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С Ж И З Н Ь Ю 
«Во всех наших достижениях,—ука-

зывал Л. II. Берия в докладе, посвящен-
ном 34-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, — 
большая роль принадлежит советской 
науке. За последнее время наши ученые 
решили ряд важнейших научных про-
блем народнохозяйственного и «боронного 
значения. Б ряде отраслей знания со-
ветские ученые заняли первое место 
в области развития мировой науки». 

В широко разветвленной сети научно-
исследовательских учреждении особое ме-
сто занимают научные шитпгутм. Онн 
призваны разрабатывать шщ>вЦр науч-
ные проблемы, теоретически щ о р у ж а т ь 
наших практиков. 

Единство науки и практики — ост® 
нов условие успешного развитии «>вт-кчй 
науки. 
! Жизнь показывает, что, когда теоретиче-
ские вопросы разрабатываются к нв-ры® 
от практики, темпы развития на>ки за-
медляются, наука хиреет. 

Забвение неоехо циюстн гажую теоре-
тическую работу ставить чл с.пж<\ кнз 
ни, к сожалению, до сам >• ^ав :е 
времени имело моего в раоеге И'ма.юеп 
числа академических мясо: \ юн. 9ч*.» на-
носится. в частности. к н-"ког"ркм пне ' 
тутам Отделения гехни«С8!Р ча;,'% и.,: 
де.чии наук СССР. 

Институт мащи»юеденг.1я ошшася 
В стороне от решении самых оеттных 
вопросов м.ШШ&етрое|41С. 1»,.ь секши 11и-. 
статута автоматика и гелеме\;ГШ>1К!1 на 
разрабатывал таких нзеущкич вйщчыпв. 
как автидатизацня зпсрпаснтех, сензо, 
транспорта в стрсдщахся. чшцчих гзд-гш--
станции: та Волге и Днепре. В оохуаьгате 
некоторые институты Отде,ш-гаа Т'-'хннче-
гкнх наук. нз стали еще пхдшннычи 
теоретическими центрами техники в на» ; 
шей страда. 

Отрыв ОТ ЖИЗНИ '®ракТ1.-'1Ш К Польше!*! 
или меньшей степени 'и длч цл. гцх акаде-
мических институтов . Взять , т ш р т г е р , 
Институт агробшетопш Лнвовещрв фили-
ала Акздеятг Наук УССР. Вместо сего, 
чтобы решать неновные вопросы сель-
ского ХОЗЯЙСТВА Западных областей 
Украины, работники инс ти т у т а изучают 
«шиповникп Европейской части СССР, 
Крыма, Кавказа», «эволюцию груп-
пы бесчелюстных», «роль моллюсков вод-
ного бассейна Днестра как, промежуточных 
хозяев паразитических трематод» и тому 
подобные «актуальные» проблемы. 

Чем же объясняется Такое положение? 
Причины- кроются в ошибочных взглядах 
на отношение теории к практике. Суть 
этих взглядов сводится приблизитель-
но к следующему; академические ин-
ституты призваны, мол, делать «боль-
шую» науку. «Большой», «настоящей» 
науке, по мнению защитников этих взгля-
дов, не пристало разрабатывать боевые 
вопросы дня. выдвигаемые жизнью. Это-де 
отвлекает от основной цели «читать зако-
ны дрироды». Защитники таких взглядов 
полагают, вндгосо. что можно достигнуть 
поставленных научных целей без заводов, 
без колхозов, без больниц, без школ, в тп-
ши лабораторий и кабинетов... 

Подобная позиция, как об этом свиде-
тельствует публикуемая сегодня статья 
одного из конструкторов комбайна «Дон-
басс», лауреата Сталинской премии В. Зо-
рина, и является одной из главных причин 
отставания институтов горного дела. 

Марксистско-ленинская наука давно 
уже доказала, что матерью науки являет-
ся именно практика, производство, потреб-
ности общества: «Если у общества появ-
ляется техническая потребность,—гово-
рит Энгельс, — то она продвигает науку 
вперед больше, чем десяток университе-
тов». Марксистско-ленинская наука учит, 
что практика является всеобъемлющим 
критерием истинности науки: «...практи-
кой своей, — говорит Ленин, — доказыва-
ет человек объективную правильность 
своих идей, понятий, знаний, науки». 

Новая научная теория об отсутствии 
внутривидовой борьбы в растительном и 
животном мире родилась в напряженной 
работе Т. Д. Лысенко и его последовате-
лей над решением ряда новых больших 
практических задач, в частности, задачи 
изыскать надежные способы лесоразведе-
ния в степи. На основе нового теоретиче-

ского №Ш5в!Я|Й о том, 
'чта ;Т1>йроД* Ч№» ли,V г 
внутривидовой борьбы и 
конкуренции, Т. ,1м 
сенко' предложил шея-
до ной ещнчщ норадки 
дуба. Практика целиком 
подтвердила новую тео-

рию. ПЩр того: быди открыты Новые, 
дотоле на известный стороны явления. 
Оказалось, что медленно растущий дуб 
становится в условиях гнезда быстро 
растущим долевом. 

Итак, практика натоякнуна Г. Д. .Лы-
сенко создать новое террег-ической поло-
жение, подтвердила его правильность, обо-
гатила теорию новыми, интересными фак-
тами, которые №щ>р*нну,ш неверные 
прежние ареусганлонн.ц. 

Китча Институт з.кны'рог-иарк-и имени 
Й, 0, Натона Аиде ли и наук-НЧТ щщггу-
нил к щедро ада#- раорабо гани-но им оде-
чоетвениот» способа сварки «ад флюсом, 
еще далеко не лены ныли многие теорети-
ческие вопросы нового еносоиа сварки. 
Жизнь нас 1ЧНИПЙР требйяша быстрого 
ироинк.щшенан в тайны алсктрическчх 
процессов нод флагом. Глубокие икс-, 
норименталыщо .исследовании ПОЗВОЛИЛИ 
щеттн-уту опровергнуть американские 
утвержден!;* о бездуешшм характере 
процесса ц доказать, ч го по I, Флюсом 
гири? ; у та. Ото. рытые. Щи» ««ими теоре-
КЙЧА'КИ и-л- • | • У к ;1. г и раоеыин.ов мнеппчы 
л щ>,.зо чин к мнночк.шше срони со 
:.ЛТЬ ОреЗ.ч \ 'До \ ;е г>|И И север 

щенньк? приемы тяенгл но 
Гее!'. О;.' на \ и О И нраып-кн С. ироЦе.Т" 

исследований -== могучее средство дли 
ускорив» развитии найти. 

Долгие годы гидрогеологи исследовали 
гасШШТТ.ЫО водоносны!! горпзоигы, позна-
вая мконы сеченая (Годлемдгых рок. Из 
вит начались грандиозные гидрогеологиче-
ские исследования в районах великих 
строек коммунизма. И частности, большие 
Нес ледова ним были приведены акс полици-
ей Гид|нмц>.еекта | районе будущей Ста-
линградской ГУС. Когда работники оксие-
давди представили в лабораторию гидро-
геологических проблем Академии наук 
СССР кадету глубинных водоносных п»ри-
зоитов, -дюди лбольшоц» науки были по-
нонены: практики открыли в нролепеком 
горизонте целую подземную Волгу, кото-
рая, в Нарушение всех установленных за-
конов, песет своп воды против течения 
Волги с юга на севе!!... Своей работой 
практики двинули вперед гидрогеологиче-
скую науку, заменив устаревшие положе-
ния новыми, отвечающими действитель-
ности. 

Таковы лишь единичные примеры, за-
имствованные из большого количества 
фактов, наглядно иллюстрирующие всеси-
лие марксистского закона развития нау-
ки — ее единства с практикой. 

Передовые научные коллективы руко-
водствуются принципом научного решения 
практических задач, справедливо считая 

'этот принцип наиболее передовым. В своей 
деятельности -едя опираются на- производ-
ство и используют его богатейший опыт. 
Они имеют в виду, что каждая теоретиче-
ская работа непременно должна полу-
чить применение в производстве. Пе-
редовые научные институты счптамт 
для себя зазорным отставать от стреми-
тельных темпов жизни страны; отсюда 
концентрация сил на- решающих вопросах, 
Комплексная их разработка, строгое пла-
нирование работы внутри институтов и 
великое трудовое напряжение — стаха-
новский темп в исследовательской работе, 
большевистская борьба за время. 

Приведенные примеры, с одной сто-
роны.— неудачи ряда институт™ От-
деле чя». технических наук, к другой сто-
роны,— значителтшие научные успехи 
передовых акддемшесюп институтов — 
чрезвычайно поучителыгга. Один штетп-
туты потерпели поражение, потому что 
пытались работать в отрыве от жл'шн. 
другие побеждают, потому что движутся • 
вперед в содружестве е практикой, 

«...связь науки и практической деятель-
ности, — говорит товарищ Сталин, — 
связь теории и практики, их единство 
должно стать путеводной звездой партии 
пролетариата». 

Путеводная звезда!,. — вот яркий об-
раз, которым товарищ Сталин выряжает 
значение единства науки и практики. Вся 
история развития советской наует, боль-
шие и малые ее дела сегодняшнего дня. 
опыт передовых научных организаций 
блестяще подтверждают всю жизненность, 

действенность гениальных лейинско-
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В строю воинов мира 
Искусство тогда ныполниет свое назна-

чение. Ш'д.« ИЛ.Н'ЩО шщмдпси и жизнь, 
(нтшаег ««Ы!!*] и Ц|»1>'"гс)| :»,ч их идеалы. 
| ' » 8 еонеггиог» 1н куI I-: ка I! гич, что оно 
оици! и жн.шь, как, мощное выражение 
.мыс кч] п ч ч 11с I о соне гс к и \ людей, (.'ила 
сине теши» тчёусстна к его пламенной люб-
Ж к- |'1;,1Ш

|

№лим нового обнц_'ства, устроен-
ного дли всеобщего счастья, и в пламен-
ной ненависти л врагам человечества. 

Хщюшо сказала Леся Украинка: 

Что ж,— ненавидеть только тот боится, 
Кто нокосда глубоко не любил. 

Мы любим нашу Советскую Родину, 
наш великий и мужественный народ, лю-
бим все то, что завоевано его подвигами и 
создано его творческим гением. И потому 
столь безмерна наша ненависть к черным 
силам реакции, которые пытаются оста-
новить победноо движение народов к ком-
мунизму. И любовь и ненависть наша про-
никнуты духом борьбы за мир, за счастье 
всего трудового человечества. 

Никогда еще у искусства не было та-
ких великих и благородных задач, как 
сейчас, никогда народ не ждал с, такой 
жадностью от своих писателей, артистов, 
музыкантов, художников новых и пре-
красных творений. Все зто накладывает 
необычайную ответственность на каждого 
Ш нас, бойцов великой армии советско-
го кскусетва, и вызывает взволнованный 
вопрос: все ли ты сделал для того, чтобы 
победило дело чира? И особенно строго 
проверяешь себя сегодня, в дни перед 
третьей Всесоюзной конференцией сторон-
ников мира. 

Тема борьбы за мир — одна из самых 
главных тем нашего искусства. Отстаивая 

Амвросий БУЧМА, 
народный артист СССР 

стрийского офицера я был приговорен к 
смертной казни. В ожидании смерти, за-

| ключенный в перемышльскую крепость, 
: я передумал многое, — мне страстно ,хо-
| телось жить, по я не мог поступить 
1

 иначе, чем поступил. При помощи друзей 
мне удалось спастись... 

Впоследствии мне приходилось не раз 
участвовать в спектаклях и сниматься в 
кинофильмах, разоблачающих империали-
стическую войну. Всю силу ненависти к 
несправедливой, антинародной войне, всю 
любовь к жизни я стремился вложить в 
образы, которые мне пришлось воплотить: 
будь то умирающий немецкий солдат, по-
сланный Вильгельмом против России («х\.р-
еенал»), будь то солдат французской ко-
лониальной армии, осужденный на казнь 
(«Восточный батальон»)... 

Я счастлив, что мог сыграть роли па-
триотов, борцов против фашизма, простых 
советских людей, которые помогали раз-
грому врага в Великой Отечественной 
войне, — Лещука в кинофильме «Подвиг 
разведчика» а Тараса в фильме «Непоко-
ренные». 

Актер-гражданин, а иным не может 
быть советской артист, только тогда 
испытывает удовлетворение, когда он не- | только 
сет зрителям высокие и правдивые мысли,, 
когда он чувствует неразрывное единство 
между сценой и зрителем. Я вспоминаю 
работу над ролью Чакара Дубравы в одно-
именной пьесе Корнейчука. Роль эта, хотя 
я и понимал ее, не сразу далась мне, — 

священное дело мира, советские люди тем | все нехватало чего-то существенного, 
того, без чего сценический образ не может 
стать живым. Всего больше тревожило од-
но важное место в роли. Во время Отече-
ственной войны у Дубравы без вести про-
пал сын. Старик ничего не знает о его 
судьбе, не знает, как встретил он 
смерть — мужественно ли, как. подобает 
советскому человеку, или отступил перед 
ней, смалодушничал. В одной из забро-
шенных шахт найден труп — это сын 
Дубравы, расстрелянный фашистами. Он 
до конца сохранил верность Родине я 
коммунистической партии и перед казнью 
успел написать несколько прощальных 
строк. Записку п старый, пробитый пуля-
ми пиджак сына приносят отцу. 

Думая над этой сценой, я вдруг ясно 
увидел ее: увидел старого Дубраву, кото-
рый бережно, как ребенка, держит в ру-
ках этот пиджак и сухими, без слез, гла-
зами глядит на еледы пуль, убивших его 
сына. Ему кажется, что он видит пятна 
сыновней крови. И в эту минуту я услы-
шал голос суровой и нежной любвп 
Дубравы, тоску да сыну, рвущую его 
сердце, увидел, как он прячет свое лицо 
в этот старый пиджак и глухо, беззвучно 
рыдает. Гордость за сына и опаляю-щап 
ненависть к убийцам, а может быть и 
упрек, что он. отец, мог усомниться 
в сыне, сливаются в одно чувство. 

Сцена эта вошла в спектакль. 
В нынешнем году театр имени Фраякл 

гастролировал в Польской демократиче-
ской республике. Мы побывали в городах 
страны, возрождающейся к новой жизни, 
побывали в рабочих и промышленных 
районах. Мы видели города, восстановлен-
ные из руин, и развалины, еще не став-
шие городами. Мы были и в бывшем ла-

самын «даются за то, чтооы процветал 
творческий труд миллионов, чтобы озаря-
ла всех наг. могучая радость созидания, 
чтобы еще светлее была улыбка ребенка. 
Мы воздвигаем мощную и несокрушимую 
преграду войне. Наше искусство проник-
нуто священными идеями патриотизма и 
че.т-авечнг.ста. Наше искусство противо-
стоит капиталистическому. Растленное 
искусство империализма проповедует не-
избежность войны, славит смерть, отрав-
ляет сознание миллионов расизмом. По-
добно тому, как гитлеровцы фальсифици-
ровали наследие великих писателей и му-
зыкантов прошлого, силясь превратить 
Шиллера, Бетховена и Гете в духовных 
штурмовиков, так и культурные лакеи 
американского капитализма пыта ются 
превратить Шекспира в проповедника на-
силия, расовой ненависти и войны. Под-
лый Яго 'в американском театре превра-
щен в защитника расовой морлли, а 
смерть Дездемоны а Отелло истолковы-
вается, как «законное возмездие» за то, 
что негр и белая женщина нарушили «ра-
совый закона. Подобной же обработке 
подверглись и «Венецианский купец» и 
«Тит Апдроиик». А «Кориолан» превра-
щен на сцене в произведение, прослав-
ляющее -Фашизм и войну против народа! 

Мы хорошо знзея, что такое война. 
Мне, как, и многим людям моего поколе-
ния, довелось побывать в пекле первой 
империалистической войны. Сын дьвов-
ск-пго железнодорожника, я был признан в 
НИ I году в австрийскую армию и в 
числе других западных украинцев брошен 
ка фронт. За отказ воевать против своих 
едндавровтшх братьев, за антимилитарист-
скую щюпагаяду, за оскорбление ав-

торе смерти — Освенциме, который по ре-
шению польского народа будет сохранен 
в том виде, в каком он остался после 
разгрома фашистов, как вечное напоми-
нание народам мира о том, что песет с 
собою война. _И не знаю ничего страшнее 
итого живого музея человеческих страда-
ний. Самое страшное в нем — это комна-
ты, где аккуратно сложены вещи со-
жженных и расстрелянных гитлеровскими 
убийцами люден. Вещей много, бесконеч-
но много. За каждым предметом стоит за-
губленная человеческая жизнь. Одежда, 
обувь остались, а человека нет. Убиты 
сотни тысяч молодых и стариков, девушек 
и юношей всех национальностей. Они 
казнены только за то, что были людьми 
и не хотели склонить свои головы перед 
фашизмом. И мне казалось, что среди этого 
страшного склада вещей я вижу изорван-
ный, пробитый пулямн пиджак сына Ма-
кара Дубравы... 

И когда мне опять привелось играть 
роль старого шахтера в пьесе Корнейчу-
ка, -я уже не мог. да я не хотел отрешиться 
от тех мыслей и чувств, которые во мне 
пробудил Освенцим. 

Жизнь — высшая школа искусства. 
Она дает нам материал, и уж наша зада-
ча уметь им воспользоваться для того, 
чтобы служить делу жизни. За долгую 
актерскую жизнь мне довелось сыграть 
много ратей в театре, в кино,— пожалуй, 
более двухсот. Но так уж устроен человек, 
что ему всего мало. Да и можно ли жить 

тем, что было сделано гобою в 
прошлом, повторяя из года в год только-
старое? 

Много лет с большой творческой радо-
стью я играю роль гуцульского крестья-
нина Мнколы Задорожгого в драме Ивана 
Франко «Украденное счастье», а раньше 
играл изуродованного жизнью Павла в 
«Вассе Железна-воп» (1-я редакция) и Ко-
ломийцева в «Последних» Горького, Те-
рентия Пузыря в «Хозяине» И. Тобилеви-
ча, то-есть роли, отмеченные высокой 
жизненной правдой, роли, над которыми 
работаешь всю жизнь, открывая в них 
все новые творческие богатства. 

Много лет я вынашиваю мечту о горь-
ковеком Булычеве, о шекспировских Лире 
и Шей.токе. Не знаю, осуществится ли. 
наконец, мечта моей артистической жиз-
ни, но тол-ьво ею и живет художник. 
Еще сильнее мечта о роли нз другой, но-
вой, пака, еще не написанной пьесы. Боль-
шое счастье сыграть на сцене героя на-
шей советской современности, человека 
свободного, утверждающего высокий строй 
мыслей и чувств, и какое удивительное 
чувство владеет тобой, когда ты, нако-
нец, соприкасаешься с такой ролью. 

С огромной силон волнует меня мечта 
о том, чтобы создать роль одного нз тех 
людей, которые окружают нас, которые с, 
простотой и естественностью, как нечто 
обычное, совершали вчера подвиги па 
войне, а сегодня захвачены мирным со-
зиданием, побеждают природу, изменяют 
русла рек, превращают пустыни в цвету-
щие сады, воздвигают города, строят мощ-
ные гидростанции. 

Драматурги в огромном долгу перед со-
ветским народом, должниками оказываемся 
и мы — актеоы. Хорошие пьесы есть, но 
их мало, до боли мало. А мы хотим ж 
требуем, чтобы их было много, воплотив-
ших волю народа к творчеству, к миру, 
ярких н мужественных, страстных и 
вдохновенных, талантливых, как- талант-
лив наш советсжий народ'. 

НЕЧИСТАЯ ИГРА 
Среди плацдармов американской атре.с-

I сии, столь бесцеремонно рекламируемых 
I г-ном Ачесоном в качестве «оплотов ми-
\ ра», важное место занимает Триест. Как, 
I известно, здесь, согласно Мирному дого-' 
! вору с Италией, должна быть создана 
| нейтральная и демилитаризованная Сво-
' бодиая Территория Триест, целостность в 

независимость которой обеспечивались 
бы Советом Безопасности ООН. 

Однако это постановление Мирного до^ 
говора до сих пор не осуществлено. Бо~-
дее того, сейчас США, Англия и Фран-
ция, при участии правительства де Гас-
пери и титовской клики, подготовляют 
«полюбовный» раздел Свободной Терри-
тории Триест между Италией и Югославией, 
Этим незаконным актом полагают завер-
шить долгую закулисную возню вокруг 
Триеста, в ходе которой империалисты 
США сузили передать этот город то 
своим итальянским сателлитам, то своим 
белградским лакеям. Втягивая в свой 
военный блок и Италию и Югославии, 
США использовали Триест в качеств 
одной из приманок-. 

Тем временем США и Англия создали в 
Триесте военную и военно-морскую ба-
зу. Ныне раздел Триеста должен, по 
мысли вашингтонских режиссеров, при-
крыть, легализовать эту незаконную ок-
купацию, помешав в то же время созда-
нию Свободной Территории Триест. 

19 ноября представитель госдепарта-
мента США пытался утверждать, чт:э 
подготовляемый раздел Триеста якобьт' 
«отвечает интересам» итальянского Ц. 
югясла,некого народов. Однако яа дел"» 
американский план призван служить 
совсем иным целям. Выходящий в Мила-
не еженедельник «Зурпео» сообщает, что 
соглашение о разделе Триеста практиче-
ски уже достигнуто и будет объявлена 
на предстоящей сессии совета агрессив-
ного Северо-атлантического союза, 

В основу итало-шгос.давскйго соглаше-
ния о Триесте положен, как свидетельст-
вует тот же журнал «Зуронеоа, сговор 
между Тито и Гарриманоя, специально 
побызаг-шпм в Белграде в августе этого 
года. Пос'./е дележа Триест, пишет жур-
нал, будет превращен • в постоянную 
американскую военную базу. Тито, со 
своей стороны, обязался «предоставить 
США право свободного испо.тъяовавтш во-
енных и морских баз яа территории' Юго-
славии», а Гарриман обещал белград-
скому диктатору «экономиес-КУТО- ж воен-
ную помощь» США, «чтобы он мог вы-
полнять свою функцию на Балканах»... 

На эти незаконные интриги, вокруг 
Триеста указало в своих датах, направ-
ленных 17 ноябри правительствам США. 
Великобритапип и Франции, правитель-
ство Советского Союза, подчеркивая; что 
раздел Т рисста несовместим с задачами: 
поддержания мира и бежшаелвстпг я Евро-
пе и что подобные двиствнзт западных 
держав способны' лишь вызвать.- новые- ос-
ложнения в этом районе. 

По команде госдепартамента'. США- реак-
ционные газеты, пытаясь сналитк вдщг 
за положение в Триесте с Вольной: питоны 
нз здоровущ, заявляют, что якобы, 
именно СССР «отвергал» нее кан-
дидатуры на пост губернатора Триеста. 
Еак, видно, в Вашингтоне рассчитывают, 
что у народов воротная: память. Только 
этим можно объяснить раслространенпв-
столь грубо сфабрикованной лжи. Вел, 
всему миру известно, что именно тогда', 
когда правительство СССР сигласинось- с 
назначением на этот пост кандидата, вы-
двигавшегося западными: державами, пра-
вительства США, Англии и Франции 
неожиданно потержпт всякий, интерес" к 
этому вопросу. Такое поведение нетрудно 
понять, если учесть, что Мирный двлюор 
предусматривает вывод всех иностран-
ных войск из Триеста по истечении 13:5 
дней со дня назначении губернатора. Ясно, 
что выполнение этого пункта договора от-
нюдь не в интересах, держав, превратив-
ших Триест в свою военную базу! 

Судьба Триеста, ставшего разменгои мо-
нетой в нечпетан игре шгае-риаетстсш 
США, наглядно показывает, что несет на-
родам Европы: амернкшсваж пояшяка пвд* 
готовит и развязывания: новой вонны: 

ЛИТЕРАТОР" 

всю 
сталинских положений 
науки и практики. 
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В вечер прйезда наших узбекских го-
стей хлопья первого снега реяли а возду-
хе. М-оЖйо было пйду-мать, что частицы 
свежесобраян'огп .хлопка летели всю доро-
гу ВСЛЕД за поездом, увозящим в Москву 
узбекских писателей и артистов, 

Предстаааение о ялешке неотделимо от 
Узбекистана. На узбекских полях созре-
вают богатые хлопковое урожаи. Герой 
хлопковых полей — одни из любимых ге-
роев узбекских произведении .искусства. 

О хлопке пишут, о метке поют. 
На открытий узбекской декады среди 

Прочих исполнителей в конверте выступа-
ла замечательная танцовщица Гали я. Из-
майлова. Под звуки народного- инструмен-
та, дайры, она- щвогшЮШВЛй танец, я мы 
уаидел» в этом тайне асе трудовые про-
цессы. связанны* с выряшнвашием хлоп-
ка. М-аледыме семечко — ч.Ягит — поса-
жено а зешшх Оно- лроярвщается в 
ку.ст, ОЙ растет на наших глазах, За-
Оугливо млоняется- х.'мщиробка над 
прихотливым растением. Легкими, взмаха-
ми" НИВЯДНУОГП: зеетменя РЫХЛИТ она зеялм, 
Рргмтялызает сорняки, нр'метупарт к' чекан-
ке, удалению лишних побегов,, заяедля.ит-
Щ'Их - р-ост кустя, На-к-онс-п. юна соби-
рает с горсти ие 'Иг)рп1111#щ., Ее подол, ке 
руси яоДнм мюпкя. Охапка превращается 
о кипу. С: радостным усилием несет ее 
еГ»е<рт,ица. Огщ р я дуется, торжествует — 
не труды не пропади даром'. 
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 чз < де.Чстки-
;о.о.цг> !•- ..си- - I •' | м;| -н. с/, бе.тьпзой ::.?>• • 

далсй.яем,^й легк.ш З Ш р ( | М . Это Ты.п 
натЧг'Л'Дт.яя рЯ/йх'-Т:-. дДя гля.% бте.с.тя.пз \ 
обращен дарод^ -г.-. яс.к^сетза, берущего 
оиг>й иет'-.к» з Тзуде. 

В-есв- концерт, со- всеян-' его учаетнижа,-
мн -=т муз'икзн'гам-ч-п тШщ:япу хороввдлг и 
тз'нп^-йиявиайк' аносиг^лямн,— йы.ш чудес-
оый' пра'здЧпйсоШ узбекскопо искусства.-

дружес.ки, не 
чество наших-
вергнуть его, 
ятнощ критике 

Но декада лятера'пгры и искусства не 
может ограничиться только праздниками, 
как бы прекрасны они йи были. Разверну-
лась деловая часть декады. Наша задача, 
эддача руейких писателе!! д критиков, е о 
стоят -п- том', чтобы серьезно, ло-дед-дасоту^ 

взь!-скател.ым обсудить теар-
узДекеких това-рищей, под-

е-с.тя это нужно, нелицепрн-
пошжь Советом, самим вы-

слушать их советы и соображения. 
Советская литература — общее дело 

всех наших аратских республик. Удача 
белорусских, таджикских, узбекских писа-
телей — наша общая удача. И наоборот, 
незрелая, кедораб-отаяная книга, увидев-
шая свет в предгорьях Памира или в 
районе хлопковых полей, болезненно ощу-
щается в Москве. 

В деловой обстановке проходят обсужде-
ние кни-г узбекских авторов. Свое мнение а 
произведениях детской литературы и пдо--
иаведекяях русских пвелтедои, работающих 
я Узбекистане, высказали С Ща-рщщ, 
С, Михалков, А. Му-сатев, 3. Емельм-ктв, 
Л. Бать, М, ШагИ'нян, Л. С-ейфу.-тлина-, 
Л» Никулин, М. Светлов- и. другие. Вчера 
оЭсужда.адсь проза. Они чш -̂'Да, у-спеэд се 
«змТенно радостны. Овсуждвнием, н-розы, ру-. 
коиодит 1\<жстантин 'Д'едиь II о(5мен-с. м-не-
ИЙ'Я'МЙ о книгах узвж'скях ар<>заиквв »»««-
ли участие Е:. Мальцев, В. Смкрнова, А. Чя-. 
кооекяВ. ГГ. Зайой'сий, К. Зе.швд.шЙ, 
3. Кедрата, Б. Врайы-ша, В. Гррасвмсдаа̂ ,. 
А. ДеЙ-ч. я другие. 

Сегодня начинается- обсуждение- поэмш, 
йа кагором зы-етувят' круляейцие -.таавд-: 

В несколько с т р о ш 
-А- В последние дни узбекские гости 

встретились с коллективом работников 
машпностроительиога завода и с же-
лезнодорожниками /Московского узла. 
Вчера состоялись встреча с автозавод-
цами и концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории, в котором уча-
ствовали симфонический оркестр, хор 
и солисты узбекских театров. 

* Делегация китайских писателей 
во главе е Ф-ы-й Сюз-фыном посетила 
20 ноября выставку узбекской книг» 
в Центральном доме литераторов. 

• 8 Центральной студи* телевиде-
ния выступила группа писателей -— уча-
стников декады. Передааались выступ-
ления Гафура Гуляма, Фаз шла Шаира, 
Зульфии, Декада. Мухтара к Яшена. 

4г Большой вечер узбекского народ-
ного танца и валета состоится- завтра 
в Концертном заде имени П", И, Чайков-
ского. В нем примут- участие солисты 
балета и ансамбль песни и танца 
Узвенской филармонии. 

Выставка иаоора-зитадьного- искус-
ства Узбекистана открылась в залах 
Академии художеств СССР. Экспони-
рованы работы живописцев, графиков 
и скульпторов,, а также образцы народ-
ного творчества республики. 

* Сегодня писатели и артисты 
Узбекистана выступают у аспирантов 
и преподавателей Академии обществен-
ных наук при ЦК ВКЩ'о), Завтра — 
вечер в Военно-политической академии 
имеин В. И. 'Лепима. 

Лдхжш. ШшЛя- пдакхгютцс наг дашя 
чде-авыЧййво рамойцр-айио. З-Дйсь и киям: 
таких, лдадатых, давао мобймых наро:дда1-
ц-ндав-в, кШ Гафда Гу.там а' Уй:гу.н-. Тзгт Щ 
си"о}И'1Ш<н познав, п.е-дайно- вступиашах _>,ти> 

• 1.1. Среди чах щ- '-пе-рвую: 'вередь; ''е-
о.Л.-.гло.мо ег.-ме- -гт. со'-ф-кпк ^.Р'ергсижак 

М-Н}--.;> и'
 :

е :ьзн йб'ойтз уолча-
впем з я ч:гу гзтазд пгихо» Кедлусз Му-
хаимади. Он пиг.ет- сраадм'̂ &дьно ча»но. но 
ш'Сцчак зига г: знакомп-ен- с ним впер-
НЫ1-. -гд|-ся зз езеих :'ТЧХ<;Т!КГ,)еч.нГ1 юзе 
ГОЛДОИТ ОН" ища ,М;,.':ь !И-кз: 

.Пстамеет инига сде-даетет -книгой, 
О-рдомны-й путь- она- пройти" дапжка;. 
Т-''1 -с.коявк-я знаний тр-в€ует"ея

г

 райи-ыХ, 
Тру,Яа» заб'ст,. чягов родилась «Я-а, 

За -к-ндаой' атой—сколько яййй -райоч'И,̂ . 
Ночей' весс.он'них, шшыктов-, жидах,,, 
Писа-геля-и я: очень, -вйадздвареи, 
За груд упорный уважаю з|х. 

(Пнршо-д Е. В-лэг'ш-нн-о-й) 

Устаци рвЯ^шг- сщес-ь- выпажена: та: ту--
бокая любовь со-ветйитп^ "-эдтате.тя- 1® "сз-"-
НОЙ, ПрН'ВДПНОЙ, ТЗ.ТА-НТЛН.ЗО!! КНИШ. •> КОТО-
РОЙ {Яйй

 3

 <рв-е время- Гспнзкнй- Но чт'ОБЬ! 
' заслужить лгап-ойь н унаяшше 'Щтнтел-Яч .на 
белых полях стронн-л,.. нужна ц а ^ щ 8е, ме-
нее ударная, чещ- ив хла^пковык нолях. К;зк 
известно, хлопок—.вдна зз- -т̂ зудажмыид 
се:]ызк'ох'пзяйотпе1-1-НЫ.;\ кузшт-ур вя з_емле;, 
Литература—не менее.- трудоем-кда- -.узь-
тура. Здесь также, нуж-ны г.шракое- зщ»8ё-

: 

почвы, яр-в'педка слове»вых' сорншеоа-. а. щ&>., 
канка, -й-совешю чеханка. 

Пожелаем же. нашим у.-Лекеким пи-сате.-, 
,яяи„ а 'также п: еш-Им- •ее.б"й--успехов, в-, нл*. 
шел Т!1у.да<1м, илш'шо.щда! д-е,ле, Вш о бак. • 
с писателями- братсках. даздубзюк будем ра-. 
ботать над: соз-да-ниеи книт,. достойных- на-., 

• шей страшА- «• нащйй ведишй
1

 эзю-хзь 
Хореншш- Книга —--снасзъе- дум- писателя- н-. 

радавяь- для- , 



ГОРНАЯ НАУКА ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ 
За годы послевоенной сталинской пя-

тилетки на тахтах Донбасса произошли 
огромные сдвиги. Возрожденные шахты 
реюоястр^щнт.пкч'.ъ я (ккащ&имъ новой, 
лсррдлмчК техники ! . 

Мощь заводов у г о л ь н ш машинострое-
ния, по сравнению с П Ш годом, возросла и 
несколько рак. Наши к о н н е к т о р ы нако-
пила в предвоенные и поенные ]'оды 
значительный опыт. Все зло позволило в 
коротки]! срок создать десятки иыеоконро-
шводитедьных машин и м е х . гшшш — 
основу технического перевооружения 
у г о д ь н т шахт в послевоенные годы. 
Созданы и уже выпускаются серийным 
производство* угольныо комбайны «Дон-
басс», врубонавалочные машины, мощные 
врубовые машины, углепогрузочные и по-
родопогрузочные машины, мощные реш*р-
сквине забойные скребконые конвейеры и 
конвейеры дл®. тонких пластов. Освоены 
новые виды металлического и железобе-
тонного крепления, еОнечно-буровые ма-
шины, вентиляторы местного проветрива-
ния, маневровые лебедки с диетанцион-

О 

В. ХОРИН, 
лауреат Сталинской премии 

решения всех 

приходится ежедневно 
сталкиваться с вопро-
сами более мелкими, но 
то,;(;е требующими на-
учно поставленного ккс-
порнмента и теорети-
ческого обоГнцения по-
лученных данных. Для 
научных проблем угледобычи в нашей 
стране имеются два академических инсти-
тута горного д е л а .— Академии наук СССР 
и Академии наук. УССР, а также р#д на -
учно-штлодоватсльеких пне гиту теп Ми-
ние.торетиа угольной промышленности 
1' Ч Г — Всесоюзный угольный институт, 
Донецкий угольный институт. Макеев-
ский научно-исследовательский институт 
йй безопасности горных работ п другие. 

Наличие высококвалифицированных 
специалистов во всех этих институтах и 
огромные средства, отпускаемые прави-
тельством, должны о.госоГн'твокать бурно-
му росту горной науки в соответствии с 
грандиозным (Щйахом технического пере-
вооружения угольной промышленности. 

инженер-конструктор 

О -

ныч } правлением, тяжеловесные электро- ; Однако шнетрукторы угольного маши 
возы, оборудование сигнализации и управ 
лення диспетчерской службы, лампы 
дневного света и целый ряд других новых 
высокопроизводительных машин, меха-
низмов, аппаратов. 

Перечень этот далеко не полный. В ис-
то включено только то основное новое, 
что создано советскими конструкторами и ' 
что прочно вошло к шахтерскую практи-
ку, резко изменив лицо шахты и харак-
тер труда шахтеров, что выдвинуло со- ' 
вотскую угольную промышленность по 
технической оснащенности на первое ме-
сто в мире. 

Отличительной и крайне характерной 
особенностью современного этапа механи-
зации является все возрастающее содру-
жество советских конструкторов, матпимо- : 
строителей и шахтеров при создании но- | 
вы.х машин. ! 

Примером Ш может о у ж и т ь истерия ; 
угольного комбайна «-Донбасс». Пять рая 
на протяжении двух дет работы над кол-
банном конструкторам пришлось коррек-
тировать первоначал ьпый проект Ш7Ш 
машины. Конструкторы учитывали поправ-
ки и замечания ЯЙЯвРШниошПШ® 1! ма-
шиностроителей — огромного кодлсктнм-
еоветских яиш>й. которым д о р г о дел» 
внедрения передовой техники. 

Широкое нспользова,шн> на шахтах мы® 
сокопроизводнтельных машин создала I 
угольной промьттлекиостн прочную базу 
для осуществления механизации всех 
процессов выемки угля . ш я Ш а я от забоя 
и кончая шзгрузкой к агелелнодарожные 
г.атоны. 

Угольный комбайн является в настоя-
щее время основной машиной, решающей 
одновременно механизацию главных, наи-
более трудоемких п т % - о « « выемюн уг 
ля—зарубку , отбенку ц навалку. Иолтшу 
внимание » а с т р у ; к щ « й щ ш о в а а » к тему, 
чтобы расширить область применения 
угольных комбайнов в других горно-гео-
логических условиях, отличных от Дон-
басса, создать новые тины машин боль-
шоп гтронзводителыйетн И еще более 
надежных в эксплуатация. 

Оснащение шахт новыми машинами, 
которые обеспечивали С»п механизацию 
всех процессов, выдвигает перед горной 
наукой задачу разрешения ряда перво-
очередных проблем, К ним относятся та-
кие. как создание: новых систем разрабо-
ток, наиболее полно соответствующих со-
временной технологии выемки угля, как 
теория разрушения углей, борьба с пыле-
ооразованнем, энергоснабжение комбай но-
вых лав и другие. 

Кроме этих основных проблем, кон-
структору при создании новых машин 

Решением атих 
институты горного 
СССР И УССР, а 
угольный институт, 
тает изолированно от 
координирует их дейо 
Институт горн 
СССР обязан, 
гс всех работ 

! 
кип взаутои врио,темы, как теория 
ШТЧГ'ИЯ ) Г,И!Й„ ВоЛЫНС ТОГО, б ЮЗ ПЫ ЗЧС'НЬ 
полезно разработать единый согласован-
ный план решения згой проблемы, четко 
оирпедяв в нем задачу каждого институ-
та, Разумеется, все ато возможно лишь в 
том случае, если Институт горного дела 
Академии наук, СССР гам станет актив-

! ним участником в решения этой проб-
• лемьт. 

По менее важным вопросом является 
вопрос о проверке непосредственно в лаве 

я выводов, полученных теоретическим или 
лабораторным путем. Поясню это приме-
ром. Каждый шахтер знает, что крепость 
угля, находящегося в напряженном со-
стоянии в массиве пласта, его способность 
противостоять разрушению, резко отли-
чается от крепости угля, отделенного от 
пласта. Достаточно осуществить в уголь-
ном пласте только один нижний вруб, 
как крепость вышележащей пачки угля, 

построения остро ощущают оторванность 
некоторых институтов от практики, их 
ра-янбщеиность и крайнюю медлительность 
1 решении важных научных задач. Вслед-
ствие этого горная наука, призванная 
теоретически обосновывать происходящие 
процессы, обобщать и развивать опыт зке-
плултапионннк.ов и конструкторов, отстает 
от насущных задач сегодняшнего дня. 

Приведем несколько примеров. 
Так, да сих нор еще не выработаны 

многие основные понятия в науке об уг-
ле. Достаточно сказать, что даже в таком 
ножном понятии, как крепость ^гля, нет 
ясности. Существующий в настоящее 
время способ определения крепости угля 
но расходу зубков при работе врубовых 
ма.пшн следует признать совершенно не-
приемлемым. Во-первых, сами зубки пре-
терпели коренные изменения, во-вторых, 
у исполнительного органа комбайна зубки 
работают в совсем иных условиях, чем у 
врубовой машины. Кроме того, ря г новых 
машин рягрупиог уголь не зубками, а 
другим специальным инструментом. 

До сих пор'не разработана теория разру-
шения углей. Конструктор не может пра-
вильно определить усилия, возникающие 
в машине при разрушении углей и гор-
ных пород, не может критически сравнить 
разливные гяоеобы разрушении и выбрать 
шшвыгоднешнн-й. 

проелся занимаются 
дела Академий наук 

также Всесоюзный 
Каждый из них рабо-

других, никто не 
вия. А между тем, 

о дела Академии наук 
а наш взгляд, оып, в кур-
свкалниых с решением та-

разру-

ее способность противо-
действовать разруше-
нию изменяются. При 
выемке угля комбайном 
«Донбасс», " исполни-
тельный орган кото-
рого—кольцевой б а р — 

подрубывает угольный пласт в трех пло-
с,когтях, крепость средней, подрубленной 
пачки угля резко отличается от крепости 
угля в массиве власти. 

Неудивительно поэтому, что доклад 
приезжавшей в Сталине доктора техниче-
ских наук тов. Гришковой о физико-механи-
ческих свойствах антрацитов, построен-
ный исключительно на примерах лабора-
торного ййучеиая вырезанных из пласта 
куоиков угля, без, проверки полученных 
данных непосредственно в забое, не удов-
летворил конструкторов, хотя «тот доклад 
представителя Института строительной 
механики Академии паук УССР сам по 
себе был оградным явлением. 

Конечно, исследования иод землей со-
пряжены с большими трудностями и тре-
буют создания новых приборов и оборудо-
вания. Однако ото единственно правиль-
ный путь для окончательной проверки 
теоретических обобщений и лабораторных 
исследований. 

Надо сказать, что участие научно-ис-
следовательских институтов угольной про-
мышленности в создании новых машин — 
недостаточно, а роль академических ин-
ститутов горного р л д сводится в боль-
шинстве случаев к участию в заседаниях 
по рассмотрению отдельных проектов ц 
составлению заключений. 

Есть, конечно, отдельные примеры н 
активного участия паучио-исследователь-
еиой организации в решении больших и 
важных проблем. Так, Институт горного 
дела Академии наук УССР разработал и 
проверил в шахтных условиях принципы 
и схемы механизмов для автоматического 
регулирования скорости подачи угольного 
комбайна (руководитель работы А. П. Кух-
тепко). Однако этот единичный факт не 
.меняет общего наложения: представители 
науки пассивно относятся к создангцо но-
вых горных машин. 

Общеизвестно, что плодотворно рабо-
тающий в автомобильной промьппленногти 
академик К. А. Чудаков всесторонне изу-
чает в лаборатории каждый новый тип 
автомобиля, созданный на наших заводах. 

В угольной промышленности иная кар-
тина: мало кто из сотрудников и тем 
более руководителей академических инсти-
тутов видел в работе такие новые уголь-
ные машины, как комбайны «Донбасс)», 

ККН». «УН'Т», ( ИНК» и др. 
В наших научно-исследовательских ин-

ститутах еще не оборудованы лаборатории 
для всестороннего изучения новых машин, 
а экспериментальные работы непосред-
ственно в забоях ведутся редко и в не-
значительных масштабах. Не созданы при-
боры, соответствующие последним дости-
жениям измерительной техники и позво-
ляющие изучать ту или иную машину в 
забое. Подливное исследование манппг 
научио-изследовательскнмн институтами 
нередко подменяется но сути только уча-
стием в испытании опытного образца. 

Можно ли считать нормальным, что 
Всесоюзный н Донецкий угольные инсти-
тут],! до сих пор не изучили уже приня-
тые на Вооружение угольной промышлен-
ности принципиально различные но 
устройству врубовые машины с. пульсиру-
ющим и храповнчным механизмами пода-
чи н не определили, какая из этих схем 
подающего механизма более целесооб-
разна? 

Больше того, до настоящего времени 
неизвестен даже козфицнент полезного 
действия исполнительного органа врубо-
вой машины и угольного комбайна, л 

ведь это основной показатель, характе-
ризующий эффективность машины. Кон-
структоры не знают наивыгоднейших со-
отношений между скоростью резания, 
скоростью подачи и толщиной снимаемой 
зубком стружки. Это приводит к . тому, 
что основные показатели вновь создавае-
мой манит 1,1 устанавливаются интуитив-
но, без какого-либо научного обоснования. 

Научные труды и достижения академи-
ческих институтов горного дела, если они 
и имеются, не доводятся до сведения ра-
ботников угольной промышленности. Ста-
тьи сотрудников этих институтов в жур-
налах «Уголь» и «Известиях Ака-
демии наук. СССР» — явление необы-
чайно редкое. За последние три года не 
было опубликовано ни одной работы, ка-
ким-либо образом связанной с промышлен-
ным освоением угольных комбайнов. Вме-
сте с тем, накопленный промышленностью 
опыт широкого применения угольных 
комбайнов и ряд работ, проведенных от-
]К1 с ле« ы м и шьет итутлма I, нясто я'вел ьно 
требуют научного обобщения. 

Очень плохо обстоит дело с внедрением 
в промышленность уже выполненных 
научных рада г. Директор Института гор-
ного дела Академии наук УССР II. С. 
Кучеров па состоявшейся в г. Сталине 
осенью прошлого года выездной сессии 
Ученого совета вынужден был признать, 
что институт по имеет ни одной работы, 
использованной в промышленности. 

Слабо внедряются работы, выполненные 
, и во Всесоюзном и Донецком научно-ис-
следовательских институтах . В большин-
стве случаев работа здесь считается за-
конченной, если в техническое, управле-
ние министерства представлен отчет. 

Значительной помехой в разрешении 
основных задач, стоящих перед горной 
наукой, является, па наш взгляд, то, что 
у академических институтов горного дела 
чрезвычайно широкая тематика. Они за-
нимаются изучением добычи углей, руд, 

; солен и других нерудных ископаемых. 
• Может быть, было бы полезно создать при 
; Академии наук СССР специальный инсти-
тут угля, который взял бы на себя раз-
работку основных теоретических проблем, 
связанных с добычей угля? Такая спе-
циализация способствовала бы скорейше-
му решению важнейших научных проб-
лем, стоящих перед угольной промыш-

' ленностью. 
Выло бы также целесообразно четко 

разграничить тематику работ, выполняе-
мых в академических институтах и ин-
ститутах угольной промышленности, ко-
нечно, сохраняя при этом полную взаи-
мосвязь между ними. Тесное творческое 
содружестве между академическими и от-

1

 раглевыми институтами, когда решение 
! важнейших проблем по единому плану 
станет непреложным принципом, даст на-

. верняка несравненно большие результаты. 
Советская горная наука должна пол-

ностью соответствовать высокому уровню 
развития техники и механизации процес-

; сов выемки угля в нашей стране. Для 
! ятого есть все возможности. Широкое 
' экспериментирование на строго научной 
I основе, тесная связь с практикой, макси-
мальное развитие критики и самокритики, 
широкое обсуждение и публикация работ 
институтов и обязательное внедрение 
научных работ в промышленность — та-
ковы основные пути коренной пере-
стройки. 

Вез ятого горная наука не сможет ире-
, одолеть своего отставания. 

Коротко о важном 
ПУТЕВОДИТЕЛИ «Современный че-
п а п ц и п и —

 л о в е к н а х
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ПО К Н ш < М ред Гималаями биО-
™" ~ лиотек в положении 

золотоискателя, которому .надо отыскать 
крупинки золота в массе песка», — сказал 
в одном из своих выступлений покойный 
президент Академии наук СССР Сергей 
Иванович Вавилов. 

В положении такого «золотоискателя» 
оказался и студент Лонинградокого универ-
ситета Корепаиов, выбравший для своей 
дипломной работы тему, связанную с од-
ной из проблем электрофизики. 

С такой же трудностью встретился и 
электромонтер ленинградского завода им. 
Карла Маркса Ерофеев, заинтересовав-
шийся специальными вопросами мичурин-
ской агробиологии. 

Коллективы библиографов составляют 
специальные пособия, облегчающие научную 
работу советской интеллигенции, стаханов-
цев производства и новаторов сельского 
хозяйства, однако пользоваться библио-
графическими справочниками не так про-
сто. Этому тоже нужно учиться. И вот 
главный библиограф Ленинградской Пуб-
личной библиотеки им. Салтыкова-Щедри-
на Иранда Константиновна Кирпичева 
разработала методику и организовала 
библиографические занятия с читателями. 
На них присутствовали Корепаиов и 
Ерофеев. 

Читатель «Литературной газеты» тов. 
А. Барсук пишет: «Занятия строились 
днферениированно: отдельно для посети-
телей научного зала, обшего зала и школь-
ников. Кроме того, внутри каждой группы 
было проведено еще разделение по отрас-
лям знания». Каждому полагалось проду-
мать задание с учетом его индивидуальной 
темы и подобрать нужные для этого по-
собия. 

Подводя итоги занятий, инженеры, сту-
денты, стахановцы,аспиранты многих вузов 
благодарили библиографов за помощь. 

Старший инженер Гипромашпрнбора тов. 
Лысенко во время семинара подобрал кни-
ги по теме «Металлорежущие агрегаты». 
Заведующая кафедрой иностранных язы-
ков Ленинградского технологического ин-
ститута пшиевой промышленности т. Синн-
цина — по теме «Лексикология». Старшин 
ординатор клиники психиатрии Военно-ме-
дицинской академии им. Кирова тов. Ра-
гимов составил большую библиографию по 
военной психиатрии. 

Электромонтер тов. Ерофеев сказал, что 
занятия в библиотеке научили его быстро 
и легко находить нужную ему литературу. 

Начинание Публичной библиотеки заинте-
ресовало ленинградцев: во второй набор 
число слушателей увеличилось. 

Республиканским комитетам по делам 
культурно-просветительных учреждений и в 
первую очередь Комитету по делам культ-
просветучреждений РСФСР следует рас-
пространить полезный опыт Ленинградской 
Публичной библиотеки. 

О О 

«ЗАПОРОЖСКИЙ 

ДУБ» 

Старший агролесо-
мелиоратор Верхне-
Хортицксго райотде-
ла сельского хозяй-

стаа Ф- Сотников пишет вам: «Неподалеку 
! от города Запорожья, в селе Верхняя 
Хартица, с незапамятных времен растет 

| так называемый «запорожский дуб». Ему 
[ 600—700 лет. Несмотря на свой почте-н-
; ный возраст, дуб попрежнему в расцвете 
; сил « поражает могуществом и красотой. 

Длина окружности ствола этого дуба 
6 метров 32 сантиметра, а корни разрос-
лись в стороны свыше чем на 100 мет-

' р ов. 
До сих пор ходит легенда о том, что 

Богдан Хмельницкий, формируя здесь 
свои полки и напутствуя их в бей, гово-
рил: «Будьте в бою такими же крепкими, 
как этот дуб». 

Многочисленные экскурсии, сн:матривая 
гиганты Загюрожстали и Днепрогэс, ни-
когда не забывают навестить « «запорож-
ский дуб». 

Жаль, однако, что это редкое дере-
во остается без надлежащего надзора и 

внимаийя со стороны организаций, в обя* 
занность которых входит охрана истори-
ческих ценностей и памятников природы. 

Редкостный экземпляр является живым 
свидетельством возможности произрастания 
дубов в зоне засушливой степи н поэ-

тому давно бы должен б'ыл привлечь вни-
мание работников пауки. 

Мы считаем, что охраной и изучением 
этой достопримечательности природы .дол-
жны заняться историческое и ботани-
ческое отделения Академии наук УССР и 
Запорожский областной краеведческий 
музей». 

О О 

М—14, Ж—4 Режиссер Шахтин-
ского городского те-

атра достал из несгораемого шкафа тол-
стую стопку «Информационных списков», 
рассылаемых Управлением по охране автор-
ских прав, несколько обтрепанных пьес и 
сел за составление репертуарного плана. 

...В «Информационных списках»--сотни 
пьес. И каждая стоит не меньше 20 руб-
лен, Покупать все произведения только 
для того, чтобы предварктсльно познако-
миться е ними, конечно* невозможно. 

И режиссеру ничего не остается делать, 
как составлять план по «Информационно- ' 
му списку», полагаясь на такую информа-
цию: 

«ПОКОРИТЕЛИ НЕДР» 

Н. Понусов. 

Пьеса в 4 д. 8 к. Действие происходит 
в наши дни в Кузбассе. Ролей: М — 14, 
Ж - 4. 

Декорации: беленький особняк с терра-
сой в горняцком поселке; кабинет нач. 
тахты; хорошо обставленная комната; 
штрек шахты; место у спуска в шахту; 
сквер. 

Цена 25 руб. 
И все. 
Судя по туманным намеках?, Покорите-

ли недр» — пьеса о горняках. Такую пье-
су давно ждет театр гор. Шахты. Но 
включить в план сс рискованно. Ведь кто 
знает, что происходит в «хорошо обстав-
ленной комнате»? И что это за люди 
М — 14 и Ж — 4 ? 

И все же театр пошел на риск: пьеса 
в плане. Рядом с пей значится комедия 
Г. Мусрепова «Поэма о любви», о кото-
рой известно, что действие происходит в 
Средней Азии, участвуют в ней М — 6, 
Ж — 4, цена 20 руб. Столько же извест-
но о всех других произведениях. 

План отослан на утверждение, деньги 
за пьесы переведены, наступает время бес-
покойного ожидания, И есть о чем беспо-
коиться. В утвержденном плане -«Поэмы о 
любви» не оказалось. Вычеркнули, Поче-
му? Пьеса плохая? Или хорошая, но труд-
ная для маленького театра? Или есть еще 
какие-нибудь причины? Этого театр никог-
да не узнает. 

Зато остались «Покорители яедр». Но 
пьеса оказалась плохой. Она не может по-
нравиться шахтерам. 

Так подводит периферийные театры за-
гадочный шифр: М—14, Ж — 4 . 

Не пора ли, наконец. Комитету по делам 
искусств при Совете Министров СССР'вме-
сте с издательством «Искусство» решить 
вопрос об оперативной и систематическом 
выпуске «Репертуарных сборников», куда 
должны входить все лучшие произведения 
советской драматургии? 

П с е в д о н а у ч н а я к н и г а 
В издательстве Академии наук. ЬССР 

вышла книга И. Г у т о ри в «Эстетический 
основы советской литературы» . Необходи-
мость такой работы и вместе с тем труд-
ность ее создания — очевидны. Вопросы 
&СТСТЕЕИ слабо разрабатываются нашими 
литературоведами, и можно было бы лишь 
порадоваться, что наш автор, проявив на-
учную смелость, взялся за сложное и во 
многом новое дело» 

Книга состоит ю трех глав : «Классики 
мари'нз.ча-ленинизма о сущности и спе-
цифике художественной литературы», 
«Горький— - оснорннюложник и крупней-
ший представитель социалистического рва» 
шюжа», сМаяжовокий — новатор социа-
листической поэтики». Казалось бы, такое 
построение работы позволяет автору 
серьезно исследовать Еорешше вопросы 
еоцпадистичеоклгй йстйтикй. Однако ра-
дость читателя, взявшего в руки солид-
ную, в пятьсот страниц, к ип у II. Гуторо* 
ва, преждевременна, Решившись на боль-
шое дело, автор отнесся в своей работе 
безответственно и выпустил: в свет кни-
гу, лишенную научной ценности и со-
держащую теоретические ошибки, 

1 Иссдсдоватрле дететичееднх основ 
' сойптсаой дптррлтуры обязан глубо-

ко изучить проблемы (НЧЫИЗМД в марксист-
с,кг1-.тен!Ш'еК>м! этети.кг, проследить, как. с 
развитием советского общества изменялся 
и обагащадоя гмьтса этого понятия. Та-
кая задача П. Г у т о р в у омзалал 'ь не под 
силу, 

В свои ! суждениях о ео?рталпстичспком 
реализме автор обнаружил полную иссо= 
стоятельвоеть. Так., например, говоря о 
романе Горького «Мять», Н Гуторпв 
утверждает, что Горький Ятям прпизпыгнг^ 
ем «творчески ногтяг.ил и решил, о щ у из 
важнейших проблем епцйззиетической яе-
т е и к н - - - о г ( С Ц ' Т . 1 Н И И ГЧ1ДН.1 : п г 1 Г'1П."1:<1Г|'| 

р о а . - : п : : ч а и р е и - . : « • ! ; и п у н т о » . 

Это у ж НЗ:'!,Н',л№Я : -" ' "АН Ы-' я п г|.г 
с о с н а х . . . Н з ч о с т н о . чт.-> ь - и я . я ц г н о п п ы е 

р о м а н т и з м а в . < ! > " 1 " ' , ! г.г-г.тиг..': ч а с т ь ю со 
Ш а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а . . 

Но, быть хгожи, лап прптфатпОо истпл-
кование социалистического реализма, ав= 
тор затем попытался раскрыть ттдлинпое 
существо гениальной т ш г г к п ! формулы? 

А. А НАСТА СБЕ В 

О 

Нет, ото не так. Читатель не найдет на 
страницах, посвященных вопросам социа-
листического реализма, не только серьез-
ного анализа речи А. А, Жданова на 
первом съезде советских писателей, содер-
жавшей глубокое раскрытие сталинских 
положений о социалистическом реализме, 
но и упоминания о ней. 

Извратив вопрос о революционной ро-
мантике, как соста.вной части социалисти-
ческого реализма, И. Гуторов антиистори-
чески, вульгаризаторски истолковал ленин-
ский принцип партийности литературы. 
Он повторил новораппоЕские ппшбки 
А. Велика, раскритикованные в недавнем 
прошлом партийной печатью, 

В докладе «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград» А. А. Жданов сказал: «Ле-
нинизм исходит из того, что паша литс-
щ»тура не может быть аполитичной, не 
может представлять собою «искусство для 
искусства», а призвана осуществлять 
важную передовую роль в общественной 
'жизни. Отсюда исходит лгпинскйй прин-
цип партийности литературы — важней-
ший вклад В, И, Дснипа в пауку о лите-
ратуре» . 

Вместо '[ч 
опыта г,обет 
рстИческое 
лппкнекпго 
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•го, чтобы на основе .живого 
•з:.ой дитератх'рьт показать тео-
нчатст&В и действенную рель 
принципа партийности для 

развития социалистической литературы, 
II Гуторов, не вникая в существо дела, 
приходит к, неверным выводам, Сослявгннсь 
па известное высказывание В. И. Ленина 
п «грани меэду партийным и антипар-
тийным», аптоц пишет: «Из всего ято-
го слгДугт, что быть большевистски пар-
тий#,!

1

» в литературной работе ато зна-
чит бороться за программу партии, ее 
устав, осуществлять ее тактические резо-
люции,,.» Механически относить яти тре-
Гяпкшня I. нцеятслям социалистического об-
шоствя тш значит допускать серьезную 
ошибку. 

Цитируя ста'Г'ьЙ В, И, Ленина «Пар-
тийная организация и партийная литера-
турао), И. Гуторов не сказал о тех исто-
рически* условия*, п которых она появи-
лась, $ оледонлтельио, не сумел понять и 
объяснить се смысл л историческое зна-
чение. 

Стремясь придать своей работе науко-
образный вид, автор питает особое при-
страстие к далеким якскурсам в прошлое, 
О чем Пы ни зашла речь, он считает сво-
им долгом дать «историю вопроса». Гнать 
может, ато верное желание рассказать о 
традициях и преемственности в пауке? 
Ничего подобного! И, Гуторов относится к, 
прошлому весьма неразборчиво. Так, на-
чиная свой труд, он упоминает Гераклита, 
Нмнодокла, Демокрита, СпкраТл, Платова, 
Аристотеля, Плотина, Декарта, Дидро, 
Канта, Фихте, Шелйипга, Гегеля, Горация, 
Ьуало, Гете, Флобера, Шиллера, Гюго, Галь» 
зак.а. Золя... Вез какой бы то ни было кри-
тической оценки их рстетических взглядов 
и творчества, не. понимая того, что разви-
тое. зетстической мысли пг.ло в борьбе мате» 
рнаднзма против идеализма, автор конста-
тирует «немало верных наплтодепиЗ, цеп»,, 
пых выводов, раншшадьпых зерен» среди 
«разнообразных поатических систем». 

В заключительной части первой главы 
И. Гуторов пытается решить множество 
вопросов. Здесь и язык, как «порноало-
МЙНТ литературы» , и проблема формы и 
содержания, и вопросы борьбы с форма-
лизмом, с космополитизмом. Ни один из 
этих вопросов пс только не решен, но 
даже не поставлен дсйствителыто научно. 

Единство формы и содержания в искус-
стве—одна из наиболее сложных и акту-
альных эстетических проблем. Вместо того, 
чтобы попытаться осмыслить ату пробле-
му в свете марксистсюкле ни некой теории, 
на основании анализа художественной 
практики советских писателен, И. Гуторов 
уклонился от ее решения. Он сообщил чи-
тателям, что несовершенство «художествен-
ного оформления приводит к, ущербности 
содержания и наоборот дефектность со-
держания вызывает несовершенство фор-
мы», и на ятом счел вопрос решенным. 

Между тем, попятно, что при решении 
зтен проблемы нельзя пройти мимо гени-
альных указаний товарища Сталина, за-
ключенных во многих его работах и, в 
частности, в книге «Марксизм и г,опросы 
языкознания». Своими трудами товарищ 
Сталин разнил и обогатил марксистско-
ленинское учение о форме и содержании, 
п глубокий анализ этих трудов обязателен 
в работе, посвященной социалистической 
нетотике. Автор же ограничился перечис-
лением примеров, на которых топорищ 
Сталин показывает диалектику формы и 
содержания, но зато снова углубился. . . в 

античность. «Вопрос о формализме — ста-
рый вопрос ,— пишет И. Гуторов .— Исто-
ки его относятся г: философии таких Древ-
негреческих мыслителей, как Пифагор и 
нифагорийтш. Сще Платон...» й затем, 
словно н калейдоскопе, мелькают имена 
Аристотеля, Гегеля, Вакона, Канта... 

Все мш скоростные пробеги по истории 
но помогают понять существо дела, а 
лишь уводят в сторону, .являются ч уж -
дым нашей науке ложным академизмом, 
кокетничанием эрудицией. 

Первая глава книги И. Гуторова пред-
ставляет собой хаотическое нагроможде-
ние цитат. Это плохой способ научного 
иее.дедодания. Охотнее всего к ному при-
бегают люди, не имеющие своего мнения, 
избегающие самостоятельного решения по-
ставленных проблем. 

Но дело не только в атом. Приводя 
огромное, количество цитат и не вникая 
в их содержание, И. Гуторов нередко 
вульгаризирует и искажает заключенные 
в цитатах мысли. Например, полностью 
приведя верную мысль Горького о том, что 
«действующие лица пьесы создаются иг-
ключителкио и толькл их речами», И. Гу-
торов добавляет: «Причем в т р а т и я х 
речь обычно впзвтлтиепная, выражает ост-
рые переживания, душевные потрясения 
персонажей, а в комедиях язык, дейетву-
тощих лиц заполнен занимательттми ка-
ламбурами, острыми изречениями, смеш-
ными поговорками», И качестве общего 
вывода о языке драматической литературы 
.что звучит просто смехотворно. 

Эстетические проблемы, затронутые ав-
тором в первой главе книг* , остались не 
решенными. Автор не дал себе труда са-
мостоятельно разобраться в них. а встал 
на путь компилятора. Право же, И. Гу-
торо ву следовало включить в книгу еще 
одну цитату из Горького: «Весьма возмож-
но, что паши критики — люди идеологи-
чески лтдпчпо вооруженные, по видимо, 
что-то мешает им изложить с предельной 
ясностью и простотой учение диалектиче-
ского материализма в его применении к 
вопросам искусства.. Орудуя цитатами из 
Маркса, Энгельса, Плеханова,, Ленина, они 
обычно затемняют смысл этих цитат 
огромным количеством крайне серых слов». 

О Следующие главы И. Гуторов по-
* святил Горькому и Маяковскому. В 

ати главы он включил свои старые рабо-
ты, нимало не позаботившись о том, чтобы 
книга его была подчинена единому за-
мыслу. 

Придерживаясь мнения, что добру не 
след пропадать, И. Гуторов включает в 

| свое исследование старую статью «О фоль-
| клорных и литературных истоках твор-
[ ческой работы М. Горького», создавая у 
читателя неверное впечатление, будто 
фольклор, а не жизнь, определил миро-
воззрение, эстетические взгляды и содер-
жание произведений Горького. «На фоль-
клоре,— по мнению И. Гуторова,— Горь-
кий учился, чем и как служить народу, 
познавал и глубоко проникался его ин-
тересами». 

Горький очень высоко ценил народное 
творчество, внимательно изучал и пропа-
гандировал его. Но делать вывод, будто 
фольклор явился почвой и источником 
творчества и революционной деятельности 
Горького,—значит игнорировать влияние 
на писателя реальной действительности, 
революционной теории. 1. Гуторов так и 
поступает. Даже горьковских героев, взя-
тых из самой жизни, имеющих часто ре-
альных прототипов, он объявляет чуть ли 
не сказочными героями. «...Горьковские 
босяки,— пишет он,— как художествен-
ные образы, очень многим напоминают 
тех благородных разбойников-героев, воль-
ных волжских молодцов, о которых Горъ-. 
кий знал по народным сказкам, легендам, 
духовным стихам, песням, сказаниям, 
рассказам и которых горячо полюбил с 
детства». 

Хорошо известно, что Ленин и Сталин 
воспитывали писателя в революционном 
духе, мудро указывали ему на ошибки, 
наставляли на верный путь. Вместо 
серьезного рассказа о влиянии Ленина на 
писателя й. Гуторов предпочел пойти но 
пути отыскания «совпадений» в работах 
Ленина и высказываниях Горького. Поте-
ряв чувство политического такта, И. Гу-
торов находит эти «совпадения», в част-
ности, в ту пору, когда Горький частично 
разделял идеалистические позиции бого-
строительства. Имея в виду интересную, 
но во многом ошибочную работу Горького 
по истории русской литературы, И. Гуто-
ров пишет: «Горький читал лекции по 
литературе в 1 9 0 8 — 1 9 0 # гг. Книга 
«Материализм и эмтшриокритйцаам» вы-
шла в 1 9 0 9 г. Прямого влияния на под-
готовку рукописи быть не мегло. Но 
сходство основных положений явное». 

Неумение исторически осмыслить жизнь 
и творчество Горького и пагубная страсть 
к цитатничеству приводят к чаду, что 
И. Гуторов затемняет и снижает вели-
кую революционную роль гениального со-
ветского писателя, е о с р е д с тиюш ! часто 
внимание читателя на -от» ошибках. 
Около двадцати страниц посвяти;» автор 
изложению работы Горького но истерии 

русской литературы. Быть может, ато сде^ 
лано, чтобы выяснить отношение Горько-
го к русской л и т е р а т у р прошлого, д на-
следству? Но 1 . Гуторов, главным обра-
зом, занят оправданном ошибок, писателя. 
Приведя, например, неверную горьковскую 
оценку Радищева, автор пытается путан-
но олравдать ее: «Ошибочность дан-
ной литературной оценки,-— мудрствует 
он, — онтология ( ! ) Щ не т ц м ш ш ч д о & а , 
а иссдедаватедыжая, гносеологическая. .> 

И. Гуторов упустил из виду, что эсте-
тические основы советски! здшргй'уры 
3-й л ож о н ы И В Ы |) У.' ж & н ы в 
ш веден и я х сод и а ли ст и 
Он ограничился иореекдз! 

I лмционны-х произведений 
го не сказал о «Деле Артах 
университетах» п лишь 

круинешщш „про-
еского реализма.' 
о.ч ряда дорево-
ядеа.телд, в г д е -
юйосых», % н ! 
перечислил (ис-

казив при этом названия) «Жизнь Клима 
Самги№», «Егора Булычева я других», 
«Достигаем п других» . Он не попытался 
нроанализиро.вать, каковы же худвше-ст-
•енные особенности творчества, Горькое»' и 
каков влияние его творчестве екай-ло на 
советскую ли Герат у ру. 

Книга II. Гуторова «Поэтическое ма-
стерство В., В.Малк.овскогоз была подверг-
нута справедливой критике б печати п на 
обсуждении в Ведарусек.ом государствен-
ном университете. Теи не неясе, автор 
не посчитался с |фШ11КйТ. и вйлючпл 
старую работу а ее первелданшп! виде в 
книгу л Эстетические основы советской 
ЛЯтерату'ры». 

В зтий годна поздчша Маякоеского рас-
сматрнваетсч I форта.тдатнческих пози-
ций. Рассуждая, шшршер , о сравнениях в 
иоатикв Маяковского, автор теубовомыс-
лннно заявляет : в.Номалре место в систе-
ме сравнений Маяковского занимают срав-
нения, о й {шу сшп при Я Ш Щ твори-
тельного надежа^. Сделав, такое ('..откры-
тие», Н. Г у т о р в прпводнт далее один-
надцать 'Примерен, пршшж я ряду ятях 
примерен ранние место задтнмают строки 
цз «Флейты позвоночника»: 

Ямами двух могил 
Вырылись в лицо Д-оосгС. ;глаза, 

и оз «Сгчдаи о советском паспорте'»: 
Я водном бы 

о ы грыз 
бюрократий®. 

Пело, что автора вдп'ерег.у'ет в данном 
случае Чноте- -формальный момент построе-
ния сравнения и совершенно не интере-
суют произведение л ад.ш, его идейный 



ПОЭЗИЯ ПРЕОБРАЖЕННОЙ ЗЕМЛИ 
Ь говргмгнной узбекской ПОЖИК Голод-

так I теиь стала местом дсгичшш многих 
ЛОЗЙ И СЩХ01.1Ш11Ч1И11. Тот, КТО ОЫВаЛ Г. 
кишлаке где-нибудь под Мирзачудом я 
индол мертвые, засо.юненные йемли рядом в 
зелеными хлопковыми полями и цветущн-
мн еащмк, «идол сказочные дрла человека 
л самого человека, вступившего в едино-
борство о природой, особенно хороню по-
нимает стремление узбекских поэтов ра-
ботать сегодня на этом благодатном мате-
риале. Борьба колхозников-новоселов с 
песками и суховеями и рост нового че-
логека, лишенного вековых Предрассудков, 
естественно, находятся в центре внимания 
ссвреиешшк узбекской нордии. 1;)тому по-
священы н лучшие я ш ш , созданные в 
);'секистано после войны: «Мастер 1'пнс» 
Мпрмухспна и «На большом п у т и » А, Мух-
тара. 

Несколько лет назад Мпрмухспн опуб-
ликовал поэму «Золеный к и ш л а к » , по-
священную освоению Голодной Степи. 
«Мастер Гпяс» продолжает ату важ-
ную тему на более высокой ступени поэ-
тического мастерства. Обе. поамы По-
строены одинаково — они состоят на от-
дельных эпизодов, которые не подчинены 
строгому с т ж о т у , а объединены между со-
бой развитием образа главного героя. 
Думается, что такое построение пове-
ствовательной поэмы закономерно и для 
узбекской и для современной русской поз-
зпи, у которой упорно учится Мирмухсан. 
Интересно, что большинство стихов Мир-
мухспна напоминает как бы отдельные, 
главки поэмы, в которых описано рядо-
вое событие, иллюстрирующее т у или 
иную мысль автора, прямо но высказан-
ную т . Там, где такое событие или 
бытовая зарисовка окрылены, где проза 

жизни стала, благодаря подтексту, взвол-
нованной: поэзией. — там стихи ж и в у т 
независимо от рядом стоящих, не напоми-
ная осколки поймы. Но иногда Н щ щ у х с и н , 
рисуя с натуры, забывает о поэтическом 
вымысле, и зарифмованная бытовая сцен-
ка не делается, конечно, по&зней. 

Б ж д а в «Мастер Гпяс» вер особенности 

незаурядного дарования Мирмухгина выра-

жены наиболее полно и зрело. Прекрасное 
знание жизни дехкан, умение просто и 

интересно рассказать о труде хлопкоробов, 

хорошее чувство родной природы помогли 

Мирмухсяиу создать значительной поэти-

ческое произведение 0§ узбекской деревне. 

Из множества эпизодов, которые забот-
ливо приготовила поэту действительность, 
Мнрмухснн сумел отобрать самые яркие и 
самые существенные. Правильный выбор 
во многом определил весомость поемы к 
целом, йен, к а к у ж е сказано, сквозной сю-
жет в ной заменен крепким и органичным 
сцепленном отдельных э п и з о д о в — г л а в , 
каждая из которых композиционно закон-
чена внутренне и необходима для разви-
тия главного образа. Поэма не. рассыпает-
ся на отдельные к у с к и потому, что при-
сутствие со главного героя в каждой главе 
действптедьно н еобхо д и м о. 

Главный герой аоэмы — старый мастер 

Гпяс, безраздельно любящий родную зем-

лю п душой чувствующий великую силу 

колхозного строя, олицетворяет все л у ч -

юзе, что есть в трудовом узбекском наро-
де. Он мечтает о .мире и счастье для всей 
планеты, 8й, несмотря Щ свой возраст, 

Мирмухсин. «Ферганская весна*, Аснэд 
Мухтар. «Мои еогразкдам*». «Советский пи-
сатель». 1951 г. 

Семен Г У Д З П Н К О 

О 

идет в ногу с молодежью, с наукой, с пе-
редовыми идеями своего времени. Цент-
ральный главы т м м н рассказывают о 
тем, как мастер Гипс, переубеждает ста-
рика Ашура, у о с ж а т ш и о с. новых земель, 
как Гняе на конкретном примере — очень 
впечаглнкнцея и типичном — доказынщг \ 
своим •цнисельчанам, что понятии «мое» 
и *ашда>» для колхозников едины, как 
Гаме беседует с Лениным, которого увидел 
щ киноэкране, », наконец, к а к старый 
хлопкороб летит в Москву на Всесоюзную 
конференцию сторонников мвра. 

Поступки и мысли главного героя, ти-
пичные для каждого узбекского колхозни-
ка, в то же, время резко индивидуальны. 
Они-то и создают запоминающийся образ 
умудренного опытом колхозного вожака 

Очень хорошо написана глава «Ленин 
в колхозе», где силой народной любви же-
лаемое становится осуществленным и по-
явление Ильича в степи воспринимается 
не кап легенда, а как реалистический рас-
сказ. Увидев на экране 'Ленина, 

Старый Мастер, скрывая смущенье, 

Прошептал: — Владимир Ильич! 

Очень просим примять приглашопьс —-
Посмотрите на наше соленье! 

П вот уже Ленин идет с. Гпясох и дру-
гими колхозниками ио новому кишлаку, и 
старый мастер гордится тем, что сделано 
за год на новых землях. Встреча с Левиным 
придает образу старого хлопкороба допол-
нительную силу, естественно сближая его 
с великим вождем. Всем развитием образа 
Подготовлены заключительные слова ма-
стера Гпяса о мире, о счастье пародов: 

Мой узбекский народ говорит: 
•.Пусть войной Уолл-стрит не пугает— 

Тот, кто пламя войны разжигает, 

В этом пламени сам сгорят!». 

Удача поэмы зависела в данном случае 

от удачи образа мастера Гияса, Который 

получился живым и своеобразным. 

В иозме «Мастер Гпяс» преображенная 
земля является фоном, на котором проис-
ходит становление этого яркого человече-
ского характера. 

Если сходное построение двух послед- ! 
них поэм Мнрмухсина обусловлено сход- : 
ствол их материала, то на стихах, на-
пис.апиых сплошь, как наброски с натуры, 
дожит некоторая печать однообразия. Воз-
можности, заключенные в жанре лириче-
ского стихотворения, далеко не полностью-1 
использованы поэтом; кажется, что он ча-
сто боится образных формулировок и х у -
дожественных обобщений и не доверяет 
вымыслу. 

У Декада Мухтара в его книге «Мои 1 

сограждане», наоборот, много стихов, по- [ 

строенных по-разному, с крепкими | 

афористичными * концовками, с истинно ; 

поэтическими поворотами п образами. Вот I 
пример: «Посвящение», в котором сформу-

лирована задача современной поэзии. \ 

Знай: твой удел, поэт, будить сердца \ 
людей, ] 

Всегда стремясь вперед, искать 
большое в малом, I 

Подставив пиалу поэзии своей I 
Под бурный водопад эпохи небывалой... | 

Поэма декада Мухтара «Па большом пу-
т и » построена но иным законам, чем иго 
дорические стихи, — она строго и д а ® 
остро сюжетна, Причем узловые шшаоды 
ПРИ всей своей остроте и драматизме есте-
ственны и правдоподобны, Понма «На 
подыши* н у г и » — н г о рассказ о дружбе двух 
молодых колхозников, о дружбе, проверен-
ной п окрепшей в труде. Ареланкул, осваи-
вающий со своей бригадой Новые земли, 
спас от наводнения хлопковое иоле Сели-
ма,, самовлюбленного и ослепленного »гп-
измом: человека. Селим по собственному 
почину восстановил мест, по которому по-
шли машины с первым хлопком Л пеллику-
ла. »И'и дна момента, очень естественно 
возродившие погибшую было дружбу, ян-
лшотси кульминационными в иоаме. 

Ведя разговор о новме, нельзя подходить 
к ее образам точно с такими же требова-
ниями, как и к образам художественной 
прозы. Образы людей и ионмо создаются 
по своим законам, которые не всегда мо-
гут и должны совпадать с.законами, прозы. 
Авторская интонация, лирическое отступ-
ление, портрет, состоящий всего из одной, 
но исчерпывающе сильной детали, ИЛИ 
всего-павсего один какой-нибудь характер-
н ы й ' поступок могут создать в иоамо яр-
кий, запомииающийе.л образ. Все течение 
повествовательной иоамы, се иакал, ее 
стих (качество его) тоже, бесспорно, влия-
ют па образы населяющих позму люден. 
Декаду Мухтару образы пиамы удались 
значительно больше, чем образы его ро-
мана «Там, где сливаются реки». 

Парторг Дзнз, старый садовник, отец 

А р т и к у л а и сам Ареланкул, его друг 

Селим — все это живые, со своими непо-

вторимыми чертами, со своей судьбой лю-

ди. 15 действии, во взаимоотношениях, в 
с к у п ы х диалогах и монологах опп проив 

лншт себя. Н сюжет поэмы, очень ее.тест-

веино сводящий героев то в правлении 

колхоза, то в степи, то на хлопковом по-

ле, помогает поэту в создании полноценных 

образов, ж и в ы х действующих лип. 

Значение иоэм Мирмухсина и А. Мух-

тара заключается в первую очередь в том, 
что поэты сумели ярко и убедительно по-

казать труд, жизнь, быт преобразователей 

природы на а сном из участков необъятно-

го сталинского Фронта. 

Понмы «Мастер Гипс» и «Па большом 
п у т и » переведены добротным, звонким 
русским стихом, который сохранил красоч-
ность и реалистическую полновесность уз-
бекского подлинника. Переводчики С. Лип-
к п п и Л. Хеле.чокпн, ездившие в узбек-

ские колхозы, чувствуют материал, па ко-

тором работают поэты. Необходимо отме-

тить, что новые варианты поэм, вышед-

шие в издательстве «Советский писатель» 

к декаде, создавались в содружестве поэ-

тов и переводчиков. 

Иоамы, «Мастер Гияс» и «На большом 
п у т и » кеталп полноправно г. один ряд с 

лучшими поэтическими произведениями 

советской литературы о преобразовании 

природы, о человеке нашего времени, ме-

няющем пейзаж страны, соверигающем ве-

ликий. трудовой подвиг. Зтн поэмы—уда-

ча узбекской поэзии и важные вехи на 

творческом п у т и Мирмухсина и Декада 

Мухтара, поэтов, которые, избежав схема-

тических построений и восточных краси-

востей, сумели создать реалистические по-

лотна большого Звучания. 

•'щт> • • 

* ---* 

III 

задача 
Михаил ЛЬВОВ 

О 

Рис. художника Абдуллаена к кни-
ге Айбека «Ветер полотой долины». 
Книга выпущена Узбекским государст-
венным издательством к декаде узбек-
ской литературы и искусства Б Москве 

!!Ш-

П у б л и ц и с т и к а М. Шоло хо в а 
РОСТОВ-ка-ДОНУ. ( Н а ш корр.). Обла-

стное книгоиздательство выпустило сборник 

публицистических произведений Михаила 

Шолохова «Слово о Родине». 

смысл, поэтические особенности. И таких 
случаев большинство, И. I'уторов при-
вел «краткое перечисление»,' к а к он сам 
говорит, «способов сравнений у -Маяков-
ского»^ Здгч ь д «сравнения, выраженные 
при помощи слов: как, будто, что, подоб-
но, словно, вреде, вот так и е„ д.», я 
«сравнения, образуемые при помощи 
творительного падежа», и «сравнения, 
подобные отрицательным» (?), и «раз-
вернутые н&раллехизаш». к «срав-
нения ш> аналогии», и «простые со-
поставления предметов и явлений», и 
«усложщишые сравнения, достроенные на 
больших, развернутых смысловых ситуаци-
я х » , ц т. д. Щ. т. л . К а ж д ы й случай ил-
люстрируется примерами. По все это 
Форма.тийтадлекое регистрата-рство, стати-
стический подсчет, а к© анализ художе-
ственной формы: м ю е Маяковского, ^ 

Р & Ш з ш у ш ш ш действительность, боль-
шевистская партия и ее вожди оказали 
решающее влияние на йвровоззренив и 
творчество п е г а . Задача исследователя 
состоит в том, чтобы на оенвве , анализа 
произведений Маяковского показать, как 
великие идей борьбы за комяунязы во-
плотились в художественных о б р а м , 
созданных величайшим, нашей 
вполтг. Ж. 1'утерей п о ш л эту задачу 
упрощенно: он привел ряд примеров не-
посредственного влвяшзя ленинских и 
сталинсглз речей п датся « а Маявов-
екдая, указал, что нередко поэт вводил 
в ткань екпгтл протвМденин слова и худо-
ЗЕОгтеенные о|ряы 4 . примененные- В й Н Й М 
вождями Й па этот раз И. Гуторвв делает 
порой а»верные, вульгаризаторские выво-
ды, Вот, язщтнмёр,. он приводит строки 

ИЗ ТГОЗМЫ «Хоргяпо'ж 

„..П-анимают 
ощерившие 

сытую пасть, 

что если 
в Россия:.' увязнет МГВ*Кш, 

•всей 
буржуазной птицке — 

пропасть. 

В вслед зя этим пишет: «Тадгие стихи с 
|ыс поримой убедитеЛ'Моеть» доказыва-
щ чтп М о ч к о в е и ! текстуально Рйал .и 
сугубо философские т р у д и Левина, к а к 
«•ЯаТйЩ.4 КСЯМ и ЯМ1ШРМКР1ГГМШ311», т 
Щ: вопросу о тга.р'итйноетя философии I! 
рмдс'Ле «Нартнй в фя'лееофии и .философ-
ские бозгояовиы» говорите** «Кототок 
у в я з — псей етичке идаиаств. А . в а ш и 
м а т л т . г все у щ я ш п ядеализме.,,» Да» 
}!я|ОмвсШ[!( ей я Л труды Л о р т и . , по но 
чепьшой мере ГхМ'агсшг Доказы||-П1 а т у 

В сборник вошли статьи: «Отец трудя- ! Калинина, Л. Серафимовича, А . Толстого, 
шихся мира», «Слово о Родине», «Борьба I вдступлення на XVIII съезде БКП(б) и на 
продолжается», «Свет к мрак», «Не унтн I „ " , 
палачам от суда народов!,', «С новым со- { 1-й Всесоюзной конференции сторонников 

дом, родные люди!», статьи памяти М. II. ;• мира. 

истину указанием на то, что в р в о т е 
Ленина и ъ цоэме Маяковского приводит-
ся одна и та ж е пословица. 

Как и в книге о Маяковском, И. Гуто-
ров вновь утверждает, что «центральной 
проблемой исследования о раннем Маяков-
ском неизбежно должна явиться проблема 
его взаимоотношений с литературным дви-
жением, выступившим под именем футу-
ризма». Правда, на этот раз автор откры-
вает секрет; фраза эта принадлежит ие 
ему, а А . Метченко, но он признает ее 
справедливость. 

Критика уже указывала йа грубые 
ошибки И. Гуторова в суждениях о фу-
туризме в России и взаимоотношениях с 
этим реакционным течением Маяковского. 
Автор преувеличивает идейные и органи-
зационные свя-зи Маяковского с, русскими 
Футуристами. Он считает, что русский 
футуризм был «ненастоящим», «услов-
н ы м » ; по мнению I I . Гуторова «одновре-
менно с реакционными выпадами против 
реализма в поэзии и живописи, против 
классиков русской и мировой литературы 
кубофутуристы были непримиримыми 
противниками современного им дворян-
ско-буржуазного искусства», т. е. п ы -
тается отыскать в футуризме прогрессив-
ные тенденции. 

Ничего, кроме вреда, не приносит вта 
оправдание футуризма к ® якобы «чисто 
л ите ра т ур но го » течения. 

" 2 Д м того, чтобы ««ставить более 
* иол нон Представление о ® и г е В, Гу-

торов», полезно познакомиться с я д а щше-
м а ш , при помощи которых она сделана.. 

Приведем пвкоторыо цифры. Всего в 
книге 1 Ш цитат! Первая глава здкима-
ЙТ 1 4 0 страниц. Па этих страницах поме-
стилось 3 4 9 различных цитат, причем на 
6 4 0 0 строк текста падает 2(500 строк ь 
к а в ы ч к а х . Таким образом, 10 процентов 
написанного не принадлйжит И. Г у т о щ т у * 

Автор придерживаете я мнения, что «ге 
аависаиное до него сое/гавляет обществен-
н у ю собственность в поэтому может быть-
цсиодъзсщагш йм »ез кавычек и ссылай 
на источник. 'Гак, например, И. 1'уторов 
текстуально перепечатал н гтнтсй к к и г в 
добрую половину статьи «О Ппльшшшст-
ской партийности советской' литературы», 
опубликованной- В 1 0 4 7 году в газете 
«Культура ц и и з и ь » . . Правда, ш 3 04-й 
йтра.иице агсгор паавал рту статью, ш», 
ло-первых, это еще не ук.агание ие.точпи-
ка при цитировании, а, во-вторых, восемь 
абзацев р отой стач'ьи панечатако до 
104-й етраиищ,)'. 

При йНимательиои чтении без • труда. 

[ можно п а н т н п другие источники. 
(Возьмем для примера одну, 113-ю, стра-

ницу. В ней нжгь абзацев. Первый, тре-
тий и п я т ы й ванты: из газеты «Культура 
и ж и з н ь » , а второй и четвертый — из 
доклада А. А. Жданова «О журналах 
«Звезда» ц «Ленинград», нрпчем источни-

1 л и эти, разумеется, не названы. 
| Обилие неточных формулировок Й фак-

тичееких ошибок дополняет характери-
стику книги И. Гуторова. Безграмотно ут-
верждение, будто Маяковский «первый па 

| практике соединил... зкТе'ГИКу и марксизм-
| ленинизм»! Смешно говорить, что Маяков-1 

ский «отвергад... поэтику капитализма». I 
Не говорят по-русски: « к а к высматривала | 
бы горьвовекая история литературы». 

Легкомыслие автора порой просто за-
бавляет. Так, например, Н, Гуторов утвер-
ждает, что «Гтлладу об одном короле и то 
же об одной блохе (он же Деникин)» 
Маяковский «построил па нереосмыслнва-
пим известной- арии из «Фауста». Но в 
опоре «Фауст» ист арии о блохе; есть 
« Ш ш х а » , шшисаиная Мусоргским. Говоря 
о стихотворении Маяковского «Сифилис», 
автор пишет: «Ощущается особая, глубо-
к а я нмовечеокггя боль поэта и описании 
ии судьбы Зола и Кубы, которых педо-
гнивгаий мистер С'аЩга заразил страшной 
йщетранной болезнью...» Да.лее Л. Гуто-
ров замечает, что Маяковский . изложил | 
«с латеркзльиой силой ч р г г и ш ятой | 
семьи». Но КуВа у Маяковсвого вовсе не | 
жена Тома, а,.,, остров» ! 

«Эстетические основы са:йетея-ой лите» | 
ратуры» Л. Гуторова — его а н т и н а у ч н а я ! 
.халтурная работа. Думается, что она мог- | 
лд появиться в спет только потому, что в | 
Академии паук БССР и с Лсаорусскок 
унддарситете птп-ытельекне отношения 
взяли верх над п р ш щ м ш . щ ш м и сообр.1-
зггеии.ями, Ноявлеш-гй негодной к н и г и оГт.ь-
аеияется и те», что правление Союза сд*-
вотских пнеателеп Нелоруесии проявило 
недопустимое рлвнпдушио В вопросам тео-
рии. 'Рно не • обе{рд;Щ'# роботу й." Гуторо-
ва, а член секретариата М. Лциьков, яв-
.гошсь рг'давтором к н и г и , отвечает за рзч; 
вместо с автором. 

Создание тео1м:тичеекнх |)абот Но на* 
пройам астетики «.(щпалистического |)еа-
лнзма — насущная задача нашего лнт|Д:а-
т у р о п й й в й я , ие.куествпзнания, к.ритики, 

«дееь опверщоппо яетерпимп! бозответ-
отиенностг., ло.лтура, етшпнеипе к слож,-
гпчпнему делу, как к. лейкому сочинитель-
ству, Только при условии 'вдумчивой, 
нодлиипо научном рабшты. принидпшпль-* 
1юй к оптики К самок.ритнки чпж.но дв|К 
гать вперед |№стекую эстетику. 

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ 

ПИСАТНЛг.14 СССР 

Обсуждение " 
детской узбекской 

литературы 
Состоявшееся под председательством 

С. Михалкова обсуждение произведений 
узбекской детской литературы прошло в 
обстановке взыскательной • товарищеской 
критики. С, Каеымов в кратком вступитель-
ном слове рассказал о развитии молодой 
детской литсратудил Узбекистана, зародив-
шейся в годы сиветевой власти под благо-
творным влиянием русской классической и 
советской литературы. 

Оёеулудчше началось с разбора книги 
К, Мухаммади «Стихи Для детей». С. Мар-
шак, С. Михалков, В. Ппбер и другие вы-
ступавшие справедливо отмечали совре-
менность, злободневность, богатую идей-
ную насыщенность стихов, собранных в 
ятей книге, их яг ность, четкость, яркость 
художественного пеобраисеимя. К числу но-
даетатков книги следует отнести отсут-
ствие в ней темы индустриального .Узбе-
кистана, а такл;е некоторые стилистиче-
ские недочеты,—- стихам Му.чаммади иног-
да ' еще недостает лаконичности, четкости, 
яешает растянутость. 

Говоря о к;! л иске Мирмухеина «Светите, 
звездочки», С. Марша» и С. .Михалков, от-
метив талантливость автора, указали пеэ-
ту на то, что некоторые из его произведе-
ний значительно проигрывают от смеше-
ния жанра реалистического рассказа № 
сказкой и пт излишней назидательности 
и рассудочности. 

Газбнрая сборник стихов для детей 
Г. Гуляма «Песий рассвета», участники 
обсуждения говорили, что при всей поа-
тичности и силе «Песни рассвета» более 
доступны взрослым читателям, нежели де-
тям, так к а к в этих стихах есть трудные 
обороты, расплывчатые образы. А. Алек-
сии заметил, что лучшие стихи сборни-
к а — это стихи о школе, о пионерской ор-
ганизации. А. Некрасов остановился на 
вопросе о качестве переводов. Си отметил, 
что переводы С. Сомовой, а ею переведено 
более половины стихотворений сборпика, 
ио отличаются внимательным, бережным 
отношением к оригиналам. 

О книге рассказов X. Назара говорил 
А. Мусатов. Удача писателя заключается 
в том, что ему удалось живо передать ин-
тонации речи узбекских ребят, заставить 
читателя поверить в существование своих 
героев. Но большинству рассказов недо-
стает стройного сюжета, ситуации не раз-
работаны, УеКИЗЦЫ. 

6. Емельянов сопоставил фантастиче-
скую поэму X. Ллимджана л'Семург» и шт-
еценпровку Зулъфия п 0. Оомовой по мо-
тивам поэмы, в которой, как отмечали и. 
другие участники обсуждения, последняя 
утратила п центральный конфликт п ис-
та в н ую драм этичность. 

Анализируя к н и г е Мпрмухсина и Куд-
рлта Уцкмата, Б. Емельянов.обратил вни-
мание на низкое качество переводов, осо-
бенно переводов А. 11 панова. Резко крити-
ковал Б. Емельянов и книгу собственных 
стихов А, Иванова, в которой есть не-
сколько удачных стихов, но в целом от-
сутствует подлинная поэтичность, а не-
брежшеть формулировок, приводит подчас 
в ошибкам идейного характера. 

На совещании выступили также 1 . Бать, 
Я. Тайц, 0, Вые отекая, А . Дейч и другие 
русские литераторы. 

Писатели Узбекистана Г. Гулям. К. Му-
хаммеда. А'. Назир, Р. Вабаджтш благо-
дарили собравшихся за нелицеприятную 
дружескую критику, которая поможет им 
в дальнейшей" работе, говорили о тон, 
что они учились на образцах рус-
ской детсаой литературы. К сожалению, 
узбекские литераторы не. принимали дея-
тельно го участия в -обсуждении, не кри-
тиковали- книг своих товарищей, не рас-
сказали о тех Урудностах." которые 11»' 
(гриимось преодолеть при создании своих 
первых произведении для детей. 

Сельский литературный 

В январе 1 9 4 7 года 
журнал «Звезда» опу-
бликовал потрясающий 
человеческий доку-
мент—«Репортаж с пет-
лей на шее» Юлиуса Фучика. Через че-
тыре года — в марте 1 9 5 1 года •—в том 
же журнале появилась поэма о Ф у ч и к е — 
«Подвиг друга» Вориеа Лихарева. 

Читатель, горячо полюбивший Фупи&а, 
как соратника ио борьбе, к а к бесстраш-
ного и чистого человека, с интересом об-
ратился к поэме, надеясь иайти в ней 
образ великого чеха, тем более, что автор 
поэмы лично знал Фучика, о чем он 
рассказал в воспоминаниях, опублико-
ваны:, IX им в «Иовом мире» в 1 9 4 8 году, 

Во «Вступлении» автор говорит: 

Велик мой долг! В года былые 

Со м№ой он хлеб и соль делил, 

Когда не гость, а друг России, 

Он край советский посетил. 

Но память, к счастью, сохранила 

Минувших лет бесценный дар, 

По память, к счастью, воскреоила 

Его речей сердечный жар, 

О своих встречах с Фучиком, о том, 
что он знает, видел, слышал и что «па-
мять, к счастью, воскресила», Б. Лиха-
рев и обещает рассказать читателю. 

Но читателя сразу же настораживает 

обветшалый словарь поэта: «в года бы-

л ы е » , «минувших лет», «бесценный 

дар», «его речей сердечный ж а р » и про-

чие давно стершиеся штампы и бывшие в 

частом употреблении словосочетания. 

В нескольких строфах, бегло и неинте-

ресно рассказав о своих встречах е Фу-

чиком, В. Лихарев приступает к рифмо-

ванному пересказу известной всем бес-

смертной к н и г и Фучика, заполняя все 

главы поэмы ее бледной копией. 

Если поэт усмотрел свой долг в пере-

ложении книги, то оп серьезно ошибся. 

Книга Фучика сама прекрасно делает 

свое дело, является высокой поэзией и не 

нуждается в переводе на рифмованный 

язык, к тому же крайне невыразительный. 

Взявшись за ложнучр задачу, автор поэ-

мы на каждом шагу терпит поражения, 

ибо его стих бледнеет перед мужествен-

ным стилем фучиковской прозы. 

Достаточно перечесть первую главу 

книги Фучика, сцепу ареста и сравнить 

это с соответствующими строками у Лиха-

рева: 

Фучик, Фучик, 

Минутная коварна тишь, 
Беды не чуя неминучей, 

Зачем к Елинекам спешишь? 
— Оии друзья, 

И х д-о-м надежный... 

Но вот звенит звонок тревожный, 

И чьи-то выкрики: «Открой!» — 

Обход внезапный в час ночной, 

.— Сопротивляться бесполезно,— 
Сказало мужество ем у .— 

Но ты обязан быть железным. 

Всегда готовым 

Ко всему! 

Это настолько обедняет то, что мы 

уже знаем из к н и г и самого героя, что 

удивляешься и досадуешь на выбор Ли-

харевым такого неверного п у т и разреше-

ния этой горячей и н у ж н о й темы. У Фу-

чика предельно точно переданы мысли, 

молниеносно промелькнувшие в его моз-

гу в момент опасности, у Фучика психо-

логически мотивирован к а ж д ы й его по-

ступок: 

« У дверей звонят. 

Т а к поздно? Кто бы это мог быть? 

Удары в дверь. 

—• Отворите! Полиция! 

Быстро к окнам! Бежать! У меня ре-

вольвер, я прикрою отступление. 

Поздно! Под окнами стоят гестаповцы 

я целятся из револьверов. Через сор-

ванные с нетель двери в к у х н ю и даль-

ше и комнаты ломятся нолицейские. 

Один, двое, трое... девять человек. 

Меня они еще не видят, я стою за 

дверью, которую они только что взлома-

ли, п, стало быть, могу беспрепятствен-

но стрелять. Но девять револьверов на-

правлено на двух ж е н щ и н п трех без-

оружных м у ж ч и н . К а к только я выстре-

лю, н у л и гестаповцев пронзят втих лю-

дей раньше, чем меня. Если я не выстре-

лю, они отсидят в тюрьме полгода, но-

Б. Лихарев. «Подвиг друга*. Поэма, 
«Звезда*, № 3, 1951 г, 

ж е г быть, большая 
потом переворот осво-
бодит их. Только Мире-
к у и мне придется м -
до, нас будут иытать...-

Итак у меня две секунды на размышле-
ние. Или три? 

Выстрелить — значит, ничего не спа-
сти, только избавить себя от мук и ради 
этого бесцельно пожертвовать жизнями 
четырех товарищей. Так? Так. 

Решено. 
Выхожу из-за двери. 
— А, еще один! 
Первый удар в лицо. 
— Руки вверх! 
Второй удар. Третий. 
Так я все это себе и представлял...» 

Б. Лихарев, пытаясь рассказать об 

этом же событии, отделывается общими 

словами: «сопротивляться бесполезно,— 
сказало мужество ему, но т ы обязан 

быть железным...» и т . д. У Фучика мы 

не встретим таких слов: «минутная ко-

варна т и ш ь » , «беды не ч у я неминучей», 

ибо ему органически чуждо подобное 

пассивное мышление, подобный взгляд 

на вещи и, значит, и подобные слова. 

По свидетельству Б. Лихарева, Фучиг. 

думал и разговаривал т а к : 

«Соединим на счастье дущи» 

или: 
«Прощай, Густина, 

Тебя обнять не суждено. 

...Ты помнишь редкие свиданья 

В давно минувшие года. 

Всегда, как первое п-ризняиье 

Мое, звучало: 

«Верь всегда!»... 
Пусть прожит век мой быстротечно, 
О нем не стану сожалеть». 

или: 
«Тоской мы жизни не улучшим 

О том, что встарь прельщало вас. 
Врагам тиранствовать не вечно. 

Еще ты вкусишь лучших вин...» я г. д. 

Можно быть уверенным, что ни в сло-
варе, ни в сознании Фучика не водилось 

подобного словесного старья. 

Поэтический словарь Б. Лихарева, 

крайне старомоден. Это находится в 

пошпощем противоречии с характером Фу-

чика. живого, земного человека, пламенно-

го борца. Поэт то и дело пишет: «ответ-

ствовало эхо», «зари полоска золотая как 

бы сулила счае,тье нам», «неотвратимы, 

как гроза», «был этот день раздумьям от-

дан, печали Фучик не избег», «стенам ка-

меры угрюмой доверил вещие слова», «вре-

мен предания хранит», «он шлет нам стон 
| разбитых губ»(?). 

Даже казнь Фучика описана холодно, 

бесстрастно. 

Глубоко человеческие слова его: 

«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» 

под пером Б. Лихарева совершенно теря-

ют свою остроту в значимость. 

...Конгресс открыт. Кто честен, 

каждый 

Пусть ложь от правды отличит. 

С какою силою отважной 

Всем — будьте бдительны — звучит! 

Образ Фучика, с документальной точ-

ностью, осязаемо и зримо встает перед 

нами со страниц «Репортажа с петлей 

на шее»; Фучик — мужественный, бес-

страшный борец; Фучик •— победитель, 

поднявшийся над собственной гибелью 

сплои своей убежденности, величием ду-

х а ; Фучик •—. не терявший чувства юмо-

ра и иронии в самые страшные м и н у т ы 

жизни, умевший смеятьея и издеваться 

над врагами; Фучик — судья, а не под-

судимый, беспощадный в своих пригово-

рах к врагам, навеегда пригвоздивший их 

в позорному столбу; вот этот Фучик — 

бессмертный коммунист, живой пример 

беспредельного величия коммунистиче-

ского духа, атот Фучик в поэме Б. Лиха-

рева отсутствует. 

В «Подвиге друга» нет горения, нет 

пафоса, современности-. Трудно представить, 

чтобы поэт, п и ш у щ и й о сегодняшнем дне, 

ни разу в течение тысячи строк не «взле-

т е л » — не заговорил о своей веке, о сво-

их ровесниках взволнованным языком 

лирических отступлений. 

Обидно, что Б. Лихарев — автор многих 

к н и г , поэм, стихов, прозы, лично знавший 

Ю, Фучика, не смог справиться с взятой 

на себя благородной задачей. Это произо-

шло из-за полного несоответствия обвет-
шалом формы большому и актуальному 

содержанию. I 

На Ученом совете Института языкознания 
Академии мук СССР 

1С: ружок 
ГИГА. ПЬнц корр.). В сельской Троцеп-

ской Оиблпотеке Анскш/ района спздит 
-.пптературиый кружок. Члены кружкя про-
бслн («шферсниии, ноевяшстные романам 
Внлиса Лацисн «Сын - рыбака» и «Бурт». 
Большой вечер был посвящав те.ор-швТйу 
Михаила Псокоьсв-аго, Оч1 этом участники 
круцка написали досъмо к п у . Через |в*-
которое врвМ был получен его ответ: 

<кДоро1лгс друзья! Я очень гф'нзна'гелеи 
ЯГем 8Я Ваше письмо, Когда произведе-
ний, аапиеапнор писателем, нравится чита-
телю, когда оно, как Говорят, дшоя.ит до 
.сердца, тп-эш» апачит, чте; писатель ра-
ботал не шшраено, чго «ко-труд не пропал 
даром, чта -он принес пользу людям. А ®то 
н ее.-щ семой (я их пня нитрида. I к-крение 
-желаю Рам це<М 'бплыцих уе-оехои 8 жизни 
•И р к й и т Крепко жну Ошиц |>уки. С при-
ветом Ш. Исаковской», 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). У ч е н ы й со-
сет Института языкознания Академии 
наук. Ш О Р при участии ряда московских 

•И ленинградских ученых-ядыковедо» обсу-
дил книгу акад. Л. Мещанинова- « Ч л е н ы 
предложения и части речи» (опубликована 
в 1 9 4 5 г.). Книга вта, развивающая ан-
тимарксистское учение Мирра, нанесла 
немалый вред пашой отечественной грам-
матике, изучению грамматического строя 
языков народов ООСВ. 

Директор Института языкознания А к а -
демии паук ССОР академик Б. Виноградов 
и вступительном слоне вскрыл основные 

чирок.!! работы- и подчеркнул иецовред-

етйенную связь общих - принципов грам-

матической теории автора с ошибочными 

антимарксистскими положениями марров-
ского «нового учения» о Ж М | , -

С ' докладами • оо ошибках Щ . 

Н. Мещанинова, допущенных |ш- и 

иннге «Члены предложения и части ре-

ч и » , выступили- дам'Ор -филологических, 
паук, профессор Московского упинерентета 

Е . Г.алкина-Ф'едорув и кандидат' -филологи-

ческих наук В. Аврорян. 

Обсуждение щшо.шадоС'Ь два дни. 

В пренннх по-докладам приняли участие 
ученый секретарь президиум» .Академии 

наук СССР проф. В. Сухотий, проф. 
В. Ярцева, старший н а у ч н ы й сотрудник 
0. Суник, заместитель директора Инсти-
тута языкознания Академии наук СССР 
В. Серебрении кон и др. Они подвергли 
детальному и всестороннему анализу во-

] ложеияя к н и г и И. Мещанинова, отметили 
[полную несостоятельность его методов 

научного исследования, отказ от - а л а -
[ д-Йаа исторического развития языков, 

смещение лексических я грамматических 
категорий* категорий логики и грамма-
тики, нренеорежеиир к -конкретной исто-

рии языков, что* идет вразрез с основе-' 

полагающими принципами : сталинского 
учения о языке. 

Работа Ученого • совета Института язы-

л ш н а н и я Академии ; наук-СССР и м е л а 

большое значение.- Она помогла разобла-
чить ошибочность - . основных иоложевнй-

-втщги -Ж. Мещанинова,- покрыла полную 

нееостоятвльноеть грамматических - -взгля-
дов ЙТОГО ученого.-

Акад. И, "Мещанинов, внет-уннв - да- -зя.~ 

седанин, полностью; признал, евон егаибки,-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я - Г А З Е Т А 
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6. Те, кто не хочет 
слушать 

Речь, произнесенная А. Я. Вышинским 
на пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи 16 ноября, новые конструктивные 
предложения советской делегации о запре-
щения атомного оружия и установлении 
контроля за этим запрещением, о совра-
щении вооружения и вооруженных сил. по-
дучили широкий отклик во веем мире. 

Разумеется, амерпканекая пропаганда, 
равно как И вдохновляемая ею пропаганда 
французского правительства, не может про-
сто отклонить советскую инициативу. Для 
того, чтобы скрыть евон поджигательские, 
намерения, люди, готовящие шишу, изыски-
вают различные уловки и предлоги. 

Именно это и попытался сделать фран-
цузский министр иностранных дел 1'ооер 
Шуман, выступая на Ассамблее вслед за 

^А. Я. Вышинским. 1'ооер Шуман обшшил 
Советский С'онга в том, что он & окружает 

^себя тайной» и «порождает недоверие». 
Тем самым Шуман как бы проиллюстриро-
вал французскую пословицу: «Хуже .всех 
слышит тот, кто ей хочет слушать». 

Па самом деле, в числе предложений, 
сделанных главой советской делегации, 
было следующее: «Генеральная Ассамблея 
рекомендует, чтобы немедленно и во вся-
ком случае не позднее, чем через месяц 
после принятия Генеральной Ассамблеей 
постановления о запрещении атомного ору-
жия и о сокращении вооружений и воору-
женных сил пяти держав на одну треть, 
все государства представили полные офи-
циальные данные о состоянии своих воору-
жений и вооруженных сил, включая дан-
ные об атомном оружии и о военных ба-
зах на чужих территориях». 

Кто же пытается окружить себя тайной, 
«ели не тот, кто отвергает это предложе-
ние? Кстати сказать, Робер Шуман яв-
ляется членом того самого правительства, 
которое запретило ввоз во Францию мно-
гих советских изданий, сплошь и рядом 
отказывает в предоставлении въездных виз 
гражданам СССР, Робер Шуман—член того 
самого правительства, которое запретило 
деятельность во Франции ряда междуна-
родных организаций, в том числе Всемир-
ного Совета Мира, которое проводит в от-
ношении Советского Союза п других сво-
бодных стран политику дискриминации в 
области торговли. 

В то время, когда г. Шуман разглаголь-
ствовал о мире во дворце Шайо, его пра-
вительство отправляло из Марселя новые 
контингента войск для участия в амери-
канской агрессии против Кореи. Париж,, 
где происходит сессия Генеральной Ассам-
блеи ООН, буквально наводнен американ-
скими дипломатами, генералами и мини-
страми, которые вместе с Эйзенхауэром и 
французскими правителями занимаются 
военными приготовлениями. В Париж при-
был боннский канцлер Аденауэр. Фран-
цузские деятели будут обсуждать с 
ним вопрос об официальном возро-
ждении гитлеровской армии, перед ко-
торой Аденауэр открыто ставит задачу 
«завоевания» земель на Востоке. 

Таковы факты, скрывающиеся за лице-
мерными заявлениями представителей за-
падных держав во дворце Шайо. 

Широкие массы французского народа го-
рячо поддерживают советские предложения. 
Принимаются многочисленные резолюции, 
одобряющие эти предложения. Одна за дру-
гой здание, где заседает Генеральная 
Ассамблея, направляются делегации трудя-
щихся Франции, которые требуют приня-
тия программы мира, предложенной СССР. 
В связи с приездом Аденауэра в Париже 
состоялась мощная народная демонстрация 
протеста против перевооружения Западной 
.Германии. 

КРОВАВЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ 

Ш ••• ../-Л, 

Ив МОРО 
21 ноября. (По телеграфу) 

Проф Петрос КОККАЛИС 

Недавние события в Греции свидетель-
ствуют о решительном сопротивлении гре-
ческого народа американским захватчи-
кам. Прежде всего—это победа сил мира 

на выборах 9 сентября, когда народ из-
брал своими представителями в палату 
депутатов Ланолиса Глезоса, генерала Са-
рафпса, Амбателоса и других героев, при-
говоренных к смертной казни и заключен-
ных в тюрьмы и лагери. Немедленно 
вслед за этим по всей Греции разверну-
лась борьба за освобождение народных 
избранников. Массовый протест населения 
Афин 11 сентября спас в самый послед-
ний момент патриотов, которых клика 
убийц и палачей американского ставлен-
ника Папагоса собиралась казнить. 

Несмотря на неистовые усилия прави-
тельства задушить стремление народа к 
миру, кампания по сбору подписей под 
Обращением о заключении Пакта Мира 
между великими державами за последнее 
время широко распространилась по всей 
стране. Решение совета Северо-атланти-
ческого союза в Оттаве, предусматриваю-
щее включение Греции в этот агрессив-
ный антисоветский блок, широкие массы 
расценили как новый шаг к войне, как 
смертельную угрозу самому существова-
нию страны. 

В интенсивном сборе подписей под 
Обращением за последние недели сказался 
в значительной мере и прошлогодний 
опыт по сбору подписей под Стокгольм-
ским Воззванием. Напомним, что вначале 

•эта работа велась только нелегальным 
путем. В Афинах, Пирее, Салониках и 
других крупных Городах создавались не-

< большие группы из 4—5 наиболее сме-
лых, решительных юношей и девушек, ко-
торые и занимались сбором подписей. Эти 
самоотверженные борцы против новой, 
воины подвергались огроюгай опасности. 
Ведь в нашей с/ране множество людей 
приговорено в смертной казни только иа 
.то, что они выступали яа мир. Так, в 
'конце февраля этого года был осужден 
молодой борец за иир Эггонит Никифори-
Яне из Салоник, 5 марта он бШ казнен. 

Из Вены, с сессии Всемирного Совета 
Мира, мы получили три средних размеров 
листа, пс очень плотной бумаги с наклеен-
иымн фотографиями. Эта своеобразная 
«степная газета» сделана египетскими 
сторонниками мира. 

Мы приводим здесь не все фотографии, 
но н но тем, которая здесь напечатаны, 
наглядно видно, как английские колони-
заторы бесчинствуют в Египте. 

Кор1>ос1ншдент газеты «Аль-Мысри» со-' 
общает, что объектами недавнего артилле-
рийского обстрела в деревне Кореин яви-
лись госпиталь и жилые здания. Жители 
покинули деревню. 

На днях мирный Порт-Саид был разбу-
жен грохотом артиллерийских разрывов— 
английские бронетанковые части вступили 
в город и открыли артиллерийский и пу-
леметный огонь. 

Жаркая это была «бптва»! Танки и бро-
неавтомобили окружили рабочие кварталы, 
солдаты захватили коптскую церковь и 
использовали ее как снайперскую позицию. 
Обстрел мирном египетского населения 
длился полтора часа, с двух до трех три-
дцати ночи... 

А 18 ноября в Псмаплии колонизаторы 
бросили против мирного населения танки, 
полевую артиллерию и солдат, вооружен-
ных пулеметами. Что могли противопоста-
вить им мирные, женщины, старики и 
дети?! Камни, вывороченные из мосто-
вой... 

Однако английскому командованию, 
видно, показалось мало танков и полевой 
артиллерии. Как сообщила газета «Аль-
Ахрам», для обстрела Псмаилии англи-
чане использовали военные корабли, а 
их реактивные самолеты летали над го-
родом на небольшой высоте для устраше-
ния жителей. 

Почему гремят пушкп на египетской 
земле? Почему плачут женщины и дети 
Порт-Саида, Псмаилии и других городов 
Египта? 

Потому что импе-
риалисты решили ог-
нем и мечом подавить 
национально - освобо-
дительное движение 
египетского народа. 
Потому что оно, как 
неодолимое препят-
ствие, встает на пу-
ти империалистов, 
рассчитывающих втя-
нуть Египет в свою 
агрессивную коали-
цию под маркой «сред-
невосточного командо-
вания». 

Империализм и фа-
шизм узнают по их 
кровавому следу. По-
смотрите на снимок 
вверху справа. Это 
обезображенный труп 
солдата египетской 
армии. Солдат убит 
не под Лондоном. Он 
не угрожал ни Букин-

гэмекому дворцу, ни английскому парла-
менту; не выказывал он враждеб-
ных чувств к английскому народу — у 
него их попросту не было. Однако он убит 
на своей родной египетской земле англий-
ской нулей. 

Американские заправилы утверждают, 
что они защищают безопасность Вашинг-
тона и Ныо-Порка, раздувая напалмовый 
костер за девять тысяч морских миль от 
берегов Америки, и краска стыда не по-
является при этом на их бесстыжих ли-
цах... 

Что «защищают» британские колониза-
торы в Египте, за тысячи морских миль 
от берегов Темзы? «Право» душить египет-
ский народ? «Право» распоряжаться судь-
бой чужой страны и ее народа?.. 

Взгляните на снимок вверху слева. Это 
египетский полицейский. Он пытался разъ-
яснить оккупантам, что улицы египетских 
городов принадлежат прежде всего самим 
египтянам. Он требовал от иноземцев, что-
бы они не буйствовали в городе и не под-
стреливали прохожих. 

Ему ответили пулей — единственный 
язык, который колонизаторы считают убе-
дительным при разговоре с «низшими» на-
родами. 

Египтянин лежит па панели. А «томми» 
перепрыгивают через его труп, стуча под-
кованными башмаками... Вот стоят они на 
улице египетского городка Псмаилии, не-
званые, злые гости на чужой земле (сни-
мок в середине). Кольца народной ненави-
сти, окружающего их, не видно на сним-
ке, — фотография в этом смысле не со-
вершенна. 

Но всего этого интервентам мало. Они 
готовятся к действиям более широкого мас-
штаба. Английский военный представитель 
заявил, что с тех пор, как Египет расторг-

пул кабальный договор Щ Ш года, в зону 
Суэцкого капала доставлено более 6 ты-
сяч английских военнослужащих, 170 
тонн различных материалов и снаряже-
ния, 330 автомашин и пушек. Доставка 
будет продолжаться... 

Колонизаторы ведут войну против на-
рода, единственная «вина» которого состо-
ит в том, что он пожелал жить независи-
мо. Разумеется, ни английские генералы, 
ии их чернильные рабы не называют 
свои действия войной. Они мастаки приду-
мывать камуфляжные названия. «Поли-
цейские меры», «карательная экспеди-
ция», «мероприятия но наведению поряд-
ка» — все что угодно, только не война. 

Но «порядок», при котором пылают де-
ревни н снаряды рвутся на улицах мир-
ных городов, не устраивает египетский на-
род. 

Сердца египетских патриотов, запечат-
ленных на нижнем снимке, полны гнева 
и возмущения. Это демонстрация рабочих 
и служащих египетского министерства 
сельского хозяйства. Они несут плакат, и 
на нем надпись: «Долой империализм!» 
Этот плакат—точно красны! цвет для ан-
глийского империалистического быка. Ты-
сячью нуль хочется английским империа-
листам пробить этот плакат, а заодно и 
сердца несущих его людей. 

Командующий английскими войсками в 
Египте генерал Эре кип заявил, что он го-
тов ко всяким «неожиданностям». В пере-
воде на общечеловеческий язык это озна-
чает, что генерал-сатрап готов на любые 
провокации. С лицемерным негодованием 
отверг он протест египетского правитель-
ства против бесчинств английских военно-
служащих. Более того, во всеуслышание 
генерал заявил, что его солдаты ведут се-
бя «вполне лойяльно». 

...Когда мне приходилось видеть в Корее 
пылающие деревни, трупы мирных корей-
цев в железнодорожных тоннелях и «гир-
лянды» повешенных «лойяльными» амери-

канцами патриотов, то 
всегда казалось, буд-
то Трумэн и Гитлер, 
Макартур и Гиммлер 
соединяются над ни-
ми в кровавом руко-
пожатии. 

В дни, когда на Ге-
неральной Ассамблее 
ООН г-н Ачесон и его 
друзья, называющие 
себя «союзниками» 
Египта, клянутся в 
«верности» миру, 
английский генерал 
Эрекин с чисто аме-
риканским цинизмом 
говорит об англий-
ских убийцах в во-
енной фо>рме: «Они 
проделали исключи-
тельно хорошую ра-
боту». Кровавая это, 
палаческая работа! 

А . Ч А К О В С К И Й 

ГРЕЦИЯ БОРЕТСЯ 
<> о 

Самоотверженная борьба греческого народа против американских палачей-
оккупантов и их монархо-фашистских подручных встречает широкое сочувствие 
и поддержку всего прогрессивного человечества. Как известно, на происходящей 
сейчас в Париже шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация СССР 
снова поднял,- вопрос о принятии Организацией Объединенных Наций срочных 
мер к спасению греческих патриотов, приговоренных к смертной казни чрез-
вычайным военным судом. 

Ниже мы публикуем написанную для «Литературной газеты» статью из-
вестного греческого ученого-хирурга и общественного деятеля, члена Всемир-
ного Совета Мира профессора П. Коккалиса о борьбе народа Греции за мир 
и национальную независимость, за всеобщую амнистию. 

В мае был приговорен к смертной казни 
солдат Нангараки. Он обвинялся в сборе 
подписей под Стокгольмским Воззванием. 

Но несмотря на террор, движение сто-
ронников мира приняло невиданный раз-
мах, и — что весьма знаменательно — оно 
в последнее время вышло из подполья. 

Ответом на включение Греции в Атлан-
тический блок было создание широкого 
национального фронта, объединяющего ра-
бочих, крестьян, интеллигенцию, торгов-
цев, промышленников—всех тех, кто ви-
дит, что продолжение американской поли-
тики войны и голода влечет страну в про-
пасть, к полной катастрофе. Под лозун-
гом защиты мира и национальной незави-
симости в конце августа стала выходить 
газета «Фрури тис нринис» («Стражи 
мира»). В редакции этой газеты, которая 
является органом молодых сторонников 
мира, и ежедневной газеты «Демократи-
ки» (разрешение на издание обеих газет 
было дано монархо-фашистским прави-
тельством за несколько дней перед выбо-
рами, чтобы создать видимость «демокра-
тии») начали поступать письма с подпи-
сями под Обращением. Наряду с аноним-
ными, подписанными цифрой или инициа-
лами, приходят письма, подписанные • от-
крыто, Их так много, что монархо-фашист-
ское правительство убедилось в невозмож-
ности, но крайней мере, в данный момент, 
начать преследование тех, кто имел сме-
лость открыто подписаться под Обращени-
ем о заключении Пакта Мира, 

Огромное значение для развертывания 

движения сторонников мира имела демон-
страция, состоявшаяся 7 сентября, за два 
дня до выборов. Единая демократическая 
левая партия, выдвинувшая кандидатами 
патриотов, заключенных в тюрьмы, таких, 
как национальный герой Манолис Глезос, 
командир армии Сопротивления против 
фашистов генерал Сарафис, провела массо-
вый митинг в Афинах. Демонстранты нес-
ли плакаты, выпускали голубей. Поли-
цейские, тысячами заполнявшие площадп, 
чтобы помешать демонстрации, ничего не 
смогли сделать. На плакатах были напи-
саны лозунги: «Амнистия!», «Верните на-
ших детей из тюрем!», «Ни одного.солдата 
в Корею!», «Мы хотим мира!». 

Движение За мир ширится и захваты-
вает различные, слои греческого общества. 
Муниципальный совет ' рабочего пригорода 
Афин — Неристерпи от имени жителей об-
ратился с телеграммой к Всемирному Со-
вету .Мира. В других районах Афин созда-
ны комитеты, которые открыто собирают 
подписи за Пакт Мира. Характерно, что 
из высшего духовенства уже, четыре ми-
трополита заявили о поддержке движения 
в защиту мира. В религиозных кругах 
большое впечатление произвело известие о 
собрании в Москве патриархов православ-
ной церкви и заявление, сделанное патри-
архом Антиохии. 

15 армии также ширится сбор подписей, 
но там он, вполне понятно, проводится в 
строгой тайне. Греческие солдаты не хотят 
служить дешевым пушечным . мясом для 
империалистов США. Отправка греческих 

подкреплений в Корею вызывает все боль-
шее и большее возмущение. Солдатам не-
навистна грязная война американских за-
хватчиков против свободолюбивого и мир-
ного народа Корен. Чтобы иметь представ-
ление о положении в армии, следует от-
метить то, что во время последних выбо-
ров свыше 40 процентов солдат смогли 
противостоять давлению террористической 
организации «ИДЭА», которую возглавля-
ют офицеры-убийцы, члены партии Папа-
госа. Многие пз солдат, не решившись от-
крыто голосовать против кандидатов фа-
шистских партий, воздержались от голосо-
вания. 

В большинстве районов страны сторон-
ники мира все еще вынуждены практико-
вать конспиративный сбор подписей. В от-
даленных деревнях н маленьких городах 
его чаще всего проводят партизаны в со-
трудничестве с крестьянами. Списки хра-
нятся в потайных местах. На Втором Все-
мирном конгрессе мира в Варшаве грече-
ская делегация преподнесла президиуму 
конгресса альбом с большим количеством 
подписей под Стокгольмским Воззванием, 
собранных таким путем. 

Сегодня греческий народ добивается 
освобождении десяти депутатов, пламенных 
борцов за мир. Эта, борьба теспо связана с 
движением' за всеобщую амнистию, за на-
циональную независимость, за сохранение 
мира. 

Твердая вера в великий Советский Союз 
помогает греческому народу продолжать 
стойко и самоотверженно защищать дело 
мира. Именно поэтому мы сейчас видим в 
монархо-фаншстской Греции люден, откры-
то ставящих подписи под Обращением за 
Пакт Мира..Наша молодежь пишет светя-
щиеся надписи в самом центре Афин или 
на склонах гор, как это было близ горо-
да Салоники в феврале 1951 года. Слово 
«мир» появляется иоцсюду. Оно стало 
кошмаром для палачей греческого народа. 
Но это Священное слово,. ведущее все че-
ловечество к счастью, является ныне мая-
ком, указывающим греческому народу-
мученнку путь к освобождению. 

С. МАРШАК 

БЫЛО БЫ КОРЫТО... 
«Тито — большая свинья, но это — наша свинья»» 

Из американского журнала -*Тайм»: 

В бойком и ходком журнале 
Авторитетной статьей . 
Янки открыто 
Признали 
Тито 
Большою свиньей-

Впрочем, 
Его утешая, 
Так заявляет статья: 
«Пусть он свинья — 
И большая,— 
Все же он — наша свинья!» 

Вместе с жуком Колорадо, 
Пущенным Штатами 
В ход, 
Эта свинья из Белграда 
Лезет в чужой огород 

Всех ли сын манов 
И тито 
Рады кормить господа... 
Было бы только 
Корыто,— 
Тито найдутся всегда! 

По страницам печати 
сЦзефанжибао» — Китай, «Руде право» — Чехословакия, 

«Скынтейя» — Румыния 

Патриотизм народа 
В Китае ширится движение борьбы про-

тив американской агрессии и за оказание 
помощи Корее. Сталевары Мукдена и те-
кстильщицы Шанхая, крестьяне нз долины 
Янцзы и нанкинские железнодорожники, 
миллионы китайских патриотов с энтузи-
азмом участвуют в этом движении. На со-
браниях, прошедших по всей с/гране, ки-
тайские патриоты обещали внести на при-
обретение вооружения 3.927 миллиардов 
юаней, или сумму, равную стоимости 
2.618 боевых самолетов. Внесено уже бо-
лее половины этой суммы. 

Об участниках движения борьбы против 
американской агрессии и за оказание по-
мощи Корее рассказывает китайская газе-
та «Цзефанжибао». 

«В Ухани, — пишет «Цзефанжибао», — 
молодая женщина Су Бао-хун, пожерт-
вовав свои золотые серьги, не осмели-
валась сказать об этом свекрови. 

— Почему ты не носишь серьги? — 
спросила как-то свекровь невестку. 

— Я их пожертвовала, — потупив го-
лову, робко ответила Су Бао-хун. 

— Почему же ты молчишь? Ведь я 
свои тоже отдала, — улыбнулась свек-
ровь». 

Шанхайская женщина Бэй Цзя-мэй, у 
которой дочь погибла от американской 
бомбы, внесла в фонд борьбы против аме-
риканской агрессии 1 миллион 200 тысяч 
юаней, а Ли Вэнь-цзюнь — 2 миллиона 
юаней и золотые серьги. 

Преподаватели города Фучжоу провинции 
Фуцзянь собрали 200 миллионов юаней. 

О О 

Растут новые люди 
На заводах Чехословакии развернулось 

массовое движение за пересмотр старых 
норм. Передовые рабочие ломают устарев-
шие нормы, добиваются значительного по-
вышения производительности труда. 

Об одном из таких рабочих рассказы-
вает, на страницах «Руде право» рабкор 
газеты Франтишек Кноп. Это — Догнал с 
бывших шкодовских заводов в Смнхове 
(Прага). На нарезке труб он так перестроил 
свою работу, что наполовину снизил вре-
мя, потребное на каждую операцию. 

«Я решил повидаться с товарищем 
Догналом, чтобы узнать, как ему уда-
лось добиться таких результатов, — пи-
шет Франтишек Кноп.—Спрашиваю в це-
хе: где Догнал? Думал, что мне укажут 
на пожилого, опытного рабочего, а меня 
подводят к улыбающемуся юноше и го-
ворят: 

— Вот этот парень и есть Догнал». 

Молодой рабочий старался убедить кор-
респондента, что он не сделал ничего осо-
бенного. На заводе Догнал учился без от-
рыва от производства, окончил школу и 
получил аттестат зрелости. 

«— Я постараюсь написать брошюрку, 
где опишу весь процесс работы, чтобы 
ее легко и хорошо выполнял каждый, и 
при этом быстро и без брака, — сказал 
Догнал. 

Мне радостно было слышать эти сло-
ва, — пишет корреспондент «Руде пра-
во». — Ведь точно так поступают совет-
ские люди, подумал я». 

О О 

Достойная отповедь 
Недавно клеветники из лондонского Би-

бн-си посвятили одну из своих очередных 
передач на румынском языке нападкам 
на студентов Института нефти и газа в 
Бухаресте. Лондонскому радио, оказывает-
ся, не но душе, что в Бухаресте имеется 
вуз, готовящий инженеров для нефтяной 

Своим с а м о о т в е р ж е н н ы м трудом ра-
бочий класс Китая а к т и в н о у ч а с т в у е т 
в патриотическом д в и ж е н и и борьбы 
против американской агрессии и за 
оказание помощи Корее. НА ФОТО: ра-
бочий вагоноремонтного зазода в Даль-
нем Ван Цзюй-фан, к о т о р ы й система-
т и ч е с к и перевыполняет производствен-
ные задания. 
Снимок из журнала «Женьминьхуабао» 

промышленности Румынии. Крикунов из 
лондонского радио приводит в бешенство 
тот факт, что румынские студенты стара-
тельно изучают русский язык. 

Газета «Скынтейя» помещает письмо 
студентов Института нефти н газа, в ко-
тором они дают достойную отповедь Би-
би-си. 

«В прошлом, — говорится в письме, — 
в нашей стране, где нефть является од-
ним из главных богатств, не было ни 
одного института, готовящего инжене-
ров-нефтяников. Нужны ли были румын-
ские инженеры, когда английские и аме-
риканские нефтяные компании использо-
вали своих специалистов? Ведь те, по-
мимо того, что умели безжалостно гра-
бить нас, выполняли еще и другую 
функцию: они шпионили. 

Ясно, что английские нефтяные моно-
полии не могут спокойно смотреть, как 
их бывшая колония создает свою соб-
ственную техническую интеллигенцию. 
Они прекрасно понимают, что мы, буду-
щие инженеры, будем добывать нефть 
для защиты мира, для расцвета нашей 
родины. 

Да, мы изучаем советскую науку, мы 
пользуемся советскими методами и учеб-
никами и гордимся этим. 

Какой науке хотели бы господа импе-
риалисты, чтобы мы учились? Не чело-
веконенавистнической ли «науке» Хакс-
ли и Рассела? Такая наука нам не нуж-
на». 

Студенты Института нефти н газа 
широко пользуются и учебниками, состав-
ленными румынскими учеными. Только за 
первый квартал этого года в Румынии бы-
ло выпущено технических учебников боль-
ше, чем при буржуазно-помещичьем ре-
жиме за 30 лет. 

«И конечно. — заключают студенты 
свае письмо,—мы придаем особое значе-

ние изучению русского' языка. Мы гор-
димся тем, что знакомимся с языком, на 
котором написаны неувядаемые произве-
дения Пушкина и Гоголя, Толстого и 
Горького, гениальные работы Ленина и 
Сталина, языком великого народа, строя-
щего коммунизм. Изучение русского язы-
ка оказывает нам огромную помощь в 
освоении богатого технического опыта 
Советского Союза». 
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