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Делегация Германской Демократической Республики посетила Грузию и побывала в колхозе имени Руставели, Сухумского района» На с н и мк е :  
встреча бригадира шахтерской бригады Героя Труда Германской Демократической Республики Шарлотты Прессе со звеньевой колхоза Героем

Социалистического Труда Д. А» Боджолян.
Фото Е. Тихонова.

Н а п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и !  КАРЛ МАРКС.
Портрет рйботы А. А. Сапожникова.

На ч е т в е р т о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  На лыжную вылазку.
Фото Е. Умнова.



Пролетарии ясех стран, соединяйтесь!

№ 12 0345)

22 МАРТА 1953 31-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  
И Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

М ы  пойдем вперёд по пути строительства 

к о м м у н и з м а  в т есном  ед и н ен и и  п а р т и и , 
Правит ельст ва и советскою народа, дружной 

братской семьей всех народов Советскою Союза!

15 марта 1953 года а Мог. «по » большом Кремлевском Дворце состоялась Четвертая сессия Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик. На с н и м к е ;  я зале заседаний сессии.

Фото Дм. ©альтерманца н А. Гостева.
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Заседание Верховного Совета СССР 15 марта 1953 года. На снимке — за столом председателя (слева направо): заместители П редседателя 
Совета Национальностей В. Т. Лацис, М. В. Зимянин, Т. М. Магиашвили, М. Т. Якубов, Председатель Совета Национальностей Ж . Шаяхметов, 
Председатель Совета Союза М. А. Яснов, заместители Председателя Совета Сою за Т. М. Зуева, А. И. Кириченко, А . И. Ниязов, А. Ю . Снечкус. 
В ложах —  «товарищи Л. П. Берия, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, 

М. Г. Первухин и другие. На трибуне —  Председатель Совета Министров СССР товарищ Г. М. Маленков.
Фото В. Савостьянова и В. Егорова (ТАСС).

15 марта в Москве, в Кремлевском дворце, состоялась Четвертая сес
сия Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик.

Впервые Верховный Совет собрался без товарища Сталина. Вся стра
на переживает неизмеримую боль утраты гениального вождя, вдохно
вителя и организатора побед социализма, отца народа. Сотни миллио
нов тружеников всего мира в скорбном молчании проводили в послед
ний путь великого друга и учителя, имя которого было и будет знаме
нем в борьбе за счастье человечества.

В дни всенародного траура советские люди поклялись еще теснее 
сплотиться вокруг Коммунистической партии, ее Центрального Коми
тета, вокруг Советского правительства, с удесятеренной энергией про
должать великов ленинско-сталинское дело построения коммунизма, 
выполнить заветы своих великих вождей.

Выдающиеся сталинские соратники и ученики —• товарищи 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов — призвали советский народ 
множить свои усилия в осуществлении грандиозных задач, стоящих

перед нашей страной. Сплочение советских патриотов вокруг партии и 
правительства находит выражение в самоотверженном труде на благо 
Родины, во имя строительства коммунизма.

В эти исторические дни собралась IV  сессия Верховного Совета 
СССР.

Яркой демонстрацией единства, безграничного доверия к руководи
телям Коммунистической партии и Советского правительства явилась 
бурная овация, возникшая в зале, когда депутаты и гости, стоя, привет
ствовали появление товарищей Г. М. Маленкова, Л. П. Берм я, 
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, Н. С . Хрущева, Н. А . Булганина, 
Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, М. 3. Сабурова, М. Г. Первухина и 
других руководителей партии и правительства.

В скорбном молчании депутаты и гости почтили вставанием память 
великого Сталина.

Сессия почтила вставанием память Президента Чехословацкой рес
публики, верного друга Советского Сою за Клемента Готвальда и
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примяла Обращение к Национальному Собранию Чехословацкой рес
публики.

По первому пункту повестки дня —  об избрании Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР — слово предоставляется тов. 
Н. С. Хрущеву, встреченному бурными, долго не смолкающими апло
дисментами.

В связи с тем, что постановлением Совместного заседания Пленума 
Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ Н. М. Шверник рекомендуется пред
седателем ВЦСПС, тов. Хрущев вносит предложение освободить 
тов. Шверника от обязанностей Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, избрав его членом Президиума Верховного Совета СССР.

Предложив избрать на пост Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Климента Ефремовича Ворошилова, товарищ 
Хрущев говорит;

«Наша партия, весь советский народ знают товарища Климента Еф ре
мовича Ворошилова как верного ученика великого Ленина и соратника 
великого Сталина, как неутомимого борца за дело нашей Коммунисти
ческой партии, за победу коммунизма в нашей стране.

Мы все уверены, что товарищ Климент Ефремович Ворошилов с 
честью будет выполнять обязанности Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР на благо советского народа».

Сессия единогласно принимает это предложение и горячо привет
ствует товарища Ворошилова.

Слово предоставляется товарищу Л. П. Берия, встреченному бурными, 
долго не смолкающими аплодисментами.

Товарищ Берия вносит следующее предложение:
«Назначить Председателем Совета Министров Союза Советских Со

циалистических Республик товарища Георгия Максимилиановича 
Маленкова и поручить товарищу Маленкову представить в Верховный 
Совет СССР предложения о составе Совета Министров СССР».

«Я думою, что выскажу общее мнение депутатов,—  говорит 
тов. Берия,—  выразив твердую уверенность в том, что Советское Пра
вительство, возглавляемое товарищем Маленковым, будет руководить 
всем делом строительства коммунизма в нашей стране так, как учили 
Ленин и Стелим, будет беззаветно служить интересам нашего народа».

Под сводами Большого Кремлевского дворца гремит долгая, бурная 
овация в честь товарища Маленкова.

Сессия единогласно принимает решение; назначить Георгия Макси
милиановича Маленкова Председателем Совета Министров СССР. Депу
таты и гости, стоя, бурными аплодисментами приветствуют талантливого 
ученика Ленина, верного соратника великого Сталина.

В зале снова возникают долго не смолкающие аплодисменты, когда 
тов. Г. М. Маленкову предоставляется слово по вопросу о составе Сове
та Министров СССР и преобразовании министерств СССР.

Товарищ Маленков благодарит за большое доверие и высокую честь, 
которую оказали ему депутаты, поручив представить состав Прави
тельства.

Товарищ Маленков говорит, что мероприятия по укрупнению суще
ствующих министерств назрели не сегодня. Они уже длительное время, 
при жизни товарища Сталина, вместе с ним, вынашивались в партии и 
Правительстве. Проведение этих мероприятий в жизнь ускорено в связи 
с тяжелой утратой, которую понесла страна.

«Мы исходим из того,—  говорит товарищ Маленков,—  что проведение 
в жизнь организационных мероприятий в области улучшения государ
ственного и хозяйственного руководства, представляемых иа рассмот
рение Верховного Совета СССР, несомненно создаст лучшие условия 
для успешного решения стоящих перед нашей страной исторических 
задач —  по дальнейшему неустанному и всестороннему укреплению 
нашего великого многонационального социалистического государства, 
укреплению могущественных Советских Вооруженных Сил для обеспе
чения обороны и безопасности нашей Родины; дальнейшему всемер
ному развитию социалистической промышленности и укреплению кол
хозного строя, развитию культуры и подъему материального благо
состояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей; 
обеспечению более успешного продвижения по пути построения ком
мунистического общества в нашей стране».

На рассмотрение Верховного Совета тов. Маленков вносит предложе
ния об объединении ряда министерств.

Товарищ Маленков вносит на рассмотрение Верховного Совета со
став Правительства:

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР
и Министр внутренних дел СССР —  Берия Лаврентий Павлович;

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР
и Министр иностранных дел СССР  —  Молотов Вячеслав Михайлович;

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР
и Министр обороны СССР —  Маршал Советского Союза Булганин 
Николай Александрович;

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР —  
Каганович Лазарь Моисеевич;

Заместитель Председателя Совета Министров СССР и Министр вну
тренней и внешней торговли —  Микоян Анастас Иванович.

Товарищ Маленков оглашает весь состав Совета Министров СССР.
Сессия Верховного Совета продолжительными аплодисментами выра

жает одобрение представленного тов. Г. М. Маленковым состава Пра
вительства.

Товарищ Маленков говорит о том, что сила нашего руководства 
состоит в его коллективности, сплоченности и монолитности.

В отношении внутренней политики, говорит товарищ Маленков, 
Советское правительство будет и впредь укреплять нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянства, братскую друж бу между 
народами нашей страны, всемерно крепить оборонную мощь социали
стического государства. Законом для Советского правительства являет
ся обязанность неослабно заботиться о благе народа, о максимальном 
удовлетворении его материальных и культурных потребностей, о даль
нейшем расцвете социалистической Родины.

Касаясь внешней политики, товарищ Маленков говорит, что Советское 
правительство будет неуклонно проводить испытанную политику сохра
нения и упрочения мира, обеспечения обороны и безопасности Совет
ского Союза, политику сотрудничества со всеми странами на основе 
взаимного соблюдения интересов. Советское правительство будет 
крепить узы братской дружбы и солидарности с великим китайским 
народом, со всеми народами стран народной демократии. Эти слова 
встречаются бурными аплодисментами.

Д алее товарищ Маленков говорит, что в настоящее время нет такого 
спорного или нерешенного вопроса, который не мог бы быть разре
шен мирным путем, на основе взаимной договоренности заинтересо
ванных стран. Это касается отношений Советского государства со 
всеми странами, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

«Советский народ глубоко уверен в своих силах,—  говорит в заклю
чение товарищ Маленков.—  Мощь Советского государства, морально- 
политическое единство советского народа велики н несокрушимы как 
никогда. Советское Правительство посвятит все свои силы борьбе за 
построение коммунистического общества в нашей стране, за свободную 
и счастливую жизнь советского народа.

Мы пойдем вперед по пути строительства коммунизма в тесном еди
нении партии, Правительства н советского народа, дружной братской 
семьей всех народов Советского Союзе!»

Депутаты и гости отвечают на речь товарища Г. М. Маленкова бур
ными, долго не смолкающими аплодисментами. Все встают.

Сессия единогласно утверждает состав Совета Министров СССР.
Сессия избирает Секретарем Президиума Верховного Совета СССР 

тов. Н. М . Пегова, освободив от этих обязанностей тов. А . Ф . Горкина. 
Раздельно по палатам принимается Закон о внесении изменений и 
дополнений в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР. Сессия освобож
дает тов. В. В. Кузнецова, в связи с назначением его заместителем Ми
нистра иностранных дел СССР, от обязанностей члена Президиума' Вер
ховного Совета СССР и избирает членом Президиума тов. А . А , Ан
дреева.

Порядок дня сессии исчерпан. Депутаты встают и продолжительны
ми аплодисментами приветствуют Правительство Союза ССР,
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ральмого Комитета Коммунистической пао^  К Т рищ Мао Ц ЗЭ"ДУН вм есте с членами Цент- 
выразить свою глубокую  ^ксю бь по пороР  КИТвЯ посетил советское посольство в Пекине, чтобы 

к  ою глуоокую  скорбь по поводу кончины товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Фото агентства Снньхуа.

Трудиться
по-сталински

«Сделано в Л енинграде 
Н а М еталлическом  заводе 
имени И. В. Сталина» —  
гидротурбины с такой мар
кой^ работаю т на Д непров
ской, Щ ербаковской , Ц им 
лянской и др уги х крупней
ших электростанциях нашей 
страны. Недавно конструк
торы завода закончили из
готовление рабочих черте
жей турбин д ля  Куйбы ш ев
ской ГЭ С .

В дни всенародной скор
би коллектив турбостроите
лей дал клятву высоко д ер 
ж ать свою заводскую  м ар
к у —  с честью  нести славное 
имя лю бимого вож дя, ко
торое присвоено заводу»

—  О тдадим  все силы 
укреплению  мощи лю бимой 
Родины. Будем  трудиться 
по-сталински,—-сказал  один 
из лучших токарей гидро
турбинного цеха И. С . Ива
нов.

Свое обещ ание токарь- 
стахановец претворяет в 
жизнь. Вм есте со своим 
подручным В. П . Носовым 
И. С . Иванов изо  дня в 
день перевы полняет зада
ние в 2— 3 раза.

Н а  с н и м к е : И. С . Ива
нов и В. П. Носов за обра
боткой вала мощной тур 
бины.

Великому
Сталину

Наш вождь и учитель навеки уснул...
От вести такой поседел Алымкул. 
Печально звенит тонкожильиый комуз. 
На сердце, как глыба, томительный груз.

Безмерен наш траур. Печаль велика. 
Как море, народная скорбь глубока. 
Со всею великой Советской страной 
Склоняет знамена народ мой родной.

Великий наш вождь, наш учитель и друг! 
Ты с Лениным снял кандалы с наших рук. 
Ты с Лениным свергнул кровавых господ, 
Ты с русским народом сроднил

мой народ.

Ты славу народов земли заслужил.
Как Лении, ты мыслил, боролся и жил. 
Ты шел по пути, по дороге его,—
Мы правды познали с тобой торжество.

Ты жаждущим воду живую давал.
Ты путников в трудном пути согревал,
С твоею сердечностью каждый знаком. 
Ты был для народа живым родником.

Как взглядом одним не окинуть морей. 
Так щедрости нам не измерить твоей. 
Как степь зацветает под влагой дождя. 
Так мы хорошели под лаской вождя.

Ты был беспощаден с врагами в бою. 
Ты спас от фашизма Отчизну мою; 
Прошел ты немало военных дорог.
Ты нашим друзьям зарубежным помог.

Ты вырастил смелый, орлиный отряд. 
Идет он вперед, не пугаясь преград; 
Великого Ленина, Сталина стяг 
В руках коммунистов, в надежных руках.

Ты поднял всех честных людей на борьбу 
За мир и за хлеб, за иную судьбу.
И встали народы железной стеной: 
«Проклятье тому, кто грозит нам войной!»

Нет Сталина с нами родного, но тьма 
Не скроет от нас великана ума.
Он будет, как прежде, вести за собой 
Народы на подвиг, на труд и на бой.

На нашем нелегком, но славном пути 
Мы черные степи заставим цвести. 
Пророем каналы, н хлынет вода 
В пески, где не теплилась жизнь никогда.

По-ленински будем работать и жить. 
По-сталински будем Отчизне служить. 
Мы выполним планы родного вождв, 
Как он завещал нам, от нас уходя.

Нет! Сталин в сердцах у людей
не умрет!

Бессмертен наш вождь, как бессмертен
народ.

Он с нами. Он в нашей семье боевой,
Он с нами войдет в коммунизм,

как живой!

Алымкул УСЕНБАБ&, 
народный акын Киргизии.

П»р*в*п с  киргизе кого 
Николай Имш*н«цкмй,

4

*



(в

г

в.

ёэт

Туруханский Север...
Бесконечные просторы  редкой, 

приземистой тайги, изрезанной 
вдоль и поперек белыми извили
стыми лентами застывших рек. Бе
лые чаши озер. Край охотников и 
следопытов, край рыбаков...

Советским людям дороги  эти 
суровые места, некогда глухие и 
безлюдные, а сейчас обжитые, со
гретые человеческим трудом, 
преображенные волей Коммуни
стической партии и Советского 
правительства. Д броги потому, 
что они связаны с жизнью  и дея
тельностью незабвенного Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Здесь 
почти на каждом станке, начиная 
от Верхне-Имбатского и кончая 
Денежкиным, многие старожилы 
помнят товарища Сталина, с лю 
бовью вспоминают о нем.

М артовским утром, метельным 
и хмурым, пришла печальная 
весть о смерти вождя на факто
рию  Келлог, к маленькой север
ной народности —  кеты, живущ ей 
здесь, на живописных берегах ре
ки Елогуй. Как только отзвучали 
по радио последние слова скорб
ного сообщения, в красный чум 
фактории Келлог устремились все 
жители.

Обнажив головы, стоя, они слу
шают председателя кочевого Со
вета Василия Михайловича Поло
ва. Их глаза, полные слез, устрем
лены к портрету родного  вождя и 
учителя, к портрету, обрамленно
му красным кумачом, перехвачен
ным черным траурны м крепом. 
Сталин!.. Он принес счастье ма
ленькому народу кетов, как и всем 
большим и малым народам нашей 
страны, спас его от гибели, от 
полного вымирания.

Из поколения в поколение пе
реходит волнующий рассказ-ле
генда о друж б е великого вождя с 
бедным ры баком-кетом  М арты
ном. О  том, как товарищ  Сталин 
рыбачил с ним, подарил ему но
вые тиски (выделанные полосы 
бересты), чтобы Мартын построил 
себе хорош ий, теплый чум.

...Верхне-Имбатское. Д о рево
люции это было глухое и забро
шенное село, изредка оживляв
шееся только купеческим разгу
лом, вызванным очередным «удач
ным» обманом бедных кетов. Сей
час Верхне-Имбатское —  культур
ный поселок Севера. Там есть 
опорный сельскохозяйственный 
пункт, на полях которого  отлично 
вызревают зерновые культуры, 
овощи. Только за последние не
сколько лет опорный пункт дал 
более миллиона рублей дохода 
верхне-имбатскому колхозу «Пя
тилетка». Так началась новая 
жизнь старого стайка. Эту жизнь 
принесла Коммунистическая пар
тия, принес товарищ Сталин.

Низко приспущ ены кумачовые 
флаги, отороченные черным кре

Со всех сторон Куренки люди направляются к дому, где жил товарищ И. В. Сталин.
Фото П. Макарова.

. -л ; :

пом. 8 клубе станка собрались все 
жители. На сцене у  больш ого 
портрета товарищ а Сталина в по
четном карауле стоят ком м уни
сты, ком сомольцы, пионеры. Вы
ступают учитель неполной сред
ней школы Ф е д о р  Ф едорович 
Назаров, председатель колхоза- 
миллионера Степан Кирьянович 
Наумов. В словах ры баков чув
ствуется великая уверенность в 
том, что заветы родного  вождя 
б удут свято выполнены.

—  Дадим клятву нашему ро д 
ному товарищ у Сталину,—  говорит 
председатель колхоза, —  сделать 
наш колхоз ещ е более зажиточ
ным. Дадим клятву крепить мощь 
нашей любимой Родины. Это бу
дет лучшим памятником нашему 
великому вож дю  и учителю.

...М орозным днем мы приезж а
ем в Курейку, на станок, который 
известен всем лю дям  нашей стра
ны. Здесь, на этом маленьком 
станке бывш его Туруханекого 
края, более двух с половиной лет 
находился в ссылке Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Вот уж е отчетливо видны но
венькие желтые дома Курейки, 
величественное здание павильона 
над рыбацкой избуш кой, где жил 
вождь и учитель трудящ ихся все
го  зем ного шара.

Холодный ветер развевает над 
павильоном траурный флаг. Фла
ги над сельсоветом, над конторой 
правления колхоза, над высоким, 
красивым зданием новой школы. 
Со всех сторон Курейки малень
кими ручейками стекаются груп
пы людей сюда, к павильону, 
превращаясь в большой поток —  
скорбны й и молчаливый.

Пионеры Курейки несут боль
шой венок из веток елей и кед
ров. По узкой тропинке, протоп
танной в глубоких снегах тысяча
ми ног, они направляются к 
монументу товарища Сталина и 
б ереж но кладут венок к подно
ж и ю  монумента.

На ленте надпись: «Д орогом у 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 
от учащихся Курейки».

Еще раз осматривают люди за
ветную ры бацкую  избушку, бед
ную  комнату, в которой жил, на
ходясь в ссылке, Иосиф Виссарио
нович Сталин. Они раскрывают 
книгу отзывов посетителей дома- 
музея И. В. Сталина.

Вот одна из записей, сделанных 
в самом начале Великой Отече
ственной войны:

«8-го июля 1941 года, 9 часов 
вечера.

Через час уезж аем  на фронт. 
Милый, до ро го й  товарищ  Сталии! 
За тебя, за нашу счастливую Ро
дину м олодеж ь Страны Советов 
идет на ф ронт и будет смертель
но разить коварного и подлого 
врага —  фашистских бандитов...»

А вот последняя коллективная 
запись, сделанная 8 марта 1953 го
да:

«В эти скорбные, тяжелые дни, 
когда весь советский народ скло
нил свои головы, встает перед на
ми наше великое будущ ее, кото
рое Вы озарили, родной Иосиф 
Виссарионович. М ы никогда не 
забудем эти тяжелые для нашей 
Родины дни. Клянемся Вам, 
товарищ  Сталии, что мы це пож а
леем наших сил и труда в выпол
нении Ваших предначертаний, в 
строительстве коммунизма».

В этих словах, как в капле воды, 
отразилась глубокая вера совет
ских лю дей в Ком мунистическую  
партию, в ее Центральный Коми

тет, в торж ество бессмертного 
дела Ленина —  Сталина, дела ком
мунизма.

...Туруханцы стройными колон
нами направляются к дом у-м узею  
С. С. Спандаряна, где часто 
останавливался товарищ  Сталии, 
тайком от стражников приезжая 
из Курейки в Туруханск. У этого 
маленького, скром ного домика 
туруханцы долго  стоят в молча
нии, мысленно переносясь в те 
далекие годы, когда здесь жил 
родной Сталии.

Лю ди советского Севера, рыба
ки и охотники Туруханска, Курей
ки, Костина, кеты с фактории Кел
лог клянутся крепить мощь социа
листического Отечества, еще тес
нее сплотиться вокруг Централь
ного  Комитета Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства. Они клянутся быть верными 
д о  конца великому делу строи
тельства коммунизма, делу, кото
ром у отдал всю свою  жизнь без 
остатка бессмертный вождь, учи
тель и друг, зодчий нового мира—  
Иосиф Виссарионович Сталин.

К. ЛИСОВСКИЙ

У дома-музея И. В. Сталина.

J



Имя Сталина мы слышали повсюду
В скор б ны е  дни, ко гд а  наша 

Родина потеряла безвре м ен но  
уш е д ш е го  о т  нас Иосиф а 
В иссарионовича Сталина, п р и 
ход ят на пам ять беседы  и 
встречи, происходивш ие у нас, 
м о ряко в , в заграничном  плава
нии.

Где бы  м ы  ни были, в какой 
б ы  глухой у го л о к  зем ного  ша
ра ни приш ли,—  всю д у одним  
из первы х вопр осо в  бы л во
п р о с  о  товарищ е Сталине.

В далеком , м алоизвестном  
Читтагонге, в Пакистане, лило
во-коричневы й ш л ю почник п е 
ревозил  нас на утло м  челноке 
с рейда к  ветхой пристаньке.

Радость засветилась в е го  
глазах, ко гд а  он узнал, что мы  
советские лю ди. Привязав чел
нок, инд иец  пош ел ря д о м  и, 
загляды вая в глаза, спраш ивал 
к а ж д о го  из нас, видели ли мы 
Сталина. Д ойдя с нами д о  сто
янки  «гхари» (извозчиков), наш 
п е р е во зчи к  обратился к сидев
ш им  в тени ф икусо в ого  дерева 
возницам . О ни ож ивленно за
говорили , с больш им  интере
сом  разгляды вая нас.

В знойно-вл аж ной  С урабае, 
на Яве, мы  слышали д о р о го е  
нам  имя от се д о го  сингалеза. 
Руни (так звали это го  старого  
са п о ж н о го  м астера) явился на 
б о р т , как  тол ько  наш е судно  
ош вартовалось. Вахтенному у 
трапа он показал кош ел ку с 
инструм ентом , вы брал уд о б н о е  
м есто, сел, постелил п е р е д  со
б о й  яркопестры й лоскуток, 
полож ил  на не го  ко р о б ки  с са
пож ны м и гвозд ям и и принялся 
чинить наш у обувь. О пытные, 
на труж енны е р уки  б ы стр о  об 
м инали к о ж у  и вколачивали 
гвозд ь за гвоздем .

В о б е д  м ы  покор м и ли  Руни. 
В первы е за 72 года своей ж и з 
ни сидел он за од ним  столом

с б ел око ж и м и . Это старика п о 
трясл о . Е го р уки  д р о ж а л и  и 
не уве ре нн о  тянулись к хлебу.

С толовая ком анд ы  была 
украш ена портретам и Ленина 
и Сталина. Руни внимательно 
рассм атривал их. Затем встал

и, вы тянув ху д у ю  руку , пока
зывая на портреты , сказал:

—  Л енин! Сталин!
Нам, советским  м орякам , не 

казалось странны м , что здесь, 
в тысячах миль о т  М осквы , на 
д алеком  острове  Яве, вечно 
голодны й, неграм отны й «хо
лодны й сапож ник» знает эти 
свящ енны е имена и различает 
портреты  ка ж д о го  из них.

—  Вы видели Сталина?—  
спраш ивали нас в Ситке, на 
А ляске.

—  Как здо ро вье  Сталина? —  
обращ ались к  нам с вопросом  
датчане.

—  Вива Сталин! —  п р о в о ж а 
ли нас ры баки предм естий 
С ан-Хуана на остр ове  П уэр то - 
Рико.

—  Д а здравствует Сталин!—  
радостно  кричал сом алиец- 
гр узч и к  в Д ж ибути , видя, как 
мы  выстроились на кор м овой  
палубе на подъем  флага.

М ы  у  б е р е го в  Кубы.
Темный августовский вечер. 

Чуть плещ ет волна у  берега.
И з тем ноты  доносится 

всплеск. П рислуш иваем ся. В 
к р у г  света попадает голова 
пл ы вущ его  человека. Тихонько 
отдуваясь, он карабкается на 
ступеньки, гд е  находились на
ши м о ряки . Ч ерез м и нуту  пе
р е д  нами стоит м о л о д о й  куб и 
нец. О тр яхн ув  с волос бры зги , 
ю нош а называет себя:

—  М игуэль.
Д алее м ы  узнали, что он 

приехал п о  узкоко ле й но й  д о 
р о ге  из порта Кабаньяс, по то 
м у  что  здесь стоит «барко 
совье тика »—  советский паро
ход.

О тды ш авш ись, М и гуэл ь п о 
казы вает на татуировку. На 
пред плечье  левой руки  мы 
прочли — -  «Сталин», а р я д о м  —  
по д о б и е  го л уб я  с веткой в 
клю ве. Буквы  неровны е, м е
стами толщ е, м естам и тоньш е,

где вы ш е, гд е  ниж е. М и гуэл ь  
разъяснил, что  это он делал 
ночью , пр и  не ве рн ом  свете 
коптилки.

Сталин, Сталин, К о м м уни - 
та! —  п о вто рял  М и гуэл ь . П о
прощ авш ись с ка ж д ы м  за р у 
ку, он скол ьзн ул  в в о д у  и 
уплы л по  направлению  к сла
бы м ж е лтоваты м  огон ька м , 
м е рц авш и м  слева.

Рикша из К уа л а -Л ум п ур  (М а 
лайя) остановил свой тр е хко 
лесны й в ел оси пе д -ко ля ску , что
бы  спр оси ть  нас, советских м о 
ряков, давно ли мы видели 
товарищ а Сталина, таков ли он 
в ж и зн и , каким  вы глядит на 
о ткр ы тке  у  о д н о го  китайца.

—  А  како й  он на откры тке?—  
поинтересовались мы.

—  Д о б р ы й . Глаза и стр о ги е  
и л асковы е. С тр о ги е  для них,—  
сказал ри кш а  и зл о б н о  ткнул 
пальцем  в сто р о н у  се р о -ста л ь
н о го  авианосца,—  и ласковы е 
для таких, как я.—  П ож ав нам 
руки , рикш а до б ави л : —  М о й  
б р а т  и м о й  сын ум е р л и  в 
д ж у н гл я х  п о д  М а л акко й  с им е
нем  Сталина на устах. С этим  
им енем  у м р у  и я! —  сказал и 
укатил  на своем  велосипеде .

К оренасты й п а ре не к  лет пят
надцати останавливает нас на 
не ш и р о ко й  В иед ад о-А л ьва-

р е ц  —  главной  ар тери и  М анса
нильо. Ю ны й  м е ксика не ц  соо б 
щ ает, что  он  о д и н  соб рал  18 
по д п и сей  п о д  С токгол ьм ским  
В оззванием  и ч т о  таких, как 
он , здесь, в М е кси ке , называю т 
«Сталии м учачо» («Сталинский 
мальчик»).

•  •  *

В Гибралтаре на пристани, 
у  ш табелей у гл я , черны е от 
у го л ь н о й  пыли испанцы , завидя 
нас, по дн ял и  р у к у  со  сжаты м 
кулаком .

М ы  ш ли м и м о  б е ско не чно  
д л и н н о го  ш табеля. Ч еловек де
сять испанцев, пойм ав тем п на
ш их ш агов, д р у ж н о  начали 
скандировать:

—  С та-лин! С та-лин! Ста-лин!
Н евольно  подтянувш **съг-м ы  

ш агаем  в н о гу , тв е р д о  печатая 
ш аг, точн о  п о д  зовущ и й  в перед  
м арш .

Где бы  ни ре ял  стя г наш ей 
Р одины , в с ю д у  м ы  встречались 
с  в о сто р ж е н н ы м и  взглядам и

тр уд ящ и хся . В сю д у  м ы  слы ш а
л и  д о р о го е  им я С ТАЛ И Н . Э то 
и м я д л я  пр осты х л ю д е й  белой, 
ж е л то й  или чер но й  к о ж и  —  зна
мя б о р ь б ы  и сопротивления  
зл у  и насилию , м аяк на пути 
к  светло м у б у д у щ е м у  челове
чества.

С. БЕЗРУЧЕНКО,
инж енер-капитан морского 

флота 2-го ранга.

Рисунки IV Высоцкого.



Не стало Клемента Готвальда...
Вспоминается поздняя осень 

1944 года... Снежные шапки уже 
покрывали карпатские пики, но 

у"* ниже еще зеленела хвоя лесов, а 
еще ниже, в долинах, где по из
вилинам горных рек тянулись де
ревеньки и маленькие живописные 
городки, пламенела листва буков 

. и кленов. В долинах еще держ а
лась холодная, слякотная осень, 
а по гребням хребтов уж е гуляли 
метели.

Все это очень затрудняло бое
вые действия партизан Чехослова
кии, которые своими ударами по 
вражеским тылам старались по
могать могучему наступлению Со
ветской Армии. Снег и слякоть 
выдавали фашистам каж дое их 
продвижение. И все ж е советские 
воины, наступая по чехословацкой 
земле, все время чувствовали по
мощь своих братьев по оруж ию  
из-за линии фронта.

О собенно отличался в те дни 
партизанский отряд, носивший 
имя Клемента Готвальда. То в 
ущельях Словакии, то среди за
копченных холмов Остравы, то в 
чешских долинах отряд этот нано
сил меткие удары по врагу. Рас
сеивал на пути фашистские мар
шевые колонны, сжигал склады с 
горю чим и боеприпасами, посы
лал под откос вражеские воинские 
эшелоны. Вспыхивали в пути ци
стерны с бензином, противотан
ковые гранаты вдруг взрывались в 
сельском трактире, где останавли
вались вражеские оф ицеры. На 
аэродроме загорался вражеский 
бомбардировщ ик.

Получая сообщения о действи
ях вездесущ его отряда имени 
Клемента Готвальда, отмечая на 
карте места его операций, совет
ские оф ицеры всегда поражались 
удивительной маневренности этой 
партизанской группы, ее умению 
наносить удары то в одном, то в 
другом  месте, а иногда в несколь
ких местах одновременно.

Только когда Советская Армия, 
продолжая свое победное на
ступление, освободила значитель
ную  часть страны, открылся сек
рет необыкновенной подвижности 
этого отряда. Оказалось, что от
рядов, носивших имя великого 
вождя народов Чехословакии 
Клемента Готвальда, было много, 
что действовали они в разных ча
стях страны, порой даже и не зная 
о существовании д р уг друга, а об
щее славное имя, которое они но
сили, как бы сливало воедино 
успех наших товарищей по о р у 
жию.

Это желание тружеников Чехо
словакии, поднявшихся на смерт
ный бой с фашизмом, присвоить 
своему боевому подразделению  
славное имя Клемента Готвальда, 
кажется мне глубоко символиче
ским. В этом имени воплощалась 
вера в то, что Коммунистическая 
партия Чехословакии и ее бовво#, 
испытанный руководитель прове
дут народ через все испытания к 
победе над фашистскими ок
купантами. Э то 'славное имя было 
в сознании народа символом 
дружбы  с великим Советским 
Союзом, воинского братство с ге 

роической Советской Армией. 
О но помогало партизанам и под
польщ икам в их трудной и свя
щ енной борьбе, в минуты опас
ности поддерживало в них боевой 
дух и мужество...

Неисчислимы заслуги Клемента 
Готвальда перед народами Чехо
словакии. Сын бедного  крестьяни
на, ученик столяра, ом с детства 
познал физический труд и ю но
шей приобщ ился к револю цион- 
м у движению . Работы Ленина, ко
торые он глубоко изучил, сделали 
его стойким, последовательным 
револю ционны м  борцом , одним 
из организаторов и активных дея
телей основанной в 1921 году 
Коммунистической партии Чехо
словакии. В неустанной и напря
женной борьбе за дело рабочего 
класса крепнет и закаляется его 
организаторский талант. Во вдох
новенной работе в коммунистиче
ской печати, в острых и сокруш и
тельных разоблачениях соглаша
телей, оппортунистов, предателей 
рабочего движения оттачивается 
его публицистический и оратор
ский дар, который всегда так за
хватывал и увлекал слушателей. 
В трудах Ленина и Сталина, в бес
ценном опыте Коммунистической 
партии Советского С ою за находит 
он верный компас, помогаю щ ий 
ему вести Коммунистическую  
партию Чехословакии по правиль

ном у пути, сплачивать и превра
щать ее в передовой, боевой 
отряд  рабочего  класса, ведущ его 
за собою  ш ирокие массы трудя
щихся.

Правители Чехословакии тех 
дней откры то заявляли, что стра
на м ож ет сущ ествовать лишь как 
придаток больш их капиталистиче
ских стран Европы, и откры то 
провозглаш али предательский ло
зунг: «мосты на Запад». Коммуни
стическая партия и ее руководи
тель Клемент Готвальд проявляли 
высший патриотизм и государ
ственную  м удрость, мобилизуя 
народ на б орьб у за честь и неза
висимость родины, видя светлое 
будущ ее народов Чехословакии в 
тесной д р уж б е  и равноправном 
сою зе  с нашим великим Социали
стическим государством.

И когда на отвратительном тор
ж ищ е в М ю нхене Э дуард Бенеш 
согласился превратить свою  стра
ну в разм енную  монету для сдел
ки Англии, Ф ранции и А м ерики с 
Гитлером, Клемент Готвальд во 
главе чехословацких коммунистов 
бесстраш но разоблачил перед на
родом  предательство империали
стических держ ав и их агентов 
в Чехословакии. В черны е дни о к- 
купации он возглавил свящ енную  
б орьб у чехословацкого народа за 
освобож дение из-под ига фашист
ской тирании.

Советская Арм ия, освободив
шая Чехословакию, благородно 
покинула ее пределы, предоста
вив дружественны м народам са
мим решать судьбу своей страны. 
И народ единодуш но решил ее в 
пользу мира и социализма, в 
пользу друж бы  с великим Совет
ским Сою зом.

На выборах в Национальное 
собрание в 1946 го д у  Коммуни
стическая партия одержала реши
тельную  победу. Клемент Гот
вальд, поддерживаемы й всей тру
довой Чехословакией, стал премь
ер-министром, и возглавляемое 
им правительство, выполняя волю  
народа, начало осуществлять ши
ро кую  програм м у социальных 
преобразований в стране, переде
лывать ее эконом ику и приобщ ать 
трудящ иеся массы к  управлению  
страной.

Но заокеанские империалисты 
и их европейские приказчики 
не хотели согласиться с поте
рей «чехословацкого плацдарма», 
столь нуж ного им для нападения 
на Советский С ою з и страны на
родной демократии. Опираясь на 
реакционные партии внутри стра
ны, на министров-изменников 
внутри правительства, американ
ские империалисты стали пытать
ся подорвать эконом ику страны, 
сорвать намеченные социальные 
мероприятия и зем ельную  ре
ф орм у, а главное, постараться 
всеми мерами вбить клин м еж ду 
Чехословакией и Советским С о ю 
зом, разорвать вековую  д р уж б у  
наших народов, закрепленную  
святой кровью  советских воинов 
и чехословацких партизан, проли
той в совместных битвах.

Видя, что срыв эконом ического 
планирования, диверсии, шпио
наж, отвратительная пропаганда 
реакционной печати не помогаю т, 
реакция пошла ва-банк. Заокеан
ские империалисты, опираясь на 
старого империалистического 
агента, тогдаш него президента 
Эдуарда Бенеша, в ф еврале 1948 
года дали сигнал к  откры том у 
путчу. Вот в эти-то дни и сказался 
со всей силой авторитет Коммуни
стической партии Чехословакии, 
подд ерж ка народом  патриотиче
ской политики, осущ ествляемой 
ею , сказалась вся м ера доверия 
и уважения народа к своем у 
великому вож д ю  Клементу 
Готвальду.

По призыву Коммунистической 
партии, по призыву Клемента 
Готвальда весь народ встал на за
щ иту своей свободы  и независи
мости, своих социальных завоева
ний, своей великой и неруш имой 
д р уж б ы  с Советским С ою зом .

—  Сплоченность, самоотвер
женность, бдительность! —  этот 
призыв товарища Готвальда, вы
двинутый в те суровы е для Чехо
словакии дни, пал на благодарную  
почву, подготовленную  всей боль
шой воспитательной и организаци
онной работой коммунистической 
партии. О н дал замечательные 
плоды. И хотя американский им
периализм, потерпев поражение в 
открытом путче, пустил в ход 
свою  тайную  агентуру, навербо
ванную из самого гнусного» чело-
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Товарищ Клемент Готвальд отвечает на приветствия трудящихся Праги 
после избрания его президентом.

Чехословацкие дети приветствуют президента Клемента Готвальда.

веконеиавистиического отребья —  
от титовекой охранки до кровавых 
убийц из «Джойнта»,—  все эти по
пытки подорвать страну изнутри, 
все эти заговоры, диверсии, под
жоги разбивались о бдительность 
сплоченного народа, вдохновлен
ного строительством основ социа
лизма.

Вся кипучая энергия товарища 
Готвальда, весь его живой, глубо
кий ум, вся деятельность, которой 
он посвятил свою жизнь, были 
отданы борьбе за счастье трудя
щихся, борьбе за возвеличение 
друж ной семьи народов Чехосло
вакии, за расцвет их националь
ной культуры, борьбе за мир. 
Верный соратник великого 
Сталина, испытанный д р уг Совет- 
скрго Союза, товарищ Готвальд 
последовательно и неуклонно вел 
свою страну по пути укрепления 
советско-чехословацкой друж бы, 
в которой он справедливо видел 
залог свободы, независимости и 
счастья своей родной Чехослова
кии.

«С Советским С ою зом на веч
ные времена!» —  этот призыв 
Г отвальда служит основой всей 
жизни новой, народной Чехослова
кии, мира и спокойствия ее граж 
дан, неуклонного роста ее эконо
мики и культуры, ее подлинного 
процветания.

Этот призыв Готвальда, с такой 
силой прозвучавший в мае 1945 
года, дошел до сердца каж дого 
труженика Чехословакии. Он зву
чит сейчас всюду —  и в цехе за
вода, и в кабинете ученого, и в 
хижине лесоруба, затерянной сре
ди горных лесов. С этим призы
вом в сердце сталевары народ
ных заводов совершают рекорд
ные стахановские плавки, а кре
стьяне, вступившие в сельскохо
зяйственный кооператив, выходят

на свои первые общественные ра
боты —  запахивать межи на полях. 
Вдохновленные этим призывом, 
экскаваторщики и бетонщики 
строек социализма где-нибудь 7Ш 
среди диких словацких гор или иа 
холмах Остравы показывают не
виданные в стране образцы про
изводительности труда.

Умер Клемент Готвальд. В его 
лице трудящиеся Чехословакии 
потеряли своего великого вождя, 
а международное рабочее движе
ние —  одного из своих выдающих
ся деятелей. В его лице миллионы w  
советских людей потеряли верио- 
го  и последовательного друга 
своей Родины. И в эти скорбные 
дни, деля с тружениками Чехо
словакии скорбь тяжелой утраты, 
мы вспоминаем товарища Гот
вальда в его славных делах, в его 
трудах и в достижениях народов 
его родины.

В речи, произнесенной в Праге 
перед отъездом на похороны 
своего великого учителя товарища 
И. В. Сталина, Клемент Готвальд 
сказал:

«...Товарищ Сталии всегда учил 
нас, что мы не должны падать ду
хом, не должны терять голову ни 
при каких обстоятельствах. Поэто
му, выполняя заветы Сталина, мы 
еще выше поднимем знамя 
Ленина —  Сталина и решительно 
пойдем по пути, который указал 
нам Сталин, по пути строительства 
социализма в нашей стране, по пу
ти борьбы за сохранение и упро
чение мира».

Эти слова одного из славнейших 
учеников Ленина и Сталина мы, 
советские люди, искренние друзья 
Чехословакии, повторяем сегодня 
над гробом  товарища Готвальда.

Борис ПОЛЕВОЙ

*5
Молодежь горячо встречает вождя чехословацкого народа Клемента 

Готвальда, посетившего одну из народных строек Словакии.
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Не строительстве Куй
бышевской ГЭС. Знатные 
злектросварщицы-комсо» 
молки М ария Болдырева 
(слева) и Зоя Полякова, 
награжденные орденами 
Трудового Красного Зна
мени, на строительстве 
Цимлянского гидроузла. 
Ныне они работают иа 
ерметуомом заводе ле
вого берега строитель
ства Куйбышевской ГЭС, 
выполняют см еним * за
дания на 180— 200 п р о 

центов.
Фото Л. Гостева,



Отжигальщ ица яентопрокатного цеха ленинградского завода «Красный выборжец» М ария Тарасова и инженер Нина Костроносоеа (справа)
в технической библиотеке.

Ф ото С. Фридлякда.



К 70-летию со дня смерти

Семьдесят лет том у назад, 
14 марта 1883 года, ум ер  Карл 
М аркс, величайший мыслитель и 
револю ционер, учитель и вождь 
м ирового  пролетариата.

Веками билась человеческая 
мысль, пытаясь объяснить об
щественные явления, понять при
чины господства одних людей над 
другим и, порабощ ения одними 
классами других, скопления бо
гатства на одном полю се и бед
ности на д ругом  и найти пути 
справедливого разреш ения этих 
коренных социальных противоре
чий. И только М аркс впервые 
раскрыл глуб окую  тайну и при
чину противоречий в обществе, 
откры л законы движения челове
ческой истории.

То, что было непознаваемо для 
м ногих выдающихся мыслителей 
всех времен, потому что они 
блуждали в лабиринте ограничен
ных, хаотичных и утопических 
мечтаний, что было скры то за 
идеологическим туманом и каза
лось вечным бож еским  законом  
или неизменным законом  приро
ды,—  все это было объяснено 
М арксом . Он научно доказал, 
что человечество развивается со
гласно объективным законам, 
вследствие определенного спосо
ба производства, соответствую
щих ему отношений и борьбы 
классов. «...Общество, —  писал 
М аркс,—  даж е если оно напало 
на след естественного закона 
своего развития... не м ож ет ни 
перескочить через естественные 
фазы развития, ни отменить по
следние декретами. Но оно  м о
ж е т сократить и смягчить муки 
родов».

О бобщ ив опыт всей предше
ствующей истории борьбы  экс

плуатируемых, угнетенных и  в 
особенности опыт классовой 
борьбы  пролетариата, М аркс  кри 
тически переработал все то, что 
было создано человеческой 
мыслью, совершил величайшую 
револю цию  в области философии, 
политической экономии и вместо 
социалистических мечтаний со
здал науку о коммунистическом  
обществе.

Возникновение м арксизма д и к
товалось историческими условия
м и —  жизненны ми, коренным и по
требностями пролетариата, м но
гомиллионных угнетенных, экс
плуатируемых масс.

Никогда за всю историю  чело
вечества не было таких глубоких 
противоречий м е ж д у  господству
ю щ ими классами и многомилли
онными массами, ка к  при капита
лизме, которы й с сам ого начала 
своего зарож дения принес новые 
м уки  трудящ имся, производя 
экспроприацию  мелких произво
дителей, экспроприацию , вписан
ную  в летопись человеческой 
истории «пламенеющ им язы ком 
меча и огня» и произведенную  
«с самым беспощ адным ванда
лизмом  и под  давлением самых 
подлых, самых грязных, самых 
мелочных и самых бешеных стра
стей» (К. М а р к  с). Весь путь раз
вития капитализма устлан кость
ми и пропитан кровью  миллионов 
людей.

О ткры в закон возникновения, 
развития и гибели капиталистиче
ско го  общества, М аркс  с научной 
точностью  предсказал грядущ ие 
неизбеж ны е этапы его  развития 
и вместе со своим великим д р у 
гом  Энгельсом откры л тот класс, 
которы й должен совершить исто
рический приговор над капита-

Содружество
И нженер Нина И льинична Костро- 

носова поело окончания  М осковского  
института  цветны х металлов и золота 

приш ла на ленинградский  завод «ftp 
познаком илась с отж игал  ьщицеи 
(см. цветную  ф отограф ию).

И нженер и работница подруж ились . Их часто м ож но  было видеть 
■месте у  ленто-протяжной печи.

—  Ес л и  внимательно изучи ть  реж им  печи, — сказала как-то  
Тарасова,— то, мне каж ется , в ной м ож но  о тж и га ть  ленту не только

[расиый выборжец». 
М арией Васильевной

Здесь она 
Тарасовой

и з  меди.
Рабочее место отж игальщ ицы превратилось о своеобразную  

лабораторию . Тарасова прочитала м ного к н и г  по металловедению, 
обработке цветны х сплавов, пр о ка тке  листов, светлому о тж и гу  лент.

Полтора года стахановка  настойчиво вела опы ты , встречал вся
ч е скую  поддерж ку и помощ ь у  Костроносовой. Т а к  постепенно 
рождалась новая, прогрессивная технология.

И вот техни ческий  совет «Красного выборжца» заслушал 
доклад М. В. Тарасовой. Она убедительно доказала, что в печи м ож но 
о тж и га ть  ленту не тол ько  из металла, но и и з  сплава. Т ехнический 
совет признал необходимым использовать на производство исследо
вание отж игальщ ицы .

На следую щ ий день М. В. Тарасова сдавала ещ е один экзамен, 
но уж е  ие на заводе, а я м аш иностроительном те хн и кум е , где ома 
учится  иа четвертом курсе . И этот экзам ен М ария Васильевна вы 
держала успеш но.

Исследование, проведенное М. П. Тарлсоной, — двадцатый по 
счету тр уд  стахановцев «Красного выборжца»» вы полненны й в со
дружестве с инженерами.

К. ПЕТРОВ

• “  -‘'•.г *. • ' %

лизмом, стать могильщ иком  его и 
творцом  ком м унистического  об 
щества,

«Главное в учении М аркса,—  
пишет В. И. Ленин,—  это —  выяс
нение всемирно-исторической ро 
ли пролетариата, ка к  созидателя 
социалистического общества».

Всю свою  жизнь страстного ре
волюционера и борца, весь свой 
гений М аркс посвятил делу про
летариата, делу угнетенных и экс
плуатируемых и в непримиримой 
борьбе с бурж уазны м и и мелко
бурж уазны м и лжеучениями об 
общ естве создал подлинную , все
побеж даю щ ую  науку для проле
тариата.

Величайшим завоеванием на
учной мысли было создание 
М арксом  диалектического мате
риалистического метода, которы й 
явился душ ой его  учения и дал 
рабочему классу научный, пра
вильный подход  к  явлениям при
роды  и общества, стал орудием  
познания сущности классовой 
борьбы  и руководством  к  Дей
ствию, П окончив навсегда с идеа
листическими теориями, которы е 
рассматривали историю  общества 
как деятельность тех или д р у -

Карл М аркс, Ф ри дрнх Энгельс И 
дочери Карла Маркса (слева напра

во): Женни. Элеонора и Лаура.
Дагерротип. Относится 

к  60-м годам прошлого столетия.

гих выдающихся полководцев, 
королей или государственных 
м ужей, М аркс создал учение 
о законах человеческого об
щества —  исторический мате
риализм. Благодаря появлению 
исторического материализма
«Хаос и произвол,—  ка к  писал 
В. И. Ленин,—  царившие до сих 
пор  во взглядах на историю и на 
политику, сменились поразитель
но цельной и стройной научной 
теорией, показывающей, как из 
одного  уклада общественной 
ж изни развивается, вследствие 
роста производительных сил, д ру
гой, более высокий,—  из крепо
стничества, например, вырастает 
капитализм».

Анализ гигантского количества 
материалов и фактов, отражаю 
щих развитие капитализма, по
зволил М арксу создать стройное 
экономическое учение, совер
шить переворот в политической
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Карл Маркс с дочерью Женин. 
i m  год.

экономии и превратить оо я не
преоборимое, могучая оружия 
классовой борьбы пролетариата, 
в бессмертном тяоронии —  «Ко* 
питало» —  Морис вскрыл сущность 
капитализма, открыл экономиче
ский закон его движения — уче
ние о прибавочной стоимости, 
являющееся краеугольным ком
мам его экономической тео
рии.

Маркс показал, что главной 
целью капиталистического произ
водство является прибыль. «Нор
ма прибыли,—  писал он,—  это 
движущая сило капиталистическо
го производства; производится 
только то и постольку, что и по
скольку можно производить с 
прибылью».

Разоблачение Марксом всей си
стемы капиталистической эксплуа
тации беспощадно вскрыло то 
положенно, что в капиталистиче
ском обществе происходит на
копление богатств на одном по
люсе и абсолютное и относитель
ное обнищание —  на другом. Все 
это неизбежно ведет к обостре
нию классовой борьбы между 
пролетариатом и буржуазией и 
побуждает пролетариат к реши
тельной схватке с капиталом, к 
уничтожению капиталистического 
способа производства и к пере
ходу к более высокому способу 
производства —  к социализму. 
«Меркс анализировал капитализм 
для того,—  писал товарищ Сталии 
я своем груде «Экономические 
проблемы социализма в СССР»,—  
чтобы выяснить источник эксплуа
тации рабочего класса, прибавоч

ную стоимость, и дать рабочему 
классу, лишенному средств про
изводства, духовное оружие для 
свержения капитализма».

Маркс, исходя из объективного 
экономического закона развития 
буржуазного общество, показал 
главное противоречие между бур
жуазией и пролетариатом, как 
противоречие между обществен
ным характером производство и 
частным присвоением, и гениаль
но предначертал особенности 
исторического перехода от капи
тализма к новому, Социалистиче
скому обществу.

Сделав вывод о неизбежности 
гибели капитализма и неизбеж
ном торжестве коммунизма, 
Маркс с гениальной прозорли
востью наметил общие пути 
перехода к коммунизму, Ом 
показал, что коммунистическое 
общество будет коренным обра
зом отличаться от всех предше
ствующих социально-экономиче
ских формаций, что его построе
ние явится оеличайшиМ перево
ротом о истории общества и 
поэтому переход к нему будет 
представлять длительный и слож
ный процесс.

«Между капиталистическим и 
коммунистическим обществом, —  
писал Маркс,— лежит период ре
волюционного превращения пер
вого во второе. Этому периоду 
соответствует и политический пе
реходный период, и государство 
этого периода ие может быть ни
чем иным, кроме как р е в о л ю 
ц и о н н о й  д и к т а т у р о й  п р о 
л е т а р и а т а » .

Наряду с определением харак
тера первой, социалистической 
фазы, которая непосредственно 
вышла из недр капитализма и

поэтому в экономическом, нрав
ственном и умственмоАл отноше
ниях носит еще отпечаток старо
го общества, Маркс раскрыл 
главную сущность высшей фазы—  
полного коммунизма.

На высшей фазе коммунисти
ческого общества в соответствии 
с ученном Маркса труд из сред
ства для жизни превратится в 
первую жизненную потребность. 
В огромной степени возрастут 
производительные силы, и «все 
источники общественного богат
ства польются полным потоком». 
И тогда общество сможет напи
сать на своем знамени: «Каждый 
по способностям, каждому по 
потребностям!»

Учение Маркса о строительстве 
коммунистического общества яви
лось для пролетариата научной 
теорией и практической програм
мой борьбы. Оно дало рабочему 
движению всох стран мира 
непреоборимую силу, так как со
единило научный коммунизм с 
революционными стремлениями 
рабочего класса.

Создав подлинную науку осво
бодительного движения пролета
риата, Маркс вместо со своим 
соратником Энгельсом в течение 
сорока лет разрабатывал и совер
шенствовал ее. Основоположни
ки марксизма выработали такти
ческие положения революцион
ной деятельности пролетариата, 
связав его активную повседнев
ную борьбу с борьбой за конеч
ную цель. Таким образом, мар
ксизм стал действительно руко
водством к действию.

«Прежде всего необходимо 
знать,— писал товарищ Сталии,—  
что пролетарский социализм 
представляет ие просто философ
ское учение. Он является уче
нном пролетарских масс, их зна
менем, ого почитают и перед ним 
«преклоняются» пролетарии мира. 
Следовательно, Маркс и Энгельс 
являются но просто родоначаль
никами какой-либо философской 
«школы» —  они живые вожди 
живого пролетарского движения, 
которое растет и крепнет с каж
дым днем».

Маркс и Энгельс определили 
задачи рабочего класса, исходя 
из объективного учета соотноше
ния классов и конкретных особен
ностей исторического момента, 
неразрывно связывая в одно це
лое теорию и практику классовой 
борьбы. Основоположники мар
ксизма считали, что рабочий 
класс способен осуществить свою 
великую историческую миссию, 
только преодолев раскол внутри 
себя; они воспитывали в рабочем 
классе пролетарский интернацио
нализм, братство между пролета
риями всех стран мира. «Проле
тарии всех стран, соединяй
тесь!»— было их боевым деви
зом.

В то же время Маркс и Энгельс 
определили отношение пролета
риата к другим слоям трудящих
ся. Они наметили общие идеи 
гегемонии пролетариата, считая, 
что рабочий класс может выпол
нить свою всемирно-историче
скую миссию только тогда, когда 
он сплотит вокруг себя все угне
тенные массы и станет гегемо
ном а революционной борьбе. 
«Крестьяне,—  писал Маркс, —  по
этому находят себе естественного 
союзника и вождя в г о р о д 
с к о м  п р о л е т а р и а т е ,  при
званном ниспровергнуть буржуаз
ный строй».

Маркс научно доказал, что 
крестьяне, ремесленники —  все

угнетенные, разоряемые капита
листами и помещиками смогут 
спасти себя от нищеты и голода, 
если станут решительно на сто
рону пролетариата как самого 
последовательного и революцион
ного класса.

Маркс разработал научную 
основу международного рабоче
го движения и вместо с Энгель
сом определил значение и роль 
пролетарской партии в классовой 
борьбе пролетариата и выполне
нии им всемирно-исторической 
миссии. «ЬАарнс и Энгельс,—  пи
сал товарищ Сталии,—  дали основ
ные наброски о партии, как 
передовом отряде пролетариата, 
без которой (без партии) проле
тариат но может добиться своого 
освобождения ни а смысле взя
тия власти, ни п смысле пере
устройства капиталистического 
общества».

С 40-х годов XIX столетия 
основоположники марксизма ве
ли упорную борьбу со всеми 
враждебными рабочему классу 
течениями за создание и укреп
ление коммунистической партии. 
Маркс был создателем и вождем 
первой международной рабочей 
организации —  «Союза коммуни
стов», организатором и вождом 
I Интернационала, который под 
его руководством разгромил 
враждебные марксизму тече
ния. Под руководством Маркса 
I Интернационал дал образцы 
пролетарской тактики. Маркс 
учил пролетариат раскрывать 
тайны международной политики, 
следить за дипломатической дея
тельностью буржуазных прави
тельств и в случае необходимости 
использовать все сродства, нахо
дящиеся в его распоряжении, 
чтобы помешать коварным дей
ствиям господствующих классов, 
стремящихся узурпировать праяа 
других народов и покорять их. 
«Борьба за такую иностранную 
политику,— писал Маркс, —  это 
часть общей борьбы за освобож
дение рабочего класса».

Одной из ярких страниц исто
рии I Интернационала является 
его позиция в отношении франко- 
прусской войны 1870 года. Ин
тернационал призывал француз
ских рабочих помешать осуще
ствлению захватнических устрем
лений Луи Бонапарта и исполь
зовать неизбежное обострение 
внутренних противоречий в стране 
в своих классовых целях. Отме
чая, что война со стороны Герма
нии была оборонительной, I Ин
тернационал призывал герман
ский рабочий класс к бдительно
сти, и вмешательству в политику 
возглавляемых Бисмарком гос
подствующих классов Пруссии, 
если последние попытаются пре
вратить эту войну в династиче
скую, захватническую. В написан
ных Марксом воээваиивх Генсо- 
вето по поводу франко-прусской 
войны подчеркивалось стремле
ние к интернациональному объ
единению рабочих Германии и 
Франции и нашли воплощение та
кие идеи, которые с особой силой 
эвучат сегодня. «Уже один этот 
великий факт,—  писал Маркс по 
поводу единения германских и 
французских рабочих,—  ие имею
щий себе равного в истории, от
крывает надежды на более свет
лое будущее. Он показывает, что 
в противоположность старому об
ществу с его экономической ни
щетой и политическим безумием 
нарождветсв новое общество, 
международным принципом кото
рого будет — м и р ,  ибо у каж-
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дого из народов будет один и 
тот же властелин —  т р у д ! »

В своих многочисленных рабо
тах Маркс гневно обличал гос- 

5fc подствующие классы Англии,
Америки, Франции, Германии, Ав
стрии и царской России, строя
щие свое благополучие на голо
де и нищете, на крови и костях 
трудящихся.

С особым интересом и горячей 
симпатией Маркс следил за борь
бой русского народа против кре
постников и самодержавия. Для 

X того чтобы лучше изучить Рос
сию, ее историческое прошлое, 
героическую многовековую борь
бу русского народа против пора
ботителей и угнетателей, а также 
познакомиться с русской культу
рой, наукой и передовой обще
ственной мыслью, Маркс изучил 
русский язык и читал в подлин
никах произведения выдающихся 
русских мыслителей и писателей: 
Чернышевского, Добролюбова, 
Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Ще
дрина и других. «,..Я не знаю ни
кого, кто бы так хорошо, как он, 
знал Россию, ее внутренние и 
внешние отношения...» —  писал 
Энгельс, Поддерживая личную и 
письменную связь со многими 
русскими политическими деятеля
ми, Маркс стремился помочь рус
скому революционному движе
нию найти правильный путь 
освобождения от крепостного 
рабства и самодержавия. Не слу
чайно первым представителем в 
Генеральном совете I Интерна
ционала от русского революци
онного движения был Карл Маркс.

В 70-е и 80-е годы, когда рево
люционный центр стал переме
щаться в Россию, Маркс, глубоко 
веря в титаническую революци
онную энергию и свободолюбие 
русского народа, считал, что Рос
сия станет передовым отрядом 
мирового революционного дви
жения. Вместе с Энгельсом он 
высказал гениальную догадку, что 
борьба русского народа должна 
«будет неизбежно привести, хотя 
бы и после длительной и жесто
кой борьбы, к созданию Россий
ской Коммуны».

Буржуазная реакция всех стран 
пыталась уничтожить марксизм и 
не раз предпринимала крестовые 
походы против него. В угоду 
буржуазии оппортунистические 
вожди социалистических партий 
II Интернационала извращали и 
выхолащивали революционное со
держание великого учения, стара
лись придать ему либеральный 
характер. «...М ежду Марксом и 
Энгельсом, с одной стороны, и 
Лениным —  с другой, —  говорил 
товарищ Сталин,—  лежит целая 
полоса безраздельного господ
ства оппортунизма II Интерна
ционала, беспощадная борьба с 
которым не могла не составить 
одной из важнейших задач 
ленинизма».

Развитие учения Маркса —  
Энгельса в новых исторических 
условиях, в эпоху империализма 
и пролетарских революций, не
разрывно связано с именами про
должателей их дела, великих 
вождей и учителей трудящихся 
Ленина и Сталина.

Создатели ленинизма не толь
ко отстояли марксизм, но и все
сторонне развили его, подняли 
на высшую ступень. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин, творчески разви
вая марксистскую теорию, не 
останавливались перед том, что
бы в новых условиях эпохи моно
полистического капитализма за
менить некоторые устаревшие

положения новыми, соответству
ющими исторической обстановке.

В условиях промышленного ка
питализма Маркс и Энгельс пра
вильно считали невозможным по
строение социализма в одной, 
отдельно взятой стране. Ленин 
на основе открытого им закона 
неравномерности, скачкообразно
сти развития капитализма в эпоху 
империализма доказал возмож
ность построения социалистиче
ского общества в одной стране, 
находящейся в капиталистическом 
окружении. Товарищ Сталин, раз
вивая дальше ленинское учение, 
доказал возможность построения 
коммунизма в нашей стране при 
наличии капиталистического окру
жения.

Продолжая дело Маркса —  
Энгельса —  Ленина, товарищ 
Сталин в дальнейшем творчески 
развил учение марксизма-лениниз
ма во всех его областях.

В своем гениальном произведе
нии «Экономические проблемы 
социализма в СССР» товарищ 
Сталин дал ответ на все основные, 
решающие вопросы, возникшие 
перед нашей партией в связи с 
постепенным переходом от со
циализма к коммунизму.

Учители и вожди международ
ного рабочего класса В. И. Ленин 
и И. В. Сталин разработали строй
ную теорию освободительной 
борьбы пролетариата, учение о 
его стратегии и тактике, дали за
конченное учение о пролетарской 
партии нового типа, руководству
ющейся в своей деятельности 
марксизмом-ленинизмом. Создан
ная Лениным и Сталиным партия 
нового типа воспитала и органи
зовала российский рабочий класс 
в духе марксизма-ленинизма и 
привела его к величайшей, все
мирно-исторической победе —  
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Марксизм-ленинизм одержи
вает все новые и новые победы. 
Трудящиеся Советского Союза 
построили социализм и начали 
свое движение к коммунизму. По 
примеру советского народа стро
ят социализм народы Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албании и трудящ ие
ся Германской Демократической 
Республики. Великий китайский 
народ, освободившийся от импе
риалистической кабалы, стал под 
знамя всепобеждающей, великой 
теории марксизма-ленинизма и 
создает в своей стране условия 
для строительства социализма.

Многомиллионным трудящимся 
массам всего мира все яснее ста
новится научная правдивость мар
ксистско-ленинского предвидения 
о неизбежности гибели капита
лизма и победе коммунизма. Те
перь все дороги ведут к комму
низму!

Гениальный продолжатель дела 
Меркса — Энгельса —  Ленина, 
великий корифей науки и пре
образователь общественной жиз
ни, зодчий коммунизма Иосиф 
Виссарионович Сталин оставил 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, народам всей земли 
драгоценное идейно-теоретиче
ское наследие. Идеи Сталина ярко 
освещают дальнейший путь пере
дового человечества к торжеству 
коммунизма. Во главе этого ве
личайшего в истории движения 
идет наша страна, руководимая 
Коммунистической партией, уче
никами и соратниками Сталина. 
Дело Маркса — Энгельса —
Ленина—Сталина в надежных ру
ках! Н. САМ ОРУКОВ

Дом в Лондоне, в котором Карл Маркс жил последние 20 лет своей жизни 
(1864—1883) и в котором он умер.

Могила Карла Маркса в Лондоне.



Маркс о России
К. Меркс с любовью относился 

к русскому народу, не раз отме
чал его высокие моральные каче
ства и глубокую любовь к Ро
дине.

Так же, кок и его великий друг 
Ф. Энгельс, Маркс не раз отзы
вался о русском народе как о 
«великом и высокоодаренном*, с 
горячей симпатией относился к 
борьбе русского народа и его 
передовых деятелей против цар
ского самодержавия и крепост
ничества.

К. Маркс высоко ценил дости
жения русской общественной мы
сли, передовой русской науки и 
культуры.

Поль Лафарг в «Воспоминаниях 
о Марксе» пишет: «Маркс обла
дал огромным лингвистическим 
талантом... Когда Марксу было 
уже 50 лет, он принялся за изу
чение русского языка и, несмот
ря на трудность этого языка, 
овладел им через какие-нибудь 
полгода настолько, что мог с 
удовольствием читать русских по
этов и прозаиков, из которых 
особенно ценил Пушкина, Гоголя 
и Щедрина».

Маркс в письме в редакцию 
журнала «Отечественные запи
ски» в ноябре 1877 года писал о 
том, какое серьезное значение 
придавал он изучению русского 
языка:

«Чтобы иметь возможность со 
знанием дела судить об экономи
ческом развитии России, я изучил 
русский язык и затем в течение 
долгих лет изучал официальные и 
другие издания, имеющие отно
шение к этому предмету».

Об этом же Маркс писал и в 
письме к 3. Мейеру 21 января 
1871 года:

«Не знаю, сообщал ли я Вам, 
что с начала 1870 г. мне при
шлось самостоятельно заняться 
изучением русского языка, на 
котором я теперь читаю доволь
но бегло. Это вызвано тем, что 
мне прислали из Петербурга 
представляющую весьма значи
тельный интерес книгу Флеров- 
ского о «Положении рабочего 
класса в России» (в особенности 
крестьян) и что я хотел познако
миться также с экономическими 
(превосходными) работами Чер
нышевского (в благодарность 
приговоренного 7 лет тому назад 
к сибирской каторге). Результат 
стоит усилий, которые должен 
потратить человек моих лет на 
овладение языком, так сильно 
отличающимся от классических, 
германских и романских языков».

Энгельс в письме к Лаврову от 
28 января 1884 года отмечает, что 
русская библиотека Маркса со
держала очень ценные материа
лы о социальном положении Рос
сии той эпохи. Там было собрано 
почти все, что вышло по этому 
•опросу.

Марне глубоко исследовал 
аграрные отношения, положение 
крестьян при крепостном праве, 
пореформенное развитие России 
и вскрыл ошибочные взгляды 
народников,

8 письме к Зорге от 5 ноября 
1880 года Маркс писал о народ
никах; «Эти господе высказыва
ются против всякой революциом-
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ной политической деятельности. 
Россия должна одним махом пе
рескочить в анархистско-коммуни- 
стически-атеистический рай! По
ка же они подготовляют этот 
прыжок нудным доктринерством; 
так называемые принципы их 
доктрин вошли в обиход с лег
кой руки покойного Бакунина».

Анализ аграрных отношений в 
России все больше утверждал 
Маркса в мысли о назревании 
революционной ситуации в Рос
сии, о близости аграрной револю
ции.

Результаты исследования аг
рарных отношений в России 
Маркс предполагал использовать 
в своем гениальном труде — «Ка
питале», но, к сожалению, ему 
не удалось осуществить этот план.

В Чернышевском и Добролюбо
ве Маркс видел вождей русской 
революционной демократии, ко
торые посвятили всю свою жизнь 
борьбе против царского само
державия. О Чернышевском 
Маркс отзывался как о гениаль
ном ученом, замечательном кри
тике.

В послесловии ко второму 
изданию I тома «Капитала» Маркс 
писал, что банкротство буржуаз
ной политической экономии «ма
стерски выяснил уже в своих 
«Очерках политической экономии 
по Миллю» великий русский уче
ный и критик Н. Чернышевский».

Подчеркивая значение деятель
ности Чернышевского для рево
люционного движения России и 
Европы, Маркс писал 24 марта 
1870 года членам русской секции 
I Интернационала:

«Такие труды, как Флеровского 
и как вашего учителя Чернышев
ского, делают действительную 
честь России и доказывают, что 
паша страна тоже начинает уча
ствовать в общем движении на
шего века», Маркс внимательно 
следил за судьбой великого рус
ского рвяолюционера-демоиратл. 
Ом собирался написать книгу

о Чернышевском, но смерть по
мешала ему выполнить свой за
мысел. После ссылки Чернышев
ского царским правительством в 
Сибирь Маркс говорил, что 
политическая смерть Чернышев
ского есть потеря для учено
го мира не только России, ио и 
целой Европы.

Маркс высоко оценивал также 
литературную деятельность До
бролюбова. В письме Даниель
сону от 9 ноября 1871 года 
Маркс писал о Добролюбове: 
«Как писателя я ставлю его на
равне с Лессингом и Дидро».

Маркс подчеркивал теснейшую 
связь передовых мыслителей Рос
сии с народными массами.

В письме к 3. Мейеру 21 янва
ря 1871 года Маркс пишет: 
«Идейное движение, происходя
щее сейчас в России, свидетель
ствует о том, что глубоко в ни
зах происходит брожение. Умы 
всегда связаны невидимыми ни
тями, с телом народа...»

Маркс внимательно изучает 
материалы, посвященные форми
рованию нового общественного 
класса России —  промышленного 
пролетариата.

На основе тщательного изуче
ния общественного развития Рос
сии Маркс и Энгельс делали вы
вод о неизбежности русской 
революции и предсказывали ее 
всемирно-историческое значение. 
Они считали, что «русская рево
люция означает нечто большее, 
чем простую смену правитель
ства в самой России». Русская 
революция, по мнению осново
положников марксизма, должна 
была повлечь за собой «такое 
изменение во всем положении 
Европы, которое рабочие всех 
стран должны с радостью при
ветствовать как гигантский шаг 
по пути к  их общей цели — 
всеобщему освобождению тру
да».

Маркс верил в неиссякаемые 
творческие революционные воз
можности русского народа.

В письме к Зорге от 27 сентяб
ря 1877 года он писал:

«Россия, положение которой я 
изучил по р у с с к и м  оригиналь
ным источникам, неофициальным 
и официальным (последние до
ступны лишь ограниченному чис
лу лиц, мне же были доставлены 
моими друзьями в Петербурге), 
давно уже стоит на пороге боль
ших переворотов, и все необхо
димые для этого элементы уже 
созрели».

Отмечая, что революционная 
инициатива перешла в 70—80-х 
годах XIX века к России, Маркс 
писал в том же письме к  Зорге:

«Революция начнется на этот 
раз на Востоке».

В предисловии к русскому из
данию «Манифеста Коммунисти
ческой партии» 1882 года Маркс 
и Энгельс отмечали, что «...Рос
сия представляет собою передо
вой отряд революционного дви
жения я Европе».

Ни в одной стране популяр
ность основоположников научно
го социализма не была так вели
ка, как в России. Не случайно 
первым переводом главного про
изведения Маркса, «Капитала»,

иа иностранные языки был рус
ский перевод.

Маркс с удовлетворением пи
сал Энгельсу об этом 4 октября 
1868 года:

«Меня, разумеется, чрезвычай
но обрадовало известие о том, 
что моя книга появится в Петер
бурге в р у с с к о м  переводе».

В письме к Зорге 5 ноября 
1880 года Маркс писал, что 
«Капитал» в России «больше 
читают и ценят, чем где бы то 
ни было...»

Об огромном авторитете /Лар
иса и его учения в среде пере
довой русской революционной 
молодежи свидетельствует его 
переписка с русской секцией 
I Интернационала. Комитет рус
ской секции просил Маркса быть 
представителем русской демо
кратической молодежи в Гене
ральном совете Международного 
товарищества рабочих и писал 
Марксу 12 марта 1870 года: 
«Наше настойчивое желание 
иметь Вас нашим представителем 
объясняется тем, что Ваше имя 
вполне заслуженно почитается 
русской студенческой моло
дежью, вышедшей в значитель
ной своей части из рядов трудо
вого народа... Воспитанные в ду
хе идей нашего учителя Черны
шевского, осужденного за свои 
сочинения на каторгу в Сибирь в 
1864 г., — мы с радостью при
ветствовали Ваше изложение со
циалистических принципов и Ва
шу критику системы промышлен
ного феодализма».

Маркс отнесся к предложению 
русской демократической моло
дежи как к почетному для него 
делу. В своем ответе членам ко
митета русской секции I Интерна
ционала 24 марта 1870 года он 
пишет: «Я с удовольствием при
нимаю почетную обязанность, 
которую вы мне предлагаете, 
быть вашим представителем при 
Главном совете».

Смерть Маркса 14 марта 
1883 года была тяжелой утратой 
для передовой русской обще
ственности.

Студенты Петровской сельско
хозяйственной академии обрати
лись с просьбой к Энгельсу воз
ложить на гроб Маркса венок 
с надписью:
• «Защитнику прав труда в тео
рии и борцу за их осуществление 
в жизни — от студентов Петров
ской сельскохозяйственной ака
демии в Москве».

Весь путь развития марксизма 
в России подтверждает положе
ние Ленина о том, что «Мар
ксизм, как единственно правиль
ную революционную теорию, Рос
сия поистине в ы с т р а д а л а  по
лувековой историей неслыхан
ных мук и жертв, невиданного 
революционного героизма, неве
роятной энергии и беззаветности 
исканий, обучения, испытания иа 
практике, разочарований, провер
ки, сопоставления опыта Европы».

Россия, иа которую с большой 
надеждой обращали свои взоры 
Маркс и Энгельс, явилась первой 
страной, в которой были осуще
ствлены великие предначертания 
основоположников марксизма. 
Россия явилась родиной лениниз
ма —-  марксизма эпохи империа
лизма и пролетарских револю
ций,— явилась родиной великих 
корифеев революционной науки 
Ленина м Сталина, которые обо
гатили эту науку новыми вывода
ми и положениями в новых усло
виях классовой борьбы.

Л. АЛЕКСЕЕВА
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И. В. СТАЛИН и А . М. ГОРЬКИЙ на Красной площ ади. 1931 год.

и —  уныло ищут места, где бы можно спря
таться от жизни».

После Великого Октября писатель создает 
монументальные произведения: «Дело Арта
моновых» и «Жизнь Клима Самгина».

Растлевающее влияние капиталистических 
отношений, вырождение и распад человече
ской личности в буржуазной среде с огром
ной силой показаны в «Деле Артамоновых».

Эпопея «Жизнь Клима Самгина» как бы под
водит итог многолетней борьбы наиболее 
прозорливых художников прошлого со 
скользким, беспринципным, враждебным под
линной революционности либерализмом. По
ставив Самгина перед лицом крушения обще
ства, где процветали подобные свободолюб
цы и человеколюбцы применительно к под
лости, Горький обличает своего героя как 
покорного слугу этого общества, как полити
ческого провокатора и предателя, как глубо
ко растленного человечка. Крах, саморазоб
лачение определенного социального типа 
в эпоху пролетарских революций —  таков 
главный мотив эпопеи, нарастающий среди 
гула исторических потрясений, надвигающих
ся на Самгина, цоторый отчаянно мечется 
между представителями разных классов и 
убеждений в попытках скрыть свое истинное 
нутро.

С большим волнением готовился Горький к

созданию книг о новой, советской действи
тельности. Очерки «По Союзу Советов» и 
«Рассказы о героях» —  таковы первые подсту
пы писателя к этой благородной задаче, ре
шить которую ему помешала смерть от руки 
презренных троцкистско-бухаринских банди
тов.

Громадный размах принимает после Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции и особенно после возвращения Горького 
в СССР в 1928 году его общественная и орга
низаторская деятельность.

Еще до революции Алексей Максимович 
отдавал много сил для сплочения самых пере
довых, талантливых, честных литераторов сна
чала вокруг издательства «Знание», а затем, во
круг журнала «Летопись» и издательства 
«Парус», руководящая роль в которых при
надлежала Горькому.

В первые послереволюционные годы Горь
кий сыграл большую роль в деле привлече
ния на сторону советской власти научной ин
теллигенции и представителей искусства.

Впоследствии по инициативе Горького были 
созданы многие журналы, начаты такие фун
даментальные труды, как, например. «История 
гражданской войны», серийные выпуски 
«Жизнь замечательных людей», «История мо
лодого человека XIX столетия».

Горький явился непосредственным органи-

пт
«Есть много примеров, когда художник яв

ляется объективным историком своего класса, 
своей эпохи». Алексей Максимович Горький, 
написавший эти слова, сам создал своими 
произведениями своеобразную художествен
ную летопись эпохи распада и крушения ка
питализма и рождения нового, социалисти
ческого общества.

В 1892 году в тифлисской газете появился 
первый рассказ Максима Горького. Вскоре 
молодой писатель завоевал обширную чита
тельскую аудиторию.

Уже в его ранних произведениях гневное 
обличение «свинцовых мерзостей» окружа
ющей действительности сочеталось с яркой, 
устремленной в будущее мечтой о свобод
ном, прекрасном человеке. Мир купцов Мая- 
киных и мещан Бессеменовых встретил в 
Горьком непримиримого врага. В литературу 
пришел писатель, страстно желавший, подоб
но одному из своих героев, «вмешаться в са
мую гущу жизни... месить ее и так и эдак... 
тому —  помеш ать, этому —  помочь...».

Он зорко подмечал затеплившиеся в че
ловеческих душах огоньки нового сознания и 
старался своими книгами раздувать их в жар
кое пламя революционной борьбы. И вот уже 
звучат со сцены слова машиниста Нила: «Хо
зяин тот, кто трудится...»

Услышав это, Бессеменов злобно и расте
рянно бормочет: «Ну, хорошо! Оставайся... 
хозяин! Поглядим... кто хозяин! Увидим!» —  
точь-в-точь, как позже говорили все те, кого 
лишила власти Великая Октябрьская социали
стическая революция.

Одно за другим появлялись все новые и 
новые произведения Горького: книги, пьесы, 
статьи, памфлеты. В своем художественном 
творчестве он выступил как родоначальник 
литературы социалистического реализма, ха
рактеризующейся стремлением к активному, 
действенному вмешательству в жизнь.

«Влияние художественного слова Горького 
на судьбы нашей революции,—  говорил
В. М. Молотов,—  непосредственнее и сильнее, 
чем влияние какого-либо другого нашего пи
сателя».

И. В. Сталин высоко оценил глубоко оптими
стический характер сказки Горького «Девушка 
и Смерть». «Буревестник» Горького,—  вспоми
нал М. И. Калинин,—  как бы обобщил настрое
ние, желание бороться с самодержавием». 
Огромное впечатление на всю трудовую Рос
сию произвел роман иМать», который Ленин 
оценил как очень своевременную, нужную 
книгу. «Великолепными» назвал Владимир 
Ильич появившиеся в большевистской печати 
«Сказки об Италии».

Горьковское перо обнажало истинную сущ
ность благопристойных либералов Бардиных, 
пригвождало модных буржуазных писателей 
и философов, чьи идеи «продаются по шест
надцати копеек строка», клеймило аполитич
ных, трусливых интеллигентов, которые «ходят
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затором и первым руководителем Союза со
ветских писателей СССР. М нож ество писате
лей обязаны своими творческими успехами 
его чуткому, товарищ ескому, подчас резком у 
и строгому, но всегда доброж елательном у 
отнош ению  к их работе.

Деятельность Горького не ограничивалась 
вопросами литературы и искусства. Тесней
шим образом был связан великий писатель 
со всем, что происходило в его стране. «...Сви
детель тяжбы старого с новым» —  назвал он 
себя в одном из очерков. Это, конечно, че
ресчур скром ное определение. О и был одним 
из самых ярых защитников нового, одним из 
непримиримейших врагов старого. «Беспри
страстие —  это бесстрастие. Мы —  люди стра
стные, мы страстно ненавидим и мы будем 
пристрастны —  с тем нас и берите!» —  эти 
слова Горького как нельзя лучше характери
зую т его человеческую, писательскую, общ е
ственную сущность.

О гром ную  роль в творческом развитии ве
ликого писателя сыграла поддерж ка его на
шей Коммунистической партией и ее гениаль
ными вождями —  Лениным и Сталиным.

Отношение Ленина и Сталина к Горькому —  
это образец вдумчивого и б ереж ного  руко
водства литературой. Так, всячески стремясь 
привлечь Горького к участию в большевист
ской печати, Ленин, тем не менее, заботливо 
оговаривался: «...если лучше чувствуете себя 
за больш ой работой,—  уж, конечно, я не по
советую прерывать ее. Она больш е пользы 
принесет!».

Ленин дальновидно рекомендовал отложить 
работу над «Делом Артамоновых»: «Конца-то 
действительность не дает. Нет, это надо пи
сать после революции...»

Известно, как м ягко и тактично разъяснил 
Иосиф Виссарионович Сталии Горькому роль 
критики и самокритики в нашем обществе. 
И в написанном Алексеем М аксимовичем 
«Ответе интеллигенту» явственно ощущается, 
что Горький отлично понял и «принял на во
оружение» сталинские идеи.

«Советская пресса,—  говорит он,—  не скры
вает отрицательных явлений действительно
сти, она построена на принципе жесточайшей 
самокритики, и нет такого сора, который она 
побоялась бы «вынести из избы».

Ленин и Сталин со всей прямотой кри
тиковали ошибки Горького. Эта суровая кри
тика помогла писателю осознать свои за
блуждения и найти верный путь к преодоле
нию их.

С глубокой благодарностью  относился 
Горький к Ленину и Сталину, др уго м  которых 
он был.

В своем очерке-портрете «В. И. Ленин» 
писатель с больш ой художественной вырази
тельностью запечатлел образ этого великого 
и «простого, как правда», человека.

Горький собирался написать и литературный 
портрет И. В. Сталина. «Рассказывая о нем,—  
вспоминал П. А. Павленко,—  Алексей М акси
мович как-то особенно прищуривал глаза и 
счастливо улыбался. Еще не написанный, но 
уже, видно, ясный в своих основных контурах 
портрет рисовался его воображению , и он за
ранее радовался назревшей творческой уда
че. Еще год —  два, и эта книга, несомненно, 
появилась бы».

В письмах, речах и статьях Горького рассы
пано множество характеристик И. В. Сталина, 
которы е м огут дать хотя бы отдаленное пред
ставление о том высоком поэтическом зву
чании, которое, наверное, приобрела бы эта 
книга великого писателя. Вот что писал, на
пример, Горький в статье «Правда социализ
ма» (1934 год):

«...Непрерывно и все быстрее растет в ми
ре значение Иосифа Сталина, человека, кото
рый, наиболее глубоко освоив энергию  и 
смелость учителя и товарища своего, вот уж е 
десять лет достойно замещает его на труд
нейшем посту вождя партии... Отлично орга
низованная воля, проницательный ум  велико
го теоретика, смелость талантливого хозяине, 
интуиция подлинного револю ционера, кото
рый умеет тонко разобраться в сложных ка
чествах людей и, воспитывая лучшие из этих 
качеств, беспощ адно бороться против тех, ко
торые меш ают первым развиться до  предель
ной высоты,—  поставили его на место 
Ленина».

В наши дни литературное наследие Алексея

М аксимовича Горького попреж нем у является 
в руках советского народа и всего прогрес
сивного человечества надежным оруж ием  в 
борьбе за мир, за дем ократию , за построе
ние коммунизма.

Один из героев сатирических горьковских 
интервью заметил: «Прош ло время, когда Ко
роли давали конституции,—  пора уж е  брать 
их назад!» То ж е могла бы сегодня сказать 
о себе бурж уазия, выбросивш ая за борт и 
знамя бурж уазно-дем ократических свобод и 
знамя национальной независимости и нацио
нального суверенитета. И как соврем енно 
звучат сейчас слова, написанные Горьким 
больш е двадцати лет назад: «...европейская 
бурж уазия вспоминает себя в конце X V III ве
ка, когда она боролась под  лозунгом  свобо
ды, братства и равенства и вспоминает эту 
борьбу, кажется, уж е как печальную  ош ибку 
своей юности».

Самому остром у и беспощ адному разобла
чению подверглась в творчестве Горького 
наиболее «глупо жадная к деньгам» б урж уа
зия Соединенных Ш татов А м ерики —  «банди
ты бирж и и банков», бизнесмены (что, по  мне
нию  Горького, означает «маниаки»).

Начав развенчание «американского образа 
жизни» в своем замечательном памфлете 
«Город Ж елтого Дьявола», Горький снова и 
снова возвращался к этой «самой уродливой 
цивилизации нашей планеты». Высмеивая 
чванные похвальбы американской прессы, 
Горький с уничтож аю щ им  сарказмом отзывал
ся об  их излюбленных дешевых пропагандист
ских приемах:

«...У американцев есть привычка хвастаться 
тем, что в С Ш А  мальчики —  торговцы  газета
ми возвышаются до  карьеры  президентов.

Напоминая об этом, я хочу отметить только 
ловкость мальчиков, но не таланты прези
дентов,—  о  талантах последних мне ничего не 
известно».

И еще:
«О человеке, который научился доить ко

ров, мы не говорим : он изобрел м олоко. Но 
когда читаешь биограф ии или автобиограф ии 
капиталистов, например, Ф орда, ясно, что ка
питалист считает себя изобретателем молока, 
а не приемов доения коровы».

О собенное значение приобретаю т сейчас 
многочисленные выступления Горького против 
подготовки новых войн, против разжигания 
человеконенавистнических инстинктов и на
циональной розни.

Писатель прекрасно видел и стремился 
разъяснить всем честным лю дям  зем ного ша
ра подоплеку империалистической политики 
вооруж ений и агрессии.

«Чего хотят короли промы ш ленности, сно
ва организуя всем ирную  бойню? —  спрашивал 
Горький и тут ж е отвечал: —  О ни вообра
жают, что война пом ож ет им выскочить из 
тисков эконом ического кризиса, созданного 
анархией производства, идиотизм ом  страсти 
к наживе.

Ф игурально говоря, они хотят ещ е раз при
нять ванну из крови труд ового  народа, на
деясь, что это ож ивит их старческую  др ях
лость».

Горький верил в то, что л ю б ое военное вы
ступление империалистических хищ ников п р о 
тив С оветского С ою за приведет их к неми
нуем ом у разгром у. Он знал, что страну 
социализма ож идаю т впереди тяжелые испы
тания; он предупреж дал об этом советских 
людей, призывал воспитывать в м олодеж и пат
риотизм, стойкость и сознательную, пролетар
скую  ненависть к капитализму и е го  крайнем у 
проявлению  —  ф ашизму. Но незыблемым бы
ло его убеж дение: «Враг осуж ден и погибнет 
тем скорей, чем более безумна и подла бу
дет его неистовая ж аж да крови».

Это предсказание оказалось справедливым 
для немецко-итальянского фашизма. И если в 
м ире найдутся охотники последовать прим еру 
Гитлера и М уссолини, история вновь подтвер
дит правоту этих вещих слов.

Отмечая 85-летие со дня рож дения велико
го советского писателя, мы снова и снова 
вспоминаем слова В. М. М олотова:

«У М аксима Горького м ного  миллионов чи- 
тателей-локлонников. Ряды их б удут ещ е дол
го расти и расти».

А. ТУРКОВ

М. Горький 
в Нижегородской 
радиолаборатории

В августе  1928 года Алексей М аксимович 
Горький посетил Н и ж н и й  Новгород.

В скоре после приезда писатель побывал 
в Н иж егородской радиолаборатории имени 
В. И. Л енина.

Эта лаборатория, созданная в  1918 году по 
личном у ука за н и ю  В. И. Л енина, успеш но  спра
вилась с задачами, поставленны м и перед ней. 
М. А . Б онч-Б руеви ч, В. П. Вологдин, В. В. Татари
нов, О. В. Лосев и д руги е  н а учн ы е  сотрудники 
создали новы е ради отехни ческие  теории  и полу
чили  ряд зам ечательны х п р а к ти ч е с к и х  резуль
татов. Дважды (в 1922 и 1928 годах) Н ижегород
ская радиолаборатория награж далась орденами 
Трудового К расного Знамени.

Во время осм отра лаборатории проф ессор Та
та р и н о в  рассказал А . М. Горьком у, что он и его 
с о тр уд н и ки  заним аю тся изучением  радиопомех 
и способов борьбы с ним и.

—  Вы, что ж е , п р ироду собираетесь переде
л ы в ать? —  спросил Горьки й .

—  Мы хотим  и зуч и ть  природу и сделать так, 
чтобы она не мешала наш им  радиопередачам,—  
ответил Татаринов.

Ответ понравился Горьком у и, ка к  мы уви 
дим, запом нился ему.

А лексею  М акси м овичу показали последние 
образцы  « п усто тн ы х  реле» (как  в то  время на
зы вали радиолам пы). В лаборатории прием ны х 
у стр о й ств  ем у та кж е  продем онстрировали новей
ш у ю  а п п а р а тур у . Надев н а уш н и ки , ои сосредо
точенно  п рисл уш ивал ся  к  доносивш им ся зву
кам... Этот м ом ент запечатлен на помещаемой 
здесь ф отограф ии.

7 августа  вечером Алексей М аксим ович при
сутствовал  на заседании Н иж егородского  губ- 
исполком а.

Весной 1928 года ураганом  был снесен недав
но построенны й мост через О ку. Кое-кто на 
заседании сетовал иа т е х н и ч е с к у ю  отсталость 
Советской России. В ы ступая на заседании, 
Горький поделился своим и впечатлениям и и не 
уп у с ти л  случая уп о м я н у ть  об урагане , который 
разбил мост.

«Ураган этот пока  не во власти рабочего 
класса,— л ука во  п р и щ ур и л ся  Горький под весе
лое ож ивление и см ех п р и сутств ую щ и х , —  но я 
дум аю , то ва р и щ и , что с развитием  технических 
зн аний , несом ненно, рабочий класс оборвет 
кр ы л ья  у р а га н у  и свернет ем у голову, если она 
у  него есть. Это не надо, то ва р и щ и , рассм атри
вать, к а к  ш у т к у . Я побывал здесь на набережной 
в Радиолаборатории, походил, посмотрел. Буду
чи ещ е и раньш е знаком  с этой работой, я  пола
гаю , что  я вправе говори ть  о возможности 
све р н уть  у р а га н у  голову, ибо эти  чудеса, кото
ры е делаю тся просты м и лю дьм и, вооруж енны м и 
те хн и че ски м и  знаниям и, вооруж енны м и волей, 
эти  л ю д и, ко то р ы х  Вы из себя выделяете, будут 
прекрасно  справляться  с  ураганам и. Почему 
нет? Какие вообщ е м ож но построить преграды 
человеческой воле и ф антазии? Ведь вы ж е сами 
этом у прим ер».

А. АДРИАНОВ.
И. ШЛЯХТЕР
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Новаторы

...Встань пораньше и выйди на морозную 
улицу, когда занимается утро. Гудки поют. 
В синих сумерках тысячи женщин спешат на
работу. Сейчас они займут места у станков и 
машин — и страна получит новые метры сати
нов и ситцев, чудесных тканей, сделанных 
умелыми руками.

Иваново — сердце текстильного края. За по
следние два года на ивановских фабриках за
работало более полутора тысяч новых стан
ков и машин.

Есть в городе огромный Меланжевый ком
бинат, вырабатывающий сукна, коверкоты, ко
стюмные ткани. Работницы здесь так хорошо 
изучили дело, что могут уже учить других. 
Посланцы комбината ездили в Гори, Ленин- 
акан и Кировабад делиться своим умением. 
Подмосковной фабрике «Красное знамя» они 
помогли освоить новую ткань. На текстильный 
комбинат в далекую Тирану отправилась с 
группой рабочих сновальщица Латышева...

*  *  *

Если через сильное увеличительное стекло 
посмотреть на образчики различных тканей, 
увидишь порой удивительно сложное перепле
тение нитей: то нитка ныряет под нитку, то 
две покрывают одну... Попробуй разберись в 
этих сложных переходах, если ты не запра
вочный мастер!

Заправочный мастер — это конструктор тка
ни. На Меланжевом комбинате так называют 
Надежду Михайловну Разживину, вот уж мно
го лет создающую рисунки переплетения ни
тей в тканях.

В тонкой школьной тетрадке ее каран
даш заштриховывает страницу за страницей. 
В долгих и точных расчетах рождается рису
нок ткани. Заправочный мастер решает, как 
лучше расположить нити по рисунку, густоте, 
цвету, как сделать ткань эластичней.

Осенью Меланжевому комбинату поручили 
освоить выпуск одежных тканей из штапельно
го волокне — плотных, тяжелых, похожих на 
шерсть.

Надежде Михайловна в те дни не уходила 
от прядильщиков, деля с ними все тревоги. 
Новая структуре волокно требовала других 
скоростей прядильных машин, иных круток, 
кропотливого подбора бегунке — это крохот
ное металлическое лолуколвчко то и дело об
рывало нить.

И вот перед Резживииой лежат образцы 
удивительны! тканей — коричневых и синих, 
гладких и е полоску, тканей-новинок разных 
цветов и рисунков. Надежда Михайловна мед
ленно проводит ладонью по мягкой, чуть вор
систой поверхности, так похожей не шерсть,

и думает: как же красивы, прочны, дешевы 
будут костюмы, которые скоро сошьют се
бе Л Ю Д И 1

В коллективе Меланжевого комбината мно
го женщин, которые так же горячо, как На
дежда Михайловна, борются за новое и пере
довое.

Недавно в цехе появился мотальный авто
мат. Его сделали на Климовском заводе под 
Москвой, привезли в Иваново, на Меланжевый 
комбинат, установили и сказали: «Осваивайте». 
Мотальщицы заглядывались на машину, кото
рая множество операций делает сама. Она 
напоминает длинный овальный стол, вокруг 
которого одна за другой плывут катушки, на 
ходу перематывая нить на бобины. И все за
видовали сидящей в кожаном кресле девуш
ке, мимо которой идут катушки. Если и слу
чается обрыв, то бежать никуда не надо: нить 
сама подойдет к мотальщице.

Машину эту поручили молодому помощнику 
мастера Шуре Пастуховой.

Рядом с автоматом стоит другая новинка — 
мотальная машина, работающая на больших 
скоростях. Осваивать ее взялась сменщица 
Шуры Рая Савенкова. Старые мотальщицы 
одобрительно кивали головой и улыбались, 
вспоминая, должно быть, тот день, когда де
вушка со светлыми, как лен, волосами первый 
раз пришла к ним в цех.

Не так давно Рая приехала в Иваново, что
бы стать текстильщицей. Хозяйка комнаты, где 
она поселилась, советовала: «Поступай лучше 
на кондитерскую фабрику, а то на мясоком
бинат». Но Рая сделала по-своему: в уточном 
отделе ткацкой фабрики появилась новая при
емщица пряжи, а в техникуме при комбинате 
села за парту новая ученица.

Работать приемщицей пряжи было легко, 
но на третьем курсе ее неудержимо потяну
ло к более сложному делу. Она пришла к 
ткацкому станку эарядчицей, а потом стала 
заправщицей. Когда в мотально-сновальный 
цех поставили новую машину и ей предложи
ли здесь еовсом незнакомую работу, она со
гласилась. Тогда же Рая поступила на первый 
курс вечернего института.

Фабрика учится

Присмотритесь: на ивановских улицах много 
молодежи с портфелями в руках. В часы, сво
бодные от работы, текстильщицы спешат в 
вечерние институты, техникумы, школы рабо
чей молодежи, библиотеки. Они склоняются

Н. М. Разживина (слева) рассказывает шлшсго- 
валыцице цеха Е. П. Меркурьевой, как правиль

но расположить нити на основе.

над учебниками, и книги раскрывают перед 
ними новые горизонты.

Сотни работниц за последние два года 
окончили вечерние отделения институтов, 
техникумы и среднюю школу. В Иванове более 
полутора тысяч текстильщиц без отрыва от 
производства учатся в техникумах и вузах. 
В текстильную промышленность приходит все 
больше технически грамотных, имеющих про
изводственный опыт людей.

*  *  *

Красные кирпичи потемнели от времени и 
от дыма фабричных труб. Двести лет стоит 
фабрика имени Баренцевой. Она не похожа 
на Меланжевый комбинат, выросший в годы 
советской власти: здесь, на фабрике, низкие 
потолки и с этажа на этаж ведут крутые чу
гунные лестницы старинного узорчатого литья. 
Весь облик ее говорит: давно она служит лю
дям.

Во времена фабрикантов Горел иных старые 
фабричные корпуса видели много людского 
горя — четырнадцатичасовой рабочий день, 
слезы детей и женщин, нужду и бесправие.

Сейчас в этих старых стенах кипит новая 
жизнь. Несколько сот девушек работают на 
фабрике, и зовут ее теперь в городе моло
дежной. Несколько сот девушек... Многие из 
них уже с гордостью говорят: «Мой произ
водственный стаж». Они обрели здесь уменье, 
навык, сноровку, забрав в свои руки все 
ответственные участки работы.

Большое и хорошее дело начато сейчас 
коллективом фабрики. Девушки из комсомоль
ской группы Шуры Марченковой обсуждали, 
где они станут учиться в этой пятилетке, Шу
ра подсчитала, что к последнему году пяти
летки она окончит десятый класс. Тая Макси
мова, Рая Чопорова и Надя Наумова — тоже. 
Но как же те, которые не получили среднего 
образования и нигде не учатся? Девушки 
твердо решили: на будущий год они пойдут 
в 7-й класс!

Все на фабрике видели: лучшие учатся. Ма
стер чесального отдела Валя Чернова зани
мается на вечернем отделении текстильного 
института. А Рая Руденко, лучшая рч в̂нични- 
ца фабрики? А Вера Брянцева, прядильщица, 
закончившая годовое задание досрочно? Они 
девятиклассницы.

:

;
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Антонина Михайловна Выставкина у  себя дома.

И вот девушки составили личные планы, в 
которых пишут, где и чему они станут учить
ся в этой пятилетке.

О хорош ей затее быстро узнали в фабрич
ных цехах и в комнатах общежитий. Разговор 
был и на комсомольском собрании. Партий
ная организация фабрики, дирекция, Город
ской и Центральный комитеты комсомола го
рячо поддержали дело, начатое молодежью . 
А  когда всем на фабрике стало ясно, что 
учиться хотят многие и хорош о бы открыть 
свой техникум, в министерстве сказали: «(По
можем».

М ногие девушки сядут за парты лишь бу
дущей осенью, но и этот учебный год не про
ходит для них зря. Каких только ф орм техни
ческой учебы не встретишь на фабрике! Каж
дый год более сотни девуш ек оканчивают 
производственные технические курсы.

...Мимо технического кабинета люди прохо
дят осторож но и тихо: идут занятия. Рая Би- 
рютина, молодой инженер, стоит у доски с 
длинной указкой. «Запишите,—  звучит ее го
лос,—  разбираем механизм уточной вилочки».

Д иректор

Двенадцатью фабриками Ивановской обла
сти руководят женщины. Они стоят во главе 
таких крупнейш их предприятий, как Большая 
Ивановская мануфактура, Новая Ивановская 
мануфактура, ф абрика имени Ногина, ф абрика 
имени Балашова... А  сколько ж енщ ин ра б о
тает начальниками цехов, заведую щ ими про
изводством, главными инженерами предприя
тий!

*  *  *
На Н овую  Ивановскую мануф актуру ранним 

утром  принесли телеграмму: за хорош ую  ра
боту предприятию  отличного качества при
своено во Всесоюзном социалистическом со
ревновании знамя ВЦСПС и М инистерства 
легкой промышленности. Д иректор фабрики 
Антонина Михайловна Выставкина в то утро 
вернулась из московской ком андировки. С по
езда она на минутку заехала дом ой и —  сразу 
на фабрику.

Антонина Михайловна обходила свое боль
шое хозяйство. А  люди уж е слышали о теле

грам м е и теплее обы чного говорили ей: 
«Здравствуйте!»

...Антонина М ихайловна выросла в семье 
прядильщ ика. Кончила ш колу Ф ЗУ, пришла на 
ткацкую  ф абрику и продолж ала учиться 
дальше —  сначала на курсах мастеров, потом 
в институте. Сбылось заветное: она получила 
диплом инженера. А  через три года началь
ника ткацкого  цеха Антонину Выставкииу на
значили дир ектор ом  Ч ернцкой фабрики. Ей 
бы ло 27 лет. Старые ткачи поговаривали: 
«М олодо —  зелено...» Выставкина примчалась 
на велосипеде в Иваново. «Нет, —  сказала 
она, —  не справлюсь...»

Ш е л  1943 год. М уж у  на ф ронте еще труд
нее. А  текстильной промыш ленности так нуж
ны знаю щ ие лю ди!

На ее плечи легло м нож ество забот. 
Нечем топить? Будем сами добывать торф. Нет 
пряжи? Станем завозить ее сами и в снег и в 
распутицу, лишь бы не простаивать.

С уровой ш колой хозяйственного руковод
ства были для м о л о д ого  директора военные 
годы.

Потом ее перевели в Иваново. Вот ткацкая 
ф абрика имени Крупской, которая не выпол
няет плана... И опять бы ло очень трудно, но 
в 1949 го д у  этой ф абрике впервые в текстиль
ной пром ы ш ленности присвоили звание пред
приятия отличного качества,

О диннадцатый го д  работает Антонина М и
хайловна директором . На Н овой Ивановской 
мануф актуре —  третий год.

И вот сегодня эта телеграмма, и тепло в 
глазах лю дей, и крепче обы чного пожатия их 
рук...

П оздно вечером  гаснет в директорском  ка
бинете свет. Антонина М ихайловна дома. М ед
ленно поднимается она по лестнице. У двери 
две пары лы ж  —  ее и володины. Там, во дво
ре, у белой березы, мать и сын каждый вы
ходной день надеваю т лы ж и и уходят по 
сверкаю щ ем у снегу. М аленькая Нина, смеш
ная и толстая в теплой ш убке, машет им с 
крыльца.

Дома тихо: спят, наверное... Но только Ан
тонина М ихайловна на порог, как в комнату 
влетают Володя и Нина, и четы ре теплые руки 
обхватывают голову матери...

Иной раз кто-нибудь невзначай или в шут
ку  спрашивает, не хочется ли ей быть только 
дома, только растить детей и заботиться о 
м уж е : она, мол, м ного  уж е  отдала сил фаб
рике. Антонина М ихайловна поднимает на 
спраш иваю щ его светлые глаза, полные такого 
искреннего  удивления, что человеку и без 
слов ясно: движ ение вперед вместе со всей 
страной стало частицей ее существа, и без 
него немыслимы для нее ни счастье, ни сама 
жизнь.

Молодой инженер Р. Бнрютнна проводит занятия в стахановской школе.

*

t

нитт ITI

Помощник мастера А. И. Шкиукопа (олова) ни 
/шжипаот мотальный автомат. Справа. — моталь- 

щмц/1 М. Тихонова.
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Поселок Бада-Ишем на Увбое. Тут находится база геологов. Рис. А. Побединского.

ТАМ, ГДЕ ПРОЙДЕТ КАНАЛ
Если бы можно было одним взглядо м  окинуть все про

странство от кофейно-м утны х вод А м у-Д арьи  д о  зеленой 
глади Каспийского м оря , мы увидели бы впечатляю щ ую  
картину наступления советских лю дей на Кар а-Кум ы .

У  головного сооруж ения, которое возводится в районе 
окруженного свежей зеленью  Тахиа-Таш а, развернулись 
грандиозные работы . Д есятки  машин —  скреперов, б ул ьд о 
зеров, экскаваторов —  проклады ваю т обводный канал. В се
редине этого года по нему уж е пойдет вода.

Дальш е на ты сячу километров, через пески пусты ни, по 
сухом у р услу  Узбоя, по такы рам  и барханам , протянется 
трасса канала. Вдоль нее со здаю тся  поселки строителей , 
палаточные городки изы скателей , заклады ваю тся сотни б у
ровых скважин. Экспедиции геологов, топограф ов , ар хео ло 
гов не первый год  работаю т здесь , изучая прош лое, намечая 
будущ ее этой земли.

У  предгорья Копет-Дага создан  второй строительны й 
район —  технически оснащенный плацдарм  д ля наступления.

Пройдет несколько лот, и воды А м у-Д арьи  ож ивят богаты е 
земли Средней Азии,

Геолог 33-й экспедиции 
Гидропроекта Наталья 

Евгеньевна Кравченко. 
Рисунок н. Кольчнцкого.

«Огошш». 196 Л.



|  Вдоль отвесных обрывов Зенги- 
Бабинской возвышенности по 
дну будущего моря движутся 
тяжелые тракторные поезда. 
Они везут разборные дома для 
исследователей и строителей 
Главного Туркменского канала.

Рис. Л. Побединского.

Сотни километров песков и барханов, поросших скупой растительностью 
пустыни, отделяют от ближайшего населенного пункта глубокую бу
ровую скважину в Кара-Кумах. В районе будущего Зенги-Бабинского во
дохранилища углубятся в толщу земли стальные трубы. Здесь скоро пройдет 

Главный Туркменский канал.
Геологи не только исследуют грунты в районе будущего канала и водо
хранилищ, но и изыскивают пресную воду и полезные ископаемые. Суровой 
трудовой жизнью живет в палатках и землянках, раскинувшихся возле бу
ровой вышки, почти в самом центре пустыни, дружный коллектив буровых 

. рабочих, мастеров и геологов.
Рис. л. Побединского,





*

Выжженная солнцем пустыня f  
расстилается вокруг стен Небит-  

Л ага  —  молодого города турк
менских нефтяников. Черепич
ные крыши его едва виднеются 
вдали. Это один из тех городов, 
которые возникнут вдоль трассы 

канала.

Рнс. А- Победпнского.

Пытаемые 
тысячи лет 
ные озере

гое
Нееда.*еке от

водами.
и я к о г  « W -

at.
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носе, г строителей
Вода

Куртыш
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Р а с с к а з

Когда шахтор шол доором Града, ого шаги 
одиноко раздевались на больших плитах 
мостовой. Колокольня собора возносилось 
в утренней дымке, здания отбрасывали лег- 
кио серые тони. В этот ранний час он но 
встретил на своем пути иикого. Поднялся он 
так рано потому, что ему но спалось —  но 
столько от необычно мягкой для него по
стели в номере отеля, сколько от волнения: 
завтра, завтра он будот о Граде.

Ему бы следовало захватить с собой теплое 
пальто, но он не взял его, и теперь ому было 
холодно. Ему казалось, что сороо зимнее 
пальто с сильно потертыми рукавами но идет 
к парадному черному горняцкому кителю. 
То же самое думала и его жона. Она нахо
дила, что ее муж очень красив в этом необыч
ном костюме и в маленькой, слегка надвину
той на лоб фуражке с вышитыми на ной зо
лотом двумя молоточками. Жона была еще 
достаточно молода и обращала внимание на 
такие вещи. Завидуя в душе тому, что муж 
одет к самому Готвальду, она изо всех сил 
старалась, чтобы он выглядел как можно кра
сивее.

Он ничего не слышал, кроме своих шагов. 
Так раздаются они иногда о пустой штольне, 
когда канатная дорога не работает.

Шахтер посмотрел на башонныо часы: было 
начало восьмого. Его бригада ужо давно 
подорвала пласт угля и подготовила крепеж. 
Через минуту загремят желоба, заскрипят 
тросы и потянут за собой вагонетки с углом, 
А он расхаживает здесь, в тони просторного 
А»ора.

Ему показалось неудобным бродить под 
окнами. Он был уверен, что именно за одним 
из этих окон проснется тот, кто через доа 
часа примет его. «А может быть, он уже за 
работой? Говорят, президент встает рано 
и много работает».

Поэтому шахтер старался ступать тише —  
•го беспокоил шум собственных шагов, Он 
направился в следующий двор, такой же 
просторный и красивый. Ои продолжал рас
хаживать один. Поодаль спешили какие-то слу
жащие с портфелями подмышкой и про
мелькнул черный автомобиль. «Вот здесь 
я встречусь с другими члонами делегации,—  
думал ои.—  Разумеется, можно было бы встре
титься и в управлении, но у кого хватит терпе
ния ждать где-то в канцелярии?»

Он нащупал в кармане листок бумаги, на 
котором было записано торжественное при
ветствие, краткая вступительная речь; ои дол
жен будет ее произнести, стоя лицом к лицу 
с президентом. Шахтеры с любовью подби
рали слова необыкновенной силы для своего 
президента. Делегат заучивал их всю дорогу 
до Праги. Ои мог бы хоть сейчас произнести 
эту речь слово в слово. Он не настолько еще 
стер, чтобы ему изменила память. Разве так 
это много — сорок лет1 Но сейчас он не ду
мает о речи. За спиной высится величествен
ный Град, а внизу раскинулась вся Прага, 
окутанная туманом, и все же в нем четко 
проступают очертания старинных башен. Река 
•две заметно поблескивает в лучах наступаю
щего дня, и удивительная тишина стоит над 
городом, который отсюда, с высоты, кажется 
неподвижным, молчаливым. («Точно шахта»,—  
улыбаясь, л од ум#* шахтер.)

Нет, теперь А I  незачем повторять привет
ствие. Есть б о м Р  *  : <иое дело. С  той минуты, 
когде стало и д Н В Ь  что он поедет с деле
гацией, товарищ# Щдходили к нему в разде
валке, а ламповой, внизу, в шахте. Им хотелось 
поговорить до его отъезда, узнать, что он 
чувствует, рад ли ои. В управлении считали, 
чю  все это лишь парадный приам, официаль-
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ныв приветствия. На шахте же думали по- 
другому: шахтеры просили передать прези
денту особый привет. И нужно, чтобы их 
делегат передал этот привет как можно 
лучше. Их поздравления —  это обстоятельные, 
идущие от сердца слова, которые невозможно 
сказать в обычной официальной фразе. Если 
бы ои оздумал передавать президенту все, 
что наказывали шахтеры, пришлось бы про
сидеть целый день. Кстати, сколько длится 
обычный прием? И вообще он не знает, чтб 
ому ощо придется сказать после того, как он 
произнесет свое приветствие, записанное иа 
бумажке. Может, этим все и кончится? Но 
в таком случае как жо передать все наказы?

Старый Монашек первый затащил его 
в свою будку (о шахте Иоиошок выдает 
инструменты, работать забойщиком он уже 
но и силах, но жить без шахты не может).

—  Да ом, пожалуй, ощо не забыл моего 
имени. Но удивляйся, водь ты но знаешь, что 
я долал раньше. Ты думаешь, что я всю жизнь 
торчал здесь и оыдавол людям нооыо сверло 
и кирки? Я знаком с Готвальдом и Запотоцким, 
было бы тебе известно. С  Запотоцким я раз
говаривал но один роз и как-нибудь уж найду 
время съездить к ному в Прагу. Но к прези
денту, понятно, я но могу заявиться,—  Мона
шек похлопал его по плочу.—  Тобо, парень, 
оказали поликую честь, ты стол ударником, и 
я рад за тобя. Но забудь жо передать; «Шлет 
вам сердечный привот Монашек, тот самый, 
что стоял рядом с оами в тридцатом году 
в Литвинове». И вот увидишь, он сразу вспо
мнит.

Не жолоя огорчать старика, он кивнул 
в знак согласия, хотя ему было непонятно, 
почему президент должен вспомнить именно 
об этом.

Старик улыбнулся:
—  Да, ты но знаешь этого. Ведь тогда 

в Литвинове на демонстрацию вышли все: 
шахтеры, текстильщики, женщины. Был там 
и он, депутат Готвальд, Я вот, как сейчас, вижу 
его. Как ои говорил! Не так, как другие: он 
но кричал и но нападал на кого попало. Ко
гда он заговорил, у женщин выступили слезы 
на глазах, все сразу поверили, что придет 
день, когда власть богачей разлетится вдре
безги. О н разъяснил нам причины нашей 
безрадостной жизни. И тут на нас, как води
лось, налетели жандармы, пошли в ход штыки. 
А  мы, знаешь, стали пород ним, говорим: 
«Товарищ депутат, спасайся, дело плохо, мы 
уж  одни как-нибудь справимся». Но ом только 
покачал головой и остался с нами. Когда же 
началась свалка, я заметил, что один жан
дарм, такой плюгавенький, волосатый, как 
турок, нацелился прямо в него и орет что-то. 
И вдруг в этой неразберихе наш депутат 
подымает руку, а жандармский штык упи
рается ему в грудь.

«Неужели он проткнет его?!» —  закричал 
я, но поздно. Жандармы уже столпились 
вокруг, а он утирал окровавленное лицо. Ведь 
это был наш депутат, и закон не спас его от 
штыков. М ы  попытались спасти его, да не было 
у нас тогда еще опыта. Но мы все-таки увели 
его с площади, хоть он и протестовал, Что 
было дальше, не знаю: я спешил на работу 
(в то время она была у меня), но газеты— - 
не наши, наши были конфискованы —  упоми
нали об этом случае.,. Ну, так передай ему, 
что с тобой на шахте работает один из участ
ников литвиновской демонстрации.

И старик прищурил глаза, чтобы лучше 
представить себе этот старый, полузабытый 
эпизод.

—  Так запомни же1 —  Монашек положил 
ему руку на сердце, И еще раз остановил: —

Я часто думаю, жив ли еще тот жандарм, 
который тогда ранил Готвальда. И не стыдио 
ли ему теперь?

...Прага внизу все яснее выступает из ту
мана, с каждой минутой становится все кра
сивей, Над Градом торжественная тишина, 
логкий ветер чуть колышет флаги.

«И в то время в маленьком городке его 
осмелился ранить жандарм первой респуб
лики!»

Наказ Ионашека был далоко не единствен
ный. Собственная бригада чуть не обиделась:

— « Не стоит, пожалуй, рассказывать о таком 
давнишнем случае. Не забудь, что мы твоя 
бригада, мы такие же ударники, как ты, и раз 
ты едешь один, то обязан передать привет 
президенту прежде всего от нас.

—  Это само собой понятно,—  проворчал он, 
чтобы успокоить их.

—  А  что ты скажешь? Ну, говори, что при
шло тебе в голову?

—  Я скажу, что вы передаете ему привет... 
Первая ударная бригада на нашей шахте... 
Хватит этого или нет?

Один засмеялся:
—  Чудак ты! Тебе не кажется, что кровь 

тебе в голову бросилась? Заважничал, гово
ришь: «хватит»... Ты толково расскажи, кто мы 
и откуда. Вот Вашек —  пекарь. О  нем скажи 
так: «Господин президент, у нас ведь есть пе
карь, который в ответ на ваш призыв стал 
шахтером».

Вашек, бывший пекарь, застенчиво потупил
ся, но внимательно ловил каждое слово своих 
товарищей о себе: в конце концов, они гово
рили правду.

—  Вот Тонда Кроутил, который в прошлом 
году, когда срывалось выполнение плана, от
казался от отпуска. Ведь и о нем стоит ска
зать несколько слов. А  откатчик Пепик?! Без 
него иной раз и с места не сдвинуться. Зна
чит, и о нем следует упомянуть.

Шахтер смотрит на Прагу и улыбается:
«Эх, ребята, вам любое дело кажется очень 

легким. И я представлял себе это так же. Под 
землей, в темноте, все как-то упрощается: 
земля наверху, Град далеко, в Праге,—  все 
можно сказать и все пообещать. Но когда ты 
стоишь здесь, над Прагой, и видишь, как 
стрелка башенных часов приближается к на
значенному времени, все кажется гораздо 
сложнее».

А  сколько народу еще подходило к нему!
—  Скажи ему, что у  нас здесь все в по

рядке, и в случае чего он может на нас по
ложиться,—  наказывает высокий смуглый Гал- 
тера, здоровый парень да и порядочный 
забияка.

Нет, его наказ вообще не следует переда
вать. Впрочем, почему не следует? О н есе- 
такм говорит о немаловажном и правдивом 
деле; это не только его слова, так думают 
все: «Мы шли за ним в феврале м пойдем 
снова...» Так говорит не только Галтера и не 
только шахтеры,—  так говорит весь народ, ко
торый способен сдвинуть с места и землю. 
Так почему же не передать и этот наказ?

—  Ты постарайся там не жаловаться и не 
вспоминать о тяжелых временах, когда нам 
приходилось туго,—  предупреждает Лойэа 
Шках, морщинистый, с вечно красными от 
недосыпания глазами; ему ежедневно прихо
дится бывать на нескольких собраниях, и он 
не пропускает ни одного,— А если ои спро
сит, то скажи; порой приходилось туговато* 
иногда и живот подводило, но все это позади. 
Теперь у нас отпала забота о  пище.

Подумав, он добавил:
—  В конце концов, если разобраться, ты 

мог бы спокойно рассказать ему обо всем



этом: кто же позаботился о том, чтобы мы 
были сыты?! Кто ездил тогда в Россию за 
пшеницей? Пожалуй, следовало бы сказать, 
если придется к слову, что мы об этом не за
бываем. Но главное, скажи: мы идем вперед!

—  Не забудь рассказать, как ты начинал 
ставить рекорды и как мы мешали тебе.

Товарищи напоминают ему об этом случае, 
опасаясь, что в Праге он сам вспомнит то, 
чего они теперь уже стыдятся. Впрочем, как 
он будет говорить о таких пустяках, о которых 
даже дома молчит!

Пройти по дворам Града — и то уже вели
кое дело: ведь у Града такая славная исто
рия, что мелкие стычки бледнеют перед ней, 
Взять хотя бы вот эти два деревянных флаг
штока* Внизу они обиты блестящей жестью, 
шпиль наверху позолочен, они высокие, мощ
ные, даже не верится, что где-нибудь могли 
вырасти такие деревья, из стволов которых 
они сделаны. Он обходит их и щупает руками, 
потому что знает толк в хорошем, крепком 
дереве* Вот так же он выбирает прочную 
стойку перед тем, как поставить ее на место, 
так же ощупывает балку, прежде чем загнать 
под нее последний клин. Его мысли снова 
возвращаются к шахте.

— Передай привет нашему Клеме. Можешь 
ему сказать, что между собой мы называем 
его так, потому что так сердечней,

Конечно, Клема — звучит сердечнее, поче
му бы и не называть его этим именем у себя 
дома? В феврале иначе и не говорили: «А вы 
думаете, что Клема испугается? Значит, вы 
его не знаете!»

Да, тогда это было уместно, в те темные 
ночи, когда от холодного ветра захватывало 
дыхание, а затворы винтовок примерзали к го
лым рукам, когда люди шли на собрание, как 
во время мобилизации. В те дни и ночи, когда 
все репродукторы шахтерского поселка лови
ли Прагу, тогда в Праге говорил он, Клемент. 
Но называть его так сейчас неудобно. Здесь 
Град, товарищи, а он президент. И вы бы, 
братцы, опешили, и у вас бы вспотели ладони, 
и вы бы в тревоге поглядывали на часы.

Уже пора идти туда, где должны встретить
ся все члены делегации. Вот она, эта минута! 
Ждать ее было хорошо, но когда она насту
пила, сделалось почти страшно.

И он смотрит еще раз вниз, на город, 
и возвращается во двор.

Он пытается стряхнуть пыль со своего шах
терского черного кителя и с ужасом смотрит 
на свои ботинки: сразу видно, что он шел 
в Град пешком. Он вытирает носки ботинок 
о брюки, а потом отряхивает брюки рукой.

«Хорошо еще, что жена не видит! Впрочем, 
жома тоже растерялась бы, будь она на 
моем месте».

В голову ему приходит странная мысль: как, 
собственно, выглядит президент? Разумеется, 
он знает его по портретам. И вчера, проходя 
по улицам Праги, он особенно внимательно 
вглядывался в его портреты на витринах. Ему 
было знакомо лицо президента —  легкая 
усмешка, таящаяся в глазах, легкий наклон 
головы и резкая морщинка на лбу, след 
беспрестанных размышлений. Но верны ли 
портреты? Стоит только взглянуть на них, 
и сразу видно, что они отличаются друг от 
друга: на одном —  он как будто помоложе, 
на другом —  постарше.

Он вспоминает один случай. Когда в три
дцать втором году у них на севере началась 
крупная забастовка, он был .одним из маль- 
чиков-велосипедистов, развозивших по шах
там важные сообщения забастовочного коми
тета. Обычно мальчики сидели в ожидании 
у трактира, в залах которого в это время 
происходили совещания. Однажды оттуда вы
шел человек. Кто-то сказал, что это один из 
руководителей забастовки, Клемент Готвальд. 
«Тогда я был еще мальчишкой и не посмотрел 
на него как следует,—  досадует он на самого 
себя. —  Кто бы тогда подумал, что когда- 
нибудь я буду у  него на приеме! Сейчас было 
бы, конечно, удобнее идти к президенту, зная, 
что мы уже встречались, и притом в славные 
времена забастовок».

Размышления его прервали: прибыла маши
на с делегацией. Выйдя из машины, делегаты 
подозвали его. Они волнуются, и он улыбает
ся при мысли, что не только ему, но и им, 
бывалым людям, тоже не по себе.

—  Как раз сейчас я вспоминал, что однаж
ды я уже видел президента,—  начинает он, но 
товарищи прерывают его:

— Оставь воспоминания, теперь главное, 
чтобы встреча прошла хорошо.

—  Речь приготовил?
—  Все в порядке.
Он не успевает кивнуть в знак согласия, как 

они уже входят в стеклянные двери и подни
маются по широкой лестнице. Часовые, стоя
щие здесь, делают «на караул», делегаты 
приподнимают шляпы, и солдаты снова пре
вращаются в каменные изваяния.

«Какой почет,—  удивляется он,—  какая честь 
для меня! Кто мне поверит, а ведь это—  
только начало!»

Под ногами алеет пушистый ковер, шахтеру 
хотелось бы разглядеть его получше, но вре
мени нет. Они уж е наверху, кто-то берет

у них шляпы и пальто. Ему нечего снимать, но 
ои поправляет волосы и галстук, о котором 
так беспокоилась жена...

—  Президент ожидает вас.
Значит, ои тоже ожидал! За работой ои, 

может быть, вдруг вспомнил: «Передохну, 
сегодня сюда придет одни шахтер с делега
цией, но сум еет ли этот шахтер передать то, 
что нужно».

Нет, он, наверно, так не думал.
Они прошли через один большой зал, затем 

через другой... Сколько же их еще будет? 
Какая красота! Открылись двери, белые, вы
сокие, и тут он увидел перед собой прези
дента. Президент стоял у письменного стола 
и смотрел на них.

«Он! —  озарила его радостная мысль.—  Со
всем такой же, как тогда, в тридцать втором 
году, только чуть постарше...»

Делегаты  становятся полукругом. Директор 
шахты представляет их, и президент пожимает 
каждому руку. Возможно, что другие слегка 
поклонились, но шахтер стоял прямо: ои
боялся отвести глаза от президента, ему хо
телось хорошенько запомнить его черты. Тут 
он вспомнил, что ем у пора начать привет
ственную речь, но ни одно слово не при
ходило на ум. Вместо речи в голове толпятся 
многочисленные шахтерские наказы, он точно 
слышит, как товарищи перебивают друг друга, 
шумят, кричат.

Нет, это кровь стучит у  него в висках — 
вокруг тишина. Очевидно, ем у пора говорить.

Президент стоит рядом, смотрит ему в лицо, 
и ш ахтеру кажется, что президент еле замет
но шевелит губами и тихонько, совсем тихонь
ко шепчет: «Только не волнуйся, шахтер!»

Он как будто бы подсказывает шахтеру, 
как будто бы хочет немножко подбодрить 
его. Возможно, потому он так лукаво и улыб
нулся, что очень хорошо понимает самочув
ствие шахтера, стоящ его перед ним. Тогда 
шахтер выпрямляется и говорит. Он обра
щается к президенту со словами приветствия.

И чем дольше он говорит, тем больше ему 
кажется, что все будет в порядке и что на
прасно он боялся и заранее сочинял привет
ствие. Он даже не заканчивает подготовлен
ную речь и передает приветы от всех, кто 
горячо просил его сделать это.

—  Вы не знаете их, господин президент, но 
это ничего: они знают вас и поэтому поручили 
мне передать приветы и от них. Они мне на
говорили столько, что я не смог бы расска
зать всего за целый день. Но, в конце концов, 
все просьбы похожи одна на другую . Словом, 
они очень любят вас.

Президент улыбается, благодарит и движе
нием руки приглашает всех к столу. «Так же, 
как делаешь ты, когда к тебе приходит кто- 
нибудь в гости». Президент присаживается 
вместе с ними и наклоняется к ш ахтеру:

—  А ведь твои шахтеры мне хорошо из
вестны не только по работе в шахте.

—  Я знаю! —  восторженно восклицает он.— 
В тридцать втором году. Я помню вас, а мой 
покойный отец даж е разговаривал с вами.

Остальные молчат, впрочем, не все: дирек
тор шахты также говорит что-то. Глядите-ка, 
сказал бы каждый, ну что директор может 
знать! Но он знает о забастовке больше, чем 
ты. Возможно, он сам участвовал в ней, когда 
она началась на Гумбольдтке, а люди расхо
дились по другим шахтам.

—  Ф ортуна и Квидо...
—  Гедвика, Эвген, Рихард...
—  Элла, Ю лиус.„
Они перечисляют шахты так же, как пере

кликались тогда сирены, объявлявшие о пре
кращении работы; говорили втроем так, что 
не было никакой разницы между тем, что 
сказал президент, директор, шахтер, потому 
что сейчас они представители старшего поко
ления борцов и имеют право вспоминать 
о борьбе, в которой они были соратниками, 
не зная друг друга. Но сегодня они встре
тились и вспоминают о  героическом прошлом.

—  Тогда к границам Сексом* ‘ шли женщины
и дети, а шахтеры прекр' ах работу, видя 
их. На электростанции >*пи солдаты,
а мы у забора подсмен Щф  «Ад ними...

А что было, когда ам присоедини» 
лмсь Кладно и в конце марта Острава! Тогда 
мы действовали вместе и потому имели успех?

—  Я припоминаю стычку перед домом гор-

Клемент Готвальд беседует с ученнками-шахтерами {июль 1950 года).



няка в Мосте, где соглашатели из желтого 
профсоюза тогда решали, как протрубить 
отбой забастовке.

—  Да, они масто трубили отбой, но 
тс люди им не верили, они шли тогда уж е  за 

нами.
—  Тогда ж е  на нас налетели и драгуны.
—  Они открыли стрельбу. Помните, тогда 

погибли Кш иж из Соуша и Ш евчик из Лома?
Как не помнить, они всегда с нами! 

С нами их кровь, пролитая так же, ка к  и та, 
что лилась и потом, во время забастовок, 
в тюрьмах, во время оккупации, под топором  
палача.

, Они говорят; м е ж д у  ними нет различий;
старые бойцы вспоминают, а вы, молодые, 
послушайте! И над всеми битвами, словно 
радужная арка, простерлась победа.

М еж ду тем шахтер заметил, как президент 
вынул трубку, пальцем примял табак и заж е г 
ее; спичка несколько раз вспыхнула и погасла; 
он выпустил дым и пальцами сжал труб ку  так 
крепко, как это делают все курильщ ики, ра
дуясь, что м огут спокойно покурить, радуясь 
своим мыслям и свободной минуте. Так курит 
и он; поглядите, как он напоминает шахтеров 
Клоучка, Штайница, М алечка —  всех тех, кто  
после работы сходится побеседовать. Так на
бивает труб ку  Ионашек, собираясь рассказать, 
как прошла та демонстрация, в которой  он 
участвовал; так держ ит труб ку  ш тейгер Ма- 
цек, когда хочет сказать что-либо о плане 
добычи; так дымит сначала на собрании Во- 
рачек, а потом положит труб ку  на стол и ска
жет, кФ<ую, по его мнению , ош ибку  оии допу
стили.

Теперь они заговорили о планировании, как 
им вначале не удавалось его наладить. Д еле- 

/  гаты называют налам ять цифры добычи. М о
жет быть, президента это не интересует? —  

# опасается шахтер. Как ж е  не интересует, ведь 
он сам расспрашивает о добыче угля, сам 
подсчитывает, сам знает о ней.

Президент спросил о главнейших трудно
стях, с которыми столкнулся шахтер при пе
реходе на ударную  работу. И об этом надо 
рассказать? Ведь на шахте его просили, чтобы 
он... Но, товарищи, от президента ничего не 
следует скрывать, надо обсудить все вопросы. 
И шахтер рассказывает о своей ударной ра
боте и пережитых трудностях, но ем у каж ет- 

ш ся, что президенту все уж е  давно изве
стно.

—  Трудности мы предвидели,—  сказал пре
зидент.—  Людей нуж но  убеждать не только

t
п

словам и, но и д елам и . А  у д а р н и к  уб е ж д а е т  
сво и м  тр у д о м .

Ш ахтер давно уж е  перестал чувствовать 
робость и, ко гд а  президент умолк, признался;

—  Раньше, товарищ  президент, я нем ного 
боялся тебя.

Тут он заметил, что президент улыбнулся; 
шахтер чуть-чуть покраснел. «Почему я пере
шел на «ты»? Все это оттого, что я вообщ е 
забыл, что нахожусь в Граде».

Он думает о том, как было бы хорош о, 
если бы президент приехал когда-нибудь к 
ним и его товарищи пережили бы все то, что 
испытывает сейчас он! Только не выйдет ни
чего: шахтеров м ного  не только на севере. 
Есть они и в Остраве и в Кладно... Да и не 
только шахтеры! Разве в стране нет других 
ударников?! Их тысячи, и всем он нужен так 
же, как нам. В том-то и дело.

Всем он одинаково близок, и все они снова 
и снова вместе с ним вспоминают прош лое.

Все встают. Ш ахтеру даж е не верится, что 
беседе конец. П резидент прощ ается с ними, 
ка к  с хорош ими знакомы ми, а когда он по
жим ает р у ку  шахтеру, они обмениваются 
улыбками.

—  Передай привет шахтерам своей шахты.
Ш ахтер кивает в знак согласия, он боится,

что, если заговорит, то ем у изменит голос, 
И он еще раз пожимает протянутую  руку, 
ка к  бы желая сохранить это рукопож атие  для 
всех, кто  потом подаст р уку  ему, для всех 
тех, кто, возм ож но, в эту минуту отбил кусо к  
угля, выпрямился над лопатой, поднял голову 
над конвейером , опрокинул  вагонетку и 
вспомнил: «Сейчас он как раз у президен
та!»

Затем они выходят, и шахтер старается по
вторить то, о чем они говорили у президента. 
«Уже домой? Невероятно!»

О ни садятся в автомобиль и спускаю тся 
вниз, едут по извилистым улицам, а он все 
молчит. Все пром елькнуло, ка к  сон. Град 
остался вдали, на горе, и, проезж ая по на
береж ной, они видят дворец президента над 
Влтавой. t

И шахтер, словно только что очнувшись, 
говорит:

—  Президент близок тебе, ка к  будто ты 
знаком  с ним со дня рож дения и  часто встре
чаешь его, идя на работу.—  И он го рд о  улы
бается.—  Это потому, что он тож е из рабочих!

Перевел с чеш ского  
Георгий Ш УБИ Н .

Президент Клемент Готвальд по случаю Дня шахтера принимает чехословацких горняков.

Это было 
в Златоусте

Златоуст. Красавица-гора Тагаиай 
окутана  тум аном . На склонах холмов 
видны старые п о с е л ки — Демидовна, 
Татарка, Буты ловка. Д омики в них 
лепятся д руг к  д ругу , собираясь узень
ким и улочкам и к  центру города. 
В саду играю т дети, сооруж аю т из 
ры хлого  снега бабу.

За и х  счастье, за счастье их матерей 
и отцов на этой площади 50 лет назад 
была пролита кровь сы нов русского  
рабочего класса. В Златоусте и сего
дня встретиш ь ж и в ы х  свидетелей кро 
вавы х собы тий, сверш ивш ихся тут  
пол века назад.

—1903 год. 11 марта (по старому

Один из участников мартовских собы
тии 1903 года, токарь Алексей Василье
вич Баранов, работающий на заводе 
более полувека, со своей ученицей 

Раей Халиулнной.
Ф ото П. Душ има.

стилю ) рабочие больш ого прокатного  
цеха Златоустовского  завода — ныне 
завода имени Сталина — объявили, что 
не согласны  с новы ми, ухудш енны м и 
условиям и найма.

П рекратив работу, п р о ка тчи ки  вы
ш ли на ул и ц у , требуя изменения неко
то р ы х  параграф ов в расчетной к н и ж 
ке. У правляю щ ий заводом приказал  
вы делить для переговоров делегатов. 
О бманутые рабочие подчинились. А  че
рез час в городке  стало известно: вы
борные арестованы.

В ответ на это забастовали рабочие 
всего завода. Около 3 ты сяч  человек 
направились к  зданию  тю р ьм ы .

В Златоуст по вы зову Б оклевского 
немедленно вы ехал уф и м ски й  губер
натор  Богданович.

13 (26) марта ты ся чи  рабочих с  ж е 
нами и детьми приш ли  к  губернатору. 
Они требовали вы пустить  из тю рьм ы  
арестованны х делегатов.

Губернатор не пожелал вы слуш ать 
требование рабочих. Ои приказал  сол
датам стрелять по безоруж ной толпе.

Через несколько  дней Златоустовские

Вабочие хоронили 69 своих товарищ ей.
охороны  превратились в демонстра

цию  протеста против произвола цар
с к и х  властей.

В четвертом номере больш евистской 
газеты  «И скра» появились гневны е 
статьи о расстреле рабочих Златоуста. 
В сентябре, еще до суда над аресто- 
ванны м и, «И скра» вы пустила  посвя
щ енное Златоустовскому делу специ
альное «П риложение», обличающ ее 

>изм.
января 1905 года товарищ  Сталин 

в проклам ации  «Рабочие Кавказа , пора 
отомстить!»  призы вал отомстить за 
см ерть товарищ ей, зверски  уб и ты х

ЦТ

«царски м и баш ибузукам и» в ряде горо
дов. Назван был и Златоуст. «Пора по
ко н ч и ть  с царским  правительством и 
расчи стить  себе п уть  к  социалистиче
с ки м  порядкам !* — писал товарищ  
Сталин.

...В эти дни молодежь Златоуста с 
особенны м интересом рассматривает 
экспонаты  городского  краеведческого 
музея, один из отделов которого  посвя
щ ен событиям 1903 года. А  рядом фо
тограф ии, д окум е н ты , рассказы ваю щ ие 
о  больш их переменах, происш едш их в 
городе и на заводе за м инувш ие  пол- 
вона.

С троится, растет, хорош еет Зла то
ст. в  городе построены великолепны й 
порец кул ь тур ы , театр, много школ» 

ж и л ы х  домов и  м агазинов.
О. МАРКОВА

I
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Из путевых заметок «По Северу и Югу Китая».

Борис Ч И Р К О В

Дорога выбегает из Мукдена и 
постепенно оставляет за собой 
фабрики и заводы, воздвигнувшие 
свои высоченные трубы на окраи
нах. Позади остается густой, вися
щий над крышами домов дым.

Теперь, сколько ни видит глаз, 
всё степи да поля, лишь кое-где 
по холмам торчат невысокие со
сенки. Солнце светит ярко с  голу
бого неба и славно пригревает че
рез стекло, но выйди из маши
ны —  и почувствуешь, что на дво
ре мороз, небольшой, но все же 
мороз.

Промелькнули старые деревян
ные резные ворота, за длинной 
кирпичной стеной —  древний мав
золей одного из императоров 
Маньчжурской династии. Теперь 
дорога вьется по берегу реки и 
долго не хочет покидать ее: вид
но, вдвоем веселее путешество
вать... Но вот река, видимо, на
толкнувшись на крепкий утес, рез
ко изгибается, поворачивая впра
во, и сейчас же дорога, как бы 
обидевшись, убегает влево, в степь. 
Пересекши одинокую железно
дорожную колею, машина минует 
невысокие глиняные заборы и сво
рачивает в деревенскую улочку. 
Это и есть деревня Гау Кан.

У  первых же ворот нас встре
чает председатель сельскохозяй
ственного кооператива деревни 
Чжан Чан-фан, невысокий человек 
со значком отличника на черной 
ватной куртке. Подходит еще ста
рик в халате, тоже со значком.

—  Фын Гуи-жун,— называет его 
имя переводчик.

—  А меня зовут Цао Ган, я 
председатель женского комитета 
деревни,— добавляет пожилая 
женщина, стоящая на ветру с не
покрытой головой.

Молодые и старые крестьяне 
пожимают нам руки и гостеприим
но распахивают двери небольшо
го одноэтажного строения из се
рого кирпича. Мы усаживаемся за 
столом в просторной комнате, 
предназначенной для собраний, и 
сейчас же приветливая девушка 
ставит перед каждым из нас чаш
ку с китайским чаем.

—  В Гау Кан живет восемьде
сят пять семейств,—  рассказывает 
председатель кооператива. — До 
освобождения четыре пятых всей 
земли принадлежало помещикам; 
их было восемь семейств. Теперь 
вся земля поделена равномерно 
между всеми, по два и семь де
сятых му иа душу.

Товарищ Чжан помолчал мгно
вение. Потом, слегка улыбнув
шись, добавил, что и бывшим по
мещикам дали землю по общей 
норме. Некоторые из них сбежа
ли, но кое-кто и посейчас остает
ся в деревне. Сельскохозяйствен
ный кооператив крестьяне созда
ли в прошлом году.

*— Кто в «его вошел? До вся де
ревня! Мы не пустили о него толь

ко помещиков и кулаков. Мы за
вели сельскохозяйственные маши
ны,—  торжественно произносит 
Чжан Чан-фан и оглядывает нас.— 
А на будущий год у нас будет 
трактор!.. Два человека уже уеха
ли в город учиться на трактори
стов...

Как мы жили прежде? —  повто
ряет он наш вопрос.—  Смотрите: 
вот мой сосед, бывший батрак,— 
председатель кивает головой в 
сторону рябоватого застенчивого 
крестьянина.—  Раньше он за це
лый год работы не получал от по
мещиков и четверти того, что за
работал в этом году в коопера
тиве.

Старик Фын Гуи-жун, все время 
внимательно слушающий, неза
метно поправляет на груди свой 
значок отличника труда.

—  Какие у нас планы на буду
щий год? —  говорит между тем 
председатель. — Решили увели
чить поголовье свиней и кур. По
садить виноградники...

—  Как мы жили прежде и как 
живем теперь? —  неожиданно пре
рывает его старый Фын Гуи- 
жун.—  Я тридцать лет работал на 
помещика и ел траву. Вот что я 
ел. А после освобождения я полу
чил землю. За три года вся моя 
жизнь переменилась. Я видел в 
кино...—  он поглядел на предсе
дателя,—  скажи, как?..

—  «Кавалер Золотой звезды».
—  Да, да! Помню. Мы хотим 

жить по вашему примеру. Совет
ские специалисты приезжают к 
нам и учат нас, как надо работать, 
чтобы деревня жила в доволь
стве...

— Как жили раньше и как те

перь? —  откликнулась своим глу
боким приятным голосом Цао 
Ган.—  Мы плохо жили. Здесь у нас 
хозяевами были японцы. Зимой 
нам было холодно, не было теплой 
одежды. А голодны мы были 
круглый год. Нас освободила Со
ветская Армия. Теперь стали хо
рошо есть, часто варим мясо, и 
вы видите: у  каждого есть ват
ная куртка или халат. Прошу вас, 
поглядите наши ясли, ш колу; в 
ней учатся все наши дети, семь
десят один маленький человек. 
До освобождения учили детей 
только зажиточные люди... У  жен
щин наших теперь те же права, 
что и у мужчин,—  заканчивает она 
с гордостью.

Чжан Чан-фан говорит, улыба
ясь и указывая на Цао Ган:

—  Она у нас сама отличница 
учебы. За пятьдесят дней выучила 
тысячу пятьсот иероглифов и те
перь сама читает газету и может 
писать.

Смущенная похвалой, Цао Ган 
тихо смеется.

Потом председатель ведет всех 
нас к одиноко стоящему новому 
дому, украшенному кумачовым 
полотнищем.

—  Это наша лавка.
Вдоль стен стоят застекленные 

прилавки, и трое продавцов 
украдкой разглядывают нас, а мы 
оглядываем этот маленький уни
вермаг. Выбор товаров довольно 
велик: обувь, ткани, парфюмерия, 
галантерея, прессованный жмых, 
целая полочка брошюр и книг.

Мы подходим к образцам тка
ней, висящим над прилавком, и 
указываем на образчики серой и 
черной материи.

—  Что, эти пользуются наиболь
шим спросом?

Молоденькая продавщица, по
розовев от удовольствия, отрица
тельно покачивает головой:

—  Нет, больше эти! —  И она 
указывает на цветные ткани.

Когда мы выходим, нам броса
ются в глаза дома из серого кир
пича, образующие целый пере
улок.

— После освобождения мы по
строили шестьдесят семь таких 
домов,— объясняют нам. —  Теперь 
каждая крестьянская семья имеет 
комнату, а то и две, а раньше не
сколько семей жили в одной ком
нате.

...Ясли помещаются в отдельном 
домике. В светлой комнате вдоль 
стен устроена лежанка, обнесен
ная деревянным барьером и по
крытая цыновкой. Труба от печки 
проходит внутри лежанки и согре
вает ее. В яслях обитает все мо
лодое племя деревни, ребятишки 
лет от полутора до четырех, оде
тые в пестрые курточки и штаниш
ки.

Реакция малышей иа наш при
ход была очень разнообразной: 
часть, поглядев, отвернулась от 
непрошенных гостей и занялась 
какими-то своими важными дела
ми, несколько малышей заревело, 
а остальные принялись демон
стрировать нам свои таланты. По
немногу вся компания заразилась 
примером более храбрых, и свод
ный хор яслей исполнил перед на
ми всю свою программу.

Краснощекие ребятишки с бле
стящими черными глазенками 
приседают, топают ножками, хло
пают в ладошки, жестикулируют, 
поучая нас, пожилых людей, как 
надо себя вести, чтобы стать 
вполне приличным ребенком. Они 
поют и старательно показывают: 
вот так тихо мы ложимся спать, 
так хорошо мы завтракаем и 
обедаем, вот так моем руки перед 
едой. Поют не очень дружно, за
то достаточно громко. А  два 
мальчугана сладко спят себе в 
уголке, ничуть не потревоженные 
хором...

. ..У  ворот школьного двора нас 
встречают ученики, застенчивые, 
как все деревенские ребята. Де
вочка, немного постарше других, 
в черной ватной куртке, с двумя 
косичками, видимо, самая храбрая 
во всей школе, подходит к нам и, 
протянув руку, говорит:

—  Чжао Джун-сю , учительница.
Возрастом и костюмом она так 

похожа на своих воспитанников, 
что мы даж е оглядываемся на 
председателя: не шутка ли это?

В школе два класса, и устроены 
они совсем как наши: парты,
классные доски, кафедра для учи
теля. В довершение сходства на 
стене висит большая карта Волго- 
Донского канала.

Покуда мы всё осматриваем, 
учительница неотступно следует 
за  одним из членов нашей делега
ции, автором сценария фильма 
«Сельская учительница», и смотрит 
на нее влюбленными глазами. Де
вушка говорит, что видела фильм 
«Сельская учительница» и он стал 
для нее не только самым люби
мым произведением искусства, но 
и руководством в жизни. Во всех 
важных и серьезных моментах 
своего бытия она мысленно сове
туется со своей любимой герои
ней... Чжао Джун-сю так волнует
ся, желая высказать сокровенные 
свои мысли, что у  нее порозовели 
щеки.

А  тем  временем ребята окружи
ли нас дружеским кольцом и так, 
всем сколом, отправились нас 
провожать.

Мы свернули в большой обще
ственный двор. Ш ла молотьба, м 
облако пыли стояло над током. 
В огромных круглых плетеных 
корзинах-закромах сложен был 
урожай кукурузы этого года. Ра
бота шла полным ходом, с трес
ком летели на по желтые зер
на кукурузы , » ягко шурша, па
дали серые ые кочерыжки. 
При нашем поналеним женщины, 
работавшие на току, как по коман
де , перестали вертеть рукоятки 
машин, напоминающих большие 
мясорубки. Мягко и застенчиво 
улыбаясь, они по очереди протя-
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l В глубоком ущ елье, меж 
I высоких северны х склонов 
'  гор Стара-Планины, катит 

свои воды река Росица. Она 
опоясывает серебряной лен- 

t той разруш енную  временем 
5 старинную  р и м скую  кре- 
' пость. Еще сохранились в 
? этих местах остатки древних 
\ дворцов и крепостны х рвов,

|
и любители-туристы  здесь 
находят позеленевшие моне
ты  с изображениями визан
тий ских императоров. На ме
сте же росш их по склонам 
роскош ных парков и садов 
можно встретить л и ш ь  ред
кие кусты .

У подножья крепости, там, 
где река делает резкий пово
рот, взгляд путника  останав- 

) ливается на иной картине. 
> Два года том у назад здесь 
' находилось село Горско Ко- 
\ сово. Сейчас только груды

{
камня напом инаю т о тесны х 
избуш ках, да торчащ ие ко
лыш ки очерчиваю т преж ние 
дворики крестьян. Обитатели 
) села ж или в вечном страхе 
перед капризной реной и ве
ками боролись с ее буйны м и

водами, о граж дая вы соким и 
плетням и свои крош ечны е 
дворы . Росица, гневная  и 
стр а ш н а я , разливаясь, см ы 
вала на своем п у ти  все. П ри
давленны е нищ етой, кр е сть
яне  Горско Косово не знали 
ни сп о койстви я, ни  радости.

Теперь на левом берегу 
р е ки , ниж е по течени ю , вы 
росло новое село. Велые, ве
селые дом ики в националь
ном болгарском  стиле  рассы 
пались по склонам . Мастера- 
плопгники укр а си л и  и х  фаса
ды искусной  круж евной 
резьбой. В каждом доме 
эл ектрический  свет, в ка ж 
дом дворе ж у р ч и т  вода. 
С верху дома ка ж утся  и гр у 
ш ечны м и; все они п охож и 
д р у г  на д р уга , словно сестры  
в о ди наковы х нарядах. И толь
ко разнятся сады в о кр уг ни х .

М ощ ны е взры вы  потряса
ю т сегодня горы  напротив 
села и разносят в о к р у г  гл у 
хой рокот. Молодые рабочие 
с раскрасневш им ися о т  вет
ра лицам и о ткал ы ваю т ка
менные глы бы . О гром ны й 
экскаватор  простер  свою  ж е 

лезную  л а п у  и вы бирает мощ
ным ковш ом землю. А  м еж 
д в у х  вы со ки х  холм ов, где 
совсем еще недавно дико 
неслась Росица, укр о щ е н н ы е  
воды реки п ущ ены  в ж елезо
бетонны й туннел ь. Над ним 
величественно поднялась 
плотина водохранилищ а.

Это строительство  —  вы ра
ж е н и е  д руж б ы  д вух  народов: 
народов Б олгарии и Совет
ско го  Союза.

В начале 1948 года сюда 
приехали советские инж ене
ры . Они вним ательно озна
ком ились с проектам и и ис
следовали гр у н т . Строитель
ство водохранилищ а проекти
ровалось давно, в 1942 году 
было даж е начато, однако 
алчная немецкая фирма, ко 
торая вела работы , не спе
ш ила со стр о й ко й . К то м у же 
и предварительны е исследо
вания гр у н та , произведенны е 
с подлинно ком м ерческой 
поспеш ностью , оказались 
недоброкачественны м и.

С оветские инж енеры  пред
лож или строить  плотину но
вого ти п а  из материала,

На строительстве плотины водохранилища идут последние работы.
Фото Хр. Ковачева.

более пл астичного  и более 
пригодного  для эти х  мест. 
С и х  пом ощ ью  болгар
ские  инж енеры  Атанасов, 
Алексиев, Тенев и д ругие  
создали новы й проект. И сра
зу  ж е  закипела работа. На
чалась героическая битва за 
покорение буйной реки, за 
То, чтобы впрячь ее силу в 
великую  работу строитель
ства социализм а в Б олгарии.

Трудностей встретилось на 
п ути  строителей немало. Не 
раз пы талась Росица смести 
возводимые со оруж ени я , но 
строители упорно , ш а г за ш а
гом обуздывали ее воды, 
направляли и х  в железобе
то н н ы й  тун н е л ь , уклады вали 
под ее руслом  ф ундамент 
будущ ей плотины .

Сегодня здесь продолж аю т 
тр уд и ться  сотни строителей. 
По мере то го , ка к  росло, фор
м ировалось и вздымалось 
ввы сь тело пл о ти н ы ,,р о сл и  и 
преображ ались лю ди. М ного 
м олоды х рабочих-отличников 
вступило за время стр о й ки  в 
ряды  Болгарской ком м уни
стической партии.

Ходиш ь по строительству 
и на каждом ш агу  ощ ущ аеш ь 
творческую  целеустремлен
ность всего трудового  кол
лектива. Сейчас все усилия 
направлены иа то, чтобы за
верш ить стр о й ку  и сдать 
объект в текущ ем  году в 
эксплуатацию . На всех уча
стка х  к и п и т  работа. Ловко 
управляет ры чагам и молодой 
экска ваторщ ик Норда и Вла
дим иров. Он регулярно  вы
полняет свои дневные зада
ния иа 139— 140 процентов и 
вместе со своими друзьям и, 
Андреем Николовым и М ичо 
Д улевым, вы ним ает ежеднев
но сотни куб и ческих метров 
породы.

В дождь и в с т у ж у  рабо
та ю т  бури л ь щ и ки  и бетонщ и
ки. Велика и ответственна 
и х  задача. От их работы зави
си т , чтобы плотина устояла 
против беш еного напора вод
ной сти хи и . Молодой буриль
щ и к  Илия Иозов вы полняет 
норм у в среднем на 200 про
центов, а иногда его вы ра
ботка подымается до 709 про
центов. Т аки х  ж е вы соких 
показателей д ости г и смен
ны й мастер Иван Влайков.

Целыми дням и сн у ю т по 
строительству составы  ваго
неток с мотодрезинами. Они 
вы возят камни из карьеров, 
доставляю т на объекты  ма
териалы . Молодые маш ини
сты  М арин Недялков и Н ико
ла Иванов знаю т; чем больше 
стройм атериалов перевезут 
они, тем скорее вы растет ве
личественная плотина.

В нынеш нем  году строи
тели водохранилищ а Роси
ца преподнесут родине боль
ш ой подарок. Воды огром но
го восемнадцати километрово
го  озера по те кут по ороси
тельны м  каналам и отдадут 
свою  ж и ви те л ьн ую  влагу 
35 ты сячам  гектаров земли. 
Б уд ут склоняться под тяж е
стью  плодов деревья в садах, 
налью тся соками янтарны е 
гроздья винограда. Богаче 
и радостней станет ж изнь  
людей в этом краю . Ве
черами б уд ут скользить по 
озеру лодки , и глубоко  под 
ним и, на самом дне озера, 
останется то  место, где еще 
недавно находилось малень
кое село с  покосивш им ися 
дом иш кам и, А  наверху, на 
полуострове, на месте древ
ней рим ской крепости, слов
но п ти ц ы , забелеют прим о
стивш иеся к  склонам  здрав
ницы , где буд ут отды хать 
трудящ и еся. И долго будут 
звучать здесь веселые, бод
рые песни. В эти х  песнях 
счастливая болгарская моло
деж ь будет славить великого 
С та л и н а — л учш е го  друга и 
учителя болгарского  народа.

ВЕСЕЛИНА
МАРКОВА

гивали нам ж есткие свои ладони. 
Мы сказали, что привезли привет 
из Москвы. Ж енщ ины зааплодиро
вали, и Цао Ган сказала:

—  Мы всегда помним, что Со
ветская Армия освободила наш 
край от японцев и благодаря вам 
крестьяне стали жить, как люди1 

...Председателю не терпелось 
показать нам гордость кооперати
ва—  его сельскохозяйственные 
машины. Плуги, жатки, сеялки бы
ли аккуратно расставлены в ка
менном сарае, специально для 
этого построенном. Провожавш ие 
нас крестьяне, показывая нам 
свой новый инвентарь, как бы не- 

. вэиачай прикасались рукой к ма
шинам.

—  Молотилка из Советского 
Союза, раньше у с таких не бы
ло!..

Визит наш затаи, я, и, выходя 
из сарая, мы поглядели вокруг, 
ища глазами свою машину. В эту 
минуту к нам подошел старик п 
черном ватном халате и войлоч
ной шапке. В левой руке он д е р 

жал длинную  труб ку с  маленькой 
медной чаш ечкой на конце, а пра
вой коснулся од еж ды  наш его пе
реводчика и тихо что-то сказал 
ему. Затем, обратив к нам лицо с 
глубоким и морщ инами на лбу и у 
рта и с редкой седею щ ей б ор од 
кой, он стал ждать.

—  Он просит, чтобы вы зашли к 
нему о дом. Он хочет угостить вас.

М ы  благодарим  за внимание, но 
убеж даем  его не беспокоиться из- 
за нас, говорим , что нам, к сожа
лению , надо торопиться.

Старик выслушал все это спо
койно, как бы присутствуя при 
обязательной церем онии, после 
которой все будет так, как он хо
чет. Уступая этому теплому, но 
непреклонном у проявлению  гос
теприимства, мы отправились в 
гости.

У порога  больш ого кирпичного 
дом а нас встретили приветливые 
хозяйки. Высокая, просторная 
комната обогревается по jom же 
системе, что и ясли. В изголовье 
лежанки —  кана —  стопкой слож е

ны ватные одеяла и стоят сунд у
ки с имущ еством.

М ы  узнаем, что старика зовут 
Чжао Хэн-юй, что до освоб ож д е
ния он арендовал у  помещ ика 
ф анзу —  маленькую  глиняную  хи
ж и н у —  и у  него ж е  работал бат
раком.

Чжао Хэн-ю й отложил в сторону 
свой кисет с трубочкой. Глядя на 
нас, он заговорил строго  и вдох
новенно:

—  М ы потом у пригласили вас в 
свой дом  и приготовили для вас 
пельмени, что вы лю ди Советско
го Союза. Есть старая поговорка : 
«Когда пьют воду из колодца, то 
помнят тех, кто его построил». М ы 
всегда помним советских людей...

Теперь нам, крестьянам,—  
продолж ал старик,—  очень хо р о 
шо, а когда мы жили под гом ин
дановцами, нас обижали, сильно 
обижали. Я хорош о знаю, что та
ков го ре  и что такое счастье. Вот, 
смотрите, у  меня трясется голова, 
это оттого, что меня били гом ин
дановцы. Так били, что я падал на

зем лю  и не м ог встать. А за все 
эти три года меня никто не уда
рил, никто даж е не выругал...

Чжао Хэн-ю й бы стро заморгал 
покрасневш ими веками и стал уго 
щать нас горячими пельменями, 
которы е принесли женщины.

—  П рош у вас, кушайте, я бо
ю сь, что вы останетесь голодны
ми.

Он заботливо накладывал нам 
дымящ ееся кушанье, подвигал 
сою . И когда мы, вооруживш ись 
палочками, принялись за вкусную 
еду, все хозяева довольно заулы
бались.

Провожать нас собралась вся 
деревня. Приветствия и пожела
ния сыпались со всех сторон. Ру
копожатия затянулись на несколь
ко  минут.

И вот машина снова бежит 
вдоль скошенных полей. Мы мол
ча глядим в окна и поглаживаем 
тяжелые початки кукурузы  с твер
дыми, как будто лакированными 
зернами —  подарок Чжао Хэк-ю я 
при расставании.
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К. ЧЕРЕВКОВ, С . О С И П О В В воскресное утро на станции 
Зеленогорск.

ш есть санаториев и дом ов от
ды ха, туристские базы , пио нер
ские лагер и , дачи д л я  д о ш ко ль
ников. О ко ло  двухсот м иллионов 
руб лей израсход овано на б лаго 
устройство К уро ртно го района. 
Из центра Л ен ингр ад а в эти м е
ста теперь так ж е легко  попасть, 
как и в лю б ой отдаленны й район 
города. Р е гуляр н о  к ур сир ую т ав
тобусы , по недавно пролож енно й 
м агистрали м чатся электро по езда.

Вдоль Ф и н ско го  залива ш иро
кой полосой тянется П рим орское 
ш оссе. Вот оно рассекает стоя
щ ие по обе стороны  своеобраз
ны е колоннады  с надписью  «К у
рортный район города Л енингра
да», и дальш е м естность становит
ся все ж ивописнее. М елькаю т 
покры ты е заснеж енны м  лесо м  
гряды  холмов, привлекательны е 
поселки. М ы едем по новом у 
району Ленинграда, недавно со
зд анно м у на испепеленной войной 
зем ле Карельского переш ейка.

П о б е р е гу залива и у  подно
ж ья холмов раскинулись сорок

Автобус дома отдыха ««Ленинградец* 
доставил курортников из Зелено- 
горска в лес. к излюбленным местам 

лыжных прогулок.
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ленинградская промышленность. 
Сейчас здесь  много молодых ра
бочих с заводов имени Карла 
М аркса и имени Второй пятилет
ки. С утра на автобусе они от
правились из Зелеиогорска в лес, 
к излюбленным местам лыжных 
прогулок.

У  самого взморья раскинулись 
корпуса «Северной Ривьеры». Про
биваясь через морозную  дымку, 
светит солнце. С  залива дует све
жий ветер. М ороз крепкий, а гу
ляю щ их курортников много. Лег
ко дыш ится на побережье!

О т Зелеиогорска по шоссе ав
тобусы  идут в различные уголки 
Курортного района. Вот Комаро- 
во —  поселок, названный так по

Длинной цепочкой. прокладывая 
лыжню по нехоженому снегу, рас

тянулись спортсмены.

На зеркальной глади катка.

...Финляндский вокзал. Летом 
отсюда ежедневно, особенно в 
воскресные дни, в курортную  зо
ну отправляются тысячи ленин
градцев. Признаться, мы были 
удивлены, когда почти ту ж е кар
тину увидели мартовским утром : 
на платформах было многолюдно, 
через короткие интервалы один 
за другим отходили электропо
езда.

Большинство пассажиров едет 
до Зелеиогорска, это центр Ку
рортного района. В нынешний вое-

В столовой дома отдыха 
«Строитель*.

кресный день сю да приехало 
много лыж ников —  студентов, ра
бочей м олодеж и. П оследуем  за 
ними.

Пройдя через новое здание 
вокзала, мы оказались на про
сторной асфальтированной пло
щ ади.

П роспект имени Ленина ведет 
к П рим орском у ш оссе . По обе 
стороны от него сквозь запоро
шенные снегом дер евья видне
ю тся светлы е здания домов от
ды ха и санаториев.

Д ом  отды ха ««Ленинградец». Его  
хозяева —  маш иностроители, со
здатели  текстильны х, бум агодела
тельны х, полиграфических машин, 
мощ ных экскаваторов, точнейших 
приборов —  всего, чем славится



Скоро станет томно, а неугомон
ные лыжники все еще не покидают 

заснеженных холмов.

имени вы даю щ егося р усско го  уче- 
ного-ботаника, по кой н ого  прези
дента Академ ии наук СССР. 
В ую тны х дачах проводят свобод
ные дни ученые. В лесной гущ е 
располож ились дом а творчества 
писателей, ком позиторов.

По соседству —  Репино, чудес
ный уго ло к  К арельского пере
шейка. Здесь, в своих знаменитых 
«Пенатах», ж ил и творил великий 
русский худож ник И. Б. Репин.

Именем Репина названа и одна 
из крупнейш их здравниц в посел
ке. Н едалеко от нее располож и
лись дом а отдыха «Балтиец», 
«Кондитер», «Связист», «Торф я
ник», «Учитель», «О бувщ ик», 
«Строитель». Названия красноре
чиво говорят о том, кто  отдыхает 
в Репине.

...Поселок М ол од еж н ое . На бе
регу, точно выпиленная из о д н о 
го  о гр о м н о го  дерева, стоит укра 
шенная резьбой здравница тру 
довы х резервов. С ю да на отдых 
приезж аю т учащ иеся ш кол Ф З О  
и ремесленны х училищ  не только 
из Ленинграда, но  и с Урала, из 
Сибири и Белоруссии.

П риятно после завтрака выйти 
на зеркальную  гладь катка, где, 
обгоняя д р у г  друга , мчатся по 
ледяном у полю  конькобеж цы .

Почти весь день м о ло деж ь на 
воздухе. А  вечером  ю нош и и де
вуш ки заполняю т гостиную  
здравницы . За пианино усажи
вается Ф аня Тереш ко, ученица 
5 -го  Л енинградского  рем есленно
го  училища.

За окном  крепчает холодный 
ветер с залива, а в гостиной зву
чит задорная м олодеж ная песня.

В поселке, носящ ем  имя Героя 
С оветского С ою за еф рейтора Уш 
кова, начинается детская зона 
курорта. Здесь мы  встретили ма
леньких курортников —  дош коль
ников. В теплых дачах проводят 
зим нее время дети рабочих и 
служ ащ их заводов и ф абрик 
Л енинграда. В Уш кове, гд е  уж е  
сейчас одиннадцать детских са
наториев, разверты вается строи
тельство «С еверного Артека».

...Быстро, незаметно проходит 
день на курорте. По-раз
ном у отдыхают тут. Вон едет 
по  ш оссе автобус: больш ая гр уп 
па направляется на экскурси ю  к 
историческом у шалашу на б е р е гу  
озера  Разлив, гд е  в 1917 го д у  
скрывался от ищ еек б урж уазно го  
правительства В. И. Ленин. А вто
бус обгоняет ры баков: лю бители 
подледного  лова идут к  Щ уч ье м у  
озеру. В длинную  цепочку, п р о 
кладывая лы ж ню  по нехож еном у 
снегу, растянулись спортсмены. 
В лесу по узкой  тропе неторопли
во ш агаю т отды хаю щ ие. О ни вы
шли на пр огулку  —  поды ш ать м о
розны м  воздухом , насыщ енным 
аром атом  хвои.

К полудню  из разных концов 
возвращ аю тся в дом а отдыха и 
санатории тысячи курортников. 
Час обеда. На отсутствие аппетита 
никто но жалуется.

Наступает вечер. В клубах, кон
цертны х залах, гостиных выступа
ю т коллективы худож ественной 
самодеятельности, артисты ленин
градских театров.

Х орош о в северной здравнице!

В тотнноП домп отдыха учащихся 
шкпл ФЗО и |ншеолонных училищ.

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
Кончается спортивная зи

ма. Спортсмены показали хо
рошую спортивную форму, 
хорошие результаты, вышли 
победителями в между народ
ных встречах.

ф Три недели назад в Ве
не и в курортном городке 
Земмерииге проходили тра
диционные, десятые по счету 
зимние студенческие игры. 
В них принимали участие 
спортсмены 17 стран, в том 
числе делегация Советского 
Союза.

Студенты состязались в 
лыжной гонке, в хоккее, в 
скоростном беге на коньках, 
в фигурном катанье, в сла
ломе и в других видах спорта.

Советские спортсмены по
казали отличные результаты 
и вышли на первое место. 
Они получили 33 золотых, 
15 серебряных и 13 бронзо
вых медалей.

Большой успех выпал ка 
долю конькобежцев. Тамара 
Рылова и Нина Авдонина за
воевали по две золотых ме
дали. Победителями среди 
мужчин вышли П. Беляев. 
Б. Цыбин и братья Анатолий 
и Павел Павловы.

Среди лыжников первен
ствовал Ф. Терентьев, а сре
ди лыжниц — Л. Козырева.

Советский хоккейный кол
лектив обыграл польскую 
команду со счетом 15:0 и 
сильную команду Чехослова
кии с результатом 8 :1 . Не
смотря на острую борьбу, 
состязания проходили в об
становке дружбы и товари
щеской солидарности.

ф Закончились игры ка 
хоккейных полях. Первенство 
Советского Союза по русско
му хоккею проходило в упор
ной борьбе. Чемпионом стра
ны стал дружный коллектив 
Свердловского дома офицера.

Одновременно с розыгры
шем первенства проходили 
игры на «Кубок СССР». В нем 
принимали участие тысячи 
команд. В решающем сорев
новании встретились сильней
шие клубы стан ы : «Дина
мо» (Москва) и свердловского 
дома офицеров. Первая их 
встреча не принесла победы 
ни той ни другой команде 
(1 :1 ). Напряженно прошла 
вторая встреча этих коллек
тивов. Победили динамовцы 
со счетом 2 :1 .

Недавно закончился розыг
рыш «Кубка СССР» по хок
кею с шайбой. К финалу 
пришли две команды: Цен

трального дома Советской Ар
мии и столичного «Динамо».

Финальная встреча закон
чилась победой команды «Ди
намо» (Москва) со счетом 3:2.

ф Под Свердловском, на 
Уктусских горах, состоялись 
лыжные гонки на первенство 
страны. Среди мужчин в ско
ростном беге на 18 километ
ров победил ленинградец 
В. Кузин. Гонку на 30 ки
лометров выиграл заслужен
ный мастер спорта М. Про
тасов (Москва), а на 50 ки
лометров — Анатолий Борнн 
(Свердловск).

У женщин победительни
цей в беге на 5 н 10 кило
метров вышла Л. Козырева 
(Ленинград).

ф В Москве, на Ленинских 
горах, открылся новый трам
плин для прыжков на лы
жах. В середине марта на 
нем были проведены всесо
юзные состязания. Победите
лем в прыжках оказался мо
сквич Ю. Скворцов. Двое
борье— бег на 18 километ
ров и прыжки с трамплина— 
выиграл В. Осинцев.

ф В Кирове прошли тради
ционные соревнования по 
скоростному бегу на коньках 
на приз имени С. М. Кирова.

Среди женщин побед)? одер
жала Римма Жукова.— она 
пришла первой в беге на 
1 000 и 3 ООО метро». 8 за
ключительной дистанции на 
5 000 метров Жукова встрети
лась с чемпионкой мира 
X. Щеголеевой, N этот бег 
выиграла Жукова, опереди» 
свою соперницу на 10 секунд.

У мужчин первое место за
нял чемпион мира Олег Гон
чаренко.
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Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Литовской ССР, заведующая свинофермой колхоза «Первое
области, Стася Виткен©.

Мая», Шяуляйской 

Фото А. Гостева.
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Знвтивя прядильщице К итайской  Народной Республики Ян Лань-хуа, участница Конгресса народов в защиту мира в Вене.

Ф ото Е . Умнова и А Узпяна.
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Рисунки П. Пинкнсевнча.

Ж и з н ь  в этом  ц ехе  н а ч и н а е т с я  с в о е о б р а зн о . > 
С утр а  сю да п р и е з ж а ю т  с т у д е н т ы  к о н с е р в а т о - / 
рии , д о ц е н т  Е. С и н и ц ы н а , с о л и с т к а  Л е н и н - ( 
градской  ф и л а р м о н и и  Н . Т о л ста я . Это не ( 
гости. О ни у ч а с т в у ю т  в с о з д а н и и  с л о ж н о го  ? 
м узы ка л ьн о го  и н с т р у м е н т а  —  а р ф ы .

Дело это  т р е б у е т  д о л го го  и к р о п о т л и в о го  
труд а . Д аж е по сле  т о го , к а к  з а к о н ч е н о  с к л е й - , 
ванне деталей , н а т я н у т ы  с т р у н ы  и ар ф а у ж е  <> 
у к р а ш е н а  х у д о ж е с т в е н н ы м  о р н а м е н то м , ома <’ 
все ещ е не го то в а : ее н у ж н о  ум е л о  н а с т р о и т ь  '  
и оп роб овать . /

Здесь ж е , в ц е х е , м у з ы к а н т ы  и с п о л н я ю т  / 
произведения Ч а й к о в с к о го , Р а х м а н и н о в а , В ер- 
ди, в н и м а те л ьн о  в с л у ш и в а ю т с я  в з в у ч а н и е  
каж дой но ты . У а р ти с то в  и п р о и эв о д ств е н м и - \ 
ков одни и н те р е с ы : н а л а д и ть  с е р и й н ы й  вы - t 
п у с к  с о в е тс к и х  ар ф , с а м ы х  л у ч ш и х  в м и р е . ( 

К о н с т р у к т о р  а р ф ы  —  А л е ксе й  А л е к с е е в и ч  S 
К апл ю к. М ы сл ь  о с о зд а н и и  а р ф ы  за р о д и л а с ь  > 
у  него давно , когд а  о н  б ы л  ещ е студ е н то м  
М о ско вско го  м у з ы к а л ь н о го  у ч и л и щ а  и м е н и  < 
И пполитова-И ва но ва . Б о л ь ш и е  т р у д н о с т и  ;
встретил ись  на п у т и  А . А . К а п л ю к а . В т е  го д ы  ) 
у  нас в с тр а н е  и за р у б е ж о м  н а с ч и т ы в а л о с ь  ' 
л и ш ь  н е ско л ько  сотен  ар ф . Все о н и  б ы л и  из- < 
готовлены  к у с т а р н ы м  спо соб о м . А  он  п о ста - / 
вил перед собой за д а ч у  —  со зд а ть  а р ф у  для ; 
се р и й н о го  в ы п у с к а . Эта работа  не б ы л а  за- ( 
кончена: А л е ксе й  А л е к с е е в и ч  уе х а л  на ф р о н т .

В 1945 го д у  К а п л ю к  п о л у ч и л  в о з м о ж н о с т ь  ) 
пр од ол ж ить  на ча то е  дело. Е м у по м о га л а  из- ' 
вестная а р ф и стка  Вера Д улова . В т в о р ч е с к о м  
сод руж е стве  к о н с т р у к т о р а  и а к т р и с ы  б ы л а  S 
создана со ве тская  ар ф а. В след за тем  нача- / 
лась о р га н и з а ц и я  м а ссо в о го  п р о и з в о д с тв а  ' 
этого и н с т р у м е н т а . _ >

В Л енингра де  на м у з ы к а л ь н о й  ф а б р и ке  име- \ 
ни Л у н а ч а р с к о го  б ы л  п у щ е н  а р ф н ы и  ц е х . / 
А рф а к о н с т р у к ц и и  А л е ксе я  К а п л ю к а  и а р т и с т - / 
ки  Веры Д уловой  п о с л у ж и л а  об разц ом  для > 
сер ий н о го  п р о и зво д ства . Это б ы л  и н с т р у м е н т  > 
с сорока  ш е с ть ю  с т р у н а м и  на в е р ти ка л ь н о м  j 
раме и м еханизм ом  из сем и педалей д в о й н о го  ( 
действия. П равда, на п е р в ы х  п о р а х  а р ф у  и з  го-  ̂
товляли п о л у к у с т а р н ы м  сп о со б о м , з а т р а ч и в а я  , 
на пр о и зво д ство  о д н о го  и н с т р у м е н т а  о к о л о  /
месяца. _ )

Надо б ы ло  п е р е с т р о и т ь  в с ю  р а б о ту  ц е х а , s 
м е хан изиро вать  весь п р о ц е сс  п р о и з в о д с тв а . ) 
Каплю ка п о д д е р ж а л и  его  но вы е  д р у з ь я — - /  
рабочие. С то л я р -к р а с н о д е р е в щ и к  В. С. П лот- 
„и к о в  с к о н с тр у и р о в а л  с п е ц и а л ь н ы е  в и н т о в ы е  > 
пр исп особ лен ия . За о д ним  н о в ш е ств о м  после- ; 
довали д р у ги е . Ф и гу р н ы е  детали  н а ч а л и  и зго - > 
товлять  на ф р е з е р н ы х  с т а н к а х . )

Теперь на в ы п у с к  и н с т р у м е н т а  з а т р а ч и - ; 
вается в т р и  раза м еньш е в р е м е н и , с т о и м о с ть  / 
арф ы вдвое с н и з и л а с ь . А  сам ое  гл а в н о е  —  
обеспечено в ы со ко е  ка ч е ств о . \

Советские ар ф ы  б ы л и  п р е д с та в л е н ы  на вы - [> 
ставках в Л е й п ц и ге  и П ловд иве . С ей час  ф аб- / 
рика и зго то вл яе т  а р ф ы  для К и т а я  и Р у м ы н и и . /

Т. ЗАЙЦЕВА \

Я проснулся на рассвете и, чуть отведя ру
кой занавеску, посмотрел в окно: за ним мель
кали ф ермы моста. М ож ет быть, именно от 
этого я и проснулся —  от того, что сразу пере
менился характер шума. Когда поезд идет по 
мосту, колеса стучат не так, как обычно.

Река текла тихо, спокойно. Кажется, это 
была Вятка. Впрочем, это могла быть и другая 
какая-нибудь р е к а — -то ч н о  я не знал, а спро
сить было не у кого. Гэутэгин лежал, укры в
шись одной простыней, и м ирно спал; одеяло, 
сбившееся к ногам, наполовину свисало и ко
лыхалось в такт покачиванию вагона. Чета, за
нимавшая нижние полки, тож е спала.

За окном мелькали металлические ф ермы 
моста, а за ними виднелась вода, отражавшая 
утреннее небо. Я лежал на животе и лю б о
вался золотисто-розовы ми облаками, отраж ен
ными в спокойной воде.

Потом реки уж е не было видно, а мы все 
ещ е ехали по мосту. Длина его была гораздо 
больше, чем ширина реки, раза в два, по край
ней мере. «Наверно,—  подумал я,—  это сдела
но с расчетом на весеннее половодье».

Наконец кончился и мост. Проплыла за 
окном  березовая рощ ица, потом  огород ы , не
сколько домиков, переезд. Ш лагбаум  был опу
щен, перед ним стояли три грузовика, «Побе
да» и два велосипедиста. Грузовики везли, 
видимо, хлеб нового  урож ая: в кузовах стоя
ли мошки, а к бортам были прикреплены  ку
мачовые полотнища с лозунгами, которы е я 
но успел прочитать. Один из велосипедистов 
спешился, ожидая, пока пройдет поезд, а д р у 
гой оставался в седле, держ ась рукой  за борт 
грузовика и беседуя с девуш кой, сидевшей 
наверху, на мешках. После переезда опять 
проплывали за окном огороды , домиш ки —

теперь все это двигалось медленнее; поезд 
замедлял ход.

М ы остановились на какой-то станции, на
звания которой я не м ог прочесть, потом у что 
наш вагон был одним из последних; мне было 
видно только одноэтаж ное кирпичное здание 
с надписью «Багажная контора». Я решил, что 
прочту название, когда поезд  снова тронется 
и наш вагон поровняется со зданием вокзала.

Пока что я повернулся на бок, закрыл глаза 
и стал думать о рассказе, начатом ещ е за не
делю  до отъезда. Потом я задремал, а когда 
снова открыл глаза, оказалось, что уж е  де
сять часов, что я проспал все утро.

Занавески были отдернуты, в окно ярко све
тило солнце. Постель Гэутэгина была аккурат
но убрана, а сам он сидел внизу и беседовал 
с нашими соседями по купе.

Соседи с труд ом  говорили по-русски; мы 
заметили это ещ е вчера при посадке. М ы  с 
Гэутэгином и со всей компанией, которая нас 
провожала, явились на вокзал за полчаса д о  
отхода поезда. Бросив чемоданы на свои пол
ки, мы вернулись на перрон и стояли там, 
разговаривали с друзьям и. Вагон постепенно 
заполнялся. К проводнице подош ла пара —  
м ужчина лет пятидесяти и женщ ина лет со
рока, очень миловидная. Протягивая билеты, 
мужчина спросил:

—  Ж есткий, купированный?
—  Да, да, купированный,—  ответила провод

ница.—  Проходите, пожалуйста. Ваши места в 
третьем купе.

В произнош ении этого пассажира, в покрое 
его костюма, в светлосером до ро ж но м  плаще 
его спутницы, в пестрых наклейках на чемо
дане, которы й нес за ними носильщик,— во 
всем этом чувствовалось что-то непривычное.
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— Иностранцы, наверно,— сказал Гэутэгин.
Друзья, которые провожали нас в Москве, 

в тот же день приехали вместе с нами из 
Ленинграда. Это были наши товарищи по уни
верситету. Они должны были проходить прак
тику где-то в Подмосковье.

Мы разговаривали на перроне до самого 
отхода, потом, стоя уже на площадке, что-то 
кричали провожающим, потом, когда поезд 
пошел быстрее, махали им шляпами. И мы со
всем забыли об этой паре с пестрым чемода
ном до тех пор, пока не вернулись на свои 
места. Оказалось, что мы едем в одном купе, 
что они наши соседи до самого Хабаровска.

Гэутэгин не ошибся: это были иностранные 
туристы. Он филолог, профессор из Льежа, 
она его жена, художница. Она говорила по- 
русски с ошибками, он — немного лучше, но 
слишком старательно, с нерусским произноше
нием. Он тоже нередко ошибался, но зато с 
нескрываемым удовольствием поправлял жену.

Узнав, что мы с Гзутэгином —  чукчи, что мы 
учимся в Ленинграде, а сейчас едем на Чукот
ку, они почему-то были очень поражены. Они 
разговаривали с нами примерно так, как раз
говаривали бы, вероятно, с марсианами, соби
рающимися в обратный путь на Марс.

Впрочем, оии были очень тактичны, стара
лись ие проявлять слишком назойливого лю
бопытства.

У профессора были добрые и умные глаза, 
хорошая улыока; и он и его жена держались 
просто, непринужденно. В общем они нам 
понравились. Но почти в каждом их взгляде, 
почти в каждом вопросе чувствовалось все- 
таки изумление, смешанное с недоверием. 
Сначала нес это забавляло, потом стало на
доедать, и мы ушли в вагои-ресторви. Когда 
вернулись, наши соседи уже спали.

А теперь наступил новый день, и внизу сно
ва шел разговор. И опять, конечно, о том 
же — о народах Крайнего Севера, о их «та
ком своеобразном быте*, о их «таком удиви
тельном характере», об «очаровательном 
примитивизме их искусства»... Я притворился, 
что все еще сплю.

— Наш интерес,— говорил профессор,— на
верно, кажется вам слишком наивным и да
же... Как? Ну... слишком настойчивым, да? Не 
сердитесь, для нас... это... Как это сказать?.. 
Очень счастливая встреча. Мы оба с восторгом 
читали этот роман о Чукотке... Как это?

— «Алитет уходит в горы»? — подсказал 
Гэутэгин.

—* Да, да, «Алитет». Мерси. И вообще мы 
так... Нас так это интересует! Жена имеет це
лую коллекцию... Такие фигурки, знаете? Оле
ни, моржи, белые медведи. И потом — на та
ких длинных санках, да?

—- На нартах?
— На таких нартах, да, да. Для нас это все — 

почти сказка. За Полярным кругом! Брр! 
И вдруг эта встреча. Мы в первый раз видим 
настоящих, живых чукчей.

Профессор засмеялся, его жена — тоже. Гэ- 
утэгина мне не было видно: он сидел под 
моей полкой. Он сказал:

— Что вы! Я нисколько не сержусь. Наобо
рот, мне очень приятен ваш интерес. У нас 
интересного немало... И, признаться... При
знаться,— добавил он в тон профессору,— я 
тоже никогда в жизни не встречал настоящих, 
живых бельгийцев.

— О! — воскликнула жена профессора.— Я 
не зналь... я не знала, что чукчи имеют такую 
насмешность...

— Насмешливость, Клодин,— поправил муж.
— Да, такую насмешливость и такую... Как 

это?.. Живучесть!
— Живость,— снова поправил он.
— Да, да, такую живность!
— К сожалению, я не могу принять ваш 

комплимент, мадам. Ваше прежнее мнение 
было вернее. Мы не обладаем ни живостью 
южан, ни их юмором. Вместо крови в нашем 
теле течет холодная вода, а питаемся мы 
исключительно мороженым.

— Не смейтесь над нами, мсье Гэутэгин. Вы 
разве отрицаете всякие особенности нацио
нального характера?

— Вовсе нет, мсье Леерлинк. Мы отрицаем 
только то, что эти особенности определяются 
географией. Кроме того мы не считаем эти 
особенности неизменными. Существуют усло
вия, в которых народы, даже считавшиеся... 
так считали не наши... не советские ученые... 
так вот, даже народы, считавшиеся обречен
ными на вымирание, Становятся сильными и 
жизнерадостными. В определенных условиях!

— Кажется, из области этнографии вы хо
тите перейти в область политики?

— А вы предпочитаете блуждать в этногра
фии, лишь бы не касаться политики?

Я решил прекратить этот спор и сказал, де
лая вид, будто только что проснулся:

— Доброе утро!
Бельгийцы тоже пожелали мне доброго 

утра, а Гэутэгин со свойственной ему педан
тичностью сказал:

— Добрый день!
Вскоре бельгийцы под каким-то предлогом 

вышли в коридор. Видимо, чтобы мне не при
шлось одеваться, лежа под одеялом. Я соско
чил с полки и спросил:

—  Как вы себя чувствуете, мсье Гэутэгин?
— Неважно. Приблизительно так должна

чувствовать себя восковая кукла, выставлен
ная в этнографическом музее.

— Если бы музейная кукла обладала спо
собностью чувствовать, она, по-моему, должна 
была бы гордиться. Гордиться вниманием по
сетителей, возможностью пополнить их зна
ния. Кроме того куклы, кажется, не вступают 
с посетителями в споры.

— А что, разве я был резок? — встревожил
ся Гэутэгин.— Мне, понимаешь, совсем не хо
чется их обижать. Очень, по-моему, славные 
старики.

— Ну, ну! Клодин-то, положим, далеко еще 
не старушка.

— Да и Морис еще молодец.
— Его Морисом звать?
— Да. Вполне, по-моему, приятные соседи. 

Если бы только они не смотрели на нас, как 
на какую-то диковину. У меня, понимаешь, та
кое ощущение, будто им все время хочется 
потрогать нас руками, проверить, действитель
но ли мы существуем. Для них, понимаешь, 
чукчи — это что-то невсамделишное, какая-то 
заполярная экзотика, что ли. О чем бы они с 
тобой ни говорили, они ни но секунду не мо
гут забыть, что ты чукча. И им, видимо, очень

жаль, что на нас не оленьи шкуры, а зауряд
ные пиджаки.

—  Ну и пусть. Надо быть немного терпимее, 
дорогой мой. Надо все-таки учитывать, откуда 
они приехали.

—  Я все это учитываю,—  вздохнул Гэутэ- 
гии.—  Я вижу, что ближайшие десять суток 
придется посвятить этому профессору и его 
супруге.

—  Послушай,— малодушно предложил я, — 
может, попросим проводницу переселить иас 
в соседнее купе? Там, кажется, должны осво
бодиться два места, двое только до Сверд
ловска едут.

— Это было бы негостеприимно.
— Нет, что ты, я вовсе не предлагаю сбе

жать! Наоборот, скажем, что не хотим стес
нять их.

— Шито белыми нитками. Ведь вместо нас 
к ним посадят других. Нет, надо помнить, что 
мы здесь хозяева. Это, как-никак, обязывает 
нас. В вагоне мы равноправные пассажиры, а 
в стране, так сказать, в целом... Понимаешь? 
Гости есть гости. Тем более, что гости, в конце 
концов, очень милые.

— Хорошо,— согласился я,— снимаю свое 
предложение.

И, перекинув через плечо полотенце, я по
шел умываться.

Дни потянулись один за другим. Молотов, 
Свердловск, Омск, Новосибирск... Равнина сме
нилась горами; потом горы сменились низи
нами, заболоченными кустарниками. Мы пере
секали Западно-Сибирскую низменность.

Соседей наших живо интересовало все: и 
граница между Европой и Азией, и система по
ясного времени, и ехавшая в соседнем вагоне 
пожилая колхозница —  Герой Социалистиче
ского Труда, и проблема поворота сибирских 
рек. Мы рассказывали им все, что могли, зна
комили их с колхозницей, показывали на кар
те, каким образом воды Иртыша можно 
повернуть на юг, к лескам Казахстана. Профес
сор Леерлинк и его супруга были вниматель
ными, непредубежденными слушателями. Их 
поражали масштабы страны. «Для Бельгии,— 
шутил профессор,—  не требуется никаких ча
совых поясов». Еще больше их поражали 
грандиозные масштабы стройки, великие пла
ны преобразования природы.

Нам было приятно знакомить их с успехами 
Советской страны. Тем более, что профессор 
вел путевой дневник и собирался опублико
вать его по возвращении в Бельгию.

Единственно, что нас очень стесняло,— это 
то, что мы были сами предметом постоянного 
изучения. Профессор Леерлинк с интересом 
расспрашивал о Чукотке, выслушивал наши 
рассказы и потом задумчиво говорил что- 
нибудь в таком роде:

— Я думаю, что домики вместо яранг, элек
тричество вместо этих... Как это?.. Вместо этих 
жирников... Все это, конечно, есть прогресс, 
большой прогресс. Но при этом Север теряет 
своеобразие, свою поэтичность. Не так ли?

В такие моменты я смотрел на него, удив
ляясь, что его глаза попрежнему кажутся ум
ными. А Гэутэгин говорил:

—  Нет уж, спасибо. Мы как-нибудь без поэ
зии обойдемся.— И, помолчав, уточнил: — Без 
такой, во всяком случае.

Соседей наших огорчала и механизация 
рыбного лова и даже то, что в чукотских стой
бищах давно уже нет шаманов. Не то, чтобы 
они были врагами прогресса,—  нет, они ис
кренне считали себя людьми передовых убеж
дений. Но... но просто мы, радующиеся тому, 
что страшной отсталости нашей пришел конец, 
казались им людьми, которые не в состоянии 
понять, «насколько цивилизация делает жизнь 
прозаичнее*.

— Поймите, профессор,— говорил Гэутэгин, 
пробуя не горячиться,—-та жизнь, от которой 
ушел наш народ, была для чукчей не жизнью, 
а медленной смертью. И даже не очень мед
ленной, если быть точным. Вот почему мы так 
ненавидим отсталость. А что касается поэзии, 
мы видим ее в другом. Мы видим ее в борьбе 
с нашей суровой природой и с той же самой 
отсталостью, в возрождении нашего народа, в 
электричестве, освещающем чукотские по
селки...

—  Электричество и поэзия — это разные 
вещи, мсье Гэутэгин. Совсем разные,



—  А для нас м е ж д у  этими разными веща
ми гораздо больш е родства, чем м е ж д у  поэ
зией и старым чукотски м  бытом, будь он три
жды проклят! Д ело, видимо, в том , что все 
грехи капиталистической цивилизации, весь ее 
«прозаизм», ка к  вы это называете, вы перено
сите... Словом, вы не учитываете, проф ессор, 
что мы строим совсем д р у гу ю  цивилизацию , 
не капиталистическую...

Это была как раз та тема, которой  проф ес
сор старался не касаться. Но Гэутэгин, забыв 
о  своем намерении не горячиться, продолж ал :

—  Есть два вида б ур ж уа зн о го  национализ
ма, два вида национального высокомерия. 
Первый —  это откры тое, сознательное высо
комерие. К нем у мы, кажется, относимся оди
наково, не будем  спорить о нем. Но есть и 
другой вид, подчас неосознанный. Человек 
считает себя другом  всех народов, но лю бует
ся не тем, чем сильны малые народы, а тем, 
чем они слабы или были слабы, или даж е тем, 
что о них выдумали...

Профессор с улы бкой поднял кверху  руки , 
и спор закончился ш уткой. Я попытался уте
шить соседей, сообщ ив им, что когда мы с Гэ- 
утэгином окончим университет и совсем вер
немся на Чукотку, нам придется все-таки чаще 
пользоваться не прозаическим  автомобилем, 
а поэтическими собаками.

Мы подъезжали к  Красноярску. Я стоял в 
коридоре у окна, ко гд а  ко  мне подош ел Гэ
утэгин. Он спросил:

—  Слушай, а почем у эти бельгийцы говорят 
между собой по-ф ранцузски?

—  Потому что они с юга.
—  Ну так что?
—  Ну, а на ю ге  Бельгии все говорят по - 

французски. Бельгийского язы ка вообщ е не 
существует.

—  Ты уверен?
—  Спроси у них самих, если не вериш ь. На 

юге говорят по-ф ранцузски, а на севере по - 
фламандски.

—  По-фламандски?
—  Да. Это что-то вроде голландского .
—  Но они говорили по-ф ранцузски .
—  Значит, они из  ю ж н о й  Бельгии. Л ьеж  —  

это, кажется, на юге.
—  Я почти все понял. Они, видишь ли, го

ворили про нас. Д а ж е  неловко.
—  Пусть им самим будет неловко. М ы  ведь 

при них по-чукотски  не разговариваем.
—  Нет, я не про  то. Я пр о  то, ка к  они вос

хищались.

—  Неужели? Что ж  они гово-. 
рили? Удивлялись, что чукчи по
хож и на людей?

—  Нет, на этот раз оии, ка
жется, не делали никаких скид ок 
на происхож дение. П росто гово
рили, что мы  славные ребята. О н 
д а ж е  сказал, что с радостью  
пром енял бы на нас м ногих из 
своих льеж ских студентов.

—  Вот оно как?!
—  Да. Что-то в этом роде, если 

только  я правильно понял. У  них 
произнош ение совсем не такое, 
как у  нашей ф ранцуж енки . По
слушай, что ты им рассказывал 
пр о  северный факультет?

—  Только то, что занимаюсь 
там. А  что?

—  Он, видишь ли, все-таки вы
сказал такое  предполож ение... Ну, 
что на северном будто бы пони
женны е требования. Понимаешь?
«Наверно,—■ говорит,—  там и пр о 
грам м а специальная». О блегчен
ная будто бы.

—  А  что ты ему сказал?
—  Так ведь это они м е ж д у  со

бой говорили. Я ведь не говорил 
им, что понимаю .

—  Да, да, я забыл. Удивитель
но, ка к  это ты сдержался! У ж  
ты-то здесь совсем зря  постра
дал.

Д ел о  в том, что Гэутэгин учил
ся не на северном факультете.
О н тогда кончал математический.
А  спутники наши, видимо, счита
ли, что чукчам  д о  настоящих фа
культетов не дотянуть, что для 
чукчей и других  северян создан 
специальный ф акультет —  по
легче, доступнее.

В гот день мы не говорили на 
эту тему, а на следую щ ий день 
я стал расспрашивать проф ессора 
о Л ье ж ском  университете и по 
путно рассказал кое-что о Ленин
градском . Рассказал, в частности, что на на
шем факультете учатся не только представи
тели народов Крайнего Севера, но и все 
интересую щ иеся северной ф илологией. Упо
мянул о  том , что бывает и обратное: многие 
северяне учатся на др уги х  факультетах, 
<если избираю т д р у гу ю  специальность. Вот, 
например, Гэутэгин учится на математиче
ском...

—  О ! —  Проф ессор посмотрел на Гэутэги- 
на с уваж ением .— Вы сразу вырастали в моих 
глазах. Сам я всегда был очень слаб в мате
матике. Это моя... К ак это сказать?.. Это моя 
ахиллесовая пятка... Ты слышишь, Клодин, мсье 
Гэутэгин, оказывается, математик. А  ну-ка, мсье 
студент, показы вайте ваш матрикул. Какие есть 
ваши успехи?

Это было, конечно, наполовину ш уткой, но 
в то ж е  время это бы ло желанием проверить 
м ои слова. Гэутэгин достал зачетную  кни ж ку , и 
проф ессор Л еерлинк перелистал ее, восхи
щ енно показывая ж ене растопы ренную  пятер
ню  и повторяя: «Отлично! О тлично! Х орош о! 
О пять отлично!»

В тог ж е  вечер мы  разговорились о Хаба
ровске . Я вспомнил, что в Х абаровском  музее 
есть несколько  работ м оего  земляка, знаме
нитого костореза Гэмаугэ. М адам  Л еерлинк 
стала записывать в свой блокнотик имя косто
реза, чтобы обязательно посмотреть его 
работы. Но она сбилась, записывая по-ф ран
цузски  непривычное ей имя. А  Гэутэгин, сидев
ший с ней рядом , заметил это и стал ди кто 
вать по  буквам. О н называл ка ж д ую  букву  ее 
ф ранцузским  наименованием. М адам  Л еер
линк записала, а потом  тихо спросила:

—  Значит, вы знаете ф ранцузский?
—  О, нет,—  смутился Гэутэгин,—  совсем

слабо.
—  Не надо так скромничать,—  сказал про

ф ессор.— Я сам видел матрикул. Ф р а н ц у з 
ский —  отлично!

И он снова выразительно растопырил свою  
пятерню .

Ж ена его  густо покраснела и улыбнулась, 
прикусив  губу, чтоб не рассмеяться. Но она 
все-таки рассмеялась, и мы  сделали то ж е  са
мое, потом у что всем было нем ного неловко.

Проф ессор присоединился к нам последним; 
вначале он никак не м о г понять, почему мы 
смеемся. Зато потом  он ещ е долго повторял: 
«Ай-ай-ай! Ведь мы говорили при вас так, как 
будто были только вдвоем!»

Байкал покорил  наших соседей сказочной 
своей красотой. Д а  и сами мы, уж е  не в пер
вый раз проезж авш ие по  его берегам, не м ог
ли оторваться от окон. О троги гор, прорезан
ные бесконечны ми тоннелями, волны, играю 
щ ие под  легким  ветром, парусные лодки 
среди волн, далекие горны е хребты... Вода 
подступала к  самой насыпи. На одной из стан
ций м олодой оф ицер, ехавший в соседнем 
купе , взял у  проводницы  ведро, сбежал с на
сыпи и зачерпнул байкальской воды. Весь ва
гон пил ее. То из одного, то из д р уго го  купе  
доносилась старая песня: «Славное море, свя
щенный Байкал...»

Проф ессор Л еерлинк пил байкальскую  воду, 
на станциях покупал у  ры баков-бурят коп
ченых омулей, записывал в свой дневник текст 
песни о  Байкале и, дойдя д о  упоминания о 
ветре «баргузине», спрашивал: «Кто такой Бар
гузин?» А  ж ена его  смотрела в о кно  и взды
хала: «Сюда бы на все лето приехать с моль
бертом !»

Теперь Хабаровск был уж е  недалеко, наше 
совместное путешествие подходило к  концу. 
Проф ессор попросил нас позировать его  ж е 
не: им хотелось бы иметь на память об  этом 
соседстве хотя бы карандаш ные портреты. 
Отказываться не бы ло никаких оснований, а с 
д р уго й  стороны, нем ного коробила мысль о 
том , что попадеш ь в кол лекцию  диковинок. 
«Олени, знаете, м орж и , чукчи*... Гэутэгин ска
зал:

—  Пожалуйста. Но только при одном  усло
вии: если вы, в свою  очередь, разреш ите сфо
тограф ировать вас на память.

Он достал мэ чемодана свой «ф эд* и на 
станции «Ерофей Павлович» сфотографировал 
их в пристанционном скверикв.

Потом мадам Л еерлинк рисовала нас. Ми
нут на тридцать кажды й из нас должен был 
превратиться в истукана. Пока я позировал, 
Гэутэгин изображал в лицах, как мадам Леер
линк будет показывать наши портрвты  своим
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льежским знакомым, как будет сопровождать 
это рассказами о езде на оленях, об охоте на 
белых медведей.»

—  Но все наши др узья ,—  смеялась она,—  
все они знают, что мы не собирались за По
лярный круг! Самая северная точка за весь 
наш марш рут есть Ленинград!

—  Это  неважно. Вы могли передум ать. Вас 
могли уговорить двое молодых чукчей, с ко
торыми вы познакомились в поезде Москва —  
Хабаровск. А  потом один из этих чукчей по
дарил вам на память комнатную нерпу.

—  Куда ж е я ее дела? Гости будут требо
вать, чтобы я показала ее.

—  Скаж ете , что на обратном пути нерпа 
затосковала по Северу, заболела. Пришлось 
пристрелить ее и сделать меховую  жилетку. 
А  жилетку из нерпичьего меха вы м ож ете при
обрести в Хабаровске и показывать ее своим 
гостям . Только не забудьте спороть фабрич
ную марку.

Гзутэгин, видимо, совсем уже привык к на
шим соседям ; он балагурил так, как будто  
был в студенческом общежитии, среди своих 
сокурсников. Он смешил нас, но если я начи
нал см еяться, мадам Леерлинк заявляла, что 
так у нее ничего не получится. Однако порт
реты получились, и довольно удачные, по- 
моему.

готова

общественный строй, а 
ф орм ы  брака, как извест
но, тесно связаны со  всей 
жизнью общ ества... С ло
вом, он знакомил проф ес
сора с этими простыми 
истинами, а тот все твер
дил:

—  Нет, нет. Такие вещи 
не меняю тся сразу. Не так 
быстро.

—  Но ком у же из нас 
это лучш е известно, мсье 
проф ессор : вам, который
никогда не бывал севернее 
Ленинграда, или все-таки 
нам, которые выросли на 
Чукотке и знаю т, что этот 
обычай исчез вместе со 
множеством других пере
житков родового строя? Вы 
говорите, что это произо
шло слишком быстро? Ещ е 
бы! Уж  такая счастливая 
судьба выпала нашему на
роду. Ведь в том-то здесь 
и дело, что мы шагнули в 
социализм прямо из пер
вобытности, из темноты са
мой дикой жизни, минуя 
целые общественные ф ор
мации, в том числе и ту , 
в которой... простите, все 
еще пребываете вы, мсье 
проф ессор!

Не знаю , чем кончился 
бы этот спор, если бы не 
вмешалась мадам . Она за
явила, что ничего не пони
мает в таких вещах, как об
щественные формации, но 
поскольку речь шла о люб- 

взять на себя роль судьи.
она, —  знаю т,

ви, она
«Только женщины, —  сказала 
что такое любовь».

Она сказала, что обычай группового брака 
несовместим с настоящим чувством. Мы пол
ностью согласились с ней. Тогда она заявила, 
что этот обычай сущ ествовал на Чукотке по
том у, что северяне вообще не знаю т настоя
щего чувства.

—  Не надо сердиться на м еня,—  сказала 
она, мило улы баясь,—  не надо обиж аться... Че
ловек, который живет так далеко ... Холодно, 
кругом  лед ... Он не мож ет любить так пылко. 
Д ля этого нужно иметь д р уго е  сердце.

А  поскольку Чукотка попрежнему находится 
на севере, то, по рассуж дениям  м адам , вы
ходило, что «М орис прав: этот обычай нельзя 
уничтожить».

Такой вывод оказался неожиданным д ля са
мого профессора.

—  Нет, Клодин,—  сказал он,—  я отказыва
юсь от такой поддерж ки. Север  тут  не при 
чем. Групповой брак сущ ествовал когда-то да
ж е под тропиками. Я говорил совсем не об 
этом.

А  Гэутэгин, почему-то очень довольный, 
сказал:

—  Раз уж  мужчин вы лишили права судить 
о любви, то я сошлюсь на свидетельство двух 
молодых женщин. О дна из них провожала мо

его  товарища в Ленинграде, а другая будет 
встречать меня в А нады ре . Уверяю  вас, ма
дам , что обе они не согласились бы с вашим 
мнением о чувствах северян .

Каж ется , это был последний спор. У ж е вид
ны были темны е волны А м ур а , некоторые пас
сажиры уж е продвигались к выходу мимо на
шего купе. Пришло время прощ аться. Соседи 
наговорили нам кучу лю безностей , вполне, ка
ж ется , чистосердечны х. Мы отвечали им тем 
ж е. П реж де , чем запереть свой чемодан, я 
достал из него о дну чукотскую  книжку и по
дарил ее нашим спутникам . Э то  были стихи 
Пушкина в моем переводе. Соседи , кажется, 
остались очень довольны таким подарком .

—  Я дум аю ,—  сказал  проф ессор ,—  что во 
всей Бельгии это  б уд е т первая книжка иа чу
котском язы ке.

— И с авторской надписью ! —  воскликнула 
его жена.

—  Нет,—  уточнил я,—  только с надписью пе
реводчика.

Мы с Гэутэгином  взяли свои чемоданы , ещ е 
раз пожали руки со седям  и вышли в коридор, 
пообещав прислать им носильщика. Когда , вы
полнив это обещ ание, м ы  шли по перрону, 
Гэутэгин сказал :

—  Вот видишь! А  ты  ещ е хотел сбеж ать в 
др уго е купе. Помнишь?

—  А ты уверен , что они поняли все, что ты 
пытался им объяснить за эти десять  суток?

—  Конечно, поняли! Если не все, то, во вся
ком случае, многое. И то  хорош о. Ты сам  го
ворил, что надо учиты вать, о ткуда они при
ехали. Как-никак, их страна отстала от нашей 
на целую  историческую  эпоху.

В это время я снова увидел проф ессор а с 
женой. Они садились в такси . Бельгийцы тож е 
увидели нас, и мы помахали д р уг д р угу  р у 
ками.

Они поехали в гостиницу «А м ур » . На осм отр 
Хабаровска супр уги  Л еерлинк собирались за
тратить три дня , после чего долж ны  были са
молетом  вернуться в М оскву, а из М осквы —  
к себе домой, в Л ьеж .

А  мы сразу  отправились в билетную  кассу . 
Мы ещ е в Ленинграде взяли билеты  до  Влади
востока, надо было прокомпостировать их. О т 
Владивостока нам пр едсто ял  многодневный 
путь по Японском у, О хо тско м у и Берингову 
м орям . Гэутэгин  направлен был на практику в 
А нады рь, а я с какой-нибудь оказией долж ен 
был поехать из А нады р я ещ е севернее —  на 
побереж ье Ч укотского  м о р я , в свой родной 
поселок, в знаменитый охотничий колхоз «Ут
ро», туд а , гд е  ж ивет мой отец , где  живут и 
старый охотник М эм ы ль, и резчик Гэм аугэ , и 
колхозный м еханик Кэлевги , и Инрын, и Кэни- 
ри, и Гэм алькот. М ысленно я был уж е с ними. 
М ысленно я ш ел по колхозной улице, видел в 
откры том  окне школы учительницу Валентину 
А лексеевну и свою  черноглазую  сестренку 
Туар , отвечавш ую  ей ур о к ; в окне соседнего 
класса был виден мой стары й приятель учи
тель Эйнэс, что-то писавший на доске , а у 
сам ого б ер ега , там , гд е  волны намывают галь
ку на влажный песок, трое молоды х охотни
к о в —  Унпэнэр , Ринтувги и ещ е кто-то —  сна
ряж али вельбот, готовясь  к  очередном у вы
хо ду в море.

Авторизованный перевод с чукотского 
А. СМОЛЯНД.

В последний день, уж е перед самым Хаба
ровском, профессор и Гэутэгин не удерж а
лись и снова заспорили. На этот раз они не со
шлись во взглядах на групповой брак. Про
ф ессор утверж дал, что исчезновение этого 
обычая, сущ ествовавшего на Чукотке вплоть 
до  установления советской власти, может но
сить только административный, только ф о р 
мальный характер.

—  Перемены не происходят так быстро,—  
говорил он.—  Особенно в такой области... Д ля 
этого надо ... много поколений. Д ети ... Как это 
говорят?.. Дети падают недалеко от своей яб
лони. Надо, чтобы переменилось само понятие 
о любви. Это не соверш ается за такой срок. 
Я не м огу верить. Можно запретить групповой 
брак, нельзя научить чувствовать.

Гэутэгин скромно заверял проф ессора, что 
чукчи и преж де «умоли чувствовать», что по
нятие о любой нл Чукотке такое же, как и п 
других мостах. Он доказывал, что групповой 
брак отм ер просто потому, что изменился неси
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Бородатый солдат — заслуженный 
артист РСФСР И. Соловьев (театр 

имени М. Н. Ермоловой).

стигаев и другие», осуществлен* 
ные почти одноврем енно в 
Ленинграде и М оскве; в Большом 
драматическом театре имени 
Горького (режиссер —  заслужен
ная артистка РСФСР Н. С, Рашев
ская) и в театре имени Ермоло
вой (режиссеры —  народный ар
тист РСФСР А. М. Лобанов и 
В, Г. Комиссаржевский). О соб о  от
метить их следует потому, что 
пьеса «Достигаев и другие», не
смотря на ее выдаю щ ееся идей
ное и художественное значение, 
имела до сих пор считанное ко
личество постановок. На судьбе 
этой пьесы, несомненно, сказа
лась имевшая в свое время хож 
дение версия о  «несценичноети» 
горьковской драматургии. Имело 
значение и то, что о пьесе «Д о-

*  Достигаев и другие > М. Горького в театре имени М. П. Ермоловой. Сцена 
из 3-го акта —у Достигаевых. Слева направо; Алексей, сын Достигаем 
(О. Смирнов). Виктор Нестрашный (И, Беспалов). Достигаев (В. Лекарев). 

Павлин (И. Прокофьев).

Драматургия Горького  давно 
занимает ведущее место в репер
туаре советских театров, и инте
рес к ней продолж ает расти. 
В театрах М осквы сейчас идут 
почти все пьесы Горького. Немало 
интересных и ярких постановок 
горьковских пьес дали в; м инув
шем году театры Ленинграда, 
Киева и многих др уги х  городов.

В ряду новых горьковских спек
таклей должны быть особо отме
чены две постановки пьесы «Д о

стигаев и другие» очень силен 
элемент сатиры, а вкус к ней, как 
известно, был утрачен многими 
театрами.

Новые постановки пьесы «Д о
стигаев и другие» раскрывают 
всю  значительность и остроту 
изоб раж енного  в пьесе конф лик
т а —  м е ж д у мечущ имися в панике 
и злобе защитниками старого ми
ра, которы х возглавляет Дости
гаев, и подним аю щ им ся во весь 
рост новым хозяином  ж изни —

народом. С первого появления 
на сцене народного артиста 
РСФСР В. Полицеймако, исполня
ю щ его  в Большом драматическом 
театре роль Достигаева, зритель 
начинает пристально следить за 
каж ды м его движением. Все по
ступки Достигаева-Полицеймако 
проникнуты  одним стремлением—  
найти выход, вывернуться, спасти 
себя, спасти капиталистический 
строй. Он хитрит, балагурит, 
играет словами, но за всем этим 
чувствуется повадка крупного 
хищника. Он присматривается к 
своим собратьям по классу, под
считывает их силы и силы против
ника, прикидывает в уме, какой 
избрать в новых условиях путь 
борьбы . Достигаев (как это вы
ясняется во втором  действии) от
казывается от перспективы про
стого  «приспособления» к ново
м у строю . «Которые поумнее, 
спасутся, значит... Это все-таки 
утешение... для дураков!»  —  в 
этих словах и в тех, которы е сле
д ую т  за ними —  о  необходимости 
«приспособиться» только на вре
мя, для виду, чтобы «подставить 
нож ку» новом у строю  на «кру
том» пути,—  зерно всей роли у 
Полицеймако. В третьем действии 
артист окончательно обнажает 
сущ ность Достигаева. С каким 
цинизмом, готовясь к будущ ей 
«деятельности», он декламирует, 
фальшиво-патетические фразы о 
«дедах и прадедах», которые «из 
рабочих вышли», о «преступлении 
против народа» и т. п.! Достигаев 
определил наконец нуж ную  ем у 
тактику —  тактику гнуснейш его 
двуруш ничества и обмана.

Артист театра имени Ермоло
вой В. Лекарев раскрывает образ 
Достигаева по-своему. Его Дости

гаев не сбрасывает с себя маску 
даже наедине с близкими ему 
людьми. Пожалуй, только в мо
менты острого испуга, при звуках 
близких выстрелов, он утрачи
вает избранную  им для себя ма
неру держаться, забывает о сво
их ужимках и прибаутках. Но за 
всем этим тож е чувствуется скры
тая сила сопротивления, сила, 
рожденная страхом и заведомо 
обреченная, но все-таки опасная. 
Запоминается характерная усме
шечка Достигаева-Лекарева, в ко
торой и хитрость, и затаенный 
испуг, и циничное презрение к 
лю дям. И Полицеймако и Лекарев 
разоблачают не просто Достигае
ва, а «достигаевщину» —  именно в 
этом сила двух новых спектаклей. 
Правда, придирчивый критик от
метит, что у  Лекарева иногда в 
«достигаевщине» растворяется 
живой, многогранный характер 
Достигаева, с его купеческими 
повадками, специфическим ю м о
ром  и т. п.; а Полицеймако, же
лая опровергнуть представление 
о Достигаеве как о  жалком при
способленце, по ро ю  уж  слишком 
демаскирует этого хитрого, ко
варного врага. Но эти недостат
ки, которые, несомненно, будут 
преодолены исполнителями в 
дальнейшей работе, не м огут за
слонить основного: спектакли по
казывают, как достигаевы —  им
периалистические хищники, испу
ганные наступлением револю 
ции,—  вырабатывали новую  такти
ку  борьбы, гнусную  тактику дей
ствия «тихой сапой», ту самую 
тактику двуруш ничества и вреди
тельства, которой и сейчас поль
зуется подлейш ее вражеское от
ребье.

С разной глубиной и яркостью



Шур* Ь/тл илиг (О. Николаева» и РлФшии (мллушммыЛ  артист Е'СФОР
Ф. Ксфчагии).

в спектаклях ПОНЛ'лЛим «другие», 
окружлюир** Достигав»#. В лице 
заслуженной артистки РСФСР 
Л, Орденской театр имени Ермо
ловой нашел превосходную 
исполнительницу роли жены До- 
стигаава —  Елизаветы, У Орден
ской >то и* просто «веселящая
ся», пустея и развратная женщи
на, живущая по принципу; «Про
пади все пропадом». Достойная 
соратница Достигай*#, она минь* 
шв всего собирается пропадать, 
В ней видна /ватка /итрото, ци
ничного и ие брезгающего ника
кими средствами дельца. На 
верном пути и ленинградская 
исполнительница ягой роли — за
служенная артистка РСФСР В, Со
болева, Но гораздо мене* рас
крыты в обоих спектакля/ обре
зы /хладши/ Достиг левых —  Але
ксея и Антонины; театры, словно

сговорившись, допускают в трак*- 
товке этих образов одни и те же 
ошибки, В московском спектакле 
Алексей жалок и непроходимо 
глуп; он (это офицер-то!) со всей 
готовностью кладет по просьбе 
перел/ганиого папаши пистолет в 
чашку с водой, В ленинградском 
спектакле Алексей ив протяже
нии всех трех актов настолько 
пьян, что еле держится и а ногах. 
Ни в том, ни в другом Алексее 
нельзя разглядеть завтрашнего 
оголтелого белогвардейца, а уви
деть его надо, чтобы стал более 
ясен сам Достигвев. Чрезмерно и 
искусственно драматизирована в 
обоих спектаклях, особенно в 
ленинградском, Антонина, 

Талантливо играют иупца-свмо- 
д/ра Губима народный артист 
РСФСР А, Лари ков у ленинград
цев и apincj С. Гушаиский у ермо-

Лаиимгрй/тдиои Большой драматическом театре имени М, Горв д е т , 
'  лжи* из '/.го в и т , Спока ианрпю Дгюжгвея Ш р о м ш й  артист РСФСР 
В. 1/, НОЛЮ//;# ив  КО), f 't i f / tU W H  I И, П, K frW f) . H ty W lU h H  МСЛЛИИЛ ('А Н ГЛ /Ж Я И Н Ь П

артистка РСФСР Л В, Никрмтиин),

ловце», Есть немало верно най
денных штрихов в игре и у дру
гих исполнителей ролей врагов 
революции, тех исполнителей, ко
торые владеют искусством сати
рического «сгущения». Но от
дельные образы в спектаклях ие 
«сгущены», а разжижены/— это 
особенно относится к супругам 
Звонцовым, Опять-таки, словно 
сговорившись (трафареты неиз
бежно возникают там, где режис
серы и исполнители идут по линии 
наименьшего сопротивления), оба 
театра превратили Варвар/ Звон- 
цову, грубо помыкающую своим 
мужем под диктовку Достигвев# 
и Мелании, в резонерствующую, 
нервозную демочку суфражист
ского типа, а се/лого Звонцова 
сделали смешным и жалким. Ме
жду тем в момент, изображен
ный в пьесе, Звонцов переживает 
высший «взлет» в своей жизни и 
отнюдь ие так безобиден, как это 
изображено в спектаклях. Этот 
г/бернский Керенский, искрение 
воображающий, что им-еиио он 
«делаег историю», маскирует мо
билизацию контрреволюционных 
сил; пока Звонцовы звонят —  до- 
стиглевм достигают. Театры же 
пренебрегли зтим и, отойдя от 
подлинной сатиры, обнажающей 
сущность социальных сил, стали 
юмористически обыгрывать внеш
ние, несущественные черточки. 

Больше удач у театров в реше
нии положительных образов пье
сы, Нельзя ие радоваться успеху 
молодых артисток Р, Губимой 
(у ермоловцев) и В, Осокиной (у 
ленинградцев), своеобразно и яр
ко показавших пробуждение че
ловеческой личноети в забитой 
монастырской служке Таисье, 
Сильно, искрение играет Глафиру 
артистка 3, Карпова (Ленинград), 
Зритель с особенным удовлетво
рением отметит удачу обоих теат
ров е сценическом воплощении 
образа большевика Рябииииа. За
служенный артист РСФСР Ф, Кор
чагин (театр имени Ермоловой) 
просто, но выразительно лепит 
фигуру рабочего-революциоиерв, 
большевистского вожака, пропа
гандиста и воспитателя. Артиста 
можно упрекнуть в том, что он 
недостаточно передает мудрый 
юмор Рябииииа,—  это как раз пе
редано с большой силой и обая
нием в игре Н. Корна (Большой 
драматический театр).

Очень важен в пьесе эпизоди
ческий, но несущий е себе огром
ное содержание образ Борода
того солдата —  представителя 
пробудившихся многомиллионных 
народных масс, повернувших 
штыки против «своих» капитали
стов и поднявшихся иа священ
ную революционную войну ради 
мира и счастья; «Мм решили уго
ворить все народы; долой войну, 
братья-товарищи!» У лемииград- 

кого артиста В, Лобуиько, игра
ющего згу роль, исполнение не
сколько ослаблено нотками бла
годушия. В спектакле ермоловцев 
подлинной эпической широты до
стигает в этой роли заслуженный 
артист РСФСР И. Соловьее, Его 
Бородатый солдат и добродушен, 
и суров, и беззлобно шутлив, и 
исполнен гнева против угнетате
лей. Такой ие стаиет издеваться 
над капитулирующим врагом, ио 
и глаз с него ие спустит. Два 
талантливых театральны/ кол
лектива создали спектакли во 
многом рваные, ио близкие 
друг другу своей целеустрем
ленностью, своим боевым ду
хом. И если эти спеитемлм еще 
не достав я вют зрителю полного

удовлетворения, то ие столько 
из-за отдельны/ актерски/ неудач, 
сколько из-за многочисленны/ 
постановочны/ излишеств. Так, 
иа протяжении всего первого дей
ствия в спектакле Большого дра
матического театра гремит музы
ка; она то доносится из буфете, 
то, если можно так выразиться, 
выходит непосредственно ие сод- 
иу (когда пляшущий пьяный Гу
бин вытаскивает » гостиную скри
пача), Сменяющие друг друга 
вальсы и мерши заглушают неме
ло важных реплик и вступают в 
прямое противоречие с текстом 
Горького, К помощи музыки и 
танцев прибегли почему-то и ер- 
моловцм, которые, кроме того, 
заставили сцену вращаться, что
бы действие могло переноситься 
из вестибюля купеческого клубе 
в отдельный кабинет, где демы 
танцуют со своими кавалерами 
танго. Портрет Александре !Н 
оказался перевешенным в каби
нет, и, вероятно, поэтому одна из 
фраз, открмвеющи/ пьесу — фра
за фабриканта Лисогонов#; «Что, 
ваше величество, сыике-то у те
бя —  рассчитали?,,», —  потеряв 
своего адресата, была попросту 
вычеркнута режиссурой, Пожерт
вовала режиссура и частью диа
лога губернатора Бетлиига с куп
цами.

Ненужные режиссерские вы
думки портят у ермоловцев заме
чательные фииелы первого и 
третьего действий «Достигвееа», 
Кто ие помнит сцены, завершаю
щей первое действие пьесы; древ
няя старуха Чугунова (артистка 
М. Лаврова)— эта Кабаниха, ко
торую страх выгнал из ее лого
ва,—  взывает; «Все кричите». Всем 
миром надо кричать», Заметим 
следует мрачный и злобный от
вет Мелаиии (Е. Бвмдесовой); 
«А где он —  мир? Нет —  мире.,.» 
Режиссуру такая концовка, обоб
щенно показывающая обречен
ность всех этих «призраков про
шлого», ие удовлетворила, и она 
присочинила свою, отвлекающую 
внимание от горьковского тексте: 
гаснет сеет, звучат вдалеке завод
ские гудки, лакеи вносят свечи,—  
словом, начинается забастовка. 
Так сделано и я финале пьесы, 
где полные гнева и презрения к 
«хозяевам» слова Бородатого сол
дате заглушаются громом пушеч
ных выстрелов и он, по воле ре
жиссеров, заключает пьесу Горь
кого словами солдатской песни; 
«Эх, раз, эх, два, горе ие беда».» 
В Большом драматическом театре 
тоже решили «усовершенство
вать» концовку пьесы и дописали 
ее зе Горького последней фразой 
Бородатого солдата: «А в вас по
караулю»/— как будто зрителю и 
без того ие понятно, что делает 
Бородетый солдат.

Мы убеждены в том, что все 
эти сценические эффекты и «до
вески* ие нужны не только пьесе 
Горького, ио и тем в целом вер
ным, целеустремленным поста
новкам, о которых здесь идет 
речь.

Освободясь от эти» отдельны», 
присущих спектаклям недостатков, 
постановщики н вит еры еще пол
нее' донесут до зрителя мден 
Горького, его страстным прим»  
« бдительности, его иеповояебм- 
мую веру е победу над всем*, 
деже самыми хитрыми и ковер
ными врагами социалистического 
строе.

ft ftflffttK

Ф е т я  А ГладдотеАма. 
ft. РМмиииа. II. Коровина.
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Письмо из Петрозаводска
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В воздух взвивается зеленая  р а к е 
та, и 35 лы ж ников , о д е ты е  в красны е , 
синие, белы е спортивны©  к о стю м ы , 
устремляю тся вперед . С та р т  дан! 
Каждый из сп о р тсм ен о в  беж и т к  ле 
су и скры вается  за  елям и . Э н ер ги ч н о  
отталкиваясь палками, гон щ ики  на
бирают скорость .

В эстаф етном  б е ге  —  при  о б щ е м  
старте —  важ но п е р в ы м  вы скочить  на 
основную  лы ж ню , возглавить гонку. 
Быстрее др угих  удается  п р е о д о л е ть  
начальные 150— 200 м е тр о в  в п о й м е  
реки Л ососинки  н аи б о л ее  х о р о ш о  
подготовленным сп о р т см е н а м  —  за 
кройщ ику артели « К устп р о м ко ж »  А б 
рамову и ди н ам о вц у  Репину. Л и д еры  
без малейш ей за д ер ж ки  в зб и р аю тся  
на горку и скр ы ваю тся  в л е су  по  хо 
рош о укатанной лы ж не.

...Эстафетным б е го м  м уж чи н  4 по 
10 километров о ткры л ся  н ародны й  
лыжный праздник  К а р е л о -Ф и н ско й  
ССР.

Более 400 лучш их л ы ж н и ко з  и 
лыжниц из гор одов , к о л хо зо в  и л ес 
ных поселков: за во д ски е  рабочие , 
лесорубы, сплавщ ики леса , р ы б о л о 
вы, трактористы , м аш инисты , с туд е н 
ты *— трудящ иеся  сам ы х  р а зн о о б р а з 
ных проф ессий  со б р а л и сь  в П е тр о 
заводске, чтобы  л о м е р я ть ся  сил ам и  в 
гонках, в пры ж ках с трам плина, сл а 
ломе. В зтих краях лю бят лы ж и: зи 
ма здесь длинная. С н е г  покры вает 
землю почти ш есть м е ся ц ев  я году , 
и лыжи прочно  вош ли в быт н а селе 
ния: ия них ходят иа раб оту , л лес, 
I  школу, из поселка  в п о сел о к , п о  
двлам или * гости , на о хо ту  или нл

На трассе эстафетной гонки 
Фото П. Беззубенко.

ры балку . Л ы ж ны й  сп о р т  в К арел о - 
Ф и н ск о й  С С Р  стал подлинно  н ар о д 
ным .

П ять  дней  м о р о з н у ю  тиш ину пет
р о за в о д ск и х  л есов  наруш али  хара к 
терн ы е  звуки  ско л ьзящ и х  по  снегу  
лы ж , звонкие , з а д о р н ы е  го л о са  м о 
лодеж и , го р яч и е  сп о р ы  зрителей .

Л учш их  ре зул ьтатов  в м у ж ск о й  и 
ж е н ско й  эстаф ете  дости гли  ком анд ы  
«Д инам о» .

С п о р т см е н ы  э то го  общ ества  завое 
вали п е р вы е  м е с та  и в р я д е  др уги х  
гонок .

П о  установивш ейся  зд е сь  тр ади 
ции, на к а ж д о м  н ар о д н о м  л ы ж н ом  
п р а зд н еств е  вы являю тся  аб со л ю т
ны е чем п и он ы  республики . Чтобы  
завоевать  это звание, н а д о  обладать  
в е сьм а  р а зн о сто р о н н ей  лы ж ной  п о д 
го товкой  —  в гонках  на ра зличны е  
дистанции  и в слал о м е .

И скл ю чи тел ьн о  о страя  б о р ь б а  р а з 
го р ел ась  за э то  п очетное  звание 
ср е д и  ж енщ ин . П о б е д у  о д е р ж а л а  
23-летняя к о м со м о л к а  из района  Ка- 
левалы , р аб о ч ая  К е м ско й  сплавной 
к о н то р ы  Л ю д м и л а  Л укина («Красная 
звезда»).

З ван и е  аб со л ю тн о го  чемпиона ср е 
ди  м уж чи н  п р и суж д е н о  д и н ам овц у  
А л е к с е ю  Косты леву .

В. КО ЛЛЕГОРСКИЙ

Абсолю тная чемпионка К&ролоФ нн 
ско б  С С Р  лы ж ница Лю дмила Л укина 

Ф ото  Н Клишко.
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На подледном лове
Оэеро Эворон богато рыбой. Зимой око промерзает до дна. 

Рыба, инстинктивно чувствуя угрожающую ей опасность, 
с наступлением первых холодов уходит зимовать в реки, впа
дающие в озеро. Особенно много рыбы скапливается зимой в 
реке Эвур. Если лед на реке расчистить от снега, то почти в 
любом месте под метровой толщей прозрачного льда, как в 
большом аквариуме, видны крупные рыбы.

Зимой сюда съезжаются с неводами колхозные рыбаки н 
бригады государственных организаций. На протяжении более 
двухсот километров вверх по течению реки разбросаны 
теплые землянки и палатки рыболовецких бригад.

Ежедневно на новых участках пробивают рыбаки лунки во 
льду. Через них с помощью длинного шеста протягивается 
подо льдом невод. Концы невода выводятся в большую, «вы
борочную» манну, через которую ом вытаскивается наружу 
с пойманной добычей.

В Эвуре ловится главным образом крупный карась; отдель
ные экземпляры его весят до килограмма.

Нанайцы — прирожденные рыбаки и охотники. С утра до 
позднего вечера в лютые морозы, при ледяном ветре они на 
воздухе.

Н а с н и м к е :  одна из лучших рыболовецких бригад 
нанайского колхоза «Горым-Кусу* села Симасы, Комсомоль
ского района.

Кинооператор В. ГУЛИН
Хаба ровен.

Старый бук

Л о т у  буку больше трехсот лет. Он в восемь обхватов 
толщиной. Это один из сохранившихся представителей ста
рого колхидского леса. Таким лесом когда-то были покрыты 
склоны гор, на которых сейчас расположен Батумский бота
нический сад.

А. АНЖАНОВ
Бегум* .

И з  б локнота натуралиста

Хорек и ястреб
Эту историю рассказал 

мой приятель лесник Тимо
фей Боровик.

Прошлым летом сын лес
ника Ванюшка принес из 
леса какого-то зверька.

— Папа, посмотри, какую 
куничку я принес из леса!

Лесник взглянул на при
несенную сыном «куничку*.

— Да это маленький хо
рек! Он вырастет— всех на
ших кур передушит.

— Нет, папочка, он не 
тронет. Я его никуда не вы
пущу.

— Ну, ладно. Посади его 
в ящик н поставь в углу 
возле печки, с

Сын кормил хорька «воло
ком. Он быстро подрос и 
стал вылезать из ящика.

Однажды приходит лесник 
домой с обхода, смотрит: в 
углу рядом с хорьком сидит 
молодой ястреб, еще плохо 
оперившийся.

— Ванюшка, знаешь, кого 
ты принес? Еще одного ку
риного душегуба. Что мне 
теперь делать с  курами?

Хорек будет «лущить* их 
ночью, а этот крючконо
сый —днем.

Ваня смущенно моргал 
глазами и молчал.

— Не обижай сына, пусть 
позабавится,— сказала жена.

Ястребенка мальчик кор
мил мелкой рыбой, мясом, 
творогом. Расти он стал не 
по дням, а по часам. Хорек 
и ястребенок привыкли друг 
к другу. Ваня станет пти
цу кормить, ястребенок 
возьмет кусок мяса, подни
мет голову вверх, стараясь 
проглотить его, а хорек тут 
как тут. Пока ястреб про
глотит куска два. хорек ута
щит все к себе в ящик.

Приходится Ванюше еще 
подкладывать. После кор
межки ястреб забирался в 
ящик, а к нему под крылья 
залезал хорек, и оба засы
пали.

Ястреба сын прозвал Ан
тил ычем, а хорька звал 
просто Хорем.

Когда в доме было очень

тепло. Хорь, поев, любил 
улечься посередине кухни. 
Амтипыч садился около сво
его приятеля и дремал. Вы
спавшись, Амтипыч тихонь
ко подкрадывалсл к Хорю, 
щипал клювом за хвост и 
отскакивал » сторону, как 
будто это не он сделал. 
Хорь медленно поворачивал 
голову к Антипычу, как бы 
говоря: «Отстань, Амтипыч, 
не «вешай спать!*

Только Хорь закроет гла
за. Амтипыч опять его дер
гает за хвост. Хорь сердито 
смотрит на Аитипыча; «Пе
рестань хулиганить, не то 
попадет!»

Но Амтипыч не унимает
ся. Хорь, притворившись, 
что спит, полузакрытыми 
глазами наблюдает за яст
ребом. И как только тот 
близко подкрадется к Хорю, 
он вскакивает, хватает яст
реба за крыло зубами и на
чинает дергать, тряся голо
вой.

— Закружилась каша ка
русель! — скажет жена лесни
ка. наблюдая за их игрой.

Ястреб и хорек кружатся. 
Летит пух. Потом оба уста
нут и разойдутся отдыхать.

Так они проводят время 
зимой, а что будет делаться 
весной, не знаю.

Н- НИКОЛЬСКИЙ

Зарубежный юмор

СКОЛЬКО ЗА СОБО? 
СВЯТОГО ПЕТРА!

«Италия находится в нуж
де. Надо продавать амери
канцам наши художествен
ные сокровища*.— призывает 
итальянская правительствен
ная печать.

Ее предложения запозда
ли. Уже в течение длитель
ного времени ценнейшие 
произведения итальянского 
искусства систематически 
обращаются в доллары, ко
нечно, за исключением тех 
художественных ценностей, 
которые заокеанские госпо
да прихватили из Италии 
безвозмездно.

И все же от американцев 
ускользают некоторые слиш
ком громоздкие произведе
ния искусства, вроде собора 
святого Петра в Риме, па
дающей Пизанской башни 
или Дворца дожей в Вене
ции. Виной этому лишь 
проблема транспорта, до сих 
пор не разрешенная. В тот 
день, когда она будет нако
нец разрешена, некая дама 
из высшего долларового об
щества не станет больше 
говорить: «Мой муж купил 
одного Леонардо, но я не 
знаю, право, куда его де
вать. у меня полно этого 
добра»,— а скорее скажет: 
«Муж мой купил Дворец до
жей, и я не могу приду
мать, что мне с ним делать. 
Он ведь устарелой архитек
туры*.

Ее подруга, возможно, до
бавит:

*Да что там Дворец до
жей: мой Джмммм договари
вается о покупке Ватикана. 
Только у нас еще небольшая 
заминка с папой, он привык 
К Риму...»

«Лудаш Мати».
Венгрия.

В этом номере помеще- 
;! мы четыре страницы аква- ! 

релей «Там, где пройдет 
канал» и четыре странн- J 
цы цветных фотографий.

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:
9. Работник искусства. 10. Наставление, разъяснение. 

11. Находчивость. 12. Приток Лены. 13. Хищный зверек.
14. Буря. 17. Великий итальянский физик, механик н астоо- 
ном. 18. Река в Африке. 19. Степная птица. 21. Повесть Йу- 
сатова. 25. Танец. 26. Ткань, применяемая в медицине. 27. Ми
нерал. 30. Независимость. 31. Часть дома. 32. Водяное или бо 
лотное растение.

По вертикали:
1. Детский журнал 2. Понятливость. 3. Советская писатель

ница 4. Воображаемый крут, делящий земной шар на два по
лушария. 5. .Автоматическое оружие. 6. Шахматная фигура. 
7. Отказ от своих личных интересов для общего блага.’ ге
роизм. 8. Резервуар. 15. Река на Кавказе. 16. Горючее веще
ство. 20. Шаблон. 22. Ивовый кустарник. 23. Знак препина
ния. 24. Город в  Румынии 28. Тонкая черта. 29. Город на 
Украине.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. НАПЕЧАТАННЫЙ В М 9 
По горизонтали:

1. Стопа. 4. Штиль. 8. Артиллерист 13. Трек. 14 Домкрат.
15. Ноты. 18. Фельетон. 20. Фонетика 21. Рогов. 22, Репатгжа- 
ция 26. Грунт. 29. Диапазон. 30. Тепловоз. 32. Ишим. 33. Бу
мазея. 34. Бобр. 37. Дезинфекция. 38. Рогач. 39. Опись

По вертикали:
2. Тара. 3. Приговор. 5. Тарханов. 6. Лист. 7. Флокс. 9. Штифт 

10. Неолит. I I . Корица. 12 Рысак. 16. Сенбернар. 17. Феепе 
валь 19. Ноктюрн. 20. Фолиант. 33. Штатив. 24. Шевиот 
25. Сдвиг. 26. Голубика. 27. Телескоп 38. Озеро. 31. Марфа 
35. Депо. 36- Фирс.
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