТС ЬеткЬтап — «оруженосец»—политический 
прихвостень кандидата в депутаты; 

с1агк 1юг5е — «темная лошадь» — секрет-
ная кандидатура, подсовываемая «хозяева-
ми» избирателям неожиданно для них и в 
последний момент; 

(газЬ — «белая шваль», «белая 
дрянь» — малоземельные фермеры и бедня-
ки в южных штатах; 

(о гаке оР? — «заграбастать», то-есть по-
лучить большую взятку на выборах; 

роэг \уЫ{ез — «бедные белые» — лица, не-
давно получившие гражданство США и 
право голоса и по неопытности за бесце-
нок продавшие свои голоса «боссам». 

одном из крупнейших американских 
колледжей — Мичиганском — создана спе-
циальная комиссия но цасследованию анти-
американской деятельности студентоь, воз-

главляемая фашиствующим сенатором Кал-
лахеном. В ответ на организованное сопро-
тивление передовой части студенчества 
Каллахен пригрозил, что он сорвет наме-
чавшееся ассигнование 2.5 миллионов дол-
ларов на строительство нового учебного 
корпуса. 

Студенческий городок при университете 
Уэйн в США наводнен детективами мест-
ной полиции. Там об'явлены незаконными 
все общественные организации, имеющие 
связь с «внешним миром». 

ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА 

Французский еженедельник «Аксьон» со-
общает о запрещении властями публичного 
конкурса ораторского искусства, об'явлем-
ного в одном из высших учебных заведе-
ний Вашингтона. Главным препятствием к 
проведению конкурса явилась тема, кото-
рую его участники избрали для своих вы-
ступлений. Тема эта гласила: «Пути демо-
кратии». 

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ 4 

Как сообщает французская газета «Энт-
рансижан», в США недавно был устроен 

конкурс на тему: «Изложите наиболее 
кратко разницу между республиканской и 
демократической партиями США». 

Премию присудили пятилетнему ребенку, 
приславшему самый лаконичный ответ. 

На почтовой открытке было написано: «Ни-
какой». 

ЛОНДОНСКАЯ «ХОДЫНКА» 

По официальному сообщению Скотлэнд 
Ярда (английская полиция), во время недав-

ней церемонии бракосочетания английской 
принцессы Елизаветы с родственником ви-
це-короля Индии лорда Маунтбэттеиа бы-
ло ранено и потерпело увечья свыше 2500 
человек. 

Большая часть несчастных случаев цро-
изошла в результате невероятной давки в 
огромной толпе, окружившей Вестминстер-
ское аббатство и беспорядочно запрудив-
шей улицы, но которым следовала торже-
ственная процессия. 

ДОЛЛАРОВЫМ СТРОЕМ 
Рпс. Бор. ЕФИМОВА 

Как на Уолл-стрит представляют себе 
, • 

« э к о н о м и ч е с к у ю о р г а н и з а ц и ю » Е в р о п ы . . . 
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И Лпетопад с 
«Брось, Ря-

1 ^ а к о й <.пасиый вамыссл: найти свовоб 
разную структур? романа Й ПОТОМ 

повторить ре в другом лрогоивдоппп, пре-
творяя в образы уже совсем иной материал, 
иных гороеп. 

Казалось, форма «Спутников» создана 
НМСШ10 для той необычной обстановки, в 
которой протекает дойетппо романа. Мате-
риал лог узрйда

 и
 осгестпенно. Разных, не 

связанных прежде друг р другом людей, 
столкнула военная судьба в санитарном по-
езде. Писательница в отдельных главах 
знакомит питатели $ каждым и,» своих ге-
роев, Лишь постепенно переплетаются их 
судьбы, как переплетаются в жизни судь-
бы внезапно встретившихся и надолго 
оставшихся вместе люден. * 

В «Кружилихе», новом романе, В. Пано-
ва повторила структуру '«Спутппков» п 
как бы сказала этим, что форма первого 
романа может быть универсальной. 

« К р р к а я ш ' ^ посвящена жизни большо-
го заводя к последние месяцы воины и пер-
вый месяцы мира. Герои — чяепм завод-
ского коллектива. 

Директор завода Листопад, главный кон-
структор, парторг Рлбухнн, председатель 
завкома Уздечкип, етах'зновцы, семьи ра-
ботников завода, подростки, взявшиеся за 
нропзводс гвеннып труд в военные годы — 
перед читателем множество характеров и 
судеб. 

Мастерство Пановой выросло, окрепло. 
Ее характеристики выразительны п неред-
кость лаконичны. На двухстах страницах 
романа проходит около тридцати людей — 
п каждый из них очерчен своеобразно, от-
лично запоминается, почти каждый инте-
ресен читателю. 

Напора—превосходная наблюдательница, 
внимательный психолог. Она умеет пока-
зать противоречия

 т
 в человеческой душе, 

она нпчегп не скроет от читателя, даст в 
рисунке и свет в тени. Она с большим ис-
кусством находит положения, пишет диа-
логи п впутреишне монологи, точно, эко-
номно передающие все. что писательнице 
нужно сказать о своем герое. 

Давая портреты, Панова не вылущивает 
людей из жизни, как из скорлупы. Она 
показывает человека п в поступке и в мыс-
ли. Никогда не возникает у читателя со-
мне-шм в правдивости, искренности пзобра-
:кг:н;к. 

1!скрсптость — вот одна из самых при-
влекательных черт Пановой. Она все <;т-
да"-г па суд читателю, словно говорит каж-
дой строк!# — вот таких людей я наблю-
дала а в такой сГч'Тлновке. вот такими они 
з ш видятся, замечательные люди, добрые 
люди; примите их в свое сердпе, как я 
приняла. 

II н крртпчрпшм разговоре п талантли-
вом романе хочется быть таким же иск-
рекнвл. как сам автор, и кое о чем с нон 
серьезно носи опить. 

Почти все герои Пановпи нам пнтерес-
ны. Это успех художника. Немногих мы 
примем в свое сердпе, не всех примем ра-
зумом вез серьезных" оговорок. В атом пе-
пссше я удача художника-мыслителя. 

? вас спор не с героями романа, а с по-
знппей автора. 

Листопад, дивектор завода. — одпн из 
главных героев романа, сильный, влюблен-
ный в свое дело человек, созидатель в луч-
шем смысле слова. Кажется, что он может 
стать кантам героем. Но вот то здесь, то 
там проявляются черточки, заставляющие ^ 
насторожиться. Умирает в родах Клана,: жется пзлшппе натуралистичной. II в то 
молодая жена листопада. Он горюет, по он- • же, яремя

 1

 Уз.ючкпн кристально честен. 
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на, по робко, неуверенно. 
ним быстро расправляется: 
бухпн, в то твое интеллигентское пзмышле 
пне». I! Рябухпн умолкает. Только после 
ухода Уздечкипа он опять неуверенпо го-
ворят: «Ты его раздразнил своим топом... 
Так нельзя. Он человек нервный.. .» 

Позицию непротивления занял Рябухпн, 
позицию невмешательства, такую же, как 
Панова в отношении своих героев. Разве 
это позппня для парторга? 

Есть один абзац, в котором, как на ладо-
ни, иЧРябухин и... позиция автора. Речь 
идет о бывшем кулаке, 

«Рябухпн смотрит на него со сложным 
чувством. Рябухпн воспитан в духе отвра-
щения 1; эксплоататорам всех видов и ка-
тегорий, и прошлие Мартьянова претит ему 
так ясе, как Павлу, откровенно называвше-
му Мартьянова мироедом. Но, с другой сто-
роны, ведь он давпо уже не мироед, он 
отличный токарь, о нем отзываются с вы-
сокой похвалой, как о работнике. А бога-
тырская шцружность его Рябухину поло-
жительно нравится, и мапора держаться— 
тоже*. 

Так что ж — Мартьянов хороший пли 
плохой? Парторг, очевидно, не знает, ав-
тор не высказывается, п у читателя остает-
ся... сложпое чувство. А зачем нам в дан-
ном случае слолшость? Если все плохое у 
Мартьянова в прошлом — это можно по-
казать. По. отличный токарь, он п отчаян-
ный пьяница; в разговорах с другом своим 
Мартьянов в общем мало симпатичен. Мо-
жет ли оп верпуться к повадкам мироеда, 
еслп дать ему волю, или он отад совет-
ским человеком? Неясно, автор не дает 
материала для решения этого вопроса. Хо-
рошее и плохое — в равновесии. Хочешь, 
верь Мартьянову, не хочешь — не верь. 

Панова не отходит от жизненной прав-
ды. В самом деле, ведь бывает у каждого 
иной раз недоумение—молено ли верить 
такому-то. П ошибки случаются. По почему 
Ж автор ограничивает свою роль только 
Фиксацией облика бывшего кулака, ныне 
хорошего токаря, о пышым надрывом во-
прошающего своего друга, стахановца Ве-
денеева—;-птробпл.; ли о и свои грехн. 

Сложнее всего с Уздечкиным. Он не-
приятен с первой страницы до последней. 
II в то же время часто оказывается прав. 
Например. Уздочгпи первым обращает вни-
мание, что начальник цеха Грушевой забо-
тится ие о производстве, а о своей главе. 
Листопад говорит, что ему это безразлич-
но — цех работает хороню. Не после вой-
ны псе отрицательные черты Грушевого, 
подмеченные Уздечкппым. очень дают о 
себе знать. 

Л на Уздечкнпа сваливаются все мысли-
мые и немыслимые несчастья. Он потерял 
т фронте жену, сам болен туберкулезом, 
у него украли профсоюзные деньги п три 
четверти заработка нрпхо(птсл отдавать на 
покрытие долга. Дома не ладится; с братом 
жены, подростком Толей, Уздечкни ведет 
себя так неправильно, что в его семейную 
жизнь вынужден вмешаться парторг. 

Когда мы читаем, как Уздечкип стрижет 
ногти дочке — это должно бы пас трогать. 
Но так неприятен Уздечкип, чго деталь 
эта не трогательна, а тоже неприятна, ка-

И ясен пам человек, прозрачен, хотя и 
не так уж прост. Но здесь отчетливы сим-
патии автора, 

Панова пе дает людям счастья. 
Начинаешь вспоминать, — а кто же 

счастлив в семенной жизни на И'ружилнхе? 
.V Листопада жена умерла, не сулит сча-
стья и новая его любовь. Вряд ли Попил с 
се сложным и строптивым характером лег-
ко согласится всегда ждать н всегда усту-
пать. Марнампа, вторая жепа Веденеева, 
отказалась иметь своих детей, чтобы пе 
обидеть пасынков, У Маргариты Валерь-
яновны, жены главного конструктора, та-
лантливейшего инженера, воспитателя ин-
женеров и в то же время эгоцентриста с 
несносным характером, — тоже нет детей. 
Они мешали бы работе мужа. Маргарита Ва-
лерьяновна рвется к общественной дея-
тельности, она ежилась с коллективом Кру-
жилнхн. Муж, не спрашивая о ее жела-
ниях, отрывает от любимой работы — он 
решает уехать па покой. И слабая попыт-
ка бунта против тирании мужа, ие заме-
чающего, что он тпраппт жопу, быстро вя-
нет, далее пе высказанная вслух. 9то от-
ношение главного конструктора к своей 
жей.е перекликается с отношением Листо-
пада к Клаве. Значит, речь идет о явле-
нии типичном? 

Даже проекцией в будущее даны 
несчастливые семьи. Разве будет счастлив 
прелестный юноша, комсорг Саша Попов-
ский с пренеприятной и пошлой Лидой Ере-
миной, так рассуждающей, выйти ли 
ей замуж за Сашу: «Прочно, прилично, 
муж будет носить па руках. . . Очень прият-
но, когда мул;, вдобавок ко всем другим ка-
чествам, еще и хорошенький». 

Почему столько неудавшихся и разру-
шенных семей, почему Панова так скупо 
и дорого дает людям добрым счастье? 

Ответ — в размышлениях Наины: «Но, 
видимо, какая-то плата все-таки положена 
за счастье... Ради любви приходится чело-
веку поступиться кое-чем своим; это почтп 
Физический закон — там, где одному про-
сторно, двум, естественно, приходятся по-
теоиитьшт;. 

Но автор идет дальше Нонны. Нужно не 
только потесниться, по и много страдать 
прежде, чем личное счастье дастся в руки. 

Гармонию личных отношений Панова 
находит всегда с трудом — это мы видели 
п в «Спутниках». 

Беззаветное увлечение своей деятельно-
стью такого созидателя, кат: Листопад, при- намерены останавливаться именно на томе 
водит к тому, что в любви си эгоистичен и | любви. Она интересует нас лишь, как час-
небрежен. Панова оставляет это нам как ' типа большой проблемы соотношения лпч-
поразрешенный конфликт. I кого и общественного. 

А счастлив Олекспй. муж матери Листе- ! Многое из того, о чем говорится в романе 
пада, бросивший г,се ради любви. — хозяй-1 Пановой, в нашей литературе не ново. Дп-
ство. семью. П о ч т у же Панова находит 1 ректоров п главных инженеров, лишенных 
полную гармонию чувств только там, где | из-за своей занятости личной жизни 
принесена большая жертва, где чье-то гча- (в элементарном и узком значении), мы 

О иьесе Б. Полевого «Неугасимое шга-
мя» старый мастер Матвей Суслов 

обращается к своей дочери Наде, собираю-
щейся выйти замуж за директора завода 
Андрея Копшрова: « — Н у , рассказывай, 
как у вас там с ним... 

Надя, Ну что это! Чего тут рассказы-
вать. Он целый день занят. Я, с тех пор 
как в конструкторское перешла, •— тоясе. 
Только в столовке встречаемся, да по те-
лефону говорим. 

Суслов. Эх вы, лягушки хладнокров-
ные... по телефону... Насчет ребят-то вы 
тоже но телефону будете?.. 

Надя. Тятя! 
Суслов. Ну лгут с вами, хоть по радио. 

Пеннтересная ваша любовь. 
Кошаров (выступил из-за угла). Почему 

неинтересная, Матвей Моисеевич? Наобо-
рот. Здравствуйте! Как здоровье?» 

Не ждите дальнейшего раз'яспения это-
го «наоборот». Его нет ни в последующих 
словах Кошарова, ни в развитии действия 
пьесы. И правда как бы остается за ста-
рым мастером: «Неинтересная ванта лю-
бовь»!,, 

В романе В. Пановой «Кружнлиха» рас-
сказывается о том, как директор Завода 
Листопад, генерал и инженер, человек 
очень занятой, женился на студентке-
практикантке. Рассказано об этом букваль-
но в двух фразах: «И вдруг его потянуло 
к этой молодости, к этой беззаботности, 
с в еж е е т , доверчивости...—Кончай, Клаша, 
эту музыку ,—сказал Листопад об ее уче-
бе, когда, они поженились». 

Прожить им вместе довелось недолго. 
Елава умерла в ту ночь, когда должна 
была рожать. После нес остался дневник, 
который она вела стенографической 
записью. Секретарша Листопада этот днев-
ник расшифровала, но о том, что'там было 
написано, она своему директору расска-
зывать не стала. Он/1 не хотела огорчать 
Листопада. Ибо степографпчеекпе закорюч-
ки запечатлели крик отчаяния: выйдя 
замуж, Клава оказалась одпнокой и не-
счастной. Листопад, занятый делами заво-
да, из мог уделить ей пи одного дня.

4

' *Я пе 
могу жить без счастья» ,—записывает 
Клава. И после ее смерти Листопаду тоже 
некогда было разобраться в своих чувст-
вах к пси. 

Это было продолжением той самой «ие-
пнтерсспой любви», о которой говорит ста-
рик Суслов в пьесе Полевого. По мы не 

В. Г О Ф Ф Е Н Ш Е Ф Е Р 

рой и приносятся жертвы. Это звучало не 
как решение вопроса, а как самоутешение. 

Между тем, уже в те годы в самой жизнп 
и литературе проблема личного и общего 
и проблема счастья, творимого и реально 
осуществляемого, решалась ипаче. Самым 
разительным примером в этом отношении 
были жизнь, деятельность, книги и выска-
зывания Николая Островского. 

И когда сейчас, на исходе 1 9 4 7 года, 
читаешь произведение, в котором тема лич-
ного счастья снова решается попрежнему, 
воспринимаешь это, как пародию на давно 
Пройденный этап в пашей литературе. 
В конце концов, занятость—не отличи-
тельная черта советского человека. 
У 0. Гспрп биржевой маклер забывает, что 
он вчера женился, и делает в обеденный 
перерыв предложение своей собственной 
жене, чем ввергает ее в недоумение и сле-
зь!. Но это только юмористический рассказ. 
Когда же в романе В. Пановой читаешь о 
том, как занятая Нонна Сергеевна спешит 
на долгожданное свидание к занятому Ли-
стопаду, то ловить себя на мысли—«поме-
шают» . И, действительно, помешали. По 
ведь это не водевиль, а роман! 

В конце романа автор заставляет Листо-
пада выступить в пе свойственной ему роли 
патетического декламатора. Он сообщает 
нам о своем счастье {«спасибо судьбе, что 
подослала умную подругу»), о строитель-
ство, о слитности своей судьбы с судьбою 
государства, о будущих поколениях. По 
личное и общественное у пего существуют 
раздельно; абзац о Попне и абзац о строи-
тельстве города, абзац о Ноинушке и опять 
лее, скажем, абзац о величии наших общих 
целей. На дело проблемы личного и обще-
ственного существуют у В. Пановой в их 
старом иротпвоставленпп. На деле герои 
романа, в е.озпдиин и чувствах которых 
эти проблемы должны решиться, не яв-
ляются новыми советскими людьми, спо-
собными эту задачу пыполпцть. 

Писатель — в особенности советский 
писатель — пе может писать о людях, не 
любя их. Одним из привлекательных ка-

ее замыслу, проявиться высшая форма 
любви, любви двух созидателей, любви 
одухотворенной и творческой. Но из-за того, 
что созидатели изображены непривлека-
тельными, единственное чувство, которое 
возникает при чтении страниц об их люб-
ви, это чувство любопытства: а как это у 
таких ( « ля г ушки хладнокровные») полу-
чается? Сомнительное достижение для 
романа! 

Вот перед вами молодая девушка-стаха-
новка Лида Еремина. Огромное чувство 
ритма, которым она обладает, дает ей воз-
можность рацпоналпзпровать процесс своей 
работы настолько, что ее индивидуальная 
выработка становится решающей для вы-
полнения всей программы цеха. Вы готовы 
простить Пановой то, что в характеристику 
Лиды вносятся скандалезно-истерические 
качества. Девушка с норовом. Бывает. Но 
потом оказывается, что девушка пе только 
с норовом, но и с трезвым, слишком трез-
вым житейским расчетом. Не чувствуя го-
рячей любви к комсоргу Саше Коневскому, 
она решает выйти за него замуж, потому 
что «Саша—это настоящая судьба: проч-
но, иршшчно, муж будет носить на руках . 
Оп ее любит. И очень легко сделать так, 
чтобы любил всю жизнь». И «она красиво 
положила голову ему па грудь». 

После всего этого мещанского расчета и 
наигранного позерства перестаешь верить 
в творческое начало дядиного труда: может 
быть, это расчет? Может быть, позерство? 

Мы знаем немало случаев, когда люди, 
не избавившиеся от пережитков прошлого, 
совершали трудовые подвиги. Этого явле-
ния не могли обойти писатели в романах о 
первой пятилетке. Но хорош бы был ху-
дожник, который играл бы па этом «раз-
двоении личности», не увидел бы ведущего 
начала, определяющего новую судьбу и 
перевоспитание человека! 

Мне кажется, что герои Пановой полу-
чилась такими из-за порочности творческо-
го метода автора «Кружи,тихи». В романе 
есть незамысловатый разговор об искусстве. 
Художник Андрей говорит о том, что основ-
ной метод искусства — это правда и что 
искусство не нуждается в елочных укра-
шепнях, так как мир п без того прекрасен. 
Да, подлинное искусство социалистического 
реализма не нуждается в мишуре и смело 
говорит о правде жпзна, ее красоте и ей 

стье разрушено, чья-то жизнь разбита? 
Пиеятелышпа принимает частное за ти-

пичное. Разве так уж редки счастливые 
семьи, разве люди, всей душой отдавшиеся 
работе, обречены па одиночество, разве 
конфликт между увлештпшм работой и лич-

}жв встречали давно, например, в произ-
ведениях Василия Гроссмана («Глюкауф» . 
•сборник его рассказов "Счастье») . Мы 
встретили у него и предшественника пред-
седателя завкома Уздечкнпа пз «Кружилн-
хи» Пановой, того самого издерганного 

где мы не чувствуем, чтобы горе задевало 
глубинные слоц его души. Знакомимся с 
дневниками Клавы, узнаем, что она не бы-
ла счастлива с мужем, у которого никогда 
не г ставилось времени быть внимательным 
к любам® женщине. 

В ш Ш романа другая любовь Листопа-
да — к щшетруктору Ноппе. И, любя Ли-
стопада, соглашаясь стать его женой, Пол-
на думает: «Этот ничем не поступится ра-
ди любви. Ой потеснится... Поступаться, и 
тесниться, я смиряться, и ждать будет 
только она» . 

Значит, спада не будет счастья. 
Много у Листопада недостатков. Автор 

в кщт и помшй/ их. Не ладят Листопад с 
председателем завкома Уздечкиным; в их 
сложном споре с обоюдной правотой и обо-
ш д а й неправотой позиция Листопада ча-
сто неприятна, высокомерна. Парторг стре-
мится их Примирить, ио ему ближе Листо-
пад. «Ты вот Листопада обвиняешь,—го-
ворит он Уздечкпну. — ...Во многом он 
ошибается, верно. Но по человечеству — я 
ему сто грехов п р а щ хотя бы за его отно-
шение в .молодежи». 

Значит, хорошее в Листопаде важнее, 
плохое прощается за хорошее? Пусть так. 
Но ведь нельзя в художественном произве-
дении это только декларировать одной-
двумя репликами. Если автор того же мне-
ния, что парторг — пусть свет п гели Щ 
расположит так, чтобы читатель видел,, где 
важное, а где второстепенное, пад чем'ему 
задуматься, а что легко простить герою. 

Недостаток мастерства писателя? Нет, 
нисколько. Это позиция автора. Позиция 
об'евтшшого, очень об'ертлвшвго • наблюда-
теля, который словно боится» акцентировав 
одно, а другое упомянув мельком, оказать 
давление на читателя, склонить его к сво-
им вкусам, своим симпатиям. По читатель 
в результате чувствует себя не свободнее 
в среде що' . ' в романа, я скованнее. 

Можгто предположив, что Листопад ав-
тору нравится, но нам-то трудно отнестись 
В 'неву эмоптшалыю» трудно определить 
свое ияршепгге к человеку. Забота о рав-' 
«овееиа, (ю'йктявпоети мешает В. ^Пановой 
показать взаимодействие всех свойств на-
туры, взглядов и нривычев героя, пока-
зать главное. 

Какой хороший человек парторг Рябу-
хпн! После тяжелого ранения и временной 
слепоты йя всех людей увидел прекрасны-
ми — и лица й лушп. Йто ошушение ми -
сотЬт человека так и Осталось у пего. Мм 
го'говы полюбить Рябухйна. По 8йт он на 
работе. 

Яростный спор Листопада с Уздечкиным 
об огородах. Уздечкип требует всю землю 
под индивидуальные огороды, Листопад иа-
чёт обработать ее силами подсобного хо-
зяйства н мЩ 1М801ИЛ каргиппу.. Спор 
к о г т и т с я Асорпй. Уздечкип выбегает из 
кабинета, х я м т у в дверью. А парторг?. Оп 
как будто-становится па сторону Уздсниш-

В, Панов;!. «Йружилихо», чЗиами». Ш7 год. 
Шй ,Пг И.' 

пои жизнью неразрешим'.' Еслп он иераз-
 :

 Уздечкипа, у которого дтосле смерти ягетш 
' остались две девочки и который вынужден 
сам отирать белье, У Гроссмана—это сек-
ретарь шахтпарткома из романа кГлюк-

бескорыстен. предан коллективу. II в то 
Ш время Уздечкип туповат, озлоблен, недо-
верчив. 

Ну лак спрапнты'я нам со всем этим во-
рохом противоречий, как определить, чего 
же стоит Уздечкип па самом лелеУ г!то 
возможно. Скпупулезиая, внимательная де-
монстранпп его довтоппств п недостатков 
разбивает цельность образа. Что пал де-
лать с Уздгчкнпым? Полюбить его невоз-
можно. >квд|н|,1.ть было бы несправедливо. 
Все же пепрпзань 1; нему перекешпиаег, 
трудна продета нить сеГи.> читателя, которо- ; отдельно, в скоси тональности, в своем 
му Уздечкип поправился бы. Листопад с | строе мыслей и чувств. Столкновение то-
пим примиряется. Читатель—не очень. Но 
не.любя Уздечкипа. чувствуешь себя не,-

решпм, значит—гу т трагедия. 
Таких, как Листопад, созидателей, всем 

еушсстсом преданных питму делу, у нас 
уже много. Оо атом перил гшйЩцт секретарь 
горкома, йиачит, чем больше таких лю-
дей—тем больше трагедий в личной жиз-
ни? Яго. конечно, не так. Весь наш жиз-
ненный I чыт. паши наблюдения показыва-
ют — ,"<то не так. Траюшя чувств отнюдь 
не типична для нашего оГикества. 

Гут одно ейзаано е доугпм. Панова Ш 
нашла разрешения конфликта чувств по-
тому, что сжч1х героев пил рассматривает, 
как сумму полйжнтслышх и отрицатель-
ных черт. Панова не покалывает взаимо-
действия всех епдшелт; характера и взаимо-
действии ЧКЖ9Г.РШ с обществом, средой, 
близкими. 

В самом деле — л ю т у Пановой очепь 
отделены ('дин от другого. Каждый показан 

ловко — словно напрасно шипел челове-
ка. В сушдюсти. несправедливо относиться 
плохо к такому порядочному человеку, хо-
рошему члену партия. 

Этой неловкости [1 хотела Панова? Воз-
можно. Ксть в романе глава «Ночью», где 
очень, но-моему, плохой человек, шофер 
Мирзоев. любитель работы «налево», прояв-
ляет благие порывы. Веденеев говорит Мар-
тьянову, что он стробил с ы т грехи. Листо-
пад, смягченный радостью любви к Поппе, 
мирится с Уздечкиным. 

Очень лирично написана эта глава. Она 
кончается уловами «Спокойной почн, люди 
добрые!?; 

В вся огромная дюбоиь Пановой к совет-
ским людям, из которых каждый чем-то хо-
рош, чем-то полезен пли мажет быть по-
лезен родине, словно сосредоточилась в 
этой короткой колыбельной. 

Подкупает эта любовь, эта искренность. 
По ничему же: так йсзжалостпа Панова к 
людям добрым, что вес их недостатки сга-
впт под луч • прожектор», заставляя пас 
несколько раз менять свое отношение к ге-
роям — и в конпе клипов оставаться в не-
доумении? Почему она так добра к людям 
недобрым, что старит под луч прожектора 
мельчайшие их достоинства?* 

Згй .пг! гуманизм, а отказ от права па 
оденку чздовока. Пало пожелать людям 
спокойной ночи, над» знать, какими они 
подымутся после г,па, видеть их завтраш-
ппн день: что же перевесит — плохое пли 
ШЩНШ-. В отношении многих героев «Кру-
жтыихп» это вовсе пе ясно. 

Есть в романа и образы не усложнен-
ные—шшример, Марийка, дочь Веденеева, 
немного взбалмошная, по по-паетоящену 
хорошая жоишииа, стахановка, увлеченная 
свосй работой, ощущающая полноту и ря* 
дость жизни. А страницы, посвященные 
нриезЛ| матери Листопада, едва ли ж: луч-
шие I! романе. Вот где проявился замеча-
тельный дар Пановой, ее умение на не-
сйиькпх страницах развернуть историю 
полой жизни, трогательную- и поучитель-
ную. Ято новелла о неграмотной крестьян-
ке, ставшей соеудлретиепньш человеком, 
председателем колхоза, очень молодой в 
своп шестьдесят два гада, со с п о к о й н о й , 

чистой совестью и светлым взглядом, обра-
щенным в будущее. 

палышетей не рождает лад. Симфония 
чувств, как симфония музыкальная — ре-
зультат взяпзгоир'шикнпврппя, а пе сосед-
ства музыкальных тем. 

Вот где сказалась опасность выбрайной 
автором структуры рлмапа. Она слишком 
жестка дли раскрытия того, как люди доб-
рые во вчзнмодепствпп, во взаимопроникно-
вении образуют советский коллектив, по-
беждающий к войне я в мирном труде. 
коллектив, члепы которого идут к счастью. 

Люди добрые отделены один от другого 
перегородками глав романа. Опи соприка-
саются, радуют или раздражают друг дру-
га, по не, изменяют внутрепнгго мира сво-
их близких, оетаются соседями, спутпп-
камп. 

Противоречивый, по и в сволх противо-
речиях пптсргспыГ!, талантливый роман, 
вызывающий ил размышления, па спор! 

Сколько раз, читая его, говорить с е б е— 
да, это так п было, это так и есть, это 
правда. Атмосфера заводской жизнп воен-
ных лет, приход подростков па производ-
ство, быт, совещания, множество д е т алей— 
псе это подчечопп точна и тонко, породам 
выразительно и об'емпо. 

Принимаешь в свое сердце тех, о ком 
Панова сказала « т о , —* мать Листопада, 
Марийку, секретарш? Ашгу Ивановну, То-
лю, старика Вепенесва, Гашу Каневского. 
И нрвторяешь щ актером: людп добрые. 

Там, где автор стаи на прзпцию невме-
шательства в ейлиК. своих героев, где ко-
леблются чашки весов, где сказало; вот 
п них хорошее, я,, вот плохое, сами решай-
те. какие они, — там колеблется и паше 
отшпиеиш' 1, героям романа. Арифметиче-
ского сложения качеств недостаточно для 
определения шйднптш пепйоетп людей, 
недостаточно, чтобы "принять пх в свое 
сердце п повторить за Пановой — люди 
добвые. 

Перелистываешь ср зиппы романа. 
Смотришь на. зтпх людей, как на эскизы, 
сделанные мастером, эскизы, которые очень 
интересно рассматривать. Ни ве всегда ви-
дишь, для какой картппы эскизы предпа-
зпачепы. Художник с излишней фотогра-
фичностью распределил'свет И тепи и этил 
снизил философскую ценность романа. 

Связана правда, по по вся правда. Писа-
тель переложил ответственность за онепку 
своих героев па читателя и там, где дол-
жен был взять ее на себя. 

ауф'> Целый день котел, а вечером 
придешь домой... Он оглянулся и заговорил 
совсем тихо, г г ь п я г ь :—я своим пацанам 
белье стираю, ей богу... Посмотреть на мою 
жизнь еечеппую—повеситься '.'О^НО...») 

Роман и рассказы Гроссмана, появплпсь 
в начале второй пятилетки. Попытка ппез-
теля разрешитьПроблему счастья по-повпму 
имела тогда положительное значение, даже 
если учесть то обстоятельство, что разре-
шалась Гроссманом эта проблема наивно. 
Вместо того, чтобы показать, как в про-
цессе тгорчоского 'созидания повой жизчп 
личное и общественное сливаются н лич-
ное, счастье становится элемептом общего 
счастья, Гроссман говорил о счастье лпгпь 
как о чем-то. постигаемом умозрительно, 
как о какой-то далекой пелп, радп кото-

чсств «Спутников» Пановой является мяг- - трудностях. По Панова спутала правду 
пая любовь к людям, которая сквозит в 
чуть-чуть ироническом, дружеском повест-
вовании о нпх. В кКружплихе» этого пег. 
Исключением являются лпгпь старик Веде-
неев и некоторые второстепенные персо-
нажи. Что ящ касается главного героя. 
Листопада, то диву даешься, сколько уси-
лий автор приложил к тому, чтобы пе про-
явить к нему собсткепппй любви п пе вы-
звать к нему доброго отношения со стороны 
читателя. Секретарь горкома говорит Лис-
топаду: «Взахлёб живете. Александр Иг-
натьевич, огляпуться па себя нет време-
ни». Целеустремленность Лпстопяда иногда 
смахивает па целеустремленность робота. 
А если он оглянется па миг. то оказывает-
ся эгоистом. Клава была для пего частью 
быта («А что лее быт?.. — часть жизни, 
% й вот пьешь? Бреешься? Детпшкп е с т ь ? — 
вот и быт») . Поппа Сергеевна—«умпая 
подруге», которую ему подбросила судь-
ба. С Уздечкиным Листопад обращается, 
как заправский самодур, и т. д. 

П новая возлюбленная Листопада также 
пе вызывает вашего сочувствия. Пзйаянпе 
на подкрашенного льда, с математическим 
умом п самовлюбленным сердцем, сущест-
во. пребывающее вне жизни коллектива .— 
такова та, которая должна обогатить нас 
свопмп чувствами п своими мыслями о 
труде-творчестве (увы, довольно убогими: 
металлические деталп и узлы в конструк-
ции это—слова и строфы в поэзип). Но вы 
ие чувствуете к Ноние Сергеевпе нп любви, 
нп доверия, и вас абсолютно не волнует вея 
история Листопада и Нонны Сергеевны. 
Этой истории Папова придает большое зна-
чение, так как здесь-то и должна была, по Глада» 

реалтн'тпческуга с натуралистически» 
правдоподобием. Листопад правдоподобен, 
по правды жпзпп в этом образе нет .—нет 
правды о коммунисте-созидателе. У Па-
новой зоркий глаз художника, но ее взгляд 
устремлен не вперед, а вниз, она подмечает 
в старательно подбирает лоскутья старых 
чхпытв п шелуху отжпвшпх идей,- Руковод-
ствуясь честностью п любовью к правде, 
она догоняет пдущпх вперед, людей и на-
сильно сует пм обратно то, с чем они пред-
почли расстаться навсегда. В результате 
такого «правдоискательства» росткп нового 
оказываются погееЯеинымп под кучей ста-
рого хлама. Пример с Лидой Еремпной яв-
ляется в этом отношении чрезвычайно по-
казательным. На характеристике Лпды пи-
сательница в сжатой форме продемонстри-
ровала творческий метод всего роЯана':' 

Так плохо понятая правда сказалась 
неправдой. Так пз-за этой неправды оказа-
лись ие решенными (и не могли быть ре-
шены) важнейшие темы личного п обшвет-
венпого, тема счастья. 

Одну пз глав своего романа, в котором 
Фигурируют песпмпатзчньте люди, автор 
завершает восклицанием: «Спокойной ночи, 
людп добрые!» Я пе хотел бы завершить 
свою статью словами е- добрых намерениях 
и талантливости автора «Кружилихии. Мне 
хочется сказать другое: людей; наших со-
ветских людей, нужно любить. П не толь-
ко в восклппапиях! 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Статьями тт. А.°ИвиЧа и В. Гоффенше-

фера «Литературная газета» открывает 
обсуждение романа В. Пановой «Кружи-

внчязяян 

Ближе к современности! 
Более полутора лот ожидали мы оче-

редного номера «Волжского альманаха». 
Знай, что горьковская организация совет-
ских писателей—одна из старейших и силь-
ных в Союзе писателей, мы об'ясняли та-
кую длительную задержку повышенной 
требовательностью редколлегии, желанием 
отобрать произведения, которые отвечали 
бы требованиям, пред'являемым партией и 
народом к литературе и искусству. 

Однако полученный, наконец, 5-й номер 
альманаха не оправдал наших надежд. В 
нем нет произведений, отображающих ки-
пучую, многообразную жизнь нашего на-
рода. 

Особенно - не удовлетворили нас проза и 
публицистика. Статья «За литературу, до-
стойную великого народа!» производит 
удручающее впечатление своей противоре-
чивостью и поверхностностью. Обещание 
редколлегии, данное в этой статье, «со 
всей большевистской ' принципиальностью, 
самокрнтпчноетыо просмотреть, подвергнуть 
анализу нее то, что было сделано писате-
лями за послелпее время...», — осталось 
пе выполненным. 

Вы .заявляете, чго «За годы войны горь-
ковекпе писатели не создали пи одного 
сколько-либо значительного произведе-
ния о советских людях а дпи войны на 
фронтах и н тылу, об их боевых и трудовых 
подвигах но имя счастья порода, ро имя 
победы», И тут же, столь же голословно, в 
статье утверждается: «Нельзя сказать, 
что наши товарищи совершенно обогали 
эту тему. [Дет, она находила отражение в 
творчестве и Федорова, и Романова, и в 
творчестве наших поэтов Шестерикова, 
Пильняка, Зарубина, Кириллова н др. Вы-
ли п.чппелпы и раескааы, п очерки, и 
стихи, среди которых мы найдем несколь-
ко неплохих стихотворений Шеетершшва, 
Пнлыптка, Зарубина, несколько рассказов 
Федорова, Романова и другие произведе-
ния». 

Как же после этого понимать: были у 
горьковекпх' писателей «сколько-либо зна-
чительные произведения о советских лго-
.дях» или их не было? 

Так же противоречиво звучат оценки, да-
ваемые творчеству отдельных писателен. 

В одипм месте, например, без доказа-
тельств говорится, что Г II. Федоров 
«вырос за последние Роды», что «успешно 
работают..» В. Шестериков, Б. Пилышк, 
И. Денисов, А. Зарубил, С. Кириллов, 

Открытое письмо редакции 
«Волжского альманаха» 

М. Тимонин и др.», — а -в другом месте) 
также не утруждая себя деловым разбором, 
редакция обвиняет Федорова в серьез-
пых срывах и ошибках; оказывается, что 
Кириллов «еще легковесен, не глубок», в 
стихах Мпх. Тимонина раскрывается 
«ограниченный, идейно бедный мир», после-
военные стихотворения А. Зарубина «явля-
ются таковыми скорее по дате написаиня, 
чем по мотивам пх настроений», Б. Паль-
ник страдает «чувством безответственно-
сти» и т. д. Вряд ли такая оценка твор-
чества писателей — с одной стороны, 
восхваление, а с другой, поверхностная 
критика — принесет им пользу, 

В рассказах Федорова «По вражьему с,де-
ду» автор. Вписывая свою поездку по 
только что освобожденной земле, пы-
тается показать возвращение людей в род-
ные места. По что. это зя люди, которых 
увидел Федоров? Могут лп они возродить 
жизнь на пепелище? «Маленький горбатый 
старик», «тронутая» старуха, которые пар-
нудбеь, «чтобы на своей печке помереть», 
«какая-то длинная фигура», назвавшая 
себя Яковом Ворониным, плутоватый Баб-
кин, чава.'швшпй свою квартиру • узлами, 
мешками, ящиками е продуктами,, угодливо 
угощающий, вместе со своей «.дородной, 
тонной» женой, председателя райисполко-
ма и самого автора, — вот те люди, кото-
рых увидел писатель в Высокопольском 
районе. Главному герою рассказа «Илд-
ппсь па степс», возвращающемуся из 
эвакуации ц г. Сталпно. Илье Ильйчу 
тридцать один год, а оп чувствует себя 
так, «точно прожил уже сто лет» и ему 
«завтра умирать надо». Даже в лучшем 
рассказе «[Засовы», рисующем жизнь бога-
того, растущего колхоза, у автора проры-
вается уныний, «смертная "тоска», Предсе- I авёмйннвкгп»' 
дптель колхоза Иван Кузьмич Басов —

 1 

жизнелюбивый, целеустремленный человек, И- ЗЛМОШКИН, 
оп хороший хозяин, счастливый отец, к не-
му приезжает 6 Гости сын Федбр Герои 
Советского Сокза. Но л его награждает 
автор пессимистическими мыслями и ощу-
щениями: «Он знал, что это может быть 
пх последняя встреча, . что завтра утром 

сын уедет и, возможно, уже не увидит их 
больше». ^ 

Неприятное впечатлений оставляет и 
очерк Б, Пильняка «Грузчики», почему-то 
названный рассказом. Вот что пишет 
Б. Пильник: 

«...человек на большой пристани — не-
заметный, потому что — за машинами... 
Вот Чистополь. Пристань — нельзя ска-
зать, чтобы маленькая, но без никакой 
механизации. И. между прочим, справляется 
не хуже других и такие дает проценты 
насчет выполнения, что начальству остает-
ся только радоваться». 

Но читатель не рапчбтея. Его не радует 
нп слог этого произведения, к и его 
суть. Он знает, как широко механизирован 
и облегчен труд человека в ваше» совет-
ском портовом хозяйстве, и напрасно 
Щ, Пильник с&ветует читателю: 

«Я уж лучше не на большой пристани 
смотри,- а поменьше,-. где у человека — 
только рукн. да привычка к труду, да 
сметка». Автора интересует не современный 
советский человек, умеющий управлять 
сложными механизмами, а работающий по-
стяринке грузчик-волгаоь. ' 

Стихотворения, помещенные в альманахе, 
далеки от современности. Они все еще ри-
суют пейзаж, где 

На поле малахитовой (?!), озимом, 
Тлгяч я Мертвый Фрттц тта- тягдче. 
I : вороц С фиолетовым ОТЛТШ0-М 

р1:гШб.'1В,ЧС1тс>м его плоче. 

Когда же редколлегия «Волжского аль-
манаха» и горьковекпе писатели познако-
мят читателя со своими новыми романами, 
повестями, поэмами, отражающими совре-
менную жизнь нашего парада, воспитываю-
щими у советских людей бодрость и уве-
ренность, сознание прекрасного настояще-
го и веру в еще более щ&кбйслсе буду-
щее? Ведь читатель ждет этого г тел 
большим основанием, что тот же Г. Федо-
ров, например, своей пьесой «Пути-доро-
ги» показал 'уменье по-настоящему чув-
ствовать и изображать явления нашей со-

Анна КАРА-
ВАЕВА, Ал, КАРЦЕВ, П. ФАТЕЕВ, 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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Так нельзя преподавать роднуш литературу! 
Редакция «Литературной газеты» получает много писем, в 

которых говорится о серьезных недостатках преподавания 
литературы в школе. Советской литературе программа отво-
дит очень небольшое место. Школьные учебники написаны 
сухим, тяжеловесным языком. Плохо налажено снабжение 
школ книгами, журналами. 

Преподавание литературы имеет жизненно важное значе-

ние для коммунистического воспитания нашей молодежи. 
Редакция «Литературной газеты» просит наших читателей 

принять участие в обсуждении вопросов, которые подняты в 

публикуемых ниже статьях. 

• — Х 

Нет, не бмлось горячее сердце! 
— Ученик Петров, расскажите нам кратко 

содержание пьесы Грибоедова «Горе от 
ума». 

Ученик Петров встает н отвечает, как по 
писанному: 

— Возвратившись из продолжительного 
путешествия, Чацкий встречает холодный 
прием со стороны Софьи, дочери Фамусова, 
в доме которого он получил воспитание. Чац-
кий влюблен в Софью и стремится выяснить 
ее отношение к себе. Софья, однако, скры-
вает свои подлинные чувства и создает в 
душе Чацкого настроение неопределенно-
сти, неуверенности и в то же время смутной 
надежды. Смена этих переживаний, усили-
вая в душе , Чацкого состояние внутренней 
тревоги н неуравновешенности, отражается и 
на обострении той идейной борьбы, которую 
он ведет с представителями реакционного 
дворянского общества. И лишь в конце ко-
медии происходит решительная развязка: 
Чацкий случайно выясняет истинное поло-
жение, став невольным свидетелем свида-
ния Софьи с Молчалнным. Это совпадает с 
моментом наивысшего напряжения и его 
идейной борьбы. Обе линии его поведения— 
личная и общественная — сливаются, уси-
ливая друг друга, и заканчиваются резким 
разрывом главного героя с его классовой 
средой. 

Мы думаем, что подобным образом мог 
бы отвечать очень посредственный школь-
ник. Но то, что восьмикласснику в общем 
можно простить, никак не вюжет быть про-
стительно составителям учебника. А мы 
привели здесь не ученические ответы, а до-
словную выдержку из учебника «Русская 
литература» для 8-го класса средней шко-
лы, составленного Н. Поспеловым, П. Ша-
блиовским, А. Зерчаниновым и изданного 
в 1947 году. 

Правда, авторы называют это изложение 
«композицией комедии», но какая же здесь 
композиция? Да и есть ли надобность за-
ниматься в восьмых классах столь сложны-
ми вещами, как драматургическая компози-
ция? Это детский лепет, не только учени-
чески-беспомощный. но и лишенный искры 
любзи и уважения к предмету. К этому ле-
пету прибавились еще рассуждения о зави-
симости комедии от традиций классицизма, 
хотя «нужно признать «Горе от ума» круп-
ным шагом в развитии реализма в русской 
литературе». 

Преувеличивая влияние классицизма на 
великое и самобытное творчество Грибоедо-
ва. авторы ухитряются скрыть от наших 
ребят истинное величие бессмертного про-
изведения. 

Мы выбрали пример, отнюдь не из ряда 
вон выходящий. Это — норма учебника, его 
стиль, его направление. Откроем любую 
страницу наугад. 

Страница 277. 
«Если Татьяна противопоставлена Онеги-

ну своей близостью к русской природе и 
русскому народу

;
 своим национально-рус-

ским складом характера («русская душа»), 
то Ленский оттеняет Онегина (подчеркнуто 
нами) романтически-восторженным отноше-
нием ко всем вопросам и задачам жизни». 

Страница 195> 
«Накинув на плечи Гарольда плащ путе-

шественника, автор, однако, все время 
дает чувствовать, что под этим плащом 
бьется горячее сердце». 

Относительно Гарольда это верно, хотя 
между «плащом путешественника» и «го-
рячим сердцем» положительно нет никакой 
логической связи, но о составителях учеб-
ника никак нельзя сказать, что у них би-
лось горячее сердце, 
свою работу. 

когда они писали ! школе. 

Цитировать можно бесконечно. Какая уж 
там занимательность изложения, забота о 
точном и простом слове, если «Ленский от-
теняет Онегина»!.. Этот оборот не оттеняет, 
а совершенно затемняет мысль автороз. 
Анализ идейного содержания, требующий 
глубочайшей работы мысли, составители 
учебника заменили формальными, вульгар-
ными шаблонами. Пьесы, в которых есть 
«отпечаток резонерства» или «деление на 
положительных и отрицательных», надо 
понимать, как «своеобразное развитие евро-
пейского классицизма». 

Уже во введении к учебнику легко уви-
деть научную беспомощность авторов. 

История литературы, как они утвер-
ждают, лишь собирает произведения худо-
жественной литературы и изучает их в хро-
нологической последовательности. 

По сути дела, авторы учебника н следуют 
установленному ими методу: собирать и изу-
чать в хронологическом порядке родную 
литературу, без особой заботы о каком-ни-
будь воспитательном значении предмета 
для нашей молодежи. Они очень прилежно 
регистрируют даты. В главе, посвященной 
Л. С. Пушкину, можно насчитать до сотнн 
дат." Только феноменальной памяти по си-
лам запечатлеть этот поток календарных 
сведений. Но зачем? Нельзя, конечно, ос-
паривать необходимость знания биографи-
ческих данных, характеризующих известные 
жизненные и творческие этапы писателя. 
Но никуда не годится, когда дело сводит-
ся к справочной точности календаре. 

Беда, если наши шкочьники по этому-
учебнику вместе с азами науки о русской 
литературе усваивают убеждение в том, что 
русская литература возникла, развивалась и 
расцвела под влиянием просвещенного За-
пада. 

А из учебника это именно так и следует. 

Н. Поспелоз и его соавторы не могут тол-
ково об'яеннть, что означают литературные 
влияния, как они преображаются в новые и 
самостоятельные творения художника. За-
то они с какой-то непонятной пристрастно-
стью разыскивают эти влияния. «Таким об-
разом, имеются основания говорить о рус-
ском классицизме, как. о своеобразной раз-
новидности европейского классицизма». 

Многое еще можно порассказать об этом 
учебнике. Например, глава о любимом нами 
Крылове совершенно анекдотична. Великий 
русский баснописец просто пропял. Его нет. 
Есть моралист вне времени и живой связи с 
народной жизнью, ленивый, неподвижный, 
вялый по характеру. Зато авторы любовно 
посчитали, сколько басен заимствовал ге-
ниальный писатель, даже не об'яснив, в чем 
его народность и самобытность. 

Да и что за дело составителям учебника 
до этого, если они способны написать, на-
пример: «...Кантемир был убежден, что в со-
временных ему русских условиях только 
неограниченная власть монарха может сло-
мить косность темного русского народа...» 
Или: «Море невежества й почти перво-
бытной грубости окружает немногочислен-
ную группу сторонников просвещения Ко-
гда? — спросите вы. — до принятия хри-
стианства или в самой Скифии

5

 Нет, ока-
зывается, «море первобытного невежества» 
было у нас в эпоху Петра I. 

Мы имеем многие основания утверждать, 
что этот учебник является для Министер-
ства просвещения серьезным сигналом для 
того, чтобы проверить и пересмотреть пре-
подавание литературы в нашей средней 

Почему из программы 
Зоя"? исключена 

«Об'яспите, пожалуйста, почему в ны-
нешнем году из программ десятого класса 
исключена «Зоя»? Ученицам 201-й школы 
это очень обидно». Такую записку я по-
лучил после лекции о советской литера-
туре, которую я читал на открытии школь-
ного лектория Тимирязевского района, в 
помещении 201-й женской школы. Той са-
мой школы, где училась Зоя Космодемь-
янская. 

Тогда я не смог ответить на этот воп-
рос. Но сейчас, внимательно ознакомив-
шись с программой по литературе для 
8—10-х классов Министерства просвещения 
РСФСР, выпущенной в нынешнем году, я, 
пожалуй, мог' бы ответить на записку, по-
данную ученицами 201-й школы. 
• Я мог бы сказать им, что составители 
программ, очевидно, не любят советскую 
литературу и относятся к пей только, как 
к — увы! — необходимому довеску к 
школьному обучению. 

Обратимся к самой программе. 
Изучение литературы в 10-м классе зани-

мает 132 часа. Из них на раздел «Литера-
тура советской эпохи» отведено... шесть(!) 
часов. Правда, отдельно выделены темы 
«Максим Горький», «В. В. МляКовский», 
«М. А. Шолохов» и «А. А. Фадеев». Это 
хорошо. Но на общую характеристику со-
ветской литературы и на все остальные 
явления богатой и многообразной литера-
туры великого советского тридцатилетия, 
в том числе на характеристику политики 
партии и идейной борьбы в литературе, 
отпущено все же только шесть часов. Сю-
да включается изучение и творчества 
А. Н. Толстого, и романа Н. Островского 
«Как закалялась сталь», и произведений ] уездного училища, в котором Белинский 
А. Серафимовича, Д. Фурманова, и бога- ! обучался до перехода в пензенскую гим-
тейшен литературы эпохи Великой Отече- ! назию. Это здание входит в состав музея 
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В Гослитиздате 
открылась выстав-
ка работ художни-
ка В. Лебедева о 
жизни и творче-
стве великого рус-
ского критика В. Г. 
Белинского. 

На снимке (слева 
направо): профес-
сор Н, Бродский, 
автор выставки 

художник В. Ле-
бедев и художни-

ки В. Фаворский и 
Н, Ильин. 

Фото В. ТИХАНОВА. 

Памяти В. Г. Белинского 
Министерство просвещения РСФСР при-

няло решение об ознаменовании 100-летия 
со дня смерти великого русского критика 
В. Г. Бслинского. 

В школах, педагогических училищах, пе-
дагогических и учительских институтах 
будут организованы литературные вечера, 
будут прочитаны лекции и доклады, по-
священные жизни и творчеству В'. Г. Явлин-
ского. В Московском педагогическом ин-
ституте имени Ленина, в Ленинградском 
педагогическом институте имени Герцена и 
Пензенском педагогическом институте для 
студентов двух последних курсов учреж-
даются стипендии имени В. Г. Белинского 
по 400 рублей каждая. 

Государственный литературный музей 
организует большую литературную выстав-
ку в музее имени Белинского в Чембаре, 

Выставка развернется в зданни бывшего 

Николай ПОГОДИН. 

Дайте "же школе книгу ! 
В преподавании литературы в старших 

классах еще много недостатков. Но не 
все они зависят от школ й учителей. 
Учителя должны предъявить свой счет и к 
Министерству просвещения и к издатель-
ствам, снабжающим школу художественной 
литературой и пособиями» 

Истрепались, отжили свой недолгий век 
издававшиеся до войны книжки «Дешевой 
школьной библиотеки». Их нет... А как их 
нехватает! На романы Гончарова, Тургене-
ва, Толстого в библиотеках очередь! Мно-
гие ученики знакомятся с этими произве-
дениями в читальнях, просматривая кни-
ги наспех, выпуская целые главы. 

Школьные библиотеки крайне бедны и 
не в состоянии удовлетворить самые эле-
ментарные потребности в книге учеников 
8—10-х классов. 

Коллектор Могиза снабжает библио-
теки школ книгами Детиздата, книгн 
Других издательств в школу не попадают. 
Их, конечно, можно купить. Но... по без-
наличному расчету^ менее чем на 300 руб-
лей купить нельзя, а наличных средств у 
библиотекаря не бывает. 

То же и с журналами. Юноши и девуш-
ки, выходящие в жизнь, не имеют возмож-
ности читать толстые журналы «Новый 
мир», «Знамя», «Октябрь*. — их в школы 
не дают! Лимит очень жесткий: на но-
вый, 1948 год а нашу школу дали... один 
журнал... «Мурзилку». 

Не лучше обстоит дело с новинками со-
ветской литературы. Они попадают в биб-
лиотеку школы с оо/шшим опозданием и 
далеко не все! 

Ко гели художественная литература все 
же как-то представлена (в очень сокра-
щенном видб) в хрестоматиях, то крити-
ческих статей в этих пособиях, по непо-
нятным причинам, почти нет. 

Все это обязывает нас внести следую-
щие предложения: 

1. Возобновить издание «Дешевой школь-
ной библиотеки», включив в эту серию 
лучшие произведения советских писателей 
и иностранных классиков. 

2. Издать для школы сборник высказы-
ваний о литературе Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. 

3. Издать критические сборники (по ав-
торам) — серит небольших и недорогих 
книжек, включающих все лучшие, тща-
тельно отобранные статьи. 

Если школа будет обеспечена необходи-
мым количеством текстов художественных 
произведений для изучения литературы, то 
многочисленные и серьезные недостатки в 
обучении и воспитании, о которых так 
много говорят и пишут, будут скорее из-
житы. 

Преподаватели литературы 
Г, АМИТИРОВ (188-я школа), 

Н, КИТАЁВ (186-я школа). 
г. Москва 
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ственной войны. Мы не говорим уже о 
том, что общая характеристика советской 
литературы дается после анализа творче-
ства отдельных писателей, а это совер-
шенно неправильно. 

Тема «Литературное движение 40-х го-
дов XIX века» занимает все-таки восемь 
часов. Мы отнюдь не посягаем на время, 
отпущенное писателям 40-х годов, но поз-
вольте все же заметить, что количество 
часов, предназначенное советской литера-
туре, вопиюще недостаточно и свидетель-
ствует о полном равнодушии к ней соста-
вителей программы. 

Вообще же списки произведений совет-
ских писателей, рекомендуемых для вне-
классного чтения, поражают своей устрем-
ленностью в прошлое. Преобладающее 
место в них — две трети! — занимает ис-
торический роман. 

В уже упомянутом нами разделе «Лите-
ратура советской эпохи» читаем: «Тема 
индустриализации страны и коллективиза-
ции сельского хозяйства». Не говоря уже 
о том, что в программе нет ни звука 
о книгах на эту тему, даже в списках для 
внеклассного чтения не указано ни одного 
произведения об индустриализации страны, 
ни одного романа эпохи первых сталин-
ских пятилеток. 

Вот на какие невеселые размышления 
наводит вопрос учениц 201-й школы о том, 
почему из программы 10 класса исключена 
поэма о Зое. 

Г. БРОВМАН 

вместе с домом, где провел свое детство 
и отрочество великий критик и где в на'-
стоящее время сосредоточена основная 
экспозиция музея. Здесь, помимо много-
численных снимков с писем и рукописей 
Белинского,' а также копий с его портре-
тов, собраны подлинные архивные доку-

менты, относящиеся- к периоду пребыва-
ния Белинского в училище и гимназии. 

Предстоящая выставка осветит основные 
этапы творческой деятельности «неистово-
го Виссариона». 

Наряду с портретами многих русских 
писателей посетители увидят и первые 
издания произведений Пушкина, Лермон-
това, Гоголя, номера «Современника» и 
«Отечественных записок» со статьями 
Белинского. Особые разделы будут отве-
дены темам «Белинский и театр» и «Бе-
линский и исторический роман». 

' КИЕВ. (От наш. корр.). Научные, куль-
турно-просветительные и литературные ор-
ганизации Украины готовятся отметить 100-
летие со дня смерти великого русского 
критика, революционного демократа В. Г. 
Белинского. 

Библиотека Академии наук УССР орга-
низует большую выставку, посвященную 
творчеству Белинского. Здесь будут экспо-
нированы его произведения, высказывания 
о нем классиков марксизма-ленинизма. 

Издается указатель произведений крити-
ка, а также литературы о нем. 

Институт украинской литературы имени 
Шевченко проведет специальную научную 
сессию. 

Кормление конфетами 

«МЫ ИЗУЧАЕМ ЛИТЕРАТУРУ 
СО СЛОВ УЧИТЕЛЯ» 

Уважаемая редакция! 

Просим Вас помочь нам, ученикам стар-
ших классов, в нашем безвыходном поло-
жении. Мы изучаем литературу XVIII— 
XIX—XX веков и советскую, но изучаем 
ее только со слов учителя. Нет у нас тех 
произведений, которые требуются по про-
грамме. К нашему стыду, мы почти ничего 
не читали, потому что в школе нет книг 
Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Герце-
на, Гончарова, Л. Толстого и других клас-
сиков. А о современной литературе мы 
только слышали от учителей. Л^ы даже 
плохо знаем произведения А. М. Горько-
го, ибо нам их негде взять. 

Во многие места мы писали, но, видимо, 
никого не трогает наша беда. А ведь мы— 
на пороге выпуска, мы скоро закончим 
10-й класс, И мы не хотим выйти в свет 
неучами. 

Очень просим Вас указать пути для при-
обретения необходимой нам литературы. 
Мы Вам будем очень благодарны. 

О нрнветом к Вам, учеппкп 10-го класса 
Уиароковгкой средней школы Л' 3, Яро-
славского района, Краснодарского края. 

Как-то раз в кругу друзей Анатоль 
Фраис рассказал следующую историю: 

— Роден, великий Родеп, только что 
закончил из глины статую Виктора Гюго. 
Поэт стоял во весь рост на вершине утеса. 
Под ним, на краю утеса, кружились музы 
и океаггиды. 

Однажды утром скульптор повел в свою 
мастерскую караван журналистов, которые 
хотели созерцать повое твореппе. 

Е несчастью, накануне он оставил от-
крытой форточку. И так как ночью раз-
разилась сильная гроза, ливень превратил 
скульптуру в бесформенную массу. Утес 
обрушился па пляшущих ' богинь. А Вик-
тор Гюго погрузился в океап грязи. 

Родеи толкнул дверь, пропустил вперед 
своих гостей и вдруг заметил несчастье. 
0и едва не вырвал себе бороду от отчаянья. 
По уже вздымался хор подвал: ' 

— Неслыханно! Чудесно! Это озеро 
грязи, из которой выступает Виктор Гюго, 
какой символ! Мзтр, зто гениальное про-
изведение! 

— Вы находите? — робко спросил Ро-
ден. > 

— Еще бы! Мзтр, это превосходнейшее 
творение искусства!. . 

Либеральные фразы и слезливые воздыхания 
Девятый класс одной из московских 

школ в наши дни. Начинается уроЙ одно-
го из любимых предметов — русской лите-
ратуры;. Преподав а т ь говорит о Тургене-
ве и Некрасове. Но что он говорит! Он 
пытается убелить советских подростков в 
том, что настроение тургененского стихо-
творения в прозе «Как хороши, как свежи 
были розы...» должно быть им близко и 
понятно, ибо «....это печаль человека, чув-
ствующего старость, приближение смерти 
(что рано или поздно будет пережито 
каждым из нас)». 

С недоумением должны были школьни-
ки воспринять это обращенное к ним 
зловещее пророчество! 

Далее нреподава гель утверждает, что 
«...у Некрасова печаль —основной тон его 
поэзии» и что произведениям его присущ 
«минорный характер». К удивлению уче-
ников, учитель забыл о том. что в твор-
честве великого поэта печаль была неот-
рывна от чувства гнева, от стремления 
мстиIь хозяевам старой России — ведь 
«музой мести и печали» называл свою поэ-
зию сам Некрасов. 

Кажется анекдотическим и невероят-
ным, что такой урок мог иметь место в 
Москве в 1917 году. Правда, мы не ру-
чаемся за то, что ьсе приведенные нами 
об'яснения преподавателя были даны в 
течение одного урока, но что именно та-

кая трактовка классических литературных 
произведений преподносилась школьникам 
Москвы,—тому есть неопровержимое до-
казательство. В сборнике «Идейно полити-
ческое воспитание учащихся и школах 
Москвы и Ленинграда в 1946/47 учебном 
году», только что изданном Учпедгизом 
под маркой Управления школ Министерст-
ва просвещения РСФСР, среди прочих ма-
териалов напечатан отчет М. Фатеева, 
учителя 205-й московской школы, под загла-
вием: «Идейно-политическое воспитание на 
уроках литературы». Из этого отчета и 
заимствованы дословно вышеприведенные 
«об'яснения». 

В своем выступлении М. Фатеев пытает-
ся дать и общее определение идейности в 
преподавании литературы в школе. Имен-
но такая попытка и заставляет говорить 
Об этом удивительном документе. 

В классической литературе М. Фатеев 
видит не одно из средств, помогающих 
воспитать нашу молодежь бодрой, яеряшей 
в свои силы, не боящейся никаких трудно-
стей и препятствий, а лишь повод для на-
пыщенной, но пустой декламации и столь 
же пустых слезливых воздыханий. Вероят-
но, с его точки зрения, «Отцы и дети» и 
«Как- хороши, как свежи были розы...» 
одинаково ценны для воспитания молоде-
жи, и не вредно было бы для исчерпываю-
щей полноты, — как он изящно выражает-

ся, — «гаммы человеческих переживаний» 
ввести в школьную программу и «Записки 
из подполья». 

Преподавание литературы обязано быть 
страстным и эмоциональным. Это правда, 
но эта страстность и эмоциональность 
должны быть пронизаны ясной, глубокой 
научной мыслью, направляющей все чувст-
ва к одной великой цели — к коммунизму. 
Этого не понимает М. Фатеев. Иначе он 
увидел бы, что в оерюве тургеневского 
стихотворения в прозе лежит та скорбь об 
ушедшей и увядшей красоте, которую кри-
тиковал еще Чернышевский. Великий ма-
териалист указывал, что красота каждого 
поколения «увядает вместе с ним.— у по-
следующих (поколений.—-Я. Е.) будет своя, 
новая красота, и жаловаться тут некому и 
не на что». А М. Фатеев иепрочь пре-
вратить нашу молодежь в сентиментально-
слезливых, а по сути равнодушных старич-
ков, созерцателей и гурманов, дегустато-
ров всякого рода эмоциональных делика-
тесов. 

За такое извращение основных задач 
преподавания' литературы в советской шко-
ле отвечает, разумеется, не только сам 
М. Фатеев, но, в первую очередь, Управ-
лении школ Министерства просвещения 
РСФСР, напечатавшее это выступление н 
назидание всему советскому учительству. 

Я, ЕФИМОВ. 

Порою и в наши дни повторяется эта 
забавная история. 

Мы знаем, что сладкпн и ЯДОВИТЫЙ ДЫМ 

пустых и пеискрешшх славословий кру-
жит слабые головы некоторых наших мэт-
ров и полумэтров. Н люди, хронически 
окуриваемые фимиамом, начинают упорно 
верить в свою непогрешимость и непороч-
ность. 

Родепу пришла на помощь гроза. Это 
она превратила скульптуру в бесформен-
ную массу, приведшую в восхищение кри-
тиков. 

А случается, что художник, не уповая 
на стихийное бедствие, сам создает нечто, 
смахивающее на бесформенную массу. Но 
ежели его имя уже виесено в книгу слав-
ных, равнодушные слепгш-бандуристы пе-
медлеппо слагают в его честь новую хва-
лебную «думку» , воспевая на все лады 
неудачное произведение. 

Есть знаменитости и есть «идры» . По-
следние обязаны своим появлением на на-
шей планете некультурности и бестактно-
сти газетных репортеров. Например, на 
каком-нибудь торжестве присутствовали и 
выступали пять деятелей искусства п ли-
тературы. Четыре знаменитых п один не 
знаменитый. В гаяетпом отчете говорится: 

«Выступали с речами такие-то (следуют 
фамилии четырех знаменитых) в др.». 

Вот от этого «и др.» и родилось назва-
ние «идры». 

Но, в отличие от репортеров, критики 
уделяют максимум сурового впнманпя 
«идрам» п минимум — прославленным. 0 
пих пли вовсе молчат, или же пишут ста-
тьи елейно-юбилейного характера. 

У самых даровитых п талантливых ху-
дожников встречаются неудачи и срывы. 
Даже невооруженным глазом видно, что и 
па солппе есть пятна. По солнце не по-
меркнет от того, что мы критически отзо-
вемся об этих его недочетах. 

Меж тем многие критики и близкие 
друз!>я солпца (опп именуются светилами) 
втихомолку толкуют о пятнах, иронизи-
руют п посмеиваются, а в глаза говорят 
нараспев: 

— Мэтр! Это — гепиальпо! 
Поэт, живописен или драматург получил 

за свое новое прекрасное произведение 
звание лауреата. Мы все рады за пего. 
Горячо поздравляем. 

По это поздравление не должно обер-
н у т ь с я ^ клятву бездумно влюбленного, 
который обещает хранить верность до гро-
ба п прощать лауреату все его будущие 
грехи и прегрешения. А ведь может слу-
читься (чего только в ЖИЗНИ не бывает!), 
что сей многоуважаемый товарищ, спо-
ткнувшись о свои лавровый венок,- разре-
шится чем-то хилым и недоношенным. 

Это может случиться. П случается. Но 
опять-таки, по примеру прошлых сезонов, 
клубится приторный дымок: 

— Мэтр! Это — превосходно!.. 
В ходу этакий джентльменский, набор 

слов для сокрытия пятен на солппе. 
Если, скажем, именитый литератор, не-

давно писавший живые, интересные вещи, 
сочинил скучную повесть, в рецензии бу-
дет сказано: 

«Талантливый автор сумел преодолеть 
прежпюю легкость своего пера, и новая 
манера его письма доказывает, что он еше 
не отказался от творческих исканий». • 

Если высокоавторптетный живоппсеп, 
не щадя авторитета своего, показал на 
очередной выставке бледный и унылый 
пейзаж, то в отчете о выставке можно на-
ткнуться на следующие строки: 

«Талантливый художник, не погнав-
шись за яркостью красок, сумел в скупых 
штрихах дать почувствовать свое бодрое 
жизпевоспрпятпе п радостное мироощуще-
ние» . 

Если давно нашумевший драматург по-
дарил нам плохую пьесу, то критик 
вскользь отметит, что талантливому авто-
ру удалось что-то там «поднять», «поста-
вить» и. «разрешить», а вслед за этим гро-
мовержец весь свой неизрасходованный 
сарказм обрушит на театр, который пли 
«не допес» илп «перенес». 

Попадаются у нас такие ценители ис-
кусств, которые носят в кармане список 
мастеров, нуждающихся в ежедневном вос-
хвалении. Возьмем, к примеру, такую об-
ласть, как живопись и графика. Здесь мы 
имеем бесспорные успехи. По бывает, что 
некии заслуженный пли народный вдруг 
в своей новой работе оказывается не на 
высоте. И вот, представьте себе, что об 
этом появилась статья в «Советском ис-
кусстве». От неожиданности все остальные 
художники былп бы ошеломлены. Да, это 
было бы полным сотрясением М0ССХ. ' 

Мы не раз слыхали из уст подлинных 
мастеров горькие упреки по адресу кри-
тики, которая должна им помогать, но ко-
торая вместо помощи угощает их сладень-
кими конфетамп. 

Об этих конфетах в свое время писал 
И. Репин критику В. Стасову. 

Стасов в газетной статье восторженно 
приветствовал какое-то повое произведение 
Репина, которым художник был не совсем 
доволен. 

Репин сказал Стасову: 
— Знаете, мне даже обидно: что это 

Вы? Вы знаете, как я Вам верю и ценю 
Вашу правду! И вдруг я подумал: Что 
если он начал стареть и всем хочет па за-
куску по конфете подносить? Что, если и 
мне начинаете подслащивать? Ради бога, 
бросьте эту манеру — я ее ненавижу.. . 

Конфеты — вкусная штука. Но если 
злоупотребить сим лакомством, — стано-
вится не по себе. 

Гр. РЫКЛИН. 

„КНИГА-ПОЧТОИ* 
«Книга-—почтой». Сотни тысяч граждан 

нашего Союза знали значение этих двух 
слов. Ученому, занимающемуся научным 
исследованием 8 каком-то отдаленном 
уголке страны, понадобился справочник, 
учителю сельской школы потребовалась 
книга, которой нет в местной библиотеке, 
советскому воину-пограничнику захоте-
лось приобрести художественную книгу, 
школьнику нужны пособия для подготов-
ки к экзаменам в вуз, избач решил по-
полнить колхозную библиотеку. Каждый 
гражданин, где бы он ни находился, мог 
написать на почтовой открытке всего 
лишь два слова «Книга — почтой», и от-
крытка приходила по адресу: г. Москва, 
Когиз. «Книга—почтой». 

Люди этой конторы специально разы-
скивали в разных магазинах необходимые 
книги. Литература наложенным платежом 
пересылалась заказчику. 

Когиз недавно возобновил работу кон-
торы «Книга—почтой». Снова посыпались 
заказы. Но в ответ на заказы посылают-
ся часто не книги, как это было до войны, 
а открытки с отказом выполнить заказ. 

Майор И. Сидоренко нам пишет: «Я учусь 
заочно. В библиотеке Дома офицера книг по 
логике, русской и западной литературе нет. 
Кнпжпого магазина в районе расположения 
нашей воинской части также нет. Един-
ственный путь приобрести литературу через 
отдел Когиза — «Книга—почтой». Однако 
на мой заказ вместо высылки книг ответили: 
«Заказ выполнить не можем». 

Председатель Остапьевского сельсове-
та тов. А. Гречко сообщает: «Наше село 
Остапье до войны было самым большим 
селом в Велико-Багачлнском районе, Пол-
тавской области. Немцы сожгли 600 до-
мов 1 колхозников, пять школьных зданий, 
все общественные постройки, радиоузел, 
более 5 тысяч книг сельской библиотеки. 
Сейчас мы заново отстроили все колхоз-
ные дома, школы, общественные здания, 
а книг приобрести для восстановления 
библиотеки не можем. В местных магази-
нах литературы на русском языке нет, ъ 
из Москвы нам не высылают». 

Председатель Ельцинского сельсовета 
Саратовской области т. Малов жалуется, 
что Когиз не выслал ио его просьбе от-
рывные календари. 

На наш запрос, почему «Книга—почтой» 
не выполняет заказов, заведующая этой 
конторой т. Измайлова сообщила: 

«Книга—почтой» — большое и нужное 
дело. Однако издательства и книготоргу-
ющие организации упорно недооценивают 
эгого. После войны нам до сих пор не 
выделено обещанное помещение, не утвер-
жден штат, отсутствует своя экспедиция, 
а главное — не выделены фонды книг для 
посылки их почтой. Пока этой работой 
занимаются всего лишь пять московских 
книжных магазинов, высылающих специ-
альную литературу по сельскому хозяйст-
ву и технические книги. Запросы на ху-
дожественную книгу не выполняются из-
за отсутствия фондов. 

Только один магазин № 2 (Моховая, 17) 
в этом году получил с периферии 14 ты-
сяч заказов, а удовлетворить смог поло-
вину. Сейчас имеется более десяти тысяч 
заказов на книгу Щербины «Пчеловод-
ство» и ряд других дефицитных книг. 
«Книга—почтой» до войны выполняла еже-
месячно заказы на сотни тысяч книг, удо-
влетворяя различные запросы трудящихся 
многих районов и колхозов нашей страды, 
в первую очередь наиболее ^отдаленных. 

Когиз и другие книготоргующие орга-
низации срочно обязаны выделить книж-
ные фонды и обеспечить нормальную ра-
боту московской в других областных кон-
тор «Книга—почтой». 

«ОКТЯБРЬ» № 12 

Декабрьская книжка журнала «Октябрь» 
открывается очерком А. Литвака «Главное 
направление». В номере напечатаны: оконча-
ние романа Е. Поповкива «Семья Рубанюк», 
третья часть поэмы А. Безыменского «Траге-
дийная ночь». В разделе публицистики — 
очерк Мариэтты Шагинян «По дорогам пя-
тилетки». В разделе «Трибуна писателя» по-
мещены статьи Т. Мотылевой «фб утвержда-
ющем и критическом начале в о д и а ли с ти ч е-
ском реализме», акад. В. Шитмарева 
«Александр Веселовский и его критики», 
И. Дмитракова и М. Кузнецова «Александр 
Веселовский и его последователи». В. Шклов-
ского «Александр Веселовскпй — историк^ я 
теоретик» и Н. Глаголева «К вопросу .о кон-
цепции А. Н. Веселовского». 

Президиум Союза советских писателей! 
с прискорбием сообщает о смерти, | 

Сергея Львовича 
ТОЛСТОГО, 

последовавшей 23 декабря. Гражданская 
панихида — 25 декабря, в !2 час. дня 
в Государственном музее Л. Н, Толсто-
го, ул. Кропоткина, П. Погребение — 
на Введенском кладбище (Лефортово) 
25 декабря, в 2 часа дня. 

Главный редактор В. ЕРМИЛОВ. 
Редакционная коллегия: В. ВЕЛИЧКО, Б. ГОРБАТОВ, А. КОРНЕЙЧУК О КУРГАНОВ 
Л. ЛЕОНОВ, А. МАКАРОВ, М. МИТИН, Н. ПОГОДИН, А. ТВАРДОВСКИЙ 
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