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ВЕЛИКОЕ* 
В Большом Кремлевском дворце идут за-

седания первой сессии Верховного Совета 
СССР. 

Со всех концов Советского государства 
съехались в ЙИЬекву сыновья народа и слу-
ги народа — депутаты. В зале Большого 
Кремлевского дворца, поднимаясь со своих 
мест в едином душевном порыве, народные 
посланцы с волнением, с горячим, от са-
мого сердца идущим ч у в с т в » благодарно-
сти и глубокого восхищения приветствуют 
вождя народа и великого сына народа 
товарища Сталина. 

Мы, советские люди, с гордым сыновним 
чувством произносим простые и бесценные 
слова: наш товарищ Сталин. . Мы с гор-
достью думаем о правительстве Советского 
Союза, которое возглавляет товарищ 
Сталин, мы вспоминаем то священное ме-
сто на советской земле, где родился наш 
вождь, мы вспоминаем древний Кремль, где 
он работает на благо нашей страны и все-
го человечества, мы вспоминаем город на 
Волге, названный сталинским именем и 
превращенный в крепость людьми сталин-
ской выучки; мы вспоминаем Сталинский 
район, от которого депутатом в Верховный 
Совет избран товарищ Сталин, мы окиды-
ваем духовным взором всю свою жизнь и 
всю свою деятельность: все в жизни и 
деятельности советских людей связало с 
именем товарища Сталина, с осуществле-
нием его великих идей, его планов. 

И когда эти слова «наш товарищ 
Сталин» с волнением' произносят горняки 
Польши или крестьяне Болгарии, — мы 
понимаем их чувства: люди, вступившие 
на путь социализма, говорят «наш 
товарищ» о человеке, чья великая дея-
тельность открыла: им этот путь. 

И когда слова «наш товарищ Сталин» 
произносят французские докеры или рево-
люционные солдаты Вьетнама, — они го-
ворят «наш» о человеке, учение и дея-
тельность которого дает самое дорогое 
веру в лучшее будущее, веру в победу. 

"Поэтому В минуту, когда депутаты Вер-
ховного Совета в зале Большого кремлев-
ского дворца в едином порыве встают, 
приветствуя товарища Сталина, к го-
лосу сердца народных избранников присо-
единяется не только голос всего советско-
го народа, но и голос сотен миллионов лю-
дей во всем мире; большая и лучшая 
часть всего человечества приветствует то-
го, к кем связаны сейчас все лучшие и 
благороднейшие надежды человечества. 

Депутаты Верховного Совета собрались 
на сессию для обсуждения вопросов жизни 
своей страны, вопросов, связанных с на-
шим мирным созидательным трудом, с вы-
полнением сталинских планов, с ростом 
нашего богатства и мощи. 

Сейчас, когда наша страна, как не-
меркнущий маяк, освещает путь всему 
передовому человечеству и, как несокру-
шимая скала, преграждает дорогу всем вра-
гам мира — человеконенавистникам и че-
ловекоубийцам, — наши внутренние дела 
являются предметом внимания всего мира. 
Наши успехи в выполнении сталинского 
плана великих работ, наши еще более ве-
ликие планы на будущее являются пред-
метом радости, восхищения и изучения на-
ших друзей во всем мире и в то же вре-
мя являются предметом ненависти, объек-
том нападок всех наших врагов. 

Могучее единодушие, с которым совет-
ский народ проголосовал за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, могучее единодушие, с которым 
депутаты поддерживают сталинскую дали-
тику своего правительства,— это велякая 
сила. И с ней волей-неволей приходится 
считаться всем проповедникам «холодных» 
и «горячих» войн, всем любителям погро-
мыхать оружием. 

На сессию Верховного Совета собрались 
представители великого я сильного народа. 
Они съехались со всех концов громадного 
и мощного государства — мощного богат-
ствами своих недр, урожаями своих не-
объятных полей,- продукцией своих не-
исчислимых заводов, ленинско-ста ланским 
мировоззрением народа, несокрушимым 
сталинским единством своих граждан. 

Еще никогда в истории человечества ни 
один народ не являл миру пример такого 
непреоборимого единства, такой мощной, 
спокойной перед лицом угроз, миролюбивой 
и в то же время готовой постоять за себя 
силы, такой веры в творимое собственны-
ми руками будущее, такого открытого 
доброжелательства ко всем простым людям 

на всем земном шаре. 
Такие мысли о нашем советском народе 

рождаются, когда посланцы этого народа в 
Кремлевском дворце ..встают, приветствуя 
великого Сталина — вождя и учотеля тру-

дящихся всего мира. 
К. СИМОНОВ, 

1

 депутат Верховного Совета СССР 

В семье счастливых народов 
Через несколько недель, 21 июля, 

исполнйется десятилетие вступления Со-
ветской Латвии в Союз Советских Социа-
листических Республик. Соылись мечты 
пламенных борцов за освобождение лат-
вийского народа, самоотверженных рево-
люционеров, отдававших вое свои силы, 
свою молодость и даже жизнь за то, чтооы 
вывести наш народ к счастью. 

Сегодня на сессии Верховного Совета 
СССР мы можем рассказать о новых круп-
ных достижениях свободного латышского 

народа. 
Если посмотреть с вершины этих лет, 

то перед нами откроется новое, советское 
дицо стралы. Исчез самый страшный кош-
мар, простиравший свои костлявые руки 
над десятками тысяч семей трудящих-

ся, — безработица, неизменный спутник 
рабочего класса при .буржуазном строе. 
Ожили заводы, трубы которых еще с пер-
вой мировой войны служили гнездами во-
ронам и грачам, как, например, бывший 
«Проводник». При помощи братских 
республик, и прежде всего Российской 
республики, мы восстановили все, разру-
шенное немецко-фашистскими захватчика-
ми, и построили новые заводы и ^фабрики. 
Уже теперь выпуск промышленной продук-
ции возрос более чем в два. раза по 
сравнению с довоенным. 

Исторические перемены произошли в 
латвийской деревне. Пет уже кулацких 
хозяйств, где за кусок черствого хлеба 
трудился бесправный батрак. Пет уже 
бедняцких полосок, заросших сорняками; 
их хозяевам некогда, было обрабатывать 

даже свой огород — надо было работать 
на кулака. Латвийская деревня встала на 
колхозный путь. Крестьяне, идя по этому 
пути, учась на опыте старших советских 
республик, уже в первые годы коллектив-
ного труда достигли замечательных ре-
зультатов. Наши колхозники благодарны 
рабочим братских народов за дружескую 

помощь, за технику, которую они присла-
ли цам. чч 

Вместо хутоцов возникают колхозные по-
селки — в Зйлупскон районе, на пепе-
лище деревни Аудрини, которую фашисты 
сожгли дотла... Строятся межрайонные 
гидростанции в Дптене, Гулбенском райо-
не... Стираются грани между городом и де-
ревней. 

Но самое замечательное завоевание на-
ше — новый человек, взращенный боль-
шевистской партией. Мы гордимся таки-
ми людьми, как ткачиха фабрики 
«Большевичка» Эмилия Вагина, которая 
выполнила 12 годовых норм. Мы гордим-
ся слесарем завода «ВЭФ» Александром 
Грассом, выполнившим 16 годовых норм. 
Они не одиночки, у нас уже тысячи лю-
дей работают в счет будущего, 

Порабощенная прежде женщина стала 
государственным, хозяйственным, научным 
деятелем. Вот и сейчас в Москве живет 
рядом со мной в гостинице председатель 
колхоза имени Первого мая депутат Вер-, 
ховного Совета СССР Марта Зиминь. 

Тщетно пытались американские агрес-
соры своей «летающей крепостью» напу-
гать наш народ. Мы не из пугливых, мы 
уже не маленькая Латвия, -— наша роди-
на теперь весь огромный Советский Союз. 
Напрасно американские государственные 
деятели пытаются доказать, что террито-
рия Латвии — это не советская террито-
рия, и только потому не советская, что 
они, мол, ее такой не признают. Но. и 
мы, латыши, не признаем вас. господа 
агрессоры, своими наставниками. Мы без 
вас избрали свой путь, близкий нашему 
сердцу,—путь социалистический. Мы идем 
по этому пути к счастливому будуще-
м у — к коммунизму... С нами братская 
семья советских народов, с нами могучая 
большевистская партия, с нами великий 
Сталин — зодчий коммунизма, борец за 
мир во всем мире. 

Анна САКСЕ, 
депутат Верховного Совета СССР 

Светлая судьба таджика 
В Таджикистане есть высокая скала, на 

которой высечена надпись: «Жизнь чело-
века. что слеза на кончике ресницы, — 
миг и надает она вниз, разбивается на 
мелкие брызги». Нто — слова классика 
таджикской поэзии Бедндя. И когда-то 
для путника, пробиравшегося мимо этой 
скалы, предостережением звучали строки 
поэта. Такой была жизнь горного таджика, 
каждую минуту рисковал он оступиться: 
сорвется ли камень из-под иогп. поскольз-
нется ли человек — и полетит в пропасть, 
разобьется насмерть. Мне, старому таджик-
скому писателю, вспомнились горькие стро-
ки Бедиля. Вспомнилось прошлое моего 
народа. Что было бы с памп, таджиками, 
если бы не было на свете Москвы.' 

Я приехал из Таджикистана, чтобы 
вместе с другими депутатами народа ре-
шать государственные дела. Светел и ясен 
день моей республики. Там. где недавно 
извивались узкие горные гропы, пролегли 
ныне шоссейные дороги. По автомобиль-
ной трассе бригадир колхоза на собствен-
ной «Победе* едет в соеедипи кишлак. 
А над землей Таджикистана реют салоле-1 
ты, соединяя авиалиниями районы респуб-; 

лики. . : 
Хлопок -— гордость моего народа. А же | 

три года наши урожаи превышают довоен- ; 
иые. Республика держит первенство но 1 

высокой урожайности этой культуры. 1 

столь ценной для всего народа. Много лет, 
трудился русский селекционер В. Красич-[ 
ков. выводя новые сорта хлопка на земле : 
Таджикистана. Он вырастил шелковистый,; 
драгоценный тонковолокнистый сорт; 
хлопка, который превосходит все другие | 
сорта! Многолетние опыты оправдали се-
бя. Впервые в этом году в Вахшекой 
долине перешли таджикские колхозники от 
опытных к массовым засевам полей тонко-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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волокнистым хлопком. Так великий рус-
ский народ помогает нам во всем, помо-
гает строить счастливую жизнь. 

Зреют плоды в садах Вахшекой долины: 
рядом с среднеазиатскими яблоками — суб-
тропические апельсийы и лимоны, нали-
вается соками янтарпый виноград. 

Богатеют наши колхозы. Скажу только: 
90 процентов колхозов Ленинабадской до-
л и н ы — миллионеры. И долину эту народ 
по праву зовет «Долиной миллионеров». 

Па каждом шагу побеждает новое, берет 
верх над старым, отживающим. Это видно 
на примере таджикской деревни, некогда 
нищей и темной. Быстро перестраиваются 
кишлаки, расширяются улицы, воздвига-
ются каменные здания, почти в каждом 
колхозе строится своя электростанция. 
Электричество, радио, библиотека вошли в 
быт социалистической нации. 

Создан и почти два года работает Тад-
жикский государственный университет. А 
ведь еще не забыты времена, когда тад-
жик со средним образованием был редким 
исключением. Выросла целая плеяда моло-
дых талантливых ученых — кандидатов и 
докторов наук. Это — детп прежних тад-
жикских бедняков! До десяти научных ин-
ститутов насчитывает Таджикский филиал 
Академии наук СССР. | 

Я знаю, бюджет советской державы, ко- | 
торый мы будем утверждать па сессии 
Верховного Совета СССР, — бюджет труда 
и мирного созидания — даст и моей 
республике замечательные возможности 
для нового движения вперед, к коммуниз-
му. С радостным сознанием этого иду я 
на заседание сессии в Большой Кремлев-
ский дворец. 

Садридднн АЙНИ, 
депутат Верховного Совета СССР 
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ОТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» НАША СОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

К О Л Х О З Н Ы Й \ Г О Р О Д 

На небольшую стаищио 
Партизаны, Сталинской же-
лезной дороги, почти не-
прерывно приходят грузы с 
коротким адресом: «Колхо-
зу Статна». Из Москвы, 
Киева и других промыш-
ленных центров идут стан-
ки, электрические моторы, 
провода, гвозди, оконное 
стекло, цемент, из Кры- . 
ма — аккуратно распилен-
ные блоки ракушечника. 
Колхоз имени Сталина 
строит свой город. 

Богат и славен этот ук-
раинский колхоз. У него 
пятнадцать тысяч гектаров 
земли под хлебом и хлоп-
ком, цветущие сады и ви-
ноградники, двадцать ты-
сяч овец и крупного рога-
того скота. Весь машинный 
парк соседней МТС обслу-
живает исключительно кол-
хоз имени Сталина. 

И только одно давно 
уже не удовлетворяет кол-
хозников — живут они раз-
бросанно, на пятнадцати 
хуторах. Приходится соз-
давать карликовые школы, 
клубы, библиотеки, в рас-

 в 

чете на пятьдесять—сто жителеи хуторка. 
Съехаться всем в один населенный 

пункт! Мысль эта возникла давно, но для 
её осуществления требовались солидные 
расходы. Ведь в колхозе одних трудоспо-
собных тысяча пятьсот человек: строить 
надо не село, а город. 

В прошлом году на колхозных собра-
ниях было вынесено решение: «Пора на-
чинать строить!» Украинское правительст-
во охотно пошло навстречу. Из Киева 
приехала бригада архитекторов, экономи-
стов, инженеров-строителей. Составление 
проекта заняло немало времени. 

Жителям такого города придется ездить 
на работу за 10—40 километров. Как быть 
с приусадебными участкам»? Какие типы 
домов строить? Первую проблему разре-
шили так: на отдаленных полях буду» соз-
даны благоустроенные поселки—полевые 
станы, куда колхозники будут переезжать 
на время* полевых работ. Сложнее с при-
усадебными участками. Было подсчитано, 
что для приусадебных участков прежних 
размеров, на улицы и дороги потребуется 
1.300 гектаров земли. Город превратился бы 
в разбросанное по огромной территории се-
ло. Поэтому решили около каждого дома 
разбить сад, а огороды вынести за город 

Наиболее горячие споры разгорелись во-
круг будущих жилых домов. Все соглаша-

о «Ч : 

Так будет выглядеть город колхоза имени Сталина через пять лет. 

лись, что дома должны иметь городские 
удобства: две-три комнаты, кухню, ванную, 
водопровод, электричество. Единодушно 
было одобрено и предложение о строитель-
стве обязательно двухэтажных домов, вто-
рой этаж — под жилую мансарду. Но да-
лее мнения разделились. Архитекторы и 
инженеры для удешевления строительства 
предложили строить один дом на границе 
двух участков, разделив здание глухой 
стеной. Некоторым эта идея понравилась. 
Другие стали возражать — им нужен от-
дельный дом, стоящий посредине усадьбы. 
Третьи, многосемейные, заявили: трех ком-
нат мало! Архитекторы примирили всех, 
создав проекты домов всех трех типов. 

И вот мы стоим в центре будущего го-
рода. Бескрайняя степь расстилается во-
круг, ветер колышет созревающие хлеба. 
Перед нами небольшой обелиск, сложен-
ный из кирпича. На обелиске надпись: 
«В ознаменование 70-летия со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича Сталина здесь 
заложен фундамент и буд'ет построен кол-
хозный город ордена Ленина колхоза име-
ни Сталина. 21 декабря 1949 года». 

Инженер И. Бутенко, руководящий строи 
тельством, рисует перед нами облик бу-
дущего города: 

— Вот здесь, на месте обелиска, мы 
воздвигнем монументальную скульптуру 

товарища Сталина. Вокруг нее создадим 
городскую площадь. Площадь окаймят 
здания, составляющие единый архитектур-
ный ансамбль. Здесь будут помещении 
сельского совета, рядом — правления кол-
хозе, гостиницы, дома связи, комбината 
бытового обслуживания. На запад протя-
нется сквер с фонтаном, который соединит 
первую площадь со второй—с памятни-
ком В. И. Ленина в центре. Вокруг 
площади мы построим Дворец культуры, 
кинотеатр, спортивные площадки, парк от-
дыха и искусственный водоем. С востока 
город будет закрыт лесной полосой, кото-
рая остановит сухие ветры. Каждый квар-
тал, в свою очередь, будет опоясан дере-
вьями быстрорастущих пород. 

Не все рассказанное инженером является 
только планом. Многое уже осуществляет-
ся, строится. Готовы складские помещения 
и общежития для рабочих. Роются котло-
ваны под фундаменты. Строятся образцы 
жилых домов. Все работы ведет подряд-
чик— машиностроительная станция, впер-
вые созданная в нашей стране. Станция 
механизирует все строительные работы. 

Город будет сооружен в пять лет. 

П. МАКРУШЕНКО 
КОЛХОЗ им. СТАЛИНА 
Генического района УССР 

В О Д Е С С К О М 

П О Р Т У 

«Встретил я ело в одесской гавани, 
писал М. Горький об одном из своих ге-
роев, — ...среди свиста пароходов и локо-
мотивов, звоне цепей, криков рабочих в 
бешено-нервной сутолоке порта, охваты-
вавшей человека со всех сторон. Все люди 
были озабочены, утомлены, все бегали в 
пыли, в поту, кричали, ругались...» 

И вот мы идем по той же самой одесской 
гавани, Мимо тех же причалов, где шесть-
десят лет назад ходил молодой Горький. 

Спокойио, неторопливо, уверенно рабо-
тают люди. Над ' всей территорией порта 
царит четкий, рассчитанный ритм, вла-
ствует горделивая уверенность человека, 
управляющего механизмами. За последние 
годы более чем вдвое сократилось количе-
ство грузчиков в Одесском порту и более 
чем в четыре раза повысилась производи-
тельность их труда. Все, что надо пере-
нести, переносится кранами. Все, что 
надо перевезти, перевозится автотягача-
ми, Все/ что надо уложить в штабеля, 
укладывается автопогрузчиками, каждый 
из которых заменил 30—40 рабочих. 

Чем меньше становится в порту грузчи-
ков, тем больше меняется их облик. Лю-
ди, еще недавно носившие груз на спине, 
стали крановщиками, мотористами, меха-
никами Многие окончили средние и выс-
шие учебные заведения. Учатся все груз-
чики порта. Одни в технических кружках, 
другие в общеобразовательных вечерних 
школах, третьи в сети политпросвещения, 
четвертые на заочных отделениях высших 
учебных заведении. 

— Вот и отжило себя слово грузчик, — 
говорит мне бригадир Василий Таншпев, не-
большого роста худощавый человек.— 
Теперь требуется знание механизмов. 

По вечерам портовые механизаторы 
(термин более точный, чем слово грузчик) 
собираются в своем клубе, небольшом двух-
этажном здании, расположенном у подно-
жия знаменитой гранитной лестницы. До 
революции в этом доме была казенная ноч-
лежка, где на голом цементном полу спали 
портовые рабочие. Здесь ночевал и Горь-
кий. Не узнать это здание, оно коренным 
образом перестроено. В большом концерт-
ном зале идут концерты, выступают с лек-
циями местные ученые, инженеры. 

Один из старейших одесских грузчиков 
Михаил Демьянович Кодубинский хорошо 
помнит Горького. Он вспоминает, как при-
ходил Горький под эстакаду, в перерывах 
между работой читал грузчикам книги. 
С тех пор на всю жизнь полюбил Коду-
бинский литературу. 

Был я на квартире другого портового 
рабочего, бригадира грузчиков Иосифа 
Павловского, осматривал его библиотеку — 
небольшую, но хорошо подобранную. На 
книжных полках — Ленин и Сталин. 
Горький, Пушкин, Некрасов, Лермонтов, 
Гончаров, Маяковский, Шолохов, Ажаев,

; 

Мы беседовали о • литературе, о «Молодой 
гвардии» Ю. Ментуса. которую Павлов-
ский считает одной из лучших советских 
опер, и о многом другом. 

...Из окна квартиры Павловского видно 
под крутым обрывом безбрежное море, 
видны порт, его причалы. По этим прича-
лам шестьдесят лет назад ходил высокий 
молодой волжанин, в широкополой шл-*ле 
и с грузчицкой лямкой за спиной Он 
мечтал видеть людей счастливыми. Мечты 
эти стали действительностью... 

О Д Н О П Я Т И Л Е Т И Е 

Несколько дней назад знатного зубореза 
Уралмашзавода Виктора Пономарева попро-
сили выступить по радио. 

— В эти дни никак не могу,— сказал 
он,—сдаю экзамены и заканчиваю двадцать 
шестую годовую норму. 

Пономарев в начале послевоенной пяти-
летки взял обещание выполнить 30 годо-
вых норм. В первый год он выпЬлнял семь 
норм, в 1947 г.— еще семь, а ныне завер-
шает 26-ю годовую норму. 

Много событий произошло в жизни 
уральского зубореза за эти четыре с поло-
виною года. Оправдались его расчеты о 
возможности одновременной работы на пя-
ти зуборезных стайках. Он ввел несколько 
новшеств, резко изменивших технологиче-
ский процесс обработки шестерен. 

Об этих новшествах Пономарев написал 
книгу: «За пятилетку — 30 годовых норм». 
Она вышла тиражом в 25.000 экз. и вся 
разошлась. О. своих новаторских приемах 
он. дважды докладывал в Москве: на кол-
легии министерства и на стахановском 
«вторнике» при редакции газеты «Труд». 
Знатный зуббрез был. принят в действи-
тельные члены Общества по распространен 
нию политических и научных знаний. По 
поручению общества" он выступал с докла-
дами из уральских машиностроительных 
заводах. В 1948 году, окончив вечернюю 
школу, Пономарев сдал вступительные эк-
замены и был зачислен студентом маши-
ностроительного техникума при Уралмаш-
заводе. Нынешний год был для него особо 
знаменательным — за передовые методы 
работы он удостоен Сталинской премии. 

Такова пятилетка уральского рабочего 
Виктора Пономарева, одного из ты-
сяч передовых людей нашей страны. 

На свердловском вокзале мы увидели 
группу студентов Горно-металлургического 
техникума им.' И. И. Ползунова. Студенты 
провожали своего товарища, известного на 
Урале проходчика, лауреата Сталинской 
премии—Ивана Проничкина. Он только что 

сдал успешно экзамены, перешел на тре-
тий курс и теперь уезжал на свой родной 
бокситовый рудник, что на севере Урала, 
к своему другу, также сталинскому 
лауреату, проходчику Нигмаджану Минза-
рлпову. 

Дружба между ними началась с первого 
года послевоенной пятилетки. Проничюшгу 
тогда было 20 лет, Минзаршову — 40. Они 
вели скоростную проходку по новой, 
совместно разработанной циклограмме. Ре-
зультаты их скоростной проходки поразили 
всех горняков Урала. В 1947 году Нигмад-
жану Минзарипову и Ивану Проничкину 
присвоили звание лауреатов Сталинской 
премии. После этого друзья продолжали 
еще работать вместе, совершенствуя свой 
метод скоростной проходки, обучая других. 
В 1948 году Проничкин уехал учиться в 
Свердловск, решив получить среднее тех-
ническое образование 

В последний раз Проничкин виделся со 
своим другом в августе прошлого года на 
Всесоюзной конференции сторонников мира 
в Москве. Они условились, что на прак-
тику Проничкин приедет на свой боксито-
вый рудник. . 

— Вы слышали о новом достижении 
Нигмаджаиа?—спросил меня Проничкин.— 
За месяц он прошел 258,4 метра. Такой 
проходки на Урале еще не видели. Мы с 
ним давали в месяц 170—180 метров. Свет-
лая голова у Нигмаджанд. 

В эти дни в свердловских учебных за-
ведениях сдают государственные экзамены 
студенты, занимающиеся без отрыва от 
производства. В марте 22 студента машино-
строительного техникума Уралмашзавода 
закончили вечернее отделение и защитили 
дипломные работы. Сейчас государствен-
ные экзамены сдала другая группа стаха-
новцев. 

В начале пятилетки все эти стахановцы— 
студенты и техники — были рабочими. 

' В. СТАРИКОВ 
СВЕРДЛОВСК 

Я Н Р А Э Д А И Е Г О С А Д 

ОДЕССА 
Д. ДАР 

В Харьюмааском районе, в колхозе «Койт», 
что в переводе на русский язык означает 
«Заря», меня познакомили с 73-летним 
Яном Раэда и показали созданный им сад. 
Яблоки, груши, сливы, черешни, вишни, 
крыжовник — все есть в этом саду! 

Прежде чем стать садоводом, Раэда был 
народным учителем. Северная часть. Эсто-
нии бедна садами, но в уездах, где четверть 
века учительствовал Раэда, возле школы 
неизменно вырастали плодовые деревья 
Разведение садов было его жизненным 
призванием, и садоводству он полностью 
посвятил свою жизнь. 

Арендовав участок земли и посадив на 
нем более четырехсот саженцев. Раэда по-
ставил перед собой задачу: найти нозые 
сорта плодовых деревьев и кустов, которые 
уживались бы на суровой эстонской земле, 
переносили бы и морозы и холодные ветры... 

В тридцатых годах крестьянин-опыт-
ник Раэда узнал о великом русском ученом 
И. В. Мичурине. Он выписал из Советского 
Союза книги и журналы, рассказывающие 
о мичуринских методах. Уездные власти 
косились на беспокойного садовода, полу-
чающего почтовые бандероли из Москвы 
Но саз Раэда обогащался невиданными 
сортами плодов. Зимой 1939/40 года, 
когда жестокие морозы уничтожили девя-
носто процентов эстонских садов, у Раэда 

погибло только четыре процента деревьев. 
Но в буржуазной Эстонии мало кому бы-

ли известны успешные опыты старого садо-
вода. Его плоды даже на выставках, кото-
рые устраивались для «поощрения сельско-
го хозяйства», ни разу не были отмечены. 

В рабочей комнате Раэда на столе разло-
жены тетради и папки с записями, которыз 
он ведет на протяжении тридцати лет. 
В одной из папок — письма, полученные 
эстонским мичуринцем из разных республик 
страны, от научных учреждений и садово-
дов-практиков. Время от времени, выполняя 
просьбу своих корреспондентов. Раэда бе-
режно упаковывает семена и отправляет их 
на Урал, Алтай, в Поволжье. 

Мы приехали в колхоз «Койт» вместе с 
представителями эстонских общественных 
организаций. Академии наук к Министер-
ства сельского хозяйства ЭССР. Вместе с 
Раэда обсуждали они вопросы, связанные 
с передачей сада в ведение республикан-
ского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, создания здесь мичу-
ринской базы академии. 

Научным сотрудником этой мичуринской 
базы будет работать 73-летний колхозник-
садовод Ян Раэда. 

Б. РЕСТ 
ТАЛЛИН 

Ч е р т ы 

н о в о г о 

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 

ш к о л ы И УНИВЕРСИТЕТЫ 
Жители Пхеньяна справедливо гордятся 

одним из красивейших зданий города — 
великолепным пятиэтажным корпусом 
университета имени -Ким Ир-Сена. 

Расположенный на возвышенности в ок-
рестностях Пхеньяна, он настроен руками 
народа. 73 тысячи жителей города добро-
вольно трудились на строительстве здания. 
Сейчас в светлых и просторных аудиториях 
университета учатся 2400 юношей и де-
в у ш е к — д е т е й рабочих и крестьян. 

В старой Корее трудящейся молодежи 
была закрыта дорога не только к высше-
му, но н к среднему образованию. 
В 1944 году в единственной средней 
мужской школе Пхеньяна, в которую мог-
ли поступать корейцы, не было ни одного 
подростка из рабочей семьи или семьи 
крестьянина-бедняка. 

Сейчас в Северной Корее имеется 15 
высших учебных заведений. От 80 до 100 
процентов студентов — детей трудящихся 
получают государственные стипендии. Об-
щее количество студентов высших учеб-
ных заведений в Северной Корее превы-
шает 10 тысяч человек. Уже выпущены 
первые отряды корейской интеллигенции 
из среды трудящихся. 

Во время сорокалетней японской окку-
пации корейскому народу строго запреща-
лось изучение русского языка. Ныне в 
Пхеньяне основан институт русского язы-
ка. Студенты с энтузиазмом изучают язык 
передовой науки, техники и культуры — 
язык великого русского народа. 

О О О 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ 
Чехословакия славится целебными во-

дами. «Известный город — курорт Карло-
вы Вары, — пишет чехословацкая писа-
тельница Мария Майерова,—где пил це-
лебную воду из горячего «Вржидла» (ис-
точника) еще Петр Великий, замечатель-
но вылечивает внутренние болезни. Неда-
леко от него расположены курорты Мари-
анские и Франтишковы лазни, славящиеся 
также своими источниками. Пользуется ми-
ровой славой и курорт Подебрады, излечи-
вающий сердечные болезни; Пиештяны в 
Словакии совершают чудеса в лечении 
ревматизма своими грязями. В Словакии, в 
Герлапах бьет единственный в Европе хо-
лодный гейзер. Оп выбрасывает велико-
лепным столбом раз в 30 часов 800 гекто-
литров целебной воды». 

Щедрыми дарами природы ранее пользо-
вались здесь только богачи. Лишь после 
освобождения Чехословакии от гитлеров-
ской оккупации и капиталистического ре-
жима целебные источники и лучшие гости-
ницы в живописных горах и долинах рек 
широко открыли свои двери для трудящих-
ся и их семей. В первый же год^после 
освобождения Чехословакии на курортах 
страны лечилось и отдыхало 4.400 чехо-
словацких тружеников, а в прошлом году 
количество курортников из среды трудя-
щихся составляло уже более 200 тысяч. 
В атом году в Чехословакии будет выдано 
250.000 путевок на курорты, а к концу 
пятилетки — уже 480.000 

О О О 

РУМЫНИЯ 

РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ 
Конституция Румынской народной рес-

публики гарантировала всем румынским 
гражданам, без различия расы и нацио-
нальности, право выбирать и быть избран-
ными, право на труд, отдых и образование. 

В народной Румынии расцвела культур-
ная жизнь национальных меньшинств. Вен-
герское население в Румынии, например, 
располагает более чем двумя тысячами на-
чальных школ, 112 средними и 90 про-
фессиональными школами, венгерским 
университетом в Клуже с восемью фа-
культетами, тремя институтами. 

В стране работают сербские, хорватские, 
татарские, болгарские, немецкие и дру-
гие школы. Только в прошлом году 
для этих школ было издано на родных 
языках 1.600.000 учебников. В стране 
выходят на языках национальных мень-
шинств газеты и литературно-художествен-
ные журналы. 

В антологии новой румынской поазпи 
появились стихи, а в театрах — драматур-
гические и музыкальные произведения 
писателей и композиторов разных нацио-
нальностей, поднявшихся к творчеству в 
Н0В0.1 Румынии. 

После освобождения страны до начала 
этого года на языках национальных мень-
шинств Румынии издапо 2.200 кнпг об-
щим тиражом в 11 млн. экземпляров. 

С. МАРШАК 

Еще одна трагедия 
Шекспира 

Одно из американских издательств вы-
пускает пьесы Шекспира в виде цвет-
ных картинок с коротким текстом. Бу^ет 
выпущен «Юлий Цезарь», затем "Гам-
лет» и другие трагедии. Текст печа-
тается рядом с изображенными персо-
нажами, как это принято в так называе-
мой серии «комикс». 

(Из газет) 

«Шекспир —я несть ему конца!» 
Воскликнул Гёте. Но на рынок 
Загнать великого певца 
Спешат издатели картинок. 

Какой-то денежный мешок 
Удешевить решил Шекспира — 
Стереть в яичный порошок 
«Ромео», «Цезаря» и «Лира». 

Шекспира янки взяли в плен, , 
Как всю Британскую империю. 
Включил «Отелло» бизнесмен 
В свою комическую серию. 

Оставив в пьесе имена, 
Делец над ней напишет смело: 
«О том, как белая жена 
Убита ниггером Отелло». 

Слепой торгаш, несущий тьму, 
Послал борцов за дело мира — 
Живых писателей — в тюрьму 
И осквернил труды Шекспира. 

I 
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Н О В Ы Е П Р О И З В Е Д Е Н И Я 

К. П О З Д Н Я Е В 

Солдат армии мира 
Наш» литература — в долгу перед Со-

ветской Армией. Поэты и писатели, создав 
ряд выдающихся произведений о послево-
енном труде рабочих и колхозников, не 
уделяют внимания теме ратного труда в 
послевоенное время, теме боевой учебы 
защитников Родины. 

В нашей литературе почти не показано, 
как сейчас, в дни послевоенной сталин-
ской пятилетки, советские воины охра-
няют безопасность государственных гра-
ниц, как онп оттачивают свое воинское 
мастерство, закаляют свою волю, выраба-
тывают в себе умеппе преодолевать все и 
всяческие трудности. И поэма Семена Гуд-
зенко «Дальний гарнизон» именно поэто-
му заслуживает пристального рассмотре-
ния. 

Это произведение подлинно поэтично. 
Удача автора в том, что он сумел увидеть 

воинов,-—сделать жизнь красивой, счаст-
ливой, чтобы человеку дышалось легко и 
свободно,, чтобы никто не посмел нарушить 
наше « щ т ь е . 

Сила любви к Родине, чувство верности 
боевым традициям родного палка, чувство 
войскового товарищества помогли Федору 
Зыкову окрепнуть духом. В генерале Баг-
рове молодой солдат увидел отца и мудро-
го воспитателя, в младшем лейтенанте Го-
робцове —«не только непосредственного на-
чальника, но и учителя, брата, друга, в 
старшине Головко — умелого партийного 
вожака. Зыков иными глазами взглянул 
на себя и заставал себя равняться по 
этим людям. 

Во время марша в песках солдаты ста-
новятся свидетелями того, как погранич-
ники задерживают вражеского лазутчика, 
шпиона американской разведки. Зыков 

в армейской жизни красоту труда совет-: слышит, как майор Ермолаев в разговоре 
ского воина, сумел насытить поэму тем I

с

 1оробповым характеризует обстановку 
глубоким содержанием, которое подсказала |

 п з

 границе: «еще ни разу, с Октября, не 
ему сама жизнь. 

Через поэму лейтмотивом проюдит 
мысль, что труд солдата, так асе как и 
всякий труд советского человека, — это 
труд созидателя, труд во имя победы ком-
мунизма в нашей стране, труд во имя мира 
по всем мире. Центральный образ поэмы— 
образ молодого солдата Федора Зыкова. 
Иа его примере Семен Гудзенко показы-
вает процесс становления воина. 

Не легко дается колхознику из-под 
Курска • Зыкову армейская наука. Он по-
падает в прославленный берлинский полк, 
где служил и его погибший в боях степ. 
По полк этот несет службу в знойной 
пустыне, в Туркестанском военном округе. 
Это «тридевятый гарнизон», где «пески, 
пески, пески легли до окаема», где «пыль 
по пояс, пыль по грудь», где ртуть под-
нимается до сорока градусов по Цельсию. 

Солдата, не привыкшего еще к походно-
бпевой обстановке, многое тяготит в ар-
мии. Он не сразу находит свое место в об-
щем строю, не сразу проникается чувст-
вом личной ответственности за поручен-
ное ему дело. 

Семен Гудзенко правдиво рассказывает 
о тяжестях армейской жизни, он не скло-
нен лакировать действительность. В одной 
пз лучших глав поэмы — «Дорога к под-
вигу» — поэт живописует разбушевавшую-
ся в пустыне стихию. С высот ударил ве-
тер «афганец». 

И двинул пески навесные, 
Рванул на себя зыбуны. 
Пошли они злые, 

шальные — 
да так, что уже не видны 
друг другу в шеренге солдаты, 
да так, что хоть наземь ложись... 

Поэту веришь, что герои его преодоле-
вают трудности, но веришь п в то, что для 
Федора Зыкова и для его боевых друзей 
«тридевятый гарнизон», в конце концов, 
становится родным домом, а туркестанская 
пустыня — близким и дорогим сердцу 
краем. 

Все действия Федора Зыкова и других 
героев «Дальнего гарнизона» поэт показы-
вает на, фоне великих созидательных 
побед советского народа. На выжженных 
солнцем песках по воле советского челове-
ка-созидателя зацвели яблони, арычная 
вода пошла в зыбуны, выросли иовые го-
рода, новые заводы. Включаются в пере-
делку края и воины. Секретарь парторга-
низации старшина Павел Головко органи-
зует работы по озеленению. Уже «у каж-
дого бойца есть деревце в пустыне». До-
темпа ухаживает за своими саженцами 
Федор Зыков. 

И вта деталь в жизни полка помо-
гает Федору Зыкову отчетливо понять, 
что цель народа, а значит п советских 

С. Гудзенко, «дальний гарнизон». 
«Новый мир», Л'1 2, 1950 г. 

Журнал 

отмыкались здесь штыки», — и Зыков 
убежденно говорит себе: 

Значит, если крепко любишь край 
свободный, 

где открыт тебе широкий светлый путь, 
ничего, что шаг тяжелый, шаг походный, 
ничего, что пыль по пояс, пыль по 

грудь. 

Это уже мысли убежденного бойца. А 
боец, убежденный в правоте своего дела, 
способен преодолеть любые преграды. 

В «Дальнем гарнизоне» немало отлич-
ных мест. Особенно хорошо написана за-
ключительная глава поэмы, а также та 
часть одиннадцатой главы, где речь идет 
о бессмертии Героя Советского Союза Фо-
мина, навечно занесенного в списки полка. 

Запоминаются разящие строки, направ-
ленные против поджигателей войны; они 
подчеркивают и усиливают основную 
мысль поэмы: наша армия — армия мир-
ной страны и стоит на страже мира. 

* * 
* 

Автор мало поработал над языком поэмы, 
особенно в первых главах. Вот на выбор-
ку повторы, встречающиеся на различ-
ных страницах поэмы. О Горобцове ге-
нерал говорите «Дать орден! С д е л о м 
справился герой». Сержант передал приказ 
товарища Сталина, «в д е л о радио введя». 
О секретаре парторганизации Головко ав-
тор пишет: «И вновь, как на Днепре, во-
шел он с ходу в д е л о » , о генерале Ба-
грове — «всегда и до всего в пустыне 
д е л о депутату скотоводов и стрелков». 
Майору Ермолаеву, оказывается, «в лихих 
не. довелось побывать д е л а х » . Командир 
роты, вручая солдатам оружие, заявляет: 
«свято беречь его везде—ваш долг и ваше 
д е л о » . У полкового трубача « д е л о 
становится словом». Лейтенант «по д е л у 
неотложному ушел в погранотряд» и т. д. 
Так ноэт «и в дело и не в дело» пускает 
в оборот одно и то же слово. 

Если хорошо и необходимо в поэме не-
ожиданно врывающееся в повествование 
описание встречи генерала Багрова со ста-
рым другом, ибо оно раскрывает характер 
этого воина сталйнской школы, то иногда 
авторские отступления не способствуют ни 
раскрытию образов героев, ни развитию сю-
жета. Непонятно, зачем, к примеру, пона-
добилось Семену Гудзенко столь подробно 
описывать фамильную гробницу некоего 
групнепфюрера, которому под Вапняркой 
«обломали лапы». 

Умение почувствовать людей, о которых 
пишешь, умение передать своеобразие их 
труда — вот что создает условия для соз-
дания богатой, полнокровной литературы. 
У С. Гудзенко в его прошлых стихах бы-
ло немало надуманного, наносного, отме-
ченного печатью литературщины. «Даль-
ний гарнизон» — свидетельство его твор-
ческого роста. Доработать поэму, улуч-
шить ее, устранить и длинноты и языко-
вые небрежности — обязанность поэта. 

А . ПЛЕШКОВ ДОВЕСТИ ДЖАНСИ КИМОНКО 
Повесть Джанси Енмоти «Зарево над 

жесаля» и ее продолжение «Красное зна-
мя» доведены до читателя средствами со-
временной полиграфической техники: они 
напечатаны в журнале «Дальний Восток». 
Казалось бы, незачем начинать статью с 
тавого естественного факта. Но .автор этих 
произведений родился и жил "в условиях 
родового строя. Около тридцати лет назад 
он добывал огонь трутом н охотился с по-
мощью лука и стрелы. 

От трута, лука и стрелы до письменной 
литературы, до книгопечатания — на этот 
путь человечеству понадобились тысячеле-
тия. А Джанси Кимонко п его народ про-
шли такой путь за четверть века. Н в 
этом факте для нас, советских людей, нет 
ничего необычайного. 

Джанси Кимонко — удэгеец, сын охот-
ника, поклонявшегося лесным силам, — 
учился в хабаровском недтехникуме, потом 
в Институте народов Севера в Ленинграде, 
окончил Центральные курсы советского 
строительства. Он стал председателем сель-
ского совета стойбища Гвасюги, представи-
телем власти, которая спасла и возродила 
его народ. Его судьбу нельзя назвать сча-
стливым исключением. Она типична. 

Когда охотники провожали Кимонко в 
Ленинград, никто не думал, что он вернет-
ся песенником — первым поэтом своего 
народа. Там, в институте, молодой удэгеец 
впервые приобщился к сокровищам рус-
ской литературы. Ему страстно захотелось 
написать о своем народе на родном языке. 

В книге Джанси Кимонко воскресает не-
давняя история народа удэге. 

Высокой грядой подходит в побережью 
Тихого океана горный хребет Сихотэ-
Алинь. На, его отрогах, в бескрайней тай-
ге, Издавна кочевали «лесные люди» — 
удэгейцы. Стена тайги отгораживала 
•их от мира. Но онп добывали ценные меха, 
и в кочевья, все учащая свои набеги, 
проникали алчные скупщики пушнины-
Позже на бесправный народ обрушилось 
повое бедствие — эпидемия черной оспы. 
Удэгейцы катастрофически быстро выми-
рали. К первому десятилетию нашего века 
от их многочисленного племени осталось 
только несколько сот человек. 

В повести «Зарево над лесами» Кимонко 
описывает семью своего отца, которая ски-
талась по таежным дебрям, гонимая голо-
дом и нуждой. 

, Много на страницах повести уди-
вительных, истинно волнующих эпизодов. 

Как живые, встают со страниц по-
вести маленький Джанси.

1

 его мужест-

Джанси Кимонко. «Зарево над лесами», 
Перевод с удэгейского Ю. Шестаковой. «Крас-
ное знамя». Повесть. Журнал «Дальний Во-
сток», № 1, 1948 г. № 1, 1Э50 Л 
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венный дядя Ангирча, красавец и силач 
Дзолодо, мудрая, как „старуха Дзергпль, 
бабушка Сигданка. Прелестен образ жен-
ственной Нэдьгн, наивной, как дитя. 

В 1 9 1 7—19 2 2 годах на Дальнем Восто-
ке шла гражданская война. Эеповедная 
тзйга стала, пристанищем и боевым .щвд,-
дармом красных партизан. Тая' пройз'отлп 
их первые встречи с удэгейцами. 'Мы хо-
рошо номним этот эпизод по роману А. Фа-
деева «Последний из удэге». 

Отгремела гражданская война. Советская 
власть перестраивала жизнь по-новому. 

Первая часть повести заканчивается 
приходом русских партизан в тайгу, юр-
тиной их встреча с удэгейцами. Вторую 
часть Джанси Кимонко писал, совмещая 
литературный труд с большой работой 
председателя сельсовета. Около двух лет 
назад, когда мы встретились с ним в Ха-
баровске, у Кимонко ужо было готово не-
сколько новых глав. Небольшого роста, 
корпчнево-смуглый, он ходил по комнате 
осторожной, словно нащупывающей поход-
кой охотника и, поблескивая живыми чер-
ными глазами, рассказывал: 

— Вы понимаете, когда я писал пер-
вую часть, мне было так грустно. Нелегко 
вспоминать тяжкое прошлое!., А вторая 
часть — это о новом, о настоящем, о том, 
что произошло после революции. Об этом 
писать радостней — но, однако, и трудней! 
Несравненно богаче, сложней стала жизнь, 
и так выросли люди! 

К сожалению, ра-бота Кимонко осталась 
неоконченной. Трагический случай на о&о-
те оборвал жизнь первого удэгейского пи-
сателя. 'Вторая часть повести ..(«Красное 
знамя») подводит нас только к началу 
перемен в жизни удэгейцев. Эта часть 
опубликована сейчас Е М 1 журима 
«Дальний- Восток». Д. Кимонко. рассказы-
вает в ней о первых шагах советской 
власти в стойбищах и заканчивает отъез-
дом героя в город. 

Мы знакомимся здесь, правда, мельком, 
с первыми «русскими красными начальни-
ками»: появляются русский доктор, рус-
ская девушка, помогающая Джанси вы-
учить первые русские слова и буквы. Мы 
узнаем о помощи, полученной удэгейца-
ми,— вагон с продовольствием, оружие и 
запас патронов прибывают на стойбище 
вслед за первыми делегатами, вернувшими-
ся из города. Чувствуя поддержку русских, 
удэгейцы сами расправляются с теми из 
своих соплеменников, которые продавали 
п предавали их врагам. В яростной схватке 
убит пособник японцев Мисинга Канчуга, 
разоблачается шаман Иванса. Но Кимон-
ко о многом не успел рассказать. А про-
изошли значительные события. Одним из 

первых пршпел в удэгейское стойбшце 
Гвасюги русский учитель А. М. Маслен-
ников. Подвиг, совершенный им, мог 
бы стать сюжетом большой волнующей 
книги. Оа единоборствовал с шаманами, с 
дикостью древних обычаев, со всей веко-
вой косностью старого быта. А. М. Маслен-
ников учил кочевников не только читать 
и писать, но и доить корову, шиггь пелен-
ки и пользоваться мылом. Спустя несколь-
ко лет все в стойбище звалн его «дза-

| б п »—дру г . Сам он был комсомольцем, но 
старцы шли к нему советоваться о жизни, 
девушки — выходить ли замуж, матери — 
как назвать новорожденного. 

Вслед за учителем в стойбище пришли 
русские гштникя. Они строили высокие 
светлые избы; удэгейцы переходили на 
оседлость. 

Всего полтора десятка ветхих юрт со-
ставляло когда-то стойбище Гвасюги. Ныне 
это большое село с рядами домов по бере-
гам горного потока. Живописный мост 
соединяет оба бе>рега. Здесь школа, клуб, 
дом сельсовета в правления колхоза, мага-
зин, больница., ясли, электростанция. 

'Во второй части повести — «Красном 
знамени» — Кимонко вспоминает, как он 
учился русской грамоте. Теперь все удэ-
гейцы читают и пишут по-русски и по-
удэгейски. Это стало обычным явлением. 

Когда отмечалось двадцатипятилетие со-
ветской власти на Дальнем Востоке, в стой-
бище Гвасюги прибыла киноэкснедиция. Ее 
участники собирались запечатлеть карти-
ны старого быта «лесных людей», Пм при-
шлось для этого выехать па место древнего 
заброшенного кочевья Дж-анго и там стро-
ить юрты. Пришлось просить колхозников-
удэгейцев временно превратиться в «арти-
стов». Смех стоял на площадке съемок: 
комсомолец Цлмбули плясал в облачения 
шамана; колхозница Саса, прикрыв ста-
рым халатом шелковое платье, изображала 
роженицу, изгоняемую по древнему дико-
му обычаю в тайгу. Все пришлось инсце-
нировать, ибо не осталось и следов тяж-
кого прошлого парода. За четверть века он 
совершил прыжок через столетия, прыжок, 
который возможен только в нашей стра-
пе,—от патриархально-родовой общины к 
социализму, от культуры примитивной к 
передовой советской культуре. 

Повесть Кимонко — первое художествен-
ное, произведение на языке удэге. Джанси 
Кимопко не успел стать зрелым художни-
ком, но в поэтических описаниях природы, 
в образах героев, во многих деталях кар-
тины уже чувствуется подлинный талант. 
Нельзя не верить, что талантливый народ 
Удэге выдвинет новых писателей, которые 
продолжат дело, начатое Джанси Кимонко. 

ЛИТЕРА ТУР ЛАЯ ХРОНИКА 
За апрель и май текущего года в изда-

тельстве «Советский писатель» вышло 
около 30 названий книг. 

Великой борьбе народов за мир, против 
поджигателей войны посвящен сборник 
пьес «За мир, за демократию», где напе-
чатаны произведения советских драматур-
гов, завоевавшие широкую известность: 
«Заговор обреченных» Н. Вирты, «Лев на 
площади»
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 И. Эренбу.рга, «Цвет кожи» 
В. Билль-Белоцерковского, «Губернатор 
провинции» братьев Тур и Л. Шейнина, 
«Я хочу домой» С. Михалкова. 

В числе новых книг, изданных «Совет-
ским писателем», — сборник С. Крушин-
ского «Вышел сеятель», в который, кроме 
ранее изданной повести «Алтайский хлеб», 
включен ряд новых рассказов писателя о 
современной колхозной деревне, «Повесть 
о двух кораблях» Н. Панова, повесть 
Л. Островера «На бе>регу Двины», посвя-
щенная работе советских врачей, и истори-
ческий ромам И. Кратта «Колония Росс»— 
о русских поселе»цах конца XVIII, нача-
ла XIX вв. в Калифорнии. 

За это же время «Советский писатель» 
переиздал ряд лучших произведений на-
шей литературы прежних лет. Сатириче-
ские стихи, басни, фельетоны, эпиграммы, 
Демьяна Бедного «Знакомые лице», не 
утратили и сегодня своей политической 
силы и остроты. Переиздан также роман 
Л. Леонова «Дорога на океан». 

Большое место среди выпущенных книг 
занимают отдельные издания новых прдаз--
ведений, опубликованных ранее в журна-
лах- Здесь романы «Весна на Одере» 
Э. Казакевича, «У нас уже утро» А. ва-
ковского, «Живая вода» А. Кожевникова,"' 
«Инженеры» М. Слонимского, «Записки 
советского офицера» Г. Пенежко. 

Переиздан роман Ф. , Панферова «Борь-
ба за мир» (первая и вторая книги), а 
также повесть Б. Леонидова «Третья па-
лата». Издательство выпустило также дет-
скую повесть С. Георгиевской «Бабушкино 
море», ранее изданную Детгизом. 

Ленинградское отделение «Советского 
писателя» выпускает серию сборников сти-
хотворений современных советских поэтов. 
Сейчас в этой серии вышли книги А, Гй-
товнча «Стихи о Корее» и молодого поэта 
Л. Стеколышкова «Крутая тропа», воспе^ 
вающая -труд советских геологов. 

Произведения писателей, живущих в 
краях я областях РСФСР, представлены 
романом «К Тихому океану» Н. Задорнрва 
(о замечательном русском мореплавателе 
Невельском) и большим романом ростов-
ского писателя Г. Шолохова-.Сииявского 
«Волгины», в котором рассказывается об 
истории одной советской семьи в мирные 
годы и годы войны. 

Издательство выпустило несколько про-
изведений писателей братских республик. 

Это романы украинского писателя 

С. Скляренко «Путь
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 на Киев» (о Щорсе), 
Н, Зарьяна «Анаван» (об армянском кол-
хозе), повести Г. Мусрепова «Солдат из 
Казахстана», украинского прозаика В. Ко-
заченко «Сердце матери» и «Горячие по-
токи», «Рассказы» эстонского писателя 
Э. Мяиника, сборники стихов «Под небом 
Родины» белорусского поэта П. Глебки 
и «Под шум прибоя» эстонской поэтессы 
Д. Вааранди. 

«Советский писатель» 'за эти два месяца 
выпустил немало хороших и интересных 
книг. Однако обращает на себя внима-
ние, что издательство занималось главным 
образом переизданием широко известных 
читателю книг и выпуском произведений, 
опубликованных ранее в периодической пе-
чати. Это, конечно, важное и нужное дело, 
имеющее большое значение. Но издатель-
ство должно уделить особое внимание 
выпуску и новых, еще ниг^е не 'печатав-
шихся книг, должно проявлять большую 
инициативу в отыскании новых авторов. 

Должна быть отмечена и известная огра-
ниченность тематики: тема индустриально-
го труда, тема рабочего класса весьма ма-
ло представлена среди изданных книг. 
Бросается в глаза и отсутствие книг по 
истории и теории советской литературы, 
монографий о советских писателях. Заме-
тим, что за весь 1950 год издана пока 
только одна такая книжка (монография 
В. Александрова «М. Исаковский»). 

В, ПРОЦЕНКО 

Пионерское лето 
В нашей детской литературе в послед-

ние годы почти не было занимательных, 
романтичных книг о жизни пионерской 
организации, С удовлетворенней надо от-
метить издание Детгизом повести молодого 
писателя А. Алексина «Тридцать один 
день». 

Свой рассказ А. Алексин ведет от ли-
ца московского школьника Сайт Ва-
сплькова, отправившегося летом в один из 
чудесных пионерских лагерей на берегу 
Черного моря. Каждый день Саши — в 
поезде и в лагере — насыщен интерес-
нейпгищя мальчишескими делами, приклю-
чениями. событиями. Тут н воспитанно 
ребятами общей любимицы — собаки, ко-
торую они готовят для пограничной 
служюы, и участие в восстановлении раз-
рушенного города, и дальний похо-д в 
большой совхоз, п путешествие литера-
турной бригады лагеря по следам юного 
героя-партизана Вапи Алексеева, и созда-
ние кппги о нем, и другие события. 

Юные читатели книги запомнят, как 
герои ее — пионеры проездом побывали® 
Сталинграде и своими глазами увидели 
следы чудовищных разрушений. В конце 
книги автор совершенно естественно (на 
обратном пути) снова возвращает своих 
героев в Сталинград, чтобы на отдельных 
деталях показать, как стремительно зале-
чивает Родина раны, нанесенные войной. 

Рассказывает А. Алексин п о той за-
мечательной дружбе, которая возникает 
между ребятами пионерского лагеря и 
расположенного неподалеку от него дет-
ского 'костно-тубе^кудкиюго санатория. 
Когда читаешь, как лечат, как учат и 
развлекают тяжело больных детей, которые 
в буржуазном обществе были бы обрече-
ны на страшную жизнь, особенно ясно 
понимаешь, как велика любовь советского 
народа, нашего правительства к детям. 
Потому так естественны слова ответной 
горячей любви маленьких героев повести 
к товарищу Сталину, о которой тепло п 
взволнованно рассказывает автор. 

Удача автора книги и в том. что жиянь' 
пиоперского лагеря он рисует по замкну-
той, а связанной множеством нптей с 
жизнью ближайшего городка, колхоза. 

Многие эпизоды повести свидетель-
ствуют о том, что молодой писатель хо-
рошо чувствует и знает психо-логаю ре-
бят того возраста, о котором он пишет. 

Но в книге есть и сарьшные недостатки. 
Автор недостаточно поработал над стилем,-
языком своей первой книги, а редакто-
ры С. Боярская и М. Брусшовсшш 
мало помогли ему в этом. В повести 
встречается немало унылых, стандартных 
выражений. Порой Саша, по воле автора,-
начинает изъясняться каким-то неесте-
ственным, нарочито «красивым» языком:' 
«Ветерок, врываясь в открытое окно, 
приносил то чудесные запахи сосно-
вого леса, то прохладу реки, то едкий 
дым, летящий от паровоза. Любопыт-
ный ветерок трогал все, что встречалось' 
ему на пути. Он заглянул й в мою тет-
радку. начал теребить страницы, .испра-
виться с ним было невозможно». 

Автор и редакторы не смогли очистить 
книгу от навязчивой дитажгичности, про-
являющейся нередко. Неудачей следует 
признать, например, образ отца «капита-
на» — одного из друзей Саши, Словно этот . 
отец специально приехал на несколько ча-
сов в лагерь, чтобы читать детям скучней-
шие пррповеди о пользе скромности. Ри-
торической и бледной получилась у автора 
также фигура пионервожатой Кати-

Огорчает и оформление книга. Весещая 
и занимательная повесть о пионерах из-
дана Детгизом наподобие... карманного 
справочника или расписания поездов. 
Такой внешний вид никак не сможет 
привлечь к книге юных читателей. А про-
читать повесть при всех ее недостатках 
им полезно и интересно. 

А. Алексии, «Тридцать один день». Детгиз. 
1950 г. 240 стр. 

Б. РЮРИКОВ «СПОР ЧЕРЕЗ ОКЕАН» 
С год назад в ленинградском'журнале 

«Звезда» был (©печатан рассказ молодого 
писателя Д. Гранина «Вариант второй». 
Герой рассказа Александр Савицкий, за-
кончив кандидатскую диссертацию п пред-
ставив ее на утверждение, случайно уз-
нзет, что такая же тема разрабатывалась 
несколько лет назад аспирантом одного из 
институтов, позднее погибшим на войне. 
Разыскав эту работу, Савицкий убеж-
дается, что разработанный пм прибор яв-
ляется несовершенным, а погибший това-
рищ нашел более правильный путь и со-
здал прибор, представляющий блестящее ре-
шение научной проблемы. Савицкий мог 
бы, сделав г.пд, что ничего не знает, за-
щитить свой проект и получить кандидат-
скую степень, но он решает иначе. 

На защите дпссертацпп, выслушав по-
ложительные отзывы о своей работе, он 
заявляет, что путь, которым он шел, неве-
рен п что единственно правильный ва-
риант разработан погпбшпм товарищем. 

Рассказ Д. Гранина обратил на себя 
внимание и той атмосферой моральной чи-
стоты. внутренней ясности п правдивости, 
которую сумел передать автор, и тон сме-
лостью и свободой, с которой молодой пи-
столь пользовался сложным материалом 
научной работы. В то же время не мог-
ли остаться незамеченными и нарочи-
тость некоторых положений, традицион-
ность образа старого профессора, наивное 
тяготение к театральности развязки: так, 
для того, чтобы объявить о своем честном, 
прямом решении, герою потребовалась ка-
федра и большое стечение публики. 

Вслед за «Вариантом вторым» Д. Гра-
нин опубликовал повесть «Спор через 
океан», главным действующим липом ко-
торой является также представитель на-
шей научной молодежи. 

Действие развертывается к научно-ис-
следовательском институте. Инженер Ни-

Д. Гранин. «Спор через океан». Библио-
течка «Огонек». 1950 г. 
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колай Корсаков получает задание разрабо-
тать автоматический регулятор для новой 
советской машины. В этот момент Корса-
ков полностью поглошеп темой, имеющей 
отношение к его диссертации, и новое за-
дание рассматривает только как досадное 
препятствие, отвлекающее от важнейшей, 
как ему кажется, работы. Но раз уже 
нельзя не заняться регулятором, он стре-
мится к одному — скорее разделаться с 
внутренне чуждым ему заданием и вер-
нуться к облюбованной теме. И тут про-
фессор Арсентьев, начальник отдела инсти-
тута, говорит Корсакову: «Вам повезло». 

Оказывается, в американском журнале 
появилось описание регулятора системы 
Харкера, предназначенного для подобных 
целей, и профессор Арсентьев, благоговею-
щий перед любым американским патентом, 
рекомендует скопировать этот регулятор и, 
таким образом, выполнить задание. Корса-
ков идет по этому пути. Он распутывает 
схему, преодолевает ряд трудностей и, в 
конце концов, добивается своего. По, до-
стигнув цели, он убеждается, что регуля-
тор Харкера. скопированный им, исчерпы-
вает себя па скорости, слишком незначи-
тельной для новой советской машины. 
Преодолевая усталость, недоверие некото-
рых товарищей по институту, косность 
«ученых» мужей, Корсаков разрабатывает 
новый регулятор, отвечающий требованиям 
создателей новых советских машин. 

Решая научно-техпическуго задачу, мо-
лодой советский конструктор вступает в 
спор с конструктором американским. Он 
побеждает заокеанского соперника, создает 
более совершенный прибор. 

В повести «Спор через океан» Гранин 
показал способность находить поэтические 
краски в будничной, лишенной внешних 
эффектов, научной работе. В научной ра-
боте есть своя поэзия, она одухотворепа, 
требует дерзания, мужества, интуиции, 
напряженного, самоотверженного труда. В 
теме борьбы за новый прибор звучит 
тема красоты созидания, красоты стреми-
тельного двпжеппя, красоты новаторства. 

Д. Гранин сумел рассказать о груде 

инженера, охваченного пафосом конструк-
торского творчества, показать не только 
успех, но п нелегкий путь к нему, заин-
тересовать читателя ходом борьбы молодо-
го ученого с силами, вставшими на его 
пути. Точность описания сочетается у не-
го и с лиризмом и с -топкой иронией. 

Автор разделяет со своим героем влюб-
ленность в научную деятельность; это лю-
бовное отношение к теме является одной 
из привлекательных черт произведения. И 
все же интересная повесть оставляет чи-
тателя неудовлетворенным. 

В произведении как бы чувствуется 
внутренняя противоречивость; логика раз-
вития образов нередко нарушается авто-
ром. 

Тема, взятая Граниным, требует ясно-
сти взгляда, шпроты представлений, ибо 
это большая тема патриотической деятель-
ности в науке. П чтобы правильно оце-
нить повесть с точки зренпя жизпи, сле-
дует отметить, насколько правдиво и глу-
боко раскрыты писателем мотивы, побуж-
дающие героя вести через океан духовную 
борьбу с мистером Харкером, и обстоятель-
ства этой борьбы. 

За случаем, подобным случаю с Корса-
ковым. стоят большие закономерности рос-
та пауки, развития нашей социалистиче-
ской техники. Спор с американскими тех-
никами — не новый спор. Едва в годы 
перзой пятилетки появились на наших 
предприятиях заграничные станкп, со-
ветские инженеры и рабочие трезво оце-
нили хорошие и плохие стороны этих 
стапков. По-хозяйски, без робости наши 
люди осваивали п совершенствовали тех-1 
нпку. На горьковском автозаводе молодой | 
инженер недавно говорил нам, показывая 
на американские станки: 

— Мы эти станкп перевоспитали. Онп 
у нас стали умнее и смелее. 

Потребности социалистического хозяйст-
ва рождают требования, которых не знает 
капнталистпческпй мпр. Наши инженеры | 
и ученые самой жпзнью воспитываются в \ 
духе творческого, самостоятельного отно- > 
шеняя к технике. 

Но вот в институте, изображаемом Гра-
ниным, все соглашаются с предложением 
профессора Арсентьева просто скопировать 
американский образец. Здесь как будто 
считается нормальным послушно следовать 
по укатанной дорожке чужой мысли. Ни-
кто из действующих лиц не подумал, что 
советская машина, для которой разрабаты-
вается автоматический регулятор, потре-
бует иной, более высокой мощности. 

Директор института Михаил Иванович 
рассуждает .о том, как плохо, когда люди 
парализованы блеском американской золо-
той медали. Директор вообще говорит пра-
вильные вещи, и автор рисует этот персо-
наж в весьма почтительных тонах. Но — 
удивительное дело — все в институте 
идет как-то мимо директора. Ои ничем не 
руководит, ничего не направляет. Секре-
тарь партийного бюро Марков — странная 
и неясная фигура, основная деятельность 
которой заключается в том, чтобы сооб-
щать директору кое-какпе сведения о жиз-
ни института. По читателю ясно, что 
и Директор и парторг знают институт по-
верхностно, руководят бессистемно, и от 
них попросту ускользает многое из того, 
что творится вокруг. 

В таком институте немудрено, что Кор-
саков именно тогда, когда приступает к 
работе над своим оригинальным, отечест-
венным прпбором, оказывается в обста-
новке равнодушия и невнимания и, оби-
женный, замыкается в одиночестве. Его 
заказы исполняются в мастерской в по-
следнюю очередь. Его помощники по 
бригаде отворачиваются от него. В стен-
ной газете помещается язвительная кари-
катура, высмеивающая конструктора. 

Скажут: по ведь в жпзни такпз инсти-
туты есть. Да, есть еше такие захолуст-
ные уголки в мпрс науки! И упрекаем мы 
автора не в том, что он показал такой 
уголок, а в том, что он не смог взглянуть 
на него зрелым и трезвым взглядом, что о 
руководителях ипститута и об отношени-
ях, сложившихся в нем, он рассказывает 
в несколько умиленном топе. Кажется, что 
ой сам недостаточно разобрался в логике 
образов своего произведения, временами 
рассматривая как передовое то, что пере-
довым не является. 

А если так, то, значит, силы, стоящие 
за новатором, автором показаны непол-
но,, не раскрыты зрелость и самосто-
ятельность советской инженерно-техниче-
ской мысли, неразрывно связанной с прак-
тикой. 

Корсаков становится в искусственное 
положение одиночки, и спор через океан 
в значительной мере становится дуэлью 
Корсакова с мистером Харкером. Правда, 
писатель наивно пытается объяснить оди-
ночество героя тем, что директор в этот 
острый момент уехал в командировку, а 
без него но доглядели... По возвращении 
директор прннял-дс нужные меры, к ис-
следовательская работа Корсакова была 
успешно закончена. Но как раз эта благо-
получная развязка и написана наименее 
убедительно. Преодоление чувства обиды 
изображено в несколько сентиментальном 
тоне, эффектная же сцена триумфа на за-
водском митинге, данная под занавес, ка-
жется деланной. Нельзя не отметить, 
что если лаборатория изображена в повес-
ти достоверно п точно, то завод нарисован, 
как какая-то театральная декорация. Сце-
ны па заводе автору по удались. 

К тому же в интересном образе героя 
Порой чувствуется влияние дурной схемы. 
Молодой советский инженер, да еще фронто-
вик, местами напоминает традиционного ста-
рого интеллигента. Есть, в частности, в по-
вести такой момент. Корсаков, приехав на 
завод, где создается новая машина, пора-
жается, СКОЛЬЕО блестящей выдумки вкла-
дывают в свой труд рядовые рабочие, 
«казавшиеся ему раньше простыми и без-
думными». Кто мог быть носителем таких 
представлений о рабочих? Старик-профес-
сор, замкнутый в кабинетном мире и под 
старость лет пришедший к революции? 
Пет, так думает молодой инженер, комму-
нист, новатор. Надо ли говорить, как не-
свойственно молодой поросли наших инже-
неров кастовое, высокомерное представле-
ние о советском рабочем! 

Думается также, что пижепер-комму-
нист глубже и яснее определит свое отно-
шение к американской технике и ее лю-
дям. Мистер Харкер, с которым спорит! 
Корсаков, присутствует в повести в одном! 
неизменном качестве. Это делец от техни-1 
кн, предприниматель, руководящийся прин-

ципом конкуренции. Оп своекорыстно слу-
жит бизнесу. Его техническая мысль ог-
раничена рамками капиталистических от-
ношений. Все это справедливо, но все это 
односторонне и недостаточно, потому что 
мистер Харкер сегодня работает на атом-
ную бомбу! 

Дело ведь не только в том, что наши 
ученые лучше, смелее, талантливее реша-
ют отдельные технические проблемы, дело 
в том, что все направление деятельности 
советских ученых принципиально проти-
воположно направлению деятельности аме-
риканских атомщиков от науки. А пер-
сонажи повести как-то не задумы-
ваются, что «наука», ставшая иа службу 
разрушительным, бесчеловечным стремле-
ниям империалистов, — э?о не только от-
сталая, морально чуждая наука, которуо 
мы опережаем, — она враждебна челове-
честву, она угрожает ему. 

Лица, действующие в повести Д. Грани-
на, чрезвычайно ограничены узко профес-
сиональными интересами. Кажется, лишь 
однажды заходит между ними разговор о 
политическом значении технических от-
крытий. А ведь нашим ученым и техни-
кам присущи большая широта мышления,-
умение рассматривать явления как звенья 
одной пепи. Не показав этого, автор недо-
статочно раскрывает патриотическое со-
держание деятельности наших ученых, 
патриотический дух поваторства молодых 
инженеров. 

Д. Гранин—-молодой и способный пи-
сатель. Он, бесспорно, талантлив и хорошо 
знает и чувствует участок жизни, кото-
рый описывает. По он не сумел выйти за 
рамки «частного случая», не смог пока-
зать большой закономерности нашего роста, 
— закономерности развития и укрепления 
независимости советской науки. Ему еще 
нехватает широты, масштабности пред-
ставлений, мешает камерность образов, 
создаваемых им. Пережитки литературщи-
ны отражаются в его творчестве. 

Хочется пожелать, чтобы в своей рабо-
те писатель шире, полнее передал своеоб-
разие людей советской пауки, духовное бо-
гатство наших новаторов, многогранность 
их деятельности, содержательной и кра-
сочной, как вся советская жизнь. 



С. ТРЕГУБ ЯСНОСТИ РАДИ 
Каков х а р а к т е р поэтического раз-

вития Владимира Маяковского, х а р а к -
т е р его творческого пути? Этот вопрос 
все еще продолжает находиться в центре 
различных дискуссий, статей, книг, по-
священных Маяковскому. Куда и к чему 
он шел, — известно. Но откуда и как, — 
вот что тревожит некоторых критиков. 

В годы жизни поэта и в первые годы 
после его смерти во многих критических 
• татьях прочно бытовала следующая кон-1 
иепцпя: у Маяковского было «темное фу 
туристическое прошлое», затем он 

на своем В. Новиков, — свидетельствует, 
что вся деятельность позта э т о г о пе-
р и о д а , приведшая к созданию образцов 
социалистической поэзии...» 

И дальше: 
«Главная тема, которая проходит через 

все произведения Маяковского п о с л е д -
н и х л е т его творчества, — пишет 
В. Новиков, — это тема социалистическо-
го преобразования». 

Не очевидно ли, что под словами «по-
следних лет» скрывается та же вторая 
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пролетариату, но, раздираемый так назы-
ваемыми внутренними противоречиями, 
пережитками «анархизма» и «индивидуа-
лизма», не дошел до пролетариата... Ав-
тор недавно вышедшей книги «Семина-
рий по Маяковскому» Е. Наумов справед-
ливо заметил, что ни в одной из работ до 
конца 1935 года, т. е. до известного вы-
сказывания товарища Сталина о Маяков-
ском, нет правильного осмысления творче-
ского пути Маяковского. 

Мы не вспомнили бы обо всем этом, ес-
ли бы сейчас, спустя двадцать лет после 
смерти лучшего и талантливейшего поэта 
нашей советской эпохи, не сталкивались 
с рецидивами все той же точки зрения на 
Маяковского. Существует определенная 
зависимость (и ее нетрудно заметить) 
между тек, что ироиоведывалось рядом 
критиков в 1930 году, и тем, что про-
скальзывает в некоторых статьях, напе-
чатанных в 19-49—1950 годах. 

А между тем старую и неверную кон-
цепцию пути развития Маяковского нель-
зя ни приспособлять, ни усовершенство-
вать. Чтобы наша критика могла двигать-
ся вперед и правильно представить себе 
движение Маяковского, нужно, наоборот, 
разбить ату концепцию, как ложную. 

В сентябре прошлого года в «Литера-
турной газете» помещена статья Ан. Та-
расенкова «Учитесь у Маяковского!» — 
статья во многом правильная и ценная. 
Но там же он отнес к... « э п о х е фу-
т у р и з м а » книгу «Все сочиненное Вла-
димиром Маяковским», изданную в 1919 
году. Критик привел выдержку из преди-
словия Маяковского к этой книге: «Ос-
тавляя написанное школам, ухожу от сде-
ланного и, только перешагнув через себя, 
выпущу новую книгу»,—и... навел тень 
на ясный день. 

Из слов Маяковского явствует, что он 
оставляет написанное школам, т. е. го-
ворит: «учитесь у сделанного, а я пойду 
дальше». Слова «перешагнув через себя» 
также имеют весьма определенный и точ-
ный смысл: «не буду повторять себя, не 
буду пользоваться уже найденным, от-
крытым мною». Верный своему новатор-
скому принципу, Маяковский считал воз-
можным выпустить новую книгу, лишь 
«перешагнув через себя», т. е. через 
уже достигнутое. 

Ан. Тарасснков же истолковывает сло-
ва Маяковского по-своему: Маяковский, 
видите ли, отказывался от тех произведе-
ний, которые включены в книгу «Все со-
чиненное Владимиром Маяковским» и ко-
торые огульно отнесены Ан. Тарасспко-

• вым к «эпохе футуризма». 
Другой пример. 
В четвертом — апрельском — номере 

журнала «Знамя» за [950 год появилась 
статья В. Новикова «Поэт великой эпохи». 
Автор этой статьи усмотрел опасность в 
том, что «в работах, посвященных ранне-
му творчеству Маяковского, исследователи 
зачастую преувеличивают революционность 
мировоззрения поэта настолько, что Мая-
ковский оказывается поэтом-революционе-
ром чуть ли не с первых своих произве-
дений». 

По мнению В. Новикова, Маяковский 
стал поэтом-революционером только со 
времени Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

«Не сразу глубоко осмыслил Маяков-
ский историческое значение революции и 
не сразу увидел в ней созидающее нача-
ло » ,— пишет В Новиков. 

И в доказательство приводятся две 
(буквально две!) строчки (и то неверно 
понятые) из стихотворения «Ода револю-
ции», написанного в 1918 году — в пер-
вую годовщину Октября. 

Каков смысл стихотворения? 
Поэт говорит в нем о двух сторонах 

революции: разрушительной и созидатель-
ной. Обыватели видели только разруши-
тельную силу революции, пугались ее и 
проклинали. Маяковский видел великую 
разрушительную с и .ту эволюции, безжало-
стно уничтожающей старое, реакционное, и 
видел ее великую созидательную силу. 

Заканчивается «Ода революции» знаме-
нательными словами: 

Тебе обывательское 
— о, будь ты проклята трижды!— 
н мое, 
поэтово 
— о, четырежды славься, 

благословенная! 

Здесь все яснее ясного. Как же можно 
путать «обывательское» с «поэтовым»?! 

Чем больше углубляешься в статью 
В. Новикова, тем яснее определяется его 
позиция. 

«Во в т о р о й п о л о в и н е 20-х г о-
д о в, — пишет критик,—в советской ли-
тературе не было более гневного врага 
аполитичности, не было более страстного 
борца за идейность искусства, чем Мая-
ковский». 

А разве в первой половине 20-х годоз, 
спросим мы В. Новикова, Маяковский не 
был гневным врагом аполитичности, не 
был страстным борцом за идейность ис-
кусства?! 

Можно ли забыть, что еще в 1910 году, 
Маяковскпй гневно обрушился на «бра-
тьев писателей», прислуживавших бур-
жуазии: 

Господа гюэты, 
неужели не наскучили 
пажи, 
дворцы, 
любовь, 
сирени куст вам? 
Если 
такие, как вы, 
творцы — 
мне наплевать на всякое искусства 

«Творчество Марковского в т о р о й по-
л о в и н ы 20-х г о д о в , — настаивает 

В порядке обсуждения. 

«Все творчество Маяковского п о с л е д -
н и х л е т (подчеркнуто всюду нами. — 
С. Т . ) говорит о партийности позиции 
поэта». • 

Если согласиться с В. Новиковым, вы-
ходит, что только в эти годы Маяковский 
стал на партийные позиции и создал об-
разцы социалистической поэзии. 

Третий пример. 
В четвертом номере «Нового мира» 

(тоже за 1950 г.) напечатаны «Заметки 
о поэтике Маяковского» Е. Усиевич. Ав-
тор правильно подчеркивает, что «по-
смертная судьба Маяковского так же на-
сыщена политическим содержанием, как и 
его жизнь», и высказывает ряд ценных 
замечаний о поэте. 

Однако в той же статье мы находим и 
нечто другое, перекликающееся с тем, что 
утверждают Ан. Тарасенков и В, Новиков. 

Во всем, что создано Маяковским, кри-
тик видит мучительную борьбу внутрен-
них противоречий. Он произвольно делпт 
творчество Маяковского на несколько «мо-
ментов». Причем характерно, что един-
ственным произведением «третьего момен-
та» оказывается «Во весь голос». Е. Усие-
вич находит, что с каждым новым «мо-
ментом» Маяковскому приходилось многое 
отбрасывать, как «ложное и устарелое». 
Получается, что только «Во весь голос» 
(«третий момент») является подлинным 
достижением «в росте его художественно-
го реализма». А вот «Хорошо!» отнесено 
ко «второму моменту». 

Такое понимание творческого пути Мая-
ковского, несомненно, принижает образ 
поэта и размах его творчества, превраща-
ет автора многих полноценных произведе-
ний в автора множества не до конца пол-
ноценных произведений и лишь одного 
абсолютно полноценного, папнеанного Мая-
ковским «к концу своей деятельности». 
Критик акцентирует не на достоинствах 
каждого из произведений, не на положи-
тельной идейно-художественной основе, 
которая являлась базой для дальнейшего 
роста, а на отрицательном, на том, что 
«приходилось•отбрасывать». 

Е. Усиевич старается убедить читателя в 
том, что Маяковский не был якобы «поэ-
том универсальным», не был «поэтом 
всеобъемлющим». Между тем, думается, 
куда важнее в соответствии с истиной 
показать универсальную шпроту Маяков-
ского, раскрыть всеобъемлющую силу его 
поэтического дара. 

В самом стиле письма Е. Усиевич чув-
ствуется половинчатость мышления. 

Почему о Маяковском нужно писать 
так: «За каждую творческую неудачу оп 
чувствовал ответственность, как за плохо 
выполненное партийное порученпе». Ведь 
можно было ту же мьЬль выразить опять 
же не с отрицательным знаком, а с по-
ложительным: «После каждой творческой 
удачи он чувствовал радость, как за хо-
рошо выполненное порученпе». Здесь дело, 
видимо, не в неуклюжести выражения. И 
наше замечание •— не формальная придир-
ка. Дело, видимо, в самом подходе к теме. 

Был ли Маяковский до Октября рево-
люционным поэтом? От правильного от-
вета на этот вопрос зависит многое в 
дальнейшем ходе рассуждений о х а р а к -
т е р е творческого пути Маяковского, ли-
нии его развития.' Мы отвечаем: да, Мая-
ковский до р е в о л ю ц и и был поэтом 
р е в о л ю ц и о н н ы м . Его стихи были 
направлены против капиталистического 
строя, возбуждали ненависть к господ-
ствующему классу, звали к борьбе, про-
возвещали грядущую революцию. В этом 
и заключался пафос дореволюционных 
произведений Маяковского. Понятие «ре-
волюционный» не есть нечто неподвиж-
ное, раз навсегда данное. Оно существует 
во времени и в обстановке. 

Нужно уметь отделить в дореволюцион-
ном творчестве Маяковского главное от 
второстепенного, основное, решающее от 
случайного, преходящего. 

Еще в 1915 году в статье «О разных 
Маяковских» он, издеваясь' над кличками, 
которыми его пятнала буржуазная печать, 
обращался к читателям: 

«Подумайте, если не устает пепонимае-
мый и непринятый вытачивать и вытачи-
вать строчки, — то не потому ли только, 
что знает: ножами будут они в ваших ру-
ках...» 

Пусть подумают над этим и те, кто се-
годня отказывает дореволюционному Мая-
ковскому в революционности, кто намерен 
свести «все сто томов» его «партийных 
книжек» лишь к произведениям «второй 
•половины 20-х годов», т. е. последних го-
дов жизни. 

На какой конкретности покоится «пе-
риодизация», подобная той, какую уста-
навливает В. Новиков? 

Поэма «Хорошо!» написана Маяков-
ским во второй половине 20-х годов. «Во 
весь голос»—в последний год жизни. По 
вот многие стихи, «американского цикла» 
датированы 1925 годом, т. е. серединой 
20-х годов. Поэма «Владимир Нльпч 
Ленин», которая является выдающимся 
произведение! социалистического реализ-
ма, создана в 1924 году, т. е. в первой 
половине 20-х годов. Тогда же иаипсано 
«Юбилейное». Годом раньше — потрясаю-
щее «Мы не верим», «Молодая гвардия». 

Это не «во второй половине 20-х го-
дов», а еще в 1922 году опубликовано 
сатирическое стихотворение Маяковского 
«Прозаседавшиеся», которое высоко оце-
нил В. И. Ленин. В том же 1922 году 
«Известия» напечатали глубоко патриоти-
ческие стихотворения Маяковского «Моя 
речь на Генуэзской конференции» и «Сво-
лочи». В еще более ранние годы созданы 
такие произведения, как «Приказ Л! 2 ар-
мии искусств» и «Стихотворение о Мяс-
ницкой, о бабе и о всероссийском масшта-
бе» (1921 г.); «Владимир Ильич!» п «Не-
обычайное приключение, бывшее с Владими-
ром Маяковским летом на даче» (1920 г.); 

«Потрясающие факты», «Мы идем», «Ок-
на сатиры Роста» (1919 г.); «Левый 
марш», «Поэт-рабочий», «Ода революции» 
(1918 г.) ц, наконец, «К ответу», «Сказ-
ка о Красной Шапочке», «Интернацио-
нальная басня», «Революция» (1917 г.). 

Совершенно очевидно, что эти произве-
дения великого поэта, написанные пм н е 
во второй половине 20-х годов, ц е в по-
следние годы жизни, входят в сокровищ-
ницу советской поэзии, как ее совершен-
нейшие п ценнейшие образцы. 

Периодизация, критикуемая памп, по-
строена па песке! 

Прав_ грузинский критик Бесо Жгенти, 
который в статье «Основоположник и зна-
меносец социалистической поэзпп», опу-
бликованной 14 апреля 1950 года в га-
зете «Заря Востока», писал: 

«В. Маяковского взрастили годы рево-
люционного подъема героического русского 
пролетариата. Его юношеское сознание 
формировалось под непосредственным воз 
действием великих социальных сдвигов 
начала нашего века. Будучи учеником 
Кутаисской гимназии, он был свидетелем 
самоотверженной борьбы грузинского на 
рода на баррикадах первой русской рево-
люции. Возглавляемая молодым Сталиным 
эта мужественная борьба трудящихся 
Грузии оказала определяющее влияние на 
формирование характера и общественных 
устремлений будущего поэта революции». 

II дальше: 

«В своем дореволюционном творчестве 
Маяковскпй ярче и сильнее, чем кто-либо 
из поэтов этого периода, выразил пред-
чувствие приближавшейся революции, йе-
ру в торжество нового, свободного челове-
ка... Естественно, что победу Октябрьской 
революции Маяковский принял, как осу-
ществленную мечту, и без всяких колеба-
ний поставил свой талант на службу Со-
ветской республике». 

Сразу же после 25 октября 1917 года 
Маяковскпй сказал: «Моя революция». 
Перед ним не возникло необходимости — 
«менять вехи», «ломать себя», «пере-
страиваться», «поворачиваться» лицом к 
революции. Оп всю свою жизнь стоял ли-
цом к ней, ждал ее, воспевал ее приход. 

Развитие Маяковского шло не от «бур-
жуазного декаданса» к «революционно-
сти». Будучи до революции революцион-
ным поэтом, он. после победы Октября 
закономерно становится лучшим и талант-
ливейшим поэтом советской эпохи, Движе-
ние Маяковского находилось в тесной свя-
зи с историческим движением страны и 
народа по пути, указанному • Лениным и 
Сталиным. 

В тяжелых условиях царского самодер-
жавия молодой поэт использовал все воз-
можности для выступлений со своим сло-
вом, атакующим твердыни буржуазного 
общества. Многое приходилось ему зашиф-
ровывать, многое маскировалось необычай-
ной формой, словесной игрой, но, так 
или иначе, г л а в н о е доходило до ауди-
тории, к которой обращался Маяковский. 

Конечно, его юное сознание пытались 
отравить ядом «новейших теорий», вроде 
того, что «слова — цель писателя» и «ие 
идея рождает слово, а слово рождает 
идею». Но разве заблуждения Маяков-
ского оставили заметный след в его 
творчестве? Нет! Его здоровый организм 
быстро справлялся со всяческими мдкро-
бами. 

Вот почему мы не склонны превращать 
«Ф У т у р и с т н ч е с к у ю м у х у » в 
«ф у т у р и с т н ч е с, к о г о с л о н а » , в 
« э п о х у ф у т у р и з м а» . и тем самым 
умалять и с т и н н ы и пафос творчества 
Маяковского. 

Осуждая футуризм как антисоциальное 
явление, Горький еще в 1915 году резко 
выделил Маяковского из среды футури-
стов. Он расслышал подлинный голос поэ-
та и протянул ему дружескую руку. 

— Да какой он футурист. Он же на-
стоящий реалист! — говорил тогда же о 
Маяковском познакомившийся с его сти-
хами Репин. 

Онп ие ошиблись! 
«В упорном пожелании буржуазной' 

критики выделить Маяковского из среды 
футуристов, — верно пишет Е. Наумов в 
своей книге «Семинарий по Маяковско-
му » ,— было стремление дискредитировать 
творчество Маяковского, замолчать все 
более резкие ноты социального протеста в 
его произведениях». 

Цель, которую преследовала дореволю-
ционная буржуазная критика, ясна и по-
нятна. Том более, непонятно, почему иные 
наши исследователи повторяют зады бур-
жуазной критики, почему они не отделяв 
ют решительно Маяковского от футуризма, 
а сближают его с ним. 

Странно не видеть той пропасти, ко-
торая существовала между «футуристом» 
Маяковским и футурнстами-дскадентамп, 
не видеть разницы между тем, какой 
смысл вкладывал Маяковский в. слово 
«футуризм», и тем, что собой представ-
лял футуризм всяческих кубистов и заум-
ников, чье «творчество» было лишь гниль-
цой буржуазной культуры. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция окрылила Маяковского, вывела 
его на широкую и светлую дорогу. 

Нам 

В писательских организациях 
Киев 

Здесь состоялось совещание молодых 
писателей Украины, созванное Союзом 
советских писателей Украины и издатель-
ством «Радянськин письменник». В работе 
совещания участвовало около 100 поэтов, 
прозаиков и драматургов Киева, Харько-
ва, Одессы, Львова, Донбасса, Закар-
патья. 

Совещание открыл заместитель председа-
теля правления ССП Украины Л.Дмитерко. 
Он привел интересные цифры. За послед-
ние два с половиной года Союз советских 
писателей Украины принял в свои ряды 
более 50 талантливых литераторов, пришед-
ших в литературу с заводов, шахт, из "кол-
хозов и учебных заведений. 

С докладом о творчестве молодых поэтов 
выступил П. Тычина. Ю. Смолич сделал 
обзор творчества молодых прозаиков. О ра-
боте «Радянського письменника» с начи-
нающими авторами рассказал участникам 
совещания председатель редакционного со-
вета издательства Н. Рыбак. 

Молодые писатели, принявшие участие в 
прениях, посвятили свои выступления важ-
нейшим вопросам литературного творчест-
ва. Они говорили о том, что Союз писате-
лей Украины, издательство «Радянський 
письменник», редакции журналов «Вггчнз-
на» и «Днтро» еще недостаточно рабо-
тают с литературной молодежью. Участни-
ки совещания справедливо указывали на 
необходимость организационно укрепить 
областные лптобъединения, установить бо-
лее тесную связь мастеров старшего поко-
ления с писательскими организациями в 
областях, усилить внимание критики к 
творчеству молодых авторов. 

На совещании выступил председатель 
правления Союза писателей УССР А. Кор-
нейчук. 

— .В нашу литературу,— сказал он,— 
ежегодно приходит большая группа моло-
дых способных писателей. Это радует всех 
нас- — и старшее поколение литераторов и 
наших читателей. Но я глубоко уверен,'что 
если бы мы работали лучше, то могли бы 
вырастить еще больше талантливых поэтов, 
прозаиков, драматургов. 

У нар есть все условия для г^'бокой уче-
бы, для. успешной творческой работы, Мно-
гие из вас чрошли суровую школу войны. 
Вы — активные строители коммунизма. 
Большинству из вас партия и народ дали 
высшее образование; Все это обязывает вас 
принести в литературу то новое и свежее, 
что призвана она отображать, показывать в 
своих произведениях советского человека, 
организующую роль нашей партии, творче-
ские силы украинского народа, который в 
братском содружестве со всеми народами 
нашей страды, и в первую очередь с вели-
ким русским народом, строит коммунизм, 
борется за прочный продолжительный мир. 

В заключение совещания состоялся боль-
шой литературный вечер, на котором моло-
дые литераторы выступили с чтением своих 
произведений. 

В. ГНАТОВСКИЙ 

О О О 

Краснодар 

За последние годы писатели Кубани со-
здали немало произведений, которые за-
воевали любовь читателя. Это романы 
С. Бабаевского, «Порт-Артур» А. Степано-
ва, «Дорога к счастью» адыгейского писа-
теля I. Керяшева, удостоенные Сталинской 
премии. Молодой драматург Н. Винников 
написал пьесы «Степь широкая» и «Чаша 
радости», Идущие во многих театрах стра-
ны, А. Панферов — книгу «Степь кубан-
ская» о, жизни кубанских колхозов, Г. Со-
колов опубликовал сборник военных рас-
сказов «Малая Земля». 

Писатель В, Коновалов (Сочи) выпу-
стил книгу рассказов о кавказском запо-
веднике «Зеленый дом под голубой кры-
шей», а Ф. Зорин издал интересную книж-
ку «В приморском саду», раскрывающую 
романтику профессия селекционере, С но-
выми стихами выступили поэты Краснода-
ра, Новороссийска, Майкопа, Кропоткина, 
Сочи, Туапсе. 

Однако в работе отдельных писателей 
были н серьезные ошибки и художествен-
ные срывы. Партийная печать уже отмеча-
ла, что в романе П. Иншакова «Боевая 
молодость» искажена роль партии и ком-
сомола в руководстве партизанским движе-
нием. П. Рядченко, рисуя в романе <На 
заре» сложную политическую обстановку 
во время гражданской войны на Кубани, 
не сумел подняться до больших обобще-
ний, принизил образы большевиков. Слаба 
композиция, бледен, а местами и просто 
сер язык этого произведения. К. Катаенко 
в романе «Наши девушки» отступил от 
жизненной правды. В книге содержатся 
фактические ошибки, вытекающие из не-
достаточного знания автором современной 
деревни. 

Влияние дурной литературщины, в порой 
и следы явной спешки отрицательно ска-
зались на интересных книгах А. Панферо-
ва и Г. Соколова, 

На Кубани в основном выступают сей-
час молодые писатели, выпускающие свои 
первые большие книги. Они не имеют до-
статочного литературного опыта, не знают 
зачастую в должной степени материала. 
Нездоровая же боязнь самокритики при-
водит к тому, что молодой автор, подгоняе 
мый издательством, не имеющим, кстати 
говоря, достаточно квалифицированных ре-
дакторов, сдает недоработанную, плохо 
отредактированную рукопись в печать, не 
обсудив ее предварительно с товарищами. 

Вдумчивой литературной критики в Крас-
нодарском крае до настоящего времени, к 
сожалению, почти нет. 

Краснодарское отделение Зоюза совет-
ских писателей слабо. боролось за повыше-
ние мастерства писателей, не привлекало 
их внимания к важным для жизни края те-
мам. А крайком комсомоле вовсе не уде-
ляет внимания воспитанию молодых лите-
раторов. 

Альманахи «Кубань», печатающийся в 
Краснодаре, и «Дружба», выходящая в 
Адыгее, не стали центром литературной 
жизни. 

Кубань — это край нефти, хлеба, це-
ментной промышленности, край замеча-
тельных дел и замечательных людей. Но 
обо всем этом написано очень мало, все 
богатство жизни края еще далеко не от-
ражено в литературе. Особенно робко под-
ходят к изображению сегодняшнего дня 
Кубани поэты 

На недавно проходившей конференции 
писателей Кубани работа отделения союза 
была подвергнута серьезной критике. Кон-
ференция наметила пути к устранению не-
достатков в работе кубанских писателей. 

Перед писательской организацией по-
ставлены задачи: уделить серьезное внима-
ние повышению идейного уровня произве-
дений и художественного мастерства писа-
телей. Рукописи, предназначенные для пе-
чати, должны будут предварительно об-
суждаться писательским активом, а в не-
которых случаях и конференцией читателей. 

Избрано бюро краевого отделения Сою-
за писателей в составе: П. Иншакова (от-
ветственный секретарь),- Н Винникова, 
Д. Костанова, А. Панферова и И. Беля-
кова. 

Вас. ЗАХАРЧЕНКО 

О О О 

Симферополь 

Недавно в Симферополе . происходило 
областное совещание писателей и литера-
турного актива. В работе совещания при-
нимали участие представители обкома 
ВКП(б) и обкома ВЛКСМ, преподаватели 
вузов, библиотекари, читатели, а также 
от Союза писателей ССОР — В. Инбер, 
С. Бабенышева и П. Сажин. 

С докладом об итогах работы и задачах 
писателей Крыма выступил П. Павленко. 
Охарактеризовав значение XIII пленума 
правления ССП СССР, он подробно оста-
новился на работе писателей Крыма. 

— Нам нужны произведения, посвящен-
ные Крыму, его людям, его новоселам, 

природе, его будущему,— сказал П. Пав-
ленко.— Неверно, что местная тема сужа-
ет творческий размах писателя, мельчит 
его замысел. Книга должна иметь свою 
родину, свой родной угол, «свою прописку 
на земле», талантливая книга на местную 
тему может получить общесоюзное значе-
ние. Для этого писатели области должны 
чувствовать ритм жизни, учиться мастер-
ству, решать свои творческие задачи на 
высоком идейно-художественном уровне. 

Говоря о новых произведениях крымских 
писателей, докладчик положительно оце-
нил повесть Д. Холендро о переселенцах 
«Горы в цвету», опубликованную в альма-
нахе «Крым». Однако эта повесть—един-
ственное крупное прозаическое произведе-
ние, появившееся за последнее время на 
страницах альманаха. Сыграв положи-
тельную роль в объединении литературных 
сил Крыма, альманах отстал от возросших 
требований общественности. 

П. Павленко отметил, что отделение 
ССП слабо связано с низовыми литера-
турными объединениями, не знает их ра-
боты, недостаточно воспитывает молодых 
литераторов. 

Д. Холендро в докладе «О детской ли-
тературе в области» говорил о спабом со-
стоянии литературы для детей. После 
войны Крымнздат выпустил немало дет-
ских книг, но лишь незначительная часть 
принадлежит перу крымских авторов. 
Почти все они написаны для самы

(
х ма-

леньких. Книг для школьников и о школь-
никах нет. , Отсутствуют книги о бо-
гатствах Крыма. В тематическом плане 
издательства на 1950 год нет ни одной 
детской книги местного автора. 

На совещании обсуждалось творчество 
Поэтов Крыма. Некоторые из них—В. Зем-
ной, Б, Серман, А. Лесин — выпустили уже 
по нескольку сборников. Растут И моло-
дые: В. Карпеко, Н. Кириллов, А. Ии-
лявский, В. Гринбаум, А. Никаноркин, 
Г. Пятков. Однако обсуждение работы 
поэтов прошло неудачно, порой 'сбивалось 
на выискивание мелких недостатков. 
Серьезные вопросы были поставлены в вы-
ступлении В. Инбер, которая обратила 
внимание на то, что в стихах поэтов 
Крыма еще недостаточно прозвучала са-
мая важная тема современности — тема 
борьбы за мир. В творчестве местных по 
этов почти не ощущаешь Крыма. А 
между тем для хорошего поэта крым-
ская тема — это пушкинский «магический 
кристалл», через который поэт может ви-
деть весь мир. Многим поэтам нехватает 
знания жизни, большинству — культуры 
формы, сказала В. Инбер. 

Отчетливо проявились на совещании пас-
сивность критиков и кх слабая заинтере-
сованность насущными вопросами литера-
турной жизни области. Критики непрости-
тельно мало пишут-

Многие выступавшие говорили о том, 
что местная печать не заботится о воспи-
тании молодых литераторов. Газета «Крас-
ный Крым» почти не публикует рецензий 
на книги местных авторов. Редакции мест-
ных газет, например, в Керчи, Алуште, не 
проявляют интереса к развитию литера-
туры в области. А между тем, как это 
показывает хороший пример «Сталинского 
знамени» (Ялта), газета может стать цен-
тром собирания литературных сил. " 

Новые литературные объединения орга-
низованы в Ялте » Керчи. В Севастополе 
уже. два года при редакции флотской га-
зеты существует творческое объединение, 
проводятся конкурсы, выпускаются литера-
турные страницы. Но работа с молодежью 
ведется бессистемно. 

На совещании было избрано бюро отде-
ления. Ответственным секретарем утверж-
ден П. Павленко, его заместителями 
Д. Холендро и Е. Поповкин. 

Порядок работы совещания ие был до-
статочно продуман. Доклады и отчеты 
следовали один за другим, а обсуж-
дение их было отнесено на конец совеща-
ния. Ряд важных проблем и вопросов про-
сто повис в воздухе. Так, совершенно вы-
пал в прениях вопрос о детской литерату-
ре, о котором в пылу обсуждения злобо-
дневных организационных проблем прос-
то забыли. 

В, ОГНЕВ 

Их страшит правдивая книга 

дорога 
указана Лениным, 

все другие -
кривы и грязны, 

— писал он. 
Революция дала поэту возможность раз-

говаривать открыто и прямо с широчай-
шей аудиторией — с народом. Она сделала 
его слово оружием в борьбе за коммуни-
стическое обновление мира. Это-то и опре-
деляет сущность его послереволюционного 
поэтического движения. 

Важнейший долг п первейшая обязан-
ность нашей критики — обстоятельно про-
анализировать путь Маяковского и рас-
крыть перед советским народом п перед 
народами мира подлинные богатства на-
следия того, кто «был п остается лучшим, 
талантливейшим поэтом нашей советской 
эпохи», кто стал образном и учителем для 
поэтов всех народов СССР п всех прогрес-
сивных поэтов мира. 

Выполнить этот долг п эту обязанность 
будет тем легче, чем быстрее п решитель-
нее мы освободимся от ложных п вредных 
толковании творческого пути Владимира 
Маяковского. Именно к этому мы и зовем 
товарищей Ан. Тарасенкова, В. Новнкова_, 
Е. Усиевич и других. 

Перед нами, прогрессивными литерато-
рами Франции, стоит задача: объединить 
писателей нашей страны вокруг широких 
лозунгов сторонников мира. Эти лозунги— 
защита французской культуры и нашего 
культурного наследия, борьба против аме-
риканского влияния и вмешательства, борь-
ба за литературу, реалистически отражаю-
щую действительность. Буржуазия и ее 
писатели, скатившиеся к отрицанию пат-
риотизма, принципов демократии и мира, 
не выносят даже мысли о возможности от-
ражения действительности в искусстве. 
Онп отвергают сейчас не только произве-
дения современных реалистов, но и все 
наше культурное наследие. 

Как могут признавать Анатоля Франса, 
автора «Современной истории», те, кто 
отрицает за современной, историей право 
быть запечатленной в романе? 

Как могут признавать Золя,- защищав-
шего Дрейфуса, те, кто издает в борьбе со 
сторонниками мира законы, которые выз-
вали бы возмущение самого умеренного 
республиканца 1890 года? 

И как могут они признавать Бальзака? 
Бальзак — пробный камень для нынеш-

ней французской критики. Официальные 
празднества по поводу даты его рождепия 
и смерти превратились в жалкую комедию. 
Редкие статьи, посвященные ему в бур-
жуазных журналах и газетах, почти цели-
ком заполнены нападками на его твор-
чество. 

Мориак перечитал недавно Бальзака и 
заявил, что это чтение привело его в ужас. 
Но Мориак, строчащпй ныне передовицы 
для реакционной газеты «Фигаро», рома-
нов больше не пишет, как не пишет пх н 
Апдре Мальро, который поет хвалу «кан-
дидату в Бонапарты» — де Голлю. 

Загнивание буржуазной интеллигенции 
приводит ее к созданию вырождающейся, 
фальшивой, скептической, безнадежной ли-
то рагуры. 

Это либо «литература о необыкновен-
ном», вроде романа Эрве Базеиа «Об стену 
головой», действие которого происходит в 
сумасшедшем доме, лпбо литература пол-
ностью формалистическая, вроде романа 
«Пгра в терпение» Луи Гийу, где автор 
сознательно смешивает хронологию собы-
тий, поучая, таким образом, читателя, что 
сама по себе история абсурдна, а человек 
бессилен. Это — литература обреченности, 
которую создают Аири Кале и многие 
другие, чьи романы оторваны от жизни 
людей, чьи герои лишены и веры, 

Андре ВЮРМСЕР. 

• 

и цели, и страстей, и мыслей. Это—псев-
дореализм Сартра, к которому вынуждены 
прибегать те, кто хочет описывать совре-
менную действительность, выступая одно-
временно против коммунизма. Что же ка-
сается писателей, позорное поведение ко-
торых во время оккупации мы в свое вре-
мя разоблачили, то все они не осмели-
ваются выступать с новыми «произведе-
ниями»: и Жионо, и Монтерлан, и Жуан-
до, и Селин. 

Этому явному упадку прогрессивные пи-
сатели противопоставляют свои произведе-
ния, число, качество и успех которых осо-
бенно возросли за последние годы. 

Первое место в ряду этих книг занимает 
большое произведение Луи Арагона «Ком-
мунисты». Этот роман обозначает но^ую 
веху в нашей литературе, потому что ав-
тор сумел изобразить самые различные 
круги самых различных людей Франции, 
соединив с большим мастерством в рамках 
одного произведения вымышленных дейст-
вующих лпц и реальных исторических ге-
роев. Роман этот, значение которого не 
смеют отрицать даже враги, важен еще п 
потому, что Арагон осветил в нем предвоен-
ный н военный период нашей истории, 
который наши противники больше всего 
стараются исказить. 

Советским читателям знакомо творчест-
во Жана Лаффита, книги которого выхо-
дили на русском языке. Один из наших 
молодых писателей — Пьер Дэкс напи'-ал 
свой первый роман «Последняя крепость», 
посвященный жизни и борьбе в гитле-
ровских концентрационных лагерях. 
Первое издание этой книги разошлось в те-
чение двух недель, и это свидетельствует 
не только о большом таланте Пьера Дэкса, 
но и об остром интересе широких слоев 
читателей к новой литературе. 

Самый одаренный из наших молодых 
писателей, пожалуй, — Андре Стиль. Его 
первая книга, в которой репортаж искусно 
переплетен с художественным вымыслом, 
воспроизводит жизнь и борьбу горняков; 
сейчас он выпустил сборник из семи рас-
сказов о борьбе за мир, проникнутых че-
ловечностью и силой. Андре Стиль в те-
чение нескольких лет вел низовую пар-
тийную работ)', он — один из немногих 
наших писателей, хорошо , знающих жизнь 

французского рабочего класса. В свои 
28 лет он оказался избранным вместе с 
Арагоном в Нейтральный комитет фран-
цузской компартии. 

Главная цель наших врагов состоит в 
том, чтобы помешать французам узнать 
правду о Советском Союзе. Именно поэто-
му мы, французские прогрессивные писа-
тели, критики и издатели, ведем в вашей 
стране упорную борьбу за распространение 
советской литературы, которая является, 
несомненно, самой зпачптельной и самой 
богатой литературой нашей эпохи. Пере-
довые французские писатели ие только 
учатся у советских литераторов, но и поль-
зуются советской литературой, как ценным 
оружием в борьбе с вражеской пропаган-
дой, в защите Советского Союза от клеве-
ты и в защите дела мира. 

Наши издательства выпустят в этом го-
ду более сорока советских романов. С не-
которыми пз них французы уже знакомы. 
Так, «Юманите» печатала из номера в 
номер «Алитет уходит в горы» Т. Семутп-
кипа, «Се суар» печатает «Бурю» И. Эрен-
бурга, этот же роман Публикуется н в 
журнале «Французские женшипы», в 
«Летгр франсез» печатается «Далеко от 
Москвы» В. Ажаева. 

Мы не ограничиваемся изданием совет-
ских романов; Мы издаем и переиздаем 
русских классиков; только за последнее 
время появился новый перевод «Обломова»,-
начато издание полного собрания сочине-
ний Горького. 

Мы не считаем еще достаточной свою 
работу по распространению советской лите-
ратуры; но она расширяется, являясь ор-
ганической частью нашей борьбы с си-
лами реакиип. Против нас — продажные 
правители нашей страны, находящиеся в 
их распоряжении печать, клеветники,' 
деньги. Наши враги во Франции прекрас-
но понимают, что честная книга—опас-
нейший пх враг. 

Однако онп бессильны остановить рост 
нашей повой литературы, сила которой в 
тесной связп с народными массами. Эта 
литература с каждым днем одерживает все 
новые и новые успехи. Она прокладывает 
путь блестящему будущему французской 
литературы, подлинный расцвет которой 
мыслим только во Франции свободной и де-
мократической. 
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Н. ГРИБАЧЕВ Гремят бубны в Белграде 

В дни майского совещания министров 
иностранных дел Соединенных Штатов, 
Англии и Франции английская моло-
дежь устроила у лондонского отеля «Са-
вой», где обедал государственный се-
кретарь США Ачесон, демонстрацию 
протеста против деятельности стратегом 
«холодной войны». На плакатах, кото-
рые несли юноши и девушки, было на-
писано: «Мир! Ачесон, убирайтесь от-
сюда! Заберите с собой свои военные 
планы!». На фото — участница демонст-
рации с плакатом. (Снимок из англий-
ской газеты «Дейли уоркер»). 

О О О 

Эрнст ФИШЕР 

М ы стоим за мир, 
наша цель ясна 
11 июня в Вене закончился Всеавстрий-

ский конгресс сторонников мира, кото-
рый прошел под знаком борьбы за мир 
и демократию, против американских под-
жигателей войны и их прислужников из 
правительства Фигля—Шерфа. 

Боевым гимном австрийских демократов 
является «Песня о мире», которую напи-
сал выдающийся общественный дея-
тель, публицист и поэт Эрнст Фишер. Му-
зыка —• композитора Ганса Эйслера. 

Мы приводим текст этой песни. 

Налетит гроза и ударит гром, 
стукнет ливнями по окну. 
Но не ветер приносит войну в наш 

дом — 
бизнесмены творят войну. 
Отгремит гроза, встрепенется лес, 
птицы в рощах опять поют. 
Только мир не спускается к нам 

с небес — 
люди сами его куют. 
Мы стоим за мир — наша цель ясна: 
не допустим пожара вновь! 
Но захватчикам снова земля тесна, 
и плевать им на нашу кровь. 
Лишь бы рос барыш, лишь бы 

прибыль шла. 
Людям — бедствие, им — доход. 
И хоть в мире больше добра, чем 

зла — 
зло само собой пе умрет! 
Это нам теперь предстоит решать — 
быть опять войне иль не быть. 
Это ты сегодня решаешь, мать, 
погибать сыновьям или жить. 
И когда войне все мы скажем; 

«Нет!» — 
ты и я, и он, и она, — 
прочный мир воцарится на много лет 
н в твой дом пе войдет война! 
Честные люди всех наций и стран, 
в руках ваших — судьбы народов. 
Мнр — не подарок, что небом дан, 
а война — не закон природы. 
Войне свяжите руки, 
избавьте мир от муки, 
петаньте за мир, сильны! 
На планы убийц в ответ 
скажите убийцам: «Нет!» 
Тогда 

не будет войны! 
Перевел с немецкого Лев ГИНЗБУРГ 

Белградский князек-каннибал еще не, 
носит ястребиных перьев в волосах и; 
не размалевывает щек и ягодиц знаками 
боевой татуировки, но уже усердно отпля-
сывает каннибальский танец под бубны 
пропагандистских шаманов. Вообразив се-
бя «великим воякой», он готовится дви-
нуться в поход за головами. 

Почему же гремят бубны в Белграде? 
Неистовым и весьма воинственным звовдм 
пропагандистских бубен белградский кня-
зек старается отвлечь внимание от всего 
происходящего в стране и, в первую оче-
редь, от того факта, что и он и его шайка 
состоят в полном услужении у заокезн-
ских хозяев и поджигателей войны. 

Но неумолимая действительность тут же 
разоблачает князька и его двор. 

Американский журналист О.тсоп, сообщая 
о провале титовской «пятилетки», пред-
упреждает, что Югославия полностью со-
зрела для американской «помощи», иначе 
говоря, для полной колонизации. А что-
бы уоллстритовские банкиры не сомнева-
лись в том, какую выгоду принесет зта 
«помощь», Олсоп указывает: «Югосла-
вия — это превосходный бизнес, обе-
щающий за каждый затраченный доллар 
вернуть два доллара». А «бизнесом» ти-
товская Югославия, по мнению Олсопа, 
является еще и потому, что она имеет 
уже тридцать дивизий и занимает важные 
стратегические позиции. 

Услышав^ это, белградские пропаган-
дисты снова ударили в бубны, теша 
воинственный дух своего князька. В бро-
шюре «Западная Европа сегодня», издан-
ной государственным департаментом, ука-
зывается, что снаряжение девяти француз-
ских дивизий обошлось американцам в 
миллиард долларов. — Что там францу-
зы, — выкрикивает Тито. — Я готов обес-
печить вам двадцать дивизии всего за 
пятьдесят миллионов долларов. 

Но даже и на это боссы и их комми-
вояжеры идут не сразу. По случаю столь 
дешевой распродажи достояния и самой 
жизни граждан, они открыли в Белграде 
оживленные торги, этакий заштатный ба-
зар с натуральным обменом. Личный 

представитель Черчилля Бейли предлагает 
Тито еще более убедительно доказать 
«общественности» Англии и Америки, что 
его режим действительно достоин того до-
верия, какое ему сейчас оказывают в 
Лондоне и Вашингтоне. 

П белградский князек со всех ног ки-
дается выполнять все их требования. 

— Данте амнистию всем сторонникам 
короля Петра и «четникам» Михайлови-
ча... Пусть они свободно вернутся в 
Югославию. 

— Бсть дать амнистию.
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 Пусть возвра-
щаются. Добро пожаловать! 

Западно-германская марионетка Адена-
уэр но указке американцев готов заключить 
торговый договор с Югославией, но вы-
ставляет требование: 

— Освободите тысячу пятьсот немец-
ких военнопленных... 

Все эти немцы — заведомые военные 
преступники, совершившие зверские пре-
ступления непосредственно на территории 
Югославии и подлежащие строгому суду. 

Стоит ли, однако, считаться с такими 
пустяками, если в титовской Югославии 
вообще военные преступники и фашисты 
чувствуют себя, как рыба в воде?! 

Приказ отдан, замки тюремных камер 
щелкнули, и палачи церемониальным 
маршем, чуть ли не с соблюдением воин-
ских почестей выпускаются на свободу. 

— Теперь давайте вооружение, — напо-
минают титовцы. 

,— Дадим,—отвечают американцы. — 
Только пусть наши самолеты свободно 
летают над Югославией. 

У титовской шайки и против этого нет 
никаких возражений. Разрешили. Летают. 

— А когда же вооружение? 
— Обязательно дадим. Только вы соб-

ственными силами постройте военную 
автостраду Триест—Загреб—Белград, де-
сяток, другой аэродромов и прочее, что 
нам потребуется. 

Автострада строится. Сотни тысяч юго-
славов согнаны на эти каторжные рабо-
ты. Строятся и аэродромы. Лишь один из 
них возле
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 Батажницы обошелся югослав-
скому народу в миллиард динаров. 

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ТЕРРОР 
Население нищает, военный бюджет 

стремительно растет. В прошлом году нз 
военные приготовления ушло 33 процента 
бюджета, а этом году запланирован 
51 процент. 

Американцы довольны. Нескончаемым 
потоком полилось вооружение из так на-
зываемых «избытков» в Западной Герма-
нии. оставшихся от битой гитлеровской 
армии. «По Сеньке и шапка», — гласит 
старая русская пословица. В потоке «аме-
риканской помощи» движутся н снаряды 
«ФАУ-2», и немецкие военные специа-
листы... 

Гремят шаманские бубны в Белграде. 
Белградский князек усердно отплясывает 
каннибальский танец. 

Может быть,' в рассуждениях американ-
ского журналиста Олсопа и есть кое-какой 
расчет, — американские бизнесмены при 
такой торговлишке на гангстерской тол-
кучке в Белграде смогут еще, чего доброго, 
до поры до времени получать по два дол-
лара за одни, даже если бы им пришлось 
для этого по три шкуры сдирать с Юго-
славии. В этом деле им охотно помогут и 
сами титовцы, н такие злейшие враги 
югославского народа, как еторонники коро-
ля Петра и «четники» Михайловича, воз-
вращенные сейчас в Югославию, и на-
цистские «специалисты», поставленные 
американцами на важные посты в титов-
ской армии. 

Что касается белградского князька, то у 
него не получается даже видимости поли-
тического «бизнеса», на который он рас-
считывает, Не удается ему запугать со-
седние демократические народы. Не удаст-
ся загнать в американское ярмо и свободо-
любивый, честный, отважный югослав-
ский народ... 

Наоборот: наверняка лететь ему ку-
вырком со своего игрушечного «трона», 
наверняка рано или поздно болтаться ему 
в намыленной петле за все те неисчисли-
мые преступления, какие, он совершил. 

И не помогут князьку ни немецкое во-
оружение, ни заокеанские боссы. 

Как чудовищен этот типичный для любого из всех капиталистических 
городов будничный пейзаж: каменная мостовая, обагренная человеческой кровью, 
распростертые на асфальте тела борцов, сраженных жандармскими пулями, ко-
лонна демонстрантов и над ней облака слезоточивого газа, человек в одежде 
рабочего или крестьянина, за которым, как гончие за дичью, охотятся сразу трое 
или четверо до зубов вооруженных наемников в полицейских мундирах... 

Но ни резиновыми дубинками, ни пулеметными очередями, ни струями 
слезоточивого газа не сломить боевого духа трудящихся, с каждым днем уси-
ливающих борьбу против своих поработителей и поджигателей войны! 

Ь о 

М. ПАПАВА Из албанской тетради 

Г о . ю с п р о с т ы х . п о б е й 

Ф р а н ц и и 

Б Сен-Уапе 76-летнпй крестьянин Бар-
ро гк.шл: 

«Н подписываюсь за всех тех, кто погни 
в 1011 году. Я подписываюсь для _того, 
чтобы мои внуки могли жить спокойно». 

Крестьянин Апдро Фурнье заявил, по 
казывая свою изуродованную руку: 
Г.ордоном было достаточно . страшно. Чего 

их атомной бомбы?.. 

«Под 
Ч. 

Да, я жо зк |.ать от 
ПОДПИШУ!'!. ". 

«,\ меня нот детой.— заявил владелец 
кафе и С.ш-'Кано Жпзеф (тюерза, но м 
подписываюсь пот воззванном, чтобы дети 
всего мира были набавлены от ужасов 
атомной бомбы 

„Ито нечто совершенно неслыханное! 
шутливо жалуется парикмахер Бо-
дуэн. — Мне не удается убедить никого 
п.: моих клиентов подписать воззвание, 
потому что... все, к кому бы я ни обра-
тился. уже подписали его», И в этом нет 
ничего удивительного — достаточно ска-
зать, что, например, в Парижском районе 
под стокгольмским воззванием подписа-
лось 9И—100 процентов рабочих и слу-
жащих. 

Чувства, которые владеют подавляю-
щим большинством французов, хорошо вы-
разил прн.ходекпи священник Пильтэ из 
Мокто. Он подписал воззвание со словами: 
«Я считаю, что нужно объединить весь 
мир в борьбе против войны». « 

Путешествуя по Албании, вы порази-
тесь количеству дотов, построенных в, свое 
время итальянскими фашистами. Они всю-
ду: на горных перевалах, у подножья за-
снеженных сосен, на побережье Адриатики, 
среди кактусов и апельсинных садов, на 
обрывах горных круч, у мостов, среди 
оливковых рощ. 

Сегодняшняя, демократическая Албания 
поражает вас количеством школ. Сотни лет 
турецкого владычества тяжелым грузом 
легли на историю народа. В Корче мне по-
казывали маленький домик, где только в 
конце прошлого века патриотам удалось 
организовать первую албанокую школу. 
Сейчас новенькие здания школ я видел 
повсюду — на побережье Адриатики, в 
долине Мати, в горах Хота. 

Мне пришлось побывать в Шкодере (Ску-
тари), на территории бывших владений 
францисканского католического ордена. Это 
был, по существу, гарод в городе. Ограж-
денные каменной стеной, раскинулись здесь 
службы францисканского монастыря и 
колледжа. Эта папская вотчина являлась 
одним из центров католических интриг па 
Балканах. 

Пройдя калиткой, через которую тучный 
настоятель когда-то бегал с докладами к 
итальянскому консулу, мы вышли на мо-
настырский двор. Он был полон веселого 
ребячьего гомона. Дети новой Албании 
бестрепетно бегали гид мрачными старин-
ными арками, по выщербленным каменным 
плитам монастырского двора. 
, В сводчатых классах, где шли занятия, 

среди множества восторженных и любопыт-
ных глаз, устремленных ко мне, я. отметил 
какую-то особую серьезность взглядов не-
скольких юношей, сидевших на задних 
скамьях. О б и былп явно старше своих од-
ноклассников и с трудом умещались на пар-
тах. Оказалось, что это дети бедняков, ду-
кадинских горцев, столетиями лишенных 
школ. Воспитанники специально организо-
ванного интерната, они сейчас учатся и 
живут здесь за счет государства. И эти 
рослые хорошие ребята в новеньких меш-
коватых костюмах, сидящие средп малы-
шей, на задних скамьях бывшего фран-
цисканского колледжа, запомнились мне 
как знак новой Албании. 

Помню вечер в селении Дрншти. Шум-
ный горный поток в бесчетный раз пере-
бирал гальку на своем дне. Позванивали 
колокольчики овен, возвращавшихся с 
пастбищ. С дальних полей ехали на ослах 
крестьяне в потемневших от пота белых 
фесках. На пологих холмах дозревали 
мзливки—плоды благодатного дерева албан-
ских гор. В сумерках в школе шли за-
нятия. 

Прислушавшись к. чтению ребят, я мог 
понять только одно слово — «калптали-
сто», которое читавший малыш произносил 
как-то смешно и брезгливо вытягивая 
губы. 

Зажгли лампу-молнию. Немолодая учи-
тельница объяснила мне, что тема сегод-
няшнего классного чтения — земельная 
реформа. 

— В связи с введением всеобщего обя-
зательного обучения приходится занимать-
ся и вечером. Мы не можем оставить за 
бортом школы ни одного ребенка. 

Прощаясь, я пошутил, что вместо лампы 
у них наверно будет скоро электричество, 
а вот «калиталиста», надеюсь, никогда пе 
будет. 

— Пьет. Ни будет. Никогда, — неожи-
данно по-русски ответила мне учительни-
ца п, заметив мое удивление, добавила 
через переводчика: 

— Если ты хочешь быть передовым 
человеком своей эпохп. ты должен знать 
русский язык. О, я это хорошо понимаю! 

Мне довелось посетить школу в Во-

2. Счастье народа 

См. «Литературную газету» Ха 47, 

скопое, близ Еорчи. Когда-то здесь был 
большой торговый и культурный центр. 
Здесь, в православном монастыре, печата,-
лись книги, еще когда во всей турецкой 
империи не было типографий. Здесь сра-
жался с турками Али-паша Тепеленский. 
Здесь в русско-турецкую войну возникло 
в народе движение за Россию, и турки 
разрушили Воскопою. Потом ее жгли гре-
ки. В 1916 году Воскопою разграбили 
французские войска. Наконец в наши дни 
здесь шли бои албанских партизан с 
итальянцами. Немепкие самоходки расстре-
ливали Восшкш. 

Здесь перемешаны руины многих веков. 
Камни и развалины покрывают землю. Со 
стен старинных церквей, разрушенных не-
мецкими снарядами, смотрят строгие лики 
византийских святых. Отыскивая пожел-
тевшую осеннюю траву, проросшую сквозь 
камни, бродят овцы. Неумолчный тонень-
кий перезвон овечьих колокольчиков раз-
носится над развалинами Воскопои. 
И. как образ нового мира, по этим кам-
ням идут сейчас в школу валашские 
крестьянки (здесь живет валашское мень-
шинство). 

Застенчивые и торжественные, шурша 
широкими юбками, идут валашки на .оче-
редное занятие по ликвидации неграмот-
ности. Они садятся за парты, кладут ши-
рокие крестьянские руки на тетради и до-
верчиво смотрят на круглолицую и весе-
лую девушку, присланную из комсомоль-
ского бюро. • 

Воскопоя снова строится. Уже сорок но-
вых домов стоят на исторических развали-
нах. И лучший дом отдан школе. Здесь 
хозяин Кристо Димитрий — юный педа-
гог, только что окончивший Первое в исто-
рии Албании высшее учебное заведение — 
Педагогический институт в Тиране. 

Вся страна хочет учиться. Огромна 
нужда в учителях. И юному Кристо прихо-
дится пока одному вести четыре класса 
школы. Вечерами он готовит на старинном 
очаге свой незатейливый ужин и поет 
песни с крестьянами, приходящими в шко-
ле после рабочего дня. И он счастлив, 
этот высокий, большеглазый юноша, чем-
то напомнивший мне Зенеля, героя новел-
лы Мидэенп. Он счастлив, потому что он 
хозяин в своей школе, в своей стране. 

Как образ счастья народа, впервые_за 
многие столетия своей многострадальной 
истории ставшего хозяином своей судьбы, 
мне вспоминается конгресс в Кучеве, 

Кучево — это рабочий городок, вырос-
ший на нефтяных промыслах. Раньше 
здесь хозяйничали итальянские концессио-
неры. В этой колыбели рабочего класса 
Албании и был созван конгресс албанских 
профсоюзов. Он превратился во всенарод-
ный праздник, в торжество молодой на-
родной демократии. 

Ощущение народного торжества роди-
лось у меня задолго до того, как передо 
мной возникли в легкой дымке горного ве-
чера черные шпили нефтяных вышек Ку-
чева. На всем пути от Тираны до Кучева, 
на протяжении почти двухсот километров, 
я видел лозунги и приветствия — печат-
ные, писанные от руки, выложенные из 
камней на холмах, протянутые над арка-
ми, укрепленные на стенах донов. Это бы-
ли приветствия конгрессу, албанской тру-
довой партии, рабочему классу страны, 
великому другу всех народов мира — 
Советскому Союзу. 

Конгресс проходил в здании заводского 
клуба в Кучеве. В президиуме сидели ру-
ководители албанской трудовой партии в 
рабочие промыслов, представители стран 
народной демократии — Польши, Болгарии, 
Чехословакии, делегат ВЦСПС — могучего 
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Убит или еще жив,— вот что интересует 
этих полицейских, склонившихся над телом 
одной из жертв зверской расправы над 
бастующими в Голливуде. «Киностолица 
США» поражена безработицей. Но голли-
вудские магнаты продолжают увольнять 
трудящихся. На это простые люди отвеча-
ют стачками. (Фото из газеты «Юманите»). 

объединения профсоюзов Советской страны 
и представитель гонимых греческих проф-
союзов —• Теос Костас. за голову которого 
монархо-фашистское правительство Греции 
объявило награду в пять миллионов драхм. 

В зале находились рабочие нефтяных 
промыслов и текстильщицы Шкодера, та-
бачники Дурреса п горцы-крестьяне, пе-
дагоги и писатели. Мне особенно запомни-
лись суровые, морщинистые лица старых 
крестьянок, облаченных в черные одежды. 
Матери погибших героев, они были почет-
ными гостями конгресса, и красные ленты 
их медалей резко выделялись на фоне тра-
ура. 

Еще недавно в стране, по обычаям ис-
лама, женщина не только не имела права 
голоса, но даже права на наследство или 
права на выбор мужа. А сейчас с трибу-
ны конгресса выступала работница та-
бачной фабрики в Дурреса, говорила о 
плане и обещала перекрыть показатели 
мужских бригад. И зал проводил апло-
дисментами эту девушку с цветком в во-
лосах. 

Издавна в стране добывался асфальт. 
Еще римляне, завоевавшие древнюю Алба-
нию, пользовались им для покрытая своих 
знаменитых дорог. И когда молодой паре-
нек — рабочий битумных шахт — заявил 
на конгрессе, что их выработка сейчас 
максимальна за последние две тысячи лет, 
зал грохнул смехом и аплодисментами. 

Зия Кильчи, молодой албанский инже-
нер-строитель, учившийся в Советском 
Союзе, говорил о росте производительности 
труда, о необходимости бороться с троцкист-
скими идейками противопоставления ра-
бочих специалистам и критиковал неко-
торых руководителей, не желающих 
учиться технике. Слушая его, я вспоми-
нал первые годы строительства социализ-
ма в нашей стране. 

Когда крестьянская делегация пришла 
приветствовать конгресс, зал встал. Бес-
конечная овация гремела в заводском клу-
бе Кучева, символизируя нерушимую друж-
бу рабочего класса и крестьянства Алба-
нии. И снова я мысленно вернулся к пер-
вым годам нашей революции, когда кры-
латое слово «смычка» владело умами все-
го народа. 

Словно перекликаясь с моими мыслями, 
глава делегации, пожилой крестьянин Абас 
Кондо заговорил о великом историческом 
пути Советского Союза, без которого был 
бы невозможен сегодняшний день Алба-
нии. В зале снова вспыхнула овация. 
Торжественно звучало имя Сталина в 
устах старого албанского крестьянина — 
чама, бежавшего пз Греции, где вырезали 
албанское меньшинство. П зал встал. 

— Ста-лип! Ста-лин! Ста-лин! Ста-лип! 
Ста-лин! — гремел многоголосый клич. 

Поздним вечером, после окончания оче-
редного рабочего дня конгресса, в иллю-
минованных аллеях заводского парка шло 
народное гуляние. Музыканты клуба игра-
ли «коллу», и сотни людей, взявшись за 
руки, плясали этот старинный массовый 
танец, чем-то напоминающий грузинские 
гурийские пляски. Сначала медленный и 
плавный, с четкими и отрывистыми дви-
жениями ног, танец все убыстрялся, и 
вот уже сотни людей кружились в быст-
ром хороводе. 

Взявшись за руки, плясали рабочие в 
комбинезонах, и офицеры Албанской ар-
мии в новеньких мундирах, и горцы в 
старинных черных накидках, и члены пар-
ламента. Должен признаться, что и меня 
втянули в этот хоровод. И эта ночная 
«волла» в заводском парке Кучева сохра-
нилась в моей памяти, как образ радости 
народа, вышедшего из тупика старой ис-
тории на широкие просторы новой исто-
рии человечества — истории сталинской 
эпохи. 

Ни пол, ни возраст жертвьг не играют 
никакой роли для жандармов Шельбы по-
сле того, как их спустили с цепи. Вот они 
зверски расправляются с женщиной, схва-
ченной ими в рядах демонстрации, со-
стоявшейся в Риме во время объявления 
всеобщей забастовки. (Фото из журнала 
«Регар»). 

Трое вооруженных про-
тив одного безоружно-
го — такова обычная 
бандитская норма, ко-
торой придерживаются 
французские жандармы 
при преследовании па-
триотов, борющихся за 
мир и демократию. Из-
ображенный на снимке 
студент «повинен» в том, 
что участвовал в демон-
страции, направлявшей-
ся всего лишь к мини-
стерству просвещения. 
В этот момент последо-
вала очередная команда: 
«Не сметь!». Остальное 
явствует из снимка— 
(Фото из газеты «Юма-
ните»). 

Мрачная тень полицейской 
дубинки лежит над всеми кон-
тинентами капиталистического 
мира. Южно-американское го-
сударство Венецуэла. Магна-
там Уолл-стрита отлично из-
вестно, что оно весьма богато 
нефтью. Не менее «богато» оно 
расправами над трудящимися, 
которые отказываются стать 
рабами нефтяных королей 
США. Именно об этом они 
вновь объявили на-днях, вый-
дя на улицу в столице стра-
ны Каракасе. Демонстрация 
была разогнана, а с участни-
ками-ее обошлись так, как это 
изображено на снимке... (Фо-
то из английской газеты «Дей-
ли уоркер»). 
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Во время состоявшихся в Париже сек-
ретных переговоров Ачесона с правящими 
кругами Франции министру иностранных 
дел Шуману удалось выклянчить новые 
десятки миллионов; долларов на ведение 
«грязной войны» во Вьетнаме. Из долла-
ров, подкинутых Ачесоном, малая толика, 
может быть, перепадет и этому палачу, 
разгонявшему демонстрацию школьников в 
Сайгоне и занятому избиением одного из 
ее участников — ребенка. Выходит, что 
вместе с ним полицейской дубинкой в Сан-
гоне орудуют и Ачесон с Шуманом.... (Фото 
нз английской газеты «Дейли уоркер»). 

Известное старое изречение гласит: 
«Штыками можно многое сделать, но 
на штыках нельзя сидеть». Нынешние 
властители капиталистического мира 
как раз и пытаются соорудить себе «трои 
из штыков». Улицы Парижа и Рима, 
Лондона и Мадрида обагряются кро-
вью трудящихся, не желающих покорно 
нести ярмо угнетения. Ко всем тем, кто 
особенно усердствует по части террора 
и кровопускания, относится надпись на 
плакате, адресованная итальянскому 
министру Шельбе: «Шельба, помни о 
площади Лорето». Поясним: на площади 
Лорето в Милане висел вниз головой 
труп Муссолини... (Фото из журнала 
«Регар»). 
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Несмотря на град репрессий и самый беспощадный террор, трудящихся все 
ж* не удается запугать, а их волю к борьбе не удается сковать. Наоборот: в огне 
террора еще более закаляется их стремление к сопротивлению, к защите своих 
прав. Типичный пример — поведение жителей рабочего поселка Сесто Сан Джио-
ваии (близ Милана,), вышедших на демонстрацию против политики насилия 
в Италии. На плакатах надпись: «Мы требуем, чтобы правительство отменило 
законы, направленные против свободы, и разоружило полицию», «Демохристиа-
н е
— у б и й ц ы ! » (Фото из австрийского журнала «Вельт-иллюстрирте»), 
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