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Т оржество 
ленинизма 

Двадцать шесть лет назад ушел из жиз-
ни Владимир Ильич Ленин — великий 
гений социалистической революции, осно-
ватель и вождь партии большевиков, соз-
датель Советского государства, учитель и 
друг трудящегося человечества. 

Партия большевиков, советский народ, 
трудовые люди всего мира понесли со 
смертью Ленина тягчайшую утрату. Но 
никогда не изгладится в сердцах людей 
бессмертный образ Ленина, не померкнет 
свет ленинских щей. озаривших всему 
человечеству путь к счастью. 

Гениально развитые великим продолжа-
телем дела Ленина и верным его учени-
ком Иосифом Виссарионовичем Сталиным, 
ленинские идеи являются движущими 
идеями эпохи. Миллионы и миллионы тру-
дящихся во всем мире становятся под ве-
ликое знамя Ленина — Сталина, объединяя 
свои усилия в борьбе за демократию и 
прогресс, за прочный мир между народами, 
против поджигателей новой войны. 

Ленинизм побеждает, торжествует во 
всем мире. 

История развивается но Ленину. 
В результате социалистического строи-

тельства в СССР, в результате победы 
Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне,—на путь, указанной Лениным, 
вступили трудящиеся многих стран Евро-
пы и Азии. Они установили у себя народ-
ную демократию и сейте успешно рабо-
тают над построением социализма, образуя 
единый могучий лагерь мира и прогресса, 
во главе которого стоит Советский Союз. 

Все больше сил, все больше стран спла-
чивается под знаменами демократии и 
мира, под знаменами ленинской правды. 

Под эти знамена встал великий китай-
ский народ, утвердивший у себя -народно-
демократическую власть. Под эти знамена 
встала миролюбивая Германская демокра-
тическая республика. Ныне лагерь мира 
вместе с Советским Союзом составляет бо-
лее восьмисот миллионов человек. Все это 
является дальнейшим изменением сил в 
пользу лагеря демократии и прогресса, 
знаменует собой дальнейшее торжество 
ленинизма во всем мире. 

Ленинские идеи распространяются все 
шире во всех странах, они пускают глубо-
кие корни в толще народных масс. 
Ленинизм стал знаменем борьбы всех угне-
тенных народов за уничтожение империа-
листического рабства. 

Торжество идей Ленина вызывает смер-
тельный страх в Лагере реакции. На борь-
бу с коммунизмом мобилизованы сейчас 
все черные силы капиталистического ми-
ра — от Чан Кай-тп и предателя Тито до 
итальянских молодцов де Гасперп, стреляю-
щих в рабочих но приказу своих мини-
стров. Но нет такой силы, которая могла 
бы остановить победное шествие идей 
ленинизма! Их нельзя упрятать в тюрьму, 
их нельзя расстрелять! 

Великий Советский Союз — первое в 
мире государство трудящихся, которое 
служит великим примером того, как нужно 
правильно строить свободную жизнь по 
заветам Ленина. 

Мы живем двадцать шесть лет без 
Ленина. За это время Советское государ-
ство, руководимое героической партией 
большевиком, выкованной Лениным и 
Сталиным, прошло большой, славный путь. 
Советский народ иод водительством Сталина 
построил социализм и твердо идет по пути 
е.фжтелм'тва коммунистического общества. 
Победа еощтлизма в СССР — яркое во-' 
площенне в жизнь ленинских идей, вели-

чественный памятник гению человечества. 
Советские люди под вдохновляющим ру-

ководством Сталина создали самую передо-
вую в мире социалистическую промышлен-
ность и сельское хозяйство — гранитную 
материал!.ную основу жизни советского 
общества. 

Партия большевиков воспитала в народ-
ных массах пламенный советский патрио-
тизм. чувство братской дружбы, прочно 
связывающей все народы нашей Родины. 
Яш новые качества советских людей стали 
движущими силами советского общества-. 
Партия. Ленина — Сталина выковала мо-
рально-политическое единство народа. 
Именно бласодлря ему наш народ одержал 
победу в Великой Отечественной войне. 
Именно оно определяет и наши послево-
енные успехи, наше безостановочное дви-
жение вперед, к коммунизму. 

Миллионы советских людей неустанно 
трудятся над претворением в жизнь за-
ветов великого учителя. Ленин говорил, 
что производительность труда — это самое 
главное для победы нового общественного 
строя. Коммунистическое отношение к тру-
ду. учат Ленин и Сталин, имеет решаю-
щее значение для перехода к комму-
низму. Советские люди с каждым годом 
показывают все более высокие образцы 
коммунистического отношения к труду. Со-
циалистическое соревнование в промыш-

ленности и сельском хозяйстве стадо 
всеобщим, охватывая миллионы людей и 
являясь основным методом строительства 
коммунизма. 

Торжеством идей ленинизма, гениально 
развитых товарищем Сталиным примени-

| тельно к условиям эпохи победившего 
социализма, является советская демокра-
тия. Сейчас в стране началась кампания 
выборов в Верховный Совет СССР. Эти 
выборы, как и предыдущие, будут прово-
диться на основе Сталинской Конституции, 
в условиях самой яркой демократии земли. 
Ленин писал о родниках народных талан-

I тов, которые капитализм мял и душил, не 
' давая им возможности свободного развития. 
В условиях самого демократического, со-
ветского строя человеку предоставлены 
все возможности для свободного творческо-
го развития в любой области, для постоян-
ного творческого роста. 

В советском обществе вырос и воспиты-
вается новый человек, с новым мировоз-
зрением, с новыми привычками, взглядами 
на труд, семью, отношения между людьми. 
Партия большевиков, лЛно товарищ 
Сталин считают задачу коммунистического 
воспитания трудящихся важнейшей зада-
чей. В основе коммунистического воспита-
ния советского человека лежат ленинские 
идеи, пример великого Ленина. 

Колоссальное значение имели и имеют 
указания Ленина для развития всего на-
шего советского искусства и художествен-
ной литературы. Ленин первый и с пре-
дельной четкостью показал, что литерату-
ра не может быть бешартийной, что она 
является составной частью общепролетар-
ского дела. Ленин первый йровозглаеил 
принцип партийности литературы, как 
высший ее и руководящий принцип, сы-
гравший такую благотворную роль в 
расцвете нашей художественной литера-
туры, в создании больших и ярких про-
изведений. составляющих золотой фонщ 
нашего самого передового в мире, самого 
идейного искусства. Твердое следование 
ленинако-сталинскому принципу партий-
ности литературы, умение вое подчинить 
ему в своем творчестве -— является дол-
гом и законом для каждого советского ху-
дожника, законом, определяющим весь 
дальнейший рост советской художествен-
ной литературы. 

Без этого советский художник не может 
быть подлинным инженером человеческих 
душ, пропагандистом ленинско-сталинских 
идей, борцом за коммунизм. 

Двадцаяъ пять лет назад, 21 января 
1925 года, товарищ Сталин обратился 
через «Рабочую газету» во веем советским 
людям с коротким письмом, в котором с 
чеканной ясностью изложил, как-мы долж-
ны выполнять заветы Ленина. 

«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя». — писал 
товарищ Сталин. Священное имя Ленина 
живет в каждой черточке нашей новой 
жизни, в каждом камне новой, коммуни-
стической стройки. И нет у нас имен 
более любимых, чам имена Ленина и 
Сталина. И нет у нас науки более дей-
ственной, более близкой каждому челове-
ку, чем ленинизм, развитый и обогащен-
ный товарищем Сталиным. 

«Боритесь и побеждайте врагов, внут-
ренних и внешних,—по Ильичу», — пи-
сал далее товарищ Сталин. Вся история 
нашей партии, нашего государства — жи-
вое свидетельство того, как советские люди 
соблюдают верность этому завету Ленина. 

«Стройте новую жизнь, новый быт, но-
вую культуру,—по Ильичу», — гово-
рил товарищ Сталин. И годы, прошедшие 
с того дня, когда были сказаны эти слова, 
показывают, что советский народ неуклон-
но выполняет и этот завет Владимира 
Ильича. В нашей стране построен социа-
лизм, и мы под руководством товарища 
Сталина уверенно идем, к коммунизму. 

«Никогда не отказывайтесь от малого в 
работе, ибо из малого строится великое,— 
в этом один из важных заветов Ильича». 

Советские люди неуклонно следуют и 
этому указанию Ленина. Воспитанные 
партиен Ленина—Сталина, они не боятся 
трудностей. Они творчески вносят в свой 
труд, в свою повседневную деятельность 
все, что еше больше умножает наши си- '• 
лы, обогащает нашу Родину, ускоряет! 
•наше движение вперед. Из «малого», что! 
вкладывает в свой труд рабочий-новатор,

 1 

возникает великое — возникает целое дви-
жение- охватывающее сотни тысяч и мил-
лионы людей. | 

Каждый прошедший год все больше от-1 
даляет нас от того дня, когда ушел от нас
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великий Ленин. Но с каждым днем и с 
каждым годом образ Ленина становится

! 

все дороже и ближе нач. а его щеп все 
больше и все ярче воплощаются в жизнь. 
Знамя Ленина, высоко и победно реет над 
нами. Под этим знаменем, под водитель-' 
ством великого Сталина мы идем и придем 
к нашей исторической цели — к комму-
низму. ! 

Ленинские 
, реликвии 

Документы, хранящиеся в Музее А. М. 
Горького, в Москве, открывают посетите-, 
лям волнующие страницы истории. Фото-
графии, письма, картины рассказывают; 
о том, как В. И. Ленин любил и ценил 
A. М. Горького, какая глубокая дружба | 
связывала вождей человечества В. П. Ле-1 
нина и И. В. Сталина с великим проле-! 
тарским писателем А. М. Горьким. 

Общее внимание привлекает храняща-
яся в витрине, под стеклом, фотографиче-
ская копия письма, в которой! Владимир: 
Ильич приглашает Горького в деревню | 
(1919* г.). | 

«Приезжайте отдохнуть сюда, — пишет
: 

B. И. Леинй, — я на два дня часто уез-
жаю в деревню, где великолепно могу Вас 
устроить и на короткое и на более долгое 
время. 

Приезжайте, право! 
Телеграфируйте, к о г д а ; мы вам устро-

им купе, чтобы удобнее доехать. Немню-
жевко переменить вшдух, ей-ей, Вам надо. 

Жду ответа.! 
Ваш Ленин-» . 

Ленинская забота о передовых деятелях 
советской культуры ярко выражается и в 
других материалах, представленных в му-
зее. Вот письмо .профессора С. П. Коэты-
чева А. М. Горькому. Ученый просит ш-' 
мочь ему обеспечить лабораторию необхо-
димыми материалами. Это письмо было пе-
реправлено Легашу, и Владимир Ильич 
распорядился удовлетворять просьбу уче-
вххго. На письме рукой В. И.

ч
 Ленина сде-

лана надпись: 
«Товарищи! 
Очень прошу Вас во всех тех случаях, 

когда т. Горький будет обращаться к Вам 
по подобным вопросам, оказывать ему вся-
ческое содействие, если же будут претят-! 
ствия, помехи или возражения того или 
иного рода, не отказать сообщить мне, в 
чем оши состоят. В. Ульянов (Ленин) 22ДУ 
1920 г.». 

В музее показан макет книги В. И. Ле-
нина «Детская бюакдаь «левшны» в ком-
мунизме», подаренной им Горькому с над-
писью : 

«Дорогому Алексею Максимовичу Горь-
кому 

18/У1 1920 . 
от автора». 
Среди произведений изобразительного 

искусства, принадлежащих Музею А. М. 
Горького, большой интерес представляют 
рисунок «В\ И. Ленин и А. М. Горький» 
художника П. Васильева, картина «На Пя-
том (Лондонском) съезде РСДРП» художни-
ка И. Серебряного, аде запечатлены образы 
В. И. Ленина, И. В. Сталина и А. М. Горь-
кого, портреты В. И. Ленина и И. В. 
Сталина, исполненные художником В. Меш-
ковым. На одном из стендов воотроизвеиб-
ны строки великого .пролетарского писа-
теля: 

«Мы выступаем в стране, освещенной 
гением Владимира Ильича Ленина, где не-
утомимо и чудодейственно работает желез-
ная воля Иосифа Сталина. 

Вот, что надобно крепко помнить нам в 
нашей работе и ^ е всех выступлениях на-
ших перед миром». 
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В. И. ЛЕНИН 

Ирина СНЕГОВА ЕСЛИ Б ВИДЕЛ ИЛЬИЧ! 
Дом высотный возводит ли, светлый и прочный, 

'В цех ли входит, чтоб новых рекордов достичь, 
Знаменитый стахановец, старый рабочий, 
Размечтается вдруг: — Если б видел Ильич! 

На рассвете, в апреле прозрачном и синем, 
Когда кликнет весна свой тревожащий клич, 
Когда тракторы с гулом идут по России, 
Говорит хлебороб: — Если б видел Ильич! 

Подымаются саженцы лесом зубчатым, 
Чтоб ветрам урожая врасплох не застичь, 
Прорубает дороги прирученный атом, 
Свет горит над селом,. Если б видел Ильич! 

Лодзь, Мукден, Братислава свободными стали... 
И, над картою Мира склоняясь в Кремле, 
— Если б видел Ильич, — часто думает Стадии, 
Как шагает вперед ленинизм по земле! 

Поэзия победных цифр 

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

Открытие XIII пленума правления Союза советских писателей 

СССР состоится в среду 25 января, в 12 часов дня, в Цент- 1 

ральном доме работников искусств (Пушечная, 9). Вход по • 

пригласительным билетам. I 

ПЕРВАЯ ЛАМПОЧКА 
ИЛЬИЧА 

История сохранила рассказ о том, как 
зажглась в нашей стране первая лампочка 
Ильича. 

Произошло это в 1920 году. Крестьяне 
деревни Кашино, Волоколамского района, 
Московской области, прочитали в газетах 
о ГОЭЛРО. Ленинский план электрифика-
ции так увлек крестьян, что они решили 
своими силами построить в деревне элект-
ростанцию. 

Установили столбы, натянули провода, 
собрали деньги на покупку динамомашины. 
Однако купить ее в те годы оказалось 
трудным делом. Тогда послали своего хо-
дока в Москву к В. И. Ленину. С его 
помошыо получили машину и установили 
ее в сарае. 

14 ноября 1920 года, по приглашению 
кашинцев, к ним приехал Владимир, Ильич 
с Надеждой Константиновной. Съехались 
крестьяне окрестных сел. К концу дня по-
среди площади начался митинг. Здесь 
стоял столб, обвитый еловыми ветками и 
красными лентами. На нем висел элект-
рический фонарь. Ленин подошел к столу 
н начал речь. 

— Ваша деревня Кашино пускает элек-
трическую станцию. Замечательное дело! 
Но это только начало. Наша задача в 
том, чтобы вся наша республика была за-
лита электрическим светом... 

В этот момент на столбе зажегся элек-
трический фонарь. Появился свет в избах. 

— Вот и зажглась V нас лампочка 
Ильича. — сказал кто-то из крестьян 

...Прошло три десятилетня. Много изме-
нении произошло в Кашино. Кашинский 
колхоз «Путь Ильича» стал одним из пе-
редовых хозяйств в районе. 

Фашистские оккупанты сожгли Кашино 
дотла. Но колхозники заново восстановили 
все избы. Они построили сельский клуб, 
общественные здания колхоза. В каждом 
доме — радио и попреяснему горит лампочка 
Ильича. Только теперь вместо установлен-
ной в сарае динамомашины мошностью в 
30 квт. сооружена мощная межколхозная 
электростанция, носящая имя В. И. Ленина. 
Она снабжает электрической энергией 23 
колхоз;; 

Кроме нее, в районе за эти годы по-
строены 27 тепловых и 16 гидроэлектриче-
ских станций мощностью 1760 квт. Они 
питают током 177 колхозов. 9553 лампочки 
Ильича горят в домах колхозкккоз. в клу-
бах, избах-читальнях. 

«Статистика была в капиталистиче-
ском обществе предметом исключитель-
ного ведения «казенных людей» или 
узких специалистов,—мы должны по-
нести ее в массы, популяризировать 
ее, чтобы трудящиеся постепенно учи-
лись сами понимать и видеть, как и 
сколько надо работать, как и сколько 
можно отдыхать,—чтобы сравнение де-
ловых итогов хозяйства отдельных, 
коммун стало предметом, общего инте-
реса и изучения...» , 

(Ленин) 

В нашей социалистической стране уста-
новилась славная традиция опубликовы-
вания итогов народных деяний, выполне-
ния хозяйственных планов за квартал, за 
год, за пятилетие. Советский человек ждет 
появления итоговых цифр и читает их, 
как вдохновенные поэтические строки. 

Сообщение Центрального статистического 
1 управления при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения государственного 
плана восстановления и развития народно-
го хозяйства СССР в 1949 году читают и 
изучают все граждане великой социали-
стической державы. Над цифрами сообще-
ния склонились головы не только государ-
ственного деятеля, партийного пропаган-
диста, статистика и экономиста, но и уче-
ного п рабочего, агронома и колхозника, 
учителя и писателя, домашней хозяйки и 
пионера. Они изучают сообщение с горячим 
интересом потому, что в ©го цифрах—весь 

I наш труд, наша борьба, вся наша жизнь. 
Птоги работы в минувшем году пред-

| стают перед нами во всем своем величин, 
I когда мы сопоставляем их с государствен-
| ны.ч планом. В законе о послевоенном 
пятилетнем плане жирным шрифтом вьце-

| лено несколько строк «.„восстановить дово-
енный уровень промышленности и сель-
ского хозяйства и затем превзойти этот 

! уровень в значительных размерах». 

Восстановить и значительно превысить 
довоенный уровень экономики в стране, 
которая переигла небывалую разруши-
тельную войну! II это в пять лет, всего в 
пять лет! Такую грандиозную программу 
могла выдвинуть только партия большеви-
ков. только Сталин, и выполнить ее мог 
лишь советский народ — народ-победитель. 

П вот даже этот смелый план превзой-
ден по уповшо пткгмытлешюго ппоизвчл-
ства. К концу 1949 года- промышленность 
нашей Родины превысила по выпуску ва-
ловой продукции уровень, установленный 
пятилетним планом на 1950 год — 
последний год послевоенной пятилетки. 
Объем продукции всей промышленности 

! СССР в 1951) году должен был составить 
148 процентов производства довоенного 
1940 года, но уже в четвертом квартале 
прошлого года среднемесячный выпуск 
валовой продукции превзошел уровень 
1940 года на 53 процента. 

| В ногу с работниками социалистической 
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 индустрии шагают труженики социалисти-

ческого сельского хозяйства. Валовая про-
дукция сельского хозяйства страны в ми-
нувшем году превысила уровень довоенного 
1940 года. 

В сообщении Центрального статистиче-
ского управления приводятся цифры, каж-
дая из которых знаменует собой замеча-
тельную победу. Ленинская мечта о ста 
тысячах тракторов стала реальностью еще 
много лет назад благодаря гениальному 
сталинскому плану индустриализации. За-
тем цифра эта росла из года в год. И вот 
сегодня мы читаем, что только в одном 
1949 году сельское хозяйство получило 
150 тысяч тражторов. 

Первый субботник на Московско-Казан-
ской железной дороге Владимир Ильин 
Ленин назвал великим почином. Он с гени-
альной прозорливостью увидел тогда в на-
чатках социалистического соревнования 
животворный коммунистический метод тру-
да, которым сегодня овладели миллионы. 

«Производительность труда, — говорил 
Ильич в статье «Великий почин», — 
это, в последнем счете, самое важ-
ное, самое главное для победы нового 
общественного строя». 

Ныне высокая производительность тру-
да является основой всех наших успе-
хов, нашпх побед, нашего счастья. В боль-
шом творческом порыве советские люди 
выполняют планы, выдвинутые партией, 

безработных в США. Таковы итоги двух 
мнров! 

Партия большевиков воспитывает в со-
ветских людях чувство нового, делает из 
них борцов за новое в производстве, в 
жизни. Партия всемерно поддерживает 
патриотический почин каждого стахановца,-
бригадира, мастера. Опа содействует быст-
рому распространению идеи и опыта нова-
тора, щедрой рукой поощряет его. Звапие 
лауреатов Сталинских премий, ордена и 
медали увенчали труд сотен тысяч, мил-
лионов стахановцев. 

Оотретыо теплой заботой партии и 
товарища Сталина, небывало развиваются 
народные таланты. 450 тысяч рационали-
заторских предложений и изобретений вне-
дрено всего за один год! Изумительный 
расцвет талантов сделал новаторство .мас-
совым. Оно вошло в будни коллективов 
настолько прочно, что теперь планируется. 
Почти на каждом советском предприятии 
есть свой организационно-технический 
план, составленный при массовом участии 
рационализаторов. В нем — темы б у д у-
щ и х изобрететш и усовершенствований. 

Дружеский обмен опытом — неот'емле-
мое свойство советских людей. У ленин-
градского токаря-скоростника Борткевича, 
уральского технолога Иванова, московского 
текстильщика Ворошина учатся творпы 
машин, приборов, сталевары, деревообде-

товарищем Сталиным. Высокая творческая , лочники, ткачи, обувщики. Ростки комму-
активность советских людей стала новее-1 мистического отношения к труду стаиовят-
местным явлением. Участие в государст- ! ся достоянием всех, независимо от раз-
венном планировании теперь вызывается | нгути профессии и производства. 
духовной потребностью тех, кто претворяет \ Читая сообщение Центрального стати-
планы в жизнь. , спгческого управления, труженики страны 

Это он, строитель коммунистического об- | социализма с гордостью могут сказать, что 
щества, беря встречные обязательства, все эти богатства, вся мощь техники 
дает сверхплановые машины, тонны стали 
и угля, пептперы зерна и хлопка. И о нем, 
о самом ценном и самом решающем ка-
питале в нашей стране — о чело-
веке больше всего заботится советская 
власть, партия большевиков. 

: созданы их руками во всенародном творче-
; скол труде. Самый процесс труда — это 
1

 школа коммунизма, в которой учится и со-
вершенствуется духовно советский человек. 

«...если Россия покроется густою сетью 
электрических станций и мощных техниче-

В сообщении Центрального статистиче- ! ских оборудований,—писал В. И. Ленин,—• 
• ского управления говорится, что по срав- то наше коммунистическое хозяйственное 
нению с, 1948 годом численность рабочих строительство станет образцом для гряду-

I я служащих увеличилась на 1.800 тысяч щей социалистической Европы и Азин». 
' человек, В школах, техникумах и дру- Двадцать шестую годовщину со дня кон-
гих специальных учебных заведениях обу- чины великого вождя и учителя трудящнх-
чаются 36 миллионов человек, а в вне- ' ся всего мира Владимира Ильича Л едина 
тих учебных заведениях—1.128 тысяч. * советский народ отмечает в обстановке, 

Полным контрактом по отношению к на- когда страны народной демократии Европы 
шим итогам являются показатели ?игппта- и Азии, ставшие на путь социализма, бе-

рут пример хозяйственного строительства 
у пародов великого Советского Союза. 

Каждый год, прожитый нашим народом,-
полон великих свершений, удивляющих 
мир. 1949 год является годом славных 
трудовых побед. Гордо шествует творец 
этих побед ~ советский, человек по свобод-
ной земле к кедшуншму, — по ленинсво-
етаяиеевому венскому пути. 

лнетнческой Америки. С октября 1948 го-
да по октябрь 1949 года в Соединенных 
Штатах Америки уровень промышленного 
производства сократился на 22 процента. 
В прошлом году по. сравнению с 1948 го-
дом безработица в США увеличилась на 64 
процента. > 

Миллион восемьсот тысяч новых рабочих 
и служащих в СССР. Миллионы новых 



Симоя ЧИКОВАНИ 

У памятника Ленину 
Тает утренней дымки завеса, 
И лучи простирает восток, 
Там, где волны в теснине Загэса 
Создают электрический ток. 

Мцхет Арагвой обвит и Курою... 
Где б я ни был, рассветной порой, 
Лишь глаза на мгновенье закрою, — 
Вижу Ленин стоит над Курой. 

Вижу Ленин стоит над волнами, 
Озирая земли торжество, 
И листва Зедазени, как знамя, 
За плечами шумит у него. 

Смотрит пристально он с пьедестала, 
Как цветут берега над водой, 
Там, где молодость друга мужала, 
Там, где Сталин прошел молодой. 

Пробудились деревья во Мцхете 
В чистом свете живого луча, 

И сверкнул этот луч на рассвете, 
Словно мысль, над челом Ильича. 

И красою увенчаны строгой 
Гордых скал вековые верхи, 
Где Военно-Грузинской дорогой 
Пушкин шел, сочиняя стихи. 
Где ветра возносили впервые 
Над снегами нагорий седых 
Сочиненный поэтом России, 
Воспевающий Грузию стих. 
И прекрасен рассветной порою 
Гор Кавказа незыблемый строи". 
Там, где Ленин стоит над Курою, 
Сталин в юности шел над Курой. 
Путь их дружбы велик в нетленен. 
Сталин всюду — в трудах и в бою, 
И меж всеми народами Ленин 
Делит светлую мудрость свою. 

Перевел с грузинского 
А. МЕЖИРОВ 

Акад . И. БАРДИН 

БЕССМЕРТИЕ 
26 лет лрошло с тех пор, как совет-

ский народ и трудящиеся всего мира 
утратили величайшего гения человече-
ства, вождя социалистической революции 
Владимира Ильича Ленина. Менее семи 
лет победившая пролетарская революция 
развивалась под его непосредственным ру-
ководством, но свыше тридцати лет он 
был учителем, воспитателем и боевым 
вождем трудящихся нашей страны в борь-
бе с самодержавием и капиталистическим 
строем в России, в их трудах и подвигах 
по социалистическому переустройству од-
ной шестой части земного шара. 

Имя Ленина, живая память о нем, о его 
трудах и..заветах свежи в нас сегодня, как 
и четверть века назад. Он непрестанно 
привлекает к себе наши мысли, мы по-
стоянно ищем у него ответа на самые 
трудные вопросы, возникающие перед на-
ми. Мы снова и снова обращаемся к то-
му, что он писал, говорил и делал, и 
каждый раз находим у него примеры 
непревзойденной глубины мысли, могучей 
революционной диалектики и неистощи-
мых богатств практического чутья и изо-
бретательности в решении крупнейших 
исторических задач. «Ленин с нами» — 
это не мечта, не горячее наше желание, 
не символический лозунг, а сама дейст-
вительность, паше непосредственное со-
знание, конкретная жизненная праща. 

В день годовщины кончины В. И. Ленина 
все мы полны воспоминаний о годах, 
прожитых с нашим вождем. Мне вспоми-
нается первый период после Октябрьской 
революции, заставший меня на командном 
посту на одном из южных металлургиче-
ских заводов. 

Всю страну потрясала лихорадка Брест-
ского мира, в разных концах молодой рес-
публики то вспыхивали, то затухали 
контрреволюционные восстания, а В. И. 
Лешт уже развернул свою гениальную 
программу действий, опубликовав «Оче-
редные задачи советской власти». В этой 
работе и в ряде других выступлений он 
с изумительной силой раскрывает корен-
ное отличие Октябрьской революции от 
всех предшествующих революций. Октябрь-
скал революция, уничтожив старый строй, 
создала новое, социалистическое общество. 

В разгар революционной борьбы, когда 
предстояли бои с Колчаком и Деникиным, 
В. И. Ленин призвал трудящихся к упор-
ному героическому труду. Оп говорил тру-
довому народу: «Революция только что 
разбила самые старые, самые прочные, 
самые тяжелые оковы, которым из-под 
палки подчинялись массы. Это было вче-
ра, а сегодня та же революция и именно 
в интересах социализма, требует б е с п р е -
к о с л о в н о г о п о в и н о в е н и я масс 
е д и н о й в о л е руководителей трудово-
го процесса». 

Мы, руководители производства, сразу 
же почувствовали всю силу воздействия 
ленинских указаний, силу лозунгов пар-

тии. Началась борьба с влияниями мелко-
буржуазной стихии на заводах — борьба, 
возглавленная большевиками, в которой 
участвовала вся основная масса рабочего 
класса. Та часть технической интелли-
генции, которая была .верна любимому 
производству,- творчеству, созиданию, по-
могала большевикам. 

В. И. Ленину принадлежат замеча-
тельные слова, повернувшие к советской 
власти лучших представителей старой ин-
теллигенции: «...инженер придет к при-
знанию коммунизма н е т а к , как при-
шел подпольщик-пропагандист, литератор, 
а ч е р е з д а н н ы е с в о е й н а у к и , 
что п о - с в о е м у придет к признанию 
коммунизма агроном,; по-своему лесовод и 
т. д.». А в письме к Карлу Штейнмецу 
он пишет: «Во всех странах мира ра-
стет— медленнее, чем того следует же-
лать. во неудержимо и неуклонно растет 
число представителей науки, техники, ис-
кусства. которые убеждаются в необхо-
димости замены капитализма иным об-
щественно-экономическим строем, и кото-
рых «страшные трудности» («1егпЫе <ЗН'-
ПсиШев») борьбы Советской России против 
всего капиталистического мира не отталки-
вают, не отпу-гива.ют, а, напротив, приводят 
к сознанию неизбежности борьбы и необхо-
димости принять в ней посильное участие, 
помогая новому осилить старое». 

Великим Лениным и Сталиным были на-
мечены основные идеи плана социалисти-
ческой индустриализации нашей страны, 
заложены основы создания невиданной при 
капитализме новой технической базы. Ленин 
руководил разработкой первого перспектив-
ного плана реконструкции народного хо-
зяйства на базе электрификации 
(ТОЭЛРО) и назвал его «второй програм-
мой партии». 

Низок был уровень промышленности в 
первые годы после революции, но ясный 
взор Легаша видел в исторических далях 
мировое экономическое первенство страны 
социализма. Очень незначительны были 
материальные ресурсы молодой республи-
ки, но в уме Владимира Ильича возникали 
одна за другой грандиозные технические 
и народнохозяйственные проблемы: элек-
трификация. развитие крупного производ-
ства, перестройка технической базы сель-
ского хозяйства, подземная газификация 
угля. Курская магнитная аномалия, раз-
витие местных источников топлива и т. д. 

Идеи Ленина озаряют наш путь к ком-
мунизму. «Теперь особенно ясно, — писал 
в день 70-лети.я товарища И. В. Сталина 
В. М. Молотов,—
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 каким великим счасть-
ем для нашей Родины и для всего дела 
коммунизма было то. что после Ленина 
коммунистическую партию СССР возгла-
вил товарищ Сталин, под руководством 
которого вот уже более четверти века 
Советский Союз победоносно строит ком-
мунистическое общество». 

Роман 111И Д ЛОВ С.КИЙ 

Дорогие места 
В шоне 1912 года В. П. Ленин при-

ехал из Парижа в Браков. Он поселился в 
предместье Звежияец. откуда откры-

| вался исключительно живописный вид: 
| педалеко — величаво протекающая Висла 
а на ее берегу старинный монастырь, на-
против — «конец» Костюшко. могила в 
виде холма, на'сыпанного руками жителей 
Кракова в честь великого польского де-
мократа и патриота С этого холма виден 
весь город и его украшение — Вавельскди 

1

 замок. 
Много лет спустя, в январе 1945 года, 

недалеко от дома, в котором жил Ильич, 
| промчались первые отряды Советской Ар-
| мпп-освободптельнипы, созданной его ге-
нием. Стремительная атака советских вои-
нов обратила в паническое бегство немец-
ко-фашистских оккупантов. Краков и его 
старинные памятники были спасены. В те 
дни, глядя на прекрасный старинный Кра-
ков. советские бойцы и офицеры наверно 
помнили о том, что в этом городе неко-
торое время жил и творил вождь русской 
революции и пролетариата всего мира; о 
том, что здесь вели между собой беседу 
В. И. Ленин и И. В. Сталин, обсуждали 
национальный вопрос, программу, из ко-
торой выросла независимость Польши. 
Освобождая Краков, советские воины по-
мнили о том, что они спасают дома, в ко-
торых жил, работал и выступал Ленин, 
улицы, по которым ходили Ленин и 

| Сталин. 
Предместье, в котором поселился Ленин, 

называлось в то время «Звежинецкой по-
яудеревней». Это была окраина, населен-
ная, главным образом, городской бедно-
той — рабочими, каменщиками. Среди них 
Ленин чувствовал себя особенно хорошо. 
Это для них Владимир Ильич прочитал 
в помещении народного университета, что 
на улице !Невской, доклад на тему «Со-
временная Россия и рабочее движение». 

Через некоторое время Ленин переехал 
на другую квартиру, по улице Любомир-
ского. Эта улица стала знаменитой тем, 
что здесь жил В. И, Ленин, что на эту 
квартиру приезжал к Ильичу И. В. Сталин, 
что здесь состоялось в январе 1913 года 
совещание ЦК РСДРП с партийными ра-
ботниками. 

. Всю дорогу, от того места, где впервые 
поселился В. 0, Ленин и по которой он 
ходил, жители Кракова называют сегодня 
«шляхом Ленина». 

В мае 1913 года В. И. Ленин выехал 
в маленькую деревушку в горах — Поро-
нин. Он поселился в доме крестьянки Те-
ресы Скупень. Владимир Ильич восхи-
щался замечательным горным воздухом, 
природой окрестностей, особенно прекрас-
ной осенью. Он предпочитал Поронин 
шумному и многолюдному, курорту Зако-
паше. В Поронине В. И. Ленин руководил 
организацией и комплектованием партий-
ной школы, разрабатывал программу за-
нятий, 'писал письма Г. В. Плеханову и 
A. М. Горькому с приглашением приехать 
для чтения лекций и проведения бесед со 
слушателями... Здесь, в Поронине, летом 
1914 года Ленина настигло начало первой 
мировой войны. 

К этому периоду относится и арест 
B. И. Ленина австрийскими властями в го-
роде Новый Тарг. Благодаря помощи друзей 
Ленину вскоре удалось освободиться. Ока-
залось, что у Владимира Ильича в Польше 
много друзей, не только знавших его лич-
но, но и таких, которые читали его ста-
тьи, понимали величие его гения. 

Вместе с пролетариатом известные поль-
ские писатели заботились об освобождении 
того, чьей мысли, борьбе и делу польский 
народ дважды обязал своей независимо-
стью. 

Документы об аресте В. И. Ленина, со-
хранившиеся в Польше, были переданы в 
декабре 1949 года как подарок товарищу 
И. В. Сталину в день его семидесятилетия. 

Под всепобеждающим знаменем' лениниз-
ма, высоко поднятым над миром великим 
соратником и продолжателем учения и де-
ла Ленина — И. В. Сталиным, свободный 
польский народ сегодня уверенно идет впе-
ред по пути социализма. 

ВАРШАВА 

Осуществленные мечты 
В последних строках последней своей 

статьи «Лучше меньше, да лучше» Ленин 
писал: «Вот о каких высоких задачах 
мечтаю я для нашего Рабкрпна...» 

Таким живет в нашей памяти гениаль-
ный учитель: поглощенный вопросами 
непосредственного социалистического строи-
тельства. с неотрывными мыслями о ве-
ликом будущем, мечтой о конечной цели, 
о коммунизме. 

Великий мыслитель, ученый, вождь, 
теоретик и практик в одном лице. Ленив 
был и великим мечтателем. Он не только 

; сам мечтал, — он учил мечтать болыпе-
| зпков. Он разоблачал как оппортунистов. 
I как ограниченных, ползучих эмпириков, 
тех. кто не умеет мечтать и отрицает 
мечту. 

Ленин начал свою всемирно-историче-
скую работу созидания партии большеви-
ков, партии нового типа, с мечты об этой 
партии. Он видел ее в своем воображении 
задолго до того, как она возникла, вырос-
ла, окрепла и стала величайшей партией 
в истории человечества, партией, открыв-
шей новую эпоху в этой истории, пар-
тией, совершившей Октябрьскую социали-
стическую революцию и ныне ведущей 
народы к коммунизму. 

«Вот о чем нам надо мечтать!»—вос-
клицал Ленин, заключая одну из глав в 
знаменитой работе «Что делать?». И, пред-
видя гнилые, скептические улыбочки про-
тивников-оппортунистов, Ленин !ащищал 
право ,и место мечты в мировоззрении 
коммуниста. Он приводил известные слова 
Писарева о значении мечты, воображения 
в идеологической борьбе за передовые, ре-
волюционно-демократические взгляды. 

Слова «мечта», «мечтатель» были ском-
прометированы идеалистической болтовней, 
стремившейся увести мысль в надземные 
сферы от борьбы за народ, против угнета-
телей его. Мечтательство либеральной ин-
теллигенции было бегством от жизни, из-
меной народу. Это мечтательство, выро-
дившееся в маниловщину, принесло ощу-
тительный вред, 

Писарев писал: 
«Разлад между мечтой и действитель-

ностью не приносит никакого вреда, если 
только мечтающая личность серьезно верит 
в свою мечту, внимательно вглядываясь в 
жизнь, сравнивает свои наблюдения с сво-
ими воздушными замками и вообще добро-
совестно работает над осуществлением 
своей фантазии. Когда есть какое-нибудь 
соприкосновение между мечтой и жизнью, 
тогда все обстоит благополучно». 

Ленин добавлял к этому: «.Вот такого-
то рода мечтаний, в несчастью, слишком 
мало в нашем движении». 

Мечтателями были русские великие 
философы, творцы русской школы реа-
лизма. Сквозь дымку столетия Белинский 
различал нас,' современников великой эпо-
хи коммунизма, когда вдохновенно писал 
о будущей России, ведущей за собой че-
ловечество, дающей миру урок подлинной 
культуры. Чернышевский облек свои меч-
ты о коммунизме в художественную форму 
знаменитого «сна» в романе «Что де-
лать?». 

Это -была мечта мыслителей и борцов 
эпохи, предшествующей научному комму-
низму. Ленин внес в мечту большевика 
элементы научного, марксистского анали-
за. Он сделал мечту научным предвиде-
нием, — таким предвидением, в котором 
есть сила художественного воображения и 
революционной страсти. 

Поистине гигантской силой воображе-
ния обладал Маркс. Свою мечту о победе 
коммунизма он облек в форму научного 
пророчества. Глубочайший теоретический 
анализ существа и противоречий капи-
талистической системы завершается вол-
нующей картиной социалистического пере-
ворота: 

«Монополия капитала становится око-
вами того способа производства, который 
вырос при ней и под ней. Централизация 
средств производства и обобществление 
труда достигают такого пункта, когда они 
становятся несовместимыми с их капита-
листической оболочкой» Она взрывается. 
Бьет час капиталистической частной соб-
ственности. Экспроприаторов экспропри-
ируют» . 

Д. ЗАСЛАВСКИЙ 

Это — гениальная фантазия сурового 
мыслителя. Она казалась фантастикой лю-
дишкам, рожденным ползать, лишенным 
крыльев наукп п мечты. Но эта фантазия 
уже стала реальностью. Она осуществле-
на. Она еще не имела «адреса» в вообра-
жении Маркса. Она не была снабжена 
сроками. Где, когда пробьет впервые час 
капиталистической собственности? Как это 
произойдет? Кто возглавит всемирно-исто-
рическую экспроприацию экспроприато-
ров? 

На эти вопросы еще не мог - ответить 
марксизм прошлого века. На эти вопросы 
ответил марксизм-ленинизм. Мечта о ком-
мунизме стала более конкретной, более 
углубленной. Она родила ленинскую — 
сталинскую мечту о партии нового типа. 

Строить сегодня, переделывать жизнь 
непосредственно, не пренебрегать ни одной 
мелочью будничной, повседневной работы 
и в то же время неотступно, неотрывно 
видеть перед собою коммунизм, вообра-
жать его, освещать будущим настоящее, 
каждый частный вопрос представлять се-
бе и разрешать в перспективе конечной 
цели — таково учение Ленина — Сталина. 
Фантазия входит в это учение, как входит 
она непременно в каждую подлинную 
науку, занимая свое определенное место, 
не в противоречии со знанием, а в согла-
сии с ним. Ленин говорил о фантазии: 
«Напрасно думают, что она нужна только 
поэту. Это глупый предрассудок! Даже в 
математике она' нужна, даже открытие 
дифференциального и интегрального ис-
числений невозможно было бы без фан-
тазии. Фантазия есть- качество величай-
шей ценности...» 

Марксизм-ленинизм — это учение о но-
вом обществе, о новом труде, о новом кй-
ловеке. Марксизм-ленинизм — это и стртш-
тельство нового • общества, это воспитание 
новых, коммунистических понятий о труде, 
это создание нового человека, свободного от 
всех и всяких родимых пятен капитализ-
ма. Левин видел это новое, коммунистиче-
ское общество, видел в своем воображении, 
в своей мечте — видел с изумительной 
ясностью, доступной только гениям. 

Ленин рассмотрел в 1905 году советскую 
власть, новый тип государства в Советах 
рабочих депутатов, когда они только роди-
лись на гребне революционной пролетар-
ской войны. Он узнал в этих первых Сове-
тах «зародыш» новой формы диктатуры 
пролетариата. Это было блестяще© научное, 
теоретическое открытие, в котором вообра-
жение соединилось с глубоким научным 
анализом. Это была мечта, которая через 
несколько лет осуществилась. 

Враги рабочего класса в 1917 году да-
же возможности такой не допускали, что 
рабочий класс возьмет государственную 
власть в свои руки, а уж тем паче, — что 
ое удержит эту власть. Они считали это 
фантастикой, «бредом». Ленин отвечал бро-
шюрой: «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?»,—замечательный труд, 
в коем читателя неотразимо пленяет и си-
ла научной логики и сила страстного во-
ображения. Это была мечта Ленина о со-
ветской демократии, самой последователь-
ной и единетв'епио подлинной демокра-
тии, — и эта мечта осуществлена. 

Мечта, паучпо обоснованная фантазия, 
сопутствует всей работе Ленина. Это мечта 
Сталина, мечта всей партии большевиков. 

В 1919 году Ленин поделился с VIII 
съездом партии картиной, которая стояла 
перед его воображение»!: картиной колхоз-
ных полей, на которых ходят сто тысяч 
первоклассных тракторов. Это была тогда 
еще мечта, но мечта вдохновляющая. Она 
звала вперед. Ленин говорил: «Если бы мы 
могли дать завтра 100 тысяч первоклас-
сных тракторов, снабдить их бензином, 
снабдить их машинистами (вы прекрасно 
знаете, что пока это — фантазия), то сред-
ний крестьянин сказал бы: «Я за комму-
нию» (т.-е. за коммунизм). Но для того, 
чтобы это сделать, надо сначала победить 
международную буржуазию, падо заставить 

ее дать нам эти тракторы, пли же надо 
поднять нашу производительность настоль-
ко, чтобы мы сами могли их доставить». 

Эта мечта* стала программой. Сталинский 
план индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства превратил 
фантазию в реальную действительность. 
Только в 1949 году сешьское хозяйство 
страны получило полтораста тысяч тракто-
ров, десятки тысяч комбайнов и автомоби-
лей, свыше полутора, миллионов сельскохо-
зяйственных машин. Вот -воплощение ле-
нинской мечты. Советский крестьянин дав-
но сказал: «Я за коммунизм!» 

Ленин учил нашу молодежь непрестанно 
думать о коммунизме, воображать его себе, 
мечтать о нем с любовью и страстью, так, 
чтобы непоколебимая вера в победу комму-
низма наполняла всю жизнь, осмысливала 
и возвышала повседневную работу. Ленин 
учил различать пути, ведущие к комму-
низму, завершение первой его фазы, социа-
лизма, и переход ко второй, высшей фазе, 
к полному коммунизму. Ленин определял 
сроки прихода коммунизма, — конечно, об-
пита п приблизительные. Он говорил в 
1920 году на III Всероссийском съезде 
комсомола: «Тому поколению, представите-
лям которого теперь около 50 лот, нельзя 
рассчитывать, что оно увидит коммунисти-
ческое общество. До тех пор это поколение 
перемрет. А то поколение, которому сейчас 
15 лет, оно и увидит коммуиистпческоо об-
щество и само будет строить это обществе. 
И оно должно знать, что вся задача его 
жизни есть строительство этого общества». 

И эта мечта Ленина осуществляется в 
трудах и в руководстве его гениального 
ученика и соратника, товарища Сталина. 
Мечтой о коммунизме вдохновлены все про-
изведения Сталина, освещен самый его 
облик. 

Свой исторический доклад о проекте 
Конституции Союза ССР товарищ Сталин 
завершил глубоко волнующими словами: 

«Это будет исторический документ, 
трактующий просто и сжато, почти в про-
токольном стиле, о фактах победы социа-
лизма в СССР, о фактах освобождения тру-
дящихся СССР от капиталистического раб-
ства, о фактах победы в СССР развернутой, 
до конца последовательной демократии. 

Это будет документ, свидетельствующий 
о том, что то, о чем мечтали и продолжают 
мечтать миллионы честных людей в капи-
талистических странах, — уже осуществле-
но в СССР». 

Мечты коммунистов неистощимы. Кажт 
дый день осуществляются эти мечты. И 
каждый день рождаются новые, еще более 
высокие, еще более величественные. 

Советский народ идет вперед от социа-
лизма к коммунизму, и мечта Левина вдет 
с нами, освещая этот путь. 

Ленин мечтал, дописывая свою послед-
нюю статью. Величественная картава вста-
вала в его воображении: 

«Исход борьбы зависит, в конечном сче-
те, от того, что'Россия, Индия, Китай и т. п. 
составляют гигантское большинство населе-
ния. А именно это большинство населения 
и втягивается с необычайной быстротой, в 
последние годы в борьбу за свое освобож-
дение, так что в этом смысле не 'может 
быть гаи тени сомнения в том, каково бу-
дет окончательное решение мировой борьбы. 
В этом смысле окончательная победа со-
циализма вполне и безусловно обеспечена». 

Вот о каких высоких задачах мечтал 
Ленин, предлагая меры для усовершенство-
вания советского государственного аппа-
рата. 

Это — ©го завещание советским людям, 
коммунистам, всем трудящимся: всю свою 
жизнь заполнить мьгелыо, мечтой о комму-
низме, жить коммунистическим трудом, 
выращивать всходы коммунизма, ускорять 
переход к полному коммунизму. Страстная 
любовь к коммунизму — это и страстная 
ненависть к капитализму, ко всему, что 
уродует жизнь человека и мешает его раз-
витию. 

Большевистская, ленинско-сталимская 
мечта о коммунизме—животворный источ-
ник творчества, борьбы, победы. 

Вера СМИРНОВА ВЕЛИКИИ ПРИМЕР 
...В глубине сцены, высоко у обрыва 

над великой русской рекой, на простой 
скамье под березкой — юноша, почти маль-
чик, в белой гимназической рубашке, с кни-
гой в руках, упорно и упрямо думающий, 
словно решающий какую-то сложную и 
трудную задачу — таким является перед 
нами Владимир Ульянов — юный Ленин в 
пьесе II. Попова «Семья», поставленной 
театром им. Леппнского комсомола. 

Вот он встает — невысокий, крепкий, 
быстрый, подходит к брату. «Нет. Саша, 
у тебя ошибка огромная».— решительно 
говорит дат мальчик нежно любимому 
старшему брату—молодому талантливому 
ученому, революционеру, уже вступивше-
му на путь борьбы о самодержавием. 

Давно ли Володя старался во всем сле-
довать примеру брата, давно лп говорил 
постоянно: «как Саша»?.. Теперь в их 
серьезном, жизненно важном споре о вы-
боре пути младший брат ведет наступле-
ние. нападает, судит. «Кто же вы?..» — 
спрашивает он резко и перебивает уже 
неуверенный ответ ората—«продолжате-
ли»: «Пет. нервические подражатели! Не 
больше. Никак не больше». 

П вот: «...спор кончен... И дороги... 
врозь...» — решает младший брат. Стар-
ший брат грустно подчиняется этому ре-
шению: «Мы с Володей разошлись во 
взглядах совершенно».— говорит он сест-
ре Ане. «Но у мальчика? П глубокие убеж-
дения?»— возражает Анна. Однако Але-
ксандр лучше знает Володю. «Все это 
серьезней, чем ты думаешь».—говорит он. 

П зритель тоже уже знает, уже успел 
поверить, что это «серьезно» — такая си-
ла убеждения, такая смелость н прямота, 
такая непреклонность чувствуются в этом 
мальчике, который в то же время пгутит 
п поддразнивает товарища, тормошит его 
и возится с ним, как маленький, поет и с 
увлечениам играет в горелки. Что бы он 
ни делал, зритель уже на каждом шагу 
видит, как прорывается в нем то удиви-
тельно родное, знакомое — стремительный 

«Семья» И. Попова 
в театре им. Ленинского комсомола 
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наклон всего тела вперед, энергичный вы-
пад рукой—ленинский характерный «на-
ступательный» жест, ленинское острое н 
меткое слово. 

Вот Володя узнает, что в гимназии пе-
реполох. что «все против него». Еще бы! 
Он «обидел директора» — Федора Федоро-
вича Керенского, «который так превозно-
сит его всегда». Что же он сделал — этот 
безупречный учепик. кандидат на золо-
тую медаль? Оказывается, вот что: 
«...приходит к учителю латинскому боро-
датый верзила, семейный, да еще не рус-

1 с кий — чуваш, — и говорит: - «Приготовьте 
меня за курс гимназии экстерном». Ему 
отказывают: средств у него нет. Тогда он 
учиняет скандал. Кричит латинисту и Ке-
ренскому: «Угнетатели!» Его велят выве-
сти... П вдруг... вбегает Володя о объяв-
ляет перед всеми, что ои берется приго-
товить этого чуваша на аттестат зрелости 
и «совершенно без вознаграждения». Н да-
же руку пожал чувашу! Конечно, дирек-
тор и преподаватели «приняли это, как I 
пощечину». Даже старый друг Ульяно-
вых, учительница Кашкадамовц видит в 
этом опасный поворот для мальчика. 
«Время-то какое тяжелое, — говорит 
она.—...П так уж учителя говорят, что Во-
лодя предвзятых идей набрался, везде ему 
угнетенные мерещатся». Время, действп-
тсльпо, тяжелое, и Владимиру Ульянову 
грозит исключение из гимназии. По он 
твердо убежден в своей правоте. «Мог я 
поступить как-нибудь иначе, мама? Пе 
мог же!». — горячо говорит он матери. А 
когда чуваш Огородников, узнав, что Во-
лодя— сын инспектора Ульянова, уважае-
мого им человека, п что этому сыну 
Ульянова грозит исключение из гимназии,; 
«великодушно» отказывается от обеими-1 
ных уроков,— как резко, с какой на-1 

I сметкой нападает на пего Володя: «Ка-1 
кон же вы кисель!.. Так сразу обмяк-: 
нуть? П так сразу расплыться? Расчув-' 

е.твоваться? Так легко отказаться от за-
теянного. Да имеете ли вы право бросать 
дело? Не имеете. Ни вы, ни я теперь уже 
не имеем права. И какой же мы покажем 
пример? Будем... тряпками? Размазней? 
Чучелами? Шутами гороховыми?» — на-
брасывается он па Огородпикова -— весь 
полный боевого задора, готовности к борь-
бе, сознания своей правоты, своей силы. 

В этой заключительной сцене первой 
картины особенно четко проступают в 
юноше Ульянове страстность убеждения, 
неотразимая, беспощадная логика, стре-
мительность жеста и неопровержимость 
слова, которые с такой силой проявились 
впоследствии в спорах Ленина с его идей-
ными противниками. 

Молодому актеру В. Егорову удалось 
в первой же картине очень верно пере-
дать удивительную цельность -характера, 
непримиримость п страстность борца, вы-
сокую принципиальность. кристальную 
чистоту юного Владимира Ульянова. Имен-
но эта душевная чистота и принципиаль-
ность создают вокруг Володи Ульянова 
особую атмосферу настоящей, высокой 
человечности. Впрочем, это и есть атмо-
сфера ульяновской семьп, где все отноше-
ния основаны на взаимном уважении и на 
строгой дисциплине; здесь презирают 
ложь и трусость и с малых лет приучают 
«к самостоятельности в суждениях п к 
прямоте в поступках». 

Надежда Константиновна Крупская пи-
сала в своих воспоминаниях: «Владимир 
Ильич страшно любил мать. «У ней гро-
мадная сила воли...».—сказал оп мне как-
то. Свою силу воли Владимпр Ильич р п -
следовал от матери, унаследовал также к 
ее чуткость, внимание к людям». 

В спектакле театр.п имени Леппнского 
комсомола это сходство характеров, ду-
ховное родство и взаимное воздействие по-
казано очень ярко. С. Гиацинто"..-! — 
мать — очень сдержанна, порой 11 •• 
строга: оп.т очень требовательна, в 
пет ни сентиментальности, пп деспотпч"-
гкон вл1''тп0'"п!. которые так часто м^ппют 
матерям понимать и направлять «-вопх де-
тей. Мать Володи Ульянова умеет поддер-
жать сына в ответственный момент. Ког-

да учителя приходят в ней в дом и уго-
варивают ее заставить сына порвать с 
«чуватипом» и извиниться перед директо-
ром, она вызывает Володю и предоставля-
ет ему самому решить, что следует де-
лать. Когда же мальчик не идет ни на 
какие «уступки»,— с каким достоинством 
подымается с места Гиацинтова-мать, с 
какой безоговорочностью становится на 
сторону сына! «Я одобряю поведение Во-
лоди»,— говорит она просто. И с какой 
радостью бросается к ней сын, как он 
счастлив ее поддержкой, как гордится 
своей матерыо! 

В Боепитании подрастающего поколения 
огромную роль играет сила примера. Мы 
знаем, как жадно ищет наша молодежь 
своего героя в литературе и на сцене те-
атра. Семья Ульяновых в пьесе И. Попо-
ва и в спектакле театра им. Леппнского 
комсомола являет нам великий пример па-
стояшей большой, чистой любви и друж-
бы родителей и детей, семьи, где каждый 
видит смысл жизни в служении народу, 
в борьбе и труде для счастья людей. 

Марии Александровне Ульяновой выпа-
ло на долю вынести все трудности борь-
бы вместе со своими детьми, все горе ут-
рат и разлук, все тревоги и заботы. Ког-
да случилась первая страшная беда — 
пришло известие, что Саша и Аня аре-
стованы. что Саша покушался на жизнь 
царя, — страх за сына на минуту затем-
няет все в сознании матери. Впервые она 
появляется слабой, растерянной, беспо-
мощной. Теперь уже она ишет поддерж-
ки, помощи у сына. И Володя, вдруг сра-
зу повзрослевший, вешает за нее. что на-
до делать: «...Ехать. Прямо в Петербург... 
Пе откладывая ни па чпнуту... Действо-
вать . п действовать сейчас же;-. Сын воз-
вращает матери твердость духа, большую 
человеческую и материнскую гордость. 
Отпыне Володя становится во главе ссмьи. 
он направляет п он ведет. 

В двух следующих картинах — на 
пгшеме у шефа полиции Дурново и в 
тюрьме, на с видании с дочерью. Гпацин-
топа-мать ДРГСКПТСЯ <• таким потрясающим 
г .ччоопладаппем. <• таким истинным чело-
веческим величием , ддовне да?ет а себе 
в'-ю правду п всю силу ВТОрПП' -воего 
сына . 

Посмотрите на Гиацинтову в тот мо-

мент, когда она стоит в приемной, ожи-
дая, когда ей разрешат свиданье с Са-
шей: вся в черном, прямая, строгая, хо-
лодная, как сталь,— она живое вопло-
щение мужества, стойкости, борьбы. Да-
же жандармов заставляет она говорить с 
ней уважительно. В тюрьме, когда ей 
грубо суют в лицо «листок», где напеча-
тано о казни Александра Ульянова, она 
не позволяет себе ни крика, пи стона. 
Она собирает все силы, чтобы поддержать 
Аню, чтобы не выдать ей ужасной вести, 
и говорит с ней спокойно и нежно. Опа 
даже спешит с ней расстаться, чтобы 
только уберечь ее, не дать ей узнать о 
казни. 

...Снова зритель видит скромный домик 
Ульяновых
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 на берегу Волги и семью — 
осиротевшую, но не сломленную. «Пре-
одолеть, победить, это да. А забыть — ни 
за что! И мы ничего не забудем, ничего 
и никому... И очень глубоко в себе спря-

; чем...». — говорит Владимир сестре Оле. 
' «Чем глубже, тем будет дольше и тем 
сильней...», — отвечает сестра. Именно 

! в тот час. когда возвращается мать, когда 
! дети смотрят на ее поседевшую голову,— 
I возмужавший, словно выросший, • ставший 
| уже «не мальчиком, а мужем», Владимир 
| говорит о своем окончательном решении— 
! «будем работать, будем бороться». Так 
Владимир Ульянов вступает на путь ре-
волюции. Ои пойдет к ней не той дорогой, 

: которой шел его старший брат, а пайдет 
| другой, единственно верпый путь и пове-
I дет за собой народы. 
| Исполнение сложной и ответственной ро-
| ли юноши Ленина—серьезная удача арги-
' ста В. Егорова, который с большой любовью 
| и страстностью свежего таланта передает 
I замечательные черты будущего вождя. 

Между третьим и четвертым действиями 
пьесы И. Попова проходит 8 лет. И когда 
начинается последнее, четвертое действие 
спектакля, мы сразу понимаем, как дале-
ко шагнул Владимпр Ульянов, какой глу-
бокий след оставил на своем пути. Вот 
охранник докладывает жандарму: «Из 
Москвы: раскрыто пять марксистских 
кружков, участники арестованы, отобрана 
рукопись «Что такое «друзья народа»... 
Из Омска: раскрыто два марксистских 
кружка, участники арестованы, отобрана 
рукопись «Что такое «друзья народа»... Из 

Ярославля, Иваново-Вознесенска, Тулы — 
и всюду один и тот же припев: «отобрана 
рукопись «Что такое «друзья народа»,,. «Это 
книжка грозная»,— говорит прокурор, и 
сам директор департамента полиции при-
знает, что действует новая грозная сила, 
с которой придется теперь померяться ста-
рой империи. С злобной радостью ветуеча-
ют враги весть об аресте Владимира Уль-

| япова. Но и в одиночной камере тюрьмы 
живет и бьется творческая мысль вождя. 
В тюрьме он разрабатывает проект про-
граммы будущей партии, из тюрьмы ру-
ководит рабочим движением. 

Еще раз в самом конце спектакля ви-
дим мы молодого Ленина. Прямо из тюрь-

' мы — перед отъездом в ссылку, он при-
ходит па собрание «Союза борьбы за ос-
вобождение рабочего класса». Худой, 
бледный, но веселый и радостный от 
встречи с рабочими, он иожпмает всея 

| руки и, по обыкновению, быстро, в упор 
: задает вопросы — о самом главном, самом 
! важном. Он уже знает о разногласиях, о 
' предательских попытках «пересмотреть ли. 
пию», «свернуть революционное знамя». 
Ильпч говорит решительпо: «Гоните этих 
крохоборов, этих штопальщиков дыр на три-
шкипом кафтане самодержавия». И сей-
час же спрашивает: «А о Закавказье 
слышали?». «Там Сталин»,— звучат в от-
вет Ильичу голоса рабочих;. Так впервые— 
у колыбели партии — связываются два ве-
ликих и дорогих нам имени. 

Спектакль «Семья», прекрасно постав-
ленный С. Гиацинтовой, достоин славного 
имени, которое носит театр Ленинского ком-
сомола. Кажется, еще никогда молодежь 
так жадно пе стучалась в двери театра, 
никогда еще пе было такого взволнован-
ного зала, таких горячих глаз, таких от-
крытых сердеп! И понятно. В этой пьесе, 
в этом спектакле есть то, чего так жаж-
дет советская молодежь, что так нужно 
нашему молодому поколению: великий 
пример, которому хочется следовать, цель-
ность характеров, целеустремленность и 
чистота взглядов, жизнь, отданная служе-
нию параду, служению родине. 

За весь спектакль, за дорогие минуты 
высокого и благородного волнения, еочув-* 
ствия героям-и любви к ппм хочется ска-
зать театру им. Ленинского комсомола ® 
автору пьесы: спасибо! 
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Рассказ Цветок 1905 года 

В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках 

Максим ТАНК 

Дом в Поронине 
И днем я ночью 
Шумит Поронец, 
Гудит в стремнинах 
Поток бурливый, 
Бежит, как будто 
За ним погоня,— 
На быстрых волнах 
Седые гривы. 

Светлы прозрачны 
Его затоны. 
Отражены в них 
Вершины Татров. 
Стоит на взгорке 
У пихт зеленых 
Изба гураля*, 
Простая хата. 

Простая хата — 
Таких здесь много, 
В гористом крае 
Орлиной славы: 
На темных балках 
Орнамент строгий, 
В резных узорах 
Столы н лавы. 

Но почему-то 
Лишь к ней, лишь к этой 
Избе гураля, 
К ее порогу, 
Из стран далеких, 
Со всей планеты 
Бегут тропинки, 
Идут дороги. 

Когда-то жил здесь 
Великий Ленин. 
Охотно, просто 
О нем расскажут 
Гураль высокий, 
Поронец пенный, 
Нагорный ветер, 
Гевонта кряжи. 

Гураль расскажет 
О человеке, 
Который братство 
Любил, свободу, 
Чей светлый образ 
С тех дней навеки 
Остался в сердце 
Его народа. 

* Гураль (польское)—житель Карпатских гор. 

Поток расскажет, 
Как слушал Ленин 
Шум водопадов, 
А» ветер в Татрах,— 
Как Ленин думал, 
Как в отдаленье 
Рождался отзвук 
Тех дум крылатых. 

Гевонт расскажет 
О том, как Ленин 
С вершины'видел 
Порою лунной 
Там, на востоке, 
Разлив весенний, 
Лучи свободы, 
Зарю Коммуны.' 

Стоит на взгорке 
Гураля хата, 
Весь край отсюда, 
Как на ладони: 
Укрыты снегом 
Вершины Титров, 
И днем и ночью 
Шумит Поронец. 

^Перевел с белорусского 
Андрей КЛЕНОВ 

Жан ГРИВА ВЕЧНО ЖИВОЙ 
Ленин! Это тая на всех языках мира 

трудящиеся произносят с одинаковой те-
плотой а любовью. Оно объединяет мил-
лионы передовых, честных людей земли в 
одну нерушимую, сплоченную семью. Его 
произносят подоГжо шн'Шму приветствию 
люди, не знающие языка друг друга, и 
оно звучит, как символ преданности делу 
коммунизма н постоянной готовности к 
борьбе. 

...Я вспоминаю январский солнечный 
день 1938 года, мягкую, теплую зпму 
юга ПенаНИИ. Кила в разгаре мужествен-
ная борьба испанского народа против ре-
жима фашистского палача Франко. Наша 
Интернациональная бригада, помогавшая 
борьбе за республиканскую Испанию, на-
ходилась в провинции Кордона. 

Батарея имени Василя Кодарова, в ко-
торой я служил, стояла на свопх пози-
циях. Вместо со мной на наблюдательном 
пункте был пожилой испанец —• андалуз-
ский крестьянин. Еще с начала боевых 
действии он пришел к нам воевать добро-
вольно, шкете с тремя сыновьями — от-
важными гоношат и прекрасными пе-
сенниками. 

В тог раз издалась свободная минута, 
и мы, артиллеристы, разговорились. 

— Какой сегодня день? — как бы про-
веряя нас, спросил испанец, затягиваясь 
трубкой, с которой никогда но разлучался. 

— 21 января. — ответил сидящий 
радом со мной чех. 

— Да... Годовщина смерти Ленина, — 
задумчиво произнес пстшец, п мы все 
умолкли.—Ленин!.. — продолжал он. — ; 
Великого человека дала Россия миру. Ве-! 
ликого защитника люден труда, сколько

: 

их ость на земле. И пас — испанцев... 
Он вынул Фронтовую газету, бережно, 

развернул се и долго всматривался в зна-
комое и дорогое липо Ильича. Потом снова 
сложил газету, спрятал ее в нагрудный 
карман, встал п. тноГш к краю скалы, 
показал нам рукой па лежащие внизу се-
ления. 

— Вот там, в оливковых рощах, за ре-
кой, моя родная деревня. Там моя зем-
ля, которую дала мне республика. Теперь 
кровавые псы Франко' слова хотят отнять 
ее у меня. По земля .терна принадле-
жать тем, кто се обрабатывает! Это ска-
зал, это сделал в своей стране Ленин. 
И ею слова никогда ве умрут в наших 
ЛвкхС 

Идеи Ленина стали смыслом жизни 
этого человека. И мы — бойцы Интерна-
циональной бригады, люди различных на-
циональностей, — тоже пришли на истер-
з'анную землю Испании, чтобы бороться 
за ленинские идеи. Помню: тот день мы 
ознаменовали жарким боем, в котором на-
несли фашистам огромные потери. 
/ Позже мне ловелось попасть во Фран-
цию, — во Францию позорных времен, 
Блюма — Даладье,—в • концлагерь, куда 
были заключены бойцы Пнтернациональ-1 
пой бригады. Здесь с особым чувством | 
любви и преданности произносили мы. | 
имя Ленина. На весь лагерь было всего | 
лингь ' несколько книг Ильича, кото-

1 

рые мы изучали. Много раз полиция [ 
устраивала повальные обыски, но ленпп-: 
ские книги надежно сохранялись. Мы | 
прятали их в железные коробки и зары- , 
валп в землю. А после полицейской обла-
вы ленинские книги вновь ходплп по ру-! 
ка.м и зажигали наши сердца пеугаеп-' 
мой страстью к борьбе. I 

Потом, освобожденный, прямо из фран-
цузского концлагеря я приехал в Москву.! 
И первой дорогой моей по советской зем-1 
ле была дорога к ленинскому мавзолею.! 
Мпогоо вспомнил я, с трепетом глядя на | 
такое родное лицо Ильича! Вспомнил род-' 
ную Латвию, где в зи

?
му 1919 года впер-

вые услышал я имя — Ленин. Вспомнил 
испанского крестьянина, страстно гово-
рившего о Ленине. Вспомнил ленинские 
книга в руках заключенных бойцов. 
П еше раз с огромной силой Шутил бес-
смертие великого вождя. I 

— За Ленина! За Сталина! | 
Этот возглас много раз приходилось мне ! 

слышать в боях ЗА Ленинград, который и: 
я защищал в годы Великой Отечествен-1 
ной войты. В те дни мой товарищ, тоже 
участник ленинградской обороны, латыш- * 
с кий поэт Андрей Балод написал одно из' 
лучших своих стихотворений — о вечно 
живом Ильиче. • ! 

Да. именно — вечно живой! Я твердо 
знаю, я слышу сердцем, как сегодня и 
здесь, в моей родной Латвии, и в великой 
Москве, и там, за рубежом, на юге Испа-
нии, во Франции,— везде честные люди 
мпра говорят: 

— Он с нами, Ленин! 
Он живет в Сталине, он живет в на-

ших делах, в нашей борьбе п победах. 
РИГА 

Владимир ЗАМЯТИН 

Утро Китая 
Штаб армии первой 

в соседнем селе. 
В него гоминдановцы метят... 
Всю ночь телефоны 
Звонят на столе — 
Начало атак на рассвете. 
Помятые фляги лежат на окне. 
Светает. 

Штабистам не спится. 
Потертая карта висит на стене™ 
Солдаты подходят к границе. 
Как честное слово, 

дороги верны — 
К победному утру 

и к счастью 
Стремятся флажки 

по квадратам страны 
Сквозь дым и пальбу н ненастье». 
По стуже суровой 

январского дня, 
Сквозь ярость 

свинцовых буранов, 
Бегут от карающих пуль 

и огня 
Остатки орды гоминдана... 
На складах трофейных — 

взгляни наугад — 
Оружье с клеймом Вашингтона. 
И пушки 

и черная злоба гранат, 
И рурская бронза патронов. 
В молчанье трофейные 

Каски надев, 
Орудия выкатив к бою, 
Выходят на битву 

солдаты Чжу Де. 
Идут коммунисты с зарею. 
Мир слышит 

железную поступь полков. 
Ведут их под стягом багровым — 
Учение партии большевиков 
И Ленина,, 

Сталина слово. 
Взрываются доты, 

дрожат блиндажи. 
Штурмуют и справа и слева — 
И гонят продажных вояк 

Чап Кай-ши 
Солдаты народного гнева. 
Ночами и днями 

сраженья идут, 
Мосты и понтоны взлетают... 
В Пекине с прорабами 

Мао Цзе-дун 
Склонился над картой Китая. 
Склонились строители 

школ, городов. 
В труде вдохновляют их снова — 
Учение партии большевиков 
И Ленина, 

Сталина слово. 
Светлее и ярче 

все дни впереди. 
Страна покрывается новью. 
То 

к социализму 
прямые пути — 

Они завоеваны кровью. 
О О О 

Николай КАЗАКОВ 

Светло! 
Ты вышел на реку Немда... 
Куда отсюда нн взгляни, — 
Везде столбы и провода, 
Везде горящие огни. 
Шумит, волнуется Немда 
От гребней волн и до глубин. 
Ее могучая вода 
Вращает роторы турбин. 
По медным жилам ток прошел,— 
И все яснее и ясней 
На площадях марийских сел 
Горят цветы ночных огней. 
Мы на своей жнвем земле, 
И наша дружба горяча. 
Огням, зажженным на селе. 
Мы дали имя Ильича. 
Он вывел нас из мрака лет, 
Принес нам правды торжестно. 
И потому мы яркий свет 
Назвали именем его! 

Перевел с марийского Мих. МАТУ С ОВ.СКИН 

Не для каждого старый мастер срежет 
с куста и подарит этот необыкновенный 
цветок. Но за долгие годы жизни мастера 
уже много хороших людей побывало в его 
маленьком садике за Краснопресненской 
заставой. Прикрывая за собою калитку, 
они уносили подарок, боясь обронить хотя 
бы один лепесток. 

Нет большей радости для Ивана Тимофее-
вича, чем сделать открытое, что кто-либо из 
его учеников по гравировальному цеху сит-
ценабивной фабрики созрел для такого по-
дарка. Особенно, если успех ученика, как 
результат всей его работы за год, проявит-
ся именно к весне. 

В этом году он подарил цветок Наташе 
Мо.тчаниковой, после того как она награ-
вировала к весне на медный вал новый 
рисунок оптца. Это была первая ее работа, 
которая ношла на печатную машину в 
производство. 

Когда Наташа пришла к нему в садик, 
он не сразу взял в руки ножницы. Он ни-
когда с этим не торопится. Срезать цветок 
сумеет и малый ребенок. Но рассказать 
историю цветка может, пожалуй, только 
один человек в Москве. 

— Ты знаешь, Наташа, — начал он,— 
что сказал Владимир Ильич Ленин о рево-
люции, 1905 года? 

Убедившись по смущенному виду Ната-
ши, что она об этом ничего не знает, ста-
рый мастер успокоил ее: 

— Ничего, девушка, ты еще молодая. 
Это знают даже не вое стадмгаи Красной 
Пресни. Владимир Ильич сказал, что 1905 
год «окончательно похоронил патри-
архальную Россию». Восстание было по-
давляющ но кровь пролита недаром. Вот об 
этой крови и будет теятерь у нас с тобою 
разговор. 

Не знаю, как- покажется тебе, а для 
меня этот цветок бессмертный. Его пода-
рил мне мой друг—участник боев на бар-
рикадах 1905 года. Я расскажу о цветке 
тебе, а ты передашь другим. Мы живем с 
тобою и работаем для того, чтобы скорее 
пришло то время, когда каждый человек 
будет, как прекрасный цветок. Догады-
ваешься, на что я намекаю? А разве не за 
это же самое дрались и мы на баррикадах? 
Вот я про то ц хочу тебе сказать, что 
цветок моего друга до сих по® работает 
вместе с нами на коммунизм. Слушай, как 
это все получилось. 

появился в жизни мастера со-
вершенно для него веюжвданно. В ту пору 
ему 'исполнилось двадцать четыре года. Он 
собрался, жениться. Кое-кто из родни и 
два-три товарища по работе на фабрике 
принесли подарки: водау, бараиш, кон-
феты— «постный оахар». 

Всех удивил" подарок Петра Батурина, 
работавшего на сушильных барабанах. Он 
принес корень какого-то цветка. Ему надо 
было пронести через всю Москву, с Калуж-
ской улицы двенадцать, экземпляров под-
польной большевистской газеты «Вперед». 
Поэтому он и взял цветок, — вместе с ним 
в коробке под землей запретную газету 
можно было нести спокойно. 

Жениху, однако, подарок не понравился. 
Когда он открыл принесенный Батуриным 
коробок, его охватила досада: среди влаж-
ного мха лежал . черный ком сыроватой 
земли с какими-то красноватыми молоды-
ми побегами. 

Как раз в эту минуту в комнату вошла 
мать невесты. Увидев, что у жениха лицо 
стало скучным, она заглянула в коробок и 
сказала: 

— Это ничего, Ваня, — корень добрый: 
чтоб жена не ходила пустая и чтоб детки 
были здоровые. 

Отец жениха, работавший на конном 
дворе фабрики ломовым возчиком, то,же не 
осудил подарка: 

— Этот корень заместо зверобоя для 
настойки, чтоб водка легче шла по тонким 
жилам. От ревматизма тоже неплохо. 

Петр Батурин рассмеялся и сказал: 
— Собираетесь свадьбу играть, а ду-

маете о болезнях. Это просто веселый 
цветок для души, от верного друга,. для 
лучшей памяти. 

Под предлогом покурить на вольном воз-
духе Петр Батурин выманил жениха, из 
подвала во двор и здесь ему объяснил, ка-
кой драгоценный груз лежит под мохом на 
дне коробка. 

— Один экземпляр возьмешь себе, — 
сказал Батурин, — а за остальными, когда 
стемнеет, придет из котельной Власов, сле-
сарь. Свой экземпляр, когда прочтешь, от-
неси ткачу Петрову, скажи ему два сло-
ва: «Для красковарки». 

Вечером пришел Власюе. Увидев корень, 
он ахнул: 

— Так это же пион — озорной цветок 
пролетарского колера! Огонь, а не цветок! 

Власов стал просить: 
— Отдай мне! Где ты его посадить? 

Отдай мне,—я его, сироту, приласкаю. 
А в случае разбогатеешь, переедешь на 
новую квартиру,—бери обратно. 

Так попал цветок в палпеаднпчек к сле-
сарю Власову. На другой день Иван уже 
забыл о цветке. Сажать его, действительно, 
было негде, да и мысли сейчас были у 
всех совершенно о другом. После женить-
бы сразу же обступили заботы. Подвал 
вдруг оказался гора-здо теснее, чем счита-
ли его до этих пор. Даже отеп с ро.тной 
матерью, и те стали как будто другие, от 
того только, что в эту тесноту к сыну пе-
реехала молодая жена. 

Однажды, в начале июня, пришел сын 
слесаря Власова Сережа. 

— Дядя Иван, иди скорее—корень рас-; 
цвел! Отеп зовет посмотреть. | 

Трудно было поверить, это. из отростка '• 
развернется такой прекрасный цветок. У | 
него был действительно озорной, кумаче-

; 

] вый колер, совершенно такой же, каким, 
. был в тот год флаг на рабочей маевке. ; 
| Но, конечно, не цветок собрал в тот ве-: 
: чер гостей к слесарю Власову. Еше с; 
прошлой весны Петр Батурин ввел Пвана 

| в конспиративный рабочий кружок. Иван | 
I жадно усваивал все. чему учили в подоб-1 
ного рода кружках пропагандисты. Там он ! 
впервые узнал, что у рабочего класса есть 
такая партия, которая не только его само-
го выведет из подвала, по и вен, пролета-
риат приведет к власти. 

Палпсадннк Власова был тем хорош, 
что с улицы его закрывал высокий забор. 
На всякий случай яа углу переулка остал-

Вячеслав КОВАЛЕВСКИЙ 

ся на дозоре Сережа. — успеет предупре-
дить, если покажется полиция. 

Кал-то само собой получилось, что все 
уселись вокруг цветка. Весь палисадник 
зарос кустами смородины и крыжовника, а 
здесь оставалось свободное место. Ткач 
Петров сидел на двух кирпичиках, положив 
их один на другой; двое рабочих из крас-
коварки устроились на перевернутом ящи-
ке; какой-то незнакомый Ивану человек, 
должно быть, мебельщик с фабрики Шмид-
та, прилег, как на лужайке, прямо на 
траву; для Петра Батурина Власов вынес 
табурет. 

Петр Батурин вытащил 'Из кожаного 
портсигара отпечатанную на гектографе 
поокламацпю от партии социал-демократов 
п ча^ал ее читать. 

Прокламация была обычная для того 
времени. Она заканчивалась призывом 
объединить силы рабочих п свергнуть кро-
вавого царя Николая. Петр Батурин уже 
не один раз читал товарищам такие про-
кламации. Но в этот вечер он закончил 
беседу такими словами: 

— Недалеко то время, товарищи, когда 
для революции понадобится наша кровь, а, 
макет быть, и сама жизнь наша. Никто 
из нас не' дрогнет. Чего нам нехватает, 
где наша слабость? Не умеем владеть 
оружием. Без этой науки рабочий класс 
не сможет сваччить самодержавие. Надо 
обучаться стрельбе. Та-к ставят вопрос на-
ши руководители. И правильно ставят, по-
тому что рабочий человек уже сам тянет-
ся к- оружию — только давай 

Здесь же, в палисаднике Власова, усло-
вились о порядке хранения оружия и о 
том, в какой очередности передавать его 
друг другу, чтобы стрельбу по мишени 
прошел каждый. 

Разошлись, когда над Преснею уже под-
нялась луна. 

Прощаясь, Батурин срезал перочинным 
ножом цветок и отдал его Ивану со сло-
вами: 

— Неудобно в такой час возвращаться 
к молодой жене с пустыми руками. 

При сеете луны цветок цотерял свою 
яркость, помертвел, как будто бы и он за-
конспирировался, чтобы Иван не дразнил 
кумачом городового, стоявшего па посту 
недалеко от его дома, на углу Т|>ехгориото 
переулка. Но утром цветок опять горел в 
полную силу. Увидев его на подоконнике 
в жестяной кружке, еше не поднявшаяся с 
постели жена в первый раз за много дней 
хорошо улыбнулась, и в подвале как буд-
то стало от цветка светлее. 

Доведя свой рассказ до этого места., ста-
рый мастер Иван «Тимофеевич сказал: 

— Обрата внимание, Наташа, что с той 
самой поры, как Петр Батурин втянул ме-
ня в рабочий кружок, я всю жизнь чему-
нибудь учусь. До оих пор бродит во мне 
ватуринская закваска. Вот мы теперь вме-
сто с тобою тоже занимаемся в кружке, 
изучаем историю нашей партии. Там, на 
семьдесят девятой странице, начертаны 
священные для меня слова. Я знаю их 
наизусть: 

«Особенно упорный VI ожесточенный ха-
рактер носило восстание на Красной Прес-
не в Москве. Красная Пресня была глав-
ной крепостью восстания, ее центром. 
Здесь сосредоточились лучшие боевые 
дружины, которыми руководили большеви-
ки. Но Красная Пресня была подавлена 
огнем и мечом, залита кровью, пылала в 
зарева пожаров...» 

Вот одним из .таких большевиков и 
был Петр Батурин. 

Когда начались баррикадные бои — 
куда Петр Батурин, туда и я. Практику 
уличных боев прошли мы богатую. Все 
рассказывать — долго! Ты сама, без меня 
книжки читала о декабрьском восстании. 
Лучше спроси, что в те дни я не делал? 
Вместо с трехгорцами телеграфные столбы 
пилил для баррикад? Пилил! Ворота с 
петель снимал? Снимал! Снегом баррика-
ды заваливал? Заваливал! Водою на моро-
зе обливал? Обливал! Ведь на эту работу 
сотни рабочих были подняты: ткачи, 
красильщики, печатники, мебельщики с 
фабрики Шмидта. Воодушевление было 
ужасное! На одной только Красной Пресне 
у пас было построено семь баррикад. 

К тому же. забота.об оружии. У Петра 
Батурина был список квартир военных и 
полицейских чинов. Он разбивал нашу 
дружину на четверки, па тройки, и мы 
ходили по этим квартирам, отбирали 
оружие. Батурин до того натренировал 
меня в декабрьские дни, что я осмелел и 
действовал самостоятельно. 

Пу вот. Наташа, я и не утерпел, 
хоть и не соврал, а все-таки похвалился. 

— Что вы, Иван Тимофеевич,— сказа-
ла Наташа и смущенно рассмеялась. — 
Расскажите подробнее, ведь мы. молодые, 
ничего этого не пережили. Подумать 
только — ведь вы живой участник боев 
девятьсот пятого года! 

— Не обо мне речь, Наташа. Я начал 
про Петра Батурина, про Батурина и 
кончу. Я хочу упомянуть про его ошибку. 
Это был человек благородной души. Даже 
его ошибка, п та была благородная. 

Надо тебе сказать, Наташа, что в 
последние два дня, накануне полного раз-
грома Красной Пресни царскими войсками, 
мы виделись с Батуриным мало. Я само-
стоятельно выполнял задание. Однако, ко-
гда наступил конец. Батурин сам меня 
разыскал. Оп мне сказа,!, что ввиду нера-
венства сил революционный комитет по-
становил прекратить восстание, п чтоб 
активисты уходила в подполы:, берегли 
себя для дальнейшей революционной рабо-
ты. «У меня,— говорит он,— пол Можаем 
в деревне старший брат крестьянствует. 
Он нас пе выдаст». 

После этого он щшноент мне свой 
праздничный костюм и пальто новое. Мы 
были с ним одного роста. Он мне отдает 
свое, а у меня отбирает потертое паль-
то и заношенную шапку. План у него 
был такой: придать мне независимый вид 
шалопая, вроде дамского угодника, а ему— 
наоборот: прибедниться. Прибедниться-то 
он.— прибеднился, но огонь в глазах по-
гасить не смог. 

Хорошо. Закончили мы полный ма-
скарад. поменялись одеждой. 'Кладет он 
мне в карман кусок туалетного мыла и 
флакон духов «Майский ландыш». Другой 
флакон тут же весь выливает на меня: за 

воротник палпл, в оба кармана налпл, 
заставил платок сбрызнуть и волосы при-
мочить. После этого, на скорую руку, 
устраивает мне генеральную репетицию: 

— Куда, хамово отродье, идешь? 
— Извините, ваше благородие! Нп для 

чего, как для ради подарка теще. Сегодня 
день ихнего ангела. Несу подарок в Доро-
гомилово. 

Спектаклем Петр Батурин остался очень 
доволен. 

Пошли. Стали пробираться переулками. 
Разомкнулись, как незнакомые: он шагов 
на двадцать сзади меня. Картина кругом 
была, как «Последний день Помпеи». 
Всюду горит: фабрик;! Шмидта горпт, Би-
рюковекпе банп горят, весь пресненский 
квартал в огне. А мороз был ужасный. На-
Нижней Прудовой улице п по обе стороны 
Горбатого моста костры дымят. Вокруг 

! костров солдаты греются -— семеновцы, 
царские гвардейцы. Они-то н подавили 

! восстание. Полковник Мин привез их из 
Петербурга. 

; Вышел я к мосту первый. Вижу на 
| самом горбу, на середке пушки стоят. У 
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 перил — шеренга солдат. Сам полковник 
| Мин, как картинка, сидит па белом коне 
и плеткой играет, нахлестывает по лаково-
му голенищу. Солдаты тоже греются, ру-

I нами крггт-на-крест махают. 
Вдруг один отделяется, выходит на се-

редину мостовой и кричит мпе: 
— Стон! Нет прохода! 
Я стал. 
— Подойди ко мне! 
Подхожу, он спрашивает: 
— Куда идешь? 
Я говорю, снявши шапку на морозе: 
— Извините, ваше благородие! Ни для 

чего, как для ради подарка теще, потому 
сегодня день ихнего ангела...—И так да-
лее, как суфлер по .книжке. 

Он мне командует: 
— Расстегнись! 
Я расстегнул пальто н ппджак расстег-

нул. Ему на морозе моим одеколоном сразу 
в голову и ударило. Он, дурак, во всю 
морду осклабился — рот до ушей. Но все-
таки, для порядка, обыскал. Кусок мьж 
переложил в свой карман. 

Пока он со мною возился, подошел Петр 
Батурин. К нему наперерез быстрым 
шагом кинулись два солдата. 

— Откуда идешь? 
Петр что-то сказал. Я оглянулся на 

него. Глаза гордые, грудь прямая, плечи 
развел широко. Солдаты сразу его — один 
за одну руку схватил, другой — за дру-
гую. 

Унтер подбежал: 
—* Скажи, ты сколько солдат убил? 
А Петр Батурин не разобрался, что с 

царскими гвардейцами встретились, да и 
сказал: , 

— Зачем убивать солдат, ведь солдаты 
наши братья! 

Вот это и была его ошибка. Еще в са-
мом начале восстания, когда мы пошли с 
фабрики мирной демонстрацией, впереди 
колонны мы несли огромнейший плакат с 
аршинными буквами: «Товарищи солдаты! 
Вы наши братья! Не стреляйте в нас!» 

Как только Петр Батурин произнес эти 
слова, полковник Мнп сорвал с его головы 
плеткою шапчонку. Солдаты тут же свали-
ли его прикладами, начали бить. 

— Вот тебе — братья! 
Он все-таки поднялся на поги. Изо рта 

идет кровь и дымится на морозе. Сам 
I шатается, но все-таки стоит. 

Тут была подана команда; 
— Руки вверх! Бегом! 
Я поднял оуки и побежал что есть духу 

через .мост. Вдруг слышу голое Петра: 
— Долой самодержавие! Да здравствует 

власть народа! 
Потом залп. 
Опомнился я уже в Конюшковском 

переулке. Смотрю, у меня весь подол паль-
то облеплен ватой. Оказывается, они 
стреляли и по мне, вырвали клочья. По-
том вижу — у меня вот это. палеп бол-
тается, перебит, а я даже не чувствовал. 
Я. как стоял за углом переулка, тут и 
свалился без памяти. 

* * * 

Закончив свой рассказ, Иван Тимофее-
вич долго молчал. Казалось, что он даже 
забыл, что перед ним сидит Наташа. По 
он не забыл, зачем позвал ее, и сказал: 

— Теперь, Паташп, ты понимаешь, что 
этот цветок для меня никогда но может 
погаснуть? Я считаю, что Петр Батурин 
подарил мне корень жизни. Ведь это же 
цветок 1905 года! Владимир Ильич подме-
тил своим зорким глазом и разъяснил всем 
нам, что тогда-то, в 1905 году, впервые 

| на земном шаре и появился росток совет-
! сдай власти. 
I Как только после Октябрьской револю-
! ции меня вселили в этот дом и дали са-
! дик, я в первую же весну перенес сюда 
| весь куст от Власова. С тех пор сколько 
! раз я его пересаживал, делил, омолажи-
в а л — и, гляди, какой он теперь стал! 
| Старый мастер достал из кармана 
пиджака небольшие ножницы и. наклонив-
шись над кустом пиона, выбрал и осторож-
но срезал самый крупный цветок. После 
этого оп выпрямился во весь рост и встре-

| тил благодарный взгляд Паташп. Ему за-
хотелось дать Наташе не один цветок, а 
несколько,— так хорошо она его слушала. 
Он даже потянулся было уже к кусту, по 
не стал резать, остановился. 

Пет, не выйдет! Ведь еше пало отнести 
цветок на Баррикадную улицу. Там стоит 
угловой трехэтажный дом. К этому дому 
Иван Тимофеевич прикреплен агитатором. 
В атом ломе он был агитатором и во время 
войны. Там живет замечательная активист-

| ка Анна Петровна. Во время войны она 
| помогала Ивану Тимофеевичу проводить 
I мероприятия по противовоздушной обороне. 
: Она всегда первая в проведении любой 
| общественной кампании. Каждую весну 
; старый мастер приносит ей красный 
: цветок. 

Кроме того, на всякий случай, надо 
| оставить на кусте еще хоть один цветок. 
| Ведь всегда ходят где-то рядом с нами 
! замечательны люди, ткач я красиль-
щик, а, может быть, прядильщица, кото-
рых мы еще не знаем, но за.втра все 
увидят их достижения, потому что жизнь 
наша замечательна, и каждый день в ней, 
подобно прекрасному цветку, вырастают 
новые, счастливые лгадп. 
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Александр ШТЕЙН В О Ж Д Ь И Н А Р О Сесар М. АРКОНАДА ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ 

Советская кинематография за минувшие | ственного рождения человек., двадцать пя-
годы создала немало отличных фильмов, -того октября по старому стилю 1917 года, 
рВйшшпих и умноживших ее всемирную. ведь вот когда родился-то». Алексей Пва-
слазу. Однако даже и среди этих крупных лов, знатный сталевар, награжденный 
к смелых новаторских картин «Падение [ орденом Ленина. Авторы не случайно дали 
Берлина», поставленная М. Чиаурели по

 1

 своему герою распространеяную фамилию— 
'сценарию II. Павленко и М. 'шуреяя , Иванов. Таких Ивановых много в нашем 
займет место осооое, выдающееся. 

''Высочайшая похвала, какой только 
удостоиться поэт,., самый громкий 

титул, каким только могут теперь почтить 
его современники или потомки, заключает-
ся в волши'шом эпитете "народного». Вы-

•ражения: н а р о д н а я п о э м а , н а р о д -
н о е п р о и з в е д е н и е часто употреб-

 Т 0 в а р п ш
 Сталин, пошмая 

ляются теперь вместо слов: п р е в о с х о д-' 
н о е, в е л и к о е, в е к о в о е п р о и з-
•в е д е н и е>/. 

Эта слова Белинского в полной аере мо-
ггут быть отдавши к фильму «Падение „ _ 
1

 Вврдява». Да, перед нами развертывается
 :

 партии и правительства. П уже нет былого | в картине, как вся 

зать, что интерес в фильму от части к 
части повышается все больше я больше. | 
Драматическое напряжение растет. Зри-; 
те.тъ внимательно следит за тем, как 
Сталин руководит операциями, которые ; 
повлекут за собой полный разгром и ка-; 
гштуляпию фашистской армии и овладение 
столицей Германии — Берлином. 

Снова авторы ведут нас из Ставки 
Главнокомандующего в окопы, к солда-; 
там. Ставка и окопы слиты воедино, они! 
спаяны одной золей, одной мыслью. С 

эпическое полотно народной зшвд , оыли-
•ла, которую поет народ о своем вожде, о : 
•своем труде, о борьбе и победе. Кажется,' 
•что художник говорит в этом произведении

 ! 

кустами миллионов советскдгх людей, видит 
'миллионами их гла:;, чувствует мпллиона-

отечесжве. Характер героя не иеключе-; 
кие — Алексей Иванов рос и мужал вме-' 
сте со своей страной. ; 

Застенчивый и немногословный, Алексей | 

Иванов остается один на один с великим! своего Генералиссимуса идет в но-
во адем. Он рооеет поначалу, ^рооеет до то- |

 с л е д н е е
 наступление на Берлин знатный 

го, что даже путается в ооращешгп. но |
 с т а Л

е в а р ,
 а

 теперь герой Великой Отече-
емущеяие Ива- ; ственной воины Алексей Иванов. 

нова, мягко и ласково поправляет его, I {5 последних частях фильма режиссер-
слегка скрывая улыбку. Просто и непри-1

 с к о е
 мастерство достигает своей кульми-

нуждепно, как старого п доброго знакомого, | национной точки. М. Чиаурелн беспоша-
приглатает товарищ Сталин ИвШОва, I

 в
 изображении последних дней в став-

отобедать вместе с ним и_с руководителями .
 к е
 Гитлера. С неотразимой силой показано 

гитлеровская волчья 

Мы боремся за все, чем счастье дышит, 
Мы боремся за землю, за страну. 
Во тьме ночей испанских кто-то пишет 
На камне стен: -«Нас не вовлечь в войну!» 

И партизаны борются упорно, 
Чтоб песня роднны звенела и цвела, 
Чтоб, цепь свою разбив и мрак развеяв черный, 
Испания свободною была. 

Мне голос слышится могучий и суровый, 
Громов мятежных гневный разговор: 
Там мой народ прокладывает новый, 
Свободный путь, взрывая полночь гор. 

Куда тот путь, товарищи, приводит? 
Куда стремит свой шаг испанская земля? — 

В страну великих дел, туда, где солнце всходит, 
На площадь Красную, к тебе, Звезда Кремля! 

Оттуда к нам пришли великие примеры, 
Там лучезарен день, там даже ночь светла, 
Там ЛЕНИН в нас зажег огонь великой веры, 
Там СТАЛИН нас взрастил на гордые дела! 

Я знаю, час придет и будет путь отстроен, 
И тем путем испанский мой народ 
Свободный навсегда, торжественно спокойный 
На площадь Красную, к Звезде Кремля придет! 

Он, сердцем радостным навеки пламенея, 
Увидит СТАЛИНА любимые черты, 
Он к ЛЕНИНУ придет, на мрамор мавзолея 
Возложит он любви признательной цветы. 

Перевел с испанского 
Ф. КЕЛЬИН 

смущения: ведь так все просто п сете-\ свора трусливо задирается все ниже и 
ственно, такая свободная, дружеская атмо-; ниже в бомбоубежище, как Гитлер, яахо-
сфера ц.грит за столом! Как с отцом, де-1 дясь при последнем издыхании, отдает 
лится Алексей Иванов со Сталиным сво-; распоряжение о затоплении метро — рас-

Неверное решение драматургического ; 
ими за нотам и. мыслями, горестями, и вдруг 
неожиданно для себя произносит полный 

•мл их сердец. Фильм этот одинаково вол-: искреннего пафоса монолог о том. как ва-
-нует и академика, и колхозника—вот в рить сталь, и даже рассказывает товарищу 
•нем его сила, вот почему он достоит «вол- I Сталину й неудачах своей любви 
«шейного эпитета». 

Размах фильма поистине грандиозный. 
•События, изображенные в нем, разверты-
ваются на протяжении нескольких лет — 

Ш каких лет!' Кат/тина начинается в мир-

поряже.ние, несущее смерть десяткам ты-
сяч мирных берлинцев, женщинам, детям, 
раненым. 

С необыкновенной экспрессией и выра-
Спохва-1 зительностыо сняты заключительные сце-

тнвШ'Ись Иванов замечает: ны водру
г

жения флага над репхетагом, 
— Вы уж извините меня. Может быть, | торжества Победы. 

я что-нибудь не так сказал. . •' Советский Союз одержал верх в 

И в ответ слышит одобряющие сталин-
ские слова: 

ные.дпи изображением 1даетущего поля; 
• безмятежно звучит песня детей во вступп-
1

 тельных кадрах: «Хороший день, земля в 
••цвету, цветы растут, и я расту...» — и 
кончается взятием рейхстага, торжеством 
великой победы. Авторы смело переносят 
действие со сталелитейного завода в 
Кремль, из Станет Верховного Главно-
командования — в сталинградский окоп, с 
нолей сражения—-в зал ливадийского двор-
па на Ялтинскую конференцию трех дер-
жав, из бункеров под гптлеро®екой рейхс-
канцелярией — на крьшгу рейхстага, где 
наши бойпм по приказу &галииа водрузи-
ли знамя Победы. 

страш-
ной, смертельной схватке е врагом—и ра-
дость праздничного ликования советских 

; воинов выливается в широкую, приволь-
— Да нет, ничего, мы люди свои, мы | ную песню, в бурную, задорную пляску, 

все друг другу можем сказать. 
Глубочайший и мудрый смысл в этой 

простой п теплой фразе, отлично выражаю-
щей сущность отношений народа и вождя. 
Образ Иванова, сохраняя свою реальность 
и достоверность, одновременно становится 
образом обобщающим, образом народа, и 
чудится, будто бы это ты сам только что 
побывал в гостях у Сталина и почувство-
вал на своем плече прикосновение его 
ласковой руки. 

...Иванов возвращается из Москвы до-
мой; вместе со своей любимой девушкой 
Наташей идут они по степи. Степь золо-

Кадр из кинофильма «Падение Берлина» 

И как мпого событий в фильме! Мирная, 
дотокмшад жизнь, детские экскурсии на за-
вод, клубные концерты, молодая, расцве-
тающая любовь. И вот уже все это далеко-
далеко позади — налетел жестокий воен-
ный шквал, разметавший семьи, разру-
шивший любовь, счастье миллионов люден. 

Разнообразна галлерея людей, изобра-
женных в фильме. Друзья и враги, солда-
ты и ма.ршалы, творцы прекрасного буду-
щего, и челове'коподобные существа., во-
бравшие в себя всю мерзость старого, гнус-
поп» мира. Наряду с иерсонажа.ми вымыш-
ленными (впрочем, стиль этой картины 
таков, что они воспринимаются зрителем, 
как реальные и давно знакомые) действу-
ют лица исторические, и это сообщает 
картине документальность, достоверность, 
которые счастливо сочетаются с высокой 
х удожсственностыо. 

II иСй же главное достоинство фильма 
«Падение Норлпна» не в этом. Сила и но-
ваторство его авторов заключаются. па наш 
взгляд, и]Н'Ж.де всего в том, что они по-
новому. смело п нршпгкновенно раскрыли 
великую н глубочайшую тому нашего вре-
мени. «Падение Берлина» замечательно 
своим правдивым показом взаимоотношений 
1!ожд!1 и народа.. В фильме повествуется, 
вдохновенно, поэтически, страстно, о ве-
ликий .нобви народов к '.'талину, о любви 
великого Сталина к пародам. 

Гигантский образ Сталина, окрашивает 
всю картину. Сталин незримо участвует в 
делах советских людей, даже когда его пег 
на экране. В первых частях фильма одна 
из героинь его, Наташа, воск'птает взвол-
нованно: 

— Для меня было бы величайшим сча-
стьем увидеть его о сказать ему... — она 
оборачивается к портрету Сталина, — что 
я... но поскольку это невозможно, я про-
сто скажу: да здравствует Сталин, поро-
дивший нас для великой и счастливой 
жипги! 

'Клеено, неожиданно и поэтично первое 
появление Сталина в фильме. Пышно и 
буйно цветет сад. В его густой раскинув-
гаеЙра листве прячутся поющие птпиы. 
Ярко светит солнне. Сталин, ласково при-
щурившись. слушает пение жаворонков. 
Он любовно окучивает посаженное им мо-
лодое деревно. Сюда, в см, приходит вы-
званный Сталиным молодой рабочий Алек-
сен Иванов. Это один из главных героев 
картины. но слову ма.тетгп его. «госутар-

мчатся 
объят 

в огне 

титея от созревших колосьев, солнце 
озаряет молодые и прекрасные лица. 
Алексей и Наташа говорят о счастье, о 
любви. Но вдруг возникают черным ви-
деньем войны фашистские самолеты — и 
взрывы бомб как бы образуют кольцо 
вокруг Иванова и Наташи. 

Война! По горящему полю 
колонны немецких мотоциклистов 
пламенем заводской поселок... 

В суровых испытаниях войны, 
и крови проявляются драгоценные качест-
ва советского характера, воспитанного 
Сталиным. II в самые критические, самые 
суровые минуты люди сталинского племе-
ни снова и снова чувствуют на своем 
плече сталинскую руку, ощущают его 
близость. 

В фильме с исключительной силой по-
казано, как Сталин, оставшись в Москве, 
возглавляет оборону столицы, как он руко-
водит военными операциями и спокойно, 
хладнокровно готовит разгром немецко-
фашистских армий. 

Там, в Германии, паясшгчает, беснует-
ся Гитлер: «Господа, Москва у ног Герма-
нии!». Он любуется шествием пленных, 
проводящих внизу, у подножия рейхс-
канцелярии, и спрашивает у вошедшего 
генерала, вошли ли уже немецкие войска 
в Москву? Увы, в ответ па вопрос фюрера 
но радио звучит спокойный и уверенный 
голос: 

— За полный разгром немецких захват-
чиков! Смерть немецким оккупантам! Да 
здравствует паша славная Родина, ее сво-
бода, ее независимость! Под знаменем 
Ленина—-вперед к победе! 

I нтлер вне себя: «Что такое? Его го-
лос?» П Геринг вынужден ответить: «Это 
Сталин, мой фюрер. Там, кажется, парад 
на Красной площади». 

Финал картины—встреча Сталина с 
народом-победителем. Великого вождя от 
всего сердца приветствуют советские бой-
цы, освободившие поруганную Европу, его 
встречает любоёь и радость вызволенных 
из неволи греков, чехов, французов, ита-
льянцев, румын, англичан. 

Спасшаяся из концлагеря Наташа ре-
шительно делает несколько шагов вперед: 

— Можно мне вас поцеловать, товарищ 
Сталин? За вое, что вы сделали для на^ 
шего народа, для нас. 

Она подходит к Сталину и целует его. 
И обращенные ко всему миру, звучат 

с экрана замючительные сло-
ва Сталина: 

•— Доротей ценой приобре-
тена эта ж>беда. Не забывайте 
принесенных вами жертв. От-
ныне история открывает перед 
народами, любящими свободу, 
широкий путь. Каждый народ 
должен бороться за мир во 
воем мире. За счастье простых 
людей всех стран, всех наро-
дов. И только тогда можно 
будет сказа/гь, что наши жерт-
вы не топали даром, что 
каждый из нас сможет твердо 
смотреть в свое будущее. Бу-
дем же беречь мир во имя бу-
дущего. Мира и счастья всем 
вам, друзья мои! 

О фильме «Падение Берли-
на» будут, вероятно, писать 
много,, подробно разбира/гь его 
и анализировать. Режиссер 
Михаил Чиаурелн — большой 
и зрелый художник, блиста-
тельный опыт елч) весьма 
плодотворен, поучителен и по-
лезен не только для искусства 
кинематографа. Смелое, даже 
дерзкое решение сложнейших 
художественных проблем, глу-
бина щей, отлитой в скульл-
турео-выраэигельную форму, 
виртуозное владение всеми 

'Компонентами кинематографического ма-
стерства, начиная от игры актеров 
и кончая игрой света, гордый и 
высокий полет творческой фантазии, 
способность художника-мыслителя круп-
но, с большей исторической вышки 
видеть людей, факты и явления — тако-
вы далеко не полные особенности этого 
большого, самобытного дарования. 

Сценарий Н. Павленко и М. Чиаурелн, 
являющийся идейной и художественной 
основой фильма, отличает партийная на-
правленность, цельность, композиционная 
стройность и законченность. 

Роль товарища Сталина исполняет артист 
М. Геловани. Мы позволим себе сказать, 
что эта его работа намного выше преды-
дущих. М. Геловани освободился от извест-
ной скованности, ему в гораздо большей 
степени, нежели раньше, удалось передать 
бесконечное обаяние, сердечность, велича-
вую простоту, мудрость великого вождя. 

Художником сочного и разностороннего 
дарования предстает перед зрителем актер 
Б. Андреев, исполняющий роль Алексея 
Иванова. Вспоминается его солдат в филь-
ме «Два бойца», его шофер в «Сказании о 
земле Сибирской», Это былп удачи, но на-
сколько глубже, шире, значительнее но-
вый. созданный артистом образ! Б. Андре-
ев ищет новые черты, характерные для 
раскрытия духовного мира советского чело-
века, сталинского питомца. 

Богат, разнообразен, красив и чист 
духовный мир советских людей в изобра-
жении М. Ковалевой (Наташа). 10. Тимо-
шенко (Костя Зайченко), А. Уразалиева 
(Юсупов) и других. Убогими, опустошен-
ными, омерзительными выглядят в фильме 
Гитлер п его окружение. Сила реализма в 
изображении этих выродков и извергов 
как раз и заключается в том, что они по-

В пашей жизни непрестанно идет на-
пряженная, творческая борьба передового, 
новаторского со старым, косным, отживаю-
щим. Эта борьба порождает десятки, сотни 
самых разнообразных жизненных конф-
ликтов. Но как бы ни были разнообразны 
эти конфликты , но своему жизненному вы-
ражению, по богатству возникающих си-
туаций, по индивидуальным качествам ре-
альных, живых людей, ведущих борьбу, 
смысл их один — новое, передовое упорно 
{г последовательно побеждает старое и от-
сталое. 

Увидеть эту борьбу в жизни, в ее кон-
крешном проявлении и воплотить в худо-
жественном произведении — ташва задача 
драматического писателя. Цель при это»! у 
него одна — помочь своим произведеиием 
утверждению нового и разоблачить старое 
и вредное, какие бы формы оно ни прини-
мало. 

Задачей драматурга является, следова-
тельно, не только положить в основу сво-
его произведения драматический жизнен-
ный конфликт, но и дать правильное 
решение конфликта. Только при этом 
условии его произведение будет подлинно 
партийным, художественным, имеющим 
воспитательное значение для сотен тысяч 
зрителей. 

Это, конечно, не так просто: жизненная 
борьба всегда сложна, старое и отживаю-
щее нередко пытается принять видимость 
нового, беспрестанно мшяет формы, об-
личье. 

Нужно очень глубокое и всестороннее 
изучение жизни, нужны ясность зрелого 
партийного мышления, знание законов на-
шего , общественного развития, — иначе 
писатель всегда стоит под угрозой непра-
вильно оценить расстановку сил или, что 
еще хуже, принять за новое видимость 
нового, стать на защиту косного и вред-
ного против действительно передового и 
прогрессивного. 

Пьеса А. Софронова «Московский ха-
рактер» широко известна. А. Софронов — 
одаренный драматический писатель, умею-
щий живо и с большой теплотой изобра-
жать в сценических образах советских 
людей. Зритель хорошо чувствует это 
авторское тепло, симпатизирует отдель-
ным героям, чувствует себя в кругу 
знакомых лиц, занятых решением зло-
бодневных, животрепещущих вопросов. 
Хороший язык герош, веселый, лукавый 
юмор, которым автор пронизал свою пьесу, 
тонко подмеченные особенности советского 
образа жизни, быта и личных взаимо-
отношений — все это не может ие вызы-
вать у зрителя симпатий к автору и его 
произведению. 

Однако, при наличии положительных 
качеств, этой пьесе свойствен коренной 
недостаток. Недостаток этот — в непра-
вильности авторского решения конфликта, 
положенной) в основу пьесы. 

Каково ее содержание? 

| ни. Могут найтись и находятся горе-руко-
I .водители, которые при решении серьезных 
вопросов завывают об общегосударствен-
ных интересах. Несомненно, что прав-
да на стороне Потапова, защищающего 
плановое начало против начала анархиче-
ского. Планирование является объектив-
ным законом развития советского обще-
ства., и всякое нарушение этого зако-
на—преступление. Неда-ром Ленин называл 
план ГОЭЛРО второй программой партии. 
Защищая интересы государственного пла-
на своего завода против вздорной попытки 
нарушить выполнение этого плана груп-
пой лиц, руководимой местническими ин-
тересами, Потапов выполняет элементар-
ную обязанность коммуниста. 

Не так, однако, думает автор пьесы! 
Подметив в жизни реальный конфликт и 
положив его в основу своего произведения, 
он не смог разобраться в самой сути, в 
природе конфликта. В его пьесе правота 
оказываете^ н,а стороне противников По-
тапова. И всем развитием действия пьесы 
драматург тщится доказать эту «пра-
воту». 
• Аттестован вначале своего героя ка.к 

отличного руководителя-хозяйственника, 
выполнившего на 137 процентов заводской 
план, автор затем не скупится на нелест-
ные эпитеты Щталову со стороны других 
действующих лиц. Оказывается, он п «вое-
вода», и «частник», и «консерватор», как 
характеризует Потапова Северова, и даже, 
мол, «в какой-то мотгент ему показалось, 
что победы завода — это не победы нашей 
партии, а его лично, Потапова, победы», 
как утверждает • секретарь райкома Полозо-
ва. Поведение Потапова в пьесе не дает 
никакого повода к таким обвинениям. Как 
раз наоборот! Забота Потапова о выполне-
нии государственного плана завода лучше 
всего показывает, что он никакой не 
«частник» и не «консерватор», а совет-
ский руководитель-хозяйственник. Борясь 
с попытками нарушить план, он только 
выполняет свой государственный долг. 

Аргументы его противников в защиту 
своего предложения, вопреки аргументам 
Потапова, не только не блещут убедитель-
ностью, но, наоборот, вселяют сильное 
сомнение в их правоте. Когда Потапов на 
вопрос жены — сумел бы он выпол-
нить их з ар з ? — недвусмысленно отве-
чает: «...конечно, сумел бы, но в ущерб 
основному», — Гринева замечает: «Что ж, 
Алеша, все, что делаешь новое, всегда 
трудно. .Всегда в ущерб чему-то...» 

Хорошенькое «чему-то»! Это «что-то»— 
не больше и не меньше, как плановый го-
сударственный заказ. Именно в ущерб пла-
новому, государственному заказу предла-
гает Гринева мужу «по-семейному» при-
нять предложение их комбината. 

Потапое справедливо говорит, что за-
каз текстильного комбината может быть 
выполнен на другом московском, уральском 

Потапов — директор завода, производя- или сибирском заводе 

В диком бешенстве Гитлер приказывает | казаны не карикатурно, без шаржа, — 
немедленно поднять в воздух тысячу само-; оттого онл еще более уродливы п отврат-
летов и направить пх на Москву. По. как • пы. Артист В. Савельев не ограничивается 
свидетельствуют надписи на фоне горящих | внешним сходством с бесноватым фюрером, 
немецких самолетов и заснеженных полей он вскрывает его низость, авантюризм. 

шего ставки для сельскохозяйственного 
машиностроения и выполняющего план на 
137 процентов, отказывается принять 
внеплановый заказ текстильного комби-
ната на производство электрогравироваль-
ного станка, изобретенного тестем Ио-

• одним словом, там, 
где это найдет нужным государство. Он от-
казывается взять этот заказ в частном по-
рядке, по знакомству, по-свойски. 

Иначе думают его противники. «Мы — 
патриоты Москвы, патриоты своего райо-
на, — говорит Северова, — ...ставим во 

тажнва. При этом Потапов руководствует-! прос о том, чтобы станок в массовое произ-
ся тем, что принять такой заказ — значи-
ло бы «сломать налаженное кропотливым 
многолетним трудим производство», «поле-
тят все графики, все выполнение», в том 
числе и намеченный план выполнения пя-
тилетки в три с половиной года. Директор 
считает неправильным бесцеремонное вме-
шательство текстильного комбината в рабо-
ту завода. «Кто им дал такое право? Они 
занимаются шумихой вместо дела. А 
я разработал пятилетку в три с половиной 
года». Главный довод Потапова тот, что 
принятие этого заказа «пе в государст-
венных интересах... Я против анархии 
в промышленности. Я за плановое на-
чало». Довод, несомненно, веский, более 
того, — решающий. Что Потапов не пре-
увеличивает, говоря об угрозе основному 
государственному заказу, подтверждает и 
заявление старшего технолога Кривошеина, 
который признает, что принятие заказа 
«создаст большие трудности и даже на не 

водство пошел у нас в районе! Я прошу 
меня правильно понять: это — желание 
скоординировать работу промышленности». 
В этом нелепом, сумасбродном высказыва 
нии есть своя «мысль». Это — типичная 
«философия» местничества, противопостав-
ления с в о е г о района всем другим и го-
сударству в целом. Это—назойливое и ан-
типартийное желание во что бы то ни 

решения министерства перестроить про-
изводственный процесс. Еще в первом дей-
ствии Северова говорит Потапову: «Если 
т ы дашь согласие, министерство разре-
шит». Мнение министерства, как мы ви-
дим. просто предрешается самими героями, 
легко «координирующими» промышленность 
но своему местническому произволу. 

Обвиняя Потапова в «воеводстве» и 
«частничестве», Северова, Гринева, Поло-
зова, по существу, валят с больной головы 
на здоровую. Это именно они—«воеводы» 
и «частники», бесконтрольно хозяйничаю-
щие в своем районе, вначале мирно пред-
лагающие Потапову принять свой заказ 
«в ущерб чему-то», то-ееть государствен-
ному заказу, а затем вынуждающие его 
сделать это. 

Приемы, которыми пользуются против-
ники Потапова, чтобы «убедить» непокор-
ного, — мягко говоря, недобросовестны. 

•Противники действуют одновременно и по 
семейной и по райкомовской линии. Не 
стесняясь в выражениях, Северова вся-
чески порочит Потапова, создавая вокруг 
завода, которым он руководит, ту нездоро-
вую «шумиху», на которую справедливо 
жалуется Потапов. В первом же действии 
она угрожает Потапову: « Б у д е м бо-
р о т ь с я з а т в о и з а в о д!.. За твой 
завод мы уже начали бороться...» Для 
доказательства наличия в Потапове «чер-
воточинки», ему несколько раз напомина-
ют о попытке отказаться в свое время от 
производства картофелекопалок для нужд 
района. Но если эти пр'есловутые карто-
фелекопалки навязывались заводу подоб-
ными же методами, не была ли попытка 
Потапова отказаться от них резонной? 
Одним словом, осуществляется грубый и 
последовательный нажим на упрямого ди-
ректора, 'осмеливающегося противопоста-
вить интересы государственного плана сво-
его завода -— анархическим попыткам на-
рушить * этот план в целях местнических. 

Партия- всегда последовательно и на-
стойчиво ч боролась с п«добными отрица-
тельными явлениями в действительности. 
Партия большевиков — мозг и Луша со-
ветского общества, выразительница общо-
государственных иптересов Советской 
страны — всегда резко выступала и вы-
ступает против ведомственных, местниче-' 
ских тенденций и стремлений. 

Решение райкома, конечно, неправиль-
но, как порочны и самые методы, которыми 
райком осуществляет это решение. Чтобы 
как-то оправдать такое решение в глазах 
зрителя, драматургу пришлось немало по-
трудиться над тем, чтобы всячески сни-
зить образ директора завода. Это дости-
гается благодаря и уже упомянутым не-
лестным характеристикам Потапова со 
стороны других действующих лип, и двой-
ственностью самого образа директора. Как 
правило, реплики Потапова в пьесе стро-
ятся по двойному принципу. Первая фра-
за — серьезный, вполне убедительный до-
вод или ответ (хотя автор и герои счи-
тают . эти ответы Потапова неверными, не-
партийными); вторая — шуточка, которая 
должна свидетельствовать о том, что пе-
ред нами человек зазнавшийся, самоуспо-
коенный. А. Софронов заставляет Потапова 
без конца повторять «мой завод», «мой 
план» и т. д. 

Возможно, что в самом деле Потапов за-
. | знался, самоуспокоился и т. п. Однако из 

самого содержания пьесы, из сущности 
развертывающегося на наших глазах конф-
ликта мы этого не видим. 

Если очистить пьесу от нарочито дис-
кредитирующих Потапова реплик, если 

стало выпятить себя прежде всего. Подоб-
:

 обратить внимание не на форму, в 
ное желание ясно сказывается и в личном 
разговоре Гриневой с Потаповым, когда она 
ему настойчиво долбит о чувстве патрио-
тизма «к своему району, к своему городу». 
Ни в словах, ни в поведении героев нет 
ничего, что доказывало бы, что в их пони-
мании чувство «патриотизма своего райо-
на» сливается с общим чувством советско-
го патриотизма, — напротив, их поступки 
показывают, что ими руководит исключи-
тельно антипатриотическое чувство местни-
чества. Это они и доказывают вполне на-

период пошатнет основной гра-1 глядно тем, что па бюро райкома принима-

Нодмосковья с уничтоженной немецкой 
техникой.— «Пи один немецкий самолет 
не ̂ прорвался к Москве», «Пи один немеп-
кпп захватчик не прошел к Москве». 

Гитлеровцы разгромлены под Москвой, 
они разгромлены и под Сталинградом. Ге-
ринг, чувствуя иараетапне катастрофы, 
идет на сговор с неким английским -..дру-
гом"-. которого он принимает у себя в 

|
 своем пхотшпгьем заимке, где собрана со 
всего мира ворованная коллекция картин 
и хрусталя. Фильм убедительно и нагляд-

;
 но, оиерпру)] неопровержимыми исторпче-
| СК1ГМИ Фактами, разоблачает двойную 
!

 ру английской дипломатии. 
| Сценой Ялтинской конференции закан 
1

 читается первая серия Фильма. 

енутреипее ничтожество. 
Музыка композитора Дмитрия Шостако-

вича мощна, мелодична, доступна. В 
сценах немецкого нашествия композитор 
уместно использовал музыкальные фразы 
из своей Седьмой симфонии. 

Операторская работа Л. Косматова и 
художников В. Каплуновского п А. Пархо-

которыи 
фпк». 

Казалось бы. дело ясное. Но противни-
ки Потапова не сдаются. Правда, его до-
водам они не могут противопоставить ни-
чего. кроме простого желания реализовать 
новое изобретен пе именно на заводе, кото-
рым руководит Потапов, только потому, 
что этот завод в «своем районе» и что он 
сумеет быстро освоить заказ. П они пу-

ют неправильное решение, обязывающее 
Потапова производить новые станки, — 
принимают самочинно! без серьезного изу-
чения вопроса, принимают, по существу, в 
обход министерства, подменяя партийное 
руководство хозяйственным, срывая социа-
листическое планирование. 

Правда, в решении, записанном бюро, 
имеется дипломатическая фраза «обратить-

просьбой в министерство», но это не 

которой выражает Поташ® свои взгляды, а 
на их существо, если попытаться увидеть за 
громкими фразами его противников те 
подлинные побуждения, которые движут 
ими, то станет ясной вся ложность, по-
рочность драматургического решения серь-
езного и сложного конфликта. В борьбе, 
двух тенденций — передовой и отсталой— 
драматург не смог занять правильную 
позицию, не обнаружил глубокого знания 
жизни, не смог по-партийному разобрать-
ся в ней,—хоть и искренно хотел этого. 

Вопрос о том, почему, в самом деле, 
директор завода станков для сельскохо-
зяйственного машиностроения должен обя-
зательно выпускать совершенно особого 
рода станки для текстильного предприя-
тия, так и остался неясным для зрите-
лей. Сущность конфликта заслонялась 
юмором, личными отношениями персона-
жей и т. п. 

«Падение Берлина»—цветной художествен-
ный фильм в двух сериях. Постановка Ми-
хаила чиаурелн. Сценарий П. Павленко, 
М. Чиаурелн. Композитор Д. Шостакович. 
Художники: В. Каплуновский, А. Пархомен-
ко. Режиссеры: М. Анджапаридзе, П. Бого-
любов, Б. Иванов, В. Швелидзе. Главный опе-
ратор Л. Косматов. Операторы: В. Николаев, | ВтОВПЯ ОРППЧ ттптвптпт 
И. Панов, Л. Крайненков. Производство ор- ! 1.цшл подводит ЗР1Ш.ЛЯ 
дена Ленина киностудии «Мосфильм*.
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 П^ДСТВРШТР К О О Я Л! ЗЛ ЬорЛПИ. II а ДО СКЛ-
 ;

 ТТ̂ ППЦТТМЯ. 

склют в ход все средства, чтооы принудить с я с 

менко оезукорпзпенна и находится на вы- \ 'отлякжа выполнить их желание. Потапов более как фраза. Дело-то в том, что в этом 
сокоГг ступени профессиональной культуры,! тщетно пытается убедить директора тек- • же решении содержится категорическое 

Близится тридцатилетие советского кпне-; стильного комбината Северову и свою жену . предложение «Потапову обеспечить н е-
м,что графа. Думается, картина «Падение | Гриневу — председателя фабкома клмбина- м е д л с н н у ю подготовку к выпуску 

та в нерациональности и вздорности их станков», иными словами, независимо от 
предложения, он долго сопротивляется и — 

Берлина - очень убедительно показывает, 
великим вершин.'!ч прпитло наше 

искусств^. 
С просмотра ЭТогл грандиозного фильма 

уходпшь. полный чувства большой гордо-

Чему учит опыт этой пьесы? Уроки 
весьма значительны. Писатель должен 
глубоко погружаться в жизнь, чтобы, со-
поставляя и сравнивая богатый и разно-
образный материал, суметь оценить его с 
точки зревия большевистской партийности 
и социалистической государственности. 

.пепо-: стп за паше искусство, 
шагаюшерп 

искусство парода-
; коммунизму! 

порется, пока оюро райкома не обязывает: 
его «обеспечить немедленную подготовку: 
производства к выпуску станка». ] 

Подобные конфликты могут быть в жиз-
! 
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