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Да здравствует 
разу 

У ч и т е л ь : Ну, з 
еще 5-ого? Перечисли 
всех. 

У ч е н и к : Окружно-
го начальника, чиновни-
ков колониальной ад-
министрации, офицеров 
французской армии, хо-

зяев плантаций я вообще всех старших.. 
У ч и т е л ь : Если ты будешь иметь 

честь служить в армии, чего ты там дол-

М ! 
14 августа 1930 года состоялось По-

становление ЦИК и СНК СССР «О всеоб-
щем обязательном начальном обучении»., 
А год спустя в «Правде» и в -Иззестия;:» жен желать? 
появилась статья М. Горькой '' Годовщина У ч е н и к: Стрелять во врагов Франции, 
исторического постановления». | У ч и т е л ь : Как ты узнаешь врагов? 

С огромной силой могучего публициста- [ У ч е п и к: Пх мне укажут начальники, 
большевика Горький писал тогда о мзраз-; Советские школьники хорошо распозна-
на капиталистического общества, заболев- > ют своих врагов и друзей. Они отлично 
шего «разумобоязнью», и об историческом разбираются, на чьей стороне правда и 
значении принятого в Советском Союзе по справедливость. 
предложению товарища Сталина закона о' Нашу школу с первых дней советской 
всеобщем обязательном обучении. ! власти строил, создавал и пестовал народ. 

«Капитализм не нуждается в интеллек-; Через несколько недель после Октябрьской 
туальных силах, — писал Горький, —- он | революции, в Смольном, Владимир^ Пльич 
не может поглотить их, не может исполь-1 Ленин читал письмо из далекой Сибири: 
зовать все их обилие. Но, кроме того, ка-! «Дорогой товарищ Ленин! 
питализм боится разума, потому что на-! Я пишу и? города Красноярска.- Я уче-
чипает смугло чувствовать: его существо-: ница Красноярской губернской женской 
вание уже исторически не нужно и не гимназии в Ш-ем нормальном классе. Вы 
разумно. Сдерживая стремление своего | большевик и я тоже большевичка. Пожа-
юношества к высокой 1штеллектуальной | луйста, я Вас прошу написать нашей шм-
квалификацин, капитализм как бы отка- \ назип предписание, чтобы у нас не был 
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зывает юношеству в нраве на развитие 
разума за пределы, необходимые для оп-

обязательньги закон оожии, так как наша 
гимназия буржуазная и она потому не из-

равдания власти капитала. Это подло, ко | водила с самого начала сделать закон бо-
лредусмотрительно. Безработный интелли- • жий не обязательным. Я очень и очень 
гент — пролетарий, и и борьбе за жизнь' ВАС прошу написать мне хоть маленькое 
он должен итти рука оо руку с пролета-
риатом. И чем умнее он, тем опаснее. 

Советская власть сделала крупнейший 
революционно-необходимый шаг по пути к 
интеллектуальному вооружению всей мно-
гомиллионной молодежи Союза Советов. 
«Семилетка для всех», это — уравнение 
всего юношества в правах на развитие 
разума. Осуществление семилетки — это 
создание одного из условий для движения 
к высокой цели, которую покорнейшие 
слуги капиталистов называют «социальной 
утопией», фантазией, выдумкой, движения 
к той форме общежития людей, при кото-
рой «каждый работает по способности, каж-
дый получает по потребности его»... «Се-
милетка для всех», это — дело глубочай-
шего исторического значения». 

Эта строки, написанные много лет на-
зад, справедливы и сейчас. Только кон-
трасты стали несравнимо более резкими. 
В нашей стране давно уже построен со-
циализм. «Семилетка для всех» из ло-
зунга превратилась в светлую советскую 
быль. А цепляющийся за свое существова-
ние капитализм приобрел более человеко-
ненавистнические, трумэнойскис черты. 

«Да здравствует разум!»—провозгла-
шают наши лшлп. И советское общество 
ассигнует в 1950 году по государственно-
му бюджету на нужды просвещения пять-
десят девять с половиной миллиардов руб-
лей. А в это время комиссия конгресса 
США благосклонно выслушивает требова-
ние людоеда Эдгара Гувера — отпустить 
новые ассигнования для строительства тю-
ром и содержат»! тайной полиции. 

Тридцать восемь миллионов мальчиков 
п девочек, юношей и девушек сядут 1 сен-
тября за парты советских школ и технику-
мов. А в «просвещенных» заокеанских 
штатах свыше двадцати миллионов негра-
мотных взрослых и около шести миллио-
нов детей находится за бортом школы. 

Растет и расцветает многонациональная 
культура великой советской страны. «Се-
милетка для всех» осуществлена в горо-
дах и селах союзных и автономных рес-
публик-. В маленькой Армении действуют 
1193 школы, в. которых обучается более 
302.000 детей. Только на постройку и 
ремонт школ Армения затрачивает в этом 
году около двадцати пяти миллионов руб-
лей. А в граничащей с, ней Турции, как 
об этом свидетельствует книга турецкого 
учителя Махмута Макала, чиновник из 
управления народного образования так по-
учает сельского педагога: 

«Ты все пишешь и пишешь о школе, о 
том, что нет средств. Пи в бюджете мини-
стерства, ни в уездном бюджете пет ассиг-
нований для вашей школы. Чего ты без 
конца повторяешь одно п то же? Учп детей 
под забором, а если не учишь — собирай 
яйца в крестьянских хозяйствах и спя 
спокойно». 

Советские дети воспитываются в своих 
школах на основе высоких принципов са-
мой чистой, самой человечной морали,— 
морали коммунистической. В школах стран 
капитализма тоже уделяется внимание во-
просам «морали». Там даже есть специаль-
ные уроки «гражданской морали». Вот. к 
примеру, одна из «этических бесед», ре-
комендуемых для школ французской Запад-
ной Африки: 

У ч и т с л ь: Кого та должен слушать 
беспрекословно? 

У ч е н и к: • В а с . 
У ч и т е л ь : \ еще кого? 
У ч е н и к : Деревенского старосту. 

отдельное письмо. 
Мой адрес такой: г. Красноярск, Благо-

вещенская ул.,. Л? 68, кв. большевика За-
мощина. получить большевичке Жене За-
мощиной». 

Ответом на запросы передовой молоде-
жы передовых людей нашей страны 
был Ленинский декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви. 

За десятилетие между окончанием граж-
данской войны и историческим XVI съез-
дом партии — съездом развернутого со-
циалистического наступления по всему 
фронту —советский народ, руководимый 
Лениным, руководимый Сталиным, создал 
больше различных культурных учреж-
дений и школ, чем царская Россия 
за сто лет. По и это не могло удовлетво-
рить высокие запросы советских людей, 
В июне 1930 года, выступая на XVI съез-
де партии, товарищ Сталин заявил: «Глав-
ное теперь — перейти на общеобязательное 
первоначальное обучение. Я говорю «глав-
ное», так как такой переход означал бы 
решающий шаг в деле культурной рево-
люции». И 14 августа 1930 года прави-
тельство приняло по предложению товариша 
Сталина постановление «О всеобщем обя-
зательном начальном обучении детей». 

С удовлетворением отмечает советский 
народ двадцатую годовщину Сталинского 
закона о всеобщем обучении. Из знойного 
узбекского кишлака, с линейной железно-
дорожной станции, из рядовой деревпи 
Владимирской области пришли в сегодняш-
ний номер «Литературной газеты» кор-
респонденции — наглядные свидетель-
ства того, как просвещение, культура 
вошли в плоть и кровь советского народа. 
Необозримы достижения нашей страны в 
области культуры за последние два деся-
тилетия. Но золотое. большевистское прави-
ло гласит: подводя итоги, сосредоточь вни-
мание па еще не решенных задачах. 

Надо еще выше поднять качество обу-
чения в семилетних школах. Нельзя забы-
вать и о тех юношах и девушках, кото-
рые вынуждены были из-за войны пре-
рвать учение и оказались сейчас без закон-
ченного образования. Долг министерств про-
свещения во всех союзных республиках, 
долг советской общественности быстрее 
восполпить этот ущерб, нанесенный войной. 

«Семилетка для всех» осуществлена в 
нашей стране. Но не за горами тот день, 
когда паша партия, наше правительство 
поставят качественно новую задачу: «Сред-
нее образование — для всех». К расшире-
нию среднего образования до размеров все-
общего и обязательного надо творчески 
готовиться уже сейчас. И это благородная 
задача Академии педагогических наук. 

Семимильными шагами движется наша 
страна по пути развития самой передовой 
в мире, социалистической культуры. Ни-
какие происки поджигателей войны не 
смогут остановить этого поступательного 
движения. Социалистическая культура 
нашего народа противостоит звериной 
«культуре» и «морали» капиталистов. 

Мы не боимся развития разума. Мы 
выпустили в этом году из средних и се-
милетних общеобразовательных школ па 
25 процентов больше молодежи, чем в 1949 
году. Мы выпустили в этом году из вузов, 
техникумов около' пятисот тысяч молодых 
специалистов и свыше, трехсот тридцати 
пяти тысяч человек ппинимаем в вузы. 

Мы знаем: зловещий мрак капитализма 
сгинет. А светлый разум коммунизма по-
бедит навсегда! 

АМЕРИКАНСКИЙ КОМБИНАТ 
Секретариат ООН пол нажимом ам сриканцев аедет переговоры о возвращении 

компании ^Сперри Жироскоп* части помещений ООН, что даст возможность этой 
компании увеличить военное произво дство. 

Рис. Бор. ЕФИМОВА 
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Весной этого года я обратился с откры-
тым письмом к писателям Запада. Я при-
зывал их бороться против катастрофы, ко-
торая грозпт культуре всего человечества, 
против новой войны. Сторонники мира на-
чали борьбу против войны с самого про-
стого, самого человечного, самого бесспор-
ного, с того, что могло объединить людей 
разных стран и разных убеждений: с тре-
бования запрета атомного оружия. Я при-
зывал писателей Запада поставить своп 
подписи под Стокгольмским обращением и 
этим начать борьбу против войны. 

Некоторые писатели Запада согласились 
со мной и подписали Стокгольмское обра-
щение. Другие предпочли не ответить мн> 
нп согласием, пи отказом. Но писатель — 
не дипломат: он должен уметь сказать 
«да» или «нет». Если некоторые писатели 
Запада до сих пор молчат, то я предпочи-
таю объяснить их молчание раздумиями. Я 
продолжаю ждать их ответа. 

Некоторые писатели и другие деятели 
культуры ответили мне отказом. Средц 
отказавшихся подписать Стокгольмское 
Воззвание имеются люди разного душев-
ного калибра, и мотивы, которые эти люди 
приводят, весьма различны. Начну с от-
крытого письма, адресованного мне ста 
девятью норвежцами. Подписавшие письмо 
числятся писателями или литературоведа-
ми. Очевидно, они не очень полагаются на 
удельный вес каждого имени и хотят про-
извести впечатление количеством. Однако 
сто девять писателей не всегда означают 
больше, чем один писатель: дело в мораль-
ном весе дара и совести. Среди ста девяти— 
два-три писателя более или менее извест-
ны читателям. Нужно добавить, что ряд 
норвежских писателей, как, например, Ханс 
Хейберг, предпочли поставить свою под-
пись не под письмом ста девяти, а под 
Стокгольмским обращением. 

Сто девять норвежских литераторов за-
являют, что они не подписали и не под-
пишут Стокгольмского обращения потому, 
что оно направлено только против атом-
ной.бомбы, а ие против войны. Норвежские 
литераторы пишут: «На пяти, страницах 
своего письма Эренбург не нашел места 
хотя бы для одного настоящего слова о 
мире». Это неправда, и мне не нравится, 
когда сто девять писателей искажают 
мысли одного писателя. В моем письме я 
говорил о том, что мир нужен всем наро-
дам и всем людям. В моем письме , я пред-
лагал осудить атомную бомбу, как самую 
страшную, самую бесчеловечную. Осуждая 
атомную бомбу, я тем самым не станов-
люсь защитником обыкновенных фугасных 
бомб. Я тем самым не становлюсь защит-
ником минометов пли даже простой пули. 
Я говорил и'говорю о том, что нужно 
предотвратить третью мировую войну. Сто-
ронники мира начали с требования запре-
та атомной бомбы. Разумеется, это только 
первый шаг. По вряд ли все сто девять 
норвежских литераторов сумеют объяснить, 
как можно пройти путь, не сделав перво-
го шага. 

Норвежские литераторы спрашивают ме-
ня, почему я не осуждаю многого друго-
го, например, шовинизма, империализма, 
гонки вооружений и, расового угнетения. 
По некоторым выступлениям ряда литера-
торов из числа ста девяти я зиаю, что 
они доброжелательно относятся к политике 
США и одобряют свое правительство, за-
ключившее е Америкой военный союз. Я 
не написал ничего о шовинизме и об им-
периализме, чтобы не оттолкнуть тех ли-
тераторов. которые считают, что мы не-
справедливо относим к шовинистам аполо-
гетов «американского образа жизни» и что 
мы не должны обвинять в империализме 
людей, захвативших разнообразные земли 
от Гренландии до Формозы. Я не хотел моим 
письмом отстранить от зашиты мира тех 
писателей, которые либо вовсе не думают 
над философией мировой политики, либо, 
будучи в известной степени отравленными 
пропагандой империализма и шовинизма, 
все же отвергают войну, как способ раз-
решения конфликта между различными 
мировоззрениями. Сто девять норвежских 
литераторов сочли мою терпимость — 
оскорблением. Они упрекают меня за то, 
что я не осудил расового гнета. Эти слова 
подписаны некоторыми литераторами, обо-
жающими современную Америку. Я мог бы 
им ответить, что Поль Робсон не случай-
но подписал Стокгольмское обращение и 
что не случайно нп Поль Робсон, ни ка-
кой-либо другой представитель угнетенной 
расы не мог поставить свою подпись под 
апологией Атлантического пакта. Сто к -
вять говорят, что напрасно я не осудил 
в моем письме гонки вооружений. Это на-
писано и подписано некоторыми, если 
официальными, то официозными норвежца-
ми в то самое время, когда матенькая 
Норвегия по требованию большой Америки 

Илья ЭРЕНБУРГ 

заявляет, что в гонке вооружении она 
займет не последнее несто. Сто девять 
слишком иного говорят о веревке в доме 
повешенного; очевидно, несмотря на изряд-
ное количество подписей, они не подыска-
ли ни одного юмориста. Мне не хочется 
спорить с этими людьми: они делают свое 
дело. Мы знаем и любим Норвегию за пря-
моту, за душевную непримиримость лю-
дей, и, конечно, обидно, что сто девять 
норвежских литераторов не обладают этими 
качествами. Но, скажу откровенно, после 
того, как я пережил падение Кнута Гамсу-
на, писателя куда более значительного, чем 
все сто девять, взятые вместе, письмо 
ста девяти меня не удивило и не огор-
чило. 

Скажу так же откровенно, что меня уди-
вил и огорчил ответ Пристли. В этом отве-
те слишком много полемики, не соответ-
ствующей серьезности часа, и слишком 
мало ответственности перед простыми 
людьми, как Англии, так и всего света. 
Пристли говорит, что не может присое-
диниться к требованию запрета атомного 
оружия, потому что советские делегаты 
уклонились от участия в' международных 
конференциях, посвященных проблемам 
театра. Это похоже на шутку, но, к сожа-
лению, Пристли иаписал это всерьез. Я 
уважаю театр, талантливых драматургов а 
в частности Пристли, но я в нему обра-
тился не по театральным делам. Можно ли 
мирно беседовать о работе драматурга или 
режиссера, когда на столе вместо чашек с 
чаем атомная бомба? Пристли, конечно, 
понимает, что вопрос идет пе только о за-
прещении того или иного отвратительного 
оружия, но о защите мира. Я предлагал 
ему то, что я предлагаю всем честным, пи-
сателям Запада: примкнув к движению 
сторонников мира, переменить моральный 
климат эпохи, заменить бряцание оружием, 
локальные войны и так называемую 
«холодную войну» переговорами, согла-
шениями, миром. Мне думается, что 
спор Пристли, со мной —- только отголосок 
его спора с самим собой. Пристли бесспор-
но переживает драму внутренних сомне-
ний, это не один из ста девяти норвежских 
литераторов. Он похож в своих противоре-
чиях на многих добропорядочных интелли-
гентов Англии, которые ненавидят войну, 
но не знают, как ее предотвратить, и ко-
торые, заблудившись среди трёх сосен воз-
ле, своего коттеджа, с фатализмом ждут 
страшной развязки. 

В Австрии мне ответил открытым пись-
мом не писатель, а ученый—г-н Тирринг. 
Он написал мне, что не может выступить 
против атомной бомбы, потому, что комму-
нисты выступают против капитализма и 
требуют его уничтожения. Г-п Тирринг по 
специальности не социолог, а физик, и, 
мне думается, его письмо продиктовано 
скорее наивностью, нежели злой волей. 
Разумеется, никогда коммунисты не счи-
тали войну подходящим средством для 
уничтожения капитализма и для перехода 
к более высокой форме человеческого об-
щества. Нет и не может быть сумасшедше-
го, который жаждал бы строить социализм 
на развалинах. Таким образом, доводы 
г-на Тирринга мне представляются ребяч-
ливыми. Я знаю, что г-н Тирринг состоит в 
австрийском комитете сторонников мира. Я 
знаю также, что он поехал в Западный 
Берлин на конгресс, организованный аме-
риканскими сторонниками атомной бомбы. 
Все это мне кажется настолько , загадоч-
ным, что я готов допустить существование 
двух господ Тиррингов. Это очень роман-
тично, но, к сожалению, мода, существо-
вавшая полтораста лет тому назад на двой-
ников, миновала. Наша эпоха требует пря-
мых слов и прямых дел. Среди писателей 
и среди деятелей культуры Запада еще 
много людей, переживающих драму г-на Тир-
ринга: они готовы одной рукой проголосо-
вать за мир, а другой— благословить атом-
ную бомбу. Мне хочется им сказать, что 
это не самый верный способ предотвра-
тить войну и что не этого ждут от них 
простые люди всего мира. 

Я перехожу к последнему ответу-—моего 
друга, французского писателя Андре Шан-
сона. Он ответил мне в форме беседы, за-
писанной г. Кевалем. Андре Шамсон гово-
рит, что он относится к атомной бомбе, 
как к раку пли как к чуме, изобретен-
ным людьми. Он продолжает: «К любо-
му протесту против атомной бомбы и про-
тив войны я присоединяюсь не подписью, 
а всей моей жизнью, всем моим существом, 
всем, что я могу сделать». Эти слова ме-
ня порадовали, но меня не порадовало то, 
что Андре Шамсон все же отвернулся от 

Стокгольмского обращения. Я понимаю, 
что жизнь — это больше, чем подпись, 
но когда отдают жизнь, то, не колеблясь, 
ставят и подпись. Андре Шамсон пытается 
объяснить, почему он присоединяется к 
сторонникам мира своим существом, но не 
желает вместе с ними бороться против вой-
ны. Он говорит: «Я не хочу распылить 
тот моральный авторитет, который я, ма-
жет быть, завоевал своей работой». Я це-
ню книги Андре Шамсона и знаю, что у 
него есть моральный авторитет, — иначе 
я не обратился бы к нему в моем откры-
том письме. По я убежден, что писатель, 
борясь за дело мира, не распыляет своего 
авторитета, а подымает его. Томас Манн 
не стал меньшим от того, что он подписал 
Стокгольмское обращение. Борьба за мир 
не принизила ни Пабло Неруду, ни других 
больших поэтов нашего времени. Напротив: 
молчание, когда вопрос идет о жизни лю-
дей, о человеческом достоинстве, о сове-
сти, принижает писателя, и я осмелюсь 
напомнить Андре Шамсону, что великий 
художник, автор «Войны и мира», назвал 
одно из своих выступлений, посвященных 
тому, что эстеты презрительно называют 
«политикой»: «Не могу молчать». Можете 
ли вы молчать, Андре Шамсоп, когда на 
мир надвигается страшная война? Думаю, 
что не можете, и думаю, что вы придете 
к сторонникам мира — рано пли поздно. 
Надеюсь, что это случится не слишком 
поздно. 

Недавно в Париже был опубликован до-
клад «Международного комитета по изу-
чению европейских проблем». По сравне-
нию с этим документом, мне кажутся не-
винными все злодеяния, совершенные фа-
шистами в годы второй мировой войны. 
Этот документ прославляет массовое ис-
требление человечества. Цитирую: «Атом-
ное оружие а) урановые и плутоновые 
бомбы, в несколько десятков раз более 
смертоносные, чем бомбы Нагасаки и Хи-
росимы, б) водородная бомба теоретически 
в тысячу раз более мощная, чем бомба 
Хиросимы, в) радиоактивные газы, пропз-
водство которых обойдется недорого. 
2) Биологическое оружие для уничтожения 
человека (бациллы и яды), для уничтоже-
ния животных (бациллы и яды), для 
уничтожения растения (микробы и насеко-
мые). 3. Химическое оружие, предпочти-
тельно удушающие и ядовитые газы. 
4) Метеорологическая война, техника ко-
торой еще недостаточно разработана». До-
клад предлагает начать с того, что ски-
нуть атомную бомбу на Кореш. Под этим 
документом стоят подайся военных и по-
литических деятелей, а также подпись из-
вестного французского поэта Поля Клоде-
ля. После опубликования этого чудовищ-
ного доклада нет и не может быть ни од-
ного писателя, который не понял бы, ку-
да его ведут отмалчивание или раздвоение. 
С кем он — со сторонниками мира или с 
теми, кто предлагает применить все сред-
ства уничтожения жизни — от супер-
бомбы до жучков, от газов до чумных мик-
робов? 

Нельзя отказаться осудить атомное ору-
жие потому, что нужно вообще осуди п. 
войну. Нельзя отказаться подписать Сток-
гольмское обращение потому, что нужно 
не подписывать воззвание, а вообще быть 
против атомной бомбы. Нельзя отказаться 
от важного поступка, говоря, что есть не-
что еще более важное. Это либо недомыс-
лие, либо лицемерие. 

Андре Шамсон говорит, что писатели 
должны бороться против рассечения мира 
на две части, против невозможности бесе-
довать, спорить, вместе добиваться прав-
ды. Я с ним согласен. Я предлагал п 
предлагаю писателям Запада присоединить-
ся к Стокгольмскому обращению и пото-
му, что запрет атомного оружия оградит 
человечество от ужасных бедствий, и по-
тому. что такой запрет изменит общий 
климат, позволит людям разговаривать с 
идейными противниками без взаимного не-
доверия, облегчит сохранение мира. Я не 
думал и не думаю посвятить жизнь борь-
бе против одного, даже самого отврати-
тельного вида оружия, и не это я предла-
гал, и не это я предлагаю писателям За-
пада. Я зову их . на борьбу га мир: запре-
тить атомное оружие, остановить войны в 
Азии, положить конец «холодной войне» и 
растущим вооружениям, потребовать от 
всех правительств и от Объединенных На-
ций переговоров для установления прочно-
го мира. Еше не поздно. Еше можно оста-
новить войну. Оставим в стороне тех, кто 
связал свою судьбу с чумными блохами 
или с колорадским жучком. Оставим в 
стороне злодеев или малодушных. Но все 
честные писатели Запада должны вместе 
со сторонниками мира спасти жизнь, куль-
туру, будущее. 

Пусть каждый выбирает. Время не ждет! 

Американцы здесь хотят отливать пушки и уже «отливают пуля» 

-ншишшипшпптшшшшинчшниишпппи'-

С р е д н и е з а о ч н ы е ш к о л ы 
Кптобойное судно «Слава» промышляло 

далеко от родной земли в холодных водах 
Антарктпки. В ленинском уголке в свобод-
ное от вахты время можно было увидеть за 
учебниками матроса первого класса Леони-
да Радкевпча. Он — учащийся заочной 
средней школы — нового на 5 крайне типа 
учебного заведения. 

В Одессе перед рейсом Радкевич получил 
задание, учебные программы, учебники и 
тетради. Вернувшись из плавания, он сдал 
экзамены за шестой класс. Перед следую-
щим рейсом Радкевич снова получит зада-
ния и учебные пособия. 

В то время как сменившийся с вахты 
советский матрос решал в Антарктике ал-
гебраические задачи, за несколько тысяч 
километров от него, в Донбассе, сидел за 

учебниками электрик Мушкетовского депо 
Е. Трошин; колхозница Поморянского рай-
она Львовской области И. Стефанихина пи-
сала сочинение о творческом пути Влади-
мира Маяковского: оператор блюминга Ни-
колай Тюнов в Жданове изучал по карте 
третий поход Антанты. 

Средние заочные школы открылись в 
прошлом году в Киеве, Харькове. Одессе, 
Днепропетровске. Львове. Николаеве. С-та-
лино. Жданове и Измаиле. Учатся в них 
люди, которые по условиям работы не мо-
гут систематически посещать вечерние 
школы: железнодорожники, матросы кораб-
лей дальнего плавания, рабочие и служа-
щие, занятые то в одной, то в другой 
смене. 

Для тех, кто живет на периферии, при 

ближайших средних школах организованы 
консультационные пункты. Поэтому в за-
очные средние школы поступают жители 
самых различных областей республики. 
Так, среди учащихся Киевской заочной 
средней школы можно встретить колхозни-
ка из Каненец-Подольской области, рабо-
чего из Житомира, милиционера из Внн-
нипы. 

В нынешнем году несколько тысяч че-
ловек сдало. первые переводные и выпуск-
ные экзамены. 540 заочников получили 
аттестаты зрелости. 

В новом учебном году намечено расши-
рить сеть заочных средних школ, значи-
тельно увеличить количество учащихся. 

И. ВОГОРАД 
КИЕВ 

А. ЧАКОВСКИЙ, И. ВОЛК, 
специальные корреспонденты 

«Литературной газеты» 

Дни августа 
в Корее 

Неправдоподобно зеленые упругие рисо-
вые стебли тянутся вверх к яркожелтому 
раскаленному солнцу. В августе корейские 
ноля превращаются в бесконечную тропи-
ческую оранжерею, прикрытую низким 
неоом. 'Резко убавляется день. В девять 
часов уже темно. Белые звезды зажигают-
ся на небе, впрочем, не на небе — нет. 
Звезды будто висят совсем над землей, а 
уж дальше—над ними черное небо. Днем, 
н особенно утром, кажется совсем голубой 
морская вода, прозрачными реки и сопки, 
окутанные почти невидимым утренним ту-
маном; бесконечные, покрытые лесами 
сопки точно плывут вдалета?.. А к вече.р|у 
по-особенному зеленой кажется лпетва, 
духота нестерпима, п дышишь словно не 
воздухом,\ а жарким водяным даром. Жарко 
и ночью, п только под утро какой-нибудь 
час или два можно вздохнуть полной 
грудью. 

Август в Корее... В эти дан крестьяне 
пропалывают рис, кормят шелковичных 
чарвей. В эти дни созревают яблоки, похо-
жие на груши, и груши, похожие на жел-
тые мячи, В эти дни рабочие ' по 
уже установившейся в течение послед-
них лет в Северной Корее традиции едут 
к горячим целебным источникам, спешат 
к Алмазным горам, куда раньше каждый 
кореец мечтал попасть хотя бы раз в жлз-
ни. Там они отдыхают, купаются, бродят 
среди памятников старины, п трпдцатимет-
ровые позолоченные будды с удивлением 
глщнт на них: ни когда еще здесь не бы-
вало простых людей. 

Август — месяц цветов. Обычно их про-
дают везде—астры, хризантемы, горные, 
лилии — их можно было видеть на каждом 
углу в каждом городе. Люди поздно ложи-
лись спать, ожидая, пока спадет жара. В 
залитых светом городах у домов подолгу 
сидели мужчины, засучив по колена тон-
кие белые брюки. И женщины пели непов-
торимые, понятные без слов песни Кореи, 
и казалось, что поет весь город... 

По сейчас война. Корейский народ в 
борьбе. По ночам Корея погружается в 
мрак. Только резкий, гортанный возглас 
часового «нугуё!» нарушает тишину. 
Ночью Корея не еппт,—правда, она теперь 
почти ие слышит песен, пх распевают 
только идущие строем солдаты Народной 
армии. Корея не спит, — она сражается, 
она стоит на часах у бесчисленных постов 
и переправ—корейцы патрулируют свод 
коммуникации целыми семьями, располо-
жившись на ночь у мостов в соломенных 
шалашах или просто на дороге. 

Никто не пройдет после 10 часов вече-
ра незамеченным ни по одной'деревенской 
улице. Строгий п резкий оклик «нугуё!» 
настигнет его всюду. И не только пешехо-
да. Патруль остановит машину, взбираю-
щуюся на головокружительную высоту 
сопок, проверит документы у едущих в 
поезде,—корейцы знают, насколько кова-
рен враг. Оставшиеся в тылу крестьяне 
попрежнему пропалывают в эти дни рис, 
но цветов ие видно, их некому приносить. 
Девушки-цветочницы давно стали дружин-
ницами ПВО. а лучший цветочный магазин 
Пхеньяна разбит американской бомбой... 

Американские воздушные бом'бардиро®-
ки... О них. нельзя Говорить, не стис-
нув зубы. То, что происходит сейчас 
в Корее, ляжет каиновой печатью на исто-
рию США, на лица ее нравителей-
кашшбалов. Если бы кровь корейского 
народа, проливаемая американцами на этом 
маленьком полуострове, выступила па сте-
нах Белого дома,—он давно бы утонул в 
крови. Сейчас, когда днем облака скрывают 
солнне, корейцы не радуются дождю, при-
носящему урожай. Они анагот — скоро 
начнется бомбежка. Американцы трусливы, 
как обычно бывают трусливы вышедшие 
на разбой убийцы. Они боятся летать в 
ясный день. Пресловутые «Боинги» и 
«Мустанга» панически боятся корейских 
зениток и предпочитают бросать бомбы из-
за обла.ков, не видя цели. Сотни разрушен-
ных домов Пхеньяна, стертый с лица зем-
ли рабочий городок Сыпнат, семь тысяч 
убитых жителей Сеула, разбитый Вон-
сан,—чем думают оплатить американцы 
этот кровавый счет? 

ПХЕНЬЯН, 10 августа. (По телеграфу) 

О О 

Александр ЧАКОВСКИЙ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

Подробности кровавых 
событий в Сувоне 

Только теперь, в результате произведен-
ного расследования, стали известны под-
робности кровавых событий в Сувоне. От-
ныне Сувоп, так же как и названия ряда 
других городов Кореи, станет символом 
проклятия, которое шлет корейский народ 
американским интервентам. 

Перед тем как оставить город, лвсып-
мановцы и американцы начали массовое 
истребление корейских патриотов. Из спис-
ка жителей города они выбрали всех, кто 
казался им подозрительным. Арестованных 
заставляли копать себе могилы. Перед 
средней школой жертвы американского тер-
рора сами вырыли себе огромную коллек-
тивную могилу. Пока из множества уби-
тых удалось установить лишь имена 30 
студентов. 

Массовое истребление людей продолжа-
лось шесть дней. Сначала арестованных 
для формы приводили в полицейские уча-
стки. Потом их стали просто сгонять в 
горы и там пытать и расстреливать. Боль-
шая группа корейцев была приведена на 
морской берег Ничона и там расстреляна. 
Гора Квагесан стала теперь памятником 
жертвам американского фашизма. В боль-
шой яме под этой горой закопаны истер-
занные тела патриотов, убитых американ-
цами. Их общее число превосходит не-
сколько сот человек. 

Народ Кореи ненавидит американо-ли-
сьшмановских фашистов. Им не уйти от 
суда. Те, кто расстреливав невинных лю-
дей в Сувоне, так же прокляты народом, 
как их гитлеровские учителя, раздував-
шие печи Майдавека. 

ПХЕНЬЯН, 11 августа. (По телеграфу) 



СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
О О Ъ 

РЕПОРТАЖ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГАЗЕТЫ* К 20-ЛЕТИЮ ВВЕДЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

М О С К О В С К И Й д о м 
ъфтй щло Небольшой дом, 

двадцать девять 
жильцов, п вдруг на 
вопрос: «Есть ли 
среди вас неграмот-
ные?» получаем от-
вет: 

— Да, есть. Я не-
грамотная. 

Мы разговариваем 
с дворником дома — 

шестидесятидвухлетней Саврижан {Осипов-
ной Субяйдулиной. 

— Мои дети все грамотные, — говорит 
Гуна. — Я тоже училась. Но я старая жен-
щина, мне трудно учиться. Пойдите в 
другой дом. Вот рядом. Там много жвартир, 
триста жильцов. Все старухи умеют пи-
сать. Все старики читают газеты. 

Объясняем, как мы выбрали дом № 31 
по улице Качалова. Мы долго думали: ку-
да пойти? В Москве несколько десятков 
тысяч домов. Мы шли втроем по Садовому 
кольцу, каждый из нас предлагал свое. На-
конец, мы приняли такое решение: свер-
нем сейчас за угол и войдем в первый же 
небольшой дом. 

Саврижан Юсиповна продолжает рас-
сказ ьгоать: 

— Мой сын грузчик. Он кончил семь 
классов. Советская власть хорошо учила 
всех моих детей. Моя старшая дочь, тка-
чиха, прошла девять классов. И другая 
моя дочь ученая — хорошо читает, берег 
книги из библиотеки. Она умеет читать 
по-русски и по-татарски. П второй сын 
хорошо грамотный. Одна я отстала. Спро-
сите, пожалуйста, жильцов: кто-нибудь 
знает еще безграмотного человека? 

Мы следуем совету Саврижан Юсипов-
ны — опрашиваем всех жильцов, которых 
застаем дома. Татьяна Федоровна Писнова. 
Ей 49 лет. Она врач. Ее отец рабочий. Ее 
сыну Виктору 19 лет, он окончил авиа-
моторный техникум. Сейчас сдает экзаме-
ны в Московское высшее техническое 
училища им. Баумана. С Татьяной Федо-
ровной живет ее племянница. Она буфет-
чица в столовой. Среднего образования еще 
не получила, именно — еще. Она сейчас I 

учится в вечерней школе 
дежи. 

Лидия Митрофановнз Цпнскаг торопится 
на работу в Министерство связи СССР, 
но две минуты готова нам уделить. 

— Ах, вот оно что! Вы из газеты, в 
связи с двадцатилетием загсада о всеобщем 
обязательном обучении? Жаль, что мало 
времени. Об этом стоило бы поговорить 
гвдробаее. Но вот, делайте выводы сами. 

, Мой отец крестьянин. Он с трудом само-
[ учкой постиг грамоту. Впрочем, ему по-
| могли. В селе была организована еще в 
; первые годы советской власти школа 
I взрослых. Он окончил ее. Он и сейчас з 
деревне, работает в колхозе столяром. Вы 
запишите — он много читает, очень лю-
бит книги. Мать тоже жива. Да, она гра-
мотная, а как же иначе! Она кончила 
ликбез и, кроме того, школу взрослых. Вы 
там где-нибудь подчеркните, что если бы 
не советская власть, то всего этого навер-
ное бы не получилось. Мой муж инженер, 
а его отец был крестьянином, бедным кре-
стьянином. У меня среднее техническое 
образование. Простите, ухожу, время... 

Ну, что ж, переходим в другую кварти-
ру. Нас встречает Галина Михайловна Ле-
бедева, молодая женщина, мать двух близ-
нецов. 

— Мы забываем, очень легко забываем 
даже совсем недалекое прошлое, — говорит 
она. — За двадцать лет страшно много пе-
ремен. Что касается нашей

#
 семьи, то мы 

интеллигенты. Наши родители тоже интел-
лигенты. Мой муж — сын актера. Я — 
дочь железнодорожного служащего. Наши 
родители могли бы, вероятно, и в царское 
время дать нам образование. А в законе 
замечательно именно то, что все, поголов-
но все дети, должны учиться. У нас до-
машняя работница... Между прочим — 
обратите внимание — больше года ни одна 
в этой должности работать не хочет, идут 
на завод, получают специальность. Наша 
работница Саша Воронина имеет пяти-
летнее образование. Конечно, она тоже 
пойдет на завод и получит специальность, 
образование. Наверное получит. Девушка 
положительная. Очень уверенно смотрит в 
будущее. Помните выражение —«кухарки-

' ны дети»? Детям, когда они у Саши бу-
| ДУТ, — наверное будут,—мы еще позавп-
' .дут, такое получат они образование. 
| Спустились этажом ниже и встретилась 
с Марией Арсеньевной Егоровой. П опять 
вернулись к разговору о «кухаркиных д°-

I тях». Право же, мы ничего не выдумали, 
| так получилось. Мария Арсеньевна—жен-
щина пятидесяти лет. У нее тридцать те-
вять лет рабочего стажа. Семи лет в де-
ревне она уже няньчила чужих ребят. По-
том поехала в Петербург к маме, она слу-
жила кухаркой. 

— Десяти лет я поступила в переплет-
ную мастерскую, — рассказывала она. — 
Безграмотными были почти все наши ра-
бочие. Переплетали книги, не уме'я прочи-
тать даже заголовки. Я бегала через весь 
город в воскресную школу. Нет, школу я 
не окончила. Шестнадцати лет вышла за-
муж... Ах, да, мы ушли в сторону, гово-
рили с вами о радостном дне, а я пус ги-
лась в тяжкие воспоминания... Потом я 
жила хорошо. Знаете, даю вам честное 
слово, что самым большим счастьем я счи-
таю то, что смогла дать образование своим 
трем сыновьям. Одна бы я, конечно, не 
справилась. Мы все, государство, партия, 
дали образование нашим детям. Мои ребя-
та—«кухаркины внуки». Старший мой сын 
Сергей Сергеевич — подполковник. Мой 
второй сын, Владимир, капитан, разведчик, 
погиб. Он был очень хорошим мальчиком, 
любил учиться, очень любил. 

Мария Арсеньевна вытерла глаза тыль-
ной стороной руки. 

— А ваш третий сын, расскажите о 
нем. 

— Юра? Он сейчас в Берлине, в воин-
ской части, офицером. 

....Заключим этот репортаж статистикой. 
В доме двадцать девять взрослых жителей. 
С высшим образованием — семь, со сред-
ним — четырнадцать, учащихся в средпей 
школе — двое, начальное образование 
имеют пять человек. Неграмотная — одна. 

Е. БОСНЯЦКИЙ, 
В. РЕУТ 

А. СИНЕЛЬНИКОВ 
МОСКВА 

Владимирская 
деревня 

Николай АСАНОВ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

Там, где бастовали отцы.., 
(К 50-летию забастовки рабочих Главных тифлисских 

железнодорожных мастерских) 

) 40 "30 
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ЛИНЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 4-го КЛАССА 
Леменка, линейная 

станция четвертого 
класса, на границе 
двух областей—Нов-
городской и Псков-
ской. Небольшой кол-
лектив железнодорож-
ников: начальник, 
обязанный отдежу-
рить, как и его по-
мощники, восемь ча-

сов в день; трп помощника, из которых 
одия запасной,—полмесяца он работает 
па другой станции; восемь стрелочников. 
Всего по штату двенадцать человек. Нет 
ни классического телеграфиста, столько 
раз описанного в литературе, ни кассира. 
Дежурный помощник принимает поезда, 
продает билеты, получает и отправляет 
багаж. 

...Я сижу за накрытым столом в семье 
начальника станции п веду, разговор о ре-
дакционном задапип: Валентин Петрович 
Петров, кроме того, и секретарь территори-
альной партийной организации. 

— Что вы говорите, откуда в наше вре-
мя неграмотные?! — восклицает он. — У 
нас старики и старухи читают газеты. 
Огромная у людей тяга к культуре. Ко-
нечно, вы не найдете у нас того, что на 
больших станциях. Наша станция—четвер-
того класса, вагон-клуб приходит в трп 
месяца рая. Но народ стремится вперед, 
да! Вот мы сейчас зайдем к Федорову. 
Профорг наш, стрелочник Федоров, он за-
нимается библиотечкой. У него есть тет-
радь — полный учет читателей. 

Стрелочник Федоров — моложавый, с 
приятным лицом, в хорошо пригнанной 
форменке. 

— Покажи свою тетрадку, Василий 
Яковлевич, — говорит Петров. 

Федоров мнется. 
— Исписана была она вся, я и выки-

нул... Да и так можно вспомнить. 
— Нет. с потолка нам не надо. Нам 

нужна точность,—говорю я. 
И тогда возникает мысль: все равно, 

ведь надо поговорить с людьми. Если обой-
ти всех, побеседовать, будет полная ста-
тистика. Я набрасываю в блокноте при-

мерную схему вопросов: какое образование, 
какую газету выписываете, какие книги 
читали в последнее время... 

Первый, с кого я начинаю, сам Федоров. 
Достаточно ознакомиться со «статистиче-
ским листком» рядового стрелочника ли-
нейной станции четвертого класса, чтобы 
получить яркое представление о культур-
ном облике этого маленького коллектива 
железнодорожников. 

Федоров в 1928 году окончил шесть 
классов средней школы, а спустя два го-
да—школу ФЗУ. Теперь, работая на транс-
порте, он регулярно посещает по средам 
технические занятия. 

• Вокруг стола постепенно собирается вся 
семья. Присаживаются жена хозяина и ее 
отец семидесяти с лишним лет; на подо-
конник, к которому тянутся со двора 
пышные георгины, гвоздика и махровые 
маки, взбирается одшшадцатилетний Олег; 
рядом встает приехавший в гости из Ленин-
града брат хозяйки — рослый молодой че-
ловек, служащий одного из учреждений. 

Василий Яковлевич рассказывает: 
— Сам я выписываю «Ленинградскую 

правду», «Ленинградский железнодорож-
ник», а также «Блокнот агитатора». Чи-
тать очень люблю. За последнее время 
прочел «Избранное» Толстого, «Белую 
березу» Бубеннова, «Кружиляху» Пановой, 
«Землю зеленую» Упита, «Дорогу свободы» 
Фаста. Из кинокартин в последнее время 
видел «Молодую гвардию», «Аринку»... 
но в кино нам за два километра ходить, в 
МТС. Туда больше молодежь идет, — и он 
кивает на сына. 

Олег весной перешел в пятый класс. Он 
учится в сельской школе, в двух километ-
рах от станции. Два года назад в школе 
было только четыре класса, потом органи-
зовали семилетку. Окончившие переходят 
в полную среднюю школу, на станцию 
Дно. Там существует интернат для детей 
железнодорожников. Ученики уезжают из 
дому в понедельник и возвращаются в 
субботу. 

•— Лекций в атом году V нас четыре 
было, — говорит Василий Яковлевич, — 
на лекции всей семьей ходим, даже папа-
ша. Он тоже у нас всем интересуется. 

Все оборачиваются к старику. 

—
1

 Верно, охотник я послушать, да и 
почитать,—говорит он,—только зрение 
слабое... 

— Что же вы, Василий Михайлович, от 
людей отстаете, — шутит Петров. — Вы 
посмотрите на Раису Степановну Рябыш, 
мамашу помощника начальника станции. 
Вам семьдесят один только, ей семьде-
сят восемь. А она до сих пор ' без очков 
читает газеты. 

Доходит очередь до хозяйки, Евгении 
Васильевны. 

— «Повесть о настоящем человеке» зи-
мой прочла, да еще с Олегом — «Два ка-
питана», «Павлик Морозов». Мы с ним 
вместе, вдвоем плакали, когда читали «Мо-
лодую *иардшо». 

Потом выясняется, что ей знакомы и 
другие писатели, другие книги. За столом 
в домике стрелочника Федорова начинает-
ся разговор о Льве Толстом, о Пушкине, о 
Шолохове. 

Так из дома в дом я обошел десять се-
мей (одного стрелочника откомандировали 
временно в кондукторский резерв, другой 
находился на соседней станции), разгова-
ривал с женами и детьми, со стариками. 
Эй) были различные люди, неодинакового 
кругозора, разных жизненных интересов. 
Но вот статистика из моего блокнота: 

В поселке живет 23, взрослых—желез-
нодорожники и члены их семейств. Они 
выписывают 31 газету. 

Из 23 человек произведения Пушкина 
читали 20, Льва Толстого-—14. Гоголя — 
11, Максима Горького — 17, «Тихий Доп» 
— 1 2 , «Как закалялась сталь» — 1 2 , 
«Молодую гвардию» — 1 1 . 

Много записей сделал я в этот день, за-
полняя в своем блокноте графу за графой. 
«Лекцип»: нет ни одного взрослого, жи-
вущего на этой станции, кто не прослушал 
бы хоть нескольких лекций. «Библиоте-
ка»: ею пользуются все без исключения 
семьи. «Общественная работа»: в ней 
•участвуют также все, даже матери, заня-
тые семейными хлопотами. 

И только одна графа—«Неграмотные»— 
оказалась лишней в моем блокноте. 

М. МИХАЛЕВ 
ст. ЛЕМЕНКА, 
Ленинградской железной дороги 

Километрах в деся-
ти на север от горо-
да Владимира стоит 
деревня Сновицы, а 
в ней находится кол-
хоз «Знамя Октября». 
Обыкновенная рус-
ская деревня, обыкно-
венный колхоз. На 
полях его растет 
рожь, п овсы густые 

и серебряные, как в сказке. Рожь 
|
 здесь жнут по-старпнке — серпами. 
Не по доброй воле — местность больно 
холмистая. Зато уж очень хороши и по 
всей округе славны колхозные мастера. В 
артели на 180 дворов 56 орденоносцев, не 
считая тех, кто получил награды на вой-
не. А колхозница Прасковья Ивановна Во-
ронова—Герой Социалистического Труда. 

В этой самой деревне, взятой нами па-
угад, ознакомились мы с образовательным 
цензом колхозников. Деревня в дни уборки 
почти пуста. Мы садимся у школы побе-
седовать с учительницей Ольгой Алексее-
вой, к нам подходят возвращающиеся с 
полевых работ КОЛХОЗНИКИ. 

Узнав о цели нашего приезда, люди на-
чинают вспоминать, когда здесь перестали 
существовать кружки по ликвидации не-
грамотности. Выходит так, что ликбезам 
пришел за ненадобностью конец еще лет 
пятнадцать назад. В семье единственной в 
деревне малограмотной, Ведехиной Веры 
Александровны, четверо детей. Все они го-
дились и учились здесь, в Сновицах. Ми-
хаил Иванович — инженер, работает в 
Москве. Николай Иванович — механик, ра-
ботает в МТС. Клавдия Ивановна — дет-
ский врач во Владимире. Мария Иванов-
на — учите лыгипа... 

Подобных семей в Сновицах десятки. 
Вот состав семьи Тихомировых. Отец Алек-
сандр Иванович—колхозник, сын Николай 
окончил десятилетку. Дочь Людмила—тех-
ник, сын Аркадий окончил семилетку и 
сейчас в армии, Константин окончил семи-
летку и учится в художественном учили-
ще. Борис после семилетки пошел в ремес-
ленное училище. Елена .перешла в седьмой 
класс. Валентина—в третий... 

Семья Ткшониных. Рядовой колхозник 
Иван Зиновьевич — уважаемый человек в 
деревне. Сыновья его Геннадий и Анатолий 
оба окончили семилетку и оба на Дальнем 
Востоке в армии. Дочь Клавдия — фельд-
шер, Костя вернулся из армии и работает 
здесь. Зина пошла по счетной части. 

Семья за семьей знакомимся мы с жи-
телями деревни. У Митрофановых оба сына 
учились в военной академии. У героини 
Прасковьи Ивановны дочь—фармацевт. У 
Сытиных сыновья—офицеры. Ольга Седова, 
Олимпиада ^еседина — учительницы. Зоя 
Кочеткова, Ира Окулова — агрономы. 
Председатель колхоза Лина Анисимовна 
Кушнарева—тоже агроном. Одних трак-
тористов в деревне подготовлено 25 чело-
век. 

— У нас
г

 в колхозе, не смотрите, что 
комбайна нет, — говорят наши собеседни-
ки, —

1

 зато мы молотим электричеством, 
коров доим электричеством, овец стрижем 
электричеством, лес пилим электричеством. 
Вокруг электричества народ растет. В Сно-
вицах, где до революции было три по-
иастоящему грамотных человека,—сейчас 
библиотека, школа, клуб. Колхозный поч-
тальон Анна Серова ежедневно приносит в 
каждый дом районную или областную га-
зету. А из Москвы приходит еще 50 раз-
личных газет и 30 журналов. 

И это в той самой Владимирской обла-
сти, где еще в 1913 г. школьные расходы 
на «душу населения» составляли 1 р^б. 
38 коп., где насчитывалось 85 процентов 
неграмотных женщин и 50 процентов не-
грамотных мужчин, считая вместе с насе-
лением городов. О ранних временах здесь 
сохранилась в легендах трагическая исто-
рия владимирского крестьянина-живопис-
ца, который свои картины подписывал 
тремя крестами, потому что так и не смог 
научиться грамоте. 

...Поздно вечером мы возвращаемся в 
город, унося с собой глубокое впечатление 
от этой простой, но взволновавшей нас бе-
седы. Можно лп переоценить значение куль-
турного переворота, происшедшего в рус-
ской деревне? С чем сравнить этот рост 
человеческого знания, который повсеместен 
на нашей советской земле? 

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

П. МАКРУШЕНКО 
Дер. СНОВИЦЫ, 
Владимирской области 

В Тбилиси многое связано с именем 
вождя. Здесь он жил и учился, здесь он 

. становился учителем жизни и борьбы для 
! миллионов трудящихся. На территории 
| Тбилисского ПВРЗ имени Сталина прп-
!

 влекает внимание скромный обелиск, 
; окруженный цветами, и на нем—мрамор-
| ная доска с надписью на грузинском и 
| русском языках: 
| «Великий Сталин вождь ВКП(б) и Ми-
рового пролетариата здесь в бывших Глав-
ных Мастерских Закавказских железных 
дорог в 1898—1901 г.г. руководил со-
циал-демократическими рабочими кружка-
ми п первыми забастовками и политиче-
скими демонстрациями рабочих». 

Выпускники железнодорожного учили-
ща, только что поступившие на завод, 
стоят вокруг обелиска, сняв форменные 
фуражки. Какая гордость за свой завод! 
Они будут работать в тех цехах, где на-
чиналась революционная деятельность 
вождя! Выпускники идут в Сталинскую 
комнату при парткоме завода. В этой 
комнате любовно п тщательно собраны 
документы и фотографии, показывающие 
неразрывную связь молодого Сталина с 
рабочими Главных железнодорожных ма-
стерских, с темп, кого он впоследствии 
назвал своими учителями. 

«Я вспоминаю 1898 год, когда я впер-
вые получил кружок из рабочих железно-
дорожных мастерских... Здесь, в

 (
 кругу 

этих товарищей, я получил тогда первое 
свое боевое революционное крещение... 
моими первыми учителями были тифлис-
ские рабочие». 

Участники этих подпольных кружков 
Нинуа и Закомолдин иногда приезжают 
на завод, чтобы рассказать молодым ра-
бочим о том, как пятьдесят лет тому 
назад здесь ярко вспыхивали искры ре-
волюционного пламени, которое на глазах 
современников охватило полмира: здегь 
пятьдесят лет назад, 14 августа 1900 
года, под руководством молодого Сталина 
началась первая забастовка рабочих За-
кавказья, всколыхнувшая весь Кавказ. 

На заводе до сих пор работают не-
сколько участников знаменитой забастовки. 

Внешне большинство цехов бывших 
главных мастерских не изменилось. У 
темной стены пожарного цеха стоит ого-
роженный деревянной решеткой станок, 
на котором в давние годы работал ссыльный 
токарь Михаил Иванович Калинин. 

Мастерские остались теми же, но рядом 
со старыми выросли новые цехи, а ста-
рые наполнились шумной, веселой жиз-
нью. И там, где когда-то в адском шест-
надцатичасовом труде рабочие выпускали 
один-два паровоза, теперь ремонтируются 
десятки, н пмена прославленных стаха-
новцев ПВРЗ произносятся с уважением: 
эти люди давно обогнали время. 

Зеленые насаждения омолодили и укра-
силп темный кирпич старых зданий. Ве-
черами, когда небо над Тбилиси засы-
пано серебряным звездным дождем, ка-
жется, что на земле огней больше, чем на 
небе. Журчат фонтаны питьевой воды, гре-
мят механизмы. Цехи 'ярко светятся в мяг-
кой южной темноте, п яркие лампы внеят 
на ветвях платанов. 

Где, в какой стране, из тех, что еще 
живут по волчьим законам капитализма, 

звучат песни в цехах, шумит полнокров-
ное веселье, где еще рабочие, сняв проз-, 
одежду, устраивают соревнования в лов-
кости и силе на стадионе между цехов, 
где работают так хорошо и веселятся 
столь непринужденно, как у нас? Если 
где-то там и зазвучат песни на заводе, — 
это песни гнева, и они означают—-завод 
бастует! 

Это уже забытое у нас прошлое все 
еще соседствует рядом с нашим миром. 
Там французские горняки отказываются 
видеть солнце и дво недели сидят, забар-
рикадировавшись, в шахтах, чтобы ис дать 
капиталистам закрыть эта шахты. На что 
им солнце, если они будут под ним уми-
рать с голоду? 

Сейсмографические станции улавлива-
ют и отмечают землетрясения, происхо-
дящие в любой части света. Человече-
ское сердце — еще более тонкий аппарат. 
Все несправедливости мира отзываются в 
наших сердцах, ибо мы уничтожили мир 
несправедливости. 

Вот почему задолго до гудка, возве-
щающего начало работы, тысячи рабочих 
ПВРЗ останавливаются на мгновение воз-
ле большой карты Кореи, на которой 
красными флажками отмечена лпЬпя 
фронта, вот почему, подписывая Сток-
гольмское Воззвание, они посвящают свой 
труд делу мира. 

На ПВРЗ имени Сталина работают три 
поколения трудящихся. Егор Хубулури, 
Терентий Ильин, Николай Цпликнн — 
участники знаменитой августовской заба-
стовки 1900 года — до сих пор являются 
примером для других. Как же отставать 
от них молодым? Традиции рабочего мас-
са в нашей стране требуют, чтобы учени-
ки стремились превзойти учителей. Если 
старика — токаря кузнечного цеха Терен-
тия Ильина спрашивают, сколько ему 
лет,—оп с лукавой улыбкой задает в свою 
очередь вопрос,—по работе или по паспор-
ту? А работает он, как молодой. 

А рядом с ним стоят молодые ученики, 
которые успели сделать за последние го-
ды столько, что живут ужо в пятьдесят 
пятом году. Как же считать их возраст? 
Семьсот пятьдесят человек уже давно 
выполнили свой, пятилетний план. 76 че-
ловек выполнили по десять и больше го-
довых норм. Сотни молодых людей учат-
ся в вечерних школах, десятки—изобре-
тают новые приспособления и совершен-
ствуют свои станки. И кажется, что весь 
завод в постоянной! движении вперед. 

Знатный кузнец Константин Илурплзе, 
депутат Верховпого Совета Грузни, выска-
зал мне неожиданное огорчение: он вы-
учил за год своему высокому мастерству 
всего только трех человек, и те ушли в 
другие цехи, так как кузнечный на 
ПВРЗ — маленький, пИлуридзс сам справ-
ляется с работой. Но людей, выучившихся 
рабочему мастерству на ПВРЗ, можно 
встретить теперь иа многих заводах Гру-
зии, а заводов этих становится все больше. 

Там, где отцы для защиты своего че-
ловеческого достоинства должны были 
бросать работу —бастовать, дети возвы-
шают свое достоинство прекрасным тру-
дом, изменяющим лпцо их Родины. 

ТБИЛИСИ 

Л?1М0 Шумят сады над 
кишлаком Гирваи, 
шумят мутноватые 
воды арыков, широко 
вокруг ложатся коль-
цом богатые хлопко-
вые поля. Полдень. 
По улице, вздымая 
клубы добела раст-
ленной пыли, проез-
жают грузовые ма-

шины. Следом, из пыльного облака, возни-
кает арба, медленно проворачивая огромные 
колеса. У здания почты арба останавли-
вается. Старпк-водчпк п<и\одпт к те-
леграфисту. п тот вручает ему депешу. 
Старик возвращает ее обратно. У старика 
с телеграфистом начинается обстоятельный 
разговор по-узоекекп. Наконец, они раскла-
ниваются. \рба двигается в путь. На лине 
возчика выражение счастливой гордости. Л 
на почто телеграфист отсиживает уже от-
вет на только что полученную стариком 
депешу из Москвы, от внучки: «Поздрав-
ляю по•туплейн<

,

м университет». 
Я заглядываю г. тек-г ответной депе-

ши — сна написана рукой телеграфиста. 
Семидесятилетний Нугманбай Шарыбаез 
неграмотен. 

В моем блокноте записан его рассказ. 
По узкой тропинке из кишлака Гирпап 

шли трое юношей в новых полосатых ха-
латах. У каждого из них было четыре 
таньгп. увязанных в платок, — драгоцеп-
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ные деньги на карандаши и бумагу. Тот, 
что постарше, нес в руках еще большую 
драгоценность — книгу стихов великого 
поэта Навои. «Жизнь — это тьма, если 
нет в ней света науки»,—так было напи-
'с.ано в книге. 

Юноши шли учиться в Наманган, в на-
чальную узбекскую школу, чтобы самим-
прочитать эти строки. В Намангане им 
сказали: «Нет!» По древнему каравапному 
пути, через бескрайнюю выжженную солн-
цем степь, они пришли в Фергану. «Нет!»— 
сказали им. В Ташкенте они требовали, 
умоляли. На прошение ушли последние 
таньгп. Через два месяца юноши вернулись 
домой — с потерянной надеждой прочесть 
строфы Навои. Это было 50 лет назад. 

— Так и остался я неграмотным,— 
сказал Нугманбай Шарыбаев, которого я 
попросила к концу дня зайти в школу. 

К этому времени были заполнены в моей 
записной книжке листки, отведенные каж-

] той семье Гирвана. Передо мною лежали 
1

 длинные списки лип. имеющих начально^, 
среднее и высшее образование, процент 
технически грамотных людей, списки посе-
щавших агрономические семинары и лек-
ции. политические занятия, перечень де-
сятков когда-то городских профос-и н. 
появившихся в узбекском кишлаке, — ста-
тистика, заслуживающая, чтобы ее вос-
петь. И скудная заключительная запись па | 
последнем листке — неграмотно лишь 
0,4 процента взрослого населения! 

Итак, мы в одной из четырех школ Гир-
вана. Возле старого Нугманбая кружком 
разместились созванные мною студенты. 
Они съехались на лето в родной кишлак из 
Ташкента, Ферганы, Самарканда и других 
городов. Собрались будущие юристы, геоло-
ги, инженеры, строители, агрономы, лите-
раторы, художники, музыканты. 

— Вся жизнь наша шла по узкой тро-
пинке, — говорил им Нугманбай, — узкой, 
как тогдашняя тропинка к кишлаку. 
Мы называли ее дорогой горя, потому что 
по ней мы уходили батрачить и несли 
мертвых на кладбище. 

А молодежь говорила о новой дороге — 
широкой и счастливой дороге их жизни. В 
беседе принимал участие директор школы, 
заслуженный учитель республики Сндды-
ков Бокиджан. Он прочел письмо, получен-
ное им лт своего бывшего ученика, ныне 
геолога Халпбая Усманова: «Я закончил 
раооту над своей докторской диссерта-
цией.—писал Усманов.—Вы можете позд-
равить меня. Сообщаю новости — ваши 
ученики Абдугани Гафаров и Сарахон Ход-
жаева приняты в аспирантуру». 

Вечереет. В просторном школьном саду 
собрались те. кто учился здесь год, пять 
или десять лет назад. Па собрании не 
было ни докладов, нп торжественных ре-
чей. По аллеям сада, освещенным электри-
ческими огнями, проходили земляки, люди 
одного кишлака. Мепя знакомили с ними. 

Магира йсмаилова, кандидат медицинских 
наук. Историк и географ Ниязали Ннамов 
окончил Среднеазиатский государственный 
университет в Ташкенте. Студент третьего 
курса географического факультета Ферган-
ского педагогического института Бакирбай 
Абдурахнмов. Агроном Райшелка Муминов. 
Студенты третьего курса Наманганского 
сельскохозяйственного техникума Исако-
ва, и Бурханова, Еще четыре студента — 
Ташкентского юридического института... 

Старый Нугманбай пришел на этот ве-
чер со своими сыновьями — инженером 
Якубом и преподавателем Паман ганского 
учительского института Турсуном, Как са-
мый старший, он нес с собой большую 
драгоценность—пожелтевшую от времени 
книгу стихов великого поэта Навои. 

— На, прочитай, — протянул он ее 
Магире Исманловой. 

И в наступившей тишине зазвучали зна-
комьте строки: «Жизнь — это тьма, если 
нет в ней света науки». 

Яркий свет из распахнутых окон школы 
падал на открытые, счастливые лица лю-
дей. Доктор Магира Йсмаилова, директор 
школы Сиддыков и оба сына Нугманбая 
стояли в одной группе. Нугманбай кивнул 
на них и сказал мне: 

— А знаешь ли, сестра, что доктор Йс-
маилова и директор Сиддыков — дети моих 
друзей, ну тех самых, что ходили вместе 
со мной полстолетия назад за наукой? 

М. ФОФАНОВА 
КИШЛАК ГИРВАН. 
Наманганской области, 
Узбекской ССР 

Письмо в редакцию 
В дождливое июльское утро москвичи, 

проходившие мимо дома № 2/4 по площа-
ди Свердлова, обнаружили, что за ночь ис-
чез известный всей Москве антикварно-бу-
кинистический магазин № 45. В опустелой 
витрине красовался плакат: «Управление 
пассажирского автотранспорта Мосгорис-
полкома. Городская автомобильная стан-
ция». 

Книготорг решил бороться за помещение. 
Тогда товарищи из Мосгорисполкома посо-
ветовали Управлению автомобильного 
транспорта конфликта не углублять, а 
предоставить книжному магазину один из 
прилавков. 

Так по сей день и торгуют: левый при-
лавок—билетами на автобусы, правый при-
лавок — книгами. Но книг за этим прилав-
ком немногим больше, чем в газетном кио-
ске. 

А вокруг—взвешивают чемоданы, работ-
ники милиции регулируют поток пассажи-
ров, выкликают по списку фамилии, звонят 
телефоны... Каждый день автомобильная 
станция отправляет много пассажиров. 
Дело хорошее! Но тысячи покупателей 
книг справедливо считают, что по виня 
Мосгорисполкома нанесен серьезный урон 
другому большому делу. 

Мосгорисполком должен отменить свое 
неправильное постановление. Это, кстати, не 

трудно, так как в том лее здании гостини-
цы «Метрополь» за углом есть более про-
сторное помещение, чем книжный ма-
•разин. В соседстве с первоклассным 
рестораном, с первоклассным кафе разме-
стился буфет. Мы не против буфета. Но 
мы хотим знать, почему, когда изыскивает-
ся хорошее помещение, страдает торговля 
книгами. 

Года полтора назад в проезде Художе-
ственного театра чрезвычайными усилиями 
удалось отстоять помещение книжного ма-
газина N° 14: Мосгорисполком хотел посо-
лить там булочную. Два книжных магази-
на на Кузнецком мосту с 1946 года заня-

ты Архитектурным управлением Моссовета. 
Приемный пункт красильной фабрики име-
ни Войкова обосновался на Зубовской пло-
щади... в помещении книжного магазина. 
В книжном магазине, что у Киевского вок-
зала, на Большой Дорогомиловской, ,М 15, 
поместилось 3-е отделение Управления 
троллейбусного транспорта, на улице Чер-
нышевского, 48, — ателье по пошивке 
верхнего платья. И это—не все! 

С этим явлением пора покончить! 
Ираклий АНДРОНИКОВ, 

заместитель председателя комиссии 
Союза советских писателей СССР 
по бумажной промышленности, поли-
графии, и книжной торговле 

Памяти Николая Мясковского 
Четыре десятилетия обогащал нашу му-

зыкальную культуру большой талант Ни-
колая Яковлевича Мясковского. Родившись 
в начале восьмидесятых годов, в тридцать 
лет окончив консерваторию, он созревал 
как художник на рубеже двух апох. Гроз-
ное п очистительное дыхание нарастающих 
революционных событий, великая социали-
стическая революция, героический труд 
строителей социализма — вот что формиро-
вало мировоззрение композитора и находи-
ло выражение в его творчестве. 

Великолепный знаток всех сокровищ 
русской музыки, он воплотил в лучших из 
27 своих симфоний, в кантатах, в песнях, 
в камерных произведениях высокие граж-
данские п поэтические чувства и мысли 
верного сына Родины. I 

Николай Яковлевич был художником, в 
котором счастливо сочетались большой та-
лант, ясный ум, необыкновенная скром-
ность и трудоспособность. Наблюдая его 
жизнь изо дня в дейь. из года в год на 
протяжении яйух с половиной десятилетий, 
я часто поражался, как оп успевал соче-
тать свою огромную творческую работу с 
широкой общественной и педагогической 
деятельностью. Человек, обладающий бога-
тейшей всесторонней эрудицией, он был 
замечательным педагогом, общение 6 ним 
доставляло и ученикам его я всем товари-

щам огромное наслаждение, ооогащало их 
и будило творческую мысль. 

Мне кажутся главными чертами в ис-
кусстве Мясковского проникновенный ли-
ризм и философское раздумье. Именно так 
проявилась индивидуальность художника п 
в его крупных симфонических полотнах 
и в камерных миниатюрах. 

Сорок лет назад, когда реакционные бур-
жуазные критики и эстетствующие музы-
канты модернистского толкл попытались 
опорочить гениальное наследие Чайковско-
го, совсем еще молодой Мясковский, 
ученик Римского-Корсакова и Лядова, 
горячо встал на зашпту творческих прин-
ципов великого русского симфониста. Раз-
вивая эти принципы в своих произведени-
ях. Мясковский протянул нити, связующие 
русскую классику с советским музыкаль-
ным творчеством. 

Глубоко национальный русский компози-
тор, Мясковский обогатил советскую музы-
ку замечательными произведениями, мно-
гие из которых войдут в сокровищницу 
русской музыкальной культуры. 

Николай Яковлевич прожил большую 
жизнь в искусстве и как мастер-ком-
позитор, и как педагог — воспитатель 
юиыж музыкантов, — а это завидный удел 
каждого подлинно советского художника. 

Ю, ШАПОРИН 



НОВЫЕ П Р О И З В Е Д Е Н И Я 

Человек и его судьба 
1. 

Жил человек хорошей и полной жизнью. 
Б Ы Л А у нега любимая жена, бьыь две ДО-

"рри. Был дом я счастье в доме. Грянула 
вдруг война, человек ушел на фронт, а 
потом жене прислали извещение о его ги-
бели, и Гг,"-з)П т/зарнщ написал в письме; 

«Лежал оп у овражка» убитый в голову. 
Где схщюнили, не знаю, шли мы в атаку, 
в какой я и сам был Е>анен/>. 

Но тот. кого сочли мертвым, был не 
убит, а лишь очень тяжело ранен. Его 
подобрали санитары другой части. Не-
сколько лет он провел в госпиталях, бо-
рясь со смертью. Не давал о себе знать 
дохой, чтобы не бе>редить зря сердце близ-
ким людям: не два раза им меня хоронить. 

Однако осилил смерть, приехал до-
мой. А дома нашел жену с новым му-
же*, — пришел лишиш к чужому сча-
стья). Н чтобы воззратить себе собствен-
ное свое счастье, пришлось ему выходить 
в новый путь, — еще труднее, чем тот, 
который прошел он, борякь за жизнь. 

Эта труда я борьба за свое у траченное 
счастье, может ли она наполнить собою 
большое литературной произведение, стать 
самостоятельным сюжетом романа? 

Казалось бы, и спрашивать нечего. Сю-
жет — предостаточный! 

"А вот еще одша история: 
Жияут муж и жена, любят друг друга, 

хотят быть вместе. А жизиь складывается 
ш-другому: даже не днями, а часами при-
ходится им считать проведенное^ вместе 
гфзмя. У каждого из них — свое 'дело, и 
оба работают так, что могут друг другом 
гордиться. Но имению для того, чтобы 
иметь основания для такой гордости, долж-
ны они не только соглашаться на разлу-
ку, но и ш доброй воле предпочитать ее 
совместной жизни, й так выходит, что, 
когда одно дело закопчено и, кажется, 
можно уже остаться вместе, — возникает 
новое дело, а с ним приходит необходи-
мость в ловом расставании. 

Можно старить о такой семье. Можно 
вэять под сомноние правоту мужа, кото-
рый сам отсылает свою жену на далекий и 
трудный участок работы, едва свидевшись 
с нею после долгой разлуки, не позволив 
ей даже и нескольких дней прожить ря-
дом с собою. Можно порицать и жену, 
когда она. выполнив то, что ей было по-
ручено, сама ищет такого нового дела, 
которое снова удалит ее от семьи. 

Но, споря пли соглашаясь, порицая или 
одобряя, — придется согласиться, что и та-
кая история могла бы тоже стать доста-
точной основой для повести или романа. 

Или такая, например, биография,-—не 
может ли и она стать сюжетом книги? 

Девушка только что покинула студенче-
скую аудиторию. Стала учительницей. Го-
рожанка, она впервые попала в колхоз. 
Жизненный путь ее начинается светло и 
радостно. Хорошие люди кругом. Общее 
дпужанобие помогает ей в работе. И в сво-
ей перзой любви она тоже счастлива. Но 
тот, кого она полюбила, внезапно умира-
ет. За.болел дифтеритом; в разгар работы 
не обратил внимания на болезнь, слишком 
поздно попал в больницу и умер. Потеря 
Р^зом переворачивает всю жизнь учи-
тельницы. Нелегко переступить через го-
ре. Как же зто происходит? Как жизнь 
помогает зарубцеваться глубокому п на-
стоящему горю? 

Да, и об этом может быть написана 
книга. 

А то вот: жил еще один человек — 
мечтал о большем деле. Учился, чтобы су-
меть такое дело осилить. Выучился. А при-
шла пора показать свою силу,—его взялп 
да послали делать, на его взгляд, то, в 
чем ему и в четверть силы не развернуть-
ся. Готовился на большие дела, а попал 
на малые; обиделся, замкнулся, отвернулся 
от людей. Отработает свое и сидит дома 
с молодой женой: «запечный принц»... 

Однако находятся люди, которые сумели 
показать ему н в малом большое. Вышел 
«запечный принц» из-за своей печки, при-
нялся работать по-настоящему, с душой п 
с мыслью; оказалось, везде можно пр> 
явить свою силу. То, что посчитал он не-
значительным, превратилось в настоящее 
большое дело... 

Все эти личные судьбы и еще не-
сколько других, не менее сложных, за-
ключены в романе Галины Николаевой 
«Жатва». Неправильно было бы счесть 
какую-либо пз них —даже первую, за-
нимающую в романе наибольшее место,— 
сюжетом произведения. Все судьбьь вклю-
чены п общее дело, которым запеты ге-
рои. И именно оно—ато о б щ е е д ел о, 
подчиняя себе десятки судеб, направляя 
н формируя нх, но не растворяя в себе и 
не обезличивая, — становится подлинной 
сюжетной основой романа. 

Когда-то. говоря об узком круге тем 
буржуазной литературы, английский писа-
тель Те к ке ре и сетовал: мы изображаем 
человека только влюбленным и сражаю-
щимся. Русская литература давно стреми-
лась к расширению атого круга. Добро-
любов иронизировал над писателем, огра-
ничивающим свою тему любовными отно-
шениями: 

«...из всей Нлпады и Одиссеи он при-
сваивает себе только рассказ о пребывании 
Улисса на острове Калиисы. и далее этого 
не простирается...» 

Показывать человека в его труде учил 
совет.'К'лх писателей \. М. Горький, и 
в'••-флетлющее уменье в решении этой 
большой задачи было первым из важшй-
шпх новаторских признаков рожденной у 
ш* литературы сошмлистнческого рмлиз-
мл. Ныне жизнь выдвинула перед писате-
лем новую п более сложную задачу; пока-
зать человека, включенного в коллектив, 
занятый сапным, целеустремленным тру-
дом; показать, как коллектив лепит и 
поднимает л и ч н о с т ь , — иными слова-
ми, осознать и осмыслить самую сущность 
социалистического образа жизни. 

Мы энаем много книг, где в «ветре 
внимания — обх-ебленная человеческая 
судьба, словно бы взятая на предметное 
стекло и показанная через обътатив ми-
кроскопа. Речь диет пе только о старен 
литературе. Вспомним книги самого не-
давнего времени. например, романы 
В. Пановой, книга хорошие, заслуженно 
любимые читателем. В них много новатер-
стга: и в области литературной компози-
ции. п прежде всего в стремлении к 
новым, еще не тронутым литературой явл-> 

Гллнна Николаева. «Жатва» Роман. (Жур-
нал «Знамя», .\Ъ.\Ч 5, в, 7. 1Мв г.). 

А . МАРЬЯМОВ 

пиям жизни. Но показывает своих героев 
автор традиционно: ярко сверкают индиви-
дуальные судьбы, а коллектив остает.-я 
нерезко очерченным фоном повествования. 
Новаторская тенденция, ломающая этот 
канон, проявлялась не сразу, постепенно. 
Наиболее полно в последнее время обозна-
чилась она в романе В. Ажаева «Далеко 
от Москвы», в «Водителях» А. Рыбакова 
и в «Жатве». 

События, которыми живет весь коллек-
тив строительства нефтепровода («Далеко 
от Москвы»), или коллектив небольшого 
гаража районной автоколонны («Водите-
ли»), или, наконец, весь колхоз «Первое 
мая» в деревне Крутогоры, Угренского 
района («Жатва»), — это не фон, на ко-
тором происходит действие названных ро-
манов; это главная их сущность. И по-
тому все с-тучаи, что были перечислены 
выше (и каждого из которых вполне хва-
тило бы на сюжет для добротного рома,на, 
написанного по старым каионам), стано-
вятся в «Жатве» не стержнем повество-
вания, а лишь боковыми его линиями. 

Сопоставление трех названных книг мо-
жет показаться на первый взгляд стран-
ным: очень уж по-разному написаны они. 
Но речь щет о примете более существен-
ной, нежели жанровый признак. Роднит 
эти квита общность подхода в явлениям 
жизни, метод анализа этих далений. 

Что же случилось в Крутогорах за 
весьма короткий, примерно полутораго-
дичный, срок, охваченный в романе 
Г. Николаевой? 

Если ответить коротко, то произошло 
превращение «отстающего» колхоза в 
«передовой». Но, если не ограничиться 
краткой формулой и вглядеться присталь-
нее в описанные событии, мы увзедим, что 
это движение из отстающих в передовые 
означало также, что люди отдаленного, 
находящегося в так называемой «глубин-
ке» колхоза прошли огромную дистан-
цию пути, ведущего к коммунизму, й это 
сделало их счастливее и лучше, чем были 
они в начале романа. 

Даже самые хорошие из этих людей, 
те, что вызывали к себе глубокую симпа-
тию с первого знакомства, — стали внут-
ренне неизмеримо богаче, словно окрыли-
лись и созрели для большого полета. 

Например, Авдотья, жена Василия Борт-
викюва, — та самая, • что вышла замуж 
вторично, поверив извещению и письму, 
говорившим о том, что Василий погий па 
фронте. Отлично написана глава, расска-
зывающая о ее жизни. «Ващурвой», 
юркой зеленой лесной ящерицей, прозвали 
в детстве босоногую девчонку. Она узнала 
и полюбила Василия, деятельного, сильно-
го человека. Но, занятый своим делом, он 
не задумывался о том, чем живет и к 
чему стремится жена. 

— Да ведь ты и не поговоришь со 
мнио. никогда, — скакала она как-то Ва-
силию., 

— А про чего с тобой говорить? — 
удивленно спросил он. 

Потом Василий ушел на Фронт. Пришло 
извещение о его смерти. На квартире у 
Бортшгковых стоял тракторист Степан 
Мохов, 'вернувшийся в Крутогоры после 
ранения. У него находился общий разговор 
с Авдотьей. Не разлюбив Василия, она 
потянулась к Степану, благодарная за 
его нежность, за неиспытанную прежде 
духовную общность. Они поженились. По-
том вдруг возвратился Василий, Стенал 
уехал, но Авдотья уже не могла оста-
ваться безответной наседкой, «никчемным 
придатком мужа». Для нее немыслимой 
была теперь семейная жизнь без обоюдно-
го уважения. Она ушла бы к Степану, но 
и этот шаг для нее невозможен,—чувство 
матери запрещает его: жив Василий, отец 
двух ее дочерей. Авдотья переселилась с 
детьми в избу матери, начала жить сама 
по себе. Стала заведывать животноводческой 
фермой колхоза, уехала на курсы животно-
водов, поучилась, возвратилась в село. 
Вышла па просторный, самостоятельный, 
путь. А потом этот путь привел ее вновь 
к Василию и к новому, не испытанному 
прежде счастью общего творческого труда. 
От первого выступления на производствен-
ном совещании до вступления в партию 
следим мы за ростом . Авдотьи Бортнико-
вой, и нам радостно видеть,* как под 
влиянием коллектива все полнее и ярче 
раскрывается ее индивидуальность. 

Так я у других героев — расширяется 
кругозор, созревает сознание общности 
пели, рождается творческая мысль, воспи-
тывается новое <уш>шеиие к труду-

Это происходит не случайно, не пото-
му, то так складываются избранные 
автором человеческие судьбы, но потому, 
что так устроена наша жизнь: так ведет 
она людей, раскрывая в них лучшее, по-
могая проявиться таланту. 

А люди, изменяясь, в свою очередь 
вносят новое в жизнь, изменяют лицо 
обживаемой ими земли. 

В атом и состоит смысл событий, про-
исходящих в Крутогорах на протяжении 
времени, о пила иного в романе «Жатва». 

Галина Николаева отлично знает под-
линную жизнь описываемых ею людей, их 
мысли и их дела. Уже очерки ее, печатав-
шиеся в журналах и газетах, обратили на 
себя внимание глубоким пониманием явле-
ний. происходящих в колхозной деревне. 
Запомнился и первый рассказ Г. Нико-
лаевой «Гибель командарма», напечатан-
ный в «Знамени» в 1П4Г> году. Это был 
мужественный н чистый рассказ.о подви-
ге советского человека. Рассказ нигде не 
перепечатывался впоследствии, но те, кто 
прочитал его пять лет назад, помнят ску-
пую суровость языка II точность детален. 

Впрочем, скупость в точность словес-
ного рисунка свойственны Николаевой п 
в большом романе. Можно найти страни-
цы, на которых ей изменяют эти качества, 
но тзкпх страниц н«Йного. Строгое отно-
шение к слову и скупая точность помо-
гают Николаевой равпо избегать излиш-
них украшений и натуралистической ме-
лочности. Именно потому так убедительпо 
достоверны в романе снепы первого возвра-
щения Василия в свой дом. описание его 
ссоры с отцом, чудесный рассказ о поезд-
ке Авдотьи в город, сцены, в которых 

Лев КАССИЛЬ Маленькие мстители 
раскрываются глубокие перемены и кру-
тые повороты в душе и в судьбе Василия, 
разноглазой и бойкой Фроси Блиновой, не-
покорного Петра Бортникова, «запечного 
принца» Михаила Буянова. Потому так 
человечен, избавлен от какой бы то нн 
было «бесплотной голубизны», свойствен-1 
ной в иных книгах подобным героям, об- , 
раз первого комсомольца на деревне I 
Алеши Березова, так трогательна его | 
юношеская любовь к учительнице Лене, 
так драматична его смерть и убедительно 
духовное бессмертие, воплощенное в «.\ле-
пшном поле», где завершаются задуманные 
ц начатые им дела. 

Наибольшее место в романе отведено 
Василию Бортникову. Крутой человек, со 
сложным и своеобразным 1арактером, при-
выкший во всем полагаться лишь на сел'я 
самого (чересчур «самовит» — думает о 
нем после первой встречи секретарь рай-
кома), — став председателем колхоза, он 
учится работать с людьми. В нем как бы 
кристаллизуются, очищаются лучшие его 
свойства. То, чего не удавалось ему до-
биться от людей окриком, «силам», — по-
лучается, когда сам он начинает твердо 
верить в общий успех и зажигает других 
этой своей искренней верой. 

Кристаллизация лучших душевных 
свойств—умно и верно показывает Г. Ни-
колаева—'происходит под влиянием боль-
шевистской организации колхоза. Эта ор-
ганизация сперва очень невелика: три че-
ловека. Но даже и три человека, 
когда они собираются с тем, чтобы 
поговорить друг с другом, как комму-
нист с коммунистом, когда они обра-
щаются к своей партийной совести, прове-
ряя каждый свей поступок, становятся 
непреоборимой силой. И эта-то сила фор-
мирует, воспитывает весь коллектив кол-
хоза. 

Галина Николаева умеет не только на-
рисовать своего героя и прочертить линию 
его поведения. Она вводит читателя в 
сложный и богатый духовный мир людей, 
действующих в романе, и это ее уменье 
заставляет зачастую вспоминать шолохов-
ские страницы, открывавшие нам впервые 
не описанную прежде подлинную сокро-
вищницу крестьянской души. За напря-
женным молчанием Авдотьи, за тяжелым 
взглядом Василия, за непокорством Петра, 
за Ненасытным трудолюбием Любавы Боль-
шаковой писательница понимает и по-
казывает обилие мыслей и сложную борь-
бу чувств. 

3. 
..... ; ' о 

О линии, которая кажется в из-
вестной мере надуманной и застав-
ляет спорить, мы уже вскользь упо-
минали вначале. Это—изображение семьи 
секретаря райкома Авдрея Петровича 
Стрельцова. Счастье этой семьи, по уве-
рению автора, состоит в самоотречении от 
совместной жизни. Сам Петрович — чело-
век умный и деятельный. Он душа райо-
на, настоящий правофланговый в колон-
не, безостановочно идущий вперед. И же-
на его — Валентина Березюва — тоже 
женщина умная, энергичная и способная 
принести много пользы окружающим лю-
дям. Но стоит ли, ради умножения их хо-
роших качеств, возводить в подвиг полное 
и прискорбное их неумение организовать 
собственный быт? Это—мнимое и ненужное 
«страстотерпие». 

И, кстати сказать, изображение мни-
мой доблести неизменно влечет за собою 
и фальшивую авторскую интонацию, на-
рушает свойственную всему произведению 
достоверность и точность. Именно в неко-
торых сценах, где действуют Петрович и 
Валентина, появляются вдруг в романе ре-
жущие слух сентиментальные нотки, выра-
стают словесные сорняки. 

Это особенно досадно, потому что как 
только автор показывает Петровича и Ва-
лентину вне их странных семейных отно-
шений, оба образа наполняются настоя-
щей и живой силой. , 

й есть еще одно замечание, относящее-
ся не только к «Жатве», но и к другим 
произведениям, прокладывающим новый и 
важный путь в нашей литературе, — на-
писанным и еще не написанным. 

Речь идет о мастерстве композиции, об 
умении построить сюжет. 

Краткая формула, очерчивающая рам-
ки действия «Жатвы» (путь из отсталых 
в передовые), приложима ко многим кни-
гам, написанным в последнее время. 
Реальный жизненный конфликт подсказы-
вает и всю схему композиции: начало, 
характеризующее глубину прорыва, мо-
мент перелома, приход к победе. Однако 
конфликт преодоления отсталости — во-
все не единственный и далеко не' самый 
характерный в нашей жизни. Напротив, 
в движении тех, кто идет впереди и ве-
дет за собою других, новое сказывается 
несравненно полнее и ярче, чем в движе-
нии догоняющих. 

В романе Николаевой есть очень хоро-
шее место: секретарь райкома учит кол-
хозников составлять план развития свое-
го хозяйства, не отмечая механически 
перспективы роста по списку всех по-
казателей, но прежде всего находя и 
выделяя те главные узлы, которые спо-
собны обеспечить общее движение впе-
ред. Таким искусством должен овладеть 
и литератор. Нельзя довольствоваться го-
товой, переходящей схемой, видоизменяя 
ее лишь постольку, поскольку изменяется 
наполняющий эту схему материал. Толь-
ко точное знание главных узлов позчолиг 
отсечь ненужные длинноты, избежать раз-
мельчения темы в многочисленных второ-
степенных эпизодах, определить место 
для каждого пз героев и довести нужных 

I героев до конца книги. Ведь вот заиеча-
!

 ет же читатель, как нелегко было упра-
| виться А. Рыбакову со своими героями 
' в финале рохана. Финал расплылся, герои 
! словно хотели разбежаться, и автор со-
бирал нх насильно. Нечто похожее есть 
я в романе Г. Николаевой. Концовка его 

; звучит как искусственно построенный, а 
потому чрезмерно длинный апофеоз. 

Однако это частные замечания. А до-
стоинств в романе Г. Николаевой неизме-
римо больше, чем слабых мест. Это кни-
га. которая, печатаясь в журнале «Знамя», 
заставляла ожидать с нетерпением выхода 
очередного номера: книга, о которой хочет-
ся говорить с друзьями; книга, пронося-
щая читателю большую и чистую радость 
познания жизни. 

Детгиз выпустил недавно книгу армян-
ского писателя Ованеса Гукасяна «Ма-
ленькие мстители». Уже само название 
заставит жарко биться сердце каждого ма-
ленького читателя.. А за ним, за этим не-
сколько традиционным для приключенче-
ской детской КНИГИ заглавием, раскры-
вается волнующее повествование о тра-
гической судьбе тружеников Ирана, об их 
стремлениях к свободе н счастью, об ино-
земных угнетателях иранского народа. 

Содержание книга составляет рассказ 
маленького иранца Гасана о его жизни. 
Но читатель сразу чувствует, что автор, 
как он сам пишет в предисловии, «видел 
этот народ и страдал в этой стране... ро-
дился в ней, под крышей дома скитальца-
эмигранта». Лишь в 1946 году Гукасяну 
«посчастливилось вместе с тысячами репа-
триантов-сородичей приехать в родную Со-
ветскую Армению и поцеловать ее сво-
бодную, цветущую землю». 

Поэтому каждая строка этой неболь-
шой, полной горечи за прошлое п твердой 
веры в будущее книжки звучит, как жи-
вое и неопровержимое свидетельство о 
бедствиях, которые терпит ныне народ 
Ирана. Написанная с предельной просто-
той, повесть об иранском мальчике Гасане 
приобретает силу обвинительного докумен-
та против американо-английских хищников. 

Сюжет книги несложен. Грузчик из 
караван-сарая, надорвавшись на непосиль-
ной работе, погибает от перелома позво-
ночника, оставив без всяких средств к 
существованию больную жену и сыниш-
ку. За долги мулле и бакалейщику от-
дается все жалкое имущество семьи, а 
маленький Гасан становится фактически 
рабом ханского приказчика, у которого 
служил его отец. История чудовищной 
эксплоатации, безжалостного вымогатель-
ства, бессердечного насилия составляет 
содержание повести. Но и во мраке этой 
страшной и, казалось бы, беспросветной 
жизни до слуха несчастного мальчика до-
ходят слова: 

« — ...Некому думать о народе... Толь-
ко Москва думает о нем...» 

\ 

Гасан растет сиротою. Он жаждет ме-
сти тем, кто ногуоил его родителей. Го-
лодные оборвыши, беспризорные мальчиш-
ки, потерявшие кров и семью, принимают 
Гасана в свой отряд «маленьких мстите-
лей». Отряд чем может допекает ханов и 
торгашей. Но в конце концов ребята по-
падают в руки полиции. Всех их гур-
том — за один ковер — продают в раб-
ство на фабрику, где они, изнемогая от 
голода, ткут роскошные ковры. 

Однажды в это гибельное логово спу-
скается посетитель, говорящий на незна • 
комом языке. П мальчики видят, как 
угодливо и подобострастно разговаривает 
с ним хозяин. 

«...Пусть ваша фирма даст больше, я 
и фабрику н этих чумазых — все. все 
отдам вам. Мне, мистер Болдерс, вот это 
нужно. — Ашрафи потер большим паль-
цем о кончик, указательного. — Деньги... 
доллары!.. Пусть Нью-Йорк даст мне 
деньги, пусть он даст мне много денег и 
„усядется на мое место, — я буду его по-
корнейшим слугой!» 

Так Гасан и его товарищи становятся 
свидетелями того, как беззастенчиво иран-
ские предприниматели продают свою роди-
ну американцам, жадно расхищающим 
богатства Ирана. 

Устроив поджог склада, «маленькие 
мстители» пытаются бежать с фабрики, 
но побег не удается, и они попадают в 
тюрьму. Здесь Гасан впервые встречает-
ся с представителями нового Ирана — 
редактором прогрессивной газеты Федага-
ром, доктором Наджатом и другими. Фе-
дагар устраивает в тюрьме своеобразную 
школу" для маленьких узников. 

Гасан рассказывает об этой школе: 
«Однажды Федагар написал на клочке 

бумаги одно слово и предложил нам пе-
реписать его. 

Это слово было: М о с к в а . 
— Я знаю этого ч е л о в е к а ! — вос-

кликнул я, радостно хлопая в ладопш.— 
Это добряк, который думает о нас, отвер-

' женных!» 

И тогда Федагар объяснял Нальчику,• 
что Москва — это великий город—подлин-
ный друг иранского народа, который помо-
гает уничтожать саранчу, присылает хлеб, 
в то время как богата продают иранский 
хлеб за границу. 

После долгого заточения, мук и лише-
ний, после гибели многих любимых дру-
зей Гасана наступает день, когда началь-
ник тюрьмы бежит вместе с фашистом 
Шмидтом пз города, п узники выходят на 
свободу. Газета Федагара снова начинает 
выходить. Это происходит в знаменатель-
ные дни августа 1941 года, когда для 
обеспечения своего тыла против происков 
немецких фашистов на территорию Ирана 
вступплп Советские Вооруженные Силы, 
восторженно встреченные трудящимися 
страны. 

Повесть завершается полным истинного 
драматизма описанием ссоры Гасана с 
изменниками родины, пытающимися под-
купить отважного мальчугана. 

Все это рассказано простым, точным, 
мужественным языком, свойственным лю-
дям, у которых за плечами большой п 
суровый жизненный опыт, а перед глаза-
ми ясная историческая перспектива, ос-
вященная твердой верой в силы народа. 

Хочется сделать одно замечание; из-, 
вестно, что книга для детей во многом вы-
игрывает, если она хорошо иллюстрирова-
на. Художник, Б. Иорданский сделал инте-
ресные рпсункп, но напечатаны они пло-
хо. Это досадно: читатели полюбили геро-
ев клпгн, и им хотелось бы увидеть их 
зрительные образы яснее. 

Правдивая, интересная и полезная не 
только для юных читателей книга Оване-
са Гукасяна приобретает особую силу 
звучания в папш дни, когда все прогрес-
сивные силы человечества поднимаются 
на защиту мира против обнаглевших им-
периалистов, а в Тегеран, как сообщили 
недавно газеты, на самолетах прибывают 
отряды американской морской пехоты яко-
бы «для охраны своих дипломатических 
учреждений»... 

д.врегова П Е Р В А Я К Н И Г А 

В город, освобожденный от немцев, вер-
нулся директор хлебозавода Лобанов. 

Еще издали он увидел нагромождения 
кирпича, железобетона, причудливые спле-
тения исковерканных металлических кон-
струкций, Опрокинутая набок коробка эле-
ватора да столбы, на которых некогда 
висели заводские ворота, дополняли мрач-
ную картину. 

До войны здесь возвышались серокамен-
ные корпуса. 'В просторных, отдел-шнянх 
сверкающим кафелем цехах бесшумно дви-
гались рабочие, (вагонетки с легким посту-
киванием катились но цветным плиткам 
пола. Каждый вкатив в технически совер-
шенном оборудовании завода был близок 
и дорог директору. И вот сейчас все эго 
разрушено дотла. 

.Постепенно из хаоса тягостных мыслей 
откристаллизовалась одна, главная: осво-
божденному городу нужен хлеб. Нужен 
бойцам, раненным в бою, шедшем где-то 
поблизости, 'населению — истощенным, за-
мученным неволей советским людям. И ко-
гда секретарь обкома партии, не спраши-
вая. возможно ли восстановление завода., 
задал один-единственный вопрос: «Когда 
пустите?»—Лобанов ответил: ч 

—- Мне потребуется для пуска перзой 
очереди зав-ода девять-десять дней. 

Об этих десяти днях упорной и страст-
ной борьбы коллектива советских людей 
рассказывает повесть смоленского писателя 
Николая Антонова «Первая очередь». 

Главная заслуга молодого писателя в 
том, что он сумел показать источник твор-
ческой силы наших людей: советский 
патриотизм, сплоченность вокруг партии. 

Образ директора завода Лобанова зани-
мает центральное место в повести. «Когда 
сумеешь взяться за дело, — и снег заго-
рится», — говорит Лобанов. Его энергия, 
большевистская целеустремленность совер-
шают невозможное, опрокидывают все пре-
пятствия, возникающие на пути. Оп — 
душа строительства, не только талантли-
вый организатор, но и вдохновитель работ. 

Лобанов никогда не довольствуется добы-
тым, он помнит, что впереди его ожидают 
еще более трудные задачи, еще более ве-
личественная и благородная цель. Накану-
не пуска первых печей Лобанов несколько 
мгновений стоит молча, вслушиваясь в 
тишину. «Вот так тихо порой на фронте, 

Н. Антонов, «Первйл очередь». «Советский 
писатель». 1949 г. 207 стр. 

перед наступлением», — вспоминает оп. 
«Мы вроде тоже перед наступлением», — 
замечает механик. — «Ты прав, Григорий. 
Мы завтра совершим бросок на новую вы-
соту. И сейчас же начнем готовиться к 
следующему броску. И высота будет по-
круче...» 

Писатель показывает Лобанова в дей-
ствии, в борьбе. Но автор словно боится 
пауз, раскрывающих внутреннее состояние 
героя. Когда Лобанов узнает о затеянной 
против него кляузе, обвинениях в прожек-
терстве и очковтирательстве, его Охваты-
вает естественное чувство возмущения и 
гнева. Однако эти чувства не п о к а з а -
н ы читателю, о них только скороговоркой 
р а с с к а з а н о . «Лобанова возмущал и ос-
корблял самый факт появления кляузы»/—-
сообщает читателю Н. Антонов. Так же 
торопливо рассказывает он и о люб-
ви героя. В одном месте книги _ го-
ворится, что по отношению к Груне Лоба-
нов «испытывал что-то такое, что не ук-
ладывалось в понятия «служба», «завод», 
«производство». Конечно, любовь не укла-
дывается в эти понятия. Однако любовь 
советского человека тесно связана с широ-
ким миром его интересов, со всей его эмо-
циональной и духовной жизнью. Между 
тем, любовь Лобанова к Груне оторвана от 
того, чем живет и дышит он каждую ми-
нуту. И не случайно Груня так и не по-
является иа страницах книги, и весь рас-
сказ о ней выглядит ненужным привеском, 
данью литературной традиции. 

Страницы повести, посвященные произ-
водственной^ деятельности людей, читаются 
с гораздо большим интересом, чем рассказ 
о личных взаимоотношениях героев или 
экскурсы в их прошлое. Это в равной сте-
пени относится и к механику По плаве кому, 
и к работницам Фомченковой и Зубовой, да 
и ко всем другим героям книги. Читателя 
увлекает техническая сторона строитель-
ства, он с волнением следит за расчетами 
механика Ноолавского, вместе с ним глу-
боко обеспокоен вопросом, хватит ли на-
гревательных трубок для восстановления 
печей. А постепенно нарастающее чувстоо 
между Поплавским и работницей Галей 
Фомченковой показано словно мимоходом— 
несколькими скупыми штрихами, кое-
где вкрапленными в книгу. Вначале чита-
тель узнает, что Поплавскому хотелось, 
чтобы Галя вошла в его бригаду. Потом 
оказывается, что в цех Поплавского Галя 

заходит «под предлогом» напоить брвгаду 
водой. И наконец, после того, пав Поплав-
скому удалось исправить повреждение в 
раскаленной, пышущей трехсотградусным 
жаром печи, Галя, поддерживая его, щеп-
чет ему «какие-то слова». Вот и все. 

Самым неудачным образом произведения 
являетс-я образ склочника и шкурника 
Воловика, обвиняющего Лобанова в очко-
втирательстве. Этот образ лишен художе-
ственной целостности. Впервые появляясь 
в повести, раненый Воловик говорит о том, 
что. он не может в такой напряженный для 
страны момент оставаться в госпитале, и 
читатель воспринимает его слова как 
вполне естественное и понятное движение 
сердца советского человека. А через не-
сколько страниц автор без всякой "«подго-
товки» огорошивает читателя, показыВЯй" 
совсем другого Воловика—мелкого эгоиста, 
интересы которого ограничены заботой о 
квартире п хорошей столовой. 

В повести есть конфликт, связанный с 
основной сюжетной линией произведения, 
конфликт между Лобановым и главным 
инженером завода Максаревым. Восстанов-
ление высокомеханизированного предприя-
тия в данных условиях кажется Макса реву 
отрывом от реальных нужд города, прожек-
терством и неоправданной романтикой. Он 
настаивает на строительстве сети простых 
пекарен. К сожалению, конфликт этот 
выражен лшпь в словесном споре Лобано-
ва с (Максаревым, причем ошибочные 
взгляды Максарева объясняются его по-
давленным состоянием и болезнью. Повесть 
значительно выиграла бы, если бы автор 
придал более серьезное значение этому 
конфликту, отражающему борьбу старого 
и нового в жизни. 

Писателю порой изменяет чувство меры. 
Это проявилось в дискуссии между Лоба-
новым и Максаревым. Она излишне затя-
нута, оба противника аргументируют свои 
взгляды чересчур подробно. Много в пове-
сти стилистических погрешностей. 

Повесть «Первая очередь» — первая 
книга И. Антонова. Автор увидел в жизии 
главное — торжество вдохновенного твор-
ческого труда советского человека, его 
ежедневный подвиг завоевания ссе новых 
и новых «крутых-высот» жизни. Н. Анто-
нову удалось создать интересную книгу, по 
достижение крутых высот мастерства — 
главная задача, стоящая сейчас перед мо-
лодым писателем. 

В издательстве „Молодая гвардия 
В издательстве «Молодая гвардия» го-

товится к печати роман Н. Вкрты, посвя-
щенный периоду зарождения партии боль-
шевиков. Издана повесть П. Бляхнна *На 
рассвете» о революционном движении в 
Астрахани. Роман А. Листовского «Солнце 
над Бабатагом», о рейде Первой конной 
армии против басмачей, будет служить про-
должением вышедшего в 1949 году рома-
на «Каленые тропы». «Огни в степи» Ф. На-
седкина явятся продолжением его романа 
«Большая семья»; борьба сельской мо-
лодежи за овладение новой агробиологиче-
ской наукой •— в центре этого произведе-
ния. О молодежи Донбасса расскажет ро-
ман Л. Жарикова «Шахтеры». Печатается 
повесть Б. Азбукина «Человек идет к це-
ли». Вышли приключенческая повесть 
Н. Зеленского «Хозяин тайги», рассказы о 

| полярниках А. Казанцева «Против ветра», 
| повесть об альпинистах Вас. Спиридонова 
| «Дорога смелых». Печатаются также за-
I писки Н. Королева «На ринге», сборник 
| рассказов молодого белорусского прозаика 
! А. Кулаковского, научно-фантастические 
^ романы и повести В. Немцова, В. Охотки-
| ковг, Л. Платова. 

В иолом издании романа Л. Гончара 
«Знаменосцы» впервые объединены все три 
книги романа. Теме Отечественной войны 
посвящены также выходящие из печати по-
вести И. Козлова «В городе русской славы»— 
о подпольщиках Севастополя, П. Федорова 
«Генерал Доватор», биографическая повесть 

| о подводниках «Мальчик из Лахири> 
! Я. Иосселиани и И. Кремлева, биография 
| Гастелло, написанная Н. Шпановым. 
I Новая книга О. Матюшиной «Жизнь по-
| бйждает» рассказывает о детском доме, а 

котором живут дети — инвалиды Отечест-
венной войны. Альманах «Золотые руки» 
предназначен для ремесленников. Выходит 
повесть о суворовском училище «Алые по-
гоны» Б. Изюмского (ч, I и ч. II в одном 
томе) и переработанное издание «Книги 
вожатого» — книги увлекательной и полез-
ной. 

Вышли книги стихов А. Межирова 
«Коммунисты, вперед!» и А. Коваленкова 
«Лирика». 

Борьба за мир — тема вскоре выходящих 
из печати сборников стихов Л. Ошанина 
«Дети разных народов», А. Пидсухи 
«Я требую мира!», Е. Шевелевой «Подруги», 
B. Захарченхо «Утро мира». Печатаются 
поэмы Р. Гамзатова «Год моего рождения» и 
C. Кирсанова о .сталеваре Макаре Мазае. 

Издательство выпустило новые книги з 
серии «Жизнь замечательных людей». Это 
работы Б. Евгеньева о Радищеве и Вяч, 
Лебедева о Мичурине. В ближайшее время 
выходят книги: С. Трегуба «Николай 
Островский», В. Жданова «Н. Добролю-
бов», Л. Гумилевского «А. М. Бутлеров», 
биографии М. В. Ломоносова, А. Г. Столе-
това, Н. Э. Бауманч. М В. Фрунзе. 

Брошюрки серии «Герои сталинской 
пятилетки» — это очерки о героях на-
шего времени, о лучЛих представителях 
советской молодежи. Вслед за очерком о 
тбилисском слесаре Гиаи Мардалейшвили 
выходит очерк о красноярской охотнице 
Ульяне Бабиной Нельзя не отметить, что 
совершенно нет очерков о молодых ученых. 

Находятся в печати очередные выпуски 
серий «Наша Родина» — о Северном Кав-
казе, Урале, Таджикистане. 

Да сях пор вздательство почтя не выпу-

скало новых книг о жизни молодежи аа 
рубежом. Тем отраднее/ появление работы 
Б. Вронского «Порабощенная юность». 
Книга эта сочетает личные впечатления ав-
тора об экономическом положении молоде-
жи в США с новыми материалами о про-
грессивном движении •' американской моло-
дежи. Готовятся очерки И. Лапоногова «В 
свободной Венгрии», очерки по истории Ки-
тая И. Ермашова и другие работы. 

Портфель издательства обширен, но он 
не может полностью удовлетворить запро-
сы читателей. Явно недостаточно художе-
ственных произведений о рабочей молоде-
жи, о комсомоле, о борьбе за мир прогрес-
сивной молодежи Запада и Востока. Нет 
совершенно книг о волнующих молодежь 
вопросах морали: о личном и обществен-
ном, о дружбе и товариществе, о прин-
ципиальности и честности Не представлен 
жанр юмора и сатиры. Почему «Молодой 
гвардии;- но подумать об издании фельето-
нов С. Нариньяки? 

Издательство недостаточно борется за 
высокое полиграфическое качество своих 
книг. Из-за плохого качества бумаги по-
страдали рисунки А. Васина к книге 
Б. Вронского, Наконец, нельзя не выразить 
удивления по поводу высокой стоимости 
некоторых книг. Массовое издание романа 
Н. Шпанова «Поджигатели» стоит 22 руб-
ля. Очевидно, что массовое издание долж-
но быть прежде всего общедоступным. 
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П. КРАЙНОВ 

Обзор военных 
действий 
в Корее 

.Командующий войсками интервентов 
в Корее генерал-лейтенант Уокер хваст-
ливо заявил, что контратаки американ-
ских частей в районе Чиньчжу явля-
ются «историческим маневром». В при-
падке самомнения и самообольщения 
Уокер продолжал: «Это было чудом». 

Но «чуда» не произошло. Уокер по-
торопился с оценкой «исторического 
маневра» интервентов. В течение не-
скольких дней части 24-й пехотной ди-
визии и морской пехоты пытаются вер-
нуть потерянные ими здесь позиции на 
небольшой реке Намган (приток Нактон-
гана). ОднаЬо все их контратаки захлебы-
ваются. 

По сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс Беннихофа, находящегося 
при штабе 24-й дивизии, части Народной 
армии Кореи ударили из района Чханьена 
по флангу американских войск. Продви-
нувшись па' юго-восток, они достигли ме-
ста впадения реки Намган в Нактонган 
(близ города Мирян), блокировали речную 
переправу и тем самым отрезали пути со-
общения американцев с портом Масан, 
расположенным на южном побережье, не-
далеко от Пусана. 

Военный обозреватель газеты «Дейлн 
компас» Вернер называет американское 
контрнаступление на Чиньчжу ограничен-
ным. Вернер отмечает, что интервенты не 
в силах поддержать это наступление опе-
рациями в других секторах, и потому оно 
может «оказаться опасным». Касаясь при-
чин, в результате которых американское 
контрнаступление не имело успеха, Вернер 
ссылается на превосходство Народной ар-
мии Кореи не только в качестве войск, но 
и в тактике. «Тактика севсро-корейцев 
вполне отвечает требованиям современной 
войны», — пишет он. 

Даже представитель штаба' Макартура, 
как об этом передавало 11 августа лон-
донское радио, признает, что части Народ-
ной армии в районе восточнее Чиньчжу 
не утратили наступательного духа. 

По данным лондонского радио, части 
Народной армии значительно укрепили 
свой плацдарм, который находится север-
нее и западнее Масана. 

Корреспонденты английских газет под-
черкивают, что расширение этого плацдар-
ма создает угрозу для коммуникаций ин-
тервентов на южном участке фронта. 

Парализуя и отбивая попытки интер-
вентов перейти в контрнаступление, На-
родная армия продолжает свое продвиже-
ние вперед. В центральном секторе фронта 
она расширяет свои плацдармы на левом 
берегу реки Нактонган. 

«Американские войска, — свидетель-
ствует корреспондент агентства Ассошиэй-
тед пресс,—не смогли выполнить приказ 
геперала Уокера—ликвидировать предмост-
ное укрепление корейцев к югу от Тэгу». 
Форсировав здесь речной рубеж несколько 
дней назад, наступающие части Народной 
армии угрожают интервентам окружением. 

Как сообщает главное командование На-
родной армии, в районах Тэгу, Пусан, Ми-
рян и Хэчжу значительно усилились бое-
вые действия партизанских отрядов. 

Поддерживая наступление Народной ар-
мии, партизаны совершают успешные на-
леты па тылы противника, разрушают ком-
муникации с военные сооружения. Их уда-
рам подвергаются главные железнодорож-
ная п шоссейная магистрали Тэгу — Ми-
рян — Пусан. 

Народная армия Продолжает также на-
ступательные операции вдоль реви Нак-
тонган. Особенно жестокие схватки прохо-
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' дят к югу от города Ёгвань, где американ-
ская 1-я мотомеханизированная дивизия 
также пытается перейти в контрнаступле-
ние. 

Однако части Народной армпп рвутся 
дальше на юг. Упорные бои ведутся на 
подступах к Тэгу. Корреспондент агентства 
Рейтер, находящийся в Тэгу, передавал 
10 августа, что крупные танковые и пе-
хотные части Народной армии окружили 
город с двух сторон и прорвались в его 
предместья. Лисынмановская клика еще 
9-го числа покинула свою «временную 
столицу», а вслед за ней из Тэгу бежали 
члены незаконнорожденной Комиссии ООН 
по Корее. «Эвакуация города американца-
ми и лисынмановцами,—указывает коррес-
пондент,—идет по воздуху, по железной и 
шоссейной дорогам, ведущим в Пусан и к 
восточному побережью». 

На восточном побережье наступательные 
действия Народной армии за последнее вре-
мя ознаменовались новым успехом. «В ночь 
на 11 августа, — как передает лондонское 
радио,—сеЕерокорейские войска предпри-
няли внезапную атаку в направлении на 
портовый город Пхохан». Как известно, в 
Пхохане в свое время высадилась амери-
канская 1-я мотомеханизированная диви-
зия. Тогда при поддержке авиации и во-
енных кораблей, патрулирующих в Япон-
ском море, интервенты на некоторое время 
задержали наступление Народной армпп 
вдоль побережья. Портовый город Яондок, 
находящийся в 40 км севернее Пхохана, 
неоднократно переходил из рук в руки. 
9 августа интервенты вновь были выбиты 
из Йондока. Ныне, • по данным лондонского 
радио, после ожесточенных боев освобож-
ден также и Пхохан. Активное участие в 
освобождении Пхохана приняли также пар-
тизанские отряды. 

Сейчас бои развернулись за расположен-
ный недалеко от города американский аэ-
родром, являющийся авиабазой интервен-
тов. Американцы прилагают все усилия, 
чтобы удержать этот аэродром. Американ-
цы использовали порт Пхохан, как вспо-
могательную базу для подвоза подкрепле-
ний и разгрузки своего основного порта 
снабжспня Пусана. 

Пхохап важея не только как порт, но и 
как опорный пункт, прикрывающий ' под-
ступы к Пусану, от которого он находится 
на расстоянии 100 км. «По признанию 
американского командования, — сообщает 
гамбургское радио, — продвижение северо-
корейцев в районе Пхохана считается бо-
лее опасным, чем их наступление на юго-
восточном участке реки Нактонган». 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс приходит к выводу, что наступление 
Народной армии от Пхохана создает угро-
зу войскам интервентов, находящимся в 
районе Тэгу. Корреспондент газеты «Дей-
ли компас» выражал опасение, что «се-
верокорейские войска, наступающие на 
Пхохан, могут опрокинуть всю американ-
скую оборону п открыть путь для решаю-
щего наступления на Пусан с севера». 

Михаил МАКЛЯРСКИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ НА СОИСКАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ МИРА 

Разоблачение «богов » 
«Если кинофильму, который доступен 

миллионам зрителей, удается правдиво рас-
крыть взаимосвязь событий, приводящих 
к войне, и показать людей, готовящих 
военные преступления, то он становится 
могучим оружием защиты дела мира» ,— 
так писала недавно газета «Нейсе Дейч-
ланд», орган Социалистической единой 
партии Германии, о новом фильме ДЕФА 
«Совет богов», поставленном по сценарию 
Фридриха Вольфа и Филиппа Гехта режис-
сером Куртом Метцигом, известным зрите-
лю но картинам «Брак в тени» и «Пестро-
клетчатые». 

Германский комитет зашиты мира вы-
двинул кинофильм «Совет богов» на со-
искание Международной премии мира. 

Коллектив, работавший над фильмом, 
поставил своей задачей раскрыть одну из 
тайн, в которых рождалась вторая миро-
вая война, возникшая «как неизбежный 
результат развития мировых экономических 
и политических сил на базе современного 
монополистического капитализма». (Сталин). 

Люди, выведенные в фпльме, носят вы-
мышленные имена. Но зритель без труда 
разгадывает в тайном советнике Маухе, в 
промышленнике Тильгнере и п других 
персонажах, которые составляют «Совет 
богов», восседающий па вершине капита-
листического Олимпа.—хозяев известного 
немецкого концерна «ПГ Фарбениндустри». 
Содержание картины — правдивая история 
преступлений самого могущественного 
объединения германских капиталистов. 

Фтьм начинается с того трагического 
момента в судьбе немецкого народа, когда 
разбойничья клика Гитлера захватила в 
свои руки государственную власть, и за-
вершается сегодняшним дием. 

Средствами реалистического искусства 
документальный материал переплавлен в 
художественные образы фильма. Уже на-

чальный эпизод картины дает представле-
ние о творческих принципах работы по-
становщиков. 

На заседание «Совета богов», — иными 
словами совета «ИГ Фарбен»,— является 
Гитлер. Он домогается власти и просит у 
всесильных капиталистов поддержки. Если 
сопоставить заседание, показанное в фпль-
ме, с тем описанием подлинных событий, 
которое дал в своих показаниях после раз-
грома гитлеровской Германии один из гла-
варей «ИГ Фарбен» Георг фон Шниилер,— 
станет ясно, с какой точностью авторы 
Фильма стремились восстановить перед 
зрителем историческую действительность. 

Присутствующий на тайном совещании 
промышленников представитель рейхсве-
р а — Шпрвинд (позже генерал гитлеров-
ской авпапип) после ухода Гитлера гово-
рит с многозначительной улыбкой: «Мне 
кажется, этот господин не так уж силен, 
как пытается он показать». На это один 
из «богов» отвечает: «Он силен, господин 
полковник, ровно настолько, насколько 
сильным мы его сделаем». 

В этот момент — эпизод относится к 
началу 1933 года —нацистская партия 
действительно стояла на пороге полного 
развала. Геббельс откровенно писал об 
этом в своем дневнике, опубликованном в 
1935 году: «Все надежды как будто ис-
чезли. фюрер часами ходит взад и вперед 
по своей комнате п гостинице... Внезапно 
он остановился и сказал: «Если партия 
развалится, — я сейчас же застрелюсь». 

Были эти слова рисовкой или действи-
тельным жестом отчаяния? Впрочем, это 
неинтересно. и о документы подтверждают: 
фашистская партия неминуемо развалилась 
бы, не поддержи ее в тот момент крупный 
немецкий капитал, возглавляемый «ИГ 
Фарбен». 

Эпизод за эпизодом показывает фильм 

Джон ПИТ 

IV 

Я ВЫБРАЛ МИР 
\ Эрнстом Рейтером, псевдосопиалнстическвм | отдела британской военпой администрации 

Несмотря на то, что два с половиной Д^а.гогоэ1 и ко водителем запа-днвоер.тн!]-1 в Берлине Питер Рэмсботтом уверял меня, 
года назад англо-американские планы ре-
милитаризации Западной Германии находи-
лись еще в стадии разработки, предпосыл-
ки для их осуществления создавались уже 
тогда. Руководящие представители англий-
ских властей вели частные переговоры с 
немецкими промышленниками, во время 
которых обсуждался вопрос о наиболее 
рациональном использовании их фабрик в 
военных пелях. Публично эти представите-
ли заявляли о необходимости «ограничения 
и контроля немецкого военного потенциа-
ла, чтобы Германия уже никогда не могла 
вести войну», а в частных беседах с кор-
респондентами они высказывали мнение о 
том, что подобная политика была бы оши-
бочной и что «истинная опасность грозит 
с Востока». 

В феврале 1948 года западные державы 
приняли решение осуществить свои наме-
рения в отношении раскола Германии и 
включить Западную Германию в военную 
систему «западного мира». 

Англо-американские корреспонденты, 
жаждавшие увидеть свои фамилии, на-
бранные крупным шрифтом на первых стра-
ницах газет, начали поставлять «сенса-
ционные» сообщения о «тактике», якобы 
рассчитанной на то, чтобы «уморить голо-
дом» население западных секторов Берли-
на. Однако все эти журналисты упорно 
умалчивали о том обстоятельстве, что вла-
сти Восточного Берлина предложили снаб-
жать продовольствием все население Бер-
лина и что десятки тысяч жителей запад-
ных секторов получали продовольственные 
пайки в восточном секторе в течение все-
го времени так называемой «блокады». 

Из бесед, которые я имел до, после, з 
также и во время «блокады» почти со 
всеми руководящими деятелями «западного 
лагеря» — начиная от генерала Люшьеса 
Клея, начальника американской военной 
администрации, и кончая его марионеткой 

Международные 

отклики 

Продолжение, Начало см. «Литературную 
газету» 65 и ЛЯ) 66. 

ского магистрата,—я вынес твердое убеж- \ что в Восточной Германии создана новая ВОЕННЫЕ П И С А К И 
деепе в том, что вся эта кампания «мела I армия. Когда я спросил его, из какого ис-

 ы
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целью изобразить перед мировым обшест-; точнпка получены эти сведения, он отве- 1 А ос . I г 1Ыс. оОНгхГт 
венным мнением картину «бедного, малень-1 тил: «Об этом сегодня напечатана большая Как известно, в американских сводках 
кого, голодающего Берлина», которому! статья о газете «Телеграф». } с корейского фронта все больше и больше 
«угрожают страшные русские». ^ | Б Берлине, более чем где бы то ни преобладает «дипломатический» язык. За-

Пропаганда войны и ненависти к Совет-: было, западные корреспонденты представ-, пас воинственного задора, который так 
скому Союзу привяла совершенно истерн-! ляют собой послушные орудия в руках ' п не сумели применить военные писаки 
ческий характер. Западноберлинская прес-1 крупных магнатов прессы, разжигающих I из штаба Макартура, решили пепользо-
са, возглавляемая такими «социалистиче- • военную истерию. ] вать газетные вояки в сообщениях пз 
скими» газетами, как «Телеграф» и «Со-1 Начиная с того момента, когда я при- Лейк Сакеесса. «Соединенные Штаты прн-
ппал-демократ», шедро снабжала коррес- ехал в Западный Берлин, чтобы нач-иь |шли первыми...», — так комментировала 
пондентов материалами для «боевых вы-
ступлений». Многие пз «корреспондевппй» 
в этих двух газетах (как, впрочем, п в 
других газетах Западного Берлина) были ; демократический сектор Берлина, так как 
настолько нелепыми, что им не верили! больше не мог служить поджигателям вон-
даже самые лживые из журналистов, "ем ; ны, мне становилось все труднее п труднее 

совмещать свон личные взгляды со слу-
жебными обязанностями. 

Большинство англо-американских журна-
листов относилось совершенно хладно-кров-
но к «особенностям» своей работы, хотя 
некоторым из них—порядочным людям— 
временами становилось не по себе. Думая 
прежде всего о своем хорошем заработке и 
считая нормальным явлением волчьп зако-
ны «свободного предпринимательства», они 
продолжали слепо служить своим газетным 
королям. 

Я вспоминаю многочисленные беседы со 
своими коллегами, происходившие после 
того, как они передавали по телеграфу ка-
кое-нибудь особенно идиотское сообщение. 

— Пу, конечно же, я знаю, друг мой, 
что все это брехня, — говорили они в та-
ких случаях, — но все равно это будет 
сенсапиопной новостью, которая попадет 
на первую страницу. 

Или же отвечали: 
— Как вы думаете, за что мне платят 

две тысячи фунтов в год? 
Наконец, находились и такие, которые 

говорили: «Кто-то же должен это делать. 
Почему же не я?», — аргумент,, неодно-
кратно приводившийся в свою защиту 
военными преступниками. 

здесь в марте 1948 года свою работу в , печать первые сообщения о заседаниях Сэ-
качестве корреспондента агентства Рейтер,! вета Безопасности. 
и вплоть до того дня, когда я перешел в | Но воинственным болтунам пз госдепар-

не менее они передавали их в газеты Лон-
дона, Нью-Йорка, Парижа п т. д. 

Но однажды даже лондонское бюро агент-
ства, Рейтер оказалось не в состоянии пе-
реварить «перл» из «Социал-демократа». 
Это произошло в конце 1948 года, когда 
газета цинично заявила в передовой статье: 
«Берлин стоит войны». Спустя несколько 
минут после передачи мной этого сообще-
ния из Лондона поступил недоуменный 
запрос: «Цитата, очевидно, должна зву-
чать: «Берлин не стоит, повторяю, н е 
с т о и т войны». И мне пришлось объяс-
нять моиш лондонским коллегам, что в 
разрушенном бомбардировками Берлине су-
ществует газета, которая в своей безгра-
ничной ненависти к строящемуся вл 
Востоке новому миру действительно вы-
ступила с призывом ввергнуть человече-
ство в пучину новой и еще более страш-
ной войны. 

Даже представители западных держав, 
которые, казалось бы, при помоши своих 
шпионов должны были иметь некоторое 
представление о том, что происходит в Гер-
манской демократической республике, охот-
но верили самым невероятным и лживым 
сообщениям ааладноберлипской прессы. 
Так, например, начальник политического 

редсё/ 

ь 

Запретить атомную бомбу! Остановить американскую интер-
венцию в Корее! За мир и вечную дружбу с Советским 
Союзом и всеми свободолюбивыми странами! — эти лозунги 
объединяют во Франции борцов против войны. 12.000.000 
подписей, собранных по всей стране под призывом По-
стоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира, —' грозное предостережение ч!бстных французов. прави-
тельству Плевена, намеренного по указке Вашингтона уве-
личить военные, кредиты и продлить

 :

 срок военной службы. 
Почетное место в рядах французских сторонников мира 

занимают трудящиеся департамента Сены — на 7 августа под 
Стокгольмским Воззванием в этом департаменте подписалось 
более 2,5 миллиона жителей. Свыше 50 процентов населения 
Парижского района уже присоединилось к призыву Постоян-
ного Комитета. 

На левом снимке вы видите участников демонстрации сто-
ронников мира в Париже, которые несут плакат с надписью: 
«Корея—корейцам, Вьетнам — вьетнамцам». 

Со всех концов Америки, из каждого штата, из каждого 
города непрерывным потоком продолжают поступать сведе-
ния о ходе кампании по сбору подписей под Стокгольмским 
Воззванием. Люди различных профессий, политических убеж-
дений и религиозных верований гневно протестуют против 
американской агрессии в Корее. Свыше ста известных писа-
телей, художников США. среди которых художник Рокуэлл 
Кент, драматург Арно Дюссо, писательница Марта Додд, 
опубликовали заявление, призывающее американское прави-
тельство мирным путем урегулировать корейский вопрос. 

На воспроизводимой нами листовке, выпущенной Комитетом 
сторонников мира в городе Кливлэнде (штат Огайо), говорит-
?я: «Своими руками вы можете предотвратить атомную 
войну! Подписывайтесь под требованием мира! Если мы, 
народы всего мира, скажем войне «нет», — мы сохраним 
мир». 

Один миллион триста пятьдесят тысяч подписей под Сток-
гольмским Воззванием — вот достойный ответ американского 
Народа на кровавую авантюру Трумэна в Корее. 

(Снимки из французского журнала «Регар») 

зарождение фашистского государства и 
дальнейшие его судьбы; показывает раз-
витие агрессивной империалистической по-
литики фашизма, приведшей во второй ми-
ровой войне. 

Перед зрителем фильма раскрываются 
крепчайшие международные связи, объеди-
няющие концерны различных капиталисти-
ческих • государств.

 1 

Теперь хорошо известно, что концерн 
«ИГ Фарбениндустри» еще в 30-х годах 
установил картельное соглашение с круп-
нейшим американским Нефтяным концерном 
«Стандард Ойл оф Нью Джерси», а через 
него -—'с английским концерном «Ройял 
Детч Шэлл». , 

Лишь на оейове этих соглашений фаши-
стская Германия могла готовить свою эко-
номику ко второй цировой войне. В част-
ности, накануне войны «ИГ Фарбеи» по 
прямому поручению нацистского правитель-
ства приобрел через «Стандард Ойл» на 
двадцать миллионов долларов авиабензина 
и других нефтепродуктов, создав, таким 
образом, огромный запас горючего. Без это-
го запа-са гитлеровская клика не имела бы 
возможности пуститься в военную аваи-
тюру. Но этим далеко не исчерпывалась 
помощь, оказанная нацистскому агрессору 
англо-амерпкаяекпмн нефтяными магната-
ми. Характер картельных гоглапгенп! был 
таков, что даже во время войны не п;>е-
рывалпсь тайные связи Фашистской Гер-
мании с монополиями США и Англии, 

Чудовищным парадоксом кажется зри-
телю рассказ авторов фильма о том, как 
«ИГ Фарбен» не только не страдал от 
палетов англо-американской авпапип, но 
наживался на каждом рейсе вражеских са-

Лаусон, представитель «Стандард Ойл оф 
Нью Джерси». 

Мы видим в фильме, как в разгар вто-
рой мировой войны американец Лаусон 
встречается в «нейтральной» Швейцарии с 
представителем «ИГ Фарбен»—германским 
промышленником Тильгнером. Политический 
смысл этой встречи полностью раскрывает-
ся в следующих репликах: 

« Л а у с о н : Рузвельт считает, что Гер-
мания—зраг помер один, а мы полагаем 
иначе. Для нас существует одна опасность... 

Т и л ь г н е р : Именно? 
Л а у с о н : Если русские сделаются 

слишком сильными...» 
Теперь широко известно, что матерый 

шпион и представитель американских бан-
ковских кругов Аллея Даллес (брат небез-
ызвестного Джона Фостера Даллеса) п 
феврале 1943 года встречался в Швейтн-
рии с гитлеровским представителем князем 
Гогенлоэ. Они обсуждали план сепаратных 
действий против Советского Союза, план 
превращения второй мировой войны в вой-
ну одного империалистического фронта про-
тив СССР. 

Лаусон не порывает связи с «ИГ Фар-
бен» и после войны, когда волею победив-
ших гитлеровскую Германию народов, воз-
главляемых советским народом, руководи-
тели немецкого химического концерна бы-
ли посажены на екгмью подсудимых, как 
военные преступники. 

Один из главных персонажей картины, 
ученый химик Шольп, долгое время по-
лагавший, что он трудится во славу нау-
ки. а впоследствии убедившийся в своей 
слепоте, разоблачает на судебном про-

молетов. Действитрльпо. апгло-америкап- • пессе преступные деяния концерна. Он 
ские летчики заботливо прокладывали курс ! рассказывает, в частности, о том. как в 
своих самолетов подальше от предприятий 
немецкого концерна, а копперп. через кар 

мощью того же Лаусона суд превращается 
в постыдный балаган, где оскверняется 
светлая память тех, кто отдал жизнь за 
победу над германским фашизмом. 

С гневным сарказмом и в полном соот-
ветствии с истиной показывают авторы 
«тюремный быт» этих преступников: ка-
меры, превращенные в удобные опочиваль-
ни; «арестантов», расхаживающих в ат-
ласных халатах; тюремщиков, пропускаю-
щих к подсудимым массажистов и смазли-
вых девиц с изысканными угощениями. 

Во время комедии суда Лаусон не пре-
кращает своей деятельности. Оп добивается 
восстановления немецкого концерна. В 
конце фильма показывается, как «ИГ 
Фарбен» снова осуществляет свою преступ-
ную деятельность в западных зонах Гер-
мании, помогая американским империали-
стам, превращающим Боннскую Германию 
в арсенал новой мировой войны. 

К борьбе с происками врагов мира при-
зывают заключающие картину слова док-
тора Шольпа: «Танки бессильны против 
масс миролюбивых людей». 

Фильм «Совет богов» производит силь-
ное впечатление не только глубиной 
своего содержания, но и великолепной 
игрой большинства артистов и высоким 
операторским мастерством. Особенно выде-
ляются актеры — Фрпц Тпльман. играю-
щий трудпую роль Шольпа, Пауль Бпльдт 
(тайный советник Маух). Вилли А. Клейпау 
(Лаусон), Ганс-Георг Рудольф (Тильгнер) п 
Ивонна Мерин (дочь советника Маух). 

Па недавно закончившемся международ-
пом кинофестивале п Карловых Варах (Че-
хословакия) жюри фестиваля присудило 
фильму «Совет богов» почетный диплом. 

тамента пооедные лавры очень скоро ока-
зались еще меньше к лицу, чем болтли-
вым генералам пз Пентагона. Советское 
предложение, представляющее, по меткому 
выражению китайской газеты «Дунбэйжп-
бао», «ключ к превращению Организация 
Объединенных Напав в действенное ору-
дие мира», вызвало такой горячий прием 
у миролюбивых людей во всех странах, 
что его уже не могут игнорировать даже 
'•амые завзятые фальсификаторы обще-
ственного мнения. Газета «Ныо-Порк ге-
ральд трпбюн» злобно шиппт по поводу 
того, что выступления Малика имеют «ог-
ромное влияние на миллионы людей в 
Азии и в других странах», и с горечью 
признает, что «добпться такого оглуши-
тельного резонанса — это уже дипломати-
ческая победа». 

Надо ли удивляться, что в такой обста-
новке газетным воякам пришлось последо-
вать примеру поенных писак и заключить 
столь шумно начатую кампанию упылой 
сводкой в «Ныо-Порк, пост»: «На воен-
ном и дипломатическом фронтах наступило 
мрачное время». 

Победные фанфары смепились поисками 
причин поражений, столь неотступно пре-
следующих США на всех фронтах. Небез-
нзвестный Уолтер Лтшпман недоуменно во-
прошает: «Почему получается так, что, 
как только русские вступают на диплома-
тическую арену, мы снова оказываемся в 
обороне?». Этот вопрос не на шутку тре-
вожит и других газетных вояк. 

Можно бы, конечно, обратиться к исто-
рии самих США и попытаться узнать,' 
почему, скажем, в 1863 г., когда им гро-
зила английская интервенция, мэр Ныо-
Йорка мог с уверенностью заявить: «Мы 
знаем, что английский рабочий класс с 
нами»? И почему, действительно, в те го-
ды английские рабочие, вопреки пропаган-
де всей буржуазной печати п несмотря на 
то, что гражданская война в США. отку-
да Англия ввозила хлопок, обрекала пх 
на безработицу п голод, решительно вы-
ступали па защиту правительства Севера? 
«При таких условиях, — писал рабочим 
Англии президент Линкольн, — ваше ре-
шительное выступление... является в моих 
глазах примером высочайшего христиан-
ского героизма». Как видно, и в то время 
лишь справедливая борьба парода за вос-
становление единства своей страпы, а от-
нюдь не Интервенция, могла вызывать со-
чувствие прогрессивных сил во всех стра-
нах. 

Но наемникам Уолл-стрита запрещены 
подобные воспоминания. Вместо этого они 
обвиняют свой госдепартамент в том, что 
он, по словам Рестона пз «Ныо-Йорк 
тайме», не сумел предоставить «ни достой-
ных аргументов, ни достойных людей». 

ФАКЕЛЬЩИКИ 
У МИКРОФОНА 

Пять пе слишком благовоспитанных 
джентльменов, вооружившись сигарами, 
собрались после завтрака поболтать о ходе 
событий в Корее. Британская радиовеща-
тельная компания услужливо транслирова-
ла их беседу по всему миру и окрестила 
ее «радиодискусспей» на тему «Каковы 
наши цели в Корее». Беседовали: бывший 
заместитель министра иностранных дел 
Англии Мэйхыо, члеп парламента консер-
ватор Флетчер, австралийский профессор 
истории Алексаидер, корреспондент «Нью-
Йорк тайме» в Лондоне Уэллес п коммен-
татор Лосготтен. 

Поскольку микрофон был расположен 
на достаточно почтительном расстоянии от 
Кореи, решено было, так сказать «услов-
но», считать, что американские войска уже 
пересекли «38-ю параллель». 

Покончив с одним вопросом, джентльме-
ны взялись за обсуждение другой пробле-
мы. Что должна представлять собой Корея 
после того, как американские войска с 
благословения Мэйхыо, Флетчера и других 
участников дискуссии перешагнут через 
«38-ю параллель»? 

Мистер Флетчер считает, что после этого 
Корею следует превратить просто в «под-
мандатную территорию» (иначе говоря, 
в американскую колонию), поскольку лишь 
«через много лет» она «станет готовой в 
самоуправлению». 

Австралийский профессор Алексапдер на-
шел это предложение распоясавшегося ко-
лонизатора «очень интересным». Более 
того, по его мнению, нора отказаться во-
обще от маскировочных попыток прикрыть 
агрессию флагоя ООН. Пришло время от-
крыто провозгласить «возвращение США в 
политике силы»! 

Мистер Уэллес, в свою очередь, подтвер-
дил. что стремление некоторых англо-аме-
риканских политиков представить бои в 
Корее, как «борьбу за авторитет ООН», 
наивно и неприемлемо. Агрессию в Корее, 
подчеркнул оп, следует рассматривать, как 
«борьбу за сферы влияния». 

Такая прямолинейность несколько оша-
рашила даже и на все готовых, ко всему 
привычных английских факельпшков. И 
они вынуждены были, быстро оставив раз-
говор о Корее, заняться «дальневосточной 
проблемой в целом». 

С пашей точки зрения, в организации 
прошедшей раДйодпгкуй'ии упущена ошз 
мелочь: ее гледовало бы назвать «Видит 
око. 1а зуо наймет». В этом случае не 

тельное соглзшенпе со «Стандард Ойл». 
получал известный процент прибылей от 
израсходованного англо-американским воен-
но-воздушным флотом бензина. 

Одна пз самых мрачных фигур в том 
паноптикуме современного империализма, 
который показан в фильме, — это мистер 

одно свидетельство того, что новое немен-
лабпрзториях концерна производились зв^р-,

 в в е
 демократическое киноискусство нахо-

екпе «опыты» нал жпвымп людьми. На 
жаргоне дипломированных убийц из «ИГ 
Фарбен» эти жертвы именовались... «эв-
спелиментальными опъектами». 

Казалось бы. сотой доли этих разобла-
чений достаточно, чтобы приговорить ви-
новных к самому строгому накалапню. Но... 
картельное соглашение действует, й с по-

Заслуженный успех картины—еще'' только «пели» американцев в Корее, но и 
возможность пх осуществления сразу пред-
стали бы в истинном свете... 
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