
% 

С Е Г О Д Н Я 
в НОМЕРЕ: 

• ПРОБЛЕМЫ 
ВОКРУГ НАС иетр.) 

Ф НА СОИСКАНИЕ 
ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ 

(3 стр,| 
ф ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ФЕЛЬЕТОН ,2-з „
р ) 

9 У НАШИХ ДРУЗЕЙ: 
МОНГОЛИЯ, ДРВ ( 4 стр.) 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ* 

ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА Орган 

правления Союза п и с а т е л е й 
С С С Р 

. ГОЦ ИЗДАНИЯ 37-й К: 7 (3930) СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ 1966 г. ЦЕНА 4 коп. 

НАШ СОВРЕМЕННИК 
Из снимков, Присланных на фотоконкурс 

С Е Г О Д Н Я М Ы П У Б Л И К У Е М Р А Б О Т Ы 

М О С К О В С К О Г О Ф О Т О Р Е П О Р Т Е Р А М. М У Р А З О В А 

Сталевар 

Щ 

Там учатся. 

СОВЕЩАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ КИРГИЗИИ 
Во Фрунзе состоялся пленум правления Союза писателей Киргизии, 

посвященный состоянию и перспективам развития литературной кри-

тики. 
Доклад сделал первый секретарь правления Союза писателей респуб-

лики Т. Абдумомунов. В прениях по докладу выступили писатели, уче-
ны,-, работники республиканских издате <ьстя: К. Артыкбаев, Н. Байте-
миров, М. Борбугулов. М. Джангазиев. К. Джантошев, .4. Джумабаев, 
К. Каимов. К. Маликов. Э. Медсрбсков. .4. Салиев, Г. Сыдыкбеков, 
Д. Таштемиров. Э, Турсунов, К. Укаев и другие. В работе совещания 
приняла участив московские критики В. Пискунов и В. Дорофеев. 

С приветственной речью к собравшимся обратился секретарь ЦК Ком-
партии Киргизии Б. Т. Мураталиев. 

Лг п р о с и т 
ответить 

министра рыбного 
хозяйства СССР 
А. А. ИШКОВА 

Уважаемый Александр Акимо-
вич! 

Два месяца назад. 13 ноября 
1965 года, в («Литературной газе-
те.') была напечатана статья писа-
теля Михаила Заборского «Какое 
же оно. Азовское море?». В статье 
шла речь об денудении рыбных бо-
гатств уникального водоема, о вы- • 
полнении рыбопромышленниками 
плане! добычи главным образом на 
счет малоценных пород рыб — 
гкмьки и хамсы, составляющих до 
90 процентов рыбного «вала». Го-
ворилось в статье и о хищниче-
ских, если называть вещи своими 
именами, способах лова, о превы-
шении лимита на вылов ценных 
осетровых пород, о браконьерст-
ве и о многих других серьезных 
вопросах, связанных с ведением 
рыбного хозяйства Азовского мо-

 > 

ря. суть которых Вы как министр." 
конечно, знаете. 

Статья эта вызвала озабочен-
ные отклики нашей общественно-
сти. В редакцию продолжают при-
ходить письма читателей, в кото-
рых они поддерживают.выступле-
ние газеты и с тревогой спраши-
вают о том, что предпринимается 
для восстановления рыбных запа-
сов Азовского моря. «V нашего 
моря слишком много хозяев, но 
они только и пекутся как бы по-
больше с него взять, а вот вести 
плановый лов без ущерба для бу-
дущего — этого не делают». — 
пишет строитель А. Золотько из 

Таганрога. «Хочется знать. — пи-
шет другой читатель, доктор био-
логических наук И. Родионенко из 
Ленинграда. — какова реакция со 
стороны лиц. ответственных за со-
кровища Азовского моря?» 

Эти горькие строки вряд ли 
пришлось бы цитировать, не по-
следуй за выступлением газеты 
стойкого двухмесячного молчания 
хозяйственных и плановых орга-
нов. от которых зависит судьба 
Азовского моря. Разумеется, дв-з 
месяца — слишком малый срок 
для того, чтобы комплексно ре-
шить все проблемы рационально-
го рыболовства на Азовском море. 
Но. во-первых, о необходимости 
такого решения «Литературная га-
зета» писала, наминая с 1955 го-
да. — и в 1956-м. и я 1960-м и в 
1961-м, и в 1962-м, и в 1965 го-
ду. На это. кстати, мы обращай! 
внимание 9 редакционном приме-
чании, предварявшем наше по-
следнее выступление. А во-вторых, 
двух месяцев, прошедших с мо-
мента публикации статьи М. За-
борского. на наш взгляд, вполне 
достаточно для того, -чтобы поста-
вить общественность в извест-
ность о том, в каком направлении 
идут поиски комплексного реше-
ния проблем. 

Вот почему «Литературная га-
зета» вынуждена сегодня напом-
нить Вам, уважаемый Александр 
Акимович, о том, что обществен-
ность ждет Вашего ответа. 

Навстречу XXIII съезду КПСС 

МОСКВА, 
ЛИХОВ, 6... 

По атому адресу, известному да-
леко не всем, находится извест-
ная всем Центральная орден» 
Красного Знамени студия доку-
ментальных фильмов. Недавно 
она успешно завершила план 19в5 
года Оживление и рабочая суета 
не у ш л и из студии вместе со ста 
рым годом ни на один день. Здесь 
продолжается н а п р я ж е н н а я рабо-
та над уже начатыми фильмами, 
запускаются новые ленты, во все 
к о н ц ы страны и за ее пределы вы-
езжают киногруппы... 

Корреспондент «Литературной 
газеты» попросил п и в н о г о редак-
тора студии В. С. Осьминина рас-
сказать о том. над чем сейчас ра-
ботают ведущие режиссеры сту-
дии. какими фильмами готовится 
она встретить приближающийся 
X X I I I съезд партии. 

— Коллектив студии ж д е т съез-
де и готовится к нему: ведь нам 
придется, пожалуй, одним из 
первых информировать советских 
кинозрителей о б этом в а ж н е й ш е м 
событии, о ходе съезда, о людях, 
которые приедут в Москву. И 
средство и н ф о р м а ц и и у нас са-
мое популярное и д о х о д ч и в о е — 
кинолента. 

Собственно, предсъездовская 
информация у ж е началась. В на-
шем «периодическом издании», 
к и н о ж у р н а л е «Новости дня», мы 
из номера в н о м е р под р у б р и к о й 
«Навстречу X X I I I съезду К П С С » 
показываем передовиков произ-
водства, лучшие п р о м ы ш л е н н ы е 
предприятия, к о л х о з ы и совхозы, 
о т р а ж а е м процессы, происходя-
щие сейчас в стране. • 

Специально к съезду постара-
емся выпустить п о л н о м е т р а ж н ы й 
ф и л ь м об освоении пустынного 
полуострова Мангышлак, о стро-
ительстве к р у п н е й ш е й нефтяной 
базы в Казахстане, о создателях ц 
нового индустриального района. 
Фильм, видимо, так и будет на-
зываться —- «Мангышлак».. . 

Студия п р о д о л ж а е т создание 
лент, посвященных 50-летию Со-
ветской власти. Только что 
закончен ф и л ь м « М о с к в и ч и в 
1941-м». О н расскажет о м у ж е с т -

ве, о героизме людей, к о т о р ы е 
своим г р у д о м и подвигами прине-
сли нашей столице право назы-
ваться городом-героем. 

В процессе производства—лен-
та «Вечный огонь». Это будет пол-
нометражный фильм об истории 
ВЧК, о б л а г о р о д н о м рыцаре ре-
волюции Ф. Э. Д з е р ж и н с к о м . 
8 наших архивах сохранилось 
много ценнейших кино- и фото-
документов, позволяющих ши-
роко показать обстановку жиз-
ни страны тех суровых лет. 8 
фильме будут ш и р о к о использо-
ваны дневники Дзержинского, ко-
торые он вел в тюрьмах, его пись-
ма к родным. 

В ближайшее время закончится 
работа над картиной, посвящен-
ной В. И. Ленину. На основе до-
кументальных материалов авторы 
ее расскажут о первых годах Со-
ветской власти, гражданской вой-
не, интервенции и, конечно, о 
жизни и работе В И. Ленина в 
этот период. Д р у г о й фильм о Ле-
нине, работа над к о т о р ы м только 
начинается, называется «Ленин — 
создатель Союза Советских Соци-
алистических Республик». 

О б успехах нашей страны за 
50 лет Советской власти, о ее 
лучших людях расскажет широко-
форматный фильм И. Копалмиа 
«Страна м о я » (название пока ус-
ловное). 

Режиссер Р. Кармен заканчива-
ет сейчас работу над небольшим 
ф и л ь м о м «Смерть комиссара» ; — 
о мужественном комиссаре Зуе-
ве — и сразу ж е приступит к 
созданию п о л н о м е т р а ж н о й лен-
ты «Испания в борьбе». Как из* 
вестно, Р. Кармен — участник 
войны в Испании, зга тема близ-
ка и дорога ему. 

Режиссер Л. Кристи готовит 
сейчас сценарий под * условным 
названием « П е р в ы е » — об участ-
никах Великого О к т я б р я , о тех, 
кто штурмовал Зимний, дрался с 
юнкерами, устанавливал Совет-
с к у ю власть в городах и селах 
бывшей Российской империи. 

Конечно, программа студии 
этим не исчерпывается, я назвал 
лишь те работы, которые м ы счи-
таем главными. 

В С Т Р Е Ч И , 
П О Е З Д К И , 

П Л А Н Ы 

О Т О Р А Я декада нового года 
началась для многих киев-

ских писателей с поездок по об-
ласти. Сейчас проходят Дни ук-
раинской литературы, посвящен-
ные ХХ111 съезду партии и 50-ле-
тию Великого Октября. Писатели 
уже встречались с трудящимися 
нескольких районов области — 
Сквирского. Иванковского. Тз-
ращанского. Киево-Святошинского, 
Ф-стовского и Барышевского. 

В самой столице Украины тоже 
проходят сейчас литературные ве-
чера и встречи с писателями. В 
переполненном зале Дворца куль-
туры работников Дарницкого же-
лезнодорожного Узла перед пар-
тийным активом н пропагандиста-
ми района ВЫСТУПИЛИ писатели 
С Олейник. Д Павлычко. Л. Вы-
шеславскин. Д. Красицкий. С. 
Тельнюк. Аналогичные встречи 
проходят на крупнейших предпри-
ятиях Киева На заводе «Арсенал, 
в понедельник состоится творче-
ский вечер А Корнейчука. 

Подготовке к ХХШ съезду 
КПСС. XXIII съезду Компартии 
Украины и 50-летвю Советской 
власти было посвящено открытое 
партийное собрание писателей ук-
раинской столицы. Выступивший с 
докладом кандидат в члены Пре-
зидиума ЦК КП Украины, первый 
секретарь Киевского обкома пар-
тии В И Дрозденко рассказал о 
трудовых успехах киевлян в про-
мышленном и сельскохозяйствен-
ном производстве, о перспективах 
развития зкономики н культуры 
Киевщинм на ближайшие годы. 
Он призвал писателей достойно 
отразить в своих произведениях 
героические дела советских лю-
дей В прениях по докладу ВЫСТУ-

ПИЛИ В Козаченко. А Мороз. Д. 
Павлычко В Кондратенко. П За. 
гребелькый. Л. Дмитерко. А. Мя-
стковский. 

КИЕВ (Наш корр.) 

На днях состоялся первый пле-
н у м нового состава иомиссми по 
драматургии, кинодраматургии и 
театральной к р и т и к * п р и правле-
нии Союаа писателей РСФСР, по-
священный подготовив писате-
лей и театральных деятелей и 
X X I I I съезду КПСС, пятидесятиле-
т и ю Советского государства и сто-
яетию со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина. 

Современность и ее отражение 
• произведениях драматургии и 
театра — вот ведущая тема об-
суждения. Донладчик — главный 
редактор ж у р н а л а «Театральная 
ж и з н ь . Ю. Зубное — подробно 
говорил о проблеме положитель-

В Ы С О К А Я 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ного героя: о хараитере героиче-
ского искусства наших дней: о 
традициях и новаторстве: о во-
площении образа Ленина. 

По всем зтим вопросам развер-
нулись оживленные прения, в ко-
торых приняли участие драматур-
ги А. Симуиое. Д. Девятое. И. На-
ззрое, Г. Мдивани. К. Финн. Ц. Со-
лодарь. А. Самсония. А . Тоиаев, 

Н Терентьее. Л. Шейнин, И. Собо-
лев, режиссеры К. Ульянов. В. Еф-
ремова. В Каплин, Ф. Шишигин, 
Г. Георгиевский, Ю. Юровский, 
главный редаитор ж у р н а л а «Те-
а т р . Ю Рыбаков, критики В. Пи-
менов. Н. Кладо. начальнин Уп-
равления театрами Министерства 
и у л ь т у р ы РСФСР Ф. Евсеев и 
другие. 

О высокой ответственности дея-
телей драматургии и театра а дни 
подготовки страны к Х Х Ш съезду 
КПСС и 50-летию- Велниого Оитяб-
ря говорил в заняючительиом сло-
ве на пленум* Комиссии секретарь 
правления Союаа писателей 
РСФСР М. Аяеисеее. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ 
Среди новинок, появившихся в 

Ленинграде на и н и ж и ы х прилав-
нах а первые дин года, прежде 
всего следует назвать новый вы-
пуск альманаха «Молодой Ленин-
град*. В нем собраны произведе-
ния тридцати девяти лрозаиное. 
позтов, ирмтииов. Читатели най-
дут на его страницах три повести: 
•Апрель. И. Пруссаиовой. «Не-
сиольио огорчений из ж и з н и завод-
ского и н ж е н е р а . И. Ефимова. «Я 
— водяной» И. Двориина. позна-
иомятся с рассиазами и стихами 
других молодых писателей, имена 
которых у ж е известны, сиажем, 
позтов Г. Горбовсиого, Л. Агеева, 
А. Кушнера. прозаииа А. Витова, 
автора песен А. Городнициого. 
Иные имена будут для читателей 
новыми. Альманах «Молодой Ле-
нинград. издан Лвнинградсиим от-
делением «Соавтсиого писателя». 

Появились в продаже и другие 
книги, тольио что в ы п у щ е н н ы е 
зтим издательством. Среди них — 
первая к н и ж к а молодого м и н и -
градского поата О. Т а р у т и н ^ «Ид-
ти и видеть», сборник стихов А. 
Краснова «Солнечный иамеиь» 
Вышли а сеет очередное тома 
бвльшой серии «Виблнотеии по-
ата» (стихи М. Исаковского и 
Н. Заболоцкого). 

Нынешний год — предъюбилей-
ный. Литераторы и издательства 
Ленинграда деятельно готовятся и 
50-летню Велниого Октября. 

• Первые двадцать четыре часа» 
— таи озаглавлена иоллентнвная 
повесть-хроника большой г р у п п ы 
писателей о первом див Совет-
ской власти. Она выйдет в Лен-
издате. В зтом ж е издательства 
будет выпущена новая инига рас-
сиазов •Окрыленные мечтой», ко-
торую заиаичнвает сейчас старей-
шая ленинградская писательница 
О. Матюшина. Тут будут рассназы 
о В. И. Ленине, о его друзьях и 
соратиииах, а таиже рассна-
зы о зачинателях советсиой лите-
ратуры: А. М. Горьиом, В. В. Ма-
яиовсиом, А. А. Фадеева, В. В. 
Вншневсиом и других. 

Образ вождя революции вопло-
щают а своих произведениях про-
заики А. Попов. А. Пунченои, И. 
Ход за. 

Готовится к изданию ряд нниг. 
посвященных ж и з н и и деятельно-
сти видных работнииов партии и 
Советского государства, воспоми-
нания участников революционны* 
событий. Будет выпущена таиже 
большая серия литературных 
портретов «Герои Октября». 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.) 

ПЕРВЫЙ .ОБЛАСТНОЙ... 
Писатели и кинематографи-

сты. художники и актеры, жур-
налисты. полиграфисты, компози-
торы. участники художественной 
самодеятельности Дона собрались 
на днях л Ростове на свой первый 
областной съезд. Тысяча пятьдесят 
делегатов и более двухсот гостей 
делились раздумьями о том, как по-
высить роль и значение учреждений 
культуры, искусства в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся. 

каким творческим вкладом отме-
тить ХХШ съезд КПСС и пяти-
десятилетне Советской власти. 

Намечены интересные планы. В 
частности, решено весной будуще-
го года провести большой фести-
валь «От Волги до Дона». 

С большой речью на съезде вы-
ступил первый секретарь обкома 

С. Соломеииев. 
(Наш корр.) 

К 
•упил пе 
Г1СС М. 

РОСТОВ на ДОНУ 

мод чем р а б о т а е т . . 

В Москве недавно гост и л 
вестный чех01 -ювацхкй позт 

ЯН ПИЛЛРЖ, 

ж 
из-

тв| 

который дал интервью нашему 
корреспонденту Т. Мироновой и 
рассказал, над нем он сейчас ра-
ботает * 

— Последний год и много эаии» 
мался переводами из польском 
поэзии. Я считаю, что поэты, если 
они знают языим других стран, 
должны отдавать переводческой 
деятельности лучшие творчески* 
силы Ведь это самый ионират» 
иый вклад в дело сближения ли» 

ратур. 
Сиоро я моих переводах еыйдет 

большой том Юлиана Туеима и 
сбориии сатиричасних произведя* 
ний И. Галчинского «Зеленый 
гусь». Завершу работу и над пе-
реводами из Яна Кохаиоеского, 
большого поэта эпохи возрожде-
ния; буду таиже переводить моло-
дого по л ьс ного поэта Е ж и Гарасм-
мовича. 

— Не могли бы вы сказать в 
вашим собственных стихах? 

— Сейчас заканчиваю новую 
поэтическую ииигу — говорить 
о ней подробно поив рано. 

Одновременно готовлю сборнии 
избранных стихов, куда включу 
лучшее из того, что мне удалось 
исписать на протяжении более чем 
25-легней творческой деятельно-
сти. 

Мне нажется. что сейчас необ-
ходимо особенно тщательно отно-
ситься н поэтическому слову. 
Я надеюсь, что мне хотя б ы ча-
стично удастся избежать стертых, 
п у с т ы х фраз. 

Б к 
БУКВАРЬ 

Первая книга школьника 
большие яриие б у к в ы — голубые, 

зеленые, оранжевы* на синей-си-
ней обложке Вот он — новый бунеарь. 
Маленький человеи, иоторый ны-
нешней осенью первый раз отпра-
вится а первый иласс, начнет свой 
путь в большой мир знаний с зтой 
ирасочной инижии. 

Полтора года назад «Литератур-
ная газета, писала, что бунеарь. 
по иоторому учатся нынче дети, 
устарел Иаучио-нсследоаательсний 
институт общего и политехническо-
го, образования Академии педагоги-
чесиих и лун РСФСР ответил тогда: 
создается новый учебнии для на-
шей детворы. 

И вот иа реданциониом столе ле-
жит сигнальный зиземпляр ново-
рожденного буиваря. Кто его «роди-
тели»? В создании первого шиоль-
ного учебника большое участие при-
нимали на тольио н а у ч н ы е сотруд-
ники Академии педагогических наук 
РСФСР, у ч н т е я я Москвы и Ленин-
града. но и х у д о ж н и к и , и писатели. 

Книга пглучилась интересной, кра-
сочной В ней —рассназы об Ильиче, 
о борьбе за мир, о покорителях кос-
моса. об а омоходе «Ленин», стихи, 
много сиазок, шутон, прибаутон, за-
гадок, считалои. Авторы бунааря 
Н. Архангельская, С. Карлсен, А. Ке-
меноеа, С. Худай, молодые писа-
тели С Прокофьева и Г. Сапгир. 
Литературный ионсультант — С. Ми-
халков 

Р и с у н к и делали х у д о ж н и к и , сре-
ди которых такие мастера, кан 
А. Пластов, С Ч а р у ш и н , А. Канев-
ский. / . Пахомов, Е. Рачев, О. Во-
гаеасиая В Вогаткни и др. Возглав-
лял работу коллективе х у д о ж н и к о в 
президент Аиадемин художеств 
СССР В. Серов. Специально для 
зтой инижии был разработан но-
вый шриф1 (художник В. Воронец-

Остается тольио добавить, что вы-
пускаю* первую ш к о л ь н у ю к н и г у 
издательства « Х у д о ж н и к РСФСР» к 
«Просвещение». 

К
НИГИ о современной деревне за последние год-два доволь-
но отчетливо разделились на два рукава, два потока... 

Один из них поражает глаз радужным многоцветьем. 
Берега его нарядны, труд на них нраздннчен, словно первая 
молодая любовь, и огорчения столь же остры, сколь и стре-

мительно преходящи. Публицистическая мысль авторов подчи-
нена здесь поэтическим эмоциям, и, видимо, совсем не случайно 
в главных героях подобных книг по преимуществу ходят девушки. 
Именно им. молоденьким, красивым, влюбленным, — будь то 
доярка Галя из повести Анатолий Кузнецова «У себя дома», дояр-
ка Светлана из повести Якова Пановко «Старый клен» или трак-
тористка Валя из повести Ильи Лаврова «Очарованная», удает-
ся то. что до того не удавалось поседевшим от тревог председате-
лям и опытнейшим «райкомщикам». Эти неугомонные девчата 
разоблачают очковтирателей, браконьеров и жуликов, борются с 
пьяницами и лодырями, усовещивают и подбадривают опустивших 
было руки старших подруг, учат их жить и работать. 

Похоже, что ту же цель — усовестить и подбодрить — ставят 
перед собою и авторы этих книг, искренне желающие добра на-
шей деревне. Они пишут о ней с добрым юморком, с тем же ли-
рическим энтузиазмом, который пылает в девичьих сердцах их 
героинь, и... с той же. весьма характерной ^ля этих девушек без-
заботной озабоченностью... 

«Тебе хорошо уговаривать нас выйти на работу — у тебя, не-
бось, семеро по лавкам не сидят», — возражают бабы в ответ на 
убеждения «очарованной» лавровской героини. Валя растерянно 
оправдывается: она говорила не о тех, у кого «семеро по лавкам», 
она имела в виду злостных спекулянтов-собственников, знающих 
только свой личный участок да базарную стойку. Что ж, она, ко-
нечно, права в своем возмущении. Но в том-то и дело, что ее пра-
вота — это правота исключения, что она, а вместе с нею и автор 
говорят и думают «не о тех». 

ЗАМЕТКИ КРИТИКА 

ГОСТИ 
И ХОЗЯЕВА 

Вс. СУРГАНОВ 

Ведь, строго говоря, в изображении Ильи Лаврова и сама Валя, 
подобно своим литературным подружкам и молодым людям, 
их окружающим. относится к той же категории «не тех». Все 
они без настоящего корня здесь на селе, им от жизни 
лично для себя ничего не надо, кроме угла под крышей, 
койки, стола, табуретки да полки с книгами, захотели — приехали 
и работают, вроде Вали, захотели — подались искать счастья в 
другие края, наподобие неугомонного Шурки из той же лавровской 
повести. Шурка при этом даже благородный жест себе позволил, 
отказав доставшуюся ему в наследство материнскую избу безот-
ветной тетке Дарье, у которой «избенка — вроде курятника» и 
«мелюзги-то, как в детдоме». И писатель от всей души поддержи-
вает его —ведь превозмог, одопелв себе парень кулацкий, «хозяй-
ский» инстинкт!.. Но осчастливленная им тетка Дарья осталась, 
как и прежде, растить детей, хлеб и картошку на земле, а Шурка 
запросто отряхнул эту землю со своих сапог. И вышло так. что 
его бескорыстие недорого стоит: оно. по сути, является лишь пря-
мой моральной антитезой своекорыстию разоблачаемых им спе-
кулянтов. 

Видимо, то же самое можно сказать в этом случае и по поводу 
энтузиазма, а также поэтического восприятия сельской природы и 
труда на земле — всего, чем по-настоящему богата Валя и ее 
друзья. При сколько-нибудь глубоком размышлении приходишь к 
неожиданному выводу выпячивать только лишь эти свойства, воз-
водить их на некий пьедестал моральной исключительности не 
стоит. Ибо в этом случае писатель и сам может не заметить, как 
идея, которой он так беззаветно увлекся, толкнет его на ложный' 
путь. 

Частным тому подтверждением служит хотя бы реальная исто-
рия «очарованной», точнее — ее продолжение. Известно, что Илья 
Лавров взял сюжет этой повести «из жизни», положив в ее осно-
ву подлинную судьбу девушки, послужившей прототипом Вали Но 
писатель поспешил оборвать свое повествование как раз на том 
моменте, когда сама жизнь наметила новый и очень важный поворот 
этой невыдуманной истории Уже не противники, а самые что ни 
деть горячие доброжелатели невольно рка.чалить поперек Валиного 
пути Романтический порыв горожанки, техника-цветовода, решив-
шей стать рядовой трактористкой в сибирском совхозе, был под-
нят на щит. неумно и неуемно раструблен газетными и радиофан-
фарами. Илье Лаврову лучше многих должно быть известно, ка-
ким грузом легла на девичьи плечи его живой, не литературной 
героини эта непрошеная, ненужная ей «слава», чем обернулся для 
нее н ее товарищей «персональный» трактор голубого цвета, выгля-
девший поистине белой вороной среди черных борозд. Нет, будучи 
человеком иного характера и поступков, нежели, скажем, свинар-
ка Настя из тендряковской «Поденки» (кстати, повести, тоже по-
строенной на документальной основе), реальная Валя не употреби-
ла во зло свою главу. Случилось по-другому в конце концов она 
была вынуждена покинуть полюбившиеся ей пашни и работу — 
«очарование» сменилось дд/1 нее разочарованием. Так было не в 
книге — в жизни... 

Бывает, что жизнь как бы обманывает художника, коверкает у 
него на глазах предмет его вдохновения. Так случилось недавно с 
отличным писателем Гавриилом Троепольским: вслед за чудесной 
лирической повестью «В камышах», где воспевалась краса воро-
нежских речек, он вынужден был выступить с гневным словом о 
бессмысленном их уничтожении. Здесь любовь и боль обернулись 
силой, а правда, взятая как она есть, без недомолвок и прикрас, 
стала оружием. Не знаю, как поступит И. Лавров, но хочется ду-
мать. он сумеет понять, что «выборочный» подход к теме весьма 
острой и ответственной в наши дни, а также вольное или невольное 
«спрямление» и «облегчение» реальных конфликтов неизбежно 
оборачиваются прекраснодушием, которое противопоказано под-
линному таланту. 

Должны это понять д другие писатели, ведущие своих дере-
венских героев по пути наименьшего сопротивления. Разумеется, 
речь идет вовсе не о том, чтобы немедленно повыдавать замуж и 
загрузить домашними и материнскими заботами заневестившихся 
героинь иных «колхозных» повестей. Хотя, прямо скажем, уже 
только одно это «переключение» могло бы раскрыть их авторам 
глаза на течение деревенской повседневности, очевидное каж-
дому. для кого жизнь в деревне и труд на земле есть обыч-
ная'жизнь и обычный труд — не более, но и никак не менее 
того! Люди родятся, учатся, вырастают здесь, в Скворищах. Журав-
ках или Липягах. живут, поднимая ребятишек, в избах, далеко не 
комфортабельных, однако загруженных, помимо табуретки и сто-
ла. множеством весьма необходимых в хозяйстве вещей. Они па-
шут на обыкновенных колхозных тракторах, доят обыкновенных 
Буренок и Зорек, и никто из них не видит во всем этом особой 
доблести. — один лишь намек на фанфары по этому поводу сму-
тил и рассмешил бы их. Однако именно они. эти люди, прежде 
всего достойны слова большого и взволнованного, неспешного муд-
рого и правдивого повествования о их судьбе. 

НА гранитном постаменте во весь рост стоит фигура женщины, 
отлитая из бронзы. Лицо ее должно чем-то напоминать лицо 

моей матери — умное, красивое и чуточку грустное. Статью своей 
эта баба должна" походить на бабку Лукерью, повариху, вскормив-
шую добрую дюжину ребят. И еще хочется, чтобы в ней сохрани-
лось лукавство Тани Внлялы, самоотверженность Груни и щед-
рость молодой Бнрдючихн, и скромность, и простота, и сознание 
долга — одним словом, все-все, чем так богато наделены йаши 
липяговские женщины. 

Но. однако, не в выражении лица, не в сТатн должно заклю-
чаться главное. Главное должно быть в руках. Руки нашей липя-
говской бабы все умеют: и пупки завязывать, и ткать, и ребят 
пестовать, и стариков, отслуживших свой срок в этом мире, собо-
ровать... Мне кажется, что .V этой бронзовой фигуры должны быть 
руки, чем-то схожие с руками сестры моей' Марьи — огромные-
преогромные. со вздувшимися венами: и она. эта бронзовая Ма-
рья. должна не скрывать их, а гордиться ими, должна впереди, 
перед собой держать их. чтобы последующие поколения липягов-
цев, проходя мимо, снимали шапьу перед этими руками » 

Этот замечательный памятник, к сожалению, сооружен лишь в 
воображении Сергея Крутилина и его героя-рассказчика из ро-
мана «Липягн», завершенного в конце минувшего года (журнал 
«Дружба народов», №М 10 и 11)- Женщины, о которых здесь го-
ворится, воистину живут и трудятся в этой книге Тем интереснее 
поставить рядом с ними героинь Лаврова или Кузнецова, предста-
вить себе Валю или Галю приехавшими по зову земли и сердца не 
в лавровскую Журавку, а в крутнлинские Липяги 

Тут-то и окажется, что не только во встрече этой, но и в боль-
шой дружбе наших очень разных героинь нет ничего невероятно-
го Ведь характеры, воссощанные Лавровым, Кузнецовым. Панов-
ко. отнюдь не надуманы сами по себе! Это не марионетки, это жи-
вые и очень симпатичные люди. Просто в силу весьма приблизи-
тельных авторских представлений о сегодняшней деревне они вы-' 
нуждены действовать, мыслить и чувствовать в наких искусствен-
ных границах. И я не думаю, чтобы, оказавшись вне этой автор-
ской изоляции и оставаясь такой, какой изобразил ее Илья Лав-
ров, Валя взялась бы в чем-либо наставлять крутилинскую Марью 
или. скажем. Нюрку-Соху — Анну Степановну Дееву-Сапожкову, 
единственную в Липягах женщину-трактористку, вот уже тридцать 
лет бороздящую на своем тракторе здешние поля. У Анны 
за плечами трудная и гордая юность — она начинала свой 

(Окончание на 3-й стр.) 



КАК ЛЮДИ избирают свою 
пр'офкслю? И кто кого во-
обще избирает — человек 
профессию ИЛИ профессия 
человека? Пот известно, на-

пример, что призвание математи-
ка обычно дает о себе знать с 
ранних лет — все мы помним 
школьны* ньютонов и Лобачев-
ских. Здесь призвание, так ска-
зать. избирает человека уже тогда, 
когда сам он по малости лет выби-
рать еще не т» состоянии Ну. а 
человек, когда он сам выбирает 
то единственное дело, которому от-
даст си 1ы и время'' Это трудный 
вопрос, Жизнь отвечает на него 
каждый раз по-своему. 

Вот жил был мальчик, увле-
кавшийся искусством. Всеволод 
Багрицкий, сын плата, да не-
сколько лет до войны даже за-
писал в дневнике: -Я Мика н 
Стасик Долецкий пишем пьесу о 
студентах». Но. видно, глубже 
любительства было заложено 
призвание — главное дело в 
жизни, потому что Долецкий по-
шел все-таки в медицинский. А 
потом началась война, и после 
четвертого курса был он срочно 
выпущен врачом. II, сделав за го-
ды войны . сотни операций, стал 
детским хирургом темы канди-
датской и докторской диссерта-
ций подсказаны именно детской 
хирургией. В тридцать семь лет 
он — профессор, чуть позже — 
заведующий кафедрой детской 
хирурпш Центрального института 
усовершенствования врзчей и 
главный детский хирург РСФСР.' 
Сейчас ему сорок шесть... 

Трудная это должность — хи-
рург. А детский —особенно. Ребе-
нок—зто не уменьшенная копня 
«большого» человека И в то же 
время именно уменьшенная: все 
крошечное, а у новорожденных — 
просто микроскопическое. Техни-
ка операции должна быть в пол-
ном смысле филигранной, «юве-
лирной> раоотой: обычный эпи-
тет — «золотые» руки — здесь 
не подойдет: руки должны быть 

СПАСИБО, Д О К Т О Г1 
живыми и каждый палец глаза-
стым. 

О многом надо думать, когда 
имеешь дело с детьми, с крохот-
ными этими «почемучками».. 
Вот. кстати, хорошее слово—«по-
чему». Человечество обязано ему 
почти всем, без него не. было бы 
ни науки, ни техники. Ведь ска-
зал когда-то человек «почему?» и 
посмотрел на землю — родилась 
география, сказал «почему?» и 
взглянул на небо—родилась аст-
рономия Поэтому надо учиться у 
детей способности спрашивать о 
вещах, к которым давно присмот-
релись и привыкли, как к белому 
халату врача... К слову, дети нерв-
ничают. попадая в больницу и ви-
дя традиционный белый «больнич-
ный» цвет. А необходима ли та-
кая традиция? И в одном из но-
меров журнала «Хирургия» До-
лецкнй пишет о том. что обычная 
обстановка игровой комнаты дет-
ского сада с картинками, игруш-
ками и аквариумом создаст более 
спокойную атмосферу Такие во 
просы. как этот. далеки от хи-
рургии, но зато близки к ребя-
там. «Собрату по заботам о де-
тях». — написал покойный С. Я 
Маршак на книге «Избранные 
переводы», подаренной им Ста-
ниславу Яковлевичу Долецко-
му... 

ОН ВЫСОКОГО роста Широ-
кие плечи, .энергичная по-

ходка — спортсмен. 
Увы. заниматься спортом при-

ходится меньше, чем хотелось 
бы: времени катастрофически 
мало. Столько всего надо пере-
делать. а сутки удлинить нельзя. 
Но. возможно, есть какие-то внут-
ренние ресурсы? Есть. 

Ну, прежде всего не обяза-
тельно спать восемь часов, впол-
не достаточно шесть с половиной 
ночью и десять минут после обе-
да. Да. после Обеда: Долецкий 

уверяет, что 10 — 15 минут сна 
после обеда «продлевают» вечер-
нюю работоспособность на не-
сколько часов. 

А вот еще один «внутрен-
ний ресурс»: режим дня. Еще 
с того времени, когда он 
был боксером. Долецкий сохра-
нил привычку к режиму: весь 
день расписан по часам — с ут-
ра. когда он идет пешком на ра-
боту, а сын провожает его. По 
осенним ли листьям, по снегу ли, 
по весенним ли лужам — мно-
гие годы отец и сын ежедневно 
ходили в клинику. Долецкий 
объясняет: 

-- Это единственное время, 
когда мы можем поговорить, 

II что Андрей в этом году по-
ступил именно в медицинский 
институт, не так уж удивитель-
но, если учесть, что и Кира Вла-
димировна, его мать. — тоже 
врач и тоже хирург. Видно, пе-
редали родители сыну свою про-
фессию «по наследству». А. 
кстати, что вообще могут пере-
дать родители детям «по наслед-
ству»? Что мог унаследовать от 
своих родителей сам Станислав 
Долецкий? 

В книге «Спасибо вам, люди!» 
Ирина Триус, много лет прико-
ванная тяжелой болезнью к по-
стели. вспоминает о'встрече с 
врачом Софьей Станиславовной 
Долей кой. старой большевичкой, 
разведчицей и партийным работ-
ником: «Впервые в жизни я так 
близко столкнулась с одним из 
тех людей, кто жил н работал в 
партии при Ленине». «Жил н ра-
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ботал в партии при Ленине» и 
Яков Генрнхович Долецкий, член 
партии с 1904 года, много лет 
Возглавлявший ТАСС. Так чтб 
передали родители сыну? 

Старые большевики научили 
его преданности высоким идеа-
лам, активной любви к людям — 

Г. ЦИТРИНЯК 
I 

основному в гуманнейшей про-
фессии врача. Но от революцио-
неров он унаследовал, к счастью, 
еще и организаторские способно-
сти. Это и ес1ь главный «внут-
ренний ресурс»... 

14 А ЧТО жалуетесь, доктор? 
1 1

 .Много времени отнимают 
административные дела. А доктор 
хочет лечить—он ведь отличный 
хирург. Долецкий. Газеты пишут 
о его редких операциях — о пер-
вой в истории отечественной хи-
рургии операции на легких у но-
ворожденного, например. Он по-
нимает, что мог бы хорошо и 
много поработать как хирург. Но 
нынче для профессора только 
оперировать — мало. 

Что вообще должен делать 
профессор? Это звучит немного 
смешно. Профессор — врач? Ко-
нечно, лечить. А еще? Конечно, 
учить. А чему? Конечно, специ-
альности. Но дело в том, что се-
годня учить врачей только спе-
циальности — мало. 

Ну. прежде всего древняя ак-
сиома: любой учитель должен 
воспитывать человека. И здесь 
надо помнить, что примеры дей-
ствуют сильнее, чем прописи. 
Десятки глаз замечают самое ми-
кроскопическое отклонение от 
нормы. И если где-то в чем-то 
отступить, то, может, никто ниче-
го и не скажет, но — подумает. 
И кто ответит за разочарование 
в том, в ком разочаровываться 
страшно,—а учителе? Чему после 
этого можно их научить? И чему 
научат оин своих завтрашних 
учеников?.. Помнить об ответст-
венности. Не просто перед всем 
человечеством — это общие сло-
ва. а перед теми, кто окружает 
тебя сейчас. — перед живыми и 

В
ОДНОМ из прошлогодних 
номеров «Огонька» появи-
лась интересная статья о 
Суздзле. в которой было 
приведено выска швание 

банкира Ротшильда, на первый 
взгляд несколько сенсационное: 

— Вы по золоту ходите! — 
сказал банкир. — Я много стою, 
но если бы мне дали Суздаль на 
два года, я бы свое состояние уд-
воил. 

Комментируя эти слова, жур-
нал справедливо писал, что 
наши туристские базы, распола-
гаясь в исторических места::, мог-
ли бы привле.ь широкий поток 
советских и зарубежных туристов 
и стать не только пропагандист-
скими п культурными центрами, 
способствующими развитию меж-
дународных связей, но и сероз-
ным источником дополнительных 
доходов нашей экономики. 

Описанный случай приходит 
на память, когда пытаешься глуб-
же разобраться в проблемах 
туризма. Проблему эту обсужда-
ют не только у нас. 

Человека с рюкзаком, с дорож-
ным чемоданом, за рулем собст-
венного или взятого напрокат ав 
томобиля гостеприимно встреча-
ют везде и всюду, на всех пяти 
континентах. Где сбросит путе-
шественник заплечный мешок, в 
какой гостинице оставит чемо-
дан, по какой дороге поедет и 
куда, как долго там задержится 
—- все это не праздные, а серьез-
нейшие вопросы внутренней и 
международной миграции тури-
стов, над которыми размышляют 
сейчас министры, психологи, эко-
номисты. врачи, инженеры-строи-
тели, социоло! и, архитекторы-
реставраторы. музейные работни-
ки. издатели, охотозеды, повара, 
дипломаты, законодатели. 

Не перестает уднэляться проис-
ходящему мировая печать. Шут-
ка ли: люди среднего, в основ-
ном, а то и весьма скромного 
достатке (путешествующие в кре-
дит) за рубежом вызвали к жизни 
новую, экономически могущест-
венную промышленность — ту-
ристскую индустрию: в 1961 го-
ду на заграничные поездки израс-
ходовано на обоих полушариях 
10,3 миллиарда американских 
долларов, что солидно пополнило 
валютные з а т с ы многих держав. 

~ 'УДА елут неугомонные пу-
тешественники'

1

 На этот во-
прос ответить довольно легко, со-
славшись на статистику (о ней 
несколько позже). А вот почему 
едут больше все! о в данное ме-
сто, а не в какое-либо другое. — 
ответить на этот вопрос помогает 
известная русская пословица: 
умей у людей погостить и к себе 
пригласить, до ворэт проводить и 
назад воротить. Туристы охотно 
устремляются «туда», где их 
ждут отдых и развлечения, инте-
ресные встречи с людьми, памят-
ники культуры, поной и тишина. 

Созстский Союз широко от-
крыл дзери для иностранных го-
стей — в 1984 году мы при-
няли свыше одного миллиона че-
ловек По разве это предел воз-
можного? Пет, конечно. Однако 
нам пока ие хватает широкой се-
ти гостиниц, кемпингов, мотелей, 
ресторанов, кафе. Понимаем ли 
мы это? Да, понимаем. В Москве, 
Ленинграде, Сочи. Ялте и других 
местах, куда направляются основ-
ные потоки путешественников, 
уже строятся крупнейшие в Евро-
пе гостиничные номплексы, це-
лые городки. 

Развитие лурклма зависит «о 
многом от того, насколько удоб-
ные (совершенно не обязательно 
— роскошные, но обязательно— 
удобные), комфортабельные усло-
вия ему будут создан» Путешест-
венник. отлично понимая, как за 
ним теперь ухаживают во всем 
мире, стал весьма требователь-
ным потребителем и судьей со-
временного комфорта, и туда, где 
удобствами пренебрегают либо 
трактуют их на старый лад. 
он не поедет Во всяком случае, 
вгогю'» раз его не жди. 

/ОБЩЕИЗВЕСТНА
 ?

нла пер-
" вых впечатлений В туриз-. 

ме она едва ли не решающая, осо-
бенно на нынешнем 
развития. 

К 

этапе его 

Не случайно, конечно, к работ-
никам обслуживания предъявля-
ют сейчас прямо-таки «профессор-
ские требования». Сэр Перси 
Хоп, председатель Британской 
гостиничкой и ресторанной ассо-
циации, человек, безусловно, све-
дущий в своем деле, на вопрос: 
каким должен быть директор 
гостиницы? — ответил, имея в 
виду, разумеется, опыт своей ас-
социации: 

— Домашней хозяйкой; шеф-
поваром: вышибалой в баре: вра-
чом. а в случае необходимости и 
повивальной бабкой: юристом, ко-
торый знает, как далеко он мо-
жет зайти, задерживая багаж 
тех, кто скрылся, не оплатив сче-
та: драпировщиком: ходячим 
справочником; дипломированным 
бухгалтером; профессором-линг-
вистом: прачкой, исполняющей 
срочные заказы; водопроводчи-
ком; инженером по отоплению; 
плотником; хорошим оратором... 
Уметь определить лишь по одно-
му мычанию коровы, хорошие ли 
бифштексы будут из нее; одевать-
ся лучше, чем артист с Брод-
вея; знать больше о винах и си-
гаретах, чем люди, их делающие: 
они экспериментируют, — ему 
продавать. И, наконец, он должен 
уметь накрывать стол, как Ван-
дербнльт. и в то же время счи-

Готовы ли наши туристские ор-
ганизации полностью удовлет-
ворить запросы, скажем, тех, 
кто хочет ознакомиться с 
памятниками культуры совет-
ских пародов? Мягко говоря, 
не очень готовь» У нас скорее 
сумеют реставрировать сложный 
архитектурный комплекс, нежели 
подлинно художественно и ярко 
запечатлеть его образ на от-
крытке. Не организовали наши 
издательства и выпуск целе-
направленной (скажу" яснее — 
коммерческой) продукции: бук-
летов. справочио-информацион-
ных изданий, путеводителей, бро-
шюр и сувениров, без чего ту-
ризм. как известно, не может 
развиваться успешно. Литература 
и сувениры для туристов выпу-
скаются от случая к случаю, бес-
системно, а главное — очень не-
высокого качества. До сих пор. 
хотя этого настойчиво требуют н 
свои, и зарубежные туристы, 
мало издается литературы о па-
мятниках нашей культуры. 

Мне хочется поговорить о Суз-
дале, Всемирно известный город-
музей реставрировал многие па-
мятники культуры — есть что 
смотреть! А читать почти нечего. 
Когда шведы задумали от-
крыть для туристов остров 
Готланд с его" весьма инте-

П Р О Б Л Е М Ы 
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тать каждый цент, как уличный 
торговец. И это еще не все... 

Преувеличения? Вряд ли. Сэр 
Перси Хоп имел в виду реально 
существующий быт «западной» 
гостиницы, хотя далеко не все, 
разумеется, в нарисованном им 
портрете директора привлекатель-
но н приемлемо для нас. 

В США центрами профессио-
нального образования этого рода 
работников являются специаль-
ные кафедры при университетах. 
Наиболее известной считают 
школу управления гостиницами 
при Корнельском университете 
(существует с 1923 года) с 4-
летннм сроком обучения н с про-
граммой, включающей около сот-
ни дисциплин: языки, психоло-
гию, питание и здоровье, рисова-
ние. общую биологию, оборудо-
вание и отделку гостиниц, рито-
рику. контроль продуктов и на 
пнтков, статистику, право, жур-
налистику. подготовку меню и 
т. д., и т. п. Я уже не' говорю о 
многочисленных гостиничных 
школах, о периодических издани-
ях типа журнала «Хотел зид 
КеЙтерннг ревью» и о многом 
другом. А всемирно известная го-
стиничная школа в Лозанне (су-
ществует с 1893 года), постав-
ляющая администраторов высше-
го класса в крупные отели всего 
мира; Репутация швейцарской 
школы столь высока, что заявки 
на поступление в нее понходится 
направлять заранее, за несколь-
ко лет вперед. 

НужщЛ лн нам администра-
торы экстра-класса'' Безусловно. 
С соответствующей, конечно, 
принципиальной поправкой на на-
ше социальное бытие. Мы 
должны работать так. чтобы 
советский сервис не уступал са-
мым прославленным службам бы-
та на Западе. 

Здесь что ни шаг. то пробле-
ма. Только для туристских объ-
ектов, которые будут введены у 
нас в эксплуатацию до 1908 года, 
потребуется более 50 тысяч спе-
циалистов различной квалифика-
ции со знанием иностранных язы-
ков. Сможет ли один «Интурист» 
справиться с этим? 

реоным городком Виеби, они, кро 
ме всего прочего, организовали 
поток превосходно изданной, при-
том разнообразнейшей рекламно-
информационной литературы, и 
остров на Балтике стал популя-
рен у туристов всерьез и надолго. 
Суздаль только-только начал за-
зывать гостей, однако приличест-
вующей столь важному событию 
литературой так и не обзавелся. 
То ли напускная, то ли всамде-
лишная нздательско-полнграфнче-
екая немощь обходится весьма 
дорого: слабая пропаганда наших 
памятников культуры сказывает-
ся на притоке туристов. 

Не менее досадными являются 
другие «суздальские помехи»: по-
ка не освободят Спаео-Евфимиев-
ский и Покровский монастыри от 
посторонних организаций, трудно 
ознакомить туристов со всеми ар-
хитектурными сооружениями и 
историческими памятниками, ко-
торыми славятся эти ансамбли. 
Суздаль нуждается а серьезном 
улучшении всего коммунального 
хозяйства Только обзаведясь 
современным комфортом, сможет 
ои успешно конкурировать с про-
ставленными туристскими цент-
рами Европы и Америки. А тяга 
к Суздалю огромна буквально во 
всем мире 

Т Р У Д Н О переоценить эконо-
мическое и эстетическое 

значение промышленности суве-
ниров. Болгарское правительство, 
например, приняло в этом отно-
шении ряд энергичных мер, и по-
лузабытые древние ремесла по-
ставляют сейчас на туристский 
рынок превосходные памятные 
подарки Там на мастеров-ремес-
ленников распространили приви-
легии творческих работников. «-
коном оградив талантливых 
умельцев от пресловутого «вяла» 
и вмешательства некомпетентных 
его рыцарей. А какие воз-
можности длп развития художе-
ственных ремесел имеются в на 
шей многонациональной стране' 
К сожалению, у нас до сих 
пор толком не знают, куда при-
ткнуть их. — то совнархозам пе-
редавали. то промкооперации, то 

службе быта, то еще кому-нибудь. 
И хиреют наши промыслы. 

Производство сувениров как 
дело деликатное и тонкое заслу-
жило право на хозяйственно-эко-
номическую автономию и квали-
фицированное руководство. Было 
бы совсем неплохо, если бы раз-
витием художественной промыш-
ленности во всем ее многообра-
зии заинтересовалось Министер-
ство культуры СССР, подыскав 
прикладным искусствам одного 
понимающего и авторитетного 
хозяина. Туристы с нетерпением 
ждут советских сувениров, и мы 
обязаны полностью удовлетво-
рить спрос мирового рынка на 
этот вид продукции. 

Каков удельный вес музеев и 
памятников кулЬтуры в развитии 
международного туризма? Со-
шлемся на цифры и факты, 

В 1963 году музеи Италии по-
сетили 12 миллионов человек 
Па следующий год в страну при 
ехало одних только экскурсан-
тов 13 миллионов человек, я уже 
не говорю о «чистых» туриста* 
(их было свыше 10 миллионов), 
у которых куда больше времени 
для знакомства с художественны 
ми сокровищами страны. В Гре-
ции. например, в третьем кварта 
ле 19в<1 года только в центрах 
археологических раскопок побы 
вяло 720 тысяч туристов. Миро 
вое признание получил нацио-
нальный план развития туризма 
в Мексике. Здесь особое вннма 
"не уделяют выявлению и пропа-
ганде «исторических, культурных 
и художественных ценностей стра-
ны». Огромной популярностью у 
иностранцев пользуются музей 
антропологии, редчайшие памят-
ники древности, знаменитые пи-
рамиды около Мехико, храмы 
и многое другое. Экономические 
выгоды очевидны: около милли-
арда долларов ежегодно. 

Исторические города Франции. 
Англии, Чехословакии, Югосла-
вии, Германии, Венгрии, Авст-
рии. Болгарии, Голландии <н дру-
гих стран — места массового на-
плыва паломников. Из 105 мил-
лионов человек выезжавших за 
границу в 1964 году, 77 миллио-
нов человек посетили Европу. 
Как видим, туризм становится 
все более массовой и живой фор-
мой культурного сотрудничества 
народов 

ПАМЯТНИКИ культуры на-
родов Советского Союза 

привлекают все большее внима-
ние наших и )*рубежных тури-
стов Турист вправе рассчитывать 
на широкое гостеприимство. И 
это к взаимному, так сна-
•зть. удовольствию и обоюдной 
выгоде. Таких гостей положено 
ждать в любое время года, при 
любой погоде. Туризм перестает 
быть явлением сезонным Печат-
ные размышления о нем — то-
же 

Туризм — внутренний и меж-
дународный превращается в 
большую доходную индустрию со 
всеми вытекающими отсюда по 
следствиями для тех. кто всерь 
ез намерен этими доходами не 
пренебрегать 

Л И Т Е Р Л Т У Р Н А Я 
Г А З Е Т А 
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К Ю Б И Л Е Ю 
Ю. Я Н О Н И С А 

По»т — трубач, эоауший войско 
а вину. 

И прежде асах идущий в вит»у 
и. сан, 

— писал первый пролетарский ли-
товепкй по»т Юлкгс Яноипе. в этом 
году исполняется ТО лет со лип 
«го рождения (Мое— 1Й17). Секре-
тариат првалаиия Сою*» писателей 
СССР го'яяя юбилейную номиеекю 
по празднованию ТО-латки го яия 
р е ж а а и м Ю. Яионис», Председа-

тель юбичейноЯ комиссии — А. Д 
Салынский. В апреле ЮЯв год» а 
Москве соетоитеа вечер поеея 
темный жилин и творчеству почте 
йойц» Юбилейны* яитерятуриы'-
вечере вуаут Пргниияоянны также 
в Ленинграде и Воронеже, где я 

конкретными людьми. Помнить 
всегда. 

Во время совещания задается 
вопрос о предоставлении льгот 
для одного врача, которому, как 
знали все,' этн льготы не поло-
жены. Мгновенно устанавливает-
ся тишина. Здесь взрослые люди, 
и все знают, в чем дело: этот 
врач — родственник известного 
ученого. Сидящие на совещании 
понимают: для отказа нужно му-
жество, потому что в таких слу-
чаях — не будем на это закры-
вать глаза — в перспективе мо-
гут быть неприятные разговоры. 
Все смотрят на Долецкого. все 
ждут. И он отвечает: 

— Категорически: нет! — И 
добавляет, чтоб ие было никаких 
умолчаний: —• Внук академика 
— это ие заслуга, дающая право 
на преимущества. 

и ОВАЯ теорема: любой про-
*

1

 фессор должен воспиты-
вать у учеников навыки органи-
заторов. Обществу далеко не 
безразличие, за счет каких уси-
лий и издержек, какой, ценой до-
стигается результат, какова эф-
фективность труда не только 
каждого предприятия, но и каж-
дого в отдельности работника, — 
об этом шел большой разговор на 
недавнем Пленуме ЦК КПСС. 

Время давно и властно ставит 
в порядок дня проблему крупных 
организаторов вообще и элемен-
тарных организаторских способ-
ностей у каждого в частности. 

— Когда в клинике молодой 
врач вечером сидит и записывает 
историю болезни, это свидетель-
ствует часто о неумении органи-
зовать свой труд, — говорит До-
лецкий. 

Здесь молодой врач командует 
пока еще, так сказать, лишь са-
мим собой. Но скоро ему доверят 
руководство отделением больни-
цы с коллективом в десять—два-

дцать человек. И тогда неумение 
организовать свой труд станет 
бедой для подчиненных и боль-
ных. В результате появится еще 
одни пострадавший — дело. И 
если врач, двигаясь по служеб-
ной лестнице, останется таким же 
беспомощным организатором, то 
личная его беда превратится уже 
в беду для других. А значит, 
врачей надо учить не только вра-
чебному искусству, но и* умению 
организовать труд. 

И Долецкий настойчиво приви-
вает ученикам навыки организа-
торов, начиная с мелочей — с 
обязательных для всех книжек 
календарей, с тщательной подго-
товки к совещаниям, благодаря 
чему обсуждение каждого вопро-
са занимает считанные минуты. 

Деловитость определяется ла-
коничностью изложения — так 
думает Долецкий. 

Выполнение максимального 
объема работы за наиболее ко-
роткий срок — так понимает До-
лецкий сущность организатор-
ской работы. 

Он настойчив, когда уверен в 
своей правоте. Но вот ассистент-
ка оспаривает только что выска-
занное им мнение. Долецкий слу-
шает. Ни тени ложного самолю-
бия. ни следа амбиции. Он взды-
хает, улыбается и говорит; 

— Будем считать, что у нас 
матриархат, — это он сдается. 

Так экономится время, так у 
ассистентов вырабатываются на-
выки будущих руководителей. 

Занятые люди — самые сво-
бодные, гласит пословица, пото-
му*что знают цену времени и 
умеют жестко его планировать. 
Может, потому этот занятый че-
ловек свободен для руководства 
на общественных началах науч-
ным студенческим кружком в 
1-м Медицинском институте, где 
нет кафедры детской хирургии. 

И всегда найдет время, чтобы 
поговорить и поспорить со сту-' 
дентами, даже вырвется с ними 
на выставку, в бассейн или в ка-
фе.. 

СТРАНА не жалеет для ребят 
ничего: десятки миллионов 

их ползают в яслях, бегают в дет-
ских садах, садятся за школьные 
парты. Сеть детских поликли-
ник и больниц покрыла страну. В 
последние годы бурно развивается 
и детская хирургия, Но пока уми-
рают дети, врачи говорят: сдела-
но мало, сделать надо гораздо 
больше. 

Долецкий и другие детские вра-
чи называют десятки проблем. 
Вот. например, полагается один 
анестезиолог на 100 хирургиче-
ских коек. Но у взрослых полови-
на операций идет под местной 
анестезией, даваемой хирургом, 
а у детей почти все операции —> 
под общим наркозом. 

— В клиниках детских хирур-
гических наборов до енх пор нет, 
— говорит главный детский хи-
рург Министерства здравоохра-
нения СССР профессор ГО. Ф. 
Исаков. — Хирурги пользуются 
инструментом, применяемым при 
операциях на взрослых в общей 
хирургии, офтальмологии и ней-
рохирургии. 

Или еще: врачи ждут выпуска; 
лекарств в специальной детской 
дозировке. А пока ®/

м
 содержи-

мого ампулы промндола выбрасы-
вается, ио, главное, все равно до-
за берется не всегда точно. Не 
хватает специальных тонких тру-
бочек для введения в вены ре-
бенку. иголок, шовного материал 
ла... Не перечислишь все пробле-
мы в короткой статье! У разный 
специалистов они различны. Но 
все сходятся на одном: во сие и 
наяву грезят о Центральном ин-
ституте детской хирургии. Меч-
тает об этом и Долецкий — о 
многоэтажном здании, поверну-
том к солнцу, современном, свет-
лом. с небольшими палатами, о

 ч 

корпусом для новорожденных. 
Мечтает, веря, что сбудется и эта 
мечта. 

НЕРЕДКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С РЕДКОЙ КНИГОЙ К Р У П Н Ы ! \Н \ О Ч И 

ЛИПЕЦКОМУ журна-
листу Ф. понадоби-
лась редкая книга 

. по истории искуестз. Ес-
тественно. он обратился 
а библиотеку. Было в об-
ластной библиотеке мно-
жество всяких сочине-
кий, но все не то, все 
не годилось нашему ис-
следователю... 

Поэтому вполне умест-
но прозвучал деловой со-
вет: 

— А вы поройтесь в 
букинистическом магази-
не. 

И тут журналист Ф. 
убедился, иак еще мало 
знает родные места: в 
Липецке не оказалось ни 
одного магазина букини-
стичесиой книги. 

Неужто в городе не-
много людей, которые 
хотели бы приобрести 
печатные антики, уни-
кальные инкунабулы? Ра-
зумеется , это не тан. 
Тогда, может быть, 

здесь нет ж е л а ю щ и х 
расстаться е редки-
ми ниигами? Опять-таки 
неверно. Оказывается, 
•сть горожане, которые 
готовы уступить другим 
книг н-дублн или вообще 
разгрузить личные кни-
гохранилища... 

Но ни те, ни другие ие 
могут сыскать в этом 
большом городе хотя бы 
маленький магазин, где 
можно было бы приобре-
сти или, наоборот, пред-
ложить редкую и нуж-
н у ю книгу. А между 
тем разговоры о том, 
что такой центр необ-
ходим, ведутся давно. 
Магазина ж е все нет как 
нет. Может быть, трудно 
найти помещение? А это 
трудно поверить... 

Таи что любителей ред-
кой книги ожидает • Ли-
пецне полное разочаро-
вание. Да только ли • 
Липецке? 

Жители Волгограда то-

же не воодушевлены 
тем обстоятельством, что 
• их города всего один 
букинистический мага-
зин. Даже в Моснве их 
насчитывается всего 
двенадцать... 

К чему это подчас ве-
дет? К тому, в частности, 
что дел0 сбыта ред-
к и х , уникальных книг 
берут в свои неряшли-
вые руки всякого рода 
•жучии»-книгоеды. Они 
устанавливают непосред-
ственную связь с люби-
телями печатных анти-
нов. осуществляют «ко-
миссионную» торговлю 
книгами, беззастенчиво 
спекулируют. 

В этой связи не греш-
но вспомнить и о системе 
реализации книг а лик-
видируем ы х по разным 
причинам библиотеках. 
Скажем, по случаю за-
ирытия учреждения эа-
ирывается и собственное 
его книгохранилище. А • 

нем книг уйма, и среди 
них подлинно уникаль* 
ныв. и передаются они 
для продажи кепосредст* 
венио в магазины И п<н 
падают в р у к и Ъ т д в л й 
иых лиц. И часто тех ж * 
пвренупщннов. 

А почему бы эти к н и г ^ 
не перепродавать д р у г и м 
библиотекам и ие при* 
вленать для этого нема» 
лоаажиого дела специа-
листов-библиотекарей? А 
почему бы, а конце кон-
цов. не предоставить 
библиотекам право пер-
воочередного просмотра 
поступающих в буиини-
стичесиие магазины к н и г 
до в ы п у с к а их в прода-
жу? Подобно тому наи 
ато делается а антиквар-
ных комиссионных мага-
зинах, принимающих от 
населения изделия изо-
бразительного искусства* 

Ф. РЕЗНИКОВ 

НАШ СОВРЕМЕННИК 

На вокзале. 

литературный ЛИНЕЙКА-
• Книга написана... с использо-
ванием материале, из художе-
стаеиней литературы-. 

(Из «ннотяции к книге 
М I! Новикова «О счастье.| 

Г1 РЯ.МДЯ линия есть крат-
* • ч дм шее расстояние м«.кду 

двумя точками, — постоянно пов-
торяла она с особой гордостью. По» 
тому что Пыла Лннейкой-Прямолк-
нейкой. II недоумевала: — Поче-
му это люди не ходят прямиком че-
ред цветники? 

Последнее время жила она на 
письменном столе ученого. Ученый 
писал, научно популярную книгу. И 
муках слова. И а мука* мысли. 
Напишет, например, "так; «Кроме 
осмысливания окружающей действи-
тельности умом, у человека имеет-
ся также восприятие чувствами...». 
И — сомневается: научно ли? 

Напишет еше так; «По учению 
православной христианской религии, 
например, наши далеки? мифические 
'прародители» Адам и Ева не акали 
ни работы, ни заботы,,». И—заду-
мывается. Не учат ли насчет Адама 
и Рвы еше н другие церкви, кроме 
православной? 

Или создаст, например, такую 
формулировку: *С того времени, 
как человекообразная обаяьяна ста-

Ваднм НАЗАРЕНКО 

ла вест борьбу л а свое существо-
вание при помощи наготовленных 
ею орудий трудя, на нашей плане-
те был совершен всемирно истори-
ческий переворот—от обезьяны к че-
ловеку» Создаст и снова недоу-
мевает. Правильно лн назвать оче-
ловечение обезьяны переворотом? 
Тем более историческим? 

Пожалела его Линейка-ПрНмолн-
нейка: в 

— Чего затрудняетесь? Напря-
мик шагайте: поперек точности, а 
то и грамотности. Я подсоблю 

Тут дело пошло исключительно 
быстро 

А дело было очень важное Уче-
ный писал научно-популярную кни-
гу о счастье, точнее — об откры-
той им .Молекуле Счастья. 

В самом кратком реферативном 
изложении ато открытие таково. 
Нечто, дменуемое счастьем, харак-
теризуется как «ощущение, чувст-
вование, переживание удовлетво-
ренности. радости, наелаждеяня» 
_1то.леху.ла Полного и Настоящего 
Счастья состоит из нескольких »ле-
маигоа. Иа «счастья а любимом 

в 

труде». «Наслаждения художест-
венной литературой й искусством». 
«Счастья в физкультуре я, спорте», 
Иэ ЛюЛвн тожр, поскольку ВТО —• 
«коренная основа семьи, необходи-
мая составная часть полноценного 
счастья в семейной жизни»... 

V ОЧУ показать, как легко с по-
мощью чудесной Линейки уда-

лось справнТьс'я с таким мементоч 
Молекулы Счастья, как художест- * 

* венная литература 

А скажи, Линенка-Прямоли-
нейка, — спросил ученый, — клас-
сиков будем использовать? 

А стоит лн? — вопросом на 
вопрос ответила Прямолинейна. —• 
«Дооктябрьская литература... ма-
ло, очень мало уделяла внима-
ния тому, чтобы показать счастье 
человека, в чем оно заключается... 
Когда же писатели, публицисты, 
мыслители обращались к атой те-
ме, оин нередко становились на не-
верный путь: одни по неведению, 
хотя и имели благие .намерения, 
другие же потопу, что классово »го-
истично, ложно понимали счастье и 
пути к нему». 

— Это абсолютно верно, — со-
глаенлея ученый и прибавил: — «Я« 
« а д у е ! Меа.щцдоитк 

I 
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НА СОИСКАНИЕ 

ПРЕМИЙ 

СУРОВАЯ 
ПРОСТОТА 
Г^ЦЕНИЧЕСКАЯ жн*нь спек-

такля «Материнское поле» я 
Казахском академическом театре 
драмы имени М. Ауээова уже 
довольно продолжительна, а интерес 
к спектаклю неизменен. Успеху 
«Материнского поля» способствова-
ло в первую очередь то, что с 
повестью Ч. Айтматова, наполнен-
ной высокой правдой поэзии, встре-
тился талантливый коллектив, кото-
рый увлекли и тема произведения, и 
оригинальность ее решения. 

Постановщик «Материнского по-
ля» А. Мамбетов строит ряд сцен 
спектакля на контрастах. Голгонай 
— простая крестьянская женщина-
мать противостоит в »тих сценах 
грозной силе войны. В самой ком-
позиции» спектакля удачно череду-
ются эпизоды, содержащие нетороп-
ливые размышления матери, с »пи-
зодами сценически выразительны-
ми. внешне эффектными... С гро-
хотом проносится поезд мимо упав-
шей навзничь Толгонай. поезд, уво-
зящий на фронт ее сына... Бешено 
мчится по степи повозка с умираю-
щей невесткой Толгонай — Алиман 
Но вти, казалось бы, на первый 
взгляд чуждые монологическому 
строк? произведения эпизоды всегда 
подчинены основной режиссерской 
мыслм — мысам о стойкости сердца 
матери. 

Спектакль — страстное прокля-
тие войне. И вместе с тем — гимн 
жизни. Ом еще раз утверждает на 
нашей сцене высокий жанр героиче-
ской трагедии. 

За три сценических часа перед 
эрителем проходит жизнь Толгонай. 
Обыкновенная на первый взгляд 
жизнь.. А столько в ней поэзии, ду-
шевной щедрости и богатства! 

В Т еатре имени М. Ауэзоаа роль 
Толгонай играют две исполнитель-
ницы. Сценический рисунок роли 
артисток С. Майкановон и Ф. Ша-
рипоаон различен. В исполнении 
С. Майканосой перед нами про-
ходят словно ожившие воспоми-
нания мудрой, много испытавшей 
женщины. С большой силой звучит 
в ее исполнении тема материнства, 
тема ответственности за счастье 
всех детей на земле. 

Артистка Ф. Шарипова и во 
второй части спектакл* подчер-
кивает молодость Томонай. Лейт-
мотив ев исполнения — не-
умирающая юность сердца женщи-
ны, которую не могут душевно со-
старить даже самые страшные уда-
ры судьбы. 

Перед нами — две актрисы боль-
шого и яркого дарования, каждая 
из инх стала душой спектакля. И 
мне кажется, что заслуженно на 
соискание Ленинской премии вы-
двинуты обе исполнительницы ро-
ли Толгонай—С. Майкаиова и Ф. 
Шарнпоаа, а также режиссер спек-
такля А . Мамбетов. художник 
А. Ненашев и артистка Б. Р и м о м — 
создательница образа Матери-Зем-
ли. Обрав Матери-Земли по-настоя-
щему величествен в спектакле, 
но это величие не ожившей 
статуя, а живой, гордой и пре-
красной женщины. 

Правдиво, мужественно, сурово 
рассказывает втот спектакль о судь-
бе матери, стойко выдержавшей все 
тяжелые испытания, павшие на ее 
долю. Девизом и лозунгом его ста-
ли схоя» героини: «Ллеб бессмер-
тен.. И жизнь бессмертна, и труд 
бессмертен!» 

П. НОСЕНКО 
АЛМА-АТА 

Х - Т Е Б насущный! Эти слова 
издревле имеют для трудо-

вого человека особо значитель-
ный смысл. В них он вкладыва-
ет и свою любовь к земле, и вер-
ность отцовским преданиям, и 
горделивое сознание исполненно-
го долга перед самой жизнью, 
перед грядущими поколениями. 
Они выражают его житейский, 
нравственный опыт. 

В народе редко говорят: «Мы 
дружим» . Гораздо чаще можно 
услышать: «Мы водим хлеб-
соль». И по старинному обычаю 
подносят хлеб-соль самому доро-
гому гостю... 

Книгу своих стихов известный 
белорусский поят Максим Танк 
назвал «Мой хлеб насущный». 

Это весьма обязывающее на-
звание. но поэт заработал на не-
го право всем своим творчеством, 
всей своей общественной и лите-
ратурной биографией. 

Жизнь родного народа, со все-
ми ее радостями и горестями, 
всегда была насущным хлебом 
его поэзии. Вот почему нас сра-
зу же покоряют своей большой 
правдой строки: 

Порою он г о р ь к и м от п ы л и в ы я . 
Порою от слез он соленым выл, 
П о р о ю горячим от пороха выл... 
Зато он п а х у ч и м и сладким в ы л , 
когда я с д р у з ь я м и его делил — 
Мои хлев н а с у щ н ы й . 

НАСУЩНЫЙ ХЛЕБ ПОЭЗИИ 
Казалось бы, к этому уже не-

чего добавить, но поэт дописыва-
ет еще одну строфу, и она де-
лает стихотворение особенно че-
ловечным. Придаст ему пронзи-
тельную силу, раскрывая секрет 
Обаяния поэзии М Тачка, своеоб-
разие ее гражданственности: 

И не кладите мне клев мной 
В п о х о д н у ю сумму, • м е ш о к 

вещевой, 
На стол, за которым с гостями 

с и ж у , 
На грудь, когда на ней руми 

сложу... 
(Перевел Я. Х Е Л Е М С К И Щ 

Пп характеру своего дарования 
Максим |Танк лирик. Но лиризм 
его сродни лиризму народных пе-
сен. в которых всегда есть эпи-
ческая подоснова Больше всего 
ему удаются стихи, в которых он 
как бы идет от конкретного со-
бытия, случая, факта. 

Из г и л ь з ы пустой, в которой 
когда-то смерть ночевала. 

СраЗотана медкал к р у ж к а . С л у ж и т 
не первый у ж год. 

Но всякий раз. п р и к о с н у в ш и с ь 
к н а ч и щ е н н о м у металлу. 

В и ж у друзей н а в е р н у в ш и х с я , 
, а. пламени небосвод, 

И г о р ь к о в а т ы м , наи слезы. 
становится д а ж е мед. 

(Перевел Я. ХЕЛЕМСКНИ) 

Максим Танк охотно использу-
ет фольклорные мотивы, не впа-
дая при этом в стилизацию. При-
сущее поэту глубоко органиче-
ское чувство народного слова по-
зволяет ему создавать тгЫие сти-
хи, как, например, «Средь чисто-
го поля сваты плутали.. .», «Но 
всем, конечно, виноват один то-
пор...», «Зимняя сказка», кото-
рые легко принять зн народные 
песни. А рядом с этим —- белый 
и свободный стих... 

Может быть, такое соседство 
производит иногда впечатление 
эклектики. Но в лучших стихах 
М. Танка, написанных в самой 
разной манере, всегда есть чувст-
во языка. Белые и особенно сво-
бодные стихи выглядят чужерод-
ными только в том случае, когда 
они лишены национальных кр*-
сок, написаны утратившим запа-
хи родных полей и лесов язы-
ком. 

Максиму Танку в общем такая 
опасность не угрожает . Он пишет 
тем языком, каким разговаривают 
е ним «колосья в поле, травы на 
лугу , густые камыши и птицы в 
гнездах» . Потому-то под его пе-

ром любая форма стиха приобре-
тает национальный колорит. 

Чужды белорусскому поэту 
«местнические» чувства. Любовь 
к родным местам не заслоняет от 
него красоты иных краев. В новой 
его книге немало проникновен-
ных строк посвящено Сибири 
и нашему Заполярью. В большом 
зарубежном цикле выделяется 
великолепное стихотворение «Асе 
Мапа» . вызывающее в моей памя-
ти картину раннего Нестерова 
«Великий постриг». Сопоставле-
ние двух таких разных произве-
дений — в одном из них за-
печатлена отошедшая в прош-
лое Россия, а в другом расска-
зьшается о современном Запа-
де — делает почти физически 
ощутимым бег исторического вре-
мени. 

Максим Танк — поэт широкого 
диапазона. Но о чем бы он ни 
писал, — он всегда пишет с ду-
мой о своем времени, о своей Ро-
дине. о радостях и заботах на-
родных. 

Это и есть насущный хлеб по-
эзии. 

Н. РЫЛЕНКОВ 

В БИТВЕ С ФАШИЗМОМ 
« Н

 Л

 скамье подсудимых в 
Нюрнберге уместилось 

целое правительство... Впервые, 
закон настиг людей, которые.* 
приобретя огромпую власть, ис-
пользовали ее самым преступным 
образом во вред человечеству., .» 

Эти слова из книги А. Полто-
рака «Нюрнбергский эпилог», 
вышедшей в Воениздате и вы-
двинутой недавно на соискание 
Ленинской премии в области 
журналистики и публицистики. 
Автора занимает мысль о пре-
ступном несоответствии между 
громадностью власти и ничтоже-
ством ее обладателей в «тргтьем 
рейхе», о злодейском произво-
ле нацистских властителей, про-
изволе, который обернулся вели-
чайшей трагедией и катастрофой. 

Чувство торжества над самыми 
могущественными из всех жив-
ших на земле злодеев придает 
Нюрнбергскому процессу особое 
значение. Этот человеческий 
суд за бесчеловечные преступле-
ния явился как бы высшей 
нравственной инстанцией, кото-
рая в те дни объединила челове-
чество в деле возмездия мирово-
му злу . 

Одно из достоинств книги А. 
Пол то рак а в том, что она проник-
нута духом международного со-
трудничества: те. кто судил Ге-
ринга. Щтрейхера и Кальтен-
бруннера. были едины в главном; 
отвращение к освенцимам помог-
ло им преодолеть многие разно-

гласия — об этом хорошо сказа-
но в книге, хотя автор не склонен 
ничего упрощать или идеализи-
ровать... 

Итак — «преступное прави-
тельство одной из крупнейших 
западноевропейских держав, за-
няв подобающее ему место на 
скамье подсудимых, сразу обна-
ружило нравы матерых преступ-
ников».
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Вчерашние «фюреры» с тру-
дом свыкаются со своим новым 
положением, с тем, что они сей-
час не «рейхе»- и не фельд-
маршалы. а обыкновенные под-
судимые. Морочившие' целую на-
цию разговорами о «'стальном 
германском мужестве» , «арий-
ской твердости», «боевом брат-
стве». они. очутившись в тюрьме, 
легко впадают в уныние, брюз-
жат, хнычут, а в перерывах меж-
ду судебными заседаниями гры-
зутся друг с другом. Полторак 
пристально следит за психологи-
ческим состоянием своих персо-
нажей. По читая его беспощадное 
исследование, думаешь не столь-
ко о Риббентропах, розенбергах. 
фриках, франках и функах, 
сколько о миллионах людей, за-
губленных этими мелкими позера-
ми и чудовищными злодеями, и о 
той всемирной опасности, которую 
представляет собой государство, 
управляемое фашистами. 

Теперь, наблюдая их финал, 
мы узнаем, что они «шли к эша-
фоту, как жили: думая только' о 

себе, ненавидя всех, даже тех, 
кто шагал с ними плечом к пле-
чу в дни власти, в дни побед», — 
нюрнбергские подсудимые пока-
заны в книге А. Полторака безы-
дейными банкротами, которым 
нечего защищать, нечего отстаи-
вать. И это понятно: дело в пу-
стоте, в идейном бесплодии фа-
шизма. На развалинах своей им-
перии, перед лицом народов-по-
бедителей преступники не смели 
отстаивать ни «расовую теорию», 
ни идею «мирового господства» 

им оставалось только оправ-
дываться, «отмежевываться» от 
своих же взглядов и действий и 
валить все на Ритлера. Но. как 
справедливо замечает А. Полто-
рак, «никто из них не заикнулся, 
что действия фюрера — это их 
собственные действия, что это 
они создали его. курили ему фи-
миам, наделяли .эту преступно-
неврастеническую личность •неог-
раниченной властью, сами ра жи-
гали в нем ненависти и вселяли 
ы него чувство с т р а х у . . . 

Читатель найдет в книге А. 
Полторака материал для серьез-
ных размышлений о социальной 
природе фашизма, чрезвычайно 
интересны фактические данные о 
попытках «улучшить» и модерни-
зировать фашизм, которые пред-
принимались самими обвиняемы-
ми в ходе процесса. 

Полгорак-Мемуарист выступает 
как талантливый политический 
публицист. С сегодняшним днем 

I 
перекликаются приведенные в 
книге слова из «завещания» док-
тора Лея. в нюрнбергской оди-
ночке мечтавшего о союзе с аме-
риканцами и готового поэтому на 
отказ от некоторых «край-
ностей» гитлеризма («нацио-
нал-социалистская идея, очищен-
ная от антисемитизма и соединен-
ная с разумной демократией»). 

АВТОР «НюрНберГСКОГО ЭПИЛО; 
га» предстал в своей книге и как 
публицист, и как историк, на 
прежде всего он —- юрист (А. И, 
Полторак возглавлял в Между-
народном трибунале секретариат 
советской делегации). Книга чрез-
вычайно доказательна, каждое по-
ложение аргументировано, отчет-
ливо передан состязательный ха-
рактер Нюрнбергского процесса: 
вместе с судьями мы получаем 
возможность выслушать доводы 
обвинения и защиты и не толь-
ко сердцем, но и трезвым рас-
судком вынести неизбежный при-
говор. Такой подход к делу осо-
бенно важен в книге, где фашист-
скому произволу и беззаконию 
противопоставлены закон и право. 

Вместе с тем. Полторак — от-
нюдь не бесстрастный летописец 
процесса. В его мемуарах — 
гнев, скорбь, жгучая ненависть к 
фашизму. Читая «Нюрнбергский 
эпилог», с болью и гордостью ду-
маешь о тех бесчисленных жерт-
вах, которые принес наш народ 
для того, чтобы правое дело вос-
тор ж ее таова ло... 

Талантливая, содержащая мно-
жество новых фактов, книга .V. 
Полторака вступила в битву с фа-
шизмом. 

Лев ГИНЗБУРГ 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ прочитала 
я письмо тов. Куприянова 

(«Литературная газета», N6 4), я ко-
тором поднимается вопрос о том, 
как надо выдвигать кандидатов на 
Ленински* премии по литературе и 
искусству. Целиком согласна с ним 
и с применением «От редакции». 

Действительно, часто на Ленин-
скую премию выдвигаются произ-
ведения, заведомо не отвечающие 
высоким требованиям. А ведь это 
— высочайшая неграда в искусстве, 
и претендовать на неа должны лишь 
значительнейшие произведения. 

Мы, библиотекари, пожалуй, 
больше других знаем читательскую 
оценку современной книги вообще, 
в выдвинутой на премию — тем 
более. По моему мнению и мне-
нию многих читателей, сегодняш-
ний список ' кандидатов выглядит 
несколько слабее предыдущих. В 
списке 1966 года мне кажется до-
стойной внимания и награды, ска-
жем, трилогия Ю . Германа. Но не-
мало здесь произведений, пусть и 

ЧЕМ СТРОЖЕ—ТЕМ ЛУЧШЕ 
написанных неплохо, но не ставших 

' во всем значении этих ело* «вла-
стителями дум» читателей и зрите-
лей. 

В редакционном примечании к 
письму тсв. Куприянова верно го-
ворилось о том, что произведения 
должны входить в список в резуль-
тате широкого предварительного об-
суждения. Казалось бы, мнение кри-
тики и читателей должно учиты-
ваться. Но что же получается не 
деле? Критика заметила — мы это 
помним —- поэму Б. Евтушенко. 
Все, писавшие о ней, отмечая хо-
рошие главы, стргфы и строки, в 
то же самое арэмя высказывали 
поэту справедливые упреки. Л 
теперь речь вдруг зашла о Ленин-
ской премии! При всем моем хоро-
шем отношении к поэме, невольно 
хочется спросить: не преждевре-
менно ли? 

Вообще, не торопятся ли представ-
лять на премию таллнглноых, но 
сравнительно недавно начавших 
свой творческий путь авторов? Вот, 
скажем, П. Проскурин, О. Сугсй-
менов... Мсжет быть, через не:ко/Ьь-
ко лет они и будут серьезными 
кандидатами на премию, а пока... 
поторопились товарищи их выдви-
нуть. Думаю также, что рано еще 
выдвигать на Ленинскую премию и 
А. Вознесенского... 

Правильно предлагает «Литера-
турная газета»: Ленинские премии 
надо присуждать раз в три (а я бы 
добавила: может, и в пять?) лет. 
Тогда действительно время будет 
судьей. А сейчас дажа как-то и 
неловко выходит, по-моему: издана 
книга в каком-либо издательстве — 
само издательство ее и выдвигает, 
напечатает журнал какое-нибудь 
интересное новое произведение — 

сам же его и представляет на пре-
мию. 

И. может быть, стоит решить 
вопрос о праве присуждать пре-
мию по совокупности работ. Вот 
мне. ногример, кажется, что если 
бы в прошлом году К. Паустовский 
был выдвинут в список кандидатов 
за все творчество, то писетель по-
лучил бы Ленинскую премию, и 
это было бы справедливо. 

Я думаю, что при ответственном, 
серьезном выдвижении отпадет не-
обходимость в редакционных или 
издательских «поручителях». Читв-
тели и время действительно отбе-
рут только самое лучшее. А что, 
кроме наилучшего, может претен-
довать на Ленинскую премию? 

А. УСОВА. 
биОлиотекарь 

О ОДНОМ из недавних номеров 
Г* «Литературной газеты*, там. 

где идет обсуждение гцюизвеЗ+.шй 
литературы и искусства, вы-
двинутых на соискание Ле-
нинских премий, прозеичЬл вопрос 
читателя: *Серьезно ли это?» Этот 
вопрос мне хочется повторить вот 
по какому поводу. 

Я не знаток искусства, не спе-
циалист в зтой облааи. Но я часто 
посещаю художественные выставки. 
интересуюсь искусствоведением, 
специальными журналами. Уви-
дев в сообщение комитета 
среди • кандидатур фамилию ху-
дожника В Я Холуева. представ-
ленною за свою картину «Солдаты 

ф э ф л а ф э д а а ф а -) 
революции». я, не скрою, была 
очен» удивлена. Мне довелось по-, 
знакомиться с атой картиной на вы-
ставке 'Советская Россия» и Мане-

.же. Она порам ала размерами, оби-
лием и яркостью красок. Ху-
дожник' обратился к важно/1, 
актуальной теме. Но картина пока-
залась мне очень описательной, 
сделанной по рецептам. И не по-
чувствовала в ней правды жизни — 
омя ничем меня как зрителя не 
обогатила. .4 я журнале «Искусст-
во». № а ля 1965 год в заметках В. 
Зименко об зтой картине я прочла: 

г Хотелось бы кое-где большей точ-
ности и строгости 'рисунка и цвета, 
большей многогранности в характе-
ристике героев. Образ В И. Ленина 
несколько однопланен. в нем под-
черкнута как бы одна нота—горяч-
ность. подъем, динамика». Автор 
статьи говорил дальше, что в кар-
тине *перед нами кик бы один кадр 
широкоформатной киноленты.. в 
котором не все главное досказано 
с необходимой полнотой...» Эти за-
мечания мне представляются вер-
ными. 

Но если в произведении изобра-
зительного искусства главное не-
досказано с необходимой полнотой, 
то зачем же выдвигать его на Ле-
нинскую премию ' Серьезно ли иго? 
Давайте вспомним наших лауреа-
тов-художников С. Коненков, В. 
Пророков. М. Сарьян, В Фавор, 
с кий. А Цейнека. Кукрыниксы. За 
каждой фамилией стоят большие 
работы, которые проложили новые 
пути в советском искусстве, стали 
выдающимся *явлением культуры, 
полюбились народу. Рядом с 
кандидатурой В. Холуева в спис-

ке значится имя С В Герасимова 
Это был большой художник. И 
вклад его в развитие советского 
пейзажа огромен. 

Ленинская премия — самое высо-
кое признание таланта и труда ху-
дожника, И присуждать ее следует 
за .произведения наиболее значи-
тельные. явившиеся вехой на пути 
искусства. .1 выдвигать на соиска-
ние Ленинских премий картину 
хотя и посвященную важной и от-
ветственной теме, но имеющую ху-
дожественные просчеты, по-моему, 
не стоит. 

Л. МИХАЙЛОВА, 
инженер 

НАШ СОВРЕМЕННИК 

Эстрадный концерт. 

ГОСТИ И Х О З Я Е В А 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

путь после сельской семилетки 
сперва уборщицей в МТС, потом 
прицепщицей, упорно овладевая 
машиной. Здесь, па пашне, свела 
ее судьйа с озорным чубатым 
Алешен Деевыч. здесь затепли-
лось ее недолгое семейное сча-
стье. оборванное ВОЙНОЙ. 

Валя с ее восторженной лю-
бовью к нелегкому поэтическому 
труду на 'земле, конечно же, 
нашла бы в Анне вторую мать и 
старшую подругу, научилась бы 
у нее жизнелюбию, душевной 
стойкости и мастерству, склонила 
бы голову перед подвигом се 
жизни. Цсдь рано или поздно Ва-
ля узнала бы о том, как на гла-
зах у этой женщины геройски по-
гиб ее муж-партизан, отец ее тро-
их малышей, как. одолев, выдю-
жив беду и нужду, отдала Анна 
ласку свою и заботу боевому дру-
гу ее Алексея — Сапожкову, что 
вернулся с войны безно! им кале-
кой. И какой незаслуженной по-
казалась бы тогда Валентине ее 
скороспелая слава, какими глаза-
ми посмотрела бы она на пресло-
вутый «персональный» трактор!. . 
Дружба с Анной помогла бы ей 
узнать н других лнпяговцев! Не 
каждый из них, разумеется, вы-
звал бы ее симпатии—очень уж 
разные люди живут здесь, в се-
ле. Но она поняла бы главное; не 
к одним лишь березкам и зем-
ляничным полянам пришла она, 
не к выдуманной деревне, насе-
ленной несознательными и не-
смышленышами, ждущими ее 
примера и науки, но к земле ма-
тери, взрастившей и принявшей 
в себя многие иоколения паха-
рей. кормильцев, защитников... 

Это очень важно понять не од-
ной лишь Вал? . Известно, что 
мартовский Пленум ЦК КПСС 
выдвинул важные принципы в 
руководстве жизнью и трудом 
колхозного села, последователь-
но проводя идею подлинно хозяй-
ской ответственности людей, ра-
ботающих на земле, и положив 
предел некоторым, довольно рас-
пространенным до недавнего 
времени взглядам. 

Дело в том. что, вольно или не-
вольно. иные из нас привыка-
ли относиться к труженикам 
земли прежде всего как к людям, 
нуждающимся в некоей постоян-
ной опеке. Конечно же, и се-
годня, как в прошлом, как и на 
многие годы вперед, братская 
помощь, забота, поддержка рабо-
чих были и остаются необходи-
мыми нашему селу. Однако та-
кая помощь не имеет ничего об-
щего ни с понуканиями, ни с опе-
кой. Это было очевидно еще ' в ту 
пору, когда деревня лишь начина-
ла освобождаться от векового не-
вежества, когда там еще кипела 
классовая борьба. В деревне рос-
ли и крепли молодые силы, раз-
вивался на новой социальной ос-
нове огромный трудовой, творче-
ский опыт, освобожденный от 
гнета и кабалы. Между прочим, 
это очень хорошо показал Шоло-
хов в «Поднятой целине». Тру-
женики и хозяева молодой кол-
хозной пашни могут в свою оче-
редь многому поучить даже та-
кого работящего парта. Как Да-
выдов. и как борозду вести, и как 
плуг наладить, и как в людях раз-
бираться. Что же можно было го-
ворить о сыновьях этих кресть-
ян. двинувших в сорок пятом на 
Берлин многотысячные танковые 
армии, о поколении их внуков, 
распахавших целину на земле а 
в космосе!.. 

Тем не менее в пылу увлече-
ния их порой пытались «учить» 
и тому, на что никогда не 
решился бы тот же Давыдов: как 
пахать, когда се'ять. как снимать 

урожай и доить коров, кормить 
свиней, птицу.,. К тому же перед» 
ко «учили» люди, которые сами-то 
не очень ясно представляли себе, 
на каких дубах растут пшеничные 
калачи... 

Не отсюда ли пришли к нам в 
литературу и исполненные просто-
душной самоуверенности Вали и 
Гали? Неловко подсказывать 
друзьям-писателям, но, ей-богу, 
как не видят они здесь благодар-
нейшей, нужнейшей и почти еще 
нетронутой сегодня темы: пока-
зать такую вот Валю, которая, 
понабив себе изрядное количест-
во шишек и синяков, открывает 
для себя настоящую деревню, со 
всеми ее нынешними сложностя-
ми н радостями, а главное — с 
огромными силами, вызревшими 
в се материнской глубине, с дви-
жением нашего общества в зав-
трашний' день... 

КНИГИ на такую тему пока, к 
сожалению, не написано. Но есть 
зато другие. Их очень много сей-
час — просто трудно перечис-
лить все произведения, состав-
ляющие второй, стержневой по-
ток нашей литературы о дерев-
не. устремленной навстречу 
ХХШ партсъезду. 

Ц ТО характерно для зтих 
* книг, что объединяет их? 

То. что мы уже видели в «Ли-
пягах» . 

Герой-рассказчик Крутилина— 
сельский учитель физики Андрей 
Васильевич, отпрыск большой 
и дружной крестьянской семьи, 
родившийся и выросший здесь, в 
селе, вернувшийся сюда после 
фронта. Это сверстник писате-
ля. близкий ему, а значит, и нам, 
не только уровнем духовной куль-
туры, но и зрелым ощущением 
нашей современности. Мысли и 
чувства этогр человека, вырос-
шего и продолжающего расти 
вместе со всем нашим обществом, 
представляют собой в какой-то 
мере воплощенное самосозна-
ние сегодняшней деревни. Эта 
деревня осязает время по-новому 
— как большое время России, 

' подобное реке, текущей из веко-
вых глубин через избы, прогоны, 
дороги русского села. Почти 
неощутимо течение этой невиди-
мой реки, но час за Засом и день 
за днем, словно волна за волной, 
меняет она судьбы людей, по-
ворачивая нх в новое русло, и 
вслед за ними поворачивается и 
судьба Лнлягов, судьба всей на-
шей деревни, а значит, и судьба 
страны... 

Думаю, это очень важная чер-
та ромайа. 

.Конечно же. у него есть свои 
недостатки, которые. кстати, 
тоже можно бы назвать ти-
пичными: Крути.тии порою рас-
тягивает свое повествование и 
— об этом уже писала критика — 
в иных главах публицистика на-
чинает ощутимо рвать художест-
венную ткань (таковы, например, 
новеллы «У омута» , «Щегол в 
клетке»). Но зато в этой работе 
есть главное: доскональное зна-
ние сегодняшней деревни, лю-
бовь к ее людям, диалектическое 
понимание сложнейших процес-
сов, происходящих здесь. Это ро-
ман-исследование, роман-разду-
мье. созданный человеком, кото-
рый для деревни не гость, н о — 
сын. 

Я РЕДАКЦИЮ 
*ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Выражаем глубокую благодар-
ность всем организациям, друзьям и 
читателям, разделившим с нами 
большое горе — преждевременную 
смерть мужа и отца писателя Абра-
ма Яковлевича Кагана. 

Семья НАГАНА 

ПРЯМОЛИНЕЙКА 
ские образы и» досоветской ^ худо-
жественной литературы. Любовь 
Евгения Онегина и Татьяны, скажем 
для примера, может сохранять свою 
поэтическую художественную цен-
ность лишь постольку, поскольку 
они страдали из-за отсутствия сча-
стья». • 

Видимо, поэтому у Пушкина. Лер-
монтова. Гоголя, Некрасова, Турге-
нева, Толстого, Чехова поахояяших 
материалов для использования в 
киигр о счастье ученым найдено 
почти не было. 

Но С. Я Надсон и Модест Чай-
ковский пригодились. Как отрица-
тельные примеры, конечно. С, Я. 
Надсон впал в беспринципность, 
заявив: 

Счастье, призрак ли счастья? 
— И* аса лн рвано? 

«Нет, »то далеко не одно и то 
же». — было разъяснено ему со всей 
серьезностью. И укачано, что такое 
«иллюзорное, призрачное счастье» 
проповедуют «в церквах, костелах, 
мечетях, молитвенных домах сек-
тантов», а также «католическая за-
падногерманская газета «Рейнишер 
•Черкур» и «еяаигелнстский епископ 
Дибелиус (США)». Знал бы С. Я 
Надсон. в каяую попаяет компанию! 

Модеет Чайковский тоже потвел 
своего брата Петра Ильич», сочи-
нив для арии Германа слова: 

Что наша жизнь —• нгр«. 
Добро и зло — один мечты .. 

в которых, как выявила Прямоли-
нейна, «психология общества соб-
ственников нашла свое выраже-
ние » 

И ПЕРЕШЛИ они к нашей со-
временной литературе. 

— Хорошо бы... — мечтательно 
сказал ученый,—«создать побольше 
Художественных произведений, поэ-
тизирующих любовь и дружбу в се-
мейной жизни . » 

— Да, — задумчиво сказала Пря-
молинейна. — Ведь «любовь — это 
целый комплекс чувств и пережи-
ваний, возникающих при взаимном 
общении мужчины и женщины в 
добрачный и брачный периоды жиз-
ни». ' 

—• «К сожалению, — скорбно ска-
зал ученый, — в нашу печать еще 
проникают произведения, «поэтизи-
рующие» пошлость*. 

— Да, — сурово сказала Прямо-
линейна н привела п р им е р :—«В 
роман» Д. Гранин* «Иду на грозу» 
творчески работающие научные со-
трудники изображаются с подобны-
*м же взглядами на любовь. Кры-

лов рассуждает так: «К рассвету 
он твердо установил для себя, что 
любовь — слабость, недостойная 
мужчины... отношение полов сводят-
ся к физиологии... женщин надо 
презирать». «Итак,—с негодованием 
констатировала Прямолинейна. — 
тут и чистая физиология, н цинизм. 
Создаете* впечатление. — присо-
вокупила она с ироработннчееким 
пафосом, —- что к этим рассужде-
ниям своих героев автор романа 
относится равнодушно». 

— А скажи. Линейка Прямоли-
нейна. — спросил ученый, — без 
любви плохо, а слишком много 
любви тоже плохо? 

— Конечно» — отвечала Прямо-
линейна, по самой своей природе 
умеренная и аккуратная. — Вот, 
пожалуйста. «В. Кочетов и в ро-
мане «Секретарь обкома» преуве-
личивает значение в жизни челове-
ка любви к женщине, он считает 
любовь превыше всего и показыва-
ет мо в лице не кого либо другого, 
а секретаря обкома партии ..» 

— Кто бы мог предположить! — 
воскликнул ученый и сокрушенно 
добавил; — Однако факт есть факт, 
«Сидя однажды у постели тяжело-
больной жены и тумая о ее воз-
можной смерти, Денисов так раз-

мышлял: «Нет, этого не могло 
быть, нет! Ои не мыслил свою 
жизнь без нее. Жизнь без Сони 
теряла всякий смысл». 

Прямолинейна обрадованно под-
прыгнула: 

— Ага! «Секретарь обкома, бо-
реи за коммунизм и вдруг,., смерть 
жены — потеря всякого смысла 
жизни. 'Такие рассуждения возмож-
ны, — отметила она, стараясь быть 
сйисходителышй, — когда человек 
под влиянием большого горя нахо-
дится временно п состоянии аф-
фекта Но и принципе зто не может 
быть положительно оценено». 

Нет, надо, надо остерегаться «бур-
ной отрасти, какая выходит из-под 
контроля разума, и тогда она обыч-
но чревата разными тяжелыми по-
следствия мй (растрата государст-
венных денег ради женщины и 
т. п.)». 

— А скажи. Линейка - Прямо-
линейна. — спросил уйеный, —* 
можно лн сделать вот такое обоб-
щение «Если окинуть взором со-
ветскую художественную литерату-
ру — романы, повести, пьесы, то 
нетрудно убедиться, что любовь в 
семейной жизни чаше изображает-
ся я них драматически, как утрата 
любви или невозможность ее до-
стигнуть... Писатели почему-то из-
бегают пользоваться и таким пра-
вом. как изображение счастья в 
любви, в семье, и при этом не крат-
ковременного, а длительного»? 

— Избегают, — подтвердил* 

Прямолинейна. — Кошмар, что де-
лается. В романе В Тендрякова 
«За бегущим днем» «Бирюков ухо-
дит от своей жены Тони... От Ва-
щенкова уходит сю жена Валенти-
на... В повести В. Кукушкина «Сча-
стье стучится н дом» — распад 
всех трех семей... В киноповести 
Г Березко «Любить и не любить»... 
что касается семейных отношений, 
то,, показаны одни несчастья». 

— Пойдем дальше! — восклик-
нул ученый. — «В нашей литерату-
ре иногда наблюдается... как бы 
признание того, что у наших со-
временников нет счастья». 

— Правильно! — закричала и 
Прямолинейна. — Вот, пожалуй-
ста «В романе Георгия Мар-
кова «Соль земли» члены пле-
нума обкома партии, происходив-
шего во Дворце пионеров, рас-
сматривая роспись стен картинами 
из жизни .детей, так думали: «Ра-
ди вас, дети, живем, боремся, нре-
одрлевяем трудности. Ради вас и 
вашего счастья». 

— И что же? — спросил, осты-
вая. ученый. 

— Как — что же? — изумилась 
Прямолинейна — «Ие сказано ли 
это с определенным значением ус-
тами не «рядовых» людей, а чле-
нов обкома партии?» 

— С каким значением? — не со-
всем было понял ученый. 

— Ясно, с каким, — твердо ска. 
зала Прямолинейна. — «По смыс-
лу этого высказывания видно, что 

замалчивается реальность счастья 
взрослого поколения нашей эпохи». 

•ТАК, во взаимном ду.хов-
• ном общении, наслаждав 

лись они своим • пониманием 
«материалов из художествен-
ной литературы». Наверное, не 
менее или даже более тонко 
были исследованы и другие элемен-
ты. составляющие Молекулу Сча-
стья. Однако слабость моего вооб-
ражения заставляет ограничиться 
лишь одним вышеупомянутым эле-
ментом. Конечно, это односторон-
не. Но я нахожу известное уте-
шение в словах ученого. Вольно 
цитируя знаменитое философское 
высказывание Козьмы Пруткова, он 
отмечает: «Односторонне развитый 
человек подобен флюсу...» I! прн-
бавляеп «Имеются примеры, когда 
великие "люди сознавали такой не-
достаток в своей жизни». 

Последним взыскательным взгля-
дом ученый окинул страницы све-
жесозданной книги. Ничто не за-
быто. Ни из добродетелей, ни из по-
роков. Ни «злоупотребление спирт-
ными напитками». Ни «страдающие 
ожирением от переедания»—«среди 
людей умственных профессий и во-
обще ведущих на работе малопод-
вижный образ жизни». 

Впрочем, просмотрев книгу по-
следним взыскательным взором, ои 
вписал мысль, явно недоставав-
шую в книге о счастье: «почти все 
курит, хотя и сознают вред». И 
приятно закруглил эту мысль по-

словицей: «Кто курит табак, тот 
себе враг». 

Вытянувшись на письменном сто-
ле, Линейка-Прямолинейна ощу-
щала. чувствовала, переживала 
удовлетворенность, радость, на-
слаждение... 

* * * 
Эти фантастические сценки, ра-

з имеете я, совершенно не соответ-
ствуют подлинному творческому 
процессу, приведшему к созданию 
книги ,М II. Новикова «О счастье» 
(издательство «Наука». 19б!>). Про-
цесс несомненно был неизмеримо 
сложнее. Никакой Линейки-Пряма-
линейки в действительности Не бы-
ло. Разве бывают .говорящие ли-
нейки? Подлинны только цитаты, 
приведенные нами в кавычках. 

Спешу оговориться. В книге име-
ется довольно много фраз, напи-
санных по всем правилам грамма-
тики. А также целый ряд бесспор-
но полезных суждений. Разве на 
глубоко справедливы, например, та-
кие слова: «Спорт — важное сред-
ство здорового отдыха и всесто-
роннего физического развития...»?.. 
Но яти отдельные достоинства на 
снижают значения отдельны* недо-
стоинств. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
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ПО НОВОМУ ВРЕМЕНИ 
Вчера советская партийно-

правительственная делегация 
посети.ш монгольский город 
дружбы — Дархан, где со-
вместным трудом' монгольских, 
советских, польских и чехосло-
вацких специалистов и рабо-
чих возводится крупнейших стройка страны. Глава советской делегации, 
Первый секретарь ЦК КПСС Л. И. Прежней передал братский привет и 
искренние пожелания самых больших успехов в социалистическом строи-
тельстве от всего 230-миллионного советского народа. Монголия, подчерк-
нул Л. И. Прежнее, — первая страна в мире, вставшая ни путь строитель-
ства социалистического общества, минуя капиталистическую стадию раз-
вития. И 'теперь :ш исторически/ короткий срок трудящиеся МНР навсегда 
покончили с вековой отсталостью своей страны, осуществили крупнейшие 
преобразования, в том числе <» в области национальной культуры... 

О некоторых достижениях современной монгольской культуры рассказы-
вает в своем Очгрке М. Папава. 

МЫ — ДЕЛЕГАЦИЯ совет-
ских киноработников — ле-
тим в столицу древней Мон-
голии Улан-Батор на празд-
нование 30-летия кинемато-

графа страны/ В самолете много 
немцев и чехов, точно это рейс 
на Берлин или Прагу. 

Как всегда, приближение но-
вой и незнакомой страны высы-
пает особое волнение. Все утыка-
ются носом в иллюминаторы. 
Впрочем, чехи и немцы остаются 
совершенно спокойными. Женщи-
ны вяжут, младенцы играют в спе-
циальны? аэролюльках, мужчины 
заканчивают шахматную партию. 
На ум приходят философические 
соображения о ралностн нацио-
нальных характеров, особенностях 
духовного склада и т д. А по-
том выясняется, что с нами ле-
тят дипломаты из ГДР и чешские 
инженеры. Они уже не первый 
год здесь и сейчас возвращаются 
после отпуска в Монгольскую На-
родную Республику 

Взамен на редкость сырого и 
мутного московского декабря за 
бортом самолета в неограничен-
ном количестве выдается солнце. 
Потом мы узнали, что солнце в 
Монголии имеет постоянную про-
питку. 

Они какие-то неуловимые и 
очень существенные — первые 
минуты вашего пребывания в но-
вой стране! Эти минуты и опре-
деляют ваш тонус, ваше душев-
ное состояние. На монгольской 
земле мы сразу же ощутили себя 
желанными гостями у добрых и 
давних друзей. , 

Улан-Батор, большой город с 
двухсоттысячным населением. 

I 
раскинулся широко, не жалея 
степных просторов. Этот вполне 
современный город вырос, по су-
ществу, за последние двадцать 
лет. Вырос на месте старинной", 
веками неизменной Ургн. 

Лет двадцать назад мистер 
Уоллес, бывший вице-президент 
США. снисходительно назвал 
Улан-Батор «войлочным горо-
дом». Юрты пвдетупали почти к 
самому центру, и отдельные ка-
менные здания были точно окру-
жены суровым стенным воинст-
вом И сегодня можно еще уви-
деть где-то в стороне от большого 
проспекта островок юрт Степные 
шатры стоят, выставив в небо 
железные трубы печей. 

— А вы знаете. — сказал нам 
как-то писатель Ч. Лодойдамба,— 
ведь мы все, люди моего возра-
ста, выросли в юртах. Да и сей-
час неплохо чувствуем себя в 
ней, если оказываемся в сте-
пи. Летом иногда вырвешься 
из города, и нигде так не от-
дыхаешь, как в юрте... 

Празднование тридцатилетия 
монгольского кино стало подлин-
но народным праздником. Осо-
бенно запомнился вечер в огром-
ном павильоне бывшей советской 
выставки Па экране гигантского 
зала показывали, отрывки из мон-
гольских фильмов — от самых 
первых, тридцатилетней '^явиосгн. 
до последних, только вчера вы-
нутых ия копировальной машины 
Затем на трибуну перед экраном 
поднимались актеры. И часто бы 
аало так, что бывшая юная ге-
роиня выходила на сцену сейчас 
поседевшей, но взрывы аплодис-

М. П А П А В А 

ментов словно возвращали ей мо-
лодость. Да и многие зрители 
тоже как бы встречались со сво-
ей молодостью в этот удивитель-
ный вечер. 

Наши беседы с мастерами ки-
но Монголии были дружески от-
кровенными. 

— Только такой разговор нам 
и' нужен ,— начал творческую 
встречу с нами драматург Л. Ван-
ган, художественный руководи-
тель студии. 

Профессиональный уровень 
монгольских картин таков, что на-
шим друзьям пора уже ставить 
перед собой задачу выйти на ми-
ровой экран, рассказать самому 
широкому зрителю о жизни свое-
го народа. 

Документальный фильм, кон-
церт-обозрение «Эхо жизни» по-
разил нас разнообразием и кра-
сотой природы Монголии. Пре-
восходно снятые в цвете прошли 
перед нами пески Гоби и горные 
вершины, бескрайние степи и мо-
гучие леса, чаиГн озер и бурное 
кипение горных рек. 

Широкие, эпические картины 
народной жизни мы увидели в 
лучшем, как нам кажется, филь-
ме «Один из многих», снятом 
режиссером Жигжидом по сцена-
рию Вангаиа. Это подлинно на-
родное произведение о простом 
парне, достигшем высокого зва-
ния учителя. Путь героя нераз-
рывно связан с жизнью народа, 
с его путем в революции, которая 
потрясла вековую незыблемость 
старых устоев. Хорошо снятый, 
неторопливый и вдумчивый по ре-
жиссерской манере, зтот фильм 
позволяет многое понять и совре-
менной истории Монголии. Рядом 
с Жигжидом молодой режиссер 
IV Доржпалам, бывший воспитан-
ник ВГИКа, пробует себя в са-
мых различных жанрах. Это он 
по сценарию Лодойдаибы сделал 
комедцю-водевнль «Ох, у;к эти 
девушки», с успехом идущую во 

всех аймаках и худонах Монго-
лии Кстати, мы видели ее на Мо-
сковском фестивале. Последняя 
его работа — о молодежи на це-
лине — психологическая драма. 
Здесь режиссер, пожалуй, силь-
нее, чем в жанре комедии. Те-
ма эта раскрывает, по сущест-
ву, совершенно новую страни-
цу в жизни Монголии. Издрев-
ле страна кочевого скотоводст-
ва, занимающая сейчас одно из 
первых мест а мире по поголо-
вью, Монголия почти никогда не 
распахивала своих земель. Мало 
того, это было запрещено рели-
гией. Отражение этого запрета 
можно видеть в своеобразной фор-
ме монгольских сапог. Они имеют 
чуть загнутые кверху носки, да-
бы не потревожить священную 
непрнкосн ценность земли. И все-
таки вепа..али веками не трону-
тую целину. И благодарная земля 
проголосовала за новую Монго-
лию. Она ответила огромным уро-
жаем. Вот об этом н рассказал в 
своей картине Доржпалам. Мы 
видели в Монголии проект строи-
тельства новой современной сту-
дни. Она сможет выпускать на-
семь-десять художественных филь-
мов в год. Нам кажется, что на-
ши монгольские друзья накануне 
нового творческого подъема. За-
логом тому и большой отряд МО 
лодых режиссеров, операторов, 
художников (многие на них — 
воспитанники нашего ВГИКа). — 
они рвутся в творческий бой. 

Всегда радостно знакомиться с 
талантом другого народа. Нас 
поразили певцы н танцоры* на-
родного ансамбля, их необыкно-
венная скульптурность и какая-
то особая пластичность. Видимо, 
зто врожденное качество людей, 
привыкших жить и двигаться на 
огромных степных просторах. 

Побывали мы и на опере «Сре-
ди печальных гор», она прошла 
уж е более двух тысяч раз в сто-
личном театре; видели вечернее 
представление цирка высокого 
класса. Открытием стала для нас 
художественная выставка. 

Портреты кисти У. Ядамсурэ- ~ 

на, полотна маститого О. Цэвэг-
жава, чей талант полон молодо-
сти н напряженной экспрессии 
тонкие и элегантные наброски ко-
стюмов и эскизы декораций моло-
дых театральных художников Со 
сорьарама и Махнола, велико-
лепная гуашь Хайдава и Жиг-
мэддула.ма. Мы долго стояли пе-
ред картиной Цэмбэлдоржа 
«Путь жизни», наполненной глу-
боким раздумьем: это своего ро 
да живописный философский 
этюд. Не меньший интерес пред 
ставляет работа молодого худож-
ника Чогсома «У камня». Она 
привлекает яркостью колорита 
широкими и уверенными мазками 
кисти. Картина как чы просвече-
на насквозь солнцем и очень, мне 
думается, близка по ощущению 
художника, по работе чистым 
цветом манере нашего М. С фья-
на.

 ( 

Если бы меня спросили, какой 
пластический образ новой Мон-
голии запечатлелся в моей памя-
ти, я бы. наверное, вспомнил 
нашего шофера со студни. Че-
ловек весьма немолодой, с ли-
цом, изрезанным глубокими мор-
щинами. он невозмутимо сидел за 
рулем машины в своем парадном 
бордовом <дэлн» — националь-
ном халате, подпоясанном широ-
ким кушаком. Удивительно похо-
жий на старого во)№а, только 
сменивший степного, на ред-
кость выносливого коня, и ока-
завшийся за рулем «Волги» . 
Каждый раз, садясь » машину, я 
ие переставал удивляться этому 
новому образу древней Азии 
Он вел машину с невозмутимым 
спокойствием Разговорившись с 
ним. я выяснил, что тридцати-
летне его шоферской деятельно-
сти совпало с тридцатилетнем 
монгольского кино. 

— Кто же научил вас? — 
спросил я. 

—• Конечно, советские, — 
улыбнувшись, ответил он... 

Мы покидали Улан-Батор, по-
жимая десятки дружеских рук, 
договариваясь о встречах в Мо-
скве. Мы увозили в своих серд-
цах образ талантливого и госте-
приимного народа, живущего по 
новому времени, где десятилетне 
равно векам. 

УЛАН БАТОР — МОСКВА 

ХОН-ГАЙ— КОЧЕГАРКА ВЬЕТНАМА 
МЫ сидели на берегу, и Чанг 

Тьен переводил мне ста-
тью из свежего номера газеты. 

Стоял вечер: залив Хо Лонг с 
его тремя тысячами скалистых 
островков самых невероятных 
форм, всегда неизменно спокой-
ный. казался в эти чась» особен-
но безмятежным. Чуть кренились 
вдалеке паруса рыбацких сампа-
нов — сдвоенные, перепончатые, 
цвета поздней осенней листвы. 

На высоком берегу двухэтаж-
ные гостиницы зажгли первые 
свои огоньки. Еще недавно здесь 

. останавливались шумные группы 
туристов, н Чанг Тьен рассказы-
вал им о народных героях, о под-
вигах. исторических и легендар-
ных. которые совершались в .этом 
краю. Сейчас туристов нет 
Но по-прежнему в гостиницах по-
рядок н чистота, сияют белые 
скатерти на столах, девушка за 
стойкой бара приветливо улы-
бается каждому редкому посети-
телю. 

— Все готово для мирной 
жизни, — запомнилась фраза, 
кем-то оброненная мимоходом. 

И .вдруг... 
. Из угольного порта Хон-Гай на 
другом берегу залива донесся 
протяжный, нарастающий вон си-
рены. 

/ Знакомый, до боли знакомый 
голос! Как будто и не было два-
дцати с лишним лет. и перед гла-
Захя сейчас не скалы Хо Лонга, 
а заснеженные, заледенелые ули-
цы блокадного Ленинграда... 

По дороге стремительно про-
неслась группа велосипедистов— 
добровольцы из отряда самообо-
роны спешили на свои посты. 

Сампаны заскользили в сторо-
ну скал — в случае серьезной 
угрозы узкие извилистые прохо-
ды всегда могут дать относитель-

но безопасное уб ежите . И не-
вольно подумалось: а что-делают 
сейчас там, в угольных копях 
Хон-Гая. наши новые знакомые, 
с которыми мы встретились ны-
нешним утром, ведь их смена 
еще не кончилась! 

Но угольным разработкам 
карьера «Вннь За», что означает 
в переводе «Красная земля», нас 
водил заместитель директора Чан 
Нгуок Ле. худощавый, седой че-
ловек, к которому как-то даже 
неловко применить термин «мо-
лодой специалист». Но Чан дей-
ствительно лишь недавно окон-
чил политехнический институт в 
Ханое 

Хонгайскнй уголь — высокока-
чественный. Сверкающий, сереб-
ристый в изломе, почти не пач-
кающий рук. Мало того: в боль-
шинстве мест он залегает близко 
к поверхности земли и позволяет 
пестп разработку открытым спо-
собом. Стоит лишь вскрыть, сре-
щть, сорвать верхний слой поч-
вы (действительно красного цве-
та') — н уголь можно в букваль- , 
ном смысле слова грести лопатой! 

Перед нами — гигантская во-
ронка. На самом дне ее ворочает-
ся экскаватор «Е-250» чехосло-
вацкого производства. 

На какие-то минуты запоздал 
минский двадаатнпятитонный са-
мосвал. принимающий уголь, н 
экскаваторщик Фам Ван Хынг 
упражняется в своем искусстве: 
нацелившись зубьями ковша на 
маленький, не больше кокосового 

.ореха , кусок угля, аккуратно под-
хватывает его, 

— Он у нас такой, — восхи-
щенно говорит сменщик Вуи 
Нгуок Тхи. — спичечный коро-
бок поднимет вот так же. если 
захочет!.. 

Товарищу Вуи Нгуок Тхи два-
дцать четыре года, из них три 

И л ь я Ф О Н Я К О В . 
специальным корреспондент 

• Литературной газеты» 

последние — на угольных конях, 
пришел сюда из текстильного 
Нам-Дння, полюбил горняцкую 
работу: 

Настоящая мужская про-
фессия! 

Тхи"-— квалифицированный ра-
бочий. специалист, каких пока 
еще не так много в республике. 
Больше всего их. кстати, здесь, 
в провинции Куандннь, где с из-
вечной фантастической красотой 
Хо Лонга бок о бок соседствует 
индустриальный пейзаж Хон-Гая: 
с верхней бровки разреза откры-
вается широкая панорама залива 
со всеми островами и десятками 
парусов. 

А вот и еще один экскаватор 
грузит красную землю. Знакомая 
марка: «УЗТМ ЭКГ-»». 

— Льен-со, — уважительно про-
износит спутник. 

Льен-со — значит советский. 
Это слово часто можно услышать 
в разговоре — не только когда 
речь заходит о текущей полити-
ке. но и в беседах ня «производ-
ственные» темы: советские маши-
ны. советское оборудование, со-
ветские специалисты... 

—
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 Мн-ха-нл,— привычно деля 
на слоги, вспоминает вьетнам-
ский рабочий трудно» имя своего 
наставника. 

— Передайте привет вашим 
шахтерам,— говорит Вуи Нгуок 
Тхи — Расскажите нм, как мы 
живем! 

Товарищ Ле показывает еще 
один угольный карьер — совсем 
особенный, 

— Посмотрите вверх.—подска-
зывает он. 

В отвесной красной стене ч^т-

ко виден блестящий черный 
«лоб» антрацитного пласта. Мы 
привыкли, что 'за каменным уг-
лем приходится спускаться по^ 
землю, копать > глубокие шах-
ты. А здесь нужно карабкаться за 
ним чуть не под облака! На этом 
участке применяется пока исклю-
чительно ручной труд. . . 

То есть." по правде говоря, не 
только здесь. Деревянные носил-
ки, лом. лопаты еще не заняли 
своего места в экспозиции бли-
жайшего музея. 

И без широкополой крестьян-
ской шляпы, припорошенной 
угольной пылью* все-таки не обой-
тись пока, рассказывая о горняц-
ком Хон-Гае. Что ж. никто и не 
уверял нас, что, мол. все вопро-
сы уже решены, все трудности 
позади... 

Зато какие жилые кварталы 
построены для рабочих разреза! 
Еще сохранившиеся шаткие ла-
чуги без дверей резко контрасти-
р у е т с ними. Мне рассказали, 
что большинство буровиков имеет 
сейчас, образование четыре-пять 
классов — явление не только не-
возможное, но и немыслимое ра-
нее. 

Рассказали о том. что на каж-
дой шахте, каждом карьере суще-
ствуют группы любителей искус-
ства. ежегодно бывают шахтер-
ские фестивали, и победители ез-
дят в Ханой, для участия в обще-
республиканском фестивале 

О глубоком художественном 
чутье, об исторически сложив-
шемся тонком вкусе вьетнамского 
народа "было написано много. Ес-
ли говорить о поэзии, то, как ут-
верждают, — и этому можно по-
верить ,— стихи здесь у меет скла-
дывать каждый третий" Причем и 
в одиночку, и коллективно. Неда-
ром в поэтическом сборнике «По-
беда *. изданном несколько не-

дель назад в столице, среди из-
весгных литературных имен есть 
и такие авторы, как «четвертый 
орудийный расчет второй зенит-
ной батареи». Я не утверждаю, 
что все эти .стихи одинаково хо-
роши. И вообще не ради парад 
пого умиления сообщаю об этом, 
просто есть такая особенность в 
жизни народа, есть такая тради 
цня. И потому никому не кажет-
ся здесь из ряда вон выходящим 
фактом, что двадцатнтрехлетннй 
углекоп Хоай Иьеу написал сце-
нарий театрализованного пред-
ставления из жизни своих това-
рищей по работе Эта инсце-
нировка в исполнении самих же 
хонгайцев с успехом прошла в 
столице, а потом демонстрирова-
лась во многих городах страны. А 
трудности? Да. они есть. Их было 
бы меньше, если бы шахтерам . 
Хон-Гая не пришлось делить свое 
время и силы между повседнев 
ной работой и боевым дежурст-
вом. между книгой о добыче 
угля и наставлением по разборке 
и сборке винтовки. 

Я низко кланяюсь вьетнамским 
рабочим-шахтерам, вьетнамским 
крестьянам, бредущим по колено 
в воде по рисовым полям,— это 
на их плечи ложится главная тя-
жесть работы и борьбы. 

...Тревога закончилась, как .и 
началась .— неожиданно. Амери-
канские самолеты-разведчики 
прошли стороной. Снова прозву-
чала сирена. Отделились от скал 
силуэты сампанов, ожили лебед-
ки на кантонском угольщике. Но 
в краткие минуты всеобщего на-
пряженного ожидания как-то по-
новому вдруг увиделись люди 
Вьетнама, их глаза и руки, их 
каждодневная жизнь н труд. 

Еще раз — поклон вам, хонгай-
цы! 

ХДНОП (По телефону) 

Бранхо ЧОПИЧ. 
ю г о с л а в с к и й п и с а т е л ь 

'ДАН И Ш А1 
• ™ —лт-»-т-г» « I г I > I н т -маяй 

ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА 

1ЛЫНЧЕ утром ко мне зашел необыч-
' • ный гость — мой старый военный 

друг, старшина милиции Даннша Кеча. 
Еще в дверях он встал во фронт, отдал 
честь, потом, протянув руку , сказал сдер-
женио, но сердечно 

—- Здравствуй, товарищ народный пи-
сатель! 

— Охо-хо. смотри-ка, Даннша' Входи, 
входи! 

В прихожей Даниша снял свою шинель 
— торжественно, неспешно и величест-
венно, с какой-то ленивой грацией. С лег-
кой грустью я сразу узнал в этом родную 
земли, свою Лику* с одной стороны, дале-
кий отзвук старого австрийского господст-
ва. а с другой. — постоянная крес тьянская 
озабоченность, чтобы, не дай бог. не лоп-
нул какой шов или не оторвалась пугови-
ца на казенной одеже. О последнем у нас, 
дичай, испокон веку голова болела, пото-
му как «на царских харчах» наши так 
разъедались, что любая униформа стано-
вилась тееной. 

Старшнна прошел в комнату, и тут 
только я заметил, что за ним тенью сле-
дует бледный, худосочный паренек лет 
четырнадцати, 

— Даниша. а это кто такой'' 
— Племянник мой, Драгомнр Кеча, уче-

•ник третьего класса гимназии, — серьез-
но доложил старшина и чопорно опустил-
ся на стул, чуть выдвинув вперед правую 
ногу, словно позировал фотографу, Он весь 
был полон здоровья Из-под короткой 
и тесной гимнастерки спереди выгляды-
вал краешек красного джемпера из грубой 
деревенской шерсти. , 

- Ну, как дела, Даниша? Как жи-
вешь'* 

— Спасибо, хорошо. Сами знаете: рас-
порядок. правила, служба. 

- Как в наших родных краях? Давно 
там был? 

— Нет. недавно Сами знаете, какие 
они. наши крестьяне. Им все нипочем! 
Никакого уважения к правилам и поряд-
ку, Вот уж не знаю, как так можно жить! 

— Да ведь живут... 
— Плохо, плохо живут, поверьте мне. 

Номера дома на положенном месте ни-
когда ист. при переписи точных данных не 
добьешься, на собрания опаздывают, со-
бак на привязи ие держат . Никакого тебе 
порядка, н все тут ! 

Разговор идет вяло и натянуто, почти 
официально Даннша все время обращает-
ся ко мне на «вы» В нем невозможно 
узнать прежнего шумливого и веселого 
Данишу Кеча Мг.е стало скучно., 

В первые годы восстания с Данишей 
намучились все партизанские командиры 
в наших краях. До войны этого гуляку и 
балагура то и дело сажали в тюрьмы; 
он слонялся но трактирам и ярмаркам, 
ходил на отхожие промыслы, бродяжни-
чал и йотом таким же. бесшабашным и 

ЮР1 
Да 

тогда, когда -я поставил на стол ракню. 
хотя по-прежнему говорил мне «вы» и с 
языка у него ие сходили всевозможные 
циркуляры, из круги которых он не мог 
выйти и о которые то и дело тпотыкался . 
Казалось, что без них о и не прожипет и 
дня. 

— Даниша, а ты помнишь, как мы в 
Дубовике меду хватанули? 

-- Охо-хо, еще бы ие помнить! Сколько 
его...—- вскинулся было Даннша. но тут 
же осекся, бросил испуганный взгляд на 
племянника и склонился к моему уху : — 
Потише, парень услышит. Как-никак — 
незаконное присвоение чужой собствен-
ности! 

Паренек с нескрываемым восхищением, 
не мигая, смотрел на своего дядю, как на 
всемогущею доброго волшебника. Дород-
ный старшина словно излучал какое-то 
скрытое животворное тепло, которое со-
гревало и поддерживало тщедушного про-
зрачного мальчишку. 

-- Слушай, ну. а парень уважает те-
бя!* Хорошо учится? 

озорным, попал н нам в отряд, 
Даннша оживился и повеселел лишь 
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Даниша из-под густых бровей бросил 
косой взгляд на племянника и с шутливой 
строгостью погрозил ему пальцем. 

— У него свои правила поведения — в 
школе, на улице и дома. Ести правила, 
предписывающие уважать учителей, ро-
дителей и старших. Он все наизусть зна-
ет, я проверял. Верно, Драго? 

Мальчик опустил глаза, покраснел и 
что-то застенчиво пробормотал, склонив 
голову набок, как это водится у избало-
ванных детей Это напомнило мне. что у 
Да ниши своих детей нет, и паренька этого 
он наверняка сильно балует. 

— А у тебя, Даннша. дом, как всегда, 
полон бедных родственников? 

— Да. нашли меня и в городе. Придут, 
попросятся на квартиру. Я приму, оформ-
лю нее как надо, и пусть себе живут в 
удовольствие, мне не помешают. . 

—• ОЙ, Даннша, какой из тебя за-
конник вышел! Кто бы мог подумать! 

Я намека> на его непутевое прошлое, 
но Даннша и бровью не повел, словно это 
не он откалывал свои номера когда-то. 
Вместо ожидаемого ответа Даниша лишь 
бесстрастно и назидательно изрек: 

— Да как же жить без законов и по-
рядка! Разве можно? , 

Собираясь уходить, Дашпнв взял меня 
за руку, увлек в прихожую и шепэтом 
сказал: 

— Порекомендуй мне три-четыре хоро-
шие книги для парня Школьный год кон-
чается. хочется мне порадовать мальчиш-
ку. Знаешь, в городе так принято, пусть 
и он порадуется. 

— Хорошо, хорошо, найдем что-нибудь. 
— Понимаешь, брат ,— продолжал Да-

ннша оправдывающимся голосом, — на-
до ребенка приласкать. У него, правда, 
есть и отец, и мать, так что по закону я 
ничего не обязан делать, да жалко маль-
чишку. Видишь, какой он тощий и легкий, 
точно перышко 
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Американский журнал «Юнай-
тед Стайте ньюс эндУорлд рипорт» 
•свгда хорошо осведомлен о пяа 
мах правительства США. «Воору 
манны* силы США быстро «вз-
растут до 400 000 (а Южном Вьет-
нама сейчас уже находятся 
190 000 американских солдат. — 
Ред.).. Будет ускорено строитель-
ство аародромоа, портов, центров 
снабжения войск... Война, очааид. 
но. примат иной, манее нереши-
телкный О!) характер... Влонада бу-
дет производиться вевми способа-
ми... Возобновятся воздушные бом 
бардироани...», — пишет журнал. 

Иными словами, лравящна круги 
намерены расширять позорную 
войну во Вьетнаме. 

• Юнайтед Стойте» называет 1966 
год «годом решений» и тут же 
упоминает о «расширении войЬы 
Соединенными Штатами в Азии». 
Но если речь идет о решении про-
должать преступную, агрессивную 
войну во Вьетнаме, то он прине-
сет мало радости американцам. 

На днях в своем ежегодном № 
слании конгрессу Джонсон гов< 
рнл о нищете, бедности. Он не 
первый раз возвещает наступле-
ние на эти беды американского 
общества. Но это несовместимо 
продолжением войны, пожираю-
щей огромные средства бюджета 
Сокращение ассигнований на мир 
ные отрасли промышленности, на 
жилищное строительство и про-
свещение приводит к росту безра-
ботицы. О судьбах безработных 
рассказано в очерке, опубли-
кованном в журнале «Сатердей иа-
нннг пост», отрывки и фото из ко-
торого мы публикуем. 

«Я ПОТЕРЯЛ РАБОТУ— 
ТЕПЕРЬ МНЕ КРЫШКА» 

ВЫХОДЯ из дому, Олберт Маи-
гинн и* мог предполагать, 

.что уже к вечеру от его жиз. 
ценного благополучия останутся 
одни обломки. Когда я сумерки он 
вернулся домой, постигшая его бе-
да казалась ему чем-то столь не 
веооятным, что он долго не мог 
собраться с духом, чтобы расска-
зать жене о свалившемся на него 
несчастье. 

«Кэти, я потерял работу — те-
перь мне нрышка». 

Она, словно окаменев, долго 
стояла без движения, но затем спо-
койно сказала: «Не все еще поте-
ряно Олберт. На будущей неделе 
ты найдешь работу где-нибудь в 
другом месте». 

За ужином он сообщил груст-
ную новость своим пятерым де-
тям. Ошеломленные, они долго не 
могли ничего сказать. Наконец, 
старший сын, который собирался 
а следующем году поступить в 
колледж, вымолвил: «Послушай, 
папа, но ведь ты же специалист 
высшей марки. За тебя с ра-
достью ухватятся в другом места». 

Все они горько ошиблись. Ол-
берт Мамгинн так и не смог уже 
больше получить работу по спе-
циальности. Пройдя неснольио 
трудных месяцев в бесплодных 
поисках работы, он наконец уст-
роился на место, где и продол-
жает работать по сей день. Работа 
его заключается в том. что он 
моет а ночную сману уборные на 
фабрике. 

Впрочем, по сравнению с мно-
гими другими Олберту Мангинну 
еще повезло. По данным прави-
тельственных обследований, три 
миллиона американцев не могут 
найти работу, хотя они постоянно 
ищут ее. а более двух миллионов 
американцев, работающих непол-
ный рабочий день, хотят, но не 
могут получить полноценную ра-
боту, которая занимала бы все ра-
бочее время. Но атн официальные 
статистические данные не отра-
жают полностью суровой действи-
тельности. Ведь а них ничего не 
говорится о высококвалифициро-
ванных специалистах. которые 
вынуждены заниматься унижаю-
щей нх работой, так как рабо-
ты по специальности им найти не 
уг.ается. Не отражено в этих ста-
тнстнчесиих данных н свыше мил-
лиона «скрытых безработных» — 
людей. иоторЬае уже отказались от 
веяной надежды нвйти работу и 
поэтому не фигурируют в списках 
лиц, ищущих работу. 

Многие пожилые рабочие, таи 
же нан и Олберт Макгинн, с го-
речью обнаруживают, что, потеряв 
постоянное место, они имеют 
очень мало шансов устроиться на 
другую работу. 

-Я двадцать лет занимался од-
ной н той же работой, — сказал 
один безработный рабочий-ста-
иочнии, — и я. конечно, рас-
считывал, что мой опыт примут во' 
внимание, но мне без околично-
стей объявили: -Вы слишком ста-
ры». Ладно, решил я. буду скры-
вать свой настоящий возраст. Мне 
52. а в бюро найма я буду гово-
рить. что мне 41. Но оиаэалось, 
что зто пустой номер. Можете се-
бе представить, оказывается, вы 
уже слишком стары, когда вам 
всего 45 лет». 

Олберт Макгинн пошел на то, 
чтобы работать ночью, чистить 
убовные, и благодаря этому поии-

нул ряды безработных. Он решил 
довольствоваться малым. Тридца-
тивосьмилетннй калнфорниец по 
имени Херб Минтон не пошел по 
этому пути. 

Инженер с законченным выс-
шим образованием, он I ! лет 
проработал на заводе неподалеку 
от Лос-Анжелоса. Минтон не хо-
чет расставаться со своей профес-
сией инженера-самолетостроите-
ля. После того как его уволили, 
он написал за несколько месяцев 
около 200 писем с просьбой при-
нять его на работу, зарегистриро-
вался а специализированных бюро 
по найму н просил отдел по рас-
пределению на работу при коллед-
же. который он окончил, извес-
тить его в том случае, если откро-
ются вакансии по его специально-
сти. Минтон посетил в поисках 
работы множество- заводов, оби-
вал пороги многочисленных кон-
тор. Примерно месяц назад он от-
казался от всех попыток найти 
работу. 

По мнению Совета эиономиче-
синх ионсультантов при прези-
денте, в Соединенных Штатах на- » 
считывается «миллион или даже 
больше миллиона» лиц, которые 
подобно Хербу Мннтону не имеют 
работы, полны желания работать, 
но не фигурируют а статистиче-
ских отчетах как безработные. 
Некоторые специалисты склоняют-
ся к мысли, что таких «неучтен-
ных» безработных насчитывается 
у нас в стране до полутора мил-
лионов. Если считать, что таких 
•скрытых безработных» у нас 
один миллион двести пятьдесят 
тысяч человек, то а действитель-
ности безработные составляли в 
1965 году пять с половиной про-
цента всей рабочей силы... 

Вот судьба еще одного безра-
ботного. Впрочем, относится ли 
Гомес к числу «безработных» нлн 
нет. будет заеисеть от того, в ка-
кой день посетит его интервью-
ер, производящий обследование. 
Прошлую неделю Гомес начал тан. 
В понедельник сырым и мрачным 
утром он уже с семи часов утра 
начал свой ежедневный «поиск*, 
как он сам говорит, работы в ма-
газинах и на предприятиях горо-

Йа Фолл-Ривер, штат Массачусетс. 
)агая по обсаженной кленами 

улице. — машины у него нет, — 
он увидел сквозь желтеющую ли-
ству четырех рабочих в белых ха-
латах, иоторые обносили дом ле-
сами. «Эй, не нужен ли вам ма-
ляр?» .Нет, не нужен. Нас здесь 
полный комплект, парень». 

Повернув за угол, он остановил-
ся на минуту у дверей бакалейно-
го магазина: «Скажите, не нужно 
ли вам сегодня человека, чтобы 
разносить понупки по домам?» 

Посмотрев на него сквозь очки, 
хозяин магазина ответил: «Попро-
буй-ка зайти ко мне в пятницу». И 
тан изо дня в день... 

Что будет с многочисленными 
Джонами Гомесами, всеми безра-
ботными — с теми, кто пытается 
найти работу, с теми, нто распро-
стился со всякой надеждой найти 
ее, с теми, у кого есть профессио-
нальная квалификация и моло-
дость. и с теми, у ного нет ни то-
го, ни другого? Многие иэ тех, кто 
имеет работу, начинают сознавать, 
что зловещий процесс, оставивший 
в этом году баз раб^Ты миллионы 
их сограждан, может а будущем 
году навлечь беду и на их голову. 

Рисунок А. Брусиловского 
Перепела с сербскохорватского 

О. ЬУТАСОВА 

ЛИТЕРАТУРИ Ы И ИНСТИТУТ 

имени А. М. ГОРЬКОГО 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ В ИНСТИТУТЕ 

С ОТРЫВОМ И БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
В Литературный институт при-

нимаются лица, творчески одарен-
ные, не старше 35 лет, имеющие 
законченное среднее образованна 
н стаж практической работы на 
менее двух л«т. 

На творческий конкурс основ-
ного и заочного отделения пред-
ставляются рассказы, повасти, 
пьесы, стихи, поэмы, критические 
статьи. Неопубликованные произ-
ведения должны быть перепечата-
ны на машинка: написанные на 
на русском языка — сопроаожда-
ю т ' " подстрочным переводом. 

На переводческое отделение 
(туркменская и белорусская груп-
пы) представляются художествен-
ные переводы с туркменского и 
белорусского языков на русский. 
К художественному переводу при-
лагается оригинал. 

Автор сообщает фамилию, имя, 
отчество, год н место рождения, 
профессию, стаж трудовой дея-
тельности, полное наименование 
учебного заведения, в иотором 
учился, национальность, партий-
ность. точный домашний адрес, с 
некого врамени пишет, на какое 

отделение (основноа нлн заочное) 
хочет поступить. 

Срок представления произведе-
ний на творчееннй конкурс до 
25 мая. 

О решении конкурсной комис-
сии авторы произведений уведом-
ляются не позднее 15 июля. 

Лица, прошедшие творческий 
конкурс, подают заявлвния вместе 
с соответствующими документа-
ми (аттестат зрелости, характери-
стика с места работы, автобиогра-
фия, медицинская справна по фор-
ме 286. выписка из трудовой 
ннижни, 4 фотокарточки размером 
3 4) о приеме, в институт и допус-
наются н вступительным экзаме-
нам. 

Уведомление об успешном про-
хождении конкурса является од-
новременно вызовом на вступи-
тельные экзамены. 

Вступительные энзамены прово-
дятся для поступающих на основ-
ное отделение с 1 августа, на за-
очное отделение — с 10 августа. 

Адрес конкурсной номнссни: 
Моснаа, И-104, Тверской буль-
вар, 21. 

«Литературная гаэета» 
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