








J1М'ТЕРАТVРМО•УУДО.ЖЕС тв ЕНКьrИ 
и 06 ЩЕС ТВЕкко-.попит ИЧЕС'КМW 

Ж У 1' Н А J\  

О Р ГАН СОЮЗА 

СО В ЕТС КИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ГОД ИЗДАНИЯ ХХХ 

4 

КНИГА 

АПРЕЛЬ 

И З Д Л Т Е Л Ь С Т В О 

м о С К !3 А  

«П Р А В Д А» 
l 9 5 3 





Знамя Ленина-Сталина 
в верных руках 

В истор,ии человечеств а, к ак горные вершины, в озвышаются четыре 
величайших гения всех времен, !Властители умов сот ен миллионов юодей: 
К арл Маркс, Фридрих Э нгельс, Владимир Ильич Ленин, Иосиф 
Виссар и онов ич Ст алин. 

Учение Маркса-Э нг ельса-Ленина-Сталина, всесильное, rтотому 
что оно вер но, совершает победное шествие по земле, ок азывая решаю
щее революционное воздействие на весь ход обшественной жизни чело
вечества. Трудящиеся массы, овл адев идеями гениальных мыслителей, 
основоположников н аучного коммунизма, вооруженные всепобеждающим 
учением Маркса - Э нгельса - Ленина - Сталина , преобр азуют с его по� 
мощью мир. · 

Еще жив а в нас памят ь  о недавних тяжелых и скорбных днях. Мьr 
проводили в последний пут ь  величайшего человека эпох и  коммунизма,  
вождя, учитеJi я и друга трудящихся Иосифа В иссарионов ича Сталина. 
Ушед от нас Сталин! Мы потеряли его живого, близкого и бесконечно 
родного. Но т ак велик и  в нас преданность его делу, вер а  в его учение и 
в его бессмертные дела,  что сама наша боль претворяет1ся в могучую 
творческую силу п артии и народа, воплощающих в жизнь з авет ы  
великого вождя. 

Вся жизнь Сталина - вдох новляю щий, жизнеутверждающий пример 
беззаветного служения делу освобождения р абочего класса и всего тру
дового н арода от г нета эксплуатации, делу изб авления человечества от 
истребительных войн, делу бор ьбы з а  в озв ышение трудl}щихся. Ст алин -
сын народа, несгибаемый борец за социализм, за коммунизм - отдав ал 
н ар оду все свои силы, весь свой великий гений. 

Более полувека 11ому назад, в глухую пору царизма, юношей вступил 
Сталин на трудный, самоотверженный пут ь  коммуниста-революционер а. 
Вместе с Лениным он создал и выпестов ал могучую партию коммуни
стов , закалил ее в битв ах с капиталом за избавление народов России от 
иг а самодер жавия, от гнета помещ иков и к апиталистов . 

В месте с Лениным Ст алин в дни Октября 1вел р ев олю ционные массы 
на штур м  капиталистических твердынь, под их руководством п арти я  и н а 
род победили в социалист ической р еволюции и основ али первое в мире 
государство рабочих и крестьян.  

Во главе с Лениным и Сталиным советский народ осуществил веJi и
чайший пов орот в истории человечеств а,  опрокинул эксплуат аторский 
-:трой, разрушил мир насилия и угнетения и вышел н а  новый путь - путь 
�оциализма. 

После смер�и Ленина в еликий Сталин почти тридцать лет вел нашу 
п артию и страну по ленинскому пути,  непрестанно развивая и обогащая 
Jiенинизм. Под р уководством Сталина партия и нар од отстояли Советское 
государство от всех и всяческих вра гов ,  превратили его в несокрушимую 
крепость. Через все бури и грозы п арт и я  во главе со Сталиным пр ивела 
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народы нашей Родины к всемир но-истор ической победе социализма, по
казав светлый путь трудящимся всей планеты. 

Под р уководством Коммунистической партии, под iВодительством 
Сталина в годы пер вых пятилеток наш н ар од превр атил свое Отечество 
из отсталой а гр арной стр аны, какой Россия была раньше, в передовую 
индустр иальную державу. 

Под руководством Коммунистической партии и Сталина миллионы 
мелких и мельчайших, разобщ енных и раздробленных крестьянских хо
зяйств были объединены в колхозы, было создано крупное передовое со· 
циалистическое земледелие. 

Коммунистическая па�ия, величайший теоретик н ационального во
проса Сталин обеспечили впервые в истории в масштаб е  огромного мно
гонационального государства ликвидацию вековой н а циональной розни, 
сплотили все н ароды Советского Союза в единую братскую семью. 

Под руководством Коммунистической п артии, под водительством 
Генер алиссимуса Советского Союза И. В .  Сталина Советская Армия, 
солдаты фронта и труженики тыла одержали победу н ад фашизмо:vт во 
второй мир овой войне, что коренным обр азом изменило всю международ· 
ную обстановку: решительно осла било силы внешних врагов СССР, вы
вело Советский Союз из положения враждебной изоляции, обеспечило 
обр азование непобедимого лагеря н ар одно-демократических государств с 
н аселением в 800 миллионов ч еловек. 

Под руководством Коммунистической п артии и Сталина народ 
наш - творец и созидатель - совершил подвиг восстановления промыш· 
ленности, тр анспорта, сельского хозяйства,  р а зр ушенных войной ,  значи
т ельно превысил довоен ный уровень во всех отраслях социалистической 
экономики и культуры и с энтузиазмом взялся за решение небывалой по 
масштабам задачи - всей мощью н ауки и техники стр аны воздейство
в ать н а  природные процессы, обр а тить слепые силы природы на пользу 
человеку. 

И среди всех великих достижений, каких добилась Коммунистиче
ская п артия, руководимая Сталиным, самым крупным достижением яв
ляется наш новый, советский человек, счастливый человек социалистиче
ской эпохи, который уже с детства дышал воздухом социализма и для 
которого слоrв а «фабрикант»,  «помещию> , «Эксплуатация», «экономиче· 
ский кризис», «безр аботица», «р асовая дискр иминация», проклятием ви
сящи·е н ад тружениками в капиталистическом мире,  являются уже отжив-· 
шими понятиями. 

В еликий мыслитель и р аботник, Сталин твердой руко й  воплотил в 
жизнь мудр ые предначертания Ленина о построении социализма в одной 
стр ане и, твор чески р азвивая м арксистско-ленинскую науку в новых исто
рических условиях, поднял р еволюционную теорию н а  высшую ступень. 
О н  осветил светом н ауки мар ксизма-ленинизма путь п артии и Советско
му государству вперед, к коммунизму. 

Сталин вооружил п артию, весь советский н арод величественной про
граммой стр оительства коммунистического общества. О н  указал нашей 
Родине пути постепенного перехода от социализма к коммунизму, оста
вил партии и н ар оду цельное и законченное учение о социалистическом 
государстве как гла вном орудии в р уках рабочих и крестьян в борьб е  
за коммунизм. 

Вооруженная революционной теорией Маркса-Энгельса-Ленина
Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы трудя
щихся, наша партия знает, как вести дело, и ведет его с успехом. Сохра
няя добытое в непримиримой бор ьбе с врагами народа, враг а ми социа
лизма свое е динство, парти я  навсегда укрепила свои связи с народом 
В трудовые будни, в радостный праздник и в беде наш а  партия всегда с 
народом, во всем опирается н а  могучую поддержку наоода. 
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Советский нар од питает безраздел ьное доверие и проникнут горячей 
любов ью к своей р одной Коммунистической партии, т ак к ак он знает, что 
в ысши м законом всей деятельности партии является служение и нт ер есам 
народа. И сейчас, к огда Сталин у шел от нас, советские люди еще теснее 
сплачивают свои р яды вокруг Коммунистической партии, ее Центрально
го Комитет а  и Советского правлтельства, н а правляют свои усилия н а  
осуществление ст алинской прогр аммы коммунистического строитель-
ств а. 

Вечно будет жить и вдохн овлят ь  на подвиги в бор ьбе и труде и мя 
Сталина.  К ак и Ленин, он был руководителем в ысшего тип а ,  горным 
орлом, н е  знаю щим страха в бор ьбе. Непревзойденный стратег р еволю
ции, Сталин с мотр ел далеко впер ед, видя и то,  что сокрыто временем, 
мудро и смело решая сложнейшие проблемы, жизненно в ажные для 
судеб человечества .  

Мы помни м, к акой б ыла страна в дни, когда уходил от нас  Ленин. 
Истерзанная, р азоренная !Войной, зажат а я  в к а питалистическом кольце, 
м олодая Советская Республика билась изо всех сил ,  чтобы ликвидиро
вать р азруху. Еще н е  был в осстановлен даже полунищенский дореволю
ционный уровень хозяйства,  ли ш ь  кое-где зажигалис ь  первые л а мпочки 
Ильича, еще не удав алось ликвидировать безработицу. В оспользовавшись 
болезнью и смертью Ленина, враги н ар ода, презренные в ыр одки-троц
кисты вели яростные атаки н а  п артию и ее руков одство, пророчили ги
бель Советской власти. Против н а с  тогда ополчались все т емные силы 
старого мира .  Но что же? Обл адая велики м сокровищем - лениниз
мом,- опир аясь на поддержку р абочего класса и беднейшего крестьян- . 
ств а,  коммунисты, советский н арод не поддались, не сошли с ленинског.о 
пути, одолели все трудности и пов ели страну к соци ализму. 

Оки нем же мысленным взором нашу Родину сегодня и проникнемся 
величием трудов Лени на и Сталина,  величием н аследия, ост авленного 
и ми партии и народу. Грандиозна я, волнующая к артина раскроется п ер ед 
нами! 

Н а  двух континентах, от берегов Дуная до островов Курильской 
гряды, простирается м огущесwенное С оветское государство. Полсвета 
пройдет солнце, пока обогнет прост оры вели ча йшей страны млра !  

Богата,  обильна советска я  земля, сильна наша с оци алистическая 
держава .  Наша Родина - это плодор одные долины, в ысочайшие г ор ы, 
полноводные р еки, необозри мые леса и степи , это десятки тысяч гор одов 
и сел ,  гигантские заводы и фабрики , ш ахты и электростанции, к ан алы и 
железные дороги . И всюду жизнь, бьющая ключом, полнокровная, вдох
новенная! Под организующей, н а пр авляющей рукой партии, Советской 
власти труд, мысль и воля двухсот миллионов л юдей действуют целе
устремленно, слаженно, плодотворно, к ак громадное, исполнен ное ВНУ.Т· 
ренней гармонии единое целое. 

Наша индустрия - творение, собственность, краса и г ордость со
ветского народа - теперь производит все, что известно в промышленно
сти мира.  Вторая мировая войн а  задержала промышленное развитие Со
ветского Союза при мерно на д;ве пятилетки , и, несмотря на  это, мы про
изводи м сейчас промышленной про:дукции п очти в дв а с пол овиной раза 
больше, чем в 1940 году, и в три.н адцать раз  больше, чем в первый год 
первой пятилетки. 

В 1955 году объем промышленного производства в СССР увеличит· 
ся по сравнению с довоенным временем втрое. И это генеральное з адание 
нового пятилетнего плана успешно осуществляется. Все более широким 
потоком сходит продукция с конвейеров наших соци алистических за
в одов. 

Советск ая деревня сегодня - это 97 т ысяч колхозов, вооруженных 
передовой машин ной техни кой, передовой агрономической наукой и рас-
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полагающих передовыми кадрами мастеров со циалистического земледе
лия.  Эти колхозы о бслуживаютс я  без малого 9 тысячами машинно-трак
торных ,  лесозащнтных, лугомелиоративных и машинно- животноводческих 
ста нций. В 1952 году в аловой уро жа й  зерна составил 8 м иллнардов nудов. 
Колхо зное крестьянство не жалеет усилий, о беспечив ая новый резкий 
подъем урожайности, животноводства, дальнейшее развитие техшtческих 
культур. 

1\1огучей творческой с илой в нашей стр а не является наука. Две тысячи 
девятьсот научно - исследовательс ких инс титутов. лабо раторий и других 
научных учреждений, стотысячная а рмия советских ученых достигл и 
выдаю щ ихся успехов по всем принципиал ьно важным отраслям знания. 

В н ауке и культуре, н а  всех важных постах управления и хозяйств а  у 
н ас ныне с то ят образованные, подготовленные кадры. В стране насчиты· 
в ается 5,5 м иллиона с пециалисто!В с ьысшим и с редним с пециальным о б· 
разованием. Каждый год в ыс ш а я  ш кола выпускает новые сотни тыс яч 
молодых диплом ированных с пециалистов. В 887 в ыс ших учебных заведе· 
ниях Советского Союза обучаетс я  1 м иллион 400 тысяч студентов. Всего 
же в стране о бучается почти треть н аселения, 57 м иллитюв человек. 

Наша социаJfистическая Родина - страна труда. Люди труда, оов а
то ры,  двигающие вперед н ауку, культуру и технику,- вот подлинные 
тво рцы ее сJfавы и с иJf ы. Человек возвыш ает наше Отечество своим до
бJfестным патриотическим трудом. 

Подлинно всенародным стало социалистическо е  со ре1шование � 
испытанный метод коммунистического с троительства. Каждый день в 
стране рождается новое, м ножатс я  п римеры творческой: инициативы тру
дящихся, направJfеН но й  на о б€спечение непрерывного роста и совершен
ствов ания социаJfистическоrо производства на базе высшей техники. 
Честный труд и п атриотические подвиги советских Jfюдей: находят высо· 
кую о ценку и всемерное поо щрение партии и правитеJfьств а. 

З ачина-гели м ногих славных дел, инициаторы новых высокоп роизво
дительных СОЦИ аJ[ИСТИ ЧеСКИХ МеТОДОВ труда, НОВЫХ форм СОЦИ аЛИСIИЧе· 
с кого соревнов ания олицетво ряют собой Jfучшие черты рабочего класса,  
воспитанные в нем Комму нистической п а ртией. Это с кромные и смелые, 
умеJfые, о бразов анные люди, неутомимые и воJfевые искатели, р а бочие 
нового тип а .  Не машина им, а они машине диктуют приемы р а боты и 
«поведение» н а  производстве. 

Рост советского человека - лучший показате.l!ь глубины обществен· 
ных прео бразов аний, свершенных в нашей с тране, великий показатеш, 
превосходства строя, р ас крепостИ1в шего труд, ум и тво рческий гений ра·· 
бочего класс а,  всего народа. 

Наше Советское государство ныне уже не единственная «Ударная 
бригада» м ирово го р еволюционного движения. В одном строю с нами 
идут страны народной демократии, новые «:Ударные бриг ады», которые 
пшшиJшсь н а  территории от Китая н Кореи до ЧехосJfовакии и Венгрии 
Т еперь, как указывал И. В .  Сталин в сво ей вдохновенной р ечи на 
XIX съезде п артии, нашей партии легче стало боротьс я, да и р а бота по· 
шла вeceJfee. 

Наша сJfавная Родина� светоч коммунизма , знаменосец свободы, 
м ира и безопасности народсв . На авто рuтет ССС Р  ныне опираютс я  с.илы 
мира и демократий всех стран. Восемьсот м иллио нов свободных л юдей, 
с плоченных передовым1и идеями человечесТ\В а,  иде ями Ленина - Сталин а ,  
J:Iесчетное коJfичество друзей мира и демократии во всех капитаJfистиче· 
с ких ст ранах - это непреобо р имая сила. 

Таково насJfедие, оставJfенно е  нам ве.r�иким Лениным и великим 
Сталиным !  

Прощ аяс ь  со своим во ждем и учителем, Коммунистическая п артия 
Советского Союза, вес ь  наш н а род поклял ис ь  в верности великому всепо-
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беждающему знам�ни Ленина - Сталина.  В выступлениях на траурном 
митинге на К:раснои площади во время похорон Иосифа Виссарионовича 
Сталина Председатель Совета Министров СССР товарищ Г. М. Маленков 
и первые заместители товарищи J1. П. Берия и В. М. Молотов призвали 
советских людей множить свои усилия в осуществлении грандиозных 
задач, стоящих перед советским народом, увеличивать свой вклад в об
щее дело строительства коммунистического общества. Этот призыв К:ом
мунистической партии и Советского правительства выражает думы и 
стремления всего нашего народа - р абочего класса, крестьянства,  интел
.11игенции. 

Направляющей, руководящей силой советсf{оГо народа Я'Вляется 
К:оммунистическая партия. Великая партия Ленина - Сталина будет и 
впредь свято хранить стальное единство и монолитную сплоченность своих 
р ядов, еще больше укреплять неразрывные связи с народом, воспитывать 
коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бдительно
сти, в духе сталинской непримиримости и твердости 1В борьбе с врага
ми - внутренними и внешними. 

Руководствуясь учением Сталина о Советском государстве, как глав
ном орудии построения коммунизма в нашей стране, партия и правитель
r:тво, весь наш народ всемерно укрешrяют и будут дальше неустанно 
укрешшть свое великое социалистическое государство - оплот мира и 
безопасности народов. 

Все усилия партии и народа направлены на то, чтобы обеспечить 
дальнейший ра•сцвет социалистической Родины. Необходимо всемерно 
развивать социалистическую промышленность - этот оплот могущества и 
крепости нашей страны, всемерно укреплять колхозный строй, добивать
ся дальнейшего подъема и процветания всех колхозов, крепить союз ра 
бочего класса и крестьянства . 

.Высшим законом для нашей партии и правительства продолжает 
оставаться з абота о благе народа, забота о том, чтобы непрерывно повы
шалось материальное благосостояние советских людей, поднимался их 
культурный уровень, забота о том, чтобы труженик получал достойную 
и щедрую награду за свои труды на благо социализма.  

Ярким выражением этой заботы партии и правительства о народном 
благосостоянии является постановление Совета Министров и Централь
ного К:омитета К:оммунистической партии о новом снижении государ· 
ственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары 
с 1 апреля 1953 года. Выгода населения от этого, уже шестого после вой
ны снижения цен соста.вит за год не менее 53 миллиардов рублей. Поста
:ювление партии и правительства с огромным удовлетворением встречено 
всеми трудящимися нашей страны. 

У нас, в стране социализма,  разрешен один из самых сложных во
просов в истории развития общества - национальный вопрос. Задача со
стоит в том, чтобы и дальше укреплять единство и дружбу народов Со
ветской страны, укреплять советское многонациональное государство. 
При братской дружбе между народами нашей страны и прочном объеди
нении всех советских национальных республик в системе единого велико
го Союза Советских Социалистических Республик нам не страшны ника� 
кие враги. 

Наш народ знает, что предметом неустанных забот партии и 
Сталина являлось укрепление обороноспособности СССР и упрочение 
советских Вооруженных Сил .  Экономическое и ноенное могущество со
циалистического государства, родное детище нашего народа - Совет
ская Армия представляют собой несокрушимую силу. Доблестные со
ветские Вооруженные Силы оснащены всеми видами со1временного ору
жия, обогащены опытом Великой Отечестnенной nойны.  Обороноспособ
ность и могущество Советского государства и его Вооруженных Сил бу
дут и впредь расти и крепнуть. 
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Партия, правительство, советский народ проявляют бдительность и 
твердость в борьбе против всех и всяческих козней наших 1Врагов .  Соци�
листическое государство провело широкую а мнистию в отношении люден, 
совершивших преступления, не представляющие ныне большой опасности 
для общества .  Советское правительство строжайшим образом ликвиди
ровало преступную попытку со стороны некоторых р аботников бывшего 
Министерства государственной безопасности нарушить советскую закон
ность и возвести поклеп на  честных советских граждан, выдающихся дея
телей советской медицины. Враги, попытавшиеся р азжечь в нашем 
спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского ин
тернационализма обществе глубоко чуждые ему чувства национальной 
вражды, разоблачены. Социалистическая законность, охраняющая права 
советских граждан, записанные в великой Сталинской Конституции, бу
дет и впредь стоять на  страже этих священных прав.  Но мы, советские 
люди, должны также помнить, что, пока существует капиталистическое 
окружение, есть и неизбежно будут повторяться попытки забросить к нам 
шпионов и диверсантов. Поэтому Родина не прощает, а ,  наоборот, карает 
сурово и беспощадно изменников и предателей, а гентов империализма -
мерзавцев, которые еще ходят по нашей земле и вокруг, покушаясь на  
самое дорогое - целостность и неприкосновенность нашего государства ,  
нашего социалистического образа жизни. Бдительность должна и впредь 
оставаться для нас законом. 

Советский народ поним ает огромное международное значение с о
циалистического строительства в нашей стране. Забота об укрепдении 
Советского государства,  его обороноспособности, о дальнейшем расцвете 
социалистической экономики и культуры, политическая бдительность -
это долг всех советских людей не только перед своим народом, но и пе
ред всем человечеством. 

Советский Союз находится во главе великого демократического лаге
ря свободных, миролюбивых народов. Верные принципам пролетарского 
инrернационализма ,  знамени Ленина-Сталина, Коммунистическая пар
тия и народы СССР будут и !Впредь всемерно крепить узы дружбы и со
лидарности, экономическое и культурное сотрудничество всех стран на
родной демократии, развивать и укреплять дружественные связи с тру
дящимися капиталистических и колониальных стран,  борющимися за 
мир, демократию и социализм. 

Внешнюю политику Советского государства с первых дней револю
ции Ленин и Сталин определяли, как политику мира. Коммунистическая 
партия и Советское правительство со всей твердостью и последователь
ностью ведут и будут продолжать эту политику, единственно пра1виль
ную, отвечающую жизненным интересам советского народа. 

Советское правительство вновь и вновь подтверждает, что оно стоит 
за политику мира между народами, боролось и будет бороться против 
подготовки и р азвязывания новой войны, что оно за политику междуна
родного сотрудничес11Ва и развития деловых связей со всеми странами, 
которые стремятся к этому. 

Советский народ единодушно поддерживает как внутреннюю, так и 
внешнюю политику Советского государства, безгранично верит своей 
родной Коммунистической партии ,  ее ленинско-сталинскому ЦК, Совет
скому правительству. Партия и правительство высоко ценят это доверие 
народа .  

Враги трудящихся н е  увидят ни паники, н и  разброда, ни  растерянно· 
сти в стальных рядах нашей партии, в многомиллионных массах сОJВет
ского народа.  Партия и народ в наше�i стране всегда были едины. Кто 
не слеп, тот видит, что все народы Советского Союза в братском единении 
с великим русским народом еще теснее сплотились в эти дни вокруг 
Коммунистической партии и ее Центрального Комитета, вокруг Совет
ского правительства. 
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Сталин умер смертью воина и борца среди трудов и начинаний. 
И как сам он двадцать девять с лишним лет тому назад принял великое 
знамя Коммунистической партии из рук Ленина, он, уходя от нас,  пере
дал его в верные, крепкие руки славной когорты своих соратников, своих 
учеников, несгибаемых деятелей ленинского типа, сталинской школы.  

Полное и безраздельное доверие партии и правительству советский 
народ выразил одобрением решений, принятых высшим органом государ
ственной власти нашей страны - Верховным Советом СССР - на  мартов
ской сессии. 

Верховный Совет СССР почтил светлую память своего первого де
путата И. В.  Сталина и придал силу закона важным мероприятиям,  кото
рые были выработаны на совместном з аседании руководящих органов 
партии и государства, чтобы обеспечить бесперебойное и правильное ру
ководство страной. 

Верховный Совет уделил большое внимание преобразованию мини
стерств СССР. Мероприятия по укрупнению министерств,  по объедине
нию в одном министерстве руководства родственными отраслями н а
родного хозяйства и культуры назрели не  сегодня. Они уже длительное 
время, еще при жизни И. В. Сталина,  вынашивались партией и пра
вительством. В связи с тяжелой утратой, которую понесла страна, пар
тия и правительство лишь ускорили проведение в жизнь назревших орга
низационных мер по дальнейшему улучшению руководства государствен
ной и хозяйственной деятельностью. Партия и правительство исходят из 
того, что сила нашего руководства состоит в его коллегиальности, спло
ченности и монолитности, что надо еще более активно бороться за реали
зацию выработанных партией и правительст1вом планов по дальнейшему 
развитию СССР, активнее и успешнее осуществлять эти планы. Улучше
ние государственного и хозяйственного руководства, несомненно, создает 
лучшие условия для успешного решения стоящих перед нашей страной 
исторических задач. 

«Советский народ, - гсворит товарищ Г. М. Маленков, - глубоко 
уверен в своих силах. Мощь Советского государства,  морально-политиче
ское единство советского народа велики и несокрушимы как никогда. Со
ветское 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 и советского народа, дружной братской 
семьей всех народов Советского Союза !»  

Планы советских людей на будущее грандиозны. Они опираются на 
знание экономических законов, опираются на  науку о строительстве ком
мунистического общества ,  разработанную великим Сталиным, на труд 
и опыт десятилетий, на неисчислимые силы народа,  который з нает, чего 
он хочет. 

В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное 
двюкение советскою общества к коымунизму! 

Вдохновенно работая на благо нашей социалистической Отчизны, 
мы. советские люди, помним, что нас осеняет и зовет к новым победам 
труда и созидания великое, непобедимое и всепобеждающее знамн 
Ленина - Сталина. 

Под знаменем Ленина - Сталина вперед, к новым победам комму
низма !  



Серrей СМИРНОВ 

Заветный свет 

В день торжества и даже в час печали 
Мы rrриходили 

именно сюда 
И, затаив дыханье, замечали: 
В знакомых окнах 
Свет горел всегда. 

Кремлевский свет! 
Его не погасили 
Уход вождя и траур этих дней. 
Мы скорбь и горе 

превращаем в силу 
И с каждым днем 
Становимся сильней. 

И если наступает тьма НО'чная,--' 
В зав-етных окнах виден тот же свет. 
По-сталински, 

усталости не зная, 
Работает 
Центральный К:омитет. 



Только вперед! 

По воле душевного зова, 

готовые в дальний поход, 

даем нерушимое слово: 
за партией! 

Только вперед! 

Серrей ВАСИЛЬЕВ 

Пусть вихрь обжигает нам лица� 

не страшен любой перевал. 
Учиться, 

учиться, 

учить�я! -

Так мудрый Ильич призывал. 

Так Сталин великий упорно 

на подвиги звал молодежь. 

Стоишь ли у жаркого горна, 
сверяешь ли сложный чертеж, 

ведешь ли по ровному полю 

могучий послушный комбайн.

всю страсть молодую и волю 

любимому делу отдай. 
От·крыта прямая дорога, 
по-сталински т,вердо иди. 

Вершин завоевано много, 

но главная цель -
впереди. 



Аwот ГРАШИ 

Клятва народов 

Необъятная Русь нынче в этом клянется : 
- Сталин в сердце моем навсегда ; 
Гений Сталина нас вдохновляет! 
Солнце Сталина вечно сияет. 

И Кавказ величавый сегодня клянется : 
- Сталин в сердце моем навсегда; 
Ведь дела и высокие думы его -
Крылья жизни моей и мое торжество! 

Украина цветущая нынче клянется: 
- Сталин в сердце моем навсегда;  
Сталин - сеятель счастья, свет жизни моей, 
Самый мудрый наставник моих сыновей! 

Слышу, Средняя Азия нынче клянется: 
- Сталин в сердце моем навсегда; 
Он - садовник, взрастил он свободу мою, 
И в пустыне былой я сады создаю!  

Белоруссия вольная нынче клянется : 
- Сталин в сердце моем навсегда ;  
Он во взорах моих синеглазых детей, 
Он в колосьях моих урожайных поJ1ей ! 

И Прибалтика наша сегодня клянется: 
- Сталин в сердце моем навсегда;  
Он живет на  заводах моих, на полях, 
На зеленых лугах, на морских кораблях! 

И клянутся сегодня Корея, Китай, 
И Б алканские горы, и вольный Дунай -
Защищать молодую свободу, 
Новой жизни весенние всходы. 

Держит Партия алое знамя свободы; 
Поведет она к новым победам народы.  
Монолитна она, и крепка, и сильна ,  
И любые преграды разрушит она !  

Перевод с армянского 



Александр ЖАРОВ 

Баллада о двух друзьях 

Март месяц. 
Но все еще лютая вьюга 
Ночною порой по Москве колобродит. 
Два юных товарища, 
В ерных два друга 
Опять 
У стены Мавзолея проходят. 

Их головы 
Снежным порывам открыты, 
В руках 
З апушенные шапки белеют .. . 
Морозец скрипит. 
А на  мраморных плитах 
Цветы отраженных ог'Ней пламенеют. 

Один 
После смены приехал с завода. 
Другой 
Из  вечер1него вуза пр·иехал. 
Ни позднее время, ни  зла я  погода -
Тому, что задумано, 
Не помеха ... 

И против фронтона, 
Где с именем Ленин 
Товарища Сталина имя слилося, 
Два друга 
К земле прекл оняют колени 
И клятвы слова, 
Как один, произносят. 
Они говорят 
От лица мо\l!одежи,  
Обязанной партии ясной судьбою. 
Друзья 
В этот час на гвардейцев похожи, 
Встающих 
Под знамя свое боевое . . .  

Шаги часовых 
IЗ 



В тишине раздаются. 
Потоком пурги 
Мавзолей опоясан. 
Быть верными делу народа 
Клянутся 
Два юных гвардейца р абочего класса.  
Встают они . . .  
Мысли друзей - об Отчизне . 
В безмолвии полном взволно•ванно дышат. 
Сквозь вьюгу 
Дыханье весны коммунизма 
Два друга 
Сердцами горячими слышат. 

Быть с партией вместе 
Нет счастья дороже ! 
и ВИДЯТ друзья 
Среди ночи ненастной, 
Что тысяч·и тысяч пришли сюда тоже, 
Стоят рядом с ними 
На площади Красной. 



Школьница 

Когда к маю снега растаяли,  
когда площадь цвела от солнца, 
видел я, 

как с букетом 
к Сталину -

Семён КИРСАНОВ 

с ноготок - подбежала школьница. 

Обнял Сталин ее, 
и поднял, 

и поставил на теплый камень. 
И 'ВСЮ площадь 

рекой заполнил 
шум счастливых рукоплесканий . . .  

... В день прощанья страны 
со Сталиным 

шла со школой своей, 
с в·енком она ,  

и в душе ее  след оставила 
всенародная 

боль огромная. 

Только завтра ты снова склонишься 
н ад тетрадкой своей 

на парте. 
Скоро Первое мая,  

школьница, 
тебя к солнцу поднимет 

П артия. 

И наследс�во тебе оставлено, 
как и всей 

трудовой Отчизне: 
ты раскрыла 

страницы 
Сталина. 

говорящие нам 
о жизни! 
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Минуты эти 

В полдень 
девятого марта 

вышли ыа площадь мы. 

С залпом 
тридuатикратным 

остановился мир ... 

С болью в душе 
ткачихи 

ткать перестали шелк. 

В кузниuе 
стало тихо, 

горный комбайн умолк. 

И за  минуты эти 
каждый 

сказал себе: 
быть 

за стра·ну в ответе, 
первым - в ее борьбе. 

Кля11вой 
гремели залпы 

в строгий, прощальный час. 

Каждый 
ему сказал бы: 

- Встань и живи за нас! 

Будем мы ст1роить 
то, что 

ты завещал создать, 

преданно, 
верно, 

точно, 
в сmрону - ни на пядь! 

Остановился 
будто 

самой з-емли полет ..• 

Но -
после пятой минуты 

жизнь понеслась вперед: 
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вгрызлись буравы 
в камень, 

грохот - на стр ойках всех, 

вновь 
запестрел цветами 

ткацкий просторный цех. 
Слышишь, 

товарищ Сталин? 
Молот кует, гремя !  

Боль стала силой! 
Встали 

мы, как одна семья. 

С Партией 
путь продолжим, 

верные сердцем ей. 

Знай, наш отец: 
надежен 

строй твоих сыновей!  



Николай ФЛl:�ОВ 

На знаменах - красный цвет борьбы 

Партия!  
В единстве не  слабьr, 
Чувствовали мы и различали: 
На знаменах - черный цвет печали ,  
На знаменах - красный цвет борьбы. 

Путь широкий - не оки нуть глазом -
за.вещал отец п ройти сынам, 
И свое бесстрашье, силу, р азум 
Сталин, уходя, оставил н ам. 

Вкладывая в труд неутомимый 
Волю, что •Воспитана вождем,  
Мы идем за партией любимой 
Ленина и Сталина путем. 

П артия, 
В делах т-воих нетленен 
Образ тех, кто спит, глаза с;о.1ежи�,
Вечно жив в тебе 
Великий Ленин, 
И великий Сталин 
Вечно жив !  

Мысли их - в делах людей навеки, 
Имена - н а  знамени твоем. 
Партия, 
I\ак будто к морю реки, 
Мы к тебе-
Нам нет числа -
Идем. 

И не только в ст·енах Пантеона, 
Сколько будет жизни впереди,
В памяти и в сердце миллионов 
Будут жить 
Великие вожди. 

Люди мира пять минут молчали, 
Был им виден свет большой судьбы. 
Превратились в силу 
Дни печали, 
На з·наменах - красный цвет борьбы! 



Он указа л  нам на века дорогу 

Мы видел и  его под Сталинградом, 
В осенний холод, 
В лютую пургу . . .  
Иль под Москвой, 
С панфиловцами рядом, 
Где он к Москве отрезал путь врагу. 

Деревня неизвестная Чернушки, 
Февральская метельная пора. 
В глазах: 
Зола сожженной деревушки, 
Голодная, босая детвора. 

А впереди, - конца не видно бедам. 
Матросову не  спится до зари . . .  
В землянку входит вождь 
Бойцов проведать 
и говорит, что близок час победы, 
О мирной жизни людям говорит. 

И верю я, 
В весеннем шуме леса 
На стройках, что мы создаем сейчас, 
Подаст сигнал он ленту перерезать 
И с коммунизмом сам поздравит нас. 

Мы вместе с ним 
В бетон оденем Волгу, 
Каналы, реки проведем в песках. 
Он указал �нам на века дорогу, 
И нас ведет по ней его ЦК. 

Иван 6дУКОВ 



rениадий МОЛОСТНОВ 

Голубые огни 
Роман 

Глава 1 

К:ому не ведомо чувство, которое охватывает человека, если вперед'и 
трудный участок работы !  Хочется поскорее испытать силы, увидеть новых 
людей и найти среди них друзей и помощников. Но не  только это волно� 
вало Александра Макаровича К:олыхалова, когда он сидел в приемнои 
секретаря Обкома. Была к тому и другая п ричина. 

Еще утром ему вспомнилась Зоя Николаевна и так явственно, живо, 
что он, казалось, отчетливо услышал ее окающий говорок, увидел горде
ливо откинутую назад голову - всю в черных, как уголь, п ричудливых. 
завитушках. Первый раз он встретился с ней в доме охотника-шорца 
К:усургашева год назад во время каникул. 

Возвратясь с охоты на диких коз, усталые Александр Макарович и 
К:усургашев молча чистили ружья. К:олыхалову сильно хотелось спать. 
Болели натруженные ноги, утомленно клонилась голова, и как только 
дрема смежала ресницы - сразу возникали картины, увиденные на охоте. 
Отголоском дошли слова К:усургашева:  «Зойка идет». А К:олыхалову в тот 
момент виделась цветущая падь у подножья обрывистой сопки, на  самом 
гребне которой стояла дикая коза, словно высеченная искусным мастером 
из серого с розоватой п рожилкой камня. «Послушай, К:усургашев, ведь 
это не Зойка, а коза»,- мысленно не соглашался Александр Макарович. 
«Однако, Зойка»,- повторил охотник, и она вошла в дом. 

«Так и есть, коза»,- К:олыхалов усмехнулся. Зойка горделиво посмо
трела на  него, еле заметно кивнула головой в знак п риветствия. Затем 
К:усургашев и она долго сидели безмолвно. Охотник курил свою длинную 
трубку, замысловато сделанную из кости сохатого, Зойка настороженно 
и н едоверчиво поглядывала на  К:олыхалова. К:азалось, сделай он хоть 
одно движение, и Зойка, как  дикая коза, метнется в цветущую падь. 

- Моя племянница,- охотник указал на нее трубкой.- Зоя Нико
лаевна. 

Александр Макарович и она встретились взглядами.  О том, что Зоя 
Николаевна - шорка, говорил лишь немного р аскосый разрез светлокарих 
глаз да смуглый цвет лица, черты которого поражали своей п равиль
ностью. К:олыхалов рассматривал ее сначала п росто с любопытством, как 
редкую по исполнению вещь - холодную, бескровную. Потом появилось 
желание потрогать ее девичьи стройные руки, лежавшие на коленях, по
править ч ерное колечко волос, как-то нескладно спадающее над малень
ким розовым ухом; наконец, сказать: «Зоя, для чего хмуришь брови? 
Ведь эти две складочки м ежду ними только портят умный высокий лоб! . .  » 

Может быть, по каким-то особым, присущим ей одной свойствам Зоя 
разгадала мысли К:олыхалова, или п росто ей надоело сидеть неподвижно, 
только Александр Макарович заметил, как дрогнули ее губы, и она, по
вернувшись к нему вполоборота, обратилась к охотнику на  шорском 
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языке. Из всей фразы Колыхалов понял лишь одно слово, произнесенное 
по-русски: «беда». 

Кусургашев в ответ сокрушенно покачал головой, выпустил изо рта 
облако зеленого дыма, кивнул Александру Макаровичу: 

- Сказывает, медмеди повадили сь. Беда с ними.  Зойка там, у Ак
тыш-горы, двумя пасеками заведует. Шибко далеко, паря ... Собсем глухой 
тайга. Э-э-э, шибко глухой ... 

У двери стояло новое двуствольное ружье, которое сняла с плеча 
Зоя Николаевна. Колыхалов посмотрел в ту сторону, и охотник понял его 
по-своему: 

- Один медмедь Зойка стрелял. Крабрый девчонка. Другой медмедь 
ходил пасека ... другой медмедь - другой пасека. Зойка - туща, Зойка � 
сюда. Собсем беда. 

- И вы не боитесь? - искренне удивился Колыхалов, обратясь к Зое 
Николаевне. . 

Она не  ответила. И без того румяные ее щеки зарделись. 
- Одна! . .  У Актыш-горы! .. - п р одолжал удивляться Александр 

Макарович. 
На этот раз Зоя Николаевна улыбнулась. Колыхалов порывисто 

поднялся с намерением подойти поближе, но путь ему преградила собака. 
Блеснули ее острые крючковатые клыки .  

- Кукла! . .  На место! . .  - властно остановила собаку Зоя Николаев
на.- Видите, не одна,- полушутя произнесла она на чисто русском 
языке и снова взглянула на Колыхалова. Удивленный и взглядом, и услы
шанным, и волчьей пастью собаки, он вернулся на прежнее место и все 
смотрел и смотрел на чудесную шорку . . .  

«А Зоя Николаевна не пользуется губной помадой,- размышлял 
теперь Колыхалов, наблюдая за быстрыми пальцами машинистки в при
емной секретаря Обкома.- Она носит серенькое ситцевое платье с рюш
кой на рукавах и груди. От вас, гражданочка, догадываюсь, «Белой си
ренью» пахнет. А от Зои - медом, всеми цветами тайги . . .  Эх, чорт возь
ми, тайга-матушка! .. » 

- Товарищ Колыхалов, вас просят войти. 
Мысли вспорхнули,  перепутались. Все заслонила шахта «Первая». 

Кедровый рудник Колыхалов знает неплохо: перед уходом в областную 
партийыую школу довелось поработать главным инженером на шахте 
«Бис», он участвовал в нескольких комиссиях, создававшихся трестом, 
по всевозможным проверкам состояния горных работ, м еханизации. Что 
же касается «Первой» - она для него темный лес. Побывать на ней не  
пришлось. Нередко характеризовали ее  отрицательно, называли кратко 
'<гроб» и длинно - «Первая» от заду». Там часто менялись начальники 
и партийные руководители. Как-то не уживались, не срабатывались. «На 
этой шахте многие п огорели,- не соглашайся»,- советовал Колыхалову 
о:щин из слушателей-выпускников партийной школы. 

«Нет, нет1 Только туда. На «Первую». Ведь там Зоя». 
- Прекрасно,- подытожил разговор секретарь Обкома, открывая 

сейф,- мы учли ваше желание и р ешили р екомендовать вас на «Пер
вую». Кстати, знаете, как там обстоят дела с планом угледобычи? 

- Не выполняют.- Колыхалов воспользовался н е  совсе-м точной 
чнформацией.- Впрочем ... 

· - Впрочем, не знаете ... - Секретарь Обкома, приблизительно одних 
лет с Колыхаловым,  сутуловатый, со светлыми, почти белыми глазами, 
по-детски розовощекий,  нашел в папке нужный документ, заложил 
целлулоидной л инейкой.- Оказывается,- продолжал он,- шахта план 
выполняет. Более того, перевыполняет. Но там,  как и на многих шахтах, 
имеются недостатки :  неупорядочен труд горняков. Вам предстоит разо
браться, в чем там дело. Плохо ;выполняе'tся вот этот документ. - Секре-
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тарь  Обкома раскрыл п а пку и подал ее Колыхалову. - Надеюсь, вы с 
ним знакомы? 

- Указание Центрального Комитета о партийно-политической рабо
те? Конечно, знаком ! 

Секретарь  Обкома обстоятельно изложил ближайшие задачи п артий· 
ной организации шахты. Колыхалов подумал: «К чему такие подробно• 
сти! » Наконец тот сказал: «Все». Колыхалов понял, что бес еда окончена, 
поднялся :  

- Можно итти? 
- Да . . .  А знаете, кто начальником шахты «Первая»? 

Горюнов . . .  Иван, кажется, Владимирович . . .  
- Он. Вы лично знакомы? 
- Нет . . .  Слышал". 
- Так IВО'Г . . •  Этот самый Иван Владимирович - человек, надо ска· 

зать, дельный . . .  Но ... впрочем, не будем забегать вперед. Присмотрнтесь -
сами дадите характеристику . . .  Он вам понравится.- Секретарь ОбкоУiа 
сказал все это с оттенком юмора ,  озадачив Колыхалова .  

- Можно итти? - вновь спросил он. 
- Вы нетерпеливы! - с улыбкой заметил секретарь Обкома.-

у меня к ·вам еще есть вопрос: мне известно, что во время войны у вас 
без вести пропала жена. Неужели до сих пор ничего не  знаете? 

Колыхалов вздохнул: 
- Погибла она ... - И опять в сознании встала Зоя Николаевна. 
- Печально.--С екретарь  Обкома постучал указат<>льным п альцем 

правой руки по толстому настольному стеклу. 
По совету секретаря Обкома Колыхалов должен был встретитьсR 

с Горюновым во Дворце т1руда, где заканчивалось совещание ру�ководите
лей шахт и стахановцев Кузбасса по вопросу комплексной механизации 
угледобычи, и ,  послушав выступление заместителя министра,  вместе 
с Иваном Владимировичем выехать в Кедровое. 

Туда, на совещание он и направился из Обкома партии. 
Близился вечер. Морозило. Зима еще время от времени давала о себе 

знать. Ни с того, ни с сего из-за крутого поворота р еки Томи в камени
стый высокий берег ударят холодные порывы ветра,  и над городом поплы
вут низкие клочковатые тучи, и все побелеет вокруг от сильного снегопада. 
Но все равно по обочинам мостовых и тротуаров бегут и бегут ручьи 
в помрачневшую перед ледоходом Томь. 

Колыхалов шел и все прислушивался к журчанию невидимого ручья. 
Солнце сегодня поработало усердно. В воздухе струился тот горьковатый 
запах пригретых рябин, по которому угадываешь, что где-то недалеко 
весна - с цветами,  с птичьим гомоном. 

« . . .  Душе настало п робужденье, и вот опять явилась ты . . .  »,- одними 
губами п роизнес Алекса ндр Макарович. 

И если бы его спросили, к чему это относится - к ве�не или к Зое 
Н иколаевне, он ве смог бы ответить ... 

Глава 2 
За  трибуной стоял молодой человек лет двадцати двух. Говорил при

ятным тенорком,  спокойно и просто, сопровождая речь уверенными, широ
кими жестами. Во всей его фигуре чувствовалось здоровье сибиряка, 
каким немногих награждает п рирода. 

Выслушав реплику из зала, он обернулся к п р езидиуму, кивком го
ловы поправляя волосы: 

- Вот я и говорю, товарищ заместитель министра ... Наша молодежь, 
несправедливо названная здесь «горняками  без пяти минут», всей душой 
любит технику. м.ашина  н е  только облегчает труд,- она вызывает у мо-
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лодежи интерес к нему. Я помню, будучи ребенком, не  любил, когда м ать 
штопала носки, и часами с интересом наблюдал работу швейной машины. 

- Правильно, то1варищ Смыслов! - басовито подтвердил замест1и
тель миыистра.- А некоторые наши старые горня,ки все еще штопкой 
занимаются в угледобыче . . .  Поэтому у н их и прор.ехи всюду ... Я вас пере
бил, извините. 

Выждав, пока утихнет движение в зале, Смыслов продолжал: 
- Справедливость моих слов легко проверить. Спросите любого пар

ня, который вырос на  руднике. Любит ли  он шахту? Ответит: люблю. 
Пойдешь работать люкоГ1рузчиком? Не хочу, скажет. А машиН1истом ком
байна или электровоза?  С удовольствием. Видите, что получается! 

Послышались р едкие аплодисменты. Смыслов взглянул на часы и 
стал собирать разложенные перед собой л истки и з  блокнота: 

- Я хотел бы сказать: сила и сноровка - вещи нужные. Во всем 
этом молодежь не может сравниться с опытным и  горняками. Но мы не 
кул ачный бой собираемся проводить, а соревноваться в труде, который 
у нас стал делом чести, доблести и геройства, как сказал товарищ Сталин. 
Мы обещаем овладеть передовой техни кой  угледобычи, а старички пусть 
помогут нам, передадут свой опыт... 

-

С мыслов пошел со сцены, но заместитель министра остановил его: 
- У меня к вам  вопрос, товарищ Смыслов. А что все же мешает мо-

лодежи овладевать техникой? 
Смыслов чуть помедлил, обдумывая ответ, и громко произнес: 
- Дни высокой дезорганизации труда. 
В зале р аздались аплодисменты и кто-то весело крикнул: «Правиль

но!» Заместитель министра развел руками, н�доумевая:  
Вы оговорились, товарищ Смыслов? 

- Нет, товарищ заместитель министра,  я назвал эти дни по-гор
шяцки. 

Зал еще более оживленно п оддержал реплику СмьJслова. Сопровож
даемый аплодисментами, он прошел на свое место. 

Александру Макаровичу захотелось узнать, с какого рудника этот 
'молодой человек. Фамилию «Смыслов» он где-то слышал, но где, не мог 
вспомнить. Может быть, даже встречал в газетах. Сосед по креслу слева 
ответил: «Кажись, с Киселевского»; сосед справа: «Вроде бы, с Кедров
ского». Тут слова попросил заместитель министра,  и Колыхалов не стал 
больше никого оцр аш ивать ... 

«Конечно, было бы очень хорошо иметь таких на шахте «Первая»,
подум ал он. «Первая» для него теперь приобрел а  особый смысл. Там 
должна начаться его партийная р абота. «На ней многие погорели». Что 
же ожидает его? Н е  скажет ли со временем кто-нибудь: «И Колыхалов 
погорел! Я предупреждал». А совет секретаря Обкома разгонял м рачные 
мысли:  «К народу поближе. В нем мудрость-то вся». 

На совещании Иван Владимирович вел себя заносчиво. В перерывы 
посмеивался над знакомыми начальниками, получившими «взбучку». 

- Эй, Власов, где ты? - заходя в курительную комнату, звал Иван 
Владимирович.- Ха-ха, наддали, брат, тебе ловко! - и обращался к окру
жающим: - Гляжу, Власов-то сидел все - нос кверху и вдруг сползать 
стал с кресла. Что такое? Ба !  Силкин на трибуну поднимается. Ха-ха, 
как же он его раскладывал! . .  - И советовал нарочито серьезно: - Пойди
ка; Власов, в буфет да пива выпей. Смотри, от тебя, ей-богу, пар валит! 
Ха-ха! . .  

Но, слупrая речь заместителя мини·стра, Иван Владимирович почув
ствоваJI недобrое. «Сейчас до меня доберется,- р азмышлял он.- Скажет: 
Горюнов самоуспокоился, прикрывает недостатки выполнением плана.  На 
шахте отстают подготовительные работы, не видно роста производитель
ности, комбайны «донба,сс» лежат на складах, заморожены огромные 
капиталы . . .  
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Знаю, все знаю. И дисциплина слабовата, и выработки запущены, 

и зольность процент в процент к стандарту. Но не лучше моего и на дру
гих шахтах рудника.  Р азве я один всячески выкручиваюсь в конце меся

uа ?  Везде помаленьку допускают эту самую штурмовщину. З ато я план  
перевыполняю и перекрываю грешки других шахт. Вон  Линьков, управ
ляющий нашим "!'рестом,  в президиуме сидит, делает вид, будто его не  ка· 
сается, о чем заместитель министра говорит. Хитрая 6е,стия! . .  » 

Заместитель министра отпил из стакана глоток воды, сказал: 
- Посмотрим, что скрывается за  м нимым благополучием на шахте 

«Первая» Кедровского рудника. Начальник шахты товарищ Горюнов . . .  
Кто-то тихо шепнул :  «Поздравляю, Иван Владимирович», кто-то 

тронул сзади : «Каково самочувствие?» ; сидевший впереди начальник шах
ты «Капитальная» Власов обернулся, многозначительно подмигнул. 

От волнения, от броских, косых взглядов в его сторону Горюнов не 
сразу сосредоточился. Опершись на  спинку кресла ,  в котором сидел Вла
сов, он смотрел на  заместителя министра с грустным укором. «Я же ему 
все сам доложил. Просил помощи, а он меня же и раскладывает! Неспра
ведливо, неспра ведливо ... » 

Горюнов в состоянии был воспринимать лишь отдельные фразы: 
- Мы Горюнова предупреждали . . . У него были возможности выпра· 

вить положение . . .  Он обещал . . .  
Иван Владимирович ждал чего-то страшного. Что стоит заместителю 

министра сказать: «Хватит нянчиться с Горюновым. Мы решили . . .  » Никто 
же не знает, как трудно п риходится ему одному. У других начальников 
дельные партийные работники, у Горюнова же длительное время никого 
нет. Почему ни Обком, ни .  Горком не подобрали подходящего человека ? 

Видимо, заместитель министра собирался заканчивать свое выступле
ние. Он обратился к председателю и попросил еще две-три минуты. Горю
нов ждал выводов, и заместитель м·ин1истра подытожил : 

- Иван Владимирович - старый горняк. Я не сомневаюсь, что он 
понимает, какие требования мы предъявляем к нему, как к опытному ру
ководителю. Никто не собирается умалять его заслуги. Обеспечить выпол
нение государственного плана  - уже успех. Горюнов пла н  перевыполняет. 
Вместе с этим ни с него, ни с других начальников шахт не снимаются обя
занности смотреть вперед, наращивать производственные мощности. Ключ 
к этому - прочный фронт, дальнейшая механизация, умелая организация 
труда и высокая культура производства . . .  

Не то чтобы не любил Иван Владимирович критики. Он попросту 
боялся ее, как боит·ся кнута м олодая, необъезженная лошадь, кидаясь с 
дороги в сторону, ломая оглобли, надсажая себя.  Горюнов не сидел сложа 
руки, нет! Принимая всю ответственность на себя, он метался по участкам 
шахты, как одержимый, не спал ночюли, до хрипоты ругался с горным 
надзором. Схватится сразу за все : за механизацию, за дисциплину, под
тянет немного подготовите.тiьные работы,- бах! - звонок из треста :  «Го
рюнов! Почему снижаешь темпы добычи?» 

- Так ведь, товарищ Линьков . . .  
- Ничего не знаю. Мне нужен уголь. На меня нажимает комбинат. 

Твои объяснения я не буду грузить в эшелоны. Изволь сегодня-завтра 
ликвидировать задолженность. 

- Товарищ Линьков, какая же у меня задолженность?!  Ежедневно 
я даю сверхпла новый уголь! .. 

- Когда сядешь на мое место, тогда будешь командовать. Приучи 
себя уважать ра,споряжения треста !  . .  

Все знает Иван Владимирович, знает, для чего Линькову нужен сверх
плановый уго.лек шахты «Первая». Во-первых, покрыть недовыпо'1'!нение 
плана шахтами «Четвертая» и «Пятая», подать благополучную сводку в_ 
комбиrнат - 101,9 процента по руднику в целом. &-вторых, «Первая» дает 
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коксующийся уголь высокой марки,-стало быть, и с этой стороны выгод
но поднажать на «Первую» и выйти по тресту с перевыполнением плана 
добычи кокса. Что остается делать? Остается обънвлять аврал, увеличи
вать суточные задания участкам,  дезорганизовывать работу ремонтных 
смен и подготовительных участков, требовать от них добычи угля,- одним 
словом, штурмовать в ущерб благополучию шахты, в угоду Линькову. Bo·r 
бы о чем следовало р ассказать з аместителю министра .  И собирался ведь, 
да не решился. Свык,ся Иван Владимирович с недостатками,  не желает 
·портить от,ношения с управляющим треста .  Все думает выйти в конце 
·концов из этого заколдованного круга :  и шахту поставить н а  прочные ноги 
и с Линьковым не поссориться. 

Подсмеиваются над Горюновым знакомые начальники шахт,  разби
рая  п альто .в гардеробе. А это кто такой руку протягивает? Поздравить 
хочет! MoJI, с выволочкой вас, Иван Владимирович!  

- Да ну вас!  - Горюнов отмахнулся. 
Почему?!  Знакомиться не хочешь?! Я Колыхалов. 
Ну? 
Р азве не известно, что меня на вашу шахту рекомендуют? 
Кем? 
П арторгом Цека.  
А-а !  Колыхалов? Здорово, здорово! 

Перед Горюновым стоял человек с веселым лицом, улыбчивыми се
рыми глазами. Он был чисто выбрит, подтянут, словно собир ался на пер
вом айский парад. Горюнову не  понравилось всё : скрипучие, до блеска на
чищенные сапоги Колыхалова ,  черный с иголочки костюм, русская полот
няная рубашка; р асшитая на груди,- ничего не понравилось. 

«Щеголь какой-то. За бабами будет бегать! Н аверно, думает: тяп
ляп, и план выполнен. Взять тебя, такого напомаженного, по участкам 
провести. О-го-го-о! »  

- Слышал, о чем заместитель минист�ра толковал? - спросил Горю-
нов, одеваясь. 

- Слышал. 
- Учти. Тебя тоже касается ! . .  
Они р асстались, договорившись встретиться утром на  вокзале. Горю

нов побежал в дежурный магазин купить подарки Саньке и Лидке. 
Жена, Ольга Дмитриевна, наказывала привезти мясорубку, да где най
дешь ночью? !  «Вечно эти жены придумают чорт те что ! . .  » - пожаловался 
он Колыхалову. 

«Эх, Горюнов, Горюнов !  Не замечаешь даже, какой-ты счастливый. 
Жен а  ... дети ... » - р азмыщлял Александр Макарович по дороге к трам
вайной остановке. 

* * * 

В областном драматическом театре ставили «Испанского священни
ка». Александр Макарович пришел задолго до начала спектакля и,  что
бы скоротать время, решил посидеть в читальном зале библиотеки. Там 
встретил Смыслова .  Молодой человек бегло просматривал подшивку 
журнала «Уголь» и о чем-то досадовал про себя. Колыхалов, желая 
уiн ать, с какого он рудника, сел к тому же столу. Смыслов заговорил 
пер�вым: 

- Простите, не можете ли вы сказать мне, в каком номере н апеча-
тана  статья о цикличной организации труда? 

- Такую статью я читал в «Правде» ,  - ответил Колыхалов. -
В этом журн але не встречал. Она вас  интересует? 

- Очень! - оживился Смыслов. - На днях я поспорил с начальни
ком шахты и хочу ему доказать, что штурмовщин а  н арушает образ жиз
ни советского человека. А он мне._ 



- Граждане, потише! - предупредила библиотекарь. - Вы мешаете 
другим. 

Смыслов перешел на шопот. . 
- А он говорит, будто я не  знаю, вернее, не понимаю специфических 

условий работы угольной промышленности. Горняки, говорит, передовой 
отряд трудящихся, поэтому должны думать только о том, как бы больше 
давать угля Р одине. 

Библиотекарь посмотрела в их сторону, покачала говолой. Смыслов 
умолк. 

Колыхалов подождал, пока Смыслов прочитает статью в «Правде», 
чтобы вместе выйти из зала. Спускаясь по лестнице со второго этажа, 
познакомились. В асилий Смыслов оказался навалоотбойщиком шахты 
«Первая», куда не так давно перешел с «Десятой», чтобы в скором вре
мени принять молодое пополнение - стать бригадиром комсомольско
моJюдежной бригады из выпускников горного училиша. 

Бродили по скверу. Василий был возбужден. 
- Нет, я все же прав, - начал он, возвращаясь к прерванному 

разговору. - И в «Правде» об этом пишут ... 
- О чем? - спросил К:олыхалов. 
- О механизации, о цикличной: работе. - Василий помолчал, разду· 

мывая. - Я не согласен с Иваном Владимировичем - с начальником 
нашей шахты. При таких условиях труда горняки не могут быть передо
вым отрядом ... 

Серьезно? - удивился Колыхалов. 
- Вполне. 
- Почему это не могут быть, когда товарищ Сталин дал такое опре-

деление горнякам? !  
Смыслов остановился, подумал. 

Вы согласны с Горюновым? 
- Нет, с товарищем Сталиным, с его определением роли горняка. 
- Вот ведь . . .  и вы  тоже! . .  - произнес Смыслов. - Вертится у меня 

в голове хорошая мысль, а высказать не могу. Получается :  я против то
го, чтобы больше добывать угля. Так - по-вашему? Нет. Я з а  это! Если 
горняки - передовой отряд, так почему же они должны последними притти 
в коммунистическое общес11во? А? ! 

Колыхалов улыбнулся, подумал:  «Молодец! Очень жал ь, что ты не 
высказал этого заместителю министра». 

- У тебя какое образование, товарищ Смыслов? - обратился он, бе-
ря под руку молодого горняка. 

Среднее. А что? 
В комсомоле давно? 
Прямо из пионеров, а мне уже двадцать три. Почему улыбаетесь? 
Р адуюсь, В асилий С мыслов. Радуюсь! - Александр Макарович 

еще крепче прижал к себе локоть Смыслова. - Продолжай, Вася!  
- О чем? 
- Да о том же,  почему горняки последними могут п ритти в ком-

мvнистическое общество? 
· - Опять поймаете на чем-нибудь! - потупился Смыслов. - А вот 

не знаете, как трудно и на р аботе быть передовым и учиться. Политзаня
тия без конца пропускаю. Стыдно прямо, хвалят: «Смыслов - стахановец! 
Берите с него пример ! »  Какой пример, если у меня очень часто сутки де
лятся только на две неравные части: шестнадцать ч асов штурма в шахте, 
восемь часов на сон и все остальное. Справедливо это? 

- Нет. 
- Видите, а подсмеиваетесь, что я слабоват теоретически ! - В(!(�И-

лий вновь  загорелся. - Понимаете, ведь я обязательно буду жить в 
коммунистическом обществе. А что я принесу в него? Доброе имя? 
Трудовую славу? Этого мало! Я должен подготовить себя изнутри. 
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- Правильно! - одобрил Колыхалов. 
ПосJIЫШался звонок. В асилий встрепенулся: 
- Не опоздаем на сnектакль? 
- Нет. Это трамвай . . .  
Повернули к зданию театра .  Несколько шаrов шли молча .  Прошло

годние сухие листья сирени шурша перебегали асфальтированную дорож
ку, шумели голые прутья акации. 

- Не нужна мне, товарищ Колыхалов, слава ,  добытая только гор� 
бом, - продолжал в раздумье Смыслов. - Я хочу во- время п одниматься 
на-гора, после душа пойти в комбинат рабочего образования, послушать 
лекцию, хочу читать книги, спорить с товарищами, мечтать. А разве мне 
это доступно сейчас? .. 

К:оJ1ыхалов сосредоточенно думал, опережая мысли, высказанные Ва·  
r,илием Смысловым. - «Не горячится ли  п арень?» 

Даже в антракты, бродя по фойе, Василий продолжал жаловпться 
Колыхалову. А когда расставались, Александр Макарович искренно по
жалел, что Смыслов выезжает из Кемерово на один день позже. 

Они стояли у парадного гостиницы, и Смыслов досадовал : 
- З автра мне в обком комсомола нужно. Жаль, не  вместе едем, я 

бы вам порассказал" . 
Из-под крутого берега, из темноты, где собирала весенние ручьи 

Томь, что-то ухало и потрескивало. Река готовилась к ледоходу ... 

ГJiава 3 
З а  дорогу переговорили о многом. Горюнов и нтересовался nодробно

стями жизни Колыхалова. Иначе нельзя: надо знать человека,  с которым 
предстоит бок о бок выправлять положение на шахте. И нтересовался био
графией начальника и Колыхалов . Так они незаметно, за разговорами,  
доехали до Кедрового. На узловой станции ходили в буфет. Иван Вла
димирович заказал водки, Колыхалов - кофе. «За знакомство, за успех 
R работе» - за что только ие nр·едлагал Горюнов выпить. «Маиерничаст, 
овятоша ,  марку держит ! »  -- размышлял он. 

Совсем не пьешь? 
Почти. 
И ни-ни? 
Что это? 
В отиошении прекрасного nола?  . .  
Как все нормальные люди. 
Рассказывай !  - произнес, подмигнув, Горюнов, Н 9чавший хмелеть 

от выпитого натощак.- Прожить холостяком тридцать шесть лет!  .. 
- Видите, что вино делает? - полушутя заметил Колыхалов, хотя 

было желание более резко оборвать начальника.- Говорили о деле, о вы
соких материях . . .  

- Безделье, по-твоему? А не кажется тебе - мы отдаем этому без
делью поJiжизни? 

Чему? 
- Любви ... Семье . . . 
- Поэтому . . .  и о том и о другом следует гоnорить более сдержанно .. . 

иным языком. 
- Где нам!  Мы - горняки" .  сверху и изнутри пропитались угольной 

пылью ... Чернота одна. «Дон /Куан !  Р омео! Ленский несчастный ! По
смотрю, посмотрю . . .  Потом вспомню! .. » 

Теперь Горюнову нарочно хотелось противоречить К:олыхалову, не со
rлашаться с я·вно неоспоримыми доводами.  

Не очень верилось и в то,  что рассказал о себе Александр Макаро
вич. «Сочинителем тебе быть, ·а не парторгом на шахте! . . Ну ничего, за
коптишься со временем ... » 

2.7 



О Колыхалове он узнал, что тот· вось�ш лет лишился отца и матери. 
Они умерли в один год, друг за другом, оставив нетопленную избу, а в 
ней маленького Сашеньку. Пришли люди и по-своему решили судьбу маль
чика. Устроили его в детский дом.  По окончании десятилетки Александр 
поступил в горный институт. Там встретил Валю. Завязалась дружба. П о
жеыились. Но жить вм�сте не пришлось: нагрянула война ... 

На рудник Колыхалов приехал в субботу, а в воскресенье просто 
не знал, куда себя деть. Близких знакомых на руднике не осталось: их 
перевели на шахты других трестов. Кусургашев ушел на охоту. Пригла
шал Горюнов, но  не настойчиво: «Если найдет скука - приходи, побол
таем». К тому же, вдоволь обо всем наговорились с ним за вчерашнюю 
дорогу. 

Из-за отсутствия в Кедровом 1'остиницы Александра Макаровича по
селили п ока  в молодежном общежитии-интернате. Спозаранку кто-то заJ 
играл на  баяне, кто-то запел чистым, высоким, но еще не оформивши:v1ся 
голосом. Донеслась частая плясовая дробь, задорный смех. Начинался 
шумный, веселый день. По коридорам сновали молодые люди с полотен
цами. Каждый считал нужным бросить шуточную реплику другому, дру
жески поздороваться, подтолкнуть, хлестнуть по  голой спине полотенцем 
и тут же ПОIЛУЧИТЬ сдачи. 

Так продолжалось, пока не послышался старческий кашель и серди
тое ворчание. Александр Макарович услышал приглушенную речь: 

- Г олову с меня снять хотите? А? Вы что расшумелись? Знаете, кто 
у нас живет? А? 

Степан Гордеев1ич, кто, кто ж1ивет? 
- Кто, кто! Партийный секретарь нашей шахты. Вот кто! .. 
- Степан Гордеевич, а мы ничего, мы тихо. Степан Гордеевич, а каR 

его фамилия?-
- В паспорте тут написано. Без очков-то я не разберу. Они там у 

меня, в конторке. 
Разрешите мне, Степан Гордеевич! Я прочту. 
Тише! Что ты неаккуратно так? Документ испортишь! .. На,  читай . . .  
Колыхалов. Александр Макарович. Интересно! 
Видели? -- сказал Степан Гордеевич, как будто фамилия, имя и 

отчество секретаря сами по себе выражали что-то значительное. 
Комендант ушел, а молодые горняки еще ПQодолжали «шнкать» друг 

на друга. 
Наступила непривычная тишина. Александр Макарович представил 

скучающие лица молодых людей, и ему стало жалко их. «Ну что старик 
наделал? Пусть бы ничего не знали». 

Умывшись, Колыхалов прошелся по  общежитию, заглянул в красный 
уголок. 

Музыкальные инструменты п окоились на своих обычных местах - в 
футлярах и чехлах. Пианино было закрыто на ключ. Молодые горнякн 
занимались так называемыми тихими развлечениями : сидели за шахмат
ными и шашечными досками, осторожно, без стука подставляли костяшки 
домино, читали газеты и журналы. Паренек, стоявший спиной к двери 
и не заметивший, как вошел Александр Макарович, сделал руками 
несколько гимнастических упражнений, подосадовав:  

- Скука . . .  И что за птица такая важная к нам залетела. Что нам 
теперь, умирать со скуки? Возьму вот, да . . .  дам гопака!  . .  

Ему уже многие показывали жестами :  оглянись, мол. Прикусывали 
пальцы. Паренек не понимал, отмахивался· 

- Отстаньте! До  тех пор, п ока Ст·епан Гордеевич не объявит 
приказа ... 
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- Не волнуйтесь, товарищи, в вашем общежитии я долго не задер
жусь. Всего несколько дней. Кроме того, мне больше по  сердцу веселая  
музыка,  громкие песни.- Колыхалов приблизился к смутившемуся па
реньку.- Ну, будем знакомиться ! Колыхалов. 

- Жариков .. . Георгий . . .  вы, пожалуйста. .. извините, товарищ Ко
лыхалов 

Посидели, побеседовали, Александр Макарович с удовольствием по· 
СJ1ушал музыку. Степан Гордеевич встретил его внизу при выходе: 

- Шумно? !  Беспокойно?! В он ведь какое дело - молодежь! . .  Что п о
делать, сами были . . .  

- Не беспокойтесь, Степан Гордеевич, мне у вас приглянулось. Люб
лю я молодежь. 

- Ишь ты, и я люблю! Стеша !  - окликнул он проходившую миме; 
свою помощницу. - Скажи ребятам, пусть веселятся, засиделись, на 
.верное .. . 

* * * 

Колыхалов прошелся по главной улице рудника,  заглянул в книж
ный магазин, познакомился с продавщицей. Она обещала ему звонить по 
телефону, как только поступит новая партия книг. У городского клуба ,  
который одновременно был кинотеатром и местом выступления приезжих 
артистов, привлекла внимание галлерея портретов лучших горняков руд
ника. Александр Макарович поймал себя на том, что интересуется только 
горняками шахты «Первая». «Парторг изучает людей! - усмехнулся он 
про себя.- Танец от печки». 

Правофланговым из шахтеров «Первой» был
· 
Савелий Ники1'ович  Ба 

башкин. Он взглянул на будущего парторга иронически; казалось, дрог
нули его усы, похожие на два новых березовых веника: что, мол, не 
узнаешь Савелия Никитовича? Да меня здесь каждая собака знает! Васи· 
лий Смыслов очень мало походил на юго, который выступал на всекузбас
ском совещании. Художник п ридал его лицу несвойственную суровость, 
неумело подвязал пестрый галстук. Виктор Сергеевич Авдеев чем-то напо' 
минал Илью Муромца, Ефанов - Алешу Поповича .  Горюнов красовался 
в центре, самодовольно опершись о край п исьменного стола .  «Попроще бы, 
попроще, Иван Владимирович, а главное - поскромнее !»  - мысленнv 
посоветовал Колыхалов начальнику шахты. 

Захотелось есть. Один из I'Iрохожих посоветовал пойти в кафе с мно · 
rообещающим названием «Отдых». Он так и сказал: «Идите в «Отдых». 
Я оттуда. Никого нет, а бочку только открыли». Колыхалов понимающе 
улыбнулся. В кафе было пусто, лишь за одним из столиков сидели два 
старика перед полными кружками пива, спорили. Один из стариков был 
Степан Гордеевич, комендант общежития, уже знакомый Колыхалову. 
Александр Макарович сел поодаль, заказал обед. Степан Гордеевич при
поднялся и пригласил: 

- Милости прошу, как говорится, к нашему шалашу. 
Но официантка уже принесла суп,  и Александр Макарович поблаго

дарил за приглашение. 
- Это новый парторг на нашу шахту ! - шопотом пощ:нил комендант 

собеседнику.- Колыхалов. 
Как, как? 
Колыхалов. 
В роде слыхал где-то. Ну, а собой-то как? 
Кажись, башковитый, простецкий.  

Колыхалов посмотрел в· их сторону, и ст.арик с лысой головой, такой 
же бородатый, как и Степан Гордеевич, только покрупнее его и спокой
нее в движениях, поспешил начать прерванный с появлением Колыхалu
ва спор. 
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- А я тебе говорю,  Степан Гордеевич, что из всякой рыбы, сварен
ной в воде, получается уха, и твоя стерляжья ничем не  отличается от той, 
которую готовит моя старуха из карасей. 

- Э-э-э, Калистрат Кондратьевич! Да если ты хочешь знать, уху-то 
есть и то умеючи надо. Настоящий рыбак не станет кушать уху в избе. 
Ему подавай под открытым небом, у реки, на песочке! Вот когда истинно 
поймешь ее. Я уж не  говорю о том, если перед ней еще пропустишь косу
шечку - у-у-у! - Степан Гордеевич шлепнул себя ладонью по крутому 
лбу, покачал головой.- Ты вот говоришь про домашнюю уху из карасей. , 
Да разве это уха? Это Же, прости господи, помои!  Рыбацкая уха варится 
так.  Над огнем на развилках вешаешь котел с водой. Воду бери непре· 
менно из той реки или озера, где поймана рыба. Раз !  Теперь, братец мой ,  
частеньким бредешком налови в ведерко мальков. Н е  чисти их, не потро· 
щи, а кувыр ни в котел живых прямо. Два ! Дальше, смотри, не зевай.  
Вода н ачнет нагреваться, а рыба-малек будет из себя суть выпускать. 
И как только это, братец мой, вода вроде тума ном сверху подернется -
долой котел с огня, выгребай и выбрасывай мальков н а  песок. Они теперь 
ни к чему. Суть-то из них, я говорю, вышла .  Два ! То бишь, три!  И вот · 
в эту самую суть клади соль, там лук и прочую петрушку и запускай це • 
. пеньких чищеных стерлядок. Котел снова на  огонь и держи до кипения. 

Может, еще по  кружечке? - перебил его Калистрат Кондратьевич. 
- Можно и еще. По которой уж мы: по пятой аль по шестой? 
- Ты, дочка, записывай,- не ответив ему, крикнул Калистрат Кон-

дратьевич буфетчице. Он отодвинул кружку, положил на стол свои мор· 
щинистые руки. Степан Гордеевич, оглянувшись по сторонам,  отпустил 
ремешок, продолжал: 

- Слушай дальше ... 
В кафе вошла шумная компания. Колыхалову пришло·сь подсесть к 

старикам, которые тотчас умолкли .  Секретарь! Всякое может подумать.
дескать, пустяками занимаются. Невдомек ему, что дружки болы11е неде
ли не виделись, соскучились. Конечно, у кого-нибудь дома бы ссбр:пься, 
да ста рухи уборку затеяли. Так размышляли оба старика.  

- Оно, конечно, да . . .  если . . .  котора я  . . .  - начал было Калистрат Кон
дратьевич, соображая, о чем бы важном поговорить в присугствии секре· 
таря. Степану Гордеевичу показалось, что дружок опять об ухе, и он по 
спешил перебить: 

- Весна-то нынче ранняя, кажись, -· ишь, п алит! - он загородился 
ладонью от ярких солнечных лучей. 

· 

- По всем приметам . . .  - добавил Дубов и тут же осекся. «Хороши 
коммунисты, подумает секретарь, если в приметы �рят. Что же он мол
ч ит да щурится? Сказал бы что-нибудь!»  

- На террикониках, Калистрат, деревьев следует насадить. Озеле-
нить н адо,- заговорил Степан Гордеевич. 

В Кислове обсадили .. . 
А может быть, не следует озеленять? - включился Колыхалов. 
В честь чего же? - степенно спросил Дубов. 
На некоторых рудниках используют породу на строительные нуж

ды. Шлакоблоки изготовляют. Дома красивые ставят. 
- Из горелой-то породы? - притворно удивился Степан  Гордеевич, 

слышавший о шлакоблоках р аньше. 
Из горелой породы. · 

- Додумались! А ты, Калистрат,- озеленить ... 
- Не мне - тебе взбрело в голову! - Калистрата Кондратьеnича 

рассердила хитрая  уловка Степана Гордеевича. Вот так всегда : выпалит 
что-нибудь Не\:уразное и на меня сваливает.- Он у нас с фантазией!  -
сообщил Дубов, чтобы отплатить дружку.- Помешался на  зелени. Один 
раз  такое изобрел, что все ахнули !  .. 
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- Что еще? - всполошился комендант. 
- Как чт..о? А подземные сады. Чья выдумка? Беда с ним,- засмеял-

ся Калистрат Кондратьевич.- З адумал озеленить выработки, чтобы элек
тровозы по откаточным штрекам меж тополей ходили. Теперь вorr искус
ственные облака придумывает, подземный дождик . . .  

- - Мелешь, Калистрат! - оборвал его Степан  Гордеевич.- Не слу
шайн� его, Алек.сандр Макарович. Про подземные сады я прочитал у од
ного нашего кузбасского поэта . Горячая, видно, голова !  Так-то ... Прочи
тал, подумал: написано складно, а бестолково. На земле, под солнышком 
сады разбивать надо :  время-то идет к тому, чтобы шахтера  долой из за
боя. Машины на его место пойдут. Это так же один ученый блоху дой
ную выводил, да, слава богу, не вывел . . .  А сады нам нужны! У каждого 
дома чтобы по весне белым-бело было. Общес'!'венный сад - т·вое, Кали
страт, дело ... Так-то! . .  

Почему мое? 
Специалист ты, мичуринец. 
А ты? 
Я работаю, помогаю государству горняков выращивать. А ты на 

шее у него. Тыщи по случаю пенсии гребешь!  
Алекса ндр Макарович не предполагал, что подобная перебранка бы

ла обычной между старыми приятелями. Он поспешил примирить их: 
- Как же все-таки уху следует варить? - весело спросил он. 
- Мы так . . .  пустое болтали . . .  - «Подслушал, значит»,- огорченно 

подумал Дубов и с сожалением посмотрел на  Степа-на Гордеевича :  опро
стоволосились, мол! 

- Почему? Я тоже рыбак и охотник. Мне интересно! - Колыхалов 
дога.дался, что поставил стариков в неудобное положение.- Знаете охот
ника Кусургашева? Это мой приятель. Мы с ним всю тайгу в округе ис
х одили, во всех речках удить пробовали! . .  

Впрочем, старики не поверили в то, как отрекомендо·вал себя Ко
J1ыхалов. 

- Охотник! Рыбак! . .  - восклицал по  дороге домой Калистрат Кон
дратьевич.-- Посмотреть бы, наверно, ружье-то возьмет в руки задом на
перед. Всегда околицей начинают, обиняком таким. Так оно и получилось. 
Начал с ухи, а потом :  «Как шахта? Как работа? Чем коммунисты зани· 
маются?» А чего? Шахта наша передовая на руднике,- стало быть, и мы 
действуем. Ты тоже хорош! - уп рекал он  Степана  Гордеевича .  - Рыба
ка встретил ! Размяк: тр-рр-р-р !  Выпалил. 

- Чего выпалил? 
- Про шахту, говорю ... Работают !  План перевыполняют. Но что-то 

замечаем! А ч·его заметил, когда день и ночь торчишь в своем интернате? !  
Болтлив ты,  Степа,  прямо скажу - фантазер! . .  

- Для того он и руководитель партийный, чтобы народ выслуши
вать. Беспорядки есть, нечего глаза закрывать, - горячился Степан Гор
деевич.  - Ужо я ему подскажу п о  квартира м  походить, да с горнячками 
побеседовать . 

. - И то - дело, - сqгласился Калистрат Кондратьевич .  - Только 
смотри, Горюнов не п рижал бы тебя . . .  Вот я про что, Степа. 

* * * 

Под вечер Колыхалов вновь заглянул к Кусургашеву в н адежде что
нибудь узнать оЗое Николаевне. Тот еще не вернулся с охоты. Жена его, 
Екатерин а  Карповна ,  пожилая шорка, встретила Колыхалова радушно: 

- Был, был. Вчерась Зойка был,- сказала она  про Зою Николаев
ну.- С парнем был Зойка . Белый такой, однако, русский. Собсем хоро
шо! - засмеялась Екатерина Карповна.- Наш Зойка стар стал, замуж 
пора .  Двадцать шесть ... Много, шибко м ного! . .  
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- Жениха н ашла?  - как можно спокойнее спросил Колыхалов. 
- О-о-о! - шорка кому-то погрозила пальuем.- Я понял м аленько. 

Однако, жених! - Екатерина Карповна заuокала языком, подражая зву
ку, который издает р ассерженная белка.- Жених, жених! Она тут сидел, 
Зойка - тут. Она глядит на З ойку, Зойка - на нее. Я все понял, жених! . .  

Колыхалов отказался от чая, от рябчика, его любимого кушанья, при
готовленного по-шорски. Он поспешил поскорее вернуться в общежитие -
поближе к шуму, к веселым, радостным липам молодых горняков. 

Глава 4 

Георгий Жариков вспоминал родное село. В сумерках представилась 
узкая тропа, а в конце ее - замшелый плетень и приникшая к нему ста
рая  рябина. По тропе с визгом и лаем бежит Тузик на кривых, коротень
ких ножках. Бежит Тузик, словно колобок катится. 

Хорошо бы залезть на рябину и покачаться на г,и6ких ее ветвях, за
крыть глаза да представить себя птиuей между небом и землей, как делал 
когда-то Гошка в детстве . . .  

От нахлынувших в оспоминаний затосковалось. Там ,  в селе Высоком, 
дом Жариковых стоит на берегу тихой речки. По весне ее отлогие бере
га покрываются желтыми цветами. Они напоминают первые выходы на 
рыбалку, первых пескарей, пойманных на самодельный крючок .. .  

Вот и речка - Аленин ручей. Вот и Гошка сидит у тихой заводи . . .  
И вдруг, словно от  легкого дуновения ветра, дрогнет поплавок, и пой

дут от него во  все стороны радужные круги, и запляшут среди них сол
нечные зайчики. Кровь стукнет в виски, побелеют пальцы,  сжю1ая уди
лище. Взмах руки, струнный звон волосяной лесы, и что-то, поблескивщо
щее на  ф оне небесной синевы, шлепается в золотой прибрежный песок . . .  

Беспокойно ведет себя плоrгва. Извиваясь, она высоко подпрыгивает, 
и долго приходится ползать за ней на коленях. Пескарь - другое дело. 
Тот опомнится, когда уже опустишь его в жестяную бадейку. А хуже 
нет - снимать с крючка большеротого ерша. Са::-л мал, а идет из воды тя
жело, как старый, намокший лапоть. Встанут дыбом на нем все колючки. 
неживым прикинется, онемеет и, наверно с натуги, удивленн о  выпучит 
и без того огромные глаза.  Попробуй возьми его т огда голыми руками!  . . 

Все бы отдал Гошка за то, чтобы хоть одним глазом взглянуть на 
родное село,  посидеть дома у окна, заставленного крынками с парным 
молоком . . .  

Вечереет. На выгоне показалось стадо. Рыжая корова, горделиво 
вскинув рога, идет впереди, широко р асставляя задние ноги, р аспертые 
тугим выменем. 

«день-то ведренный завтра будет,- умиленно говорит бабушка, по
глаживая Гошку по голове.- Я червей накопала тебе на грядках. Чай,  
опять удить соберешься утри, соколик? .. » 

Из окна виден песчаный плес Алениного ручья. Спокойно до самого 
горизонта р асстилаются зеленые луга . Та:..1 Гошка собирал щавель и слад, 
кий «турляк». 

Ляжет, бывало, в теплую высокую траву и смотрит в небо. Белымµ, 
лебедями плывут облака. И хочется попросить их :  «Лебедята вы, лебе· 
дята , возьмите меня на крылята , унесите с с обой в неведомые страны . . .  >) 

Вспоминается детство: тихий уют комнаты, устланной домотканными  
по.тювиками, бабушкины, ни с чем не сравнимые слова :  «еIОлезный», «кров· 
ный», «сахарный». 

А здесь - в Кедров6м - горы и горы :  ближние поросли колючеiJ 
бояркой, на дальних - молчаливый пихтач ,  непролазные таежные чащи 

Нет, не таким он представлял себе рудник. Слово «Кузбасс», еще се 
школьной скамьи возбуждавшее интерес, утратило обширность, стало ма 
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леньким-ма�1еньким ,  как этот нарождающийся город с высокими копрами 
и угрюмыми пирамидами-террикониками. Даже в названии города теперь 
угадывался хитрый смысл .  В самом деле, для чего назвали его Кедровым? 
Хорошего-то в нем ничего нет !  Да, очевидно, для того, чтобы заманивать 
сюда таких, как Жариков, наивных, веривших в ласковое слово. Мечтал 
о кедровых орехах, а оно вот как повернулось ... Тоска . . .  

Кажется, еще вчера Гошка был ребенком. Для него жила бабушка -
защитница при всех обидах. Он р ос без отца. Мать училась сначала в 
Иванове, потом в Ленинграде. Приезжая на  каникулы, она зачем-то спо
рила с бабушкой по  поводу воспитания Гошеньки. Ни с того, ни  с сего 
вводился н овый распорядок дня - нудный, тоскливый. Но как только уез
жала м ать, бабушка восстанавливала привычные Гошке порядки. Она по
своему знала, когда и что нужно Гоше-соколику кушать, когда ложиться 
спать. Первое яичко, первый огурец, первая  ягода - ему. Придет курочка
молодка с обновкой - с первым яичком, бабушка зовет:  «Поди-ка сюда, 
родненький, поворожу я на  твоей головке!» Водит теплым яичком по  во
лосам,  а сама приговаривает :  «Сколько у Гошеньки н а  голове волоси
нок - столько, курочка, принеси нам яичек» ... 

Стоило умереть бабушке, и все пошло кувырком. Мать зачем-то по
советовала поехать в Кузбасс, стать горняком. Эх, мама,  мама !  .. 

К горлу подступает горький комок. Боязно вздохнуть, чтобы не рас
плакаться. 

* * * 

Сегодня выпускной вечер. В общежитии переполох: все прихораши
ваются, чистятся, никто не замечает Жарикова .  

«И чему радуются,- думает он ,  посматривая н а  товарищей.- Неуже
ли им не н адоел рудник, строгий взгляд коменданта общежития Степана 
Гордеевича,  беспокойного, придирчивого старика? !  Ну,  кончили горное 
училище, ну, станут теперь горняками. А потом? Что же потом?! .» 

- Мамед, которое нынче число? - спрашивает Жариков, ложась на 
свою помятую койку. 

. 

- Вчера  было число пятое,- с акцентом отвечает Х азиров,- нынче 
шестое. Не трудно запомнить, Гоша. Это делается просто: пять плюс один ,  
вот и шесть. 

Хазиров откусил нитку, п одергал пришитую пуговицу, вскинул смею-
щиеся раскосые глаза на Жарикова :  

Ты что? 
Так. 
Значит, так? 
Так. 
Совсем и не так, Гоша .  Культуры в тебе маловато.- Хазиров 

склонид набок большую бритую голову, с упреком проговорил, глядя н а  
Георгия :  - Т ы  по�шишь, как Степа н  Гордеевич сказал: «Знамя получит 
та бригада, тот участок, которые будут культурно и работать и жить! » 

- Ну?! 
- А ты, как заплата н а  новом костюме, вид портишь. В лаве - го-

стем, в общежитии от тебя беспорядок. Настоящий гор няк, знаешь, каким 
должен быть! 

- Тоже мне, настоящий!  
- До н астоящего и мне далеко. Тебе же еще дальше. Опять  же Сте-

пан  Гордеевич говорит: саженцы вы, хлопцы, дички пока в нашем гор
uяцком деле. Вот мы, старички, сделаем вам п рививочку, и зацветете со 
временем, плоды дадите. 

Не  знаю, что может уродиться путное н а  таком чурбане, как ты. 
Бывает ... Случается ... 
Чего? 
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- У умных родите.пей глупые дети родятся. 
Старо! .. 

- В двадцать лет, Гоша, надо серьезнее быть. 
- Очередное заседание участников Атлантического пакта !  - вме-

шался Алексей Ткачев, односельчанин Жарикова,  р аскрывая футляр бая
на.- Поторапливайтесь! На собрание опоздаем ! 

Блеснула перламутровая оправа инструмента, задорно блеснули гла
за у Алексея. Он прильнул головой к инструменту - и бодрая мелодия 
н аполнил а комнату. Хазиров запел:  

Прощайте, скалистые горы, 
Отчизна на подвиг зовет. 
Мы вышл и  в открытое море, В суровый и дальний поход ... 

Песня показалась Жарикову невыносимо грустной. Со вздохом он 
мысленно повторил слова : «А волны бушуют, и стонут, и бьются о борт 
корабля .. .  » Отвернулся к стене, стиснув зубы. 

Хазиров озадаченно посмотрел на товарища, перестал петь. 
- Не сердись, Гоша !  
Жариков дернулся:  
- Убирайся! 
- Ну, как хочешь, тебе виднее. 
Алексей и Ма мед ушли,  напеБая. Наступила гнетущая тишина, лишь 

время от времени из коридора доносились шаги Степана Гордеевича. 
Жариков нащупал под подушкой полученное сегодня письмо из до

му, посмотрел на синий конверт. К:то лучше родной матери может понять 
сыновнюю грусть? Сейчас восемь часов вечера, значит в Высоком еще 
только четыре часа пополудни. },'\ать, наверно, склонилась над столом, 
проверяет ученические тетради, а сама думает о Гошеньке. Вот она бе
рет чистый лист и начинает писать письмо: «дорогой сынок ... » 

Но чем дальше, тем холоднее строки. Уж не забыла л и  мать, что Го· 
шенька у нее единственный.  В письме она говорит с н1им, как со всяким 
другим учеником своей школы. Она радуется, что Гоша на передовой ЛИ·  
нии мирного труда. 

« .. . Когда я рассказываю ученикам про сталинский Кузбасс, я горжусь, 
что там, среди тысяч борцов за уrоль, ты, Гоша, мой сын . . .  Ты вместе с 
ними стоишь на вахте мира . . .  » 

Гордится !  Да еще после того, как Гошка подробно описал ей свою 
беспросветную жизнь, намекнув на  скорую встречу. Не жалея темных 
красок, он нарисовал, как ему казалось, потрясающую картину . . .  

Да, Георгий Жариков ошибся. Окончил специальное горняцкое 
училище. Но р азве поздно уже исправить ошибку? Нет, не поздно. Он 
пойдет завтра к начальнику шахты и все-все расскажет ему. Георгий 
Жариков любит живое дело, чтобы каждый день что-то новое делали его 
беспокойные руки, чтоб радоваться, глядя на плоды своего труда. Вот, 
к примеру, токарь: он вытачивает детали, ощутимые, блктящие. Или 
строитель - построит светлооконный дом! Отойдет, полюбуется: вот он, 
красавец, стоит! А уголь, добьrтый Жариковым, сгорит - и все. И никто 
не скажет, что именно этот кусок угля добыл Георгий. Кто-то бросит егсr 
с лопаты_ в топку, ни о чем не подумав_ 

С охапкой тюлевых занавесок в комнату грузно ввалился Степан 
Гордеевич. Конечно, комендант сразу догадался, что Жариков не спит, 
а всего лишь притворился. Он положи.ТJ на стол занавески, сел против 
Жарикова, нахмурил седые брови. 

Жариков деланно зевну.л, потянулся. 
- Это вы, Степан Гордеевич? А я. . .  я думал... Эх. и уснул 

крепко! .. 



Старик резко встряхнул головой. 
- Да, совершенно верно, я-с, ваша светлость... Степан Гор

деевич ... Ваш покорный слуга. Ну, что прикажете? ! 
Жариков попытался отвести взгляд в сторону. 
- Нездоровится мне,- сказал он с жалобой, п редчувствуя недоб

рый разговор.- Вот даже в клуб не пошел .  Что, не верите? !  
- Нет, почему же, верю. Больше скажу: ты  этой болезнью дав

ненько страдаешь. И лекарства какие прописать тебе, тоже знаю! 
Только вот. . .  н азвание забыл лекарствам тем.- Старик н ахмурился 
еще больше.- Бывалышные они, правда, а гаже бы их на тебе испро
бовать. 

- Травы какие-нибудь, верно? 
- Да нет. Не из травы . . .  Видишь ли, из тоненьких ремешков они 

плетутся. Толстым концом к п алке прикрепляются. У больного сымают 
штаны . . .  голову между ног з ажимают, и пошла п исать. Д а  чтоб дымом 
запахло! . .  

Жариков хохотнул: 
- Отошли те времена, Степан Гордеевич! 
- То-то отошли,- пробормотал старик,- а то бы в самый раз !  . .  
Жариков поднялся с койки и стал бесцельно шагать по комнате, 

не обращая внимания на коменданта. 
- Не сегодня-завтра комиссия ко мне н агрянет,- ворчливо говорил 

iVIeждy тем Степан  Гордеевич, р азвешивая занавески,- краснеть за тебя 
старику п ридется. За барские повадки твои. Человек ты что ни на  есть 
советский, а людей за  холопов принимаешь. Ну-ка, подай гвозди.к! 

Подавая гвозди, Жариков заглянул в лицо коменданта. Поперек 
старческого, с п рожилками носа - синий шрам. Много таких мет на  py
Rax. Следы долголетнего горняцкого труда !  А у Жарикова пока ни одной 
царапины: до вчерашнего дня он учился. Завтра - первая смена в новой 
бригаде, самостоятельна я  работа в лаве. Н еужели это и есть его жизнен
ная профессия? Нет! Ему стало ж алко этого ста рого человека, который 
больше чем полжизни провел в шахте, выдал на-гора много эшелонов 
угля, но где его уголь? Разве только эти синие шрамы и напоминают 
нелегкую трудовую жизнь. 

- Плохо все-таки быть шахтером,- грустно сказал он.- Чего хоро
шего уголь добывать? .. 

Степа н  Гордеевич, приготовясь забить гвоздь, з адержал молоток н ад 
головой, недружелюбно посмотрел на Жарикова :  

О каких шахтерах толкуешь? 
- О себе ... о других. 
- О себе-то верно будет, пожалуй, а других не замай, парень.-

Степан Гордеевич погрозил молотком.- Тот, кто шахтером стал, так 
не скажет! Худо быть не горняком, а не по годам сопляком! 

Гардина выпала из рук. Старик всердцах махнул рукой. 
- Что стоишь?! - прикрикнул он на Жарикова.- Аль не видишь, 

что подать надо! .. 
Жариков поднял гардину, подал. Степан Гордеевич опять погрозил 

ему: 
- Не суди о том, в чем не смыслишь. Если почета да уважения 

R жизни заслужить хочешь - любая работа по плечу и по сердцу. И ты 
думаешь, я только по старости здесь, или шахтерского ремесла испугался? 
Нет! Я общественное дело вершу, смену из вас готовить нужно достойную. 
Которые помоложе - в забое вас в люди выводят, а здесь я не сплошаю. 

Жариков решил поспорить: 
- Хорошо. Скажите вот, Степа н  Гордеевич, сколько вы угля добыли 

за свою жизнь? 
Не считал. 

- А все же? 
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- Много. Как-нибудь займусь, подсчитаю. О чем речь? 
- Об угле, добытом вами. Где он, дайте мне кусочек! Хотя бы вот 

такой, с ноготок !  Нет его. Не найдешь. Выходит, вы ничего не сделали. 
Художник напишет картину, рабочий сделает м ашину, построит корабль. 
А вы? Будто не было вас на свете ! 

Слова Жарикова передернули старика. Обида обожгла сердце. Степан  
Гордеевич в поспешности чуть не упал с подмос1 кав, сооруженных им из 
стола и дву� стульев, заговорил волнуясь: 

- Ты что сказал? А?!  Что сказал, голова три уха, а? !  Это я,  Степан 
Гордеев, почетный шахтер,  ничего не сделал!  Будто не  было меня на свете? 

Старик растерянно, в нерешительности остановился, умолк. Его худые 
старческие ноги дрожали. «Не правду ли сказал Георгий? Что он, Степа н  
Гордеев, исчезнет, как дым, бесследно, бесплодно? . .  Ведь в самом деле, 
они с Аграфеной Григорьевной на старости лет одни-одинешеньки. Где · 
дети? Где внучата? Кто назовется Гордеевым и скажет с гордостью: мой 
дедушка Степан зачинал рудник в Кедровом ! Никто не н азовется ... Уголь 
сгорел. Детей война отняла . . .  » 

- Э-э-э, врешь!  Врешь, разбойник! - Комендант воодушевилс5! 
вдруг, повеселел. Ноги его перестали дрожать, он выпрямился. - Врешь, 
говорю! Степа н  Гордеев переживет себя. Не сгорел его уголек! Что? !  

Таким Жариков никогда еще не видел коменданта. Старик помолодел, 
энергично отдернул портьеру: 

- Видишь, сколько их, огней-то? А! Это все капельки горняцкого 
поту. Не уголь он, не сгорает! И художник скажет спасибо мне и писа
тель. Степан Гордеев помогал им! Я не скоро помру, а памятни к  мне 
поставлен. Где, спросишь? Отвечу! На Дону, на  Цимлянском море, вот 
где. Мало? Изволь - �все сталинские стройки коммунизма. . .  Сгорел? .  
Накось ! . .  И внучата будут у Степана Гордеева ! Будут, доживу! 

Кипела,  бурлила душа у старого горняка. В жизни Степан Гордеевич 
твердо стоял на своем. Гнула она его порой, низко-низко пригибала долу, 
точно буря рябину тонкую, а он изловчится, опять поднимется. Кто сказал, 
что нет детей и внучат у Степана Гордеева? Эвна, в каждой комнате по 
трое, а комнат - сорок в общежитии. Подождите, не  то узнаете ! Есть 
заветная мечта у стариков Гордеевых. Давно приглянулась им скромная 
девушка Маша, что ламповщицей на  шахте работает. Сиротой она круг
лой после войны осталась. Согласится ли? Вот в чем загвоздка!  .. 

Уходя, Степан Гордеевич задержался в двери. Прикинул, хорошо ли 
пришлись новые занавески. Подмигнул Жарикову: 

- Вот как надо, голова три уха ! Изволь получить новое белье на 
койку ... Шах гер !  . .  

Жариков попытался настроиться на прежний грустный лад, но ничего 
не получилось. Письмо от матери и необыкновенный разговор с комендан 
том расстроили начавшие складываться в голове планы поездки домой. 
Что же делать? Оставаться на руднике и навсегда стать горняком? Нет! 
Надо бежать. Когда? Не сейчас. Нужны деньги. А для того, чтобы больше 
скопить, можно поднажать на работу. 

С этой мыслью )Кариков вышел на улицу Ленина и медленно пошел 
к клубу. В высоком-высоком небе белели крупные звезды. А немного 
пониже молодой луны, где полыхал отблеск доменных печей Сталинска, 
на  бледнорозовом фоне горела над шахтой «Бис» пятиконечная звезда . 
Разве не улыбнуJiся бы ей Гошка )Кариков, если б был настоящим гор
няком ! .. 

Глава 5 
Официальная  часть явно затянуJiась. Но, казалось, никто не  замечал 

этого. Приветствовать выпускников собрались лучшие люди рудника. 
Блистая орденами, в парадных мундирах в первом ряду президиума сидели 
Герои Соuиалистического Труда, почетные шахтеры. 
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Пора бы и закрывать торжест1Венное заседание. Но председатель
ствующий - старейший горняк, пенсионер Калистрат К01щратьевич Дубов 
улыбается неспроста. Важно ра::;гладив бороду, он сообщает, что пришли 
пионеры. Тут же погас в зале свет. По зову горна в проходах вспыхнуло 
множество шахтерских аккумуляторных лампочек. Ручейками потекли на 
сцену знакомые призывные огоньки. Рефлекторы лампочек все разом 
освещают большой портрет товарища Сталина. 

- Лучшему другу шахтеров - слава!  - дружно кричат пионеры. 
- Да здравствует! . .  - отвечают из зала, и многоголосое «ура» и 

аплодисменты гремят под оводами клуба. 
Жариков еле протиснулся в дверь. Больно стукнулся о косяк. Пока 

тер лоб, л юдской поток вынес его обратно из зала в ф ойе, и он очутился 
лицом к лицу с земляком Алексеем Ткачевым. 

- Гошка, чорт, где ты сидел, я тебя найти не мог! Пойдем, с нашим 
бригадиром познакомлю. Ты не знаешь его? Нет! Ну, как же Василия 
Смыслова не знаешь? Он на «Десятой» лучшим бригадиром молодежной 
был. Два года назад школу окончил, а уже медаль на груди. Вот это 
парень! Пойдем! .. 

По обширному фойе оркестровая медь разливала «Дунайские вол
ны». Возбужденный Алексей Ткачев вел Жарикова за руку. Тот немного 
упирался и был похож на капризного ребенка. Путь преградили танцую
щие пары. Их было так много, что пришлось дожидаться окончания 
вальса. 

- Ну, как? - спросил Ткачев, крепче сжимая руку Жарикова .  -
Весело? А? Ты посмотри, как Мамед отплясывает! С кем он, не с М ашей 
Морозовой? 

- С ней . . .  - Жариков, вспомнив, как часто Мамед восхищался лам
повщицей Машей в кругу друзей, грубо сострил. По лицу Ткачева пробе
жала тень огорчен,ия. 

- Н апрасно, - укоризненно покачал он головой, - Мамед любит 
ее по-настоящему. 

Собственно, внимание Жарикова Алексей Ткачев обратил на Мамеда 
и Машу лишь для того, чтобы удобней было перейти к р азговору о Тане. 
Ведь у него тоже есть любовь, и хочется высказать другу сокровенные 
думы. 

С Таней Алексей познакомился в поезде еще 11 первый день приезда 
н а  рудник. Он тогда отстал от группы молодежи и ехал один. Она села 
на полустанке перед Ленинск-Кузнецком. Свободных мест не было. Таня 
сняла пальто, поставила у ног чемоданчик в сером полосатом чехле и 
прислонилась к боковой стенке вагона .  

Как обычно бывает в дороге, какой-то миг  новый п ассажир подвер
гается молчаливому изучению со стороны успевших свыкнуться пасса
жиров. Этот неловкий миг показался Тане слишком длительным. Особенно 
прнстально ее рассматривал Алексей. А она в спешке не успела как 
следует причесаться, да и платье, кажется, надела коротковатое. 

Словно осенняя золотая березка стояла Таня, стройная, гибкая. Ры· 
жевато-золотистые волосы, заплетенные в две косы, спускались до пояса . 

- А ты бы местечко уступил, паренек, - шепнула Алексею старушка, 
сидевшая р ядом. 

Он не сразу сообразил, что от него хотят, громко спросил: 
- Кому уступить? 
Старушка, улыбаясь, повела глазами в сторону Тани, и этого было 

до:::таточно, чтобы окончательно смутить девушку. Будто от солнышка. 
от раскрасневшегося лица Тани зарумянилось и лицо Алексея. Он по
спешно поднялся и неловким жестом указал ей на скамейку. Она стала 
отказываться, уверять, что не устала, что ей хорошо стоять здесь, а Алек
сей не находил слов, чтобы убедить ее. Так и стояли они друг против 
друга, не зная, как прерва1 ь охватившее обоих смущение. 



Выручила та же старушка :  сунула в руку Алексея белую эмалиро

ванную кружку и легонько подтолкнула в спину, сказав :  
- Принеси-ка водицы, сынок, уморилась я.  Там у п роводницы есть.

она р азгладила на коленях цветистый фартук, - ступай !  
С кружкой Алексей вышел почему-то в тамбур и постоял н а  ветру, 

врывающемся в приоткрытую н аружную дверь. Ему было жарко, горели 
щеки. Когда-нибудь он признается Тане, как стоял и глядел на бегушие 
мимо сосны в ожидании станuии, чтобы принести напиться старушке. Вот 
чудак! Совершенно забыл, что воды можно попросить у Проводницы. 

Из разговоров Тани со старушкой Алексей узнал, что де�вушка едет 
в южный Кузбасс на  комсомольскую стройку электростанции по  путевке 
Обкома комсомола .  Это в трех километрах от Кедрового. 

Сошли вместе н а  глухой станции Сар-Бала  и некоторое время шли 
· молча. Вокруг горбились пологие горы. С грив;�ми пихтача на хребтах, 

горы походили на сказочных притихших животных. Тайга только еще 
начинала просыпаться от зимнего сна. От шумливого горного ручья, пре
градившего путь, пахло хвоей. Нивесть где он петлял по тайге и вдруг 
чистым голубым песцом выскочил к ногам спутников. 

Таня горстью з ачерпнула воду, попила .  
Ой ,  какая холодная! 

- Какое красивое! - 1в тон ответил Ткачев, оглядывая каменистый 
берег. 

- Что красивое? 
- Место красивое . .. 
- Да . . .  очень . . .  - задумчиво согласилась девушка. 
Отовсюду доносились весенние пере·певки птиц: скороговоркой звал 

подругу глухарь, тонко посвистывали рябчики, в зарослях, окаймляюших 
ручей, нестройным хором трещала без умолку пернатая мелочь. Алексей 
и Таня постояли, послушали и, не сказав друг другу ни слова ,  миновали 
звонкоголосое прибрежное мелколесье. · 

Ткачев шел, боясь задеть рукой девушку, каким-нибудь неосторожным 
щвижением обидеть ее. Он п редусмотрительно отводил в сторону ветки. 
Первым ступил на шаткую жердь, брошенную через протоку. Таня доса·  
довала :  «Чего старается? Будто я маленькая?» 

Две не совсем торные тропы рассекали падь. Одна троп а  шла прямо, 
другая резко поворачивала влево. 

- До свидания, товариш Ткачев, - сказала Таня и подала руку. 
- До свидания. 
Они быстро пошли друг от друга. Но через несколько минут Алексей 

вернулся и догнал Таню. 
- Я провожу, - сказал он несмело. - Наверно, боитесь, тайга ведь! 
- Вот еше глупости! - Девушка вспыхнула.- Пожалуйста, не вы-

думывайте . . .  
- Как хотите . . .  Я думал . . .  извините тогда . . .  - пролепетал он, смутив-

шись, и уныло побрел н азад . .  . 
Сейчас, вспоминая первую встречу с Таней, Алексей искал ее глазами 

среди танцующих. 
- Ты, может быть, отпустишь мою руку. - Жариков недовольно по

моршился. - Ведь мы не в детском садике. 
- Ну-ну, только не убегай! Сейчас кончится танец . . .  
Василий Смыслов стоял у буфета с почетным шахтером Савелием 

Бабашкиным и отказывался от предлагаемого пива. 
- Ты, Василий, этим напитком не брезгуй, - обтирая усы широкой 

узловатой ладонью, хрипл овато басил Савелий Бабашкин, - тут, брат, 
витаминов этих - ой-ой сколько! Водку, правда, не все уважают. А от 
пива малое дитё не откажется. 

· 

- Не могу, Савелий Никитич, н1е могу, - отстра нялся Смыслов. -
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Ничего я такого отродясь в рот не брал, даже курить не привык. - О н  
улыбался, показывая ровные белые зубы. 

- То-то и румян! Что девка красная. А я ,  признаться, уважаю 
напитки. 

Са·велий действительно пил м.ного, но никогда никто не видел его 
пьяным. Он пил дома по выходным дням. Захмелев. жаловался жене: 

- Вот ведь как испортила меня прежняя-то шахтерская жизнь. Ты, 
послушай, Марья, я тебе расскажу, с чего пить-то начал. А? 

Знаю. Сто раз  слыхала твою притчу, - отмахивалась жена. 
Нет, ты послушай, мне легче будет. 
Ну-ну! Л адно уж, рассказывай. 
Так вот. Был у меня в те поры Петька друг, тоже саночником ра

ботал. Сила лошадиная, земля ему пухом . . .  
Несмотря на  тяжелый рассказ мужа о гибели Петьки-саночника, 

Мария Прохоровна слушала его без особого волнения, потому что много 
раз переживала эту историю. Но как только Савелий кончал свой рас
сказ IJ, шумно вздохнув, запевал старинную шахтерскую песню, ее начи
нали давить слезы. 

Грозно вставала перед ней дореволюционная шахта. Видела Мария 
Прохоровна не копер, не надшахтное здание, не сырые выработки, а чер 
ную р аскрытую пасть дракона.  Вместо зубов пасть р аспирали деревян
ные стойки. Там ходили на  четвереньках, ползали люди. Ч асто дракон 
закрывал свою пасть, и тогда хрустели, ломались стойки, и многих навеч
но погребала тьма. 

- .. .  А коногона молодова несут с р а-а-збитой го-о-оло-овой . . .  -
тоскливо тянул Савелий. 

- Да будет тебе,- просила она, всхлипывая,- иди спать, что ты 
душу-то режешь ... 

Вот и сейчас Савелию захотелось посидеть за кружкой пива с моло
дым горняком Вп.силием Смысловым, чем-то напоминающим друга Петра.  
Савелий размягчил бы воспоминаниями сердце Василия, и, может быть, 
тот р ассказал бы, как удалось ему обставить старого шахтера по всем 
пунктам договора. Два месяца подряд идет впереди. 

По старинке Бабашкин верил в «секреты», и ,  конечно, Василий не та
кой р астяпа,  чтобы вдруг проболтаться. 

Говоришь, в л аве у тебя, В ася, ничего не измеюшось? 
- Нет, не изменилось. Только разве кровля слабже пошла. 
- Угу, значит, не изменилось? Интересно. У меня тоже никаких пе-

ремен. Так в чем же секрет твоего успеха?  
- В молодости, наверное, Савел1ий Никитич,- шутя о'Гветил Смы

слов.- Мне двадцать три, а вам чуть не три р аза постольку. 
- Не скажи, брат! - хитро подмигнул Савелий.- На руднике поло

вина твоего возраста, да из вс:ех один ты, Вася, старику ножку подставил. 
- А вы не горюйте, Савелий Никитич ! Придет время, еще кто-ни

будь подставит. 
Мне-те? !  

- А что? 
- Не родились еще! 
Когда подошел Ткачев с Жариковым, Савелий Никитович счел 

неудобным продолжать начатый разговор о «секрете», . с достоинством 
поприветстповал молодежь. Знакомясь с Жариковым, Смыслов оглядел 
новичка круглыми черными глазами.  На белом р умяном лице они бле
стели,  как спелые сливы. 

- Это - мое пополнение! - весело сказал он Б абашкину. - Береги
тесь, Савелий Никитич. К Первому мая пятьсот тонн сверх плана дадим! 

- Значит, на  каждого сто двадпать пять процентов? - удивился 
Б абашкин.- Не многовато ли, Вася? Ведь нович1ш! . .  

- Нет. Все р ассчитано. 



«Ну, ясно, секрет какой-то имеет,- подумал Савелий, - а то бы, 
небось, не загнул н а  новичков по сто двадцать пять процентов». 

Ткачева восхишал уверенный тон молодого бригадира.  Сильный, пле
чистый Смыслов, заложив руки за спину, твердо стоял на ногах. Н а  
упрямый лоб падала прядь темных волос. Но Бабашкин все ж е  был выше 
его на целую голову. Хорошо сшитый мундир почетного шахтера выделял 
могучую грудь Савелия с двумя высшими правительственными награда
ми. Такого победить в соревновании нелегко. Но Василий р азгова ривал 
с ним, как равный с равным. 

- Не нравится мне, Савелий Никитич, в нашем с вами соревновании 
одно:  семь м есяцев мы, можно сказать, топчемся на м есте. 

- Как н а  месте?!  - Слова Смыслова огорошили Савелия,  он даже 
изменился в лице.- Как на месте? А, почитай, каждый месяц по две 
нормы н а  брата даем. Пусть друлие попробуют. 

- Это вопрос завтрашнего дня. Нас догонят, Савелий Никитич, если 
мы замешкаемся. Ведь жизнь ид·ет, з:начит, и мы не должны останавли
ваться ... 

- За сотки будем драться. 
- Вот я про это и говорю, что мы с вами вроде как н а  весах ка-

чаемся: то вы выше, то я ,  а в сущности, на  месте. ·Показатель хороший, 
а роста не видно. 

Самоуспокоились - так, что ли? 
- Конечно. А все потому, что технику не уважаем. 
- Ты, это самое, Вася, вроде парторга нашего, как его . . .  Колыхало-

ва рассуждаешь. Он на днях митинг нам  устраивал. На технику нажи· 
м ает. Хотел я сказать ему словечко, да  пусть . . .  м·етла новая . . .  

- А мне он нравится.  
- И я не хаю! Только народ понимать надо . . .  
Доводы Василия Смыслова как будто подействовали н а  Б абашкина .  

«Вот ведь я не задумался над тем, что мы «топчемся н а  месте». А он . . .  
Ишь ты какой . . .  » - подумал Савелий, поняв, что Смыслова нелегко 
обогнать в труде. В этот вечер Савелий не отходил от буфета. Сосредото
ченно пил пиво. Сердце его тосковало . . .  

* * * 

Ткачеву нетрудно было заметить р авнодушие · Жарикова к предстоя
щей работе. Георгий безучастно слушал разговор Смыслова с Бабашки
ным, рассеянно озирался по сторонам.  Да и самого Алексея тянуло к 
Тане. 

- Ну, хватит, - сказал он, - раз музыка играет, н адо плясать или 
петь. Пошли девушек приглашать! - Он положил руки на плечи Смысло
ву и Жарикову, и так пошли они через зал к группе молодежи, п риехав
шей на  вечер с комсомольской стройки. Там в кругу подруг сидела Таня. 

Его «березонька» стала стройнее, кудрявее. 
После первой их встречи прошло много времени. А что касается их 

отношений, то они почти не изменились. Тане иногда казалось, что Але
ксей сторонится ее, а ему - что она не стремится к нстр·ече с ним.  При
б.тшжаясь к Тане, Алексей мысленно произносил: «Здравствуй, березонь· 
ка,  я так о тебе соскучился, так давно хотелось увидеть тебя». А язык 
говорил попрежнему: 

- Здранствуй, Таня. Ну, как дела?  
- Ничего, спасибо. 
На этом разговор обрывался. 
Отчаянно напрягая мысль, Ткачев искал нужное слово, чтобы про· 

должить разговор. Но слов не было. И пока он р азмышлял, как бы до
говориться с Таней о встречах, чтобы не были они случайными, нена�ист
ная грузо�вая машина ,  оборудованная для перевозки па1ссажиров, у�Вовила 
Таню в шумной компании комсомольце1в-строителей. 



Вот и сейчас Алексей не нашелся. 
- Ну, как работа?  - глуховатым голосом обратился он. 
- Ничего, - смущенно ответила Та,ня, - а у тебя? 
- Тоже ничего . . .  
И оба краснели, напряженно вглядываясь в зал. Словно то самое 

важное, что волновало обоих, находилось там . . .  
«Неужели и сегодня не сумею? - думал Алексей. - Горняком ведь 

стал ! Начинай с того, что ты настоящий р а бочий». 
Алексей обрадовался пришедшей на  ум мысли.  

Смешно получается! - произнес он, когда оркестр играл особенно 
громко. 

- Ты о чем, Алеша? - встр,епенулась Таня. 
- Смешно, говорю.  Наш комендант Степан Гордеевич сказал : от-

ныне вы, хлопцы, рабочим классом н азываетесь! .. Не верится . . .  
Кем будешь теперь, Алеша?  
Врубмашинистом . . .  Стоящее дело . . .  

- Инт,ересно . . .  
Еще бы! . .  А ты была в шахте? 

- Понятия не имею. 
- У-у-у! . .  Это так интер,е1сно! . .  Кузнецкая котловина  . . .  кхэ" .  пр,едстав-

ляет из себя большую тарелку, накрытую другой тарелкой . . .  «Не то, не то, 
Алеша,  про любовь давай!» ... Кхэ . . .  одним словом, в тарелке лежит слое
ный пирог . . .  «Ну, прямо как в книжке! »  . . .  Знаешь пирожное «наполеон»? 
Так и кузнецкие угли расположены: слой породы, пласт угля. Н ачинка -
это и будет уголь . . .  

- Послушаем, что тут шеф-повар толкует? - Подошли Хазиро1в, 
Жариков и Смыслов. - Алеша у нас  в кулинарии собаку съел ! - продол
жал шутить повеселевший Георгий Жарико1в. - В одном ему не незет . . .  

Девушка смутила,сь, поняв намек. 
- Мне пора .  Наши уезжать соби!раются . . .  
Она ушла .  Но, поднимаясь, как бы случайно дотр·онулась своей рукой 

до руки Алексея. Этого никто из друзей не заметил . Да и Жариков не 
догадался, почему не раосердился на него Алексей: ... 

Глава 6 
Конечно, Степан Гордеевич не  предполагал, что почти весь состав 

президиума, оставив молодежь веселиться, нагр янет в общежитие и 
застанет его врасплох. А причиной: тому - старый дружок Калистрат 
Кондратьевич. Когда-то вместе они партизанили в Сибири, вместе вер
нулись н а  шахту, да и теперь их дома стоят р ядом. 

- Не плохо бы старика нав,едать, Петр Васильевич,- шепнул Дубов 
секретарю горкома партии Ширяеву еще во время собрания. - Jiучше 
той комиссии, которая  здесь, в пр,езидиуме, не сыщешь. 

Ширяев посмотрел на часы, что-то прикинул и утвердительно кивнул 
головой. 

«То-то будет тебе на орехи, непропеченный»,- подумал Дубов, 
11р,едставляя, как за,суетится Степан Гордеевич, встречая неожиданных 
гостей. Между ними существовала необыкновенная дружба. Казалось, 
они все вр·емя искали друг в друге толыю плохое. Часто до ругани спо
рили. Но вот уже в течение трех десятков лет никто из них не выпил 
друг без друга р юмки вина. 

Н акануне праздника Дубов обычно говорил жене: 
- Пельменей побольше делай.  Непропеченный придет. Он л юбит их. 
- Смотри, мать, н·е ра·спечатывай эту бутылку,- предупреждал в 

свою очередь Степан Гордеевич жену,- эта бутылка для Калистратушки 
заготовлена. Поднесешь кому по ошибке, неприятности могут выйти: 
дыхание пер,ехватить может. Вон она как пузырится, дьявол! . .  
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Настойки для Калистратушки Степан Гордеевич готовил сам на чи
стом спирте, доба·влял туда каких-то, только ему известных трав. На 
бутылку наклеивал самодельную этикетку с надписью вроде: «Разлюли
малина» или «Гр ом и молния». 

Распив бутылку такой настойки, они добрели. Садились рядом, 
смотрели друг другу в глаза, почти касались бородами. 

- Споем, Калистратушка. 
- Начинай, Степа. 
И они пели. Из гостей в это время никто не подпевал, и не потому, 

•по хозяйка тихонько предупреждала каждого - Степушка р ассердит·ся, 
но и потому, что всякий иной помешал бы им.  Степан Гордеевич тянул 
звенящим тенорком, закрыв глаза, весь костенея. У Дубова был густой, 
бархатный бас. Сливаясь вместе, их голоса образовывали своеобразный, 
неповторимый напев. В нем слышались и зимний буранный день, и осен
няя тоскливая непогода, и бурная августовская гроза ... 

* * * 

Поправляя койку Жарикова и по-стариковски ворча на него, Степан 
Гордеевич под подушкой нашел письмо. Заглянув в конец, прочел под· 
пись: «Целую, твоя мама». Стар ик старался и не мог понять Жарикова 
Может быть, здесь, в письме, он найдет объяснение его поведению? Оче
видно, только потому и мелькнуло в сознании: «Прочесть». И тут же 
другое: «Не хорошо вроде? . . Как это . . .  чужие письма читать! »  

Старик посидел, подумал .  Взял письмо вновь. Начал читать с тя
гостным чувством обиды на себя. Но скоро увлекся письмом, оно понра· 
вилось ему. 

«Вот ты какая баба, оказывается,- подумал Степан Гордеевич, 
убирая письмо на место.- Стоящая, оказывается. А я, признаться, все 
родителей винил. Ну, давай теперь вместе думать над твоим Гошенькой 
А то с прямой-то дороги да в сторону сшибется парень». 

Он крякнул . почесал в раздумье затылок. 
- Накатаю- ка я тебе письмо! - садясь к столу в своей маленькой 

конторке, сам с собой рассуждал старик. Четким почерком он написал 
четыр е  тетрадные страницы, рассказал о жизни молодых горняков. Кого 
поругал, кого похвалил. «Ты учительница, ты скажи, куда ключик 
спрятала от сыновнего сердца? - спрашивал он в конце письма. -
Ищем мы и не найдем. Все прочие на шахтеров походить стали, а твой 
в-се зеленится . . .  » 

Степан Гордеевич вложил письмо в конверт, написал адрес и vже 
собирался выйти к парадному и опустить его в почтовый ящик, но  тvт, 
как снеr на голову, нагрянула комиссия. Пока Ширя€в разговариваЛ с 
комендантом, Калистрат Кондоатьевич стоял в сторонке, подтрунивал: 

- Н е  слушай его, Петр Васильевич! Я Степу тридцать л ет знаю: 
набрехать может. Пойдем-ка сами посмотрим. 

- Не мели, Калистрат, попусту! - сердился коме,ндант.- Что ты 
вертишься на одной ноге? Я за это самое молодых ругаю. Пример по.ка
зывать должен. Тьфу, бесстыдник! 

Сердить друга Дубов перестал только тоrда, когда Ширяев выска
зал свое полнейшее удовлетворение порядком в общежитии. 

Степан Гордеевич торжествовал. В душе р адовался за дружка и 
Дубов. 

- Слышь, Степа,- сказал он на прощанье, задерживаясь после 
всех,- завидую я тебе. 

l.{ему? - насторожился Степан  Гордеевич. 
- При деле ты .. . 
- Завидовала ворона чижу, что тот в клетке, а предложили самой, 

говорит: погожу . . .  Тебе дорога не заказана. Возьми другое общежитие, 
чем завидовать . .  . 
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Не справл юсь. Способност·ей таких нет. 
Каких? 
Чтоб в душу к человеку заглядывать. Знать, чего она хочет. 
Эка хитрость! Самому прежде человеком быть надо. Свою рас-

крой - чужая перед тобой раскроется! 
- В гра моте к тому же не аилен. 
- И я не грамотей. Чутьем больше дохожу. 
- Нюхом, значит. Поди ты! . .  - вдруг засмеял.ся Дубов.- Вроде 

моего Шарика? !  
От  обиды у Степана  Гордеевича н а  носу выступила испарина.  
- Твое счастье! - показал он на проходивших мимо молодых гор

няков.- А то . . .  покатился бы шариком! . .  
- Бывай здоров, Степан  Гордеевич,- чинно раскланялся Дубов, 

сдерживая смех. 
- Всего хорошего, Калистрат Кондратьевич! - так же ответил ко

мендант, хотя на языке нертелись самые обидные для друга слова . . .  

* * * 

После ухода комиссии Степан  Гордеевич вышел на улицу с намере
ние,м опустить письмо в ящик. На  скамейке против общежития сидел 
Жариков. 

- Я думал, ты спишь? - подсаживаясь, спросил его ста рик. 
- Нет, в клубе был. 
В голосе Жарикова звучали нотки огорчения. Он казался усталым. 
- Непонятный ты человек, Гоша,- помолчав, сказал Степан Горде-

евич,- с тобой вроде с патефоно·м р азговариваешь. Или ты умен шибко 
или пуст со·всем Душа не слышится в тебе! 

Гошка только ниже опустил голову. 
Из балки, где между двух гор струилась речка Б ольшой Канделеп, 

подул сырой ветерок. Он перебрал на голоне Жарикова белесые кудря
вые волосы, спутал их и затих. Где-то резко сви.стнул паровоз. Донеслась 
далекая песня. 

«Чего со мной все о какой-то душе говорят?» - подумал Жариков. 
И в это время рука коменданта легла на его плечо. 

- Не горишь ты,  парень, и совсем не гаснешь, так, дымишь пома
леньку, что пень трухлявый. Сказал бы что-нибудь мне. Глядишь, вме1сте 
скорее сообразим!  

- РаQсказал бы я вам,  Степан  Гордеевич, про эту самую душу, да 
нет у меня ее .  И у вас  ее нет, как у каждого человека. 

- Не ври про людей, парень. Без души никто не живет. Человек -
не  животное. Без нее стыдно человеком называться. На что вот жестокий 
старик Калистрат J\ондратьевич, и то у него душа имеется. Э-э, брат ... 
Да хорошая притом. Большая! . .  

Жариков озорно посмотрел на коменданта. 
- Нет, говорю, в человеке никакой души.  Это предрассудки. 
- Есть, Гоша ,  есть !  - возразил комендант.- Я говорю не про ту, 

что попы выдумали.  Я толкую про душу, которая с нами на земле живет 
и помогает нам. 

- Не встречал. Не видел. 
- Про  нее словом не выскажешь. Она в жизни вся, в человеке, как 

золото в песке, р ассыпана.  Ты видел, какой клуб на шахте Ильича по
строили?  

- Видел. Очень хороший. 
То-то, хороший, говоришь! А вот там,  на  Тайжинке? 

- Хуже. 
Хуже! А почему? 

- Не старались. 
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Почему не старались? 
Ну, не хотели! 
Опять, почему же не хотели?  
Ленились, не думали. Так, наверно? 

- Так, да не так. Я скажу, тут одн а  причина :  душу забыли вложить 
в свое дело. Оно и получилось однобоко. Клуб как клуб, а сердце не 
р адуется. Вот что значит душа -то! Больше скажу: один  р аботает - смен� 
отбывает. «Отработаю,- думает,- месяц, деньги получу». Поэтому и 
топчется на одном месте. А что из труда получится, что сделает он для 
народа? Ему все р авно. Этот, значит, без души р аботает. В тягость тако
му человеку работа, не р адует она его . . .  

Допоздна засиделись вдвоем Жариков и Степа н  Гордеевич .  Време
нами старику казалось, что он вот-вот поймет Жарикова . Но Георгий 
вдруг закр ывался, как ракушка от прикосновения, молча сидел, сжимая 
голову руками. 

- Попробуй-ка реши такую задачу,- говорил задушевно Степан 
Гордеевич.- Какую бы тебе задать? Да, к примеру, такую: видишь тот 
терриконик? 

Ну, вижу,- угрюмо отвечал Жариков, не поднимая головы. 
Нет, ты погляди на него! Видишь? 
Вижу. 
Хорошо . . .  Скажем так.. .  Перенеси-ка, Георгий, этот террикониl\ 

во-о-он туда,  в гору, подальше. Сроку тебе даем неделю. Перенесешь? 
Кто перене.:ет его? 
Решай.  Тебе задача! 
Странно . . . 
Помозгуй! 
Мозговать нечего. Не под силу человеку! .. 

Старик запальчивоi наступал: 
- Что ж, по-твоему, не человеческая - нечистая сила гору породы 

из-под земли выдала? . .  По щучьему велению она там очутилась? 
Волей-неволей Жарикову приходилось думать, отвечать на вопросы :  
- Люди это сделали, а не  один человек! 
- О! Люди, стало быть. Или как сказать?. .  Коллектив! - Степан 

Горде�вич от удовольствия притопнул ногой.- Как же следует решать 
задачу? Выходит, народ позвать, если одному не под силу? 

Жариков не догадывался, к чему клонит стар ик. 
- При чем тут я,  Степан Гордеевич? Почему мне вы задаете задачу? 
- Не хочу, чтобы ты от кслллектива прятался. Придавит тебя жизнь 

одного-то. В народ верь. С ним советуйся. Радостью и горем делись. 
Народ тебя и поднять может и отвергнуть, если мешать будешь! . .  

От то·го, что говорил комендант, Георгию не стало легче. Он ушел 
спать с тем же тягостным чувством. 

Степан Гордеевич сделал свой обычный обход комнат, записал фами
лии горняков, с которыми н азавтра собирался поговорить по поводу ак
куратности. 

В коридоре он постоял , прислушался. По1'ом еще раз зашел в ком
нату, где жил Георгий Жариков. Не зажигая света, старик поправил 
сбившееся на нем одеяло, подумал: «Угомонился парень!» 

Но Жариков не  спал . . .  

Глава 7 
Из клуnа молодые горняки возвращались возбужденными, повзрос

:rевшими. Завтра начинается их настоящая трудовая жизнь. Уголь, добы
тый ими, вместе с углем сотен других горняков заполнит эшелоны, по
мчится к жарким топкам заводов и фабрик. И, может быть, от того, что 
Ткачев и Хазиров стали го рняками, где-нибудь в далеком колхозе ярче 
загорится лампочка Ильича. 
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Пров одив Машу Морозову до женского общежития, они шли рука 
об руку, не спеша,  мечтая ... Они, наравне со всеми ,  хозяева рудника, 
Кузбасса, всей бесжрайней р о,щной земли. Их цель - трудом возвеличить 
страну, в труде вырастить себя и стать достойными гражданами светлого 
будущего. Оно пр инадлежит всем, оно принадлежит им. 

Алеша, ты о чем?  - спросил Хази:ров, заметав улыбку на лице 
товарища. 

- Я! .. Я думаю . . .  
- О чем? 

Про нас с тобой ... про Смыслова, про Жарикова думаю . . .  
- Говори же! 
- Представляешь, н а  Доск·е почета, рядом с такими знатными гор-

няками, ка·к Ефанов, Б абашкин, появляется твой портрет: Мамед Хази
ров - скуластый, с приплюонутым н осом, с оттопыренными ушами. 
Почет! . .  

- Без тебя не хочу. Только с тобой! 
- Почему? 
- Чтобы резче подчеркивать твою красоту!  

В таком случае справа не хватает Смыслова.  
Принимаю. А Жарикова? 
Жарикова? 
Жарикова - с обратной! . .  

Ночью Алексею Ткачеву приснилось. Он сопро•вождает в Москву 
эшелО.н угля,  добытого сверх плана  в честь Первого мая. �'лицы столицы 
за·полнены демонстрантами. Среди бесконечного множества эна мен Тка
чев ведет паровоз прямо на  Красную площадь. Со нсех сторон несутся 
возгласы приветствий : «Ура ! Сталинскому Кузбассу - слава !»  А вот и 
Иосиф Виссарионович. Он приветливо машет рукой, говорит: 

- Хорош уголек, товарищ Ткачев, спасибо! Но маловато. Ты по
смотри, что мы хотим сделать ... 

Сталин развертывает перед Ткачевым огро:н ную географическую кар
ту Роди•ны. Колышутся необозримые цветущие сады и поля, звонко 
шумят л есозащитные полосы. Моря соединились канала�ш. Ни пустынь, 
ни голых степей. Заводы, фабр и ки и города утопают в зелени.  

- Товарищ Сталин!  А где же н аша деревня? - волн�ется Ткачев. -
Где колхоз наш?!  

Вот он,- отвечает Сталин,- не узнаешь? 
- Не узнаю! 
- То-то! Понял ,  для чего нам нужен кузбасский уголек? 
Kai< и у каждого молодого человека, вступающего в жизнь, у Тка

чева много пытливых вопросов. А гJiавный из них: где приложить силы? 
Почему бы не спросить об этом Иосифа Виссарионовича, раз выпало 
счастье стоять с ним рядом на трибуне гранитного Мавзолея. 

- Товарищ Сталин, что мне сделать, чтобы стать Х<Jрошим гор -
чяком? 

Учиться, Алеша! .. 
Чтобы исполнились все, все желания и мечты? 
Учиться, Алеша! . .  
А чтобы красиво, с пользой для Родины, прожить жизнь? 
Еше раз учиться, быть честным и правдивым .. .  не бояться труд

ностей, Алеша! 
И вот уже не Иосиф Виссарионович, а отец Андрей Андреевич стоит 

перед Алексеем. По Красной площади все идет и идет народ, неся крас
ные знамена .  

Ты понял меня .  Алеша? -- спрашивает отец. 
- Понял, папа. Я все по!1ял! . .  
-- Ну, что ты понял, Алеша? - садись на койку к Ткачеву, спросил 

Мамед Хазиров.- С кем ты? 



- Он сказал, надо больше угля добывать,- серьезно ответил Тка-
чев, открывая глаза, и вдруг смутился. 

- Кто сказал? 
- Товарищ Сталин!  
- Тогда торопись, а то н а  смену опоздаешь! - Маме..д перекинул 

через плечо полотенце и, сдернув с Ткачева одеяло, насвистывая, вышел ... 
* * * 

Перед уходом н а  ш ахту молодые горняки, по предложению Lтепана 
Гордеевича ,  собрались в красном уголке общежития. В горняцком па
р адном мундире, при орденах и медалях, с тщательно расчесанной бо
р одой и подкрученными усами комендант стоял при входе и с достоин
ством отвечал на приветствия. Словно бы он встречал не своих питом
цев, еще по-мальчишески озорных, а дорогих, почетных гостей. 

И молодые горняки, входя в красный уголок и глядя на Степана 
Гордеевича,  приосанивались. Он попросил их собраться в кружок вокруг 
него и, спрятав пальцы правой руки за борт мундира,  а левую руку вы
бросив вперед, заговорил торжественно: 

- Приветствую вас,  мои дорогие! 
Но рука дрогнула,  голос сорвался:  
- Приветствую . . .  р а бочий класс . . .  Марку нашу . . .  горняпкую . . .  дер· 

жите. дорогие мои! . .  Чтоб . . .  вот как . . .  У! . .  Как учит товарищ Сталин . . .  
Присядем,  сынки . . .  

Все сели. В торжественной тишине были слышны ш ахтовые гудки. 
Они звали на труд. 

- В добрый час!  - сказал комендант, поднимаясь первым, 
Шумно, напоминая взлет стаи птиц, покинули молодые горняки об

щежити,е. Степан  Гордеевич по привычке взглянул н а  часы, чтобы про
верить их, но  не видел ни цифр, ни стрелок . . .  

«Ишь ты, очки забыл !»  Схватился, а они на носу .. . 

Глава 8 
На раскомандировку бригада пришла рано .  Но сам Смыслов уже си

дел за столом рядом с начальником участка Виктором Сергеевичем 
Авдеевым. НебоJJьшого роста, с крупными чертами лица ,  Авдеев hоти
рал бритую голову широкой ладонью с короткими толстыми пальцами, 
что-то соображал. Смыслов записывал в блокнот цифры, делил их. 

- Вот задачу задал товарищ Колыхалов. Н-да-а  . .. И все-таки он 
прав! - Авдеев энергично опустил с головы руку на стол.- Прав, гово
рю!  - Чернильница подпрыгнула ,  крышечка от нее упала на пол, тонко 
зазвенела.  Поднима� ее, Ткачев подумал:  «Видно, силен, чорт. И злой 
не в меру». . 

- Прав, говорю,- еще раз  повторил Авдеев, глядя н а  притихших 
молодых горняков,- уголек мы добываем дорогой. Проценты, проценты, 
копеечку не эко номим. Не уменьем, а силой берем. Так ли. хлопuы? 

Все заулыбались, переглядываясь. Авдеев вылез из-за стола ,  хлоп· 
нул Смыслова по плечу. 

- Ну, давай знакомь с орлами своими. Экономией п осле займемся. 
Подумаем денек-другой,  решим.- Его круглое лицо просветлело. Выпя
тив заметное брюшко.  он встал, широко р асставив обутые в резиновые 
сапоги ноги. 

С краю от стола сидел Мамед. Авдеев намеренно резко поймал про
тянутую руку Мамеда и сжал ее словно клещами. Мамед не покачнулся 
и в свою очередь ответил не мен ее сильным рукопожатием. 

- Ого! - Авдеев округлил припухшие глаза, густые брови дрогну
ли.- Силен, ничего не скажешь. А ну-ка , ты,- кивнул он на Жарикова .  
Тот подошел, флегматично, нехотя произнес: 
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- Жариков. 
- Да ты что, не выспался, парень? Фамилия у тебя сковородку с 

карасями напоминает, а сам холодный. Жизни больше, жизни !  
Знакомясь с остальными, начальник шутил, для каждого находил 

ободряющее сJюво. 
- А тебя, хлопец, знаю,- пристально вглядываясь в лицо Ткачева, 

сказал Авдеев.- Ты неплохо выступал на выпускном вечере. К.омсо
молец? 

Комсомолец. 
У нас, товарищ начальник, все комсомольцы! - вставил Хазиров. 
Нет, не все,- возразил кто-то.- Жариков у нас несоюзной моло-

дежью называется. 
То есть как несоюзной? - удивился начальник.- В Советском 

Союзе - вдруг  несоюзный? Очевидно, просто не подготовился еще? У н а
шей молодежи дорога одна - пионер, комсомолец, коммунист. Что ка
сается Жарикова, то он, наверное, и октябренком успел побывать. Был, 
наверное, а? 

Был. 
- То-то! А пионером? 
- Когда учился в школе, тоже был . . .  
- Почему же ты этот, как его, «несоюзный»? 
Жариков 

'
смутился. Он не  знал, что ответить. Сейчас ему дей�тви

тельно показалось странным, почему он не в комсомоле. Раньше он над 
этим не задумывался, по::,,тому не  вдруг ответил:  

- Готовлюсь, товарищ начальник. Устав изучаю. 
- Вот, видите, оказывается, союзный.- Авдеев улыбнулся.- Чтобы 

не портить общую картину, будем считать товарища Жарикова завтраш
ним комсомольцем, - сказал он. - Кто против? Нет? Принимается. - Он 
посмотрел на  часы.- На повестке дня еще один вопрос: лава, уголек. 
Начинаем! 

Авдеев решил лично сопровождать бригаду и на  месте дать необхо
димые указания. Поэтому разговор в нарядной был непродолжительным, 
он  касался характеристики рабочего места, горно-геологических условий, 
техники безопасности. Знакомство с шахтой во время учебы, практику 
Rиктор Сергеевич назвал «экскурсией». Не скупясь на краски, он ярко 
нарисовал картины «плюсов» и «минусов», предупредил, к чему ведеr 
ротозейство, бездумность, ухарство. 

- Уголек на ура не возьмешь! Так же, как стену лбом не проши
бешь! - говорил в рифму Авдеев и посматривал на  н овичков пытливо. -
Думать! Соображать! И снова думать! . .  

Он брал мел, стирая с доски ежесуточные показатели ,  рисовал 
щахтv: 

.:_ Кажется, чего проще добывать уголь? Вот ствол.. .  Спускаемся. 
Идем в забой . . .  Так . . .  Здесь штрек. Здесь ходок. Спусковая печь. Там 
бремсберг, там уклон и так далее. Пришли . . .  Вот фронт. Пускаем вру
бовую машину, подрубаем пласт . . .  Вот он, метр пятьдесят сантиметров . . .  
Обуриваем, закладываем шпуры, палим, проветриваем, приступаем к 
разбор ке забоя. Тот уголек, который при отпалке не  угадал на транс
портер ,  подбираем лопатой, и пошел уголек в вагончики и на-гора. Все? 
Все! . .  

Авдеев выжидал и потом продолжал более энергично: 
- Нет, не все! Главного нет . . .  Человека !  Почему я пришел в лаву? 

Да потому, что человек туда дорогу проложил до меня, закрепил как 
следует выработанное пространство.. .  Врубмашинист хорошо подрубил 
пласт. Правильно обурили забой. Запальщик прочистил шпуры и отпалил 
по всем правилам. Люди старались, думали, как лучше! .. 

После наряда Ж-ариков спускался в шахту с чувством отрешенности. 
Кусок чистого неба, еще голую ветку тополя, увиденные в окне рас-
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командировочной комнаты, он унес с собой в забой, как  подарок насту
пающей весны, и изо всех сил старался не утерять из поля зрения это 

светлое видение жизни. Авдеев сравнивал профессию горняка с профес
сией пилота, мореплавателя. Почему же, думал Жариков, пугает его 
шахта? Ведь он мечтал когда-то о путешествиях по морю. Пренебрегая 
штормом, открывал неведомые страны, необи:таемые острова. Терпел 
страшные кораблекрушения. Правда, каждый раз дело кончалось благо
получно. Но р азве этого м ало, чтобы не струсить под землей? Откуда 
берется робость? .. 

«Не знаю, не знаю!» - отбивался Георгий от назойливой м ысли ,  и 
опять ему виделись ветка тополя и кvсочек чистого неба. Неуместными 
казаJшсь · шутки Ткачева и Смыслова ; невыносимым - смех начальника 
участка, такой громкий, будто от этого смеха сотрясается крепь и сып
лется из-за перетяжки мелкая порода. 

К счастью, предыдущая смена, отыскивая пути к экономии времени 
на  производство цикла,  сделала часть работы, положенной бригаде 
Смыслова ,  и поэтому пришлось начать с р азборки Забоя и погрузки 
угля на транспортер. За работой Жариков на какое-то время забылся 
Пока убирали уголь в первой половине лавы, вторая врубмашина дово
дила вруб до конца лавы -- готовила ф ронт. 

Авдеев торопил. Е му хотелось поскорее управиться здесь и перейти 
во вторую половину лавы, начать новый цикл. Он неожиданно появлял
ся то там ,  то тут, подбадривая горняков. В одном месте начальнику не 
понравилась крепь, и он заставил Жарикова сменить стойки. Подбивая 
сосновую стойку, липкую от смолы, п ахучую, Георгий представил, как 
когда-то этот обрубок был деревом - высоким, с раскидистой кроной. 
Пред глазами возникла знакомая роща. 

«Сколько леса губить приходится? !»  
Так до конца смены он и мечтал о сосновой роще в жаркий авгу

стовский полдень ... 

Глава 9 

Работа захлестнула Колыхалова с первых дней. Горюнов созывал 
совещание за совещанием, «подкручивал гайки», добивался от команд
ного состава шахты какой-то «неусыпностю>;  тем не менее, под конец 
этих длинных и нудных совещаний из задних рядов нередко раздавался 
храп. Начальники участков, горные мастера,  весь инженерно-техниче
ский персонал валился с ног от усталости. Шахта шла с перевыполне
нием плана, но как-то рывками, неровно. 

Было не до книг. Отобранные в библиотеке две недели назад, они 
лежали стопкой на  столе справа и успели запылиться. То и дело тара
торил телефонный звонок: «Товарищ Колыхалов, главный инженер соби· 
рает народ» . . .  «Совещание у начальника» . . .  «Бюро горкома» . . .  «СобраниЕ: 
партийно-хозяйственного а ктива» . . .  

Профсоюзная организация заседала по своим «неотложным вопро
сам»,  комсомольская .- по своим. Колыхалов с ужасом думал, что и в 
плане партийного комитета немало заседательской cveifни. 

«Трест требует от меня принятия оперативных м�р»,- говорил Го
рюнов. Бледнолицый, издерганный главный инженер, облизывая сухие 
губы, ссылался на Горюнова:  «душу выматывает начальник шахты». 
«Главный инженер требует! »  - заявляли начальники участков на  рас
командировках. «Задание мы должны вырвать во что бы то ни стало»,
подражая своим начальникам, н астаивали бригадиры перед рядовыми 
горняками, и те «рвали». 

Казалось, остано.ви эту руководящую карусе,!Jь, и замрет трудовая 
жизнь шахты, не поидет на-гора уголь. 
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- Ты знаешь, я в кино перестал ходить,- п ризнался Колыхалов 
Горюнову, зашедшему в партком.  Иван Владимирович частенько загля
дывал к Колыхалову - не всегда по делу, а больше из-за того, чтобы 
посмотреть, чем занят секретарь, понимает ли он наконец, какой рабо
тяга этот Горюнов. 

- Э-э-э, батенька! Я даже не  помню, когда был там. 
- Сплю ненормально. 
- А ты как думал? План п еревыполнять - не семечки лузгать. 

Впрягайся, впрягайся, батенька! Я - с одного боку, ты - с другого 
жми .. .  

- Не много ли мы жмем? 
- Ничего, кашу маслом не испортишь. План-то собираются нам 

еще увеличить ... 
Колыхалов недоумевал: неужели министерство ошибается, не учи

тывает реальных возможностей? Ясно, чтобы выполнить план, необхо
димо приложить определенные усилия. Но ведь так, как мы,- ошале
ло - работать нельзя. Получается, горняки якобы не  проявляют ника
кой инициативы, не  соревнуются, все лодыри, несознательные, не  госу.
дарственные люди? 

· 

«Скис! - Горюнов злорадствовал.- Месяц-другой, и в горком побе
жишь: «ослобоните». Не видавши горы, гужи запачкал, форсун . . .  » 

Он говорил Колыхалову с иронией: 
- Сапоги у тебя, Александр Макарович, блестеть перестали что-то, 

да и на лицо сдавать стал. Ты в баню-то ходишь? - И тут же запаль
чиво: - А? . .  Что? . .  Теперь мне поверишь, каково руководить? 

Колыхалов закурил, упер локти в крышку стола,  положил подборо
док на сжатые кулаки и сказал в раздумье: 

- Плохие мы с тобой руководители,  Иван Владимирович, обижают
ся на нас и горняки и и х  жены. 

- Мы-ы-ы? - Горюнов не без умысла протянул: «МЫ пахали» -
хотелось сказать. 

- Да, мы,- спокойно повторил Колыхалов. 
--- О нас, руководителях, судят по р езультатам.  На шахте, которая 

перевыполняет план . . .  
- Да, которая перевыпо.пняет план ,  могут до поры до времени быть 

плохие руководители,- угадал Колыхалов мысли начальника шахты. 
Он говорил, твердо произнося каждое слово: - Могут, Иван Владими
рович. 

- Это как, до поры? --- Горюнов с усилием сдерживал себя .  
- Пока они сами не поймут порочности своих методов руководства 

или пока не поставят этих руководителей перед фактом необходимости 
сложить полномочия по несоответствию сегодняшнему дню. 

- Знаешь что . . .  - Иван Владимирович укоризненно потряс круглой 
бритой головой.- Рано тебе, товарищ Колыхалов, судить о моем руко
водстве. Со мной считаются, слава богу! 

Иван Владимирович нервно искал в карманах спички. 
- Руководить - не значит подгонять,- продолжал Колыхалов.

Надо помогать, направлять, совершенствовать методы руководства, учи
тывать обстановку, смотреть вперед. Руководителям и рабочим положе
но нормально отдыхать, ходить в театр, иметь время на  личные ну.жды. 

А ты достаточно имеешь времени? 
Нет. 
Найди. 
Ищу и не нахожу. 
Почему? 
Не н аучился руководить. Плыву по течению. 

Не зная, что ответить, Горюнов отмахнулся в р аздражении: 
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- Не время мне заниматься дискуссией: р аботать надо, товарищ 
Колыхалов! - и стремительно вышел. 

- Везет мне, товарищ Линьков, как утопленнику! - сообщил Иван 
Владими рович управляющему трестом после разговора с Колыхало
вым. - Я о К:олыхалове. Понимаешь, Никодимов, бывший парторг, хоть 
собрания во-iВремя проводил, решения сочинял бойко. А этот все приню· 
хивается, приглядывается. То по участкам рыщет, то в поселке по квар
тирам ходит. Жены к нему гу:жом валят . . .  

Размышляя над поведением начальника шахты, критикуя себя, Ко
лыхалов считал, что для него наступила пора действовать, вступать в 
борьбу с установившимися порочными традициями - не выполнять, а 
«вырывать» план угледобычи. Он видел, что горюновская «военщина» 
так въелась, что инженеров, механиков, десятников и бригадиров называ
ли не иначе, как старшим и младшим командным составом. Побудешь на 
р аскомандировке иного участка, и сразу вспомнишь воинское подразделе· 
ние: «Сегодня нам предстоит атаковать лаву, выровнять фронтовую ли·  
юно, вырваться вперед и закрепиться на  1 30- 1 40 вагончиках . . .  » 
.. В обеденный перерыв забегал Кусургашев. Отработав в первую сме· 

ну, он уже мыслями был на охоте. · 
- Однако, опять занят, Макарыч? - спросил он. увидев К:олыха

лова, сосредоточенно склонившегося над бумагами.- А я думал, тайга 
ходить будем. 

- Подожди, Кусургашев, посиди . . .  Одну минуточку! . .  
Александр Макарович набрасывал тезисы своего выступления на 

комсомольском собрании, которое должно было состояться в поне· 
дельник. 

«Мы р асполагаем прекрасной горной техникой,- писал он пункт 
третий, - необходимо добиться механизации всех процессов работы, по
всеместно ввести дистанционное управление. Тяжелые врубовые машитты, 
скребковые транспортеры, мощные электровозы, породопогрузочнь1е ма-

. шины загрузить до отказа». 
Колыхалов мысленно обращался к комсомольцам :  
«Во  многих забоях пущены в эксплуатацию прекрасные машины -

угольные комбайны «Донбасс». 
Он в раздумье обмакнул перо в чернила, написал цифру «два» и 

тезIIс: «Берите пример с лучших, учитесь у них, изучайте Jiюдей и ма
шины». Этот тезис он дважды подчеркнул жирно. Опять задумался: 
«Знатный машинист комбайна Афанасий Павлович Ефанов на послед
нем партийном собрании поднял вопрос о культуре про1рводства, о чет
кой организации труда. Он говорил о введении строгого графика циклич
ности». 

Парторг вновь написал и подчеркнул: 
«Цикл в сутки - это твердая гарантия перевыполнения государ

ственного плана». 
Колыхаловv вспомнилась беседа с Савелием Бабашкиным и его сло

ва :  «В моей бри гаде все на подбор. Ты меня, парторг, не попрекай в 
неуважении к технике. На доску показателей загляни. Пусть сперва .до
гонят меня комбайнеры». «Надо покритиковать Савелия»,- решил Ко
лыхалов. 

В общежитии приходилось слышать нарекания со стороны молодых 
горняков, окончивших училище. Они приходили с работы унылыми. В руб 
машинисты, электрослесари и водители электровозов обижались, что в 
rш1хте их используют не r.o специальности. В дни повышенной добычи, 
как правило, их заста1вляют подносить крепежный лес, грузить уголь .nо
nатами, выполнять разные подсобные работы. Обещал принять меры. 
Неплохо поднять бы на это дело комсомольцев. 

В ожидании <<'одной минуточки» Кусургашев размышлял. Ему пред
стояло сбегать на базар в палатку, купить вощину для Зойки. Она еще 
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наказывала принести ее новое платье и туфли на тоненьком длинном 
каблучке. З ачем ей это в тайге? Закрутила, небось, с практикантом
пчеловодом !  В добрый час, выходи Зойка замуж. Кусургашев с Колыха
ловым хоть на свадьбе попляшут! Отчего же это не нравится Макарычу? 
Или он не желает добра Зойке? Рано, говорит, выходить ей зам"ж. Как 

� ' J 
же рано.  . 

- Однако, поклон тебе, Макарыч,  от Зойки,- вспомнил Кусургашев. 
- Спасибо! - Колыхалов оживился, и перо в его руке быстрее за. 

бегало по листу бумаги. · 
Женить ее скор о  будем, однако. 
Что?! 
Жениха нашла. 
Неужели?!  
З ойка сказал: туда неси, Кусургаптев, поклон Мака рыqу, оттvда 

неси платье и туфли.  Зачем? «Медмедю нравиться хочу»,- сказал Зойка. 
Хитрый, лиса ! . .  

- Жених-то кто? 
- Практикант, однако. 
«Ничегошеньки ты, таежный мой друг, не знаешь! »  В туяске, который 

передал практикант Колыхалову в подарок от Зои, мед прикрывала бере
'овая кожурка, а на кожурке - химическим карандашом : «Я начну сер· 
диться на вас, если в ближайшие дни не дадите о себе знать ! Вы совсем 
забыли нас . . .  » 

«Нас»! Почему же «нас»? Ведь вначале было написано «меня»? Жир
но и тшательно затушевала .  Какое же другое слово можно поставить в 
эту фразу, как только не «меня»? Впрочем, можно. Ну, хотя бы такие сло
са :  «охоту», «тайгу», «Пасеку», «отдых». Кто же в таком случае этот мед
sедь, которому хочет понравиться Зоя? 

Мысли человека не угадаешь. На той неделе, когда Колыхалов ухо
дил домой, его до торной дороги провожали Зоя Николаевна и этот добро
душный увалень Вася, которого Кусургашев называет «практикантом». 
Оставив Александра Макаровича, они миновали балку и скрылись в пих-
1 аче. Зоя Николаевна что-то напевала, а Вася плелся за ней, сшибая пру· 
rиком бутоны нераспустившихся цветов. Парня ничто, казалось, не трога
.ю. Близость девушки, цветы, узкая таежная т ропа были для него обыч
ными. А может быть, и нет. Кто знает ,  что держал на уме Вася, наблюдая 
.\1елькавшие впереди Зоины загоревшие ноги. «Зачем, дурень, губит цве
rы? А еше пчеловод!» Колыхалову было жаль почему-то Зою, цветы и 
воздух, который Вася глотал посапывая, не ошушая в нем ни привкуса 
хмеля, ни березового сока. Как назло, в той стороне особенно радостно 
р аспевала какая-то голосистая птичка . Тайга умеет хранить тайны, она 
ничего не расскажет Александру 1'v\акар овичу, где бродили, что дела.1и 
парень. и девушка в этот день. Пускай догадывается сам! Он волен думать 
всякое. Пусть замирает, горит огнем и холодеет его сердце! 

«Нет, нет, если что - я сразу  узнаю. Стоит мне только взглянуть на  
нее,- ходя по кабинету, думал Александр Макарович и просил З ою Ни
колаевну: - Береги, пожалуйста,  береги и себя, и меня, и нашу любовь!» 
Какую любовь? Откуда взбрело это в голову? 

- Когда же т айга ходить будем? - перебил КусургашеЕ размышле
ние Колыхалова. 

- Я тебя извешу. Понимаешь, работа" .  
- Она тайга не ходит. Работа не зверь, однако,- по-своему выска-

зал пословиuv охотник. 
Александ�р Мю;:арович засмеялся: 
- Она, конечно, в лес не убежит, а К:олыхалов - с удоволь

ствием бы ... 
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Прощаясь с Кусургашевым,  Александр Макарович мысленно позави
довал, что тот сегодня увидит Зою. Хотел было передать с ним записку, 
но р аздумал: «Пусть Кусургашев пока ничего не знает». 

Глава 10  

Позвонил телефон. В трубку кто-то порывисто дышал. Абонент, ви
димо, сильно волновался или был пьян. Он выкрикивал несвязно, голос 
срывался: 

- Саша !  . .  Дружище! . . Жив! Елеха-воха !  . . 
- Позвольте, что вы хотите? - строго спросил Александр Ма-

карович. 
- Падь ты к чорту . . .  Саша .. .  дорогой . . .  не будь бюрократом.:: 
- Кто говорит? 
- Угадай. 
«Кто-нибудь из курсантов партийнои школы дурачится»,- подумал 

Колыхалов и стал, ища сходство в голосе, называть фамилии. 
Петров? Миша? 
Не угадал. Миша, да  не  тот. 
Нет у меня больше Миш. 
Есть. 
Был один МТ!ша,  но погиб на фронте. 
А фамилия его? 
Что вы, собственно, привязались? 
Нет, скажи. 
Ну, Пухарев .. . 
Говоришь .. . по-о-о-гиб? Вот и не ."  

Голос пропал. Александр Макарович слышал порывистое дыхание , за
тем донеслись звуки, похожие на приглушенный смех. 

- По-о-о-дождите . .. с-с-ей-ча-с .. . Я это . . .  
Кто? 
Да, Пу-у-ухарев же . . .  
Родной . . .  Миш а !  Ты откуда? 
с почты. 
Иди же скорее! 

Колыхалов распахнул дверь и торош1иво пошел по весенним лужа м к 
почте, разбрызгивая жидкую грязь на себя, на аккуратно вычищенные 
�:апоги. 

Припадая на правую ногу, к нему навстречу спешил старый друг Ми
хаил Пухарев. 

Вечер и всю ночь они просидели в неуютной холостяцкой квартире 
Александра Макаровича за  воспоминаниями, смеялись и грустили.  

Военная дорога свела их  в Донбассе, когда к нему подходил враг. 
К:олыхалов попал в подчинение к Пухареву. 
Тянулись томительные дни догадок, предположений. Фронт прибли

жался. Тревога росла .  Колыхалов оброс, похудел. 
Как-то раз Пухарев сделал ему выговор : 
- Зимнину отращиваете, товарищ К:олыхалов. Извольте пойти и не

медленно побриться.- И он провел с Колыхаловым «политбеседу». Она 
благоприятно подействовала на Александра Макаровича, начавшего те
рять душевное равновесие, укрепила его. 

Чисто выбритый Колыхалов сидел на бугре и смотрел в сторону го

рода , скрытого в темноте ночи. 
- Сегодня опять прилетят. Будут жертвы, кровь,- сказал он Ми

.\аилу.- Может, убьют сегодня. 
- Трусишь?! - произнес, нахмурившись, Пухарев. 
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- Нет. Жить хочется, чорт возьми !  ·� 
Как-то получалось так, что сигнал воздушной тревоги для К:олыхалова был в.сегда неожида нны:vr ,  хотя вражеская авиация прилетала поспи по расписанию, каждый день в одно и т о  же время. 
Надрывный голос сирены, доносившийся из города, Колыхалову казался живым,- будто человек, очутившийся в крайней беде, звал : «По

могите, помогите, помогите!»  Это был голос даже не  одного - сирена кри
чала за всех ищущих убежищ мирных жителей, охваченных страхом. 

Предыдущие бомбежки не были длительными. Сейчас самолеты шли 
волна за волной. 

К:олыхалов бегал от одной установки к другой, командовал. Сердuе 
билось ровно, в голове - абсолютная ясность. Вот он припал к орудию 
сам.  Над вершиной огромного зарева, клубами черного дыма,  освещенный 
стрелой прожектора, в пике пошел вражеский самолет. Колыхалов гна.1 -
с я  за н и м  черным стволом орудия.  Очередь . . .  Вторая ... 

Несмотря на грохот, вой, свист, Александру Макаровичу показалось, 
что он отчетливо услышал треск раз.ломившегося самолета,  быстро погло
щенного пламенем. Радость объяла сердце.' 

- Больше выдержки ! Бить без про11;1аха! - кричал К:олыхалов, ру
кавом отирап лицо. Он прыгнул через ров. Не рассчитал, повалился, 
В этот миг пос.11едовал сильный взрыв, и комья сырой глины придавили 
к земле. Теряя сознание, Колыхалов успел подумать: «Вот она, оказы
вается, какая простая ,  только страшная по названию - смерть! . .  » 

Наступало утро, а вместе с ним Колыхалов возвращался к жизни. 
Ночью его, почти полностью заваленного мокрой глиной, не могли найти. 
Он  приподнял голову, в глаза ослепительно удар или яркие лучи солнца.  

С трудом высвободился из своей «могилы». В глине отчетливо были 
вУiдны отпечатки ног, головы и левой руки, откинутой в сторону. Сел р ядом 
на насыпи, о бр азовавшейся от взрыва бомбы. Кружилась голова, тошнило, 
и ,  как первый проблеск сознания, явилась мысль: 

«Наверное, люди не умирают совсем. Точно так же полежат-полежат 
в родной земле, а потом встанут и снова пойдут своей дорогой. И не кон
чается жизнь. Только понятней становится она, как вода, которую пьешь 
каждый день, как воздух, которым постоянно дышишь». 

К:олыхалов посмотрел в сторону города, но ничего не увидел. Пока· 
залось странным, невероятным, что вместо красивого поселка, названного 
«Соцгородом�, вместо клуба и Дворца пионеров лежали бесформенные 
груды развалин .  А из-под них тонкими струйками в голубое небо подни
мался дымок. И вдруг Колыха.тюв все В·спомнил и понял. 

- Зачем? - простонал он и, крепко сжав голову руками,  пригнул 
ее к коленям.- З:ием? 

Он заплакал так же, как плакал в детстве от самой горькой обиды, 
навзрыд, неудержимо. 

- Сюда, сюда! - кричал Михаил Пухарев. Падая и поднимаясь, он 
бежал к Колыхалову.- Сюда , сюда ! Вот он, товарищи, жив! Жив! 

На голове Михаила была повязка. На вороте и рукавах гимна
стерки - следы запекшейся крови . 

- Ух ! Жив !  Елеха-воха !  Нашелся !  - С разгона плюхнулся рядом, 
положил руку на вздрагивающие плечи Колыхалова .  

Может, болит что, Саша? 
- Болит, Миша. 
- З аживет как-нибудь. Меня тоже малость поцарапало. Сгоряча-то 

не чувствовал, а сейчас . . .  
- Не то, Миша . Сердuе болит. Ух, лучше бы :\1 Не голову оторвало, 

нежели это ! :___ Колыхалов указал на развалины города.- Ты посvютри, 
что наделали ! 

- Ничего, Саша,- Пухарев вздохнул.- Ничего, выстоим. Народи· 
ще-то наш какой, людищи-то у нас какие! 



В этuт момент вдали послышалась оркестровая медь. Из улицы 
Ильича, на которой догорал последний угловой дом, показалась головная 
часть народного ополчения. Поблескивая на солнце, ровно качались шты
ки, пестрела одежда. 

По обеим сторонам ополченцев бежали дети, нивесть как уцелевшие 
после этой смертоносной ночи. Они провожали своих отцов и братьев. 

Когда колонна поравнялась с парком, где при входе стоял м онумент 
Ленина с поднятой рукой, зазвучала давнишняя революционна я  песня:  

Смело, товарищи, в ногу, 
Духом окрепнем в борьбе . . .  

Пухарев и Колыхалов встали. Они некоторое вре:>1я  молча смотрели 
на ополченцев. Обращаясь к Пухареву, Колыхалов сказал: 

- Давай руку". Чтобы как братья." На всю жизнь". 
Так они поклялись в этот день навек в нерушимой дружбе. 
С появлением Михаила у Ко.;�ыхалова умножились силы. Теперь ря

дом с ним постоянно будет находиться друг. Пухарев прислан в распоря
жение шахты «Первая» и р екомендуется на должность районного инже
нера. · 

- Придется сначала начинать жизнь! - шутил Ал.ександр Макаро-
вич.- Как в институте - полюбим подруг, поженимся! 

Нет, в семейном вопросе я дальше ушел. 
Женился? !  
Давно. 
На ком же, кто она? 
Фронтовичка. Помнишь, худенькая, курносенькая? 
Зенитчица, которую кнопкой звали? 
Хороша кнопка !  Посмотришь, удивишься". Мотенька подросла .  

р аздобрела. А ты что не женишься? О ·  Валентине все думаешь? Жалей 
не жалей, монах из тебя не получится. 

- В том-то и дело - влюбляться начинаю. 
Мирно, любовно беседовали друзья-однополчане. 
КолыхаJiов видел в Михаиле того же баJiагура-весельчака.  Несколько 

раз  был ранен Пухарев. Шрам на лбу, рубцы на шее, на правом боку, 
одна нога короче другой. Лишь сердце осталось нетронутым - горячее, 
молодое. 

- Не поиграть нам, Миша, в футбол с тобой! - погоревал 
Александр Макарович. 

Отчего ж? 
- Нога." 
- Полно. Этой клюкой я еще". будь здоров! 
Стали собираться на шахту. Обувая искалеченную ногу в специально 

сшитый ботинок, Михаил мурлыкал под нос: 

Уж как жил мудрец великий,  
Не любил он горевать". 
И пришлось ему в ср2 женье где-то ногу потерять". 
И вернулся превеселый". 
Где ж нога-то? Наплевать". 

В парткоме Колыхалов спросил :  
- Ну, а с комбайном как? Ты еще, помню, в институте начал рабо

тать над ним.  
- К чорту, не хочу о нем слышать! - Шрам на лбу Михаила по

багровел.- Будет время - подумаю, но не раньше чем через год. 
Но Колыхалов не отступал. Когда за час до наряда начальник участка 

Виктор Сергеевич Авдеев и В асилий Смыслов пришли в партком, они 
застали Пухарева с Колыхаловым за крупны�1 разговором о комбайне. 

Пухарев поминутно вскакивал с дивана, горячился. На бледном лице 
"1ихорадочно горели глаза. 



- Да ты сиди, пожалуйста,- спокойно говорил К:олыхалов.
Я тебе охотно верю. 

- Издергали меня, понимаешь? Теперь у меня одно желание -
спокойно углубиться в работу. К: чорту все чертежи, не могу больше! 

Парторг что-то записал, покрутил перед глазами карандаш, кивком 
головы пригласил Авдеева и Смыслова сесть поближе. Обратился 
к Пухареву: 

- Так я покамест недостаточно уяснил себе, за что все-таки тебя из 
комбината перевели к нам, понизив по должности? 

Пухарев дернулся правым плечом, будто сбросил с него тяжесть. 
Опять поднялся. 

- Меня наказали,- начал он с расстановкой,- за «новшество», за 
«эксперименты», за  этот самый комбайн. 

К:олыхалов улыбнулся одними глазами. Вокруг них, запавших и се
рых, собралось множество морщинок. Шевельнулись седые виски. Он 
заглянул в документы Пухарева, лежавшие перед ним. 

- Послушай, ты говоришь: за новшество, за эксперименты. А здесь 
написано нечто другое: за допущение аварии в лаве, повлекшей за собой 
несчастный случай. Чему верить? 

- И то и другое верно,- Пухарев безнадежно махнул рукой.- Это 
писал инженер комбината Дубинин, а я ему вот - нож острый,- он 
резанул себя по горлу ладонью.- Не пойму этого человека :  или зависть 
его берет, или он антимеханнзатор? Беседуя со мной перед отъездом 
и сочиняя этот документ, он мне говорил: эксперименты не доведут теб� 
до добра, твоя, говорит, идея абсурдна, советую заняться делом.- Пуха
рев опять махнул рукой.- И". да что там !  Я говорю тебе,- начал он, 
помолчав,- у меня желание спокойно поработать среди шахтерского кол
лектива. А комбайн - потом. 

- Ты член партии? - спросил К:олыхалов и, выйдя из-за стола,  по
шел вдоль кабинета .  

- К:андидат с просроченным стажем. Ведь это дело с прошлого года 
тянется. До сих пор воздерживались принимать меня в члены п артии. 

- Почему? · 

- А все из-за этой аварии. Горяч, несдержан, несерьезен! Таков 
отзыв о Пухареве. 

К:олыхалов взял от стены венский стул, сел п ротив Пухарева, обе 
ладони полож>Ил на его колени. 

- Горячность не порок, если она проявляется в деле, милый! Да где 
в тебе удалой фронтовик?' Я обвиняю тебя в малодушии. Ты тала·нтливый 
инженер. Ты попытался решить одну · из важнейших задач угледобычи, 
создал умную машину, а до конца задуманное не довел. 

Парторг встал, взглянул на ча.сы. Взял со стола лист бумаги с чер
новыми записями :  

- Я не знаю, завистник ли  этот [f,убинин, но антимеханизатор, 
вероятно, законченный и, стало быть, опа·снейший человек. А ты, товарищ 
Пухарев, поверил ему, поверил в то, что надо отказаться от новшества ,  от 
экспериментов. Угольный комбайн, работающий без обычного крепления, 
да ведь это, чорт возьми, замечательно! Не веришь мне, их спроси ! -
Парторг показал на Авдеева и Смыслова. 

Горячность Михаила,  с какой он все время разго.варивал с парторгом, 
сменилась р аздумьем . На бледных щеках выступил румянец. Он стал 
рассказывать Авдееву и Смыслову о преимуществах своего комбайна, 
изображая его на чистом листе бумаги. 

- Здорово! Очень здорово может получиться! - восторженно произ·· 
нес Авде,ев. 

- Видишь, что горняк-то толкует?! - Глаза парторга вновь заулы
бались, вновь побежали мелкие морщинки к седым вискам. 
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- Не веришь в успех машины, выходит, ты, товарищ Пухарев, хотя 
явля·ешься изобретателем ее . Мы не позволим  тебе брDсать чертежи. 
Не обещаем ни отдыха, ни покоя до тех пор, пока комбайн не будет р або� 
тать. Иди, оформляйся! - закончил парторг. 

С уходом Пухарева в отдел кадров Александр Макарович сел на  ди
)3'11Н между Смысловым и Авдеевым. 

- Что ж, займемся, товарищи ! - про•изнес он. 
- Крепко вы на  него навалились, товарищ Колыхалов! - сочув-

ствен�но сказал Авдеев. 
- Ничего. Это мой друг! - ответил Ал·ександр Макарович и добавил 

более оживленно: - Огнистый парень, изобретатель. Побольше бы нам 
таких! . .  

Авдеев вынул из кармана и развернул большой лист бумаги, раз
графленный синим и красным карандашами: 

- В от наш план экономии и коллективного стахановского труда, 
товарищ Колыхалов. Полночи сидели над ним со Смысловым. 

Вдвоем? !  
- Вдвоем, Александр Макарович!  
- Н у  и плохо! Назвали коллекти&ным, а составили единолично. 
Авдеев начал было читать план, но Ко.nыхалов остановил его: 
- Такие дела в кабинетах не решаются. Через несколько минут 

наряд, вот пойдемте и все в�есте посоветуемся с гор·ня.ками. Пос.nуша·ем, 
что они скажут. 

На пути в ра·скомандировочный зал Колыхалов спросил Смыслова:  
Ну, как трудится твоя молодежная? 
Растем понемножку. Осваиваемся. 
А этот как себя чувствует, остряк-то? 
Жариков, что ли? 
Ну да,  Георгий Жариков. 
Представьте себе, р аботае1· Н·е хуже других. 
А ты сомневался, В асилий! 

Александр Макарович обратил внимание на доску показателей . 
У нее, ухмыляясь в усы, стоял Савелий Бабашкин. Он поздоровался 
с парторгом и горняками, проба.сил : 

- Отста·ешь, В ася. Может, на  буксир взять? 
Смыслов промолчал. Он пока н·е знал, что оlJ'нетить старому горняку. 

Мо.чодежная бригада еще осваи�залась с р аботой, имелись кое-какие 
неполадки . . .  

Глава 1 1  
Воскресный день выдался на редкость ясным. Утро начиналось золо· 

тистой зарей. Степан Гордеевич видел , как намеком она появилась над 
черной лентой тайги, потом все разгоралась и разгоралась большим кост
ром. Сперва зарозовели макушки террикоников, высоких ко�1ров шахт 
?.<Бис» и «Четв.е.ртой»,  потом - купол шахт ерского клуба, крыши больших 
серых домов поселка .  

В сквор·ешне. сделанной на  ма.нер коттеджа , завозилось, зашебоо
шило. На приступок выскольз.нул скворец; ОН темными бусинками глаз 
взглянул на  коменда.нта, сидевшего внизу на скамейке, покрут•ил ще·ей, 
как бы удивляясь: мол,  ра1ненько поднялся старик, и несколько раз цок· 
нул,  пробуя голос. 

- Ну, начинай, начинай,- Степан Гордеевич усмехнулся,- опоздаJJ 
ведь нынче? Непропеченный! . .  

Скворец опять покрутил шеей. Его крылышки приспустились, рас
слабли.  Он дро1гнул. На.встречу заре, уже разлившейся по всему руднику, 
понеслась весенняя трель. В это время из-за дальнего терриконика вы
глянуло солнце и его животворная теплынь хлынула в широкую улицу 
Ленина, бросив четкие узорчатые тени от тополей. 



Степан Гордеевич поднялся на второй этаж, стараясь не шуметь. 
Осторожно прошелся по коридору. В комендантской, положив голо1ву на 
стол, сладко спала его помощница - тетя Стеша. Он тихонько р астолкал 
е•е, но спросил строго: 

- Спишь, девка? 
- Нет, думаю. 
- То-то! --,. ухмыльнулся Степан Гордеевич.- Так воrг что,  я домой 

ухожу, а ты смотри тут в оба. У меня чтоб без происшествий! - И доба
вил мягче : - Старуха ,  должно, уже сердится на меня. Почти всю неделю 
дома не  ночую. 

Он дал необходимые указания и вышел. Теперь у птичьего домика 
сидели рядышком друг против друга два скворuа.  Они наперебой славили 
утро. «Вот она, природа!»  Ему п рипомнились молодые годы - тяжелые, 
почти без проблесков радости. «Вот с этого бы дня жить начинать 
надо . . .  » 

Особняки Степана Гордеевича и Дубова стояли рядом. У обоих -
фруктовые сады. Только у Дубова сад был в два раза больше, и как-то 
особенно быстро прививались в его саду ягодн·ики, редкие мичуринские 
сорта яблонь. 

- Я слово такое знаю,- говорил Дубов,- а тебе нипочем не скажу. 
Бейся не бейся,  меня все равно не догонишь. 

Нам со старухой и того хватит. 
- Мало чего хватит. Надо, чтоб и народу досталось. 
- То-то все для народа стараешься, чорт непропеченный! Нет бы 

общественный с ад разводить,- к своему дому тянешь. Подожди, я тебе 
задам хлопот. 

У Степана Гордее•вича давно зародилась мысль об общественном 
фруктовом саде и индивидуальных садах вокруг жилищ горняков. Сейчас, 
видя, как  Дубов расхаживает по саду с большими ножницами, Степан 
Гордеевич хитро прищурился : «Непременно выступлю на  сессии  испол
кома. Расхвалю тебя, чорта. Поручат тебе обще.ственную р аботу, без
дельник». 

- Эй, соседушка,  погодь-ка ! - кр•икнул Калистрат Кондратьевич, 
подходя к зеленому палисаду.- Ну, как здоровьишко? 

- Ничего, слава богу. 
Здоровались они всегда за руку. Из сада тянуло прелым листом 

и отогревающейся на солнuе землей - жирно, обещающе. Дубов успел 
произвести новые посадки, высадить семенники овощей. Степа:н Гордеевич 
позавидовал : «И, правда ,  за ним не угонишься. Ишь, как прибрался». 

- Хорош у тебя садик, Калистрат,_: откров·енно сказал он . 
- В хозяина,- намекнул Дубов,- каков поп, таков и приход. Мы 

здесь с Аграфеной подумали, уж не женился ли старый форсун. Дом 
забросил совсем . . .  

Степан Горде·е!Вич рассердился:  
- Пустомеля !  - Он отпрянул от ограды и быстро зашагал к своему 

дому, крикнув на ходу: - Кулак ты бывалышный, вот кто! 
В его саду оказалось также чисто. Мертвые побеги лежали в кучке 

в стороне. Стволы яблонь побелены, срезы загрунтованы, покрашены 
суриком. · 

- Аграфена, кто тут командовал? - спросил он у показа,вшейся НС! 
крылечке жены. 

- Я командовала, а что? - Полная,  еще крепкая Аграфена Гри-
горьев�на стояла ,  подперев руками бока . 

- Не ври, не твой почерк. Кто, спрашиваю? 
Она качнула головой в сторону Дубова,  заулыбалась. 
Степа:н Гордеевич для вида придирчи.во колупнул ногтем забинто

ванную ранку на яблоне, обломил сухой, незамеченный прутик и ,  уже 
не в состоянии  больше сердиться, довольный оглянулся на соседа.  



Между тем ДубоtВ крикнул: 
- Плати за р аботу! 

Заходи. 
А что у тебя там? 
Настоечка на ябло�невой почке. 
Дельно. А назвал как? 
«Весенние грезы», как раз по сезону .. . 

Пока Аграфена Григорьевна готовила закуску, друзья стояли рядом 
и смотрели на рудник. Им чудилось, как просыпается земля ,  как прошло

. годние сухие листья шуршат оттого, что их тревожит молодая поросль -
острая, упрямаяо 

- А ведь если подумать,- мечтательно говорил Степан Гор
дее•вич,- у меня теперь, Калистратушка .  два сада · один здесь, а другой 
там ,  в общежитии, да поважнее этого будет. Хоть фруктовое дерево - и 
нежная штука,  а человек - подавно. К нему привить наше горняшюе 
ремесло - это тебе, Калнстратушка, не «белый налив» к дичку. Мозгами 
поворочаешь. 

- Понятное дело,- согласился Дубов.- Люди . . .  
- Люц.и-то они люди, а в люди еше не вышли .  Вот опять задача:  

выводить надо. Слышал, о чем Колыха.11ов-то на собрании толковал: раз, 
говорит, наше произ,водство социалистическое, - значит, и в быту социа
лизм должен быть. Человек все должен переделать: и природу и самого 
себя. Вот какого ему человека подавай. 

- Как он за  дела-то берется, цепко? 
- А я про что? .. Дотошный, мол ,  :�:арень. Во все стороны г!IIядит. Как 

увидит человека с головой, так к себе его поближе. А для чего? Чтобы 
опора была прочная. Горюнов-то уже нос воротит, не нравится!  

Степан Гордеввич снял фуражку, в задумчивости чуть склонил седую 
го11Iову. Увидел : трудолюб-мура·вей воvючит за собой былинку. Видно, 
ноша  ему не под силу, а старается, тянет . . .  

- Я хочу, чтобы после нас тут цвело все,- сказал он,  вновь устрем
ляя взгляд на рудник. 

И будет цвесть,- отозвался Дубов. 
А помянут ли на1с словом добрым? 

- Помянут, помянут, Степа . . .  
- Нет, сдается мне  - не всем такая честь. К примеру, тебе, Кали-

страт, рассчитывать на  поминки не приходится,- сказал Степан Гор
де·евич и \по-мальчишески озорно дернул книзу козырек фуражки 
Калистрата Кондратьевича,  нахлuбучив ее до самого носа. 

Будь на месте Дубова Степан Гордеевич, не-пр·еменно бы рассердился 
и не кланялся бы неделю с дружком за такую шутку. А Калистрат 
Кондратьевич только крякнул с досады. 

- Не блажи, Степа,- отмахнулся он. Больше встревожила мысль:  
почему же его не помянут потомки добрым словом? - Что ж, выходит, 
понапрасну Калистрат на свете живет? Вроде крапивы под забором? -
огорчился Дубов. 

- Крапива .  Ею, брат, поросят кормят. Она пользу прh1Носит. 
- А я? . 
- А ты, Калист ратушка, живешь - цветешь, а толку - грош. 
- Спасибо, соседушка ! - Дубов низко поклонился и пошел к своему 

дому, недоумевая, почему обижает его Степан Гордеев·ич. 
- Калистрат Кондратьевич!  Куда же ты? - крикнула с крыльца 

Аграфена Григорьевна.- Слышь, Степа ,  закуска готова. Куда он? 
Идите . . .  

- Сад, видишь ли ,  ему плохо прибрал,- отозвался Дубов, перелезая 
через плtтень. 

- Что? Что? - заторопился Степан Гордеевич,  петухом н алетая н а  
Дубова.- Что сказал? 
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- Не угодил, говорю. 
Степан Гордеевич приготовил было для друга обидное слово, но 

заговорил сдержанно :  
- Эх, Калистрат! Да р азве я про то  хотел? . .  Иди сюда. Видишь, 

места вокруг сколько? 
- Вижу. 
- Так поставь себе там памятник при жизни. Сделай  городской сад. 

Вот о чем я тебе намекал. Оставь, КаJIИстратушка. метку о себе ... 
Лыко да мочало - начинай сначала .  Слышал. 

- Не дело, скажешь? 
- Дело. 
Через полчаса из дома Степана Гордеевича вырвался в сад сиротли

вый мотив про одинокую рябИtну и побежал, пригибаясь, стыдливо пря
чась от солнuа и весны. Некстати он был в это утро. Потому что все 
вокруг согласованно пело об исполнении желаний, ничто не склоняло 
долу головы. 

Все жило, росло, сияло. 

* * * 

«Вот сюда и зайду я сейчас»,- р азмышлял Александр Макарович, 
любуясь с дороги небольшим особнячком под шиферной крышей, с ве
рандой, с множеством комнатных цветов на  окнах. Обтерев ноги о поло
вичок, он поднялся по крашеным ступенькам,  прошел веранду, сени. 
Всюду чистота, каждая вещь на своем месте. Навстречу выбежала моло
дая женщина с восторженным лицом, с какими-то по-особенному лучи
:::тыми темными глазами. Очевидно, она кого-то ждала и ,  увидев незна
комого человека, помрачнела.  Откинув косу с груди назад, спросила по
чти строго: 

- Вам кого? 
- Хотя бы вас. 
- Чо вдруг я вам понадобилась? - Женщина стояла, з агораживая 

собой открытую дверь в комнату. 
- Р азговор есть. 
- Интересно! Проходите, пожалуйста, коли разговор.- Она повер-

нулась, блеснув крупными золотыми  серьгами, направляясь в комнату.
Вы с шахты? - спросила на ходу. 

- Да.  Я парторг Колыхалов. 
Женщина оглянулась через плечо, иронически улыбнулась. 

Интересно . . .  
- Что же в этом интересного? - Колыхалов присел на  диван, по

ложил рядом фуражку. Женщина была явно недовольна его визитом. 
Она взяла пяльцы и устроилась напротив в кресле. Не дожидаясь и как 
бы совершенно не интересуясь предстоящим разговором, принялась за 
рукоделье. 

Александр Макарович окинул взглядом комнату, обратился вновь: 

имеют. 

К чему же относится это «интересно»? 
К тому, что одни разгуливают, а другие и выходного дня не 

Вы о ком? 
Хотя бы о вас. Почему мужа по неделе из шахты не выпускаете? 
П ростите, а кто ваш муж? 
Все Калмыков же. 
Стало быть, вы Лидия Арсентьевна. 
Двадцать четыре года как Лидия Арсентьевна  . . .  
Мне Каюлыков о вас говорил . . .  
А он всем расхваливает меня. «Расторопная да домовитая»! 
Он сказал еще, что вы, Лидия Арсентьевна, окончили геолого· 

разведывательное отделение техникума и хотите устроиться на работу. 
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Лидия АрGентьевна встряхнула головой. 
- Чо, и пойду, и брошу все, и шут с ним, пусть он день и ночь в 

шахте киснет. Добрые люди по  воскресеньям в гости, в театры ходят, 

а тут вот сиди,- жена знаменитого стахановца! - Лидия Арсентьев�а 
с трудом удерживала слезы.- Опять дур ака на рекорд уговорили пои- . 
ти ! - Она швырнула на  стол пяльцы и поспешно вышл а  в смежную ком
нату. Оттуда вернулась с охапкой денег. 

- Зачем мне это? Скажите, зачем? - Она з аплакала по-детски, с 
обидой. - Горюнов ваш смеется : «Твой муж за десятерых деньги гребет! » 
А почему всем десятерым не  даст поровну заработать? .. Со своими  по· 
рядками людей сумасшедшими делаете. Прибежит мой и не поест как 
следует: все бегом, «скорее, скорее! » Сегодня штурмуют, з автра  штур
муют. Да  когда же это кончится? !  Когда же порядок будет и в семье 
и в шахте? !  

Она  вытерла передником слезы, села на  прежнее место и как-то сразу 
перешла на  веселый тон: 

- Смотрите. Соберемся жены. Придем к вам. Да такую выволочку 
устроим!  .. 

- А это, пожалуй, неплохо,- в раздумье проговорил Александр 
Макарович. 

- Чо, выволочка? - засмеялась Лидия Арсентьевна. 
- Неплохо бы собрание жен горняков устроить, послушать, что они 

скажут. 
Ни одна  не похвалит, не думайте. 
Вот и хорошо! 
Чой-то вдруг хорошо? 
Хорошо вышиваете. 

Александр Макарович поднялся, собираясь уходить. Горнячка спо
хватилась: · 

- Да чой-то я !  Ч айком вас не угостила!  Нет, нет, извините, пожа· 
луйста, только я вас не пущу без чая! - Она взяла из рук Колыхалова 
фуражку и повесила,  засуетилась по комнате, размахивая длинными чер
ными косами, · приговаривая: - На тебе, обругала человека, чайком не 
угостила.  Да  чо мне  муж-то скажет? . .  

Александр Макарович поблагодарил молодую хозяйку и ушел, обе· 
щав зайти, когда Калмыков будет дома .  

Глава 1 2  
Вновь избра.нный комсоргом участка Мамед ХазирОIВ еще наl<анунс 

предуП\редил Алексея Ткаче1Ва о поездке м олодых горняков в выходной 
день н а  комсомоillьскую стройку. Кружок самодеятельности пригmовил 
большую концертную прогр амму. Предполагалось В'зять с собой духовой 
оркестр и оркестр народных инструментов. Вечером Алек·сей с р адостным 
волне1Нием проиграл на  баяне весь свой репертуар ,  с которым обычно 
выступал на конпертах. Он даже разучил новую песенку «Горнячка» .  

Ночь прошла беспокойно. Ткачев поднялся до ов'ета ,  открыл окно 
и стал вглядываться в голуб)(ю темень. Весенние хмельные запахи ожи
вающей п рироды волнами катили в комнату. Весна звала в поле. Хоте
лось итти в простор, к алой полоске зари,  где вот-вm затокует глухарь 
и его нехитрая,  но несказан но сильная песнь разбудит тайгу. 

Ткачев думал о том, как на  этоrг рубеж .пришли люди, поrгеснилп 
тайгу. Они трудились, любили, и у них народились дети, которые пойдут 
дальше, глубже вроются 1в недра,  откроют !Невиданные богатства 
Кузбасса. 

Он видел, как вышел из обiцежития Степан Гордеевич, погрозил 
:-rальцем на скворечник, по•:::тоял улыбаясь. От нахлынувших чувств' Тка
чеву хотелось окликнуть старика и поговорить с ним. 
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Просну.тiся Мамед Хазиров, заговорил о Маше. Она тоже собиралась поехать на стр·ойку. · 
- Ведь вот какая она девушка, Маша,- говорил Хазиrров, - в·сю 

ночь она снилась мне. Поманит пальчиком, а сама куда-то спрячется. Я ищу ее. Найду . . .  Нет, не поймать. Эх, Маш а !  .. 
Алексей взял баян,  тихонько заиграл лирическую горняцкую. Мамед 

лег на спину, положив под голову р уки, запел: 
Не ходи берегами Томи, 
Тополиной аллеей широкой. 
Свое сердце, горняк, пе томи 
Ожиданьем ее, синеокой . .. 

_ Песня говорила о том, как хороши на  ветру тополя и необъятен 
Кузбасский край, как от вечерней зари до утра не гаснут на копрах 
звезды . . .  

Жариков натянул на голову одеяло, что-то проворчал.  Потом резко 
поднялся, злой, р аздраженный. 

Мамед подошел к нему, дружески обнял. 
- Скажи, Гоша,  чего ты хочешь, и я дЛ51 тебя сделаю все. Только 

не сердись сегодня. Я буду серым волком, найду тебе . . .  
- Да отвяжись ты, оставь меня в покое!  - закричал, отстраняясь, 

Жариков.- Что за телячий восторг? Чему ты радуешься, Мамед? -
И выпалил: - Уж не тому ли, что Машку твою вчера увезла «скорая по
мощь»? 

- Эх, Гоша !  Шутишь ты всегда по-дурацки. 
- А что мне шутить? Я еще вчера вечером слышал об этом. Не 

веришь? 
- У-у-у, порода!  - Мамед не верил Жарикову, привыкнув к его 

странностям. У него нап·ряглись все мускулы, словно он приготовился к 
смертельному прыжку на обидчика. 

- Такими вещам.и не шутят! - строго сказал Ткачев, предчувствуя 
недоброе. 

Жариков пожал плечами:  
- А я думал, что вам это уже известно. Если не верите, позвоните 

на ш ахту. Мне что ! . .  
Мамед сразу расслаб .  Он медленно убрал койку, не вдруг оделся. 

Подошел к Жарикову. 
- Гоша,  скажи, Гоша . . .  Лжешь, да? 
- По-твоему, я не человек? - обиделся Жариков.- Ничего не по-

нимаю? Меня ничто не тревожит? Ошибаешься. 
Позвонили по телефону в больницу, оттуда ответили невнятно. Б оль

ше интересовались тем, кто зво�нит и в каком родстве состоит с больной. 
По улице по-праздничному р азодетые юрнячки шли на базар, щу

рясь от такого же яркого солнпа. Они разговаривали громко и весело. 
У общежития стояли две мiJ т 1rины. Хазнров сообразил, что одной из 

них можно воспользоваться. Шофер, к которому он обратился, лежал на 
сиденье, высунув наружу одну ногу, обутую в кирзовый растоптанный 
сапог. 

- Бензину мало, - не открывая глаз, безучастно ответил шофер, -
и вообще у меня нынче выходной. Послали каких-то горняков на про
гулку везти. Эх, жисть! Кому гулянки, а кому выспаться некогда! . .  

- А у твоей совести тоже выходной? !  
Шофер приподнял одним пальцем козырек фуражки :  
- Ты насчет совести поосторожней. 
Мамед поднял его за борт кожанки, притянул к себе. 
- Будь челове�юм, ведь там несчастье! - И э·ю, оченидно, подей· 

ствопало •на парня. 
- Какое несчастье? - спросил он. тараща серые глаза, опушенные 

белыми ресницами. 



Несчастье н а  шахте случилось, с девушкой. Узнать н адо. 
С твоей? 
Не все ли равно тебе? Заводи! .. 

Машина взвыла и,  круто р азвернувшись, помчала·сь по грунтовой 
дороге. 

* * * 

Когда Хазиров вернулся из больницы, все было готово к отъезду 
на  строительство. Алексей с музыкантами сидел на  передней машине. 

Плохо, Мамед? - уча·стливо спросил он. 
Не знаю. 
Разве не видел ее? 
Видел. 
Так что с ней? 
Обожгло ее. Руку и лицо. Забинтованная лежит, говорить не 

может. 
Как же? 
Вот так. Замыкание произошло в ламповой. А она рубилыник 

выключать кинула·сь . . .  Ну и . . .  
- Остаться бы тебе с н·ей надо,- осторожно заметил Алексей, 

удивляясь тому, что Мамед, несмо11ря на несчастье с любимой девушкой, 
хочет ехать на стройку. 

- Не р азрешила. Написала :  не мучай меня и себя. Уходи . . .  
- Садись. Быть может, немного раосеешься с н ами,- сказал Алек-

сей и постучал в каби,ну : 
- П оехали !  
Почти всю дорогу молчали. Слева бежали сосны, справа,  широким 

разливом прип,ертая к скалистому берегу, лежала река Конда. 
Кое-где по обочине дороги мелькали подснежники и фиолетовые 

колокольчики ка1ндыков. Над сопками, еще голыми и р ыжими от про
шлогодней увядшей травы, дрожало сизое м арево. Тарахтели грузовые 
м ашины. Но они не в силах были заглушить пения жаворонков. Хазиров 
сидел с опущенной головой. 

* * * 

Строительная  площадка открывалась за поворотом. Каждый р аз,  
приезжая сюда, Ткачев удивлялся тому, как быстро р астут дома, слу· 
жебные постройки . Сейчас уже обозначалась центральная  улица города. 
На месте гидростанции закл адывался фундамент. Всюду - траншеи, 
котлованы. 

Несмотря на общий выходной день, на стройке было людно. 
- Отдыхаете? - обратился к приехавшим горнякам паренек с ком-

сомольским значком на тужурке. 
Загораем! - шутливо ответил Алексей Ткачев. 
А субботник? - удивился паренек. 
Какой? 
Какой? Комсомольский! А, да вы не здешние. Тогда загорайте. 

Через два часа кончаем. 
Горняки возбужденно зашумели. П ослышались голоса:  
- Чего же загорать? Помочь можем. Пойдемте! 
Паренек провел гостей на строительную площадку. Ткачев и Хазиров 

взялись подносить гравнй. 
Орудуя у бетономешалки, Таня видела, как Алексей п осмотрел в ее 

сторону, но, очевидно, не узнал. Да и трудно было узнать ее, серую от 
цемента. Три часа подряд она выполняла тяжелую р аботу. Натружен
ные руки деревенели,  сильно болела спина. 

Забутовка фундамента под кинотеатр закончилась в двенадцать ча· 
rов дня. Разогнув спины, колкомольuы увидели, как много кругом солн· 
ца. Золотые блики его игр ают на  поверх1юсти реки, н а  лицах; сиреневым 

62 



дымом чадит тайга. И усталости - ка·к не бывало! Вот кто-то улыбнулся, 
глядя вдаль, кто-то п ошутил, кто-то запел п есню, и у песни выросли крыльн. 

Ткачев пошел навстречу двигающемуся потоку людей, отыскивая 
глазами Таню. Е му улыбались, приветливо кивали, жали руку. 

Ты Таню ищешь? - поровнявшись, спросил Хазиров. 
- Тебя. 
- Я понимаю! - Мамед хитро прищурился. - Конечно, ее. Только 

напрасно ... Здесь не увидишь. Она пошла прямо в общежитие. Вот, ка
жется, она . . .  

Алексей хотел было кинуться вдогонку, но Мамед задержал его: 
- Не мешай. Мне кажется,  нарочно она не пожелала с тобой встре-

титься. 
- П очему? 
- Сам угадай. 
- Не знаю, я с ней не ссорился. 
- Эх ты, голова!  Разве можно ссориться с девушкой, которую лю-

бишь? - Он взял Алексея под руку. Тихонько пошли. - Неужели ты не 
можешь понять ее? Представь: девушка любит и хочет, чтоб ее любили.  
Подожди, вот умоется, приведет себя в порядок - сама придет к тебе. 

Алексей промолчал. В который раз принялся обдумывать предстоя
щий разговор. Опять вспомнилась первая встреча, приезд на р удник, 
дорога от станuии, ручей, пахнущий хвоей. 

- Скажи, Мамед,-· начал он.- Маша любит тебя? 
- Любит, Алеша. 
- Она сама сказала? 
- Ничего она мне не говорила .  
- К:ак же узнал? 
Мамед положил руку на плечо Алексея. 
- Алеша, любовь - это не СЛОiВО. Это" .  Я не знаю, я только чув

ствую. 
Мам.ед нагнулся, сорвал nод:снежник и воткнул его в нагрудный кар

ман Алексею. 
Почти у клуба их догнала Таня. Ал·екоей остановился. Хазиров по-

шел быстрее, оста.вив товарища. 
На девушке была черн.ая плиссированная ю бка и белая кофт.очка. 
- Здра•Р.ствуй, Алеша,- сказала Таня. 
- Здравствуй, Таня,- глуховатым от вмнения голосом ответил 

Ткачев. - Неплохо поработали, правда? - спросил он и подумал: «Опять 
о работе начинаю». 

- Спасибо вам за  помощь, Алеша.- Таня притронулась к его руке, 
и, как тот раз, на  вечере, Алексей вздрогнул. 

- Таня!  . .  
- Ну что? 
- Березонька !"  
Де·вушка опустила глаза и ,  смущенная, зашагала быстрее. 
- Как хочешь, а я люблю тебя!  - услышала она шопот.- Пони

маешь, люблю". 
«Люблю» сказал придорожный голубой uветок, который осторожно 

обошла Таня, чтобы не наступить на него, «люблю, люблю» п ел и  ж аво
ронки, «люблю, люблю» стучало в груди сердuе . . .  

К:онuерт затянулся допоздна. Последним выступал Хазиров. Как 
"6ычно, ему много аплодировали.  Аккомпанируя Мамеду, Ткаче·в сидел 
с баяном на середине сцены и видел лишь Таню. 

По окончании концерта его окружили девушки и попросили сыграть 
:на проща·нье вальс. Подошел белобрысый шофер, сказ.ал Ткачеву на ухо, 
что пора закругляться, машины зав·едены и вообще у него испорчен весь 
выходной. 
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Гости уехали.  Таня пошла домой одна .  «Как быстро идет вр·емя,
думала она ,- почему нельзя его остановить по жела.нию? Когда она 
с �юва увидится с Алексеем?» 

В 
-
той стороне, куда ушли машины, над темными сопками простира

лась бледная синь.  На  ее фоне причудливо рисовались кедры. Присмо
тревшись к ним, можно увидеть все, что захочет воображение. И нивесть 
что пр·едставили де.вушке уснувшие кедры,  только она произнесла вслух: 

- Хорошо! . . 
И не удивилась, увидев перед собой запыхавшегося Алексея, сама 

взяла его под руку, и они пошли по косогору к пяти соснам. 
В ясный день сосны видны издалека. Они стоят, словно пять всадни

ков, над крутым склоном сопки в задумчивом ожидании. Под ними не  раз 
проводил время Ткаче!З, слушал невнятное их шушукань·е, любовался буй
ным цнетением черемух, сгрудившихся в логу. 

Минуя повороты, тр'ОПИIНКИ, шли н а.прямик. Таня опередила Алексея. 
Она останов'Илась у сосны,  выдавшейся немного впер·ед, как бы сделав
шей лишний rn'aг к склону, чтобы заглянуть в черемухо1вый дол, закрылd 
глаза и приложила голову к шершавой кор·е дерева .  

Алексей также при·слонился к сосне. Повеяло тонким а роматом хвои. 
Прядь таниных волос трепетнула на  ветру и коснулась его лица. Девушка 
продолжала стоять с закрытыми глазами,  и ничего не стоило Алексею 
при:никнуть к ее влажным губам.  Но от пришедшей на ум мысли по спине 
пробежал холодок, а дышать стало труднее. 

- Слышишь? - тихо спросил а  Таня. 
- Слышу,- шепнул Ткачев и ,  закрыв для смелости глаза , потя-

нулся к губам девушки. Таня отстранилась так  тихо, что он не заметил 
этого и продолжал клониться, плотнее смежая р·есницы.  

Я знаю, что сказала тебе сосна !  - услышал он с другой стороны. 
Нет, не з1наешь! - Алексей приблизился к девушке.- Не знаешь! .. 
Знаю!  . .  
Ну ,  скажи? !  
Не знаю. 
Она сказала �вот что . . .  Хочешь, на ушко? 
Говори.- Таня убрала п рядку волос, доверчиво прил ьнула к 

Алексею. Он  запрокинул ее голову и звонко, по-детски поцеловал. 
- Вот что сказала сосна !  - И Алексей опрометью кинулся вниз по 

склону. 
- Алеша, Алеша!  Что ты наделал! .. - прошептала Таня. 
В оцепенении она осталась на месте с запрокинутой головой. Уви

дела на темном небе длинный светящийся росчерк  п адающего метеорита. 
В логу трещали сухие сучья кустарника.  Там Алексей бежал на  руд-

ник, счастливый, взволнованный. . .  
· 

Глава 1 3  
Каждый день после смены Мамед навещал Машу. А если случалось, 

что задерживали его на шахте комсомол ьские дела ,  в больницу шeJJ 
Алексей. Часто друзья ходили туда вдвоем. 

Сегодня Степан Гордеевич раздобыл лошадь и ждал возвращения 
Хазирсва с работы, чтобы вместе с ним поехать в больницу. Об отноше
ниях Маши и Мамеда он узнал не вдруг. Началось с того, что комендант 
заметил перемену в Хазирове. Тот стал молчалив, часто грустный заси
жив.ался н а  скамейке у общежития, отложив в сторону книгу. Как-то 
Степан Гордеевич пригласил его к себе в ком ендантскую, закрылся и на
чал издалека :  

- В жизни, <;ынок, много дорог всяких. Все  они разные. Какую 
изберешь - таких людей на ней встретишь. Дорогу надо выбирать труд
ную: она ближе к цели .  А выбрав, не плошай,  не сбивайся с нее. 

64 



- Зачем вы говорите мне это, Степан  Гордеевич? - спросил Мамед, 
недоумевая. 

- А так п росто. Сидел, скучно стало. Дай, думаю, с Хазировым по
говорю. Да и ты, вижу, не занят, кстати, ничем. 

- Нет, Степан Гордеевич, я сейчас занят. Очень занят,- грустно 
ответил Хазиров. 

Ч ем это? 
- Думой. 
- Думы разные бывают. Одна душу веселит, другая сушит . . .  Какая 

у тебя?  
- Наверное, та ,  которая сушит. 
Старик насторожился. 
- Ишь ты! Значит, долой ее, думу такую, чтоб не сушила,- из го

ловы вон. 
- Нел ьзя ее выбросить, Степан  Гордеевич. 
- Нельзя, говоришь? Ну, раз нельзя, тогда промеж товарищей  по-

дели ее: легче станет. 

чал? 

Не  делится. 
А может, попробуем? 
Не стоит. 
Ну, как знаешь.- Комендант помолчал.- Да, о чем было я на-

Про дороги жизни,- напомнил, улыбаясь, Мамед. 
Правда, про п н х .  Помню я, в Москву приехал из деревни. Не в 

Кедровое, а в Мо·скву! Помоложе тебя был. Большая Москва , а людей 
не видно. В сущности, их много, да они не замечают. Ходил-ходил по ·ней, 
м атушке; крепился. Потом сел на мостовую и завыл волком. Опять ни
кто не замечает меня. Как из лесу, насилу выбрался.- Старик изучающе 
посмотрел на Мамсда ,  соображая, не пойти ли в атаку, между тем, про
должал : - Теперь Москва несравненно больше стала ,  людней и п ро
сторней в то же время и не забл удишься в ней. В давние времеш1 гово
рилось: Москва слезам не верит. Она не верила ,  когда всяк в своей норе 
жил.  Всяк по-свое:v1у старался из нужды выйти, втихомолку, тайком. 
А нынче на нашей земле живут другие люди - советские, друг до друга 
дотошные. А ты, говоришь, думку твою разделить нельзя! .. 

Молодые горняки всегда с уважением смотрели на коменданта. Для 
них старик был отцом и советчиком. 

Хазиров рассказал ему о том, что любит Машу. На  это комендант 
многозначительно ответил:  

- Горняк, братец мой, должен быть человеком редкой породы. Вот 
1ы и покажи себя . . .  

Сейчас, поправляя сбрую на лошади, Степан Гордеевич припомнил 
·�вой разговор с Хазировым и готовился к более трудной беседе. 

Беседа началась неожиданно п росто. Увидев запряженную лошадь 
и коменданта около нее, Хазu:ров спросил : 

- Далеко ли собрались, Степан Гордеевич? 
- В больницу, Машу навестить хочу,- ответил он так, как будто 

это не касалось Хазирова. 
- Тогда и меня возьмите! 
«Не плошай, старик»,- подумал Степан Гордеевич и промолчал. Ма-

11:1сд снова спросил: 
Значит, вместе? 

- Я поеду, а тебе, пожалуй, незачем. 
- То есть как незачем ? - Мамеда поразил безучастный тон ста-

рика.  Степан Гордеевич посоветовал рассудительно : 
- Незачем девушку лишний раз тревожить. Пока в больнице � 

навещаешь, а выйдет - отвернешься. 
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Мамед насилу проrJlотил подступивший к горлу соленый ком. 
- Эх, Степан Гордеевич! . . 
Комендант украдкой улы бнулся ,  крикнул на спокойно стоявшую 

лошадь:  
· 

- Н е  б рыкайся, чертовка !  Ни  мушки, ни  комара ,  а она бесится. 
Стой, говорю! - И пригласил Мамеда сесть в бричку. А уже когда вы· 
ехали из поселка, старик, как ни в чем не бывало, заговорил совершен
но о другом.  Бричка кренилась то вправо, то влево, то, словно лодка 
на высокой волне, поднимал ась и п роваливалась вниз. 

- Ничего, доживем и до хороших дорог. Сядем вот так с тобой, 
Мамедушка" на свою машину, да и -- ж-ж-ж-и - по асфальту. Так, 
что ли?  

* * * 

Из больницы, передав Маше гостинцы, Степан Гордеевич уехал 
раньше, унося с собой б еспокойное чувство. С одной стороны, нельзя  
было не р адоваться трогательной дружбе и любви молодых людей, с 
другой - одолевала отцовская ревность. Он давным-давно поверил в 
свою мечту пригласить к себе в дом Машу на  правах родной дочери 
и п остроил планы, как это сделать. Мамед Хазиров мог разрушить и 
планы, и мечты. Женится на  Маше, отним ет у старика последнюю на
дежду. 

Хазиров возвращался пешком - решил побродить по окраинам руд
ника. 

По неровной улочке он поднялся на пригорок, поросший бояркой и 
мелким осинником.  Здесь начиналась тайга. Огромные свежие пни, не
вывезенные кряжи говорили о том,  что только вчера с пилой и топором 
прошли люди, расчищая путь к углю. По сравнению с бесконечными 
п росторами тайги рудник выглядел пятнышком среди зеленого океана.  
Л есистые сопки волнами разбегались в разные стороны, и где-то, у са
мого горизонта, все голубело, и трудно было отличить, где кончается 
видимая глазом тайга и где начинается небо. 

«Надо написать брату, пусть приезжает сюда,-- подумал Мамед.
Так и напишу, что остаюсь в Кедровом навсегда». Глядя на рудник, он 
стал мечтать о том, как где-то там, на  берегу горного ручья, он выстроит 
себе дом. Маша будет провожать его на работу. На зеленом берегу 
ручья будут играть его дети. Их будет много, и все такие же красивые, 
как она, Маша! . .  

Совсем близко тявкнула собака. Вслед за  ней сквозь кустарники 
п ротиснулся пожилой шорец с р ужьем. Он поздоровался, встал рядом с 
Мамедом и стал набивать трубку. Бронзовое, загорелое лицо шорца улы
балось. 

- Бери бумага, кури, хозяин,- предложил охотник.- Табак пер· 
вый сорт. 

- Не курю, спа сибо. 
- Русский баба не курит - пусть. Русский мужук не курит - пло-

хо. Наш шор любит табак. Нет табаку - тайга не ходил. 
- Ты что, на шахте  работаешь? - спросил Хазиров. 
- Работаю! Давно работаю. Руду находил, уголь находил. Само-

му  Курако показывал. Вот лежит Курако, могилка там. Хороший был 
щеловек Курако.  

- Видно, ты не настрелял ничего? - Мамед обратил внимание на 
пустой ягдташ. 

- Плохо дело, хозяин, плохо! - Шорец сокрушенно покачал голо
вой.- Человек пришел - зверь ушел. Работать в ш ахте надо, охотиться 
надо. Плохо дело, хозяин. Шахта не был - медмедь стрелял Кусурга
шев. Пелка, пурундук домой ушел. Туда надо ходить. Черный Калган, 
Елбань.- Охотник затянулся едким дымом.- Сэнный щеловек был 
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Курако. Зверя л юбил, как наш Макарыч. Большой охотник Макарыч, 
душа-щеловек. Шибко храбрый, однако. Медмедь к нему ходил, близко 
ходил, он лыжи терял - медмедь не  стрелял. Я кричал: «Стреляй, Ма
карыч, стреляй!» Медмедь близко ходил. Я глядел - медмедь  шапка 
берет. П ропал Макарыч, собсем уж п ропал. Он стрелял - медмедь па-
дал. Шибко храбрый мужук! . .  

· 

С шахты «Первая» по вечерней росе отчетливо донесся гудок. Охот
ник подхватил ружье, з асуетился. 

- Прощай, хозяин. Шахта зовет - р аботать н адо. Зверь стрелять 
в воскресенье будем. 

- Шахта зовет,- вслух повторил Хазиров, п ровожая взглядом гор
няка-шорца.- Меня вот тоже позвала". 

В этот вечер в общежитии читали книгу о Михаиле Константиновиче 
Курако - прославленном русском металлурге-доменщике. Какая-то кров
ная нить п ротянулась от шахты «Первой», от могилы Курако с врытыми 
на ней  железными полосами первого кузнецкого проката к сердцу Ма
м еда Хазирова. Понятней стал смысл жизни, понятней и легче - дорога 
в будущее. 

- Да, шахта зовет,- засыпая, повторял Мамед. 

Глава 1 4  
Стычки между Колыхаловым и начальником шахты следовали оцна 

за  другой. Часто перепалка шла намеками. Горюнов попрежнему счи
тал парторга «книжником», «белоручкой» и «старым холостяком» .  Ивана 
Владимировича особенно возмущала переписка секретаря  парткома с 
женщинами, проживающими во многих городах страны. Заходя в экспе
дицию за свежим номером газеты, часто видел письма,  адресованные 
Колыхалову. Возможно, он не придал бы этому значения, если бы нс 
надоумил его комендант Кудашкин, которого горняки называли обычно 
«комбинацией из трех пальцев». Он имел способность рассказывать вся
кие «тайные тайны», перестраивал их по-своему и преподносил собесед
нику под страшным секретом, заклиная его словом «могила». Случалось, 
что память его подводила, и «новинку» Кудашкин сообщал одыому и то
му же лицу дважды. Уличенный, усмехался :  «Это я тебя проверить! » 

- Вчера я с одним п рокурором разговаривал,..:_ начинал он, угод
ливо п ередавая начальнику шахты газеты.- Да-а-а". Интересно" . Анеч
ка, отнеси товарищу Колыхалову почту. Опять пачка писем! Да-а-а." 
Прокурор спрашивает меня:  Кудашкин, не работает ли  у вас на шахте . . .  
А что? Блудню разыскиваем, много.жена. Как ни город - так жена". 

Этим Кjудашкин не ограничился. Учуял своим крысиным носом ла
зейку между Горюновым и Колыхаловым и юркнул туда, чтобы царапать 
помаленьку i обоих. Для начала Горюнову подсунул списочек с адресами 
«абоненток [Колыхалова» (он так и озаглавил его) . Колыхалову нажа
ловался на \Г?рюнова : «Груб с рабочими», «Прик�зал отвезти на rшар
тиру угольнfш ящик, н е  заплатив за  него ни  копенки». 

Создав версию о многоженстве Колыхалова и поверив в нее, Ку
дашкин «толкнулся» в народный суд первого участка. В суде ему поре
комендовали обратиться в милицию, где он вручил сержанту Павлову 
пространное заявление, которое начиналось так: «На кануни вступления 
в ипоху бесклассового опчества, Я как чесный беспа ртийный таварисч 
принемая вращет ситуацию капитала".» А заканчивалось з аявление 
«прозбай»: «Прашу в строжайшей тайни х ранить мое фамилья. Да бы 
не мог я попаст в ганиния со стороны выши упомянутова таварисча. 
С уваженьем к нашему стражду мелицеи 

И. Куд». 

Чаще !;>Се.го коррес.uощенцию Колыхалову Кудаш:�цш uос.ил сам. 



- На сей раз вам одно письмишко,- хихикал Кудашкин,- так 
сказать, забывать стали" .  Не  зря в теятре поют: «склонен к измене им 
первый я . . .  » 

- Спасибо и за одно !  - Александр Макарович вскрыл конверт, 
приговаривая:  «Так, так . . .  От кого же это?» 

Разве упомнишь всех! - хихикнул Кудашкин. 
Вы о чем? - спросил, насторожившись, Александр Макарович. 
Та, промежду прочим .  В молодости я тоже любил пошалить. 

И, встретив строгий вопросительный взгляд, заторопился: 
Маменька родная! Та мне в милицию бежать." по одному делу . . .  

Перед отъездом из Кемерова Колыхалов всем, с кем вел переписку, 
сообшил новый адрес. Ему не хотелось порывать связи ,  установившиеся 
по окончании войны. Началось с того, что он обратился в адресные 
столы нескольких городов, где, предполага.т� ,  могла находиться его поте
рявшаяся жена Валентина Осиповна Колыхалова или она же под де
вичьей ф амилией Алифанова.  Вскоре получил 11есколько адресов Колы
халовых и Алифановых из разных городов. Те и другие его заинтересо· 
вали. Если  среди Колыхаловых не найдется В алентина Осиповна,  то, 
возможно, он разыщет таким образом каких-нибудь своих родственников. 
Александр Макарович знал, что его тесть умер в начале войны. Но среди 
Алифановых могли оказаться родственники жены. 

В конце концов все оказались однофамильцами. Но п исьма их были 
дружеские, теплые. Колыхалову сочувствовали, как бывшему детдомов
пу, не имеюшему родственников, сожалели по поводу потери жены . Не 
ответить на такие письма было нельзя, и он ответил. Установилась пе
реписка. 

Дочитать вновь полученное п исьмо Колыхалову помешал телефонный 
звонок. Срывающимся голосом молодого петушка Горюнов запел в 
трубку: 

- Александр Макарович, займись, пожалуйста,  с новым инженером 
района, с этим,  как его? 

Пухаревы м ?  
Да-да, с Пухаревым. О н ,  кажется, коммунист? 
Нет. Кандидат партии. 
Все равно .  Он уже успел со мной поругаться !  
Ну?!  - Колыхалов представил, как беспокойно ерзает сейчас 

и кидается из стороны в сторону в большом кресле маленький Горюнов.  
- Он срывает ремонт м ашин. Захламил какими-то деталями меха

нический цех и ссылается при  этом на тебя. 
- Ну? 
- Я дело говорю, не нукай !  Ты слышал,  какую он аварию на 

«Красной горе» закатил? И нам,  гляди, свинью подложит. 
Колыхалов устало откинулся на спинку кресла, ладонью прикрыл 

r лаза .  Р азговаривая,  он держал телефонную трубку на расстоянии ,от 
уха, но п рекрасно слышал. «Заварили с Михаило:'II кашу без ведома 
начальника», - подосадовал Александр Макарович. 

- За самоуправство извини,- сказал он, когда Горюrюrз наконеu 
умолк.- Я тебе все объясню, как  получилось. Мы задуе<алн стоящее 
дело. 

-- У нас готовые комбайны некуда ставить. На  район ему нужно 
сесть как следует, людей раскачивать, а не безделушками �аниматься. 
А ты потакаешь! 

- Ты-то знаешь, о каком комбайне речь идет? 
- Знаю, знаю. Если у него что и получится, то все равно такой 

комбайн нам не нужен. В Кузбассе своеобразные горно-гео.погические 
УСЛОВИЯ. · 

- А в Донбассе? 
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- Так я e:vry и говорю, этому Пухареву, что для Донбасса, а н е  
для нас. 

Колыхалов улыбнулся, вообразив переп алку Горюнова с Михаилом. 
«Отнеси, ветер, солому от огня !»  

- Иван Владимирович, ты н е  з а был географию? 
- Что еще? 
- Не кажется ли тебе, что Донбасс находится в пределах Совет-

ского Союз а ?  
- Знаешь . . .  товарищ политик! У м еня шахта - п роизводство, а н е  

научно-исследовательский институт! 
Жаль. 

- Что жаль? 
- Жаль, не далеко смотришь. 
Колыхалов пожалел брошенной фразы, потому что Горюнов окон

чательно потерял самообладание и наго ворил грубостей.  
Колыхалову стоило больших трудов остановить бурный поток не

лестных комплиментов по своему адресу. 
- Чем кричать и грозить горкомом, ты п ришел бы ко мне и сказал : 

мол, та к и так. Н еужели м ы  н е  найдем с тобой общего языка? - гово
рил Колыхалов спокойно.- Ты прекрасно знаешь, я молодой работник, 
с радостью приму дельный совет. 

Эти слова Горюнов не мог толковать для себя иначе, как трюк со 
стороны парторга, хотя подействовали они на него охлаждающе. «Опять 
он поймал меня.  Ловкач, умеет вывернуться ! » .  

- Тепе р ь  разреши спросить тебя, това рищ начальник, отчего н е  
здороваешься? - начал Колыхалов, когда И ван Владимирович изменил 
тон разговора. 

день. 

Мы н е  виделись? 
Нет. 
Как же, а на участке Авдеева? 
То было ночью, до двенадцати часов . С ейчас наступил новый 

Неужели? Я, брат, и шторы н е  поднимал, думаю - ночь. Э-э-э, 
вижу! Вижу вон в дырочку, синеет ! . .  

· 

Ты все в дырочки смотришь? ! Пойдем на охоту? Уток, говорят, 
тьм а ! " 

Н ет, не могу!  - катего рически отказалс я  он.- В ремени нет. 
Н адо еще составить график перевода лав на цикличную работу. Ком
бинат срочно требует. 

Вот и отлично! В таком случ а е  ты можешь составить мне ком-
панию. 

Какую? 
- Ч ерез несколько минут на смену пойдет бригада Ефанова. Будет 

брать цикл. Ты разве з а был ? 
- Эх, чорт! Позабудешь в такой сум атохе! .. А график? . .  
- Отложи. Потом л егче пойдет . . .  
Пока переодевались, Иван Владим ирович наблюдал за Колыхало

вым и удивлялся его расторопности. 
- По твоему характеру, Александр Макарович, два сердца надо 

иметь, чтобы одно всегда в резерве было. 
- Согл асен, идея зам анчивая! Но я бы ни одного не держал в ре

зерве. Оба ра ботать заставил бы!  . .  
Они спустились в шахту. На участке только что з а кончили подго

товку к смене. За работой ремонтной б ригады наблюдал н ачальник уча
стка. При раскачке лавы решили присутствовать многие шахтеры. Осмо
тревшись, Колыхалов заметил, что посадка л а вы произведена отлично. 
Опробована. оросительная сеть, меха низмы. Крепежный л е с  для удоб
ства разложен вдо.1:ь зэ боя. 



Из этой лавы брали уголь по трехсменному суто�ному графику. 

Производственный uикл включал в себя труд ремонтнои смены и двух 

добычных смен. Бригаде Ефанова предстояло подрубить половину ла

вы, взять полuикла  и полностью убрать уголь. Другую половину цикла 

должна была подрубить следующая добычная бригада. 
- Такого порядка в лаве еще не было,- похвалил Горюнов и ,  

осветив лицо Ефанова, добавил: - Если сегодня не  дадите полцикла -
грош вам цена. 

- Подожди, Иван Владимирович. Вот сам посмотрю, что за поря-
док,- ответил машинист комбайна. 

Комбайн на  положенном месте. Дорожка прямая и чистая. Осмотрев 
машину, Ефанов дал советы своим помощникам, чтобы лишний раз не 
останавливать комбайн. Крепильщики н а  своих местах. Можно на· 
чинать. 

- Включай! 
Заработал скребковый транспортер. В резаясь режущей ч астью в 

пласт, двинулся вперед комбайн. Мощным пСУГоком уголь пошел на  ос 
новной штрек. 

Колыхалов, наблюдая, как легко режет пласт комбайн, оставляя 
за tобой чистое поле, крикнул Горюнову: 

- Вот она, силушка! Сколько бы понадобилось навалоотбойщиков, 
если бы этот уголек брать вручную? - восторгался он. 

Ефанов не первый день работает м ашинистом.  По звуку научился 
понимать комбайн в работе. Вот он угадывает, что грузчик не успевает 
грузить подрубленный уголь. Он дает машине меньшую нагрузку, и на  
какое-то время сокращается поток угля, а затем снова - полная мощ· 
ность. 

С ильная приземистая машина, чем-то напоминающая жнейку, пе
редвигала сама себя посредством стального троса, один конец которого 
был п рикреплен к стойке в прСУГивоположном конце лавы, другой нама
тывался на  барабан машины: Зубчатый бар вгрызался в уголь, дробя и 
кромсая его; грузчик собирал подрубленный уголь и отсылал на  кон· 
вейер. Может быть, поэтому  горняки и назвали эту м ашину комбайном: 
она сама производит всю тяжелую работу. А от человека требуется 
лишь умение управлять ею. 

С живейшим интересом Колыхалов наблюдал согласованный труд 
б ри гады, состоящей всего из пяти человек: м ашиниста, его помощника 
и трех крепильщиков. 

При выходе с территории шахты Александр Макарович загляделся 
на косяк уток. Птицы летели ровным треугольнико м  в сторону заречных 
озер. Он мысленно представил, как утки будут садиться на  тихую гладь 
воды. Вслед за тонким свистом быстрых крыл послышится всплеск, и 
вдруг грянет выстрел охотника, затаившегося в скрадке. 

Глава 15  

Н а  охоту уходили в субботу под вечер, обычно с ночевкой. Колы
халов, не заходя домой, прошел прямо к Кусургашеву, который к этому 
времени должен был, как условились, приготовить боеприпасы. 

Дом Кусургашева стоял среди м олодых тополей и высокими  окна
ми смотрел на  тайгу. Он весь был свежевыбелен и ,  обнесенный акку· 
ратной оградкой, напоминал лебедя в клетке. 

Пятеро похожих друг на друга детей Кусургашева сидели у крыль
ца в утлой лодке и, наклоняясь то вправо, то влево, что-то выкрикивали. 
Лодка отчаянно раскачивалась из стороны в сторону и хлюпала рассох
шимися досками. Дети разноголои и громt<о поздоровались с Колыха
ловым. 
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- Ну, паря,  а чего этак поздно? - Кусурга шев встретил Александра 
Макаровича в полном охотничьем облачении.- Моя нем ного не ушел. 

- Ты п равду говоришь, что мог уйти без меня? - спросил Колыха
ЛQВ шутя. 

Без тебя ? А Гордеич? 
- Степан Гор'деевич с нами!  
- О н  самый! - крикнул комендант молодежного общежития, вы-

ходя на крыл ьцо.- Возможно, не �келаете? Останусь! 
- Н ет, что вы, Степан Гордеевич! 
Кусургашев всегда спешил, на какой бы час ни назначалась охота. 

Он провел Колыхалова в дом, что-то по-шорски с казал Екатерине Кар
повне.  Та быстро п ринялась накрывать на стол. 

На столе появилась жареная утка, сотовый м ед. 
Александр Мака рович шутиJI, аппетитно ел. Кусургашев был дово

лен, что в его доме находится такой гость. Покойно и тепло было у н его 
на сердце. П ростая человеческая р адость лучилась из узких глаз.  Она 
видна была в том,  как он смотрел на ж ену, на детишек, п рибежавших с 
улицы и тоже усевшихся за широкий стол. Может быть, сейчас он вспо
м нил свое детство. Вспомнить п рошлое не так уж трудно. Стоит только 
на миг п р икрыть глаза,  и оно увидится божницей в углу ветхой хатенки. 
Со стены погрозит сучками больших рогов сохатый.  То волком завоет 
в трубе вьюга, то играющим беJiым песцом окрест взброздит снега ,  и 
тайга - горношорская м ать - зашумит тревожно . . .  

В логу, где п риютились приплюснутые снегом домишки, ошалело 
замечется ветер,  и покажется :  нет и н е  может быть здесь ничего жи
вого ... 

* * * 

Кусургашев п редложил Александру Макаровичу и коменданту пой
ти от за речных озер в тайгу по веселой безыменной речке к Лебедином у  
озеру, р асположенному у подножья горы В енец. Там неподалеку нахо
дятся и п ас еки Зои Николаевны. Шумливая речка, огибая сощш, про
резая ущелья, выбегает на п ростор лощины. З а1!Ихнув и отдохнув здесь, 
она устремляется снова в горы, п ры гает с круч, гремит гладко отшли
фованными камнями и вдруг опять образует тихую заводь, обрамJiен
ную частым кустар�-щком с набухшими почками. У таких з аводей с бо
лотистыми отлогими берегами, в кочкарнике и гнездятся утки. 

В первые минуты охоты Колыхалов обычно теряется. Он з а бывает, 
для чего п ришел в тайгу, торопится и тор опится вперед, не снимая с 
плеча ружья. Он хватается за ветки молодых березок, кедрача, за все, 
что попадается под руку, сuеживает хвою, клейкие, с ноготок листочки, 
комкает их, нюхает и ,  б росив, срывает вновь. 

Вот он смотрит на Кусургашева, как тот осторожно крадется к за
води с п ротивоположной стороны и Предуп реждающе грозит п альцем. 
А Колыхалов и н е  понимает, зачем все это. Р адостно и смешно ему. 

Стряхивая с крыльев м елкие капли воды на л ицо Александра Мака
ровича, косяк уток проходит над самой головой. Колыхалов поворачи
вается и провожает их зачарованным взглядом. 

- Стреляй!  - что есть мочи кричит Кусургашев.-- Стрел я й !  - И з а  
что-то з апнувшис ь, падает в мелкую воду. В стороне подымается еще 
косяк уток. Степан Гордеевич вскидывает ружье. В идно, как ведущая 
крякуха на лету кружит длинной шеей, манит за собой друзей и подруг. 
Ее и настигает выстрел. На фоне бирюзовой, еще реденькой листвы 
Александр Макарович видит, как, дрогнув, п адает птица. 

- Э-э, паря,  этак нельзя,- укоризненно качает головой Кусурга
•пев .-- Почто не стрелял? 

- Подожди, Кусургашев, подожди, дружок. Жизни-то сколько! Эх, 
силушка!  Посидим.  Послушаем.- Колыхалов садится на сухую прошло-
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годнюю траву, крепко обхватывает руками колени. Степан Гордеевич 
только молчит да улыбается. А Кусургашев сердится :  

- Однако, другой р а з  м о я  один ходить тайга будет. 
- Ну, л адно, не сердись. Пойдемте стрелять уток,- примиряюще 

говорит Колыхало в .  
И опять воркует на перекатах р ечка, из  тихих плесов е е  перепуганно 

шарахаются утки. Уже вечереет, уже плохо угадывается тропинка, но 
тайга и ее  обитатели не хотят засыпать. В еликая сила жизни и любви 
п равит вес енней тайгой. 

Только после ужина, когда Кусургашев и Степан Гордеевич п рикор
нули на постели из хвои, Колыхалов, сидя у костра,  ощутил тишину, но 
и она была волнующей и ж ивой. Искры костра, блуждая, высоко подни
мались к потемневшим крон2м;  в каком-то веселом танце они гонялись 
друг з а  дружкой, казалось, совсем не гасли,  а роились золотыми пче
лами.  

Колыхалов отошел от костра, чтобы н е  слышать трескотни углей. 
Искры стали больше походить на золотых пчел.  Почудилось их серди
тое жужжание. Потом он попытался услышать, как лопаются набухшие 
почки кустарника. Может быть, муравей тревожил у ног сухие листья, 
может быть, прорастала саранка - благородный цветок Сибири. 

- И сердце бьется в упоенье . . .  - проговорил в туманную даль Ко· 
лыхалов. Оттуда ответил протяжный крик ночной птицы. Крик напоми
нал детский плач. Стало жутко, и Колыхалов вернулся к костру. 

- Э -э,  паря.  Тайгу не знаешь. Разве можно этак? - Кусурга шев 
подбросил в огонь сучьев, тревожно взглянул на п арторга.- Чего с тай-
гой говоришь, Макарыч? . 

Я так . . .  - ответил Александр МакаровИч. 
- Плохо, паря!  Кого звал, шайтан а ?  
- Ее звал . . .  - Колыхалов прилег у костра, положив голову на л а -

дони. Охотник робко тронул е го з а  плечо: 
А почто звал ? 
Скучаю о ней.  Должно быть, л юблю. 
Померла? 
Жива. Здорова.- Колыхалов помолчал, сорвал п рутик. Покусал 

его, затем бросил в огонь. 
- Э-э, паря . . .  - Охотник озадаченно почесs.л макушку. 
Была минута, когда все молчали. Даже не лопотало пламя костра, 

безропотно плавились в нем,  умирая,  у гли.  И в это в ремя на п асеке Зои 
Николаевны блеснул ответный огонек. Громко и,  как показалось Колы
халову, некстати в той стороне хохотнул мужчина.  «дуралей ты, Ва·  
ся»,- донеслись слова Зои Никол аевны, з атем : «Отвяжись, говорю! », и 
вновь: «Не хочешь, н е  надо ! »  Вася ответил: «Ладно» . . .  

Зоя запела,  и тайга отозвалась, умножила п еснь, доб авила к ней 
свои воркующие звуки и понесла их над дремавшими сопками, над непо
нятной и волнующей л есной теменью. 

П ришел Вася за узелком для Зои Николаевны. В глазах парня 
странная смесь наглости и простодушия. О н  небрежно взял у Кусурга
шева узелок и ушел, сопровождаемый шатким светом костра. «Рев
ность? - поймал себя Колыхалов на м ысли - Да, это ревность! :, 

Молчание п ре рвал Степан Гордеевич. 
- Л юбишь, стало быть, Александр Макарович? - участливо спро· 

сил он и продолжал в раздумье: - Любовь-то, она бывает н а  всю ж пзнь, 
а то и больше . . .  

Какой-то запоздалый ветерок спустилс� . с горы В енец, легонько 
качнул языки пламени, отбросил в густую XFIO�o тайги золоты е  гскры, 
принес с собой запах тины с Лебединого озера. 
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Александр Мака рович не раз rюднима.пся на сопку, на вершине ко
торой р астет небольшая Кt/�говая роща. Деревья стоят ровными кру
гами. Н а  самой вершине - обнесенная оградой могила с черным большим 
камнем на ней.  Н а  камне выс:ес;ен крест. 

Бывал,- отозвался Колыхалов.- А что? 
- И могилу видел? 
- Видел. Только загадоЧ'iСi о много. Неизвестно, кто заботится о 

могиле, кто каждыµ год по весне обновляет ограду вокруг нее.  
- Так, так . . .  - неопр еделенно п ротянул старик. 
- Зойка идет,- сказал, п р ислушавшись, Кусурrашев. 
Зоя Николаевна п оздоровалась и встала м ежду двумя замшелыми' 

стволами пихт. У ног ее  легла Кукла, недоверчиво погл ядывая на охот
ников. Кусургашев поудивлялся: 

- Ай-ай, Зойка какой ! В театр пошел Зойка ! . .  С адись, что встал! . .  
Она, чтобы не помять платье, аккуратно села р ядом с Кусургашевым,  

предварительно р азостлав на  ветки хвои кошму, принесенную с собой. 
Колыхалов не заметил в Зое ни пугливости, ни настороженности, горде
ливая осанка ее показалась доброй, зовущей к себе. 

Нагибаясь, чтобы погладить собаку, Зоя Николаевна взглянула на 
Ал ександра Макаровича .  

- Пропащий!  - Она потеснилась, уступив подле себя место, и,  ко
гда Колыхалов сел, пристально посмотрела ему в глаза,  ничего не сказа
ла,  но он понял : Зоя ждала.  Для него надела новое цветистое платье и 
модные туфли .  Обоим хотелось, чтобы погас костер ,  чтобы темней стала 
тайга и бледноголубое небо. 

- З оя !  - тихо произнес Александр Макарович и взял зоину руку 
в свою. 

- Аиньки?- так ж е  тихо отозвалась она, не пытаясь высвобо
дить руку. 
� Я спросить хочу . . .  

О чем? 
О В асе, об этом ... 
Вася глупый!  . .  

Степан Гордеевич сосредоточенно глядел в костер, думая о чем-то 
своем . Как ни тихо говорили Зоя и Колыхалов, но Кусургашев слышал 
их. С застывшим от изумления лицом, с трубкой во рту, он казался брон
зовым, неживым. 

Зоя! . . 
Линьки? 
Я, кажется . . .  

Степан Гордеевич, снимая котелок, растревожил костер.  Он вспых
нул, весело потрескивая. Зоя откачнулась от Колыхалова так р езко, что 
Кукла,  не поняв, в чем дело, зарычала, ощетинилась. 

- Однако, почуял кого-то,- ответил Кусургашев на вопросительный 
взгляд Степана Гордеевича.  

Не должно бы? 
Тайга все может . . .  
Показало�ь, наверно? 
Вот именно!  - смеясь, подтвердила Зоя догадку коменданта.

Плохо, когда лишь кажется!  .. 
Степан Гордеевич повернулся к Колыхалову. Лицо старика было 

прекрасным, как бы изнутри освещалось светом- р аRума и доброты. 
- З агадочного-то там,  на В енце, ничего и нет,- заговорил он, воз

вращаясь к прерванному р азговору.- А не поведать ли вам историю ту . . .  

В костре потрескивали угли .  Вокруг между деревьев прыгали, пля

сали, шарахались тени. Свет пламени вырывал из темноты то причудливый 

пень, похожий на зверя ,  то словно сама выбегала на освещенное место 

молодая сосенка и, поюлив, пряталась вновь. 
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Все с удивлением глядели на старика. 
- «А случилось это, почитай, годов пятьдесят назад, - певуче начал 

Степан Гордеевич.- Вон там, у сосны, из  этого озера вытекала р ечуш
ка,  звали ее  «Чортов рукав». Н е  было ее,  как говорил мой покойный 
батюшка, до моего рождения. В этот год, как родиться мне, вода в озере 
поднялась, из берегов вышла,  вспучила ее какая-то сила, и пошла вода 
хлестать из этого «Чортова рукава» .  Г од хлещет, два хлещет, а там, 
гляди, и десять прошло, а она все не унимается .  Нашла себе ходы-выхо
ды и покатила по л есу нивесть в какие края.  

А в тот год, как задрал моего батюшку м едведь, в наших краях че
,rювек объявился. На вид хиленький, плевый, а башковитый - по всем 
правилам мужик. Сперва, говорят, все ходил вокруг «Чортова рукава», 
воду мерил, а потом и топориком застучал, деревья вокруг валить начал. 

Пойдут, бывало, охотники в лес, только и слышат: тюк да тюк, тюк 
да тюк . . .  

Была у него жена красивая, как русалка. Да две дочери:  Аграфена -· 
моя, да постарше А·ксинья. 

Колдуном его наши п розвали; смеются, бывало: 
- Эй, Григорий!  Уж не из озера ли тебя выперло? . .  А он только ру· 

кой м ахнет: «Слава тебе, господи, земля терпит, значит, господом со
творен . . .  » 

Год п рошел . аль два с тех пор, как он о бъявился, н е  помню, в р ать 
не буду, только вдруг приходит он в наш улус деготь продавать. Со сме
хом приняли его аперва, потом - ахнули. Глядят и глазам не верят: 
мельница не  мельница стоит и дымом чадит. На берегу поблизости домИI\ 
об три окна,  а вокруг огород, в нем зелень всякая.  

Тут зависть которых обуяла, говорят: «По какому, мол, такому nраву 
tы дегтярню срубил тут? Покажи, мол, указ от генерала аль от царя 
какого». 

Спорить он не стал, да и хорошо сделал. А он, говорю, хоть й плю
гавенький был, да головастый :  «Право, мужики, не дело ·  я затеял, отве
чает. Н и  от царя, ни от генерала указа я никакого не имею. Делал я это 
дело по указу господа нашего бога всевышнего, во искупление грехов ве
ликих своих. Ломайте, мужики, избу мою и дегтярню, отрекаюсь я от 
всего, что сделали мои р уки, и приму на себя великий грех». 

В зял он этак слегу, подсовывает ее под угол избенки своей и норовит 
спихнуть ее в «Чортов рукав». 

Тут, хошь верьте, хошь не верьте, мужиков н аших слезы прошибли. 
А котор ы е  и п рощенья п росить стали: « Григорьюшка, мол, п рости, нечи· 
стый попутал ... » 

· 

Вот оно, дело-то, как повернулось . . .  
Хоть и без отца, а ходко рос я.  Р аботы было много, потому и силы 

скоро набрался. А тут, гляжу, и полюбилась мне старшая-то, Аксинья. 
Да как полюбилась, что я покоя и сна лишился. Куда, бывало, ни соби
раюсь, а все норовлю на Лебединое озеро. Р:тбота из  рук валится. 

Молодой-то я был исправный, ну, понятное дело, и ей приглянулся-. 
Стал я rк ней по ночам наведываться. Бывало, сяду на лошадь - да к ней. 
Матушка-покойница говорит: «Ты бы, Степа, а рмячок взя.л, ·простьшешь 
на росе-то». А я куда там а рмячок - рубаху белую с петухами надену, 
Пояском с кистнми подпояшусь, сапоги на 1мне - кожанки, после покой
ника отца. Под венец впору. 

Гоню я туда на своем мерине пуще ветра, а она меня, гляди, уж и 
ждет. Пустим лошадь на лужок, а сами - в ботничек. З а1плывем под ку
стики, чтобы месяц на нас не светил, чтоб отец с матерью ее не увидели, 
да и ну целоваться.  Дух, бывало, от этого перехватывает. Опущу я с бот
ника голову в воду, чтобы остудить ее м алость, а Ксюша-то смеется, на  
Меня г лядючи. Опомнюсь маленыко, а она возьмет меня этак за шею, 
обнимет и мо,ттвит: «Хорошо тебе, Степа, на свете жить?» 
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Неторопливо лилась речь старика, его внимательно слушали все, 
даже тайга притю:ла, задумалась, словно вспоминал а давнишнюю быJ1ь. 

- Помню, весна -в тот год была ранняя. Лето стояло погожее. 
А осень - лучше того. Уж, поди, и с поля убрались, хлеб помолотили, 
картошку вырыли, а время стои г  -- лучше не надо. Солнышко так и па
лит, по полю паутина серебром отливает. Чудо, листа желтого не видать. 
Тайга стоит зеленым-зелена .  

Случилось как-то так, что не видал,ся я со своей Ксюшей неделю. 
Потом собрался. 

Дорогой-то не пошел,- далече, думаю,- а все напрямик чащугой, 
как медведь, да все вприпрыжку. Не знаю, какая сила м еня несла, только 
что-то скоро я вышел вон на тот пригорок. Утро только что начиналось, 
tшгде травинка не шелохнется, лес словно на картине стоит, голубизной 
отдает, небо в оз.еро опрокинулось, а оно, озеро-то, по краям белесоватое, 
росистое и солнышком успело зарумяниться, и вижу я в нем, братец мой, 
как в зеркале, и камыши, и самого себя, и избушку м ельника, и дымок 
нз  трубы ее - весь свет вижу. 

Стою и думаю: «Уж до чего же все хорошо устроено на свете! »  
Живи, человек, веки вечные, и помыслы другие н е  придут в твою 

голову. Да и не скажешь, право,  и не вымолвишь,- не знаю я, как это 
все по-вашему, по-ученому называется. 

Ну вот, стою я это, и вдруг, братец мой , .  меня вроде как бы громом 
ошарашило. Вижу, сидит моя Ксюша неподалеку. Сидит, как сейчас 
вижу, подле куста рябинового, а он красный весь, в ягоде, ровно костер 
горит. Платьице беленькое на ней. Грустная такая, и смотрит она на 
тропу, что в наш улус ведет. И слышу я голос ее, а он у нее был словно 
у жаворонка полевого - певучий такой. Разговаривает она с кем-то. 
Слышу я и тот голос: незнакомый и на простой не походит. 

Подобрался поближе и гляжу: круг Ксюши чужой человек похажи
вает. Ломается он этак, кривляется, глаза на  Ксюшу пялит. Волосы, вид
но, маслом пригл ажены на пробор, портки в �клеточку и жилетка такая 
же, рубашка белая, а у воротника синей тряпочкой подвязана.  Говорит 
он, а сам все губы этак свои облизывает,- ну, ни дать ни взять, мой кот 
Хам ка, ей богу, не вру". 

Мало-помалу я стал приходить в себя. Прислушиваться начал ,  о чем 
промеж их речь идет. А речь-то шла вроде о свадьбе ихней . . .  

Тошно мне сделалось, да он еще, дохлый, целоваться полез к ней. 
Ну, Ксюша ,  понятно, его оттолкнула ,  поднялась с земли, утерла слезы 
платочком и говорит:  «Не бывать тому. Люблю я, говорит, _ другого, и 
буду любить его до гробовой доски! »  

Степан Гордеевич часто-часто заморгал глазами, передохнул: 
- И так она это громко сказала, что над озером и по тайге эхо про

катилось, а у меня, верите ли, огонь по телу прошел, и чудно мне стало, 
что сижу я тут в камышах, как зайчишка. 

А он, окаянный, не унимается: «Напрасно вы, говорит, Аксинья Гри
rорьевна, такие с,,тrова сказываете. Дело решенное. Плачьте не плачьте -
воля в ашего батюшки» . 

. Ксюша тут посмотрела на дорогу да и молвила :  « Степа, хоть бы ты 
услышал меня! И где ты затерялся?» 

«Слышу, Ксюшенька !  Здесь я!» - з акричал я тогда не своим го
лосом . . . 

А он, как на грех, встал передо мной п одбоченясь: « Кто ты таков? 
Убирайся отсюдова . . .  » 

Чудно мне стало смотреть на него, на дохлого. Взял я его легонько 
�:юд пазухи, приподнял - да бултых в озеро. Думал охолодить его ма
лость, а он, гляди, плавать не умел. Забулькал сразу. Ну, понятное дело, 
.не хотел я греха на душу принимать - выволок его за волосы на бережок. 
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Как сейчас по:1шю: сидит он v ног \юих м окрый весь, посинел и дро
жит, как бесенок перед грозой. Зуб на зуб с перепугу не попадает. 

Оставили мы его тут, а сами - к ее батюшке, к Григорию Алексееви
чу. Пришли, в ножки поклонились. Так уж быть греху. Батюшка ее  от
казал мне, со сдезами,  а отказал. Как я после узнал, ведь Григорий-то 
Алексеевич был беглый каторжник. А этот-то, Евстигней Трофимыч, кого 
я в озере искупал, доподлинно знал все. 

Целый день я тогда по тайге звере:v1 ходил, а к вечеру вышел на 
тропу и думаю:  «Пойду, попытаю еще счастья. Все равно мне н е  жить 
без Ксюши. Может, уговорю Григория». Пошел . . .  

Прихожу я туда, а он, Григорий Алексеевич, сидит на берегу озера,  
ровно помешанный, волосы на голове теребит, «Ксюша», «Ксюша>) 
кричит . . .  

А Ксюша-то, оказывается . . .  утопилась . . .  » 
- Ой . . .  заче\1 . . .  - Зоя всплеснула руками, припала к плечу Колыха

лов а ,- зачем она так?! 
- Однако, ты глупый. Зойка.- Кусургашев покачал головой. 
- Да . . .  Целую ночь я искал ее в озере. Хоть и светлая ночь была,  

а на дне, как в подполье - ни зги,  да и м есто нехорошее было тa:'vf:  кол
добина. Ни страху я не чуял, ни устали, р овно во сне все делал. Полежу
полежу н а  бережку, да и опять в воду. Рассвело уж, когда я нашел ее. 

Сидит она,  вроде на корягу облокотилась, и глазами глядит. Совсем 
)кивая, только сказать не может. 

Отудобел я,  чай, день на третий,  когда схоронили ее . . .  Здесь, на Вен
це схоронили. И память ко мне вернулась, и соображение, и я, грешно 
сказать, тоже захотел утопиться. 

И как только я это решил ,  так мне вроде легче стало. С неделю я 
так-то ходил, делать кое-что по двору начал. Матушка моя р ада-раде
шенька,  ·мол, стал забывать. Попа она призвала ко мне, а он, отец Инно
кентий,  притчу мне рассказал о какой-то блудной девиuе и праведном 
сыне, не помню уж. Только от этого м не лучше не стало, а тоска обуяла 
пуще прежнего. 

Недолго думая,  тем же днем я и подался на озеро. 
Вроде я как бы и не топиться пришел, а что по хозяйству обдумы

ваю:  как сподручней, да как вернее. Стою у воды, размышляю. Пригля
дел камень поувесистей, веревкой его этак обвязал, а другой конец ве
ревки петлей сделал, н а  шею н акинул. 

Совсем уж к краешку подошел и решился бы, да смотрю, вдруг из 
осочки сбоку утки дикие выплывают. Рябенькие, проворные. Не видят 
меня. Эко, диво ... «Подожди, говорю, повремени, Степа ,  живностью перед 
кончиной полюбуйся». 

Присел я на бережок, а он, бережок-то, в цвету, в ромашке весь. 
пчелы жужжат - мед собирают . . .  

И жить мне тут захотелось, что и не выскажешь. 
Через год я Женился на Аграфене. Мать ихняя, то есть теща моя, 

скоро умерла,  а батюшка поС1.1ешался. Он сжег дегтярню и домик свой 
и куда-то сгиб. 

П рожил я со своей Аграфеной ыного годов, а все, грешн ы м  делом,  
по Ксюше тоскую . . .  

Старик умолк. В се сидели в задумчивости. Только тайга доносила 
какие-то шорохи, словно деревья шептались, бредя рассказом о Ксюше. 

После ужина Кол ыхалов и Зоя с двумя котелками сходили на озеро 
по воду. Глядя на В енец, на его черное отражение в воде, девушка при· 
зналась: 

Уж больно таинственно там. Меня угнетает то, чего я не понимаю. 
- А со мной пошла бы? - спросил Александр. 
- И ты непонятный. . .  Чего-то не договариваешь . . .  Надвое воро-

жишь ... 
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- Зоя! . .  
- Ну что Зоя? !  Вот давеча сказал . . .  «Я,  кажется, люблю тебя». 

Я где-то читала э1'у фразу . . . Она чужая . . .  
- Но ведь это правда! - Колыхалов стоял перед ней ошеломленный. 
- А поче\1у  же «кажется»? 
Он не нашелся, что ответить. 
Зоя побежала,  расплескивая воду. Она ловко взобралась на крутой 

берег, подала руку Колыхалову: 
- Давай помогу, а то котелок опрокинешь. 
Раздумывая над сказанным Зоей, Александр не  заметил, что она, 

отойдя от костра,  пропала. Он искал ее, звал, бродил возле берега. 
Не нашел ее и на пасеке. 

Зоя не отзывалась. Хотелось побыть одной, подумать. С некоторых 
пор ей почему-то стало тесно в тайге. Особенно она это почувствовала, 
когда приехала из Кемерова после второй встречи с Александром. Они 
вместе смотрели « Грозу», а потом долго бродили по набережной голу
бой Томи. 

Стоял сентябрь, но погода была на редкость теплой. Аллея кудря
вых, густых тополей звенела,  опадающие листья в я рком электрическом 
свете кружились медно-красными птицами и тихо опускались на асфаJIЬТ. 

Над городом полыхали зарницы коксовых батарей, освещая высокие 
башенные краны, доносились глухие шумы, металлический лязг экска
ваторов, берущих на берегу гравий, перекликались гудки паровозов. 
И ночью город жил трудовой, напряженной жизнью. 

Привыкшее к таежной тишине, сердце Зои робело. 
После окончания пчеловодческого техникума она не была в Кемерове 

три года. Непостижимым казалось, что произошло за этот короткий срок. 
Все было новым, волнующим. Даже Колыхалов казался другим, не по
хожим на того, которого она видела в доме дяди. Здесь он хозяин боль
шого индустриального города, так же как там она хозяйка тайги. Он  
� увлечением говорил ей о будущем Сталинского Кузбасса, а ее род
ную горную Шорню, где она родилась и выросла, называл страной ска
зочных богатств. «Вы подождите, Зоя. То ли еще создаст человек!» -
запомнились ей слова .  

Тогда Зоя уехала из Кемерова с непонятным, беспокойным чувством.  
Вечерами ей грезилась широкая улица, высокие, с колоннами дома, гра ·  
нитная набережная и розовые дымы Коксохима. 

С тех пор, что бы она ни делала :  занималась ли с пчелами, вышивала 
или читала письмо от Александра,  сидя у горного ручья, - она все при
слушивалась и прислушивалась к чеыу-то в самой себе. 

Теперь Зоя уже не вспомнит, когда и за что она полюбила Алексан 
дра Макаровича . 

Перебирая в памяти встречи, Зоя видела его то в плаще и шляпе в 
Кемерове, то в стеганке и старой солдатской фуражке на пасеке, но все
гда бодрого, :жизнерадостного. Однажды, придя с охоты, он умывался 
ключевой водой и все шутил, смеялся. Она подала ему полотенце и ушла 
накрывать стол. Ушла,  а сама думала :  «Веселый, сильный, с ним хо
рошо». В грубых охотничьих сапогах, он не решился войти в ее комнату, 
а присел на пороге и стал рассказывать, как сердился на него Кусургашев 
за неудачные выстрелы. «Понимаете, Зоя, у меня уж такой характер: 
я должен все знать, все видеть ... » 

«Видеть! А вот своей любви не увидел . . .  » - с обидой думала Зоя. 

Она вернулась с зарей, когда уже стало светлеть небо. Пробуждалась 
тайга, наполняясь шумливой, разноголосой жизнью. 

Колыхалов в задумчивости сидел у потухшего костра. 
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rпава 16 

Затемно Кусургашев ушел к Лебединому озеру и · засел там в скрад
ке, чтобы застать заревой перелет птиц. Неза:v1етно скрылся и Степан 
Гордеевич.  Колыхалову хотелось побыть с Зоей. 

Побродив по пасеке, и налившись чаю с медом весеннего сбора,  они 
поднялись н а  Вен�ц. Ограда вокруг аксиньиной мо1·илы была свеже 
выкрашена.  

- Вот так бы любить каждому! - произнес Александр Макарович. 
- В тайге всюдv любовь,- отозвалась Зоя. Она стояла возле чер-

ного надгробного камня,  вся в солнечном свете, с горделиво вскинутой 
головой.- Слышишь, что рябчик говорит? -- спросила она, подойдя к 
Колыхалову ближе.- Он подругу к себе зовет. 

Зоя ответила рябчику, и тот радостно засвистал, вплетая в свой по
свист чарующую трель. Девушка потянула Александра Макаровича за  
руку, приглашая сесть рядом.  

- Ты не пробовал зайцам подражать? Нет? А я пробовала.  И чудно, 
и забавно. Знаешь, у зайца врагов много. Лиса любит зайчатину, у совы 
когтищи острые. День - прячься, ночью - надо ковылять на капустник, 
кочерыжку погрызть, поискать осинку молодую, да и в сад тянет к яб: 
.1оны<:е. Везде след оставляешь, дорожка за тобой тянется. А чтобы запу· 
тать ее, приходится петли да скидки делать. У каждой зверушки - свои 
завитуuжи, у куропатки - свои повадки. 

Зоя поправила седеющую прядку :волос над виском Александра.  
- Эх, если бы ты знал, как пчелы живут! it научилась я их пони

мать по-настоящему здесь, в тайге . . .  
К:олыхалов слушал ее с закрытыми глазами, хмелея от запахов тай

ги , от близости любимой, от ее ручейком журчащей речи. 
Зоя умолкла.  Ей почему-то показалось, что Александр Макарович 

грустит. 
Не любишь, видно? - произнесла она. 
Кого? - Колыхалов улыбнулся. 
Чего, а не кого . . .  я про тайгу рассказываю . . .  
Люблю, Зоя . . .  и тебя, и тайгу, все-все на свете люблю. 
Тогда слушай.  П риходит ко мне на пасеку один человек. Два 

ружья у него, мешок с провизией, да мешок для дичи. «Я,- говорит,-
птицу и зверя у вас про�1ышлять буду». «Ну что ж, ни пуха, ни пера»,
отвечаю. У меня на пасеке остановился. От зари до зари только и слыш
но: бах да бах. А придет ни  с чем. То ружье плохо стреляет, то дробь 
не  кругла. 

Александр Макарович оживился, заулыбался. 
- Вот я и говорю ему: «А ты бы без ружья попробовал». «Как 

это?» - удивляется. «да так .. . с.1ышала я, что зайца можно добыть без 
ружья. Возьми табаку помельче, а лучше всего - нюхательного, рассыпь 
его по пенькам с вечера, а сам спать на всю ночь ложись. Заяц все но
ровит понюхать, а если понюхает - тут ему и смерть. Не успеет от пенька 
отпрыгнуть - чихнет, головой тряхнет, о пенек лбом стvю1ется. Опять 
чихнет - опять стукнется. После пяти таких поклонов л

-
юбой заяц за

мертво падает. Остается пойти утром и собрать их . . .  » И что ты думаешь, 
поверил ! Но после этого на пасеку уже не заходил. 

Насмеявшись вволю, Колыхалов вдруг с напускной серьезностью 
спросил : 
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Зоя, а он только . . .  охотиться приходил? 
Нет.- Зоя улыбнулась.- Говорил еще". 
Что? 
Ну . . .  глупости разные . . .  
Какие.?, 



Лютиком . меня навывал." .будто �красивая я" •. 
Зоя! 
Аиньки? 
Не нравятся мне . . .  такие охотники . . .  
А мне нравятся. - Зоя хитровато прищурилась. 
Он? - удивился К:олыхалов. 
Нет .. . слова его . . .  

Пришел Степан Гордеевич и внимательно осмотрел могилу. 
- Погодите меня,- сказал он глухо, когда К:олыхалов и Зоя собра

лись уходить. 
Старик снял кепкJ и преклонил голову. Минуты две он о.каменело 

стоял перед черным камнем. Потом низко поклонился в пояс . . .  
Уже был день. Да,тrеко в тайге грохотали выстрелы К:усургашева . . 

Глава 1 7  

Яблони зацвели как-то неожиданно. Еще. вчера .. осматривая
· сад, Сте

пан Гордеевич видел лишь надтреснутые бутоны.  Они висели на ветвях 
зелеными крупными сережками с р озовыми глазками.  И тихо было в саду. 
Сегодня над белыми кронами стоит неумолчный пчелиный гуд. Щедрая  
весна пригласила веселых тружениц на свой славный пир  и дьет неустан
но в фарфоровые чашечки теплый мед из золотого кувшина - солнышка . . .  

По междурядью, осторожно отводя от лица цветущие ветки яблони, 
идет Стеriан  Гордеевич. Над грядкой, над острыми стрелами лука скло
нилась Аграфена Григорьевна. К: ней и идет старик, идет и терзается. 
«К:ак объяснить Аграфене свое решение? Откликнется ли ее сердце? 
Откликнется!» - решает он. А если не примет она его предложения, тогда 
что? Нет! Быть не может, чтобы так поступила Аграфена. Отвергнуть 
это - значит поставить черный крест на все хорошее. Была же она ма
терью! Он помнит, как оплакивала Аграфена Григорьевна первенца Фи
липпа, рожденного в партизанском стане и умершего от простуды, когда 
пришлось два дня сидеть в болоте. Потом выросли Дмитрий и Юрий, та
кие статные, приглядистые. Перед самой войной старшего, Дмитрия, хо
тели женить. Мечтали о большой семье, о внучатах ... Неужели не согла
сится? . .  

- Благодать погода-то! - Аграфена Григорьевна поправляет белый 
платок, р астрепавшиеся волосы.- От дома  отбился, Степан, ничего-ни
чего ты мне не поможешь. Погляди, что земли поднялаt,. 

От грядок струится пар.  Влажная теплынь играет над ними маревом. 
Покачивая  головой, с песней идет по бороздке курица, склонив набок 
красный гребень. За ней, приспустив крылья, торопится черный петух. 

- К:ши, окаянные! - взмахивает порожним ведром Аграфена Гри
горьевна.- Почини изгородь, Степан, ведь все разгребут. Труды пропадут 
даром. 

- Сердце ни к чему не лежит, Аграфенушка,- жалуется Степан 
Гордеевич. - Для кого стараться-то? Живем бобыли-бобылями. Умрем -
и конец на  том нашему роду . . .  

- Что с тобой? ! - пугается Аграфена Григорьевна и роняет из 
РУ'К ведро. 

Степан  Гордеевич присаживается на край бочки с водой, собираясь 
с мыслями .  

- Помнишь, я говорил тебе про девушку, что в больницу навестить 
ездил? - Старик глядит в сторону, поэтому и не видит, как вдруг поблед
нело лицо жены. 

Что с ней? 
Жива, здорова . Завтра совсем выпишут. 
С.п.ава тебе, господи! А я-то перепугалась. 
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- Пойдем-ка в беседку, поговорю1. У меня к тебе слово есть. 
Теряясь в догадках, Аграфена Григорьевна спешит за мужем. В бе

седке, обвитой прошлогодними стеблями хмеля,- небольшой столик и две 
скамейки, покрашенные зеленой краской. Кругом теснятся яблони, рас
пространяя легкий запах цветения. Каждый год, начиная с первого мая, 
старики почти совсем покидали дом : спали на веранде, столовались в 
беседке. Беседка же была и любимьш местом их задушевных разговоров. 
Теплыми звездными вечерами они просиживали в ней допоздна. Вспоми· 
пали прошлое, избегали разговоров о будущем, потому что для спокойной 
старости не хватало главного - детей. 

- Зависть берет, на людей поо10тришь. ::ж:ивут, радуются. Вон 
пчела, и та цель имеет . . .  - заговорил Степан Гордеевич, присаживаясь на 
скамейку. 

- Ты же про Машу хотел,- нетерпеливо перебивает Аграфена Гри
горьевна, а у самой мелко начинает дрожать верхняя губа,- может, слу
чилось что? . .  

- Конечно, случилось! - он говорит укоризненньЕ\1 тоно�r, косясь НС! 
жену, будто она в чем-то виновата . 

- Не тревожь сердце, Степан, говори сразу. Что случилось-то? 
- Что, что !  Сирота она кругJ:ая - вот что !  Несчастье, к тому же:, 

навалилось: лицо испортила. 
- А еще-то что? - У Аграфены Григорьевны уже текут слезы по 

щекам.  Крупные, они падают на синий передник. 
- Аль, по-твоему, мало этих бед на девчонкину голову, старая ко

черга, что кличешь еще?!  
- Говори же,  нечистый дух, говори !  - уже кричит Аграфена Гри 

горьевна , наступая на  мужа. 
- Говорю: жива, здоро�ьа. Завтра выпишется,- сразу обмяк Степан 

Гордеевич.- Пригласить бы ее в гости к нам - вот что! А ты ни с того 
ни с сего в ругань . . .  

- Эх,  Степан,  Степан!  Огурец ты мозглый. Нет бы прямо сказать,-
объясняешься, р овно влюбленный. Пригласила уж я, вчера пригласила ее! 

- Что? ! - изумляется Степан Гордеевич. На лбу выступает испа
рина.- Говоришь, пригласила? . .  

- Да не как-нибудь, а совсе:.1 пригласила. Теперь она в:v�есто дочери 
у нас жить будет! 

Всю ночь Пfюговорили старики о неожиданно пришедшем счастье. 
Наутро Степан Гордеевич изменил своему правилу - не вышел на рабо
ту, а только позвонил в общежитие по телефону и сделал необходимые 
указания. В то время, пока Аграфена Григорьевна собиралась в больни
цу, увязывала узел с машиной одеждой и одевалась сама, он не мог 
найти себе места. Ходил из угла в угол, заложив за спину руки. В кото· 
рый раз умиленно обращался к жене с одним и тем же: 

- Согласилась она? 
- Спасибо, говорит, вам, Аграфена Григорьевна,  только подумать 

мне нужно, завтра ответ дам. И про тебя спросила.  А желает ли Степан 
Гордеевич? 

- Ишь ты! - Степан Гордеевич гладил свою щеку, ухмылялся.
Вот как, про меня спросила?  Ишь ты ! . . 

Скрепя сердце он  согласился остаться дома стеречь огород от назой
ливых кур. Ходил с лозой и не видел, как те, расшвыряв ногами грядку 
мака,  спокойно переселились на грядки, засеянные редиской. Скоро он 
совсем забыл про огород и ушел в дом. Там он несколько раз принимался 
подметать пол, перекладывал с места на место вещи, переставлял горшки 
с цветами. Пото:vт садился в передний угол и пытался представить, как 
Маша войдет в дом, что скажет, как назовет его.  Прежде всеrо она ока-
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жет: «Здравствуйте, Степан Гордеевич! »  А он ответит: «Здравствуй, доч
ка !». Но как, право, назвать ее: просто Машей или по имени и отчеству? 
Нет, все-таки лучше назвать Машей. «Здравствуй, Маша, здравствуй, 
дочка ! »  - скажет Степан Гордеевич. 

Совсем бJшзко слышатся шаги. Они доносятся уже из сеней . . .  
- Теплынь какая, а ты дверь закрыл,- говорит Аграфена Григорьев· 

на.- Недогадливый ты, Степушка, самовар бы вскипятить надо. 
- Не согласилась? - глухо спрашивает Степан Гордеевич, не видя 

Маши. 
- Кур из огорода выгоняет она,- спокойно отвечает Агр афена Гри· 

rорьевна.- Проглядел ты их, Степа ! 
- Я их сейчас! - Старик заторопился. Он шлепнул по земле лозой, 

от чего петух, закудахтав, поднялся на крылья и ошалело взлетел на 
яблоню. Маша всплеснула руками. 

- Ой-ой!  Что вы, папа, так перепугали его! - просто сказала она, 
сJiовно всю жизнь они прожили вместе. 

И тут старика покинули силы. ТяжеJiо дыша, он опустился на землю. 
Перед глазами покачнулся сад, растворился в весеннем мареве. Подошла 
Маша, озабоченно спросила :  

- Что с вами? 
Степан Гордеевич ответил не  вдруг: 

Ослаб, дочка .  
Отчего же, папа? 

сбило! 
От слова .. . Слова-то какие бывают .. . а?  Смотри-ка, оно . . . с ног 

Какое же это слово? 
Вот это самое, что ты сказала,- Степан Гордеевич благодарно 

взглянул на Машу. Она стояла перед ним немного р астерявшаяся, сму
щенная, не понимая до конца Степана Гордеевича. 

- Спасибо тебе, дочка, за это слово. Оно для меня вот как дорого! 
Давно меня отцом не называли, а ты вот не постеснялась. Так и зови 
меня, я уж постараюсь. Ты только живи у нас для радости . . . 

- И вам спасибо,- тихо проговорила девушка. Лицо ее заулыба
лось, что-то близкое, родное вдруг родилось в ее сердце к старикам. Мо· 
жет быть, не было войны, может быть, она видела лишь во сне страшные 
картины бомбежек, может быть, неправда, что она вместе с матерью 
много дней и ночей бежала по пыльной, казалось, бесконечной дороге на 
восток и не над ними коршунами кружились вражеские самолеты. Может 
быть, ничего не случилось с ее родителями. Они только постарели. 
А Маша почему-то долго не была дома.  И вот наконец она вернулась в 
родной дом . . .  

Чай пили в доме, а не в беседке, в нарушение установившихся пра
вил. На том настоял Степан Гордеевич. 

- Беседка никуда не денется .  Дом новому человеку обжить прежде 
надо,- шепнул он жене, начавшей было накрывать стол под яблонями. 

Пел самовар, пела  душа старика. Маша и Аграфена Григорьевна 
переглядывались между собой, улыбались. 

-- Никак, Хазиров идет,- сказал Степан Гордеевич, заглянув в рас
крытое окно.- О-о! Да целая компания! К нам повернули. Ну-ка, Ма
шенька, спрячься ! За ширму. И сиди, покуда сигнал не подам. 

- Что ты, Степа, придумываешь? - вмешалась было Аграфена 
Григорьевна. 

- Сейчас Мамеду всенародный экзамен устроим. Смотри, Аграфе
на, виду не показывай, а то рассержусь. 

- Молчу, молчу, выдумщик! - Она м ахнула рукой. 
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* * * 

В бригаде Смыслова все знали, что Маша выписывается из больни
цы.  Еще во время наряда Ткачев посматривал на Хазирова и хорошо 
понимал его душевное состояние. Он и сам не мог скрыть своей личной 
р адости . По случаю встречи Маши решили устроить пикник за рекой. 
К компании охотно присоединилась Та.ня. Смыслов пригласил Н адю Ду· 
бову, внучку Калистрата Кондратьевича. 

В вестибюле больниuы одиноко сидел редактор шахтовой многоти
р ажной газеты Новиков. На шумно вошедшую молодежь он поомотрел 
своим печально-укоризненным взглядо:\1: «Вам хорошо, вам весело». 
В дверь выглянула пожилая  женщина в бело!\1 халате, с белой марлевой 
повязкой на голове. 

- Ожидайте, скоро,- коротко сказала она Новикову и обратилась 
к Хазирову, поднявшемуся к ней навстречу: - А  вы к кому? 

- Маша тут у вас, девушка, выписывается. Маша .ТV1орозова.  
- Морозова?  Позвольте, она уже несколько часов, как ушла домой. 

За ней еще мать приходила. 
Помрачневший было Хазиров оживился вновь: 
- Вы ошибаетесь, сестра. Маша Морозова - круглая сирота. У нее 

Р.икого из  родных нет. 
- Нет, не ошибаюсь, молодой человек. Своих больных я наперечет 

знаю. У Маши мы лечили ожог лица и рук. Маша ушла домой с 
матерью.- Сестра обратилась к остальным : - Вам кого? 

- Мы все за Машей пришли,- ответила Таня р астерянно. 
- Не понимаю,- удивилась сестра.- Сегодня, в ожидании оформ-

ления больничного листа, она с матерью сидела на вашем же месте. 
Я проводила их до парадного.- Сестра вынула из кармана очки и, не на
девая, как через лорнет, взглянула сквозь них на  Хазирова.- Ну что вы 
мне  говорите! Та самая Машенька, которую вы,  молодой человек, наве
ш.али частенько, выписалась, и, пожалуйста,  не пугайте меня. 

Она увела с собой Новикова, оставив в недоумении Хазирова 
с друзьями.  

- Да-а-а ,  из  пикника - да в пиковое положение! - Смыслов потре
пал по плечу Хазирова.- УI1ущение с твоей стороны, Мамед:  с девушкой 
знаком давно, а в отношении тещи не осведомился. Упущение! 

Всей компанией пошли в женское общежитие. Машина койка оказа
лась не накрытой. Девушки ответили :  

- Машину постель кто-то унес домой. 
В конuе концов приняли решение обратиться к Степану Гордеевичу, 

Рассказать ему все, попросить совета. 
Гостей усадили за стол. Хазирову достался тот стул, на котором 

только что сидела Маша, и если бы Ма мед не был так сильно расстроен, 
то мог бы обратить внимание на косточки от вишневого варенья, лежав
шие перед ним на блюдечке, на  недопитый стакан чая и надкусанный ку". 
(:Очек домашнего печенья. Все говорило о том, что стол накрыт на  троих 
и на этом месте только что сидел тот, третий.  

Степан Гордеевич, хитро подмигнув Аграфене Григорьевне, обратил-
ся к Хазирову, угрюмо смотревшему на недопитый стакан чая: 

- Видно, нездоровится? 
В ответ Мамед только руками развел и привычно крутнул головой. 
- Машу потеряли !  - заговорил с жаром: - Вы понимаете? У Маши 

Морозовой - вдруг родители . . .  А? . .  
- Чего ж тут особенного? - нарочито спокойно заметил Степан 

еордеевич.- Вы слышали когда-нибудь сказку о том, как жили-были 
старик со старухой и не было у них ни детей, ни внучат. Помните, ста
руха блины пекла да все приговариваJiа :  тебе, дедушка, блинок, и мне 
блинок, был бы Иванушка-сынок, и ... 
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- И мне б.ттинок:,- раздался из-за mирмы голос Маши. 
Все удивленно переглянулись. Степан Гордеевич придвинулся к Ма

меду, потрепал рукой его волосы. 
- Голова три уха,  девушку потерял ! В наше:vr ,  брат, отечестве че

.rювеку потеряться невозможно. Потому что он самый дорогой капитал. 
Выходи, Маша !  . .  

Старики ушли в сад, в свою любимую беседку. Впервые за много лет 
их дом огласился веселой молодежной песней. 

Глава 1 8  
Май в бригаде Смыслова был особенно напряженным. Бригада Ба

башкина далеко ушла вперед. На коротких совещаниях, подводя итоги 
работы за смену, Смыслов требовал: 

- Думайте, ищите новые пути повышения производительности, ина
че и бабашкинцев не догоним и обязательства не выполним. 

Все понимали, что если в чем-нибудь произойдет даже маленькая 
заминка,  бригада не сдержит своего слова .  

Стахановский план экономии требовал от бригады высокой ответ
ственности, чтобы бережно расходовалась смазка, извлекался из завала 
и повторно использовался крепежный лес, чтобы оплошность одного не
медленно замечалась другими и быстро устранялась. 

Горняки участка Виктора Сергеевича Авдеева, в который входила 
бригада Смыслова, добились хороших успехов. 

Савелий Бабашкин шел впереди, он сумел довести выработку по 
бригаде до 1 50 процентов. Смыслов решил вновь откровенно поговорить 
со старым горняком. 

Когда Смыслов и Хазиров вошли в квартиру Бабашкина, между су
пругами шел непонятный спор. Усадив гостей, Мария Прохоровна, 
нисколько не смущаясь, продолжала упрекать мужа: 

- Что канитель затеял? Добро бы, к празднику приурочил - ко Дню 
Победы, скажем. 

- Какая разница в том, когда я дарить буду? Пусть знают Савела 
Бабашкина !  Еще подожди, вот узнаю, как это сделать, начну такие по
дарки отправлять в Корею да в Индию. 

- Суешься, Савелий, не в свое дело. Соберу совет жен, обойде�т 
вместе все адреса и решим сами, кому что подарить. 

- Нет, не согласен! Я это все на свои деньги куюил и сам, стало 
быть, вручать буду,- не унимался Бабашкин.- Ну-ка, рассудите, гор
нячки,- обратился он к Смыслову и Хазирову.- Все, что вы видите 
�щесь, я купил как подарки детям погибших ф ронтовиков. А она со своим 
советом жен-общественниц мне ходу не дает! Пусть другие са·ми поку
пают и распоряжаются как хотят. Правильно? 

- Купят, купят. Небось, не беднее тебя.- Мария Прохоровна при· 
брала подарки и вдруг ласково обратилась к гостя:v� :  - Вы уж не взы
щите, мы по-стариковски поспорили :vrалость. Хозяин-то мой убухал тысяч 
пять и не узнал наперед, кому что подарить нужно. Понесет ребенку 
куклу, а может, ему велосипед нужен. 

Смыслов начал было объяснять, зачем они пришли, но Бабашки н ,  
перебил : 

- У меня в доме такой порядок заведен, Вася, как в ассамблее,
за кругJiым столом деловые разговоры ведутся. Ну-ка, Марьюшка, обед 
собирай ! 

Действительно, стол у Бабашкина был круглый, с фигурными точе
ными ножками. Полумягкие стулья. застекленный буфет с множеством 
разной посуды, две кровати, этажерка блестели лаком. Все у него в доме 
казалось только что привезенным из магазина. Лишь . в самом хозяине 
дома  угадывалось что-то старое. 
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- Вот начинать с чего надо! - сказо.п Савелий, громыхну3 по столу 
бутылкой.- Она, матушка, язык р азвяжет, дорогу к решению вопроса 
покажет. 

Смыслов только сейчас заметхл, i.rтo Бабашкин уже навеселе. Это 
подтвердила и Мария П рохоровна :  

- С утра нынче забурился.- У нее  rлягюrй, певучий голос. Говори :· 
она не  зло, но с какой-то особенной иронией.-Молодежь-то работе учип, 
надо, а не этому зелью . . .  

- Твое, Марьюшка, дело такое: сиди да помалкивай.- Савелий 
ловко вышиб из бутылки пробку, начал разливать по рюмкам водку, при
говаривая:  - Сие зелье человек создал для веселья. Не употребляют его 
только трое: моя Марьюшка, святой мученик Кудим да в Риме один,  
только забыл, как он прозывается! . .  

Но П рохоровна н е  обиделась на грубоватый тон мужа.  Села рядом 
с Хазировым и, легонько подтолкнув его, пошутила не хуже Бабашкина: 

- Как на Кедровом руднике горняк Са.вел живет, он досмерти рабо
тает, до полусмерти пьет. 

Все рассмеялись. Раrссмеялся и Бабашкин. 
- Видали,  какова моя Марьюшка? Стихами говорит! Ну, ладно, на

гора !- скомаю1:овал он,  поднимая рюмку.- Хоть лоб краснейся, а ,  выпив, 
смейся, - и кувыркнул в рот большую рюмку, так, словно бросил зер
нышко подсолнуха. 

Выпив, Савелий помрачнел .  Исподлобья поглядел на нетронутую 
рюмку Смыслова.  

Форс держишь?! 
- Да ведь не пью я, Савелий Никитич! 
- Слышал, знаю. Выходит, один Савелий пристрастие имеет? ! А мне, 

думаешь, легко к ней привыкнуть было? Нужда за.ста.вила !  Вот послу
шайте, расскажу . . .  

- Ты,  Савелий, видно, совсем пьян?- вмешалась Мария Прохоровна .  
А что? ! 

- Никак, про Петьку-саrночника р ассказывать собираешься? 
- А что? И расскажу! Пусть знают, как мы в люди выходили. Я по-

нимаю, зачем они пришли ко мне. Не ладится у них, на волоске держат
ся. А Савелий весь участок на своих плечах несет. Не кого-нибудь, а 
меня вчера сам начальник ш ахты Горюнов вызвал. Я ,  говоР'ит, товариш 
Ба6ашкин, на тебя надеюсь. Если, говорит ,  обставим шахту «Бис»,  месяч
ным заработком премирую. Так-то! Только не нужны мне деньги. Хочу, 
чтобы слава про меня гремела по всему руднику. Денежки - воробушки, 
прилетят и улетят, а Савелия Бабашкина помнить будут. У кого грудь 
в орденах? У Савелия Бабашкина! Кто за двоих уголек дает?  Савелий!  
Кто детям погибших фронтовиков подарки покупает? Савелий Никитич 
Бабашкин. 

- О подарках не хвастай. То я посоветовала. 
- Ишь ты, она посоветовала! А деньги кто заработал?! 
Бабашкин выпил еще рюмку и начал рассказывать п ро гибель друга 

Петьки -саночника. 
- Теперь его ничем не остановишь. Пусть выскажется,  добрее бу

дет, - предупредила Мария Прохоровна гостей. 
О чем бы ни  rоворил Бабашкин, у него получалось грубовато, но о 

Петьке-саночнике р ассказ был всегда задушевным, жалостным.  Савелий 
повел молодых горняков по м рачным подземельям дореволюционной 
шахты, прицепил к поясу тяжелые санки, заставил по-лошадиному, н а  
четвереньках везти эти санки сквооь узкую нор у, выбиваться и з  сил и 
падать л ицом в черную жидкую грязь . . .  

- Нашел я его прижатым породой вместе с санками, - повествовал 
Бабашкин,- все кости раздавлены, только голова немножко живая. Си-
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жу подле него и плачу: «Петя, Петрунчик, Петушок мой ! »  - Савелий 
Бабашкин всхлипнул. Л ицо болезненно перекосилось . . .  

Ну вот, теперь петь будет, -- сказала Мария Прохоровна, подно
ся к глазам пер,едник. Ей самой с детских лет пришлось выполнять труд
ную горняцкую работу, испытать горе. - Петь будет, - глухо повторила 
она,  поднимаясь. 

И верно, мотнув головой, Бабашкин запел :  
Скажи, зачем т ы  торопился, 
Зачем вагоны шибко гнал, 
Ал и  ты штейгера боялся, 
Аль ты в контору задолжал ... 

- Помочь? - спросил Мамед, обращаясь к Смыслову. Тот утверди
тельно кивнул. Мамед подхватил следующий куплет. Бабашкин удивлен
но мет1нул на него взгляд и перестал петь, показывая жестами, чтоб 
Мамед продолжал один.  

Из-за перегородки вышла Мария Пр-охоровна, села на  прежнее место. 
По ее :1-1орщинистым щекам текли слезы, хотя iицо не было печальным. 
Казалось, плачет она не от горя, а от радости .  

Хазиров поет о том, как прощается молодой коногон с шахтой, со 
своей возлюбленной, как несут его с разбитой головой. 

Вот песня кончилась Какое-то время царит тишина. Похоронной про
нессией удаляются образы п рошлого. Бабашкин разливает водку, рука 
его дрожит, бьет горлышком бутылки по рюмке:  

- Уважил. Эх,  как уважил, сынок! 
- Люблю и я эту песню, соколик, и поешь ты ее хорошо,- обни-

мая за  плечи Хазирова, говорит Мария Прохоровна,- только стара она 
больно. А разве нонешней песни про нас, горняков, нет? 

- Как же, есть !  Я вам, Мария Прохоровна, сейчас спою совсем но
вую. Ее сочинил наш кузбасс!шй поэт. Вот, послушайте.- Мамед встал, 
взялся руками за спинку стула и запел :  

На м по сила м заданье любое . . •  

По силам? !  - пер,ебил Бабашкин .  

_ _ _  Сквозь любые преграды пройдем, -

пропел Хазиров. Савелий воспринял это как вызов. 
Мы пройдем!  - выкрикнул он. - А вы за нами,  если поспе.ете! 

На полях, у станков и в забоях 
Мы Кузба сс прославляем трудом,-

неунеренно, упа,вшим голосом закончил Мамед. Он сел огорченный. Стало 
грустно. Только Мария Прохоровна был а  внешне спокойна .  Она очень 
ласково сказала мужу: 

- Пойдем спать, Са.велушка.  Пойдем ,  я тебе помогу. 
Из-за перегородки, куда увела она Савелия,  до слуха друзей донесся 

неразборчивый строгий шопот. Что-то сильно грохнулось, загремело. По
том - просяший голос Савелия :  «Марьюшка, Марьюшка !  Ангел мой! Что 
ты? ! »  

- Уложила !  - весело проговорила Мария Прохоровна, возвра
щаясь.- А теперь рассказывайте, молодые люди, зачем припожаловали? 

- Да мы насч,ет работы хотели . . .  - не вдруг начал Смыслов. 
-- Не ладится у нас, - помог Мамед.- Неудобно как-то получилось 

все. Вы уж извините. Мы пойдем . . .  
- Куда же вы пойдете, е,сли по делу пришли? Выкладывайте мне 

Есе по пор ядку. 
Друзья удивленно переглянулись. 
- Ничего, ничего! Я тоже горнячка. Шахту знаю не меньше Савелия. 

В свое время ему помогала. Какая у вас лава? 
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- Такая же, как у Савелия- Н икитича,  - неопр·едеJ1енно огветил 

Васили й  Смыслов. 
- Такая .  Угу ... - Мария Прохоровна  зачем-то переставила рюм:к_и, 

положила перед собой вилку, повторила :  - Такая.  Угу ... Значит, no про

ст:1ранию - восемьдесят пять метров. Мощность - один метр двадцать 

сантиметров. Хорошо. Берете в отпалку? Кача•ете скребковыми транспор

терами? Так я говорю? 
- Так, так!  - подтвердил Мамед, которому отчего-то !Вновь стало 

вес·ело. 
Хорошо. Кто у вас бригадир? 
Я, - улыбнулся Смыслов. 
Значит, ты. Теперь  скажи, Вася, как  шпуры р асполагаете? 
В шахматном порядке. 
Прямо бурите? 
Нет. По методу Мартынооа. 
Так. Савелий тоже им пользуеtся. А шпуры прочищаете, прежде 

чем взрывчатку закладывать? 
- Прочищаем. 
- Так. В чем же тогда загвоздка-то? - Мария Прохоровна заду-

малась, п рищурив левый глаз,  целясь на  вилку, лежащую перед ней.- · 
Вот з адача! . .  

- Мы все делаем так, как  Савелий Никитич,- сказал Мамед.--'-' 
Почему-то у нас получа1ется не то. 

- Нет. Савелий мой - со старой закалкой шахтер .  Таит он что-то 
от вас. Не все вы знаете. - Она опять стала задавать вопросы. И кGгда 
Смыслов отнетил, что они бурят н а  глубину одного метра ,  старая горняч
ка р ассмеялась: 

- В от и секрет отк•рыли! А вы знае'Ге, в бригаде Са•велия на метр 
двадцать сантимет.ров шпуры закладывают? То-то, не знаете! 

Мамед и В асилий зачарованно смотрели н а  нее. Мамед хлопнул в 
л адоши :  

- Т а к  это мы завтра ж е  . . .  
- Постой, постой! - Мария Прохоровна остановила  его жестом ру-

ки. - Не горячись. Постой! А крепка ли  у вас кровля? 
- Кровля у нас,  можно сказать, чугунная. На  фальшивках - две 

смены работай. 
- Ой, удал ты, видно! - Она опять погрозила Хазирову. - С любой 

кровлей шутить нельзя! 
- Это я к слову. Ведь мь1 не шутим.  
'--- ifo-тo. Есл•и кровля у вас ,  говорите, крепкая ,  то  Савелия вам 

обставить можно в два счета. Попробуйте закладывать шпуры поглубже, 
чем Савелий, на пять сантиметров. Поп робуйте . . .  

В дом Марии Прохоровны стали собираться домохозяйки - члены 
шахтового совета жен-общественниц. Немного помедлив для приличия, 
друзья р аспрощались с доброй хозяйкой, вышли на  широкую улицу, за
литую солнцем. 

- lfы что думаешь делать сегодня? - спросил Омыслоо. 
- Я ?  Не знаю. Наверно,  к Маше пойду. Скорее бы кончился выход� 

ной день! У меня сейчас такое чувС'nво . . .  Ну, понимаешь, сердце поет. Если 
удас1 ся применить удлиненные шпуры, это, знаешь, какая победа ! Эх, 
скорее бы в шахту! .. 

Глава 19 
С некоторых пор Степан Гордеевич стал замечать, что 13 характере 

Жарикова произошли перемены. О нем хорошо отзывались на работе, 
он стал аккуратным в быту, общйтельным. По сравнению с другими мо
лодыми горняками Жариков экономно расходовал деньги, приобретал 
ценные вещи. 
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Сберкнижку .хранил у Степана Гордеевича в несtора·емом шкафу. 
Однажды старик посоветовал: 

слала.  

Пошли-ка, Гоша,  матер и  деньжонок. Четыре тьtсячи накопил! . .  
Она  у меня не  нуждаrется. Даже сама  недавно сто пятьдесят при-

А ты ей обратно отошли. Да не сто пятьдесят, а с полтыщи: мол, 
горняки у нас,  мать, рубли по колесу зарабатывают. Подарочек пошли. 
Приятно ей будет от сына получить. 

- В отпуск прошусь, Степан  Гордеевич. Вот р азрешат, на·куплю по
дарков ей. 

- Непременно! 
Но комендант не знал мыслей Жарикова.  Тот хорошо работал только 

с од:ной целью:  зара1ботать побольше денег, добиться оrгпуска и на1всегда 
распрощаться с шахтой. Только эта мечта и волновала его теперь. 

Бригадиру Смыслову, как и всем членам бригады, не хотелось, что
бы Жариков покинул их в с амое трудное время. Со дня на день бригада 
должна была приступить к испытанию комбайна  «Кузбаос», но чем ближе 
подходил этот день, тем ·Настойчивее Жариков добивался отпуска. Оы 
Знал, что испытание нового комбайна не пойдет гладко, снизится зарабо
ток. В крайнем случае он решил добиться отпуска по болыничному листу, 
», когда вдруг неожиданно «заболел» и не  вышел на работу, бригада по
могла ему получить оrгпуск. 

На вокзал его проводrил и  Степан  Гордеевич, Ткачев и Хазиров. Весь 
обратный путь старик досад:оваJ! на свою оплошность: «дернул же меня 
чорт на•писать письмо матери Жа1рикова !  В болтунах оказался теперь, -
думал он. - Посмотрит на  сына и скажет: «Ну, старь!й тетерев, где же 
правда. твоя? Ключи от сердца искал, а оно, пожалуйста, и не :закрыва
,rюсь. Выл Гоша хорошим парнем, а стал еще лучtпе». 

Коменда1нт признался Хазирову и Ткачеву, что в свое время послал 
письмо матери Жарикова и шибко ра.скритиковал Гошку. 

- Тогда он за·служивал, - от•вепtл Хазиров. 
- Заслуживал ли? - усомнился Степан Гордеевич. - Может, сами 

виноваты в том были? Ты вот скажи,- обратился он к Ткачеву,- вы 
� ним •из одного колхоза,  росли вместе. Каков он в р·ебятишках-то был? 

- А он всегда сторонился, - О'Гветил Ткаче.в , - и на р·ечку и в 
лес мы вата.гой, а он один. Воегда больше нашего набирал грибов и ягод. 
Места зrнал хорошие. 

Алексей Ткачеtз вспомнил случай, когда, разыскивая стадо, он заблу
дился 1В лесу. Дол1го бродил по болоtа•м, пл а.кал, звал на помощь. А выйдя 
наконец на дорогу, увидел Гошку, который сидел и сортировал гр1ибы. 

- «Я слышал, как ты волком выл»,- смеясь, сказал тоtда Гошка. 
Мне же не до смеху было: ноги осокой изрезал, лицо и руки исколол, 
а боли с перепугу не чувствовал,- грустно заключил Ткачев. 

- А почему же не отозвался, разбойник? - насторожился Степан 
Гордеевич. - Ведь слышал же он,  как ты на  помощь зовешь? 

Говорит, на грибное место на•пал, не х,отел ,  чтобы я узнал это 
место. 

Ишь ты,- ворчливо произнес комендант.- Натура! . .  
Воспоминания о детстве и отъезд Жарикова настроили Ткачева ыа  

грустный л ад. Его тоже потянуло к родным местам.  Захотелось, как  бы
вало, встать пораньше и уйти на рыбалку. Он предсtа:вил себя на берегу 
Ален·иного ручья, около  толстой ольхи, изогнутой седловиной. Под Шер
шавыми листьями дерева прячутся ночные бабочки. Притихших, глупых, 
их можно свободно брать и нацеплять на к рючок. У самого берега, изум
рудно-зеленовато rюблескивая, трется о коряжник кра·сноперая пло'Гва.  
Нет, нет, да и выпрыгнет в погоне на б абtУчкой на  тихую поверхность 
речки лобастый голавль. А то щука завоЗиtся в камышах, и ot неожr:Цt.ан
ности по телу побегут мурашки. 



В vвсяном поле неугомонно толкует перепел : «Спать пора,  спать по
ра». А утро только еще начинается. Где-то в зарослях ивняка мелодично 
спрашивает птичка-невеличка : «Дядя, тетю видел? Дядя, тетю видел?» 

В синее небо дымят трубы изб. П о  росистому лугу далеко раз
носится голос отца :  «Алеша!  Иди чай пить! » А в роще отзывается эхо: 

«Лй пить». И тонкоголосым повтором звучит алешкин ответ: «А-ас, 
ду-у-у . . .  » 

* * * 

Вечером Ткачев пришел в общежитие помрачневшим,  осунувшимся 
Сел к столу, подперев руками взлохмаченную голову. 

- Мы виноваты. Мы. Проглядели ,  проворонили. А он ... Эх, Гошка, 
Гошка! - твердил Ткачев. 

- Что случилось, Алеша? Что проворонили ?  - с участием спросил 
Хазиров, подойдя и положив на плечо Алексея руку. 

- Эх! .. Ничего ты не знаешь! На, прочти.- Алексей достал не
большую записку. - П рочти . . .  

Записка была от Жарикова на  имя Ткачева.  Мамед прочитал: « .. .Я 
уехал на,всегда. Надеюсь, что и ты скоро убежишь в наше Высокое . . .  » 

На столе лежал свежий номер многотиражной газеты. Под заголов
ком «дружный коллект,ив» сообщалось об успехах бригады Смыслова ,  
о том, что Георгий Жариков сказал корреспонденту: «Я полюбил шахту. 
В ближайшее вр,емя обещаю выполнить двойную норму». 

- Трус! П редатель !  - закричал Ткачев,  комкая газету. 
У Мамеда пересохло в горле. Он налил из графина полный стакан 

воды, залпом выпил. 
-- Ну, что ж, погрустим,  - сказал Мамед, подавая Алексею баян. -

Играй! 
На громкие песни не замедлил явиться Степан Гордеевич. Он увидел : 

молодые горняки сидели, обнявшись, и пел и  о дружбе . . .  

Глава 20 

Колыхалов давно собирался поговорить с Горюновым о проведении 
планерки. Ему не нравилось, что это важное короткое совещание всегда 
превращалось в «накачку» работников добычных участков, транспорта 
и лесоснабжения. Давно уже между собой надзор называл планерку «го
нялкой», а комнату, где она проводилась, - «парной». 

Кто сегодня гонялку проводит? - спрашивали они. 
- Сам папа.  
- Тогда пару будет! 
Да и странно было видеть, как Горюнов принимал воинств,енную позу, 

зани:vrая председательское место за длинным столом, неестественно гор
бился, ухватисто клал на стол руки. Глядя исподлобья, говорил нарочито 
хрипловатым голосом. 

- Опять старая история повторяется? . .  - Молчание тянулось с пол
минуты:  присутствующие соображали, о какой истории собирается гово
рить начальник. 

- Я спрашиваю, до каких пор будем переливать из пустого в по
рожнее? - следовал второй вопрос, и опять молчание.  

«Скорее всего, ты, това,рищ Горюнов, и сам еще не собрался с мыс
лями,  не  знаешь, о чем тебе нужно говорить»,- думал Колыхалов. Так 
и есть! Горюнов силится что-то вспомн ить, стараясь сохранить воинствен
ную позу, строгое выражение лица. Ночь для него прошла бестолково. 
Скоро сутки ,  как он не смыкал глаз. Туманятся мысли ,  очень хочется 
спать. Помолчи еще минутку - и задремлешь, уснешь у всех на виду. 
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В ночной смене не  ладилось с р аботой подземного транспорта : кроме 
мелких непол адок, два забура. На втором участке сильное давление 
кровли на  забой. На пятом - порвался транспортер. С шестого - идет 
уголь с высокой зольностью, там породное включение в пласт, рушится 
ложная кровля. Всю ночь пришлось кочевать с участка на участок. Ви
дел много беспорядков: запущены горные выработки, искривлены лавы, 
имеются отступления от паспорта крепления - не обращают должного 
1Знимания на управление кровлей. 

На участке Авдеева застал целую бригаду за мирной беседой вместо 
работы. Запомнился дерзк,ий паренек с нерусским а·кцентом, по фамилии 
Хазиров. 

- Почему сидите? - сдерживая бешенство, спросил Горюнов Хази
рова.  Тот не  узнал начальника, язвительно ответил за  всех : 

- П очему не посидеть, если начальник шахты не хочет, чтобы мы 
пер·еутомлялись. 

У Горюнова перехватило дыхание, поэтому окрик получился со сви-
стом : 

- Фамилия? 
- Моя? Хазиров. А ваша? 
- Моя? J  Моя. . .  Горюноrв ! - выкрикнул он. - Вижу, что тебе дей-

ствительно вредно переутомляться. Изволь итти на-гора, и чтоб я тебя 
больше не видел на  шахте! 

Приняв Хазирова за бригадира,  он осветил остальных членов брига
ды, сказал подчеркнуто спокойно: 

- А вы - по местам!  
- П орожняка не дают, Иваf! Владимирович! Зло берет. Стараемся ,  

стара,емся, а В·Се впустую! - загудели горняки. - Бригадир за порожня
ком ушел, вот и сидим, от безделия сказки р ассказываем . . .  

Продолжая думать о ночных приключениях, Горюнов встретился 
взглядом с начальником подземного транспорта. Как показалось Горю
нову, начальник транспорта не чувствовал за собой вины :  сидел на вид
ном мест'е, смотрел открыто. 

«Хорошо, с тебя-то с первою я сейч.ас и сниму стружку, - мелькнуло 
у Горюнова.  - Странно, почему у начальника 11ранспорта такое неприят
ное лицо с желтыми навыкате глазами, с носом,  переломленным в седло
вине, и вывернутыми ноздрями. Будто он только что сильно бежал и 
старался как можно больше затянуть в себя воздуха . . . » 

- Когда прекратятся безобразия? . .  - 1в тр·етий раз  задал вопрос 
Горюнов. Теперь он глядел в упор только н а  начальника транспорта.
Не юли, не юли ! Тебя спраши·ваю! .. 

- Меня? - поднялся Недосолько. 
- Да-да, тебя! - И, оставив в недоумении Недосолько, п еревел 

взгляд на Авдеева :  - Сколько накачали? 
АJВдеев тбже поднялся. ( Горюнов, хотя никогда не служил в армии, 

завел порядок, чтоб докладывали ему обязательно стоя и очень коротко. 
«Приучайт,есь к дисциплине и л аконичности, - говорил он, - по-воен
ному». )  

- Накачали сто двадцать, задание - девяносто,- отрапортовал 
Авдеев хрипловатым голосом (речь шла о вагончиках) .  

- Ну, слышал? !  - по привычке, ехидно вновь обратился Горюнов 
к Недосолько. 

Авдее.в и Недосолько перNлянулись, чему-то улыбнулись. Уж не скры
ва,ет ли Авдеев грехи начальника транс'порта? Горюнов перехватил взгляд 
Авдеева :  

ПовториJ 
- Задание - девяносто, накачали сто двадцать. 
-- А ты не пьян случайно? - Горюнов обернулся к Колыхалочу, до-

бавил: - Как рыба на �олнышке. портится ш�.ш аарод. Я у него на учаr:т-
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ке бевдельников р азгонял ночью, а он мне сказки р а1ссказывает.- И опять 
к АIВдееву :  - Пьян, я спрашиваю? ! 

- Пьян, Ив�н-1 Владимирович! - Авдеев ул ыбнулся 13сем широким 
.цицом, от удовол1>ст1вия покраснела даже бритая голова.  _ 

- Ну, пожалуйста !  - Горюнов выбросил руку в сторону ущ,rбающе
rося А1вдее1ва ,  посуровел .  - Мы тут не в бирюльки собрались играть, 
товарищ Авдеев! 

- Я действительно пьян, Иван Влащrмирович , - повторил тот, -
но не от вина, - от радости .  У меня там хлопцы та1кое придумали, что 
обещают по сто двадцать каждую смену качат1>. 

«Неужели я участки перепутал?» - мелькнуло у начальника шахты. 
Есть у тебя Хазиров? 
Есть. 
А бригадир Смыслов? 
Он. 
Так ка·к же ты мне док.тrадываещь какую-то фантазию, когда они 

нынче сидели из-за порожняка? 
- Сидели потому, что им сперва подали только девяносто вагончи

ков. Потом Смыслов раздобыл еще тридцать, и все нагрузили. 
«Вот почему этот Хазиров съязвил, почему Недосолько \'! Авдеев 

смот1рят »мениюrиками. Наверно, опять не обошлось без участия Ко.rтыха
лова. Кто будет спорить, что неплохо накачать лишних тридцать вагон
чююв, но что там еще придумано на участке? А главное - без ведома 
Горюнова». Горюнов покосился на Колыхалова и продолжал планерку 
в особенно быстром темпе, думая серьезно поговорить с ним. 

Если он  не делал отступлений на  «накачку», на {<снятие стружки». 
то пла1нерка выглядела таким образом : 

Третий! 
Ива11юв. 
Накачали? 
IЛестьдесят. 
Задание? 
Пятьдесят пять. 
Хор ошо . Девятый! 
Данил ов. 
Зада1ние? 
Семьдесят. 
Накачали? 
Шестьдесят. 
Бездельники! Кто в шахту? 
Горный мастер.  

- Нет,  сам пойдешь! Всё. По местам!  . .  
Горюнов отчаянно трет виски, делает страдальческое лиuо . . .  
- Ну, что еще придумали? - обратился он,  не глядя она Колыхало

ва, котда они остались !Вдвоем. 
· :------- Ты о чем? - рассматривая плакат правильной на.стилки путей 

и разминовок, осведомился Колыхалов, хотя и догадался, о чем спраши� 
на.ет Горюнов . , 

- Откуда тридцать лишних ·Вагончиков? 
- Ах, вот о чем .  
Колыхалов отошел от плаката, сел, п оложив руки на спинку стула, 

сказал незлобно:  - . 
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Спорить  с тобой хочу, Иван Владимирович. 
Почему? - 1вст1реленулся Горюнов. 
Сил нет терпеть дальше. 
Ты серьезно? 
В полне.  
Ну что ж .  начинай . . •  



'-' Давай делать шахту шахтой коллект�и'Вного стахановского труда, 
а производсrео наше - высококультурным. 

По л ицу Го:рюнова пробежала снисходительная улыбка.  Подумал: 
«Че1р,ез край хватил пар1'орг, как обычно. Рвется от земли в облака». 
А сказал другое: ' 

- Рано, Александр Макарович. Ты смотри,  сколько еще бездельни
ков. Л ихорадит шахту. Вот уладим, тогда и ... 

- Переведем шахту на стахановский труд? -.вмешался К:олыха
лов.- Ты не понимаешь меня. Я не переводить предлагаю, потому что из 
этого все равно ничего не получится, а делать немедленно! 

- Ч-ю это значит? 
- Это значит : привести 113 порядок горные выработки, оргщшзовать 

труд так, чтобы во всех лавах создать возможность для цикличной рабо
ты. Пор а  от экспериментов переходить к делу. Жизнь требует содруже
ства труда и технической мысли.  К:ачест1венных показателей по всем на
пра1влениям.  

- А ты без предислови.й ! - перебил Горюнов. 
- Изволь. Мне кажется, что шахта теряет силу. Недалек тот день, 

когда лопнут, что называется, все обручи и она развалится, как старая 
бочка .  Ответь мне на такой вопрос: что ты будешь делать, если нам вдруг 
увеличат план? 

- Странный вопрос! Очевидно, выполнять придется. 
- К:ак? Чем? 
У Горюнова лицо. стало б олез1ненным, хрустнул зажатый 1� зубах 

мундштук папиросы. 
- Послушай, К:олыхалов, почему ты каждый р аз дела-ешь из меня 

дура1ка? Разве я не понимаю, что нужно форсировать вскрытие горизон
та, механизировать добычу. Я понимаю: без фронта мы задохнемся. Но 
подумай, могу ли я сократить действующий фронт, чтобы · за счет 9того 
ускорить подготовительные работы? Могу ли я сразу приступить к освое
нию всех комбайнов и снизить добычу, точнее - давать семьдесят -
восемьдесят процентов плана? А? !  

Нет, этого делать н ельзя. 
Видишь! Тогда скажи: чего ты от меня 1ючешь?! 
Чтобы было то и другое. 
К:ак? Чем? 
Теми же силами,  �юторыми мы располагаем. 
Скавка про белого бычка, - грустно заметил Горюнов. - Ты от

веты мне: •как, не ерьnваясь с плана, мы  мож,ем на нашу бочку набитiь 
крепкие обручи? К:акими  мы ра-сполагаем р,езе1рвами? 

Большими. 
- Перекомпл,ект, скажешь? 
- Это второе, хотя и немаловажное. Первое - надо �обиться вы-

полнения плана шахты в целом не двенадцатью участками,  а всеми два
дцатью. Создать н ормальные условия работы отстающим участкам,  на· 
чать по-оерьезному выполнять решение Центрального К:омитета о пар· 
ТИЙНО-ПО\JJИТИЧеской работе. 

- Партийно-политическая работа - твоя стихия. Или парторг Цека 
вроде ре.визора поставлен? !  

- Мое дело, согласен. Н о  ты также не и меешь пра1ва ,  Иван Влади
мирович, снимать с себя 0Т1вет·с'!'венность за идейное воспитание гор няков .. 

- В чем дело? 
- В том, что окрик - вредный стилъ· руководс1iва .  Попробуй пого-

ворить с народом по-партийному, и у тебя найдутся помощники. Ты п ой" 
мешь, что на шахт•е нет ни одного человека или почти нет, который �ы 
не  болел за успех коллектива. Гла'Вное - увидишь силу, кото1рая способна 
решить на•стоящее и будуще,е шахты. 
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- Я требую от народа неуклонного выполнения распоряжений трес
та. Некогда мне рассусоливать с каждым.  Понял?  - Горюнов злобно 
бросил в пепельницу окурок. 

Очень жаль, - в раздумье прого'Ворил Колыхалов. 
- Что? - выкрикнул Горюнов, перекладывая на столе бумаги. 
- То, что ты идешь на поводу у треста, слепо идешь за Линьковым 

и Боковым. Не дорожишь своим парт·ийным билетом. 
Горюнов побагров·ел, у него задергались губы , 
- Угроза? . .  
- Нет, просто совет. Н ельзя забывать, что мы коммунисты, Иван 

Владимирович. 
- Совет! . .  Коммунисты! . .  - Горюнов поднялся, голос его зазвенел.

Знаешь, что я скажу тебе,  Колыхалов . . . Я хозяин на шахте. А каждый 
сверчок должен знать свой шесток . . .  

Глава 21  

Для того чтобы поболтать с домработницей Дементьевной и кое-что 
выведать у нее, Кудашкин под разными предлогами зачастил на квар
тиру к Колыхалову. В отсутствие Александра Макаровича он отрекомен
довался Дементьевне настолько важным лицом на шахте, что она на 
первых порах угощала чайком, потчевала домашней сдобой. Распивая 
чай, Кудашкин расстилал перед собой чистый лист бумаги и составлял 
«смету ремонта жилья парторга» и «список прочих Потребностей», а глав· 
ное - ни в чем не отказывал он Дементьевне. 

- Запиши-ка, любезный, насчет в анной. Сверчит что-то в ней. Греет-
ся плохо, - просила она, подставляя ему клу бничное варенье. 

Сверчит, гово•рите? Хорошо! 
Чего же хорошею? 
Варенье хорошее у вас. 
Кушайте, кушайте. 
Так, значит, и запишем :  в ванной с1Верчит. 
Сверчит, сударик, сверчит. 

Кудашкин не трудился разламывать пирожки с луком или откусы
ва1ъ от них, - он целиком отправлял их 1в рот и в это время басил что-т·о 
непонятное. 

Ты о чем, сударик? 
- Гав-а-рю, духовку записать? 
- Запиши, запиши. То запечет, то недопечет, неладная!  Еще пол 

покрасить, стайку поставить. 
Какой кубатуры? 
Чего? 
Стайку в каких масштабах поставить? 
Не знаю я этих масштабов. 
Масштаб,  мамаша,  з ависит от солидности лица и его потребно

стей, -важно пояснил Кудашкин. - Например, лично у меня большие 
масштабы. 

- Ишь ты, а у нас они коровниками называются.  А здесь, в Сиби
рп, - стайка:vш !  Ладно, записывай масштаб. 

Кушанье исчезало с поразительной быстротой. Дементьевна не скv-
пилась: «Бог с ним, пускай кушает на здоровье, добром отплатит !»  

· 

- Козочку купить думаю, - выдавала Дементьевна свою тайну. -
Худеет Макарыч-то, заработался. Доктора говорят, козье молоко полез· 
вое. Не догадается, что козье, пить станет, поправится . . .  

Мало-помалу Дементьевна стала убеждаться, что Кудашкин - че
ловек не серьезный:  стайки нет, ванная не греет, духовка совсем проды· 
р явилась. · 



- Кем У вас Кудашкин р аботает? - спросила она Александра Ма-
каровича. . 

Комендантом шахты. 
Неужто правда? 
Работа·ет. Почему вы удивляетесь? 

- Болтун, штрикулист такой - комендантом? ! Что у вас, на затылке 
глаза-то? . .  · 

У Дементьевны разболелись зубы, и непременно выпроводила бы 
она нынче Кудашкина в три шеи, да разговорилась про болезнь свою. 
А он и тут знатоком оказался. «Вылечу, гшюрит, ка,к рукой сниму», - а 
сам на стол глазами ширяет. 

- Кончилось варенье !  - сообщает Дементьевна .  - Ягода уродит
ся - к новому пожалуйте, уважаемый, рады будем. А зубки-то мне по
лечите, Христа ради ! 

Могим, мамаша!  
Видно, видно!  Бедовая головушка !  
Только я наговором лечу. Ты веришь в него? 
Что ж, поверю, коли толк окажется. 
Наговор - наука обширная.  Черной манти·ей называется. 
Так-так." - Дементьевна убрала с дивана портсигар Колыхало-

ва, спрятала в стол чайные серебряные ложки, осмотрелась: «Нет ли  
1 rего поблизости от  этого жулика».- Так-так, говоришь, наука-то черная? 

- Черная мантия. Посредством ее м ой приятель по фамилии Чемут
rшн не только камни в печени вывел, - даже директором орса заделался. 
Ты, Демелтьевна, слушай, тебе полезно. 

- Слушаю, слушаю, мил человек. «Окаянная сила !»  
- Вылечила от печени его одна  старуха. А потом спрашивает :  «Кем 

работаешь?» «Истопником»,- отвечает. «Кем быть желаешь?» «Хошз 
бы баней заведовать». «А к торговой части не тянет?» «Тянет, бабусю>. 
«Должность какую требуешь?» «Нельзя ли начальником орса?» «Можно 
н начальником орса. Повторяй за мной»". и начала причитать: 

Чикирики-микирики, 
По хрусту - по насту, 
по ели - по берести, 
коска - хрутт 
И:занов зуб. 

А почему Иванов, да потому - Чемуткина Иваном зовут. Вот он 
наизусть заучил присказку. Ста·руха опять спрашива1ет : «Есть у тебя 
деньги?» «Есть маленько». «Сколько?» «А зачем деньги?» «Говори-гово
ри. Ни копейки твоих денег не надо мне !»  Он сказал: «две сотни». 
«Хватит. Теперь ступай в магазин, на сотню покупай конфет, на дру
гую - орехов». «Мать ты моя ! Разорение!» «Ништо, - успокаивает 
'таруха,- если вороватый - больше вернешь. Вот с гостинцами иди 
к дому начальника и подстерегай детей его и жену. Как выйдут они, так 
ты им по горсти конфет, по горсти орехов. А про себя тверди в уме: 
«Чикирики-микирики".» И что ты думаешь, Дементьевна :  через три дня, 
как предсказала бабка, Чемуткин уже чай пил у начальника шахты. 
Детишки вкруг него: «Дядя Ваня,  дядя Ваня! » А жена мужа - в бок: 
«Что Осочкин за начальник орса? !  Вот бы кого ты поставил, товарища 
Чемуткина!» 

- Эка сволота несчастная! - не выдержала Дементьевна. 
Ты что? 
Да с зубом я. Ноет и ноет".  
Поняла черную мантию? 
Кто ее не ПQЙмет, - понялп . Как ни на есть черная !  В М'илицию 

бы заявить надо. Мака,рыч придет - ему расскажу. 
- Не вздумай, Дементьевнэ. !  Голову с меня снимешь. Я только тебе. 
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По секрету. Ни-ни! Могила.  
К:удашюин з аторопился. В ыходя из дому, о н  сильно перепугался,  при

няв Васю-пчеловода з а  К:олыхалова. Но как тол1:>ко овладел собой, так 
сразу спросил солидно: 

- В ч�м дело, молодой человек? 
Вася добродушно заулыбался:  
- Письмо передать. 

Кому? 
Колыхалову. 
Дай-.ка сюда.  
А вы передадите? 
Немедленно. У н ас с ним еейчас совещание состоится. К:а1к Р.аз 

кстаги. 
Для того чтобы прочесть письмо, Кудашкину пришлось закрыться в. 

одну из кабин шахтовой мойки и дожо разогреват1:> смоченный коннерт на  
горячей трубе водопр овода. Вручая письмо Колыхалову, он извинялся: 

- Ка,к ,выронил из рук в лужу - не пойму! В ы  уж. извините, то1ва
рищ парторг !  

- Н ичего, прочесть м ожно! - обрадовался Колыхалов, узн ав почерк 
Зои .  

Она пи.сала о том,  что цветет тайга, неrвиданный медосбор. Два раза .  
о�на ходила на  Венец и убрала Акси�ньину могилу цветами .  «С Васей 
хотела послать букет. Раздумала. Он, дуралей, все ра1вно где-нибудь бро
сит. Если не приедешь в субботу, - в воскресенье сама навещу. А какие 
ночи ! "  Помнишь ту, на  озере?" Зоя». 

Ночь, о которой писала Зоя Н иколаевна, была особенно теплой и 
лунной. Недалеко от берега, где сидели Александр Макарович и Зоя, 
дремал а  н а  воде стая диких гу,с.ей ,  спрятав головы под крылья. Только 
один,  са•мый крупный и осанистый, настороженно и граuиозно озирался 
по сторонам. Небо и понерхность Лебединого озе•ра были одного и того 
же бледнозеленоватого цвета. Зоя отошла в сторону, разделась и бес
шумно погрузилась в В{}ду. Колыхалов считал секунды. Прошло, как ему 
казалось, около двух минут, а Зоя все еще был а  под водой, спокойно пла
вали гуси.  Колыхалов начал волноваться, застучало сердце, сделалос;, 
невыносимо тягостно. И когда он уже готов был кинуться в воду на 
�помощь,  стая гусей с пронзительным криком поднялась с озера .  В брыз
['3Х �воды,  в вихре от крыльев птиц Александр Макарович у1видел ее. 
Выйдя на 6ер·ег н одевшись, она подошла к Алекса1ндру. 

- Н апрасно боишься за меня. Ведь я русалка ! 
Сидели р ядом н а  теплой земле, глядя, как вновь засыпает озеро. 
- Еще вчера я ждала тебя,- тихо сказала Зоя. 
- Трудно мне,- не поворачивая головы, отозвался Колыхалов. Он 

глядел, как, оттолкнувшись от берега, в олна покатилась к середине 
озера.- Работа не л адится. 

- Хочешь, я помогу тебе? 
Александр заглянул в лицо девушки. Оно было вкрадчивое, веселое 

Ты не сможешь, Зоя. 
- Помогу. 

Пойдешь в шахту? Будешь за меня спорить с Горюновым?t 
Нет. 
Организуешь рабочих на борьбу за цикличность? !  
Нет. 
Прочтешь лекцию? !  
Нет. Ты · все, все  будешь делать сам,  а я . . .  я Т·олько . . .  я буду ..• 

и тебе станет легче".  Любить буду" .  
В субботу с утра  Колыхалов планировал работу . так, чтобы хоть на  

несколько часов вырваться н а  пасеку Зои. И н а  1·ебе; )jеприятный раз
говор с Ширяе13ым.. 
94 



Секретарь  горкома  Ширяев прочитал анонимное заявление. Колы
халов обвинялся в многоженстве, в непартийном отношении - и к кому?. 
К Зое Николаевне! 

- Да ты понимаешь, Петр Васильевич, я люблю ее .. . и только ее .••. 
мы любим друг друга . . .  А тут: «Сворочает с пути» . . .  Гнусно!  

Ширяев сложил анонимку вдвое, разорвал, потом опять сложил 
и опять разорвал. Мелкие лоскутья бросил в корзинку. 

- Присмотрись, Александр  Макарович. Нечестные около тебя есть 
люди,- посоветовал он в заключение. 

В воскресенье Зоя Николаевна не навестила.  Среди дня зашел 
I\усургашев и, переминаясь с ноги на ногу, передал конверт, в котором 
была почти копия анонимного заявления, присланного в горком партии, 
с припиской: «Больще не хочу тебя видеть. Зоя». 

- Дурной человек, однако! - угрюмо сказал Кусургашев, н абивая 
трубку. 

От этих слов Колыхалова покоробило. 
- Кто? !  
- Что письмо прислал Зойке. Зойка нынче с казал: Макарычу пой-

ду. Я сказал: тебе письмо, Зойка. Зойка письмо взял и шибко злой стал. 
Александр Макарович, зажав в кулаке записку, ходил от письмен

ного стола к дивану. 
А ты, Кусургашев, где взял эту пакость? 
Какую? - спросил охотник, вынимая изо рта трубку. 

- Письмо. 
- Почтарь передал, однако.- Кусургашев зацокал языком, покру� 

тил головой.- Не знал Кусургашев - в печку бы бросил. Qдин раз не 
сказал, другой раз сказал,- дурак Кусургашев. 

Александр Макарович приподнялся с дивана, на который только что 
сел. 

- Ты о чем не сказал, говоришь? 
- Плохое не сказал Зойке. 

Какое плохое? 
Макарыч плохой, сказал он. 
Кто сказал? 
Та, Кудахташкин этот. 
Кудашкин способен . . .  - в раздумье проговорил Колыхалов.- Где 

теперь Зоя Николаевна? 
- Однако, на  пасеку ушел Зойка . . .  
Дементьевна вошла с кипящим самоваром, спросил а :  - Накрывать·, 

ищ1 ждать гостью будем? 
- Накрывайте, пейте. Я не хочу! - недовольно ответил Колыхало& · 
- Ишь, р асходился, а про что? 
- Неприятности есть, Дементьевна . IВы ,  пожалуйста, угощайтесь. · 

Кусургашева приглашайте. Мне недосуг.- И ушел на шахту. 
Вскоре прибежала расстроенная Зоя Николаевна .  Несвязно пыта

лась объяснить Дементьевне: 
- Я поступила очень глупо. Я знаю, кто написал это,- тв.ердила 

она .  
Кусургашев слушал и х  разговор, покуривая свою трубку, потом 

сказаJI: 
Однако, дурак ты, Зойка. Шибко большой дурак.  

Глава 22 

«Ты - домой, ты - домой, ты - домой!  - гремели: на стыках коле.: 

i::a .- Поскорей, поскорей, поскорей! .. » 
)Кариков одиноко сидел у окна ,  видел, как занималась, лиловела 

зорька, как над Кузнецкой землей играло красками небо. Шахты, 
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завод1:>1, поселки! Пашни, горы, леса ! Не успеет промелькнуть послед
ний огонек окраины одного рудника, как начинается окраина нового, и 
опять - огни, огни,  рассыпанные по лощинам, по  взгорьям.  

Кроме .Жарикова , в купе находились два пожилых горняка и моло
дой металлург. Они оживленно беседовали о делах Кузбасса. Скорост
ные проходки, скоростные плавки, коксующийся уголь.. .  Они спорили, 
гордились, курили и опять спорили или восхищались. 

На какой-то небольшой станции шумной ватагой в вагон ввалилась 
группа студентов-практикантов. Рассовав по полкам рюкзаки, чемоданы, 
они обступили беседующих горняков и металлурга, оттеснив Жарикова 
в самый угол, и сразу же включились в разговор, щеголяя знаниями 
{} горных машинах, о передовых методах добычи. 

- Профессора ! Слышь, Кузьмич, прямо в управляющие годятся,-· 
громко заметил седоволосый горняк, обращаясь к усатому соседу.- Как 
ты думаешь? 

- Что там в управляющие! Вот побудут на практике, посмотрят, 
на чем уголь растет, покормит их бабка-домна чугунными блинами, 
тогда хоть министрами ставь! 

- Да-а ,- притворно вздыхал седоголовый.- А ну, кто из вас 
в шахте был? 

Все были !  - ответили несколько голосов. 
Все? ! И уголек рубали? 
Нет, на экскурсии,- ответил уже один. 
Тогда, конечно, настоящие горняки! - шахтер громко рассмеял

ся.- Вы вот его спросите,- этот, кажется нюхал горняцкого пороху.
Седоволосый показал на Жарикова.- Скажи им, сынок, как случается: 
теория от практики бегает! 

- Бывает,- понимающе заметил Жариков. На него оглянулись всt: 
студенты, а тот, который сидел рядом и бесцеремонно в споре толкал 
/Ка рикова, почтительно отодвинулся. 

Среди студентов нашелся, что называется, зубастый. Веснушчатый, 
с широким носом, с круглыми смелыми глазами. 

- По-вашему, тот хороший горняк, кто прямо из зыбки - в забой? 
А если я окончу сначала техникум, то это плохо? 

- Старички любят потомственных,- вмешался другой студент.
чтобы горняцкий род от прадеда начинался, чтоб в плечах косая сажень, 
кулачище - двухпудовая гиря !  

- Вот именно! - подтвердил веснушчатый. - Дед мой - владимир 
ский богомаз, отец - лапотник. А я хочу горняком быть. Только не  гор
бом уголь добывать, а машиной. Мне не помешает в этом моя родослов 
ная!  

Этого было достаточно, чтобы вновь загудели все притихшие было 
студенты. Разговор н а  шахтерские темы не интересовал Жарикова, 
однако он не стерпел, ему захотелось припугнуть бойких «теоретиков». 

- Тоже мне, расчирмкались; ученые цыплята .  Мы вас по осени 
посчптаем ! 

- Так, так  их, горнячок! - закричал усатый.- Мы привыкли 
с маху р убать, прямо, открыто: мол ,  отходов много получается из уче
r�ого брата.  

- Кто в шахте не работал, тот горя не видел! - сгустил краски 
ободренный Жариков и тут же сообразил, что попал впросак. Студенты 
недоверчиво оглядели его новенькое горняцкое обмундирование. Старые 
шахтеры переглянулись. Седоволосый удивленно приподнял густые чер
ные брови :  

Что? ! 
Трудцо, не каждому нравится,- пролепетал Жариков. 
А ну-ка, покажь р асчетную книжку. 
Зачем? - криво улыбнулся Жариков. 



- Покажь, покажь! 
Он заглянул в расчетную книжку Жарикова, п ожал плечами:  

Совсем не понимаю!  Если по заработку судить - ты, можно ска 
зать, совсем передовой, а говоришь глупости. Позориш ь  нас, стариков.
Он повернулся к соседу: - Выходит, мы с тобой, Кузьмич, самые несча
-:тные люди. Ай, сколько горя мы видали, по  тридцать лет  проработав 
в шахте! Ну, сынок, руки у тебя золотые, а язык, как бы тебя не оби
деть . . .  
. Он вернул Жарикову книжку и уже без иронии, серьезно обратился 

к студентам :  
- Шахта, конечно, не футбольное поле - там не играют, а рабо

таюr. Первое время покажется трудновато, трусовато даже некоторым, 
но почет-то какой нам, горнякам, от народа, а !  Приедете на места - ста
райтесь с первого дня полюбить шахту. П онять ее, матушку, и она вас 
полюбит. 

«Дернул же меня чорт,- думал )Кариков, досадуя на  себя.
Сидел бы, смотрел в окно. Вот оно, солнышко, словно золотое яблоко, 
выкатывае1 ся из-за розовых гор». 

Жариков юркнул на верхнюю полку, натянул на голову горняц
кую шинель. «Скорее, скорее, скорее !»  Наверно, все догадались, что 
он дезертир. У усатого горняка острые, прониuательные глаза, как 
у коменданта Степана Гордеевича.  Студенты похожи н а  придирчивого 
Мамеда Хазирова. Вот они все смеются,- наверно, н ад Жариковым. 
«Скорее, скорее, скорее !»  

С думой о своем будущем Жариков заснул, и когда проснулся, 
был день. Вагон пронизывали солнечные лучи. В месте с пылинками 
в них, кудрявясь, плавал зеленоватый дымок. Единственный попутчик, 
старик, до глаз заросший желтоватой бородой, попыхивал само
круткой. 

Жариков с облегчением подумал, что поезд пересек границы Куз
басса. Здесь не будут надоедать ему разговорами об угле, о плавках. 
Он легко спрыгнул с полки, п6здоровался с бородатым попутчиком. 

- Здорово, здорово, горнячок! - приветствовал тот )l(арикова.
На побывку, чай? 

Да,  в отпуск. 
- То-то, вижу, из наших! Далече ли? 
- В Пензенскую область. 
- Совсем хорошо. А я к сыну, в Куйбышевскую. 
На душе Жарикова снова сделалось тоскливо. Теперь всю дорогу 

будет донимать его вопросами неприятный старик. 
Оно так и случилось. Под конец пути Жариков прятался от попут

чика по всем купе в агона .  Но старик н аходил его, подмигивал п асса
жира м, кивал на Жарикова:  

- Вот они, кузбассовские наши". Сила!  А-а-а? . .  

* * * 

Такого всеоб ьемлющего чувства бурной радости Жариков не ис
пытывал никогда. Последний перегон. Теперr, Жариков был готов 
даже на безрассудный поступок. Н ичего не составляло кинуться в от
крытую дверь навстречу бегущим зеленым лугам, легкокрылому ветру. 

Два года разлуки с родными местами, два года то тихой, то болез
ненно ноющей тоски в далекой Сибири !  

Не оглядываясь, не  заходя в вокзал, Жариков вышел н а  дорогу, 
ведущую в Высокое. Он не сразу заметил, что дорога,  когда-то уха
бистая, петлистая, теперь лежит ровной асфальтированной лентой. 
По обе стороны от нее шагают столбы электрической и телефонной 
сети. 
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- Эй, товарищ! Что случилось? Что С5ежишь? - придержав на 
обгоне лошадь, спросил кряжистый парень Жарикова.  

Я-то? . 
Ну да. 
Домой иду. 
Как же идешь, когда н а  лошади тебя не догонишь !  Садись, 

подвезу! 
- Мне в Высокое. 
- И я не в Америку, туда же еду! 
Принимая из рук Жарикова чемодан, парень так громко и неожи

данно воскликнул, что перепуганная лошадь шарахнулась в сторону. 
- Гошка ? !  
- Володька?!  - У Жарикова перехватило дыхание. О н  узнал 

соседа - одноклассника Вовку по прозвищу «хомяк». - Вот неожи
данность! Эх, и здоров же ты стал ! 

- И ты не отстал, вижу.- Он оглядел одежду Жарикова .- Это 
что, форма горняцкая? 

- Да, горняцкая ... 
- Хороша. Держись, высоковские девушки ! А может, горнячку 

себе подыскал? 
- Нет, а ты не женился? 
- Считай, холостой. Жениться буду, когда сельскохозяйственную 

академию окончу. 
- Ты же учился? 
- Считай, недоучился. Пока техникум окончил и агрономом в Вы-

соком работаю. 
- Так тебе агронома мало? ! 
- Агроном агроному рознь. Для одного нашего колхоза хватало, 

а теперь три колхоза объединиЛись. Без академии не повезешь. 
Повстречалась легковая машина и остановилась. Приоткрыв двер

цу, человек в гимнастерке защитного цвета обратился к агроному: 
Привет, Владимир Владимирович ! Со станции? 

- Здравствуй, Михаил Ильич! Оттуда, удобрение принимал. 
- Поступило? 
- Все. Согласно фактуре. 
Ч еловек энергично потер лоб сухой, костлявой рукок. 
- Вспомнил ! Вот что, Владимир Владимирович, сейчас я заезжал 

на опытный участок. Кажется, не мешало бы подкормить пшеницу. 
Как ты думаешь? 

- Считаю, нужно,- уверенно ответил агроном. 
- Вот-вот. Загляни-ка туда, пожалуйста. Да не забывай: в субботу 

свои соображения на бюро докладываешь. До свиданья! 
Жариков проводил взглядом машину, спросил : 
- Кто это? 
- Секретарь райкома, Михаил Ильич ! - с особенной теплотой 

ответил агроном и шугнул лошадь. По-хозяйски стал озираться 
вокруг. Справа и слева пошли высоковские поля озимого. Виделось 
далеко. Зеленые волны от дороги катились к самому горизонту, и в 
этом море хле1'5ов - ни одного пятнышка, ни одного островка. Должно 
быть, к дождю или просто играя, над хлебами носились быстрокры
лые ласточки. 

«Как все хорошо,- думал Жариков: - и поля, и дорога, и Во
лодька-хомяк, и его лошадь. Но чего ж все-таки не хватает, что же тре
вожит сердце? Откуда появились сомнения, остужающие буйную 
радость возвращения в родные края? Володька-хомяк! Нет, это не тот 
Володька - незаметный, тихий парнишка. У Владимира Владимиро
вича орлиный, далеко видящий взгляд. Не пассажиром, а капитаном 
плывет он среди зеленого океана хлебов, ему не страшны бури, он уве-
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рен, что достигнет того ясного берега, который н азывается: победа.  
А Георгий Жариков? Георгий Иванович ! Нет, он еще Гошка !  Кто же 
его обманул? Кто же задержал его рост и до сих пор оставил ре
бенком?» 

Не полуразрушенной церковью, не старым поповским домом 
выглянуло из-за рощи село Высокое. Красным флагом оно приветство
вало гостя. 

- Что это? - удивился Жариков. 
- Ничего особенного считай, Дом культуры имени Михаила Ива-

новича Калинина. Эх, Гоша, из  виду выпустил: ведь ты еще ничего не 
знаешь, что станет с нашим Высоким в ближайшее время.- Он поло
жил на плечо Жарикова руку.- Ты говоришь, техникума хватит? Нет, 
не хватит! 

Словно на строительную площадку, въехал /Кариков в село Высо
кое. Неузнаваемо обновилось оно, а стройка продолжалась. Вокруг 
нового здания Дома культуры колхозники расчищали площадь. Аленин 
ручей перегородила плотин а  и образовала большое озеро. На месте 
дома ,  в котором родился и вырос Жариков, в широком разливе купа
лись белые утки. 

- А где же теперь дом наш? - почти с горечью спросил Георгий. 
- Что, без провожатого заблудился бы? - засмеялся агроном.-

Серафима Андреевна  теперь при школе живет. Там твоей мамаше 
такой особняк закатили. хоромы прямо! 

От новизны села у Жарикова голова пошла кругом. Большое объяв
л ение около школы сообщает, что в· семь часов состоится торжественное 
собрание по поводу открытия Дома культуры. Танцы, играет духовой 
оркестр, драмкружок ставит «Свадьбу в М алиновке»". 

По высоким ступенькам крыльца Жариков вбежал в дом. 
- Мама!  
Никто не ответил. Н ивесть откуда с заливистым лаем под ноги 

выкатился Тузик - неизменный спутник Георгия во всех п оходах н а  
рыбалку, в лес п о  ягоды. 

- Тузик!  Тузик!  Ты что, меня не узнал? Тузик !"  
Но  собака продолжала лаять, преграждая дорогу. 
- Тузик, это я !  Тузик!" 
Загораживаясь от собаки чемоданом, Жариков прошел в комнату 

и леr на диван, бездумно уставившись в потолок". Незаметно заснул. 
Он проснулся под вечер. Около него на стуле сидела м ать. Между 

ними не произошло сентиментальной: встречи со слезами, с поцелуями, 
как всю дорогу дум алось Георгию. Он 13зял ее руку и ,  приложив к св9ей 
щеке, сказал : 

Здравствуй, мама .  
Здравствуй, Гоша,- ответила она. 
Я, мама ,  в отпуск приехал. 
З наю. Вчера телеграмму получила .  
От  кого? - удивился Георгий. . 
От твоих т оварищей. Сначала письмо от кoмHщrtilta общежnтиЯ, 

а вчера - телеграмму от Ткачева и какого-то Хазирова". 
«Вот и объяснение состоялось,- мелькнуло в сознании,- теперь она 

все знает. Но к лучшему это или к худшему - не поймешь по лицу 
матери. Она, несомненно, рада его возвращению». 

- А что пишут в телеграмме? - спросил, но хотелось, чтобы она 
промолчала, не ответила. «Неужели так и пишут, что Жариков дезер
тир, обманщик?» 

- Сообщают, что ты не успел те.пеграмму п ослать и поручил им. 
В каком вагоне едешь и каким п оездом - больше ничего. 

Мама, п окажи телеграмму!  
- А она там,  в спальне, н а  столике. Ступай посмотри сам." 



В спальне на  столике - н и  клочка бумаги. 
Мама!  Ее нет здесь". 
Тогда 13 школе, должно быть, оставил а  .. . 

- А почему на станцию не приехала?"  
- Ученик заболел. Его навещать ходила и опоздала.  Потом Вла-

димира Владимировича увидела .  Он сказал, что привез тебя". 
Ну какая хорошая м ать! Вот когда хочется Георгию обнять ее и рас

целовать. Он открывает чемодан, выкладывает на  стол подарки, куплен
ные по совету Степана Гордеевича. Распорол зашитый Степаном Гор
деевичем внутренний карман - в нем большая стопа сторублевок. 

Зашел Владимир Владимирович, похвалил подарки и увел Жари
кова в Дом культуры на торжественное собрание. Серафима Андреевна, 
проводив их, тоже пошла на  собрание. 

Несмотря на общее веселье, настроение п адало. Сколько приветст
вий, сколько дружеских рукопожатий - и все: «Здорово, горнячок!», 
«Наше почтение, Георгий Иванович!» 

Объявили о начале торжественного собрания. Людской поток из 
фойе хлынул в просторный зал. Ссылаясь на  головную боль, Жариков 
сел в последнем ряду, по·ближе к выходу. Его окружили сверстники. 
В президиум выбрали лучших людей колхоза .  Сначала  выдвигались ста
р ички, потом помоложе, потом самые молодые. Владимир Владимирович 
объяснял заслуги каждого - Золотые Звезды Героев, ордена и медали . 

Стоя, торжественно слушали колхозники гимн Родины. 
От середины по рукам пошла записка. Председатель собрания 

Герой Социалистического Труда Наташа Соколова прочитала ее, оста
новила начавшего было речь бригадира строительства Дома культуры. 

- Простите, Дмитрий Романович,- сказала она,- слово для пред-
ложения и меет Корней Лазаревич. 

Древнему старичку помогают подняться на трибуну. Белым инеем 
серебрится его голова. 

- Товарищи, я про электричество,- начинает он.- Про наше кол
хозное сол нышко. А его говорят, из  каменного угля производят. Пра
вильно я говорю? 

- Правильно, правильно! - слышатся голоса .  
- Стало быть, из каменного угля? Так вот, а каменный уголь из 

земли шахтеры добывают. А в зале у нас шахтер сидит, стало быть, 
Г�оргий Иванович Жариков. Его отца-то я помню, колхоз у нас зачинал. 
Хороший был человек. А каменный уголь из  бассейна Сталинского при
возят. Стало быть, я и предлагаю добавить в президиум Георгия Ивано· 
вича, как от шахтеров Сталинского бассейна.  Спасибо им от всех нас 
передаю. Вот так, стало быть, спасибо, Георгий Иванович! 

Старик низко поклонился в рукоплещущий зал. 
На  л ице Жарикова выступил холодный пот. Смущенный и расте· 

рянный, он шел через зал к сцене .  
Он не слышит, о чем говорят выступающие, ничего не видит в зале, 

кроме печальных глаз м атери. В новой шерстяной кофте, привезенной 
им ,  она сидит в первом ряду. 

«Ничего, мама, н ичего. Прости меня. Ведь я в самом деле приехал 
в отпуск. У меня есть удостоверение - покажу. Я хорошо работал. 
Я оправдаю".» 

С чувством отвращения к самому себе ·Георгий Жариков до рассвета 
бродил по селу. Над Алениным ручьем поднимался белесый ту111ан, 
оттуда неслись знакомые запахи, что-то напоминало Кедровый рудник. 

Видно, и мать не спала в эту ночь. О_на открыла Георгию дверь, 
не удивилась, ни о чем не спро�ила. 
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Мама, мне необходимо п оговорить. 
После. 
Нет, сейчас! 
Подожди, Гоша.  Давай сначала подумаем оба хорошенько. 
Почемv? 
Потому, что мы оба виноваты в том, что случилось .. .  

Глава 23 
«Рождение нового всегда связано с борьбой. Разрушая старое, 

отжившее, опирайся на новое и тогда победишь»,- так думал Пуха рев, 
вспоминая последний разговор с Колыхаловым.  «Трудно, слов нет, 
трудно. Но ведь рядом со словом «борьба» слово «победа» крылатое, 
как знамя, зовущее всегда вперед ... » 

Вспомнил картину «Утро на Куликовом поле». Вспомнил воина на 
переднем плане, с мечом и щитом. Битва еще не началась, а он уже 
видит победу . . .  «А каким же образом это касается инженера Пухарева? 
Он,  Пухарев,- рядовой боец, неплохо вел себя на  поле боя .  А теперь 
расн�рялся. Не верит в победу». 

Слесари монтировали последнюю секцию комбайна. Мощными гид
равлическими  аппаратами комбайн выстроился в прямую линию во дворе 
механического цеха .  Пухарев машиной доволен, и все-таки есть что-то 
в ней недодуманное. 

П одошли Колыхалов и Смыслов. У парторга живой взгляд. Смыслов 
угрюм и сосредоточен. Парторг обошел комбайн, сел на одну из секций, 
что-то прикинул в уме. 

- Ну-с, Михаил, можно считать - половина задачи решена?  
- Почему половина? - удивился ин.женер.- Через несколько минут 

можно начать испытание. 
Парторг взглянул на  Смыслова, потом на  Пухарева. 
- А вот Смыслов считает, что с машиной еще много будет 

мороки.- Колыхалов сделал ударение на слове «морока».- Кажется, 
так ты сказал, товарищ Смыслов? 

- Так,- подтвердил Василий. 
- Ты догадываешься, о чем речь, Пухарев? - Александр Макаро-

вич встал.- Нет? На п оверхности испытать машину нетрудно. Но ты 
думал, где и кто будет испытывать ее по углю? 

- Ведь я не отказываюсь, Александр Макарович,- перебил Смы
слов,- поймите, что . . .  

- Прекрасно понимаю: сначала твоей бригаде необходимо побе
дить бригаду Бабашкина. После этого ты мог бы взяться за испытание, 
но согласятся ли твои товарищи на низкий заработок? Вместо трех 
тысяч в месяц они будут получать гораздо меньше, кроме того, лишатся 
премиальных, да и начальнику участка kвдееву это невыгодно: придется 
потерять первенство по району. 

Колыхалов выжидающе помолчал и затем добавил: 
- Вот что, Смыслов. Или сейчас соглашайся, или будем искать 

другую бригаду ... 
Оставив Пухарева и Смыслова вдвоем, Колыхалов пошел вдоль 

лесного склада. Надо было проверить разделку крепежа. За послеш1ее 
время много жалоб навалоотбойщиков на нестандартный лес. Надо 
разобраться. У пилорамы встретился с Горюновым. 

- П орадовать тебя, Александр Макарович? - невесело обратился 
начальник шахты. 

- Сделай одолжение, Иван Владимирович, п орадуй! 
. - На шахту поступило еще пять комбайнов «Донбасс»! - не ска

за.1, а выкрикнул Г орюнов. 
- Не плохо,- заметил Колыхалов. 
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- Я тоже сказал бы «не плохо», если бы их придержать на  складе. 
А заставляют осваивать. Немедленно спустить в лавы! Ты понимаешь, 
чем это пахнет? 

- Понимаю. Повышением произвощ;тельности, снижением себе
стоимости, дальнейшим облегчением труда забойщиков - вот чем пах
нет,- сказал Колыхалов и подумал: «Когда же мы поймем друг друга?» 

Горюнов сокрушенно покачал головой. 
- Ну да. Ты ведь механизатор. Тебе никакого дела до плана.  Для 

тебя шахта - экспериментальная лаборатория.  
- Не совсем точно,- заметил парторг.- План мы обязаны выпол

нять. Но не за  счет штурма. 
Горюнов рассердился. 
- Ты брось свою привычку причислять меня к каким-то антимеха

низаторам. Дай мне машину, которая бы рубала .  Нет такой м ашины! 
А разговоров о механизации - эшелон. 

- А комбайн «Донбасс»? 
Горюнов перекосил рот, махнул рукой. 
- Ты в учетник заглядываешь? 

Бывает. 
Сколько у нас комбайнов «Донбасс» работает? 
Три. 
Что они в январе дали? 
Пять с половиной тысяч. 
А сейчас? 
Четыре. 
А норма какая? 
Шесть тысяч. 
Почему же у нас  такая производительность? 
В Донбассе они дают до пятнадцати тысяч. Все зависит от 

людей, от их отношения к технике. 
- Не говори глупостей, парторг. Кузбасс - не Донбасс ! Для их 

комбайна наш климат ку3басский суров, вот в чем дело. Почему у нас 
остается в полметра присуха за  комбайном? Потому, что низок бар по 
нашим пластам. Почему комбайн через каждые три м етра останавливает· 
ся? Слабы боковые породы. А ты попрекаешь меня. 

- Ну, что ж, напиши в комбинат, в министерство. Пусть освободят 
нас от этой необходимости: осваивать. 

Спокойный тон Колыхалова окончательно вывел Горюнова из тер· 
пения. 

- Нет. Это тебе так не пройдет! - Он плюнул под н оги и хотел 
уйти.- Я поставлю вопрос на бюро. Ты не помогаешь - ты дезоргани
вуешь работу!  

- Не работу,- уточнил Колыхалов,- а штурмовщину, порочную 
практику треста, перед которым ты раболепствуешь. А в отношении гор
кома я тебя опередил: нас будет слушать бюро. 

- Вот ты каков! - опешил Иван �Владимирович.- Не глубоко л и  
пашешь? Не  думаешь л и ,  что у тебя, п арторга,  в два раза прав больше? 

- Не горячись! - Колыхалов крепко сжал л окоть Горюнова.- Ты 
считаешь: начальник шахты - удельный князь? Ты - хозяин, а комбай
нер Акатов - работник? 

- При чем тут Акатов? - выкрикнул Горюнов.- При чем он? 
- При том, .что в твоем столе давно лежит его предложение об 

изготовлении раздвижного бара к комбайну, чтоб не оставалось этой 
несчастной присухи, которой ты козыряешь. В от о чем тебе стоит рас
сказать на бюро горкома.  Главная-то «присуха», оказывается, у тебя, 
товарищ Горюнов. Не в лаве! 

- Не тебе судить, где «присуха» !  - прокричал Горюнов.- Бюро 
разберется, да и трест в обиду меня не даст. 
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Глава 24 

Пока решался вопрос, какая бригада будет испытывать комбайн 
«Кузбасс», Степан Гордеевич помогал бригаде Смыслова осваивать «сек
рет» Савелия Бабашкина, состоявший в применении удлиненных буров. 
Степан Гордеевич нашел новый способ расположения- шпуров, позволяю
щий бурить не на  один метр шестьдесят пять сантиметров, а на  пять 
сантиметров больше. 

Попробуем нынче еще удлинить шпуры,- сказал он С мыслову. 
Кровля посыплется, Степан Гордеевич. 
Подхватывать будем перед разборкой временной крепью. 
Много! Эю же на один метр семьдесят пять сантиметров полу-

чается. 
- Попытки не убытки,- сказал старик. 
С этой целью они решили выйти в ремонтную смену, чтобы проверить 

качество подготовки рабочего места для двух добычных смен, из которых 
первой выходила бригада Смыслова .  В лаве встретили Авдеева. Он 
всегда лично руководил ремонтной сменой. 

- Товарищи, это же открытие! - весело встретил их Авдеев.
Я еще не подсчитал, во что выльется ваша затея. Но удлиненные шпуры 
ускорят продвигание забоя, сэкономят много леса ,  взрывчатки, а глав
ное - увеличат выход угля и снизят его стоимость. Здорово получается! 
Это я включу в стахановский план  экономии . . . 

Ремонтная смена работала организованно. Одни производили спуск 
врубовки, а бурщик тем временем обуривал забой. Часть бригады про
бивала вспомогательный комплект; перестановщики переносили тран
спортер. Степан Гордеевич проверил направление и глубину шпуров, 
заставил запальщика прочистить их перед закладкой патронов. 

Подготовительные работы закончились рано - за тридцать минут до 
прихода добычной смены. Степ

.
а н  Гордеевич и Смыслов сели у выхода 

к вентиляционному штреку. 
- Как это у вас называется, Вася,- заговорил Степан Гордеевич,

когда в беге соревнуются, один другому палочку передает? 
- Эстафета. 
Смыслов направил луч аккумулятора в лицо старого горняка. Ста· 

рик словно помолодел: усы и борода от угольной пыли сделались чер
ными. 

- А что вам эстафета,  Степан Гордеевич? 
- С жизнью сравниваю. Добежал я, Вася, до положенного места. 

Теперь вот тебе палочку передаю". 
Где-то упал кусочек породы, треснула стойка, и звук, похожий на 

дребезжание лопнувшей струны, тревожно отдался в сердце. 
- Вот я тоже потрескивать стал,- промолвил старик.- А ты беги, 

так старайся, чтобы с почетом встретили" .  Нам путь достался нелегкий: 
бежали мы через горы да буераки. А вам дорожка расчищена .  И в какую 
сторону - тоже известно. И фронт нарезан,  и направление задано . . .  

- Понимаю, Степан Гордеевич,- благодарно ответил Смыслов. 
Оба помолчали. Потом старик спросил: 
- Ты знаешь, для чего мы с тобой под землей? 
- Уголь добываем. 
- Не угадал, В ася.  Для того чтобы на земле светло и тепло людям 

жилось, отдаем свою долю света и с олнца. Горняк, брат, особенный чело
век, с большой душой! 

- А зачем отдавать? Не согласен. 
Луч лампочки скользнул по стойкам и остановился на лице 

Смыслова. 
Стало быть, всем на -гора? 

- Совсем не так! - Смыслов заговорил, волнуясь.- Я люблю 
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шахту, Степан Гордеевич, не меньше, чем вы, но не такую, не вашу. 
Хочу переделать ее по-своему. Когда я думаю о своей профессии, то 
вижу горняка не в темном забое, а на поляне, залитой солнцем. Он 
в помещении, сделанном из стекла, у пульта управления. Машины рубят 
уголь на самых глубоких горизонтах, рекой он течет на-гора, прямо H<J 
l :  абрику, где получают из него м огучую энергию." 

- А как же теперь быть? 
- Б ольше рубать угля и машинами и руками, чтобы скорее при-

шло то время. 
- Про что же я тебе и говорил, голова три уха,- оживился Сте

пап Гордеевич.- Значит, понимаешь задачу? ! 
Василий Смыслов - из семьи потомственных горняков. Слово 

(<ша хта» с самого детства было для него одним из первых, которое он 
научился произносить. Полюбил он шахту, еще когда слушал рассказы 
отца . 

Особенно хороша она в часы пересменки. 
Приближается время смены. Горняки над<евают спецовки, получают 

аккумуляторные л ампочки и тогда становятся словно фантастическими,  
Что-то воинственное угадывается в их движениях. А смотрят они уже 
яркими рефлекторами, укрепленными на шлемах-черепашках. 

Смыслов осветил темное пространство вдали линии забоя, сказал 
мечтательно: 

- Если бы горняк не ставил перед собой цель добывать уголь, то 
он был бы смелым путешественником в недра земли. Каждый день мы 
бываем первыми людьми, сделавшими следующий шаг в джунгли, из 
которых образовался каменный уголь. 

Он сполз с куска породы, присел на корточки против Степана Гор
деевича:  

- Вы знаете, о чем я всегда думаю? О том,  что когда-то, взяв 
ленту угля, вдруг увижу за ней ту жизнь, которая была миллионы лет 
до нас. Увижу ее начало, и тогда легко станет нам по-своему переде
лать природу. В от за что я л юблю шахту. 

- Все у нас эту загадку разгадывают. Ты - в шахте, а вон мой 
дружок Калистрат Кондратьевич - в саду. Думает, что его «калистра
тово яблоко» Сибирь украсит. 

Помолчали. В темноте замерцали огоньки. Степан Гордеевич заеме-. 
ялся: 

- Кажись, наши идут. Встречай своих путешественников !"  
* * * 

Вечером Степан Гордеевич долго сумерничал один в своем саду, 
в заветной беседке. Думал он о том, что Кедровый - маленькая частич
ка Кузбасса, а Кузбасс - частица великой советской земли. 

Он пытался мысленно окинуть взором пространства Родины. 
Он слышал бой часов Кремлевской башни, видел человека, склонив

шегося над рабочим столом, того, который п оказывает путь в грядущее. 
Он слышал гул под землей. Это шахтеры добывали черное золото. 
- Легко л и  строить это великое «завтра»? Ведь материалом для 

него служит не только бетон и железо. Нужен пламень сердца и свет 
разума. . 

«Из искры возгорится пламя !»  - говорил Ленин, и оно вспыхнуло, 
всепобеждающее, несущее счастье и вселяющее надежды в сердца. 

Кто зажег это солнце? Ленин и Сталин. 
Старик думал о том, что сегодня надо сделать больше, чем вчера, 

а завтра - еще больше. 
Сквозь трудовые будни виделось великое «завтра». Там, где десят

кам шахтеров трудно было стоять грудь в грудь с забоем, уже грохочут 
машины, п ослушные человеку. 
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Давно л и  здесь шумела тайга ! Теперь есть рудник Кедровый -
новый город Сталинского Кузбасса. В нем живут шахтеры. 

Два брата - Донбасс и Кузбасс соревнуются riежду собой. Не так 
давно механизаторы комбайновых лав Донбасса обратились с призывом 
к механизаторам комбайновых лав Кузбасса начать соревнование на 
лучшее использование горных машин. 

с. обеих сторон сходится трудовая гвардия, вооруженная передовой 
горнои техникой. Одна у нас позиция, одна общая линия фронта труда. 

Степан Гордеевич мечтал. Пока ночь р ассыпала звезды и догорал 
м алиновый июньский закат тысяча девятьсот пятьдесят второго года, 
старик ушел далеко в грядущее, и мало ему было одной человеческоi! 
жизни". 

Глава 25 

Полдня Колыхалов провел в тресте. Побеседовал с начальниками 
отделов, крупно поговорил с управляющим Линьковым. На ш ахту вер
нулся р асстроенным, утомленным. И, чтобы немного развлечься, решил 
побродить по таежным окраинам, прилегающим к самому руднику. 
Он не взял с собой ничего, кроме ружья и патронташа. Нещадно при
пекало солнце. Шел по расщелинам между сопок, в надежде укрыться 
от зноя в тени осинника. Почти в каждой р асщелине струится небо.ль
шой прохладный ручеек - веселый, игривый. А вдоль него, или справа, 
или слева, вьется тропинка. В этих небольших рощах, обрамленных 
сопками, часто можно встретить рудничных ребятишек. Они играют 
там в партизан, ловят руками  в ручье гальянов - маленьких рыбок. 
Пойманного гальяна  немедленно накалывают на прутик и жарят над 
костром. Обуглившаяся рыбка поедается юными следопытами,  как 
несказанное лакомство. 

По такой р асщелине и шел Александр Макарович, досадуя на 
управляющего трестом. 

У каждого свои неприятности, свои  беды. Сегодня, н апример, беда 
нагрянула и на Саньку Горюнова - девятилетнего шустрого ма.ль
чика, с упрямым бе.11ым вихорьком, с тонким носиком, с вдумчивым, 
смелым взглядом синих глаз.  

Судя по обстановке, сообразно местности и историческому пе
риоду, он может принять на  себя любую устраивающую его роль. 
То он ловкий Иванушка, и конь у него Горбунок, то, если дело проис
ходит в тайге, он Д€рсу-Узала. В воздухе - Чкалов. На море - Нахи
мов. Он все может и страшно не любит слов : «нет», «нельзя», «Не ша
ли», «оставь в покое» - тех, которые сдерживают, не дают простору. 

В дождь, в непогоду м ать загоняет С аньку в дом и не выпускает 
гулять, пока не рассеются тучи, не просохнет земля. Поэтому он б ыл 
очень доволен тем, что сегодня она сама выпроводила его и велела 
приходить только к обеду. А поскольку до обеда еще далеко, то он 
успеет хорошенько н абегаться по лесу и за  все это не получит выгово
ра .  Мама сама виновата !  

Хоть и сильно любит ее  Санька, но она  у него трусиха. Она  боится 
грома, не ест недозревшие яблоки, а когда он наловил в пруду целую 
бескозырку маленьких лягушат и принес их домой, то мать страшно 
закричала и убежала к соседке - тете Стеше, что работает помощни
ком у Степана Гордеевича. И когда уже лягушат съели тети Стешипы 
утки, мама продолжала охать и прикладывать к голове мокрое поло
тенце. Хорошо бы · мама была тетей Стешей!  Она умеет управлять лод
кой и прыгает с нее в воду на самой середине Конды. Она всегда весе
л ая. А по-маминому получается - хоть на свете не живи. Корова 
может забодать, свинья - съесть, гром убьет, собаки все бешеные, 
чужие дяденьки пьяные. Ну, н а  ночь мыть ноги - не плохо, только 
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для чего же п ить этот противный рыбйй жnр, да еще нfi кончик ложки 
мать кладет кусочек сахару и увернет, чtо так будет оЧеl-!ь вкусно. 
Правильно папа говорит: «Прежде чем пичкать ребенка, ты сама 
выпей». Санька запомнил совет отца. 011 н и  за что не «примет» рыбий 
жир, если столько же не  «примет» сначала мзtь. Когда мать прогло
тит рыбий жир, то вся даже передернется, tю рукам побегут мурашки .  
Тогда Саньке делается ее жалко. 011 молодецки пьет вонючую 
жидкость и даже оближет ложку. Е му ·сделать это нетрудно, если маме 
так нр<!ВИТСЯ. 

-
А сейчас Санька Попал в беду. Высоко на  дереве, между толстых 

сучьев, он положил доску и сказал сам себе: «Здесь будет КП». Хоро
ший КП! Рядом галстук красный вместо флага к ветке привязан. 
Доска качнулась, rюлетела вниз, а вместе с ней и Санька. 

Доске хорошо. Она лежит себе н а  земле. А вот Санька не доле
тел. Он зацепился рубашкой за · сучок и висит теперь между землей 
и небом - ни туда, ни сюда!  

Сначала сильно перепугался, немного поплакал, затем обвыкся. 
В конце концов, ему даже понравилось смотреть на землю с птичьего 
полета. Сучок крепкий, рубашка новая - не порвется. Он начал фан
тазировать. П очему вдруг он висит на суку? Нет, он не висит на суку, 
у него выросли крылья, он парит над землей, как сокол. Стоит только 
захотеть, и крылья поднимут его в облака.  А куда полететь? В Ко
рею - фашистов бить. Он набирает полнъrе карманы камней, незаметно 
появляется над расположением поджигателей, хорошенько приuели
вается и пускает камни в голову рыжему фашисту. По·санькиному, 
все рыжие - плохие. Об этом он узнал еще прош.1ый год, когда 
пытался погладить беглую рыжую собаку, а она его укусила. 

Побить камнями всех американских оккупантов lle nредсtаtшлось 
возможности.  Они выпустили на него огромные 'Черные самолеты, 
и ему волей-неволей пришлось принимать бой. Неведомо каким обра 
зом, у Саньки в р уках появилась палка. Он nикируеt то  на один, то 
на другой вражеский самолет и с ·такой силой бьет их, что они рассы
паются в песок, падают. Потом Санька опускается на землю, ero окру
жают толпы людей, спрашивают: 

Ты чей? 
Советский,- гордо отвечает он. 

- Сколько тебе лет? 
Девять. 
Герой Санька Горюнов! - восхищаются они.- Только мать 

не поверит. Узнает, что на дереве вишу,- разахается :  бедненький, род
ненький !  

И до чего же он не любит этих причитаний!  
Бывало, набедокурит Санька - мать зовет Степана Гордеевича. 

Санька его хорошо �нает как судью. «Вот подожди, я позову J!.еда Гор
деевича,- грозит мать,- он тебя судить будет». Странная все-таки 
мать! Пугает тоже Гордеевичем,- да он ни  капельки не страшный, 
весело даже с ним. Он однажды судил Саньку за то, что тот полбанки 
варенья съел. 

Саньку поставили на с1ул. При фартуке, в больших рукавицах, 
с метлой, пришел Степан Гордеевич. Бородища - ежом ! Усищи -
кверху! Над глазищами длинные-предлинные бровищи. Тут Санька, 
надо признаться, перетрусил: ему на  первых !юрах показалось, что 
это тот дед, которого Ч ерномором зовут. Дед задрал подол у Санькиной 
рубашки, взял в горсть бороду и пощекотал ею голый живот. Сань
к а  р ассмеялся. 
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часто nоит его этой пакостью, что он стал плохо отличать ее от рыбьего 
жира. 

- А вы поругайте его, Степан Гордеевич,- просила мать.
Отца-то нашего дома не бывает. Построжиться некому. Пусть скажет, 
что он без разрешения ничего делать не будет. 

- Эх, Ольга Дмитриевна,  теперешних детей р азве напугаешь 
чем? Это не бывалышное время!  Мы росли в нужде да в страхе, а они 
вон ныне что делают. 

Дед Гордеевич  начал маршировать по комнате, размахивая мет
лой, напевая: 

Чтобы тело и душа были молоды, 
Были молоды, были молоды, 
Ты не бойся ни жары 11 нн холода, 
Закаляйся, как сталь! 

Уходя, ои щелкнул -Саньку по животу, тихонько шепнул: 
- Приходи. Я белку поймал. Покажу ... 
«Не Стеnан ли Гордеевич идет по тропинке с р ужьем,- думает 

Санька, п рислушиваясь к шороху.- Нет, незнакомый кто-то. Вот он 
nрямо под деревом». 

� Дяденька, снимите меня ! 
И дяденька даже отпрянул в сторону от неожиданности. Снял . 

Познюшмились. Дядя Колыхалов даJ1 слово, что никогда·никогда 
не расскажет Санькиной матери про этот случай. «Хороший дядька, 
только грустный что-то! . .  » 

Александр Макарович еще раз оглянулся на Санькин КЛ, на  его 
красный пионерский галстук, забытый на ветке дерева. В раздумье 
постоял. Тянуло на пасеку, мысли его были заняты Зоей. Он любит. 
Любит смуглую кареглазую девушку из тайги,- туда и ведет его сердце. 

На пасеке были Вася-практикант и Кукла, Собака хотя тявкнула 
trоначалу, потом стала ласкаться .  Вася же удостоил Александра Макаро
вича молчаливым взглядом. Приподняв сонную голову, он опусти.1 
ее между рук, сложенных ухватом, уткнув нос в землю. 

Растолкать его стоило больших трудов. 
- Вздремнул малость ... - Он причмокнул, отирая мокрые губы 

ладонью.- Вам Зою Николаевну? - Потянулся, зевнул.- Кто ее 
знает !  - Опять позевал.- Может, в тайге, может, в городе. Скорее, 
на тех пасеках у Ахтыш·горы ... 

Жужжали пчелы. Густо пахнул медом з астывший воздух. Молча
ливо стояла тайга, накрытая серовато-голубым колпаком неба. 

Редко в тайге встречаются торные тропы, а если встречается 
такая, то непременно куда-то приведет: на дальнюю охотничью заимку, 
к звериному водопою, к озеру, к горному ручью. Но Колыхалова при
вела в бурелом. Широкой полосой в беспорядке лежали, скрестясь, 
огромные стволы, поникшие ветвистыми кронами. Можно подумать, 
что ураган, прошедший здесь, не просто валил деревья, а снача,r�а 
вырывал их с корнем, поднимал, подбрасывал в воздух и, наиграв
шись таким образом, бросал как попало одно на  другое. 

Александр Макарович решил отдохнуть, устроившись в тени жел
тых акаций, Он закурил. В коробке не осталось ни одной спички. 
Плохо! До пасеки у Ахтыш-горы курить не придется. Без табаку куря
щему и без огня каждому очутиться в '  таежной глуши - почти несча
стье. Об этом и подумал Колыхалов, держа в руках пустой коробок. 
Кукла,  устав от бесполезной охоты за бурундуками и стремительf.�ыми 
рябчиками, легла  р ядом, остужая розовый язык запальчивым дыха
нием. «А охотник ты никудышный! - говорил взгляд ее черных умных 
глаз, устремленных на Колыхалова.- Бродили, бродили, и ни разу 
не выстрелил. Почему? - Она склоннла по-собачьи красивую голову 
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набок, приспускала кончики ?Сегда торчавших ушей.- Напрасно ста
ралась я ! "» 

А может быть, собака хотела сказать другое: « Кури-кури, да  пото
рапливайся. Посмотри, солнце уже собралось на покой, густеют и тем
неют тени. Чует и мое собачье сердце какие-то неприятности, от кото
рых хочется валяться на спине, з адрав вверх ноги. Дождя бы 
не было!» 

Ранний весенний дождь, осенняя знобкая изморозь захватят в лес
ной глуши - не беда;  страшны и опасны в тайге летние вихревые 
грозы. Они подкрадываются незаметно, прячась за сопками, за непро
глядной зеленью. Не предупреждает далекий раскат грома, не уви
дишь золотой змейки - молнии. Все обрушится вдруг, все смешается, 
загудит, затрещит, заухает! От черной тучи оторвутся бесформенные 
клочья облаков и с размаху врежутся в густой тенистый покой. 

Где приютишься? Где н айдешь укромное место? Которая сухая 
осина не упадет на тебя? Который кедр не придавит стволом к кипя
щей от дождя земле? По листьям и хвое, по ветвям и сучьям крест
накрест, вкривь и вкось х.тrещет огненный бич, а туча истошно хохочет, 
и теребит, и рвет cвoIQ кудлатую бороду. 

Александр Макарович кинулся было по тропе н азад, но почти 
у самых ног угрожающе рухнуло сухостойное дерево. Оно сбило 
несколько молодых березок. Березки жалобно пискнули, поникли, уро
нив свои бирюзовые платочки к мшистому комлю кедра.  Могучий 
в борьбе за жизнь, кедр уже придерживал несколько склонившихся 
к нему деревьев. Скривилась дрогнула голенастая пихта, повернулась 1 " вокруг, словно ища опоры, и, не н аидя ее, кувыркнулась под откос 
тропы. 

«Туда, в бурелом !»  - мелькнуло в сознании Колыхалова.  Мерт
вые деревья спокойно лежат на кладбище. Они повержены, они ничем 
не угрожа ют человеку. 

После теплой и сухой конуры под стогом прошлогодней ячменной 
соломы не  понравилось Кукле сырое, неуютное убежище, куда они 
заползли с Александром Макаровичем.  Ни лечь, ни  сесть: кругом вода,  
скользко! А гроза и не думает утихать. С прежней силой бушует 
шторм зеленого таежного океана.  Кукла даже не кинулась на з абе
жавшую в их укрытие белку. Мокрый звереr< потряс передними л ап
ками, по'том протер ими глаза, как бы удивляясь неожиданной встрече 
с человеком и собакой. Кукла лишь скалила зубы, а Алекса ндру 
Макаровичу казалось, что она  просто смеется н ад мокрым зверьком. 

Буйны и опасны таежные грозы! Чиста и прек расна послегрозовая 
,тайга ! Усталая, но непокоренная, она стоит, тяжело дыша .  Не беда,  
что много повержено ее зеленых братьев,- ведь пали слабые, под
гнившие, плохо укоренившиеся. З ато вот она - несчетная  лесная 
рать - цела-целехонька . На месте поверженных поднимутся новые, 
молодые. Они выдержат, они выстоят. 

Александр Макарович не увидел последнего луча солнца, н а  ми
нуту осыпавшего макушки деревьев изумрудной россыпью. В то время, 
когда луч прорезал серую толщу облаков, дождь продолжался. Как 
нередко бывает в природе, грозовая  туча вдруг вернется назад, осы
паясь на  землю кротко-печальной мелкой слезой, по-осеннему н адоед
ливой. Так  случилось и па этот раз .  

Была ночь, когда Александр Макарович и Кукла ,  окончательно 
продрогшие, покинули свое убежище. Кукла не понимала, з ачем чело
век взял ее на ремешок и повел не туда,  откуда пришли, не в сторону 
Актыш-горы, а в неизвестном направлении. Новая тропа не понрави
лась еще и тем, что от нее пахло большим зверем, которого не  однаж
ды видела Кукла в тайге, и ка:ждый раз у нее нехватало смелости 
напасть на этого зверя. Колыхалову думалось, что тропа слишком до.тrго 
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спускается под уклон и не  такая торная, по какой шли. H <i  перnых 
порах он объяснил это себе грозой, намывшей на тропу всшшii лесной 
мусор и пригнувшей к ней кустарник и мелкие деревья. Обманывало 
его и направление ветра. 

Кукла отставала, натягивала поводок, но стоило Колыхалову пре
доставить ей выбор пути,- она, по его мнению, совершенно не ориен
тировалась, вела в глубь леса. Итти за  Куклой - значит пробираться 
сквозь заросли, где трава выше человеческого роста, где каждый шаг 
сопряжен с трудностями и неприятностями. В то же время еще более 
безрассудно не положиться на собаку, на ее инстинкт и прекрасное 
чутье. Какое дело ей было до того, что облака движутся с юго-востока, 
что справа предполагаемый север. Ей  надоело мокнуть под дождем, 
по прихоти незадачливого охотника, не убившего никакой зверюшки, 
не покормившего даже лапкой бурундука! 

Н а  ф ронте говорили: где пройдет зверь � там должен пройти со.11 -
да r. Но знает ли Кукла,  как  тяжело Колыхалову итти за ней  в абС'о
лютной темноте, запинаться за скользкие стволы полусгнивших де
ревьев, натыкаться лицом на кусты шиповника! 

Устал. Присесть бы закурить. Нет спичек! Трава и деревья ока
чивают холодной водой. Любимая, ласковая тайга стала злым недру 
гом. Колыхалов не мог предполагать р аньше, что она  так  коварна 
и беспощадна к заблудившемуся в ней человеку, да еще ночью в та
кую непогоду. Она мстит! З а  что? Так,  ни за что, ни про что. Она -
тайга, у нее суровые законы. Не знаешь их, не умеешь жить в тайге -
не отваживайся вступать в нее. 

Колыхалову показалось: он слишком долго падал в какую-то про
пасть, кувыркался, р анил острыми камнями лицо и руки, зашиб пра
вое бедро. На самом деле это произошло молниеносно. Нога посколь
знулась по р азмокшей н а  дожде осиновой коре, и вот он один на дне 
глубокой ямы. 

Слышны vдаляющиеся шаги собаки. 
- Кукла !. .  
Собака остановилась и, постояв, пошла дальше. 
- Кукла !  .. 
Опять остановилась. «Нет, не пойду,- очевидно, думает она.

З аведешь еще куда-нибудь. Ступай за мной. Не видишь, где я? Не
важно. Ты р азве не умеешь н айти по следу, по чутью? . .  Иди, иди, 
я ждать не буду . . .  » 

Все смолкло. Только один надоедливый зуммер дождя, будто на 
большой сковородке жарится что-то в масле. 

- Ку-у-у-кла-а- а !  .. 
- А-а-а-а-а,- передразнила тайга. 
Яма н апомнила ф ронтовой окоп, ненастную ночь и трудное за

дание . . .  
Неслышно подползает боец Зеленин, шепчет: 

Прошли трое, совсем близко. 
Зачем прошли? - не вдруг сообр ажает Колыхалов. 
Не знаю, должно, р азведка.  
А нас сколько? - И у него рождается мысль захватить раз

ведку.- Сумеем? - спраши{3ает он Зеленина.  
- Н адо суметь. 
Медленно тщ1ется в ремя. С мокрых листьев кустарника падают 

крупные капли. Они глухо отсчитывают секунды: тук, тук, тук . . .  
Слух улавливает шаги.  
Все н а  местах. Решено живым из вражеской р азведки брать одно

го, причем первого. Остальных - ножами. Немцы идут гуськом.  Вот 
он, первый. Его облапили Колыхалов с Зелениным, трое других бoii-
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цов снимают остальных. Так быстро кончается дело, словно во сне. 
«Язык» лежит связанным, с пилоткой во рту ... 

И так же, как в ту ф ронтовую ночь, Колыхалов напряженно при
слушивается. Дождь перестал. Над головой чистое небо. П ревозмогая 
6оль в бедре, Колыхалов выбрался из ямы. Но тайга так же темна, 
как яма. Лишь высоко-высоко кусок неба. 

В такую ночь хорошо лежать под наве�ом на  свежем сене и ду
м ать. Под застрехой пищат мыши, шебаршат соломой. Не поймешь 
где, не то справа, не то слева, шушукаются сосны. На них грачиные 
гнезда . Гортанно о чем-то переговариваются птицы. Колыхалов в де
ревне, в гостях у родителей Михаила Пухарева. Из открытой в избу 
двери доносится голос старика Пухарева.  

Минька-то где? 
Н а  сене, чай,  с товарищем,- отвечает мать. 
По грибы утр и  буди их. 
А дождик-то? 
Не размокнут, не глиняные. 
Ну-ну, р азбужу. 

Отец громко позевывает и, наверно, одной рукой крестит рот, дру
гой - почесывает во.лосатую грудь . . .  

А сейчас - фронт, война.. .  Колыхалов мокр с ног до головы, зно
бит, в голове жар. Так можно простудиться. Мысль о простуде, при·  
шедшая в голову, кажется смешной. Удастся ли  взять «языка»? Воз· 
можно, скоро все кончится. Умирать нет никакой разницы простужен
ному или здоровому. Лучше уйти в далекое. Пусть Михаилова мать 
разбудит чем свет и пошлет по грибы. Нет своей матери, приятна вор
котня чужой . . .  

- Минька!  Куда вы запропастились, кроты! 
Старуха перекидывает охапку сена, ищет. Саша и Минька зары

ваются все глубже и глубже в сено. 
- Не дури, Минька, вылезай !  Мне корову доить. Пастух затру

бит скоро� Вылезайте! . .  
Впереди стада, вместе с пастухом, навстречу солнышку, они идут 

в синеющий лес. Теплый лесной дух кружит голову. Полежать бы, по
греться на солнышке . . .  

«Как глупо,- подумал он.- П ридется ждать рассвета». П родул 
ствол ружья, зарядил пулями, случайно оказавшимися в патронташе. 
« Кто знает, всякое может с.тrучиться! "» 

Ночная тайга м ногоуха. Она слышит «работу» жучка-короеда, 
кошачью поступь рыси, писк птенца, схваченного колонком. Все слы
шит, все р ассказывает тайга. 

Если «ухнет» она и проскачет галопом по окрестным сопкам 
в разбитой телеге,- это упала осина .  Если прошумит крыльями стри
жей и вздохнет под конец,- значит, повалилось хвойное дерево, кедр 
или пихта. Ребенком заплачет заяц, непонятно вь1ругается старик
филин, возмутится медведь, почуяв человека, и какого-то испуганного 
его рыком зверя понесут быстрые ноги. Тайга живет, рощпся и уми
рает, чтобы родиться вновь в звуках, голосах, шорохах, ревниво обе
регаясь от человеческого глаза. 

Вот рысь облюбовала полусвалившееся дерево над дорожкой, про
топтанной козами. Она забирается на него и ,  вытянувшись вдоль ство
ла, замирает. Она не живая, только уши-кисточки чуть-чуть вздраги
вают и глаза челночат. Александр Макарович .не увидел ее смертель
ного броска на спину молодой козы, фонтана крови из  перекушенного 
горла. Тайга принесла дробный топот и что-то похожее на  «Вур-вур». 

А почему бы этой кровожадной кошке не померяться сиJ1ами с че. 
ловеком? Неподалеку н ад его головой тоже приклоненное дерево,-
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позиция удачная. Тем более, если человек на нескопько шагов продви
нется вперед. 

Ночная тайга причудлива. Она ни с того ни с сего покажет чело
веку то, чем заняты его мысли. Колода станет медведем. Грибной 
нарост на стволе - птицей. 

К:олыхалов во-время обратил внимание на приклоненное дерево 
и увидел распростершуюся на нем рысь. Не секундами, а мгнове
ниями определяется в 1 аких случаях время. Замешкавшийся стано
вится жертвой. Трудно сказать, целился ли Колыхалов, иди выстрел 
произошел на  вскидке ружья. 

Тайга тоже многоствольно забуха.'lа, где одиночно, где сдуплила, 
и умолкла в ожидании: «Промазал? !»  

Вторым выстрелом Александр Макарович непременно мог  бы по
разить зверя. Но зверь ли это? 

Два, один за другим, выстрела полоснули не бщ1ее чем в двух
стах метрах. Через минуту - еще один. Тайга сказала Колыхалову: 
«Это человею>. По треску сучьев, по шороху нетрудно догадаться : чело
век идет прямо на выстрел, произведенный К:олыхаловым, смело, 
не опасаясь. «Окрикнуть или ждать? .. » 

«Идут двое,- предупреждает тайга.- Один п рямо, другой левее». 
Один остановился, другой осторожно продолжает итти. 

- Где же он, Кукла? 
- Зоя! . .  
- Ой, как я перепугалась! . .  
Мокрой головой Зоя Николаевна ткнулась в грудь Александра 

Макаровича. 
- Прости меня! .. 
- Спасибо .. . Зоя! . .  
Холодные мокрые щеки, холодные губы, n рядом - рядом побле

скивают карие глаза ... 
«Я пошутила над вами,- сказала тайга.- Взгшшите, какая 

я кроткая и добрая на  рассвете. То, что ты принял за хищника,- обык
новенное утолщение н а  березе, продырявленное твоей пулей. А глав
ное - я привела к тебе Зою. Доволен? !»  

«Тень-тень»... «чvвиль-виль»... «тень-тень»... «чувиль-виль». 
Все так просто И ясно, и гора Венец в сиреневой дымке, и птич

ка  - розовый комочек - на ветке: 
«Тень-тень»... «чувиль-виль» . . .  

(Окончание следует) 
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rеорrнй ЛОМИДЗЕ 

Сталин и советская литература 

Великие корифеи роволюдионной науки 
Марк.с, Энгельс, денин, Сталин, созда-вшие 
величе·ственную систему пролетарского, со
диалистичес.кого мирово33рения, уделяли 
оrрюшое вни�rание вопро.сю1 культуры и 
литературы. В б ессмертных творениях 
Маркса, Энгель.са, денина, Сталина сфо·р
мулировано оеновное содержание содиали
стичесr>ой культуры, о5основа;ны незыбле
мые принципы, на которых зиж·дется раз
.витие нового иску.сства. 

В. И. денин и И. В. Сталин, ОТ!i,рывшие 
за�ино•яерности ра31вития советского обще
ства, пути построения содиалИ'зма .в одной 
етране и по·степенного пе1рехода от социа
J!ИЗ)Iа к КОЮ!УНИ3''1у, ВОО•РУЖИЛИ работни
ков культуры глубокюr понюrанием новых 
за.1ач, дей·ственной программой борьбы. 

П(}сле сяерти великого де.нина в.се побе
ды и достижения нашей культуры нераз
рывно связаны с именеJ�: ге·ниального ЩJО" 
должателя дела Дени.на - И. В. Сталина. 

Благодаря неустаннь:rм заботах и отече
скому вниманию И. В. Сталина нали.ва
лась моrучюш силю1и сюrая пе.редовая в 
мире советская культура. 

На решающих и·сториче·ских па.воротах· .в 
разви'Гии советского общества И. В. Сталин 
открывал перед работ:никаии культуры яс
ные перспективы будущего, указывал на 
ошибки, окрылял )!удростью революдиоНRой 
те(}рии. Своюш большшш успеха.)rи совет
ская литера'Гура обязwна И. В. Сталину, его 
мудроху, прозо,рливю1у гению, его требо
вательной любви. Благодwря напршвляюще
му руководс·тву и неу·станной забо'Ге Ею1-
.муни·стической па;ртии, И. В. Сталина 
советская литература неи:шелно о:rержпва
.J!а успехи на пути развития с оциалистиче
.::кого реализ·ма. 

Не бьшо в истории советской культуры 
ни одноr{} околько-нибудь значите4ьноrо 
явления, рукм�одителюI и орга.низат�ором 
которого не выступил бы И. В. Сталин. 

Мощный гений велпкого вождя, его 
необыкновенно ясный, прозорливый у)! на
правляли :re.:ro развития соr.rтской т;v.:rтпv
ры, дело раз:);":'ия со��еrс:к{)й шпсрнурь1. 
Гениальные по rдубине и значшюсти вы-
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ступления, статьи, доклады, речи, выска
зывания И. В. Сталина являются золотой 
книгоfr, заключающей в себе неисчерпае
мый источник для творче·с1иго щохно
вения писателей. .Нрrtую харак'Геристику 
И. В. Стадина ка:к щохно:вителя советской 
социа.l!истической культуры, как инициа
тора всех решений по вопросам идеологи
ческой работы даш А. А. Фадеев: «Совер
шенно И•сключительна роль Сталина в раз
·витии советского искусства и художест•вен
ной литературы. Сталм, как никто другой, 
определил великое гу��анистическое значе
ние художественной литерату·ры, как силы 
воспитания и перевоспитания человека в 
духе :коwяунизма, наз:вав писателей инже
нерю1и человече•ских душ. Сталин открыл 
и теоретически обосновал метод содиали
стичr,.ского реализма в советской лит!'Jрату
·Ре, развил ленинское уче.ние о партий:но
сти советской литературы. Сталин был 
вдохно.вителем нсех ·реше:ний па1ртии по 
•вопросам лите;ратуры. На nротя.жении т:рех 
деся'Гков лет он направлял раз:витие со
ветской литеJ)атуры, одухотворяя ее все 
НОВЫ:l!И и НОВЬВ!И идеями и !IОЗУНГЮ!И, 
разоблачая ее про'ГИВЮШОIВ, ::�аботливо вы
ращивая кадры писа'Гелей, щохновляя и 
критикуя их» 1 .  

* * * 

Все высказывания И. В. Сталина по 
вопросам литературы объединены одной ·все
:проникающей мыслью, од1ю1 требованием, 
которому товарищ Стадии приt.'(ае·т непре
хо;ящее значение,- т:ре-бованиея пра.вди
воrо изображения жизни в ее по·стvпатель
ню1 революционном ра;звитии. 

'
nонЯ'Гие 

правды товарищ Стадии берет широко, не 
как бескрылую, эwпи1рическую привязан
ность к от:�:ельным, обособленньв1 факта.��, 
не как « обывательский реализю> .  Суть rвo
'JI]Joca состоит в каче·С'ГiВе х у д о ж е
е т в е н н о пеvевошrощенной п отлитой 
пращы, в широте взгля;�:а пи1сателя, в важ
ности тех сторон фа:к;тов, которых он кос
нулся, в глубине прони:к;нове\Ния .в эти 
факты, в ойrыслении часТ'!Iых яmлений и 

1 «Правда», 12 марта 1953 г. 



наблюдений ·с точки з�рения общего ж�rn
ненного начала, •С ·точки зрения июrенения 
дейстl!'Ительности. Правда жизни -- это 
страстное, па1ртийное отноше.ние худож.нпка 
к действительности. 

- Пишите · праrвду,- го1вори;�: товарищ 
Сталин на вечере у Гарьк,огQ в 1 9 3 2  году. 
ТоваР'ИЩ Сталин подчеркивад, что если ш1-
са.тель честнQ отразит пра.вду жизни, оя 
непрюrенно !П.ридет ·к, �1ар.1,сизму. 

Но что значит писать прао}ду? Ilравда
не зре.11ый щод, �vо1•орый .можно сор:вать. Ее 
нужно постичь, заново художественно -<}Т
крыть щля себя. Чтобы написать правду, 
надо уметь ее видеть, раз:rичать rдавное 
от ВТQростепенного, глубинное течение от 
по•верхностн·ого, случайного, �rююлетного, 
поддинно новое, р ож.д.а.ющееся и юrеrощее 
перспеиивы развития от уходящего. 

Писать правду, не у:.\rея виде·ть действи
тельность в ее передово1м, наиб·олее полно
кров�ном проявлении, КQНечно, нельзя. Для 

- позн.ания всей глубины жизни, нагляд
ной и скрыт·ой, огросwное значение имее·г 
�1арк,систшю-,Т[енинс'Кая рев-одюционная тео
рия. Марксистс·ко-ленинск.ая теория, подо:б
НQ светочу, освещмт путь писателю, по
могает ему яснее, шире, интереснее, содер
жательнее видеть жизнь, <06на.руживать ее 
велwколепную •к.рас·оrу, �шогогранпость, 
непов·го1тмость. Ма.рк.систс�w-ленинскал 
теория - э·то огрющая мнтешюктуаль.ная 
высота, та вершина, отк.уда хор·ошо видны 
пр.ошлае, настоящее и будущее явлений, 
о·mуда. �южно обозреть громадные и з��ан
чивые горизонты, еж.рытые иногда за внеш
не простыми, непритязательными фактами 
и событиЯiми. Мар:к,систск.о-ленинское м·иРQ
воззрение помогает писателю зорче, требо
вательнее подходить Е нш:к.опленно1му И·М 
жиsненшJ•}IУ 01пыту, О'ТСеять от него мало
существ.еююе, ненужное, выделить то, что 
с наибольшей сюrой выражает сущность 
да.иного социально-историческ\Jго явления. 

В типичесмм изоб�>аж.ении действитель
ности неразрывно соединены художе
ственный талант писателя. его много•СТ!О
ронний, непрерывно расширяющий.ел и об
новляе·>�ыii: опыт, его идейность. 

Тал)rудистс�к.иж яrнляеrся вопрос о ТО)!, с 
чего должен начинать 1irисатель - с Q·свое
ния ли трудов классиков .мархсиз·ма
ленинизма или с изучения жизни. Процес.с 
художесТБенного тмрчества - единый, 
взаимно п·ерекр·ещивающийся процесс, и 
нельзя отделять теоретичесжую учебу от  
изучения жизни. Миро.воззрение со·здаетсл 
двуединым пу·тем : и теор·етическ,ю1 ос.мыс
Jrением ocHQB марксистско-ленинского уче
ния, а та·к.ж.е жизнью, длительным тру�о·М 
осознания действительно·сти и своего ·места 
в ней. 

Кин•ореж·иосер Г.  В. Алексаюрп в вспо
минает слова И. В. Сталина. об OI'PO·M-
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но,1 значении для работп·ик.о•в кудьту
ры и иску·сства. пр.очного знания о·снов 
марr;,систс�tо-:rенинск.ого �ыrровоззр·ения: 
«И. В. Сталrн говоршr: R€льзя выдуil!ывать 
образы и со·бытия, сидя у с<ебл в каби
н•ст•е .  Надf> брать их из ж1шю1 - пзучай1'8 
ЖИЗ•НЬ. УЧИ'Т•ССЬ у ЖИЗНИ. 

И. В. Ста.шн горюю говорил о том, 
что мастерам советского искуоства мало 
анахомиться о трудюш l\Iapк,ca, на.до вчи
тываться в :по гениальное учение. 

Для того, чтобы ваши произведения бы
ли пропитаны марксизмом, - говорил 
вождь,- вы сами в !Перву ю  очередь долж
н ы  по-настоящему его анать, чувсrnо·вать 
и .1юбить» .  

В решениях ЦенrраJ1ь.ного Комитета пшр
тии по ю:еологическим ВМРО•СЮ!, вдох.но.ви
те.1ю1 и инициаторо)1. котарых был 
И. В .  Сталин, указывалось на оrрюшую 
ответственность работников со·ве'l'ской куль
ту�ры пе.ред на.родом, перед его .неизме<ри1м:о 
возро·СШЮ!И Э1Стетиче·сrкими вк,у.сами и тре
бовательно.стью, на необходи•мость строгой 
исторической точнос·ти и конк.ретной жиз
ненной правдивости, глубок.ого в.се.сторон
него 3На·ния �материала и уме·ньл подать 
этот мате�риал во всей )ШогограСН!но·сти и 
полноте. 

Кинорежи·с·сер И. Пырьев !Воспр1Jиз1водит 
отдельные положения речи И. В. Сталина 
на за.седании !В ЦК ВКП(б), по•с!Вященню1 
обсуждению фильмов «Большая жизнь» 
(вторая серия), « Адмирал Нахи:)IОВ » ,  «Про
стые люди » ,  « Иван Г:ро�ный» (вторая се
рия). И. Пырье.в пишет: «Иосиф 
Висса:рионович с1tазал, что в так•О}! деле 
каЕ иокуссrво - те�� бол,ее и·скус•ство ма.с
СОВ'Ое, народное,- совершенно не·терпю10 
безответственное, то·роттли:в·о·е, поверхност
ное отношение к ж.излЕ'!нному 1мат•ериалу. 

Подробно анализИ•РУЯ филь.'1 «Большая 
жизнь», Ио.сиф Висса.риинович с неадобре
нием отметид фрагментарность, ОТIJ:ьшоч
ность сценария, отсутствие по·следователь
ной сrвязи �rеж.ду эпизода,)IИ картиl!J:ы. 
В филы:1е, от.ме·тил О'Н, пока·зшн незначи
те:!Ь'ныii :шизод пер.вого п:ристула к вос
ста.новле•нию Донба·С·Са. Этот эпизод не даст 
правильного предста:вления о дейсТiвитель
НО)I раюrахе и :жачении ·во•сстановительных 
работ в Донецко}r баосейне. Что же касает
ся о,б.разов юшофильма «Большая жизнь» ,  
та они н е  отображают людей ·слюжого со
ветокого Донба.оса, воспитанных годами 
советской власти и шроше1,щ1их войну. Со
вст•ские люди изобqэажены н к.а•ртине лож
но, фальши.во. . .  Заканчивая свою замеча
тельную речь, Ио·оиф Висса•р•ионош.wч сказа.л, 
что иные :работники и,с.к,у1ос'l'ва не изучают 
'�атериала св•1его т•во.рчес'!'ва, не знают 
Щ)ащы нашей жизни в ее пере.довых твн
денциях. Наша страна. наши люди стали 
м�уrими. Из.'1енились и вкусы оове'l1Ских 
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лю;\ей. Они стали более вьrеокюш. Онова 
nоJ;черкивая оrр(нrную ответс'l'венность co
BC'I'CI(oro хпож.ника перед нарщюr, товарищ 
Сталин указал на недопус·тю1ость недобро
совестного оrношения к творческояу тру-
1.У )) �. 

То·ва.рищ Сталин призывает писателей 
-стоять ближе к жизни не только пото.11у, 
чтобы постоянно черпать из нее неисся
каюшй мате.риал ;щя творче·ского вдохно
вения. Не  только для приобретения свежих 
впечатлений: и набJiюдений нужна пос'Гоян
ная ·связь с дей:ствитеJiьностью. Эта связь 
нужна и для щwверки уже накопленного, 
устоявшегося, для пос'Гоянноrо обновления 
сложившихся предстаrвлений, так как жизнь 
дaerr все ;rовые и неожю:анные решения, 
rtазалось оы, уже :1авно решенных воnро
со.в. .Кr>г:1а режrюсе.ры Г. Алексаю:ров и 
С. Эйзенштейн не нашли :1r>статочно убе
дительного К·онца для фильма « Старо.е и 
новое»,  И. В. Сталин подсказал им посе
тить Дне1прr>с�рой, Селы�ашс'Грой, вновь 
организованныи зерносовхоз «Гигант» и 
та.'1, У первr>источника жизни, найти иско
�юе JJ•Сшени·е концовки фильма. И. В. 
Стал!.1н с ов1стова.л в этой поездке вил,отную 
ПОД{)ИТИ r;; подлинной трудо•вой жизни, най
ти иную К{)Нцовку филы1а « Ста.рое и но
вое )) ,  чем ту, киорую создали первона
'Iально режиссеры. Г.  Адександр<!JВ вспо-
1.l!инает: «В течение двух \1есяцеэ мы объ
�ци,1и r;рупнейшие Н·ов.остройки и•раны. 
Мы уви:1ели грандио·зное строительство 
Росто1юкого завода сельскохозяйственных 
машин, бесrчжйние п·оля

' 
организовавшего

ся в то вре}IЯ ЗРРН'1С·овхоза « Гигант )) ,  до�1-
пы в Днепродзержинске, строи11е:rьс'rво 
Днепрогэса, nознакоil!шrись с замечатель
ным поколениеи .1юдей первой сталинской 
пятилетки » 2• 

Товарищ Сталин назвал стихотво.рение 
Д.  Бе,:�;ного «Тяга » же11чужиной. Эта оцен
ка поучительна во многих отношениях. Она 
ясно указывает, на какQ}r пути :�цет пи
сателя удача, где нахо:1яrся на:1ежные и·с
'ГО Ю! этих удач. Поэт взял материад не из 
вторых рук, а ·са11 пристально и вду.11чиво 
изучил факты. «Тяга)) явилась пло:�ом по
ездк�: Де}1ьяна Бедного в Евпа'Горию, пло
дом олизкоrо соприкосновения с жизнью 
наро:1а, с :жизнью пр()стых советских дю
деи.  В многово;щом горячем потоке 1еikтви
тельности J!ОЭТ «откопад» прек.расныii 
образец нового человека. � образе Еме.1ыша Дю�итренко Д. Бе:�
ньш показал неиссякаемую си:rу любви 
наши� лю:1е.й к своей стран� и партии, их 
н есrиоаюrую веру, оптимистическую во-

1 И. П ы р ь е в. Вдохновитель советского 
искусства. «Литературная газета», 2 1  де
t<абря 1 949 г. 

2 «Советское искусство», 1 949 г" .No 52. 
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одуmеmлеЮI()СТЬ. в деik"ГIВИЯХ и ll()CTY'IIKaX 
Емедьяна Димnтренко пр{)ступают чер
т ы  патрио·та социалистическоii Родины, 
черты большого, у}ШО·го Ч•елОВ<еr'а нашей 
эпохи. 

Димитренко, не с гибая спины, прюrо 
смотрит жизни в r«ia2·a. Он рядовой совет
ский гражданин, свобо;шый от цепей ка
питала., стоит голоРоЙ выше любого зар� 
бежного высокоиоставденного чинуши. вла
чащего на плечах ярмо каиитадистичесно· 
го рабства. 

Он богач бесспорный, 
.Jiюбому Ротшюrьду, Форду 
Он плюнет презрительно в морду. 

Значение стихотворения заключалось н 
сил1е oбoбщel!!JOii в нем и:1еи, в созвучии 
�мыслеii, поступков, жизни Димитренки (; 
мысдями, поступка1ми и жизнью :многих 
тысяч советских людей. 

Чт'{)бы соз:�;ать жемчужинки, подобные 
« Тяге»,  товарищ Сталин · сове'!'ует Д. Бед
ному поехать в Баку, повидать леса неф
тяных вышеrс «Если Вы не видали еще 
лесов нефтяных вышек, то Вы « не видали 
rшчего>) .  Уверен, что Баку даст Ваи бога
"l'ейший материал для таких жемчужинок, 
как «Тяга)) 3• 

И. В. С га.1ин советовал писателям на
б.1юдать жизнь в ее наиболее полнокров
ном, мощном, глубоком, передовом прояв
.11ении. Наблюдать и изучать там, где ося
заемо, выпукло выступает ведичественнь!Й 
процесс строения нового. 

Прсдис.Jовие И. В. Сталина к книге 
Е. Микулиной имело в эrим отношении 
принципиальное значение. Предисловие 
тОВ'арища Сталина ставило цедью открыть 
дорогу молодым сидам литературы, вместе 
с те�1 оно нацеливало всех писателей на 
�активное вторжение в жизнь. Предисловие 
было предпослано книге молодой писатель
ницы, стремившейся проникнуть в новые, 
рождающиеся жизненные явления и сумев
шем запечатлеть в своей книге отдельные 
стороны родившегося нового . 

Достоинство брошюры Е. Микулиной 
« Соревнование �ia.cc)) выражалось в то�м, 
чrо брошюра бы.ы .  первой попыткой дать 
связное изложение материалов из практики 
сuревнования, показы&ающей соревнование 
�>ак родное, близкое дело самих трудящих
ся масс. Брошюра популяризировала идею 
соревнования и заражал·а читате.1я духо�1 
творчес1{ого беспокойства; она расскrазы
вала о том, что переживают миллионы 
рабочих, осущt>ствляя соревновалие. « До· 
С1'0ИНСТВО этой брошюры состоит в тои,
пишст товарищ Ст:�дин,- что она п род· 
став"1яет прос'1·ой и правдивый рассказ о 

3 И. !З. С т  а д  и н. Соч., т. 6, стр. 275. 



тех глубинных процессах великого трудо
вого подъема, которые составляют внут
реннюю пружину социалистического со
ревнования» 1. 

В брошюре Е. Микудиной была показа
на всепроникающая идея социадистиче
ского соревнования, могучей волной захва
тившая массы рабочих, рождение в людях 
чувства хозяина страны, сове·тски:й па
триотизм человека, осуществдяющего со
ревнование. Идея соревнования станаюпся 
бдизко:й, родной, органически неотрывной 
ч�астью существования советского чедове
:ка, дeiicтJJeннoii фор�rой выявления его 
любви к стране, действенной фор1�1ой помо
щи Родине. Краткими, впечапяющюrи 
штриха.ми Е.  Микулина рисовал1а. малень
кие ка.ртины, дающие воз:iiожность для вы
Н·снения больших вопросов. 

Давая предисловие к этой сравнительно 
незначительной брошюре неизвестного в 
литературном мире •автора, товарищ 
Сталин широко распахивал дверь для вхо
да в литературу новой литературной по
росли, тесно связанной с жизнью и могу
щей принести живые частицы ее в своих 
произведениях. 

Товарищ Стадии учил пис�ателе:й вра
щаться в гуще событий своего времени, 
�активно участвовать в творчестве нового, 
передового, показывать это творчество, эту 
nрактиБ.у масс так, ч1·обы эмоционально 
заражать людей и тем самым приносить 
«рабочим �массам бодьшую пользу» .  

Призыв товарища СтадиН'а был подхва
чен писа·тедями. Спус•rя �месяц посде вы
хода брошюры Е. Микулиной с предисдо
вием И. В.  Стадина в «Литературной га
зете» появилась большая серия производ
ственных очерков, повествующих о 
буднях соревнования, о том, что пережи
вают рабочие, осуществляя соревнование. 
В «Литературной газете» (от 25 июня 
1 9 2 9  г.) был обнародован очерк Н. Огне
ва «Ставка на авторитет», r•оторый зна
комид читатедей с передовыми рабочими 
фабрики «Парижская Ко1ммуна» и завода 
«Koci1»,  1В�сrупившими в соревнование. 
Н. Огнев говорил о созидательной энергии 
рабочих ыасс, бурном росте производитель
ности Т'РУда. Почти одновременно быди 
опубликованы оче1жи В. Катаева «То, 
что я видел » ,  П. Па.вленко «Вратья-пр•отив
ник.и » ,  А. I�араваевой «Соревнователи» и 
другие. 

Лучший, тала.нтливейший поэт советской 
эпохи Вда;щ•мир �fа �шовский откликнулся 
на важнейшие события в народной жизни 
11ядо:11 стихотворений : «Особое м·нение»,  
« Марш ударных бригад» и т.  д.  В своем 
:выступлении в сентябре 1 9 2 9  г. «0 неко-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 1 2, стр. 1 1 1 . 

'I'орых вопро•сах поэзИ'и» В. Маяк,овский, 
исх.одя из высказываний товарища Стадина, 
rово·рил: « Это колоссальной трудности де
Л·о - внедрение сегодняшнего писателя в 
социалистичrское со·ревнование и здесь он 
должен принюrать участие не тодько r,а.к. 
писатедь, а должен участвовать в нем, как. 
а.ктивныfr работник. в отенгазпе, как а к
тивный работник. во всех ло•зунrах, во все)I, 
что требует словосного оформления» 2• 

1 9 2 9  год я·вляется начдло�r гигантских 
свершений по пдано'dерно·.l! У строитедьстВ>у 
�ющных индустриальных очагов по всей 
стране. В апрел•е 1 929 года. с·ОСТ{)Ялаеь 
XVI партконференция, утвердившая знюrе
нитую первую пятюrетку по отроитсдьству 
С{)ЦИадиз1'dа. К.онференция также приняла 
обращение 'IIO всюr трудящи.1Iся о развер
тывании социалистического соревнования. 

И. В.  Стадии та.к характеризvвал вели
чественное стро·ительство, разверну'В!пееся 
невиданно быстры'dи темпаии по всей стра
не, трудО•ВОЙ гер•О·И31! 1МИJJ!ИОННЫХ �raco ра
б·очего иасса.. И. В. Ста 11ин писал : « По 
всей стране шло новое гигантск,ое промыш
ленное строительст�ю. Развернудась строй
ка Днепротэса .  В Донбассе началась строй
ка. :КрюrаТ>О·р·ского и Гордовского заводов, 
реконстр укция Луга.некого паровозосrр·ои
тельного завода. Выр·о•сли новые шахты и 
до;'dенные печи. На Урале строидись Урал
·машстрой, Верезниковский и Содикю1с.I\иЙ 
хюшом.бинаты. Началось строительст·во 
Магнитогор.скшо �r·еталдур:-иче·ского r.Jавода. 
Рд.звернулась стройка б одьших авто�юбиль
ных заводов в Москве, Горьком. Строи.:rись 
гигантские ·тра"к•юрные заводы, зав'ОдЫ кюr
байнов, гиганте.кий завод седьскох{)зяй
с·твенных машин в Ростове-на-Дону. Рас
ширялась вторая угольная база Советского 
Союза - Кузбасс. Громадный тра<Ето·рны:й 
·завод выр•ос за 1 1  месяцев в степи, в 
Ста.линграде. На строительстве Днепрогэса 
и Сталингрд.дсксго траЕторного заоода ра
бочие превысили l\IИровые рекорды произ· 
водительности труда.  

История еще не знала такого гигантсJКо
го размаха нового про!1ышленного строи
тельства, такого пафоса нового строитель
отва, такого трудового героизма !IИJiлион· 
ных �масс рабочего rшасса. 

Это был подлинный трудовой подъе11 ра
бочего кдасса, развернувшийся на основе 
с оциа.листиче·ского соревнования» 3• 

Процессы необъятно гро1мадного истори
чеспюто значения, лреобразующие об,;rи.к, 
нашей страны, зар•ождение мощного м ассо
,вого трудового пщъема народных масс, 
превращение труда из [Юднщюдьной и ка-

2 В. В. М а я к о в с к и й. Собрани;; сочи
нений, т. 10, стр. 355. 

3 «История В КП (б) .  Краткий курс», 
стр. 283-284. 
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торжноii повинности. ка:�:ич {)Н был при 
!\.:1шпа;шз,1е, в дело чrсти, в дело славы, 
в дедо ;�:об.чжти и геройства вов,j!екли и не  
:>Ior;iи не вовлечь в св.ой С'Тремительный по-
1.'ОК и художественную литературу. Многие 
ш�сатели, став активными участникаш1 
с оциалистическ.ой ст·рой11-и, написали про
изве;�:ения, ю1еющие передомно·е, о•бно:вля
ющее значение д.:rя всей их последующей 
литературной деятельности. 

В статье «0 литературе )) ,  написанн{)Й в 
'Конце 1930 года, М. Горький по;�:водил не
"Которые предварительные итоги этого тес
ного сбдижения }ШетерОБ художественног() 
сдо;;а с великим народны)! делом, благо
творное и освежающее влияние советской: 
действительно·сти на развитие художествен-
1юй литературы. На прю1ере рю�ана « Соты> 
д. Леонова была доказана та мысль, что 
Rог;щ писатель берет •материалю1 для произ
:ве;�:ений: текущую действительность, внюrа
•rельно изучив и поняв ее, то получается 
nо;цинное тоорчеств.G. И Горыщй, исхо;�,я 
из основ.ополагающих выска:зываний 
И. В. Сталина о необходимости акrивного 
Бторжения в жизненные процессы, призы
вал художников СЛ()Ва. проникнуться горя
чим инrересом к жизни, знать дей:ств1ггель
Н(}СТЬ так, как будто сам ее делал. 

Ра·сцвет жанра « производственного р@а
:на» в 3 0-е го;�:ы, появление значительных 
художественных произведе.ний о людях со
циалистических новостроек были обуслов
лены те•м, что писатели чутко вняли тре
бованиям Т(}Варища Сталина, зачерпнув из 
недр жизни гор.сть чудесных жемчужинок 
для показа их на.род. Прои3водственная 
тема в советской литературе по.степенно 
нараста,,1а и углублюrа.сь. Она нарапаша 
и углублялась по мере развертывания со
циалистической: промышленности, по мере 
приобщения писаrелей: к жизни на.рода. 
Рюшны д. деонова «СотЬ>> и М. Шагинян 
«Гидроцентраль» рассказывали о началь
но��, отроческом перио;�:е ин;�:устриального 
строительства и о той о·бостривmейся IКJШС
совой: борьбе, которая шла вокруг но.во
С'!'роек. 

Рома.н-хроника В. Еа.таева «Время, впе
ред ! »  знак,оиил с патриотическим порыво)! 
советских рабочих, е их стрю�ление•1 опе
редить вре.мя, убыстрить его течение. 
Ро•)Iан Я. Ильина «Большой кон.вейер» rо-
1ворил о пафосе О·своения завершенных 
строительством гигантов, в частности, 
СтаJинградсксrго тракrорного завода, о по
явлении в людях ше·стого чувс11ва - чу:в
сrва о'!'Вет·с'mеНн(}сти за все, что делается 
в •стране, на всю1 зюшю1 ша,ре .  В ро}rане 
Ф. Гладкова «Энергия» утверждалась ::1сте
тическая ценность труда ка.к энергии вы
сокого напряжения и большого сознашrя, 
как вдохновенного творческого горения. 
В романе А.  Малышкина «Люди из захо-
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лустья» затрагивалась тема обретения пол
ноценного счастья в единстве с .подыш, 
создающюш новую жизнь. 

Но уrверждение нового, радостного, пре
красного ню1ыслш10 без преодоления сил, 
ПРСIШ!'гствующих этюrу утверждению. 
ЖИ3нь - вечное борение различных сил, 
беспре·станное движение вперед на основе 
преодоления противоречий. В жизни есть 
положительное и от·рипательное, развиваю
щееся п 01чшрающес. В ней всегда что-т(, 
и·счезает и всегда что-то рож;�:ается. По<УГо
ыу И. В. Сталин считает, что «не на;�:о бо
яться вытаскивать ку.сочки жизни на свет 
божиii, как бы они ни были неприятны» 1" 
И да.1ее, говоря о са.:w:ок.ритиче•ском духе 
произведений писателей, проник.нутых 
С)!елой, нелицеприятной: мыслью обличения. 
и исправдсния наших не;�:о·стат:ков, товарищ 
Сталин пишет: «Bor поче.му я дуиаю, что 
з;�:есь надо говорить не о не.достатках и не 
об  увлечениях от::�;ельных писателей:, вскры· 
вающих изъяны в нашей работе, а об  их 
заслугах» 2• 

Неприятные куски жизни нужно выта
скивать для rого, что5ы бороться с нюrи 
и расчищать путь к победе нового. Пока
зывая неприятные стороны жизни, писа
тель сасре.;�:оточивает наше внюrание на яв
лениях, подлежащих к,ритике и преодоле
нию. 

Именно n это)I ус�rатривает И. В.  Сталин 
значехие пьес А. Безьшенского «Выстрел>) 
и «День нашей: жизни» .  Пафос «Дня нашей 
жизни » ,  а особе·нно «Выстреда» еостоиr в 
заострении вопроса на недостатках совет
ского аппарата и в глубокой вере в воз
можность испра.вления этих недостатков. 
А. Безыменский: показал ро·стки социализяа 
в быту и в сознании лю;�:ей. Наря.з:у с этшм 
он обрушился на бюрократов, пролаз, вре
дителеи, на врагов народа, препятствова.в
ших ДВИЖ·еНИЮ С•ОВ>З'ТСКО'ГО ОUЩества ВПеред. 
А. Безыменский показал, как нара.стающий 
т·ворческий: напор масс ено.сит все прегра
ды на свою� пуrи. Наперекор всюrу косню1у 
и рутинно>rу ·созидательный: порыв совет
ских людей, их непреоборю1ое желание 
строиrь и украшать трудю1 своюr сонп;:�ли
сrическу ю жизнь одерживают верх. Пьс�а 
наrлJUно убеждала в том, что советские 
люди о бладают достаточными силами для 
прео;�:оде.ния трудностей, что враги, не·смот
ря на их отчаянное сопротивление, обрече• 
ны на неминуе.мое поражение. Такова 
центральная тво·рческая идея пьее «Вы
Grрел» и «День нашей жизни» .  В это.11 
состоит их основная черта, их паФо·с . 

Сююкрити·ка была поотоянным, неотъ
емлемым оружием в арсенале большевизма. 
Она лежит в (}CJIOBe деятельности коммуни-

1 И. В. С т а л и н. Соч" т. 7, стр. 22. 
2 Т а м ж е, стр. 23. 



стической партии, не1ра3рыв11ьнш нитш.rи 
свя3ана с c&."lfOЙ природой, сущно·стыо на
шей партии, с ее критиче.скю1, рево.1юци
онным духом. Самокритика - приз•нак 
яоrущества, непобедимой ·силы нашей па,р
тии, имеющей .к.репкие ко•рни в жизни, 
идущей впе·ред и по·тому не боящейся кри
тики и с@ета. Только партии уходящие 
и погибающие страшились к,ритики, J кры
вались в те.мных за.коулках от яркого спе
та правды. 

:Критика и само.к.'Ритика не только метод 
партийного руко:во;r,сrва, но и важнейшая 
д'В<ижущая сила жизни всего советск,ого об
щества, всего сов,етского народа в цело�r. 
Поэто·МУ товарищ Сталин писал к 
�I. Горькому: « Мы не можю1 без самокри
тики. Никак не можем, Aлe:roceii Ма:ксимо
'ВИЧ. Без нее неминуемы за.стой, загнивание 
аппарата, рост бюрократию�а, под:рыв тмр
ческого почина рабочего кла·сса» 1• 

Иску·Dс·тво социалистиче,�кого реализ
�rа - саяое правдивое в мире, нелицепри
ятяое, честное иcrtycc·rшo. Оно во весь го
лос говорит как о с�ветлых началах нашей 
жизни, так и о трудно·стях социалистиче
ского строителъст1ва. (}но не лаrшрует дей
ствительность, не убаюки·вает людей, а 
зооот их к за.во·ева.нию 'Новых высо·т, зов1е·т 
<к бо1рьбе с труднl)с·тя::11и, недо·сrаткам:и, без 
преодо,'rенття мто·рых нельзя уепешно дви
гаться вшJред. Эт:и коренные принципы со
циа.листиче·смго ре.ализм а  в преде.ль�но 
лаконичной форме выражены :в следующих 
•СЛО'Вах привет1с'!1Вия И. В. Сталина работ
никам совете.кой кине)rатографии: « . . .  Со
ветская власть ж.де·т от вас но.вых успе
ХО'В - новых фильмов, rnро·сла1вляющих по
добно «Чапаеву» величие и,с·то:риче.с.ких дел 
борьбы за власть рабочих и к.рестьян Со-
1ветского Союза, мобилизующих на вьmол
нение новых задач и напо�шнающих как 
о Д()стижениях, та·к и о тrрудностях социа
листичесшой стройки» 2. 

В докладе на XV съезде ВКП( б) 
И. В. Сталин дал г ениально ясный а.нализ 
заканоме<рно:сте й  раз'Вития со.вет.ского о·бще
ства, охарактеризовал о�обен'Ности этого 
развития и его дrвижущие силы. 
И. В. Сталин говорил: «Всегда у на.с ч·то
либо отмирает в жизни. Но то, что ОТ}IИ
рает, не хочет у•мщжть просто, а боретея 
за свое существование, ()ТСтаквает свое 
отжившее дело. 

Всегда у нас рождается что-либо новое 
в жизни. Но то, что :рож,;щется, рождае'!'r.я 
н�з прос·то, а пищит, к.ричит, отстаивая 
с:вое пра.в о  на суще.ст0вование. 

Борьба ��ежду стары11 и новюr, ·между 
от.мирающи::м и нарож,�ающю1,ся,- вrп �r
нова нашего раз•вития. Не от�1ечая и не 

1 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 12, стр. 173. 
2 «Литературная газета», 1 949 t" .No 1 02. 

выявляя отюрыто и че·стно,  как это подо
бает боаьшевикюr, недочеты и ошибки в 
нашей работе, мы зак.рываюr себе дорогу 
вперед. Ну, а мы хотю1 дви:га'Гься влtУред. 
и юrенно шлому, что А!Ы ХО'ТИМ ДВИГit'ГЬ•СЯ 
впе.ред, мы должны поста.в.и'Гь о;�;пой из 
важ·нейших задач честную и революцион
ную само�vритик·у. Без Э'ГОТО нет движения 
впеrюд. Бвз этого нет развития» 3• 

Часть сове11ских писателей и дра1матур
гов забыла это муд,рое ук,азаrние вож;дя, за
была о то•м, что наше 06ще1ство продви
гае·тся впвред не в поряд�ке плаюrоrо по
качивания на волнах жиэни, а ·в ПOiIJЯ11JiM 
б()рьбы, в порядке выЯJвления и лиювида
ции противо·речий. 

И. В. Сталин помог разr�ро:мить теорию 
бесконфликmюсти, ооно1вой rwmpoii JrВИ
лось непра'Вильное панrnма1ние за.кано.ме1Р
ностеИ развития нашего о•бщества от со
циализма к ком·мунизму, про:возглашение 
.нредной, оппортуни·стической теории зату· 
хания клаосо·вой борь5ы, агнорлроlВание 
факта ка'Питали·с·тиче�скоrо оюружения, 
слепое забвение того, что у 1Нас хотя лик· 
видированы антагони,стиче1ские кла�с�сы,  но 
остались живые люди - В1Рати на•рода. 

XIX съезд ЕПСС rrризвал со!Ветских :пи
сателей к С)ШЛОIМУ изображе�нию глубоких, 
острых, насыще�нных б ольшим идеii:ным со
держание1м "'-ОНфликтов, призвал оrне:м са
тиры выжигать из жизни все отрицатель· 
нне, прогнившее, омертвевшее -L ;вice то, 
что торм·озит наше движение mrepeд, рас· 
крывать вЫСО'КИе душе·в:ные качества и ти
·пичные положительные черты xap.a.rtтepa 
р яд@оrо человеitа, создавать его ярклй 
художеств.енный о�браз, достойный быть 
npюiepoiм: и rпред11ето.м для подражания. 

Наличие положительных и отрицатель
ных сторон объя1сrняется са..'\!ой П'РИРодоИ 
изменения и движения ЖИЗ'НИ. И. В. Стали:н 
пишет: «Коль С'КО1)0 жизнь июrеняет:ся и 
находится в движении,- всJиtое жизнел ·  
ное явле1ние имеет две тенденции: положи
тельную и отрица·телыrую, из коих пе1р·вую 
мы должны защищать, а вторую отверг
нуть » 4• 

И. В. Сталин о.rрюшое значени-е при
дает показу как отрицатеюшых, так и 
положителИIЫХ стор(Ш жизни, о тмеченных 
черrюrи нового быта, Н•овых человечес:к,их 
вза.и·моотношений, НО'ВОЙ морали. Значение 
п.о,;южите:rьных примеров в то�1, что через 
них на.гляднее видны прек.расные стороны 
социалистической действительности. По·ло
жительные куски жизни преобра.зующе 
действуют на сознание и психику людей. 
·возбуждая в них лучшие по.рывы, жела.ние 
быть выше, глубжr. Та1ш:м вых·ваченны�f 
из НОВ•ОЙ жизни ItYC'lvIOI ЖiИ'�НИ товарищ 

з И. I3. С т  а л  и н. Соч" т. 10, стр.  33 1 .  
4 И .  В .  С т  а л  и н. Соч" т. 1 ,  стр. 307. 
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Ста:rиn nрnзнал С'!Iектак.ль «Виринея» rю-" ' 
rтаменныи в театре и:яени Вахтанrова 
1) 925 г.) rro одноюrенной по·вести .'I. Сей
фуллиной, отметив в книге почетных П()Се
·rителей теат1ж: «По-моему, nье·са - вы
хвач1снный из живой жизни кусюк, жизни» .  

Пье•са д. Сейфудmиной го·ворйла о то11, 
как под воздействиюr Всликuii Октябрь
ско� с·оциа.лис·тической рево:поции, пщняв
шеи глубочайшие низы человечества, про.
буж.даются к, а rtтивной, со.знательной д;ея
те.;rьности люди, дотоле забитые и подав.1ен
нь1е. Простая Р'Уоская же.нщина Виринея, 
вначале поскользнувшись на свое.11 жизнен
ншr iIIYTИ, ВПОСJJе;\СТВИИ бла:годаря влиянию 
15олI>шешrка Пав.да СуслiJова. прини.кает к 
о·свежающе.му исто·чник.у новоr·о вре1rени. 
Он� чув.стsует, ка·к, рас1Пахивает�я пере,'\ 
неп жизнь, iJТкрываютс.я манящие да.1и 
ин: го, радостно-ос11шсленного существова· 
ния. Виринея становится деятелюr, борцом, 
·поднюrается  до героизма . Все лучшее, гду
б т�о похороненное в ней cт.apoii, з.:юй 
жи:знью приходит в движе:ни�е, вспыхивает 
.яркwм огнем. Уча.стие в строитмьстве ре
волюционншо дела облагораживает Вири
нею, rrо].юждает в ней высо·ки� качества 
борца. Образ В·иринеи был то·т «Sыхвачен
ный из ЖИ»ой жизни кусок, жи·зн.ю> к·ото-
11ый доttазывал великую 11ворчес•Itу� !IЮЩЬ 
ооциалистичес:к,ой ревщrюции, ее гу1мани
стиче(ж.Ий характер, ее преобразующее зна
чение для широчайших слоев людей; это 
был тот «выхваченный из живой жизни 
%УСОЕ жизнй»,  который к,расноречи·во сви
детельство·вал о неодоли�мости новых сил о 
неуклошюй :nобеде на;�: старым ново·го �е
ловек.а, создавае·моrо р ев.ошоцией. 

И. В. Сталин одо·бри·тельно отзывается и 
о тех проиаведениях, rtоторые по своим 
внутр1шни�r устрюIЛсниям В"е были направ
лены на возвышение нового, на худо.mе
ственное утв.е1рждение ростков социал1исти
ческ,ой ЖИЗ'НИ, н о  в с1шу правдивого изо
бражения фак,тов советсаtой действительно
сти, ее ист·орическоi1 логики становились 
невольншш тrропагандистами побеждающе
го социа.'Iиюrа. В этом отнишении большой 
теоретиче.ский инте•р:е·с представляРт вы
сказывание И. В. Сталина о пьесе М. Вул
гак,ова. «Дни Турбиных » .  

В свое вре11я постановк,а этой пьесы на 
сцене МХАТ (1 926)  вызвала це,1ую бурю. 
Пьеса была расценена как де)rонстрация 
юrче�r н.с прrшрытых бе;ютвард.еiiских 
убеждсниii автора. Основанию� дш:1 та.ких 
суждений послужило и то, что пьеса прс.д

·


ставл1шю, co.бoii инсценировку ро11а11 а  
М .  Булгакова «Белая гвардия» (1925) ,  
ям.яrощегося апо.погией буржуазно-поме
щичье]� Ро:ссии .и белой гващии, олицетво
ряющеи ЭТ'У « старую, добрую» Россию. 

В п·е•р.вые годы посл.с победы Великой 
Ок,тябрьсаtой социалис·тическ,ой революции, 
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·когда Советс·к.ая власть не была еще доета
точно оюрепшей, «Дни Тур·би:ных» свGИ)f 
сочувствием к, белой гварл;ии ·мGгли поро
дить у сверг.нутых революцией клас:сов 
с�1у11ную надеж.п на возможно•сть победы 
в будущюr, м·огли вызвать реваншист·скую 
и те,)r са11ым враж.дсбную дл1я на·с реа:�щию. 
А в период осуществления спектаr,ля Со
ветск,ая вла1сть стала. прочной, могучей 
вда.стью, большевиз�r - неодо.n:имой силой. 

В о·бr,та,новке окончательного утмржде
ния Советской: власти и:ной, боле.е г.n:убо
киii смысл приоб.рета.л и фак,т !Капитуля
ции Турбnна перед большевика·)!И в пер
вые годьt rраж.данскоii: войны. Турбин 
слюжил о•руж.ие пе·ред неудержимо побеж
даrощи11 бол1ьшевизяG11, а пье са  шла в 
условиях побе·дившего большевизма. Обре
ченнGсть дела Турбиных, та.ким образом, 
по·дтверждала.сь всем дальнейшим :хо·дом 
и·сториче,ск,их событий. И пье·са объек,тивно 
не.ела. несвойственну ,о и неорганическую 
для себя идею - идею о несо.к,рушимоli мо
щи большевистс11tо•го дела. 

Но rорячи,е стычк.и по поводу «дней 
Ту:рбиных» не  утихали впло·ть до трища
тых годов. Осо·бое воюrущени·е театра.льных 
к,ритиков вызывал центра.лыный о бра3 
пьесы - Алексей Турбин, ко·то·рый, по их 
мнению, был чреюrер.но идеаJDизиров:ш, так 
>Как выглядеш человеко·м сильньш, сме.�rым, 
а враг, дескать, не мож1ет быть таюы1. 

Вре11енно, по·д давление·м нсполошив
шихся пере·страховщик,ов, спектак,ль «дни 
Турбиных» был с нят с репер·туара .. Поrре
бовало.сь в11ешательство И. В. Сталина, 
чтобы пье,са вновь увидела свет. На.ро•дныii 
а:ртист СССР Л. М. Леонидов, вспо!d'иная об 
это11, пишет: «Жизненная правда, лежа
щая в основа творческого ме'NJда нашего 
театра, правдивое изображение событий и 
человечнск,их харак.теров все•гда пр·ивет
ствовались товарищем Сталиным. Былю 
время, 1Еогда перестраховщики 3апретили 
спектакль «Дн;и Турбиных» .  Н а  одном из 
спек,та1tл·еii, на к,отором присутствовал 
И. В. Отал1ин, руководители rеатра 
спросили его � дейс·твительно ли нельзя 
играть сейчас «Турбиных» ?  

- А почюrу же нельзя играть? - ск,а
зал товарищ Сталин.- Л не вижу ничего 
ллGхого в то1я, что у вас идут «Дни Тур
биных» .  В пьесе п оказан у1мный и сильный 
враг. Это х орошо. Мы должны показыва·ть 
врага такюr, ка.ков он есть. 

Спе�иакд1ь «Дни ТурбиныХ» бы.�r снова 
ра.зрешен к, постанов1tе» 1. 

Совершенно прrУrивоположную оценку 
дал П. В. Сталин другюr пьеса)I М Булга
кова - «Бег» и «Ба.гровый остров».  EcJIИ 
в «Днях Турбиных»,  П1}1!ИМО субъе.к.тивной 
воли и жешания <штора, прорваJrа.сь правда 

1 С борник «Сталин». ГИХЛ. 1940 г" стр. 286. 



жизни, npanдa о Не:\fинуемой гибелй враж
де.бных пролета.рекой реnо.люnии кла·С·с ов, 
T·rl «Вег» представлял С{)бой гру�бое и тен
денцио·зное йС!кажение действиrельн.ости, 
истинных исторических причин разгрома 
белоrnардеil:щины. А «Багр·о�вый остр-ов» -
пасквnль н1а революционное движение, не
умно намалева.нный ша,!}ж. 

И. В. Стали:н писал: «Бег» е.сть прояв
ление попытки вызва;ть жалость, если не 
симпатию, к не1rtото1рым слоям аwrисовет
ской эмигрантщины,-стало быть, попЫ'I1Ка 
оправда�ъ или полу1щравдать 6е.1iогвардей
екое дело. «Бег», в том ви;;;е, в каком он 
есть, предста.вляет а.нтисомтс�tое явление. 

Вnрочем, я бы не ю11ел ничего nроти.в 
постановки «Бе.га».  если бы Вулга.ко·в nри
бавил It СВОЮ! ВОСЫIИ сна11 ещё ОДИН или 
два сна, где бы он изо·бра..зn.п внутренние 
социальные nружины граждаtюк,ой войны 
в СССР, чтобы зритель �ror поня·ть. что все 
эт'И, nо·сво·ему «честные » Серафимы и вся
кие приват-доценты ока.зались вышиблен
ньши кз России не по к.алrизу б·ольшевn
ков, а пото.му, что они сиде.�rи н.� шее у 
народа (несмо·rря на свою «честность»),  
<rro бол1ьшевики, изг(}няя вон этих «Че·ст
ных» сторонников э!К.сшrуата.ции, осуще
ствляли волю рабочих и крестьян и ПО·СТ'У

пали по•этому со�ве·ршенно· прави.льно» 1• 
Эти и им подобные спе.к;такли были ха

ракте·рны для Еам.ерного театра, который 
товарищ Сталин на.звал «действител1Ьно 
буржуазным теа:трою> .  .Камерный театр 
бЬ1л дей.ствительно буржуа.зным театром, 
потому чт·о принципы, лежавшие в основе 
его творче·ской рабс;ты, н1е wмели ничего 
о бщего с традициями рус•скоrо �tла,с•смче-· 
ского и советского тешгра, с принципа.ми 
реалистиче·с1мго И·Скуоства. Правда, руr-о
водитеJDи театра клялись име'Нем реализма, 
по.пере1менно выдвигая лозунги то Н·еор11а
лизма, то сконцентрирова.нно-кон.кретно·го 
реализма, динамического реализ:ма, а в по
следкие го:ды щеголял;и термином �инте·ти
ческого реали:зма. Но все это была звучная 
фраза, прик,рывавшая духовную н,ищету и 
буржуазные ЛОХМОТЬЯ. 

Для Ка.Ме.!J'Ного театра не была та1tже 
�лучайной поста.новк.а ложной пье.сы 
Д. Бедного «Богатыри» ,  в которой грубо 
ис�tажал1а.сь правда истории. 18 свое.м по
ста.новлеюrи от 14 ноября 1936 года Ко
митет по делам и·скусств при Совнаркоме 
СССР 1УГмет.и.л, что пьеса огульно че.р•ни·т 
богатырей рус1с1кого бьшинного эпоса,  в то 
время ка�к главнейшие из богатырей явля
ются в на;род.ном представлен.и.и но.сителя
ми г·е·роических че�рт рус1смго народа, дает 
антиисторичl}ское и издевательско.е изобра
жение креще'НИЯ Руси. Еомите·т постанови.�r 
снять с репертуара пьесу «Бо.гатыри» ,  ка.к 

1 И. В. С т  а л  и н. Соч., т. 1 1 , стр. 327. 

чуж:1ую советскому и·скус.ству. Впо·след
ствии, как �rзв.е•етно, Емrерный теат·р был 
за.крыт вви.ду его антинародного, антиреа
ли.стиче.с.кого нал·ра.вления, воз,!}ождающего 
фор11ал1истическое шту.кар.ство и грубый 
натурализм. 

Вуржуаз.ная сущность Еа:ме��шого теа·тра 
с1J1:азывалась в ero явно выраженном а.нти
реал•июrе, в его жела,нии во.зродить на с о
ветской сцене больные, прнгню�шие тр.а.ди
цnи заnадноевропейской декаден·тской те
атральной эстетики. Резко к,ритикуя «дей
ствительtю буржуазный Камерный те
ат.р» 2, товарищ Сталин 1�r.аправлял твор
ческое вни�1ание щеятел�ей советской к,уль
туры на борьбу с формалwстическим К,!}И
влянием и уродством, ,!}азрушающим под
линную реалистическую к�mсоту сцениче· 
ского искус•ства. 

Во·оруженная гениальным.и )'1ltамн:ия1ми 
:Мудрого и чутко.го друга сове·тского :и�скус" 
ства великого Сталина" ЕюrмунистичесrкаJ\. 
партия неиз�rенно вела нелримирим:ую 
борьбу с разноrо рода идейными извраще
ниями, низкопоклонством пер.ед ра.стлюmой 
культурюй буржуаЗНl()ГО Запада, формали
стическwм�и р.ецидиваё\IИ, вJDИяние.м де.ка� 
д:ънса, э·сте·тс·тва, против на тураJDИзма, от
�таива.я чистоту реали.стических nри,нци• 
nов .советского искус.ства. 

Вместе с тем това,!}ищ Ста.лив учит б е
режно подхю·дить rк литературным nроизве
деНИЯ!М, уметь видеть и различать за 01'
дельпыми частными ошибкаL'1И, за отдель
ными недостатка.ми общее направление, 
идейный пафос произ·ведения. 

Сила �ювой советск,ой к,ультуры в том, 
что оrна обеспечивает художе1ст'ВеН'Ному 
творчеству подлинную, а не мнимую с:во
боду, ИlС!КJDЮЧИтельную ВОЗ�ЮЖ·НОСТЬ шрояв� 
леаия и:нициаmrnы, выбора .ра:знооб�ра·зных 
ФО'Р·М, стил•еЙ, жанров. . 

Това11�ищ Gталин неоднократН.о гоВО'Р1IЛ 
о том, что литература - дело тонкое, чrо 
к писа'l\елю надо отно·ситься бережно, не 
админис11рировать, а учить, помогать,, 
Товарищ Сташrn советует не на.вязьrва.ть 
художни11tу твму, не оргаюгrес·кую, не 
близкую для не.го, а вс.егда учитыва·ть 
субъек·тивные возмо•жности и .wнт.ере·сы ша
сател1я, не приказывать, а пощсказывать 
то, к чему RffУ'Г1ренне тянет•ся художюm, 
ч.еrо он ище·т, ·но не может об.ре1сти с.разу, 
'!то rар11онично согласуется с пер•с.пекти
ва.ми его творч·е.с.кого развитяя. Сове·тский 
лите·ратор не додже·н писать по о·бязанн•О
сти, по так называе1мому <(lсодиальному 
заказу»., о кото•ром та�к много шумели :в 
одно время не•которые лефовски·е 'ООоре·ти" 
к,и. Он человек сво·бодный. А. Довжешко в 
своих воспоми.наниях п.риводй'Г c.iroвa 

2 Т а м ж е, <:тр. 329. 
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И. В. СтаJина () свободе худоЖНИ'�tа �в на
шей стране :  

«А теперь я 1!ЗiМ скажу, для Ч·�Го я ва;с 
вызвал,- с1каза.л мне товарищ Стал1ин.
Когда я говорил вам в прошлый раз о 
Щорсе, я это ска.зал в плане совета. Л IГIJO
cтo думал о то·м, что вы примерно будете 
де.mать на Украине. Но ни мои слова, ни 
газет.ные статьи ни к чему ва•с не обязы
вают. Вы человек свободный. Хотите 
делать «Щор·са.» - делайте, но если у вас 
имеются иные пла.ны - делайте другое. 
Не сТ€сняйтесь. Л вызва..m вас для того, 
чтобы вы это з'на.:rю> . 

· Ио,сиф Виссарионович сказал мне это 
тихо и уже без улыбк,и, но с какой-то 
особенной внима·тельностью и забо·той. 
Сред·И трудов ог1юмной го,сударственной 
важности товарищ Ст.алин нашел время 
вспюrнить о художнике, прове,рить его ду
шевное состояние, снять с него чувство 
хотя бы и воображаемой не,свобюды и пре
доставить юrу полную свободу выбора» 1• 

И. В. Сталин воспитал новый тип пи
са:теля - общественного щеятеля, тесно и 
нера.зрывно связанного с интереса.'dи на.ро
да, с интереоами Коммунис тической пар
тии, деятельноrю тво:rща жизни, уч.астни
:ка великой социалистической стр,ойки, 
смелого новатора и о·ткрывателя но·вых тту
тей в искусстве, с (Jгромной ответственно
стью отн·осящетося к СВl}ему почеТН{)МУ дол
гу - быть строителем са.мой благородной, 
самой 1ч�а.сивой души соВ1етского чеJЮвека, 
борца п,ротив всего прогнившего, отрица
тельного, враждебного. 

Новый тип писателя, ярко обрисован
ный в высказьIВlаниях И. В. Стали.аа, от
личаете.я идейной целеустремленностью 
своего творЧJСства, активным отношением 
к жизни, сознательной убежденностью. 

На первом Всеооюзном съезде советских 
писателей А. А. ЖдаНlов познакомил писа
те.�:rей и работников советской культуры с 
гениальной формулой И. В. Сталина о пи
сателях, Бак об инженерах человеч.еских 
душ, и rдуб{)ЕО р.аекрыл ее содержание. 
Фор)!Ушt И. В.  Сталина была ощ3'ед€лени
ем того пути, по  которому должны идти 
тво1щы советской литера·туры, определе
ние,� �юрально-духовного облика и нрав
ственного назн.а.чения со·ветсI\ИХ дитерато
J}ов. Вместе с тем она явдялась обобщени
еы чер·т нового писатедя, нового деят€,1я 
культуры, сдо;кившегося за годы Советск.ой 
власти. 

В уставе Союза советских писателей, в 
редактир-овюши которо·rо, как известно, 
непоср.едстоонное участие пркню�ал 
И. В. Сталин, дана четкая, проверенная 
фор)!ула социалистическ>t»ГО реализяа, г.11а-

1 «Литературная газета», 1 949 r" № 1 02. 
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сящая: « Сопиалистический реализм, явля
ясь основным метод·о�J! е@етской художе
ственной литературы и литературной кри
тики, требует от художник.а правдивого, 
историчеrжи-Кl()нкретного изображения дей
ствительно·сти в ее революционНОIJ! разви
тии. При это'J! правдивоС'ТЬ и историческая 
к,онкретно,сть хухожественного изображения 
действительности должны со·четаться с за
дачей идейной переделки и в оспита.ния 
трудящихся в духе социали·з)rа » .  

Таким образюr в требовании правдивого, 
историче(ЖИ конкретного из{)бражения дей
ствительности данu о,Q.основание формулы 
реализJ!а, всегда прочно стоявшего на поч
ве реальных, жизнью рожденных и прове
ренных фа:к,тт�. В требовании изо,бражать 
действительность в ее революционно•)! раз
витии, т. е .  в ясно ошзнанной историче
ской перспективнr>сти и целеустре)!Ленно
оти, в бо.рьбе новога са старыя,- дано 
опредедение социалистического характера, 
сациалистической на.правленности реадиз
!Ма. В сочетании правдивасти и историче
ской конкретности иза•бражения действи
тельности с задачей идейной переделки и 
воопитания трудящихся в духе С{)циализ
ма - выражена действенная, ГУ}IаНИС'ГИ-

. ческая и преобразующая природа совет
ской литературы и советского писателя, 
'К,а.к инженера человеческих душ. Kpol)!e 
таго, сачетание правдивости и исто,риче
ской конкретности художественного wзобра
жения действительности с :задачей идейной 
!Переделки и во·сnитания тvудящихся в духе 
социалиЗ'ма о•значает необходимость раскры
!ВЮЬ в П{)Ложительных художественных об
разах людей НQвого типа во всю1 богатстве 
и великолепии их чел()<веческого достоин
ства, выявлять высо·кие душевные качества 
и типичные черты характера с.аветсК{)•ГО 
человек.а, доотойные быть пршмер·о'м и пред
'метюr пщражания, и вм&сте с тем остро, 
'Нелицеприятно бичевать поро·ки, недо·стат
ки, боле3ненные яв.11ения с целью ИСКQре
нения их, с целью идейного мспитания 
трудящихся, 

В сталинском определении писателей, 
как инжене1юв челОВ1еческих душ, д.ана ха
рактеристик1а совет·ской лwтер.атуры как 
одной и·з самых действенных, активных 
форм общественного сознания, как литера
туры, утверждающей социалистическую 
действительно·сть, дана характеристика ее 
великой воспитш11ельНQЙ, гуманистичесI\iоЙ 
функции. И. В. Ст.алин не только опреде
лил общее с одеJ}жание творч·еских устрем
лений художника советской ЭП{)ХИ, но и с 
особой отчетливостью обрисовал этот но
вый тип советского пиоател,я - борца за 
дедо к.о·ммунизма - и <Jбозначил тот вы
сокий идеал, к котюрому должен с тремить
ся каждый «инжеюер человеческих душ» .  

В коротком приветствии И. В. СтаJIИна 



А. М. Го•рь.к,юrу в свлзи с со1рокале'тием 
,'rитерату:рной и р1еволюционной делтелnно
сти великого п:ро.::rетарс1юго писате.11я дана 
сжата.я по форме. но глубокая и широкая 
по мысли ха.ракгериrтика. творчествrа 
А. И. Горько·rо. И. В. Сталин писал: 

«Дорогой А.11ексей Максюuович! 
От души привет,ствую Вас и крепко 

жму Вашу :руку. Желаю Ва.м долгих де'Г 
жизни и работы на рщо,сть 1юе�1 трудя
щижя, на страх врагам рабочего кда•сса» 1. 

Го:рький бьщ певцом трудящихся масс, 
великим, вдохновенным поэтом, впервые в 
истl()рии мировой дите,ратуры п:росдавив
щим человека труда, чедове:ка р•еводюци
онного дела. жи�нь и литературная рабо
та Горького были рцостью для всех тру
дащихся пот011у, что Горький был свюим, 
рщным писате,1е�1 ,  художественно утвер
,'(ившю1 вr�дикую нрав·ственную, идейную 
кр.асоту простого рабочего человека. 

Любя и в озвеличивая T:PYJJiGBOЙ народ, 
Горький наносил смертельные удары ста
р,юrу, прогнившему капиталистич�с:кому 
�rиру, презренным о ста·тка,м прошлого в 
настоящем, всем щюавлениям подлого ме
щанства. Гю:рь:кий был воилом, неустра
шю1ьвr б орцом. С о гр,омной силой cвoefi: 
нен:шисти и гневrа он наступал на iip.a.roв ,  
сок:руша.л и х  :разящим, МJЗтким словом. 

Горький художе·ственно открыл и уви
дел « Чо.1овека будущего России» - Р'ево
люционного :рабочего, бо:рца. за свободу, 
строителя нового, социалистического обще 
ства. Живнь ра.бочего класса ста.ла. основ
ным соде:ржанием его тво:рче·ства. 

Горький п:ришел в лите:ратуру юш про
возвестник нового мирrа, осиянный бод)!ы
ми дучами ]}'еволюционной зари. Он при
шел в •лите.[Рату:ру как моги.льщик старого, 
буржуазного обще.ства, как грозный обли
чиrель и судья, :как глашатай тех сил, ко
'!'орые готовили све:ржение и свергли 
ненавистный стр,ой эксплуатации челове
к,а человеком. 

Бесс�1е:ртные художественные произвед1е
ния основ13положника социалистического 
:ре;алию1а были проникнуты тем н есокру
шю1ьпr горьrКО·ВСКИ'М дУХО)! и великой 
JЗодей, о которых говор.ится в пись
ые И. В. Ст·адин.а и его соратнИ'IvtJ<В к 
А. М. f.орькю1у п10 П(}ВО<ДУ смерти сына пи
сате.:�я - М. А. Пешкова, убитого врагаrми 
на.рода. Пи·сы10 И. В. Сталина и его сорат
ни�wв авдяется волнующю1 человеческю1 
доку)1ентю1, гоrворящим об исключителЬН(} 
нежной, трога.тельной любви п.артии к ве
ликому :русскому художнику. Письмо в 
н ескольких словах характеризовало облик 
Го:ры�ого, в ыдедяя в нем то, что бы;r о  

1 И .  В. С т  а л  и н. Соч" т. 1 3, стр. 1 ,42. 

главным в ТВ<орчестве и жизни писате
ля, - несок:рушимый горы,овскиii дух и 
великую во.1ю. В письме было сRазано:  

«Дор,огой Алексей Максимович! 
Вместе с Ва)IИ сRорбюr и пrэ!}еживаем 

го:ре, так неожиданно и дико сва;:швшееся 
на на.с всех. Ве:рим, ЧТ'О Ваш нссокруши� 
мый, ГОРЬ:КОВ·С:КИЙ дух и В•С,1ик.ая воля по-. 
борют это тяжел�ое испытание» 2• 

В литературно·й деятельности Горького1 
лучшег·о и главного советского писателя, 
И. В. Сталин вьцелил те черты, rюторые 
·придают произ'ве:�:ению1 Алексея Мак.еИ')Ю� 
вича громадную в оздействующую силу и 
nосп.итате.:�ьное значение. Оценка 
И. В. Сталиным Т'Ворчества Горького одно
·врюrенно была и прюыв011 ,  обращенньв1 к 
друrюr с0В1ет·сJVи1м писател ::ш: жить и дей
ствовать по-горь:ковс•к.и, учиться у Горько,го 
неразрывiНой связи литера тур ной :работы с 
дел·О•\I революции, с делО'м пар·тии. т'!юрить 
так, чт·о·бы :каж;1ое произв.едение приносило 
рцоеть, уверенность, бодрость, наслажде
ние тру;�:ащюrуся человеку, чтобы каждое 
'Произведение было ударо�1 rю врагам рабо
чего к.ласса, по ХИЩНЫ)! юrпериалиста1м и 
их ПРИХВОСТНЯ:'�!, адчущим войн и к,рово
пролития между наро;�:мrи. 

Новым типом пиСJателя, шtсат1елем :ре
волюционер1ом и пр·еобра.зователем ми:ра1 
борцом за дело коммунизма был и 
Владими,р Мая1�; овский. Высказывание 
И. В .  Оталина о Маяковскю1 ю1еет большое 
методологическое значение. Товарищ 
Сталин сr,азал о Маяковском з·наменитые 
слова, памятные каждо:11у советскому чедо
ве11.у : «Иаяковский был и о·с·тается луч
шю1, талантлявейшим поэто�1 нашей совет. 
CKOri ЭП•ОХИ» 3•  

В этом высказывании И. В. Сталина 
обрисован целостный о блик великого поэта 
:революции, l()Пр·еделrен ы  ма.сштаб и зшаче
ние его деят.ольности. 

На.чало фор,мирова.ния Ма.яконского roait 
поэта меходит :к дореволюционным годам, 
но полностью егrо �ногучиii талант р.аск:рыл· 
ся и утвердился в советс:кое время, при 
ооrыслении тем и проблем советской жиз
ни. Это р·ешающее значение советской эпо
хи в становлении поэтической личнос·ги 
�Lаяк.онского подче:ркнуто в высказывании 
И. В. Ста.лила. ( « Маяковский был и остае·-�· 
ся лучшю1, тала,нтливейшим поэто·и нашей 
советской эпохи» ). В. Маяковский б ьr;1 
поэтом, х�·дожественно р.азрабатывающим 
не пр•об.1юматику т•ого или иного оп:реде
ленного этапа с ов.етск.ой жизни; тво.рче
с.тво Маяко·вскоrо остается образца:11 про
летарского революционного искусства не 
для r�ороткогrо О'Тр,евка в:ремени, а для це
лой эпохи. �Iаяковсrкий был лучшим 

2 �правда», 12 мая 1 934 г. 
з «Правда», 17 декабря 1 935 r. 
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поэтом, т. е. rrоэтом, идущим во главе вре
мени, поэтом, чувствующим острее и глуб
же дl}угих народные стр1ем:ления и интере
сы, на.зревшие и назревающие потребно
сти стрем:ителыrо движущейся советс�;,ой 
впохи. Он был талантливейшим поэтом, 
т. е .  щншн.анным мастер.ом крупного мас
штаба. Он не  только чувствовал то, что 
нужно и полезн10 наrюду, но и умел уви
ценное, познанное, угаданно·е передать в 
художественно с·овершенной, QТточенной, 
действенной фоl}ме, превратить мысль в об
раз, В(}Здействовать лит·ературны.11 словом 
на массы в нужно1.11 идейноы и ююциональ
ШJ'.11 направлении. В высказывании 
И. В. Сталина определено не тольrw значе
ние традиций Маяко.нского ( «Маяковский 
был. . .  лучшим, талантливейшим поэтО•:\1 
нашей советскО'Й эпохи » ) . И. В. Сталин 
указывает ;на живо·творность, неувядае
&ю•сть, художе·ств1е��шо•е бе·ссмертие н<'tслед
ства ве.ликого поэ·та ( « Маяковский был и 
(}СТается л1учшим, тала;нтливейшюr поэтом 
нашей соР1е·тской эпохи» ), ук,азыва·ет аа 
то, что грозное литературное оружи.е Мая
ковского о·тнюдь не устар·ело для наших 
дн•еЙ, не утратило своей мо·билизующей и 
организующей силы. 

Маяковский - наш современник, борец 
за построени·е коммунистического общества, 
пламенный трибун, сражающийся за Пl}ОЧ· 
пый мир, за демокр1атию. Учиться у Ma.я
!i:OBCIVOГ{) максимальной действеннюсти, }!О
бильно·сти художественного слова, идей
ной острюте и прозорливости, уменью 
:мыслить крупными историческими !nас 
штабами, заглядывая в завтр·ашний день, 
приб.лижан его к себе,- эт·о требование со
держится в высказывании И. В. Сталина, 
указывающего, что Маяковский не  только 
быn, но и остается лучшим, талантливей
шим поэ'!1ам Н1ашей советск,ой эпохи, 
остается в силу ук,аза.нных выше качеств. 

* * * 

Товарищ Сталин неизменно направлял 
творческое внимание писателей на глав
нейшие вопросы жизни советского обще
ства, заботливо учил их пониманию глу
бинных процессов, проистекающих в ней. 

В тридцатые гщы в обс·тановке все воз
раставшей угрозы войны огромное значе
ние приобретало воспитание в народе пра
вильного отношения к войне, к. будущим 
схватк.ам с врwгами с оциалистической Ро
дины. 

Наша страна, руководствуясь учением 
Ленина - Сталина о возможности мирного 
сосуществования социалистической и ка
питалистической хозяйственных систем; 
неизменно придерживалась мирной поли
тики, политики дружбы и сотрудничества 
между народами. Но партия трезво оцени
вала внешнюю абс·гановку. Она учитывала 
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фак·т наличия капитаJiистического ОЩ)у
iКения, хищнические вожделения империа� 
листической буржуазии и реакuионных 
правительств, искавших выхода из кризи
са капиталистической системы на путях 
подготовки к новой мировой войне, строив, 
ших планы вооруженной интервенции 
против СССР. П оэтому коюrунис·тическая 
п.артия во·спитывала народ в ;i;yxe аиивной, 
ПО•СТОЯННОЙ мо6илизацио:нной го·ТОВНОС'ТIС 

Марксизм-ленинизм учит рассматривать 
войну во всей сложности породивших е е  
'Причин, выясня·ть, м И:liЯ каких инте
ресов ведется война, какие классы в едут 
ее,  и Исследовать те цели, котарые пресле
дуют в войне воюющие государства. Мар
ксиз:11-ленинизм решительно отвергае·т па
цифизм как проявление за:liаскированной, 
буржуазной идеологии, иУеющей задачей 
пацифистским облачени.ем, пацифистскими 
словами скрыть империал;истические дела 
прислужников капита.11а .  

Не все писатели понимали ленинско
сталинск.ую классификаци;ю войн совре
иенной эпохи. 

В тридцатые годы на книжно�� рынке 
фигурировала масса художественных рас
сказов, авторы которых размалевывали 
« ужасы» войны. Товарищ Сталин в письме 
к Горькому разоблачил вред э·гих буржуаз
но-пацифист·ских рассказов и выдвигал 
важную мысль по поводу участия выда
ющихся писателей - художников пера -
в написании истории гражданской войны. 

Письмо товарища Сталина к А. М. Горь
кому проливало яр�шй свет на животрепе
щущую, важную проблю�у - на проблему 
правильного показа войны и отношения к 
ней со стороны советского народа, совет
ских писателей:. Высказывание товарища 
С.талина означало косвенную одобритель
ную оценку произведений о гражданской 
войне, созданных к TO}IY времени лучшими 
советскими художника:1�и М. Шолоховым, 
Д. Фур:liановым, А. Серафимовиче!!, А. Фа
деевым и другими, произведений, рассмат
ривающих войну с точки зрения победив
шего пролетариата, с точки зрения мар
ксистско-ленинс•кого понимания характера 
и движущих сил войн, гражданской войны 
в частности. Высказывание товарища 
Стал;ина имело и имеет громадное значение 
для лит,ературы социалиС'тиче·ского реа
лизма, для определения пу·тей борьбы за 
мир, r.за демократию.  

И.  В. Сталин одобрительно отзывается 
о тех произведениях литерагуры и драУа
тургии, в �;,оторых воссоздано недавнее ге
раичесме прош.:rое нашей страны, прекрас
ный, полный героической самоотвержен
ности и истинного величия моральный 
облик новых людей, р ожденных в огне р е
во,1юционных битв. 

В приветствии к рабогникам киноискус-



етва в день 1 5-й годовщины t;·оветской ки
ню�атографии И. В. Сталин рекомендует 
брать объект О}! х удожественного творче
ства важнсй:пше, существенные мо�rенты 
и.1 истории борьбы за власть рабо<Jих и 
l'рестьян Советского Сою·за, показывать 
величие и r'расоту этоii борьбы, щтче)I 
И. В. Сталин советует рисовать величие 
исторических дед не исключительно с точ
ки зрения прошлого, а увязывать прошлое 
с сегодняшню� дне�r, вскрывать внутрен
нюю связь между ними. Прошлое не толь
ко должно погружать читателя или зри
теля в воспоминания о минувших вре
менах. Прошлое должно по�rогать в 
строительстве настоящего, в уяснении но
вых задач, поставленных вре)1енеы, тем 
более, если речь идет не об о·тдаленном 
прошлом, а об ис·торически недавней борь
бе  рабочих и крестьян за власть Совето·в. 

И@естно, что в творческой судьбе Мо
СЕ{)Вскоrо Худ·ожественного театра имени 
Горького рещающую роль сыграло непо
средст'Венно.е указание И. В.  Сталина о 
целесо{)•бра.зности посташнж.и пьес 
М. Горького « Враги » и Е. Тренева 
(<Л юбовь Лровая » ,  отобразивших не;щвнес 
революдиJнно·е прошлое русского народа. 

В 1 937  году В. И. Немирович-Дан-
1rенко говорил, что из п·оследних постано
вок, за которые театр собственно и был 
награжден, две крупнейшие постан@к:и 
были подсказаны то•варищем Ста.линьш. Это 
были « Враги» и «Любовь Лровая» .  

Между пьесами «Враги» М .  Горького 
(1 906) и «Любовь Лровая» К. Тренева 
( 1 926) лежит двадцатилетний период, на
сьпценный с обытиями в ели.чайшего полити
ческого значения. Пьеса Горького озарена 
светом революци1и 1905  года. Она прони
зана революционной страстью, предчув
ствием приближающейся освежающей гро
зы. Представители буржуа.зноrо мира · и  
рабочего класса стал�:иваются в острой, 
непримиримой борьбе. Их размежевание 
идет не толыи по абсолютно про·тивополож
ньаr устремлениям, но и по социально-пси
холоrическю1 мотивам. Мысль одной из 
героинь а'орьковской пьесы, Татьяны, вы
сказааная ею о рабочих: « Э'l'и люди по
бедят» как бы нах.одит дальнейшее во
шrощение в пьесе К. Тренева «Любовь 
Яровая » .  

Здесь также сошлись на смертный бой 
два мира, здесь также показана обречен
ность тех, кто защищает разрушаемый 
строй гнета и насили1я. В пьесе К. Трене
ва «эти люди» ужо одержали славную 
победу, правда., трудную, кровавую .  

В центре пьес М. Горыtого и Е.  Тренева 
стоят решающие события эпохи, и между 
пьесами прослеживается внутренняя пре-

• емственна.я связь. Это пьесы о побежда-

юще}r и побе1ившю1 наро;�:с, о всесокру
шающей силе идеii бо.:rьшевю.иа. 

Во «Вра.гах» Горы\ого пок.азаны превос
ходные .иоральные качества новых людей, 
их непреклонная рсшю1ость идти за дело 
народа д·О конца, RИП·СНИе их реВО;ПОЦИ·ОН
ных стра.стсй. А в «дюбови Провой» ноВЫl! 
люди стоят в центре всех со·бытий вре)rенп, 
они диктуют жизни свою во:по, напр·ав.ляя 
ее движение по желае)rому руслу. Великая, 
С)!ертельная схватка классов происходит не 
только на большой общественной: арене; 
она вторгается и в личную жизнь людей, 
четко раз1межевывая их пи оr,но•вн011у при
знаJtу: по отношению к р еволюции, к судь
ба)! будущей России. 

Герои «Любови Яровой» являются как 
бы развитьши во вреиени гер·оюrи rо·ры;,ов
ской пьесы. 

Постановк.а «Bpar<J-в>> и «Любо11щ Лро
вой» - крупных, эпических �rасштабных 
пьес, воссоздающих славные страницы 
недалек.ого исторического прошлого,- и�rе
ла для МХАТ большое значение. Она имела 
значение не только в идейном насыщении 
репертуара, но и в еще более властюш 
утверждении р еалистического стиля, реа
листических принцип-ов сценического ис· 
кусс·тва.  

Руководствуясь указаниям.и т@арища 
С'!·алина, советские писатели создали ряд 
выдающихся люераrурных прои:зведений о 
ратной доблести наших людей, об их ге
роических подвигах в Великой Отечествен
ной войне. Правильное понимание харак
тера освободительной, антиимпериалисти
ческой войны по.зволило им нарисовать 
величественный образ участника э·той осво
бодительной, антии�шериалистической вой
ны, его превосходные человеческие каче
ства, высокую идейноеть и патриотическую 
осознанность действий советского солдата. 

Смrое демократическое и справедливое 
советское общество, ведшее справедливую, 
ант·июшериалистическую войну во  имя 
мира и торжества жизни, выдвинуло из 
своих рядо•в бе.счисленную к.огорту выrсти
ну эпических богатырей. Это молодогвар
дейцы, большие, чистые �rолодые люди 
изумюельной душевной силы из романа 
А. Фадеева « Молодая гвардию> . Это слав
ный русск,ий боец за жизнь и победу, под
шшно сказочный витязь II юrесте с тем 
простой советский гражданин Василий 
Теркин из одноиме11шой пою�ы А. Твардов
ского. Это Андрей Лопухов - велик.ин ма
лены;,ий человек огрюrного духовного· обая
ния и нравственной силы и·з ро�rана 
М. Бубеннова «Белая береза».  Э·то историк 
по профессии, воин по  долгу капитан Са
буров - герой романа К. Симонова « Дни 
и ночи»,  неуемный, жи.знедеятельный Ха
ма ХаецюШ из роиана А. Гончара «3нюrе
носцы»,  несущий свет своей большой со-
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ветскоii JJ:УШИ за наши р у бежи, знюrеносец 
сч<l.стья и правды, и другпе богатыrнт зюr
ли советской. 

И.  В. Сталин учит, что д.1я партии боль
шевик,ов освобождение народа, благополу
чие его являются первеiiшюr дезщr. Осво
бождение же личности партия бо:1ыпевпков 
рассматривает ка�;, составную часть этоii 
главной задачи. Вез освобождения народа, _ 
без развития его духовных и материаль
ных сил нельзя освободить .шчность, дать 
щиропую дорогу ее таланту п способно
стям. Почвой для расuвета и преуспеяния 
.�ичности является народ, дающий ей cи.iiy,  
духовную прочность, раскрывающиii псто
рически {Юознанный С\\!ЫСЛ ее деяте:1ьно
с·ти. Заботясь об освобождении народа, пар
тия б ольшевиков тем самьш заботится о 
раскрепощении и расцвете личности, таБ. 
1;,ак только освобождением массы мол,но 
было освободить человека, соодать для него 
подлинные общественные условия свободы, 
способствующие неуклонно:.�у росту его 
возможностей. Анархисты же, внешне ра
·гуя за освобождение личности, на самом 
деле проявляли глубокое безразличие и 
пренебр.ежение к судьбе человека, так каR. 
личность, оторванная от ее животворной, 
питательной почвы - народа,- быстро 
чахнет и вырождается. 

Об этих двух противоположных путях 
борьбы за освобождение человека говорил 
И. В. Сталин в своей классической работе 
«Анархизм или социализм ? » .  И.  В.  Сталин 
ттисал: « Де.11:0 в '!'0·�1, что марксиJм и анар
ХИЗ}f построены на совершенно различных 
Jiринциш1.х, несмотря на то, что оба они 
выступают на арене борьбы П·ОД социали
стически·м флаго}r. Ераеугольный камень 
анархизшJ. - личность, осво.бождение кото
рой, по его лнению, irnЛЯется главным 
s оловие}r осво.божд·ения rмассы, коллектива. 
По мнению анархизла, освобож.J.ение массы 
невою�ожно до тех пор, пока не освобо;�:ит
ся личность, ввиду чего Pro лозунг: « Все 
для ЛИЧНОСТИ » .  IipaeyNЛЬHЬBI же Ка\!Не\1 
ма.рксизма является ма�:са, о�во·бождение 
wrop.oй, п о  его мнению, являегся главным 
условию� оовобо·ждения личности. То есть, 
по �rнению ыарксиз1\rа, освобGждение лично
сти невоз\южно до тех пор, пока не Qсво
бодится масса, J3�Виду чего его лозунг: « Все 
;ря J!а.ССЫ» 1. 

Советская художестnснная литература 
с этих позиций по�;.азада судьбу личности 
в революционной борьбе и в строительстве 
советского соцпа.шс·тического общества. 
В « iitелезном потоке » А. Серафимовича. в 
« Разгроме » А. Фадеева, в « Чапаеве» 
Д. Фур}rанова, в «Танюере «Дербенте» 
Ю. Ерьшова, в « Первых радостян и « Не-

1 И. В. С т а  л и  н. Соч . .  т. 1 ,  стр. 296. 
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обыкновенном лете» I\.. Федина и других 
произведениях вошrощена эта ста.1инсl\ая 
�rыс.�ь: обретение личностью подлинной 
свободы в свободе, добываемой для массы 
самой �rассой, гармоничное сочетани.е рос
т:� отдельного чело•века и КоQЛле�к.ти·ва. 

В своих работах т оварищ Сталин дае•г 
исчерпывающую характеристику облика 
героя нашего вре)1ени, обрисовывает но· 
выП тип чело·веr.а, рожденного и во·спитан
ного революцией. Исходной точкой зрения 
д.1я понимания идейно-этического содержа
ния че.1овека социа.11Истической эпохи слу
жит учение товарища Оталина о poirи на-
11одных ма.сс в истории. По учению 
II. В Ста.л:ина, движущими сила)!И исто
рического процесса следует признать не 
королеii и полководцев, не  заво1евателей и 
тюкоритеJсii государств, не отдельные вы
:щ.ющиеся лпчности. История обществен 
ного разви·тия есть ИСТО'Р·ИЯ ПРОИЗВОJ.ИТС

леii материальных благ, история трудя
щихся масс, история народов. Подлиннш1 
)fассовьш герое)! являются простые люди 
труда. ГероичесI>ое начало лежит в са.мом 
характере их деятельно·сти, в самом ха
ра�>тере их жизни. Героическое вырастает 
из деяния каr' естественное, непринужден
ное проявление человеческой личности . 
И. В. Сталин пишет: ((Судьбы народов и 
государств решаются теперь не только 
вождями, но  прежде всего и главным обра
зом мидлионными массами трудящихся. 
Рабочие и крестьяне, без шума и треска 
строящие заводы и фабрики, шахты и же
лезные дороги, колхозы и совхозы, созда
ющпе все блага жизни, кор}1ящие и оде
вающие весь мир,- 1ют к.то настоящие 
Г•ерои и творцы новой ЖИ,ЗНИ» 2• с огрю1-
ной теплотой го·ворил И. В. Сталин о про. 
стых с оветских людях, о с�>рО)!НЫХ, обыч· 
ных тружениках, держ.ащих в со·стоянии 
активности великий rо·сударственныii ме· 
ханизм социалистическоil державы. «Л по· 
дымаю тост, - говори.1 товарищ Стадии 
на приеме в Ерсмле в честь участниr;ов 
парада Победы в июне 1 9 45 года" - за 
людей простых, обычных, сrtромных, за 
(( винтики », которые держат в состоянии 
активности наш великий государственныii 
механизм во всех отраслях науки, хозяй
ства и военного дела. Их очень много, имя 
ю1 легион, п отому, ч1•0 это десятки мил
.11ионов Jrюдeli. Это - скромные люди. Ни
кто о них ничего не  пишет, звания у них 
нет, чинов мало, но  это - люди, которые 
держат" нас, кart осно·ванис держит вер 
шпну» ". 

Опредедяя главное, указывая на тот 
необъятный 'Iеловеческиii ма.ссив, который 

2 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 1 3, стр. 255. 
3 �правда», 27 июня 1 945 r. 



рождает героев, тсrварищ Стали'l выясняет 
и отдельные конкретные черты героя на
шего времени, широкюш, мощными штри
хами набрасывая его идейно-эстетический 
портрет. В щной из ранних статей, «Па
мяти тов. Г. Телия» , И.  В. Сталин пере
числяет к.ачества революционера, б(}рца за 
дело трудящихея. Черты характера рево
люционного борца, отмеченные товарище·м 
Сталиным, сохраняют свою силу и поныне, 
'Как вошrощение лучших сторон чело,века 
новой фор)rации, лучших сто·рон человека 
-будущег{). Эти качества суть: жажда зна
ний, неза,виси1мо·сть, неуклон.ное д1вижение 
вперед, стойкость, трудолюбие, нрав�:твен
ная сила, неисся·кае��ая энергия, глубок.ал 
любовь к делу, геройе;кая непреклинность. 
Товарищ Сталин указывает на источник, 
•на социальную среду, формирующую неза
уря;щые человеческие ка чесrш1. Он гово
рит о то·м, что только в рядах пролетариата 
встречаются та.к,ие люди, только пролета
риат рожда.ет таких геро·ев. Това.рищ 
1Сталин тем сас11ым признает трудящийr,я 
нар·од носителем :в.ысше.го идейного и эсте
тичеСК{)ГО начала, но·сителе.м идеала rrре
•красного и ва<ЗВышенн<JГ{). 

Если до В"ликой Октябрьской социали
стической революции черты р еволюционе
ра-преобразователя жизни, указанные 
то,варище�r Сталиным, были присущи толь
ко лучшим людям б ольшевистской партии, 
лучшим представителям пролетариата; то 
в условиях советского общест·венного строя 
•1rор<1льный К<(}ДеR,с коммуниста. постепенно 
становится всео·бщим, иассовым, он стано-
1штся основой общена.родного националь
ного хараЕтера. Вместе с тем черты со
циалистического человека, обрисованные в 
статье И. В. Сталина « Памяти тов. Г. Те
лия» ' .  Д(}ПОЛНЯЮТСЯ и обогащаются НОВЬВ!И 

признаками, порожденными советским об
щест·венньш строем. Определяющим каче
ством человека нашей эпохи стан·ови·тся 
животворный сомтский патриотизм, тесно 
связа,нный с пролетарским интернациона
лизмом, любовь к социалистической Ро1и
не, ГО'товнос·ть защищать отечество рево
люци(}Неров всего мира - Советский Союз. 
Советсrщ,_му чело.веку чужды райская идид
лия « всео·бщего благополучия» ,  стремле
ние уйти в тихую обитель, чтобы «отдох
нуть» и насладиться тодько свою� соб
ственньп1, иизерным, призрачным счасть
ем. Каждый шаг своей работы со:ветский 
чело·веЕ должен мерить жизнью ведикого 
Ленина.  Он доджен быть таБJrи же ясным, 
опрецеленныи деятелем, каким был Ленин, 
таким же бесстрашным в бою и беспощад
ным к вра.rам, какю1 быд Ленин, так же 
свободным о·т паники и от всякого подо.бил 
палиrtи, как был свобо·ден Ленин; совет
ский человек должен стремиться быть по
хожим на Ленина в мудром и неторопли-

вом решении сложных вопросов, где нужны 
всесторонняя ор1;;снт1щия и всесторонний 
уче·r всех плюсов и минусов; ленинская 
честность, правдивость, ленинская любовь 
к народу - вот высшая цель и высший 
образец для советского человека в опреде� 
лении И. В. Сталина. 

Призывая писателей воспеть простого 
человека, его бессмертные ратные и тру
довые подвиги, това рищ Сталин вместе с 
тем предо·стерегал от одностороннего изо
бражения человека только в процессе про· 
изводства. Красота и глубина личности мо
гут обнаружиться не только в трудовой 
деятельности, :взятой отрешенно от других 
сторон жизни, но и в дружбе,  в семье, 
в любви и т. д.  Сферы проявления харак
тера, возможности его проявления разно
обра.зны, многогранны. Не следует ограни
чивать эту сферу одной лишь производ
·ственной стороной, надо брать человека во 
всей цел·остнооти его характера, в широком 
и ВОЛЬН{Щ прояв.тrении е го МНОГОСТОР•ОННИХ 

'Качеств, а не превращать ero в схему ск.уч
ную, унылую 

Товарищ Сталин призывал писа'iелей: 
любить простого человека, возвеличивать 
исторический с�rысл его великих сверше
ний, раскрывать во всей полноте его ве· 
ликолепные душевные качества. «Только 
велича.йший гуманист нашего врюrени, -
пишет А. Фадеев, - мог открыть и сфор
иулировать основной экономический закон 
современного капитализма и о.сновной эко
но�rический закон социализиа, объектив
ные законы, открытие которых явилось 
подлинны�� торжеством марксистско-ленин
ской науки. 

Еакой пронзительно-оетрый, поистин& 
орлиный взгляд на все совремелное обще· 
ственное развитие и какое огромное чело· 
вечесr.ое сердце за скупыии, строгими, 
логичны.ми, точно вырезанными на меди 
формулаыи этих за1инов! 

Как и другие законы о·бщественното раз
вития, открытые товарищем Сталиным, они 
завоеваны и выстраданы всей его жизнью, 
полноii героической борьбы и труда во имя 
освобождения и возвышения рабочего клас
са и всего трудового человечества» 1. 

Ведущая, определяющая черта героя на· 
шего времени - это оптимизм, глубокая 
влюбленно·сть и привязанность к жизни, 
непотухающая вера в творческие силы че
довека. Оптимизм советсr>ого человека но·
сит и �то рически ос�шсленный характер.  
Он берет свое начало из особенно·стей 
бо.рьбы рабочего класса за революционное 
преобразо·вание ми,ра, из особенно·стей со
циалие;тической жизни, утвердившейся в 
нашей стране. Оптимиюr русского р·еволю
ционного рабочего !Класса был порQжден 

1 «Правда», 12 марта 1953 г. 
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сознанием �во-ей ис·rоричес&ой миссии в 
с·троительстве общества. История была на 
стороне рабочего класса, и его вера, его 
оптимизм, его радо·стная, революционная 
воодушевленнuеть брали источник у сю�ой 
жизни. В конце революции 1 905 го;щ в 
одной из п-р·uкламаций товарищ Сталип 
вдохновенно писал об этой оптимистиче
ской филоеофии пролетариата, об этой 
ра:rостной боевой настр·оенности широких 
народных масс. 

« Рцостное настроение» было органяче
ски присуще рабочему классу, ибо без ве
ры в свои силы он не  смог бы выдержать 
величайшие испытания, выпадавшие на его 
долю, не смог бы добиться победы в Ок
тябре 1 9 1 7  года.. Оптимизм - неотъемле
мое качество людей, призванных самым 
ходом истор1rи созидать новое, строить но
вую жизнь человечества. 

Оптимизм советской литературы в ысту
пает не в виде зоологического ощущения, 
не  как внешнее, формальное качество. Оп
ТИ•МИЮ! советской лwге.рагуры со·ставляет ее 
ведущее, жизненное содержание, законо
мещrо выр<Jжая ход историческот·о 
развития сюветскога обществ-а. В речи на 
первом съооде советских писателей А.  А.  
Жданов указывал: « Наша литература 
насыщена энтузиазмом и героикой. Она 
оптимистична, причем оптимистична не по 
'К.амму-либо зоологическому «нутряному» 
ощущению. Она оптимистична по суще
ству, так как она ямяется литературой 
В«юходящеrо Jiд.acca, пролетариата, един
ственно-прогрессивщ)ГО и передо,вого 
класса».  

· 

Оптимизы со-ве-тского и·скусства порож
ден историческим оптимизмом русского ре
волюционного ра.бочего класса, пролелав
шеrо за ко-рюкое время Т]}И революцни, 
сокрушившего самую мощную цита.�ель не 
только азиатской, но и европейской реак
ции - царское са.модержавие. Оптимизм 
нашего искусства черпает неиссякаемую 
CИJIY для своего нравственного з4оровья 
из жизни и деятельности советского чело
века, построившего самое справедливое в 
мире социалистическое общество, несмотря 
на целый о кеая врагов, несмотря на их 
подлые и веРQломные ухищрения. 

Горький с гневом писал о носителях 
« >Шровой сrоорби»,  о певцах страJания. 

Скорбь - удел отходящих и о·тжива-
ющих кла.ссов, удел обреченных на гибель. 
От щщзна.ния эфе,rерности и бесцельности 
человеческо-го с уществования вырастает 
философия (ошровой скорби » ,  отражающая 
распа1 буржуазноii культуры. Философия 
«мировой скорби» антигу�rанистична по 
своему со1е.ржанию. Она раз'Оружае·т чело
века перед трудностями жизни, считает 
бесплодной бо·рьбу за революционное пре
образование н.е�пра.веАдиво устро-енноrо :и.. 
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питалистичес1•ого мира. Фило·софия «ми
ровоfr СК(}р·би» ес·ть отrtаз от ю�ешательства 
в бытие, провозглашение незыблеиости 
буржуа3НЫХ общест,венных отношений. 
« Фил·ософия « �шровой скорби»,- говорит 
товарищ Сталин,- не наша философия. 
Пусть сrtс;,01рбят отходящие и отживающие. 
Нашу философию довольно метЕо передал 
ащ·риr,анец Уитман: «Мы живы, кипит 
наша алая кровь огнем неистраченных 
СИЛ» 1. 

Со-образно с э'!'ой \rыслью II. В. Ст·алrrна 
поэт Н.  Тихонов с трибуны 1 -го Всесоюз
ного съ�езда ПИСателем ПрОВ>ОЗГ.llаСИЛ ПрИ
вержеННОСТЬ Сl()Ветской литер�атуры & теме 
мировой радости, к теме героиче-ского сози
дательного творчества. 

« Новое человечество, - говорил Н. Ти
хонов,- отвергло за ненадобностью тему 
мировой скорби. Мы стремимся стать ма
стерами не мировой скорби, а мировой ра
д1ости» .  

Герой и з  сказки М.  Горtкоrо « Девушка 
и смерть» был тем героем, ко·торый нес 
радостное утверждение жизни, непобеди
мое стремление к свобо;�;ному, гордоиу су
ществованию, колоссальную, неограничен
ную веру в правоту, в способность, в мо
гущество человека. Девушка из сказ1•и 
Горыtого была. тю1 геrюе�1, чья алая кровь 
кnпела огнем неистраченных сил. и��енно 
этюr оптимистическю!, nодЛИННG героиче
СКИ<М характером девушки была вызвана 
�ысокая о ценка И. В. Сталины\1 малень
кой сказки М. Горького. Нап.исанная на 
заре литературной деятельности М. Горь
кого, в 1892  году, сказк.а, подобно молнии, 
освещала весь о бли·к. великого с·оциалисти
чес�tоrо п•исателя, « радостное настроение» 
его творчества, кипящего огнем неистр3-
ченных ревоJюционных сил. _ 

1 1  октября 1 9 3 1  года на nоследней 
странице текста сказки товарищ Сталин 
написал : « Эта штука сю1ьнее, чем «Фа
уст» Гете (nюбовь побеждает смерть»). 

Горький своей сказк.ой утверждал и:деал 
гордого, неустрашимого, но ВмfJсте с тем 
простого и обычного человека. Горький 
доказыва.11 : для человека, борющегося за 
свою свободу, за право жить так, как ве
лят сердце и оовес-ть, нег неодоли1\IЫХ пр·е
иятствий, ничто не страшно ему. Девушка 
из сказки - простое, хрупкое, нежное су
щество. Но она побеждает самые могучие 
силы - царя и даже самую смерть. И по
беж;rает не потоиу только, что ею движет 
высо&ое и прекрасное чувство любви. 
Утверж;щя любовь, девушка вместе с тем 
утверж1ает свободу человеческой лично
сти. Побе1а любви над смертью и царе�� 
означала победу человека над социальньаr 
на.силием, победу светлого, ЖИ'знедеятель-

1 И. В. С т  а л и н. Соч.. т. 6, стр. 273. 



ного начала над мраком и небытием. Де
вушка побеждает еще по той причине, что 
она признает себя представителем тех лю
дей, которые призваны сами создавать 
жизнь, диктовать eii свою волю и свое же
ла.ние. По.шовластный хозяин жизни она, 
а не царь и его присные, она, а не смерть. 
Девiшr-а не п ризнает над собой власти 
царя, мораю,ных за,:�щнов, предписанных 
свыше.  Она рвет эти законы, ибо истинна.я 
сила и правда жизни на е е  стороне. Она 
имеет право быть независю1ой от  внешне
го  несправед.1ивого мира, разрушая это·т 
мир своим неподчинением ему. И эта  сказ
ка, малая по  объему, но  ведикая по глу
бине своей, сильнее, че:11 гениальное творе
ние Гете «Фауст» ,  сильнее верой в неогра
ниченные возможно.сти человека, сильнее 
изображению� победы жизни над смертью, 
победы гума.нистического, человеческого 
начала над церковной, догматичесr•ой м:о
р а,1!ью и филистерс�>ой ограниченностью. 

Оцею'а И. В. Сталиным сказки Горь
кого была косвенной оценкой новаторского 
характера всего творчества великого со
циалистического писатедя, ибо творчество 
Горького пронизано жизнеутверж;�:ающим 
свето·11, могучей верой в неиссякаемые с о
зидательные силы человека, восхищением 
перед великолепной красотой его деяний 
и необоримо�\: мощью его разума. Оценка 
И. В. Сталиным сказки « Д евушка и 
С)!Сj}ТЬ)) была оценкой и ОС!!ОВНОГQ rер·ОЯ 
про изведений Горького - борц а  и деятеля, 
ломающего все преграды на своем пути, 
прорубающего путь в будущее. Не случай
но светом сказки Горько·го «девушка и 
смерть» озарены иногие произведения луч
ших советских писате.1ей.  3десь сказалось 
плодотворное влияние горьковских тради
циfi, что не вызывает сомнений, но  опре
деляющим все же явилась прав;�:а нашей 
советской жизни, ее оптюшзм, бодрость, 
приносящие весну и обновление человеку. 
Горьковским пониманием человека и вели
чественной роли бессмертного .Ленина в 
утверждении жизни на зю�.ле были порож
дены слова В.1адимира Маяковского из сти
хотворения « Itомсомольское » :  

R сведению сиерти, 
старой карги, 

гоннщей в могилу 
и старящей: 

« Ленин » и « смерть» -
сл·ова - враги. 

«денин)) и «ЖИЗНЬ» -
това.рищи 1.  

Сталинской мыслью о торжестве жизни 
над смертью, о победе « радостного настрое
нию> над философией мирово !! скорби про-

1 В. М а я  к о в с к и й. Собр ание сочине
ний, т. 2, стр. 320. 

низана вся советская литеJ11tтура. Совет· 
екая литература показада вслщие черты 
нового че.1!овека: ясность цели, несокруши
мую волю, твердость и упорство характера, 
ломающего все и всяческие препятствия н а  
пути осуществления этой цели. 

Ощущая происходящее как свое личное, 
родное дело, видя ве;1ичсственное содержа
ние настоящего и еще более заманчивое 
будущее,  советсю�е писатели утверждают 
ра;�:ость бытия, радость существования в 
Coв.e·тcr,ofi с·тр.а:не. В пою1е-гюrн�е «Хоро
шо ! »  В. Манмвс1шй говорил о то�1, чт·о со 
всех с т орон « радость пре·т » ,  что « жиз1нь 
прекрасна и удивительна » .  3н:мrенюые 
строки из пою1ы ярко выражают содержа
ние оптимистического мироощущения 
поэта: 

.н 
зе�шой шар 

чуть не весь 
о бошел,

и жизнь 
хороша, 

. .и жить 
хорошо. 

А в нашей буче, 
б оевой, кипучей 
и того лучше. 

Осознанная любовь к жизни, радости, 
порожденная теми новыми отношениями, 
в которые поставлен чедовек в нашей 
стране, и историческая обоснованность это
го оптюшстического взгляда. на окружаю
щее превосход.но выражены в словах Ча
паева из одноименной повести Д. Фурма
нова. Чапаев сравнивает жизнь человека до 
революции и в советское время. О н  говорит 
о новом смысле жизни, о новом свете, оза
ряющем е е  и делающем жизнь прекрасной, 
интересной, содержательной. Чапаев вы
сказывает очень глубокую и верную мысль. 
Прежде он ни в о  что н е  ставил свою 
жизнь, ибо его тоже никто н и  во что не 
ставил; к нему были совершенно безраз
личны, и это безразличие вызывало в ню1 
такое же ответное чувство. А теперь Ча
'Паев видит себя настоящюr человеком, по·
нимает, что он нужен, необходим стран�; ОтТ{)ГО ему так страстно хочется жить :этои 
настоящей, бо:rьшой жизнью. Чапае·в гово
рит I\,дычкову: «Вы думаете, каждюrу че
довеку жизнь свою жаль? Да н е  то.1ько 
што, а и один не всегда. любит кait сле
дует. .Н, к примеру, был рядовым-то, д а  
што мне : убьют аль не убьют, н е  все мне 
одно ? Таких, как я,  народят сколько хо· 
четь. И жизнь свою ни в грош я н е  ста
вил... Ilo'Гl()�f, гляжу, отмечать �Iеня ста
ли - на человека. похож, выходит . . . И во·т 
вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я 
выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже .•• 
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Не буду с вами лукавить, прямо скажу -
мнение о себе развивается такое, што вот, 
дескать, не  клоп ты, каналья, а человек на
стоящий, и хочется жить nо-настояще�1у
то,  как следует . . .  Не то што трусливее 
стал, а разуму больше . .Н уже п;�ясать на 
окопе теперь не  б уду: шалишь, брат, зря 
умирать не хочу)} 1 .  

Во всей советской литературе тю1а побе
ды жизни, тема победы любви, победы че
ловека - одна из ведущих и главных те��. 
Эта тема продиктована социалистической 
действительностью, содержанием нашей 
прекрасной жизни. Бодрость и вера в бу
дущее, вера в силу и творческую ��ощь че
ловека - коренной принцип эстетики со
циалистического реализма. На этот прин
цип с о,собой силай указывало постаношrе
ние ЦЕ ВЕП(б) «0 журна:rах «Звезда » и 
« Ленинград » .  В постановлении rо·ворил ось:  
«Задача советской литературы состоит в 
том, чтобы по�1очь государству правильно 
воспитать молодежь, ответить на ее запро
сы, воспитать новое поколение бо;(рым, ве
рящим в свое дело, не боящю1ся препят
ствий, готовым преодолеть всякие препят
ствия» .  

Даже в произведен;иях, трагических по 
свое�rу харатеру ( « Разгрош> ,  «Моз.о;(ая 
гвардия» А. Фадеева, « Русские люди» 
К. Симонова, « Буря» И. Эренбурга, « Павлик 
Морозов» С.  Щипачева, «Зоя» М.  Алигер, 
цикл ленинградских рассказов Н. Тихонова 
и др.), несмотря на гибель отдельных 
.:rюдей, воплощающих дучшие черты со
ветского ч�еловек,а, не  гибнут их дело, их 
мечта, за которые они отдали жизнь. Чере:; 
смерть утверждается бе.сс�1ергие, ибо жизнь 
юодей была отдана бе,СС)!ертному делу 
борьбы за. кош1унистическое общество. 

Прододжая �шсль, о боснованную им в 
письме к Д. Беднюrу (июль 1 924  г.),  
товарищ Сталин неодноRратно отмечает 
бо:rьшую нравственную силу оптимистиче
ского искусства, призванного утвердить 
радость, духовное здор6вье, пафос жизне
строительства, ·победу светлого, чистого на
чала. ИсRусство, брызжущее радостью жиз
ни, б:шзко советско:11у народу, любимо им. 
Радостное настроение советских людей -
естественное ,  полное, ниче�1 не искажен
ное проявление чувства человека, собствен
ньши руками строящего свою большую, 
счастливую судьбу. И. В .  Сталин с иро
нией говори:� о людях хщ'рых, зажимаю
щих в жизни все смешное. 

М. Горькоыу - ведикю1у жизнелюбу и 
оптюrисту, певцу счас·rья людей -
были близки мысли, высказанные 
И.  В.  Сталиным. Помня пожеJ1анис 
товарища Сталина о создании бодрого, 
жизнерадостного искусства, Горький не-

1 Д. Ф у р м а н о в. Сочинения. ГИХЛ, 
т. 1, стр. 141. 
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однократно призывает писате:rей и худож
юшов проникнуться духом бо;(рости и ге
роизма . Он сетует на то, что дитературе 
не хватает эгогu духа, тогда каR действи 
тельность уже героична. Посетив в 
1 933  го1у юби.1ейную выставку « Худож
ники РСФСР за 1 5  лrт»,  Горькиii обращае1·
ся к живописцю1: «Бодьшс улыбки, больше 
непосрещственноii: радости, кoтupoii так 
:1rнoro в н1ашей советской действительно
сти» 2• 

Еинорежиссер М. Э. Чиаурели при
водит чрезвычайно интересную мысль 
И. В.  Сталина о ро:rи смеха, о роли смеш
ного в борьбе с пережитками капита.чизм& 
в сознании Jrюдей. Сыех, радостное искус
ство не тодько возбуждают в человеке по
;1ожите:rьные импульсы, укреп:rяют в нем 
нравственные силы, рождают новую э,нер
гию созидания. Смех пю�огает в ис�;орене
нии пороков, пятен прош:rого, еще пол· 
но1стью не изжитых и не преодоленных . 
.М. Э. Чиаурели в своих воспоминаниях пи
шет, что товарищ Ста.1ин, дав исчерпываю
щую характеристику буржуазного кино
искусства, служащего реакционным целям 
своих империалистических хозяев, остано
вился на задачах советского кино, и в 
частности, советской кинокомедии. Он го
ворил, что комедия - важный жанр совет
ского искусства, если только она направ
лена не  на издевательство над советскими 
.;rюдыш, а ставит перед собой благородную 
задачу воспитания зрителя, если она -
бодрая, брызжущая радостью жизни, пюю
гающая бороться с пережитками I\аrшта
лизма в -сознании людей. 

* * * 

В гениальной работе И. В. Сталина «Мар 
ксизм и вопросы языкознания» ,  а также в 
�шогочисленных выступлениях и высказы
ваниях веJiи:кого вождя неустанно прово· 
дится мыс;rь о плодотворном значении 
r-:ультуры прошлого, о значении накоплен
ного человеческой историей драгоценного 
опыта д.ля строительства нового общества. 
И .  В .  Сталин подчеркивает, что нельзя от
рицать преемственную связь в развитии 
науки и культуры, т е  завоевания прошлых 
эпох, на базе которых строится настоящее. 
И. В. Ста:rин осуждае·т непомерно разду
тое хвастовство Н. Марра и особенно его 
« учеников» ,  с помпой возвещавших о то:11, 
будто до Н. Марра не было никакого язы-
1,ознания, будто история языкознания на
чалась с появJiением так называемого ново
го учения. И. В. Сталин о•rмечает: « Маркс 
и Энгельс бьши куда скромнее :  они счита
ли, что их диалектический материализм 
яваяется продуктом развития наук, в том 

2 с:Правда», 15 июля 1933 r. 



числе философии, за предыдущий пе
риод» 1•  Людей, отвергающих все старое 
только лишь за то, что оно старое, 
И. В. Сталин назвал троглоди'rами. 

В самом определении творческого метода 
советской литературы - социалистическо
го реализма - подчеркнуто неразрывное 
единство новаторства и традиций, подчерк
нута преемственная связь советской лите
ратуры с лучшими достижениями литера
туры прошлого. И. В. Сталин не отбросил 
великие приобретения прошлой культуры, 
выразившейся в точном, правдивом, жиз
ненно верно�� изображении людей и усло
вий их жизни, то есть реализме как мето
де художественного мышления. Сохранив 
значение ре.ализ:ма ка1'. эстеrичес100й 
основы литературного творче.ства, 
И. В. СталИJ! указ.ал на новые отличитель
ные качества, на новую стушшь социали
стического реализма. 

И. В.  Сталин высоко оценивает славную 
русскую классическую литературу, явJ1яю
щуюся гордостью не только русского наро
да, но и всего цивилизованного чс�овече
ства.  Сила и духовная мощь русскои JIИте
ратуры заключается в том, что она близко 
стояла к чаяниюr и стремлениям народных 
�щсс, выражая национаJ1ьное самосознание 
русского народа. Могучие раскаты револю
nионной бури о·тражала К.'!аС·СИЧеСii.аЯ ЛИТе
ратура. Она не�ла в себе неистребим�е 
стремление к своооде и солнцу, к Jiучшеи, 
справ.едлив.ой жизни человечества. У·м, 
стойкость, терпение, щюниц:нельность, 
бJiаrородство,  М{)ра.льная красота pycciwтo 
человека запечатлены в гениальных тооре
ниях классической литературы. 

Классическая литература - своего рода. 
художественная :1етонись русс1\0Й обще
ственной жизни, верная картина души и 
характера русского человека. И поэтому 
великую русскую нацию наряду с други
�ш блистатедьными ее  представителями 
И. В. Сталин характеризу.�т име;�ам:и 
гени·альных руDских писателеи, с н1аиооль
шей полнотой и глубиной выразивших в 
своих произведениях особенности русского 
народа: именами Радищева, Белинского, 
Чернышевского, Пушкина, Толстого, Чехо
ва, Горького. В этом высказыв�нии 
И. В. Сталина содержится высочаишая 
оценка КJiассической русс1,ой литературы, 
ее способности выражать средствами 
художественного образа глав�rое: процесс 
историческ,ого развития и ст1!'новления на
ции, качества народного духовного облика, 
1шрод.ного сознания. 0 о 

Огромная заслуга руссr,ои классическои 
дитературы состоит в тю�, что она. за-
1,репила и разработала общенацf1ональную 

1 И. В. С т  а л  и н .  Марксизм и вопросы 
языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 34. 
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норму велико1·0 русского .языка, 11в.1яюще· 
гося ныне любю�ым язы�wм веех социали
стичесrшх наций, языком самой передовой 
и высшей культуры в мире - лениниз
ма,- языком Ленина и С1·алина. 

Неувядаемую народную мощь, ясность, 
простоту, многогранность, гибкость русско
го Jiитературного языка., обогащенного и 
закрепленного классиками русской литера
туры, в частности Пушкиным, от�ечает 
И. В.  Сталин в своем труде « Марксизм и 
вопросы языкознания». И. В. Сталин ука
зывает, что язык классиков, язык Пушки
на выдержал испытание временем:, что 
структура. пушкинского языка с его грам
матическим строем и основным словарным 
фондом сохранилась во  всем существенно.11:, 
как основа. современного русского язык:� .  

Одним из свидетельств активной, дей
ственной роли русской литературы являет
ся и следующее обстоятельство : в своих 
речах, доr,ладах, выступлениях, статьях 
И. В. Сталин, как и В. И. Ленин, щедрu 
испоJiьзует классические художественные 
образы для борьбы со старым, для борьбы 
с врагами партии. Образы русской класс:r
ческой литературы, вобравшие в сеuя 
большое, емкое содержание, отобразившие 
в обобщенном виде черты многообъе,1-
ного человеческогG характера, служат 
И. В. Сталину разящим, грозным оружие\! .  
В самом фак1·е обращения И .  В.  Ста.1ина к 
неисчерпаемому богатству критического 
реализма и в кратких сталинских характе
ристиках иассиков как «веJiиких русских 
писатеJiеЙ» даоо оценка силы и зна
чения иаосичеекоrо реа.дизма. В трудах 
И. В. Сталина мы встречаем имена Кры
лова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Коль
цова, Некрасова, Щмрина, Г .  У спенскоrо, 
Острювсrwго, Чехова, Горьког2. Сверкающс1е 
созвездие корифеев русскои литературы 
активно включено в битвы сегодняшнего 
дня; бе·ссмертные художественные образы, 
созщанные ими, помогают в борьбе за по
ст1юени1е коммунистиче·ского общества. 

Нужно отметить связь высказываний 
И. В. Сталина по вопросаы ш1тературы и 
искусства с использованием художествен
ных образов в трудах вождя. Теоретичесrш 
обосновывая громадное идейно-эстетиче
ско'е значение художественной литературы 
в духовном воспитании людей, И.  В. Сталин 
дает высокий образец наиболее действенно
го, ыобильного, эффектного использования 
литературы в борьбе с врагюrи кою1уни:1-
ма, в строительстве нового человече�кого 
общества. 

Режиссеj) М. Э.  Чиаурели воспроизвохит 
·важное, ю1еющее бо·льшое ��ето,;�,ологиче
ское значение высказывание И.  В .  Стал нна 
о великт1 грузинскщ1 писател� XIX века 
Илье Чавчавадзе. И. Чавчавадзе - гро;шд-
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нал фигура в истории грузинской культу
ры. Он сфОр:\1улир<J.вал те творческие прин
ципы, которые ста;1и зна}1енс1}1 для: грузин
ской литературы XJX ве.ка. Это принципы 
большого реалистиче·сJщго, де.мок.ратическо
!'{) искусства, верного жизненпой правде. 
Те�1а о@об(}жденного человека стано·вится 
главной темой творчества Ча.вчавадзе. Он 
·возвысил голос проТ'ИВ тогда еще не отме
ненного крепоQСТНО·ГО права, против креi!I()СТ
ничеокого стн(}шения к людям. Любовью к 
-маленькому, прост(}:\!У человеку из народа, 
идущей от великой русск.ой литературы, ()·Т 
Пушкина и Гоголя:, пронизаны все произ
ведения И. Ча&чавадзе .  Эстетические взгш1-
ды Чавчавадзе ф·ор1lшровались под благо
творньв� В()Здействием славных русских ре
'Волюционных демо1tратов - Белинсrtаrо , 
Чернышевского, Добр()любова. Но творче
ст&о И. Чавчавадзе из-за а.ристО'кратичеоко
rо происхождения: писателя истолковыва
J1ось неR.оторьпш исследователями извра
щенно . В первую голову фиксировалось со
циа.льное происхождение, а не объективное 
значение литератуj}ной деятельнос·ти. На 
'Вредоносность так.ого ()Шибочного подхода 
:к пис.ателям прошлшо ухазывал 
И. В. Сталин в беседе с Чиаурели. «Беседа 
·11,оснулась грузинского ·классика Ильи Чав
чава.дзе, rooтopыii был немторое вре�мя в 
'<!агоне,- пишет М .  Чиаурели. 

- Ошибка,- заметил Сталин.- Исто
рия, анаJiоrичная с о·тношение�м к.о дьву 
То.;�стому. А денин говорил, что до это·го 
графа никто так праВ�диво н е  писал о 
мужике. Не потому ли мы проходим мимо 
Чавчавадзе, что он  из r;нязей? А кто из 
грузинских писателей дал такие страницы 
о феодальных взаимоотношениях помещи
ков и крестьян, как Чавчавадзе? Это была 
безусловно крупнейшая фигура среди гру
злнских писателей XIX и начала ХХ ве
r:а»  1• 

* * * 

Огромны заслуги И. В. Сталина в созда
нии марксистско-ленинской теории нацио
на.1rьного вопроса, в построении могучего 
�шогонационального СоветскfJ/ГО гооударства. 

Марксистско-Jiенинская теория нацио
нального вопроса развита и обогащена 
И. В. Сталиным в классическом труде 
«Марксизм и национальный вопрос» и в 
ряде других работ, появившихся посде 
победы Веюшой Октябрьской социалистиче
ской революции и обобщающих богатый 
опыт братского сотрудничества наций в ;слови�.

х социалистического государства. 
I,еличаишю� вкладои в марксистско-ленин
с1>ую теорию нацианального вопроса яви
лась гениальная статья И .  В. Сталина 
«Ленинизм и национальный вопрос» .  В этой 

1 Сборник «Сталин». ГИХЛ. 1 940 г., стр. 299. 
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работе исчерпывающе полно расс)rотрены 
коренные вопросы жизни и развития · на
ций, обосновано важнейшее принципиаль
ное положение о двух нациях - буржуаз-
ных и социалистических, - охаракте-
ризованы мора:1ьно-духовный облик и 
классовый состав этих наций, пути их 
возникновения и формирования. Основ:1-
полагающие указания о нациях и нацио ·  
наJiьной культуре содержатся в классиче
ском труде И. В. СтаJIИНа «Марксию1 и во
просы я:зьшознания» .  

В речи на траурню1 �штинге, посвящен
ном похоронам И. В. Сталина, товарищ 
Г. М. Малешив rовори.ч:: 

«С ю1енем товарища Сталина связано 
разрешение одного из самых сложных во· 
про сов в истории развития общества -
национального вопроса. Ведичайший теоре
тик национального вопроса товарищ 
Сталин обеспечил впервые в истории, в 
масштабе огромного мноrонациональноrо 
государства, ликвидацию вековой нацио
наJьной розни. Под руководством товатнпца 
Сталина наша ш1ртия до·билась преодоле
ния экономической и куJiьтурной отстало
сти ранее угнетавшихся народов, сплоти.1а 
в единую братскую се'lrью все нации Совет 
с кого С(}юза и выюшала дJ}уЖJбу народов» 2• 

В учении И. В. Сталина о �tультуре, 
социалистическrii по содержанию, нацио
нальной no фор\fе, да.на г.ч:убокая:, всеис
черпывающая: творческая характеристика 
но,воfi м ировой культуры, преемственно 
связанной с лучшими традициями культур 
прошлых эпох, строительство которой на· 
чалось в первые же годы существования 
советской власти. 

Поня:тиf' социалистической по содержа· 
нию, национальной по фор�� е  культуры 
выражает единство интернационального, 
социалистическ,оrо и национального, спе
цифюrеского, единство идейных устрешrе
ний новой культуры с многообразием форм 
ее существова.ния для каж:�:ого народа. 
Другими словами, основу единства социа
листического содержания >Культур обра
зует единство экономическ.их и полri:тиче
ских устоев, единство социалистичrского 
способ<1 прои:шодrтва, а невиданное богат
ство ее проянлений и сущес·гвования -
национальное своеобразие и {)·Собе!fнос·ш 
народов СССР. 

Национа.1ьная культура в условиях со
ветского общественно-го строя является мо
гучим срсдсrвом коммунистического воспи
та.ния людей, средством формиро•вания и 
уюрепления их нового ха.рактера, их нового 
морального {)блика ШJ'тому, что наци·ональ
нал культура советсr.их народов - ::-то 
качественно новая :культура, несущая в 
наро1ные массы живот'ворньн� идеи 

2 Журнал «Коммунист», № 4. 1953, 
стр. 1 2. 



Ленина - Сталина, идеи социализма и 
демокр<�ти и .  И. В. Сталин гово·рил о том, 
ч·то « . . .  только при усдовии развития на
цио.нальных �культур можно будет приоб
щить по-на.стоящему отсталые националь
ности к деЛ}' социалкст·ического ст·р·оитель
ства»  1• 

И. В. Сталин и�rенно в этом усматривал 
основу ленинской подитики п о м о щ и и 
п о д д е р ж к и развития нацкональных 
к.уJDьтур ·народов СССР. 

Проблемы национальной культуры нель
зя отделять от пол.итики, от сущности на
ц1юнального вопро·са. Ленин и Сталин учи
;;и тесню увяаывать вощюсы кудьтуры с 
вопросюш политики, с содержанием обще
ственного и политического строя государ
ства. 

Лозунг национальной: культу.ры нераз
рывно был связан с всесторонним учет·ом 
объек·тивного соотношения нсех кл:�ссо.в 
данной страны и всех стра.н мира. Харак
тер ющиональной культуры о•пределялся 
прежде всrго классовым содержанием, 
классовым обли ке�� той или и ной нации. 

И .  В. Сталин, опираясь на основополага
ющие у:казаншr Леюша, учит различать 
две совершенно противоположные вещи : 
днзушг :развития национальной культуры в 
условиях ди1ктатуры IJ1ролетариата и л о·зунг 
национальной культуры при господстве 
буржуазии: «Что такое национальна:r 
культура пр.и господс·твс национальнои 
буржуазии? Б у р ж у а з н а я И·о своему 
содержанию и национ.алr;ная по  своей фор
ме культура, имеющая своей целью о•гра
вить массы ядо.:11 нацио.нализма и укрепить 
господство буржуазии. 

Что такое национальная культура при 
л;икта·туре пролетариата? С о ц и а л и
с т и ч е с к а я по своему с одержанию и 
наци.опальная П{) фор}!е культура, имеющая 
своей целью воспитать массы в 

2
духе с о

ци�ализма и ию•ернационализ�ю» . 
И. В. Сталин разъяснил, что было бы 

гJГупо предположить, буд·то Ленин и боль
шевики бор.олись за социалистическую, но 
:за безнациональную культуру. Борьбу 
Ленина с лозунгом нацмналыrой культуры 
следует рассматривать как борьбу п

_р
отив 

буржуазного содержания, буржуазнои на
правленн·ости означенной культуры ,  а 
не против се н ациональной фор}!Ы. 

И. В. Сталин ра.зоблачил национал
шовивистичес1кую теорию Каутского, раз
r лаг{)льствовавшеrо о то��, что в перио.1 
победы социашш�а в одной стране будет 
якобы создан общеобязательный язык с 
•:пмира.ние1М 1вс�х остальных языков, про
.изойдет процесс поглощения одним господ-

1 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 1 2, стр. 368-
�. 

36 2 И. В. С т а л и н. Соч., т. 1 2, стр. 7. 

с твующим языком других языков,  одной 
культурой других культу·р. 

Пе·риод дикта·туры прuлстариа.та, пе11иод 
строительства с оциализма в СССР не есть 
пе·риод распада и ликsидац.ии национ<�.чь
ных культур, как о то·�� к а.рК<.!ли троцrшст
С!\;О-бухаринские <Jтщепенцы. Наоборот, 
в п ериод д�иктатуры пролетариата, в 
период ст·роительства социализма в СССР 
происходит мощный взлет нацио·на.:rьных 
куль·тур., ибо нации стали иными -
с·оциалист.ическими, их культура также 
соотве·тственно стала иной - социалисти
ческой. 

Таким образо)I, путем ра.звития нацио
н<�лнных :культур, путе�1 всеме·рноrо выяв
ления их потенциальных сил создаются 
условия для слияния отдельных нацио
нальных культур в одну общую социа.ш
стическ.ую культуру с одним языком. Это 
П!роизойдет п осле победы социали�ма: во 
'В•семирном маооrтабе, ШJ не сразу, к.art ука.
зываег И. В. Сталин, а постепенно, лишь 
на. третьем этапе периода всемирной дик
татуры ТLролета.р·иата. 

Единство интернациоН;!.'!ЬНо·rо и на
цио·нального моментов подчеркивае'I' 
И. В .  Сталitн в письме к Де)1ьяну Бедному 
о·т 12 декабря 1 9 3 0  года, юворя о 
Ленине - величайшем интернациона.11исте 
в мире, горячо любившем русскую нацию. 
Интерес не по-х·олопс.ки понятой нацио
налr,ной гордuсти вели.кор·оссов, с-овпада
ющ:м:й с соци алистическим интересом вели-
1<.ору.ссi!i:ИХ и всех и.ных пролетариев, 
И. В. Сталин называет ясной: и c�reлoii 
« программой» Ленина, впоJше понятной и 
естественной для революционеров, кровно 
связанных со своим рабочам �•лас.со·м, со 
СВОЮ! народЮ!. 

Понима.ние единства интернационально
го и наци{)нальн·ого моментов, прав1и�:ьное. 
глубокое соз·нание чувства революционной 
национальной гордости, р·ожденного слав
н ой историей рабочего класса России, его 
прошлым, прошлым России, И. В. Сталин 
счита.ет одним из первейших качеств певца 
передов·ого пролетариата. Подняться на 
высоту задач певца передового пролетариа
та - это значит ценить в свое�� народе, в 
велиrtом русском народе его поучитсльнеii
шие национадьные традиции, ег{) револю
ционную борьбу, его несоr•рушимую могу
чую волю и законно гордиться ю�и .  

Говоря {) гар.моничном сочетании нацио
нальных традиций с <Общими жизненными 
интересами всех трудящихся Советского 
Союза, И. В. Сталин имеет в виду про
грессивно-демократическ.ие национальные 
традиции, традиции любви и преданности 
Родине, верности долгу, традиции дружбы 
между народами. И)tенно эги прогрессивн{)
демократичеокие и революционные 'l'ради
ции, .выработанные на п ротнжении в.сего 
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существования нации и закрепленные в 
совместной б орьбе за, честь и независимостъ 
Родины, гармонически сочетаются с общи
'МИ жизненными интересами В{�ех трудя
щихся Советского Союза. Общие жизнен
ные интересы совете.к.их народон не проти
'Iюречат к.о·ренным национа'льным традици
ю1, а оп.ираю'I'Ся на них, развивают и со
uершенсТВ1уют их. В н.ашей стране рушатся 
и исчезают феодально-родовые и иные тра
диции, возню�шие в недрах феодального и 
юшиталистического обществ, выра.стают 
социалистические традиции, основанные на 
новых общественных отношениях между 
людьми. 

И.  В. Сталин неоднократно подчеркивал 
роль русского народа как наиболее выда
ющейся нации из всех наций, входящих в 
со·став Советского Союза, к.ак рука.водящей 
силы Советского Союза среди всех н.ародов 
нашей страны. Развитие н.ациональных 
литератур СССР И. В. Сталин мыслил в 
единстве с развитием русской нацио·наль
ной культуры, с использованием и твор
ческим преломлением ее богатейших демо
'!tратичес·к.их традиций, гро1мадного досто·я
ния в области художеств·енной литературы, 
в области языка. Русская культура и ее 
высшее до·стижение - лениниз1м - была 
той благородной идейной и и.ультурной 
почвой, на основе ко·торой могли расти и 
созревать куль·туры национальных р ес
публик. 

Единство нерусеких народов с русским 
народо.м несло нерусским народам подлин
ное возрождение, подлинное утверждение 
национальной жизни, ибо русский народ 
приобщал их к р-еволюцnи, социализму, 
втягивал в общее русло социалистическо
го строи11ельства. 

В письме к Т·ОВ. Кагано·вичу и другим 
членl!!IМ ПБ ЦК КП(б)У И. В. Сталин осу
дил попытки укj}аинских буJ}жуазных на
ционалистов - Шумского и Хвилевого 
(впоследствии разоблаченных как врагов 
народа) - вбить клин между русским и 
украинским народами, отъединить процесс 
формирования украинской общественности 
и культуры от русской советской куль
туры. Требование Хвилевого о том, что « от 
русской литературы, о т  ее стиля украин
ская поэзия должна убегать как можно 
скорее»,  его заявление о том, что « идеи 
пролетариата нам известны и без москов
ского иск.усства» ,  вели к отчуждению 
украинской культуры и украинскоii обще
ственности от :культуры и общественности 
общесоветской. Это была вражеская, немар-
1>систская попыт:ка оторвать проблемы 
культуры от политики, от политического 
содержания. Ориентируя украинскую 
культуру на общесоветсrtую культуру, на 
передовую русскую культуру, И.  В. Сталин 
тем самым указывал, каким должен быть 
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путь движения всех национальных кулъ
тур советских народов. 

Под светом бессмертного сталинского 
учения цвела и цве•rет советс11,ая куль
тура - самая передовая, самая прогрес
сивная !Культура в мире. Это учение ока.
зывает неоценимую помощь молодым стра
нам народной демократии в строительстве 
подлинно демократичесr;,ой, социалистиче
ской по содержанию, национальной п о  
форме К)'льтуры. Передовые деятели 
искусства и литературы во всем мире на
ходят в учении И. В.  Сталина неиссякае
мый источник вдохновения в борьбе ;{а 
мир, в борьбе за освобождение :колониаль
ных и зависимых народов от оr•ов хищни
ческого империализма. 

В трудах И. В. Сталина всесторонне 
разработаны не только общеисторические 
основы социалистической культуры. 
В трудах товарища Сталина, обнародован
ных до его геюrальных работ по в·опросам 
языкознания, выдвинут также ряд прин
ципиальных положений о язьше и стиле, 
о манере письма. Проблемы языка товарищ 
Сталин рассматривает :как важнеiiшие о(i
щеполитические, культурные проблемы. 

Язык - орудие мысли. Поэтому И .  В. 
Сталин требует от слова наибольшей 
активнасти, наибольшей силы внушения, 
ибо борьба за смысловую точность, за 
остроту языка есть борьба за культуру. 
Как и денин, товарищ Сталин восстает 
против засорения русского языка иностран
ными словами, мешающими доходчивости 
большевистсr;,ой агитации, затуманиваю
щими ясные вещи. Еще велиrtий Белин
ский говорил о том, что употреблять ино
странное слово, когда есть равноценное 
ему русское слово,- значит оскорблять и 
здравый смысл и здравыii вкус . Словарный 
запас русского языка неююверно обилен, 
и 1.тя выражения тех или иных понятий 
на10 •rерпать из его резервуара. живучие 
четкие слова. Товарищ Сталин восстает 
против стилистической изощренности и 
путаницы. Он требует писать н е  дшш
ньпrи, наводящюrи дрему периодюrи, а по
простому, короТlкими, энергичныии фрпза
ми, по-ленинсrtи. Эти ыысли высrtазаны 
товарище>� Сталиным в письме ко «Всс11 
членам реда�кции «Коисюrольская Прав
да » .  «Хорошо было бы, - говорит 
И. В.  Сталин,- упростить стиль ста·теii в 
« Коисо:11ольскоii Праюе » ,  обязать со·труд
ников писать по-п ростю�у, корот1"юш фра
за:11и,  по возможности без иностранных 
тер·минов, так, ка�;, умел это дсл1а.ть 
Ильич» 1 .  

В беседе с режиссером А. Довженко но 
поводу фюrьыа « Аэроград» И .  В.  Ста.:rпн 
сделал глубокие замечания о язьше. 

1 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 7, стр. 1 55. 



И. В. Сталин отметил необхо,�имость бодее 
вдумчивого подхода 11, речевой характери
стике действующих лиц, вышедших из 
гущи народа. Язык действующих лиц 
должен отражать общее в частном, то 
!Jсть, не  нарушая общепринятых норм ли
тературного языка, он все-та11,и призван 
передать индивидуальный, неповторимый 
склад речи и лексические особенности 
языка того или иного че.:ювека. Нельзя 
накладывать на людей словесные стандар
·ТЫ, а следует учитывать своеобразие их 
быта и мышления. А.  Довженко вспоми
нает: 

« Иосифу Виссарионовичу понравился 
фильм « Аэроград» .  

- Только старю;,-партизан говорит у 
вас слишком сложньп1 языком, речь таеж
ниюа ведь щюще, - сказал он» .  

Не Т()Лько теоретические выс1;,азывания 
rу'оварища Сталина, но и язьш его работ 
наряду с язьш.ом произведений Ленина 
служит наивысшим о бразцом чеканности, 
предельной доходчивости, великой воздей
ствующей силы, несо11,рушимоii доrичесrщii 
крепости и выразительности. Товарищ 
IJталин лично подает работникам ли1'ера
туры блиС'Гательный пример того, как 
можно просто, предельно ясно, отточенно 
писать о самых СЛ()ЖНЫХ, о самых запу
танных вопросах. Глубоко прав был 
А.  Луначарский, Богда он призывал совет
ских писателей учиться великолепному 
языковому мастерству у величайшего 
знатока русского язьп;,а, у величайшего 
стилиста - товарища Сталина. 

Труды И. В Сталина ш> воорос<11м языко
знания имеют выд.ающееся значение в 
идейной жизни страны. В них содержится 
'.Величайшее богатство мыслей о литературе 
и искусстве. 

Работы И. В. Сталина двинули вперед 
творческое развитие всей советской науки, 
вызвали могучий подъем теоретической 
мысли. 

Труды И. В. Сталина указали новые пу
ти изучения языка художественной лите
ратуры, языка пис<tтеля. 

В работах И. В.  Сталина по языкозна
нию подчер!\,нуто громадное значение язы
ка в общественной, интеллектуальной, 
·эстетическ,ой жизни народа, а тем самым 
и роль писателя, как инженера человече
ских душ, для которого язык служи1• 
основным строительным материалом. 

Гениальные труды И. В. Ст.алина, его 
высказывания по вопроса.м лите·ратуры и 
искусства, с.о1держ'ащие в себе rро1мадное 
эстетическое б·оrатство, будут неисчерпае
�1ьв1 вдохновенным источником для смелого 
творче.с:коrо дерзания. 

Отечески нежнз.я, вмеете с тем требо•ва
тельная, зооотливая любовь вел·икоrо :в.ождя 
1i. литературе, вьнх!'кие, п рекрасные идеа
лы, начертанные им перед « инженерю1и 
человеческих душ» - зовут советс·ких пи
сателей к новым ШJ•бе;щм, к новым верши
нюr, надежнейшие пути замевания кот\J
рых с гениальной ясностью ук.азал ю1 
муд:рый друг и во·спитатель. величайший 
теоретик и<Жусст·ва - И. В. Сталин. 



Ирина ЧАНГЛИ 

" 

Великий теоретическии труд 

Гениальный труд « Экономические проб
лемы социализма в СССР» является обоб
щением и завершением предьцущих поли
тико-экономических и философских работ 
величайшего теоретика нашей эпохи, вож
дя и учителя коммунистическоП партии и 
советского народа Иосифа Виссарионовича 
Ст;�лина. о 

В этом труде, обобщающем громадньш 
опыт коммунистического строительства в 
нашей стране и новейшие данные разви
тия современного капитализма, всесторон
не исследованы законы общественного 
производства и раепределения материаль
ных благ в социалистическом обществе, 
определены научные основы развития со
циалистической экономики, указаны пути 
постепенного перехода о·т социализма к 
коммуниз�rу, поднято на новую · высоту 
ленинское учение об империализме. 

« Экономичес��ие проблемы социализма в 
СССР» - программный документ, состав; 
ляющий основу исторических решении 
XIX съезда Ко�rмунистической партии Со
ветского Союза и разрабатываемой ныне 
новой программы парти�. 

Наша партия сидьна тем, что она руко
водствуется марксистско-ленинской теори
ей, в политике и практической деятель
ности опирается на научное знание зако
на общественного развития. 

«Учение Маркса - Энгельса 
Ленина - Сталина, -о говорит товарищ 
Г. М. Маленков, - дает нашей партии 
непобедимую силу, умение прокладывать 
новые пути в истории, ясно видеть цель 
нашего поступательного движения, бы
стрее и прочнее завоевывать и закреплять 
победы» 1 . 

Уходя от нас, товарищ Сталин воору
жил ко�rмунистическую партию и народы 
Советского Союза великой и ясной про. 
грашrой строительства коммуниз�rа, осве
тил пути и методы социалистического 
строительства в странах народной деr.;о
кратии, указал коммунистическим и раоо-

1 Г. М а л  е н к о в. Отчетный доклад 
XI X съезду партии о работе Центрального 
Ко�штета ВКП (б) . Госпплитиздат. !952, 
c rp. 1 07. 
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чим партиям капиталис-гических стран 
главные направления тактики и страте
гии борьбы за мир, демократию, социализм. 

* * * 
В классическюr произве;�:ении И. В .  

Сталина « Э кономические проблемы социа
лиюrа в СССР» подняты на новую, высшую 
ступень все три составные части мар
ксизма: полИ'Гическая экономия, материа
листическая философия и научный комму
низм. 

Политическая экономия выясняет зако
ны уtlра.вляющие экономическим развитием 
обЩества, доказывает неизбежн·ость гибели 
капитализма и заяены его сю1ым прогрес
сивным общественным строем - коюrуниз
мом. Политическая эконо:мия · изучает зако
ны развития производственных отношений 
в с�1еняющих одна друтую экономических 
формациях. 

В произведении « Экономичссrше пробле
мы социализма в СССР» И. В .  Сталин, 
гениально решив самые важные и слож
ные проблемы политичес.кой экономии, ма: 
стерски применил и развил марксистскии 
диалектическ,ий метод, довел экономиче
rкий анализ до выводов, имеющих вели
чайшее значение в деле строительства 
коммунизма, в революuионной борьбе тру
щящихся капиталистических стран за 
свое освобождение от юшериалистического 
ига. с 

l\Iapкc, основоположник иоли;:ическои 
экономии, открыл экономическии закон 

движения капиталистического способа 
производства. « Производство прибавочной 
стоимости или нажива - таков абсолют
ный закон этого способа произв'одства» 2 .  
Это «движущая душа капиталистического 
произвщства ))  3. Вскрыв основные черты 
капиталистическ-ого способа производства в 
домонополистический период, М�аркс опре
делил источники возникновения и возра
стания ка:литалистической прибыли, источ· 

2 К. М а р к с. Капитал, т. I, изд. 1 949 г., 
стр. 624. 

з Архив Маркса и ЭнrЕ'.льса, т. II (VI I ) ,  
стр. 1 53. 



ники экспЕуатации рабочего класса и дал 
e.lfy идейное оружие в борьбе за свое осво
б ождение. 

Творчес��и развивая иарксизм, гений ре
водюции ведшшй денин иссдедовад про
изводственные отношения капитадизма в 
период загнивания этого строя. Исходя из 
пиребностей развития материальной жиз
ни общества в период монополистического 
капитаюrзма, «когщt некоторые основные 
свойства капитадизма стали превращать
ся- в свою противошщожность когда по 
всей динин сложи,1ись и об�аружиш1сь 
черты переходной эпохи от капитадизма к 
более высоrtому общсстпенно-экономичесrсо
му укладу» 1 ,  В. И. Ленин открыл закон 
неравно1rерного экопош1чес1'ого и полити
qесrшго развития капита.шстических стрс�н 
JJ период юшериализ}Iа и на основе его раз
работал учение о пролетарской революции. 
Сущность денинсrшй теории продетарской 
революции состоит в том, что в ус.1овилх 
высшей стадии капитализма прорыв шше
риа.�rистической цепи \!ОГ и должен бы.�r 
произойти в наибо.11е е  слабО}I ее звене, что 
продетарская революция в ус.1овиях нерав
ню�ерного развития, характерного длл ю1-
периалистическ{}Й с-mдии капита.11изю1, 
победит первоначально в одноii стране. Под 
зпю1енем ленинской теории пролетарской 
революции победила Великая Октябрьская 
социа.11исгическал революция в нашей 
стране. 

Великий •1енин разработал вопросы по
.11птичсс 1:оii эконоыии переходного периода 
от капитализма к соци;:�лпзму и в глав
ных чертах реши.1 основные проблемы, 
связанные с общественным производством 
и распределение�� материальных благ в 
социалистичес�\ом обществе. Ведичайшим 
ПРОГJJМП!НЫМ по.11оженпе�! шшяетсл опре
деление Ленин•а: « Ко:ю1унию1 - это сеть 
Сuнетская вла.сгь п.11юс э.11ект·рификацил 
всей стр�аНЫ>> - определение, ха]Jсtктеризу
ющее пути создания материально-техниче
ской базы ко�1мунизма. 

И. В.  Сталин сJ1едующю1 образом харак
теризует то новое, ч1'0 внесено дениньв�: 
'В соrtровпщющу л�арксизма: « дешшиз\I 
есть марксп:ш эпохи шшериалию�а и 
пролетарскоii революции. Тuчпее:  дениют1 
есть теория и тактrша продетарсrий 
µеводюции вообще, теория и тактю;,а д1ш
татуры пролетарната н особенности » 2• 

Основы по.штическоii экономпи социа
лиз�rа разработ;:�ны в ряде 1'.11ассичесю1х 
трудов В. II. Ленина и И. В.  Сталина. 

« С  того вре�1ени, когда мы работаем 
без Ленина, мы не знаем ни одного пово-

1 В. И. Л е н  и н. Соч., т. 22, изд. 4-е, 
стр. 252. 

2 И. С т  а л  и н. Вопросы ленинизма, изд. 
1 1 -е, стр. 2. . 

рота в нашей работе, ни одного ско)Iы\.о
нибудь крупного начинания, лозунга, на
прав;1ения в нашей подитике, автором ко
торого был бы не товарищ Сталин, а кто
нибудь дру1 oii . . .  Самые большие вопросы 
международной политики решаются по его 
указанию, и не �·о,1ько эти большие во
просы, но и, казаJiось бы, третьестепен
ные и даже деслтистепенные вопросы ин
тересуют его, если они касаются рабочих, 
крестьян и всех трудящихся нашей стра
ны. Могучая воля, колоссаJiьный органи
заторский та.11ант этого че.ловека ' обеспе
чивает партии своевременное проведение 
бодьших исторических поворотов, связан
ных с победоносньн1 строительство�� со
цпаюrзма», - та!i. глубоко и ярко харак
теризовад С. �I. Киров родь И. В. Сталина 
как организатора побед социалистического 
строитедьства. Эта гиrантска,я партийная и 
rосуд1арственная деяте.11ьность И. В. Ста.11ина 
была тесно связана с его научно-теорети
ческюш тру;�,юш. Вопросы политической 
экономии социалиюrа находились постоянно 
в цел·тре внима-rrил Сталина.. 

Ординым ОМ}! проникая вгдубь процес
сов эконо}IИЧеской жизни общества, 
И. В. Огалин обнаружи1J1ал внутренние 
пружины в борьбе нового и старого, про
исходящей в обществе, ощ1е;�:елял пути и 
средства, обеспе'швавшие победу нового, 
прогрессипного над старым. Руководя пар
ти1ей и Советскюr rо•сударств(}м, Сталин 
безошибочно видел в зародыше те яв.11ения, 
которые были призваны статr, опреде.11л
ющюш в историческо.м развитии. Во всех 
своих эконо:11ических исследованиях 
Сталин, разъяснял смысл, харак·гер и ·гре
бования эконо.мичесrшх законов, нацеливал 
партию и госу;�,арство на наибо.11ее по.шое 
и всестороннее познание этих законов и ис
пользоюние их в интересс�х общества. 

Развивая Jiенинское учение о том, что 
крупная машинная промышленность и \!С
ханизированное с ее помощью крупное со
циадистическое зюrл<\делие есть единствен
ная эrинюшчесr,ал база социализма, Сталин 
разработа.11 социалистичесrшй \rетод инду
стриаю1зации. Б.11агодаря осуществ.11ению 
этого метода, основанного на использовании 
новых производственных отношениii в ин
терееах ускоренного развития производи
тельных си.11, наша страна в кратчайший: 
историчес�шй cpoJ;, превратидась из отста
лой в передовую, из аграрной в мощную 
ин;�;устриа.1ьную державу, ш1 уровню тех
шн'и и те.мпа\I производства далеко опере
дившую псе страны шrра. 

Развивая денинский кооперати!lный 
план социадистического переустроиства 
деревнп, Сталин со;цал научную теорию и 
разработал конкретную прогрю1му r'о.:r.11ек
тиви;шции се.11ьского хозяiiства и диквща
ции Е:у-'1_ас1ества как кдасса. Теоретичесr,ое 

135 



обоснование прогрn11мы коллективизации 
было научным выражением требования эко
но��ического развития общества. Требование 
это состояло в необходимости разрешить 
противоречие между сюшм передовьп1 в 
мире государственньп1 строем - советскю1 
строем - с его крупной социалистичесr:ой 
промышленностью, уже в то время разви
вавшейся по едино�1у плану, с одной сто
роны, и раздробленньв1 мелкотоварным 
сельскю1 хозяйством, rжечасно рождавшим 
капитализм,- с дpyroii. 

« Никто не может отрпцать, - пишет 
И. В. Сталин,- колоссального разви
тия производительных сюr нашего сель
ского хозяйства за последние 20-25 лет. 
Но это разви·тие не имело бы места, если 
бы мы не заменили в тридцатых годах 
старые производственные капиталистиче
ские отношения в деревне новыми, кол
лективистическими производственными от
ношениями. Без этого производственного 
переворота производительные силы наше
го сельского хозяйства прозябали бы так 
же, как они прозябают теперь в капита
листических странах» 1. 

Индустриализация страны и коллекти
визация сельского хозяйства создали эко
номический базис социализ::м:а. Они знаме
новали окончательную побеrду производ
ственных отношений социализ•ма в стране. 

Изменения в эконамическ,01.\! базисе необ
хадимо было увенча,ть со·о·тветствуюЩИ'\!И 
изменениями в надстройке. Это было осу
щеС'твлено путю1 выра,ботки и принятия 
Сталинской Конституции, являющей собой: 
научное выражение объ�ектшвно существую
щего единства базиса и надстройки. 

Развивая ленинскую теорию о В<У.Н!ОЖ
НQiС'ГИ победы социализма в одной стране, 
Сталин научно обосновал возможность по
строения коммунизма в О\I\НОЙ стране, осо
бенно в такой стране, как СССР. Сталин 
доказал необходимость сохранения и укреп
ления государства и при коюrуниз��е, если 
к тому врю1ени сохранятся крупные капи
талистические страны. 

Ра.звивая ленинсхую мысль о Т()М, что 
пр·оизводитель·ность труда в конечном 
сче·те есть самое важное, самое главное 
для по·беды нового общественного стро.я, 
Сталин подчеркнул, что чем выше будет у 
нас прои3водительность труда, тем более со
вершенствоваться будет у нас техника про
изводства, тем скорее можно будет создать 
изобилие материальных и ду�овных ценно
стей, необхщимое щл.я перехода к распреде
лению по потребностям. 

В период постепенно·го перехода fУГ со
цпаJiизма. rt КОIМ:мунизму перед ко.ммунисти-

1 И. С т а л  и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, Госnолитиздат, 1952, 
стр. 62. 
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ческой па•ртией и со•Ве1'СКЮ! народо�1 в·стал 
ряд н@ых вопрнсов тео·рии и практиЕи, 
выдвинутых ходо11 эконо::11ического разви
тия. Елассич·еский труд И. В. Сталина 
« Э кономические проблв�IЫ социализма в 
СССР» - это и есть гениальный по глу
бине и ясности ответ на во1Про·сы, постwв
ленные жизнью. 

Великий труд Сталина представляет со
бой блестящий образец глубокого единств<� 
революционной теории и революционной 
практю;и. Анализ вопросов глубоко теоре
тических в трудах И. В. С'Галина есть 
результат обобщения практики; в то же 
врюш этот анализ дает научные основы, 
принципы, необходимые для вывод·ов прак
тики. 

В труде « Эко1Намические пр·облемы со
циализма в СССР)> Сталин всесторонне ра3-
работал еле.дующие вопросы : о пред·мете 
поли·гической экономии; о ра3граничении 
области политичес:кой экономии и хозяй
стве1нной деят1ельности; о хара:кт:е1р·е э:ко
ню�ических законов при социалию�е; 
об основном экономическом законе 
социализма и ОСНО1ВНОМ ЭКОIНЮ!ИЧНСКОМ за
коне со.време.Н'Ного кwnитализ)rа; о заоконе 
планомер:rшго, пропорциональяоr�о развития 
народного хозяйства; о то:вар·ном производ
стве и зако1не сто!I;)rости при социализые; 
о взаимодействwи произrводительных сил и 
производстненных отношений еоциалисти
чвского обще:с·тва; об О·С'О·бенно·стях расши
ренного ооциа.листического мсnроизв.од
ства.; о путях преодоле·ни.я суще·ственных 
различий между городом и дерооней и м·еж
ду трудом умственным и фи3ичес1иv11; об 
ас·ноошых предварителышх у·словиях пе
рехода к коммуIИiзму; об образова:н:ии двух 
мировых рынков и дальнейше,м углубле
нии общего к·ризиса капиталию1а. 

В процессе решения названных основных 
проблем политической экономии Сталин 
поднял на новую, высшую ступень разра
ботку pJI\дa важнейших вопросов историче
ского �rатериализ.ма: об объсктивню1 харак
тере законов науки и сознательном исполь
зовании этих законов в интересах общества, 
что связано с решением пробле)IЫ о свободе 
и необходимости; о взаимосвязи фор:мы и 
содержания; о переходе мелких r•оличе
ственных изменений в коренные, качест
венные в условиях социализма; о характере 
противоречий в социалис11ичес:кr>)! обществе 
и путях IL'C ликвидации; о диа.:rектическю1 
единстве· общего и специфичесrщго. 

Величайшим вкладО)! в политическую 
эrюнюшю и в исторический ыа'!'ериализм 
является разработка Сталины)! вопросп об 
основню1 экономичес1ю.м законе обществен
ной формации. 

Введение в науку поня·тия о·сно1вного 
экономиче-смго закона, осущесrвлен:ное 
Сталиным, позволяет глубже, всесторонне 



)}аскрь!'Гh единство, связь и вза�имозависи
мость вею: э�щно:lfических законов каждой 
данной форj�ации. 

* * * 

Политическал эконюшя - �то наука о 
базисе. Определи·в пр·ед.мет поли·тической 
экономии, Сталин конкретизировал данное 
им в труде « Марксиз:lf и вопросы языкозна
ния» определение б>азиса обществ1а. Веди
чайшее теор·еrичес·ко е  и практиче·с:коо зна
чение имеет дадьнейшая разработка 
Сталиньп1 вопроса о предмете политической 
Э.КОНО1ШИ. 

Развивая науку о б  обществе, Сталин дает 
новое, непревзойденное по глубине мысли и 
точности характеристики определение пред
�rета политической э:�wно:lfии: 

« Политичсс.ка.я экономия изучает за.ко
ны развития пр·оизводет·венных отношений 
людей . . .  

Предметом политиче·смй экономии явля
ются производств�енные, э:коно�шчес·FVие от
ношения людей. Сюда о тно·сятся: а) формы 
со·бственности на средства произв·одства; 
6) вытек:;ъющие из этого положение раз
личных социадьных групп в производстве 
и их взаим.оО'rношепие, иди, как го•во1рит 
Иар�•с :  <«Взаимный об1fен своей д еятель
нос·тью» ; в) нс.ец�ело за1вис1н1ые о·т них 
формы распрсд;еления продуктов» 1• 

Сталинское определение предмета поли
тической эrюномии, как науки, изучающей 
производственные отнмпения люд1ей, есть 
даЛЬ'Нейшее развитие ВОПРО·Са О·б ЭЕО'НОМИ
че·ских фор1rациях, ибо с��ена одних ф ор
маций другюш есть результат заиены 
ОТ:ЖIШ!ПИХ СВОЙ BCI� ПРОИЗВОДС'Т'БСННЫХ 
отношений новьши отношениями, сотве·т
ствующюш нооощу уровню развития про
юв.пдит·ельных сил. 

Смена одной эконою1ческой фор11ации 
другой, осуществляе1мая по·средство1м р е1во
.ч:юции, ес·ть переход от мелких количе
ственных изы·енений в развитии производ
ственных отношений, происходящих в лоне 
одной эконю1ич1сской фо11щации, к измене
ниям ко·ренньв1, качественны11, знаменую
щим рождение нового общественного 
строя. 

Baжнei'rшefi составной ч&стью во·проса 
о пред11ете политическоii экономии являет
ся во:про.с о т·о1м, связаны ли отдельные 
э1;он011ические формации общими зако-
1:1юш. 

В са11ой общей фор11е ответ на этот во
про•с дал Карл Маркс в своем знюнчrитом 
« Введении» r' «К :критике политической 
эr'онюшю) . « . . .  Все эпохи производства,
rrишет Мар1;.с,- юrеют некоторые общие 

1 И. С т а  л и  н. Экономические проблемы 
социализ:11а в СССР, стр 73. 

признаки, некоrорые общие определения. 
f Некоторые] определения общи как для 
новейшей, так и для древнейшей эпохи. 
Нез них немыслимо никакl(}�е производство; 
однако, хотя наибюле·е р;vзвитыс языки 
имеют законы и определения, общие с 
наименее развитыми, но именно отличие 
от этого всеобщего и общего и есть то, что 
сосmвляет их развитие» 2• 

В предисловии к, «К :критике подити
че·ской экономии» Ма.ркс отrорыл всеобщий 
закон о·бязатедьно1го с.о·о1'В·етствия произ
водственных отношений характе1JУ щюиз
водительных сил и показал механиз1м 
действия этого закона. 

Сущность за.кана обязат·ельного соответ
ствия произво.дс·твенных отношений харак
теру ПРОИ3Водительных сил С<УСТОИТ в ТЮ!, 
что в nериюд возиикнове·ния и в·о�ходящего 
развития каждого даННQIГО о·бществе.нного 
строя пр·оизводс·твенны11 отношения, харак
теризующие этот строй, соотве·тствуют ха
р актеру его производительных си.т�. На 
изв·ес·тнО'м э·тапе своего развития они 
приходят в столкновение с устаревшими 
производственными отношению1и. Из 
фop:lf развития производительных сил эти 
отношения превращаются в их око
вы. 

в усло·виях а'НТЭ!ГОНИСТИЧеских форма
ций, где движущей силой исrориче·с:кого 
развития является кла.ссо·вая борьба, где 
з а м  е н е  устар�е1вших пр()lиз1юдст'венных 
ОТН·ОШе'НИЙ НОВЬНIИ М:ешают ГО·СПОДСТВУЮ
ЩИ·е кла·ссы, восста.новле·ние наруше·нното 
Сl()отве·тс·твия возм·ож.но только п утем со
циа.льной революции, утверждающей но
вый эконо111ический С'трой. 

3а�кон обязательно·го со1ответствия про
изводс·твенных отношеюrй х&-рактеру про
изводительных сил, являясь всеобщи.11 
эконо1мическим законом, о·бъективно обус
л·овливает историческую неизбежность 
замены од.ной экономической фор)�ации 
другой. Но замена эта ·осущестмяет·ся 
не а:в·томатически, а в процессе ожесточен
ной борьбы прогрессивных �классов обще
ства против реакционных классов, заинте
ресованных в сох·р.анении отживших свой 
век производственных отношений. 

Сталин дал законченный и четкий ответ 
на вопрос о том, связаны ли между собой 
общественные ф ор1�ации общими экономи
ческими за1'онами. 

« Различные обще-ствеН1Ные фор)�ации в 
своем эконтшческом развитии подчиняют
ся не только с•воим специфиче·ским эконо · 
миче·с'КИМ за.кона)!, но и т1е�м эконо�шче
ским законам, ко·торые О·бщи для всех 
формаций, нашример, та.:ки�r за.конам, как 

2 К. М а р  к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., 
т. ХП, ч. ! ,  стр. 1 75. 
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закон 'Об единстве производительных сил и 
производственных отношений в едином об
щественном производстве, закон об отноше
нпях �1ежду производительньпш силю�и и 
производственными атношоениюш в про
цессе развития всех общественных фор;1а
цпii. Ста.ло быть, общественные фо1н1ации 
не  только отд�лены друг от друга свои•)IИ 
спецпфическюш законмш, но и связаны 
друг с другом общюш для всех формаций 
э�:ономическими за1tонюш» 1. 

Отрицание существования общих заRо
нов, характеризующих развитие как 
внутри формации, так и переход от одной 
фор��ации к другой, привело бы к раз
рыву цепи исторического процесса, унич
тожшю бы политическую эконюшю как 
науку. 

Политическая экономия, как wаука о за
конах развития производственных отноше
ний л юдей, изучает эти отношения на 
различных этапах развития человеческого 
общества в сменяющих одна другую эконо. 
мичееких формациях. Это определение 
предмета политической экономии исходит 
из на.:шчия всеобщих законов обществен
ного развития, объединяющих экономиче
ские форм•ации в единую цепь· историче
сБого процесса. 

Дальнейши.м развитием вопроса о пре�
�tете полюическоii экономии является во
прос о разграничении области политиче
ской эко�юмии и хозяйственной деятельно-
сти. . 

И. В. Ста.л11ш учит, что пред�1ет по
литическnд экономии и предмет хозяй
ственной по.литики руководящих орга
нов - это две различные обл�асти, которые 
нельзя емешивать. «Политическая эконо
мия изучает законы развития производ
ственных отношениii л юдей. Хозяfiственная 
политика делает из этого практические 
выводы, конкретиаирует их и строит на 
этом свою повседневную работу. Загружать 
политическую экономию вопросами хозяй
ственной политики значит загубить ее, 
к..ак нау.&у» 2• 

* * * 

Политическая экономия есть наука о 
законах развития производственных отно
шений. Значит, вопрос о характере эконо
мических законов является основным 
методологичес1шм вопросом nолитическоii 
экон0<мии. Этот вопрос с величайшей г.ч:у
биноii и исчерпывающей ясностью разра
ботан в труде И. В. Сталина. 

Экономические законы объективны. 
В ходе исторического развития объектив
ный характер экономичеrк:и:х законов ярко 

1 И. С т а  л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 71.  

2 Т а  м ж е, стр. 73. 
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и наглядно проявляется в то�1, что, во
первых, люди не свободны в выборе того 
или иного спосо&а производства, ибо к,;аж
дое новое поколение, вступая в жизнь, за
сга.ст у.же готовые пр-оизводите.чьные силы 
и производственные отношения, как ре
зультат работы прошлых поколений. Во
вторых, потому, что, улучшая то или иное 
орудие производства, тот или ииоii элемент 
производительных сил, люди не сознают до 
конца того, к 1>аким о б щ е с т в е н н ы м 
рсзулыат1и1 должны привести эти улуч
шения, и ю�шют то:�ько о своих буднич
ных интересах. . Эконюшчсские законы 
отр..:�жают объективные про1\сссы и при
чинные связи матrрпа,1ьноii жизни обще
ства. Познавая эти объективные процессы, 
внутренне присущие 1п1 причинные связи, 
подитическая экономия, к ак наука, откры
вает и познает экономические законы. 
« Марксиюr,- учит II. В.  Сталин,
понимает законы науки,- все равно идет 
ли речь о законах естествознания или о 
законах политической экономии,- ка�> 
отражение объективных процессов, проис
ходящих независимо от воли людей. Люди 
могут открыть эти законы, познать их, 
113учить их, учитывать их в своих дей
ствиях, испо.ч:ьзовать их в интересах об
щества, но они не могут изменить или 
отменить их. Тем бо.11ее они н е  могут 
сформир@ать или создавать новые законы 
науки» 3• 

Таким обрааом, Сталин наце.т�ивает 
партию, народ иа познание объективно 
существующих закl)нов общественного раз
вития с тем, чтобы строить свою пр;штиче
скую деятельность с учет(}м требований 
этих законов. « .. . Пар'rия пролетариата, если 
она хочет быть дсiiствительной партией, 
до.1жна оnладеть, прежде всего, знанием за
конов развития производства, знание'.! за
Itонов экопюп1ческого развития общества. 

Значит, чтобы не ошибиться в поли
тике, партия пролетаrнщта доджна исхо
дить :ка-к в п остроении своей программы, 
так и в своей практической деятельности, 
прежде всего, из законов развития произ
водства, из 3аI,ОПОВ ЭitОНЮIИЧССitОГО ра:ти
тия общества» 4. 

Сталин учнг, что законы политической 
эконощш, бо.�ьшпнство па которых носит 
пр.еходящнii, историч�ский характер, воз
никают независимо от  воли и сознания лю
дей и не уничтожаются в закопод.ательно� 
поряц1•е, а теряют силу и сходят со сцены, 
чтобы уступить место ROBЫ)I закопам, воз
нnкающю1 на базе новых эконюшческих 
условий. В свое)! труде « Экономические 
п роблющ социализма в СССР» Сталин дал 

з Т а м  ж е, стр 4.  
4 И.  С т а л и н .  Вопросы ленинизма, изд. 

1 1 -е, стр. 552. 



глубокую критику ошибочных, субъек.rи
вистских взrляд(}В ряда экон ом иетов, фил о· 
софов и ИСТО•]ЖКОВ на ха.р�актер ЭКО·НОМИ'lе
ских законов воооще, эко н омических зако
нов социализма в осабенности. Ошибки эти 
состояли в том, что в ряде экономичеr-ких 
работ вопрос о характе·ре экономических 
закоН()В социа.лизма подмен ялся вощюсом 
об экономической роли социалистического 
государства, а во.прос об абъективном х а
рактере за.конов абщеетве,н ноrо развития 
п рименительно к с-оциал1истичее.кому обще
ству был, в с ущности, СJнят. Так.им образом 
закон ы  науки, о·тражающие объективные 
проце,ссы в природе и обществе, происхо· 
д ящие независю10 от воJ1и л юдей, ок.аю�
л ис ь  отождествл•енными с rем и  законами,  
котr;рые издаются п ра.вите.льством, созда· 
ютея П() воле людеii, ю1е ют л ишь юридИ
чеекую еилу и не являются за1tона.ми обще
стоонного {)13ЗВИТИЯ. 

Объек.тивный характер э1шномических 
законов в отличие от  законов юридичес1шх 
Сталин с величаiiшей научной убе�дитель
носты!J показал на прш1ере действия зако н а  
планомерного, пропорционального развития 
нарщноrо хозяйства, как объективпой осно
в ы  наших народнохозяйственных планов, 
щ1еющих силу юридических законов. 

«Закон планомерного развития на-
родного хозяйства,- учит И. В. Сталин,
возник ка�> противовес закону конкуренции 
и анархии производства при капитализме. 
Он возник на базе обобществления средств 
производства, пос.че того, как закон конку
ренци и  и анархии произволства потерял 
силу. Он вступил в �ействие потому, что 
социалистическое народное хозяйство можно 
вести лишь на основе эконою1 ческого зако
на планомерного развития наро1ного хозяii· 
ства. Это значит, что закон планомерного 
развития народного хозяйства дает возмож
ность нашю1 планирующим органам пра
вильно планировать обществен ное производ
ство. Но вщ1можность нельзя с мешивать с 
Аействмтеnьностью. Это - 1ве разны е  ве· 
щи. Чтобы Э1'У ВОЮIОЖНОСТЬ превратить в 
деilствиrельность, нужно изучить этот эко
номичеекий вакон, нУЖJЮ овладеть им, 
нужно научитье.я щшменять его с полным 
знанием делt, вужно составлять такие 
планы. &::>1'орые полностью отражают тре
бования этого вакон<�.. Н ельзя екавать, что 
наш u годщ1ые и пяти.цетние планы полно� 
стью отражаю1· 1·ребования этого экономп
ч�ского закона» 1• 

Полати.ка есть •Rонцентрированное вы
ражеаие экономики. В политике экономи
ка находит свое обобще.ние и завершен ие. 
Ноли·rика должна исходить из правильного 

1 И. С т  а л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 8-9. 

учета требований матёриал�ьн()ii жттзпи. nf!'� 
должна поднимать и мобилизощ н ь  на рuд п з  
решение кменво тех занач эконом ическо-rо 
развития, которые выквинуты жизнью. тех 
3ада ч, без решения коrорых нев°'зможно 
Успешное движение вперед. Величайшая 
жизfr.енная сила политик.и ком:му нистиqе
ской п11ртии и социалистического государ. 
ства. в том и состоит, что о н а  всегда 
строилась и строится с учетом объеitтив 
ных данных с и л  экономического развития. 
П олитиюа нашей па!}тии и государств<\ 
всегда выражает собой эк.оно:11 ическую 
н е о б  х о д  и м о с т ь, назревшие потреб
ности материальной жизни общества. 

Кон&J)€тн ы м  примером того, что полиrи 
к.а ва.шеii партии и государства строится 
на основе учета реал ьных возможностей и 
потребJiостей экономики, являеrся вопрос 

• о темпах развития нашего народного хо
зяйства. Для л юдей, отрицающих объек
тивный характер э кономическ.и х  законов 
социализма. проблема rемпов - проблема 
политик.и; с их точки з рения госуда рство 
вольно заплани ровать л юбые темпы и л ю
бые масштабы цроизво1ства. И наче реm:�
ли этот один из важнейших нароJ.нохозяii
ственных вопросов партия и Сталин. 

Поднимая народ на осуществление высо
ких тем пов, партия и Сталин по.'IЧеркивали, 
что это является объективной необхоли· 
}!Остью.  В то же врем я  партия и Сталин 
всегда п редупрежла.чи, что не.1 ьзя игнори
ровать реаJ1ьные возможности, пренебрегать 
требованиями экономических законов, ибо 
такое пренебрежение неизбежно приво1ит 
па  позrщии субъектпвизма, к авантюризму 
в политике. Сфор}1улировав на ХVШ съезде 
партии основную экономическую вцачу 
СССР, И. В. Сталин среди других важ
нейших условий ее выполнения подчеркнул 
необходююс·ть высоких те}!ПОВ развития 
промышленности. В то же время Ст-али н  
подверг у н ичтожающей критике некото
рых бывших работников Госпл1ана, 1шrо
рые, пренебрегая реальными условиями, 
запланир°'вали во второй пятилеТJilе сред
негодовой прирост чугуна в разм�ре 
1 о миллионов тонн. 

« Это была, конечно, фантастика, если не 
хуже» - так определил И. В. Сталин это 
прожектерство. 

К чему привело бы отрицание объекrив
ного характера экономическлх эаков Jв со
циаmизма? 

«Это привело бы к тому, что мы по
п али бы в царство хаоса и елучайно�rей, 
мъ1 очутились бы в рабскоii завис.амости 
от 11тих случайностеu, мы лишили бы 
себя В03}10ЖНОСТИ не то, что понять, & 
просто разобраться в этом хаосе случай
нос•rей. 

Это привело бы !\ тому. что мы ликви
J!ИрОВi.!ЛИ бы ПОЛИГИ'lескую экономию .к,ак 
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науку, ибо нау11.tа -не может жить и разви
ваться без признания объективных за,ко
ноиерностей, без изучения этих законо
мерпостей. Ликвидировав же науку, мы 
л1иш.и.ли бы себя возможнос11и предвидеть 
ХОД событий в ЭКОНОМИ'Че•СМЙ жизни стра
ны, то ес·ть мы л.ишили бы себя возмож
ности наладить хотя бы самое элеме-нтар
ное экономическое ·руководство» 1. 

Классический труд И. В.  Сталина « Эко
номические проблемы социализма в СССР» 
поднимает нашу партию и народ на еще 
более активную и еще более целеустремлен
ную борьбу за познание и преобразование 
мира. 

Знаменосцем использования экономиче
с:к.их законо·в в иш-rе1ресах обще1ства во всех 
эпохах является n�ередовой клас·с, отжи
вающие же классы сопро11ивляЮ'IIСЯ от1;,ры
тию и использ ова.н:ию новых экономиче
ских законов. Отживающие силы общества 
бешено сощютивляю'l'Ся та.к.же тем закона,м 
ЭКО·НОМИЧВСIКОГО развития, :к.оторые, явля
ясь общими законами вс.ех формаций, в 
свое время щшвети эти кла,с.сы 11.t гоепод
ству, а теперь неотвра11и·мо ТJ)ебуют ухода 
их с исторической сцены. Так, в эпоху 
буржуазных революций бур�уа.з.ия испол1ь
зова.ла п])о·тив феодализма · закол обяза
тельного соотве·тствия производственных 
отношений характеl}у производи·тельных 
сил. Теперь этот за.кон вновь проб1ш1ет 
себе доро.гу в капиталистиче,ск.их с·траУ:ах, 
и если он еще не вышел на п р остGр, то 
лишь пото,му, что встречает сильнейшее 
сопротивле·ние со стороны отживающих 
сил общества. Нужна величайшая обще
стве.иная с.ила., которая, сознательно ис
пользуя за�tон обязателыюго соотве11:;твия 
производственных отношений характеру 
ПJ)оизводительных сил, ускорила бы nl}o
цe·cc перехода от одной о бщественной фор
мации к другой, высшей. 

iВ нашей стране нашл�сь такая пере
J«!Вая общес,твенная С'ИЛа в виде союза ра
бочих и ®рестьян, такой силы не нашлось 
еще в щругих капиталистичеСIЮИх странах. 

«Опираясь на экономиче,ский з акон обя
эательного с.оответствия п роизвод·ственных 
отношений харашrеру промзводительных 
сил, Сове·тская власть обо,бще1ствила сред
ства производства, сделала их собствен
ностью всего на.рода. и тем уничтож.ила 
систему эк•с.ттлуатации, со.здал1а социали
стические фармы хозяйства. Не будь этого 
закона и не опираясь на него, Советская 
власть не с м огла бы выполнить своей за
дачи» 2• 

Отсюда вывод: могучая преобраз1ующая 
с.ила социuистического государств.а не в 
том, что o'!Io «твори·т» законы о,бществеu-

1 И. С т а  л и н.  Экономиче·ские проблемы 
социализма в СССР, стр. 85. 

2 Т а м ж е, стр. 7" 
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ного развития, а в том, что руковод·ствуе·т
ся точным :11на.нием объективных за.rvонов 
полит:иче1ской Э1Кономии. 

Решив BOIIPO·C об ИСТОЧНИl!tе великой пре� 
образующей с илы социали.стического го1су
да•рства, о его эко1н01шче1ской роли, 
Сталин поднял на новую высоту маркси
стско-ленинское учение о соотношении эко
номики и политики, базиса и надстройки 
в период социалию1а. 

Сталин с новой силой подчеркнул 
величаfuпrую р оль обратногn воцействия 
социалистической надстройки на свой 
базис. Экономический базис общества 
развива.е'l'ся в соотве·тствии с объе�ктив
ными экономическюш закона,ми. Но люди 
�rогут о бре.сти а,ктивную с,илу воздействия 
на это развитие, могут со3наrельно на
правлять его, е·сли овладеют знанием объе,к
тивных эконо,�шческих заканов. 

Решая вопрос о сознательном использо· 
вани;и эконо1мичесюих законов в интересах 
общества, Сталин развивает дальше марк
систско-ленинское понимание с оотношения 
свобщы и необходимости. 

Господство людей над за.rщнами разви
тия природы и общества IIроявляется в 
общественной практике. Чем более по
знают люди объективную необходимость, 
выражаемую экономическими закона�ш. 
чем с большим знанием дела они учиты
вают в практике эту IIозна.нную необхо
диАюсть, чем менее 01ни находятся в за.ви· 
симоти от этой нэобходимости, теи они 
свободнее. В марксистском понимании сво
бода - это позюъннал нс<Jбходимость. 
«А. что может означать « познвжная необ
ходимо.сть»? Это означае·т, что люди, по
знав объективные законы ( « необходи� 
мос·ть» ), будут их приме1нять вполне со
знательно в интересах общест'Ва» 3• 

* * * 

В системе экономических законов каж
дого общественного строя есть такой эко· 
номический закон, который .я:вляе·тся 
о с н о  в н ы м, определяющим з а.коном, та· 
ким законом, который служит ключом к 
пониманию и объяснению всех закономер
ностей да.иного общественного строя. 

Основной экономический закон, учит 
И. В. Сталин,- это такой объективный 
закон ра.звития общес·тва, который опре
деляет не какую-либо отдельную сторону 
или ка.кие-либо отдельные процес·сы раз
вития да.иного спосо·ба производства, а все 
главные стороны и все главные процес· 
сы этого развwтия. 

Основной экономиче.ский закон олреде·· 
ляет сущность данного способа произвол-

3 Т а м ж е, стр. 6. 



ства - цель, во имя которой л;анный спо
соб произ:водства о,существляе'l'ся, и сред
ства, при помощи rvоторых до·стигается эта 
цель. Создать политическую экономию той 
или иной формации - политическую эко
нт.rию капитализма или политиче·скую 
эко1номию социализма - это прежде всего 
значит открыть и познать основной эко
номиче,ский закон фо1рмации. До выхода в 
свет гениального произведения Сталина 
« Экопюrичесюrе проблемы социалию�а в 
СССР)) наша содиально-эконюшческая на
ука не подню�а.тrась еще д о  той степени 
о бобщения яв.тrений общественной жизни, 
на которой во3�1ожно открытие основного 
эr,ономического закона фор:11:ации, как зако
на, служащего ключю1 к понюшнию и объ
яснению всех законо��ерностей данного об
щественного строя. 

Н о  это нс з·начит, что такого за.кона 
не было. Это·т за.к.он обътtтивно дей:ство
вал в каждой экономической формации и 
в той или иной степени использовался ее 
господствующими классами. 

При переходе о т  одной эко.номической 
фор)шции к другой специфиче.ские зак.оны 
старой формации сходят со сцены и усту
пают место специфиче·скю1 зако1нам новой 
экономиче•СКОЙ формации. 

С первых дней утверждения нового об
щественного строя возникает основной эко
но11щче·ский за.к.он, хараJtтеризующий сущ
нос·ть этого строя. 

Что касается экономиче·ских законов в 
недрах оддоi! фор�rации, то они претерпе
вают из:11:енения. П о  пово;�:у изменения спе
цкфич.еских эк.онюшческих еаконов к.али
тализиа И. В. Сталин писал: « . . .  заrtоrны 
разви11ия капитализма, в О·тли·чие о т  закл
нов социологических, ю1сющих отношени:•е 
ко всем фаз.шм о,бщественного ршзвития,
могут и должны менЯТhС Я »  1 .  

В своем труде « Экономичс,ские проблс-
1ш социализма в СССР)) И. В.  Сталин 
вс1"рьш процесс углубления противоречия 
между производительны:11:и сила:11:и и произ
водственными отношениюш совре:11:енного 
:�:;ашпализ:11:а. 

Ра·звивая �ш.рксиз11-ле1ниниз·}!, Сталин 
показаJ, что за�•он прибавочной стою�ости 
является слишr;,о.м общим законо:11: капита
лиз:11:а и не выражает существа совреяенно
го 1'апита.:rиз.1rа, ибо он не затрагивает про
блемы высшей нор1ш прибыли, основу су
ществования монополистического 1щпита
JIИЗ�rа.  

Сталин 1;,онкретизировал и: разви.:r 
закон прибавочной стоимости, вскрыв 
и и:сследова:в те изменения, 1Ц1торые он 
претерпел в условиях и:11:периа.тrиз·11а и об
щего кризиса капитализма. « Главные чер

ты и требования основного ЭКО•НОЫИческо-

1 И. В. С т  а л и н. Соч" т. 9, стр. 1 65. 

го закона С()!Време.нного к.а.пита.пrзма �1 ож
но было бы сформулировать примерно та
ким образом : обеспечение ма�ксима.тrьной 
капиталистической прибыли путем Э1'С
плуатации, разо})ения и обнищания боль
шинства населе1ния дан.ной стра.ны, путем 
закабале:ния и систематическо,го ограбле
ния народо•в других стра.н, особе"Нно от
сталых стран, наконец, путем войн и 
милитаризации на•родного хозяйства, 
и·спользуе11ых для обее;печения наивысших 
прибылей» 2• 

Как с ветлый мир социа,лизма, от�tры
вающий простор для р111сцвета общества и 
сча�стья людей, про·тивостоит совре.менно
му капитализму, где несметные богатства 
горстки эксплуататоров ра.стут за счет 
варварской эксплуа·та.ции трудящихся, так 
оснонной эмномиче·ский закон социалию�а 
противостоит основному экономиче·скому 
закону современного капитализма. « Суще
с твенные черты и требования основного 
экономического закона социализма,- учит 
И. В. Сталин,- можно было б ы  сфор
мулировать примерно таким образом: обl)С
печение ма.к,симащ:.ноrо удовлетворения: по
стоянно растущих ма'териальных и куль
турных потребностей всего обще·ства 
путеъ�: непрерывного ро,ста и совершен
с.твова.ния социалистиче·ского производ
ств1а н�а базе высшей технюш)) 3• 

Основной экJНО11шческий закон, как и 
все другие ЭК()IНомические законы социа
лизма, действуе·т о бъе.Етивно, неза:виси:11:0 
от воли и сознания людей. С первых дней 
победы советского строя на сме1Ну сошсд
ше-'fу с истори·ческой арены основно:wу эко
номическю1у закону ка.питализма в нашеii 
экономике всту�пил в д·ейст·вие основной 
экономический закон социализма. Основ
ной эко.номический закон социализма воз
ник одновре)fеяно с переходо.м средств и 
ору.дий производства в собственность социа
листического госу\'.\арства. 

Определяя цель социалистичес·кого про
изводства, этот за1кон выражает сущность 
социа.mстичеекиго способа производства, 
служит направляющим началом в развп
тии эrtоНО\IИЧсской и политической жи.1.ни 
страны. Мы применяе,1 этот основной эко
номический за11,он социализма с первых 
дней советс11,ого с·троя, но нужен был ге
ний Сталина, чтобы, обобщив гигантский 
опыт с оциалистического строительства и 
осветив его светю1 теории, открыть 3тот 
закон и сформу,1Ировать его основные тре
бования. 

Подобно то11у, как законами естестнозна
ния люди начали пользоваться задолго до 

2 И. С т  а л  и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 38. 

з Т а м ж е, стр. 40. 
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того, как тш постигли научную сущ-
1юсть используемых в практике явлений 
природы, в своей п р а,ктической деятель
ности люди с ообразуются с требова.ниюш 
хотя еще и не познанных, но объективно 
существующих и дейетвующих экономиче
ских законов, Так, напрю1ер, обмен това
ров возник. много тысячедетий тому назад, 
а научное о б ос нование закона стою1оети, 
выражающего э1щнюшчес1>ую сущность то
варного об�1ена, впервые дано Марксю1, то 
е сть, руководствуя·сь о·бщеспз·снно-истори
Ч•еским опытом, дюдм использшзалш объек
тивный экюiНЮШЧ€'(�кий зак,он задолго до то
го, ка·к он быд открыт и научно объясное'Н. 

И. В. Сталин учит, что ни господ
ствующий КJiacc, ни п равящая партия 
не могут сра�у схватить новые п роцессы, 
творящие1ся в жизни, и отразить их в 
теории и политике. « " .Так как с.начала 
бывают факты, потом их отражение в со
знании наиба.лее передовых элементов пар
тии, и толь,ко после этого наступает 
МО·Мент ОСIJЗН ания новых п роцессо1в в ГОJIО
вах ��ассы членов п а.ртии.. .  сознание не
сколы•о отс·п1ет IJT фактов» 1. 

Сущность социалистического способа 
проirзводства, выражаема.я основным эко
но:иическим за�:оно:и социализма, определен
ная как цель этого способа производства, 
была ясна классикю1 марксизма-лениниз
,ма еще до п о беды сациалистического 
строя. 

Уже в р аннrй своей работе « Анархизм 
или социализм ? »  великий Сталин, харак
теризуя цель грядущего социалистическо
го способа п роизводства, писал : « " . глав
ная цель будущего п р оизводства - непо
с р.едственное удовлетворение потребностей 
обще·ства, а не производtтво товаров .'!ЛЯ 
п рода.жи ради уве.личения прибыли капи
та.:rисто в »  2. 

3ная цель, во имя которой утвержден 
со1щалистичсский способ п роизводства, 
цель, 1иторая сливается с конечной целью 
коммунизма, на зн амени которого написа
но « от :ка.ждого - п о  способн остям, каж
дому - по потре,бностю1 » ,  ко1rмунистиче
ска.я партия и сrщиал11стичес.кое государ
ство с п е рвых дней утверждения 
советского строя сообразуют свою деятель
ность с ·гребованиями основного эконом:и
чеrкого закс•на социалию�а. 

В многочисленных работах, п редшеетво
ва.вши х  выходу в свет гениального творе
ния «Э1иномическ.ие проблемы социализма 
в СССР » ,  И.  В. Сталин, обобща.я фак
ты социаmrстичеrкого строительства, 
вскрывая и х  <fкономическую сущность, все 
в большей и бо.лыпей степени подхо.шт к 
открытию 11 обс�снованшо основного э коно-

1 И. В. С т  а л  и н. Соч " _  т. 1 2, стр. 232. 
t И. В. С т  а л  и н. Соч., т. ! ,  стр. 334. 

мического за кпна социализма . Еще в 
1 920 году, характеризуя цель и методы 
спциалистпческого строительства, И. В. 
Сталин говорил : « . . .  мы строили не бур
жуазное хозяi'rство, где всякий, пресJiедуя 
свои чшстные uнтrрссы, не заботится о го
сударстве, как о цело:и, не ставит себе во
проса о планю1ерннй о рганизации хозяй
ства в государственню1 мас штабе. Нет, мы 
строили обществ о  со11иалистпче с кое. Это 
значит, что должны быть учтены потреб
ности всего общества в целом, должно 
быть о рга1низовано хозяйс1'во плано:11ерно, 
сознате.:1ьно, в общероссийском масJ 
штабе» 3. 

В п е реходнытт период от капитализма к 
с оциализ,1у трr;бования основного экономи· 
чсского закона социализш1 У'IИтьшались 
через п олитику партии и госуда11ства, воз
глав.1яшuих барьбу социалистических эле

ментов хозяйства п ротив э;�е,1ентов капи
талистических за восстановление народно
го хозяйст'Ва и улучшение материального 
благосостояния трудящихся. 

До тех пор,  п о r•а эконо',1и к а  нашей стра
ны была многоукладной, основной эк.оно· 
миче·ский змvон социализ,1 а  не и:иел пол
ного простора д.чя своего о,сущсствления. 

Кон к ретньп1 нроявлен:ис,1 учета требова" 
ний: основного f!КОНОМического закона СО· 
циализ,rа. в восстановительный период яв
дялся тот факт, чт·о в целях облегчения 
тяжслоrо в тот период положения рабоче
го класса п а рти н и п равительство созна
тельно шди на то, что рост зараб о тном 
платы обгонял poc·r производительности 
труда. 

Неполная реализация требов;�ний основ
ного э1щно:11ического эакон.а сюциализма в 
восстановительный период находила свое 
выражение в то�r. что мате риальные и 
культурные потребности трудящихся 
удовлетворядись еще далеко в недостаточ
ной степени, еще существовала бе�работи
ца, в деревне было мпого бедноты . 

В период 1шдустриалпза,ции и коллек
тивизации сельского хnзяйства требпвания 
о,сновного экоттюпrчсскt'гn закона социализ
ма. удов,1етворяются уже в значительно 
б1Jльшеi1: мере.  Социалистический '1етод ин
дустриализации, как и великая прогrаюrа 
сплошной коллективизации. р!tзрабптан 
нашюr бссс�щ1тнш1 вожде:и И. В. Сталинш1 
с учето,1 непрерывного улучшения мате
риа.11ьного u ку:тьтурного б:rа г осостояния 
трудящихся, то есть с учетю1 ц е л и со
цп� .1пrтrптеског() производства. 

На XVI съезде партии, характеризуя 
преш1ущсства r,оrт.па.листическоИ системы 
хозяйства, n.ели кптт Сталин вплотную ппдо
ш е.:r к определению главных черт и тре-

3 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 4, стр. 390. 



боваший основного экономического закона. 
социализ.ма.  

« . . . Развитие производства,- гово·рил 
И. В. Сталин о нашей систю�е хозяй
ства,- подчинено нс принципу ;конкурен
ции и оО.еспечсния капиталистичесtой 
прибыли, а принципу планового руковод
ства и систе��атического подъе�ма мате
риального и :куJrыур.ного уровня трудя
щихся . . .  

. . .  Расщ}еделение наР'Одного дохода проис
ходит не в интересах обогащения эк,сплуа
таторских к.1ассов и их ыногочислеН'Н{)Й 
паразитической челяди, а в интересах си
стс.1�атич·еского повышении материа.J1ьного 
паложеиия раб·очих и r;рестьнн и ра.сши
рения социалистического произво·дства в 
городе и деревне . . .  

. . .  Систюrа тиче.ское улучпrе�ние ыате-
риального п ол ожения труднщихся и не
прерывный рост их потребно.стей (поr;упа
тсльной спо1собностн ), будучи по·стоянно 
растущюr источником ра.сширенин прт1з
водства., гара1нтируст трудящих·ся от к.ри
щсов пере.производ·с·тва, роста безработицы 
11 нищеты . . . )} 1• 

Полная победа соцш1лиз�rа в нашей 
стране отrtрыла ппrрочаiiший простор дей
ствию основного экономического закона 
С(}ЦИаЛИ3'1!а.  

И.  В.  Стадип с величайшей на·учноii 
глубиной пока'3а.л, чго так же, как основ
ной ЭК{)Но•юrчеекиfi заJ\{)Н t:шита.;r'И;�ма 
опред1еляет вес мжнсйшие явления в обла
�ти JХ1'3ви·тия кашrтали·ст�иче�ск.ого с.по1со(;а 
производства, его подъелы и кризи.сы, вго 
победы и поражения, его до•сто·инс·rва и не
достатки, весь процесс его про11пвор·счиво
го развития, дает возыожность понять и 
о бъяснить их, так основной экономичеек.ий 
закон социализ.ма с исчерпывающей гдуби
ной выражает преимущества социа.11и·стиче
с1�оii системы хозяйст'Ва. 

«Цель социалистического пр�аизводства 
нс прибыль, а чело·в�к с его rю•пр·сбностя
,ш, то е с ть удов.летвор.е!Н.ие его �rат1ср;иаль
ных и КУЛЫ'УРНЫХ ПОТ]Jебно1стей» 2 • 
«Сле;\овательно : вме·сто обсспиения мак
сималыных п�рибылсй:,- обеспечение мак
симального удовлетвореJUiя материаJiьных 
и культурных потребностей общества; вме
ст·о ра.звития производс"гва с перерывами о·т 
подъюrа к юр.излсу и от криз.иса к подъе
�1у ,- непрерывныii рост производства; 
вме·сто периодических пер·ерывов в р.азви
тли технrши, С•ОПров.ождающпХ·СЯ р.азруше
ние.}! производите.1ьных с и"1 о бщсства,
неп1Рсрывнос с·ове�ршенствование пр·о,извод
ств�а на базе nыcшeii техники» 3• 

1 И. В.  С т  а л  и н. Соч" т. 1 2, стр. 321 . 
2 И. С т  а л и н. Э коном и ческие проблем ы  

социализма в СССР, стр .  77. 
з Т а м  ж е, стр. 40. 

Так.им о бразом, действия оснill3ного эк.о
ню:rичf.с коru закона с-овр�е�менного капита
л.пзма и о•сновного эк,оно;,шческ,ого зампа 
социади.з·�r.а опр·еделяю т  две лин11и ЭIWfН'О{\Ш
ческого .развития - нисходящую линию 
дшrжения загнивающей мпита.листической 
эг-оно•)!ИК'И, к,ощрая бьете.я в тисках все 
более :и более уг.1убляющеrося общего к,ри
зиса, и в�о•сходящую линию расцвета с.rщиа
лис·тичс•ской эr,{).номю'и нашей Советской 
дер.жавы и братских стран, стр{)ящих со
ци.а.лизм. 

TG, что ос1ювной эконо:иическ:ий закон 
данноii фоJщацип ПD'зволяет понять и объ
яснить все .ямения и процессы обще
ственной жизни этой формации, о собенно 
ярко видно на приморе развития тех
ники . 

•.Как пог:азал И. В .  Сталин, именно 
OCf!Q,BHOii ЭКО'НОИИЧС•СКИЙ закон саврс:менно
rо кашп-алпз·'rа объяс.ня·ет то·т фа:�;,т, чго 
буржуазия из знюшн·осца новой т·ехнлкrr 
пр1евратила·сь в р·еакцшшную силу, тормо
зит техническиii прогрес с, придает у1юд.чи
вое развитие !Наук.е .и технике, ставит их 
на службу разрушению и с)1ерти . .Капита
ли·:з,,1 стоит за новую технику, когда она 
сулит e1,ry наибольшие прибыли. :Калита
ли&\! стоит Пр•ОТИВ новой 'l'ехник·и и за пе
р·еход юt ручнМi труд, rtогда новая техни
ка уже нс сулит c'ry наибольших прибы
лей. 

в 'ГО Bj)•C1:1fH как ОС'НОIШОЙ ЭТtО'НОШИче1ский 
зак·он C{}Bpc1rc.tшoro .r;,апиталиюrа объясняот 
причины технического регресса в импеJ)Иа
л истичс·склх ст·ранах, ·о·сновн{)Й э1юномиче
ский зак.он социалтrзма расrt,рывает ;и объ
я·сняст причины техничес�шго rupo·rpeicca и 
расцвет науки в нашей с тр·ане, бурное 
Ilj}CIOIYIЦf;CTBCHHOC развити•е ПР.ОИЗВ{)ДСТВа 
срецств ·производства во всех О'l'раслях на
родного хозяйства во  юr·я создания изоби
лия про.ду1,тов .  

Основной эконюшчс1ск,ий закон :каждоfi 
общеетвснноii Ф·о·р.маюш определяет х.арак
тер ВО:СЩ)ОИЗВОдства ПР·ОИЗВОДИТельных С'И.'1 
и производетnе·нных от•ношений этой фор
мацип. Це.ль капиталмс·тич<Вс:кого пронз.вод
етва - из·вл•СЧ(Шlю п1рибыли. Это· с объек
тивной неизбежноетью приводит к Т'()IМУ, 
ЧТ·О проце·СС •ра�сширс•нного ВО·СЩJОИ3ВОДСТВа 
сопровождается накоплением бо·гат·ства на 
O.J:HO'r! нолюсе и ростом нищеты, �1уками 
труда, рабства, невежества, }!Оральной де
градации на противоположном полюсе, то 
есть па С'J\ороне рабочего �;,ласса. 

У·силение экспJiуатаци.и трудящпхся сво
ей ст\l)аНы, з;ш.абалснио народов других 
стран, по;�:готов�t,а войн и агрессии, ОС'УЩе
с твляе'rrые •)rонопrтис·тами во лмя извлече
ния ·1rа1tси:11альной прибыли, приводят к 
,:1а.11,нейшюrу обострению противоречий: rtа
питали::ша, к углублению общего кризиса 
r>ашrталистической систюrы. Все это есть 
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проявление противоречивого характера ю1-
периалистичtJского развития, определяе)1ого 
основным эконОiмическим законом современ
ного капита.ч:изма, проявление острого ан
тагонизма капиталистических производи
тельных сил и производственных отно
шений. 

Процесс расширенного социалистическо
го воспроизво.дства осуществляется в соот
ве'!'<:твии с тр.ебоваНИJllМИ ОСНОJШОГО эконо
мического зак,она социализма. Всесторон
неое удовm\·творен:ие непр·ерывно р.астущих 
матери.ал"ьных и культурных потребностей 
вс.его нщрода троебует р.асшир.енного воспро
изводс·тва всех отраслей народного хозяй
ства, а осуще,ствление такого воспроизвод
ства тр�ебуоет пр·е·нмущественного ·развития 
прокзводства средств производства. В свя
зи с этим не.обход·имо оТ'.'11е'l1Ить исключи
тельно важное значение у�;,азания Сталина 
о том, что « . . .  мар�;,совы схюш воспро
изводства отнюць не исчерпываются 
отражением специфик,и :юапиталистичоеско
го производства, что они содержат вместе 
с те·м целый ряд основных положений вос
щюизводства, имеющих силу для всех об
щс·с·твенных формаций, в т001 числое и ос9-
бенно для социали·стической общественной 
формации. Такие основные положения мар
ксовой теОР'ИИ воещюизводства, к,ак поло
жение о раздел€ни.и общественного произ
водства на производство ср.едств производ
ства и производств-о средств пот�реблсн.ия; 
пол-ожение о пр.еимущественн·ом росте про
изводст'Ва средств производства при рас
шире.нном мспро.изводстве; п·о.1южшrис о 
со·отношени.и между I и П подразделения
!Ш ; положение о пр:ибавочном продукте, 
как, €динственнам источнirкое нак.ошrеяия; 

· положение об  образ·ова:Нии и назначении 
о бщественных фондов; пол,ожснис о накоп
ленIШ, к-ак единственню1 источнике �рас
ширенного воспроизводства,- все эти 
о·сновные шшо1юения маркс@ой те0<рии 
восщюизводс·тв.а яв.;rяются тею1 самыми 
положе-н·ия1ми, которые имсю1• силу не 
то.лько для капиталис'!1ич.еской формации и 
без применения �::оторых не )!ожет 
абойт.и-сь нл одно социалис·тическое о·б
щество при ·планировании народного хозяй
ства» 1 •  

Требования1ми основного экономического 
зак,он.а с.оциализма ОПIР·еделяе'!'ся мудрая 
с11алинская политика мира, осуществля-е
мая велюwй коммун.истичесюой парти·ей и 
социалис'!'Ичес�;,им обществом. Мы бо:р()мся 
за !Мир, шtгому что мир !Нужен нам для 
всестороннего  развития всего общественно
го щхш.зв-одства, д.�rя со·здания изо·билия 
матер.иальных и духовных ценн·осТ>СЙ, для 
счастья людей. 

1 И. С т а  л и н .  Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 80-81.  

Оw-овной эк-он0>мичес.к:ий закон совре.мм
ного к.апитализма объясняет агрессивность 
империали.стических стран, объ.ясняет 
неизбежность войн между к,апиталист!fЧе
скими странюш. Современный монополи
с·тический каппта.:шзм не может осущест
влять более или менее !Регулярно расши-
ренное воспртrзводство, не получая 
максю�альнои прибыли. Эк,сплуатация, 
разорени-е и обнищание большинства насе
.�rения данной страны оказываются недоста
точными. Монополистический капитализм 
во ю1я того, чтобы еще хоть на к,ороткое 
время сохранить свой прогнивший строй, 
встал на путь так,их авантюр, как «зака
баление и систематичесК;ое ограбление ко
лоний и других отстаJiых с'П))ан, пр·евращое
ни·е ряда независимых стран в зависюrые 
страны, организация новых войн, являю
щихся д.тя воротил современного капита
лиз1ма лучшим « б изнесом» ддя изв.течения 
максю1а.1ьных прибылей, намнец, попыт
к;и завоевания мирового эJWномического 
господства» 2• 

Анализируя дейст·вия основного эконо
�шческого закона совре)fенного капитализ
ма и основного экономиче,ск.ого закона со
циалию1а, товарищ Сталин разрешил 
иск,лючительно важный вопрос о соотноше
нии ruро·тивор·ечий между лагерем социа
лизма и юшериали�ма, с одной стороны, и 

пр,отивор·ечий �между капиталистичс.ски.ма 
странами,- с другой. Хотя теоре11ичое.ски 
ясно, что противоречие }!ежду лагерем со
циаЛИЗ)Ш и шшIСриализма глубже, острее, 
« борьба к.апитал.истических стран за рын
ки и желаю�е утопить своих конкурентов 
оказались практически сильнеое, чем про
тивор,счия между .лагсре1м капитаJiизыа 11 
Jiarepeм соци.а.тrИЗ}Iа» 3• В р·езультатс втo
JJJaJJ �шро·вая воiiна началась не с войны с 
СССР, а с войны 1меiкду капиталистичсс�;,и
ми стр.ашши. Неизбсжнос·ть воiiн }!€ЖДУ 
капиталистическ.юш странюш остается в 
сил е  пого1му, что, во-первых, война с 
СССР, как с·граной еоциализма, опаснее 
для каrгитализма, так как она поставит во
прос о существовании сю�ого К.<ШИ\ализ
�ма; во-вторых, потому, что хотя каnитали
сты и шу11ят об агресеивно.сти СССР, сами 
не верят в его агре,с·сивность; в-тр·r;тьих, 
пот-ому, что порабощенные США страны, в 
пr1рвую очередь Германия и Япония, не мо
гут нс стрюшться 1' тому, чтобы вырвать
ся из а.мериканск.ой неволи и зажить своей 
С.а1!0СТОЯ'Т€.ЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ. 

Искдючительно важно1е т·со·ретиче:ское и 
практическое значение rы1ест сталинский 
вывод о том, что экономическю1 резу.1ьта
то�1 существования двух противоположных 
лагерей является распад ранее единого ми-

2 Т а м ж е, с1 р. 39. 
з Т а м ж е, стр. 35. 



р овоrо рынка на два противостоящих друг 
другу мировых рынка. . 

И. В. Сталин показал, что действие 
основного экономического закона современ
ного капитализма ведет к обострению об
щего кризиса r.,апитализма, что кризис этот 
явдяется всосторонним кризиса)! мировой 
систе.�rы капитадиз:;1а, охватывающим кari. 
эr.,ономику, так и политику. В основе кри
зиса лежит все более усиливающееся раз
дожение �мировой экономической системы 
капитализ�ма, с одной стороны, и растущая 
эконоиическая мощь л.аrеря де)1ощратии и 
социализма, возглавляемого ве.ликим Со
ветсrши Союзю1,- с другой. 

Сов ременный капитализм внутри cвoeii 
страны эксплуатирует не тодько рабочий 
к.ласе. .Монополии в погоне за м<t�ималь
ными прибыляю1 грабя•r, эк.сплуатируют и 
разоряют крестьян, фермеров и мелrщх 
предпринюrатедей. Они не либерадьничают 
более с нюш. «Растоптан принцип п олно
правия людей и нациii, он зю1енен прин
ципом равноправия эксплуататорского 
меньшинства п бесправия зксплуатируемо
го б ольшинства грал;цан. 3нюrя буржуаз
но-дюrократпческих свобод выброшено за 
борт » ,- г@орил велю:ий вождь наро;щв 
И. В. Сталин в своей исторической речи на 
XIX съезде партии, в своем посдедне)! вы
ступлении. На совре)!енном этапе общего 
кризиса капитализ)Iа коммунистические и 
дююкратические партии капиталистиче
ских стран должны возглавить борьбу са
)!ЫХ широких }!асс за де.\!ократию, повести 
за собой большинство народа. 

В погоне за максw�1альны.\fИ щтбыля�ми 
монополксты зависюшх стра.н продают 
права и не.ззв исюrость нации за доллары. 
«3нюrя национальной не3авасююсти и ШJ;
ционального суверенит-ета выброшено за 
бор·т)) (Ота.тин). Отсюда вывод величайшей 
практическuй значимости: :ко.�шунистиче
ские и де,м ократичееше партпи должны 
поднять и понести впс�ред знажя нацио
на.1ьной Н·езависю�ости, должны стать ру
ководшцей cи:ioii нации. 

Вс�.:uирно-псторического значения выва
ды, сдеданные великю� Сталиньвr на 
О·С.НООО анализа ЭКОНО�!ИЧССК·ОГО и полити
ческого состняния капиталистических 
стран, характеризуемого действиями основ
ного ЭКОНЮ!ИЧССКОГО ЗаI\ОНа современного 
капитализма, являются дальнейшим разви
тием научного ко�rмунию�а. 

* * * 

Весь тру,д И. В .  Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в СОСР» от 
его первой до последней страницы - это 
руководств{) к действию, к б орьбе масс за 
коммунизм. 

10. «Октябры No 4. 

Сформулированные И. В. Оталиным три 
основных предварительных условия пере
хода ат социализма к. коммунизму органи
ческ.и связаны с воплощением в жизнь 
r лавных черт и требований основного эко
нюrического закона социализ.ма. 

Ддя того, чтобы подготовить действи
тедьный пе))еход Б. коммунизму, учит 
И. В.  Сталин, необходимо: во-первых, 
прочн о  обеспечить непрерывный рост все
го общественного производства с преиму
щественным развитием тяжелой промыш
ленност·и, с ее сердпевиной - машиностро
ением. Всестороннее развитие нашего на
родного хозяйства, это важнейшее сред
ство создания изобилия продуктов, необ
ходимо для перехода к. распределению по 
патребностя!.!. У с1i.оренные темпы разви
тия производства средств производства, бу
дучи необходюшм условие�� расширенно
го социалистического воспроизводства, 
обеспечивают неуклонно осуществляемую 
механизацию всех отраслей производства, 
ч•го облегчает труд людей и повышает его 
щюпзводительность. 

Переход от социализма к r.,оюrуниз�rу, 
учит И. В. Сталин, будет означать «ЕО
ренной переход от  одной эrиномюш, от 
эконо�ш.ки социализ�rа - к другой, высшей 
эr,ономике, к. экономике коммуниз;rа» 1. 
Формирование �1атериально-те.х:нической 
базы этой высшей экономик.и - эк.ономи
ки ком�rунизма - осуществляется пу·тем 
гдубочайших технических переворотов, по 
свои�� масштабам, мощи, темпам, социаль
ному и техническому значению во  много 
раз превосходящих техническ.ие переворо
ты, имевшие место в истории. Глубина, 
колоссальные масштабы и революционизи
рующее значение технических преобразо
ваний, осуществляемых в условиях строи
тельства коммунизма, обусловлены преж
де всего полным соответствием производ
ственных отношений социализма харак.те
РУ производительных сюr. Соотве1'ствие 
это - динамическое, но о.но ниrигда. не 
выр1аста�ет до размеров конфликта, ибо  
коммунистическал па))тия и социалисти
ческое государст1ю своевременно подме
чают противоречия, возникающие в про
цессе развития, и путюr правильной 
политиr'и обеспечивают их преодоле
ние. 

Главными направлениями техническ.оrо 
прогресса в условиях постепенного пере· 
хода от социализма к, кош1унизму явля
ются: комплеr.,сная механизация всех, в 
первую очередь тяжелых и трудоемких, 
работ во всех отраслях народного хозяй
ства; автоматизация производственных 

1 И. С т а  л и н. Экономиче·ские пр облемы 
социализма -в СССР, стр.  70. 
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процессов; э.1си1шфпкацпя; хюшзацпя; 
использование в производстве новейших 
отк,рытий науки, телетехники, радиолока
ции и т. д . ;  использование новых могу
чих источни�:ов энергии, прежде всего 
ато�шой энергии. «Использование ато�шон 
энергим для мирных целей вызове·т боль
шой переворот ·в производственных про
цессах»,- говорит Сталин. 

Основу осущес·rвления всех важнейших 
направлений технического прогресса в н а
родно�r хозяйстве составляе·т элек.трифика
ция. Программное положение великого 
Ленина: «Еоммуниз�1 - это есть Советская 
власть плюс элеr;,трификация всей · стра
н ы » ,  - кari. светоч, ведет нас по путп 
развития народного хозяйства на основе 
самой высокой, самой совершенной техни
ки. Грандиозные гидр()со.ор.ужения на 
Волге, Дону, Днепре, Аму-Дарье - вели
кие сталинские стройки коммунизма зна
менvю·т новый высший этап в создании ма
тер1;а,1ьно-технической ба.зы коммунию�а. 

Сталин учит, что производите.1ьные си
лы, особенно орудия производства, являют
ся наиболее революционным элементо:\1 об
щественного развития. Н о  производитель
ные сш1ы развиваются ускоренньвш тю1-
па:11и лишь в условиях, когда опи находят
ся в полншr соответствии с производствен
ныш� отпошеНIШ)!И . « . . . Новые производ
ственные отношения являются той главной 
и решающей силоii, которая собственно и 
определяет дальнейшее, притю1 :\IОЩНое раз
нитие произnщительных сил и без т'оторых 
производи·телr,ные силы обречены на прозя
бание, как это ю�еет '1есто в настоящее 
вре11я в каппталистичес�шх странах . 

. . .  Itонечно, но·вые производственные от
ношения не могут остаться и не остаются 
вечно новьвш, они начинают стареть и 
впадать в противоречие с дальнейшЮf раз
вити.е:,1 производиwльных сил, они ш1чи
на.ют т�ерять рrшь главног() двигателя 
производителышх сюr и превращаются в 
их тор11оз. Топа на место таких производ
ственных отношениii:, ставших у;ке стары
ми, появляются Н{)ВЫе производственные 
отношения, ро.чь которых состоит в тю1, 
'!тобы быть гла вны:11 двига:теле)1 дальней
шего развития пропзводительных сил. 

Это своеобразное развития производстнеп
пых отношений от роли тор:\lоза п ропзво
дптельных снл к роли главного их двига
теля впе·ред и о·т роли главного двигателя 
к роли тор11оза производительных сил,
оо,ставляrт один из главных элемеНТ()IВ мар
ксистской материалистической диалек
тики» 1 .  

Велич;�.йrшш ВJ(Ладо11 в �шрксистско
ленинс1>ую т1еорию ямяется дальнейшее 

J И. С т а л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 61, 62. 
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раавитие И. В. Сталиным вопроса о 
диале�:тике развптия ироиаводите�ьных 
сил и проИ:Ш().JС'ТВСННЫХ О'ГНошении при 

социалиюrе. Посколы:у из1:\lенсния в спо
собе производства во всех формациях на
чшшют-ся с ИЗ)1е·нсния производительных 
сил, по·С'тольку и при с оциализм�е иm:еет 
ъ�есто НС:К,О'ТО'[)ОС ОТС'Тавание П]ЮИ3ВОДС'!'ВеН

ных отн{)шсний от у.р.овня развития п ролз
водителыrых сил, а значит, и некоторое 
протпмречие между ню1и. 

« . . . 3адача руководящих о�рганов,- ука
зывает И.  В. Стадии,- •Состоит в Т(}М, 
чтобы своеярююнн{) иод,1етить на·растаю
щие противо1речия и во-щ1е�)IЯ приня�ь 
ие-ры к их преодолению ПУ'Т'ООI п р�.

сиосоо
ления производственных о·тношении к ро
сту п р оизводительных сил. Это каса-ется 
п режде всего таких эк.оно.:\lических

, 
явле· 

ний, ка�: грушюв�я - колхо�ная сооствен� 
ность, тт1арнос ооращение» . 

Глубокиii анализ диалектики производи� 
тельных сил п производственных отн·оше· 
ний в социалистическом обществе лежит в 
основе тсор·етической разработки втор·ото 
сталинского усJ1овия перехода к коммуни;{
му. Это усJiовие на:\lечает пути развития и 
подъема производственных отношений со
циа.�пr;н�а. 

Оиределяющю1 фаRrоро:м �производствен
ных отношений являются отношения соб
ствеююсти, а также выт�кающие из {)Тно
ш еюrй собственности отношения между 
раЗЛИЧН ЬН!И KЛil•CCa·J!И и фщшы распреде
ления нродук·тоrв. На первоii ф азе  к.о,)!:\IУ

низма общественная со·бственно·сть суще
ствует в форме всею�р.щного достояния и 
коопе·ративно-ко.1хозной (групповой) ооб
ственности. Суще·ствоваю11е двух фо·р)I соб
ственности хараr,теризу•ст св·оеобразие дви
жения к кою1унпз11у двух дружественных 
I•Лассов С•ОЦIН\ЛИСТ'ИЧОСКО·ГО общества: ра· 
бочr,го кла.сса и крестьянства. 

С уничтож�юш:\1 капиталпз:\lа и экс· 
илуатации в нarlI'eй стране исчезла uроти
воположно·сть интересо·в }!ежду го·родом и 
деревнсii, н о  сохранилоr;ь существеiПflJС 
ра,зличис ,�южду НИ.\!И. Оен{)ва этого разди
чия СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО В Jiро.J!ЫШЛ€ННОСГИ 

)!Ы шше·:\1 о·бщена.родную собственность на 
ср�е,�ства произнодства и П РQдукцпю произ
водства, · в то вре:\lя �;а.к в r•олхозах, хотя 
средства. производс·тва (зе)1дя, машины) и 
принадлежат го·сударству, о;�,нак.о продук
ция производства соетавляет собствен
ность отдельных rщлхоз()IВ, 'Гак как труд в 
ко,позах, 1tа.к п семена,- свой С{)бствен
ный, а зе��лей, I\,{)'Торая пер·едан<1 колхо· 
за)! в в,ечноо пользование, колхозы распо� 
ряжаются фактически, как c·вoeii собствен
ноетыо, несмотря на то, что они не могу'!' 

2 Т а м ж с, стр. 68. 



ее п родать, купить, сдать в арrнду и.:ш 
заложить. 

Наличие двух форм с.обственности со
зда1ет такое положение, что го.сударство 
мож�ет ра·споряжаться лишь п родукциеfi 
государстненных п редп риятий, тогда как. 
колхозной проду1щией ра1споряжаются к.ол
хозы. «Но rъо.позы не хотят о·тчужд'tть 
своих продуктов иначе ка.к в виде това
ров, в обмен на !iiоторые они хотят полу
чить нужные ю1 то·вары. Других эконо
ю1ческих связей с rородю1, к рю1е товар
ных, кроме обмена чере::� куплю-продажу, 
в наетоящее врешя колхозы не прием
лют» . А там, где е.сть тGв·арное произ
водство, не может не деiiствовать закон 
rтоюrости. Характер производственных от
ношений �rежду рабочим класс ом и КiJл
хозным крестьянством, о бусловленный су
ще·стноваш1ем: двух ф орм обществ,енной 
собс'I'венности, в настоящее BJ}IOIЯ саответ
етвует развитию п роизводите.'!ьных сил, 
но, пр{)никая в суть экон0<мических явле
ний, СтJJiи:н разглядел наи·счающиеся пр·о
тиворечия между развитием производи
тельных сил при переходе к комму
низму и прыrзводствснными отношениями, 
определяемыми дву�rя фо.1шами собствен
ности. « ... Было б ы  непростительной: сле
потой,- уюазъшает И.  В.  Сталин,- нс 
видеть, ч•rо эти явления вместе с теы 
y;roe тепе·рь начинают тормозить \\rощное 
развитие наших п роИ'3в0<дительных си.1, 
поскольку они создают Пj}еПЯТСТВl!Я для 
полного охвата всего н ародно·rо хозяйства, 
особенно сельского хозяйства, государ
ственным пл.анированием. Не может быть 
сомнения, что чем дальше, тем больше бу
дут тормозить эти явления дальнейший 
рост производительных с ил нашей страны.  
Следовательн<0, задача састоwт в том,  чтобы 
лик.вщир@ать эти проти.воречия п уте,м 
постепенного пrювращения колхозной соб
ств1жн0<сти в 0<бщена·родную собс·тв�енность 
и введения п родуктооб11ена - тоже в по
рядке постепеш!ости - ю1осто то·варного 
обращения» 2 •  

Итак, второе основное п редварительное 
услови1е перехода от социали:пrа к к.ю1му
низму состоит в ТО·М, чтобы п однять ПР·О
пзводствrнные отношения социаюrз�1а на 
новую, высшую ступень, н а  которой: они 
будут ос новываться на одной, всенаро;щой 
форме собс·rвенности. Это обвспечит л икви
дацию сущвст·веннiJГО J}азличия между го
родо.м и де·ревней и приведет к ПВЛНQМУ 
исч.езновению товарного п р()изводства, в 
r.вязи с Ч{Ш п отеряет силу и пвре·станет 
действова·ть закон стою�ости. 

Обобщая практ1шу социалистического 

1 И. С т  а л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 1 6. 

i Т а м ж е, стр. 68. 

с·гроительства, С'Га.тин увидел в экономи
ческих атношениях госуд.арств1а с хлопко-

. водче·скю�и, л ь новодче.скими и св1ет,ловод
ч1вскими колх�озаии зачатки П'р·одуктооб}11е
на. Анализируя эконою�чсскую сущность 
это•го явления и н аучн·о предвидя резуль
таты, к 1ито рьп1 приве:�:·ет е·го р.а·зnит�ю, 
Сталин пришел. к выв•оду: « Что-бы подRять 
колхозную собств·енн ость до урОВ!НЯ обще
народной собстве1шопи, нужно выкл ючить 
излишки колхозН'ого производства из си
ст·е1мы товарного обращения и включить 
их в систему прщукrоо·б:11ен.а между ГО·С У
да:рствен!ной промышл·сн:ностыо и колхо
за1ми» 3. 

Под излишкюш колхозного п ропзво;�:ства 
следует понюшть всю 'Гак называему ю 
товарную проду1щию колхозов. Э та товар
ная продукц�rя складывается из госпщ1-
ственных поставок, контрактации, государ
ствс.нных закушж и той продукции, кото
ра я реализуется через ко.чхозный рынок. 

И.  В. Сталин учит, Ч'ГО потребуется 
организ�ация зачатков продуктообмена вu 
в с ех О'Траслях сельского хозяйства п по
степенное их развитпе в широкую сист�:11у 
продуктообм·с н а  с тю�, чтобы колхо:ш по
лучали за свою пр'iJ;�у1щию н е  толы;о 
деньги, а главным образю1 необходю1ые 
изделия. Пе·рехо;�: к щ1uдуктооб:11сну нужно 
осуществлять систю1атически, но без осо
б ой торопливости, ибо это связано с огрю1-
ным увеличением п ро)rышленноii про;�:ук
ции, отпускаемоii дс]Jенне. 

В н1спосредствсН'н·ой связи с осуществ.ле
н ис11 второго стал�rнского усл'fJвия перехо
да к коммуниз�1у нахо;�:ится вопро,с о суд1,
бах товарного производства при со
циализм·е. Наше товарное производrrво, 
ка1;, с исчернывающсй ясностью показал 
И. В. С·га.лин,- это товарное производ
ство особого рода. Ег() характерные черты 
состоят в том, ч·то оно оеущеетв.1яrтся б�ез 
капиталистов; в качестве товаропроизно
дителей выступают нс разобщен·ныс тоnа
ро"Прuизво;щт-ели, а госуда]Jс·тво,  колхозы, 
ко·операция, чr,е прои:шо;\�тво асновано на 
общественной собственно·сти; сфе]Jа. деii
ствю1 нашего T'OBaJJ HOГ\J п роизводст·ва 
о граничена п редметюш п отребления. Ору
дия й средства производства в обсrасти 
эIVонамичеем:rо оборот а  внутри страJ.Iы 
не являются това1юм и выходят за пре
делы сфе·ры Д€ЙС'ГВИЯ закона СТОIШОСТИ, 
сохраняя лишь внешнюю оболочку то·варо·в. 

Сталин дал также д�адьнейшую раз
раб.отку одного из важнейших вопро
со.в матсриалистиче·ской диа.л�жтики - вu
пр.оса о характере перехода от старого 
качества к ново11у в уGловиях социалисти
ческого общества. Развивая обоснован но�е 

з Т а м ж е, стр. 93. 
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в тру,11;е « "Марксизм и НО'!IРОСЫ . ЯЗЪI!tO:t!Ia.
HИJI> положение о тю�, Ч'l'О в уелоошях о б
щества, где нет вр1аждебных к.лассов, 
переход от ст1арого качества к навому 
может быть осуществлен без взрыва, 
И. В. Сталин пишет: 

« Дело в том, что ·в наших социалисти
ческих условиях экономическое развитие 
происходит н1е в порядке перевщю1'ов, а 
в порядке постепенных изменений, когда 
старое не просто о 'г11еняет·ся начисто, а. 
меняе·т свою природу применптельн{) J;, но
во.vrу, сохраняя лишь свою фор11у, а н@uе 
не просто уничтожает ста·роо, а пр,оникает 
в .старое, меняет е го прирщу, его функции, 
не ло:11:ая его фо]J�му, а ИС[{Ользуя ее для 
развития нового» 1• 

Это гениальн.ое положение дает научную 
основу д.ля понимания, вск.рытия и лик
вищации неантагони·с·тических противоре
чий, возникающих в процессе развития 
социалистического общест.ва. 

Третье с·талинское у:слови€ пе·рехода к 
1щ11мунизму предус)rатривает та�;,ой ку.11ь
турный рост общества, такое экономиче
ско,е и ку.11ьтурно1е пе.ревоспитание его, в 
результате К·оторых стрс;)шение получить 
г.11убок·ое вссс·тороннее образо,вание, доста
точное для тог-о, что·бы стать аr�тивньн�и 
деятелями общественного развития и сво
бодно о:ри•ен·тир{)ваться в тео·р.стических и 
п·рактических в::тро1сах обдюбоваНН{)Й сфе
р ы  деятедьности, станет потребностью 
к•алvдого человека. Оно требует также 
высокого уровня развития производитель
ных СИЛ, И В СВЯ:ЗИ С ЭТИМ, С·СрЬеЗНЫХ из
менений в нынешнем положении труда как, 
!�атериа.11ьной основы, обеспечивающей 
поднос, безусловное удовдетво]}ение этой 
потребности. 

Дш� то·rо, чтобы дос'тигнуть такого 
подъюrа культурното ро-ста о бщес·тва, учит 
И. В. Ст1алпн, « ... нужно прежде всего 
соrtратпrь ра.бочий день по r.;райней �re pe 
до 6 ,  а потшr и до 5 часов. Это необходrшо 
для того, что-бы члены общества получиди 
достаточно свобщного времени, необходи
·мого для подучения всестороннего образо
вания� Для этого нужно, дадее, ввести 
общео1оязательное полит1схниче·с1,ое обуче
ние, необходюrое ддя Т{)ГО, Ч'тобы чдены 
общества ю1еш1 воюrожность свободно вы
бирать профессию и не быть ПDикованны
ми н а  всю жизнь It од�юй какой-либо про
фесс:юr. Ддя этого нужно, дальше, корен
ныл обр·азом улучшить ж1ыищные условия 
и подпЯ'IЪ ]}сальную за]}rrлату рабочих и 
служащих минwму\1 вдв0<е, если нс б ош,ше, 
1;.ar' путем прюrого повьппения де_нежноii 
за:рп.11аты, так и, особенно, путеи дадьней-

1 И. С т а л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 53. 
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mего си�тематическото снижения цен на 
предметы массового потребления» 2• 

Пробле'Ма ликвидации существенного 
различия ·между умственным и физиче
с ки.м трудом «это - нова-я проблема, по
ставленная практикой нашего социа.11и:
стического строительсrnа» 3• Она явшrет
ся для нас в высшей степени серьезной 
проблемой, ибо подъе:11: кудьтурно-техниче
сюого развития всех ч.11ено-в общест·ва до 
уровня ·ра.ботнико·в инжсн•ерно-техЮiческо
го труда явдяется важным условием 
создания изоби.11ия матери1альных и куль
турных ценно1стей о бщества . .  

Ликвид'ация существенного разJiичия 
между ум·ственным и физическю� трудо11, 
о·существляе.1шя ·в процессе социалис·тиче
ского строительства,, является одним из 
опр1еделяющих фак·торов непрерывного 
роста всего обще-ственноrо производства. 
Расширенно1е социади·стическо·е воспроиз
водство, сопровождающееся техническим 
щюгрессом, в с.вою оче:редь, ока:зьшает 
обратное мзд�ейст'Вие на У·Скорение про
цесса к у.11ьтурно·го расцвета общества. 

Че�м быстрее будет повышаться т·ехни
ческий уровень производства, чем быстрее 
будет решаться зтадача подтягивания рабо
чих до уровня инженерно-технических ра
ботников, тем выше будет производите.11ь
ность труда, тем больше будет произведено 
изде.1Ий, необходимых ддя введения про
дуктооб.11сна, те�м с1,орее будет повышена 
r•о.позшtя собственность д о  уровня обще
народной. 

В условиях быстрого всестороннего раз
вития производитедыrых сил социмизма, 
особенно главной щюизводитедьной си
лы - оамого че.11овека,- начинает вопло
щаться в жизнь гениальное предвидение 
И•аркса, состоящее в томt что при комму
низме мсридом общественного богатства 
будет уже не рабочее время, а свободное 
в1юмя, ибо свободное время, необходимое 
ддя всестороннего раавития ищ;ивидуума, 
само, как величайшая производительная 
си.11а,  обратно воздействует на производи
тельную силу труда. «Свободное вре�мя, 
являющееся как вре��енсм досуга, так и 
времене�r ддя осуществления более возвы· 
шенной деятельности, конечно, · превра· 
щас·г того, кто ю� расподага·ет, в иного 
с у бъекта, и как иной субъект он и всту
пает в непосредственный процесс произ
водства. Посдедний явдяется вместе с теи 
ШI,OЛOII ДИСЦИП.'!ИНЫ, с точки зрения его 
воздействия на фюр�шрующегося ч1е.ловека, 
:а по отношению к ч�слоноку сложившемуся, 
в голове 1,оторого закреплены накоплен
ньrе обществю� знапюr, он в т о  же времн 

2 Т а·м ж е, стр. 69. 
3 Т а м  ж \', с1р. 27. 



является поприщем пр>аrtтического при�ме
нения сил, экспе:�шментальной наукой, м а
териально-творческой и пред�метно-вопло
щающейся наукой. И для того, и для дру
гого он является телесным упражнение�м, 
поскольку для выполнения работы тре
буется практически приложить к делу 
руки и посr,ольку выполнение труда, 
как в земледедии, свяЗ1ано с передвиже
нием» 1 .  

Так открывается простор ддя подного, 
всестороннего развития каждого чедовека, 
что явдяется важнейшим фактором подно
го воссоединения духовной и физической 
деятедьности. Так постепенно будет дик
видироваться соц:и�альное различие между 
ннтедлигенцией и рабочим классо�1. 

Важнейшим усдовием, призванным обес
печить подъем культурного уровня всего 
народа, Стадин, партия счит:ают сокр1а
щение рабочего дня. Будучи вопло
щено в жизнь, это условие обеспечит но
вый �мощный подъем производства. Но ддя 
того, чтобы стала объективно возl.\1ожной 
реади31ация этого условия, необходимо до
стижение высокой прой:зводитедьности 
труд.а - такова диалектика развития. 

Достижение высокой, всеобъемлющей 
культуры всего народа требует такоii 
организации просвещения и воспитания, 
которая каждому человеку обеспечит усло
вия для получения с ранних лет всесто
ронней подготоюш, даваемой по.'!Итехниче
ским обучением, и позволит благодаря 
этому выбирать область деятельности с о  
знанием е1е существ�а, с учетом .своих вку
сов, способностей и талантов. В орга низа
ции политехнического обучения Маркс ви
дел « . . . зародыш воспитания эпохи будуще
го, когда для всех детей свыше известного 
возраста производительный труд будет 
соединяться с преподаванием и гимнасти
кой не только как одно из средств для уве
дичсния общественного производства, но и 
как единственное средство для производ-
1:тва всесторонне развитых людеП» 2• 

в грядущем К()IМiМУНИСТИЧССКОМ обществе 
всесторонняя подготовка всех чденов об
щес·гва и непрерывное расширение всех 
областей материального и духовного про
изводства будут сопровождаться система
тичссrшм увеличением объем1а той техни
ки, которая приводится в движение одним 
человеком. Уже в наши дни по мере осна
щения народного хозяйства агрегатными 
станками, автоиатическими станочными 
линия�ми, заводаlМи-автоматами, по мере 
применения в производстве р�адиолокации, 

1 К. М а р к с. Из неопубликованных ру· 
кописей. «Большевию>, № 1 1- 1 2, 1 939 r" 
стр. 65. 

2 К. М а р к с. Капитал, т. I, изд. 1 949 г., 
стр. 489. 

атомной энергии и других новейших от
к,рытий науки создание народного богат
ства становится больше зависшrьш от 
мощности агрегатов и 1.юшин, при помощи 
которых оно производится, чем от  к,оличе
ства времени, затрачиваемого на его про
изводство. В то  же время мощность машин 
становится все в большей степени зависи
мой O'r развития науки и от ее применения 
t• производству и все в меньшей степени от 
количсетва времени, затраченного на их 
производство. Ео.тrичество выпускаемой 
продуБции все в большей и большей сте
пени з�ависит от научной подготовки рабо
чего, от его способности использовать тех
нику до дна, че)1 от количества затрачи
ваемого им времени. 

Уже в наши дни новаторы социалисти
ческих предприятий являют яркие и мно
гочисленные примеры того, как « . . . руки 
учат голову, затем поумневшая голова 
учит руки, а у>шые руки снова и уже 
сильнее способствуют р�азвитию мозга» 3• 
У же на современном этапе развития про• 
изводительных сил передовые рабочие и 
КОЛХОЗНИIШ Н1ашей страны поднялись до 
уровня рабо•rников интеллектуального 
труда, что позволяет и�м: сочетать физиче
ский труд с умственным и свободно пере
ходить из области ;материального произ
водства в о бласть духовной деятельности и 
нс оставаться прикованными на всю жизнь 
к одной какой-нибудь профессии. При 
коммунизме к1аждый человек по мере сво
его совершенствования и развития полу
чит возможность свободно переходить из 
одной о бд1асти труда в другую, в том числе 
из сферы материального производства в 
сферу духовной деятельности. 

«В обществе, в котором орудия произ
водства принадлежат государству, произ
водство научно ур1егулировано в соответ
ствии с потр1еблением, и щюизводительным 
трудом заняты все члены общества, от де-
1·сй до стариков,- количество труда, при
ходящееся 1ш каждого производитедя, бу
дет очень невелико ... Рабочий, освобожден
ный �машиной от необходимости тр�атить 
годы на профессиональную выучку и от 
изнуряющего, сверх меры длинного рабо
чего дня, убивающего всякую жизненную 
энергию, будет обладать достаточными си
лами и досугом для духовного развития. 
Производитель, благодаря своему знанию 
механики, будет работать в различных от
раслях индустрии,- другими словами, он 
сможет обслуживать разнообразнейшие ма
шины. Он будет занят ручным трудом, но 
функции управления и научные методы 
усовершенствования производства не будут 
для него 1шигой за семью печатями, пото-

3 М. Г о р ь к и й. О литературе, 1 937, 
стр. 450. 
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!МУ что это перестанет быть монополией 

умственной аристократии. Научное и худо

жественное воспитание члена такого об

щества не будет, подобно воспитанию 

современноtо «образованного» философа 

ограничиваться несколькими годами, про

веденными в гимназии или реальном учи

лище, где калечится душа ребенка; нет, 

оно будет длиться всю жизнь, посвящая 

всех производителей в научные способы 
производства и давая каждому из них воз
можность чередовать физический и ум
ственный труд» 1• Так Поль Лафарг в сво
ем произведении «Пролетариат физическо
го и умственного труда» даст общую 
ыартину воссоединения умственного и 
физического труда в коммунистическом 
обществе. 

Непрерывное расширение материального 
производства не будет препятствием к 
систематическому возрастанию усилий и 
вре�мсни, отдаваемых членами общества 
духовноii деятельности, ибо роль этой дея
тельности в соз;1ании к0<ммунистического 
изобилия будет ПQ1стоянно возрасшть. 

Ру1tоводствуясь указаниями великого 
Сталина, XIX съезд Коммунистической 
I!'артии Советского Союза наыетил большие 
мероприятия по развитию политехническо
го обучения, проектируя в ближайшие пя
'l'Илетки сделать его обязате.J1ьным и все
общим. 

При социализме уровень культурно-тех
нического развития общества еще не до
стиг такой высоты, которая обеспечила бы 
каждому человеку с малых лет такую под
готовку, которая в дальнейшей жизни да
вала бы ему возможность выбIJ1ать специ
альность и посвятить себя той или иной 
деяте.11ьности со знанием дела, с глубоким 
пониманием характера, назн�ачения и сущ
ности этой дея'l'ельности, с сознанием 
своего призвания и�менно к этой: дея
те.11ьности. Введение всеобщего обяза
'Гедьного по.11итехничесrtого обучения ста
нет нача.11шr кшща такош подожения 
13ещей. 

В отличие от специа.11изированного 
школьного обучения политехническое 
образование будет с юных лет вооружать 
Jiюдeii теорией и практикой современной 
техники, давать им всестороннее развитие. 
'.;одсржание по.щтехнического обучения 
составляе·r: усвоение юношеством законов 
науки о развитии природы и общества, 
:знакомство с техно,чогией в широком смы
сле этого с.тrова, как с науrtой, вскрыва
ющеii « ... активное отношение человека к 
11рироде, непосредственный процесс про-

1 П. Л а ф а р г. 
стр. 434-435. 
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изводстоо его жизни, а В!Месте с тем и 
его о бщеетвенных уедовий жизни и про

истекающих из них духовных предста· 

влений» 2, знакомство с различными 

типичными профессиями и типичными 

производствами. 
Коымунизм - это вершина человеческой 

культуры. Переход от социализма к ком:

ыунизму требует как высокого :культурно

го подъе1ма всего общества, так и всесто

роннего развития каждого его члена. 

Однако вс·естороннее развитие людей ко.м

мунистичсского общсств�а нельзя представ

лять как ликвидацию специализации. 

Ленин писал, что прогресс техники со· 

стоит в обобщсетвлении труда, а это об

обществление необходимо требует специа
лизации различных функций процесса 

производстоо. Специализация же идет в 

таком направлении, что юаждая частичка 
производственного процесса может быть 
специализирована и выделена в отдельное 
производство. 

В связи с растущей специализацией со
циалистического производства необходима 
специализация и людей, управляющих 
этим производством. Но специ1ализация эта 
должна быть не узкой и односторонней, 
она дол.жна базироваться не на ограниqен
ном количестве знаний, а 111а громадной 
эрудиции всесторонне развитых людей. Это 
диктуется нс только I>ультурными запро
сами общества, но и характером созд�авае· 
�!ОЙ ныне материально-технической базы 
I\OMMYНIIЗ."lfa. 

Автоматический завод автомобильных 
поршней - специrа.11изированный завод, и 
естественно, что люди, управ.11яющие этим 
заводом, до.тrжны иметь определенную спе
циа.11ьность. Но кrак многообразна, как мно
гограшш доJ1жнrа быть эта �специаль
ность! Е�ждый работник такого завода 
дошкен оыть хорошо знаком с электро·· 
техникой, ::1вто�rатикой и

" 
телемеха�ик.ой, 

гидравликои, ме-тадлурrиеи, теориси ре
зания, инструментальным делом, он дол
жен зн1ать основы техноло-гических nро
цеr.сов. 

Разделение труда, лвдяющееся резуль� 
татом специализации производства, в 
усJ1овиях �tапит�ализ�rа «превращает рабо
чего в урода, искусственно культивируя в 
нем одну ·rолько одностороннюю сноровку 
и uодавляя весь мир его производственных 
н�аБ.лонностсй и дарований» 3. Советский 
�оциа.тrис�:1чсский строй уничтожил пора
оощающип характер разделения труда, 
Разделение труда на социалистическом 

2 К. М а р  к с. Капитал, т. 1, 1949 г., 
стр. 378. 

3 Т а м ж е. стр. 368. 



nреднриятии осуществляется прелце все-
1 ·0 кш' разделение производства издс.лия 
�rсжду испо.тrните.�rьньош механиз�rами ма
шпны, агрегата пли последов•ательного 
ряда машин - потока, предполагая произ
водителя сознательным руководите;rем 
сложного производственного процесса, ко
ординирующим работу машины или си
стемы машин. Социалистический характер 
разде.�rения труд.а внутри предпри ития 
предполагает спсциа.11из1щию, не прини
жающую про·изводителя до роли при
;�:атка к машине, а поднwиающую его 
дu уровня инженерно-тсхниqсс�;ого ра
ботника. 

Что касается р1азделения труда внутри 
оtiщест!З'а, то и там .шквидация суще
ственного р1:.1зли ч ия между умственным и 
физическим трудl)IМ ни в коей мере не  
предполагает уничтожения специалпзации. 
Еще Maprtc !'оворил, что без ограничения 
сферы деятельностиJ ни в одноii области 
нельзя достигнуть ничего за):ечательного. 
Современная нау1;�а насчитывает свыше 
400 отраслей знаний, она будет расти и 
развиваться, и о чевидно без доказательств, 
что всестороннее развитие л юдей коммуни
стического общества предполагает не диле-
1·ант�тво и всезнайство, а ясное представ
ление об основных науках и бдестящие 
знания в облюбов·анной сфере деятельно
сти, уменье развивать и совершенствовать 
ту обдасть, в которой работаешь, исполь
зуя при этюr все богатства смежных наук 
и отрас.лей произво;�,ств1а. 

В свете учения това11ища Сталина дик
видацию существенного разш1чия между 
умственным и фи3ичсскю1 трудом нужно 
пони"rать как уничтожение разрыва в 
К)' льтурно-техничсском уровне людей, за
нятых непосредственно материальным про
изводством, и людей, руководящих этим 
производством или работающих в обЛ'асти 
научных иссJ11едований. «Но какое-то раз
. пичие, хотя и несущественное, все же со
хранится, хотя бы потому, что условия pia-

боты руководящего состава предприятий не 
одинаковы 1с усл(}ВИЯ!Ю! работы рабочих» 1. 

Важнейшим элементом кюrмунпстиче
ского воспитания яв.тrяется ов.тrаJение каж
дым советскю1 человеком теориrй Маркса
Энгельс�а - Ленина - Сталина. В наши 
дни с особой силой звучат зодотые 
сталинские слова: 

« ... Ленинец не может быть только спе
циалисто:11 облюбованноii ю �  отрасли 
науки,- он должен быть ю1есте с тем по
JIИтИI;о}1-общественникю1, живо пнтересу
ющюrся судьбой cвoeii страны, зн•ако>шм 
с эаконами общественного развития, 
умеющюr пользоваться этюш законаr..IИ 
и 1стремящюrся быть '!ктивньш участ
ником политического руково;�:ст·Еа стр1а
ной» 2• 

Именно о воспитании: таких всесто
ронне развитых л юдеii, имеющих образо
вание, достаточное ддя того, чтобы 
« . . .  стать активными деятелями обществен
ноrо развития . . .  » 3, и rоворит товарищ 
Сталин, формулируя третье обязательное 
предварительное условие перехода от со
циализма к ком1яунизму. 

* * * 

Программная работа товарища 
И. В. Сталина «Экон омические проблеиы 
социа.лизма в СССР» - великий научный 
подвиг rени.альноrо 'Dсоретика, мудРQго 
учи·теля и вождя, подвиг, свершенный в о  
славу нашей партии, во ю1я торжества 
коммунизма. 

Это бессмертное творение нс1}rеркнущим 
светом теории освещает историческую ра
боту советского народа, созидающего ком
мунизи,- достойный памятник Великому 
Сталину. 

1 И. С т а  л и н. Экономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 29. 

2 И. С т  а л  и н. Вопросы ленинизма, 
изд. 1 1 -е, стр. 599 . 

з И. С т  а JI и н. Э кономические проблемы 
социализма в СССР, стр. 68. 



дnександр ОЗЕРСКИЙ 

Люди города Сталинска 

УТРО ГОРОДА 

Город к:узнсцких металлургов -
Сталюшк. 

Над улицами навис ыорозный розоватый 
ту.маи, дю1а кажут·ся расплывчатъвш, не
ясньвrи. М{)хна.тые от  инея вагоны трюшая 
появляются С·О 3ВОНО\! ка'R-Т·О вдруг и так
же внезашю исчезают. С.мутные еилуэты 
авт•омашин и прохожих, сшшно плывут, 
рас�;ачиваясь, � этой мглистой пелене. 

Но  вот утреннее солнце, солнце весны, 
расплескивает, разгоняет мор·озную дыjIКу. 
и с.тювно ПОДНИ:\ШСТСЯ В{)ЛШебныiI занавttс : 
в обширн·о.й долине, заставлеющй отрога.\IИ 
Itузнецких гор, 01крывает-ся великолепный 
город - его етремительные просшекты, 
многоэтажные жилые кopi!Iyca, нарядные 
площади. 

Развертывается приподнятая над горо
дтr - на склоН'е горы - величественная 
панорю1а Кузнецкого металлургического 
кю�бината имени С"Галина, его огро:)!НЫХ 
цехов, рае1tинувшихся на МН{)ГИе килюrет
ры. А над цехами, в центре, ка�; скалы, 

• встают д•юшы - ВЫС{)IШе, :11ону;1енталь
ные. 

Таков.о перnое впечатление. Потт1 мне 
приходилось видеть Сталинск в разные :врс
Аrена года, и он всегда 1;азался мне весен
ним - и в ж<1р1п1е дни дета и в тресжучие 
М·орозы сибирской зимы. 

Город возниК- двадцать щин год назад. 
Он занял т·огд;1 склон горы и берег Абы, 
а пото•11 раздался по берегю1 трех рек:  Абы, 
Тошr и Ito1цo•\ILI. В горо·дс за двадцать один 
rод сооружено 1 300 тысяч квадратных 
1метров жилой площади, в четыре р.аза 
бодьше, че}I, например, по1строснп за  
семь столетий в старом губернском Ниж
нем Новго1щ1е. А с1ю1 1меташrурrический 
ко11б11�.�ат, зачавший город, ста.;� в не11 
лишь одним из ыногих крупных пред
приятий. 

. . .  Бысо·к о  над Тшrыо етоит на горе ста
рая J�узнец:r;ая крепость. Ее заложили в 
1 6 18 году русские ка.за1ш-зе11.:rепрохо;щы. 
Через четыре года I�узнещшй острог пре
Gратю1ея в горо,�о к ,  кпа щшезжали управ
лять кузнецкоii зе1шей воев11ды из саяой 
Москвы. 
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Еузисцк ско1ю стал 1tа:к, бы центром раз
вещки русскими людьыи сказоЧНJ>IХ недр Си
бири. 

Кузнецкm\fи горы и землю '!\,3,Заки 1JJро
звали не зря: здесь руеских людей встре
тили как избавителей от  иноземного гнета 
малочисленные горские пле�н�на - шорцы, 
мастера желе·за. О них, по донесениям ка
заков, в грамоте царя Михаила Федоровича 
от 1 1  сентЯ'бря 1 623 года сказано: 

«Окол{) Itузнецка - на Кондоме и Мрас
се стоят Г(}РЫ вел'Икие. В тех горах люди 
[;,узнецкие емлют ка1ши, К{)И разжигают на 
дровах, а другие ка11ши разбивают �юлота
ми, разбив, сеют решета:ми, а просея•в:, сып
лют понемногу в горны, где камни и сли
ваютея в железо. Из того железа кузнецкие 
�rac'!'epa делают шешшы и копья, рогат-ины 
и сабли, а также другие железные вещи. 
А железо т о  кузнецкое и у·клад велки добр 
и лучше свейского ... » 

В первые же годы русс·кие мас"Гера внес
ди в древнее ре11есло горцев свою большую 
сно1ювку;  в 1 624 году казак Федор Ере11е
ев с товарищами QТЛИЛ из местных руд от· 
.чичные пушки и пищали, 1щторые и легли 
на крсп·о·стных стенах Кузнецка и Тш1ска. 

Многие клады открыли потом на. ltузнец
кюii зе.иле руеские рудознатцы. 

С башни старинной крепости теперь и 
не найти, ложадуй, Кузнецка давних и со
всtш недавних лет - разrве, Ч'!1О .можно за
�1етить несколько т·е11ных изб да кирпич
ные строrН.!fЯ купцОВ>. Но·вые кварталы, 
улицы, раионы города заста.вили собой 
старину. 

Секретарь городского комитета Ком-
iмунистической партии Антонина Викенть
евна к.лю�ович ХОР•ОШО пюшит rород в раз
ные врюrена его роста. П{)МНИ'Т она малень
кую деревушку ЕесС>Сшо·вку, зате]}янную в 
Э1'oii обширной котл.овине, среди кустарни
[\ОВ и болот. По1шит ве.1икий и неуютный 
табор н@остроifки, о людях к.оторой писал 
Владимир Мая·мnс·кий в «Расс1tазе о I\:уз
непкстрое и о людях ltузнецка » :  

Тюшо с'В·инцов.оночие -
И ДОЖДИ'];, 

т·олст, ка:к, жгут; 



СИД f!Т 
в трлзи 

ра.бочие, 
сидят, 

дучину жгут. 
Слив.еют 

губы 
С Х'1ЛОДа, 

но губы 
шепчут в лад : 

« Через четыре 

здесь 
будет 

года 

город-сад ! » .  

- Вот о н ,  наш город! - Г·оворит Анто
нина Викентьеюш, вычерчивая рук,ой по
чти законченный круг, горд1ая за великое 
тоорение сталинских пятилеток, за свой 
город, прочно ставший хозяином юга Куз
басса. 

- Вот он, гоrюд Сталина! 
Сто.я на башне, мы видим ОГDОмный мас

сив строений, занявший всю котловину, а 
местам:и и склоны гор. Под маленькой Rре
пос·тицей - Старокузнецкой - район 
СталинсRа. Далеко на западе, где уз·кая до
лина Абы служит как бы входо1J! в гор.од, 
видны территщны, выоокие, как гvры,
там шахтерс•кий район, Куйбышевский. 
Ближе лежат поля, закованные рельсами 
и м.ставленные п оездами,- хоояйст:во же
лезнодор1ожников. 

Цен•rральная часть города - это широ
кие, по ниточке спланированные проспек
ты, улицы, площади. 3десь дворцы кул ь ·  
туры, теа·тры, %Ино, 'Клубы, библиотеки, 
стадион, парки и скверы с фонтанами и 
скульптур.ой, 1шогоэтажные жилые здакия, 
обеопеченные со1в·ременныи к.01м<!fунальным 
кш1форт01r. 

Влево о·т башни, що са.мой Кондомы, при
ток.а. Томи, до далеких горняцких посел
ков - Байдаевки, 3ырянов·ки, Абашева,
раскинулась сторона огромных про.:11ышлен
ных н10JЗостроек, где уже дыш�т трубы �шо
гих НОJ3ЫХ пре,�прdятий. 

Каждый год в городе �ырастают н@ые 
кварталы, улицы, строители ежегодно еда-

ют десятки тыснч квадратных ме·тров новой 
жилой площади. 

- По.сиоrриrе сюда! - приrлаша,ет Ан
тонина ВиRентьевна, показывая на пустын
ный п о·ка го·р1б горы, что позади крепости. 

Город вс,танет и здесь! Новые лро.слекты 
и улицы зай:му·т этот ск.1юн. :Крепостица 
окажется в центре, останется музеем с та
рины. Л по'!fню, ка·к говорил о городе 
Михаил Иванович I�а.l!инин, когда приез
жал R ню�. Он сr,азал, что Сталинск ну11шо 
любить за прошлое, настоящее и будущее. 
Великий Сталин пот·О}I назвал ноuую уголь
но-мет·аллургическую б11зу на 1юст{1·ке ГО'Р
достыо нашей страны. f{)рдость стр.алы -
это и наш город! . .  

МартаIJ(ЖИе суыер�ш - синие, быстрые. 
Опустилось за гору оранжевое солнце. По
веяло ИГJIИСТЫМ ХОJЮДК.ОМ, словно rус·тсл 
В{)здух. Прошли 'КМше-то юrнуты суте·мшс 
И вот уже вспыхнули огни щедрой рюс
сыпью, косяк.а,ыи, с оз:вездия.11и - �юре ог
ней Г'1рода засверI,ал.о до горизонта. Багро
выми сполохами заиграло за.рев.о рожда.ю
щегося металла. 

l\Iиллионы и миллионы тонн �1еталла да
ли кузнечане отране за двадцать один год. 
Кузнецкruми рельсами м,ожно было бы оп·он
сать земной шар несJ:Vолько ра.з. Кузнецкую 
сталь знают и любят строители паровозов, 
трю;,тор<ОВ, гидростанций:, высотных двор
цов l\f.о,С'К.ВЫ. 

Как хорошо ск.азал то·в.а.рищ 
Г. М. Маленк@ в 1 946 году о Кузбассе, о 
Сталинске, городах Урала, о .мудром пред
видении Сталина: 

«Разве не очевидно, что без Кузбаоса и 
без про.мышленш}сти Урала :мы бы проигра
ли войну? Все Э'ТО надо было зар,анее ви
д·еть. Сталин веJшк те,1, 1по он в мирное 
вре�rя видел то, чт•о всю� стало ясно во 
времн :войны » .  

Великий Сталин своим гением вызвал к 
большой жизни могучий I�узбасс, и потом у 
сnра'ведлив{) горняки и .иеталлурги н:ыы· 
вают I�узбасс сталинским. 

И Сталинс·к, один из крупнейших гора· 
доп Советскшо Союза, о честью носит свет· 
л.ое и r·омое шмя отца, учителя, друга. 

ДОМ'ЕtНЩИКИ 

Кузнецкие домны величественны. В11есте 
с батареюш к.ауперо·в опи выглядят высот
ньш центром К•омбината. 

Каждые сутки дюшы поглощают много 
поездов с рудмш, коксом, изестнякюr".  Не
сколько эшелонов шихты принимает в день 
лишь одна печь. l\fассивная клад·Rа печей, 
каR из.всс·тно,  \J.хлаждастся nщой, и дтшы 
расходуют в.оды больше, че,1 на.с·сление все
го города. 

Доменщики с давних пор заншиают по
четное и заслуженное место ·в rtоллективс 
металлургов. 3а двадцать один год суще
ствован·ия к.01J1бината они повысили про·из
водительность печей в несrvолыvо раз, внес
ли в техн·олоrию :много своих оригинальных 
и смелых н.овшеств, отработали с·тройную 
И ТОЧНУЮ ТеХН\JЛОГИIО. 

Побьша.ть :в доменноы пехе - значит по

пасть .в мир С.Jl{)ЖНОЙ, умной техники. 
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Ra <>rро�Ш()М, как поле, рудном доор е  це
ха, ·к.роме железнодо рожнwIWв, работают 
лишь •семеро дU1�Iснщиков; о н и  управляют 
машиню1и.  

Высокая башня на ре:rьсах легк.о nщни
)!ает тяжелые вагоны и опрокидывает их, 
ссыпая содержю�ое в м еста., устан@.ленные 
для каждого ви;�:а груза. Портальные кра
ны, похожие на железнодорожные �юсты, 
двухчелюстньпrи лопатюrи захватывают 
сразу по 1 2  тонн груза п разносят руду в 
определенном .порядке, сортируя и с�rеши
вая ее для та�;, называе!1ого усреднения 
(выра.внивая ПQ содержанию же;rеза). Спе
циальные электровагоны достаюяют к бун
я,ерю� руду, т;икс . . .  

Бункерный. Это - бо,1ы1юе подзе)rелье, 
где ыеж гигантсr;их бункеров с рудюш, 
KOKCIOI ,  из1нестншtю1, мартеновсКИ!)! пшаI\.0:11 
ходят по рельсам вагоновесы с высm;,о при-
1юднятой площадкой.  Еа.ждый вагон обслу
живает домну, на  площадк.� вагона м:.ши
нис·r, котор1н1у видно отсюда вее, чrо про
исходит тю�, наверху, да;ке уровень засып
ки в печи: он видит все по приборю1. Ма
шинист з111бирает из бункеров порции ших
ты и ссыпает их в скипы - в.агончюш, 
бегающие по круто.11у на1tлонно�rу MfJCTY к 
r.ершине домн ы ;  один вагончик - вниз, 
другой - вверх. 

Не видно никого в машинных залах, что 
у подножия каждой дюшы.  Здесь мир авто-
1�1атики, электр.оприборов . ..1онкие и быстрые 
'!\.ОНТ&J>ты, непрерывно передвигаясь в Го
лубых .молниях искр, вызывают вращение 
тяжелых вало·в с толстьп�и тросю1и; они 
подюшают и опуска.ю г с1,ины, конусы. 
Лишь иногда сюда захо;�,и г :11астер - по
смотр·еть и вслушаться в. 1<:rекот контактов. 

То·ржествснно и нарядно в газовых буд
ках. Это просторные ·к.о.)шаты, стены кото
рых т·оже заставлены 1прибnрюrи автюrати
ки. Стрелки прибо,ров в;црагива.ют, движут
ся, вычерчивают на рулонах бу}ШГИ записи 
по1\азателrй хода печей, понятные яо:rчали
вш1 и с1юкойньп1 газовщикю1. Здесь при
глушенное дыхание каупернв, гул « вулка
'НОВ>> д·омен, леr1\о е  жужжание и щелчки 
апш1.ра тов. 

Но •в.от иы у горна. У rшждой печи в с.ме
не четверо, пятый мастер. Ма;rенькие ря
Д(НJ с горюш дю�ен, сптщйные и б удто 
даже }!едлит·ельные у потокюв рас.плавден
ного }fета;ша, эти люди - повелитеди бу
шующей огненной стихии. 

Точно черrз четыре часа (по выпуску 
л�еталла ·В цехе люжно проверять часы) 
старший горновой пробивает лt>тку электро
бурюr. В rtаскаде искр, в в ьш.ч:есках плю1е
ни из горна вырывает·ся бурный @ток тя
жедоrо маслянистого :11етп 1ла. Минут соро·к. 
течет из домны чугун. Зат<>У к пс�::ду горна 
по�:;орачи.вается массищ1ая элек.тропушка. 
Ствм ее шщеливаетея на летку. П орция 
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глины ·Вдавливается в отверстие, и это по
:х;оже на выстрел, СО'ПРОВ()Ждавмый ревом, 
грохото11, свер'Канием взрьmа, клубю1и па
ра . . .  И сразу станови"Гся у rорн а  те'шо fl 
тихо; лет·ка за.крыта струей глины из 
пушки на полнюr ходу - по-кузнецки. 

В недавнюю старину « огневое» дел·о ма
стеровых у до}1ен было каторжным, ;в, пол
век.а они ·к.азались стари·ка}!И, ссохшюшся 
в испепеляюще}! пекле. МнtJгие кузнецкие 
до,,1енщики работают у своих печей непре
рывно по дв�адцать лет и выглядят молоды
ш1, свежими . с ильными. Они упршвляют 
�югучей техникой, их труд, ка�;, и труд 
всех советских людей, становится торже
ствю1, основой ;кизни. 

Р.азвс не о та·к.ом труде сказал Але·ксеИ 
Ма·к.с ю1ович Горький:  «Нет в мире героrши 
Gмсе величесnенной, чем героика труда, 
творчества! >> 

* * * 

Мн{)ГО в коллективе ДО}Iенного цеха з:нrе
чательных м астеров «OГHt'Boro)) деда, до
щнщиков по при3'ванию. Много у дюrен 
с1юих новаторов - беспокойных, пытли
вых. упорных в поисках н.ови .  

Больше двадцати л е т  жиВ<ет и трудитея 
в Сталинске .:lу·ка Тараео.в:ич Герасимов. Он 
приеха.11: сюда с группой иета.1Лургов ю га 
У к раины пю1очь сибирякам наладить до
менн{)е дело .  Многие из южан, выполнив 
зад�ание, уех:али ДС>}!ОЙ:, а Герасимо'в 
ос1'ался. 

- Л нс собира.'Iся оставаrься,  да таR 
уж выш.11:0,- объясняет свое пере.селение :в 
Сибирь до:11енный мастер,- человек. .ыогу
чего сложения.,вылитый шотююк. репинс·ких 
запорожцев. У Лу1ш Тарасовича хорошее. 
открытое лицо, спокойный взгляд карих 
гдаз. Он ве�пошшает с улыбк.ой : - Тоже 
интересное было :время! Приеха,;�и мы с 
Днепра осенью тридцать rпервого года в 
осенних пальто, в ·ксп{)чках да ботинr<ах, 
попали прямо в ба.раки. И начались тут та
кие 'rорозы, что перехватывало дыхание. 
ОдРли нас, К•онечно, сра'зу во все теплое, 
работали мы много, r•р·еп·ко. А веЧерю�и 
мечтали о батьке-Днепре, о пышных садах, 
о песнях родн·ой Украины, что ще11ят пшу. 
Думад я так: :вот пююгу пустить печь и 
ДО1IОЙ . • •  

Пер1вую кузнецrtую ДО}!НУ зажег о н ,  обер
г,1зошцик. Геrасюrов. Народная честь ювол
нов.а;rа его, ш1роднила с си�бир·r·RОЙ до'lной. 
З емляк. Герасюrова. горновой Степан Бойко, 
проби;r в го·рне  чугунную л етку и выдал 
первый �1еталл. 

Задута перsая печь. В ц.ехе появилась · 
смена. Лу·к.а Тарасович собирается ;�,о·мой, а 
сердце нет-нет да и засаднит предстоящая 
разлук.а. Вот уедет он, а тут строятся дру
гие дюшы,- справятся ли? И все откла
дывал свой о·тъезд. 



А П()'Г()М случилось происшествие - из 
серии п усКQ!JШХ, когда еще не все притер
'{'(), прй:гнано. 

Н.з. башне каул•ер а  отскочила крышка 
люка, вырвался пот·ок  раскаленн.ого тыся
чеградусного ооздуха. В еекунды лестница, 
свисающая с верхнего мостика до площад
ки люка, стала желтой, веревочно дряблой. 
Для предупреждения аварии, казал-ось, был 
один путь: закрыть дутье, п рекратить 
плавку. Так и хотели сделать. 

- Нет! - крикнул Герасимов. 
Он бросился к асбестовому :к,остюму и 

НЗ{)брался на ПОk\Юет. Отшатнуч�шись на 
мгно·вение от ж.ары, газовщик задержал ды
хание, с·к0дьзнул рукавицюш по о ранже
:вьвr поручням лестницы, прыгнул на ПЛQ
щадку и придавил НQГОЙ крышку люка. 
А когда IВ3дохнул, пошатнулся ... 

Тут и П()Д{)спел на пюrощь друг и зе:м
ляк мастер Василий Балт<t: он проделал 
тот же путь, во-время прыгнул на п.лощад
ку, поддержал дуку Тарасовича и за.крепил 
люк. 

Домна пр-одолжала дышать ровно и 
МQЩНО • • •  

i�атем п·роизмпел еще случай. В лютый 
мороз вдруг лопнула водопроводш1.я труба 
на к,ожухе Д{)МНЫ. Каскад ледяной в.оды об
рушился вниз на людей. Гера.симо·в при
хватил водопроводчика и полез искать ме
С'l'О аварии. Но что моЖН() увидеть в гу
стом морозН(IМ тумане? Сверху льет, брыз
жет, ватник обледеневает, п ревращаетея в 
жесткий панцырь... Однюю сладили с во
дой на ощупь теряющюш чувствительность 
р укаJIИ. 

п.ос.ле каждоrо из та.ких происшествий 
д01ша становилась еще ближе, дороже. Еа11, 
же Э''l'() ·можно оставить ее и ехать до·мой ?  

Д а  и до\ЮЙ л и ?  Н е  переместш�:ся л и  Д()М 
с юга в Сибирь, в эт<Jт н-овый, барачный 
город? Да и что та·кое до�1 - р.азве только 
J.tвартира, уJГица, где живешь? Не та'м ли 
дом, куда устрем;�ены все помыслы, где 
жизнь идет на большом дыха.�rии, работает
ся в полную силу ! 

Остался :в Сибири Лука Тарасович. По
строил себе в старинном ltузнецке, что под 
крепостью, добротный до1>1, прwвез семью, 
разбил ус�цьбу, посадил сад. Рядом поеели
лись зе>�лJГки - Балта, Бодrов и другие. 

Как-то в отпусJЪ шоеха,11 Герасшrов про
вс,J;ать родные места на Л неnре . Он ехал 
на юг, вспоминал ��ол.одость и опасался 
тайно, ч1·0 вновь потянет его на У кр1аину. 
Но все сложилось ин,1Чс. Приехал Лука Та
расович на родину rостея и не стольw рас
с,прашивал, ско.n:ыiЮ СШ\f расск-п:1ьшал о бо
гатырс·кой Сибири, о ново·м го·рщс - сю1011 
замечательно.м, са·мо�r красиво\! в стране . . .  
О н  вернулся дооrой раньш� с рок.а.. 

И В()Т проmл() �шото лет. ду·ка Тарасович 
хорошо ПQработал эти гщы. Он награжден 

за свой доблестныИ: труд орденами и меда
лями. Много раз е.му rвручались почетные 
гра,моты и присуждалось звание «дучmеrо 
доменного мастер.а. Советс·мго Союза » .  

О самuй высокой награде в жизни своr,И 
дука Тарас@ич говорит растроганно, и гла
за er{) при этюr лучатс а радостью. 

- .Н видел Сталина, близм видел. 
.Н был у това:р-ища Ста.л·ина на приеме в 
тысяча девятьсот трищать ссды10�1 гrщу; 
И{)сиф Виссарион(l'ВИЧ принюrал тогда ме· 
таллургоs. Никогда не за�буду ТОГ{) с час,тли
воrо :вечера, душевных, отеческих слов 
1вождя. Вот, смотрите,- и он в ыни�Мает из 
нагрудного каР'мана кожаный футляр, в 
кото1юм хранит синева'Рый к,вадратик п.лот
иой бума·ГИ - пригласительный билет 
No 195  на вход •в I\реиль, :в Г{)СТИ к 
великому Сталину. 

О главню1 в жизни до.менщwмв Гераси
лrов rоворит ПРQсто: 

- А мы училиеь! Работали и учи.лись. 
Пщнимали до·меннQе д ел.о. Руга.лись при 
этом, спорюrи, а д.вигались все впср·ед. Мы 
таr' увеличили выплавку чугуна, что пu 
r,ршвнению с п ервьнш года,lfи у нас уже не 
один цех, а ка·к бы несколЬ'М. А теперь, 
когда партия П{)ставила перед нюш новые 
зада.чи, мы ооодушемены, как на бллыпо\1 
празднике. Стольк.о у нас желаний, на.ме-

с '  рении . .. 
И Лука Тарасович горячо рассказывпет 

о наболевше)r, о нуждах цеха - нео�·лnж
ных и важных для успешного и досрочног{) 
завершения пятой еталинской пяти.летки. 

Пор.а уже увеличить дутье в печах, П{) 
крайнеИ мер.е, на сто кубов воздуха в .ми
нуту. Во-время нужно позаботиться и о 
воздуходувнщ1 хозяйстве: зююii еще l!ЮЗ

духа хватает - он плотный,- а вот летом, 
когда воздух разреженный, может быть 
шюхо. 

Над() решительно улучшить качество 
агл°'мерата: ()Н слабый и ·мелкий. По:к.а. ве
зут агломерат 'В поездах, сгружают его на 
рудном дворе, ПO'NHI п ерегружают в элек
тровагоны, ссыпают rв бун•керы, подают в 
скипы, от него остается одна пыль. Itaк 
тут увеличить выплавку чугуна.? Агломе
рат должен быть круцныii, пр{)чный, с ра�в
номерным содержанием железа. 

Или вот новое дел·о : доменщики увrли
чивают вьmлавку чугуна, а на рудниках 
горняки отстают, руды ИН{)Й раз на дворе 
не хватает, забира.ют в бункеры [Iря·мо о 
поез,'liов. А руды татптагольские разные :  с 
верхнего пласта туrоп.лавкие, с нижнеrо -
лсгкопла.вкие, усреднять их уж неr\.оrда. 
А разные руды «дер.гают» печи, нарушают 
р.01внос1ъ их хода. 

Да и с.а�ма. техно.n:огия отстала, ПQра бы 
уж ее пересмотреть, особенно те,перь, к,огда 
начали прю�енять повышенно·е дав.n:сние 
газа на ·:к,олQшник,е. 
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Большая, кипучая жизнь с новой силой 
забурлила в цехах ком,бината после XIX 
съевда Ео.11мунистической партии Совет
ского Союза" Призыв партии - больше ме
талла Родине ! - нашел самый живой от
КЛИ'Е доменщиI,QВ, сталеваров, прт;,атчи
к.ов. 

Кажется, никогда еще у кузнечан не 
было стольк,о удач, успех@, побед ! Про
грашrу 1 952 rода ·коллектив <комбината, за
вершил по -n,ce·)ry металлургическому ци:Клу 
ДQсрочно. Больше выплавляется чугуна, 
бы<"трее варится с'flаль, много метал.па, 
сверх плана дают прокатчики и в новом 
1953  гщу. 

Но еще бесnокойне·е стали НQваторы. До
стигнуто,е они решительно зачисляют во 
вчерашний день и думают о новых задача,х, 
вс·крывают новые резервы, злее ведут б-орь
бу с косно·стью, где бы Q·Ha ни гнездилась 
и K'l\O бы ее ни {)ТСТа'Ивал. Жаркие творче
с·кие споры стали ,обычными, а слова кри
тики высказываю·rся жестко и :ПРЯ3!0 ли
Ц<!I)!, с блеченным м•алоi1 или бо.1ьшоi1 вла
стыо. 

* * * 

Вот стоит над ПQTO%O�I ш�та.1ю1 высокий, 
чуть пригнувшийся человек. В оранжевых 
отсветах лицо его ка.жет'Ся отлиты)! из брнн
зы, будто дымится {)Гненная прядь в ол.о·с 
11а выпукло.11 лбу;  глаза запрятаны 1в узких 
ще.:ючках век. 

Это Лукьян Викторович Силицкий -
старший rорН{)·Вой у первой дО>)!НЫ. 

Дваща.ть один год назад строитель Си
лицкий С{)средоточенно следил прищурен
НЫ)!И глазюш за первым вы.пусю;,11 ·кузнец
кого чугуна и словно ОХ)!едел {)Т ж,1р•кой 
работы до�rенщиков. 

Эта первая плаsка ЩJивела, Лукьяна к. 
главнюrу д@енщику кюrбината. Т·от внял 
просьбе парня и перевед его ученико�r к 
печи. Старший горн@оii Насонов 'В·Стретил 
новичка пытливо:  

- По;�:умай, откажись, пок1а не поздно !  
Ты ведь бетонщик. передовой, о тебе в га
зетах писали, а ты в ученики ... Где у тебя 
голова ? Тут тебе не  стены выкладывать -
:\О)IНа! Ее двадцать лет изучать надо . . .  

Лукьян стал горновьш через полгода., и 
Насонов первый гру1бовато поздравил его:  

- Ну, Лу•кьян Викторович, дотош-
ный ты! 

Молодой Г-О·Р·НО'В•ОЙ стараJся. Ко всему 
присыатривался остро, цепко. Со Сl)Iсны 

уходил не{)хотно. А �vогда оовоил дело, на
чал придирчиво вторгаться в производство: 
почfшу это так, а не  иначе, вносил свои 
пред.чожения. Скоро Си.чицк.ий стал знат
ны.11 человекm1 к.юrбин.а.та. В соревновании 
дюrенщиков страны еиу ыноrо раз присуж-
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далось звание «�1учшеrо горно�ого СQ;вет
ск,ого  Союза » .  

И сейчас Лукьян Силицкий в есь в ffIЬШY 
о бщей борьбы за �метадл. Горячий, поры
вистый, сильный человек., он озабочен ре
зервами. 

Вот горнQВые nриду·�rали ото'N!Йники для 
улавливания чугуна из шлака, идущего по 
к,анава.м: чугун тяжелее шлак.а, он идет по 
са11ому дну канавы и сте·кает через {)ТВер
стия в большую яму, где заг{)'ГОВдены фор
лы. 3а один выпуск вылавливается иной 
раз до тонны м еталл·а. Но  чугун оостывает 
в юrах тяжелыми б олв,аюtмш, руками их 
просто не . возьмешь, нужны краны, хотя 
Gы простенькm:е. Об этом говорят го.р:но
вые на рапортах, совещаниях. И Силиц
кий «шурует» у начальства: 

- Вы привыкли считать Т{)ЛЬКО тыся
чюrи тонн, сQтни тонн - это уже не ме
талл вроде. А разве это nравильно? А где 
за.бота о людях, ·ведь глыбы приходится нам 
подымать! 

И кра.ны уже зак.азаны 11еханическому 
цеху; п.одочи·тали : ока.залось, oдrra тонна 
;вылов.ченного чугуна за один выпуск у од
Ш'JЙ nечи означает в год тысячи тонн ме
талла дополнительно к плану. 

И есть еще одно новое среди другого, что 
особенно волнует до�rенщю:@: э·rо - пред
дожение инженера, Петра, Ивановича Паско 
укрупнить IWксовую пода,чу, уведичить 
вес та�;, называ18яой �vок.сов.ой колоши, что 
означает укруnнение слоев ·ко·кса и шихты 
в печах. 

- l�рупные IСОЛОШИ дадут на.11 ВОЗ>)ЮЖ
ность сливать в сутки дtшолнительно б олее 
тыс,ячи тонн чугуна,- утверждал инженер. 

Предложение ,вызвало в цехе и в к.о.мби
нате опоры: одни сразу под;�,ержа.11.и ero, 
другие отнеслись недо'Верчиво. 

Горячю1 с т<0ронник{)11 Петра, Ивановича 
ста:r Силицкий, обвинивший руководство 
цеха и �;ю1бипа'Га в боязни дать полный ход 
сяелюrу предложению. 

- Вот пршrер того, как зазнаются лю
ди, успоr\а ив11ются, становятся консе·рвато
РЮIИ,- суров.о говорлл горновой.- Че,1 
ИНЫ')! можно Qбъяснить? Ведь начальниJi, 
цеха - о·пытный Д{)Иенщик!  А дело тут 
ясно·е. На.чальство наше опасается: вдруг 
министерст,в.о увеличит п.;�ан? Ear; же тогда 
с@койно жить? Вот резервы и держат в 
кубышtе!  Конечно, )!Ы не отступимся, 
пробью� дорогу новолу ! На·)! это д.ороrо. 
Ведь более тысячи тонн чугуна сверх пла
на - это почти поюшллиона тонн в год! 
Понилаете, ЧТ'.J это значит? !  .. 

* * * 

Инженер Петр Иванович Пасrщ \J пред
ложении 11'ОТQ·рого говорят и спорлт в КО}I
бинате,- уже пожилой человек, коммунист 



с три;щатилетни·м стажем, нач<1льник с.У1е
ны в цехе. Его не  очень любят некоторые 
руководители 3а кри·тику, произносимую 
обычно пря:мо ; ему дружетш пожимают 
сильные руки дюrенщики: горновые, r�а
зовщики, мастера. 

Петр Иван·ович выступал на партийно
хозяйсТ!Rеннюr активе ·.1ю.}1бината в феврале 
1 952 года, когда. обсуждались и приниG�а
лись обязательства в писы1е товарищу 
Сталину. Накануне актива румводетно 
рекюrендовало до1.У1снщикам принять на себя 
30 тысяч сверхпланОВ(IГО чугуна в год. 
Однако до�rенщю;и о·гкл.онили эту цифру и 
обязались дать св.ерхпланового чугуна 
45 тысяч тонн. Ост•о.рожное руков.одство 
все же «срезало» эту цифру на 5 тысяч. 
Т·огда на аюи·ве и выступил Петр Ивано
вич. 

Еруч:rный, 'К,рутолобый, с жилистьнш ру
ками, расставив ноги, ка:к, моряк в штор
МGВую погоду, он говорил с укоро•м, об•ра
щаясь к президиуму, где сидело и началь
�о: 

- Почему в ы  зажюrа.ете наши обяза
тельства? Вы же прек,расно знаете, что .\!Ы 
дадим чугуна сверх плана нс сороа;, пять 
тысяч тонн, а раза в два больше. 

В 11Iрезидиу1ме iтр·о!.\rолчали. А инженер 
угадал верно, хотя и не  с.овеем точно : 
90 тысяч тонн чугуна сверх плана доиен
щики дали значительно раньше -к.овца 
года. 

Иной ра3 с беопокойны.УI инженером :в.е
дут беседы «nо-душа.ю> руков,о;щтели IЮ.\!
бината. И разгтзо·ры эти с,к,ладываются 
прияерно т·а1.1с 

- Послушайте, Петр Иванович, ну чего 
вы шумите? Иы же имеем щ>уа:rные усле
хи! Еа.кой у нас, например, шrановый 
коэффициент был в прошлом году? Ноль 
во1се�1ьдесят четыр1е! А мы выплавляли 

. Itаждую тонну чугуна с ноля МСЫIИДеСЯ�'II 
кубометра объем�а печи. Это же - дос1'И
жение! 

- Да, достижение - соглашается Па
ско ц добавляет: - У магнитогорцев 
1щэффициент ноль семьдесят четыре. А мы 
1могди бы иметь коэффициент ноль шесть
десят семь. 

- Э, ра,зве мм1�НQ с вами д.оговориться! 
Трудный вы человек . . .  

В 1к:ОНце 1 952 года в Сталинск п1р·иехал 
министр черной металлургии. Он по1бьш.а;r 
в цехах, подолгу разговаривал с иетал
·лурrа.\rи, и его встреча с Петр·ЮI Иванови
чеи произошл�а ca1ra собой в до:менню1 це
хе. Министр ИН'!'ересовался, rючю1у плохо 
работает вт·орая домна. 

- Вы.;r,а ре1tонструкция печи, товарищ 
.минис'flр, причины нер>ОВ1ной 'J)аб.оты вы
ясняе�1 .  

Та.к « объяснял» ис·полняющий оuязанн·о
сти начальника цеха. Присутствовавший 

при это»� диреИQР к,юrбината не  возражал. 
Министр с сомнению� покачал голов.ой. 
И тут выотупил Петр Иванович. 

- Сбъяснение этG неправильное, тов.а
рищ лrинистр ! - ска.зал он. 

- Это наш инженер Па.rжо,- предста
вил его директор. 

- Здравствуйте! - поздор·овалея ми
нист1р и спросил: - Почему же объясне
ние неправильн.ое? 

Петр Иванович ответил: 
- После реконструrщии печи в ней 

выплавляли литейный чугун по неnр1-
вильной технодогии - на малых коксо.зых 
пщачах в шееть целых и шесть десятых 
тонны. Поэтюму в печи образовались на
стыли. 

- Но на.стыли, ка.к :мне изв.ест-но, сня
ли. Почему же пдохо идет печь? 

- Да, на,стыли сняли, но потн"'� опять 
начали выплавлять литейный: чуr)'Н и пн 
той же техн-ологии. В печи, на к.:идке, 
опять настыли. 

- А че,1 вы можете э110 до,1\азать? 
- Диаграшrаии : в них отображена вся 

ЖИЗНЬ ДЮ!НЫ. 
- Так. А с1,ажите: иожет дошrа рабо

тать без пастылей? 
- Да, может. Весн·ой на этой же печи 

мы уве:�:ичили су·точпую произВ(УДИтель
ность на сто девятпа;щать тонн бо;rьше 
плана. Но �1ы тогда изменили технол-огию, 
увеличили вес коксовых подач до восьми 
целых и четырех десятых т,опны. Настылсй 
в печи не было. 

В беседу вступил директор комбината: 
- П.а.ско опять говорит о своих круп

ных коксовых колошах, товарищ минист'р. 
Весной он действительно увели<шл щюиз
водительно·сть печей, а по1'о�:11: ош11ъ пошли 
неполадки. 

- Это неправильно.- быстро внзразил 
инженер.- Есди бы мы постепенно уве
личили коксовую по;�;ачу, иы увеличили бы 
и выплавку чугуна, резко со1tратив лри 
ЭТО)! расход кокса. А мы снова вернулись 
н1а прежний режим. 

- Извините, то·варищ министр,- с�а
зал дирешгор.- Ни на од@.�l заводе в па
шей отране нет крупных .1юЕсовых подач, 
о кото,рых говорит Пас·к.о . 

- Не изучив услов.ий других за.в.одоаз, 
нельзя опираться на их опыт,- отювался 
Пет·р Иванович.- У них с·вои услов.ия, у 
нас свои, свой т;,окс, снои руды, с.воя сред.а .. 

- Ну, хорошо. У вас есть убежденнооть, 
расчеты, опыт. Ето же )!Сшает вая давать 
больше чугуна по вашей ·технологии? -
спросил министр. 

- · Начальrтво нюне,- как всегд�а пря
мо, отв�тил Паско. 

П шшистр поnсрну.1ся с Мf\;1чаливы'1 во
прощ>r '!\. ;щре:кт,ору. Тот с �:аз.ал: 

- В бл·ижайшее в.реыя, товарищ ·МИ-
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нистр, мы замушае�1 доклад rоварища Па
ско в д,о,ме техни,ки! 

- Давно надо было это сделать. Чело
ве1; работает, имеет уже опыт в Э'NВ! деле. 
Дайте Ю!У ВО3ЖJЖНОСТЬ довести до JШНЦа 
нач.а.тое. Все х<Jрошее над<J взять, плохо0е от
кл,онить. 

- Мы это сделаем, томрищ министр,
обещал директо1р. 

Эта беседа понравилась до1�ншщи•кю1 . �Ia
cтepi1 и горновые провожали Ивана Федо-

ровича Тевосяна. дружески и приглашали 
чаще навещать их в далекой Сибири. 

О с..�елости кузнецких металлургов та.к 
выоказался гла,вный инженер ,комбината 
Гриrорий Иванович Ер.молаев: 

- Великю1 русс,юий ученый долюносоQIВ 
ск,азал, что даже малый опыт стоит больше 
тысячи предпожJжений. Я за смелость, за 
опыты, за новатор@! 31а жаркие творче
ские с поры ! В спорах определяется большая 
правда.  

СТАЛЕВАРЫ 

Мартеноnс�ки·е цехи вытянуJrись п о  «дво
ру» кюrбината более чем на километр. 
Здесь, в огромных 1'орпусах, оза:ренных из
нутри оранжевыми спf1лохами, варится зна
менитая 'Кузнецка.я сталь, которую высоко 
ценя·r 11астера 1металличес,ких дел в стране. 

До самой Москвы и до синих море:t ;;у;;
нецкие ста.11евары ездят по своим рельсам, 
в ваrонах из с:воего ме·галда, на тяге элек
трооозов и пар&возов, пострiJенных из их 
отали. Марок этой стали - сотни. Из нее 
И3ГОJ10ВЛЯЮТСЯ тысячи видов изделий - {}Т 
лезвий для бритья д.о кораблей; так.ой ста
ли ·кузнеча.не дают каждый год сверх плана 
десJпчш и десятки тысяч тонн. 

Еак и доменщики, сталевары без устали 
со.вершенствуют св.ое дел{), ускоряют пла,в
юr, улучшают качество стали. 

Вопреки устоявшимся убеждениям и дол
гой урактике кузнечане в свое время не 
углубили, а расширили ванны ,мартенов
ских п·ечей, чтобы газ&вое плм�я б ыстрее 
«обра,батывало» большую поверХН{)СТЬ рас
плавленной массы мет.алла. 

Старые динас.овые своды на многих пе
чах з:ыrенены хрююмагнезитовыми, из 'Ма
териала сvбственного щюизводства; новые 
с,воды позволили повысить жар в печах, а 
значит, ушvорюш плавку. Автом.а.тика пн
могает сталеварам поддерживать в печах 
наилучшие тепловые режимы и обоепечи
вать ровность хода печей. «Ужим » местом 
в цехах остались наса;�;ки регенераторов, 
« легких . печей » ,  где наrремется воздух. 
Сталевары сами теперь переделывают на
садки, по-свне11у, по-кузнецки У'величивая 
а них плнщадь нагрева".  

Говоря о знатных сталеварах, следует 
назвать мастера Михаила Привалова. Это 
к.оренастый, крепкий человек С.(} с11уrлым, 
красивым лицом, немнiJго пох'°жий на цы
гана. Первый раз �мы встретились с ню� :в 
цехе. 

llро,сторные корпуса мартеновс�;,их цехов 
занять� ыашинами: завалочные ��аши,ны на 
рельса.х, с руками, похожими на длинно
ствольные nуш�;;и (руками этими они под
нимают с кареток вагончики - мульды, 
п'°лные руды иди известняка, вс<Jвывают в 
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о.кна neчefi, оnрокидывают и выхватьrваю1· 
обратно иной раз в рас1,але.нн0<м виде), по• 
езда ковшей о жищ.к.им чугуном, шумные 
заливочные краны, юркие а,втоиашины с 
ферро.сплава�ми . . .  Есть у сталеваров в обста
новке рабочеru места особенность: их труд 
озвучен к;Qлоъ:ольным звоном, лязгом буфе
ро.в, паровозньвш свистками, сиренами, 
серебристьши тре.шю1 зво.нков. 

Привалов спокойно вышагивал среди дви
жущихвя, шумящих машин, ЗЮlКОМИЛ с 
устр{)Йством )f,а.ртеновс1кого агрегата и с 
тем, что в нем передела;rи кузнечане. Рас
сказывал о разных ,мшрках стали. Объясняд , 
к.ак сталева,ры теперь проводят ско,ростны е  
пла.вки и к. ааt  важно и впо;rне :возможно 
все nшшк.и проводить 'l'олыtо шtоростньн1 
способом. 

Вспом,нил о с�;,оростно.м рем{)Нте печей : 
- Коrд.а-то, ,можно сказать, на заре 

жизни кю1бината, у нас ремонты зани,мали 
до пятнадцати процентов календарного RГl"

меюr. Те скорости теперь в истории. На 
блоке моих печей ремонты занимают уже 
шесть rпр,оцентов врю1ени; в цехах -
шесть - семь. А знаете, чrо означает в 
на.шем деле даже {}ДИН процент? Это тысячи 
и тывячи тонн стали ДО•ПОЛНИТСЛЬН{). 

Быстрый ремонт песrей - одно из �круп
ных достижений кузнечан. Горячий р,еи.онт 
пода делали раньше через каждые десять 
дней и зат·рачивади на это 8-10 часов. 
Привалr>в сократил ЭТ'{) rврю1я до 2 часов, 
а межре�rон'!1ный пе1риод уведичился почти 
в два рам .. Что же внес rв это rорячсе дедо 
мастер? Он объясни.11: 

- Нас учиди набрасывать на под маг· 
незит тон®им111 слоями и прогревать в не
сколько при-емов. ,Н начал понемногу уТ<Jл
щать сдои. Теперь .мы при ПО}!ОЩИ запра
вочной машины н�кла.дываея сдой магне
зита т&лщиной ДQ десяти сантиметров сразу 
и два часа прогреваем. llри,ва1ривае,тс.я маг
незит к поду ровно и прочно. Мы не з.наем 
аварий! 

Пр�шаловская школ& ск(}ростного стаде·· 
варения, (}бога.щенная дру1гимrи новатора.ми, 
П{)Ж,сгает многим ст.алеварам экономит.ь на 



кажд\JЙ плавке до 2 часов драrоценно.rG вре
мени. 

Од;ню1 из лучших екоростников в бл.о:ке 
печей старшего ма.стера Привало·ва считает
ся молодой сталевар Барrолиш: в 1 952 году 
98 лроценто'D его плаво1к, были скоростны
ми. Работая на второй печи В)Iесте со 
сменщт:,ами Itузнецо:вым и БурЕацкю1, он 
про·водит пла1жу за 1 0  часов вместо 1 2  ча
сов 30 �ишут по нор�1е. 

Сам Денис Бартолиш, сибиряк. из Бар
на.ула, кру1пный, сильный и заетенчивый 
че:rовек, говорил о сrв.оей работе кopoтiii.o, 
только о самом главно�r: 

- Веду печь на •ров.нам ходу. Берегу ее, 
не перегреваю насад(Ж. Без ремонта мы 
уже сделали более четырехсот плавок. Вре
мя r1еню, считаю Itаж;сую минуту. Очень 
хочется д·осрочно выпоJшить заданпя пар
тии, решения ){евятна щатого съеад.:�" 

Вот :и все. Но, шы1олчав не.\шоrо, Барто
лиш добавил: 

- О недостатках тоже надо ска·зать: ме
шают они ню�. Мн.ого у нас еще н�поладоiJt. 
То завалочные машины заняты, то задер
живается железо. Или оот боксит ню1 при
возя1• юrесте со снеr(Н!, хоть караул кричи! 
Мульдой �авалива'l'Ь боксит со снеrо�1 нель
зя : снег тепло съедает - так мы вручную 
кид'11е11. А этG ведь не.ск.олько тонн на плав
ку. Да и греть приходится дольше. Го:во
рю1 мы {)О этсщ тр·ебусл ! 

ДосрОЧНЫ}! выполнению� пятой CT'aJIИH-
" ской пятилетr�и озабочены все сталевары. 

Вносятся новые и н.авые пред.;r{)жения. От 
руководств<J. требуют лучших усщвиii. l\Ia
cтcp Прива,1ов, ·МН{)1ГО pa;J проду"1ав все де
тали, пр@ел скоростную плавку за 9 час<Ув 
30 1шнут, не ислользовав при этом, однаr{о, 
\\Шогого из того, что на:Метил: мешали непо
лад�,.и. 

Высказьшая свои соображения о резер
вах, маотер ГОВО1J.)1ИТ: 

- На зава.;rкс железа можно еще сэrt0-
Н{Н!ИТЬ десять, пятнадцать минут, есJш ра
ботать сразу двумя машинами. Железный 
л0�м на�'9 тrрсссова.ть, а то ero дi!ют в ра,з
ном виде - п длинные куски и короткие. 
Бывает, ра.стопырится та.кой ло.:.1 и в печь 
не лезет; в мульде помещается всего не
ск.ольк.о ·центнеров :ю1есто двух тонн. Чу
rун можно заливать в печь одновременно 
;�;вумя 1�wвшюш, по д&ум желобам. Это ус·rw
рит плав.к.у. 

Привалов не просто вы'Жазьшал п.оже
ла.ния; это Ка!\, бы !ИТ\JГ О·ОС'ГОЯТ�ЛЬНЫХ ра.с
четов, проверок.. У нело есть и T<l$<Je цред
�t.ожение : 

- Можно увеличить массу стали 1в i!Iечи 
На деСЯТЬ ТОНН; резерр,ы В JKIHHe НаfiдуТСЯ. 
А десять тонн дополнительно в каждой 
лл�авке - это с(}тни тонн стали в мс�яц от 
каждой печи! А в год по всем печам это 
составит десятки эшелонов нашей продук-

ции. Хорошо де.;rать значит хорошо жить! 
Это высказыюние А. М.  f.орыr:.ого любнт 

ПриваJюв, оно полностью отвечает смыс:�у 
жизни новато·ра .  

Кузнецкий ма.стер Михаил При,валов нс  
раз читал лmщии в l\Iоскн;е : в Политехнп
ческтr музее, D Инсти·гуте стали. В бсседсtх 
с ученыjfИ он не толыtо точно отвечал на 
воп·росы, но и с::ш рассп.р:<.1ши1вал. 

l\:онечно, ученые отра,ны щJ ИНОГО)! по
могли �rеташrургам: работая в цехах ЕmI
бината ю1есте со ста.1еварюш, они улуч
шили качество стали для: шарик'1подшип
пиков, р.азгадали таинственные микроизън
ны в рсльс@ой стали и устранили ii:x, со
в ершенствуют �шртсновск.ие печи. Но рабо
чие-новаторы рсзо:нно ·предъя,вляют Iь уче
ньш тр·ебования - поск.орее решать дав.
ние и острые нужды cтaлcn:iJ){I·!�. 

- Не я, жизнь требует! - горяч'° объ
ясняет Привалов.- Нартия для б.:rага Ро
дины требует от нас больше {Jтлично·ii ста
ли. 0,lliHO дело, мы С<lШ! Д\JХОДИМ, Са)!И ре
шаем, но надо и теоретически объяснить, 
обосновать, поче�1у та11i. лучше, а не иначе. 
А объяснять жизнь - надо знать ее. Иной 
раз мне кажется, что не все у<rеныс наши 
живут в так,ой дружбе с жизнью, к<Jс-кто 
у.крылся в кабинете, жшвст отшельникm1 . . .  

Ст'11ле.вары-сталинцы- н>астоящие, цель
ные, крепкие, много знающие люди; таr; 
много у них суждений, глубоких мыс.11сii, 
3'i.1МЫСЛОВ . . .  и главное: ПОJ!НОRССНЫХ де.:r! 

Вот еще оди,н из уважаемых сталеnа
ров - Ро1)1ан Нехорошев с пятнадцатой 
пе<ЫI. Это ·МОЛОДОЙ еще чеЛОВС1', СИЛЬНОТ;J 
'сложения, ладный, с r'расивым лиц-ом, каЕ 
бы освещенным: выраз·ительныюr серьшп 
глаза,�ш цвета ca..\!oii .. с1'а.11и .  Вместе C\J свои
ми сменщик.:ыш Жу'рав.сI(,ИМ и J1учшевьв1 
Ро�1ан Николаевич лишь за последние меся
цы 1 952 года, после рекОНС1'РУIЩИИ IIСЧИ, 
дал 10 тысяч тонн сверхплановой стали. 

о работе с.воей н.ех(}рО�шев го:ворит: 
- Труди1�1ся та·к, что·бы ОiПРавдать Д{)ВС

рие парт•ии, чтобы не было стыдно перед 
народо.:.1. п{) пра:вилам рабошся. 

Но среди технологических правил-меж
ду гр1аницам:и верхнего и нижнего пр·едс
лов - бrмьшое поле для творчества. п{) 
тсхно;�огии продолжительнос,rь плавr�и оп
ределена в 1 2  часов 30 шшут. Нсхороше.в 
и его друзья проводят скоростшую плавку 
за 10 часов. 

- Л:юблю свой атрегат! - тепло при
знается Роман Николае.вич.- 3а печью 
надо ухативать, знаете, нежно, как. за не
:вес·той, что ли, если сравнивать. . .  дюблю 
еще угощать печь «мадерой» ,  кидать се 
л опа·той под самый свод. Саrм: кид�ю, 
Тут нужна :сноровка, ща и силенм тре
буется. 

«Мадерой» сталевары называют омесь из 
йrолы и магнезитового пор.ош11,а, приме,няют 
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ее для тrжущего ремонта верха задней сте
ны, что под сводами. « Мадер у »  эту надо 
кидать в оплав.1енные места метко, точно, 
с большой силой. Кстати сказать, в меха

низироваююм, аmоматизщюванюн1 труде 
сталеваров зашра1жа О<Т!WС{)В и « уго щение 
мадерой» - минуты, когд.а. можшJ побало
ваться силенкой . 

Очень важно прогреть ш ихту перед за
л 1ш100й ее чугуном. Энергичное, интенсив
ное плавление - глаВ'ное правило сталева
ров на пятнадцатой печи, где уве,;�ичено 
число воздушных I{аналов и газовый фшкел, 
обдува.юшй со всех сторон ра.о.каленным 
воздухом, стал еще более настильным, 
«держит» высокий жар. Чем сильнее бур
лит :в пе'lИ с'Галь, '!'ем шире гсm�етрически 
ее площадь нагрева и лучше идет 110.гло
щсние тепла.  

Объяснял Нехорошев : 
- Надо держа·ться у верх<него iIIpeдe,1a 

теплонСtго режима, но нельзя допус•кать пе
регреJва насадак в регенеl)аторах. Как толь
ко чуть перегрел, щшх·одитоя уменьшать 
подачу газа,- значит, остужае'!'Ся печь, 
начнет ее «дергать» .  У меня такого не бы
ло и никому не по жела ю ! 

:Когда-то чародеями варки ст<�..ли счита
лись седые •мастера. Осн@ной состав рабQ
'IИХ у пятнадцатой печи, как, впрочем, в о  
всех цехах iКJО1мбината ,- молодежь . 

Дале1ко еще д·О с орсжа лет Нех·орСtшеву, 
он с.ибирJJ1к, здешний , из селения Бедер ово , 

q'l'O на Томи, в дес.яти Еижн1етрах от 
Сталинска. С о-тцом сооим Ро1ман пришел 
ст1юить новый город, работал на ка�1енном 
карьере, помнит н а  месте города. мросли, 
болота, стаи уток. 

Затеи ка·ыенщик шJшел по про-rоренно
му многими в СОi3етс.кое В·РСМЯ пути: шко
ла. ФЗО, цех. На комбинате работает и брат 
Р·0<)1ана Николаевича - Григорий, ан листо
пракатчик.. В СадQ-Парковюм, дачной мест
ности города , у Нехорошева соой особняк, 
усадьба. У него большая семья, восьмеро 
детей . 

- Богато живете ! - заметил я. 
- А :кruк же, к онечно,- о хотно согла.-

еился он. И ПQясяил : - У нас в стране 
большая се}rья - оогатстоо, радо сть, сча
стье ! 

На щин год старше Нехорошева Иван 
Григорьевич jl�уравский, тоже сибиряк, из 
Алтайскшо края,- кряжистый, широко

шщый, чер.нлгда.зый че.:юве•к, сшо1койный на 
эид, а. на работе горяч.ин, все у него кипит 
в руках. Совею� МQЛОД{)Й Николай ЛучшеiВ, 
в rталеварах он пять лет. 

И подручные сталемров - молодежь, 
грамотная, це.шкая, ru:юсобная. И все учат
ся. На курсах по1вшпения квалифи:�tац.ии 
во всех цеха.х комбината за.ни.маются ты
сячи и ,тысячи ·ме�·аллургов. Они та1к вос-
11риняли у1каза.ние партии: чтобы дать 
больше ме·талла, на.до иметь больше зна
ний, отто�rить мастерство . 

ПРОКАТЧИКИ 

Про•каТ'Ные цеха - это обширньн� пло
ща;�;и под высокой ·Кl)О1влей, где все гро�ш
хает: мощные порт<�льные краны, станы, 
похожие на башни,- в их арках вращают
ся гигантс:кие валы, могущие превратить в 
лепешку даже танк. 

Здесь видишь металл разных фfJPM и 
цвето•к евер:кающий, кai!i. солнце , ор<�нже
вый, �вишневый, сизый. . .  М,нототонные 
слит1:к.и, уnрожающе д:вигающиеся по роль
ганга)! на валы обжи:много стана, стано

вятся вдруг беопомшцньши, расплющива

ются, удлиняются , послушно идут по длин
НЫJ! конвейерам к. другим станм� и пре
вращаются тю� ;в ст·рои •rе.::�ьные баЛIШ, 
рельсы, ПОЛОСЪ!, листы. 

А людей нс сразу найдешь. Они сидят 
�з. постах и б уд1ках управления, посылая 
Qrненный извивающийся и шипящий ме
талл легкю1 передв.ижениеи рычагов или 
про1сто наблюдая за коро.б�ками мз:томатюш, 
vнизанньвш свеrовьшш глазками . 

Пер•в.ое irccтo с·реди п•р окатных цехов за
ни�шет обжимный; его называют « воро-
11ами стали» :  сюда другие цеха кю1бинат�а 
шлют свою продукцию - ме'галл. 
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В Qгрюшо·�I кор1Пусе стоят ряды нагрев.а.
тельных 1\.ОЛ{)Дцев, каждый величиной с 
до·м . Уди:вительно пщ1виж.ные краны через 
R.аждые несколыw секунд выхrватывают из 
R.олодцев раскаленные сли'Г1КИ и несут к 
электро ваrону, быстрому, 'Как. автомаши
на,- «rлмз:ной т ед·еrе ·к.омбината » , ка·к на.
зывают вагон прока"тчик;и. С раскаленным 
сли1жом вагон С'!Сремительн о  мчится ·:к роль
ганга�� и с грациозной осторожностью, 
легко КJiадет �шогогонный слиток на 
ролики. 

. . .  В 1 932  году , пятого ноября, оостоялся 
торжесrвенный пус.к. о�бжим·ного цеха. На.
роду со.бралось много .  В.ольше всего здесь 
было строитс;�сй .  Среди них находился и 
плотник. Иван Со·3юв. У него был выходной 
день, и он пришел «l!Iоrдядеть» .  На стройrку 
Иван приехал с одним желанием : nодрабо· 
тать, а к. весне дююй , как раз к се1Ву. 

Говорили на огкрытии речи, играл<!. му
зыка . Когд<� ожил, з<�гр·охuтал стан, дере
венский ПЛОТНИК, хотя и Пj}ИВЫКШИЙ уже к 
масштабам етр.ойки, наблюдал за пр·окатчи
%ами заворС1женньв1и глаза111и . 



Слитк.и, подправляе\IЫе с боков, загла
тывались валами,  сжимал ись, возвраща
лись обратно. лезли в други е  « ручьи»,  
ттрев,ращадись в длинные квадратные б рев
н а  и утек.али дальше по огненнюiу пото
ку . . .  

Эта  могучая картина С\rутила душу 
плотника, п е р ю�естила все его Ж!'лания, 
отодвинула, заслонила родное селен и е  на 
Алтае. 

Н ыне Иван Алексеевич Со,,rов - стар
ший вальцивщиr� о·бжимного цеха, лауреат 
Сгалин<жой" п ре\rии.  Говорят инженеры, что 
Сомов не п росто ст,ал масте ром, он дост и г  
<<а Drисгичности » в управдении грохочущи1,1 
'КОЛОССО\1 .  

Говорят еще п·р о  Сомова: всег;rа сш1кой
ный,  невоз\r утюшй. кз..к бы ровно устрем
ленны ii в 01инаковой - большоii - скоро
сти. Случись что на стане - десягю1ин ут
н ый простой, смена п роф иля, подали хо
лодную болванку,- �юж н о  на каr,ое-то вре
�1я вы йти из риr;1 а :  ведь такой стан в ру
ках! Иван Але ксеевич и после вын ужден
ной пз.узы п рюолжает ра5отать в п р е жнем 
теипе - без ра.зrона. 

Сомов и п о  виду етепенный, рассуди
тельный,  как бы н е то роп ли вый, улыбка у 
н его добродушная, веселая. И толь rw  глаза 
всегда настор·ожены, п р истальны - гдаза 
вальцовщика, ПDивыкшие следить за  елит
ка�rи.  м гновенно ула вливать их по&оJюты, 
в долю секуюы вилеть стрелку большого 
белого круга с аифрами, указывающую си
лу жи\Jа валков. 

О рабо,те своей вальцовщик говорит: 
- Конеч но, на10 держать себя, нервни

чать на таком стане не годится. А гла вное, 
перед каж1ой сменоii надо поцоговить себя 
к работе. Как пщrотовить? А так, чwбы 
быть свежюr, отдохнувшим, настроенным. 
Тогда все 3амечают глаза, все слышат 
уши. 

- А что надо слышать на р1аботе? 
- Нало слышать. к.ак идет по рольга.н-

га,1 металл, как он на грет. Хорошо нагре
тый СЛИТ>ОК шуршит с ЛСГКЮI шипом, а хо
лодный стучит по р ол и ка)!. А это значит, 
что вместо одиннадцати - ТDинадцати 
П Dопусков холодный слиток п р иходится 
проп усrtать через валки п ятнадцать и 
семнадuать раз. 

Выдержка, насто й ч ивость, упорство -
вот, пожалуй, главные достоинства ха
рактера Сомова. Ко гда он, lleлer:iт {)б
ластной п артийной организааии. веDНудся 
с XIX съезда партии, ему сообщил и :  

- Пока ты, Ивз.н Ал ексеевич, б ы л  в 
М оскве, обогнали тебя в соревно,вании. 
ПDидется теперь догонять до.л го !  

Обогнал Сомова вальцовщик П етр Ва
сильевич 3аварык.rtн, тоже лауреат Сталин
с�wй ПDЮШИ. Сю�ов дружески п оздравил 
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его с победоИ, а утрО}f пришел к началь
н ику цех<1. П оп ову с вопросом: 

- Как у нас сегодня с профилюrи, 
П етр Георгиевич? Надо бы догнать 3ава
рыкина.  

- В один день? 
- А что ж так.ого? 
24 о ктября 1952 года Иван Сююв п р о

катал за смену сверх плана 630 тонн ста
ли. Это - на ивысшее достижение в м·ире !  

Слушая рассказ вальцовщика Со�1ова о 
сщ1жной технологии - о иашинно�1 време
ни, периодах ускоряемости, о секун1ах, от
п ущенных на п ропуск слитка чере3 ва
л и к, - поню1аешь гла.в.ное:  Сщfов не толь-
ко о пытный пра.к.тик, ОН ШJДГОТОВЛ С Н  

теоретически, это новатор с п ытл ивьа1 
умоя. У него, п ростого советского челоп.е
ка, рабочего, большой мир светлых �шс
лей,  благородных чувств патр и о га .  

О новых за\1ыслах прокатчиков, о н@ых 
рr.3ерп.ах обжимного  цеха рассказывал ПстD 
Георгиевич П опов - молодой. не�шоrо с у
мрачный и насrоDоженныi! человек, чутко 
слуша.в.rпиJi пех во время бес!:'дЫ. 

- Мы непрерывно П{J.Вып�ае1)! п рuизво
дитедьность за счет о владения техни кой, 
отработ·ки детадей, - говорил он.  - Ста
ны у нас те же, что и б ыли,  а нагрева
тельные колощы уже не успеваюг за п р о
катом, �rы теперь ра.сширяе\1 к,о рпус, закла
дываем новые к.олодuы. Обобщаем опыт 
л у чших. О;щн блок, одни и те ж е  условия 
у нагревальщиков, напрю1ер, Ляпуно·ва, 
А рясова и Юдина. Но Арясов у нас всегда 
впере1и:  у него и слитки лучш е  нагреты 
и эконо,\IНО  раеходует газ. Как? Вот }!Ы 
опыт А рясова и п е редаю� другим. Н а  стане 
«тысяча сто» рабтают л учшие вальцов
щики:  Ст10,в, 3аварыкин, Меркулов. Все 
они опытны, у каждо·rо, М{JЖно С'к.азать, 
свой п очерк, свои прию1ы, можно выбрать 
из них лучшие. Наши ва.льцовщики эконо
мят вре}IЯ на п а узах сеr\ундю�и.  Они хоро
шо сраб°'тались со свои.ми манипуляrорщи
кюш; которые направляют, кантуют слит
ки в стане. Одно плохо: мартенов()кие ц е х: а  
н юr дают с.тапки « залпами » :  то �шого, то 
м а.тrо - нера.вномерно. И наши сеr:ун1ы 
улетают ИН{)Й раз часа\1и:  наш большой 
стан п ростоял в 1 9 52 году более трехсот 
часов и все из-за несогласованноети, из-за 
нарушений графика . . .  

О еекундах. и з  которых складывается 
успех п рокз.тчиr:ов, говорил и м олодой ин
женер Борис 3уев. 

- Наши сек унды - это, каr-: бы ска
зать, рубли, из которых наби ра ются мил
ЛИ{)НЫ. 3а годы послев.оенной пятилеrки 
мы сократип вре)IЯ  щюпуска в ва.1ках 
стана одного слитка на девять секунд. 
А за два года пятой пятилетки мы под:�.,ади 
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это вре}IЯ еще на одиннадцать сек,унд. 
И знаете, что это на11 дало? Мы пром.ты
вае:.� теперь �1еталла в полтора раза боль
ше, че>I Д{) войны. Техническая •мощность 

наших cтaJIOIВ уже ре:то повышена. Но ре 
зервы еще есть: это ре�ервы времени, -
и мы ищем новые секунды скрупулезно, 
настойчи.оо. 

ВЕЧЕР д в ст дл�инскЕ 

:Красив, своеобразен Сталинск. зимой. 
:Круuный, uушистый снег в теплые дни 
падает с близК{)го неба, ка�;. в картинах из 
рувс1•их сказок: �мягкие, лохматые хдопья 
опускаштся мел;денно, к.а.к бы пдывут в 
воздухе густой масс{)Й. В эти дни пнща
ди, улицы, дворы подны детей, их звон
к,ого го•мона., а вечераяи на освещенных 
проспектах - гуляющие жители. 

Те.uлые дни обычно с�1еняются пургой. 
СИ'бирские метели неисто·вы, шумны. Снеж
ная к,ипень бурлит над городо·м.  Закутав
шись до глаз, сл@но падая в ветре, идут 
прохожие, возникая и исчезая в буруне. 
Осторожно, будт•о ощупью, пробираются в 
снежных космах автомашины с включен
ными фарюш. Высокие с.неrоочистители на 
тра.мвайных путях добавляют к метели 
с»ои вихри снега. 

Стихне·r - и наступают звннкие моро
зы. С утра над улицами повисает густой 
ту1ман. Тер11ометры показывают сщхж и 
пятьдесят градусов ниже нуля. В морозные 
ши слышнее, кованнее звуки: скрип бы
стрых шагов п рохожих, сигналы авrо:11а
шин, зв-он трмrвае.в, гпки паровозов. В та
кие дни особенно нарядно небо над ком6и
нато1м: все в дымных шдейфах, в мубах 
белого пара, а вечерами в багров()1м зареве 
над домнами и rvок.совы:11и батареями. 

И все же небо над Сталинск>0�1 чаще ти
Х{)е, шешwвое, удив.итедьно синее в час 
рассвета. Густые снегопады реже, че)! яо
ные дни. И не очень часты морозы. О�быч
ный холод в двадцать градусов здесь про
сто не признается за мороз, - как в Мо
скве пять - семь градусов ; такая двадца
тигра!Iусная прохлада в городе - легкая, 
бодрящая. 

В тихие зимние вечера о·ткрьmается rо
род в огнях, его залитые светю�: театры, 
дворцы культуры, клубы, кино. Неторопли
вые вереницы горожан движутся по про
спект<!1�1 юrени Молотова, Кирова, Энтузиа
стов. Окна всех этажей жилых зданий 
уютно освещены оранжевым, голубым, зе
леным СJJ.етом, спокойно льют р0�вный свет 
фонари, под ногами хрус·ткий снег, и так. 
легrw дыmитоя чистым ыорооным в озду
хш1 ! 

Гуляют жители города Сталинска, гор
дые его м олодостью, его богатырски·м р·о
стом. 

В()т центр города - площадь ПРНТJ!<!ЛЬ
ная, на перосечении проспектов l\l{)лото1Ва 
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и Itиро·ва. Здесь сверкает оrнюш 1Iвopen 
культуры металлурrов. Н1 шро rив строи
тельная площадка, возводится гостиница 
в 14 этажей, она будет увенчана шпилем 
w звездой. В глубине площади с коро вста
нут краоивые здания оперно-дра:11 атическо
го театра на 1 200 .мест и llo}1a Советов. 

Можн{) пройти по проспекту Молотова . и. 
Jl{)My с.вязи и полюбо·ваться новьв1и квар
та.ламп так. называежJГо Треугольника. Ло
ма возникли здесь в прош.1ом году. Тут жё 
строятся 1 2-этажные жилые корпуса. На
против обширный, как поле, пустырь; 
здесь поднимется Jlворец физку лыуры со 
.многими спортивньпш залами, с бассейн011 
для плавания, вокруг будет заложен парк,, 
а в нем сооружен новый , стадион с трибу
нами на 25 тысяч зритеЛей . . .  

А что же тако•го? МQЖНО и по•мечтать 
о завтра, тем более, что это не далекая 
мечта, а реальность, воплощенная в гене
ральном плане горо.д�а. 

Но вернемся к вечерам город<!. сегодня. 
Жители заполняют в эти часы залы город
ского Театра драмы, кино, тридцати клу
бов, ста два;щати пяти библиотек, в кото
рых до двух миллионов книг. 

Городс·кой Теа·тр драмы имени Cepгfi 
Орджоникидзе - почти ровесник города; 
юrу иwолняется двадцать лет. Коллектив 
театра - даровитый, деятельный, энер
гичный- занимает ныне ОДНQ из первых 
м ест в Сибири. 

Много, творчески, плодотворно работает 
дружный театральный коллектив: Rаж.дыu 
год двенадцать новых постаново1к, каждый 
месяц пятн<!дцать выездных спектаклей в 
районах Г{)рода, в соседних шахтерских ГQ
р{)дах. В репертуаре лучшие пьесы с овет
ск.их авторов, классические щюизвел:ения 
Островокого, Г{)голя, Шек.спира, Л{)пе де
Вега . . .  

В rороде лю�бят свой театр, его ве
дущих исполнителей - заслуженных а рти
стов РСФСР А. И. Федоро1ву, А. М. Ео,ми
лова, Р. А. Глущешщ артисто·в П. И. Пет
рова, В. Г. Елык\J•Ва. . .  Подросла и моло
дежь - способная, активная. 

И Х.()ТЯ театр П{)Ка находится в старом 
здании, которое когда-то ореди б<!раков ка
залось нарядным, а теперь потускнело и 
остал\JСЬ в с·тороне от но11юго центра ГО)){)
да, яркая, большая жизнь на сцене застав
ляет зрителей забывать и старые стены и 
ПQ1'УСitневший паркет. 



В Сталинске тысячи участников 
художественной са��одеятельности : .метал
лургов, строителей, горняков;  лучшие са
модеятельные коллективы даю·г спектакли, 
конперты н а  уровне профессионального 
мастерства. 

Новые постан{)ВКИ драматического !\РУЖ· 
ка Дворца культуры металлургов обычно 
выдерживают деснтки предста;;лений и в 
са�!{)�! Театре металлургов и в рабочих  клу
бах. Более двадцати раа, например, ста.ви
ла сь « Ка:rиновая роща» Корнейчука, 
успешно идет « Женитьба» Гоголя ... Веду
щие роли исполняют: б ри rадир-мо1ельщик 
л итейного пеха ко�1бината Владимир П рон
ский, старший газовщик �1артеновского пе-

ха Алексей Маричев, библиотекарь Галин:�. 
Мелих.  На костюмы и \Jф:�рщение каждой 
п остановки затра чива ются десятrш тысяч 
руб.�РЙ, которые, впроче�1 ,  окупаются с 
лихвой:  цены н а  билеты ,;�алые, а сборы 
бо.1Ьшие.  

Ес·rь во Дворце культуры металлурrов 
СJНОЙ хор, малый с юrфонический о рк естр, 
кстати сказать, пока е �инственный в Куз
бассе:  большю1 успехю1 по.1ьзуется балет
ная  ш кола, где под руководством опытных 
пенrогов занимается по вечерю� ()Даренная 
молQдежъ. 

Большой, ПQЛНО•кровной, радос·ТНQТТ 
жизнью живет город Сталинск. - сердце 
Кузбасса! 



т р и Б У Н А п и С А Т Е Л Я 

Е. ГОРБУНОВА 

О некоторых вопросах теории 
социалистического реализма* 

Критика недостатков советской литера
туры, советс1щй драматургии в особенно
сти, в партийной печати и с трибуны 
XIX съезда партии вызвала живоii отклик, 
в среде литераторов. В центре внимания 
находится проблс�rа типичности, ка�; 
основная сфера проявления партиiiности в 
р еалистическом исRусстве. 

После доклада Г. М. Маленкова появи
лось много статей, рассматривающих эту 
пробле�rу прюrен.ительно к ра.зличньн1 ви
дам литературы и искусства. Эти статьи 
пю1огают улснению ряда вопросов теории 
социалистического реа.:r.изма. Но в некото
рых из них высказьшаются и такие мыс
ли, против которых хочется, да и нужно 
возразить. 

Огдедьные авторы, например, комменти
руя слов1а Г. М. :Маленкова: «Сознатель
ное пре•увеличение, заострение образа не 
исключает '!1Ипичности, а поднсе раскры
вает и по-;�:черкивает ее)> ,- пробуют толко
вать их в том с'rысле,  что они открывают 
путь для применения, так сказать, « осо
бых р ю1антических приемов » в реализ,rе. 
Кое-к·то даже делает вывод, что это тре
бование выражает собой « призыв к мону
ментальному классическю1у искусству», i:. 
«торжест-венностю> .  

Здесь, ню1 думаетса, з11учат отголос1;,и 
старого, уже изжившего себя спора о рево
люционной романти�:.е в социалистическо�1 
реализме. Видимо, есть еще попытки исхо
дить из мысл:и, что ш ирокие обобщенпл, 
сильные характеры, высокие душевные 
порывы и благородные устремления в бу
дущее ыогут быть выражены только при 
помощи патетики, пафоса, только сред
ствюы1 « высокого азыка поэзии» .  При это�� 
каr; бы само coбoli подразуыевается, что 
реализм бессилен воплотить взлет страсти, 

* Все статьи в «Трибуне писателя» печа
таются в порядке обсуждения. 
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гнев обличения, красоту П().1J:вига, лостиг
нуть глубоких идейных обобщений, и:ю· 
бразить жюнь в революционноы развитии. 

В « Трибуне писатела» журна.ы 
« Оиябрь» выступил известныii азербаii
джанский поэт и драматург Самед Вургун .  
Е г о  статья «Вопросы большого искусства» 
(« Октябрь» :М 2, 1 9 5 3  г.) содержит много 
верных мыслей и положений. Писатель 
справедливо восстает против серых, хал
турных произведений, зовет к созданию 
ярких образов наших современников, к по
казу острой жизненной борьбы - к лите· 
ратуре и ис�:.усству глубоких и многозна
чительных обобщений. Ценность этих мыс
лей бесспорна, и не они вызывают возра
жения. В озражения вызывают допущен· 
ные в ряде мест статьи узость и односто
ронность толкования проблемы · типиче
ского . 

Заострение и преувеличение образов в 
искусстве, например, Самед Вургун трак
тует так: « Для нашего, социалистического 
искусства главное - это изображение 
больших характеров, люден, наделенных 
сильными страс·гюrи».  А изображение та
ких людей, по его мнению, «требует и со
ответствующих художественных средств, 
соотв етствующего языка» .  Это должен быть 
«высокий поэтичес1tий я.зык» ,  который ав
тор противопоставляет « обыденной речи»,  
не спо.сооной яr�обы влоокить в .Уста героев 
«пл�:1менные слова, выразить высокие ду
мы и чувства » .  

Образцом подобного рода « б ольшого 
искусства» ,  « больших художественных 
обобщений и высоких идеалов» Самед Вур
гун считает творчество великого азербай
джанского лирика XVIII века Вагифа, 
азербайджанского поэта-сатирика нача.1а. 
ХХ века Сабира и поэзшо Фирдоуси и Ни
зами. 

Толкуя таким образом проблему типиче 
сrtого, авт·ор, .как. нам кажется, хоте;r при-



звать JI1Исате,1ей . отр.ешиться от ложных 
пр.едставлений о т1шическо�r KaI(, о средне
статистическом, но впал при ijTOM в дру
гую крайно·сть. Он полностью отвергает 
значение типич·ност1и за явленмя'1ш, кото
рые называе·т « Наиболее р.ас.простр.а.н·енны
�rи, широко бытующюrи в жизню> . Отсю
да во·зникло его требование обраща·ться в 
ие�кусс·тве толыю .It ис!\,Jiючительному - к. 
«высо1tим» сюжетам и мот;ивам, к с1иль
ным, страстным натурам, только к тому, 
что воспринимается или М·ожет быть пода
но �юнументально, торжественно. Есте
ст·венное жел1анме совет·скоrо народа полу
чать больше яр·ких и значительных про
изведений о своей жизни ок.а3алось истол
коваН!Ньпr как призыв писать только о том, 
что особенно выделяется на общем фоне, 
возвышается над внешне обыкновенным, 
«наиболее распространенным, широко бы
тующим В ЖИЗНИ» .  

Мы знаем, ч т о  важнейшая задача писа
'l'еля - глубоко проникнуть в суть явле
ний действительности, разглядеть новое, 
передовое тогда, когда оно не стало еще 
всеобщим, но в борьбе с о  старым, хотя бы 
и прочным с виду, уже пробивает себе до
рогу. Такое открытие новых явлений в 
жизни страны, народа, новых качеств ха
рактера советск,ого челове.ка по справедлл
вости оценивается у нас как раскрытие 
типического. Но отсюда совсем не слекует, 
что наиболее распространенное, широко 
бытующее теряет 1 в глазах писателя свою 
'l\Ипичность. Ново-в у нас, благодаря под
держке 1ГОсударства, партии, благодаря ро
сту со.циалистического сознаюия народ.а, 
чрезвычайно быстро завоевывает свои по
зиции в жизни, ст::шоnится распространен
ньпr. Миллионы подхватывают опыт нова
торов труда, новейшие от1крытия наук:и 
широко и быстро внедряются в прак·тику. 
То, что вчера было доетоянием или пrщви
гом одиночы>, зав11ра станови·тся 01пыто�r 
�racc, прочно входит в их творчество. При
�rер этому - нынешнее дви.жение н.овато
DОВ производств.а. Отав мас.совым, новое 
продол�жа.ет совершенствоваться, не пере
ставая быть т<и1пичным. Широта проникно
вения нового в смше глубокие толщи на
рода - это уже само по себе важнейшая, 
типичес.кая особенность нашего обществен
ного СТ[)ОЯ. 

Правда, художник обязан быть диалек
тиком и по·нимать, что в пр·щ:юде и обще
стве не1• ничего неподвижного, вечного, не 
изменяющегося. Это всегда должно быть 
для него клюс1ом. к оценке типичности. Но 

это отнюдь пе означает, что в жизни на
шего общества нет ничего долговечного, 
что все настоль·ко оТ!Носительно и подвиж
но, что мы якобы не в состояюtИ оценить 
завоевания и успехи советс1,ой власти как 
безусловно положительные и типические, 
прочные и устойчивые. Подобный взг.;�яд 
на «широко распространенное» невольно 
может толкнуть писателя н а  путь ниги·· 
листического недоверин к социалистиче
ской действительности , отвлечь от изобра· 
жения прекрасного в нашей жизни в 
область поисков исключительного, пре
красной мечты. 

3адача советского искусства - утвер
ждать, закреплять завоевания нашего на
рода, распространять драгоценные зерна 
нового. Для этого писатель должен любить 
нашу жизнь, по·нимать наших скромных 
тружеников, под их обыкновенной внеш -
ностью находить черты благородного со
ветского патриотизма, красоту деяний и 
помыслов. Ведь именно эти качества рядо
вого советского человека - строителя ком
мунизма - возвышают его на голову, на 
много голов над люt'ым высокопоставлен
ным чинушей и бизнесменом в странах ка� 
питала. 

Показать средствами искусства те чер
ты характера, которые делают рядового 
труженика героем, труднее, чем прямое и 
патетическое изображение уже совершен
ного подвига. Оиtрыть поэзи.ю и красоту, 
высокий государственный смысл, заклю
ченные в повседневной жизни, в « прозаи
ческом» труде советскоr о человека,- за
дача, достойная высокого искусства. Ддя 
этого художнику нужно проникнуть в ду
ховный мир рядового труженика, увидеть 
и понять богатство этого мира, многогран
ность и целостность «простого» характе� 
ра, самому обладать чувством советского 
патриотизма. 

Указывая, что « сила и значение реали
стического искусства состоит в том, что 
оно может и должно выявлять и раскры -
вать высоь.ие душевные качества и типич

ные положительные черты характера ря
дового человека, создавать его яркий 

художественный образ, достойный быть 

примером и предметом подражания для 

людей» ,  f. М . . Маленко·в подчеркнул, что 

эт:И огромные обязанности в великой борь

бе по выр·ащи:ван,ию нового, све·тлого и 
вьшорчеsыван:ию обветшал.ого и омертвев

шего тре.буют от деятелей советского 

искус.ст1ва глуQ.о;;,ого из)·чения жизн.:и: со-
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встск.ого общества. Воплощая в реалисти
ческих художественных образах расцвет 
ЧСЛО!ВСЧ�СКОЙ ЛИЧНОС'ТИ в усдовиях социа
лизм.а, советская ЛJитерштура при
звана руr�l)во;�;ствоватьсл идею1и партии 
Ленина - Оталина, с·мелсе нахоцить и 
подержиша·ть но•вое, передовое в нашей 
жизни. 

Hexopunro. когда люди переоценимют 
евоn сnлъr, IIaчинaro'I' хвастатъся, говорил 
товарищ СтаJtин на ПерВ\Jм съезде коJtхоз
ников-ударнnов. Но еще хуже, когда лю
JJ;n не видят, что их «скромный» и 
« незаметный» труд являетсн !!:а самом де.1с 
трудом великим и ·гворчесБим, решающим 
судьбы и1Jтории. Недооценка исторической 
творческой роли « рядового» советского че

. п:овека, его « скромной» дея'Гельности 
строителя коммунизма - большой грех 
писателя перед народом, перед искус
СТВ·l)М. 

«Судьбь1 народов и государств,� ука
зывал товарищ Сталин,� решаются те
uерь не только вож;�;.�юш, но, nрежде всего 
и главным 0>бр3зом, миллионными �тесами 
'l'рудящи11.ся. Рабочие и крестьяне, без шу
ма и тре1ска с·троящие зшвщы и фабрики, 
шахты и железные дороги, колхозы и сов
хозы, создающие все блага жизни, кор�rя
щие и одевающие весь мир,- вот кто на
стоящие герои и творцы новой жизни» 1 •  

Разглядеть великое в «малом » ,  поэтич
но рассrtазать о Itpacoтe и благородстве 
жизни рядового советског1> рабочег1>, код
хозню•а, инте,1.11игента, сделать его образ 
эмоциональным, во.Jiнующи.м - благородно 
и почетно для художника. Это требует та
ланта и масторстnа, широкого разнообра
зил средств художестмнноil типизации, 
высокой идейности. Яркость, выразитель
ность, впечатляющая сила придут к 
художни�:;у от внутреннего содержания со
здав&смых ю1 образов. Н е  надо бvяться 
« рядового»,  «ю1е1ощего широкое распро
странение в жизню> ,  потому что « рядо· 
вой» в нашем обществе не значит зауряд
ный. ИJображение « рядового» не означае·г 
серости и бедности красо1t, нсвыразите.JIЬ· 
ности рисунка, отсутствия: Эl!ОЦИОНа.'lЬНО
сти и волнения. 

Нетрудно заметить, что уже самая nо
становка вопроса, имеющего южное значе
ние дJtя развития советс1;ой J1ИТературы и 
искусства, носит у С::шсда Вургуна 

1 И. С т  а л  и 11 .  Вопросы ленинизма, 
изд. 1 1 , 1952, стµ. 458. 
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абстрактный характер. Фактически Самt'д 
Вургун О·бходп главное тре•бо·вание социа
ЛИ·Ст•ического реализма - кон.кретно-1и1сто
ри·чсс1шй подхо;�: к дей·сrвительносТ<И, е е  
uравдивое изобра.жение во всем б огатстве и 
�шогообразии, в ее р�во.�rюционнс1}J разви
тии. П��сате.1ь априорно устанами;вает тот 
единстве1нныii 'ГИП чедо·вс•ка, который, по 
его i\Ш€'НИ<IО, до.ч:жеи быть центра.:rьным в 
советс�tой ЛJИтературе, и предопределяет 
стилис·тические приемы, необхо;�:имые дл1я 
его вош1ощения. И самый обра3 э'l'01го 
« большого» героя, и художественная фор· 
ма этого (< б ольшого )) искусства. выво1rят
оя и111 не iro действительных, реальных 
условий жиз·ни советского народа, а из 
литературных источнлков и стилистиче· 
с:ки.х приемов, суб·мкти·вно наиболее близ· 
ких поэ1'у Вургуну. 

Если бы речь шла только о Jtичпом 
вкусе поэта, с ним не пришлось бы спо
рить. Метод СОЦIIалистического vеаJ!йЗШ1 
не навязывает художникам одну какую
нибудь систему художественных приемов, 
один какой·либо художественный стшrь. 
Наоборот, он благоприятствует развитию 
разнообразия художественных приемов и 
средств, открывает возможности · для ис· 
пользования красок и тонов различной ин
тенсивности, создает условия для noJшoro 
проявления творческой индивидуа.�rьнос·r�1 
художника. В этом с�rысле нельзя упре· 
кать Сю1еда Ву·ргуна за особеftнос·ти его 
.��:ичного литератур:ного вкуса. Но с пим 
можно поспорить в воп•р>11'се о 'ГС'11f, ш1 с1tоль· 
&о и·злюблеnный И·'d стиль аасл1уживает то· 
го ,  чтобы стать всеобщим, насколыtо он со· 
О1'nеrс'Гвует характеру нашей эпохи, обра
ау нашего челов-ек.а. 

Опре;,еляя задачи советс&ого ис�tусства, 
как. задачи создания «монументального 
к.лассичес1tого искусства» ,  «Изображения 
больших характеров, людей, наделенных 
сильными страстями», писатель приспо· 
сабливает к собственной концепции опре
деление типичес1щго, данное r. м.  Мален
ковым. Из этого исчерпывающего по cвoeii 
полноте и точности определения Саиед 
Вургун извлекает только одну черту -
право художним на преуведичение. Про
бле�1а типического сводится 'тем самым it 
одноиу � призыву « сознательно преувели
чивать образы и явлениЯ>> .  

Н о  что означает сознательное «преуве
личение образов и явлений » ?  

В.  И .  Ленин, поJrемизируя со сторонни
Rа�1и теории симводов и иероглифов, 
всr;рывая идеалистическую сущность этой 



теории, ука�ывал, что образ есть отраже
!Iие в сознаnии людей реальной действи
тельностn. В противоположность символа�� 

й ИероГЛИ(jн,М, ЯВШlЮЩИМсЯ уСJ!ОВНЫМ Обо
ЗначениеМ предметов и яnлеnn:й, Лениn 
навывал об•разы к.опиями с действи
тельньtл вещей и процессов n npиp0J(e 
и обще.с1·вэ, nx слеnк.ами, И3ображе
тшями . 

Художник, рисуя картины жюши, вос
создает объективную реальность. Он мо
жет передать ее точно или исrtаженно, 
обратить свое внимание н а  существенные 
стороны, или, наоборот, выпятить второ
степенное - это уже результат его мето
да, ыировоззрения. Но, таr' или иначе, в 
основе всякого художественного творче
ства, как его первоисточник, будут нахо
диться впечатления реа,1ьной действитель
ности, жизнь человека, общественные от
ношения. Х удожник-реалист не просто фо
тографически воспроизводит попавшие в 
поле его зрения к.артиньi, а воссоздает су
щественное, характерное. Тем самым он 
совершает отбор, типизирует. Стремясь с 
f!аибольшей полнотой и заостреннос•rью 
11ь�разить в художАственньtх  образах: сущ
ность данной социальной сйлы, он собn
рает, конuентрируеt в образа! наnболее 
существенные стороньr действительносrn в 
тенденциях ее разви·ти я, в борьfiе, которая 
составляет сущность этого ра;звитиJ!. С 
этой цедью он заостряет, преувеличивает 
1удожествснnь1е образы по сравнению с 
те��и реш1ьньнrи 11 рото·тиnа.�rи, к.ото•рые су
ществуrот в самой жизnи . В основе типи
ческого Jtе1'ит обобщен ие ряда i!!Jле!! ИЙ. 
rш:ta >tерт, ttoнueнrpaщtя жизне1!:!1ьtх на
бJJiодений над рю:ом oбъeiitтon. Но 'l'ИПИЧе
ское может быть об11аружено художником 
и 'N!rJta, 1t0r'M 0110 воn.:�ощено IJ одном к11-
It1Ш·лИбо ко11кр1:ОтНо\1 об рме ИJIИ явленnи, 
коtда оио еще не нашло mирокоrо распро
стtншенn�t. Набл101uтельнос1ь ху1ожни1tа, 
eiro умен.и� ориентирова·rься в социа.!lьной 
действurrельности. nонимать с ущnостъ об'Ь· 
ективных законс.\!rрносгей ��ира n иегорn
ческих тенденnий ра:Jви·тия помогут ему 
за�1еrить и оценить 11'ГИ единичnые nро
явления нового, как проявления типl!'lе
ской сущности соцnальноrо явления .  В том, 
какие явления действительности отбер!'Т 
писатель ltM� существенные, какую дас·т 
оценку историчес!\.{)Й действительнос>rи, 
nроявится его мировоззрение, которое 
« IЖ.'Dюча·ет в себя, так сказа'Гь, партий
ность, обязывая при всякой оценке события 
прямо и отк.рыто становиться на ']'()ЧКУ 

зрения определенной ()бщесТtlенной rру11-
пы» 1 .  

Но этим, к а к  известно, н е  ограничи -
вается творческий процесс . Важнейшую 
роль здесь играет фантазия художника, 
его способность домысливать образы , исхо
дя из верногq понимания сути социальных 
явлений, объе�tтивных закономерностей 
мира, из знания и понимания человече
ской природы. Находя в саыой жизни про
явления тишrческого, писатель воплощает 
их в конкретные художественные образы . 
Июшно в этой конкретно1сти, индиви
дуа.Jiьной н·ешJВТ(}римосги созданных ха
рактерGв с наибольшей не0>бх�цимостью об
наруживае1'Ся момент заострения, пр·еуве
личения образа. 

В основе подлинно реалистического ис
кусства, как правильно утверждает Самед 
Вургуя, всегда лежат широкие идейные 
обобщения. Они составляют внутренний 
пафос художественных произведений, во
площают общественные идеалы писателя. 
Но чем глубже и 3начительнее обобщения, 
чем прогрессивнее и благороднее идея 
nроизведсния, тем бо.Jiъшее значение при
о бре�таю1· точность, хущожественная досто· 
верность, индиви:1уальна.11 конкретность 
(}Оразов. Точная, выразит·ельная художеJ 
ственная форш1 способствует по.;шоте и 
заостренности воплощени.я идеи. И ндиви
дуальное, конк.ретное, своеобразное не  
только не с уживает, не  дробит полноту 
выявления общего, существенного, но, на

оборот, подчеркивар,т типичность, придает 
ей конкретно-чувственное выражение. 
«Общее,- замечает В.  И. денин,- суще
ствует лишь в отдельном, через отдель
ное. lЗсякое отдельное есть (так или ина
че) общее. Всякое общее есть ( ч�стич1tа 
или с•rороиа или сущность) о'Гдельноrо. 
Всяtое общее JШlПЬ прnблизи'Ге.1rь110 охва
'!'ЬШает все от11ель11ь1е предметы. Всякое 
о'rдеJ!IЬное нe·no.itнo nходит в об щее» 2• 

Очень хорошо Эту мысль, примени·гель
flо к ху1ожественно�1у творчеству. выра
зил А. М. Горький, когда учил драматур
гов в к.аждuй изображаемой личности, �>ро
ме общсклассового ( т. е .  общего и пшиче
ского для данноИ социальной силы ), на
ходить тот « индивидуальны!! стержень»,  
которыii наиболее характерен для нее п в 
конечн011 счете определяет ее социальное 

1 В .  И Л е н  и н  Соч" т. 1, стр. 380-381.  
2 В. И. Л е н и н. Философские тетради, 

1947, стр. 32У. 
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lfбJJедение. 15 статье « 0  пьесах» Горький 
писал: 

« Один только «1Шассовый признак» еще 
не дает живого, цельного человека, 
художественно оформленный характер. 

Мы знаем, что люди - разнообразны: 
этот - болтлив, тот - лаконичен, этот -
назойлив И самовлюблен, тот - застенчив 
и неуверен в себе; литератор живет каr: 
бы в центре хо·р·овода скупцов, пошляков, 
i!Нтузиастов, честолюбцев, мечтателей, ве
сельчаков и угрюмых, трудолюбивых и 
лентяев, добродушных, озлобленных, рав
нодушных ко всему и т. д.  Но и каждое 
из этих качеств еще не всегда вполне 
определяет характер,- вееьма часто оно 
бросается в глаза только потому, что 
скрыто менее ловко и умело, чем другое, 
сопутствующее ему, но не совпадающее с 
ним и поэтому способное слишком явно об
наружить двуличие, « двоедушие» чело
века. 

Драматург имеет право, взяв любое из 
этих качеств, углубить, раеширить его, 
придать ему остроту и яркость, сделать 
главным и определяющим характер той 
или иной фигуры пьееы. Именно к этому 
сводится работа создания характера » .  

Единство индивидуального и общего, 
яркое, острое воплощение наиболее харак-
1•ерных « классовых признаков» в непо
вторимо своеобразном индивидуальном ха
рактере является основой образа-т;и•па. 
Такие образы-типы выходят далеко за 
пределы с1юего времеяи, сохраняя «во�цух 
эпохи» ,  продолжают жить как своеобраз
ные человеческие характеры, обладающие 
вместе с тем значением нарицательным. 

Это органическое единство характера и 
типа имели в виду Маркс и Энгельс, ко
гда предостерегали Лассаля одновременно 
и от « превращения индивидуумов в про
стые рупоры духа времени» ,  и от « П л о
х о й индивидуализации, которая сводится 
к иелочному умничанию».  Разбирая драАrу 
«Франц фоо 3-икИ'Нгею> ,  Энгельс писал: 
«В Вашем 3:икингеное взята с.ове·ршенно 
правильная установка: главные действую
щи;е лица д е й с т в и т е л ь н о я в
л я ю т с я прrд·ставИ'теляыи определенных 
кла·С•С.ОВ и на.п·ра.влений, а с·тало быть и 
опр.еделенных иде•Й с·воего времени, и чер
пают мотивы своих действий не в мелоч
ных индивидуальных прихотях, а в том 
ис·тори:чес.rvом потпке, который их несе·т . . .  
�Iне ка.же·тся, оJща;ко, чrо л:ичнОС'ТЬ харак
теризует•ся Н·е только rем, ч т о  она де.лает, 
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но и тем, It а к она это делает; и в это!ll 
отношении идейному содержанию дра�1ы 
не повредило бы, по-моему мнению, если 
бы отдельные характеры были несколько 
резче разграничены и о;с-тре·е пр.отивоnо
ставлены друг другу. Характеристика, как 
она давала:сь у 1д р е в н и х а1второв, в на
ше время уже недостаточна » .  

Н а  то, что в драме дассаля « обрисовке 
характеров нехватаст как раз хараиер· 
ных черт » ,  указывал и ·м:аркс: « Гут1·ен, 
по мое1му мнению, уж слишк.ом изображает 
одно лишь « воодушевление»,  а это скучно. 
Разве он не был в то же время даровит и 
чертовски остроумен, и не совершил ли 
ты поэтому по отношению :к. нему большую 
несправедливость ? »  

Создание типических характеров осу
ществимо только при условии действитедь• 
но глубокого знания жизни. Всякого рода 
приблизительность, априорность, шаблон
ность неизбежно породят расплывчатость И 
неопределенность характера, серость и 
обезличенность, приведут к дурной лите
ратурщине и мелочному умничанию. Пело 
в том, что ха.ра.ктеры-типы в самой дей· 
ствительности не представляют собой за
стывшие маски. Социализм создает неви
данные условия для всестороннего разви
тия личности. Человек - его главная 
цель. Именно поэтому советские люди ра• 
стут и меняются так поразительно быстро, 
что каждый день даст им право сказать: 
«Мы не те, ка.юrми были вчера» .  

Писатель, который хочет избежать 
« среднестатистического» ,  должен чутко и 
неустанно интересоваться настоящими ЖIР 

выми людьми и их отношениями друг к 
другу, к обществу. Если он попробует по
дойти к живому потоку жизни с «общече
ловеческими» ,  вневременными, внеистори
ческими масштабами,- такой писатель 
рискует вообще не понять современности. 
Тогда уже никакие заклинания не вдохнут 
огонь живой жизни в его творения, пика"' 
кие ходули и котур�ны не воссоздадут ве1 
личия живого человека. Сколько бы ни 
преувели1чи.вал и ни заострял такой писа
тель образ, со'3дан·ный путем домыслов, до
гадок. и проедположений, если за НИ'I! не 

стоя·т наблюдения, опыт, обобщения, если 
не озарен он передо·выми идеями современ
ности, не станет этот образ ни ярким, ни 
впе·чат.ляющим, ни страстным. Напыщен
ность и де.кламационность будут уделом 
та.ких прои'Jведений. 

Та.к, на наш в<�rляд, О·бст·оит дело с ти-



ническими характ.ерами, с заострением и 
пр�увеличением образов. 

Но что означает « сознательное преуве
.�rичение яв.�rени й » ,  на  r'отором триж:tы в 
своей статье на стаивает Самед Вургун? 
Если соr.�rаситься с тем, что воплощение 
типического требует сознательного преуве
дичения явл,ений деЙС'ТШiтельности, значпт 
нарушить правду жизни, нарушить истин
ную картину е е  объективных за�•ономерно
�теii, утерять перспе.ктиву. 

Мы знаем, что на  сознательном искаже
нии социа.т�ьной действительности основа
ны все буржуазные, антиреалистические 
направления в искусстве. Писатели этих 
направлений либо уходят от « неприrtра
шенной реа.т�ьности » в истtусственно сочи
ненный мир социальной и1ил.т�ии; либо пе
реносят социальные к,онфлииы в область 
духовной жизни человека, а то и совсем за 
преде.�rы его сущестмвания ; .�rибо, нако
нец, извращают действительцость, преув'!
личивая или преуменьnшя те стороны жиз
ни, Еоторые выгодно извратить в субъек
•rивных це.�rях данного художника · и.�rи его 
направления. В конечном счете все это де
Jrается в интересах буржуазии, заинтересо
ванной в с.охранении суще,ствующего по
ря;ща. Современное буржуазное искусство 
(да и наук,а тоже) не случайно, например, 
преувеличивает значение биологического 
нача.�rа в человеческой жизни.  Заманивая 
читателей и зрите.лей в темные « тайники» 
человеческой ;�:уши, где якобы господ
ствуют биологиче,ские инсти:нкты, э·то ис
кусство пытается отвлечь энергию JIЮдей 
о·т действительн·ой жизн!и с ее контраста,lfи 
и борьбой. Решение жгучих социальных и 
политических проблем такое «искусство» 
перемещает в область физио.ч:огии и пси
хопатшrогии. Пиничное, прониrшутое ду
хом безвер,ия и челn•веконена.вистни11ества, 
это « Искусство »  направ.ч:ено на то, чтобы 
подорвать мора.ч:ьный дух народа, убить 
его веру в свои силы. 

Требо:ва;ние соз;щния типических харак
теров в типических обстояте.ч:ьствах, сфор
му.�rированное еще Марксом и Энrе.�r ьсом. а 
;1атем развитое и уг.ч:убденное в теории 
социалистического реали:�ма,- основопо
.лагающий принцип р е•алистического, и 
только реа.11истиче1ского искусства. Все 
аные методы, направления и с·истемы н е  
заинтересованы и н е  стремятея к правди
вому изображен.ню действител•ьности. 
С этой то·чки зрения содержание истории 
искусства есть непрестанное развитие 
реадиз��а в боJьбе с а.нгиреалистическими 

течен·иями. Особенно отк,рытые и острые 
формы эта борьба приобретает тellle'PЬ, rto
rдa мир рас·колот на два неприм,ир1имых ла
.rеря. Империал'и,стическа.я бур1жуазия, все
�rи с редсТ'вам,и ста рающаяся ск,рыть во
пиющие п ротиворечия капитадистического 
общества, отв.ч:ечь н�ароды мира от социаль
ных проб.�rем и революционной борьбы, пы
тает·ся окончате.ч:ьно подавить и уничто
жить реал·ист·иrче·ское искусство. Все с.илы 
мисти1ки и мраrtобесия поставле'Ны на 
с.11ужбу монополистическ,01му капиталу. 
Растленной «ку.�rьтуре» бизнесменов и 
rангстерав проти1юстоит здоровая социа;ш
сти,ческая культура социалистпческого 
реал·изма. «Пишите правду » ,  - говорит 
това,рищ Сталин, разъясняя суть ыето.н1 
нашей литературы и искусства. 

Очевидно, Самед Вургун не имел в вюу 
такого рода « преуве.11ичения явлений» ,  1и
гд1а доыолняд формулировки Г. М. Маленко-ва. 
Но ь.1.шроду��анное, одностороннее рас
смо•грение теоретического положения, от
рыв одной из черт этого положения от его 
це.�rостного единства, повлекли за собой, 
помимо вол�.1 автора, ложные теоретиче
ские выводы. 

Исходя из неверной теоретической пред
посылки, писатель считает, что право на 
преувели<rение и заострение образа - это, 
•гак с�>азать, монопольное право художни
ков, работающих на ниве « высокого ис
кусства» ,  ис�>усства героических тем и 
образов, искусства « тор,JJ:;ественного » ,  па
тетического. 

А вот сатирики, например, люди из ·гoii 
области, которую с не,1егкой руки всех и 
всячес1шх формалистов принято б ыло счи
тать « низкиь1 >> видом искусства, в свою 
очередь, и справед.�rиво, убежден ы ,  что за
острение и преувеличение обра:�а - самие 
подходящее оружие д.�rя их целей. ltaк р11;; 
то самое оружие, которое дает возможно("Гf, 
в жанре комедии. напрю1ер, 1еJ1ать широ
кие и острые обобщения, воп.�rощать типи
'Iеское. 

Здесь мы сталкивае)1ся с очень ин·тр

ресным и требующим снециальноii разра
ботки вопроео�1: в 1>.акой степени и в ка
кой форме художники полыуются заостр1> 
нием и преувеличением обра:за в рааJшч
ных ви1ах и жанрах искусства: явдяетсн 
ли этот прием, та1t сrtазать, узко сти,;�и
стическим, жанровым, или �>ак принцип 
он закономерен для всех видов и :жанроu 
реалистического ис�>усства? 

Автор статьи «Вопросы бодыuого н r: 1;ус
ств а » ,  ec.irи м ы  его правильно поншш, С'Ш-
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тает, видимо, что типизация посредство>� 
преуве.1ичения и заострения образа - э1'0 
узко жанровый прием, а не один из оrнов
ных принципов реализма. Думается, что 
он неправ. 

«Сознательное преувеличение, заостре
ние образа не исключает типичности,
говорит r. м.  Маленков,- а по.ТIНее рас
крывает и подчеркивает ее. Типическое 
есть основная сфера проявления партий
ности в реалистическом искусстве. Про
бле,�rа тwпичности есть всы;щ пробле�1а 
по.�штическа я » .  

С.11едовательно, своди1'ь широкую п р о
блему типичности к узко жанровому или 
СТИЛИСТJГiе,сКО)!У ПО'НЯТИЮ прпнциnиа.ль
но неверно. Это основополагающий прин
цип реализма, помогающий правлшо 
вскрывать средствами искусства социаль
ную сущность явлений действительности, 
произносить нал ними свой приговор, де
лать идейные обобщения. А это обязате.11ь
н о  :rля всех видов и жанров искусетва со
циалистического реализма,- искусства, 
главньвr требованием которого является 
правдивость, идейность, народность. Следо
ватедьно, проблема типичности - в про
фессионально-творческом и в мирпвоззрен
ческом аспекте - есть Центральная мето
долf1гическая проблема социа.'lистического 
реализма. В этом смысле она, если можно 
так выразиться, имеет всеобщее значение. 

В смrом деле, если мы сейчас обратимся 
к писатынrм, работающиllI над современной 
пли исторической темой и воплощающим 
ее в лирической: поэме, в рассказе или 
очерке, в романе, драме или комедии, и 
спросю1, каким путем, какими средствами 
соз_тают они художественный образ, ответ, 
очевидно, ок,ажется довольно сходным в 
сю1ом своем существе. Творческий процесс, 
при всей тонкости и ИН.IИВИ!\УаЛЬНОМ СВ•Ое
образии у каждого отдельного художника, 
в 1;онечном счете сводится к тому, что на 
основе всей сую�ы жизненных впечатJiе
ний, полученных из .личного опыта и 
опыта других людей ( наут;а,  .ч:итература, 
искусства), художник с п омощью творче
ского воображения воссоздает картины че
ловеческой жизни. Для этого он отбирает 
и систематизирует в соответствии со сво
им замые.'lом факты, наблюдении, черты 
характера или отдельные хара1>теры, вы
бирает выразительные средства, наиболее 
:ио11ходящие для того, чтобы убедите.льнее, 
художественн('е расска3ать читате.лю, зри
телю, слушатеJfЮ то важное, обязательное, 
интересное, что увядел и узнал он сам. 
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При этом окажется, что соз:ганный 
художественный образ или система образов, 
прототипы которых е,сть в самой :rействи
тельности, не будет совпадать с кон:кре·r
ными Jiюдыш, событиями, яв.лениями. Пи
сатель подчеркнет и выделит :J;�ни чер'rы, 
ото:IВинет на заший план другие, от че
го-то откажется совсем, а некоторые осо
бенности « сочинит» ,  т. е .  домыс.лит, раао
вьет, как наиболее возможные, вероятные, 
необходимые для данного типа Jiюдей иJiи 
явлений, в данной сюжетной ситуации, 
если она, конечно, верно отражает 'rенден
ции социально-исторического процесса. Но 
ведь в этом и состоит процесс художе
ственной типизации. 

Создает ли писатель-реалист характеры, 
о которых можно сказать, '!ТО они встре
чаются в действительности на каждом ша
гу, и.ч:и рисует натуры иск.лючитrдьные, а 
иногда и парадоЕсальныс в cвoeii исклю
чительности,- всегда можно установить 
жизненность или фаJiъшивость этих 
художественных пбразов. 

Гла.вJ:Iы,1 критерием художес'гвенности 
для искусства социалистического реаJiиз
ма является его прав1иво.сть, верность дей
ствительной жизни, понимаемой и оцени
вае��оiJ: с позиций: ко,ю1унис,тической идей
ности. Огромную роль в процессе художе
ственной типизации играет мировоззр·ение 
писа'!'еJiя, его на-6,тюнтельность и чут
кость к жиши, общая его культура, ма
стерст·во и особенно труд и тала,нт. Можно 
все верно понимать, найти и,нтересную те
му, неQбходимый жизненный материал и 
пр.,  а есл�и нет литера,тур·ного таланта -
художественного произведения не полу
чи·тся. 

Так или иначе, в о·снове ху1ожественно
го творчества всегда лежат жизненные 
впечатления и наблю1ения, отобранные, 
сконцентрирова:нные, подчеркнутые и при
веденные в определенную си,стему, подчи
ненную идейным замыслам произве:�ения. 

П е рсонажи Гоголя и Салтыкова-Шедри
на, чеховский « челове,к в футляре» -
Бели%ов за(}стре-ны и преуве,'!ИЧ{'НЫ до 
степени, которая иногз:а ст·оит на грани 
неправдопсцобия. А м,ежду тем никто не 
буде'!' оспа.ривать их типичности, жизнен
ности. Пафос отрицания, разоблачения, 
осмеяния уродливых явл_!' НИЙ 1еiJ.стви.тедь
носТ'И опре1ели.л в Jiанном с.лучае степ�нь 
заострения и преувеличения, выпячивания 
писателем наиболее существенных сторон 
социальной действительн�'ГИ. Но пр,мJда 
ЖИ3JIИ ЭТИМ не нарушена. На,оборот, она 



показана с предельной отчетливостью и 
художественной выразительнос·тью в наи
более типической и о с·трой форме. 

Н у, а Пушкин, создавая образы «Ев
гения Онегина)) или «:Капитанской дочки)), 
Остро·вский. выписывая :Катерину, Горь
[;,ИЙ - Нила, сuветс1кие драматурги - дю-
5овь Яровую, Годуна, Пемеванова, Зою 
Космодемьянскую, разве н е  пользова.1J1сь 
такими средствами типизации, как за
остре·ние. подчер:киван1ие, сгуще•ние, пре
увеличение? Думается, что Пользовались. 
Иначе о·бразы получились бы аморф!JЫМИ, 
расплывчатыми, не заключали б ы  в себе 
той ноотразюrой впечатляющей силы, ка
кой обладают п одли.нн о  х:удожеетвенные, 
правдивыr образы-типы. 

Заостренность, конк;ретннсть х:арак·теров 
особенно важна в дра�атург1щ - самой 
трудпой форме лrитературы. Горький не раз 
rоворил, что челю·вска в драмв нужно дел.ать 
ка·к живого, чтобы его можно было любить 
ц ненавцдеть. Если драматургу удастся 
соз:�:ать такие живые, «твердо оче])чен
ные характеры»,  они обязательно придут 
в столкновение, в борьбу, создадут ;�:в-иже
аие пьесы,  буду·т действовать «самосилыrо, 
без подсказываний со стороны а.втора » .  То 
же самое имел в вщу Энгельс, ко1гда сове
то�зал. Лассалю остре� противопоставить 
xapaitrepы драмы, резче их разграничить, 
т. е.  острее, т13ерже подчеркнуть сущность 
той социальной силы, к.оторую они воплю
щают, и полнее раскрыть индивидуаль
ную характерно сть образов. 

В «Философских тетрадях» В. И. Ленина 
есть замечательная запись, котора.я помо
гает многое уяснить в проб.'!е)1е типич
ности. как основополагающем принципе со
циалистического реа.лию�а, в вопро.се :) 
з аострении характеров до степе.ни противо
положных, типичных. 

:Комментируя «Науку Л(}ГИБ.И» Гегеля, 
Ленин обращает внимание на разницу меж
ду 01строумием и умом. Он отмечает, что 
обычное предстамение, к, которому отно· 
сится и остроумие, не пронюtающее глу
бок.о в сущность явлений, схватывает ра.�
личие, противор.ечие, п риводит вещи в от
ношение друг к друrу, но « Н е в ы  р а
ж а е т п о н я т и я в е щ е й и их отно
шений )), т.  е .  схватывает общую картину 
жизни. но не п роник.ает R с уть ее rоци
ально-исторических законом�рностей, в 
сущность сuцнально-историqес1�оfi борьбы. 

« Мысллщий разу·м (y)J), - п ишет 
В.  Н. денин, � за.остривает п р итупи вшее
ся раз,i!И1IИе различного, простое разнаоб-

разие представлеН'Ий, до с у щ е с т  в е н
н о г о различия, до п р () т и в о п о л о ж
н о с т  и. Лишь поднятые на вершину про
тиворечия, разнообразия С'r�ановятся по
движными (relisam) и живыми по отноше
нию одного ·К другому, - приобретают ту 
негативность, котор�ая является в н у· 
т р е н н е й п у п ь с а ц и е й с а м о
д в и ж е  н и я и ж и з  н е н н о  с т  И» 1• 

Именно так в лучших ре.а.листических 
произведениях «заострены» ха.рактеры. 
типы, поданные писа.те..лем не ка.к про
стое ра3ноо.бра.зие разных людей, а ка& 
существенное различи.а, противополож
н ость борющихся социа.льных сил. Не 
«мелочные индивидуальные прихоти » ,  не 
случайные и ме..лкие недоразумения,  H(t 
произвол авторской фантазиц, а « истори· 
ческий п о·т(}К», суще'Ственные противор·е· 
чия сощиальной действительно·сти являют· 
ся источником развития этих характеров, 
их с толкновений и б орьбы. 

С такой предельной с оциа.льно-психо
лоrической отчетливостью заострены, на 
наш взгляд, образы Сторожева в « Одино· 
чrстве» Н. Вирты или Ивана Горлова во 
«Фронте »  А. Корнейчук.а. И гот 11 другой 
с большой пдожестве�rной выразите..1ь
н остыо воссоздают определенный социаль
ный тип, ра.скрывают самую суть явле
ния, Ii.(}Topoe впоследсгвии было названо, 
например, горло.вщиной. А вмест� с тем, 
при всей остроте и преувеличенности этих 
образов, они вполне живые, реа.льные ха
ра.кге-ры, полные ию:ивидуа,1ьного своеоб
разия и раскрытые с разных сторон. 

В театре спо.собностью « зао·стривать» 
дрю1атурrический характер до степени об
раза-типа в высшей м ере был на.Jелен 
Н. П. Хмелев, актер огры!Н(}ГО реа.листи
ческ.ого таланта . Каждая его р оль пора
жа.л а законченностью и четкостью своего 
рисунка.. Он. ка1t никто, умел в образах 
ра"зличн ых дра �1ату11гон - То.:rстого, Ои
ровского, Чехова, Достоевского - бе�оmи
бочн о  почувствовать г.1авное, то.1ько дан
ню1у типу при сущ е·е. Прп кажущРйся 
внешней сдержанноr.ти. почти сухоr.ти сце
ничf1ской �rанеры Х�1е.'Iева, ОН беСК()НРЧНО 
обогащал все ноньвrи и ноными красками 

обран, со�данньгй драматург(),!, причrм ;�то 
всегда были наиболее нео:iходюrыr. тоттю,те , 
«как раз те самые» крас!':и, которые. об� 
нажая глубинную с ущность ха рактера 
персонажа, не нарушали чеховской и.лц 

1 В. И Л е н и н. Философские тетради, 
1 947, стр. 1 18. 
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толстовской манеры худох:ественной типи
зации, стиля автора. 

Узость и а бстрактность постановки про
блемы типичности в статье Самща Вургу
на, его недоверие к реализму ста·новятся 
особенно очевидными, когда от общих рас
суждений писатель перехо:tит к вопросаи 
ма.стер.ства, к языку художес'Твенной .лите
ратуры. 

Самед Вургун проводит непереходимую 
грань между «языком обыденной речи» , 
т. е. между абщенародным языком, н а  ко
торо·м говорят и пишут, так сЕазать, обык
новенные люди, и «языком поэзии» .  По 
его  мысли, « высокий реализм» требует 
особых художественных средств, нуждает
ся в сильных и ярких красках, в высоком 
поэтическщ1 стиле. «Как можно говорить 
в поэзии, - восклиЦает писатель, - на 
обычном разговорном языке о таких вы
соких чувства.х со·ветского человека, как 
чувство интернаци.она.лизма, .11юбви к жиз
ни, чувство товарище·ства, огромно.И нена
висти к душителям сво.боды народов и ве
лимй веры в светлое коммунистическое 
завтра всего человечества? » Полагая, что 
на.ряду с языком обыкновенных людей и 
обыкновенных чувств должен существо
вать «язык большого духовно.го мира, вы
соких дум и стремлений, снетлых чувств 
и переживаний» ,  Самед Вургун ставит вп· 
прос: « Почему мавр, полководец Отелло, 
ыог говорить на выcoitQM поэтичесitом JidЫ
кe, а ю1шn полководцы не должны гово
рить на таком языке? »  Он убежден, что 
в устах советской колхозницы, учитель
ницы или работницы «высокий эмоцио
нальный язык» Дездемоны прозвучит 
вполне естественно и уместно. 

Все эти вопросы и восклицания имеют 
больше риторический, чем практический, 
творческий смыс.1!. В самом деле, можно 
подумать, будто бы советская литература 
до сих пор не знала, каrtими словюш вы
разить святое чувство патриотизма, чув
ство товарищества или любви к жизни. От
вет на эти вопросы мы найдем в произве
дениях Фадеева и Шолохова, Алексея Тол
стого и Корнейчука, в поэзии Cypitoвa и 
Си�1онова, Твардовского и Исаковского, да 
вообще в любом значительно>� произведе
нии, написанном не  тодько в годы Отече
ственной войны, но и до и после нее. Сила 
и значение лучших произведений нашей 
литературы и искусства состоит как раз 
в том, что они без ложного пафоса и па
тетики, без ро�шнтической напыще1нности 
и декламационности сумели выразить глу-
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бину и благородство беззаветной любви про
стого советского человека к своей социа
листичесitоit Ро;(ине .  Нашим писателю� не  
понадобилось для этого никаких «Особен
ных» сильных и выразительных средств, 
ниitакого « особого» язьша и стиля. Про
стота и сдержанность внешнего выражения 
чувств не только органически соответство
вали естественности и простоте, с какюш 
шел на подвиг советский человек, н о  как 
нельзя лучше подчеркивали искренность, 
величие и беззаветность его подвига. 

Сказанное, конечно, не исключает того, 
что писатель может найти и другую поэ
тическую форму для выражения своих за
мыслов, для воплощения высокого духов
ного строя своих героев. Творческий про
цесс не терпит нивелирования и механИ!че
ского подравнивания. На это давно указы
вал В. И. Ленин в статье « Партийная ор
ганизация и партийная литерюура».  Здесь 
бо.ч:ьше, че:11 где-нибудь, необходим про' 
стор для проявления личной инициативы ,  
индивидуальных вкусов и сitлонностей, 
свободного проявления мысли и фантазии, 
формы и содержания. Но эта свобода н е  
может быть понята как необоснованный 
произвол писате.ч:я, самоцельное стрем.�rение 
к оригинальности, понимаемой субъектив
но. Форма художественного произведения 
не может не зависеть от его содержания, 
она должна находиться в единстве со сво
им содержание��, способствовать его пре
дельнюrу выявлению. И именно поэтому 
фор1ш не пассивный, а активный художе
ственный эле·мент, находится в активном 
взаююдействии с содержанием. Верно 
найленная форма всегда способствует бо
лее глубокому и по.11Ню1у раскрытию содер
жания. Это особенно относится к языку 
художественного произведения, так как 
здесь в самю� Itонкретном и убедительном 
виде решается вопрос о форме и содержа
нии в искусстве. Народнос•rь, богатство, 
полнозвучность, образность и поэтич:ность 
языка писателя - действенное средство 
воплощения полноты, поэтичности, разно
сторонности и содержательности нарисо
ванного им образа, картины жизни. И, на
оборот, серость, стертость, шаблонность 
слов, так же как и нарочитая их изыскан
ность, необычность, стилизованность 
(вспом!fИть хо·тя бы эстет·ское словотворче
ство всех и всяческих декадентов, начи
ная от Игоря Северянина и кончая Хлеб
никовым), не  передадут глубины содер
жания· мысли или Itрасоты душевного по
рыва человеrtа. Они или обезш1чат мысль, 



порыв, или опошдят их. Думается1 !;'ТО сей
час эт·и положения 01\щеи1звестны и не 
цуждаются в развернутой аргументациш. 

Сюrед Вургун прав, когда протестует 
против безликости, серости, невыразитель
пости языка многих художественных произ
ведений посдеднего времени. Но он оши
бается, когда ду�шет, что этого можно из
бежать путем создания особой поэтической 
речи. Толы;о углубдение идейного содер
жания лwrературы п одлинно худож1»ст
венньпш средствами социалисrическщо 
реализма по.11:оже·r писателям преодолеть 
этот недостаток. 

В опрос о языке как о средстве художе
ственной выразительности самым тесным 
образом связан с проблемой типичности. От
бирая существенное, отбрасывая второсте
пенное, случайное, заостряя и концентри
руя художественный образ, писатель обя
зательно индивидуализирует речь своиос 
героев, тщательно продумывает каждый 
оборот, речев·ой образ, синтаксическое по
строение фразы с точки зрения их право
мерности, естееrвенносrи или необхолю�о
сти для выражения идеи произведения, 
раскрытия сути характера. Типичность 
художественного образа неJrыслю�а без ти
пизацТhи языка, речевой характеристиrtи 
персонажа. Это о·собенно необходимо в дра
ме, где речь д.r1я художника явл,яется .глав
НЫI\! и почти еди.нственным средство�� вы
яв,1ения свойств и особеннос·тей действу
ющего лица. 

Поэтому вопрос о языке персонажа 
нельзя, неверно расс)�атривать в отрыве от 
сути его характера. Конкретное решение 
проблемы речевой характеристики невоз
можно без отчетливого представления о 
tонкретных особенностях каждого данного 
образа. 

Писатеди-реалисты, в их числе такие 
выдающиеся советские драматурги, как 
Е. Тренев, Ал. Толстой, не раз подчерки
ва.11и, что герои их пьес только тогда на
чинали говорить своим собственным, толь
ко данному типу и характеру присущим 
языком, КОГiШ в творческом воображении 
драматурга полностью вырисовывался об
раз действующего лица. Они не  пытались 
« приду,швать» язык для своих персона
жей, прежде чем характер их не  стано
вился до конца ясен. К речи действующего 
лица они приходили от его целостного об
РJlЗа, а не  наоборот - не конструировали 
образ, «СОЧИ'НЯЯ» для него особый язык. 

Вот если так взглянуть на вещи, то ста
нет понятным, почему наши полководцы 

облалают иным строем и темпераментом 
речи, чем мавр Отел,10. От этого их речь 
не становите.я (в таJ1антливых произведе
ниях, конечно) ни ыенее убедительной, ни 
менее поэтичной, ни менее прекрасной. Весь 
вопрос в тюr, что вкладывать в пон.ят'И.я 
« прекрасное» ,  « возвышенно е » ,  «поэтич
ное » .  Ес.11и под этим понимать внешнюю 
красивость фразы - это одно, если глубо
к.ую urысль, чувст·во - лругое. 

Работая нал созданием романа «Честь», 
известный татарский писатель Гумер Ба
широв столкнулся с той же примерно ди
леме11ой, какая волнует Са,�еда Вургуна: 
« Повествуя о судьбе Родины в голы Оте
чественной войны, я всегда задавал себе 
вопрос: а как, какиии словами говорит о 
событиях народ? »  3а ответо;1 Гумер Баши·· 
ров обратился к самюrу народу, отправи.1ся 
в 1tолхозы, прислушивался к простым лю
дяи, к народной речи. Встреча с народом 
многое оf\ъяснюш писателю, научила его 
той мудрой простоте слова и дела, которые 
отличают народ. 

« Оказалось, - говорит Гумер Баши-
ров, - что к истинной и мулрой простоте 
можно притти только через глубокое зна
ние родного языка, через большой опыт 
жизни ... Практика показала мне, что « кра
сивые» слова заслоняют или совсем губят 
истинную красоту. Корифеи литературы -
русские классики и особенно Горький -
помогают нам понять глубокие возможно
СТ'И художественного слова, учат вскрывать 
его силу и пользоваться неисчЕ'рпае}rым бо
гатств-ом руrского языка . .Нсно, что р е а
л и с т и ч е с к у ю картину действитель
ности ыожет ВОСПРQИЗВ.l:'СТИ только р е а
л и с т и ч е с 1• и й язык, обогащенный 
многогранной деятельностью строителей 
комыунизма. Новизна в языке и;{ет не от 
выдумки, а от творящей жизни народа» . 

.Нзык литературы, как и вся наша 
жизнь, развивае·тся, о·богащает·ся в холе 
строительства кою1униз;�а, в процессе 
культурного роста народа, сбюrжения го
рода с деревней, людей умственного и фи
зического труда. Наши ко:rхозники говорят 
теперь не так, как крестьяне старой Рос
сии. То, что считалось нек,раеивым, нели
тrратурным некоторое врем.я назад, теперь 
входит в понятие художественности. Так, 
органически вошла в ткань многих худо
.JI>ественных произведений техническая и 
политическая терминоло гия, публицистиче
ская речь, язык военных приказов и 
команды и многое другое. Тогда, когда при
менение этих « прозаизмов» помогает точ-
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ности, полнuте, реадистичности речевой ха
рак1•еристики, « прозаизмы» утрачивают 
свою сниженность и становятся о р ганиче
ским художественным э.�ементом. Еак это 
ни парадоксально, но эти сухие служеб
ные слова нередко способствуют созданию 
необходюrого эмоционального настроения 
б о.'!ьmе, чем иные mаб.11онные « поэтиче
ские» приемы, романтическая ходулъность 
и выспренность. 

Всякое сти.чистическое средство у�rестно 
п художественно, если оно соответствует 
сущности образа, явления, идеИноii задаче 
произведения, если оно не рае.."\одится с 
нор�иtми общенародного язьша, не нару
шает его зако,нов. Писа·rе;rь не вправе пре
небрегать боl"'атством, чистот6Й, точностью 
и оiiразностью общенародного языка, •Ка.к 
якобы язЬша непоэmчеекого, бытово1го, 
сниженного. &якая попытка проТ'Ивопо
С'Гавл·ения <оtра·сивого» языка поэзии об
щена родному « бытовом·у » языку в самой 
своей основе творчески бесшrодна .  Об этом 
ненпровержюrо еви.:�:етельствует и·стория ли
тературы. Поэтю1у напрасно думает Самед 
Вурrун, что, поJiьзуясь особым « языком 
п11эзии » ,  писатель сде,1ает произведения бо
лее н?..роJными, чем те произведения, кото
рыр созданы на основе « обьценной речи» .  
Наро:шость языка художеств�нного произ
всдРния еоздается не средсrвюш сти.шза
цm1, а рождается как результат народно
сти е го творчества, орг�аниqеской связи 
писате.11я с наро;{.ной ж.изнью. И не путе.м 
проrивопостамения языка художествен
ной литературы языку нiipo.'Ia, а путе}! ис
пользования богатства общенародного язы
&а лостигнет хуJожник успехов в трудном 
и тонком поэтич:еско:11 деле. 

Че)1 глубже будет постигать писатель 
истинную красоту жизни советского на
ро;а, чем разностороннее, с:ю:жнее, богаче 
и диначичнее будет нарисованным им ду
ховный обJJик советского челt1века, чем яс
нее и я р.че сучеет он показать советский 
пат1шотизм парода и историческое значе
ние социа.mстнче"1шх преобразований в 
наmем nбществе, тем народнее бу;�:ет его 
тnорчrrтм. 

Вургун тт}'ав, когда проблему народно
сти литературы евязывает с пр()G.1NЮЙ ти
пическоге на.1пrбна.льноге xa]'aitтepa. Типи
чеекий ху,�ожеетвенный образ, естествен· 
но, не мо.же·т б ыть безнадпttнальным. Он 
о&татмьно �елжен вonJIO'Т'FtTЬ в себе на
циэналыrые 0<06енносm свееrо нap(tJ\1, на
циональное своеобразие его характера, ко
торое отличает о·дну нацию от другой. Это 
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сделает художествен:ный образ по-настоя
ще,'t!у типичным и вместе с тем и'ндив.и
дуальным. Самед Вургу:н вправе наломнить 
эти общеизвестные и бес�порные истины. 
Но аргументацwя, КО'rорой он ПР!И этом 
пользуете.я, :&aжe'l'CJI страIГНой и односто· 
ронней. Она уводит от пра:вилr>н ого реше
ния. Автор статьи «Вопросы большого ис
кусства» С'ЧИ'l'ает, что проблема наци.ональ
ного хара,ктера в нашей л1итера:туре долж
на быть поставлена по-новому в связи с 
вопросо:м о тип№Чес�ком. Самед Вургун не 
объясняет как. следует, почему его не 
устраивает существующее .:lfаркеистское 
решение воп·роса. Но вс:я его арrуУента
ция, ход его мысли невольно приводят 
к заключению, что новизн.а проблемы 
состоит в том, чтобы сильнее, чем до 
сих Ш)р, подчеркивать то, что отличает 
народы друг от друrо, а не указы
вать н а  сближение их в процессе стро
ительстоо коМIМунизма, хотя именно это и 
составляет содержание жизни народов 
СССР. 

« У каждого народа есть свои существен
ные особенности,- пишет Вургун, - свой 
быт, свои традиции и вкусы, навыки и 
привычки, которые скдадывадись веками, 
своИ особый образ мышления и мировос
приятия» .  В общем так оно, конечно, и 
есть. Но гдавное ддя советских народов 
все-таки н е  в это11. 

CюreJI Вургун допускает, если мы его 
правидьно поняди, две ошибки. Он невер
но понимает сущность « национального ха
рактера » ,  как якобы « свой особый образ 
мыш.'!ения и мировосприятия» ,  сrtладывав
шийся веками. Это расходится с марксист· 
ским опреJiе.чением национального характе
ра. И,  кроме того, не учитывает, что по1ня
тия « нация» и « национальный характер» 
изменчивы. Меняются времена, и меняются 
нации. Социалистические нации, состав
ляющие с е)IЫО народов СССР, rtоренны.м 
образо�1 отдичаются от наций, входивших 
в состав Российской империи. Националь
ныn характер советских народов, преJiстав
.1яющий собой, по выра:t:ению товарища 
Сталина, « отражение усдовий .жизни», 
« с густок впсчат.'Iений, полученных от окру
жающей сред ы » ,  и выра.жающийся « в  осо
бенностях национальноii культур ы » ,  те
перь тоже иной и продолжает меняться: 
« . " нация, как всякое историческое явле· 
ние, - говорит товарищ Сталин, - поJiле
жит закону из�1енсния, имеет свою исто
рию, начадо и конец» .  « Нечего и говорить, 
что « национальный характер» не пред-



стаБляет нечто раз mавсегда данное, а 
изменяется вместе с условиЯJми жиз
ни» 1 .  

«Национальный характ е р » ,  о б щн о сть 
психического скJiада, особенности нацио
нальной культуры у н а родов СССР н е  те, 
какими они были 11\О октября 1 9 1 7  года. 
С п омощью и п р и  поддержке Коюrунисти
'Iе·ской па ртии р а н е е  отсталые националь
н·ости по- настоящему п риобщились к делу 
социалистического строительства. И в этом 
залог расцвета национа.чьных п о  форме и 
социа.чистических по содержанию культур. 

Следоват�льно, гово ря о « н ациональном 
характе р е » ,  н<Зльзя пrдходить к нему ка.1\. 
к. чем у-то, раз навсегда определившему
ся, особенно сейч.ас, в условиях постепен
ного перехода от социал•rr:з��а к коумуниз
му, ко гда нащюнальный ха рактер н а родов 
развива ется особенно интенсив н о . Н у ж н о  
преж1е В·сего подч ер1а:вать новые, социа
листические качества, сформи ровавшиеся 
в « национальном характе р е »  того или ино
го народа СССР з а  годы с уществования 
Советс 1,ой власти, выявлять то общее, что 
с бл·ижает народы разной национальности. 
Конечн о ,  национальные « п ривычки и тра
дищии, вкусы и навыки, складывавшиеся 
ве�tами » ,  накладывают свой отпечаток н а  
культуру и характер н а рода. Н о  о ни н е  
вечны. Соща.ются новые традищш, н овая 
культура, обусловленные новьЕ\IИ обстоя
тельствюш общественной жизни. Они вы
те сняют старые, т е м  бол1ее, что среди этих 
« вековых» традиций и навыков много та
IVИХ, которые уже отжили свой век, и п.х 
возрождение сейчас может с ы гр ать р е а к
ционную, а н е  прогрессив н у ю  роль. В п р о
ти·в н о �1 случае писатель не сможет занять 
верную позицию п о  отношению к на
рожда.ющемуся новому и ю1есто того, что
б ы поце ржать, будет тор}Iозить е го рост. 

За.дача советского художника в том, 
чтобы, воссозJавая национальное своеобра
зие характера, н е  затушевывать, н е  ото
двигать на второй план гл авное, что сбли
жает и роднит социа.листи•ческие н.ации,
общее дело строительства кою�уни;Jма,
а, наоборот, подчеrживать и по1ню1ать это 
о бщее,  борясь с буржуазно-национа листи: 
ч есю1�1и тенденциюш к замьшанию нации 
в своей наци о н альной с к орлупе .  

1 И. В. С 1 а .л и  н .  Соч" т .  2,  стр.  296-297. 

Говоря о том, что буржуазный национа
лизм о·слабляет единство трудящихся на
родов СССР и играет н аруку интервенцио
нистам, товарищ Сталин ук азыва,11, что 
существо местного национализ�, а  как 
раз и состоит « . . .  в стре�rлении обособиться 
и зам1кнуться в раиках своей националь
ной скорлу п ы. . .  в стре�шении не В И.1l'ТЬ 
того, что сближает и с ое1иня Р т  трудяпшеся 
массы национальностей СССР, и видеть 
л иш ь  то. что может их отдалить друг о·т 
друга » 2• 

В связи с этюr хочется обратить вню�а
ние еще на щ н о  упущение Самеда Вур
гуна. Говоря о вопросах социалисти ческой 
наципнальной ку л ыуры, нельзя обхонпь 
модчанию1 факт взаюrной связи и взаю1-
ного влияния н а р одов СССР друг на 1 руга, 
в особенности оrроыного благотворн ого 
влиян и я  r'улыуры русского на.ро1а на 
кулы·уру н 1 р о1ов Советского Сою�а. Нет 
ничего плохого в тоя, что �оветскиii пи
сатель в поисках решения творческих 
п р о бле�1 обращается к п р оизведению� на
ционального гения, отдалr. н н ьп1 от нас 
века�rи. Н о  плохо, копа. о п ределяя совре
менные за1ачи литературы, он забывает о 
значении в·ел икой - классической и совет
с11tой - русской культуDы, о значении 
культуры !IРУГИХ н ародон СССР 1ля пони
мания путей развит·ия национальной куль
туры своего народ>а .  

Статья Са�1е1а Вургуна « В опросы боль
ш о г о  искусства » свидегельствует о том, 
что писатель, поторопившись высказать 
свои мысли, н е  все из них П Р·О.1у)1ал 
до конца. и пото�rу н ек оторые вьпвинутые 
им положения, неточно сфорчулированные, 
нера.звитые, дают пово1 для н еверных вы
во1ов, вызывают на спор. Его статья по
казывает, что вопросы теории дитературы 
и искусства не.�ть�я о т р ывать от TBQf)'[e
cкoii пра1\.тики. Это н е избежно приво нп к 
узости. QJHOCTOPOHifO(;TИ, абстраБПИЮ! . .J ю
б о е  тео ретическое положение должно пове
ряться п р а кт:;:с;ой. об;щ щатъся к п ра.ктике.  
Этого н е  С:.\с.чал С а ы ед В у ргун, и П()ТО�IУ 
высказа.н н ы е  им изеи. подкупаюmие н:а 
первый взгляд воод у ш е н .n е!шьп1 протест1н1 
п р отив се рости и юrорф ности, п р о никаю
щих в нашу литератур у ,  при ближайшем 
рассмотре нии окааыва.ются з:алеко н е  во 
в се-'1 плодотворными и могут привести к 
ошиfiоч ной практике. 

2 И. В. С т  а л  и н. Соч" т. 1 2, стр. 37 1 .  



К Р И Т И К А  и Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я  

Н. ЗАМОШКИН 

Заметки о редактировании 
Заранее у·слови�м•ся, '!ТО ника:ких ре

цептов редакторской рабо"Ты не суще
ству·ет, да едва ли они и магут быть. 
Инстру�кции тоаке и сключ€ны. Остаются 
размышления, чуть-чу·ть систС"матизиро
ванные, отшр:шляющие·ся от фактов. 
Фа1ктов же много, оч€1нь много. Не буду 
приводи•1ъ кричащие, ограничусь ря·до
выми. Моя задача - показать нокоторые 
аспекты реда1кторской работы, ни в ка
кой мере не пытаясь их исчерпать. 

В последнее время ка1к в пе•ча·ти, так 
и на литературных собраниях и засе
даниях в-се чаще и чащ·е ста.вится, а по
рой и обсуждается во·прос о роли реда·к
тора в изда·тельско·:-.1 процс·ссе, о прин
ципах реда•ктироазания, о необхо•димо·сти 
творчески работать над созданием кни
ги, ном·ера журнала, ном·ера альманаха. 
Нашечата.нная свыше год:::t тому назад 
в «Пра•вде» статья тт. В. Озерова и 
Н. Чуканова, посвященная д€я·тельноет и 
издат·ельства «Совет·ский писатель», та.к 
и была оза.главле�на: «Творче•ски рабо
тать над создание•:II новой книги». 
В этой статье реда•ктор правильно на
зывается централы-юй ф!н•урой изда
тель·Ст'Ва, не·сущей отве·тствснность за 
выпускае·мые произ'Всдения. 

И действительно, советский редактор 
не•сот полну·ю моральну1а и фС"С{ТИче·скую 
ответств-еннос-rь за к ни1гу, которую под
писываС"т к печати и которая именно 
с этого момента ст<'но.вится обшестве.н
ной силой, формирующей созиание чи
тателей. 

Выход Н€·ПОЛНОЦ(:'ННОЙ КНИIГИ, сборни
ка, альманаха - это, конечно, удар по 
н ашему куль-rурному фронту. И мы не 
им·еем права вьюус1кать идейно пороч
ные книги, вялые, тус1клые •Пр,Jизведе
ния, присшособле•нческие, рааз1нодушные 
по•воетвования или на{:пех со·стряпан
ные банальные опи·сания наших вели
ких дней, наmих людей. 

Глав·ная зада qа редг1ктора -вЫ1пустить 
произведение в наилучШ('М из в'Jзмож
ных для да«rного автоnа и данного ма
'l'ериала виде, найти, сбна·ружить в про
изв·едении все лучшее, чт·о в нем есть, 
но что еше не вышло на пов·ерхно·сть, 
не стало живой тка,нью книги, плотью 
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ее сбразо·в, идей. Одним из пе'Р'вых всту
пая в содружество с авторо,м, редактор 
начинае·т этот процесс обна.ружения в 
ру•кописи хорошего, тала�нтливого. Сло
ва това�рища Г. М. Малесrrко•ва о то"М, что 
« СОВеТ'СЖИе ЛЮДИ не терпя·т серО·С'ТИ, без
идейности. фальши» в художественных 
произ•ведениях, от<юсятся и ко всем ре
да�ктора1м, которые должны вооружиться 
на борьбу с этими недОПУ·СТИ1МЫМИ в на
шей ли-rературе явлениями. 

Естественно-встает в связи с этим во
про·с об идейном, нрав.ственном облике 
реда�ктора. Реда�ктор должен быть пере
довым челонеком, политически и лит€
ратурно образо·ванным. В известно.м 
смысле он должен знать больше, чем 
авторы, ко·торых он ргдактирует, по
тому что он имеет дело с разнЫ1ми сто
ронами и областя�м·и дейст•вительности. 
Он долже1н быть филолоrо•м, етрастным 
ревнителем русского слова, он должен 
знать и, главное, любить совет•с·кую ли
тературу, горячо переживать е·е ус•пехи 
и неуда'Iи, быть по крайн..:;й м·ере потен
циальным критиком, а еще лучше -
литера·тором-профе·ссионало·��. 

Реда-ктор сродни критику. Ведь ему 
нередко приходится выступать и в р оли 
консультанта, помогающего а1втору до
р або-rа-rь и обогатить произведение, на
м•еча·смое к печати. Но реда1ктор - это 
такой критик, который не -rолько оце
нюзает, сранни·ва.ет, .под,в-ерга.е-r разбору 
и ВЫ!носит, употребляя классиче•с:кое 
выраженИ·') Чернышесrзского, приго,вор 
произведЕ>нию, но кото·рый и пра·ктич·е
ски содейетву.ет выходу произ·ведеяия 
в свет в наилучшем виде. Редакти.ро
вание - э-rо критика, так сказа·ть, пред
у<предительная и при·то·м глубо1ко това
рище,с1кая. В пра.кти:ке редакторов, 
наверное. найдется не1мал·о случаев, 
подтверждающих чрезвычайную важ
ность этой rгредупредительной критики. 
БС'з НС'е ИJные про1изв·едения, на:nиса•н
ные даже талантли1вой рукой, оказались 
бы неготовыми для публикации. 

С чего начи1нае·тся ра�бота реда•ктора? 
С общей оце1н.ки произ•ве·деw.ия. 
И. В. СталИJн дал нам кла•ссиче•ский 
образец '!'ОГО, Ка!К на•дО ПО•ДХОДИТЬ к 



художестве1:нно1му прои·з�вед€1НИ'Ю. Раз,ве 
ценность mромз•веде1ния « ••. определяется 
отдельными частно·стЯJми, а не ее общи'М 
направлением?» - спраши·вает то·варищ 
И. В. Сталин в письме к Ф. Кону. 

Присту�пая к работе, редактор долже1н 
свято руководствоваться этим сталин
сжим критерие1м оце1н1ки 1про'И'з·ведения, 
пуще все1Го о·стере1гая•съ попа·сть в по
ложени·е челове�ка, который за дере'Вья
ми не видит ле•са. 

С овет·скому реда1кто1ру приходится ра
ботать и над РУ•КО•Пи•сью и над опубли
кова�нным уже те1кс·том. Но в обоих слу
чаях он должен начать работу т·ак, как 
если бы до него ни;кто нико•гда не зна
комился с произведением. Это - очень 
важное усло·ви•е успеха реда•ктуры. На 
первое в.печатление от книги лягут вто
рое, третье впечатления, они дополнят
ся отзывами и суждениями других лиц, 
и все это редактор должен в·обрать в 
себя, освоить и расположить· в соответ
ствии СО СВОИМ О·СНОВНЫМ ВЫВОДОМ. 

В связ'И с этим уме•стно <подчеркнуть 
специфичность редакторского чтения, 
без которого нет и не может быть на
стоящей редаrкторсJсой работы. Реда�кти
рование начинае·тся с внимат·ельного, 
нескол�>ко особого, rгрофессиональн:ого, 
оче�нь неле•гко•го чтения, облегчить ко
торо·е, одна1ко, означало бы ухудшить, 
понизить качестве•нную сторону редак
торского труда. Без та.кого аналитиче
ского, всесторонне охватывающе1го чт·е
ния М1Ногое в произ•ведении о·станетс.я 
на<пра«�но лежащим под спудо•м или, на
оборот, окажете.я напра·сно выдвину·тым 
на пове1рх1Ность. Разум.еетс.я, я не хочу 
этим сказать, что литературное произ
ведение чем-то по:�юже на шараду или 
крипто.гра•мму, нуждающуюся в реда1к
торской расшифровке. Но ведь и обыч
ный читатель, хочет OIH Э"rо::о или не хо
чет, воссоздает из отдельных штрихов, 
деталей цельный образ героя произведе
ния, ведь и он выводи·т идею, как итог, 
смысл всего .по'В·е·СТВО•ва.ния, и он мыс
ленно конструирует соответствие частей 
и целого в комшоз:иции нещи и т. д. 
Специфическое редакторское чт·з�ние -
лишь наиболее вн1имательвое, а1Налити
ческо·е чтение, произrвод.яще·е ка1к бы 
продольный, попереч1ный, перекре·стный 
nq·�.бop формы и соде1ржа1ни.я произ·веде
ния. 

Как часто, однако, ловишь ·себя на 
мысл.и: не пострадает ли художествен
ный орга1низм от этой по·верки? Не уле
тучите.я ли от такого анатомизировани.я 
весь а>рома·т иску·сства? Опа•сность та
кая н0с01мненна. 

Бсть индийс,кая с.каз�ка о ·сороконожке. 
Зад)"мавшись однажды о меха.низме сво
их со.рака ножG'к, всегда прекра·с·но вы
полнЯJвш:их •положе•нные им движе1Ния, 
бед;ное маленькоэ живот�ное вдру1г обна
ружило, что н ожки его стали работа·ть 
не в лад, заде'Вать од�на з:а дру·гую. При
мерно это происходит и с реда•кто·ром, 
когда он невзначай с·та.н�.::�·т орудо•вать 
од.ним голым рас·суд•ком. Он вдруг обна-

12. .gQктябрь� .№ 4. 

ружит, 'ITO произведение перестает 
дышать. Синтетическое восприятие ве
щи обязательно должно сочетаться 
с: аналитиче ским разбором ее. Иначе 
автор только завопит от редакторской 
«помощи». Изобразительная природа 
языка, самая сущность художествен
ного метода не терпят буквального 
толкования текста. Буквализм - одно из 
проявлений того редакторского сверх
усердия, когда под предлогом «так нель
зя сказать», «так не говорят по-русски», 
«это нелогично» и т. п. выхолащиваете.я 
са<ма художе0ст1венная тка�нь вещи и е.е 
рисусrю1к. При таком подходе любой об
раз, любой троп кажется бе·ссмыслицей, 
и са�мые обыкнаве:н:�ные метафоры, без 
коrорых нет худо·Жес·т1вев�ного пис�>ма, 
вроде «·ста.кан ШJ:DПИт», замен.я:ются ре
дактором-бухвалисто1м с:кучной, но зато 
«пра:виль.ной» прозой: «ви�но ши1пит в 
ста:кане», 

Важно, чтобы редактор ни на одно 
мгновение не утрачивал живого ощуще
ния образ;но1го бога·тства русского Я'ЗЫ
ка, эст•етич.ос:кой природы проиЗ<ведения. 
Творче0ское о·тношение к своему тру·дУ 
обязывает редактора к с•м.елости, но оно 
об.языва·ет и к осмотрителыюсти. Старое 
пра•вило: семь раз примерь, один раз 
отрежь (а «резать» ножницами редак1·0-
ры - больши·е мастера, порой даже 
какой-то бес толкает их прежде все
го требовать сокращения текста!), 
прав1ило это остается в силе и для 
редактора. 

Конечно, по�нима�ние обраЗiНой речи 
не должно превра,щать·с.я в прсжло1Нение 
перед в•с.я1ким образом. Как ча•сто в про
извед·е;ни.ях молодых, той и1мон1но части 
их, ко·торые не довольст•вуютс.я и·збиты
ми, ходячими сра•вн.ени.ями, попадаются 
вме•сrо действитель.но образных. све•жи.х 
сравнений сра:вн<0ния мнимооборазные. 

Вот ге1r:ой .пО!вести С. Юдкс'ВИ'Ча «На
ука побеждать» (аль.ма:нах «Литера·ту�р
на.я Тула». 1952 год, кн. 6) вело1си1педист
гонщи•к, он же сл·есарь-стахановец, Па
вел. Сердце его, читаем мы, « стучало 
в груд:НУ'Ю клетку В•Се на·стойчиней и 
силыней, ка1к иногда стучит в кабину 
шофе·ра па0ссажи1р, требующий останов
ки. Но остано1вка для Па·вла означает 
п ораже1ние, и он жал на педали из·о всех 
сил». Неудача этого сра>вн<0н:и.я, коне'Ч
но, не в его гиперболичности, а в том, 
что зд·<О•сь велос.ишедист. помимо его же
лания, переса:жен с велосипеда на гру
зовик и пр.ито.м еще па·с·сажи:ро•м. Нали
цо непродуманное, а пот·о•му и вызыва
ющее улыбку сравнение. Вот тут бы, 
конечно. и вмешаться редактору со сво
им совето1:.'!. 

Оов·етский реда�ктор, ка•к чело.ве1к вы
сокой социалистиче•ской .культуры и как 
взыскательный, у1mый друг л:итерату
ры, не может не считаться с творческой 
инд:иви.дуально·стью автора, то е•сть с ха
ра1ктврными осооенностЯ'мИ, творчесжим 
почерко•м реда1ктиру<0мого им произ13.е
дени.я. Произведе1ние чаще в·се1го со
здает•ся по правила�м, избранным са•мим 
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писателем. Есть р азные творческие ма
неры и почерки: эм·оциональные и ра
ционалистические, эпичесхи·е и лири'Че
ские, рассудительны е и порывистые 
и т. д. Редактор обязан считаться и 
не требо:вать, скажем, от старого пи•са
теля Н. Никандрова, 'ЧТобы он писал о 
своих рыбаках коротКИ'М!И, рублеными 
фраза�ми и избегал медлеаrных, пла•вных, 
06стоятелы-1ых описа•ний и перечисле
ний, какими он умеет п ользо·ваться с 
у;спехом. И если справедливо изречение 
«Человек - это стиль», то кому же боль
ш.е, чем редакторам, всегда по.мнить и 
чувствовать это! Вот молодой, талант
ЛИiВЫй, по еще во многом, в том числе 
и в языке. спотыкающийся писатель 
Н. Шу�нд.ик, автор рома�на «Быстроногий 
олень». Он · тоже пишет в своей манере. 
-Условно ее можно назвать киноповест
вовательной манерой - в смысле чрез
вычайного обилия неболь.ших эпизодов
кадров, - но в результате получается 
довольно цельная и стройная картина 
в еликого в.озрождения чукотского наро
да. Было бы Н€лепо, конечно, посягать 
н а  эту особенность «Быстроногого оле
ня». Р.еда�ктору остается широкое поле 
для работы внутри, в пределах этой ма
неры. 

Попадаются на свете, одна�ко, рьяные 
редакторы. Вначале они становятся вту
пик, а потом ре•ш1ительно выма'1)ывают 
то, что не вмеща.ется в привычный для 
них распорядок сло·в, и разве толь.ко из 
уважения к имени Л. Толстого о·ни 
о ставят в целости та�кие, например, «Не
пра>Вильные» строки: «Он одиноко с тра
дал все те же неразрешающие страда
ния »  (начало Х гла�вы «См·ерти Ивана 
Ильича»). Так называе1мых «неправиль
ностей» сколько угодно в живом языке 
художников слова. Все дело в том, вы
ражают ли они я·сно и точно мысли 
автора, не .привнесены ли они со сторо
н ы  в писательскую манеру. И тут при
ходит на помощь не только литератур
ное образование редактора, но и его 
чутье к стилю, к закона.м языка. Белин
ский писал: «".у языка есть хранитель 
надежный и верный: это его же соб
ст•венный цух, гений». В переводе на 
язык нау•ки этот дух, ГЕНИЙ языка, мо
жет быть, означает и:менно то, что 
товаJрищ Сталин в своем труде «Мар
к·сизм и в::тросы языкознания» наз·вал 
внутренними законами раз·вития языка, 
опирающимися на таких надежных его 
хранителей, как грамматический строй 
и основной словарный фонд. 

Говоря об ува·жении к творческой и'Н
дивидуально·сти автора, мы помним и 
то, что не всегда стиль писателя совпа
дает со стилем времени. И в этой обла
с ти еще живучи пережитки старого в 
са-мых разных видах и формах. Приведу 
пример с талантливыми расскя зю.�;.; 
Вл. Фоменко. Писатель зтот - подлин
ный стилист, можно даже сказать -
страстный словопоклонник. С обычной 
редакторской шпаргалкой к нему не 
1Подходи: он любит слово, его смысл, 
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игру его оттенков и будет сражаться 
за каждую фразу, за каждый оборо·r. 
ОД1На�ко Фом·ен�ко порою одинаково «·соч
но» и даже пря�но изобража·ет все: и 
героич·еский незам·етный труд советско
го человека и наравне с эти:м запахи 
навоза, коровьи роды и прочий, ка1к 
принято в этом случае говорить, «фла
ма·ндизм». И надо сказать, что редакто
ру, увлеченному кра·соч1ностью палитры, 
энергизмо1м стиля писат·елЯ, нелегко сра
зу разобраться в этой его о собенности. 
Выручает, помога·е·т редактору коллек
тив. Я и:мею в виду ту справедливую 
меткую критику, которая раздалась по 
адресу рассказов Вл. Фо1ме·нко на южно
русской писательской конференции 
1951 года и которая, о·ткрыв писателю 
глаза на крайности его стиля, помогла 
ему освободить свои ра·ссказы от нату
ралистиче·ских изли.Ш€•СТВ. 

Здесь необходи·мо маленькое отсту11ле
ние по поводу натурализма. Известно, 
что всеядная сущность натурализма 
совершNIНО чужда и враждебна комму
нистической идеологии. К счастью, в 
советской 11.итературе всего чаше прихо
дится встречаться с рудиментами нату
рализма в ф орм:е огрубления язЫJка и 
тому подобной фальшивой « правды» 
жизни, жизни «как она есть». Встреча
ясь с подобными случаями, редактор 
должен быть бе·спощаден. И пусть о6и
женный а.втор не ссылается на вели
кого Л. Толстого, однажды нашедшего 
нужным ра·с·сказать о том. как тяжко, 
как про·тивно было умирающему Ивану 
Ильи"Чу ходить в судно, вдыхать дурной 
запах и пр. Толстой, конечно, меньш·е 
всего помышлял тут о физиологии ради 
физиологии. -У его умирающего героя 
это было следствием обостренного вни
мания к свое:-,�у нвмощному, б ольному 
телу. Но главное и не в этом, а в соот
ветствии этих сцен са.мой сути произ
ведNrия. Л. Толстой с пред·ельной откро
венностью и п·равдивостью показал пол
ную бесломощность челов·е•ка, коwрый 
жил «не та•к», то есть не совершил ни
чего пол езного, ничего высо.кого для 
людей, для челонече•ства. Ради разобла
чения такого суше·ствования писатель 
и пошел на крайности. Страсти и целе
направленности надо учиться у Толсто
го, а не копировать те или иные е1го 
экстраприемы. 

Бывает и та:к, что достаточно одного 
толчка, чтобы автор сразу же почувство
вал потребность в о·сновательной дора
б отке своего произ·ведения. «Лесозавод» 
А. Караваевой, напри1мер, явно выгля
дел устарелым ка.к со стороны многих 
деталей содержания, так и со стороны 
деталей формы. Прочитав вместе с ре
дактором свой роман, писательница бы
стро схватила суть замечаний о его 
недостатках и загорелась искренним 
желанием устранить их. Лучшая пози
ция редактора в данном случае - тер
пеливое ожидание. А. Кара ва е13а очень 
хорошо вы п о .\нила свою работу. Ромаu; 
ка•к бы родился вновь. На долю редак-



тора остала·сь л:ишь обычная микро
праJв,ка, то е·сть реда;ктирование в соб
ственном смысле, приведение рукописи 
в окончательный, пред1коррсrкторский 
вид. Случай с А Кара•ваевой во всех 
отнош•еаrиях .проти1во1положен случаю с 
Вл. Фоменко. Но всегда и во всех слу
чаях ни·что не должно делаться редак
тором без согласия, санкции и одобрения 
автора. Это - щ:елезное правило. Исклю
чения могут быть только единичными. 

К сожалению, иногда редак;торсхая 
помощь носит характер грубого вмеша
тельства в права автора и имеет след
ствием не улучшение вещи, а явное ее 
ухудшение. Оди�н из таких фактов не
да·вно получил огласку в печати. В ре
цещзии Н. ЕмельЯ!но.вой на книгу А. Ша
хо•ва «Дли1нные до•роrи» («Огонек» No 2 
за текущий год) спраэедливо и убеди
тельно кри·ти1куется реда.ктор·ская рабо
та над rювеоетью «За мараловой травой». 
ВыЯ!оня·ется, что герои, поступавшие 
сообразно их хара1ктерам, в новой ре
да•кции стали говорить и поступать, 
«как надо», то есть « стали выглядеть 
излишне приглажвнными. Так, рабочий 
Василий, в первом изда1нии склонный 
попья1нство'Вать, ныне мr11моходо·м наде
лен тягой к изобретатель·ству» (!). Ха
раJктерно, что «В дальней.1шем эта наспех 
приду·ман•ная ему черта ника1к в по
вести не протзля·ется. Эпизод, верrно ха
раJктеризовавший Петра Петровича как 
человека жестокого, думающего только 
о своей пользе, не о·станавлива;ющегося 
даже п<:>•ред воровством, тепе·рь за·менен 
другим эпизодом, в котором показ1'.>НЫ 
благородные, но, увы, недосто.верные 
для читателя чеъ:�ты Петра Петровича». 
Н. Ем·елыuнова отмеча·ет и другие не
удачные поправки. И сториче•с1кие от
сту�плесriия, отнюдь не за·гружавщие по
весть и и�:Frтере·сные для читателя, сня
ты. В НО[ЗОМ изда1н·ии сглажено свое
образие языка такого привлекательного 
персонажа, KaJK ботаник Анна Никола
евна. «Жи1вые выражения неред•ко за�ме
нены обычными, стертыми словами», -
rrишет рецензент. Нельзя не со1гла·сить
ся с этой рецензией и не осудить редак
тора второго изда:m1я повести, который 
нивелировал и язык и хара1ктеры лю
дей, подгоняя и то и другое под какой
то общий, пло·с�кий, «бе,с·конфли1ктный» 
ра'НЖИР. 

Соверше1нно оче�ви.дно, что редактор
ское сглаживание, нивелирова;rние автор
ских образов и языка идут вразрез с 
требо'ВаниЯ1ми XIX партсъезда. На это 
надо обратить особое внимание, ибо 
фраза «ЭТО не ТИПИЧНО» раздавала0сь 
прежде все·го за за.крытой дверью каби
нета реда1ктора. Бояз1нь преувеличения 
и заострения, как средств художест·в·еп
ной типизации, была едва· ли не профе.с
сионалыюй болезнью мно·гих реда•кто
ров. Отныне способность к са•мокритике 
должна стать второй нату·рой редахто
ров. Это бесспо·р�rо. 

Одна.ко случай с реда:кти,ровмrи•ем 
книги А. Шахова им.ест и дру.гую сторо-

ну - вocripoc о реда�кторской воле са�юго 
автора, ибо в·едь по•ка п.роизведение не 
стало КНИJГОЙ, не за.жило новой, ttита
тельской жизнью, оrно является только 
лич1ным до·стоЯ1Ние1м его а.вто.ра, который 
волен отстаивать в не1м вс·е, в ценно·сти 
чего глубо•ко убежден. 

Автор - существо очень чувствитель
ное в отношении своего создания. Со
ветский автор, кроме того, одержим со
знанием большой нравственной, граж� 
данской ответственности за свой труд. 
Встречаясь впервые с редактором, он 
обычно еще блаженно отдыхает после 
только что поставленной им в своем 
произведении точки, он наслаждается 
сознанием исполненного долга, - и вот 
в этот момент появляется редактор со 
своими замечаниями, поправками и 
предложениями, со своей редакторской 
«докукой». Это все равно, что усталому 
путнику, только что достигшему крутой 
вершины, цели его путешествия, сразу 
же указать на новый подъем, который 
он должен тут же проделать. Конечно, 
путник начинает сопротивляться, упи
раться, возражать. Но вся логика вещей 
и сама реальность таковы, что бери 
посох и котомку и иди дальше... И ав� 
тор снова идет, и постепенно, не сразу, 
входит во вкус нового путешествия. 
Перl;д ним встает новая точка подъема 
(вершина, холм, смотря по объему 
работы), и ее, конечно, надо достиг
нуть, потому что оттуда кругозор все
таки шире. И понемногу работа за· 
хватывает автора, многое начинает ка· 
заться нужным, полезным, прекрасным. 
В результате оба - и автор и редак
тор - довольны: усилия затрачены 
были не зря. Понятно, что и в этом, и в 
других менее идиллических случаях о т  
редактора требуется многое: принципи
альность, партийность, знания, чутье, 
такт, воля, вкус. А писатель, в свою оче
редь, должен постоянно напоминать 
себе, что творческому процессу, в сущ
нос'l'И, нет конца, что он продолжается 
и после выхода произведения в свет, в 
народ. 

Многообразна работа редакторов, и 
никто еще из них не заслужил права 
говорить о своей работе в плане норма
тивном. Живая практика - вот крите
рий истинности или ошибочности ре
дакторской работы. А практика, опыт 
растут, ширятся. В редакторский про
цесс все больше и больше включается 
коллективное обсуждение как рукопи
сей, так и журнальных вариантов. Ни
кто не декларировал, а тем более не 
декретировал ни коллективных методов 
работы, ни все более повышающейся 
роли редакторского труда в выпуске 
книги и журналов. Сама жизнь, тре
бовательная, не останавливающаяся 
ни на миг, диктует поведение редакто
ра и создает профиль редакторского 
труда. 

Все большее выдвижение коллектив
ных методов работы в редакциях 
является т е м н о в ы м, что принесла 



Б жизнь издательская практика послед
них лет. «Опыт некоторых издательств 
подсказывает действенный метод твор
ческой работы с автором - коллективное 
обсуждение рукописей, - пишут в упо
мянутой статье в «Правде» тт. Озеров и 
Чуканов. - Почему бы в редакции для 
творческой встречи с автором не могли 
собраться вместе ее заведующий, рецен
зенты, редактор, писатель? А как много 
получил бы автор, сели бы его руко
пись обсудить на заседании одной из 
творческf[х секций Союза писателей, а 
в о тдельных случаях познакомить с 
ней и общественность завода, колхозов, 
научного учреждения!» · 

Заметьте: познакомить завод, колхоз не 
с вышедшей книгой, а с рукописью про
изведения! Это должно принести поло
жительные результаты. Коллективный 
метод .;щенки, разбора и обсуждения 
рукописи является важнейшим звеном 
в общем процессе редактирования про
изведения. И вовсе не легкая задача 
учесть все пожелания, советы и крити
ческие замечания о рукописи, особенно 
когда редактор не какая-нибудь мягкая 
восковая дощечка, по которой можно 
водить как угодно, а человек с устано
вившимся, проверенным опытом, взгля
дами, вкусами, со своей точкой зрения 
на данную рукопись. Значит, и <nри 
коллективном методе работы самое 
главное - это проверенный, так сказать, 
прополосканный в семи водах взгляд 
редактора на произведение. Если у него 
есть своя точка зрения, тогда вс� 
доброе, что содержится в рецензиях, 
протоколах и стенограммах, неизбежно 
стечется к нему, а все случайное 
отойдет. Коллективные методы работы, 
разумеется, ни в чем не подменяют 
редактора, не освобождают его от ответ
ственности. И коллективное обсужде
ние вовсе не облегчает его работу, а 
тол�,ко делает ее более содержательной, 
более всесторонней. 

В полной мере это применимо и к 
использованию редактором печатных 
отзывов. Практика показала, что в боль
шинстве случаев печатные выступле
ния, в которых содержатся конкретные 
предложения по улучшению вещи, ока
зывают немалую помощь и автору и 
редактору. Таковы, например, недавние 
р ецензии В. Кузнецова в «Правде» и 
Л. Воронковой в «Литературной газете» 
о романе Н. Шундика. В них содержат
ся, безусловно. дельные советы, напри
мер, о необходимости избавиться в 
романе о т  окружающей его героев 
атмосферы всеобщего благополучия, а 
также освободить речь чукчей от спе
цифически русской интонации и книж
ных фразеологических оборотов. 

Поучительна как пример недооценки 
редактором коллективных методов ра
боты история с выходом романа Е. Пер
митина «Горные орлы». Известна до
вольно единодушная оценка этого 
произведения в печати и в Союзе писа
телей. Превосходное, правдивое изобра-
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:жение жизни в первых частях, написан
ных в довоенные годы, и бледное, газет
ное, бег"о е - в  последних полутора-двух 
частях, посвященных послевоенной кол
хозной действительности, частях, несо
мненно, написанных наспех, как бы в 
самый последний момент перед сдачей 
произведения в издательство. Почему 
роман был выпущен с таким суще
ственным, едва ли не решающим дело 
недостатком? Роман был выпуw,ен в 
этом виде потому, что его редактор ока
зался один на один с автором во все 
время р едак,-;::рования. Увлеченный 
яркой художественной и социальной 
картинностью многих сцен и глав ро
мана, редактор забыл, что при решении 
того или иного важного вопроса ум хо
рошо, а два лучше. Нет никаких сомне
ний, что коллективное обсуждение убе
дило бы автора повременить с выпусКr'М 
книги, коренным образом доработать 
последнюю треть романа. Этого. к сожа
лению, не случилось. И то, что книга 
вышла в свет с таким сушественным 
изъяном, тем более обидно, что ре
дактору пришлось проделать над рvко
писью буквально титаническую работу, 
ПОСl\е КОТОР"Й только и стал воз
можным в·ообще вых�д произведения 
в свет. 

Е. Пермитина, одаренного писателя, 
приметил еще Горький, но он и сурово 
П()Журил его, нятолкнувшись в повести 
«Враг» на множество уродливых жар
гонных словечек, вроде: «дюзнул». «ты 
от меня не усикнешь», «как никабvдь» 
и т. п. Писатель, следуя совету Горь
кого, своевременно освободил свои по
вести от словесного хлама. Однако в 
значительной степени остались в них 
буйная лохматость, взъерошенность 
стиля, смешение в нем настоящей силы 
и сентиментальничанья, строгого вкуса 
и полной безвкусипы, провинциальной 
погони за эффект11ми и чудесных о пи
саний природы. В представленной ру
кописи (я имею в виду ее сводный кон
таминированный текст из повестей 
двадцатилетней давности, составивших 
главное содержание романа) не чув
ствовалось подлинного мастерства, -
автор как бы остановился на уровне 
своей творчесrюй молодости, когда все 
бралось им смаху, с явным талантом, 
но нередко как бог на душу положит: 
сумбурно, молодечески, «стихийно». 
При переиздании в год 1952-й многое в 
языке и обрисовке действующих лиц 
подлежало новой эстетической выверке 
с позиuий повышенных требований к 
мастерству, успехов советской литера
туры последних годов, роста читатель
ских запросов. Работа эта была проде· 
лана с полного одобрения автора. По
следовавшая за выходом романа кри· 
тика не нашла ни в языке его, ни в 
живописно-изобразительной манере че
го-либо, что коробило бы вкус строгого 
советского читателя и самой критики. 
К силе и своеобразию оригинала была 
прибавлена, таким образом, выделка. 



Для этого достаточно сверить рукопись 
<: печатным текстом. 

Но и то ведь сказать: было бы над 
чем работать, было бы что шлифовать! 
Е. Пермитин - писатель талантливый, 
и редактор, конечно, всегда счастлив 
работать с таким писателем: он сам при 
этом многому научится. И редактору 
действительно пришлось немало пора
ботать, в том числе и над последними 
главами романа, похожими на дощатый 
легонький мезонин, надстроенный над 
фундаментальным зданием,- над глава
ми то газетно-очерковыми, то провин
циально-кокетливыми, а то и репортер
ско-восторженными. 

На материале редактирования только 
одного этого романа можно было бы 
написать не лишенную некоторого ин
тереса работу чисто прикладного значе
ния. В ней было бы рассказано и о том, 
как редактор не проявил достаточной 
воли и не добился коренной переработ
ки автором последней трети романа. 
С другой стороны, было бы рассказано 
также и о том, что художнику слова 
необходимо овладевать наукой наук -
марксистско-ленинской философией, со
вершенствовать свое мастерство, прояв
лять строгость, взыскательность к сво
ему таланту. Талант нуждается в 
культуре, тогда только он сuхраняет 
способность к саморазвитию. Перед 
советским автором всегда должны 
стоять примеры непрерывного совер
шенствования, святого недовольства 
мастеров культуры результатами своего 
труда, примеры Пушкина, Толстого, 
Горького. 

Любопытный случай, связанный с 
недооценкой издателями коллективных 
методов работы, произошел в Красно
ярске с приготовленными для печати 
рукописями трех романов: Ю. Рожицы
на и В. Егорова «Таежный фронт», 
А. Попкова «Тайна голубого стакана» и 
Н. 'Устиновича «Степной маяк». Если 
бы эти вещи подверглись творческому 
обсуждению в Красноярском издатель
стве и отделении Союза писателей, они, 
несомненно, оказались бы свободными 
от многих и многих недостатков. Но 
так как такого по,рядка не было зав·е
дено в Красноярске, то лишенные 
помощи редакторы этих произведений 
не сумели довести их не то что до 
окончательного, но даже и до началь
ного (в смысле готовности для печати) 
вида. 

В романе «Таежный фронт» описы
вается борьба красноярских партизан 
против Колчака и интервентов. Редак
тирование следовало бы начать уже с 
вопроса о том, раскрывается ли в ро
мане смысл предпосланного ему эпигра
фа. А если не раскрывается, то зачем, 
спрашивается, он поставлен? В эпигра
фе авторы привели полные глубокого 
смысла слова В. И. Ленина о тяжелой 
цене, которую заплатили рабочие и 
крестьяне Сибири за доверчивость 
Колчаку. Казалось бы, в романе и 

должна быть раскрыта драма сибирско
го крестьянства, лишь после колеба
ний, отступлений, внутренней борьбы 
пришедшего к мысли восстать против 
колчаковщины. Сложная классовая 
природа сибирского крестьянина и его 
действительный путь в революции не 
нашли, однако, в романе отражения. Не 
подумал автор и об исторически пра
вильном изображении Колчака. Он в 
романе как-то странно одомашнен. 
Изображается интерьер. Колчак мирно 
сидит на диване, потом музицирует. 
Музыка Вагнера. Перед нами не злей· 
ший враг советского народа, а какой-то 
частный поверенный в пижаме ... Выдви
гая на передний план обманутых импе
риалистами чехословацких мятежников, 
их столкновения с сибиряками, авторы 
не привели ни одной сцены, где выве
ден был бы хотя один из обманутых 
империалистами чехословацких солдат. 
В романе отсутствуют образы мысля
щих, думающих коммунистов. Все они 
революционеры, сыновья трудового 
народа, но ни один из них даже не 
пытается осмыслить происходящее. За 
них это делает... Кто же? Каратель 
Волконский, «демоническая» фигура 
которого выдвинута на передний план. 

Художественные недостатки романа 
прямо-таки вопиют. Скорей это не ро
ман, а нечто вроде кладовой, куда сва
лены в беспорядке люди, события, все� 
возможные мелочи. Язык порой до· 
нельзя модернизирован. Герои говорят 
речениями наших дней, вроде «теорети
чески подкован»; а сибирский мужик 
вдруг замечает по поводу услышанной 
им фразы: «Стиль слабоват ... » Поверх
ностно, плоско охарактеризован Щетин
кин, командир партизан, человек очень 
сложной биографии. Многочисленные 
батальные эпизоды почти неотличимы 
один от другого. 

Много в романе разного рода быто• 
вых, исторических погрешностей. По 
роману, выходит, что в 1917 году уже 
имелась каторга на Мудьюге, что род 
Волконских был всегда в чести у рус
ских императоров (а декабрист князь 
Волконский?). Уездный городок Ачинск 
с его плохо вьщуманным блеском, джа
зами и вообще буржуазно-столичным 
пошибом выглядит в романе, как ма
ленький Париж. Очень смутно говорит
ся о выходившей в Ачинске подпольной 
коммунистической газете: не приводят
ся ни названия ее, ни годы издания, ни 
содержание газетных номеров, что в 
историко-революционном романе было 
бы очень на месте. 

Чехословацкий полковник не пони
мает слово «партизан», ибо не знает 
русского языка, как будто слово «пар
тизан» в обращении только у русских. 
Вместо т·ого чтобы объяснить, какую и 
в чьих интересах политику проводили 
колчаковцы и их хозяева, авторы увлек
лись описаниями их разгульной жизни. 
И такой роман считался в издательстве 
готовым. 
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Теперь о романе А. Попкова «Тайна 
голубого стакана». Перед нами совет
ский детектив, написанный как будто 
по всем положенным для этого жанра 
правилам. В нем гuворится о том, как 
,nиверсанты пытались выкрасть у нас 
Чудесный минерал «Зет» и как они 
были пойманы и разоблачены. Патрио
тический сюжет не нашел, однако, до
стойного воплощения. В приключенче
ских произведениях допустимы случай
ности, неожиданности и совпадения, но 
при соблюдении одного условия: поступ
ки героев должны быть не менее тща
тельно мотивированы, чем в обычном 
романе. И если этого нет, то рушатся 
все хитросплетения сюжета. Это как 
раз и случилось с романом А. Попкова. 
В нем допущено столько натяжек, на
громождено столько разных «тайн», что 
многое остается за рамками здравого 
смысла. Мыслимо ли, например, чтобы 
советские люди занимались розыском 
преступников в одиночку, целиком за 
свой страх и рv1ск? Похоже ли на прав
ду, чтобы советский геолог-патриот в 
полном одиночестве и в абсолютном 
секрете от всех окружающих работал 
над научным открытием? Роман А. Поп
кова перегружен случайностями на
столько, что не всегда ясно, какую 
функцию выполняет тот или иной пер
сонаж. Композиция в приключенческом 
романе должна быть особеннGJ четкой, 
стройной, выверенной. А на чем строит
ся композиция и сюжет у Попкова? На 
однообразном чередовании одних и тех 
же приемов: подслушиваниях и пере
одеваниях. Есть у автора еще один 
излюбленный прием - воспоминания. 
Все герои по поводу и без всякого 
повода вспоминают о чем-нибудь, и в 
этих бесконечных воспоминаниях мож
но запутаться, как в сетях, хотя они-то 
именно и предназначались для развя
зывания сюжетных узлов. Слог романа 
примитивен. Попадаются страницы на
стоящей пинкертоновщины. А. Попков 
поступил хорошо, взявшись за патрио
тическую тему, и очень жаль, что ре
дактор не помог писателю совладать с 
большими трудностями, возникшими 
перед ним как автором детектива. 

Объем, масштаб и характер редакти
рования обычно обратно пропорщю
нальны количеству труда, затраченного 
автором на произведение. Совершенно 
очевидно, что тт. Рожицын, Еrоров и 
Попков мало поработали над своими 
произведениями, проявили легкомы� 
ленное отношение к своему делу, 
бессознательно или сознательно пона
деявшись на Н<:!Требовательность и 
недостаточную квалификацию издатель· 
ских редакторов. Но бывает и другое 
положение - когда автор несет зщзедо
мо сырую рукопись в полной уверенцо
сти, что редакция «поможет» ему из 
полуфабриката сделать пригодную для 
печати вещь. К сожалению, это слу
чается не так уж редко. А. А. Сурков в 
своей речи на собрании писателей и 
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работников искусств в Колонном зале 
Дома союзов 9 декабря 1952 года, посвя
щенном задачам работников искусства 
и литературы в связи с решениями 
XIX съезда партии, остановилсл на так 
называемых первых варианrах: «Чем, 
как не понижением чувства ответстЕе»
ности за творческий результат работы 
можно объяснить такое явление, что 
некоторые наши драматурги оrдают в 
театр или в киностудию не закончен
ную драму, киносценарий, а в а р  и а н  т 
пьесы или сценария, чаще всего являю
щийся небрежным изложением автор
ского замысла. Как-то трудно себе 
представить Гоголя, Островскоrо или 
Горького в роли авторов «первых вари· 
антов», безропотно вносящих в текст 
своих произведений все, что говорят 
редакторы, рецензенты, референты, ре· 
жиссеры, ассистенты, артисты и другие, 
им же несть Числа. Работа автора с 
театром и редактором, безусловно, нуж
на и полезна, - добавляет А. А. Сур• 
ков. - Но думается, что подлинная ... дра· 
матургия появится только тогда, когда 
авторы пьес откажутся навсегда от 
практики «первых вариантов» и будут 
приносить в театр произведения, в ко� 
торые они уже вложили максимум сво
их творческих возможностей, максимум 
знания жизни и мастерства». 

Болезням, которые назвал здесь тов. 
Сурков, подвержены не одни драматур
ги, и всегда при попустительстве самих 
же редакторов. Если некоторые пьесы, 
по выражению народной артистки 
СССР А. Тарасовой, «пишутся на суф-
лерских будках>>, то есть основательным 
образом дорабатываются во времл репе
тиций, то ведь и у других литераторов 
это бывает. Разве, например, биографи
ческая повесть С. Штрайха о Софье 
Ковалевской не была вел перебелена, 
вся из строки в строку переписана 
редактором? «Безропотные», податливые 
авторы мгновенно исчезнут, как скоро 
редакторы и редакции перестанут мир
волить ленивцам, халтурщикам и лите
ратурным недорослям. Ведь и сейчас 
эти недоросли рассуждают: «Зачем, в 
самом деле, знать географию, когда есть 
извозчики?» Редакторы все равно дове
зут автора туда, куда стремится оя 
всеми силами своей жаждущей напеча• 
таться души, 

Нужно сказать прямо: далеко не все 
авторы взыскательны и требовательнЬI. 
Взыскательным художникам стыдно 
идти в редакцию с «первым вариан
том», и они с щ1м не идут. Они худож� 
щши и не позволят, чтобы их РУ:!\ОЙ 
водила другая, пусть даже любящал и 
просвещенная, но не своя рука. 

Обширен, многообразен круг редак· 
торского труда. Без преувеличения 
можно сказать, что шаровары у ре.1щк� 
тора с Черное море. Отбор материала 
в сборник или в альманах производите.я 
тоже ведь редактором. А всегда ли ре
дактор тут действует безошибочцо? 
Далеко не всегда. Возьмем шестой 



номер журнала «Дальний Восток», 
прочитаем там рассказ Олега Щербанов
ского «Серебряная рыбка». Диву даешь
ся, зачем он попал в журнал. Концовка 
рассказа сводит на нет все его довольно 
безобидное, впрочем, не лишенное поэ
тичности содержание. В самом деле: 
маленькая Клава, поймав рыбку, отпу
скает ее обратно в море под впечатле
нием только что прослушанной ею 
сказки Пушкина о рыбаке и золотой 
рыбке. Все, что после этого происходит 
приятного у ее папы и мамы, она свя
зывает с рыбкой, например, и то, что 
папа-рыбак вернулся с богатым уловом 
рыбы. На этом бы и кончитр рассказ. 
Но нет, начинается мудрствование, 
ненужное, фальшивое, даже не больно 
умное. Мать вдруг начинает поучать 
ребенка! «В жизни, - говорит она, - луч
ше, чем в сказке, потому что в жизни 
не чудеса помогают людям, а сами люди 
делают чудеса». Доказывая преимуше
ства жизни перед сказкой, писатель на
чисто снял все обаяние сказочного 
мира, всю поэзию детских представле
ний. Да и сама постановка вопроса о 
том, что лучше - сказка или жизнь, 
страдает схематизмом авторского мыш
ления, непрошенно вставшего на защи
ту жизни от коварства сказки! Автор в 
простоте душевной серьезно полагает, 
что он тем самым приобщает ребенка 
к реальной действительности. Далеко 
же шагнул он вперед по сравнению с 
Пушкиным! Хотелось бы спросить у 
него и у редактора: неужели мать чита
ла ребенку сказку только для того, что
бы. немедленно же окунув ребенка в хо
лодную воду скучных сентенций, навсе
гда отбить у него охоту к чудесным 
русским сказкам? Неужели подобный 
вульгарный материализм, давно уже 
разоблаченный, вновь возродился под 
видом этой псевдопередовой педагоги
ки? .. Нет, конечно. По этому поводу 
отцы наши говорили: «Страшен сон, да 
милостив бог>>. 

Зорче, внимательнее читать - вот пер
вая заповедь редактора. Редакция 
«Смоленского альманаха» невниматель
но, например, прочитала неплохой рас
сказ Б. Бельтюнова «Женщина из Ли
тавли» (книга 8-я). Она не заметила, что 
если человек, переплывая заполненный 
вешней водой овраг, окунается с голо
вой в воду, то он никак уж не может, 
не вступая при этом в явное противо
речие с законами физики, доставить 
пакет сухим, с нерасплывшимися чер
нилами. Не это ли называется: вышел 
сухим из воды! 

В рассказе-черновике С. Сартакова «Са
дик под окнами» («Сибирские огни» No 6, 
1952 г.) герой занимается по сути 
дела похищением чужих детей, хотя 
автор рассказа этого не имел в виду. 
Редакция не помогла автору довести 
рассказ до полной смысловой ясности. 

В повести «Огни» ярославского пи
сателя Н. Грибкова с первой же ее 
страницы бросается в глаза искусствен-

ность обстоятельств, при которых ге
рой отправляется на Рыбинское море. 
Невозможно поверить, чтобы о Рыбин• 
ском море, своем родном море, ни разу 
не слыхал герой книги, молодой элек• 
тромонтер, житель областного города 
Ярославля! Но автор поше,л на натяж
ку, потому что, по ,замыслу, его герою 
предстояло остро пережить первое впе
чатление, удивиться величине и кра
соте неожиданно возникшего моря. Ра• 
ди завязки автор пошел, таким образом, 
против правды. Не через человека, не 
через характер Н. Грибков постиг тему 
повести, а через абстрактный, голый 
прием. Разве редакторам и Ярослав
ского издательства и « Молодой гвар
дии» это было так уж безразлично? 

В рассказе Ю. Шамщурина «Дымок в 
лесу» (альманах «Новая Сибирь», 
кн. 26) старая, многократно повторяв
шаяся в литературе притча о венике, 
который легко переломить по прутику 
и никакая сила не переломит целиком, 
используется неточно, а пожалуй, и 
вовсе неверно. «Вот, к примеру, - гово
рит герой рассказа, - немцы на нас на
пали, по прутику нас сломить хотели, 
но не вышло». Спрашивается: разве 
фашисты, следуя · пресловутой «молние
носной» стратегии и всей своей арма
дой напав на нас, думали в тот момент 
об отдельных «прутиках»? Нет, конеч
но. В данном примере идея расска
за иллюстрируется негодным сравне
нием. 

Систематика видов редакторской ра
боты - дело очень трудное, большое. 
В каждой новой талантливой книге 
содержится всегда нечто новое, не 
встречавшееся раньше. У каждого ав
тора свои слабости, недостатки. Они 
впервые выступают только при редак
торском чтении, когда обнаруживаются 
т.е или иные излюбленные автором 
словечки, сюжетные ходы, жесты, де
тали. 

Очень часты в книгах погрешности 
против бытщюй достоверности, всякого 
рода анахронизмы, подмена фактов 
анекдотами. Велики и погре·шности 
стиля. Так что редактору всегда 
найдется дело, даже в самых невинных 
случаях. Например, попадается фраза: 
t<Он опустил письмо в ненасытную 
щем, почтового ящика». Как будто все 
на месте, есть хороший эпитет «нена
сытuый», Но ведь и эпитет должен 
быть оправдан, тем более такой эмо
циоnальный, как этот. Однако герою 
рассказа, как оказывается, бь�ла совер
шенно не нужна ненасытность почтово
го ящика. Он опустил всего одно пись
мо, и ни разу притом не задумываясь 
о бездонной особенности почтового 
ящика. Так что хороший сам по себе 
эпитет оказался совершепно лишним. 
Но потом оказалось, что и щель не 
нужна, ибо до чего же хорошо просто 
опустить письмо в почтовый ящик! 
Этот азбучный пример из урока сти
листики, конечно, менее нагляден, чем 
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встретившийся в рассказе А. �орнеева 
« Перед отъездом» («Смоленскии альма
нах» No 8), где слово «горсты> - имеется 
в виду горсть льнотресты - повторено 
на странице двенадцать раз. И может 
ли быть, чтобы до этого не было дела 
дотошному редактору? «Прежде чем 
сдавать рукопись в типографию, - писал 
Горький, - редактор должен вниматель
но прочитать ее: уверяю вас, граждане 
редакторы, что именно в этом ваша 
обязанность». 

Не должна оставаться без внимания 
редактора и выверка правильности ин
тонации, доведение ее до читателя. Осо
бенно это важно при редактировании 
драматических произведений. Пьесы, 
как известно, не только исполняются на 
сцене, но и читаются. Поэтому редактор 
должен добиваться того, чтобы до чита
теля а не только до зрителя доходила 
нюа�сировка, интонация живой речи, 
ее смысл. Помогают в этих случаях 
ремарки. У А. Софронова в пы:се «В на
ши дни» супруги Очаковы временно 
разъезжаются. Очаков говорит жене: 
«Ну, до осени». Очакова отвечает: «До 
весны». Очаков: «До весны?» Очакова: 
«Зачем так прямо понимать слова?» 
Если вставить перед словами Очаковой: 
«До весны » - ремарку («со значением»), 
то читателю сразу станет понятен мета
форический смысл этих слов: Очакова 
верит, что в ее отношениях с мужем 
произойдет перелом к лучшему, кален: 
дарная осень обернется для них веснои 
чувства. 

Остановимся теперь на вопросе о без
условной необходимости редактировать 
стихи и на самом вернейшем способе 
редактирования - возвращать, не печа
тать негодные. неотделакные, халт)'Р
ные, безграмотные стихи, не боясь про
слыть глухим к поэзии человеком. Не 
располагая вескими доводами, многие 
авторы сереньких рифмов:э.нных строк 
укрываются за так называемую спеuи
фику стиха, позволяющую-де обходить
ся без грамматики, довольствоваться 
приблизительным смыслом лирических 
строк. Ясность и прочее -это, дескать, 
удел не поэзии, а презренной прозы. 
Поэт-де неподсуден логике мышления. 
Не поэтому ли редакторы, в первую 
очередь областных альманахов, порой 
проявляют непонятную робость перед 
творениями поэтов, обязательное печа
тание которых в каждой книжке счи
тается признаком хорошего тона. За
мечено при этом, что робость становит
ся тем сильнее, чем «разговорнее» по 
ритму стихотворение. Стихи, помешен
ные в 5-й книжке «Литературного Уль
яновска»,  в этом смысле превзошли. как 
говорится. нзши самые мрачные ожи
дания. Я имею в виду стихи Н. Благова 
и Н. Красновз - поэтов, вовсе не лишен
ных способностей. Но тем печальнее и 
тем хуже для них. 

Говоря о трудной жизни великих 
вождей в царс1юй ссылке, Н. Краснов 
пользуется первым попавшимся, неточ-
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ным и пустым в данном случае сло
вом: 

Прикоснулись ко мне 
Все лишения их и тревоги. 

Автор далее говорит, что, читая кни
ги Ленина, он лишь «в них свои думы 
читает». Почему-то именно с «неруши
мой любовью» (при этом нарушая фра
зеологическую неповторимость обора: 
тов: «нерушимая клятва», «Нерушимыи, 
Союз») автор мысленно летит в Москву. 
В стихотворении о Сталинграде не за
мечен редактором целый каскад и з  
бессмыслиц: 

к солнцу р и н у л с я с ш у м о м 
Тополь пирзмидальный .. .  
Ветры севера, юга, 
Запада и востока. 
Сегодня 'l'Олько в высокие 
Здания влюблены ... 

Многозначительность последней ме
тафоры едва ли ведома и самому авто
ру. Только при самом необузданном 
воображении Н. Краснов в состоянии 
был представить себе, 

Как за живыми душами 
Мчались осколки, 
Визжа. 

Редакторам поэтических отделов жур
налов и альманахов надо перебороть в 
себе робость перед якобы запретной об
ластью рифмованных строк. Подлинная 
поэзия при наличии самых усложнен
ных образов всегда ясна. Толстовское 
правило - «Найти единственно возмож
ный порядок единственно возможных 
слов» -должно стать золотым прави
лом и для поэтов и их редакторов. Мы 
знаем, что в пушкинских стихах не 
только каждое слово, но и каждый звук, 
каждая гласная и согласная стоят на 
том месте, на каком они должны стоять. 
Отбор единственно необходимых слов 
свидетельствует о полноценности про
изведения. О языке при редактирова
нии надо помнить и помнить, думать и 
думать. 

Еще и еще раз встает вопрос об упо
треблении областных сл'Ов, диалектов. 
Известно, что Горький решительно вы
ступал против засорения литературы 
диалектными словами. Делал он это, за
ботясь об общерусском многомиллион
ном читателе. С другой стороны, в на
роде непрерывно рС'ждаются новые сло
ва, а старые переосмысливают·ся, и вот 
нужен строжайший отбор, отсев, выбор. 
Это выполняют художники слова. Они 
осторожно пускают в обращение соч
ные, морфологически правильные, но• 
вые, диалектные слова. 

«Словарный состав языка, как наибо
лее чувствительный к изменениям, на
ходится в состоянии почти непрерыв
ного изменения», - пишет И. В. Сталин 
в своем основополагающем гениальном 
труде по языкознанию. Несомненно, 
один из каналов обогащения, измене-



ния словаря - это язык художественной 
литературы, и,  конечно, не какое-ни
будь формалистическое словотворче
ство, а умелое употребление, введение 
в живой текст живого местного слова, 
родственног.J духу родного языка. Ме
стные слова наряду с языком полити
ческих выступлений, с заново ос;мыс
ляемыми старыми словами (сейчас на 
наших глазах приобретает, например, 
особо острый смысл слово «ротозей
ство»), с языком научных сочинений 
через художественную литературу по
стоянно незаметно просачиваются в 
общерусскую литературную речь. Если 
совсем закрыть этот источник, язык 
многого лишится. 

Редактор должен постоянно помнить, 
встречаясь с тем или иным местным 
словом, что в основу русского языка 
легло определенное русское наречие 
орловско-курское. Было бы неправиль
ным полагать, что то или иное меткое 
народное слово возникает одновременно 
в разных местах; нет, оно родится вна
чале как слово локальное и уже потом, 
если оно отвечает потребностям обще
ства, переходит в широкую аудиторию. 

В труде И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» нигде не гово
рится, что все диалектные слова есть 
что-то чужеродное в организме языка, 
напротив, они названы ответвлениями 
от общего языка. И. В. Сталин пишет: 
«Наличие диалектов и жаргонов не от
рицает, а подтверждает наличие обще
цародного языка, ответвлениями кото
рого они являются и которому они под
чинены». Вот почему так важно беречь 
выразительные, меткие местные слова. 
Если мы «сами отсечем себе этот 
источник, то нас постигнет засуха, и 
мы вынуждены будем растить и питать 
свой родной язык чужими словами, как 
делают растения тунеядные», - справед
ливо писал Даль, хотя, может быть, и 
сгущая несколько опасность. За «люд
скую МОЛВЬ» и «КОНСКИЙ ТОП» непросве
щенные баре-критики порицали Пуш
кина, видели в этом коверканье русско
го языка. А великий поэт отвечал им: 
«На беду и стих-то весь не мой, а взят 
целиком, почти дословно, из русской 
сказки Вова Королевич». И далее при
водил новый пример: шип вместо ши
пенье, хлоп вместо хлопанье. Так опро
стоволосиl'_ись критики! И советские 
редакторы, чтобы не опростоволоситься, 
должны изучать язык, вчитываться в 
употребление слов. Пушкин говорил 
спасибо, когда указывали ему, что вме
сто «игумену» следует писать «игумну», 
вместо «на теме гор» - надо «на темени 
гор», вместо «был отказан» - «ему от
казали». А вот Некрасову, повидимому, 
никто не заметил насчет употребления 
диалектного слова «понимает» (в смыс
ле «Заливает») в «Дедушке Мазае и 
зайцах». В поэме мы читаем: 

Всю эту местность вода понимает. 

Так что деревня весною всплывает, -

хотя «заливает» тут было бы и ПQПЯТ' 
нее и пригоднее для рифмовки, тем бо• 
лее, что слово «понимает» имеет ведь 
и другой. прямой, общеупотребительный 
смысл. Характерно, что оно в некрасов
ском варианте и пе вошло в общерус
ский язык, да едва ли сейчас употреб
ляется и там, где некогда возникло. 
Другое дело такие общеупотребитель
ные слова, как: наобум, неуклюжий, хи
лый, огорошить, земляника, батрак. Все 
они, как установил академик В. В. Ви
ноградов, были некогда областными, 
местными словами. Напомнить об этом 
надо, потому что в борьбе с засорением 
языка областными словами не следует 
выплескивать вместе с водой ребенка. 
А недавно мы видели, как «Литератур
ная газета» «Выплеснула ребенка» пе
ром одного рецензента, вычеркнув чуд
ное сибирское слово «Закуржавело» (от 
слова куржак - иней). Это слово и в 
звуковом отношении прекрасно, напо
миная по случайному созвучию слово 
«кружево», «кружевное». Вся Сибирь и 
весь Урал употребляют слова «куржак» 
и «закуржавело>>, пользуются ими люди 
всех уровней образования. Зачем же 
нам его выбрасывать тогда, когда она 
стоит на месте? 

Редакторам приходится выступать и 
в роли консультантов, советчиков по 
коренной переработке произведения, 
признанного годным лишь в своей 
основе (существует и такой вид редак
туры). Разбор такого вида редактиро
вания увел бы нас далеко, в область 
психологии сотворчества. Но одно за
мечание все же следует сделать. Когда 
Адуев-племянник возражает своему дя
де, что нельзя смешивать искусство 
с ремеслом, дядя замечае·т пылкому 
молодому челонеку: «Боже сохрани! 
Искусство само по себе, ремесло само 
по себе, а творчество может быть 
и в том и другом». Этого творческого 
духа в «ремесле» редактора, к сожале
нию, многие не замечают. «Литератур
ная газета», например, совсем не инте
ресуется работой редакторов. Ни одной 
заметки! О положительных фактах ре
дакторской работы никогда не упоми
нается, только одни провалы, промахи; 
на долю редакторов достаются только 
шишки и никогда - пышки. Между тем 
ревности редакторов (частично) обязано 
своим выходом не одно хорошее произ
ведение советской литературы. Редак
тор имеет дело со словом, а «слово, -
говорил В. И. Ленин, - тоже есть дело», 
дело ответственное, неподкупное, несу
щее у нас народу правду. 

М. И. Калинин, обращаясь к начина
ющим писателям, говорил: «Бот если бы 
спросили меня, кто лучше всех знает 
русский язык, я бы ответил - Сталин. 
У него надо учиться скупости, ясности 
и кристальной чистоте языка. Попро
буйте изложить короче какую-нибудь 
мысль, высказанную Сталиным!» 
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Добиsаться аместь с аnтором кри
ё'!'ал:ьной чисто1ъ1 языка - первейшая за
дача редактора. 

* 
* 

Редакторы, скажем в заключение, как 
и все люди, имеют свой профессиональ
ный идеал, и им иногда хочется помеч
тать. Они, мне кю!�ется, мечтают о том 
времени, когда потребю.JС'•Ъ в них бу
дет ... минимальная! Чтобы 1\1ысль эта 
стала яснее, мне хочется п!Jивести ци
тату из статьи nисарева «Р}'ссiшй Дон
Кихот»: « •.• входя в мастерскую живо
писца обыкновенного, мы можем удив
ляться его Искусству; но перед карти
но:й художника творческого забываем 
искусство, стараясь понять мысль, 13 
ней выраженную, постигнуть qувство». 

И в з>rом случае ttltpитюt не з::tботитс.я о 
сабъt'l'Юtх et'o мастерской». 

:Н:есомненно, редакторская, кри'rйче
ская вол.я автора, художника слова, в 
ttонце концов пересилит, све.цет k ми
!IИМуму волtо редактора = к общей поЛЬ·
зе д.\Я литературы. Редактор, подобно 
писарсвскому критику, tюстеnенно все 
мены1Iе и меньше станет заботиться 
«о событиях мастерской» писателя, 
А rtoкa что редаttтор дозарезу нужен! 
И мы все, и пишущие и редактирую
щие, трудимс.11, и долrо еще будем тру
диться JЗМесте в общей мастерской, и 
будем стараться работать так, чтобы 
следы tlелеrкого, кропотливого редак
торского труда никому не бросались в 
rлаза и чтобы вещь выходила из пеЧ:а
тй безукоризненной по содержашно и 
ttd форме. 



М. СОЛОВЬ ЕВ 

К:нига о «русском Колумбе » 
На кладбище старинноrо Знаменского 

монастыря в rороде Иркутске стоит rра
нитный надгробный nамятник в виде 
'Высокой пирамиды. На памятнике 
укреплен бронзовый барельеф с изобра
:111;ением фигуры человека. nри шпаге, с 
nо,,rtзорной трубой n руках и выбиты 
с'l'Ихи Г. Державииа: 

... Колумб здесь Росский погребен! 
Преплыл моря, открыл страны 

безвестны, 
Но зря, "Iто все на свете тлен, 
Направил парус свой во океан 

небесный •.. 
Зто памятник купцу и именитому 

гражданину из города :Рыльска, муже
стве:�ш:ому русскому земле,проходцу и 
мореходу, первооткрьrвателю Аляски 
Григорию Ивановичу Шелихову. 

Свои смелые мор"кие походы к Але
утским островам и на американский ма
терик в Аляску Шелихов начал с сере
дины 70-х годов. Это было время тяж
кого крепостничесКl)ГО гнета в России, 
доведенного до крайней степени. После 
подавления крестьянской войны, кото
рой руководил Емельян Пугачев, поме
щики стали еще более неистовстповать. 
За малейшую провинность, а то и без 
всякой вины они ссылали крестьян в 
Сибирь на каторгу и поселение. Суда не 
требовалось. Многочисленные царские 
указы давали дворянам на это самые 
широкие права. 

Одн:эко в Сибирь шли не только 
ссыльные. Туда уходили в поисках луч
шей доли и те, кто не боялся трудно
стей, кто искал простора для приложе
ния своих сил. Начиная с XVI и осо
бенно с XVII века мужественные и бес
страшные русские землепроходцы тяну
лись на восток через Сибирь к Тихому 
океану, а затем и дальше, к берегам 
Америки. Этих смелых первооткрыва
телей, стремящихся умножить славу 
своего отечества. поддерживали передо
вые русские люди того врсмrни. Их на
путствовал великий Ломоносов: 

... Колумбы Русские, презрев угрюмый 
рок, 

Меж льдами новый путь отворят на 
восток, 

И наша досягнет в Америку держава ... 

Одним из таких наиболее выдаюших
ся «российских Колумбов» был в XVIII 

веке Г. И. Шелихов, которому посвящен 
роман Вл. Григорьева 1. 

Роман носит биографический харак
тер. Главное действующее лицо Шели· 
хов показан t! пору расцвета своей дея
тельности путешественника-землепро· 
ходца. Став в 1783 году компаньоном 
неких сибирских купцов•толстосумов, 
Шелихо!:! отправляется в дальнее плава
ние к берегам Аляски. С ним едет :и 
жена Наталья Алексеевиа, верная его 
сtrутница, первая русская женщина, 
побывавшая в Америке. 

С этого начинается роман. В нем много 
исторически правдивых и художестnен
но ярких страниц, которые читатель 
прочтет с захва'l'Ывающим интересом. 

Одна из особенностей романа в том, 
Что n нем nоч'l'и нет вымышленных пер
сонажей; no крайней мере, все глаnные 
из них - личности исторические. Одна
ко зто не упрощало, а, наоборот, услож
няло зада'!:у писателя. Сведения исто· 
рических дсжуменrов и хронии: nочrи 
всегда сухи и лаконичны. Автору пред
стояло, опираясь на фаRтИttе,ский ко,стяк 
докумен'I'ОIЗ, «дорисовать» образы реаль� 
ньrх деятелей npotuлoro, и притом дори
соt�ать так, чтобь1 зто соотnетствовало 
исторической и художественной правде. 

Умело и точно определить границы 
вымысла в историческом повествова• 
нии - одна из труднейших задач, стоя� 
щих перед историческим романистом. 

Как справился с нею Вл. Григорьев? 
По историческим документам, а также 

из книги самого Шелихова под назва· 
нием «Российского купца Григорья Ше
лихова странствование в 1783 году из 
Охотска по Восточному океану к амери
канским берегам ... » известно, что зто 
был смелый и энергичный купец-пред
приниматель, строивший широкие пла
ны использования природных богатств 
дальневосточного побережья и Аляски. 

Эти данные послужили писателю 
основой для образа его главного героя. 

Отправляясь в опасное плавание к бе
регам Аляски и вспоминая знаменитого 
в то время европейского мореплавателя 
Кука, Шелихов говорит: «Куками не ро
ждаются, а делаются». Эти слова, вло
женные автором в уста морехода, хоро
шо характеризуют его как челоnека 
храброго, настойчивого и целеустрем
ленного. 

1 Вл, Г р и г о  р ь е в. Гrmrnpий Шелихов. 
«Советский писатель• . М. 1952. 
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Автор не идеализирует своего героя, 
не отрывает его от социальной среды и 
эпохи Он показывает в Шелихове и от
рицательные черты. В нем сильна купе
ческая жилка. Он стремится накопить 
побольше «рухляди», то есть мехов, и 
пытливо расспрашивает у алеутов, 
имеется ли на Аляске золото. Он тще
славен, горяч, иногда самонадеян и ча
стенько несправедлив по отношению к 
подчиненным. Один раз он отказался 
запла•rить за простой грузчикам. В дру
гой раз он так ударил сrюего работника, 
что тот свалился с ног. 

Но не эти черты - главное в характе
ре Шелихова. Меньше всего стремился 
автор создать тип обыкновенного удач
ливого купца-наживалы, каких в то вре
мя немало имелось в Сибири. Почему 
именно Шелихова назвали «русским 
Колумбом», - вот что интересует писа
теля. И, вдумчиво анализируя истори
ческие данные, он находит ответ на 
свой вопрос ·в том, что Шелихов был 
горячим .патриотом своей родины, что 
государственный интерес он ставил вы
ше личной выгоды: 

« ... Не наживы ради клал он жизнь и 
труды. Помыслы и усилия открывателя 
земель направлены были прежде всего 
на то, чтобы прославить отечество». 

Еще во время своей первой поездки к 
берегам Аляски Шелихов с некоторой 
долей тщеславия говорил своим спу!'
н:Икам: 

«Сойду, огляжу и город заложу, пусть 
.такой-разэтакий Славороссийск в Но
вом Свете красуется! Время придет, лю
ди спросят: «Кто город срубил?», а века 
ответят: «Григорий Иванов Шелихов с 
товарищи!» Со временем планы морехо
да расширяются, и он начинает мечтать 
о создании на Аляске уже не города, а 
целой области Славороссии. 

Про·езжая через Нижний Новгород и 
посетив могилу Ми:f!ИНа, Шелихов в тон 
мининскому призыву к патриотизму 
восклицает: «Славороссию к ногам Рос
сии положить - вот моя клятва, Кузьма 
Мйн'ин!» 

Рассказывая президенту коммерц-кол
легии графу Воронцову о своих бли
жайших планах на 1'ихоокеанском побе
режье, Шелихов говорит: 

« - Народ знает свою дорогу, ваше 
сиятельство". Нэ Великий океан издав
на устремилась Русь, на нем ей придет
ся встретиться со всеми нациями, став 
первой среди них. а у нас сейчас, окро
мя замерзлого Охотского, и гавани на 
нем нет". Гавань в перву голову нуж
на". корабли океанические строить, 
склады для товаров, жилья человече
ские".» 

Так постепенно образ Шелихова и 
связанное с ним понятие «русский Ко
л�б» становятся в романе шире, содер
жательнее, значительнее. Теперь Шели
хов уже не только и даже не столько 
купец, сколько именно землепроходец, 
мореход, действующий в землях Ново
го Света в качестве неофициального, но 
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полномочного представителя великого 
русского народа. 

Может возникнуть вопрос: не являет
ли это домыслом автора, лишенным 
исторической почвы? Факты показыва
ют, что это не так. 

Еще при жизни морехода многие счи
тали его выдающимся государственным 
деятелем. По многочисленным докумен
там того времени известно, что Шели
хов упорно боролся с хищническими 
устремлениями своих компаньонов-куп
цов и их агентов, пробравшихся в Аляс
ку, чтобы грабить местное население 
алеутов, эскимосов и индейцев. Он за
претил своим подчиненным спаивать 
туземцев водкой, обирать их, учинять 
над ними насилия. Наоборот, он приоб� 
щал туземцев к русской ку ль туре, учил 
строить теплые бревенчатые избы, 
устраивал для их детей школы, распро
странял ремесла и т. д. Многие из мо
лодых алеутов были вывезены Шелихо
вым в Россию, где он на свой счет обу
чал их грамоте и торговому делу. 

Таким же патриотом выступал Шели
хов и в деле заселения Аляски русски
ми людьми. Дошедшие до нас «Запи• 
ски» морехода, адреса.ванные различным 
высокопоставленным чиновникам, по
казьшают, что он всеми силами добивал� 
ся разрешения переселять на Аляску 
крестьян, мастеровых людей и даже б ег
лых. 

Эта объективно-прогрессивная дея• 
тельность Шелихова, засвидетельство
ванная историческими данными, полно
стью согласуется с тем, как изображен 
он в романе в ряде превосходных худо
жественных эпизодов. 

Смело и, на наш взгляд, правильно 
как с исторической, так и с художе• 
ственной точки зрения развивает автор 
и другую важную черту Шелихова -
его передовой для того времени о-браз 
мыслей. 

Беседуя с ямщиком, который не знает 
имени своего седока, Шелихов говорит: 

« - А не по душе собачья жизнь -
брось все и в Охотск к океан-морю про
бирайся ... к Шслихову ... Слыхал о тако:-.1 
человеке? Он тебя в Америку отпра
вит - там всласть заживешь... Тамо 
приставов, старост и попов нет и ника
кой веры не спрашивают». 

Подобные «бунтарские» мысли про
славленного морехода не были и не мог
ли быть, конечно, отражены ни в то
гдашних документах о Шелихове, ни в 
его личных записях. Здесь автор «до
рисовывал» образ своего героя, основы
ваясь на тщательном изучении эпохи, а 
также характера деятельности Шелихо
ва на тихоокеанском побережье. 

Известно, что именно в конце XVIII в. 
крепостнические отношения вступили в 
полосу кризиса и распада. 

В мечтах Шелихова о Славороссии, 
составляющих лучшие страницы книги, 
со всей силой проявилось крайне наив
ное и в тех условиях, конечно, несбы
точное, но неистребимое в русском тру-



довом народе стремление обрести сво
бодную жизнь без помещиков, без кре
постного угнетения. Одним из ярких 
эпизодов этого рода является разговор 
Шелихова с графом Воронцовым, прези
дентом коммерц-коллегии екатеринин
ского правительства. 

« - Не прошу войска, солдат, ваше 
сиятельство, - говорит Шелихов, разви
вая перед графом, в надежде на поддер
жку, свои обширные планы, - сошных 
людей и вольных ремесленных для сво
ей Америки прошу!.. Единственно, qто 
домостроительством и хлебопашеством 
за Россией и закрепить все можно ... 
Дозвольте переселить тех, кои своей 
волей на то пойдут, с семьями... Паха
ри, щrи и домы свои защитят, они и це
лину американскую русской силой под
нимут ... 

- Почему, Григорий Иванович, вы, 
домогаясь переселить государственных 
крестьян, пе призываете в Америку по
мещика просвещенного, который и лю
дей своих с собою бы взял, и семена 
злаков, и орудия сельскохозяйствен
ные"! - остро вглядываясь в пылающее 
литто Шелихова, спросил Воронцов». 

Шелихов смешался. 
« - Они ... я ... вы ... я, ваше сиятельство, 

rосударственных, па себя работаю
щих», - пролепетал он бессвязно и 
умолк. 

В американской Славороссии, как ее 
представлял себе Шелихов, этот передо
вой и дальновидный провозвестник ка
питалистических отношений в России, -
в этой Славороссии места для дворя:а 
не было. Купцов, ремесленников, бег
лых крестьян, ссыльного грузина-архи
тектора Боридзе и даже революционера 
А. Н. Радищева - всех их хотел бы ви
деть Шелихов па заокеанских землях, 
по только не помещиков-крепостников! 

Приведенные выше эпизоды романа 
являются, конечно, авторским вымыс
лом. Но их историqеская и художе
ственная правдивость вполне подтверж
дается хогя бы тем засвидетельство
В'lнным историческими документами 
фактом, что великий революционер и 
демократ А. Н. Радищев, познакомив
шись в 1791 году в Иркутске с морехо
дом, выразил желание присоединиться к 
нему. нельзя считать случайным и то, 
что в более позднее время многие де
кабристы были тесно связаны с Рос
сийско-Американской компанией, осно
вы которой заложил Шелихов. 

Так многогранно показан в романе 
Шелихов, образ которого является не
сомненной и большой удачей автора. 

С большой глубиной и жизненной 
правдивостью нарисована жена Шели
хова Наталья Алексеевна. Стойкость, 
мужество перед лицом смертельной 
опасности и преданность тому делу, ко
торому посвятил свою жизнь ее муж, -
вот главные черты ее характера. Ее 
трезвый ум часто сдерживал не в меру 
горячего мужа от строптивых выходок 
и необдуманных решений. Когда расхо-

дившийся мореход кричал, что он <Jдин 
заселит людьми свою Славороссию, же
на останавливала его: 

« - Не безумствуй, Гришата .. о Где 
видано, чтобы один человек силь.. на
брался такое дело поднять? .. Ермак Ти
мофеевич, да и он не в одиночку, а на- . 
родушком Сибирь покорил ... » 

Образы ·Шелихова и его жены наибо
лее удались автору. Однако и многие 
второстепенные персонажи рельефно 
обрисованы в романе. 

Вот выразительный образ Лучка Хва
тайки, старосты охотских бездомных 
бродяг - «храпов>>, - в большинстве сво
ем беглых крестьян или рабочих с 
уральских заводов. Когда один из спут
ников Шелихова стал рассказывать, что 
из Америки можно богачом вернуться, 
Хватайка перебил его: 

· 

« - Нет, Прохор Захарыч, напрасно 
ты народ сказками американскими ·сму
щаешь, разве что заплачено тебе ... 

- Ты кто таков? Ты в Америке. был, 
чтоб в моих словах сомневаться И ма
рать? 

- Да зачем мне трудиться-то ма
рать, - насмешливо возразил Хватай
ка, - купцы, куда бы они ни втерлись, 
С'ами все замарают, и чиновники к это
му делу печать гербовую приложат да 
отпишут - все, дескать, по закону ... » 
Это был голос самых низов общества, 
которые вырвались из крепостной пет· 
ли на волю в Сибирь, но и здесь не на
шли для себя хорошей жизни. 

Хорошо описан в романе граф А. Р. 
Воронцов: именно таким, каким его за
печатлела история, - просвещенным по
мещиком-либералом и сановным вель- . 
можей, который, оставаясь до мозга коJ. 
стей крепостником, не прочь был ще
гольнуть европейской культурой и сни
сходителыrо-вежл-ивым обращением с 
подчиненными. Его встреча и разговор 
с Шелиховым - один из лучших эпизо
дов в романе. 

Жизнь крепостных скупо освещена в 
книге, но и то немногое, что в ней есть, 
дает представление о безысходно-тяже
лой жизни русских крестьян в ту эпоху. 
Трагиqна судьба крепостного Степа
на Голована, принадлежrшшего сестре 
фаворита Зубова Ольге :ж:.еребцовой. За 
пустяк0вую оплошность барыня отдала 
его невесту замуж за умалишенного, а 
его самого при�азала сдать в рекруты. 

Отвратительна в своей необузданной 
жестокости помещица Глебова. Всякий 
раз, как она садилась за стол кушать 
щи с бараниной, рядом пороли крепост
ную Аннушку. Причину этого объясни
ла Шелихову сама истязаемая: 

« - Раза два на месяц щи с бараниной 
заказывает и меня ... дерет ... Метится на 
мне, забыть не может, что Проклушка 
мой двадцать лет назад, когд11 Пугачев 
ходил, облил ее щами горячими ... » 

Этот эпизод живо напомин11ет знаме
нитую Салтычиху, которая в те же годы 
насмерть замучила около сотни крепо
стных. 
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Остро, в сатирическом плане показа
на в романе придворная челядь и осо
бенно последний фаворит царицы - ту
пой, зазнавшийся выскочка Платон Зу
бов. 

К сожалению, не все образы романа 
так у дались автору. 

Думается, что ему изменило творче
ское чутье при изображении, например, 
А. Н. Радишева, который показан хо
дулыrым проповедником, вещающим от
влеченные истины. Писатель правильно 
подметил некоторую предубежденность 
великого революционера по отношению 
к Шелихсву, в котором все-таки сильно 
проглядыt1ал купец. Убежденному демо
крату-республиканцу Радищеву был 
одинаково ненавистен как гнет дворян
ско-крепостнический, так и буржуазно
купеческий. Однако сочных, вырази
тельных красок для обрисовки Радище
ва и как мыслителя и как человека ав
тор не нашел. И произошло это потому, 
что в данном случае питательной сре
дой для авторского вымысла послужили 
не факты подлинной жизни, а плохие 
литературные штампы. 

То же самое следует сказать о цар
ском наместнике в Иркутске генерале 
Пиле. Он, в противовес жизненной прав
де, изображен в романе каким-то доб
реньким. безобидным старичком. вовсе 
не похожим на наместника, воплощав-

шего в этом отдаленном крае России 
деспотическую власть самодержавно
крепостнической монархии. 

Большое недоумение вызывает образ 
алеута Куча. Он появляется в начале 
книги и едет с Шелиховым в Иркутск. 
После этого автор не упоминает о Куче 
до 203-й страницы, на которой указы
вается, что Шелихов везет Куча даль
ше, в Петербург. Однако в столице Куч 
вдруг уr:1ираст от раны, полученной в 
происшествии, не имеющем никакого 
отношения к содержанию романа. За
чем же автору понадобилось тогда 
везти алеуата в столицу и вообще в Рос
сию? Мало понятен и образ ссыльного 
грузина Боридзе, на котором лежит пе
чать выспренности и трагической обре
ченности. 

Но главное в романе - исторически 
правдивая картина русской жизни кон
ца XVIII века и художественная яр
кость многих образов делает его зна
чительным явлением нашей ху доже
ственной исторической литературы по
следних лет. 

Роман «Григорий Шелихов» - первое 
крупное произведение автора. Его пла
ны на бу душее - изобразить события и 
людей, связанных с Российско-Амери
канской компанией в начале XIX века, 
и прежде всего декабристов. Пожелаем 
ему успеха в этой трудной, но благодар
ной работе. 



Новые 

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ В. В. СТАСОВд 

Академия художеств СССР издаJiа 
отдельны);! томом статьи В. В. Стасова, 
обнаруженные в газетах 1 887- 1 906 годов 
и не вошедшие ни в одно собрание его со
чинений ( 1 894, 1 937 и 1950- 1 951  годов) . 
Издание 1 добавляет нем ало нового и uен
ного к уже опубликованному литературному 
наследию выдающегося русского искусство
веда. 

Исключительный интерес вызывает статья 
( 1904 год) о А. М. Горьком. Отражая на
падки реакuионной критики на великого 
пролетарского писателя, Стасов так харак; 
теризует его значение: «да кто же такои 
Горький, как не вечно неутомимый, всI? 
свою жизнь мучимый м ыслью, страстныи 
мыслитель, одаренный вместе с нею и глу
Gочайшим могучи);! художественным твор 
чеством? С самых первых шагов его в лите. 
ратуре, еще с 1 892 года, чем, ка.к не мыслью, 
страстною, пытливою мыслью о вопросах 
жизни наполнены творения Горького? .. Ведь 
наша публика часто гораздо более чуткая и 
способная понимать, чем наша критика. 
И она сразу прильнула к Горькому, с пер· 
вой же м инуты появления его на арене 
прессы ; она страстно полюбила его не тол ь
ко за его чудный, правдивый, художествен
ный талант и горячее творчество, но. быть 
может, еще более за то, что Г.орький затра
гивал глубочайшие душевные и жизненные 
вопросы современной России и выносил на 
свет великие новые сокровища русского 
духа и русской натуры». 

Этим восхищением перед «великими со
кровищами русского духа и русской натуры» 
прони кнуты все статьи Стасова. Он всегда 
гордиJiся огромным вкладом, который вно
сили передовые деятели русского искусства 
в мировую сокровищницу культуры, и зло 
высмеивал «обезьян космополитов и бестол
ковых обожателей всего только «западного», 
без всякого разбора». 

1 В. в. С т  а с о в. Статьи и заметки, публи· 
ковавшиеся в газетах и не вошедшие в книж
ные издания, ·г. 1. Издательство Академии 
художеств СССР. М. 1952. 318 стр. Це
на 15  руб. 

книги 

Большой меткостью отличаются некото
рые обшеполитические з 8 мечания Стасова. 
«На бумаге Франция числится республи
кой, на деле - республики у ней мало, по
чти вовсе нет»,- пишет он в 1 898 году. 
В другой статье он приводит знаменатель· 
ный рассказ В. В. Верещагина о своей вы· 
ставке в Америке ( 1 902 год) : « ... на предло
жение мое водить на выставку, по дешевой 
цене, детей, я получил ответ, что карт

.
и н ы  

мои способны отвратить молодежь о т  воины, 
а это, по словам этих господ, нежела
тельно . . .  » 

Заслуживает внимания пол��шческий 
стиль Стасова, разговорно-живои, убеди· 
тельный и разнообразный: по-одному -
с реа кционными клеветниками (А. Суворин. 
В.  Бурении ) ,  по-иному - с людьми, чьи 
заблуждения и ошибки он рассчитывал пре· 
одолеть. Статьи содержат образцы неустан
ной критической требовательности, с которой 
Стасов, невзира я  на л ица, относился к твор
честву художников, в том числе своих бли· 
жайших друзей. « ... лекарства редко бывают 
а ппетитны, редко ласкают нёбо, но зато они 
часто и хорошо лечат»,- считал Стасов. 

Читател ь найдет в сборнике меткие 
суждения и характеристики, касающ11еся 
ряда портретов Л. Толстого (работы 
И.  Е. Репин а ) , статуи О. Бальзака ( р а боты 
О. Родена ) ,  а т а кже вопроса о памятни ках 
писателям Отдельные разделы сборника 
посвящены И. Е.  Репину, В. В .  Верещагину, 
М. М. Антокольскому. 

Недоумение может вызвать предисловие 
к сборнику ( а втор В .  Лобанов) : оно возве
шает в общей форме о «не которых ошибоч
ных положениях. неправильных выводах» в 
публикуемых статьях, вместо того чтобы 
указать. где нужно. на их конкретные ошиб
ки. Правда, в предисловии говорится о не· 
правильной оценке творчества А. Г. Вене. 
цианова и С. Ф. Шедри н а ;  между тем н и  
одна и з  СТi1ТСЙ в сборни ке н е  сощ�ржит 
оценки их творчества. 

Пожелаем скорейшего издания 
_
второго 

тома,  куда должны войти вновь наиденные 
журнальные статьи Стасова, досе

.
ле н е  во· 

шедшие в собра н ие его сочинении. 
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