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 митета по печати при Сове-
те Министров СССР обсуждался 
вопрос о выпуске Библиотеки из-
бранных произведений всемирной 
литературы. Решено было при-
урочить начало этого издания к 
50-летию Великого Октября. На-
учное руководство изданием бу-
дет осуществлено Институтом ми-
ровой литературы имени А. М. 
Горького Академии наук СССР. 
Выпуск библиотеки возложен на 
издательство «Художественная 
литература». 

В беседе с нашим корреспон-
дентом директор издательства 
«Художественная литература» 
В. Косолапое рассказал: 

— Издание избранных произ-
ведений всемирной литературы 
явится большим культурным со-
бытием в жизни нашей страны. 
Еще в первые годы Советское! 
власти по инициативе М. Горько-
го и при его ближайшем участии 
было создано издательство «Все-
мирная литература». Оно ставило 
своей целью выпуск наиболее вы-
дающихся произведений мировой 
литературы начиная с XVIII ве-
ка. Тогда же был опубликован с 
большой вступительной статьей 
М. Горького каталог изданий 
«Всемирной литературы», ныне 
ставший библиографической ред-
костью. Издательство «Всемир-
ная литература» просуществова-
ло до 1927 года. 

Нынешний проспект Библио-
теки, разработанный учеными, 
включает в себя двести томов. 
Это будут избранные произведе-
ния, созданные на протяже-
нии многих веков с древ-
нейших времен до наших дней. 
5<оторые прочно вошли в сокро-
вищницу литературы. Издание 
будет подписным, причем желаю-
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щие приобрести Библиотеку смо-
гут подписаться либо на все две-
сти томов, либо на одну из трех 
серий или на две серии. 

Как будет выглядеть каждая 
из зтих трех серий? 

Первая — 66 томов — охва-
тывает избранные произведения 
литературы Древнего Востока, 
античного мира и последующих 
веков, по XVIII включительно. 
Назову часть из них. Отдельны-
ми томами будут представлены 
античная дра.ма, античная лири-
ка, саги Севера, героический эпос 
пародов нашей страны. В одни 
том будут объединены «Слово о 
полку Игореве», «Задонщнна». 
древнерусская повесть. Избран-
ные сказки «Тысячи и одной но-
чи» также составят отдельный 
том. Читатели познакомятся с 
древнекитайской, древнеяпонскон 
поэзией и т. д. 

Вторая серия представит лите-
ратуру XIX века и займет 64 то-
ма. В нее войдут произведе-
ния Андерсена, Байрона. Баль-
зака. Беранже. Гейне, Герцена, 
Гоголя. Гончарова. Гофмана. Гю-
го. Диккенса. Достоевского, Зо-
ля. Ибсена, Крылова, Купера, 
Лермонтова, Лескова, Мериме, 
Мицкевича, Мопассана. Некрасо-
ва. А. Островского, Петефи, По, 
Пушкина, Жорж Санд, Салтыко-

ва-Щедрина, Скотта, Стендаля, 
Таммсааре, Твена, 'Геккерея, Л. 
Толстого, Тургенева, Уитмена, 
Флобера, Чернышевского, Чехо-
ва, Шевченко, Шелли, Эминеску 
и других. 

Как и в первой серии, здесь 
будет несколько сборников — 
«Западноевропейские поэты XIX 
века», двумя томами будет пред-
ставлена поэзия нашей страны.' 

Третья серия — век нынеш-
ний — включает 70 томов. На 
полки книголюбов встанут книги 
Лини, Андрича, Арагона, Ауэзо-
ва, Барбюса, Бсхера. Блока. 
Брехта. Верхарна, Гарди, Гаше-
ка, Голсуорси. Горького, Драйзе-
ра, Есенина. Зегерс. Ивашкевича. 
Коцюбинского, Лакснесса, Леоно-
ва, Леси Украинки, Лондона, Лу 
Синя, С. Льюиса. Г. Манна и Т. 
Манна, Маяковского, Иексе, Н. 
Островского, Пуймановой, Рай-
ниса, Рида, Роллапа, Садовяпу, 
Серафимовича, Стейнбека, Таго-
ра, Твардовского, А. Толстого, 
Фадеева, Федина, Фейхтвангера, 
Франса, Фурманова, Хемингуэя, 
Чапека, Шолом Алейхема, Шоло-
хова. Шоу и других. В эту же 
серию войдут сборники и антоло-
гии «Западноевропейская поэ-
зия», «Поэзия Латинской Амери-
ки»; отдельным томом будут 
представлены образцы прозы и 
поэзии стран Африки, выйдут 
тома поэзии социалистических 
стран, поэзии народов СССР. 

Все три серии начнут издавать-
ся одновременно. Первые два-
дцать томов должны выйти в 
свет в юбилейном, 1967 году. 

Книги Библиотеки будут вы-
пускаться в хорошем полиграфи-
ческом и художественном испол-
нения, на лучшей бумаге, с ил-
люстрациям». 
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Завод синтетического каучука л городе Тольятти. 
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Одна из площадей Новой Каховки. Монумент первым строителям города в Рудном. 

СТРАНА ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ 

РОМЕНА РОЛЛАНА 
В связи с исполняющимся в 

январе 1966 года 100-летием со 
дня р о ж д е н и я великого француз-
ского писателя Ромена Роллана 
Совет Министров Союза ССР об-
разовал Всесоюзный юбилейный 
комитет в следующем составе: 
И. И. Анисимов (председатель), 
И. В. Абашидзе, Т. Абдумомунов, 
Н. П. Бажан, П. У. бровка, Б. С. 
Бурков, К. В. Воронков, А. Т. Гон-
чар, Д. П. Горюнов, В. В. Гришин, 
Ю . А. Завадский, М. Ибрагимов, 
И. В. Ильинский, Б. В. Иогансон, 
Д. Б, Кабалевский, М. В. Келдыш, 
Е. А. Кибрик, Г, М. Козинцев, 
П. Д. Корин, В. А. Косолапое, 
A. Н. Кузнецов, Л. М. Леонов, 
B. К. Луке, А. П. Лупан, Г. М. Мар-
ков, В. Г. Мачавариани, Э. Б, Ме-
желайтис, Т. Л. Мотылеаа,' Г. Му-
стафин, Ф. С. Наркирьер, 
C. П. Павлов, А. И. Полторацкий, 
Н. В. Попова, В. Ф. Промыслов, 
С. К. Романовский, Б. С. Рюри-
ков, Р. М. Самарин, Б. Сейтаков, 
И. X. Семпер, М. Г. Слуцкие, 
И. Ю . Смуул, Л. С. Соболев, 
В. А, Солоухин, А. А . Сурков, 
Р. И. Симонов, И. М. Смоктунов-
ский, А. Т. Твардовский, Г. А. 
Товстоногов, Э. С. Топчян, М. Тур-
сун-заде, Г. С. Уланова, К. А. Фе-
дин, П. Н. Федосеев, Е. А. Фур-
цева, Т. Н. Хренников, М. Б. Храп-
ченко, А. Б. Чаковский, В. Б. 
Шкловский, Д. Д. Шостакович, 
В. Р. Щербина, И, Г. Эренбург, 
К. Яшен. 

В январе 1966 года в Большом 
театре Союза ССР будет прове-
ден вечер, посвященный памяти 
Ромена Роллана. 

(ТАСС) 

Писатели Узбекистана — 
великому пятидесятилетию 
Двадцать произведений узбек-

ских литераторов, посвященных 
50-летию Великого Октября и 
100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина, у ж е готовятся к пе-
чати. Об этом говорили писатели 
Узбекистана на пленуме своего 
творческого союза. 

В новых романах, повестях, 
пьесах и поэмах отображены ос-
нозные этапы славного пятидеся-
тилетия. Теме становления Совет-
ской власти в Узбекистане посвя-
щены романы «Великий путь» 
Айбена, «Фергана на рассвете» 
Исмаили, «Отец» Хабиба Нугмана 
и Ахмеда Шарахмедова, «Хорезм-* 
Д ж у м а н ^ з а Шарипова. Роман 
ПримкуЯг Кадырова «Черные гла-
за» показывает жизнь села по-
следних лет. О юных патриотах 
и их делах в годы Великой Оте-
чественной войны рассказывает 
в романе «Когда трудно мужчине» 
Адыл Якубов. Вопросы мора-
ли, советского гуманизма подня-
т ы в новых пьесах Уйгуна и Тура-
ба Т у л ы . 

Тематический план произведе-
ний писателей республики, посвя-
щенных знаменательным датам, 
внлючает более ста новых книг. 

Евгения ГАИ С НОВЫМ ГОРОДОМ! 
,..Н вот в степи, 

где ковыль да шалфей, 
Встают 

парикмахерские и кафе, 
?! вот 

в тайге первозданной прямо 
Неоном подмигивающая 

реклама 
Везде. 

где проходят отряды труда. 
Растут 

многолюдные города 
Имени Железа. 

имени Руды, 
Имени 

Солнца. 
Воздуха 

и Воды... 

Снежногорск, Жсдезногорск, Кед-
роград... З а этими именами—новые 
километры освоенных земных недр. 
За ними — растущая с каждым го-
дом «строительная площадка» на-
шей страны. 

Сегодня, в преддверии Х Х Ш 
съезда партии, я вспоминаю' свои 
поездки по разным участкам этой 
огромной «строительной площадки», 
встречи , с людьми, которые своими 
руками создают будущее. 

* * 
* 

Новая Каховка. Вся пронзитель-
но яркая от солнца и снега. Крепко-
телые платаны над водой, просмо-
ленные лодки ничком а песке; со 
столба, из репродуктора бесшабаш-
ный ветер разносит «кусками» по 
всему городу громовые раскаты 
утренней гимнастики. 

...Я остановилась тогда у молодых 
супругов, преподававших матема-
тику в вечернем институте, 

Странные это были люди. 
Гостеприимные? Да . Предложили 

мне, полузнакомому человеку, оста-
новиться у них, в единственной пока 
небольшой комнатушке, стеснив се-
бя в своей элементарной, как у Ро-
бинзона (стол, стул, кровать), об-
становке. 

Приветливые? Нет, скорее холод-
ные. Читают целыми часами, от-
вернувшись от меня, разговаривают 
друг с другом через мою голову и 
«сквозь меня», будто не существую 
вовсе. 

Говорят при мне обо всех своих 
делах, ничуть не «учитывая» меня 
и даже будто подчеркивая свое без-
различие к тому, что я могу все вто 
«взять ил карандаш». 

Но несколько рал, когда они окон-

Лирический репортаж 
Можно пройти на конца в конец чательно забывали обо мне, я виде-

ла их, так сказать, «изнутри». 
Лина. Ходит с пятнами волнения 

на щеках, то вынимая нервными ру-
ками шпильки, то вдвигая их в рас-
трепанные волосы, рассказывает 
мужу : 

— Это же черт знает что! Тать-
яна (ее подруга, преподаватель-
ница) меня попросила провести за-
нятия вместо нее и забыла преду-
предить, какие задачи она уже ре-
шала с ними. Написала я на доске 
условия, прошлась по ряда^ 
— у них в тетрадях эти же за-
дачи, уже решенные... А новые с хо-
ду не подготовишь! Два учебных 
часа пропали даром. Ведь у них 
время золотое, ведь они приходят с 
работы усгалые! 

Лина говорила чуть не плача. 
И я подумала тогда о моих хозяе-

вах: вот тебе и холодные! 
В молодых педагогах каховча-

нах удивляла меня их естест-
венность. Чувствовалось, что для 
них посторонних нет, все свои. При-
ехал — живи. Будь не «как дома», 
а в самом прямом смысле — дома. А 
главное, им нечего скрывать. По-
тому что в них есть уверенность, 
что живут они правильно. 

Уверенность эту им дал новый 
город, которому они необходимы и 
который им необходим. 

* 

Тольятти — Ставрополь на Волге 
— город химиков в самом прямом 
смысле. Все в нем — заводы, жи-
лые дома, украшения улиц, рекла-
мы — дело рук тех, кто работает на 
этих заводах и живет в этих домах. 

Вот «вся в детсадах» улиуа Чу-
ковского (интересно, знает ли Кор-
ней Иванович, что его именем на-
звана одна из улиц в новом городе 
на Волге?). Из чего сделаны вот эти 
яркие беседки в детском парке? Ну, 
конечно, из хлорвинила и капрона! 

В кафе «Спутник» легкие «воз-
душные» креслица тоже явно хими-
ческого происхождения. 

За всем угадываются какие-то 
добрые волшебники, присутствие ко-
торых обнаруживаешь прежде всего 
по ях удивительным делам. 

большой цех завода синтетиче-
ского каучука, где в металли-
ческих сосудах самых причуд-
ливых форм происходят сложней-
шие химические процессы, и не 
встретить ни одного человека: все 
процессы автоматизированы, управ-
ляются из операторных, со щчтов 
управления, при помощи приборов. 

Кто же они. эти добрые волшеб-
ники, хозяева города, которые ко-
мандуют большой химией? 

...У двери директора завода СК, 
где шумно завершалось какое-то со-
вещание, увидела я худенького чер-
ноглазого паренька в белой рубаш-
ке... 

Профессию свою он назвал стран-
но^— бывший монтажник. 

Биография его типична для ново-
селов-ставропольцев. Строил почти 
все местные заводы, в том 
числе и завод синтетического 
каучука, на котором сейчас ра-
ботает, Начальник уговаривал не 
уходить из монтажников: чего 
парню не хватало? Комнату са-
мую лучшую в общежитии? По-
жалуйста! Зарплата — не меньше 
инженерской, к тому же понятные 
грамоты. И все-таки бывший мон-
тажник пошел в большую химию 
(хотя ему пришлось почти год пере-
учиваться и зарплата его в этот год 
уменьшилась почти втрое), потому 
что Геннадий Ильдяков делает все 
в жизни не по расчету, а по любви. 

Геннадий сейчас работает сушиль-
щиком в том самом цехе готовой 
продукции, где газ, наконец, мате-
риализуется в каучук. 

— А к директору зачем? 
— Да вот из-за биологического 

ила! Непонятно? Этот ил остается 
после очистки химических вод. 
Обидно: это же готовое удобрение! 

— Так вы же сушильщик! 
— Ну и что? 
Сколько раз авторы статей и 

очерков о таких людях, как Генна-
дий Ильдяков, удивлялись муд-
рому, хозяйскому отношению про-
стых рабочих парней к своему 
заводу. Но если вдуматься глубже, 
то удивляться, оказывается, нечему. 

Ведь для Геннадия СК — его дети-
ще. И потому он просто не может не 
беспокоиться о его судьбе... 

* * 

Барак — и общежитие, и лабора-
тория геологов: москвичей и ленин-
градцев. Т у т они обрабатывают в 
«камералке» пробы воды из Тобо\а 
(на питьевые свойства, на темпера-
туру) , тут же они отдыхают вече-
рами. устраивают иногда небольшие 
праздники с песнями под гитару, с 
красным кисловатым винцом из раз-
номастных кружек и стаканов, тут 
и спорит. 

— ,У°Р°
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 будет, как один из мик-
рорайонов Москвы... 

— А зачем все делать «по типо-
вому проекту»? Пусть уж будет, 
как наш Ленинград, уютный, ажур-
ный, вместо Невы — Тобол... Как 
ты думаешь, Хома? 

Хома, эго маленький рыжий хо-
мячок, которого геологи взяли в ба-
рак нз степи, «для уюта». Хома 
ходит по рукам, его подкармливают 
крошками. Хома никак не думает. 
Ему хорошо в ящике, заботливо 
выстланном травой. 

Но вернемся к спору. 
— В молодежном кафе неплохо 

бы пустить по стенам и потолку 
красно-зеленого дракона... 

— А я, например, против всякой 
модерняги. По-моему, лучше будет 
смотреться, если на стенах изобра-
зить пейзаж нашего города. 

— Ха ! Если тебе хочется посмот-
реть пейзаж нашего города, выйди 
на улицу и смотри! 

Все смеются: пейзаж города — 
это пока в основном палаточный 
табор да несколько недостроенных 
улиц под номерами, пока без назва-
нии (как новорожденные, которым 
еще не придумали имен). 

...Сегодня Рудный —один из бла-
гоустроенных городов северного Ка-
захстана. На характерном «мега»-
лургическом» фоне — жилые дома, 
кинотеатры, кафе. 

Но когда я слышу о городе Руд-
ном, в моей памяти снова — моло-
дые геологи в холодном бараке. 

...Новые города, новые человече-
ские отношения, новые люди. Наше 
будущее... 

д -

БУРЖУАЗНЫЕ идеологи разными путями 
стараются уйти от честного ответа на ко-

ренной вопрос современности: социализм или 
капитализм? В одних случаях они пользуются 
стертым клише: капитализм — благо, социа-
лизм — зло. В других случаях они дают капи-
тализму фальшивый паспорт, уверяя, что ои 
трансформируется в социализм. 

Морис Дюверже в статье, помещенной в га-
зете «Монд», пытается более реалистически 
подойти к вопросу. Он открывает не бог весть 
какие Америки. Но некоторые его признания, 
особенно если учесть, что появились они в ор-
гане отнюдь не прогрессивного направления, не 
лишены интереса и могут послужить поводом 
для серьезного разговора. 

Дюверже отвергает взгляд, который занима-
ет, по его мнению, «видное место» в «словаре 
идей, родившихся в 1965 году». Речь идет о 
том, что «конфликт между социализмом и капи-
тализмом на Западе уже преодолен или нахо-
дится в процессе преодоления». Дюверже ссы-
лается на факты, опровергающие тезис о соци-
алистическом перерождении капитализма. 

О ЧЕМ же говорит Дюверже? Сторонники 
теории трансформации капитализма ут-

верждают, будто капитализм уничтожил былое 
неравенство. Дюверже с этим не согласен: «Н 
1В65 году в промышленных странах Запада об-
щественного неравенства стало как будто бы 
меньше, чем его было в 1805 году. И все же 
это неравенство еще очень велико. В СССР ле-
стница реальных доходов имеет меньше ступе-
ней, чем в капиталистических странах. Классо-
вое неравенство на Западе не исчезло». 

Не трудно заметить, что в этом утверждении 
содержится далеко не вся правда. Мало того, 
что общественное неравенство в странах капи-
тализма не исчезло, — оно неимоверно выросло 
по сравнению с прошлым веком, если иметь в 
виду не внешние проявления жизни, другими 
словами, то, что люди разных классов более 
или менее одинаково одеваются и т. п., — а 
поляризацию классов. Пропасть между амери-
канским рабочим и миллиардером 1965 года 
несравненно глубже, чем между его прадедом и 
миллионером 1805 года. Такая же картина в 
Западной Европе. 

АЛЕЕ, сторонники теории • трансформа-
ции капитализма отвергают марксист-

ское положение об обнищании пролетариата в 
капиталистически:; странах. Дюверже им отве-
чает: 

«Тезис об абсолютном обнищании трудящих-
ся вряд ли верен для современного капитали-
стического общества, но относительное обнища-
ние можно считать, по-видимому, установлен-
ным фактом: доля заработной платы в общем 
объеме доходов (учитывая рост численности 
трудящегося населения) имеет тенденцию ско-
рее к понижению, а не к повышению». 

И это утверждение Дюверже, правильное по 
существу, требует серьезных дополнений. 

Во-первых, марксисты никогда не выдвигали 
«тезиса об абсолютном обнищании» в том смы-
сле, что рабочий класс при капитализме нища-
ет с каждым годом и каждым месяцем, что 
ему каждую пятницу живется хуже, чем в чет-
верг. Это — неумная карикатура на марксизм, 
грубо намалеванная его противниками. На са-
мом деле марксизм показал, что в силу объек-
тивных экономических законов капитализма в 
буржуазном обществе происходит относитель-
ное. а иногда и абсолютное обнищание проле-
тариата. 

Оправдывает ли современная действитель-
ность это положение? Как мы видели, в отли-
чие от многих адвокатов капитализма, Дюверже 
признает факт относительного обнищания тру-
дящихся. По нельзя забывать и об абсолютном 
обнищании, и притом не только на обширной 
периферии «современного капиталистического 
общества», в экономически слаборазвитых 
странах, но и в самых богатых странах. 

Вспомним пресловутую кампанию «борьбы с 
нищетой» в США. вспомним книгу нынешнего 
вице-президента США Губерта Хэмфри, выпу-
щенную им накануне своего избрания в 1964 го-
ду и названную «Война прошв бедности», ко-
торую он охарактеризовал как «разоблачи-
тельный и парадоксальный рассказ о современ-
ной Америке — стране беспрецедентного бо-
гатства и процветания, за которыми скрыты 
35 миллионов людей, не имеющих достаточно-
го питания и одежды, лишенных соответствую-
щего жилья». Хэмфри в своей книге пишет «о 
каждом пятом американце, живущем в бедно-
сти, позоре, нищете и деградации». < Еще бо-
лее трагичен тот факт, — признает Хэмфри, — 
что среди них 20 миллионов детей, шестая часть 
подрастающего поколения, родители которых 
не могут обеспечить им достаточное питание, 
не могут их должным образом одеть и обеспе-
чить их соответствующим лечением». 

Если в ряде стран Западной Европы в на-
стоящее время удел трудящихся «только» 
относительное обнищание, то это никак не за-
слуга капитализма, а исключительно плод упор-
ной борьбы рабочего класса. Притом борьбы, 
результативность которой в немалой степени 
определялась существованием социалистическо-
го строя на большой части европейского конти-
нента. 

СТОРОННИКИ теории трансформации ка-
питализма уверяют, что современный ка-

питализм якобы предоставляет равные возмож-
ности всем людям, независимо от их социаль-
ного положения. Этому далеко не возвышаю-

щему обману Дюверже противопоставляет 
«тьму низких истин». 
' Считая, что «неравенство доходов — э т о 
еще не главная проблема» и что «еще очень 
долгое время, а возможно, всегда, равенствр 
будет представлять собой не что иное, как ра-
венство социальных возможностей в начале 
жизненного пути», Дюверже констатирует: «В 
этом отношении между капитализмом и социа-
лизмом сохраняется большая разница». В ка-
питалистических странах, пишет он, тако-
го равенства нет «по причине наследственной 
передачи капиталов». 

Имея в виду «аристократию крови» в фео-
дальном обществе и «аристократию денег» в 
буржуазном обществе, он пишет, что последняя 
«представляет собой прогресс по сравнению с 

П Р И З Н А Н И Я 
Мориса 
Дюверже 

Лев ЛЕОНТЬЕВ, 
член.корреспондент Академии наук СССР 

наследственной передаче}) дворянского звания». 
Однако оказывается, прогресс этот очень отно-
сителен: «Аристократия денег является в тео-
рии открытой для всех, поскольку каждый, ско-
лотив состояние, может в нее вонти. Практиче-
ски, однако, современные социологические ис-
следования показывают, что в крупных про-
мышленных странах Запада для того, чтобы 
стать капиталистом, надо либо им родиться, 
либо с ним породниться, я что из всех «путей 
наверх» эти два стали сейчас самыми главны-
ми. Возможно, что какому-нибудь буржуа 
XVIII века было легче стать дворянином, купив 
себе должность, чем в настоящее время рабо-
чему сделаться хозяином». 

Процесс, как видим, воистину весьма отно-
сительный! 

И вслед за тем идет вывод, которому нельзя 
отказать в трезвости: «Этот ставший довольно-
таки закрытым капиталистический класс по сие 
время продолжает властвовать над всей эконо-
мической и политической жизнью». 

Что веоно. то верно К этому можно было бы 
лишь добавить, что никогда еше неограничен-
ное господство (го есть диктатура) чрезвычайно 
узких прослоек магнатов капитала, верхушки 
монополистической буржуазии, не было та ним 
очевидным для всех, как именно в настоящее 
время 

СТОРОННИКИ теории трансформации ка-
питализма твердят об «управленческой 

революции», которая будто бы поставила управ-
ляющих (менеджеров) на место капиталистов и 
тем самым положила конец господству послед-
них. Дюверже отвергает эту версию. Он пишет: 

«То, что владельцы капиталистических фирм 
в большинстве случаев управляют ими не сами, 
а через оплачиваемых менеджеров, ничуть их 
власти не уменьшает. Монархия еще не стано-
вилась республикой в силу того лишь, что ко-
роль, вместо того чтобы править самому, назна-
чал для этою главного министра. Частные пред-
приятия на Западе продолжают оставаться под 
властью основных владельцев капитала. И они 
по-прежнему пользуются большим влиянием в 
государстве». 

Следовало бы добавить, что это их влияние 
в государстве никогда раньше не было таким 
большим, как сейчас. Дюверже иначе подходит 
к делу Он считает, что капиталисты «уже не 
являются больше полными хозяевами» буржу-
азного государства, ввиду того что «всеобщие 
выборы, свобода печати, политические партии, 
профсоюзы ограничивают их политическую 
власть». 

Порочность такой постановки вопроса в том. 
что здесь форма смешивается с содержанием. 
Буржуазная демократия, институты которой пе-
речисляет Дюверже. является формой, одной 
из форм господства буржуазии. Сама по себе 
эта форма еще не означает умаления или огра-
ничения ее власти. Вспомним, что «всеобщие 
выборы» не помешали приходу Гитлера к вла-
сти. а обе «политические партии» в США с 
одинаковым усердием служат монополиям Уолл-
стрита, что находит свое воплощение в их пре-
словутой «дв\'хпартийной» политике: недаром 
Голдуотер считает, что Джонсон совершил «пла-
гиат», заимствование из программы Голдуоте-
ра. Наконец, доказывать, что свобода печати ни 
в малейшей мере не ограничивает диктатуры 
монополистической верхушки, — значит ломить-
ся в открытую дверь: слишком хорошо извест-
но. как недолговечна жизнь тех органов печати, 
которые, по мнению монополистов, недостаточ-
но хорошо обслуживают их интересы. 

(Окончание на 4-й стр.) 

С К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О М малий-
СКОЙ газеты «Эссор» Шуайбу 

Бонкане, приехавшим освещать 
индо-пакистанскую встречу в вер- , 
хах, мы беседуем в его номере, 
в гостинице «Ташкент». Я спраши-
ваю Бонкане, велик ли интерес к 
этой встрече у него на родине, в 
А ф р и к е вообще? 

— Разумеется, — следует от-
вет, — ведь это вопрос о мир#. 
О н волнует нас, африканцев, так 
же, как и всех людей планеты. К 
тому ж е речь идет о мире и 
д р у ж б е м е ж д у двумя странами, 
освободившимися от колониаль-
ной зависимости. В свободной 
А ф р и к е в последние годы также 
было несколько конфликтов меж-
ду соседними странами. А страда-
ет от этого общее дело. 

Постепенно в нашем разговоре 
видное место занимает простой и 
в то ж е время очень емкий по 
своему политическому значению 
термин «солидарность». Солидар-
ность — это мир. Солидарность— 
это успех в борьбе против импе-
риализма и колониализма. Соли-
дарность — это единение всех сил 
для экономического и культурно-
го прогресса. Политическое зна-
чение солидарности в жизни на-
родов Азии, А ф р и к и , Латинской 
А м е р и к и трудно переоценить. 

М ы с Бонкане говорим о конфе-
ренции, которая происходит в эти 
дни на д р у г о м конце земного ша-
ша — в Гаване. И разговор, ко-
нечно, идет все на ту ж е тему — 
тему сотрудничества стран и на-
родов во имя мира и д р у ж б ы . 

Первая конференция солидар-
ности народов Азии, А ф р и к и , Ла-
тинской А м е р и к и открывает но-
вую страницу в развитии не про-
сто международного, но межкон-
тинентального сотрудничества, сил 
национального освобождения и 
социального прогресса. 

ВСТРЕЧА 
в Ташкенте 

Возвращаясь к теме ташкент-
ской встречи, мой собеседник 
подчеркивает, что она пред-
ставляет собой попытку най-
ти новый подход к урегулиро-
ванию затянувшихся споров и 
разногласий между двумя вели-
кими государствами Азии. 

В речах премьер-министра Ин-
дии и президента Пакистана выра-
жается надежда, что здесь, в 
Ташкенте, будет вписана новая 
глава в историю индо-пакистан-
ских отношений. В своем выступ-
лении на официальном открытии 
переговоров А. Н. Косыгин под-
черкнул, что и Советское прави-
тельство расценивает встречу в 
Ташкенте, «как встречу, которая 
может ознаменовать поворот в 
отношениях между Пакистаном и 
Индией». 

Жители Ташкента исключительно 
тепло встречали премьер-минист-
ра Индии и президента Пакистана. 
Об этом говорил представитель 
пакистанской делегации на пресс-
конференции, устроенной вече-
ром во вторник. Отвечая на во-
прос о впечатлении, которое на 
него произвел Ташкент, он ска-
зал, что напряженная программа 
позволяет ему наблюдать город 
только из окна автомобиля. И 
единственное, что он видит, — 
это теплые, очаровательные улыб-
ки приветствия. 

Ташкент — город двуязычный. 

Л. ВОЛГИН, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
Все вывески, плакаты, объявления 
дублируются на узбекском и рус-
ском языках. Но сегодня, чтобы 
овладеть всеми текстами ташкент-
ской улицы, надо быть незауряд-
ным лингвистом. Необходимо 
быть знатоком тонкой вязи 
арабского шрифта и причудли-
вых завитушек шрифта деванагари, 
— только тогда можно прочитать 
развешенные по всему городу 
транспаранты на языках урду и 
хинди, приветствующие гостей из 
Пакистана и Индии. 

Сейчас, когда я передаю эти 
строки, ташкентские переговоры 
находятся в начальной стадии. 
О д н а к о в кулуарах пресс-центра 
сталкиваешься с иными представи-
телями западной прессы, кото-
рые уже сейчас настойчиво пред-
лагают свои мрачные прогнозы. В 
противоположность у н ы л ы м разго-
ворам западных корреспондентов 
я заявлениях индийской и паки-
станской делегаций в ы р а ж е н о чув-
ство надежды. Это не значит, 
что стороны не сознают стоящих 
перед ними трудностей. 

Г лава Советского правительст-
ва, участвующий во встрече в 
соответствии с пожеланиями пре-
мьер-министра Индии и президен-
та Пакистана, заявил, что все, ко-
му дорог мир, ждут из Ташкенте 
хороших вестей. 

Т А Ш К Е Н Т . 5 января. 
(По телефону) 

О Б С У Ж Д А Е Т С Я 
Т В О Р Ч Е С Т В О 
М О Л О Д Ы Х 

«Творчество молодых писателей 
и проблемы современной литера-
туры» — этому вопросу был по-
священ пленум правления Союза 
писателей Армении Доклад сде-
лал секретарь правления Р. Ова-
несян. 

Выступления А. Сираса, Г. Эми-

на. В. 1\1нацаканяна, Г. С е в у т х н , 
М. Саркисяна, С Капутикян, А. Св-
инян и других были, ^ п р о н и к н у т ы 
искренней заботой об идейном ро-
гте и художественном мастер-
стве младших собратьев по перу. 

На пленуме выступил с речью 
секретарь ЦК КП Армении О. Баг-
дасарян. 
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МАТВРИАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

Школьный день 
и его КПД... 

• 

ТИРАЖ, 
ЦЕНА, 

РЕКЛАМА 
• 

ЛИТЕРАТУРА 
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ 

Продолжаем разговор 

о статье академика 
В. 6. 

Нужны ли 
жанру с к 

Т
АТЬЯНА Ивановна вошла 
в класс, привычно успокои-
ла ребят, разыгравшихся 
перед последним уроком, и 
сказала: 

— К доске пойдет,., Соколов! 
— Шестой раз! — выкрикнул 

кго-то, н все засмеялись. 
Уныло — в шестой раз! — 

брел меж партами невезучий Со-
колов, нес дневник, в котором 
уже выстроились колонкой от-
метки, полученные за день. 

— Ничего-ничего, справимся, 
— обнадежила Татьяна Иванов-
на. — Выслушайте условия зада-
чи- «Из пункта А в пункт К...» 

Идет урок. завершается 
школьный день. Обычный день с 
обычными организационными 
просчетам»!. Татьяну Ивановну 
винить не за что: откуда ей было 
знать, что бедняга Соколов уже 
пять раз на дню спрошен ее кол-
легами? Перед учительницей — 
ее страничка в классном журна-
ле. И нет времени посмотреть, 
разобраться, а что было в этом 
плане до нее. 

Разобщенность, несогласован-
ность учительских действий — 
характерная. увы, примета 
школьной работы. Вчера псе учи-
теля объясняли новым материал, 
сегодня все спрашивают — так 
уж совпало, ничего не подела-
ешь: учебный процесс наш не ре-
гулирует в инмодеиствия учите-
ле]). И весь нынешний день 
пройдет и изнурнггельном опро-
се, и не одному Соколову ма-
яться у доски. А уроки, эффек-
тивные порознь, в целом, быва-
ет. теряют эту эффективность. 
«Сколько осталось до звонка'.'» 
— о другом ученику и думать не 
хочется. Главная беда здесь, 
важнейшим просчет в том, что 
перегрузка изобильной информа-
ции («все объясняли») множится 
на организационную неупорядо-
ченность («все спрашивают»). 

Будь то уроки в начальных 
классах, там наша Татьяна Ива-
новна оказалась бы в состоянии 
оперативно регулировать ход 
учебного процесса. Потому что 

Из пункта А в пункт Б 
там она и математик, и словес-
ник. Потому что там она все вре-
мя видит реакцию класса. Иа раз-
ных уроках. Притом — на своих 
уроках. 

Ребята устали? «Положите 
ручки, сядьте удобнее! Сейчас 
.мы с вами...» —н Татьяна Иванов-
на чередует методы работы, уп-
равляет классом. Но, заметьте, 
даже в таких случаях организа-
ция педагогического процесса, 
управление им корректируются 
«на глазок», эмпирически, опыт-
ным путем... и опытным учите-
лем. 

Один класс г- один учитель. 
В этих условиях координирован-
ное управление осуществимо. 
Оно облегчено масштабом и не-
многочисленностью складываю-
щихся связей. Но и здесь есть 
нужда в четко разработанной 
организации учебного процесса. 
Учительский опыт дается дорогой 
ценой ошибок, исподволь сказы-
вающихся на школьниках, — мо-
лодого учителя можно и нужно 
избавить от этого. 

Можно и нужно. И особенно 
важно это (и особенно трудно) 
там. где на смену одному учите-
лю приходят семь нянек, дейст-
вующих вразнобой. Но как спла-
нировать единую систему учи-
тельских воздействии? Что надо 
сделать для того, чтобы наша 
Татьяна Ивановна шла к учени-
кам с таким пониманием общей 
задачи, которое поможет ей на-
илучшим образом решать свою, 
частную задачу урока? 

Выли попытки ответить иа 
эти вопросы. «Укрепляйте меж-
предметные связи!» — был та-
кой хороший лозунг. Несколько 
лет звенел по школам. Создава-
лись межпредметные комиссии. 
Слышались дельные предложе-
ния: ликвидировать хотя бы тот 

Л. РЫБАК 

разнобой, что предопределен 
школьными программами. 

Предлагалось, например, не 
дублировать учебный материал. 
Но шкочьные программы игнори-
руют это предложение, повто-
ряться на уроках приходилось и 
приходится. И до сих пор не 
исследовано, в каких случаях 
нужно повгоренье—мать ученья 
(избыточность, решающая про-
блему надежности), а в каких 
оно не нужно — злая мачеха, ко-
торая уму-разуму не научит и 
повторяет одио и то же. 

Предлагалось также изучен-
ное в одном учебном курсе (до-
пустим, на уроках истории) ис-
пользовать в другом курсе как 
опорный материал (скажем, в за-
нятиях литературой). Но и это 
разумное предложение почти не 
реализуется: не согласованы учеб-
ные программы. 

Доброе дело заглохло на кор-
ню, разумные предложения но 
сей день не реализованы. Поче-
му? Отчасти потому, что приспе-
ла не к сроку громоздкая и не-
продуманная перестройка систе-
мы народного образования. Отча-
сти же потому, что внедрение 
принципа межпредметных связей 
требует решения задачи, за кото-
рую педагогика еще не бралась. 
Нужно разработать сложные, раз-
ветвленные схемы согласованного 
управления всем ходом школьно-
го обучения. 

Научная организация учитель-
ского труда. Ее не отразить в 
простой схеме школьного распи-
сания, где определена всего лишь 
последовательность классно-уроч-
ных занятий. Ее не видно и в 
графике контрольных работ, что 
висит, застывший, в каждой учи-
тельской и нарушается едва" ли 

не в каждой школе, тревожно 
напоминая: согласования пока 
что нет. Надо бы составить гра-
фики оперативного управления, 
гибкие, позволяющие учесть 
происходящие изменения » не-
прерывно движущемся учебном 
процессе. Задача трудная." Задача 
разрешимая: в современных си-
стемах сетевого планирования уп-
равления, это известно сейчас 
широкому читателю, подобные за-
дачи решаются успешно. 

I / ОНЕЧНО, легче легкого 
" напасть сейчас на уязви-

мую педагогику и вдобавок ко 
всем ее грехам возложить на 
нее вину за неупорядоченный 
процесс обучения. Но процесс 
этот складывался не сегодня и 
не вчера. Процесс этот прино-
равливался к практическим тре-
бованиям и во многом их удо-
влетворял, а его организацион-
ные просчеты не всегда были яв-
ны й устранимы. И только с по-
зиций нынешних представлений 
об организации и управлении 
можно воочию увидеть непоря-
док и попытаться его устранить. 

К идеям организации и управ-
ления (к современным идеям, вы-
двинутым кибернетикой и рас-
считанным математически) бли-
же всего в области педагогиче-
ских наук стоит программирован-
ное обучение. Но пока что и про-
граммирование не посягает на 
целостный охват учебного про-
цесса. ограничивая свои задачи 
упорядочением, созданием управ-
ляемой, четко организованной 
системы внутри отдельно взятого 
и обособленно рассматриваемого 
учебного предмета. 

Вряд ли целесообразно и мно-
гообещающе такое ограничение. 
Как бы ни была важна строгая 

разработка отдельной учебной 
дисциплины (о чем уже писала 
•«Литературная газета»), — не ме-
нее важна программированная ко-
ординация всех дисциплин, со-
ставляющих содержание обуче-
ния. И поочередноегь — сначала 
рассмотрим порознь, потом в со-
четании — здесь недопустима: 
упорядоченные частности могут 
увеличить и усилить организаци-
онный разнобой, и уж во всяком 
случае управляемые компонен-
ты сольются в неуправляемое, 
как прежде, целое. 

Надо идти от целого. Потому-
то. мечтая о совершенной органи-
зации школьного обучения, я по-
мянул сетевое планирование и 
управление: там целостный под-
ход. Разумеется, было бы неле-
постью механически переносить 
современные методы хозяйствен-
ного планирования в специфиче-
скую педагогическую область, с 
трудом поддающуюся точному 
учету, формализации. Но можно 
избежать механического перено-
са. Лишь бы педагогика не чура-
лась математики. И тогда прин-
ципы сетевого управления мож-
но будет использовать для нужд 
педагогических. 

И станет посильным решение 
задачи такого типа: 

Группа школьников отправи-
лась лз пункта А в пункт Б. Рас-
стояние между А и Б, измерен-
ное во времени, составляет де-
сять лет — школа! На всем этом 
десятилетнем пути ждут-поджи-
дают школьников сотни, тысячи 
событий, встреч у доски и за нар-
той с потоком знаний. Ожидае-
мое и желательное планируется 
и может быть перечислено под-
робно, полно, в хронологической 
последовательности, как того тре-
буют сетевые графики времен-
ных значений. 

И тогда мы — впервые! —> 
получим расчет, который пока-
жет, например, что, находясь в 
промежуточном пункте М (обо-
значим этой буквой, ну, хотя бы 
конец 1-й учебной четверти в 6-м 
классе), наша группа школьни-
ков должна бы обладать такими-
то — полно перечисленными! — 
знаниями, уменьями и навыками, 
а обеспечивается должный уро-
вень при таких-то — точно на-
званных — факторах педагогиче-

' ского воздействия, согласованно-
го воздействия: необходимые спо-
собы координации будут указаны 
в тех же графиках. 

Уже сегодня реально и доступ-
но создание контрольных сете-
вых графиков: они помогут выве-
рить качества сложившегося пе-
дагогического процесса, помогут 
сформулировать строгие требо-
вания организованных взаимо-
действий. А следом пойдут рас-
считанные и опробованные на 
практике системы, координиро-
вание управляющие обучением, 
и мы сумеем с другой стороны 
приблизиться к решению важней-
шего и злободневного вопроса о 
том, что может и, следовательно, 
обязан знать и уметь школьник 
и что надо сделать для того, что-
бы он и знал, и умел. 

Дело двинется! Сюда бы ма-
ленькую группу математиков. 
Большую межпредметную комис-
сию. Среднюю школу — прило-
жение сил. Заложить бы экспе-
римент... «Ох, эксперимент!» —< 
работники просвещения но без 
основании побаиваются этого сло-
ва: столько уже суматошно дров 
наломали! Но здесь-то опасаться 
нечего: научной организации пре-
тит идея торопливой ломки — в 
основу ляжет продуманный рас-
чет. В итоге же. в заветном ито-
ге, прямо ведущим к цели, ста-
нет для наших ребят путь из А 
в В и далее по всем пунктам. 

А пока — томится у доски не-
везучий Соколов, и слышит ус-
талая Татьяна Ивановна чей-то 
шепот: «Сколько осталось до 
звонка?» 

И
ЗДАТЕЛЬСТВО должно да-
вать прибыль'— так опреде-
ляется наш финансово-эконо-
мический к>рс. 

По если рентабельность из-
дания определяется массовым спро-
сом на книгу, то есть большим ти-
ражом, то как быть издательствам, 
выпускающим научно-техническ\ ю 
литературу? Одно дело, скажем, сто-
тысячный тираж «Королевы Мар-
го», и совсем иное — научная мо-
нография с ее обычным тиражом в 
полторы-три тысячи экземпляров. В 
первом случае издательство«работа-
ло рентабельно», «выпустило вы-
годную книгу» (со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями, на-
пример, похвала в акте балансовой 
комиссии). Во втором же случае 
издательству поставят в вину «не-
рентабельную деятельность». 

Инженеры, техники, рабочие нуж-
даются в узкоспециализированных 
справочных пособиях, тираж этих 
книг не может быть массовым, а 
значит, «убыток обеспечен». 

Но если стоять только на пози-
ции рубля, выгоды, тогда научная, 
техническая ценность книги — ее 
ведь в промфинплан «не заложишь» 
—в расчет не принимается. П тогда, 
например, «Проблемы кавитации»— 
книгу об одном из нерешенных во-
просов теории судостроения — 
противопоставляют «Трем мушкете-
рам». Первая книга приносит убы-
ток, вторая — выгоду. С этой точ-
ки зрения расценивается сегодня 
экономическая деятельность изда-
тельств. 

Иа мой взгляд, подлинная рента-
бельность научно-технической кни-
ги заключается в той «ближней» и 
«дальней» пользе, которую она спо-
собна принести индустриальному 
или научному прогрессу. Под 
«ближней» пользой я понимаю не-
посредственное, так сказать, «сего-
дняшнее» применение в нехе или в 
лаборатории тех новы* практнче-
ких сведений и рекомендации, ко-

торые содержатся в книге (особен-
но в еще конкретных табличных, 
экономических, расчетных, графо-
аналитических или рецептурных 
данных). «Дальняя» же польза 
книги — те се идеи и мысли, кото-
рые способны побудить читателя к 
самостоятельным творческим по-
искам 

Из года в год углубляется про-
цесс дифференциации НЯУК, «отпоч-
кования» знаний, появляются со-
вершенно новые, узкоспениализиро-• 
ванные направления в на\ке и тех-
нике. Одновременно возникают «по-
граничные», стыковые науки и дис-
циплины, охватывающие порой со-
вершенно разнородные отрасли зна-
ния. Не учитывать эти тенденции 
современного развития науки и тех-
ники отраслевые издательства, есте-
ственно. не могут, отсюда — появ-
ление в кк тематических планах 
весьма «узких», но зато и весьма 
нужных книг. Однако эти книги за-
ведомо убыточны по малости тира-
жа и их сложности. 

Сложившаяся практика погони от-
раслевых издательств за рентабель-
ностью во что бы то ни стало при-
вела и к таким уродливым фактам, 
как выпуск крупнотиражных, объем-
ных книг, тематически чуждых дан-
ному издательству, но зато «выгод-

ных» для баланса. Такая практика 
в известной мере даже поощряет-
ся, поскольку она позволяет изда-
тельствам свести концы с концами 
и дать прибыль. 

Какие же практические выводы 
напрашиваются из всею сказан-
ного? 

Во-первых, необходимо отрешить-
ся от деляческого подхода в опенке 
доходности книги. Теперь, когда вся 
издательская деятельность страны 
подчинена единому Комитету по 
печати, есть полная возможность 
спланировать ее финансово-эконо-
мическую рентабельность. И при 
этом не надо бояться планировать 
ряду отраслевых издательств убы-

К О Р О Л Е В А 
М А Р Г О 
И ПРОБЛЕМЫ 
КАВИТАЦИИ 
ток по явно малотиражным, но нуж-
ным. актуальным для специалистов 
книгам. 

Во-вюрых, пора изменить суще-
ствующую ныне практику опреде-
ления тиражей научно-технической 
литературы. Сейчас это дело 
фактически находится в руках това-
роведа местного книготорга. К не-
му поступают тематические планы 
отраслевых издательств. И он дол-
жен определить спрос на книги по 
судостроению и художественной вы-
шивке, кузнечному производству и 
пчеловодству, машиностроению и 
швейному делу... В конечном счете 
все сводится к простому собиранию 
заявок книжных магазинов, кото-
рые действуют по' принципу: «луч-
ше недозаказать. чем перезака-
зать». И так как срок хранения на-
учной или технической книги по су-
ществующим правилам не может 
превышать нескольких месяцев, то 
магазин, не желая рисковать, зака-
зывает 5 — 10 экземпляров книги. 
Так, нужная, актуальная книга не 
доходит до читателя, а. кроме того, 
сразу же после выхода в свет ста-
новится библиографической редко-
стью Пели ча указанный срок книга 
не распродана, то работники мага-
зина... лишаются премии вследствие 
«сверхнормативных остатков». 

Д. Янсон в своей статье «Рубля 
не накопили строчки» («Литератур-
ная газета» от 16 октября 1965 г.) 
приводил пример такой нелепости с 
«Грамматикой современного лите-
ратурного латышского языка». 
То же с технической литера-
турой. Весной выходит книж-
ка по технике, за лето ока уцени-
вается и залегает на складе или 

списывается, а осенью школьники, 
ставшие студентами, ищут ее по ма-
газинам или рабочий, прослышав о 
ней, не может ее купить, хотя она 
вышла в этом году. Явно недоста-
точный срок для реализации науч. 
ной н технической литературы 
должен быть изменен. Премии же 
работникам торговли целесообразно 
сделать прогрессивными — в зави-
симости от количества проданных 
книг. 

Определяя тиражи научных и 
технических книг, книгопродавцы 
должны опираться на обществен-
ность — специалистов, библиотека-
рей. заводских работников, органи-
зации НТО. Наше издательство 
«Судостроение» накопило изве-
стный опыт в этой области. Во 
всех судостроительных центрах 
страны созданы специальные об-
щественные представительства из-
дательства. Вместе с товарове-
дами. директорами и продавцами 
книжных магазинов общественные 
представительства доводят темати-
ческие планы издательства до ши-
рокого круга заинтересованных 
лиц, собирают предварительные за-
явки. Именно таким путем удалось 
добиться заметного повышения ти-
ражей в Калининграде, Николаеве, 
Горьком. 

В-третьих, давно уже назрела не-
обходимость решительного пересмо-
тра ценообразования книги. В. Тур-
кин в статье «Договор дороже де-
нег» («Литературная газета» от 
16 декабря 1965 г.) и А. Янсон пи-
сали об убыточности издания поэ-
тических книг. Я хочу добавить сю-
да и техническую литературу. Про-
шло уже три десятилетия с тех пор, 
как установлены были номиналы за 
лист-оттиск. С тех пор резко из-
менился, усложнился характер из-
даний. а номинал остался прежний. 
Видимо, пора ввести дифференци-
рованную систему номиналов с тем, 
чтобы точнее отражать затраты из-
дательства на выпуск книги. 

Присоединяюсь к предложению 
А. Япсона пересмотреть также су-
ществующую систему книготорговой 
скидки, одинаковой ныне для всей 
книжной продукции (25 процентов 
с номинала). Очевидно, ЭТУ скидку 
надо устанавливать дифференциро-
ванно: наивысшую для книг, выхо-
дящих большими тиражами (напри-
мер. до 36 процентов!, и минималь-
ную (5—1(1 процентов) для малоти-
ражных книг. Простой подсчет по-
казывает, что в этом случае рента-
бельность всей книгоиздательской 
продукции значительно возрастет! 

В-четвертых, необходимо резко 
увеличить сметные ассигнования из-

дательств на рекламу. Нынче эти 
расходы ничтожно малы: до 2—3 
процентов сметы. Между тем опыт 
ряда стран (Польши, ГДР) учит, 
что эти расходы могут быть уве-
личены до 10—12 процентов. 

Наш разговор о прибыльности 
книги, естественно, затронул целый 
комплекс проблем, волнующих всех 
работников отраслевых научно-тех-
нических издательств. Мы ждем, 
что Комитет по печати при Совете 
Министров СССР наконец помо-
жет решить их. 

Г. МИШКЕВИЧ, 
заведующий редакцией 

издательства «Судостроение» 

М
НЕ ТРУДНО принимать 
всерьез рассуждения о том, 
что служебное назначение 
литературы, и в частности 
очерка, точнее то, что 

очерк «поставлен на службу опе-
ративности с назначением описы-
вать передовые стройки» и т. и. 
— что все это очерку во вред, 
что это ему чуждо. К тому же 
разговор идет не только об очер-
ке. < Даже и романисты обратили 
перо на службу Кара-Бугазам и 
горам Магнитным», — сокрушает-
ся К. Буковский в статье «Слу-
жебное ли назначение у очерка?» 
(«Литературная газета». № 143). 

Кара-Бугаз?.. Так называется 
повесть К. Паустовского. Есть у 
него еще и «Колхида». Зачиты-
вались ими при их появлении, 
перечитываем и сейчас. Соб-
ственный неповторимый аромат 
у этих книг. За что же исключать 
их из списка полноценной, под-
линной литературы и переводить 
во второсортную, «служебную»? 

Пренебрежительные суждения 
о «служебной» литературе досад-
но читать. Идут годы, но не пе-
рестаешь восхищаться замеча-
тельными ветеранами нашей ли-
тературы, «молодыми старика-
ми», к которым по праву можно 
причислить также и Н. Тихоно-
ва. и М. Шагинян. Следуя прин-
ципу К. Буковского, к «служеб-
ным книгам» можно отнести и 
«Кочевников» Н. Тихонова, и 
многие работы М. Шагинян. но 
не лучше ли потревожиться о 
том, чтобы молодая писательская 
смена не оскудевала знаниями? 
Раздражать может бедность мыс-
ли. сведений, узость кругозора. 
Но щедрость, богатство... Тут ка-
кое-то недоразумение. 

К. Буковский высказывает уп-
реки и журналу «Наши дости-
жения». Попробуем сдержать 
свои чувства и спросим трезво: 
что, разве не стоило писателям, 
по призыву Горького, брать на 
себя задачу — оперативно рас-
сказывать о небывало,м, но-
вом, о рождении примет социа-
лизма и прежде всего — об из-
менении души человеческой в 
связи с изменением общественно-
го производства? 

В названной выше статье, на 
мой взгляд, . много путаницы. 
Производственная тематика про-
тивопоставлена общественной, 
социальной. Вот те на! У Пау-
стовского, как и у Овечкиня, 
Троепольского и других, все 
это тесно переплетается. Толь-
ко плохой, информационный, 
иллюстративный очерк может 
стать похожим иа рабочую ин-
струкцию, может отдать предпо-
чтение механизму перед челове-
ком. Хотя, впрочем, эпоха насы-
щенной механизации вполне из-
виняет и очерковые гимны маши-
не, лишь бы они не стали само-
довлеющими. Практика самого 
К. Буковского шире и правиль-
ней его рассуждений. 

Справедливо утверждение Г. Ра-
дова («Литературная газета» 
от 2 ноября 1965 года), что 
в послевоенный период имен-
но деревенский очерк в луч-
ших, по вовсе не единичных 

ЭТО ЗВЕНО-
ПУБЛИЦИСТИКА 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 

своих проявлениях занимал бое-
вые позиции. Он был производ-
ственным и одновременно об-
щественным и социальным. 

ЛИТЕРАТУРА служит наро-
ду. Мы произносим эти 

слова со спокойной уверенностью. 
Только сноб может поморщиться 
от слова «служит». Если книга 
не нужна народу, то кому же то-
гда? Себе, автору? Нет ничего 
печальней судьбы такой книги. 

Зачинателями нашей публици-
стики были, в сущности, и Ради-
щев с его серией публицистиче-
ских очерков «Путешествие из 
Петербурга в Москву», и Герцен, 
автор множества пламенных, все-
гда богатых содержанием статей. 
Последовательная революцион-
ная направленность н мужест-
венная правда во имя ее, на бла-
го ее — вот что объединяет наг, 
так далеко отстоящих друг от 
друга во времени. 

Тургеневские рассказы из «За-
писок охотника» иногда тоже 
рассматриваются как очерки. Да, 
они печатались в разделе очерка, 
да, так называл мх сам Тургенев, 
и родились они из жизненных на-
блюдений, Но формула «очерк», 
но понятие — бегло очерченные, 
а не выписанные портреты. — 
все это было в данном случае 
скорее камуфляжем, облегчало 
появление в печати этих реали-
стических рассказов, подымаю-
щих острые социальные вопросы. 
Одновременно с ними выходили 
так называемые «физиологиче-
ские очерки». По сравнению с 
«Записками охотника» они были 
описательны и бессюжетны, од-
нако и производственны, и со-
циальны. 

Вспомним опыт классика со-
ветском публицистики Ларисы 
Рейснер. Все ее очерки проблем-
ны. Все почти написаны не на-
блюдателем. а соучастником со-
бытий. Читайте ее очерк о суро-
вой жизни советских шахтеров в 
первые годы после гражданской 
войны: здесь и восхищение подви-
гом, и постановка вопроса о том, 
что здоровье шахтеров, как пра-
вило, плохое, им первым надо бы 
дать и достойное жилье, и боль- * 
шие порции солнца в период от-
пуска. К слову писателя прислу-
шались. Жаль, что сама Лариса 
Рейснер не успела порадоваться 
этому. 

Очерк, статья «стреляют», ко-
гда в них вложен «сухой порох 
души». Л. Леоновым был постав-
лен вопрос о проблемах леса. 
Е.му повезло, есть реальные ре-

зультаты в жизни. Поставленный 
писателями ва»кнейший вопрос о 
комплексном, разумном использо-
вании богатств Байкала еще не 
решен. Бывает горько, если дело, 
ради которого пишешь, продвига-
ется туго. Иным из нас это зна-
комо. Когда-то в «Литератур-
ной газете» печаталось мое 
скромное сочинение под назва-
нием «Реки взывают» — о за-
грязнении рек и водоемов. Пуб-
ликовались и другие статьтт в раз-
ных газетах о том же. И вот 
правительство Российской Феде-
рации приняло дополнительно к 
существующим новые решения 
по строительству очистных со-
оружений. Сдвиги есть, но по-
ступь их все-таки медленна. 

Другая моя статья здесь же, в 
«Литературной газете», о метри-
ках безотцовских детей, судя по 
реакции на нее, вызвала интерес 
многих. Казалось бы, радуйся, 
автор, тщеславься! Но чему же 
радоваться, если законопроект 
обрастает грибами и мхом, по-
прежнему оставаясь проектом! 
Все дело в том, что настоящего 
обсуждения проекта закона с 
участием заинтересованных сто-
рон пока еще не было. А почему 
бы не провести такое обсужде-
ние? 

1ЭЕРПО, что советский публи-
" цист ставит сегодня вопро-

сы сложные, требующие государ-
ственных решений, а последние 
не всегда могут быть приняты 
молниеносно. Но смею сказать: 
пора назревших реформ некото-
рых сторон нашей жизни, о ко-
торых говорит сейчас наша пар-
тия, — это пора надежд и для 
нас, публицистов. Надо укрепить 
службу проверки действенности 
нашего слова. Сейчас для этого 
— самое время. 

Работа публицистов тормозит-
ся застарелой болезнью перестра-
ховки, неоперативности, равно-
душия, которые наблюдаются кое-
где в издательствах. Перестра-
ховка выражается в том, что 
именно попытки поставить проб-
лему иной редактор подчас урезы-
вает либо норовит вовсе изжить. 
1С неоперативности выхода пуб-
лицистических сборников иные 
издательства привыкли, даже не 
понимают, за что это их корят. Но 
если это так, то пора всерьез про-
думать новые методы работы из-
дательств, обеспечив более опера-
тивное издание публицистики. И 
заменить тех равнодушных ра-
ботников, которым не горько вы-
пускать засушенную, как вязига, 
макулатуру (лишь бы по валу со-

шлось!) или издавать книгу О 
рождении нового тогда, когда это 
новое выходит на пенсию. 

Один конкретный пример: пе-
ред нами сборник статей, очерков 
и стихов ленинградских публици-
стов «У истоков чуда». У писате-
лей был хороший замысел—рас-
сказать о новостройках большой^ 
химии на севере России. Брига-
ды писателей ездили в Хибнно-
горек, в Кирншн, смотрели, Зна-
комились с людьми. А книжка 
оказалась горчицей после обеда. 
К тому же и не острой: хотя в 
статьях и очерках задеты многие 
жизненные проблемы, по впечат-
ление такое, что они приглушены. 
Писателей торопили, зато изда-
вался сборник неторопливо, почти 
два года, тогда как номер жур-
нала того же объема готовится 
к печати за два месяца. 

Я считаю задачу публицистики 
двоякой. Надо уметь снова и сно-
ва укреплять в читателе главные 
принципы и понятия ленинского 
учения, на которых мы стояли и 
стоим: укреплять не декларатив-
но (мертвыми, начетническими 
фразами можно только повредить 
делу, а не укрепить), а именно 
фактами подтверждал силу ново-
го, именно рассказывая о борьбе 
за новое, о передовых стройках, 
об опыте строительства комму-
низма. Это одно. А второе: нз 
уходить от забот и тревог дня, 
знать Их хорошо, ставить пробле-
мы. раскрывать недостатки, тор-
мозящие наш рост, предлагать 
пути. Обе стороны этой двоякой 
задачи не только не исключают 
друг друга, напротив: они взаим-
но дополняются, обе жизненно 
необходимы. 

О ЗАКЛЮЧЕНИЕ еще одно 
"замечание. Советская пуб-

лицистика достигла немалого. Она 
знает статьи М. Кольцова на те-
мы внутренние и внешние, цик-
лы статей П. Эренбурга о фа-
шизме и войне, очерки и статьи 
М. Шагинян. Но каков же сего-
дня средний возраст публицистов 
в Союзе писателей? В Ленингра-
де, как и в Москве, он солидный, 
за пятьдесят. Если мы все жз 
прилагаем кое-какие усилия для 
воспитания молодого пополнения 
очеркистов, то о воспитании мо-
лодых публицистов — авторов по-
литического фельетона или статьи 
на международную тему—мы не 
заботимся. 

Почему, например, в нашей 
крупной писательской организа-
ции — в Ленинграде — нет сек-
ции публицистов? Почему не 
включить в план работы Дома пи-
сателей серию встреч с мастера-
ми этого жанра, рассказы об опы-
те Рейснер и Кольцова? Мы мог-
ли бы встречаться с зарубежны-
ми корреспондентами наших га-
зет, чтобы из первых рук, так ска-
зать, узнавать о положении на 
переднем крае идеологического 
фронта. Не во внимании ли к 
публицистике ~ ключ к воспи-
танию молодых прозаиков и поэ-
тов, не она ли сейчас то звено, 
которое помогло бы решению 
многих задач литературы в це-
лом? 

ОХ, УЖ ЭТИ Ч И Т А Т Е Л И . , . 

ВСЕХ ПОЖИРАЮЩИЙ 
ОГОНЬ 

Однажды поэт П. Вяземский по-
ступил опрометчиро, зажегши на по-
этическом небосклоне художествен-
ный образ заката: 

. сгорает день, великолепно рдея 
Под пурпурным огнем небесного 

костра. 
От искры, высеченной П. Вязем-

ским, с тех пор поистине возгоре-
лось пламя бесчисленных костров-
воръ, костров-закатов. Целый сонм 
поэтов, ие жалея сил, раздувает 
его. 

ГТо§т В. Малахов эпически спокой-
но констатирует: 

День догорел в костре заката. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 

* с * . 8 1906 г, №3 

М. Селезневу тоже показалось, 
что «догорел — погяс костер зака-
та

 л

. 

Но нет, И Авраменко еще видит 
«костер зари за крыгиею покатой». 
А тут еще подбросил дровишек К. 
Ваншенкин. и пошло полыхать с но-
вой силой: 

Горит, расплавленный, как 
в тигле, 

Закат. Густы его костры... 

Радуется А . Клсщенко: 
Костром горит по вечерам закат. 

Восторгается В. Шульпина: 
...Костры заката в окнах изб 

л рожал и. 
Но, как заметил древни?"» мудрец, 

все имеет свой конец. В. Кула-
гин меланхолично замечает: 

Пакет костром сгорел в реке. 
Тем не менее не погасли надежды • 

в поатических сердцах. А . Брагин 
ааяв\яет твердо: 

Я костер, кяк зврю. разожгу . 

. . .ю. еш» когда-то написал: 
«Всю жизнь ввгляд устремлялся в 

вакат. Трудно представить себе что-
нибудь бо\ее притягательное дл * 
в»гляд«. чем именно »та стена вели-
кого пожар». 

Так ли бедно иужио сравнивать 
закат?.. 

По всей вероятности, яакат при-
надлежит к тем проявлениям мира, 
которые могут быть сравнены с чем 
угодно». 

Юрий ИЗМАП.ПОВ 
МОСКВА 

• 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

НЕ ДЕВИЧЬЕ 
ЭТО ДЕЛО 
Уважаемо* редакция! 
Я, Вержбицкий Иван Иосифович, 

мастер-железнодорожник, старший 
лейтенант в отставке, хочу выска-
зать на страницах «Литературной 
газеты» свое мнение об участии жен-
щин в народных дружинах. 

Недавно % прочитал повесть 
А. Кулешова гПобедил Александр 
Луговой». Плохого об пой повести 

сказать не могу, но упоминается в 
ней между прочим гдевчонка-пига-
лиц:г», которая «от горшка два 
вершка», *а иной раз такого бандю-
ги хватает—любо-дорого смотреть». 
Герой повести восторгается гдевчон-
кои», а я димаю, что восторгаться 
тут нечем. Ие девичье это дело охо-
титься за бандитами и хулиганами. 

Женщины в дружине могут сде-
лать много полезного. Большое 
влияние они оказывают на подрост-
ков. особенно на девушек. Но € хва-
тать бандюг» — думаю, что 'ято не-
правильно. Находясь на дежурстве, 
женщина выслушивает площадную 
брань, ругань, оскорбления, Я сам 
был тому свидетелем. Не раз я ис-
пытывал чувство стыда, краснел и 
возмущался. Наивно рассчитывать, 
что хулиган будет расшаркиваться 
перед дружинницей. Хулиган есть 
хулиган, и с ним надо разговари-
вать по-мужски. Да и то сказать, 
разве мало у нас крепких, боевых 
парней для борьбы с правонаруши-
телями?! 

И. ВЕРЖБИЦКИИ 
шдо-ерлнковск 

» 

Наедине е искусством 
Фото Ю. Камененога 



К
ОГДА читаешь иной детек-
тив, когда видишь очередь, 
выстраивающуюся в би-
блиотеку за приключенче-
скими романами, наблю-

даешь, как молодежь разби-
рает их в магазинах-, начинаешь 
думать: а не превращается ли по-
рой эта литература в нечто вроде 
интеллектуального кроссворда, не 
теряет ли она права на высокое 
название литературы, не стано-
вится ли она средством для убий-
ства самого дорогйго, что есть у 
человека',— свободного времени? 

Любопытным примером может 
служить детективный роман Се-
бастьена Жанризо «Ловушке для 
Золушки», недавно напечатанный 
в журнале «Москва». 

Это вещь, сделанная (нмещю 
«сделанная», «построенная», а не 
написанная) с большим мастерст-
вом. Читатель все время разга-
дывает ребусы и загадки, но, да-
же закончив чтение, так и не зна-
ет с уверенностью, кто же из 
двух девушек — Ми пли До — 
убил другую' Ми. которая в ре-
зультате амнезии забыла, кто она, 
или До. после убийства притво-
рившаяся Ми. Читатель все вре-
мя решает кроссворд, но не полу-
чает от этого пи познавательной, 
нн эстетической информации. От-
сутствует и моральная информа-
ция: мы не жалеем убитую, не со-
чувствуем убийце, еще меньше 
сочувствуем Жанне, готовой за-
живо сжечь обеих... Что же 
остается? Только убийство вре-
мени? 

А между тем именно свободно-
го времени не хватает всем лю-
дям творческого труда. Писатель, 
когда прячет в стол рукопись, не 
прячет туда же свое вдохновение, 
художник н на улице не переста-
ет наблюдать краски заката, бес-
численные оттенки зелени травы 
и ветвей, ученый не перестает, 
закончив дневной труд, обдумы-
вать эксперимент. И недаром на-
стоящие ученые так ценят эстети-
ческую информацию — картины, 
музыку, книги: она нужна им 
для работы, а не для пустого 
времяпрепровождения. 

Какие же признаки отличают 
настоящую приключенческую ли-
тературу от пусть искусно сде-
ланного. но все же ремесленного 

. детективного чтива? 
Романтичность... На первый 

взгляд этот признак кажется нам 
бесспорным. Но задумаемся, — 
ведь для д'Арганьяна окружаю-
щая его среда была бытом. Ро-
мантику привносит лишь наше 
воображение, потому что мы 
смотрим на ту далекую эпо-
ху сквозь призму трех столетий. 

Для английских пиратов морские 
приключения тоже были бытом, 
и снова флер двух веков овеива-
ет события в «Острове сокро-
вищ», окружая героев ореолом 
романтики. Конец девятнадцато-
го века, когда Шерлок Холмс 
одерживал свои первые победы, 
— что в нем романтичного? На-
зовем вещи своими именами, бо-
лее точно: необыкновенные об-
стоятельства, вот и все! 

Основной недостаток совре-
менной приключенческой литера-
туры. в том числе и советской,— 
отсутствие человека, точнее — 
героя Многие наши писатели-
приключенцы считают, что для 
этого жанра живые, полнокров-
ные характеры не обязательны. 

вовсе не конфликты с преступни-
ками,—это соревнование между 
высоким интеллектом и «здра-
вым смыслом» Ватсона. Холмс 
совсем не защитник государства, 
как его соперники Лестрэд и 
Грегсон из Скотлэнд-Ярда, с ко-
торыми он также вступает в кон-
фликты. Он представитель спра-
ведливой и бескорыстной част-
ной инициативы, исправляющей 
букву закона. II мы любим Шер-
лока Холмса за то. что он иногда 
берет на себя функции судьи и 
отпускает преступника, совер-
шившего проступок из высоких 
моральных соображений, любим 
за его ошибки, за то, что его 
провела женщина, к которой он 
был неравнодушен... 
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обыкновенен для нас: мир шпио-
нов, разведчиков, тайных аген-
тов, похищений и убийств. 
Но герои его мало отличаются от 
нас, они лишь действуют в не-
обыкновенных для нас обстоя-
тельствах, о которых мы мало 
знаем. 

Интеллектуальный поиск, ко-
торый мы встречаем в книгах 
Ираклия Андроникова, сродни 
«детекшен» Шерлока Холмса, 
лишь с той разницей, что мы в 
нем встречаемся с убийством 
ложных гипотез. Для нас, людей 
других профессий, все это окута-
но романтическим ореолом, но в 
действительности это быт лите-
ратуроведа, великолепно и об-
разно раскрытый автором. А 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПРИКЛЮЧЕНИЯ? 
Их книги чаще всего продикто-
ваны не чувством, а умом. Они 
идут путем противоположным 
пути искусства: сначала приду-
мывают сюжет (иногда очень ис-
кусно), а уж потом приспосабли-
вают к нему героев. 

Классики приключенческого 
жанра шли другим путем. В их 
книгах действуют герои с силь-
ными характерами, которые пол-
ностью раскрываются в необык-
новенных обстоятельствах. В 
этих героях, хотя они и непохожи 
друг на друга, есть какая-то ча-
стичка нас самих, а мы тоже в 
свое время что-то заимствовали 
от них. Поэтому-то мы их любим 
и они остаются'нашими спутни-
ками долгие годы. 

И не хитроумные азторспне 
ходы и смелые повороты интри-
ги. а сами характеры героев фор-
мируют сюжет этих книг. Если 
бы на месте долговязого Джона 
Сильвера на корабле оказался 
учитель воскресной школы, то не 
было бы и «Острова сокровищ», 
если бы характер сквайра Трело-
ни был иным, то он не набрал бы 
па «Испаньолу» команду из од-
них пиратов, если бы Джим Хо-
кинс, с его дикостью и склон-
ностью к сумасбродству, был бо-
лее, так сказать, положительным, 
то и иной была бы книга. 

Мы любим Шерлока Холмса 
за то, что он так предан своей 
профессии, за ум. за смелость. 
Конфликты, на которых построе-
ны рассказы о Шерлоке Холмсе, 

ттшшв Кирилл АНДРЕЕВ яшшш» 

По были ли псе эти герои 
людьми необыкновенными, были 
ли их чувства более возвышенны-
ми? Чтобы отвлечься от истории, 
которая окутывает их ореолом 
романтики, обратимся к нашей 
современности, к наиболее инте-
ресным произведениям советской 
приключенческой литературы. 

В романе Евгения Рысса «Ше-
стеро вышли в путь» герой Ко-
ля Николаев и его друзья комсо-
мольцы вовсе не подняты на 
котурны. Правда, их окружают 
обстоятельства, необыкновенные 
для нас: быт двадцатых годов, 
нэп, обостренная классовая борь-
ба. Это простые', на первый 
взгляд, люди, но проверенные 
под огнем. «...Оказалось, что ни-
чего, можем держаться,—говорит 
один из них.— Солдаты из нас 
получатся...» 

В «Повестях о Ветлугине» 
Л. Платоза герой Петр Лриано-
вич Ветлугин. скромный провин-
циальный учитель географии, со-
вершивший великое открытие, 
геологи, этнографы, историки — 
очень простые, обыкновенные 
люди. Но обстановка, где они 
действуют, необычна: Крайний 
Север." странный оазис на Тай-
мырском полуострове, фантасти-
ческие архипелаги исчезающих 
островов, страна Семи Трав 
описаны со скрупулезной точ-
ностью. Необыкновенны они 
только для нас. 

Мир. в котором действуют ге-
рои книг Романа Кима, не-

протагонистом всех этих приклю-
чений является реально сущест-
вующий писатель Ираклий Анд-
роников... 

Нег, не будем считать приклю-
ченческую литературу чем-то 
второразрядным или даже ли-
шать се гордого титула и имено-
вать «словесностью», как это де-
лают американцы. Ведь мы 
привыкли к тому, что литература 
нас формирует и воспитывает, де-
лает нас эмоционально более бо-
гатыми. А эмоции—это человек, 
а человек — это герой приклю-
ченческой литературы: типиче-
ский характер п необыкновенных 
обстоятельствах. 

Жаль только, что мало пишут 
о приключенческой литературе. 
Больше того, ннсатели-приклю-
ченцы вообще не имеют своей ор-
ганизации. Они иочему-то нахо-
дятся в противоестественном сим-
биозе с научно-фантастической 
литературой, задачи которой со-
вершенно иные и теории разрабо-
тана гораздо лучше. С фантаста-
ми они также делст пополам пло-
щадь двух существующих перио-
дических изданий: ежегодника 
«Мир приключений», рассчитан-
ного на специфического детского 
читателя, и крохотного приложе-
ния к журналу «Вокруг света» 
— «Искатель». 

Давайте же больше писать и 
спорить о приключенческом жан-
ре. и не нужно ему скидок ни на 
«второразрядпость», нн на «дет-
скую специфику». 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К Н-СКОЙ 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ 

ПОВЕСТИ 

П
РОДОЛЖАЯ разговор, 
столь озабоченно начатый 
академиком В. В. Виногра-
довым. автор статьи «Пле-
нительная таинственность 

бездумности» Сергей • Антонов 
(«Литературная газета» от 25 но-
ября 1965 года) справедливо под-
черкивал, что «отличительными 
особенностями современной ме-
щанской стилистики... являются 
стремление возможно пестрей 
разукрасить текст бантиками и 
цветочками банальных словесных 
оборотов, длинная витиеватая 
фраза, ничего не выражающая, и 
шаблон». 

Это наблюдение, увы. в боль-
шой мере ириложимо и тогда, 
когда мы имеем дело с языком 
сатирической прозы, в частности 
с таким ее видом, как фельетон. 

Быть может, разговор о стили-
стике фельетона покажется кое-
кому частным и преждевремен-
ным: дескать, ораторы еще не 
высказались по коренным пробле-
мам, а вы уже протискиваетесь в 
калашный ряд... Но как уже ус-
тановлено, фельетон—жанр худо-
жественно - публицистнчес к и й. 
Кроме того, у нас есть формаль-
ный повод: открывая полемику, 
академик В. В. Виноградов со-
слался на критическое отношение 
к речевым штампам не кого ино-
го, как Арк. Аверченко. 

...Некоторое время назад в 
одном из коридоров Радиокомпте-
та, где размещаются редакции 
иновещания, появился листок с 
надписью: «Малоджентльменский 
набор для фельетонистов-между-
народников». Под заголовком 
красовалась фраза, составленная 
из нанчасто употребляемых 
«внешнеполитических» оборотов: 
«И сколько бы иже с ними ни ря-
дились в тогу и нн становились 
на котурны, все их далеко иду-
щие намерения иотернят фиаско». 

Листок оказал почти обезору-
живающее действие. В течение 
двух недель наиболее застенчи-
вые международники уклонялись 
от выступлений. Работа редакций 
затормозилась. Назревал кри-
зис... Но тут чья-то сердобольная 
рука сдернула «Малоджентль-
менский набор» со стены, и жизнь 
снова вошла в привычную колею. 

Время от времени меня подмы-
вает составить такой же список, 
но еже применительно к фелье-
тонам на внутренние темы. Со-
ставить и вывесить па лобном 
месте, скажем, в Доме журналн-

С Т

- Коллеги! Камо грядеши?! 
Что бы я втиснул в этот пере-

чень? Прежде всего всякого рода 

архаизмы и славянизмы, кото-
рыми изобилуют наши фельето-
ны даже в центральных газе-
тах. То и дело спотыкаешься о 
словесные надолбы типа «око», 
«сей», «лицезреть», «ответство-
вать», «глаголет», «поелику», 
«возымело». Это непреодолимое 
тяготение к одному из излюблен-
ных штампов было высмеяно 
3. Папсрным в его пародийном 
исследовании языка: .«Допустим, 
вы хотите сказать: «Он работал 
в торговой сети». В переводе на 
фельетонный язык фраза будет 
выглядеть так: «Сей муж подви-
зался на торговом поприще». 

Чем объяснить такое стойкое 
пристрастие фельетонистов к 
«изысканному» языку? Отчасти, 
по-видимому, бескорыстным 
стремлением «усмешннть» сухой, 
малокровный материал. Но еще 
чаще — желанием задрапиро-
вать «бантиками и цветочками» 
так называемой «художествен-
ности» воробьиную тему. 

Естественно, что от фельетона 
ждешь не только развития жиз-
ненного содержания, большой 
гражданской проблемы, но и ост-
роумия мысли, веселого языка, на-
смешливого стиля. Но часто уси-
лия фельетонистов направлены 

ленную из тех злаков, что про-
израстают на владимнро-суз-
дальских землях. Окрест тракти-
ра шумело краснолесье, и спут-
ник мой высказался в том смыс-
ле. что он большой охотник до со-
леных рыжиков...» 

И здесь вполне органично для 
местного речевого колорита зву-
чат архаизмы: «отведать», «произ-
растают», «окрест». Так же орга-
нично, как и речь казенно-делови-
тая, характерная для некоторой 
части командированного люда: 
«интересуясь, как путешественни-
ки*. «высказался в том смысле»... 

Не менее победоносно не-

БАНТИКИ ФЕЛЬЕТОНА 
Забавно? Но еще забавнее, что 

уже после опубликования паро-
дии я прочитал в газете «Совет-
ская торговля» такую же изы-
сканную фразу: «...подвизался на 
торговом поприще». 

Затем в этот назидательный 
список я поместил бы канцеля-
ризмы. до которых охочи некото-
рые друзья-крокодильцы. Про-
стодушно думая, что от этого 
фельетон станет саркастичнее, 
они силятся напичкать повество-
вание оборо!ами _ вроде: «пред-
вкушение получить вознагражде-
ние за исполнение», «во исполне-
ние постановления», <на сего-
дняшний день», «имеется в нали-
чии». «в части снабжения». 

Добро бы, если бы канцеля-
ризмы вплетались в прямую речь 
героев фельетона. придавали 
окраску образу, скажем, замше-
лого чинуши. Помните, у Чехова 
некий чиновник, глядя на краси-
вый ландшафт, не может удер-
жаться от восторженного воскли-
цания: «Какое чудесное отправле-
ние природы!..» Так ведь в том-
то и дело, что эти неказистые 
канцеляризмы я выписал из ав-
торской речи фельетонистов. 

Наконец, я пополнил бы спи-
сок так называемыми «метафора-
ми-синонимами». Что имеется в 
виду в данном случае? Нечто по-
хожее на то. как любил выра-
жаться старый приказчик из по-
вести Чехова «Три года». Зака-
зывая в трактире отварной язык, 
он это делал с элегантностью: 
«...дай-ка ты нам пЬрцню глав-
ного мастера клеветы и злосло-
вия с картофельным пюре». 
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не на то, чтобы с помощью фель-
етонной лексики и фразеологии 
раскрыть значительное явление, 
а на поиски — как замечает Сер-
гей Антонов — «...туманно-об-
текаемых словосочетаний, кото-
рые могли бы скрыть плохое зна-
ние того, о чем пишется, и отсут-
ствие твердых суждений о факте 
жизни». 

Следует ли отсюда, что фелье-
тонистам совершенно противопо-
казаны метафоры и сравнения, 
эпитеты и синонимы, архаизмы и 
канцеляризмы? Разумеется, нет. 
Любая лексика может служить 
здесь средством раскрытия боль-
шой темы, художественного обоб-
щения и типизации. 

Конечно, поиски свежего сло-
на — дело не простое. Некогда 
М. Кольцов напоминал фельето-
нистам: «Как будто вы попадаете 
в какой-то роскошный, перепол-
ненный товарами универмаг, про-
сто не знаете, что взять, и часто 
берете не то, что нужно... Под 
флагом красоты и образности вы 
приносиге в фельетон неточность, 
неряшливость». 

К счастью, наши лучшие фель-
етонисты демонстрировали за-
видное умение работы со сло-
вом. мастерское применение всех 
языковых средств. Вспомним 
фельетон П. Рябова «За три-
девять земель». Сатирик, ра-
ботавший в несколько тради-
ционной манере, так эпиче-
ски повествует о своем по-
сещении чайной в селе Киржач: 
«Интересуясь, как путешествен-
ники, местным колоритом, мы по-
желали отведать пищу, нзготов-

пользовали метафоры и сравне-
ния, эпитеты и сатирические 
тропы такие новаторы в сатири-
ческом жанре, как II. Ильф и 
Е. Петров. Точно и вместе с 
тем оригинально выглядят их 
сравнения: «Кость из котле-
ты торчала. как дуэльный 
пистолет», «Голос у нее был та-
кой силы и густоты, что ему по-
завидовал бы Ричард Львиное 
Сердце, от крика которого, как 
известно, приседали кони». 

Впрочем, к такому типу рас-
пространенного сравнения И. 
Ильф н Е. Петров^ прибегали в 
редких случаях. Стремясь сде-
лать фразу напряженной, дина-
мичной (не этого ли требует от 
нас склад современного газетно-
го фельетона?), они часто опуска-
ли формулу сравнения. Казалось 
бы. достаточно веско звучит: 
«Капли росы, светлые, холодные 
и тяжелые, словно отлитые из 
олова». Но сатирики превраща-
ют образ сопоставления к про-
стой эпитет, более отвечающий 
энергичному строю произведения: 
«оловянная роса». Ново и ори-
гинально. так же как

-

 и <•нар-
занный визг» заработавшею фон-
тана или «гипсовое б п ь с> я 
кухне коммунальной квартиры 
(то есть белое и ломкое на вид). 

А вот как, внося незначитель-
ные изменения в устоявшиеся 
словосочетания и хрестоматий-
ные реминисценции, писатели 
возвращают им стершийся от 
эксплуатации блеск: «Гром среди 
ясного неба раздался через пять 
минут», «Большая и тяжелая го-
ра свалилась с плеч». 

Лариса ВАСИЛЬЕВА 

Л ь н я н а я л ц н а 

Соткана была луна 
на з е л еных веток хм с \ я , 
и з у п р у г и х ни ток л ы м 
да н з р у сых п р я д е й Л е л я . 

Д о л г о л луну ткала . 
о горчалась , в о лно в а л а с ь """* 
нить за н и т к ою текла, 
нить за н и т кой о б рывал а с ь . 

По д б ежал а я к окну , 
и п р и в с ей местном н а р о д е 

я повлекла л у н у 
на о г р о м н ом небосводе . 

И стою, з а к р ы в глаза —
1 

обла скают ли, о с у д я т ) 
Т о ли в е д ро , т о л ь 1рг,за —• 

что же б у д е т ? 
Что ж е б у д е т ? 

й Л Я 

П р е д г р о з ь е было . В о г д у х м глист . 
Н а » а пы л е и яый т у т о в лист 
у в а л а д о ж д е в а я г.апля, 

И отпел» стедл/ 

новые стихи 

на тонной тросточке-ноге . 
У д а р и л г р ом невдалеке , 
м гпопенно молния метнулас ь , 
но ц а пля не п ошев е л ь н у л а с ь , 
л и ш ь темным к люв ом п ро в е л а 

по п о лю бело го к рыла . 
Д о ж д я с т р еми т е л ь ные нитки 
в о н з а л и с ь в у т лый дом у ли тки , 
в се к р у тые в ен з еля , 
и тестом плавала з е м л я 
у з аму тивше г о ся Д о н а , 
и б е з з ащитно , и б е з д о м н о 
г л я д е ли к р у г лые глаза , 
как дико бесится г ро з а . 

В т о р у ю ночь у ж е м н е спится 

ополо умевшая птица , 
с т о я вшая м и н у в ш и м летом 
на отмели, п р е д ц е лым светом, 
п ер ед г р о з ою и д о ж д е м 
во всем бессилии своем. 

О Л И / /П 

— Н , НАШЬЯ яа еередяшу, 

там з а тяне т в ом у т ни у 
т емио р у сые твои ! 

По т я н у л о , з а к р ужило , 
заметало , понесло.. . 
Я л и ц о твое любила , 
в зтот м и г око пришло , 

и п р ип омнил а с ь , как ч у до , 
'слов т вои* скупая власть . 
Сила , сила, ты откуда 
в ручках слабеньких в з яла с ь ? 

Бере г тянется полого , 
на в етру шу рша т кусты, 

нет ни черта , 
нет ни бога, 
только я 
и только ты ! 

л « л 
О т г о н ю с вою Леду, 
з а б у д у о биду . 
не вослед люб в и пойду , 
а навстречу выйду , 

б у йных красок палешаи 
,1рнхвачу с собою, 
только б кто не п ом ешал 
быт ь самой собою, 

яе текла бы только к р о в ь 
из забытой рпны — 
нико г д а не по з дно вновь , 

нико гда ве р а а о ! 

« . . . Т а л а н т л и в ы й и н ж е н е р не подо-
зревал о н а в и с ш е й опасности.. .» 

Ж 
«...Но в д р у г п о я в и л с я майор: 

• V М I ! 
[•"•.дЛьхо/мпм'.* , ( 1 | 

ы 

« Ш е ф о д н о й и н о с т р а н н о й развед-
к и б у ш е о е л : " Т е т я Г л а ш а б и т н а ш 
л у ч ш и й агент! Т е п е р ь п Захолу-
с т и н с к поел.ете в ы , Б о б к н н с ! » 

Наопародия Л. С А М О Й Л О В А 

Прибегая к этим примерам, я 
отнюдь не призываю эпигонски 
заимствовать когда-то найденные 
художественные средства. И 
имею в виду осмысленное следо-
вание принципам фельетоно-
строення и лексической «оснаст-
ки», которое присуще лучшим 
фельетонистам-современникам. 

Среди последних можно наз-
вать Ю. Алексеева, Н. Ильину, 
Л. Лнходесва, Э. Наркомовского, 
такого интересного, ищущего 
фельетониста, как С. Шатров. 
Вот как описывает он в рассказе-
фельетоне «Столик на паучьи* 
ножках» обстановку мещанской 
квартиры: «...столовая была чудо-
вищно загромождена. Нужно бы-
ло обладать ловкостью канато-
ходца и сметкой разведчика, вы-
шедшего за «языком», чтобы бес-
шумно и благополучно добраться, 
скажем, с тарелкой супа до обе-
денного стола». Сравнение точное 
и смешное. Известное метафори-
ческое выражение «цепи семей-
ного рабства» С. Шатров дефор-
мирует: «Железные цепи, оковы, 
наручники, а также кандалы се-
мейного рабства с мелодичным 
звоном соскользнули на паркет». 

Заметьте, эти фельетонисты ча-
сто сталкивают слова разного сти-
левою ряда и окраски в одном 
произведении, используют лекси-
ку и фразеологию самого различ-
ного толка. Правомерно ли это'.' 
И тут, мне кажется, прав автор 
статьи «Художник или писарь'.'» 
В. Назареико («Литературная га-
зета» от 25 ноября 1965 го-
да». когда он, споря с акаде-
миком В. В. Виноградовым, ут-
верждает, что ^«писатель взы-
скательно выбирает в каждом слу-
чае единственное и незаменимое 
слово» отнюдь не по тому, «к ка-
кому «стилю» относится слово, а 
по тому, насколько соответствует 
слово образному представлению, 
владеющему художником». Бо-
лее того, сам академик В. В. Ви-
ноградов в одной из статей о са-
тире подчеркивал, что «Сцепле-
ния и встречи противоположных 
но экспрессии и по отношению к 
реальной действительности фраз 
и слов обостряют авторскую оцен-
ку того, что описывается. Они 
создают быстрые экспрессивные 
переходы повествовательного 
стиля и сгущают иронию». 

Положительно, из литературно-
образного арсенала может быть 
добыто любое оружие. Лишь бы 
озо было не избито-ржавым. 
Только бы не было перевито ба-
нальными «бантиками и цветоч-
ками». мешающими прицельному 
сатирическому выстрелу. 

Н. Мординову — 60 лет 
В и д н о м у я и у т -

е н о м у п и с а т е л ю 
Н. М о р д и н о в у ис-
п о л н и л о с ь 60 лет. 
П р а в л е н и е Союза 
п и с а т е л е н Р С Ф С Р 
н а п р а в и л о юби-
л я р у п р и в е т -
с т в е н н у ю теле-
г р а м м у , в кото-
рой г о о о р и т с я : 
« С е р д е ч н о по-
здравляем Вас со 
с л а в н ы м 60-лети-
ем. дорогой Н и и о л а й Е г о р о в и ч , 
в и д н о г о п и с а т е л я Я к у т и и , одно-
го из о с н о в о п о л о ж н и к о в в а ш е й на-
ц и о н а л ь н о й л и т е р а т у р ы . В ее цен-
н е й ш и й фонд в о ш л и В а ш и п о в е с т и 
« О б и д а » , « Б е д а » , р о м а н « В е с е н н я я 
пора1». Н е о ц е н и м ы В а ш и з а с л у г и по 
п е р е в о д а м на я к у т с к и й я з ы к произ-
в е д е н и й м и р о в о й , к л а с с и ч е с к о й и 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы . Ж е л а е м Вам 
к р е п к о г о з д о р о в ь я и б о л ь ш о г о твор-
ч е с к о г о счастья-». 

«Литературная ?азс.таь от души 
поздравляет юбиляра. 

• • 
* 

Таежная речка, вблизи которой 
родился Николай Мординов, в эти 
январе кие дни п о к р ы т а с н е ж н ы м и 
сугробами Но ж и з н ь даже в лютыо 
яиутсиив морозы здесь не замирает. 

ВЫШЛО В «БИБЛИОТЕКЕ «ОГОНЕК» 

(ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА», 1965) 

МАНЕРА й МАНЕРНОСТЬ 
ВИ К Т О Р Логинов пишет О ЛЮ-

ДЯХ села: Вла димирщ.нна и 
Кубань одинаково близки его серд-
у у . Он чуток к поэзии сельской 
жизни, сельского восприятия приро-
ды — картины ее п рассказах часто 
точны, выпуклы, исполнены очаро-
вания. «...Ьдуе молодая зелень не 
затопила б урую прошлогоднюю тра-
ву, но где-нибудь на солнцепеке уж е 

засветился золотой огонек. А стоит 
ра злиться и окрепнуть зеленой 
травке — на лужках , на канавах и 
д аже в огородах, — одуванчики 
вдруг собираются целыми толпами. 
Они любят парную теплынь. В на-

чале июня после кипяченого д о ж д я 

выскочишь босиком на теп\у»о зем-

лю. и везде иод ногами, н голубень-

ких лужах , жел т ая неисчислимая 

россыпь этих и\ одовитых цветов . 

Собирай, плети венки на з д оров ь е ! » 

О творческих возможностях Вик-

тора Логинова более всего говорит 

рассказ -/Цвет тои\еного молока» — 

лучший в сборнике. 11схитрая исто-

рия о том. как девятилетний маль-

чонка во время переезда ве\ но до-

роге вместе с отцом корову Дочк у , 

превращается в историю открытия 

мира — открытия не частностей 

даже, а еще смутно ошущаемого , но 

глубинного смысла бытия ; откры-

тия той истины, что есть в жизни 

«главная дорога мира» и что чело-

век должен идти по ней «от порож-

ка и до нового порожка» . 

В рассказах, вошедших в сборник 
«<Цвст топленого молока», читатель 
без труда заметит совпадения неко-
торых подробностей. Корова Дочк а , 

Снега и с п е щ р е н ы м е р е ж к о й муропа-
т о ч ь и х следов, всюду в и ц н ы з а я ч ь и 
т р о п к а , на л и с т в е н н и ц а х , р о н я я 
снег, резпятся б е л к и , к о р м у ю т с п на 
п ы л а ю щ и х р я б и н а х п е с т р ы е рябчи-
ки и ч е р н ы е г л у х а р и . Веской эта 
речна н е у з н а в а е м а . Ш и р о к а я , к и п у -
чая, она и з р ы в а е т л ь д ы и м ч и т с я , 
слопно ион«ая т а б у н н о г о к о с я к а . На 
ее берегу и в ы р о с Н. С. Мординов... 

Та».ант писателя м н о г о г р а н е н и 
и с т и н н о н а р е д е н . Его т в о р ч е с т в о ра-
дует. в о з в ы ш а е т ч е л о в е к а . 

...Мне м н о г о лет довелось ж и т ь в 
Я к у т и и и видеть, к а к щ е д р о Н. Е. 
Мординов д е л и т с я с в о и м о п ы т о м с 
м о л о д ы м и л и т е р а т о р а м и . П о л у ч и в 
с ы с ш е е о б р а з о в а н и е в Москве, вла-
дел п р е в о с х о д н о п о м и м о родного, 
я к у т с к о г о р у с с к и м я з ы к о м , он мно-
го п о м о г а л и помогает т в о р ч е с к о м у 
росту р у с с к и х п и с а т е л е й в Я к у т и и . 

Еще в н а ч а л е своего т в о р ч е с к о г о 
п у т и Н Е. Мопдинов и з б р а л псевдо-
ним А м м а А ч ч ы г ы й а . ч т о в перево-
де на р у с с н и и о з н а ч а е т : м а л е н ь к и й , 
н е з а м е т н ы й а м г и и е ц . Да, скром-
ность — это н е о т ъ е м л е м а я ч е р т а 
его х а р а к т е р а . В и д н ы й п и с а т е л ь , от-
м е ч е н н ы й п р и з н а н и е м ш и р о к о г о чи-
тателя. он о ч е н ь с к р о м е н — до уди-
в и т е л ь н о й с т е с н и т е л ь н о с т и . 

Н е у т о м и м ы й т р у ж е н и н , он рабо-
тает над н о в ы м и к н и г а м и о Севере, 
над переводом эпопеи Л. Н. Толсто-
го « В о й н а и мир»... 

Х о т я в и с к и его п о к р ы т ы сединои. 
сердце п о - п р е ж н е м у б ь е т с я молодо. 
Его слово с п р е ж н и м б о е в ы м задо-
ром зовет л ю д е н на т р у д и подвиг. 

Александр Л А В Р И К 

В и к т о р Логмнов. « Ц в е т т о п л е н о г о 
м о л о к а » . Р а с с к а з ы . 

кормилица, умница, необыкновенно 
красивой масти (цвета топленого 

молока ) ; и частые переезды семьи 
(отец — дорожный маст ер ) ; и жел-
тые одуванчики, из которых мтльчик 
плетет венки, — вти подробности, 
отло гяц&неся к детским годам пове-
ствователя , охотно повторяются им. 
В рассказах от первого лица ощу-
щается как бы единая биографиче-
ская основа. I ! этот вполне созна-
тельный прием очень показателен 
для Логинова — прозаика, который 
больше всего, пожалуй . заботится 
об искренности и достоверности по-

вествования . 

В лучших произведениях Логино-
ва эта искренность и достоверность 
естественно возникают от глубины 
содержания , от гражданской напол-
ненности. Писателя волнуют про-
блемы морали, его излюбленные ге-
рои — люди, стремящиеся к лучше-
му. сожалеюшие о том, что и»* все 
прожито правильно, разумно, полно. 

Но бывает , что Логинов попросту 

«•бьет», как говорится, на искрен-

ность — эксплуатирует привлек»-

т е \ ьные особенности своей манеры, 

не позаботившись о прочной психо-

логической, содержательной основе. 

II вот возникают искусственность, 

злданность, а в случаях , когда пи-

сатель говорит о прошлом, и эле-

менты модернизации. Именно так 

написан рассказ «Московская бо-

лезнь» — о трудных с удьбах мате-
ри и детей. Х ар ак т е ры здесь лишь 
намечены, и потому-то рассказчик 
не сумел по-настоящему з ара зить 
нас любовыо и сочувствием к лю-
дям. которые именно этого отноше-

ния з аслуживают . . . 

М. СИНЕЛЬНИКОВ 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
МА Й Я Румянцева пришла в поэ-

зию с неоглядной верой в лю-
ден и с крепким, весомым словом о 
с удьбе неприметных, обойденных 
удачей. Э то сра зу как-то выделило 
ее из общего ряда молодых поэтесс. 
Бурной струей, порой чересчур бур-
ной, даже нарочитой, била из се 
стихов злоровая , непримиримая си-
ла. Лири зм ее творчества диктовал -
ся не традиционной поэтической те-
матикой, а памятью сердце, — не 
беглой, а врубленной навеки в д ушу . 
Память сердца — это и красавица 
Прасковья сп своей нелегкий дере-
венской судьбой, и Пашка, потеряв-
ший на войне ноги, и судьба самой 
поэтессы с к р у тым послевоенным 
детством и трудовой биографией. И 
очень не случайны строки: 

Как з апла тить -за все, что рижу . 
За все, что с лышу . 

что в бираю/ 

Н е случайны потому, что провере-
ны самой жизнью поэтессы, доброй 

ясностью се души. 

Д л я меня лично стихи только 
тогда — поэзия, когда они стано-
вятся человеческой судьбой. Т о г д а , 
может быть, к ажд а я строка делает-
ся необходимой. В этом, по-моему, 
основное «внутреннее мастерство» 

Майя Р у м я н ц е в а . « Ч а й к а » . С т и х и . 

поэта — в слитности его судьбы и 
его поэтического ««>•. II Майя Ру-
мянцева в л\чШих своих стиха:;, та-
ких. как «Девичья фамилия» , «Бал-
лада о крапиве», идет по пути 
этой слитности, неразделимости. 

Почти все стихи у М. Румянце-
вой — про себя, про собственную 
боль и радость, но эту боль и эту 
радость она делит со своими героя-
ми. Она как бы добавляет своим ге-
роям что-то от себя. Ц тогда они 
становятся удивительно близкими и 

понятными. 
Я моблю такой лиризм. Без по-

зы. Без ложной маскировки «под 
мысль» , под значительность . Э то 
лиризм от правды жизни — напри-
мер, такой, военной: 

И припомнила я дни —•: 
Горин* нет на свете — 
Нз селе жив у т одни 
}Кеишины да дети . 

Майе Румянцевой надо беречь в 
своем таланте именно эту естест-
венность лирической строки — и 
надо бояться рисовки, которая нет-
иет и проскальзывает в некоторых 
ее стихах , где она кокетничает внеш-
ней грубоватостью, д аже мужикова-
тос тью какой-то. Э то чужое . Это уй-
дет. Э то должно уйти под напором 
ясности и правды ее таланта . 

Владимир ЦЫБИН 

ПОЗИЦИЯ КРИТИКА 
ЯН Е Р А З сам ругал нашу крн-

тику, и псе же я прекрасно по-
нимаю. что с у д ьб а критика — не-
легкая судьба . II в том смысле не-
легкая, что всем никогда не уго-
дишь, не понравишься, и в том, что 
есть у нас странные «книготорго-
вые» законы, по которым д аж е ин-
тересная критическая книга собира-
ет ничтожно малый тираж . 

Но есть и вторая . так сказать , 
сторона вопроса — она касается у ж е 
непосредственно самой критики, 
представителей этого цеха. Право , 
какой прок от критики, если она не 
яв\яется настоящей литера т урой? 
Критиков , у нас много, а вот ра-
бот. которые интересно читать . в 
которых выражено яркое твор-
ческое «я

-

», — таких работ, к сожа-
лении!. мало. Ксли бы издатели и 
книготорговцы учитывали и ЭТУ 
простую истину, то, с одной сто-
роны, у нас выходили бы к большо-
му читателю подлинно интересные 
критические книги, а с друге й. — 
возможно, не выходили бы такие, в 
которых «глубина рассуждений.» не 
поднимается выше школьного учеб-

ника... 

Я заговорил об этом не случайно, 
ибо поводом для этого ра31 опора 
послужила книга, как раз не оби-
женная т ир ажом : дай бог, чтоб каж-
д ая хорошая критическая работа 
выходила к читателю в девяноста 
тысячах экземпляров . Я говорю об 
изданной в «Библиотеке «Огонек » 
книге Ю р и я Барабаша . Ч е тыре 
статьи вошли в эту книгу — «У ро-
ки Довженко» , «Руководители» , 
«руководимые» и хозяева жизни» , 

Юрий Б а р а б а н ь «За» и « п р о т и в » . 
П о л е м и ч е с к и е з а м е т к и . 

«.. Р а з уму , а не лицам» ! » , «И веч-
ный бой.. .». К а ж д у ю из этих ста-
тей я прочитал с большим интере-
сом. И вовсе не потому, что мысли, 
высказанные в с т а тьях , во всем 
тождес тв енны моим мыслям. Я» к 
примеру, не в восторге от фильма 
«Повесть пламенных лет» , но « У р ° -
ки Довженко » помогли мне понять 
о бр а з са '/ого Довженко , его мысли, 
творческие порывы и искания. У\ 
хорошо, что в «Уроках Довженко » 
нет никакой «благостности» , нет 
преклонения перед большим масте-
ром, а есть квалифицированный, 
з и п п е р е с д анный разговор об ис-
кусстве. Статьи, п о добные «Урок ам 
Довженко» , вызывают уважение к 
работе художника , они многое объ-
ясняют . И не только об этом хочет-
ся ска за ть . Очень важно, что в 
«Уроках Довженко» не просто есть 
полемический задор, а есть и от-
менная писательская манера изложе-
ния. В статье нарисован о б р з з 
До вженко •—• живой, сложный, про-
ти-воречивый, яркий образ человека, 
х удожника , г р а ж д а и и п а. 

I ! в других своих с т а тьях а в т ор 
не просто « анализируе т » явления 
про зы и поэзии, не просто выска-
зывается по поводу недавно про-
шедших и до с их пор иду*ннх лите-
ра т урных споров, а активно от-
стаивает свою точку зрения, ар-
гументирует ее. Эта точка зрения , 
разумеется , не всегда бесспорна, н о 
всегда принципиальна. 

Хоч е т с я пожелать , чтобы такие 
критические книги — живые, поле-
мические, рассчитанные на широкие 
круги читателей, интересующихся 
нашей литературой, — выходили по-

Сергеи БАРУЗДИН 

ГЕРОЮ-СОВРЕМЕННИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Однодневный форум очеркистов 

— писателей и журналистов — со-
стоялся в Ставрополе на Кавказе. 
1-го организовали краевые отделе-
ния Союза писателей и Союза жур-
налистов. 

Разговор о герое-современнике п 
х\*до жест венном очерке начал Пвге-
ний Карпов. Он разбирал очерк 
Ильи Чумака «Трое за Маиычем». 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Разрешите через вашу газету сер-

дечно поблагодарить веек, поздра-
вивших меня с шестидесятилетием 
и правительственной наградой. 

Павел ФЕДОРОВ 

Были ойсужлены также очерковые 
книги Видима Чернова «Прыжок че-
рс! ПнисеГи- н .Михаила Усова «Па 
дальних н ближних землях», выпу-
щенные Ставропольским издатель-
ством. В обсуждении приняли уча-
стие литераторы П. Мёлнбеев, А. 
Петром п др\П1е. 

Большая группа очеркистов Став' 
рополья оказывает помощь ветера-
нам Октября н создании книги, по-
священной 50-лстшо Советской вла-
сти. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
Г А З Е Т А 

К: 3 В января 1966 г, 3 вцЛ 
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ДЕРЕВЬЯ АЛЬТАБАНЫ НА ГАВАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Г * АВАНА имеет свой особый, 
ни на что не похожий об-

лик. Особенно а эти дни. В прош-
лой корреспонденции я уже гово-
рила об атмосфере праздника, не 
покидающей город ни на один 
день. Да будзт мне позволено со-
слаться «для подкрепления» на 
слова такой вовсе не «прокубин-
ской» газеты, как «Нью-Йорк 
тайме», В ее редакционной статье 
говорится: «Седьмая годовщина 
революции Ф и д е л я Кастро отме-
чается в болэе торжественной об-
становке, чем это было в прошлые 
годы». Газета пишет: «Сотни деле-
гатов из десятков стран собрались 
в Гаване для участия в антиимпе-
риалистической конференции со-
лидарности народов Азии, А ф р и к и 
и Латинской А м е р и к и » . 

Позавчера, выступая на откры-
тии конференции, президент Ос-
вальдо Дортикос говорил о «рево-
люционном триумфе», революци-
онном порыве, охватившем сей-
час кубинский народ, — народ 
мирный и созидающий, доверчи-
вый и веселый, который, однако, 
все время живет в состоянии бое-
вой готовности. 

В том же выступлении прези-
дент Дортикос сказал: 

— Эта конференция проходит 
в стране, еще являющейся полем 
антиимпериалистической битвы. 
На этой земле не раз проливалась 
славная кровь в борьбе против 
империализма... 

Земля, обильно политая пра-
ведной кровью, — благословен-
ная,- благодатная земля... 

Г * А В А Н А имеет свой особый, 
ни на что не похожий запах 

— пряный и одновременно неж-
ный. Правда, сейчас зима, и все 
запахи стали глуше, тише, привяли 
листья, а то и совсем облетели. 
Изменились краски Кубы. В зеле-
ное тут и там вкраплено бурое, 
коричневое, рыжее... И тут ж е в 
это зимнее время, когда дует 
норд и над морем носятся беспо-
койные чайки, по Цельсию двад-
цать градусов. Воткни в землю 
Кубы саженец, — вырастет! Но, 
конечно, лишь при том условии, 
если вы его будете поливать, уха-
живать за ним. 

Делегаты «триконтиненталя» по-

садили деревья на пустыре, в рай-
оне Альтабаны. 

С утра понаехали машины с 
оживленными пассажирами. В на-
циональных одеждах, как на 

Римма КАЗАКОВА. 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты* 

празднике, смеющиеся и вместе с 
тем серьезные люди приехали 
сюда, чтобы совершить дело са-
мое вроде бы привычное — и в 
то ж е время символическое. О к о -
ло трех десятков различных по-
род деревьев, характерных для 
трех континентов, погрузили в 
этот день свои корешки в землю 
будущего Парка солидарности. 
Королевская пальма, могучая сей-
ба, ягрума, каштан, перуанский 
бальзам... Я видела у ямок с са-
женцами шелковое розово-чер-
ное индусское сари, и похожие 
на римские тоги о д е ж д ы ганцев, 
и пестрые тюбетейкообразные 
шапочки делегатов Нигерии, и 
меховые шапки гостей из Зим-
бабве, и белые манжеты с запон-

ками, которые все выпрыгивали 
из рукавов костюма и мешали ра-

ботать двум африканцам... 

Наша делегация посадила саже-
нец королевской пальмы. О р у д о -
вали лопатами и кетменем Зулей-
ха Гусейнова и Чингиз Айтматов, 
Расул Гамзатов и Бижимал Рама-

занова, разрыхляя почву, выбивая 
камни из будущей колыбели де-
рева. Кончили свою работу, огля-
делись: кому из соседей по-
мочь? Египтянин помогал венесу-
эльцу. Героиня Монкады Мельба 
Эрнандес присыпала землей де-
ревцо вместе с бесстрашной 
вьетнамской летчицей Данг Тху 
Тхань. А у одного саженца — 
смуглая, совсем седая, но очень 
моложавая женщина, поразитель-
ный человек, снискавшая здесь 
большую любовь. Это известная 

певица Жозефина Бейкер, почет-

ная гостья конференции, мать 

тринадцати усыновленных ею де-

тей разных национальностей. 

Пусть цветут деревья Альтаба-
ны! И как тут не вспомнить Хосе 
Марти, который говорил, что в 
жизни надлежит сделать три по-
лезных вещи: родить ребенка, на-
писать книгу и посадить дерево. 
Но написать книгу, наверно, не 
каждому удается, а уж на детях и 
деревьях жизнь держится... 

ТАК, гости Кубы посадили на 
ее земле деревья. Непро-

шеные «гости» Вьетнама уничто-
жают деревья — и людей... Нель-
зя было вчера без волнения слу-

шать делегата Южного Вьетнама 
Нгуен Ван Тьена. Его рассказ 
меньше всего походил на выступ 
ления в прениях, когда председа-
тель спокойным голосом сообща-
ет; «Следующим имеет слово...» 
Здесь имел слово весь вьетнам-
ский народ! Народ, который бу-
дет сражаться до тех пор, пока в 
стране не останется ни одного 
американского захватчика. 

В газетной корреспонденции 
трудно изложить все выступления 
делегатов на конференции. Но уже 
одно только перечисление стран 

скажет читателю многое: Чан Зань 
Туен — из Демократической Рес-

публики Вьетнам; Фуми Вонгвитит 
— из Лаоса; Гидо Хил — из До-

миниканской Республики; Мон-

гали Мишель — из Конго (Лео-

польдвиль). А если говорить о те-
мах, то главной из них была, 

конечно, борьба против империа-
листической агрессии, — все эти 

страны слишком хорошо, на соб-

ственном, так сказать, опыте зна-

ют, как в действительности выгля-
дит «миссия свободы», которую 

несут на своих штыках империа-
листические колонизаторы. 

Открытые Первой конференции солидарности народов Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

Телефото А П — ТАСС 

ЖЖ ДУ поздним вечером с кон-
* • ференции к себе, в гостини-
цу «Капри». Она рядышком с «Га-
вана-Либре». Небо в молочных 
тучах с прогалинами. Луна такая 
яркая, будто она тоже фонарик, 
повешенный на тучку для украше-
ния. Вниз, по той оживленной ча-
сти 23-й улицы, которую кубинцы 
гордо называют Рампой, от дома 
к дому, поперек улицы, висяг гир-
лянды из электрических лампо-

чек. Из этих гирлянд контуром 
прочерчены пятиконечные звезды, 
и под ними — рождественские 
колокола. Языки колоколов от-
клонены: на одном колоколе — 
влево, на другом — вправо, и так 
поочередно, до конца улицы. Соз-
дается впечатление, что колокола 
звонят. Звон этот, как город, пра-
здничный, счастливый... 

ГАВАНА. 5 января. 
(По телефону). 

ЧАСТО ррбятя. а иногда и 
в.',рослые, спрашивают ме-
на. как я придумываю свои 
истории. По-видимому, они 
хотят попять, к а к :>то мне 

пришло в голову ;с1 пустить в не-
бо шоколадный торт, потом по-
садить его па холм и послать ре-
бятишек. чтобы они прокопали в 
пэм галереи, гроты и переходы. 
Именно таков сюжег моей пове-
сти. где рассказываете:?, как* один 
ученый-атомщик ошиосп в рас-
четах', и в момент нарыва оомоы 
образовался не смертоносный и 
ненавистный всем людям атом-
ный гриб, а великолепный шо-
коладный торт. Мораль скалки 
прозрачна: если бы огромные бо-
гатства и ресурсы, которые люди 
тратят на юику вооружений, бы-
ли использованы иа добрые дела, 
то можно было бы не только на-
кормить миллионы голодных, но 
и сделать так, чтобы шоколадные 
торты стали доступны всем. 

В общем, люди получили бы 
не только самое необходимое, но 
н радость, необходимую, как хлеб. 

Кто-нибудь может подумать, 
что я долго вынашивал эту 
тему, пока не набрел на мысль 
о торте. А было-то совсем наобо-
рот. 

Однажды мы сидели с товари-
щами в редакции газеты «.Паэзе 
сера*, где я работаю, и говорили 
о том, о сем. Кто-то из пас поде-
лился своей мечтой, осуществить 
которую было совершенно невоз-
можно. Не помню, о чем именно 
шла речь, но одни наш старый 
коллега, долгое время живший в 
Америке, сказал: *Ну. знаешь, 
это просто торт в небе! о Возмож-
но. выражение '-торт в небе* 
звучит для американца привычно 
и обыденно. Мне же оно показа-
лось забавным, и я поспешил за-
писать его на спичечном коробке. 

«•Небесный торт* витал в моих 
мыслях, как образ, требующий 
своего воплощения, смутное ви-
дение. о конкретном оформлении 
и смысле которого я пока не за-
думывался. 

Спустя какое-то время меня 
пригласили в начальную школу в 
предместье Рима прочитать или* 
рассказать одну из своих новых 
историй. Туг мне и пришел иа па-
мять «торт в небе*. Нот было бы 
радости, подумал я. если бы 
торт появился в небе именно над 
этим предместьем (одним из са-
мых убогих и мрачных в Риме) и 
опустился на холм рядом со шко-
лой. и ребятишки могли бы за-
браться в него и наесться до от-
вала. Представьте себе, что од-
нажды утром в небе появится ка-
кой-то огромный незнакомый 
предмет и угрожающе повиснет 
над головами людей. Все. навер-
ное. испугаются, подумают, что 
явились марсиане, вызовут поли-
цию. пожарных, армию. 

Мало-помалу образ стал ожи-
вать: вокруг торта задвигались 
фигуры, завязывались диалоги. 
Сюжет развивался сам по себе, 
следуя неотразимой логике: раз 
появился в неб& торт, значит, 
должно произойти то-то и то-то. 
н не как-нибудь, а вот так. 

И лишь потом я сообразил, что 
нужно как-то объяснить появле-
ние этого торта. До сих пор я был 
слишком увлечен придумыванием 
подробностей и не позаботился об 
идее, о смысле истории. Сейчас я 
попытаюсь объяснить вам (или. 
вернее, самому себе), почему мне 
пришла в голову мысль связать 
все с атомной бомбой. Если бы я 
был верующим (а когда-то я дей-
ствительно им был), то я бы ре-
шил, что торт—дар небес, ниспо-
сланный детям, чтобы сделать их 
счастливыми. Я нарисовал бы н 
своем воображении, а потом и 
рассказал историю о чуде. И мо-
раль тогда была бы иной: надей-
тесь на бога и получите все, в 
чем вы нуждаетесь. По я таков, 
каков есть: иод влиянием самой 
жизни в моей голове созрели оп 
ределенные идеи, я участник дви 
жения, которое занимает в исто-
рии свое место и ведет борьбу в 
определенном направлении. Ес-
ли. работая над сказкой или рас-
сказом, я стараюсь выразить соб-
ственные мысли, вложить всего 
себя в образы, любовно выношен-
ные моей фантазией, то эти об-
разы — какими бы путями они 
ко мне ни пришли — неизбежно 
получат ту смысловую нагрузку, 
то содержание, которое ближе все-
го мне самому. 

Так, отталкиваясь от образа, я 
нашел его смысл. 

Теперь я был готов написать 
эту историю от первой и до по-
следней строки. Но я решил сна-
чала рассказать ее ребята.м и по-

слушать их комментарии, кото-
рые мне очень дороги: так. на-
пример, я узнал, что. пробираясь 
через торт, дети попадут в боло-
та пз сливочного и лимонного мо-
роженого, что камни на тропин-
ках там будут из засахаренных 
фруктов и т. д. Ребята же под-
сказали мне мысль, которая впо-
следствии сыграла решающую 
роль в дальнейшей моей работе. 
И одной из глав я рассказал о 
том, как дети, добравшись до са-
мой середины торта, нашли там 
что-то вроде маленькой пещеры, 
а в ней — человека, оказавшего-
оя, как выяснилось позднее, тем 
самым ученым-атомщиком, кото-
рый допустил (к счастью, конеч-
но) ошибку в своих расчетах. В 
этом месте один из моих малень-

ку с .массажем! Ну разве не де-
шево он мне достался?* 

Вот тут-то я и переворачиваю 
все с головы на ноги, и история 
приобретает свои смысл: «А ведь 
он ошибался, этот парикмахер. 
Заплатил-то он очень дорого. По-
тому что каждому ребенку, поя-
вившемуся на свет, принадлежит 
весь .мир, и он не должен пла-
тить за него ни единого сольдо. 
Просто нужно закатать рукава, 
протянуть руки и взять его*. По-
ловина «Сказок но телефону* 
родилась именно так, из игры 
(сколько я теперь знаю этих 
игр...). И мне не кажется, что 
они бессмысленны. Я считаю, 
что они потому и стали интерес-
ными для ребят, что каждый их 

за рабочим столом пйсате'ля 

НЕМНОГО О ТОМ, 
КАК Я ПИШУ 
СВОИ ИСТОРИИ 

Джанни РОДАРИ 

кпк слушателей вдруг восклик-
нул: «Совсем как Джегшетто в 
китовом брюхе!* Джеппетто — 
столяр и.] сказки Кол.чодн. вы-
стругавшим иа полена Буратиио. 

Ребятам всегда доставляет 
удовольствие проводить анало-
гии между разными сказками. И 
я подумал, что было бы неплохо 
создать целую цепочку таких 
связен. 

Я набросал для себя «лесен-
ку» — своеобразную схему глав, 
и каждой главе дал условное 
заглавие. Так. главу о том, как 
детки входят в торт, я назвал 
•Одиссей»: чтобы пройти незаме-
ченными сквозь цепи солдат, ох-
ранявших холм с тортом, мои пу-
тешественники спрягались в ста-
де овец и вместе с ними пробра-
лись вечером в овчарню — сов-
сем как Одиссей, который сумел 
бежать из пещеры Полифема, 
спрятавшись под брюхом барана. 
Каждая глава более или менее 
явно должна была перекликать-
ся с какой-нибудь классической 
сказкой. Пусть ребенок не всегда 
сумеет уловить такую связь, все 
равно намеки эти его поразят, 
вызовут в его мыслях многоголо-
сое зхо. которое лишь усилит 
удовольствие от прочитанного. 

Прием, к которому я прибе-
гал, работая над «Сказками по 
телефону». — не что иное, как 
незатейливая, придуманная дав-
ным-давно игра. И использовал 
ее еще в школе, когда был учи-
телем. Делалось это так: одного 
ученика я ставил перед классной 
доской, второго — позади нее: 
каждый должен был написать на 
своей стороне доски любое, при-
шедшее ему на ум слово. Один, 
допустим, писал слово «лампа», 
другой —- "лошадь». А я должен 
был придумать историю, н кото-
рой главную роль играли бы лам-
па и лошадь-

В общем, пишешь рядом два 
слова, а потом смотришь, что из 
этого может получиться. Однаж-
ды у маня оказались рядом слова 
«Стокгольм» и «торговля». Так 
родилась история о парикмахере, 
который в качестве платы за 
стрижку и массаж получил ди-
плом владельца города Стокголь-
ма. Потом этот парикмахер на-
копил денег и отправился в Шве-
цию, чтобы посмотреть на свои 
владения. Комическая история и, 
на первый взгляд, чуть ли не 
бессмысленная. В конце ре па-
рикмахер радостно восклицает: 
«Такой город за какую-то стри.к-

фантастический прием имеет 
свою реалистическую подкладку. 
Если сравнить реальную дейст-
вительность с домом (согласитесь 
на минутку этим статическим об-
разом обозначить такое чрезвы-
чайно изменчивое явление), в ко-
торый можно войти через парад-
ный ход, через маленькую двер-
цу или через окошко, то, по-мое-
му, детям захочется войти в не-
го именно через окошко. Само-
леты, совершая свой путь с од-
ного конца земли на другой, про-
летают сквозь облака. С детской 
фантазией происходит то же са-
мое. Познать пути ее развитии, 
ее механизм, по-моему, так же 
важно, как не витать в облаках, 
внимательно приглядываться к 
миру и никогда не забывать о 
человечности. 

Последняя моя работа назы-
вается «Книга ошибок». Доб-
рую ее половину составляют 
смешные истории, возникшие из 
орфографических ошибок, без 
которых не обходятся наши де-
ти. Но это не сборник граммати-
ческих каламбуров, хотя они то-
же могут принести известную 
пользу при обучении детей грам-
матике. Признаюсь, что мне хо-
телось не столько поправить ре-
бенка, пишущего слово «водо-
род» через «а», сколько тех 
взрослых, которые занимают не-
правильную позицию по отноше-
нию к водородной бомбе. 

Такова идея книги. Но роди-
лась она в моей голове, как и 
обычно, в результате довольно 
смешного случая. Как-то сидя 
за машинкой, я вместо слова 
«1.арроша» (Лапландия) по ошиб-
ке написал «Ьашрпша» Патро-
не — малина. — Прим. перев,); и 
нот, пожалуйста: из-за простой 
опечатки вместо «страны лап-
ландцев» у меня получилась 
«страна Малнния». Ошибка вы-
глядела поэтично, и сразу же в 
уме сложились веселые стишки о 
детях, которые любят ходить в 
лес по малину. Вот тогда-то мне 
и пришло в голову обратиться к 
ошибкам наших школьников. Не-
сколько таких ошибок я нашел 
сразу же в тетради своей дочки. 
Одни из них были просто забав-
ными Другие легли н основу ма-
леньких историй. Так, постепен-
но, у меня созрела идея отпра-
виться на поиски действительно-
сти через это окошко, через стра-
ну орфографических ошибок. 

И работаю ежедневно, иначе 
невозможно: но бывает так, что 
сделанное за недели и даже за 
месяцы оказывается неинтерес-
ным, скучным, и тогда остается 
лишь выбросить все написанное 
з корзинку или отложить в сто-
рону — пусть спит. К счастью, 
я живу своим трудом журнали-
ста и не обязан писать интерес-
ные истории каждый день: я мо-
гу и подождать,- когда из-под мо-
его пера выйдет что-нибудь та-
кое, что я могу смело отдать в 
типографию. 

РИМ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Значит ли это, что буржуазная 
демократия и ее институты не 
имеют никакой ценности для на-
родных масс капиталистических 
стран? Конечно, нет! Прогрессив-
ные силы всегда и везде встают 
на защиту даже урезанной бур-
жуазной демократии, когда ей 
угрожает опасность справа, со 
стороны сторонников авторитар-
ных режимов. Ибо буржуазная 
демократия заключает в себе 
возможность открытой борьбы 
против всевластия монополисти-
ческой буржуазии. Но действи-
тельное ограничение ее господст-
ва зависит от того, каких успе-" 
хов в этой борьбе добиваются ра-
бочий класс и его союзники. 

/""" ТОРОННПКН теории транс-
формации капитализма 

уверяют, что классовая борьба в 
буржуазных странах отошла в 
прошлое, что она существует 
лишь в воображении «злонамерен-
ных» марксистов. Дюверже не 
разделяет этого мнения. Он пи-
шет: 

«Неравенство между капитали-
стами и некалиталиста.ми, подчи-
нение вторых первым и поныне 
остаются основой основ каждого 
западного государства. Борьба 
классов продолжается: она лишь 
принимает менее бурные фор-
мы » 

Нужна ясность в вопросе о 
том, что называть более бурными 
и менее бурными формами клас-
совой борьбы. Конечно, движе-
ние разрушителей машин в нача-
ле прошлого века было очень 
бурным, но оно охватывало сот-
ни. в лучшем случае тысячи ра-
бочих. Что же касается, напри-
мер. стачечного движения в на-
ше время, то в нем участвуют 
сотни тысяч, а иногда и миллио-
ны рабочих, и забастовка длятся 
много недель. 

Когда речь идет о социальных 
конфликтах й капиталистической 
части мира, нельзя забывать 
о национально-освободительной 
борьбе угнетенных народов про-
тив колониального господства, ко-
торая тысячами нитей связана с 
классовой борьбой внутри метро-
полий. Достаточно вспомнить, ка-
кую роль во внутренней жизни 
той же Франции играли, «гряз-
ные войны» в Индокитае и в Ал-
жире. 

1М Ы РАЗОБРАЛИ довольно 
здравые, хотя во многом 

недостаточно четкие и ясные суж-
дения Мориса Дюверже о капита-
лизме на Западе, суждения, опро-
вергающие ходячие выдумки ре-
акционной пропаганды о якобы 
коренном изменении характера и 
природы буржуазного общества. 
Капитализм остается капитализ-
мом — так можно суммировать 
итог его рассуждений. 

По что же дальше? 
Дилемма, по мнению автора 

статьи в «Монд», такова. Нынеш-
нее положение дел на Западе 
«может эволюционировать в двух 
различных направлениях: либо по 
пути к консолидации капитализ-
ма. с существованием которого 
трудящиеся примирятся, несмот-
ря на всякие неравенства, кото-
рые он сохраняет, ибо сочтут его 
в конце концов «меньшим злом»: 
либо к постепенному установле-
нию социализма, совершаемому 
реформистским путем, поскольку 
революционный путь, видимо, 
исключается». 

Автор чувствует, что подошел 
к одной из тех тем, которые у 
немцев принято называть «горя-
чим железом»: легко обжечься. 
Отсюда крайняя туманность фор-

ПРИЗНАНИЯ 
М о р и с а Д ю в е р ж е 

мулировок. Более чем неясно и 
то, почему революционный 
путь к социализму должен 
считаться исключенным, а ре-
формистский — реальным. Раз-
ве исторический опыт не гово-
рит об обратном? Реформистский 
путь был испробован не раз: в 
веймарской Германии, когда со-
циал-демократы, придя к вла-
сти, объявили, что «социализа-
ция марширует», а в конечном 
итоге их политики стали марши-
ровать штурмовики в коричневой 
форме: в Англии при лейборист-
ских правительствах: в ряде не-
больших стран Западной Европы, 
где сторонники реформистского 
социализма долгие годы стояли у 
власти. Нигде и никогда рефор-
мистский путь еще не привел к 
социализму. 

Что же касается революцион-
ного пути, то, как хорошо извест-
но, коммунисты не исключают 
мирных форм осуществления со-
циализма, если складывается бла-
гоприятная для этого обстанов-
ка. Но при всех формах, как мир-
ных. так и немирных, насильст-
венных, переход к социализму 
возможен лишь путем борьбы с 
буржуазией, а не соглашения с 
ней. и в этом решающее отличие 
революционного пути от рефор-
мистского. В то же время рево-
люционный путь не только не ис-
ключает необходимости борьбы 
за демократические реформы, но, 
напротив, предполагает такую 
борьбу как необходимое условие 
сплочения народных сил, ограни-
чения господства антинародных 
монополий, удовлетворения на-
сущных интересов трудящихся, 
подготовки дальнейшего движе-
ния к социализму. 

Но как разрешится в конце 
концов дилемма? «Все. вероятно, 
будет зависеть от того, — счи-
тает автор, — в какой мере ка-
питализм и социализм окажутся 
способными удовлетворять нуж-
ды людей». Как он оценивает 
способности капитализма в этом 
отношении, мы видели выше. Но 
картина остается неполной, если 
оставить в стороне сравнение с 
социализмом. Такое сравнение 
приводит к новым важным выво-
дам. 

« К АПНТАЛИЗМ, возможна, 
обеспечивает лучшую ор-

ганизацию внутри каждой фир-
мы, то есть на уровне «микро-
экономики», но он не может обес-
печить подлинно всеобъемлющую 
организацию производства, орга-
низацию на уровне макроэконо-
мики. Пока такая организация 
оставалась технически невозмож-
ной, то есть до середины XX Ве-
ка, — эта неполноценность капи-
тализма оставалась незамет-
ной»,— пишет Дюверже. По 
теперь развитие техники ве-
дет «к повышению эффективно-
сти макроэкономической органи-
зации. которая, однако, в рамках 
капиталистической системы на-
лажена быть но может». 

Если называть вещи своими 
именами, то это значит, что ны-
нешние высокоразвитые произво-
дительные силы задыхаются в 
капиталистической оболочке, в 

тисках буржуазных производ-
ственных отношений. 

Неполноценность капитализма 
не только в этом... 

П О .МНЕНИЮ Дюверже, «эво-
' ' люцпя, которая происходит 

последнее время на Западе, дает 
основание для вывода, что так 
называемое общество процвета-
ния в капиталистических странах 
является в действительности об-
ществом псевдопроцветания». По-
чему? Оказывается, капитализм 
даже на уровне удовлетворения 
людей предметами насущной жиз-
ненной .необходимости «имеет 
серьезные недостатки: забота о 
стариках, калеках, инвалидах, не-
мощных. здравоохранение и со-
циальное обеспечение для всех 
— зто все вещи нерентабельные, 
а потому они еще плохо гаран-
тируются еистемой частного пред-
принимательства». Еще важнее 
другое: «На более высоком уров-
не, там, где начинается подлин-
но человеческое существование, 
важнейшие нужды людей, отно-
сящиеся к области культуры, ис-
кусства, планирования и строи-
тельства городов, охраны приро-
ды и т. д., иногда оставляются 
без внимания по той же причи-
не». 

Стало быть, капиталистическая 
система, движуще}} силой кото-
рой является .погоня за прибы-
лью, не удовлетворяет потребно-
стей людей, в особенности их 
нужд более высокого порядка, и 
потому она даже в лучшем слу-
чае представляет собой картину 
псевдопроцветания. 

Но и это еще не все. 

« К ЛПИТАЛИСТИЧЕ С К О Е 
общество очень часто 

удовлетворяет также второсте-
пенные потребности, потребности, 
искусственно создаваемые рекла-
мой. Таким путем скорее можно 
получить более солидные бары-
ши, чем помогая людям стать бо-
лее человечными. Современный 
капитализм склонен иногда при-
носить главное в жертву второ-
степенному и будущее — настоя-
щему». Отсюда — разочарова-
ние, отчуждение людей. «После 
нищеты причиной отчуждения 
становится теперь потребление — 
в той мере, в какой это потребле-
ние уже не соответствует дейст-
вительным человеческим потреб-
ностям». И вывод таков: «Капи-
тализм не может уничтожить это 
отчуждение, не отказавшись, по 
крайней мере хоть на какое-то 
время, от погони за максимальной 
прибылью, то есть не перестав 
быть капитализмом». 

Итак, неполноценность капита-
лизма для современного челове-
чества доказана. Он — зло, и 
отнюдь не «меньшее». Как же 
обстоит дело с социализмом? 
Ища ответа на эют вопрос, ав-
тор статьи в «Монд» оставляет 
реальную почву и сворачивает на 
проторенную дорожку избитых _ 
доводов против коммунизма, сме-"~ 
шнвая полуправду с прямыми 
вымыслами. 

Коммунистические страны, на-
поминает Дюверже, относятся к 
числу тех, которые раньше были 
отсталыми. В отношении боль-
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ЗАПИСКИ АФРИКАНСКОГО 
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В 1965 году в Найроби 
вышла в свет книга под 
названием «Прозаические 
теисты на суахили». Сре-
ди этих теистов — «$а?ап 
уап&и у а Ь)ги&! на у а 
МЬепа» (*Мое путешест-
вие в Россию и в Си-
бирь»}, один из любопыт-
нейших документов в ис-
тории связей между Аф-
рикой и Россией... 

Салим бин Абакари 
был, вероятно, первым 
восточноафриканским пу-
тешественником, которо-
му довелось побывать в 
глубине нашей страны. 
В 1896 году он посетил 
Петербург, Москву, Ниж> 
ний Новгород. Самару и 
Омск, добрался по Оби 
До Барнаула, а оттуда на 
перекладных — до Усть-
Каменогорсна. Затем он 
направился в Ташкент, 
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побывал в Самарканде, 
пересек Каспийское море 
и высадился в Баку, С 
Кавказа в Москву он вер-
нулся поездом. 

Восточная Африиа при-
надлежала в те годы Гер-
мании, и Салим бин Аба-
кари работал у доктора 
Бюмиллера, немецкого 
ученого и путешествен-
ника. Вместе с ним он и 
отправился в Россию. 

Салим был чрезвычай-
но наблюдательным че-
ловеком и превосходным 
расскаэчииом. Вернув-
шись на родину, он охот-
но делился своими впе-
чатлениями с друзьями, 
знакомыми и со всеми, 
кого интересовала жизнь 
в далеиих северных кра-
ях. 

Эти рассказы пропали 
бы для потомства, если 
бы не Карл Фельтен, из-

вестный немецкий линг-
вист и в ту пору один 
из л у ч ш и х знатоков язы-
ка суахили. В 1893 — 1896 
годах он был официаль-
ным переводчиком при 
губернаторе немецкой 
Восточной Африии. Соби-
рая материалы для суа-
хили-немецкого словаря, 
Фельтен записывал все 
то, что суахилийцы рас-
сказывали ему о нравах 
и обычаях в их стране, 
о возделывании полей и 
о рыболовстве, о плете-
нии циновок и Ч> торгов-
ле, о снаряжении карава-
нов и о путешествиях в 
ч у ж и е края. Немецкий 
ученый был счастлив, ко-
гда Салим бин Абаиари 
согласился рассказать 
ему о своем путешествии 
а Россию, и записал этот 
рассиаз слово в слово. 

В конце 1896 годэ 
Фельтен был назначен 
преподавателем суахили 
в Институте восточных 
языков при Берлинском 
университете и начал го-
товить к печати собран-
ные им тексты, в 1901 

году в Геттингеие вышла 
инига «Путешествия суа-
хилийцев», а в 1903 го-
ду — «Обычаи суахилий-
цев». Эти иниги представ-
ляют огромную н а у ч н у ю 
ценность, особенно для 
лингвистов. Их по праву 
считают памятником жи-
вого и чистого языка суа-
хили, без к а к и х бы то ни 
было следов европейсио-
го влияния. 

Обе иниги Давно у ж е 
стали библиографической 
редкостью. Но значение 
их настолько велико, что 
кенийский филиал изда-
тельства «Оксфорд юни-
версити пресс» счел не-
обходимым опубликовать 
их снова... 

Наибольшее впечатле-
ние на Салима произвела 
Москва Вот что он, в ча-
стности, рассказывает о 
ней: «Город Москва — 
это город, где много тор-
гуют, гораздо больше, 
чем в Петербурге, и сла-
вится она во всех стра-
нах больше, чем Петер-
бург...* 

В. ОСТРОВСКИИ 

шинства стран социализма это 
справедливо. Но за полвека со-
циалистического строительства в 
Советском Союзе и за 1 5—20 
лет народной власти в других 
странах социализма былая от-
сталость ликвидирована, и нельзя 
поэтому утверждать, как это де-
лает Дюверже, что «они не пре-
одолели пока это свое первона-
чальное отставание». 

Капитализм, по его мнению, 
имеет перед социализмом «два 
преимущества, считающиеся бес-
спорными на Западе: оц обеспе-
чивает более высокий материаль-
ный уровень жизни; он дает боль-
ше политической свободы». 

Нет нуцеды доказывать, что 
преимущества эти отнюдь не бес-
спорны для людей на Западе; 
более того, даже та далеко не 
полная картина неполноценности 
капитализма, которая набросана 
в статье «Монд», ставит на этих 
преимуществах большой знак во-
проса. Какая уж тут политиче-
ская свобода при безраздельном 
господстве капитала! И как соче-
тается высокий материальный 
уровень жизни с нищетой мил-
лионов, с необеспеченной ста-
ростью, с неудовлетворительной 
системой социального обеспече-
ния и здравоохранения? 

Да, в социалистических стра-
нах жизненный уровень по 
ряду показателей пока еще 
ниже, чем в высокоразвитых 
промышленных капиталистиче-
ских странах. Но причина этого 
ясна: преодоление былой от-
сталости, ликвидация тяжких 
последствий войны потребо-
вали немало усилий. В отличие 
от капитализма, социализм не 
приносит будущее в жертву на-
стоящему, главное — в жертву 
второстепенному. Именно поэто-
му народы социалистических 
стран твердо уверены в правиль-
ности избранного пути, а все бес-
пристрастные наблюдатели Запа-
да единодушно регистрируют не-
уклонное повышение благосостоя-
ния населения социалистических 
стран-из года в год. 

Рост народного благосостояния 
составляет главный предмет за-
боты социалистических госу-
дарств. высшую цель производст-
ва. которое служит не прибылям 
капиталистов, а благу народов. 
Социалистическая экономика об-
ладает огромными резервами, их 
мобилизация является целью 
проводимых в настоящее время 
хозяйственных реформ, обещаю-
щих убыстрение темпов повыше-
ния жизненного уровня. 
« К

 у

Д
у

Щ
Е Е

 социализма на 
^ Западе, — пишет Дювер-

же в заключение, — зависит в 
конечном счете от способности 
самых передовых коммунистиче-
ских стран... показать, что они 
лучше, чем капиталистические 
страны, могут осуществить ста-
рый и вечно новый идеал: счастье 
людей». 

Миллионы людей на Западе 
уже в настоящее время твердо 
уверены в гигантских преимуще-
ствах социализма перед капита-
лизмом: достаточно напомнить, 
что во Франции и Италии каж-
дый третий или четвертый изби-
ратель отдает свой голос комму-
нистам или левым социалистам. 
С каждым годом притягательная 
сила социализма растет, и ему 
принадлежит будущее. 

Д. М. ГОРФИНКЕЛЬ 
Скончался Даниил Михайлович 

Горфиикель, один из старейших ле« 
пинградских переводчиков. Инже-
нер по обоазованию. в начале 
двадцатых годов он стал профес-
сиональным литератором, одним из 
деятельных сотрудников издатель-
ства «Всемирная литература», воз-
никшего но инициативе М. Горь-
кого. 

Читатели хорошо знают романы 
В. Скотта «Антикварий», С Лыоиса 
• Главная улица». Э. Синклера 
«Джунгли», Г. Уэллса «Человек-
невидимка». нопеллы С. Цвейга, 
стихи Гейне и Лонгфелло в мастер-
ских переводах Д. м. Горфинкелл. 

Друзья и товарищи надолго со-
хранят светлую память об этом 
прекрасном, отзывчивом человеке, 
неутомимом труженике и мастере 
художественного перевода. 

Группа товарищей 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА 

«ЛИТЕРАТУРНУЮ 
ГАЗЕТУ» 

на ФЕВРАЛЬ и последующие 
месяцы. 
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