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• ЧГУт 

НАШ СОВРЕМЕННИК 
И» снимков, поступивших на фотоконкурс. 

Монтажники-высотники Фота А. Нрасоасиого 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ СОЦШЙСТИЧЕСШ СТРАН 
Я Варшаве закончи шь конференция представителей союзов писа-

тс.тй социалистических стран Европы. 
Как сообщает агентство ПАП. участники конференции решили, в част-

ности. что писательские организации социалистических стран должны 
укрепить сотрудничество с высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими учреждениями, которые занимаются изучением ли-
тературы отдельных стран и подготовкой ковров переводчиков. 

Решено, что очередная конференция писателей европейских социали-
стических стран состоится в будущем году в ГДР. ^ 

ВАРШАВА. 18 февраля. (ТАСС). 

МУЗЕЙ — С. ПОДЪЯЧЕВУ 
Стомтию со дня рождения 

С. Подъячааа (1866 — 1934) по-
сватана выставка а Дмитроасмом 
нрававдчасном и ума. 

•Он жиаат а дараанв. — писал о 
Пад-ъячава м. Горький. — обыч-
ной мужицкой жизнью, иоторая 
так просто к страшно описана а 
вго книгах». Личный опыт, много-
яатнка наблюдения над судьбами 
своих вам ля ко в лвжат в основа 
книг Подъячааа. многие из кото-
рых представлены • юбилейной 
вкспозиции. 
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МИНИСТРА МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ДЛЯ ЛКГКОЯ И ПИЩввОИ 

промышленности н вытовых 
ПРИМРОШ СССР 

В. Н. ДОЕНИНА 

Уважаемый Василий Николае-
вич! 

РГАТЬЯ писателя Бориса Зуба-
*•* вика «'Гарантия? Чего?», на-

печатанная в нашей газете 1 фев-
раля, вызвала многочисленные от-
клики читателей. (Два из них Вы 
сегодйя прочитаете на второй 
странице.) И это неудивитель-
но: проблема качества товаров 
широкого потребления, гарантий 
их надежности волнует тысячи 
людей. 

В самом деле, человек покупа-
ет в магазине нужный ему пред-
мет. доверяя предприятию, изго-
товившему этот предмет. Но ес-
ли доверие покупателя обмануто, 
моральный и материальный ущерб 
несут не те. кто выпустил недоб-
ро' ;гчественную вещь. а... сам по-
купатель. Справедливо ли это? Не 
пора ли от гарантии ремонта пе-
рейти, наконец, к гарантии дей-
ствительно качества? •, 

По мнению авторов многих пи-
сем, это возможно только при 
беспрепятственном обмене негод-
ных изделий. Понятно, что такой 
обмен связан с дополнительными 
материальными затратами пред-
приятий. Но коль скоро убытки 
станут нести виновники брака, то. 
во-первых, это будет вполне спра-
ведливо. а. во-вторых, качество 
товаров, мы уверены, быстро пой-
дет вверх. 

Как известно, сроки гарантии 
1ля однородных товаров сейчас 
одинаковы. Правильно ли это? 
Полагаем, что нет. По нашему 
мнению, было бы вполне разумно 
предоставить предприятию само-
му устанавливать гарантийные 
сроки на свои изделия. Покупа-

тель. конечно, предпочтет тО. на 
ксфрое объявлен больший гаран-
тийный срок, и это ощутимо ска-
жется на экономике предприятия. 
Может быть, следует также пойти 
на такой шаг. устанавливая цену 
на изделие, учитывать при этом и 
его гарантийный срок? Одним 
словом, проблему гарантий надо 
решать с помощью экономических 
рычагов. Именно такой подход к < 
хозяйственным вопросам отвеча-
ет требованием - сентябрьского-" 
Пленума ЦК' партии (19655г.)/, ( 

Нам известно, что не все техни-
чески сложные изделия культурно-. 
бытового назмчвнмя и ^хозяйст-
венного обихода производятся на» 
предприятиях Министерства ма-' 
шиностроения „для • легкой и пи-
щевой про.мыш.Геснссти И бь.'ТО-' 
врх приборов. Однако эначитель-. 
ную часть таких Изделии, — до-,, 
лодильники. стиральные машины., 
пылесосы и др. выпускают за-
воды именно этого министерства. 
Поэтому редакция хотела : бы. в 
первую очередь, узнать Ваше"мне-
ние на этот счет: , 1 

' Ряд предметов широкого по-
требления выпускается. на пред-
приятиях других ,< ведомств. , На-
пример. производствам часов за-
нимается Министерство приборо-
строения, средств автоматизации 
и систем управления; телевизо-
ров. радиоприемников, радиол — 
Министерство " радтюйромыщлен-̂  
ности; мотоциклов, . велосипедов, 
автомобилей, мопедов — Мини-
стерство ' автомобильной про-

мышленности. «Литературная .га-.' 
зетач надеется получить ответ на 
поставленные здесь вопросы • и 
от руководителей названных ми-
нистерств. * 1 , ' , * ' 

ВСТРЕЧИ В ЦДЛ 

Д А В Н Я Я 

Д Р У Ж Б А 
На днях в Центральном Дома 

литераторов состоялась астрвча 
лисаталай столицы с глаемым ре-
дактором «Правды» М. в. Зимяни-
ным. Она была посвящен* Уча-
стию литераторов в работа гава-
ты в связи с предстоящим 
XXIII съездом КПСС. 

Знакомя столичных литераторов 
с ближайшими планами работы 
«Правды», М в. Знмянин говорил 
о замыслах рвданции а разработ-
ка аажнайших экономических тем. 
• изучении первых шагов аноно-
иичесиой реформы а нашай стра-
на, о планах газеты а области 
коммунистического воспитания, 
яитвратуры и искусства. Гяааиый 
радактор «Правды» пригласил 
московских литераторов актиамев 
и шире участвовать в работа га-
зеты. ставя на вв страницах боа-
выв проблвмы нашай аконояшкм. 
морали, литаратуры и искусства. 

выступнвшна на астрвча писа-
тели О. Резник. А. Яшин. Ю Яков 
Ява. С. Михалков. А. Дорохов, 
в. Ласнин, А. воинов. Я. Цветов. 
Н. Панов, А. М./ ков, в . Канторо-
вич, А. вазымансиий внесли ряд 
првдложвний. которые помогут 
расширить дружеские, творчвениа 
связи литераторов с «Правдой». 
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ЕСТЬ вороша* чувстве—тавр, 
чоско* беспокойство. Оно 

»аставлв*т писателя пристальна* 
вглядыаатьса в окружающий мир 
и людей, открывая новые черты 
врвмвни и современника. 

Показать человека наших дней 
— строитола коммунизма, пока-
зать нашу на глмвж меняющую-
ся действительность, рост нашего 
могущества — задача благород-
иайшая для литератора. 

Насколько дн*й назад мы 
собрались на партийно* собранна, 
чтобы * щ « раз продумать в*сь 
объам творческой работы в эти 
прадсъаадовскиа дик. Писатели 
И. Мележ, П. П*нч*нко, А. Макае-
мой, П. Ковалев, А. Русацкий, 
Р. Соболенке, И. Громоаич (на-
которые и* них лр*дст*вляли 
нашу п*риодич*скую начат», 
журналы, издательство «Бела-
русь»), а текжа многие дру-
гие поделились своим опытом, 
рассказали о планах на будущее. 

Я не ошибусь, если подчеркну 
передовую роль публицистики в 
зги дни. В*дь она, как считал 
А. М. Горький, служит д*лу по-
знания жизни. 

И действительно, публицистика 
— яркая, страстнаа — открывает 
нам многие стороны современной 
действительности, заставляет по-
новому сиать страницы нашего 
революционного прошлого, (от 

Потрусь БРОВКА. 
продсадатвяь правления 

Саква писателей велорусенн 

почему мы еайчас удаляем осо-
бе* внимание этому боевому жан-

РУ-
Журнал «Беларусь» поместил на 

своих страницах очерк о Доме-
музе* Первого съезда РСДРП в 
Минске, е славном прошлом на-
шей редмой партии. Я хочу отме-
тить на страницах этого же жур-
нала интересные публицистиче-
ские выступления старых больше-
виков, **т*рано* ленинской гвар-
дии Героя Социалистического Тру-
да члена КПСС с 1896 года 
Ф. Петрова и члена КПСС с 
191 • года А. Криницкого. 

Мне представляются очень важ-
ными и те публикации журнала 
«Маладосць», а которых редак-
ция систематически знакомит сво-
его читателя с подвигами славных 
дочерей и сынов Коммунистиче-
ской партии — героев граждан-
ской и великой Отечественной 
войн. 

О том, как возмужал, духовно 
вырос советский человек, о его 
замечательных трудовых делах 
расскажет читателям новый цикл 
на страницах журнала «Беларусь» 
— цикл, посвященный истории 

МАРШЕ 
промышленных предприятий рес-
публики. Первый, как говорится, 
кирпич в этот фундамент ужа за-
ложен очерком о жизни Витеб-
ского станкостроительного завода. 

Журнал «Неман» предоставляет 
свои страницы Героям Социали-
стического Труда — воспитанни-
кам Коммунистической партии. 

Новый пласт жизни поднимут в 
своих очерках в эти предсъездов-
ски* дни многие белорусски* пи-
сатели, выезжающие на предприя-
тия, в колхозы и совхозы респуб-
лики; среди них—И. Дубровский, 
Алесь Савицкий, А. Велюгин, Евг. 
Василенок. 

Мы готовим цикл тематических 
литературных вечеров, посвящен-
ных съезду партии: «Вождь рево-
люции В. И. Ленин», «Его вели-
чество — советский человек», 
«Поэзия тре» поколений». Эти ве-
чера состоятся во многих двор-
цах культуры и клубах городов и 
сел республики... 

Я бы мог назвать многие про-
изведения, которые придут к чи. 
гагелям а зти предсъездовские 
дни, рассказать о творческих за-
мыслах и будущих журнальных 
публикациях, но это займет, пожа-
луй, слишком много места. Закон-
чу обобщенно: все мы стремимся 
сейчас работать активно, с насто-
ящим творческим беспокойст-
вом... 

На мрасечио оформленных то-
микам — типографская надпись 
«К 10-летим вал иного Октября». 
Сврию повестей, сборников сти-
хов, очерков н воспоминаний о за-
воевании Советской власти на 
Аятав подготовило к печати Ал-
тайское краевое книжное изда-
тельство. 

ИЗДАЕТ АЛТАЙ 
0 книг* е. Сидорова — «По-

м е т ь о ирасиом орленке» — рас 
сказывается • героических де-
лах полка сибирских партизан 
«Красимо орлы», которым коман-
довал Ф. Моллдо. Повесть старей-

шего писатолп Горного Алтая Чал-
•«мка Чунижекова «Муйдузан* по-
священа безрадостной жизни ал-
гаицео до Великой Октябрьской 
револ.оции и борьбе за Совет-
скую власть в Горном Алтае. 

"Дружба* — тан назвали свой 
сборник стихов проживающие на 
Алтае поэты-немцы. 

СТОЛИЦЫ 
вольшая группа рабочих, ра-

ботниц. инжанаров и техников па-

Бедовых заводов и прадприятнй 
1осквы пришла 16 февраля на 

встречу со столичными писателя-
ми в Центральный Дом литерато-
ров. В най приняли участив удар-
ники коммунистического труда, пе-
редовики производства комбината 
твардых сплавов, первого и вто-
рого часовых заводов, заводов 
«Красный богатырь», «Знамя тру-
да». тепловой автоматиии. прибо-
ростроения. а также производ-
ственного объединения «вольше-
вичка» и фабрики «Красные Ок-
тябрь». 

выступавшие перед своими ста-
рыми друзьями — рабочими сто-
лицы писатвлн в. важное. С. ва-
сильев. Л. Давидович. С. Долма-
товский. Ю. Друнина. Л. Ошанин. 
С. Рябчиков. С. С. Смирнов гово-
рили о работа московских лите-
раторов, познакомили рабочих с 
новыми произведениями. 

Открытое письмо в редакцию 

«Литературной газеты» 
После аресте Синявского и Даниэля, и особенно ког-

да стал известен приговор по ил делу. Союз писателей 
СССР получил ряд пис^м от зарубежных литературных 
организаций и от отдельных писателей, высказывающих 
интерес к позиции Союза писателей СССР в этом деле. 
а такте призывающих Союз оказать всяческое мораль-
ное давление на органы советской администрации в це-
лях оправдания действий Синявского и Даниэля. 

В связи с зти» секретариат правления Союза писа-
телей СССР находит нужным заявить следующее. 

Процесс по делу Синявского и Данизля. как об этом 
могут засвидетельствовать не только писатели, но и дру-
гие представители советской общественности, был про-
веден со строгим и скрупулезным соблюдением всех 
норм советского законодательства. 

Антисоветские деяния Синявского и Даниэля доказа-
ны и документально, и свидетельскими показаниями. Их 
судили не за особую творческую манеру, как пытаются 
доказать некоторые буржуазные газеты. — их судим 
за сознательную клевету на Советское государство, на 
наш государственный и общественным строй, на мно-

гонациональный советский народ, на Коммунистическую 
партию и Советское правительство. Ведь не случайно 
их сочинения немедленно были подхвачены самыми 
оголтелыми антисоветскими трубадурами за рубежом. 

Каждое государство оберегает себя от клеветников и 
хулителей своих устоев. Советское социалистиче-
ское государство не составляет в этом случае 
исключения. Опираясь на активную поддержку миллио-
нов и миллионов граждан. Советское государство силой 
своих законом защищает себя от всех попыток осквер-
нения или подрыва его принципов и правовых начал. 

Советские писатели вместе со своим народом оказы-
вали. оказывают и будут оказывать своем у государству 
неизменную поддержку. Мы «того никогда не скрывали 
и вкрывать не собираемся. Именно поэтому гнусные 
деяния Синявского и Даниэля вызвали у нас гнев и 
осуждение, а приговор суда, отвечающий духу и букве 
нашего закона, — одобрение. 

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕН СССР 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО' 

СОВЕТА СССР 
О награждении критика 

и литературоведа 
Зелинского К. Л. 

орденом 
Трудового Красного Знамени 

За заслуги в развитии совет-
ской литературы и в связи с 
семидесятилетием со дня рож-
дения наградить критика и ли-
тературоведа Зелинского Корне-
лия Люциановнчп орденом Тру-
дового Красного ЗнамеИв. 

Председатель Президиум 
Верховного Совете СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь президиуме 

Верховного Совета СССР 
М ГЕОРГАДЗЕ 

ЙОСКВА. КРГ.М1Н 
18 ф у р а л я Щ . ; Г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О награждении 

Мшкшшмнш С д 

.')а заслуги • развитии совет-
ской литературы и в связи с 
шестидесятилетием со дня рож-
дения наградить лнтературоае-
да Макашваа Сергея Александ-
ровича орденом Трудового Крас 
•ого Зивмеаи. 

Председатель Прееидиума 
Верховного Совете СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Преаидома 

Верховяого Совете СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА КРГМЛЬ 
1 В яя I I 

НА НАШИХ глазах делают-
ся первые шаги на боль-
шом пути освоения челове-
чеством космического про-
странства: запуск пер-

вых искусственных спутников 
автоматических межпланетных 
•станций, первые полеты лю-
дей в космос, высадка автомати-
ческой станции на поверхность 
Луны. И это действительно 
только первые шаш. Можно 
сказать, что начата только раз-
ведка космоса. Сейчас даже 
трудно представить весь гигант-
ский объем научных исследова-
ний, разработки и создания тех-
нических средств для исследова-
ния н проникновения человека в 
косаюс. 

Предстоит « создать • средства 
дал* методического .изучения ус-
«ЯОШнй и опасностей, ожидающих 
'человека в межпланетном лрост-
рат-тве. Предстоит создать 

'средства «'для изучения плане г 
солнечней системы, что позволи-
ло бы собрать необходимые све-
дения прежде, чем человек осу-
ществит высадку на планеты или 
нх спутники. Нужно получить 
данные о радиационных и магнит-
ных полях., об атмосфере, о ха-

' рактере 'повсрхиости, о биосфере, 
если она есть, о благоприятных 
'и неблагоприятных районах вы-
>садки и т.»п. Предстоит создать 
большие космические корабли 
которые позволят осуществлять 
многолетние путешествия к плч-
нетам. Корабли. оснащенные 
сложными "автоматическими . уст-
ройствами. средствами сверх-
дальней суязн, навигации, энерге-
тическими установками, средства-
ми обеспечения экипажа космиче-
ских ЯкспйдицнЛ кислородом, пи-
щей и водой при почти всегда 
очень- жестких ограничениях ве-
са и объема оборудования кораб-
лей, . 4 

Для решения зтпх задач нуж-
но создавать новые и развивать 
старые (и, они уже сейчас созда-
ются' и ' развиваются) отрАслн на-
уки и техники: кибернетика* н 

"техника электронных вычисли-
тельных машин и анализаторов, 
без которых немыслимо создание 
космических кораблей будущего, 
планетология («старая» наука, но 

-.она сейчас как бы рождается 
'внбвь) и средства исследования 
.планет прямыми и косвенными 
методами , наука о Солнце и сред-

- став «службы солнца», которые, 
возможно, должны будут вклю-
чать в себя околосолнечные авто-
матические спутники. по данным 
которых можно будет наблюдать 
и прогнозировать «солнечную по-
году» (вспышки, нх количество, 
интенсивность и направленность 
потоков излучений и т. д.); кос-
мическая биология и медицина и 
техника обеспечения жизни лю-
дей в полете. 

Наконец, потребуется решить 
задачи ие только освоении пла-
нет со.шечно»! системы, но и со-
здания обсерваторий, станций, 
искусственных планет-поселений 
в космосе, которые позволили бы 
не только расширить и углубить 
исследования Вселенной, расши-
рить сферу жизни людей, но и 

осуществит* путешествия к звез-
дам. 

Решение этих задач потребует 
гигантских усилий от человечест-
ва. 

Иногда приходится слышать 
различные скептические вы-
сказывания по поводу целесооб-
разности таких усилий. Причем с 
противоположных полиций. 

Один, например, говорят: «Ос-
воение космоса — это, конечно, 
«интересно»,—по зачем это нуж-
но нам. нашему поколению, если 
люди будут жить в космосе, мо-
жет быть, только через тысячу 
лет. а тратить силы и средства 
приходится сейчас, когда на Зем-

безопасностн ослабнет жизне-
способность я воли к борьбе за 
существование, и людей вытеснят 
более приспособленные к жизни 
автоматы раньше, чем человече-
ство освоит космическое прост-
ранство*. 

Такого рода сомнений можно 
придумать достаточно много. И 
вообще сомнения высказать гораз-
до легче, чем их разрешить или 
опровергнуть. 

Но попробуем подумать хотя 
бы над теми, которые здесь при-
ведены. 

Нет нужды пытаться прогяозн 
ровать будущее человечества на 
тысячу лет (да и бессмысленное 

спутнянн повышают надежность 
судовождения в океанах, метеоро-
логические спутники позволят со-
здать «безошибочную» службу 
погоды на Земле. Но главное, 
проникновение в космос, его ос-
воение человечеством — дело не 
отдаленного, а непосредственного, 
ближайшего будущего. Нельзя 
противопоставлять работы по ис-
следованию космоса работам по 
повышению уровня жизни на Зем-
ле. Это две стороны прогресса. 

Константин 

ФЕОКТИСТОВ 

НОСМОС ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Исследования космического пространства не только расширяют наши 

представления о Вселенной, не только готовят человечество к решению 
грандиозных задач, которые возникнут перед ним а будущем, но оказы-
вают большое влияние и на сегодняшнюю жизнь нашей планеты. Совре-
менный человек стремится осмыслить те ватные изменения, которые 
эра освоения космоса вносит в материальные, психологические и даже 
бытовые условия его существования. 

Статьей космонавта, кандидата технических наук Константина Петро-
вича Феоктистова, первым из ученых побывавшего в просторах Вселен-
ной, редакция начинает на своих страницах освещение этого круга 
проблем. 

Полностью статья К. Феоктистова будет опубликована в журнале 
*Земля и Вселенная*. 

ле многим людям не хватает пи-
щи. одежды и жилищ? Давайте 
устроим сначала жизнь на своей 
планете, а космос подождет (а 
.может быть, и совсем не потре-
буется!)». 

Другие говорят: «Космос, про-
гресс* человечества, расширение 
сферы его жизни... — а нужно 
ли все это. или, вернее, а будет 
ли все Это? Ведь, с одной сторо-
ны. в настоящее время мир на-
ходится в весьма неустойчивом 
состоянии: при современных сред-
ствах уничтожения, находящихся 
в руках различных государств, не 
придет ли он в ближайшем буду-
щем к катастрофической ядерной 
воине и к гибели цивилизации? 
Но даже если война и будет пред-
отращена. — куда пойдет раз-
витие? •— рассуждают они далее. 
— Ведь уже сейчас ясно, что че-
ловек. действуя методично, может 
создать искусственно (может 
быть, нэ неорганических элемен-
тов) существа более высокого ин-
теллекта. чем человек, способные 
жить в более широком диапазоне 
условий окружающей среды. 
Уж если «слепая» природа смЪгла 
создать человека методом «проб и 
ошибок», то последовательно-
логическая работа ученых безу-
словно позволит создать сущест-
во более разумное и лучше при-
способленное к жизни. А люди 
обречены на «вырождение»: по 
мере «насыщения» знаниями об 
окружающем мире у них будег 
пропадать интерес к нему, по 
мере улучшения условий жизни. 

это занятие'): проблема освоения 
космоса — это проблема на-
ших дней. Уже есть технические 
возможности для проникновения 
человека в космос, и. следова-
тельно, они должны и уже начи-
нают использоваться. Нельзя от-
крыть дверь в новый мир. а пос-
ле захлопнуть ее. И хотя глав-
ное значение космических ис-
следований нашего времени в 
том, что они прокладывают доро-
гу в будущее, открывают новую 
сферу жизни человечества, эти 
исследования будут иметь и уже 
имеют практическое значение н 
для нвс. Развитие космических 
исследований, реализация слож-
ных программ создания космиче-
ских ракет-носителей, автомати-
ческих космических х-транций н 
космических кораблей приводит к 
бурному росту новых отраслей 
науки и техники (кибернетика, 
физика., аэродинамика высоких 
гиперзвуковых скоростей, радио-
техника, электроника. ракето-
строение, биология и медицина в 
космических условиях). Прйчем 
результаты этого развития сказы-
ваются и в обычной, «земной» 
жизни, они находят свое примене-
ние в тех отраслях науки и тех-
ники. которые преследуют впол-
не «земные» цели. Это. так ска-
зать, косвенное влияние. Но неко-
торые успехи космической техни-
ки уже сейчас пачннают прямо 
вторгаться в повседневную жизнь: 
спутники-ретрансляторы расши-
ряют возможности Планетной свя-
зи н телевидения, навигационные 

не противоречащие друг другу. 
Если говорить о возможности и 

опасности ядерной войны, то тут 
может быть толыю одни ответ: 
человечество должно приложить 
все усилия, оио обязано это сде-
лать. если хочет выжить, чтобы 
не допустить возникновения вой-
ны. Это трудная задача, но чело-
вечество должно решпть ее. Рано 
или поздно человечество станет 
социально единым, и проблема 
возможности ядерного самоуни-
чтожения цивилизации будет во-
обще устранена. 

Воирос о «вытеснении» челове-
чества им самим созданными бо-
лее разумными существами — 
сложнее. 

Можно привести несколько во-
зражений. Во-первых, нужно Ли 
человеку создавать существа ра-
зумные, способные размножаться, 
достаточно компактные, чтобы пе-
редвигаться. и достаточно универ-
сальные в своих возможностях и 
устремлениях, чтобы они были 
способны «вытеснить» человече-
ство? Сейчас более логичным 
представляется ответ отрицатель-
ный. Правда, на это возражают: 
более разумная, «машинная» ци-
вилизация с какого-то этапа мо-
кет развиваться стихийно, и лю-
ди не смогут контролировать ее 
развитие. На это можно ответить, 
Что «более разумная цивилиза-
ция» не может нуждаться в уни-
чтожении или в вытеснении дру-
гой разумной цивилизации. Надо 
сказать, что спор на эту тему 
сейчас выглядит достаточно схо-
ластичным и едва лн оправдан. 

Конечно, люди будут стремить-
ся создавать высокоорганизован-
ные; достаточно компактные си-
стемы, способные действовать в 
достаточно широком диапазоне ус 
ловнй окружающего мира (сей-
час мы называем нх «авто-
матами», автоматическими меж 
планетными станциями и т. п.). 
но это будут специализированные 
устройства, предназначенные для 
исследования Солнца, планет, 
земных н других планетных недр 
и т. д. Будут создаваться элек-

тронные устройства, обладающие 
громадной оперативной памятью 
и большими (по сравнению с че-
ловеческим мозгом) возможностя-
ми анализа и переработки инфор-
мации. Однако нет никакой нуж-
ды делать эти устройства сущест-
вами, способными самоорганизо-
вываться, передвигаться и раз-
множаться. 

Если же когда-либо люди соч-
тут целесообразным создать и 
создадут общество «существ», бо-
лее приспособленных для жизни 
в бесконечных просторах Вселен-
ной, то ведь н в этом случае оно 
будет прямым детищем человече-
ства, прямым продолжением и 
развитием человеческой цивили-
зации в космосе. 

Что же касается сомнений в 
том. что по мере накопления зна-
ний, по мере роста благосостоя-
ния и комфорта люди не найдут 
себе новых сфер для поиска и ис-
•следованнй («усыпленные ком-
фортом и безопасностью!»), то та-
кие сомнения представляются не-
серьезными. Пока что наблюдает-
ся обратная картина: чем больше 
мы узнаем о Вселенной, чем бо-
лее расширяются для нас ее гра-
ницы. тем больше непонятного и 
неисследованного впереди, тем с 
более сложными задачами н с но-
выми опасностями сталкивается 
человек. Достаточно привести, к 
примеру, проблему полета к звез-
дам. Сейчас практически не вид-
но путей решения этой задачи. 
Можно лишь пока говорить о «не-
преодолимых» препятствиях и 
опасностях, которые ждут чело-
века на этом пути. Все же и 
эта задача, наверное, разрешима 
и в конце концов окажется под 
силу человеку. Но тогда возник-
нут новые проблемы, и этому 
процессу не будет конца. 

Человечество—на пороге новой 
эры. Посмотрим вокруг. Картина 
отнюдь не идиллическая, слиш-
ком много противоречий: гигант-
ские разрушительные средства и 
политическая раздробленность че-
ловечества, великие техниче-
ские достижения нашего вре-
мени, высокий уровень жизни в 
ряде стран и отсталость, отсутст-
вие современной промышленно-
сти, низкий, граничащий с нище-
той уровень жизни в других 
странах. 

Но противоречия обладают од-
ним свойством: они не могут со-
храняться вечно—рано или позд-
но они разрешаются. Разрешают-
ся не сами собой — к их разре-
шению ведет часто тяжелый и 
тернистый путь, но он будет прой-
ден. 

Конечно, возникнут другие про-
тиворечия. но это уже будут но-
вые противоречия, связанные с 
новой жизнью, с новыми пробле-
мами. с ограниченностью средств, 
находящихся в руках людей, и с 
бесконечностью Вселенной. 

Человечество прошло большую 
дорогу ..от каменного века до на-
шего времени, времени социали-
стических преобразований. 

Впереди — сложная и интерес-
ная дорога в новый мир, на кото-
рой ждут нас и трудности, и 
победы. 



ПУСТЬ этого сталевара зо-
рут Петром Петровичем. 
Он мастер скоростных пла-
вок, дает стране сверхпла-
новый металл — говорят, 

Продукциям нз этого металла уже 
можно опоясать земной шар по 
экватору или, кажется, даже до-
тянуться до Луны. 

Петр Петрович обаятелен, 
прост, скромен, не зазнался по 
примеру плохих знатных произ-
водственников из художествен-
ной литературы, в президиумах 
собраний садится только в треть-
ем, последнем, ряду и с краю. 

Но нот выходит сегодня на 
трибуну цехового собрания Алек-
сандр Герасимович Карпов, глав-
ный экономист волгоградского 
завода «Красный Октябрь», с ян-
варя перешедшею на новую эко-
номическую систему, и говорит, 
что скоростные плавки скорост-
ным плавкам — рознь, что вчера 
от Петра Петровича ничего, кро-
м • лишних тонн стали, не требо-
вали, только за тонны его и пре-
мировали, а в результате рекор-
ды Петра Петровича получались 
весьма разорительными для госу-
дарства: металла он дал много. 

на глазах, станут богатеть твой 
цех и твое государство. И уже 
не понадобится невесть куда за-
дирать голову, чтобы всем во-
круг распознать и* • увидеть, 
сколько ты действительно у 
государства берешь и сколько ему 
отдаешь, сколько берет и отдает 
твой товарищ, и можно ли вас с 
ним уважать. И холодная наука, 
экономика, спустившись с про-
фессорских высот за твой обеден-
ный стол, заговорит вдруг с то-
бой о твоей честности, ' нравст-
венности, порядочности. Ведь 
было время, когда экономика и 
нравственность нередко служили 
у нас по разным департаментам: 
мы. бывало, убытчика. пусть не-
вольного, Петра Петровича, на-
пример, славословили, а того, кто 
на деле прибавлял в общую ко-
пилку, случалось, и третировали. 

— Знаете такие несуразно-
сти

0

 — спрашивает меня' Алек-
сандр Герасимович. 

ДА. я знаю такие несуразно-
сти. Помню, несколько лет 

назад я приезжал сюда же, в 
Волгоград, чтобы по мере сил 
своих защитить изобретателя 
Смоляра. Он с группой сотруд-

А Р И Ф М Е Т И К А 
НАШИХ ЗАСЛУГ 

Александр БОРИН 

но из-за Неправильных режимов 
раньше времени извел печь, пред-
стоит лишний ремонт, перерасхо-
довал кислород и магнештовый 
порошок растоптал по площадке. 

Скромный и обаятельный Петр 
Петрович очень обижается и с 
места кричит Карпову, что тот 
судит мелочно, с низкой! коло 
кольни смотрит, государству тре-
буется много-много металла и по 
сравнению с ним какой-то жал-
кий магнезит... 

Но выясняется, что ничего лиш-
него Петр Петрович государству 
не дал. Наоборот, из самых луч-
ших побуждений он ввел родное 
государство и напрасный расход. 
Вот расчет: скажем, тонна ме-
талла должна была стоить 50 руб-
лей, а из-за дополнительного ре-
монта и затоптанного магнезита 
на нее уйдет 55 рублей, стало 
быть, создав свои рекордные сто 
тысяч тонн. Петр Петрович ли-
шил казну полумиллиона рублей. 

А при всем при том, и это как 
раз чрезвычайно существенно, то-
варищам Петра Петровича, рабо-
чим соседней печи, от его расто-
чительности накладно вчера не . 
было. Премии за дополнительные 
тонны шли Петру Петровичу не 
за счет соседа, а из общего госу-
дарственного богатства, которое 
отсюда, с печи, все и не разгля-
деть, такое оно великое, необо-
зримое и безбрежное... 

Сегодня же положение изме-
нится, из своего «большого кара-
вая» государство выделило цеху 
строго отмеренный ломоть, и ес-
ли затопчет Петр Петрович лиш-
ний килограмм магнезита, то 
уменьшится реальная прибыль 
всего цеха, в конце года всем ра-
бочим достанется из нес меньше, 
чем они ожидали, скажем, рабо-
чие! получит из прибыли не во-
семнадцатидневный свой зарабо-
ток. а только десятидневный. И 
товарищи Петра Петровича, види-
мо, с него строго спросят и с на-
чальника цеха спросят, и такой 
непосредственный контроль масс 
будет, пожалуй, ощутимее и дгй-
ственяее самой громкой выво-
лочки в директорском кабинете... 

Карпов это говорит, и вдруг 
отсюда, из столовки мартенов-
ского цеха номер один, где идет 
собрание. — под потолком натюр-
морт: розы и арбузы, на желез-
ных колоннах гипсовая капитель 
ионического ордера. — из этого 
скромного помещения становится 
теперь видно и ощутимо все на-
ше общее национальное богатст» 
во, которое хоть и велико, но уж 
никак* не безгранично и не бес-
крайне. а имеет свои пределы, 
как имеет свои пределы пачка се-
мейной зарплаты в верхнем ящи-
ке буфета. И твое участие в при-
бавлении его, вчера еще измеряв-
шееся главным образом цифрой 
процента, абстрактной, невеф-
мой, без вкуса и запаха, сегодня 
уже начнет мериться реальным 
рублем прибыли или убытка в 
кармане твоего цеха, а стало 
быть, и в твоем собственном кар-
мане. 

ПОЗДНО вечером мы идем 
с Александром Герасимо-

вичем, и он рассказывает: мы 
привыкли за полвека, что все 
принадлежит народу. И правиль-
но, все! По ведь это так много— 
„

с е
|— т а к непостижимо много, 

будто уже и не имущество 
даже. и не сосчитанное в 
цифрах состояние, а абстракт-
ное божество, еси на небес и: 
кое-кто и сознавать переставал, 
как ото могут сбереженные или, 
напротив, растранжиренные им 
копейки, рубли и миллионы к ато-
му — всему — что-то прибавить 
н что-то от него убавить. А много 
ли пользы звать к бережливости 
того, кто уж и осознать не спосо-
бен им же самим сбереженное? 
Наверное, главный психологиче-
ский результат экономической ре-
формы в' том и будет состоять, 
что отныне при тебе же, у тебя 

нн.чов изобрел остроумные маши-
ны, дающие государству несколь-
ко миллионов рублей экономии, 
и изобретателя шмидьсхво его 
ласкало и прославляло, по 
ка он не попросил автор-
ское. вознаграждение, цо

 (
 со 

ветскоыу закону весьм* знача 
тельное — что То больше десятз 
тысяч рублей. Тогда Смоляра пе-
рестали прославлять ц начали 
ругать, и один водгоградашй 
активист объяснил мйе: «11(7 за-
кону ему, конечно, причитается, 
но ведь надо совести не иметь, 
чтобы брать у государства такие 
деньги». 

Возвратившись в тот раз из 
Волгограда, я нагшеал в газете о 
неразумной, близорукой скупости 
тамошних должностных лиц, от-
казавших изобретателю в заслу-
женном вознаграждении. Но о 
скупости — это, конечно, не раз-
говор или. во всяком случае, не 
весь" разговор, дело тут сложнее, 
главная беда здесь, наверное, в 
то.м, что о Смоля ре, так я;е как 
и о сталеваре Петре Петровиче, 
окружающие судили не по реаль-
но ими созданному для общест-
ва, не экономическим метром ме-
рили их достоинства, а Орали п 
расчет одну лишь видимость их 
заслуг. Но видимость заслуг 
Петра Петровича, конечно, куда 
нагляднее, нежели внешние доб-
родетели Смоляра: Петр Пет-
рович и работает вроде бы труд-
нее, и устает сильнеб, и не 
вычерпывает из государствен-
ной кассы такие сумасшед-
шие деньги. Ежели полагать-
ся на одну голую видимость, то 
Петру Петровичу во многом ус-
тупает и сосед его. коллега, тоже 
сталевар, который план не пере-
выполняет, только выполняет, но 
зато так продумал свой труд, 
что не перетрачивает лиш-
него грамма магнезитового по-
рошка. сберегает печь от ре-
монта до ремонта и государству 
дает только высококачественные 
стали. 

О том. что трудовые явсяуги 
работника справедливее все-таки 
мерить не пудовыми гирями на 
амбарных вргах. а 'Легкими ко-
стяшками счетовода, и что густо-
ту этих костяшек лучше бы добы-
вать не потом, а разумом, — н 
народе знали давно. Кто-то очень 
честный и щепетильный сложил 
известную российскую поговорку 
про то, что работнику полагается 
пятак, а загадчику, то есть при-
думщику и зачинателю, — 
рубль, и триста лет назад «цар-
ственные большие печати и 
государственных великих посоль-
ских дел сберегатель» псковитя-
нин Афанасий Ордин-Нащокии 
уте предостерегал недогадли-
вых: «Половину рати продать, да 
промышленника (та есть человека 
промышляющего, предприимчи-
вого) купить, и то будет выгод-
нее». 

Но мы это где-то стали подза-
бывать и. часто поаторяя вели-
колепную формулу, выработан-
ную для пас классиками марксиз-
ма-ленинизма: от каждого — по 
способностям, каждому — по 
труду, — порою на практике 
как-то стыдливо забывали про 
способности, будто стеснялись 
сказать самим себе вслух, что и 
при социализме есть способные, 
а'есть и не очень, есть нашедшие 
свое место в жизни, с которого уда-
ется им эффективно и полновесно 
прибавлять к нашему обществен-
ному достоянию, а есть и лепя-
щиеся искать для себя это рабо-
чее место. И ладно еще добросо-
вестный Петр Петрович, не ща-
дивший себя в работе, которого 
просто не научили вычислять, 
какой от такой работы будет 
прок государству. — иные кор-
мятся возле общественного кара-
вая и вовсе па лдпо то. что в уроч-
ный час вешают на Доску табель-
ный номерок и в урочный час его 

к к О Ъ А й У - К П А Р О Д И И , Ю / к ф е е К И , 
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Вл. 
М . А З О В , 
тихвинскии 

БАСНИ 
С ПРОПИСНЫМИ 
МОРАЛЯМИ 

Уда* проглотил оветья-
ну. 

— Естественно,—скаля 
бы дарвинист-Догматик.— 
борьба за существование. 

Мораль: между прочим, 
ИЗ обезьяны вице мог вы 
получиться челоееи. 

• 

Перо написало, будто 
•но вырастило делянку 

снимают. Именно они, ломтя не 
прибавляющие к нашему общему 
богатству, выдумали, будто не-
заменимых у ниа«ет. Выдумали 
те, кого обществу действительно 
было бы легко заменить. Но ведь, 
к счастью, есть великое множе-
ство и других, кого' заменить 
чрезвычайно трудно, потому что 
это убыточно государству, на-
кладно, грозит большими про-
стоями, нарядными потерями и 
брешами а национальном достат-
ке: изобретателя Смоляра, напри-
мер, или сталевара, коллегу Пет-
ра Петровича. 
_ _ (

 Л

 МОЛЯ РУ, хану ге, одни 
деньги нужны. — сказал 

мне а прошлый приезд волго-
градский активист,—Плевать ему 
на простое человеческое спасибо. 
Спасибо я бы ему без звука ска-
зал, за труды его, может, десять 
бы раз в ножки поклонился... 

Что ж, поговорим и о «простом 
человечес ком с пасабо ». 

Я знаю его могущественную 
силу, его великую власть над ра-
ботником. Рабочее вдохновение 
бескорыстно, и от очень нужда-
ется в понимании, в признании, 
в восхищении, наконец, в этом 
самом иростом человеческом спа-
сибо. 

По вот находится вдруг рабо-
чий, который вроде бы не нуж-
дается в этом простом человече-
ском спасибо, забывает и подаль-
ше забрасывает свою красивую 
грамоту ударника. Почему же это 
происходит и кто же в этом ча-
ще всего вниовятУ 

Я был на Урале, когда возни 
кали там общественные конструк 
торскне бюро. 

А затем я приехал в Сверд 
ловск через год, и одни чудесный 
паренек с «Уралмаша» сказал 
мне: «^Общественные КБ? Знаме-
нитая липа! Собирались мы четы-
ре раза, точили ляей, а потом нас 
наградили грамотами». 

Но я-то знаю, что ОКБ — не 
липа, я-то своими глазами наблю-
дал Сергея Ефимцева с ,.«^рал-
п.ичлшиода» и шнышыул Мар-
кая Ароновичем Фрейбйргам с 
Первоуральском » новотруонога 
завода, инженером н поэтом, 
хвешмвцш.ц лце' «Учтите, мы не 
сшелы В це\е ^фо^аем вечера 
не одЪлження главному ин-
женеру. Мы обыкновенные су-
масшедшие, специалисты». 

В сущности, одна и та же при-
чина заставила уралмашевского 
паренька разувериться в ОКБ и 
принудила рабочего не уважать 
свою грамоту. Дело в том, что 
нашелся безответственный дея-
тель. который грамотами стал на-
граждать налево и направо. Он 
рассудил, что еслй раздаст де-
сять тысяч грамот, то, значит, 
десять тысяч передовиков произ-
водства зафнгурнруют в его от-
четах, сводках и рапортах. За 
денежный перерасход можно, че-
го доброго, угодить н под суд, а 
за растрату «простого человече-
ского спасибо» никогда никого 
еще не судили. 

Но валюта морального поощре-
ния точно так же подвержена 
инфляции, как и государствен-
ный казначейский билет, не обес-
печенный активами банка. И 
эта инфляция наносит людям 
урон ничуть не меньший, неже-
ли экономике — инфляция де-
нежная. 

По вние и на потребу любите-
лям громких фраз сложилась у 
нас неуважительная баечка про 
то, что общественная работа — 
такая работа, за которую не пла-
тят денег. Но разве в этом суть, 
платят за нее деньги или не пла-
тят? Несколько уже лет суще-
ствует Рижский общественный 
институт патентоведения. Он 
оплачивает труд многих лекторов 
и руководителей семинаров, — и 
нашей стране, как ни в какой 
другой, общественные организа-
ции располагают крупными сред-
ствами, надо только уметь их с 
пользой потратить. Рижане это-
му научились. .Каждый, осроеч-
нып ими рубль оборачивается ог-
ромной государственной и обще-
ственной пользой: увеличивается 
отряд новаторов, растет тяга к 
изобретательству. Словом, от 
траты этого рубля чистая веем 
выгода. 

Можно общественнику платить 
рублем, можно службу не обще-
ственную, а урочную, заметнее 

премией, отмечать благо-
дарностью — дело вовсе не в 
этом, а в том. истинно ли 
заработаны такой рубль и такое 
«простое человеческое спасибо», 
действительно ли прибавляет от-
данный за них труд полновесную 
и реальную лепту к нашему об-
щенациональному богатству. Вот 
Ш'дь самый главный, во все про-
никающий, все подытоживающий 
вопрос, 
(Л ПЕРЕСТРОЙКЕ нашего 
" хозяйства, о проблемах 

прибыли и рентабельности 
многие сейчас думают и мно-
гие говорят, об этом по-
являются 'специальные статьи и 
практические консультации, но 
разговор, поднятый волгоград-
ским экономистом Александром 
Герасимовичем Карповым на це-
ховом собрании первого марте 
новского цеха, идет значительно 
дальше проблемы прибыли и 
дальше проблемы рентабельно-
сти; лто разговор о том, как нам 
теперь жить и какими нам теперь 
быть Перестройка пеихологин 
не ждет ведь, пока до винтика 
отшлифуется вся хозяйственная 
машина, и хорошо, что не ждет: 
без основательной перестройки 
психологии и -хозяйство трудно 
правильно отшлифовать... 

п р о б л е м ы 

вокруг нас 

# ЭКОНОМИКА И ЭТИКА. 
# НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
ЖДУТ ПОМОЩИ. 
# ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ИЛИ ГАРАНТИЯ РЕМОНТА I 

Читатели продолжают 
разговор, начатый статьей 

Б. Зубавина. 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА» ОБРАЩАЕТСЯ 
К МИНИСТРУ (см. 1 стр.). 

Д&1 письма в редакцию 

КТО ЖЕ ОТВЕЧАЕТ? 
ТЕХНИЧЕСКИ сложные товары 

широкого потребления, прежде 
чем поступить в продажу, про-

веряются а магазинах. Причем эне* 
чмтельиая часть здесь же ремонти-
руется. л некоторая и вовсе бра-
куется. Например, десять —пятна-
дцать процентов телевизоров попа-
дает на прилавии не сразу, а после 
устранения неисправностей. 

Но так называемая предторговая 
проверка проводится лишь по види-
мым дефектам. Скрытые же изъяны 
обнаруживает уже сам покупатель. 
0 том, какие это доставляет ему 
хлопоты и неприятности, рассказал 
Борис Зубавин в статье «Гарантия? 
Чего/» . («Литературная газета» от 
1 февраля). 

ЗЛВОДЫ рассматривают гарантий-
ные сроки лишь как время, предо-
ставленное покупателю для ремонта 
изделий а мастерских. Для завода, 
изготовляющего плохио товары, та-
кая система удобна. Ведь гарантий-
ные мастерские находятся не в ве-
дении промышленности, а принад-
лежат либо Министерству связи 
СССР, либо республиканским ми-
нистерствам бытового обслужива-
ния. Эти ведомства, естественно, не 
могут отвечать за качество произ-
водимых* промышленностью пред-
метов, а заводы-изготовители но 
испытывают абсолютно никаких не-
приятностей. если их изделия ока-
зываются негодными. Они перечис-
лили деньги на содержание мастер-
ских — и ни забот, ни волнений. 

Справедливо писала «Литератур-
ная газета», что такая система не-
верна! 

Чем объяснить низкое качество 
многих товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного оби-
хода? Убежден, что одна из глав-
ных причин — неритмичная работа 
многих предприятий. В самом деле, 
можно ли ожидать хорошего иаче-
ства телевизоров, изготовляемых 
на ленинградском заводе име-
ни Козицкого, если почти поло-
«им» и*, как правило, собирается • 
третьей декад* месяца? Стремясь «о 
что бы то ни стало выполнить план, 
производственники работают в зто 
время, как говорите», на сиорую 
руку. А работники ОТК а спешко 
не успевают, да часто и ие стре-
мятся внимательно проверить каж-
дый телевизор. Поэтому, чтобы, 
как пишет В. Зубавин, вернуть сло-
ву «гарантия» истинный смысл, на-
до прежде всего добиться ритмич-
нои работы предприятий, создать 
на них асе условия дня точного со-
блюдения технологии, тщательной 
отработки иаждого итделия... 

А. ВИНОГРАДОВ, 
заместитель начальника 

Госторгинспеиции Министерства 
торговли РСФСР 

<7000 Ж А Л О Б 
МНЕ хотелось бы привести фак-

ты, которые, на мой взгляд, 
мо! ут служить убедительной 

иллюстрацией совершенно поа^ип»,-
иой статьи писателя Бориса Зуба-
вина «Гарантия? Чего?» 

В прошлом году магазины Мое-
элеитробытторга получили от поку-
пателей 169 жалоб на низиое каче-
ство товаров. В общем-то, казалось 
бы, ие так уж и много. Но вот дру-
гие цифры. В том же году в Москве 
было продано двадцать пять тысяч 
холодильников « Юрюзань» (Юрюззн-
сиий механический завод имени 
Кирова), а в гарантийную мастер 
скую поступило семнадцать тысяч 
заявои на их ремонт. 

Почему это могло произойти? По-
тому что существующая система 
гарантий дает возможность пред-
приятиям скрывать брак, иаму-
флировать свою плохую работу га-
рантийным паспортом, переклады 
вать заботу о качестве изделий и» 
мастерские. 

Только в декабре мы вынуждены 
были из двухсот шестидесяти холо-
дильнииов «Сарма», сделанных ив 
Рижском вагоностроительном зава 
де, забраковать семьдесят один. И 
самое обидное, забракованы они ие 
потому, что плохи основные агрега-
ты. а из-за неряшливости, низкой 
культуры производства. То и депо 
встречаются вмятины и царапины 
на стенках, дверцы деформирован* 
и закрызаются неплотно, в шк-чф-** 
ие хватает кронштейнов и т. д. По 
тем же причинам нам пришлось из 
девятисот сорока восьми холодиль-
ников «Уралец» забраковать триста 
одиннадцать. 

Часто брак — следствие псевдо-
экономии. Заводы, например, гонят-
ся за ничтожной эиономией на упа-
иовие товаров, пренебрегая огром 
мымм убытками, вызванными пор 
чей изделий во время перевозии. В 
этом, истати. им «помогают* и 
транспортничи, отвечающие, иак ни 
странно, за сохранность не и м и и 
перевозимых вещей, а только упа 
ковочной тары... 

Должен сказать, что о неиоторой 
степени повинны перед покупателя-
ми и мы, работники торговли. Из-за 
дефицитности ряда товаров мы. при-
нимая их. порой снижаем требова-
тельность к качеству. А нередко 
мы просто не в силах, если да-
же хотим. тщательно проверять 
и оценивать технически сложные 
изделия. Проблема кадров е этом 
отношении пожалуй, самая острая 
и назревшая. Подготовка многих 
наших работников ие соответствует 
современным требованиям. 

Один пример. Сейчас в торговле 
важная роль принадлежит заведую-
щему секцией. Он должен сочететь в 
себе зиаии* инженера, товароведа, 
экономиста А в млгвзинлх Мосэлек 
тробытторга из ста сорока шести 
заведующих сеициями и их замести 
телей высшее образование имеют 
лишь девять челоееи, среднее — 
пятьдесят девять, у остальных — 
иеэаиоиченное среднее и низшее. 
Между тем вузы ме готовят такие 
кадры. 

А. ГРУЗДЕВ, 
директор Мосэлеитробытторга 

МОСКВА 

Н
А РОДИОН моей Вологод-
чине, неподалеку от Вели-
кого Устюга, в старинном 
селе Курово-Наволок не-
сколько лет тому назад 

разговорился я с Николаем 
Васильевичем ВепрСвым. Ои 
недавно умер, но, когда жил. за-
служенно пользовался славой луч» 
шего в мире резчика по бересте'. 
Да. да, ни больше ни меньше, луч-
шего в мире, ибо создание бере-
стяных кружев — уникальное ху-
дожественное мастерство на Ру-
си, наследство прежних веко», а 
Николай Васильевич — искусней-
ший из резчиков, чьи произведе-
ния находятся в музеях Москвы, 
Ленинграда. Вологды и других 
городов, не раз упомянуты в кни-
гах, не раз- были показаны на вы-
ставках за рубежом и всегда с 
огромным успехом, 

А вот теперь в Великом 
Устюге гостям нечего подарить: 
промысел умер. Будем прав-
дивы: умерщвлен, так как и 
среди пенсионеров, и среди моло-
дого поколения нашлись бы спо-
собные к этому делу мастера и 
мастерицы. Но возиться с шемо-
годской резьбой (по имени Ше-
моксы, притока Двины) не захо-
телось ни всероссийским, ни воло-
годским. ни велнкоустюгским 
ганизациям. Резчиков высоч 
шего умения передавали то ме-
бельному комбинату, то ще 
ной фабрике, то со здавал^ 
тель, то ее ликвидировали. 
шло прахом, а один 
«мудрец» и такое изрея 

— Зачем тратить 
резьбу? Сделать в к щ 
ви эти узоры тысячами. 

Разве ему объяснишь, 
гота отличается от 
Для него важно «получить/ 
тиву». 

О такой 
речь. 

Помнит*, в руссм 
ществаеало нежно* 
ка»? Это — берест 
нюхательного тябя 
нов на тавлииках и 
Поту Николай В 
А в восемьдесят, 

мочь кустарям лесом, помочь в 
сбыте игрушек,— тогда выгада-
ют и труженики, и страна. Тан 
нет! С народным искусством ста-
ли бороться силами фининспекто-
ра }• милиции. Кто от этого по-
страдал? Все! А в конечном сче-
те государство. И жители села, 
и люфители красоты. 

Не так давно, когда увлека-
лись необоснованными реоргани-
зациями. народное искусство 
передали ведомству... бытового 
обслуживания. В некоторых об-
ластях (например, Костром-
ской) художественные промыс-
лы рассекли на «сельские» и 
«городские», в других пристег-
нули их к... топливной про-
мышленности. Сколько печаль-
ных превращений случилось 
тогда! Исчезло в ту пору из про-
дажи чудесное череповецкое 
Тканье, так как фабрику в угоду 
«валу» 
вып 
прнч! 
мн 
лала.'< 

Сей 
к 
щ 

евели на про 
рожек. Пс 

изводство 
о той же 

децкая фабрика ийК. 
пнеи по дереву де-
:е колодки. 

хвенвые про-
руг местной 

- У мене одна йога 
ребячеств* испугали, 
деревне бея 

и с план чу! Мне сам бог 
мать. Многие у нас 
могу скупой земле. 
с г*, красоту создаю. 
У кого я кусок хл " 
я от своего таЯого 
да мнмтммВдк 
Если даже маете] 
сложу, так ведь .... 
пом-то. и питания моя е 
н*г гоже будет трудовая. 
н от своего дела откачнус 
ко убыток получится. Надо 
кпм мастерам, резчикам, и

 ш 

инкам, красильщикам поелаб: 
дать для гееобийй ппАьаы «I 
и государства. И опять же для ла.пь-
нсНшего раецпета народного искус-
ства. 

И ведь верно размышлял старик. 

Владимир Ильич Ленин, как 
известно, придавал большое зна-
чение народному искусству, счи-
тал, что у него «многое может по-
черпнуть и многому может на-
учиться профессиональное искус-
ство»: он верил что. «когда схлы-
нут заботы, народное искусство 
расцветет во всех концах нашей 
страны пышным цветом и поразит 
своими масштабами весь мир» 
(см. журнал «Декоративное ис-
кусство», 6. 1958 г.). 

И действительно: наше на-
родное искусство расцвело, по-
разило и продолжает поражать 
весь мир. Многие художествен-
ные промыслы — взять хотя бы 
Палех, Мегеру, Хйлуй — созда-
ны после революции. Немало и 
восстановлено захиревших. Боль-
шую роль сыграло объедине-
ние в артели, совместная, коллек-
тивная работа. Но, говоря об ус-
пехах, нельзя забывать, что но ко 
всем промыслам отнеслись у нас 
по-хозяйски, не обо всех позабо-
тились. ие все спасли. За главой 
большинства как-то теряется 
грустная участь других. 

Мало кто теперь знает, что поя 
Москвой, в Хотькове, существова-
ло производство набойки — печа-
ти по холсту. Во время войны рез-
ные доски пропали. В том же 
Хотькове замечательных резчи-
ков по кости совсем недавно за-
ставили перейти на шитье более 
выгодных поролоновых зайцев. 
Сошло на нет производство так 
называемого «гутного» стекла — 
искусно выдутых сосудов в виде 
рыб, петухов и т. д. Начисто ис-
чезли курские и пензенские гли-
няные игрушки. Горшками про-
бавляются нынче мастера-ке-
рамисты из рязанского Скопина. 
некогда гремевшего на весь мир 
своими затейливыми квасниками. 

Не могу не вспомнить Ульяну 
Ивановну Бабкину, которую я 
встретил в деревне Гринево. Кар-
гопольского района Архангель-
ской области. Скромная старушка 
лепила удивительные по красоте 
глиняные игрушки и ...боясь фин-
инспектора, за бесценок (по пята-
ку!) отдавала их перекупщику. И 
сейчас у нее нет, так сказать, 
«законных прав» создавать эту 
красоту. 

В большом селе Полховский 
Майдан. Вознесенского района 
Горьковской области, испокон ве-
ков токарили: вокруг — неогляд-
ные леса, а рабочих рук излишек. 
После революции стали мастерить 
игрушки. Дела хватило всем: кол-
хозники в свободное время выта-
чивали кубышки, бочата, постав-
цы. матрешки, а колхозницы «на-
водили» контуры и раскрашива-
ли. 

Находящаяся в селе маленькая 
игрушечная фабрика не может 
дать работы всем умельцам. Ма-
стера и мастерицы добывают лес 
правдами и неправдами, работа-
ют па дому н ездят продавать 
своп «тарарушкн» по всему Сою-
1у. Берут их вещи нарасхват. 

Казалось бы. надо разумно по-

Итак, задачи ясны: квалифи-
цированное. специализированное 
и объединенное руководство, де-
ловое снабжение и то, о чем го-
ворил старый резчик Н. В. Веп-
р»в, — уважение к творческому 
труду кустаря-художника. Ни ма-
стер йерестяных кружев, ни иг-
рушечник, вырезавший деревян-
ных лошадок или кузнецов, ни 
старушка-ткачиха не подорвут 
экономических устоев нашего го-
сударства, в, напротив, помогут 
ему. Ведь это ие предпринимате-
ли, а труженики и творцы, созда-
ющие красивые вещи на пользу 
обществу. Этого не могут понять 
люди, объявляющие «устарев-
шим» народное искусство на том 
основании, что резчик-де поль-
зуется ножичком, а вышиваль-
щица иголкой, — и все это, мол, 
в век космоса и атома. Следуя 
такой «логике», надо ругать ху-
дожника за то, что он пишет свои 
картины простой кистью, не из-
менившейся со Времен Рафаэля. 

Мне могут сказать осведом-
ленные люди: насчет руководст-
ва промыслами позиция ясна, а 
вот насчет кустарей, вы, доро-
гой товарищ, ломитесь в откры-

к пример 
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« н р о в м г д р И Н ю П к 
ера, Х&Ч& ж&ДОк-

"все они в разнЬмТюдВДне-
нии, а Федоскино (почти анекдот!) 
долгое время «руководилось» уп-
равлением полиграфической про-
мышленности ка том основании, 
что картон для коровок папье-ма-
ше делается из... бумажного по-
лиграфического утиля. 

У нас существовал специаль-
ный научио-исследовательский 
институт, который должен был 
изучать народное искусство и по-
могать ему. Он сделал немало 
добрых дел. Но постепенно ин-
ститут превращался в учрежде-
ние узковедомственное. Его обя-
зали заниматься только тем. что 
подчинено управлению бытового 
обслуживания (а теперь местной 
прЬмышлЪпностн). Такпе популяр-
ные виды народного прикладно-
го искусства, как палехские ми-
ниатюры, дымковская, карго-
польская. филнмоновская керами-
ка. и многое другое оказались 
вне его интересов, так Как это, мол, 
уже по «чужом? ведомству» За-
то усиленно занялись в институте 
моделированием одежды, пласт-
ивсссЖ. промышленным ювелир-
ным делом и т. д. В названии ин-
ститута слово «промысел» зАе-
ннлн словом «промышленность». 
Научный институт объявили хоз-
расчетным, но реализуются здесь 
хозрасчетные принципы довольна 
странно: сотрудники института 
стали вместо народных мастеров 
сочинять новые «образцы», за ко-
торые можно было бы получить 
с промыслов деньги. 

А в это время темы развития 
народного искусства стали раз-
рабатываться другими научными 
центрами Москвы и Ленинграда. 

Надо бы в кабинете директо-
ра института повесить карту 
страны и воткнуть флажки — 
допустим, красные там, где ху-
дожественный • промысел возник, 
где его удалось закрепить, и чер-
ные или белые в других местах, 
как сигнал бедствия, где промы-
сел гибнет, хотя и живут там по-
следние могикане — кустари-ху-
дожники. способные передать эс-
тафету молодежи. 

Да и начальнику Главного 
управления народных художест-
венных промыслов Министерства 
местной промышленности РСФСР 
Василию Антоновичу Артемову, 
ох, как хорошо бы повесить та-
кую же боевую нарту, чтобы 
знал он. где нуждаются в 
его художественной и органи-
зационной помощи и куда ему 
следует в первую очередь 
протянуть добрую руку. Ведь 
до сей поры некоторые про-
мыслы годами ждали такой по-
мощи. 

Если бы появился новый крас-
ный флажок на карте, это бы-
ла бы наша общая радость, а на 
прилавках магазинов новая, под-
линно народная вещица или суве-
нир, и дополнительная занятость 
местного населения, и дополни-
тельный заработок ему, а следо-
вательно, и доход государству 
(ипой раз и в валюте, ибо 
произведения народного искусст-
ва — немаловажная статья экс-
порта). 
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тые двери, — Совет Министров 
РСФСР уже издал в прошлом го-
ду постановление «Об отдель-
ных видах промыслов куста-
рей и ремесленников», и смысл 
его в том, что не считается гре-
хом, если некоторые умельцы 
сделают и вынесут на базар для 
продажи несколько абажуров, со-
ткут ковры из материала заказ-
чика. починят часы, побреют 
и т. д. 

Ну что ж, это хорошо и пра-
вильно. Но практика показывает, 
что нужны еще некоторые уточ-
ненйя и дополнения. 

Прежде всего не всякое ку-
старное производство следует по-
ощрять. Зачем, к примеру, созда-
вать условия для массового вы-
пуска ковриков на бумаге, рисун-
ков для вышивок, изделий из 
гипса?! Ведь всем хорошо извест-
но. что это халтура и насажде-
ние безвкусицы. От этих «куста-
рей» народу не польза, а вред: 
Не следует обращаться с при-
зывом к базарным дельцам за-
няться выпуском самодельных 
«шедевров» с лебедями и заката-
ми, гипсовых позолоченных моп-
сов и кошек с зелеными глазами. 

Надо внести ясность в этот 
вопрос и изъять из списка то, 
что рекомендовать нн в коем 
случае не следует. 

И еще надо, чтобы были до-
бавлены разрешительные слова 
об игрушечниках, вырезающих 
лошадок и медведей, вытачиваю-
щих матрешек, лепящих сви-
стульки из глины, о резчиках по 
бересте, о кружевницах и прочих 
умельцах-художниках, кото-
рые. многие годы отработав в ар-
телях и на фабриках, смогут по-
стариковски или в силу инвалид-
ного своего положения сделать в 
месяц несколько красивых ве-
щиц и вынести их На базар. 

Предприятия художественной 
промышленности и художествен-
ных промыслов будут выполнять 
свои большие, государственные 
функции, а в общем строю борь-
бы за подлинную красоту пусть 
скромное, но вполне определен-
ное, доброе место займут и ку-
стари-умельцы. 

За это спасибо скажут и те. 
кто может что-то вырезать, рас-
красить, сплести, слепить, и те. 
кто любит простодушное и ис-
креннее народное искусство. Ну 
и для бюджета от этого тоже бу-
дет польза. 

• 

После статьи:, 

«ЧУВСТВО П Р А В А » 
Под таким заголовком * «Литера-

турной газет*», м> В. от 1в января 
с. г, была напечатана статья В. По-
меранцева. В статье говорилось о 
некоторых работниках суда, отмо-
сяи«иясг н саенм обязанностям 
без должной ответственности. В 
частности. * стать* упоминался 
случай, который произошел с на-
родным судьей Калининского райо-
на гор. Донацна А. Истягиным, н* 
давшим с «б* труда аннинуть * таи 
называемо* «дело Шаповалаино*. 

Каи сообщил р*данции председа-
тель Донециого областного суда 
то*. Д. Иванченко, статья «Чувство 
права» была обсуждена на совеща-
нии народных судей гор. Донецка. 
Участники совещания выразили 
сво* полно* согласи* с выступле-
нием «Литературной газеты». Во-
просы. поднятые газетой, помогут 
повысить ответственность судей 
при рассмотрении дел. Руиоводит*-
ли областного суда иаматнли ряд 
иоиир*тных мер, которые позволят 
усилить контроль за деятельностью 
народных судей. 

Что касается А. Истягина, то, учи-
тывая чистосердечное признание им 
своей ошибни и многолетний стаж 
работы, грезидиум областного суда 
решил ограничиться строгим указа-
нием. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
VI ГАЗЕТА 
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2 стр. 
19 фвврапя лесе под вырубиу. Топор 

пусто. Мвяая, маявл, —» 
ничего ив вырубим. 

Мораль: что нвписвив 
пером, ив вырубишь то-
пором. 

• 

Заяц вызвал волна на 
состязание: нто и ого об-
гонит. И обогнал. 

Волн л свою очередь 
вы хвал зайца на собесе-
дованив: 

— Ты уверен, что я 
тебя ие съем? 

— Н-нвт, н-нв ув-ев-
реи... 

— Правильно. 
И съел. 
Мораль: ие уверен — 

В АРДОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ I ДРАМЕ 

совсты 
БЫВАЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

...Ш пьесах ив за рубеж 
ную тематииу реномен-
дуется использовать осо-
бенности лзыма, прису 
щие дайной стране. Да-
же маленькие междоме 
тия. и те уирепляют ме-
стный нолорит. 

Например, если в пье-
се, действие ноторой про-
исходит во Франции, на-
чать реплину таи: «О-ля-
ля, мадам Мишооо!» (про-

•о®), то у читателей и 
зрителей не будет со* 
мнения, что о пьесе жи-
вут и действуют истин* 
ныв фрвицузы. 

А восклицание «Иарр 
рам€а?4 — для испанцев, 
• Порнвмвдоиив!» — для 
итальянцев, «Доииервет-
твЫ* — для немцев, «О' изй1» — для американ-
цев — все это могучее 
средство привязать свое 
творение и местному ко-
лориту. 

Хорошо есцо пользо-
ваться местными назва-
ниями денег. Приводим 
здесь диалог, в потопом 
упоминание о двух бра-
зильских монетах превра-
тило обыденный разго-
вор в чисто бразильскую 
речь» 

ДОНЬЯ ГИТАНА, Холо. 

зейро. а у меня есть 
только 15 крузейро и 
40 сентаво. 

ДОН ПОМКРАНЦО. Ну. 
сеньора, берусь м м до-
стать отличный холо-
дильник за 1В крузейро. 

ДОНЬЯ ГИТАНА. Дв, но 
где я добуду недостаю-
щие мне 2 крузейро и 
60 сентаво? 

ДОН ПОМЕРАНЦО. По-
пробуйте занять у пред* 
евдателя месткоме. 

• скандинавских язы-
ках (шведском, датском, 
норвежском) существует 
слово «фрекен». В пере-
воде ие русский яаыи 
она означает «берышня*. 
Только и всего. А посмот 
рите. сколь мощно влия-
ет это нехитрое слово 
ие соэдеиие местного ко» 

ГУСТАВ, 
этого я 

ДАГ 

фрекен, 
»е тег 

№ Нет, 
сделать ие «егу... до полиции 

А вели я 
вас попрошу? 

ГУСТА*. Все 
фреиеи, я не могу идти 
против моих убеждений 

ДАГМАРА. Значит, вы 
меня не любите? 

ГУСТАВ (с укором). 
Фрекен) 

ДАГМАРА. Да, да, зте 
так! Г 
к* 

(горестно 
вздыхая, вслед еА). Эх, 

хотел бы пройти со мной 
1 полиции? 
ДЫШМАК. К огорче-

нию пана, ие имею ара-

"*КОВАЛЬСКИИ. А если 
я баразо попрошу паиа7 

ДЫШМАК. й буду при-
нужден отиазать пену... 

КОВАЛЬСКИЙ. Тогда я 
возьму пана за шиворот 
и сам потащу пана в уча-
стей] 

..Думается, что отныне 
иеиоторые драматурга 
вУАУТ достаточно подго-
товлены и созданию пьес 
о жизни за рубежом. 

• к) И не пытайтесь 
я уверять) (Уходит.) 

ГУСТАВ (горе< 
I, есж 
, Фр*« 
ИДОМ I 
И* N 

ш е сущ 
обращав 

•ииу в тр 
«отрите. 

фреиеи, 
• натаем явыие есть 

подобны* талисман. • 
Польше существует обы-
чай обращаться и сове-
седнииу в третьем яйце. 
Посмотрите, йен работа-
ет атот полезный прием 
• аналоге. 

НОВАЛЬС КИЯ. Пан ие 
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ПЕРЕВОД-
СЛУЖБА 
С В Я З И 

• конца февраля а Москаа откры-
вается скипоакуи «Актуальные 
проблемы теории художественного 
переводе». 

Всесоюзному симпожуму пред-
шествовал ряд важных мероприя-
тий. Так, республиканские писа-
тельские ионфераиции, посвящен-
ные проблемам перевода, проводи-
лись в мрмении. •вларуссии, Эсто-
нии, на Украина. Каи ума сообща-
ла «Литературная гаавта», поста-
иовлвниам ЦК Компартии Узбеки-
стана учрежден республиканский 
Соавт по художественному перево-
ду. Систематически выходят в «ват 
сборники «Мастерство перевода». 

Сегодня, а преддверии атого со-
бытия, мы помещавм статью извест-
ного поета и переводчика Павла Ан-
токольского. 

Пмел АНТОКОЛЬСКИЙ: 

МНЕ представляется, что в 
течение всего послевоенно-
го двадцатилетия не было 
такого дня. когда на той 
или другой точке земного 

шара не происходили бы между-
народные встречи: съезды, со-
вещания. конференции, фору 
мы, симпозиумы, научные, тех 
ничёские, общекультурные и про-
чие, вплоть до таких, которые 
называются «на высоком уров-
не». Все это разнообразное мно-
жество ширится и растет. Кар-
тина чрезвычайно ярка и пест-
ра. Радио, кино, телевидение 
придают ей почти фантастиче-
ские очертания. Благодаря им 
любая информация в области 
культуры передается с быстро-
той, поражающей воображение. 
Такую же роль играет легкость в 
преодолении воздушного прост-
ранства нашей планеты. Само 
это пространство смущенно сту-
шевалось и как бы сморщилось 
от скорости воздушных лайне-
ров. Изобретаются и входят в 
международный оборот все но-
вые и новые средства связи. Не-
давно на эту службу были при-
влечены космические спутники, 
ставшие телевизионными антен-
нами. 

Вся работа в любой области 
культуры непрестанно нуждается 
в мощной армии переводчиков— 
устных и письменных, толмачей и 
драгоманов, представителей са-
мых различных специальностей. 
— они должны не только отлич-
но знать по крайней мере два 
языка, но сверх того досконально 
н глубоко быть знакомыми с 
предметом, о котором идет речь. 

Так выросло к середине наше-
го века значение перевода с од-
ного языка на другой. Перевод-
чик неизбежно и невольно стано-
вится офицером связи с широчай-
шими полномочиями, с множест-
вом обязанностей, которые не-
прерывно растут Без его повсе-
дневной напряженной работы не-
мыслима сама современная куль-
тура: она отступает если не в 
средневековье, то к временам 
раннего Возрождения, когда 
единственным средством между-
народного общения для европей-
ских гуманистов была все та же 
латынь. 

Мы знаем три вида перевода: 
перевод — ремесло, аеревод — 
мастерство, перевод — творчест-
во Ремесло, мастерство, творче-
ство не так уж разобщены между 
собою, расстояния между ними не 
так уже непреодолимы, как это 
принято порою представлять се-
бе. То. н другое, и третье суть 
орудия социальной культуры, 
ставшие к тому же в середине 
нашего века орудиями насущной 
необходимости и широчайшего 
потребления (ширпотреба!). Пере-
вод как профессия и как искус-
ство вышел из кабинета диплома-
та. из лаборатории ученого, из 
рабочей комнаты писателя, из 
библиотеки лингвиста и спустил-
ся на площадь, он снабжен мик-
рофоном и рацией Как бы ни 
оберегал переводчик художест-
венной литературы (к тому же и 
сам поэт) специфическую чисто-
ту своих задач и своего дарова-
ния. все равно, хочет того или 
нет. но он неизбежно вовлечен в 
круговой процесс демократиза-
ции своего труда и своих одино-
ких усилий Эта перспектива не 
должна пугать и унижать нас. 

Все наше остается полностью при 
нас. Увеличилась одна только по-
требность в этом «нашем». 

Хорошо это или плохо—реши-
тельно не имеет значения. Это— 
жизнь нашей культуры, игра ее 
избыточных молодых сил! 

Сегодня имеет смысл вспом-
нить некоторые важные да-
ты в истории советского художе-
ственного перевода. Тридцать два 
года назад, с трибуны Первого 
съезда советских писателей в Мо-
скве. Алексей Максимович Горь-
кий призвал нас — прежде всего 
русских, украинских, грузинских 
н других поэтов — переводить 
друг друга. Хорошо известно, 
что наше поэтическое поколение 
откликнулось на призыв Горько-
го энергично н дружно. Через 
вадц 

1954 году, с трибуны Второго пи-
сательского съезда мы рапортовав 
ли о выполнении прн&ыва Горь-
кого, рассказав о том, как много-
национальная литеретур* нар» 
дов Советского С#Ц* станови-
лась достоянием миллионов чита-
телей, о том, как ато произошло 
в результате долгОМПЯВ. ВМЙЁ 
ной н самоотверженной работы 
писателей, главным обрааам поэ-
тов. из которых м й » т ЧМЮ1М 
посвятили себя переводу. 

Как ни расценивай ату работу 
в частностях, в целом она являет-
ся служением народу и его пер-
воочередным . культурным нуж-
дам. • 

Прошло еще двенадцать лет. 
Срок исторически ммШрЯ Я До-
статочный для подведения новых 
итогов. 

Через несколько дней в Мо-
скве состоится Всесоюзный сим-
позиум по вопросам художест-
венного перевода. Накануне Чет-
вертого писательского съезда эта 
встреча имеет немаловажное зна-
чение. 

Нам нет нужды ломать голову 
над ее «повесткой дня». Эта по-
вестка подсказана жизнью и тре-
бовательно о себе заявляет. За 
последние двадцать лет со все 
возраставшей интенсивностью 
осуществлялся культурный об-
мен между социалистическими на-
циями В деле взаимного перево-
да он отражен разнообразно и яр-
ко: переводили мы — переводили 
нас. За эти же два десятилетия в 
международный культурный обо-
рот вошли новые народы и целые 
расы. За ними — их песни, их 
эпос, их драматургия, наконец их 
языки, до недавнего времени быв-
шие белымн пятнами на карте ев-
ропейских лингвистов. Движение, 
которое в 30-х годах мы называ-
ли дружбой народов, после вой-
ны приобрело новый, несравнен-
но более широкий смысл. 

Нам и сегодня незачем прибед-
няться В этой области советские 
переводчики успели сделать не-
мало ценного и прочного. Мы зна-
ем, что и за рубежом такая рабо-
та ведется на славу. Нам необхо-
димо поделиться накопленным 
опытом, внести свежесть и яс-
ность в наши теоретические пред-
посылки. уточнить ближайшие за-
дачи. 

Искусство художественного пе-
ревода" — дело живое, в самом 
себе несущее противоречия; они-
то как раз н обусловливают его 
развитие Но прежде веего это де-
ло не одинокое, не келейное. — 
оно всегда нуждается в усилиях 
н взаимопомощи коллектива. 

ч 
««• 

АСТО и у нас дома, и во 
время зарубежных поездок 
на многочисленных пресс-
конференциях мне задают 
одни и те же вопросы: ка-

ковы особенности творческого пу-
ти ансамбля, в чем истоки непо-
вторимого индивидуального по-
черка его артистов? И, разумеет-
ся, надо отвечать. Но. честно го-
воря, процесс создания тан-
ца очень трудно «сформулиро-
вать» с исчерпывающей полнотой 
и ясностью. Тогда пришла мысль: 
а не лучше ли наглядно «декла-
рировать» свои взгляды и прин-
ципы — непосредственно тан-
цем? И мы решили раскрыть 
зрителям нашу творческую лабо-
раторию. 

Так родилась новая работа 
«Дорога к танцу». 

Если угодно. «Дорога к танцу» 
— это художественный доклад, 
который разъясняет, что искус-
ство ансамбля не имеет ничего 
общего с неким подбором эффект-
ных технических трюков. 

Действие открывается движе-
ниями ежедневного экзерсиса — 
упражнения у станка и на середи-
не Зала, которыми и в действи-
тельности начинается рабочий 
день ансамбля. Постепенно ус-
ложняя эти элементы, мы при-
ходим к динамическим, сложно 
выстроенным композициям. 

От упражнений почти незамет-
но переходим к целой серии эпи-
зодов, где показывается, как то 
или иное движение окрашивается 
определенным национальным ко-
лоритом. Причем национальный 
характер сказывается не только в 
самой пластике, но и в тех немно-
гих деталях, которые прибавля-
ются к репетиционным костюмам 

(лннтелей. 
Вот почти неожнданно появи-

У девушек платки, косынки, 
у их партнеров—кушаки, в руках 

НА СОИСКАНИЕ 

ПРЕМИЙ 

У 

одного — баян, и началась хорео-
графическая сцена, переносящая 
зрителя ь атмосферу нашей рус-
ской народной пляски. Такйм же 
приемом зритель вовлекается в 
динамику танцев Украины, Гру

: 

зии. Болгарии. 

МЫ СТРЕМИЛИСЬ показать 
и такие пляски, которые 

распространены повсюду. Так ро-
дилась наша «польКа». Из мно-
жества вариантов этого популяр-
ного в разных странах танца мы 
попытались создать композицию 
весьма «бойкого» н динамичного 
танца, который вобрал в себя да-
же эксцентрические трюки соли-
стов. Но. начиная нашу «польку» 
опять-таки с элементов простей-
ших. мы как бы показываем 
«ключ» к решению задач совсем 
не простых. 

Зритель словно настраивается 
на новую волну, переходя ог на-
ших плясок к танцам Румынии. 
Болгарии. Однако смысл ма-
стерства коллектива, истоки про-
фессионализма — не только в на-
коплении техники, не только в 
изучении и знании подлинных об 
разцов народной хореографии. 

Исполнитель должен обладать 
хорошими природными данными, 
владеть совершенной техни-
кой мастерства Но этого мало. 
Нужно еще быть одаренным ак-
тером. способным передать лю-
бую мысль, эмоцию, выразить 
любой характер, не выходя 
в то же время за пределы 
жанра, творя но законам танца. 
Вот почему мы сочли возможным 
включить в программу «Воскре-
сенье» сценку из жизни ста-
рой. будто сошедшей со страниц 
юмористических рассказов Чехо-
ва. России. Разбитная кухарка, 
жеманная горничная, нх поклон-
ники, исполняющие «жестокие 
романсы», — создание этих об-
разов требует точного чувства 

Д О Р О Г А 
К ТАНЦУ 

Игорь МОИСЕЕВ, 
народный артист СССР 

В списках кандидатур, выдвину-
тых ил соискание Ленинских пре-
мий 196&года, значится имя извест-
ного советского хореографа руково-
дителя Государственного ансамбля 
народного танца СССР И. А. Моисее-
ва. 

Наш иорреспондент Е. Луцкая 
обратилась к Игорю Александрови-
чу с просьбой рассказать о процес-
се создания новой программы, о пу-
тях, ведущих ч возникновению тан-
ца, — о всем гом, что нашло вопло-
щение в работе ансамбля «Дорога 
к трнцу», входящей в концертную 
программу 1965 года. 

стиля, умения донести до зала 
всю насмешливую прелесть ситу-
аЦий «городского романа». Од-
нако для наших артистов мало и 
этого. 

Кроме всего прочего, надо 
уметь играть на национальных ин-
струментах. И действительно, в 
том же «Воскресенье» исполни-
тели сами играют на мандолине 
и гнгаре. в русском эпизоде «До-
роги к танцу»—на баяне и т.д. 

Широту выразительных воз-
можностей ганца, значительность 
его содержания, различные эта-
пы сочинения — вот что пыта-
лись мы зафиксировать в этой 
нашей программе. 

«Дорога к танцу» для меня ни 
в коей мере не является неким 
«венцом», завершением много-
летних поисков. Нет. напротив, 
мне очень хотелось бы. чтобы в 
этой постановке угадывались пер-
спективы дальнейшего роста ан-
самбля. И прежде всего—путь к 
всемерному расширению нашего 
диапазона. Ведь мы менее всего 
документалисты, собиратели, фо-
тографы. Мы всегда стремимся 
быть художниками, интерпрета-
торами народных созданий. 

Пропагандируя наше искусст-
во, мы жадно впитываем все, что 
видим в своих путешествиях. Ко-
нечно, разные явления мы вос-
принимаем по-разному, и тогда в 
нашем репертуаре появляются 
публицистические сочинения, ко-
торые можно назвать своего рода 
хореографической полемикой — 
подобные поставленной лет шесть 
назад, после поездки в Соединен-
ные Штаты Америки, пародии на 
рок-н-ролл «Назад к обезьяне». 

Но, создавая обличительные 
сатирические номера, мы никогда 
не проходим мимо того позитив-
ного, что есть в искусстве каждой 
страны. Мы искренне уважаем и 
серьезно изучаем глубоко народ-
ные традиции, нравы, обряды. 

ТЕПЕРЬ мы стремимся сде-
лать достоянием зрителя те 

впечатления, которые накопились 
от поездок по Европе и Южной 
Америке. Первые страницы этих 
танцевальных «Путевых заме-
ток» уже готовы. 

В Уругвае я вдруг услышал 
поразительно знакомую мелодию. 
То была подлинная испанская на-
родная тема, увлекшая великого 
Глинку на еочинение «Арагонской 
хоты». И вот на вариант этой те-
мы, по сей день распространен-
ной в народе, мне захотелось со-
чинить массовый народный та-
нец. полный праздничного вооду 

шевления, чуждый какой бы то 
ни было «псевдоиспанской» сти 
лнзацин. Уже после постановки 
«Хоты» мне вновь посчастливи 
лось увидеть танцы испанцев 
Их танцевали в театре испан-
ского павильона Всемирной 
выставки в Нью-Йорке кре-
стьяне Каталонии, Аидалузии 
и других районов. На меня на 
хлынула невероятная в своем раз 
нообразни гамма оттенков. Я убе-
дился, что мы Ж>дчас еще весьма 
приблизительно представляем се-
бе характер того или иного на-
родного подлинника. 

Находясь в Италии, я исколе-
сил всю Сицилию и Сардинию. 
Путешествуя нз деревни в де-
ревню, я становился очевид 
цем колоритных сцен. На сель 
ской площади меня встречали 
мэр. группа одетых в очарова 
тельные народные костюмы де 
тей. музыканты с национальными 
инструментами. Тут же на пло-
щади начинался импровизиро-
ванный концерт. 

Так «пришла» к нам «Сицилий-
ская тарантелла», в которой осо-
бенно сильны народный элемент, 
дух радости и ликования. 

Но есть у яас и другая таран-
телла — рассказ о бродячей пля-
сунье девочке, которая вместе с 
музыкантом слепцом ходит по 
дворам, добывая свой скудный 
заработок. 

МНЕ кажется, в умении ви-
деть мир не однозначным, 

не однокрасочным заключается 
цель любого мастера, в какой бы 
сфере он ни трудился — в лите-
ратуре или живописи, драматиче-
ском театре или хореографии. Ко-
нечно. последняя область для ме 
ня наиболее близка, и потому мне 
хотелось рассказать своим чита-
телям 0 тех дорогах — трудных 
и разных, — которые ведут к 
танцу. 

СЧАСТЬЕ? 

ТРИЛОГИИ Юрия Герма-
на — «Дело, ноторому ты 
служишь», «Дорогой мой 
человек», «Я отвечаю за 
все», —посвященной Влади-

миру Устименко. его друзьям и 
единомышленникам, счастливая 
судьба — она получила широчай-
шее читательское признание. Пер-
вая ее часть появилась в 1957 го-
ду. С тех пор читатель с при-
стальным вниманием следил за 
судьбами полюбившихся ему 
героев. Со всех концов страны 
Шли письма автору и журналу 
«Звезда», публиковавшему ро-
ман. Читатели благодарили, 
спрашивали о дальнейших судь-
бах героев, доверительно расска-
зывали о том, как роман помога-
ет им жить. 

В прошлом, 1965 году журнал 
«Звезда» напечатал последний 
роман трилогии «Я отвечаю за 
все». Трилогия вышла отдель-
ным изданием тиражом в не-
сколько сот тысяч экземпляров. 
Но книг в магазинах нет. В би-
блиотеках на них устанавливают-
ся очереди... 

Критика не очень баловала 
своим вниманием последнюю ра-
боту писателя. Но тут Юрий 
Герман не исключение. Слишком 
часто критикой обходятся многие 
работы талантливых авторов. За 
последние годы шумно обсужда. 
лись различные поэтические и 
прозаические произведения, на-
звания которых сейчас даже труд-
но вспомнить. Критиков в одних 
случаях увлекала «острота» и 
«смелость* содержания, в дру-' 
гих — необычность формы, «со-
временность стиля». Но не всегда 
то. что волновало критику, на-

ходило отклик у читателя. Чита-
тель сам отбирал и находил нуж-
ное ему. «Ножницы» между чи-
тательскими и критическими 
оценками — это, увы. факт на-
шей литературной жизни. 

За что же ценит читатель ро-
маны Юрия Германа? За то. что 
писатель нарисовал галерею пре-
красных людей, щедро раскрыл 
характеры одержимых и предан-
ных своему делу рядовых труже-
ников. за то. что создал цельные 
натуры героев, чья жизнь вооду-
шевлена высокими идеалами, не 
позаимствованными из книг, но 
выстраданными в испытаниях. 

Главная художественная удача 
писателя, делающая его трило-
гию заметным явлением совре-
менной литературы. — это соз-
дание характеров советских лю-
дей — «делателей и созидате-
лей». и прежде всего характера 
Владимира Устименко. 

Создание, положительного ге-
роя на материале повседнев-
ной. мирной жизни — важ-
ная задача литературы. Нужда в 
таком герое огромна — читатель 
хочет видеть рядом с собой тако-
го своего современника, с кото-
рым его связывали бы общие за-
боты и думы, с которым можно 
было бы посоветоваться в труд-
ные минуты, у которого можно 
было бы поучиться, которому 
можно было бы довериться. 

Читатели, анализируя трило-
гию. поверяют судьбу Устименко 
опытом своей жизни, силой сво-
его сердечного увлечения его 
нравственным идеалом и прихо-
дят к выводу: это герой наше-
го времени. Преподавательница 
литературы из Москвы М. Скот-
никова пишет Ю. Герману: «Ме-
ня удивляют разговоры о том. 
что еще нет в нашей литературе 
героя нашего времени, что еще 
не создан образ, которому мож-
но подражать, на ком воспигы-

в НАЧАЛЕ прошлого года в «Известиях» 
была напечатан,! небольшая заметка, в 

которой сообщалось, что сотрудник Института 
востоковедения Академии наук Грузинской ССР 
Александр Иыбулевский збнарушил ценнейшую 
древнюю рукопись — стихотворный вариант 
грузинской версии повести о Варлааме и Иоа-
сафе. 

Находка эта не имела прямого отношения к 
обязанностям, научным интересом и даже к 
профессии Александра Цыбулевского. Она ско-
рее была связана с его поэтическими склонно-
стями. творческой фантазией. с его глубокой 
любовью к грузинский старине и знанием этой 
старины. Нашедший рукопись должен был знать, 
что дерево близ развилин старой церкви увеша-
но украшениями недаром (надо было, кстати, 
и разг.хядеть яти остатки стародавних украше-
ний!), надо было вспомнить, что в таких дере-
вьях бывают обычно дупла, и весьма необыч-
ные, служившие своего рода дарохранилищами 
в дни религиозных праздников. И вот протяну-
та рука, обшарено дупло, в руках — бесценная 
рукопись! Для меня несомненно, что это наход-
ка поэта. И Александр Иыбулевский действи-
тельно позт. Русский. Живущий в Грузии. И и< 
открытый пока всесоюзному читателю. 

Цыбулевский. говоря его же словами, <внеш-
ним миром взят в полон, где в каждом камне 
торс Венеры, в коряге каждой — Аполлон». 
Страстный любит яль фотографии. Александр 
иыбулевский не только фотообъективом, но и 
поэтическим глазом умеет выхватывать, оста-
навливать и беречь мгновенные, озаряющие 
вспышки красоты. 

ДОБРОГО ПУТИ! 

Познакомьтесь: 

Александр 
Цыбулевский 

я нолдомл МИД лугом, и проплыли. 
Как диски солнца, капельки росы. 
И совершилось чудо. Бе) усилий 
Разъединил я врем* м часы. 
И «от уже деления по краю 
Бессмысленны Во сне и наяву 
Часы с потертым ремешком швыряю. 
Швыряю нх в высокую траву. 
И не нужно настораживаться — нет ли здесь 

призыва к лирической гвневремвнности». Все 
.•ораздо проще и естественнее. — речь идет о 
том состоянии, которое закреплено даже слова-
ми *счастливые часов не наблюдают». 

Такому счастливому вдохновению поистине 
дано сдвигать горами» под силу сближать вре-
мена и дали, души и сердца людей. Ведь искус-
ство призвано в известном смысле «обобщест-
влять, красоту каждого уголка земли или 
уголка души человеческой, делать их общим до-
стоянием. А для знмо поят должен прийти, 
увидеть и полюбить. Тогда ему обеспечена и 
победа Стихи Александра Цыбулевского о Ра-
че, о ? билиси, о Мцхете — как раз такая по бе-
д

"[1ока что самая сильная, вполне определив-

шаяся и отстоявшаяся сфера в стихах Цыбулев-
ского — лгйла«е, мир зримый и пластически 
ощутимый. Зде<ь он наиболее самобытен и к 
тому же свободен от вольных или невольных 
поэтических реминисценций, мелькающих в его 
более «субъективной» лирике — в стихах о по-
эзии, в поэтических посвящениях и обращени-
ях. Этот второй ряд стихотворений более лите-
ра турен не только по теме, но и по выполне-
нию. Стихи эти читаются с интересом и даже 
с удовольствием, но им не хват чет той ясности 
и законченности, которая отличает лирические 
пейзажи Цыбулевского. Но в любом случае — 
и это главное — в его стихах приступает ос-
новной тон — естественный, без фальшивых 
обертонов и лирической мимикрии, Столь рас-
пространенных в стихах молодых (да и не 
только молодых!) поэтов В стихах Александра 
Цыбулевского радуют определенность его эсте-
тических и этических пристрастий, строгая вер-
ность ил. И если говорить о недостатках сти-
хов как о «продолжении их достоинств», то 
надо сказать, что самоограничение, скромность 
и сдержанность грозят иногда перейти в изве-
стную робость и скованность Поэт, однако, со-
знает, что ему предстоит сделать этот реши-
тельный шаг. Ощущение этого рубежа сквози г 
в его стихах, где есть строчки: 

...И ласков мир и» ощупь. 
Но глубже счрашно заглянуть.. 
Глубже Ь шире — вот дорога, которая пред-

стоит Александру Цыбулевскому и котирую 
он вполне в силах пройти. 

Симон ЧИК08АНИ 
ТБИЛИСИ 

Александр ЦЫБУЛЕВСКНИ 

Ш с&ихЫ? 
о Жбилиси 

Предател»скя| фонарь 
•а перекрести. 

А гг неге еввеем «едалево, 
В траве св**е«яв>, вутавоВ 

н жестка* 
Бесгоаво реют сонмы светла"»»-
И яашв тг-«я иа свале мстили. 
Прислушайся. Не иуввжа. 

г

 м «ТВ» 

И не в»*™-
 , т в

 " И " •агоаорвля. 
А только гул встории »ат»1. 

Пака • » суть ирс*р»с»У» 
ввивал 

сердце вилось учаще»—. —• 
к р

Т
»с* ведала твр«*е*«»"». 

Сирия тупы* яерввв уч*я««. 
й 

Эпитеты случавиые легли, 
Кааалось. вев»видв» • иоиорио. 
Но гда-то, гдв-1» дерево голы 
И «е«»»ма путаются кора». 
Ест» с»«вь бессвявиав, • лее 

таив. 
Мае иашатса, аа а» сам» 

прачаае. 
Оа «живет, кегля перо очинят 
И «виакаут а едивст»аин»а 

родавк. 

МцхаОа 
Восаснвааав* дата аеторввав 

Йавао уснувшее буЯВА. 
оиа старив «ватой Iевргвв 

Виио вв воивв гиал в вутыл». 
Ов горбался иад жлавгоч 

длаяаам, 
И влага аведлеяв» твила 
По чувм»! теив»тв реваам 
В среду ввертиу» етевла. 
Вам пваагл в» всея И втат голы* 
Стал вредревал аеремрат. 

Се&час «я Я»ИТ ааа»1 вила , 
Каи оаареаьо, натюрморт. 
Дев» угасал — мы асе сидела. 
Лат» а цела ежала ииай. 
Проста меая, Сиети-Цювели , 
Тав маре чувствуют спаков. 
В аодаале вела в влесвало. 
Оя пес» дымился я вставал. 
Чтоб предложит» сам лекала 
Чертвт» едвпетвеивый ааал. 
На вадала равлвс» авукв. 
На вечеаайте. я яду. 
Багу, лечу, мои ду-ду-яи *, 

ду 
дт 
вв. 

ДУТ-

Тача зимой 
Дяеталае» мае. яадвему яоиреия. 
Лив» удввлеиаа легввя рабата. 
Шла е перевала вваа груаоваиа. 
И с ваг леамл пластами 

ва ваиотав. 

А тут аа полпути еще тепло. 
На иебе блеклом яриое аиамеиье. 
С пришитым солнцем облако 

текло 
И гнало аспат» полуденные тени. 
И по дороге черные волы 
Влекут арбу покорао и устало. 
Ст» дет томт иааад, 

снопы аавалив. 
Они бредут • немыслимые дали. 
На валодио становится спине, 
И вруякост» рук подчеркивает 

иней. 
А ват и снег. На белом полотне 
Квадрат двора днагоиалят свиньи. 
Латал туман. Мне с ветрам 

довелось 
Вабежат» в ега огромаые 

строев»». 
И жалкою иааалася до еле» 
Слав суета иа атом пире вреиья. 

• Совор в 
на Грузии, 
ник лпачегти» 

•• А) 

Мнхете, древней столи-
выдающийся памят-

ациональиый духовой инстру-

шшвшт Г. МАКОГОНЕНКО я м 

вать молодежь... Володя, конеч-
но, не «образ», он человек, 'наш, 
советский, правильный, одержи-
мый и потому — прекрас-
ный. Он не идеальный чело-
век. Но, боже мой. если бы люди 
грешили только его недостатка-
ми! И уж, конечно, это он — ге-
рой нашего времени, это его 
жизнь и его характер нужно изу-
чать в школе, это с него нужно 
«делать жизнь». 

Другая преподавательница ли-
тературы из города Нижние Сер-
ги Н. Малинина сообщает, что ее 
ученики уже изучают трилогию 
Юрия Германа: «Ваши книги ста-
ли для моих питомцев настоль-
ными. Владимира Устименко ста-
вят рядом с Павлом Корчагиным, 
ему хотят подражать и многому 
учиться у него». 

Двадцатый партийный съезд 
открыл новую главу в жизни со-
ветского общества. В сегодняш-
ней литературе закономерен воз-
врат к прошлому, новое «прочте-
ние» прожитых лет. Важно толь-
ко. чтобы прн этих возвратах не 
было нарушено единство истори-
ческого процесса, не была порва-
на связь времен. 

В трилогии Юрия Германа ос-
вещены три этапа жизни нашего 
Народа — тридцатые годы, Оте-
чественная война и послевоенные 
годы. Но в центре внимания 
писателя не хроника великих со-
бытий. а история поколений 
строителей социализма. Главные 
герои прошли сложный путь 
нравственного развития длиной в 
четверть века Нерушимая связь 
времен обнаруживается в нх ха-
рактерах, а в характере Влади 
мира Устименко прежде всего. 

Трилогия — произведение 
сложное, многоплановое, плотно 
васеленное. но крепко спаянное 
во всех своих частях. Есть в ней. 
правда, и длинноты, и подчас не-
нужная хроникальность, и раз-
ностильность, и беглость харак-
теристик. Но это не относится к 
тому, что является главным для 
автора. История Владимира Ус-
тименко сюжетно и философски 
объединяет весь огромный мате-
риал романа, определяет стреми-
тельность и драматизм действия, 
приковывает внимание читателя. 

Война! была важной школой 
воспитания Устименко, порой му-
жания его характера. Но скорее 
она лишь проявила то, что было 
заложено в юности, в тридцатые, 
предвоенные годы. Весь уклад 
общественной и семейной жизни 
формировал» убеждения Володи, 
благодаря которым и развивались 
решающие черты его личности. 

БОРЬБА 
Автор достоверно воссоздает ту 
атмосферу нравственной чистоты 
и юношеского увлечения велики-
ми идеалами социализма, в кото-
рой проходили детские годы ге-
роя. Володя жадно искал в кни-
гах идеал жизни. Он нашел его в 
ответе Маркса иа один из вопро-
сов анкеты своих дочерей — 
«Ваше представление о счастье 
— борьба!» Для Володи В этом 
коротеньком слове оказалась 
заложенной вся программа его 
жизни. Эта вера была еще 
наивной, но она невольно вби-
рала в себя опыт старшего 
поколения, делавшего револю-
цию, опыт отца. История закали-
ла эту веру и сделала Володю ду-
ховным наследником своего отца. 
Вычитанное в книге слово тогда 
же. в юности, обрело для Володи 
реальный смысл его отец уехал 
в Испанию — там. на далеких 
рубежах, началась битва с фа-
шизмом — и погиб за дело, ко-
торому служил всю жизнь. 

Владимир Устименко • стано-
вится врачом. Огромный опыг 
делает его отличным хирургом. 
Ранение, искалечившее руку, 
чуть не обернулось жизненной ка 
тастрофой. Железная воля и 
одержимость помогли вернуться 
в строй. В послевоенные годы он 
взваливает на себя еще и тяже 
лые обязанности главного врача 
больницы в разрушенном городе 
Уичанске. Он будет отдавать все 
силы восстановлению больницы, 
лечить больных, подбирать нуж-
ных докторов, помогать молодым, 
искать новые методы лечения, 
хлопотать о лекарствах, о но 
стельном белье для больных.' о 
квартирах врачам, то есть зани-
маться всем тем, чем занимались 
тогда и занимаются сейчас тыся-
чи подобных ему врачей И ня 
всей профессиональной работе 
Устименко лежит печать его лич-
ности. его нравственно чистой и 
цельной натуры бойца. 

Его дело, которому он предан-
но н мужественно служит, — это 
борьба за человека. Он не один 
в поле воин, его окружают едино-
мышленники. это люди старшего 
поколения — Ашхен Оганян, Ни-
колай Богословский, Аглая Усти-
менко. сверстники — чекист. Ав-
густ Штуо, Зиновий Золотухин, 
Варвара Степанова, молодые — 
Вагаршак Саинян, Люба Габай. 
Сергей Колокольцев и Виктор 
Гнетов Но обстоятельства жизни 
складывались так. что Устимен-
ко то ли раньше других сталки-
вался с подлостью н равноду-
шием. то ли чаще попадал в кри 
тические ситуации, требовавшие 

принятия немедленных решений, 
то ли по жесткости и нетерпи-
мости своего характера сам обо-
стрял отношения, чтобы до кон-
ца выяснить жизненную позицию 
встававшего на его пути челове-
ка. чтобы дознаться: кто он, 
враг или друг. Пристрастность к 
делу и людям наполняла жизнь 
Устименко конфликтами, борьбой 
с теми, кто во имя своего благо-
получия лгал и подличал, изме-
нял долгу, совести, убеждениям, 
человечности. В этой борьбе и 
проявлялись те черты характера, 
которые вызывают у читателя 
желание быть похожим на Усти 
менко, позволяют ему видеть в 
Устименко героя нашего времени. 

Владимир Устименко не иде-
альный герой. Он суров, ре-
зок, нетерпим, беспощаден к лю-
дям. А прежде всего он бес-
пощаден к себе. В чем-то он 
жестоко ошибается — в своих 
отношениях с Варварой, напри 
мер. в решении связать свою 
судьбу с Вересовой... Эти ошиб 
к'и приносят страдания и Варва 
ре. и ему самому. Но. может 
быть, в этих ошибках полнее все 
го проявляется главное свойство 
его натуры — бескомпромисс 
ность. 

Компромисс — вот, пожалуй, 
что прежде всего воспитывали в 
нестойких людях проявления 
культа личности Бескомпромисс-
ность — вот необходимое качест-
во гражданина. Как ни вели 
кн были бедствия, приносимые 
культом личности. — история 
продолжала свое стремительное 
движение вперед, народ одержи 
вал победы в труде и на фронте 
Читатель видит в Устименко 
подлинного героя времени — его 
идеалы и нравственный кодекс 
помогают воспитывать в себе ак-
тивного гражданина, коммуниста. 

Девиз Устименко и его едино 
мышленников — я отвечаю за 
все — выражает идейную и эсте 
тнческую позицию автора трило 
гин. 

Искусство не терпит рецептов. 
Авторская позиция может пр& 
являться поразному. Писатель-
ской индивидуальности Юрия 
Германа присуща пристрастность. 
У такой прзиции есть своя слав-
ная традиция: Гоголь и Герцен, 
например, не скрывали своей 
любви и ненависти, они вторга-
лись в повествование, не боялись 
прямых оценок тех. с кем вели 
борьбу, стремясь своей актив 
ностью покорить читателя, сде-
лать его своим единомышленни-
ком. 

Ю. Герман открыто завоевы 
вает читателя, убеждает его. что 
жить можно, только отвечая за 
все. Это сделает жизнь трудной, 
наполнит се испытаниями, но это 
будет настоящая, достойная, 
нравственно чистая жизнь — 
жизнь человека, чувствующего 
себя хозяином жизни и ее сози 
дателем. 

О 
ЧЕМ ии*га стихов Давида Ку-
гу ль»инова? О многом, ио про* 
ждг всего — о человеке щед-

рого сердца. О те*, кто трудом сшо 
им про~лаапм«1 Советскую Родину, 
землю отцов — Калмыкию. 

Сын степей. Д. Кугультинов ду-
шевно привязан к родному краю, 
остро чувствует его красу. 

Скакун, пленивший взгляд 
и душу. 

Копытом роющий песок. 
II неож (дммно подувший 
Весенний, теплый ветерок. 
И эпеилы что и степи небесной 
Пасутся, кн к стада овей, 
II песня девчшки прелестной. 
И с книгой худенький нжеи. 
Н оЛлакои ленивых глыбы. 
II теки прошлого во сне 
На пом и ни ют, где б и ни был. 
Мне о родимой стороне. 

(Перевод 10 ВРОНСКОГО) 
В книге Д Кугультинова собрано 

свыше ста поэтических произведи 
иий. Большую часть их прочиты* 

К Н И Г А ВЫИГРАЛА БЫ... 
ваешь с хорошим чувством благо* 
дариогти к поэту. Они трогают 
личной, доверительной интонациеи. 
Г* этом отношении образцовым 
представляется мне стихотворе-
ние г переводе Новеллы Матвее 
вой которое названо «Мысль». При 
веду его целиком: 

Траны увядая оставляют 
Семеня для будущих ростков; 
ЛЮДИ. Vмнрая. оставляют 
Знания для будущих веков. 
Скапливаясь, плотность обретая. 
Мысль растет от спета и тепла. 
II стремится к солнцу, возвращая 
Солнцу все. что у него взяла. 
Только там. 
Где тьмя лежит сырая. 
Гибнет Мысль. 
Сама себя сжирая. 
Сильное впечатление производит 

поэма «Живая вода*. Поэт нахо-

дит емкие живые образы для 
выражения большой идеи — идеи 
дружбы наших народов. 

К сожалению стихи сбориина 
неравноценны. Пожалуй, самое 
уязвимое в иниге — привычность 
иных образов. Может быть, до-
ля вины приходится иа переводчи 
ков. в д"»-ном случав — иа Э. Иод 
иовсиого? <Серпце слушало музыки 
гром»: «Нужной вещью стал грубый 
металл..*: «Он отдался труду цели 
ком»; «В необъятном просторе 
степном» и пр. — все это и декла-
ративно. н просто легковесно. 

Во всяком случае, книга во мно-
гом выиграла бы, если б автор и 
редактор с большей тщательностью 
отобрали произведения для нее... 

СТАВРОПОЛЬ 

В. ФЕДЯ ЕВА, 
библиотенарь 

поздравляем юбиляра 

АГНИИ ЛЬВОВ 
НЕ ВАРТО. попу-
лярной советской 
позтессе. автору 
замечате л ь н ы х 
книг для де-
тей, исполнилось 
60 лет. 

Сенре т а р и а т 
правления Союза 
писателей СССР 
направил юбиля-, 
ру приветствен-
ную телеграмму, 
в иоторой. в 
частности, говорится: 

«Дорогая Агния Львовна, правле-
ние Союза писателей СССР в день 
Вашего шестидесятилетия горячо 
приветствует и сердечно поздрав-
ляет Вас — талантливую поэтессу, 
большого мастера литературы для 
детей. 

Благородному делу воспитания 
подрастающего поколения посвящен 
Ваш многолетний и вдохновенный 
труд. Ваши книги стали друзьями и 
добрыми наставниками дорогих на-
ших ребят, они подают им умные 
советы, предостерегают от ошибои. 
окрыляют юные сердца оптимиз-
мом... Ваши произведения читают 
и взрослые — учителя, пионерво-
жатые, получая при этом не толь-
ко эстетичесиое удовольствие, ио и 
советуясь с Вами иак с тонким и 
опытным воспитателем. Ярким сви> 

автельством широкого признания 
ашвго творчества служат много-

миллионные тиражи Ваших книг, они 
переведены на многие языии наро-
ден СССР и зарубежных стран. 

В Вашем лице мы привынли ви-
деть и активнейшего общественно-
го деятеля. Известно Ваше актив-
ное участие в борьбе за мир, за 
счастье детей разных народов. Вы 
были одним из инициаторов созда-
ния Ассоциации деятелей литера» 
туры и искусства для детей при 
Союз* советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными 
странами. 

Мы от всей души желаем Вам. до-
рогая Агния Львовна, доброго здо-

Вовья и неистощимой энергии, а 
ашему таланту — неувядаемой 

молодости!». 
Поздравили юбиляра также секре-

тариаты поавлений Союза писате-
лей РСФСР и московской писатель-
ской организации. 

«Литературная газета» горячо 
приветствует А. Л. Барто, желает 
ей доброго здоровья, новых боль• 
ших творческих успехов. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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ТНЕ Л1МР 1Ы в и п м о ОР АКМ$ 
Ол тШют •# 4 о Но Г,) 

ТОИЙ тМагу рюси/«ж«п» 
А»гс гей 
М.и.1#» 
$Ьф| 

Твог» «пд>лд ̂ ил« 30-
 % 

1«45 1944 1947 
I («<И, •1»|1 | 

П , Ц 9 13.890 15,970 
5,300 6,000 6.717 
2,096 1,172 1,751 

Ог<<ПОПС», уЫс!ч 
».713 1.650 1,700 
«,301 2,306 3.690 

€1»с»гол1с», соштцпкоНоп» |97 1,001 
0»Ь«г ргосиг«т«пГ 625 1,051 

Ж»>#огсЬ оп<< ё»у«1орт«п> 6,236 6.370 
Тою! ргрсигвтфл! дпб гооогсЬ 18,075 20.250 

_1.04| 
__М>64 

Л 4 00 
22,370 

АЫО: I# \мог ш У)«(пот к«*р» 9го*тд. *р*л4тд 
*01 « г т « «*»11 Ь« «кроп^*^ Ь«уоп4 »Н» оМ|с*о1 
р1вп» г*М«с!««1 «п »Н« Ьдиг«» д|у«п Ь«г«. 

$оиг«*: У Я. 0#о1 Ы Ое1епм 

Эта таблица озаглавлена «Сиамом а з а к у п и * 
в о о р у ж е н и и » . Действительно, на рисуние, ко-
т о р ы й мы публииуем, ДЯДЯ Сам в о о р у ж е н до 
зубов. По данным Пентагона, на которые ссы-
лается ж у р н а л - Ю н а й т е д Стейтс ныос анд 
Уорлд рипорт», военные расходы С Ш А возра-
с т у т с_1б075 миллионов долларе 

в 1М7. Но 
1665 году 

— з „ . т » .«о зт© не все. 
Подпись и таблице поясняет: «Сели война во 
Вьетнаме будет расширяться, расходы на воо-
р у ж е н и е увеличатся сверх о ф и ц и а л ь н ы х иа-
метои, в ы р а ж е н н ы х в приведенных нами циф-
рах...» А дальше следует признание, которое 
вряд ли утешит америиаицав: - Б ю д ж е т Джон-
сона на ф и н а н с о в ы й год, к о т о р ы й начнется 
• с е р е д и н е 1966 г., составит 115,8 миллиарда. 
ЭТО в О Л Ь Ш Е н е м ВЫЛО П О Т Р А Ч Е Н О ВСЕМИ 
П Р Й . 1 Д ^ М . Т Д М И о т В А Ш И Н Г Т О Н А ДО Г У В Е Р А 
за ПЕРИОД В 144 ГОДА». Добавим, потрачено 
на г о н к у аооружений... 

1 ч ^ ч о а же результат для знономими 
С Ш А безудержной гоним, аооружений? Амери-
к а н с к а я печать отмечает, что а то аремл нак 
п р и б ы л и военных монополий растут, наме-
ч а ю т с я тревожные п р и з н а к и инфляции, роста 
налогов и цен. Карикатурист провинциальной 
а м е р и к а н с к о й газеты «Миннеаполис с т а р , 
весьма образно изобразил последствия воен-
ной п о л и т и к а президента Джонсона на рисун-
ке, к о т о р ы й мы воспроизводим. 

>—Той \уап1 а У1е(соп(1 аоиуешг? 
— тянет меня за плащ какой-то 
мальчишка. — Хочешь вьетконгов-
ский сувенир? — настойчиво по-
вторяет он свой вопрос по-англнй-
ски-французски. Я медлю с от-
ветом, а конкуренты — такие 
же, как он, мальчишки —уже при-
ближаются, готовые предложить 
свои «сувениры из джунглей». 

И я иду за мальчиком. По до-
роге он рассказывает о себе: зо-
вут его Као, ему пятнадцать лет, 
п Сайгоне он всех знает, родите-
ли убиты где-то в районе Мекон-
га. Као ведет меня по одной из 
кишащих народом улочек Тхой-
Вина — района, где раскинулся 
сайгонский «черный рынок», и 
вот наконец мы у лавчонкн, пе-
ред которой прямо на земле рас-
стелено американское зеленое 
солдатское одеяло. На одеяле ак-
куратно разложены «вьетконгов-
ские сувениры»: три полотняных 
заплечных мешка, две пары сан-
далий, сшитых из обрезков авто-
покрышек (американцы называ-
ют их «сандалии Хо», то есть 
сандалии Хо Ши Мина), фран-
цузский широкополый камуфляж-
ный шлем (кто знает, с головы 
какого французского парашютиста 
он снят и какому американскому 
солдату достанется), нож, кресть-
янская соломенная шляпа. И 
письмо — исписанный каранда-
шом. измятый и выцветший ли-
сток бумаги. 

— Партизанские сувениры, —• 
С приторной улыбкой шепчет мне 
человек, вышедший из темного 
помещения лавчонки. 

Као уже ушел охотиться за 
новыми клиентами, со мной ему 
делать больше нечего. А чело-
вечек по моему взгляду сразу же 
понял, что письмо меня заинте-
ресовало. и просит за него 50 
долларов. Ну нет, это слишком. 
Тогда 40. Наконец, я даю ему 
25 долларов и забираю письмо. 

Написала его какая-то женщи-
на своему мужу, и начинается 
оно так: «Дорогой Бю, кау дав-
но нет от тебя известий... Ма-
лыш подрастает, и мне больно, 
что ты не видишь его теперь, 
когда он начинает ходить...» 

. Квартал Тхой-Бин находится 
на окраине Сайгона, у моря. Это 
типичный квартал сайгонской 
бедноты с деревянными домишка-
ми. Живут там рыбаки и бродя-
чие торговцы, те самые, что днем 
толкутся в центре, продавая вся-
кую мелочь — от шнурков для 
ботинок до кока-колы. Но сам 
Тхой-Бин за эти последние годы 
превратился в гигантский «ш-
цнагКег» («квартал — куда — 
можно — пойти — поразвлечь-
ся*. как окрестили его американ-
ские солдаты). Здесь можно ку-
пить и продать все, что вообще 
можно купить и продать в Сайго-
не: жевательную резнику и кока-
ин. кустарные изделия и свежую 
рыбу, у а каждом углу здесь игор-
ные н публичные дома, бары, 
ночные клубы. Но самое сердце 
квартала — как в географиче-
ском. так и в экономическом от-
ношении — это место, где спе-

кулируют • «товарами» из амери-
канских военных складов. 

— Когда дядя Сэм воюет. — 
сказал мне один из здешних 
торговцев, — у тех, кто остается 
в живых, бывает вдоволь мясных 
консервов. 

Его слова, пожалуй, могут быть 
символом Тхой-Бина. Впрочем, 
это типичное явление, знакомое 
многим европейским странам по 
первым послевоенным годам. Так 
было в Неаполе, Риме, Париже... 

Теперь пришел черед Южного 
Вьетнама. Тхой-Бнн может вы-

шел к которых сейчас пользуется 
таким спросом у сайгонских мод-
ниц. И вое это, выставленное на 
прилавках или разложенное на 
земле, вдоль улиц квартала, сте-
кается сюда различными путями 
через продажных интендантов, 
солдат, офицеров, не желающих 
отказываться от покера, виски, 
женщин. И если у вас есть дол-
лары. в Тхой-Бине вам через не-
сколько часов раздобудут даже 
«джип» или грузовой «додж». 

Южновьетнамская полиция на 
все закрывает глаза. С одной сто-

ЧЕРНЫЙ 
РЫНОК 

САЙГОНЕ 
Стенли УИЛЕР, 

американский публицист 

В столице США встревожены: доллары текут в Южный Вьетнам; 
идут все новые и новые грузы оружия, посылаются дополнительные 
контингенты войск, а вооруженные силы США все таи же далеки от 
победы, как и прежде. 

Мы публикуем очерк американского публициста Стенли Уилера, по-
бывавшего в Южном Вьетнаме, и фотографию из итальянского жур-
нала «Вии ниове*. Взятки, кражи, «черные рынки», всеобщая корруп-
ция — такова атмосфера а стане марионеток и американских окку-
пантов... • 

держать сравнение с «черным 
рынком» любой западноевропей-
ской столицы 1945—1947 годов. 
А поскольку американская армия 
вооружена и оснащена сейчас луч-
ше, в Тхой-Бине можно найти та-
кие чудеса современной техники, 
какие европейским спекулянтам, 
имевшим тогда дело с союзными 
силами, и не снились. Например, 
транзисторные зубные щетки с 
иадписыа «Только для офице-
ров»; или электрические одеяла 
(вставь штепсель в розетку и спи 
себе при температуре -}-35

с

); или 
часы «гамма», которые выдаются 
пилотам вертолетов (кроме вре-
мени. они указывают еще высоту 
над уровнем моря): или очки с 
ннфракраснымн лучами, позво-
ляющими видеть в темноте не ху-
же кошки: или портативный те-
левизор с 12 каналами. Ну и, 
конечно, пропасть сигарет, воен-
ных ботинок, консервов, мыла, 
дезодораторов, шоколада, кофе, 
трубочного и жевательного таба-
ка. обмундирования н т. п. Все, 
чем снабжают американскую ар-
мию. вы можете купить в Тхой-
Бине. Даже парашюты, цветной 

роны. она получает за это при-
личную мзду от королей «черного 
рынка», а с другой, — не может 
идти против многочисленных аме-
риканских военных чипов, участ-
вующих в этом деле. Американ-
скую же военную полицию и 
командование американских войск 
в Сайгоне :мботнт лишь одно: 
чтобы на' рынок не попадало во-
оружение и чтобы американские 
товары не доставались партиза-
нам. Последняя задача весь-
ма трудно осуществима. На-
до сказать, что одно ..из наи-
более любопытных явлений, ха-
рактерных для сайгонского 
«черного рынка», состоит как раз 
в том, что значительная часть 
снаряжения партизанских отря-
дов, действующих в районе Сай-
гона, поступает к ним именно из 
Тхой-Бина. Это сразу же замети-
ли американцы, когда убедились, 
что партизаны спасаются от их 
отравляющих газов с помощью 
примитивных, но, судя по всему, 
вполне действенных противога-
зов, смастеренных из полиэтиле-
новых пакетов, в которых амери-
канским солдатам выдают белье, 

н когда в ранцах убитых парти-
зан стали находить жестянки с 
мясом, сгущенным молоком и 
маслом, украшенные этикеткой 
«Американские вооруженные си-
лы во Вьетнаме». 

...Тхой-Бин прочно связывает 
заправил сайгонского правитель-
ства с офицерами американского 
штаба, а «черный рынок» слу-
жит настоящим предохранитель-
ным клапаном для марионеточно-
го режима Као Ки, в том смысле, 
что удовлетворяет некоторые по-
требности гражданского населе-
ния. Поскольку Сайгон практи-
чески осажден партизанами, этот 
рынок — единственный источ-
ник снабжения для жителей 
города. Овощной и фруктовый ба-
зар в столице Южного Вьет-
нама закрыт уже восемь ме-
сяцев. Ни фрукты, ни зелень 
не поступают или почти не по-
ступают сюда ИЗ деревень. Рыб-
ной ловлей теперь почти не за-
нимаются. потому что американ-
ские военные власти не выпу-
скают рыбацкие лодки в море, 
боясь, как бы рыбаки не стали 
снабжать партизан. Поэтому жи-
телям Сайгона приходится поку-
пать все на «черном рынке»; с 
каждым днем увеличиваются 
его площадь и количество 
подстилок с разложенными на 
них товарами. А для амери-
канцев. которые ни в чем 
не нуждаются, для тех офицеров, 
которые войну ведут в своих шта-
бах (правда, и здесь им не очень 
сладко; дня не проходит без ди-
версий), доставляют сюда «вьет-
конговские сувениры». Чтобы 
когда-нибудь в Детройте, или Чи-
каго какой-нибудь бравый папа-
ша мог рассказывать своим дет-
кам, как он воевал во Вьетнаме и 
что «это вот кинжал коммуниста, 
это партизанский заплечный ме-
шок. а это — письмо, найденное 
в кармане одного вьетнамца, ко-
торого мы отправили на тот 
свет». 

Тхой-Бин живет своей жизнью 
днем н ночью. Правда, «черный 
рынок» открыт с 8 утра до 5 ве-
чера (единственное ограничение, 
которое сумела ввести полиция). 
А удалось ей это скорее всего 
потому, что с наступлением су-
мерек иностранцы, то бишь аме-
риканцы, осмеливаются появ-
ляться на улочках этого кварта-
ла лишь «вооруженными группа-
ми»,—как рекомендуется в одном 
из приказов, подписанном самим 
генералом Уэстморлендом. Вот 
почему по ночам здесь часто 
можно встретить отряды воору-
женных до зубов американских 
солдат, которые направляются 
вовсе не на боевое задание, а 
просто-напросто в ночное кабаре 
«Орхидея» или «Старая ива». 
Чуть подальше с берега моря 
доносится шум моторов; военные 
.машины направляются к судам, 
чтобы сгрузить там трупы и ра-
неных американцев после оче-
редной карательной экспедиции в 
районе дельты или в «зоне Д». 

Эти отвоевались и возвра-
щаются домой. 

ИСПАНИЯ 

«ВЫ ЕЩЕ 

УВИДИТЕ 

НОВУЮ 

ИСПАНИЮ» 
р ОМАН Хесуса Ис-

карая «Разрушен-
ные стены», подобно мно-
гим произведениям про-
грессивной литературы 
Испании, увидел свет 1а 
пределами родины писа-
теля, ио всем своим со-
держанием- и строем ои 
обращен к ней, к совре-
менной ее жизни. 

В романе выведены мо-
лодые люди—дети земле-
владельцев и коммерсан-
тов средней руки и те* 
представителей интелли-
генции, которые • свое 
время покорно приняли 
Франко. Они не похожи 
друг на друга — спокой-
ный и рассудительный 
Вальдес, филолог; вконо-
мист Ногерас, несколько 
легкомысленный и увле-
кающийся; юрист Гомса-
ло, еще во многом не оп-
ределивший своего отно-
шения к жизни. Их объ-
единяет одно — желание 
перемен, желание видеть 
родную землю свободной. 
Борьба против Франко 
приводит их в ряды Ком-
мунистической партии. 

Молодые испанцы, • 
которых рассказывает 
Искарай, живут и учат-
ся а Париже, а поездки 
на родину исполыуют 
для подпольной работы. 
Во главе группы — че-
ловек 

идеи, лрссиствснно) 
•олюцнонной бор» 

Совершит» то, 
вЬсаятмлм себя 
рои Искарая, — 

ния Ихиньо. 

- й д а л д I 
на* юность, гражданская 

йна, тюрьмы, емигра-

-
л

-|1етн* его любовь к 
те, жене товарища, 

идей, преемственность ре-
волюционной борьбы. 

то, чему 
себя ге-

разру-
шнть стены бастиона 
франхикма,— нелегко. Не 
успел Вальдес появиться 
• родном городе, как по-
лицейские агенты берут 
его на ааметку. Малей-
шая неосторожность, и 
можно окаааться в 
тюрьме, — так слу-
чилось с Камнло. Над 
многим* витает страх. И 
не все выдерживают до 
конца. Но лучшие не сда-
ются. Тяжелобольной 
Ихиньо — скааались го-
ды борьбы н лишений — 
говорит, прощаясь с 
Вальдесом и его друвья-
ми: «Вы еще увидите но-
вую Испанию». 

В. ЯСНЫЯ 4 

АНГЛИЯ 

Посвящено 
Оддингтоиу 
I / НИГА воспомина-

н*й, статей и вссе, 
посвященная Ричарду 
Олдингтоиу. составлена 
и калама его друзьями— 
австралийским повтом к 
прозаиком Алистером 
Кершоу и французским 
писателем и литературо-
ведом Ф. Ж, Темплем, 

тснАгш 

Л ПИМОТОЫ 

вой 
цня 

Беаотяетна его любовь к 
Паките, 
погиби 
воспат 
леблющихся, ои проявля-

добрую одержимость, не-
истощимое терпение. 

В обраве Ихиньо во-
плотились прекрасные 
черты людей типа Хулна-
на Гримау. 

В свое время Ихиньо 
учили коммунисты, слы-
шавшие на первых кон-
грессах Коминтерна Ле-

Сред, Ми авторов 
— английские 
Н, П. Сноу, Л. 
К Чедч,- А. Вг 
ё§не литературе 
Урной и Д. Я 

иина. Теперь новая сме-
на учится у него понима-
нию смысла жизни и ис-
кусству борьбы. Быт» 
может, одни ив самых 
важных идейных акцен-
тов романа — преемст-
венность прогрессивных 

Ле5118 1гсагау, «1а* 
гитан Не Ц шигаПа». 
Р а т . 

сборника 
писатели 
Даррелл, 

Во, совет-
Дитерар>роаеды М. 

Жантиева, 
японский литературовед 
Морикями Мегата, южно-
африканский поат Рой 
Кампб4лл. 

Субъективные «кусы, 
политические и религиоз-
ные воззрения определи-
ли оттенки выступлений 
на атом своеобразном ме-
аюрнальнпм форуме. Ес-
ли для Кершоу личность 
Олдингтоиа, человека и 
художника, нашла наибо-
лее полное и значитель-
ное выражение в прозаи-
ческих его произведениях 
(и ато справедливо), то 
Алик Во видит в рома-
нах Олдингтоиа дань 
«дурному расположению 
духа». Но при всех рас-
хождениях и оттенках 
мнений английский писа-
тель предстает в кинге 
человеком огромной куль-
туры и арудицнн. под-
линно демократических 
убеждений, непримири-
мым к литературному 
кривлянию. 

Литературная судьба 
Олдингтона, «англичани-

К1с11»г<1 А!с1тв1оп. «Ап 
1п()та|е Рог(гяН», Саг. 
ЬоП(1а1е ап(1 Е4«аг(Цу|1-
1е. • 

, - г 7 с разных ; 
<7 I- (— + 1 ) — у - "> ш и р о т 

заслуженно оСадной и до 
горечи парадокса*ь> 

на яа англичан», умерше-
го • добровольном изгна-
нии во Францам, была не-

• до 
1ЬНОЙ. 

Художник, сказавшим 
новое слово в английской 
проае (роман «Смерть 
героя») н повзии, был 
подвергнут настоящему 
остракизму со стороны 
британской прессы. При-
чиной втого «бойкота по-
средствеяностей», по мет-
кому определению Темп-
ля, яонлась публикация 
Олдингтоном нелицепри-
ятной биографин офици-
ального «героя», провод-
ника британской полити-
ки на Востоке полковни-
ка Лоуренса. «Если я и 
не враг № 1 Английской 
Литературной Общест-
венности, то по крайней 
мере близок к втому, по-
скольку сделал достояни-
ем гласности факты об 
их любимом (и самом 
лживом) герое...», — иро-
низировал Олдангтон. 

В 1962 году, в те 
•ремя, когда ваглийсквя 
пресса не обмолвилась на 
словом по поводу 70-ле-
тия Олдяигтона, большо-
го художника чествовала 
а Советскрм Союзе, где 
он находился по пригла-
шению Союза писателей 
СССР... 

Кинга «Ричард Ол-
дингтон: Интимный порт-
рет» расширяет пред-
ставление о многогран-
ном облака замечательно-
го писателя, отличавше-
гося. как подчеркнуто а 
предисловии, «немод*. 
ной любовью I праа< 

В. СКОРОДЕНКО 

США 

ТИГР СПИТ 
НА 1ИЦММШЕ 
П ОСЛЕ небольшой 

ж

* паузы Микки Спил-
лени снова напомнил о 
себе. В массовой серии 
карманного формата 
-Новая американская 
библиотека мировой ли-
тературы» вышел его 
очередной — десятый по 
счету — роман «День 
револьверов». Как и 
девять предшествую-
щих книг, изданных вас-
некровными тиражами. 
«День револьверов» 
— детектив. прослав-
ляющий американско-
го секретного агента. 
Правда, Мяккя Спил-
лейн из сен раз распро-
щался со своим «геро-
ем» - сыщиком — гро-
милой Майком Хзмме-
ром. -Познакомьтесь с 
новым супергероем контр-
разведки — сексуальным, 
смертомосиым Тайгером 
Манном... Он — мастер 
шпионажа и ааемяый 
убийца...» — так вазмаа-
ет читателя яркая об-
ложат бое века, на кото-
рой для пущей привлека-
тельности нарисована об-
наженная красотка с ре-
вольвером в руках. 

Микки Спяллейн мо-

ЛМскеу $рШапе. «Рау 
о( Ше Оип5». 1\е№ Уогк. 

дернмяровал своего ге-
роя, •— надо по'лагать, 
его подхлестнули успехи 
конкурентов, да и требо-
вания американской по-
литической моды сыгра-
ли свою роль. В отличие 
от Майка Хвммера, у 
которого особое про-
светление наступало пос-
ле продолжительного за-
поя, Тайгер Манн безот-
казно ловит шпионов, 
покоряет блондинок и 
брюнеток, стреляет, ду. 
шит врагов голыми руаа-
мн н, главное, работает 
на международной арене. 
Он расправляется с не-
угодными Вашингтону 
режимами • Никарагуа, 
Гондурасе, Колумбии, 
Панаме, ловит шпионов в 
аппарате ООН. 

Тайгера очень беспоко-
ит избыток а США 
«красных», которым, ему 
кажется, потворствует 
само американское пра-
вительство. Конгресс 

представляется ему сбо-
рищем опасных радика-
лов, от слова «демокра-
тия» его передергивает. 
Он божится памятью 
«пионеров. очистивших 
страну от враждебных 
индейцев», и призывает 
заменить какие бы то ни 
было разговоры и пере-
говоры пулями. Де-
монстрируя преимущест-
ва свинца перед диплома-
тией на практике. Тайгер 
убивает трех дипломатов 
в их собственном доме. 

Ну и. разумеется, 
Тайгеру внушают серь-
езные опасения реализИ 
в искусстве и реалисты. 
Ведь главная «шпионка» 
Гретхен Ларк, которая 
чуть было не провела 
Тайгера, — художница 
реалистического толка. 

Миккн Спиллейн дер-
жит нос по ветру... 

Несмотря на грозное 
имя (Тайгер Манн в пе-
реводе — Человек Тигр), 
супергерой порядном на-
пуган. Шпионы мерещат-
ся ему под каждой кро-
ватью. н спнт он на по-
доконнике. Он глубоко 
сожалеет, что в способах 
и масштабах уничтоже-
ния «красных» в США 
пока отстают от третьего 
рейха. Он проводит лю-
бопытные параллели: «За 
Гитлером стоял промыш-
ленный капитал, за нами 
— финансовые верхи...» 
Он. втот «тигро-чело-
век», явно разговаривает 
языком Голдуотера, ге-
нерала Уокера я берчя-
стов... 

Я. ЗАСУРСКИН 

к 

Мариэтта ШАГИНЯН 

I / ЛЖЕТСЯ. Смолетт сказал, 
что лучшая форма путе-

шествия — .что пешком. Но 
уж если нельзя на своих 
двоих или на четырех лоша-
диных ногах, так лучше по-
ездом — поездом с попутчиками, 
проводником, чайком, остановка-
ми на станциях и теми разреза-
ми социально-географнческнх 
л ластов, какие бегут перед вами 
в окнах, справа н слева Когда 
мне пришлось опять, после девя-
т т е тнен разлуки, отправиться в 
Англию, я поехала не стаоым сво-
им путем через Прагу — П а р и ж -
Лондон; а новым — через Бер-
лин — Роттердам — Харидж, 
чтоб на несколько дней остано-
виться в Голландии. Наш вагон, 
единственный беспересадочный, 
должен был пересечь кусочек 
Западной Германии и через Бе-
нилюкс подъехать прямо к при-
стани голландского порта Хук-
впн-Холланд. откуда пароходы 
идут на Харндж. 

Было у т е темно, когда поезд 
подошел к Берлину. Должно 
быть, не мало советских люде.1 
наблюдало из окон ЭТУ панораму 
сменяющих друг друга частей 
Берлина, демократического во-
сточного с его остановками « Бор-
лнн-Ост» и «Фридрмхштрассе»; 
и — Западного Берлина с его 
стг.нцией «Зоо> («Зоологический 
сад*, или. как называли его у нас 
в старину. «Зверинец»), По сути, 
небольшая западная часть Берли-
на использована Бонном как свое-
образный плацдарм для рекламы 
западного немецкого «процвета-
ния». Не успевает поезд отонтн 
от <Фридрнхштрасее», как начи-
нается эта реклама: море ослепи-
тельных разноцветных огней, за-
ливающих широкие улицы, как 

« Л и т е р а т у р н а я газета» 
в ы х о д и т 
по в т о р н и к а м , 

ч е т в е р г а м 
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комнаты и коридоры раскрытого 
настежь дворца. Станция «Зоо» — 
вся из стекла, в модных квадрат-
ных линиях. Рассчитанная пора-
зить своей нарядностью, эта часть 
Берлина производит скорее впе-
чатленье искусственной театраль-
ной декорации, за которой нет 
живого мира. Не зиаю, как на 
других, но на меня гораздо более 
сильное впечатление произвели 
два разных киоска, перед кото-
рыми остановился наш вагой. На 
станции «Фрндрилштрассе» — 
это книжный киоск, до верху пол-
ный заманчивыми книжными об-
ложками; на станции «Зоо» — 
это винный киоск «ШультхеАс» 
со всеми видами бутылок на его 
витринах Как ни примитивно та-
кое противопоставление, оно не-
вольно заставляет задуматься. 
Когда вы въезжаете в большие 
города любых государств, от Мо-
сквы до Парнн.°а, — их органиче-
ские центры, выросшие вместе с 
историей всей страны, начинают 
мелькать первыми своими очер-
таниями в окнах поезда отнюдь 
не театрально нарядным зрели-
щем, а непременно деловитыми 
задворками. — той черновой, 
окраинной жпзпью труб, глухие 
стсм, расходящихся путей, мо 
стоя, коротких туннелей, за кото-
рой чувствуешь биение пульса 
огромного, надвигающегося на 
вас центра. И эфемерная картин-
ка западноберлинского «процве-
тания» по сравнению с ннми сра-
зу обнаруживает свой рекламно-
показиой характер, Право же. 
скромная станцня «Фридрих-
штрассе» больше похожа на доб-
рую старую Германию книг и му-
зыки до войны 1914 года, — где 
пришлось мне готовить в Гей 
дельберге свою магистерскую 

диссертацию, — чем этот амери-
канизированный бар на «Зоо». 

Спать не хотелось, и я долго 
ворочалась на своей койке, чтоб 
с пяти прилипнуть к окну. Бе-
лый, тусклый свет начал рас-
цежнвать ночь. Мы проезжа-
ли Вестфалню, Здесь у^ке запахло 
северным соседствам, Скандина-
вией. Начала меняться архитек-
тура. Красные кирпичные доми-
ки. вытянутые треугольничком 
вверх: на одном, плоскокрышем. 
— нечто вроде огромного самова-
ра по форме, не поймешь — тру-
ба или какая-то установка. По-
явились на красном белые обвод-
ные черты: белые наличники, бе-
лые рамки вокруг окон, по кар-
низам. — словно все обшито тесь-
мой. Сыро и вымочено, солнце 
бледным анемичным шаром ка-
тится за поездом, все кажется в 
дыму, и в дыму наплывает курорт 
для ревматиков. Границу вы сра-
зу воспринимаете «орфографиче-
ски»: по эту сторону О.тьденцаль, 
по ту Сторону Олдензвал, — ми-
лое голландское дублирование 
буквы «а»; и. переехав границу, 
вы как Йы сразу попадаете в дуб-
лирование тех первых черточек 
нового в пейзаже, в архитектуре, 
которые только намечаться нача-
ли в пограничной Германии. 

Не знаю, какую другую страну 
можно полюбить так сразу, как 
Голландию, И совсем не знаю, за 
что Моя;ет быть, за то. что со-
временный человек, изнервничав-
шийся от всевозможных экспери-
ментов, экстрав«гантностей, экс-
цессов, — вообще всяких «эк-
сов» западной культуры, укора-
чивающих ему жизнь, которую 
он как будто бесчисленно, до са-
мой смерти, пробует н начинает, 
пробует и меняет. — тут вдруг, 

на голландской земле, познает 
солидность и серьезность единст-
венного. позабытого новым пе-
ком, старомодного качества: по-
стоянства Я пишу не об эконо-
мике и культуре, а о том первом 
впечатлении, какое получаешь от 
характера реклам, витрин, ново-
строек, ул1Ршой жизни, одежды 
людей, в их какой-то стабильно-
сти против моды и новшеств. Да-
же на самых людных улицах гол-
ландской столицы пришлось мне 
проверить это впечатленье.., 

Но возвращаюсь к дороге. 
Красные треугольнички домов, 
замелькавшие в окне поезда, по-
степенно приняли свой склад и 
лад. В противоположность ста-
ринным немецким вторым и 
третьим этажам, выдвинутым, 
как ящики комода, над первым 
этажом и слегка нависающим 
над улицей, появилась деревен-
ско-голландская, выдвинутая впе-
ред. как подбородок, коробка пер-
вого этажа, ступенью на улицу, 
а над ней — отступающий назад 
второй этаж, выходящий на кры-
шу первого, как на балкон. Чер-
ные с бе тым коровы пасутся в 
одиночестве, каждая — на участ-
ке своего хозяина. Окна кажутся 
у нас. впалыми, как глаза, ВДВИ-
НУТЫМИ в стену, смотрящими из-
нутри У голландцев окна похожи 
на очки, нахлопнутые снаружи, и 
обязательно с белыми наличника-
ми, белой рамочной оправой. Ток 
и выпучены эти окна, словно 
рыбьи глаза или корабельные 
н.гиомшцторы. на вас. Любовь к 
выпуклости, пузатости. — пуза-
тенькие авто, лобастый электро-
воз. —.но •Голландии мы едем на 
электрической тяге, Скошенное 
сено-на Дугах собрано в пря.мо-
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угольники, похожие на чемоданы, 
а большие стога, словно чайники, 
иод ддрешишшш 
эти крмпткп повею,,.. 
ном. над сжатым хлебом. Бело-
снежные гуси на пруду, как рос-
сыпь водяных ЛИЛИЙ. Круглые 
бензобаки стоят шарами на" нож-
ках, изогнутых, как у стульев ро-
коко. л вот плосяокрышйй одно-
этажный дом на несколько квар-
тир, — окно и дверь, окно я 
дверь, у каждого квартиранта 
своя дверь, и то ли для красоты, 
то ли чтоб не перепутать. одца 
покрашена в розовую, друг»я в 
голубую, в красную, синюю кра-
ску. Городок на канале, как в Ве-
неции. Лодки на причале у каж-
дой двери, как в Венеции... 

Все это — еще не Голландия, 
все это лишь тот соцнально-геог-
рафическнй разрез в окне поез-
да, о котором я сказала выше. 
Но вот мы проехали индустри-
альный Амерсфоорт, проехали 
Утрехт, и проводник,—наш совет-
ский проводник этого советского 
•вагона, — торопливо сказал мне: 

— Вы хотите в Роттердаме 
Слезть? Сейчас Роттердам. Пото-
ропитесь, тут стоит полминуты. 

Полминуты! Вся сырая жен-
%
 екая душа всколыхнулась во мне. 
V я. уже ничего не спрашивая и 
не слушая, не глядя я окошко, 
поволокла опрометью свои 
на площадку. Проводник 
успел вынести их за мной. 
поезд двинулся, и кусочек родно-
го дома, родной советский вагон 
уплыл от меня. Я осталась одна. 
Я была в Голландии, я была в 
Роттердаме. Но позвольте, что иге 
это за Роттердам? Перрон, на 
который я слезла, был совершен-
но похож на наш дачный, высоко 
над полотном, безлюдный. И по 
обе его стороны тоже безлюдно, а 
города — никакого. Ни даже 
станции, ни даже носильщика. П 
меня решительно никто не встре-
тил, хотя мы надавали множест-
во та1еграмм. А из всего голланд-
ского языка я знала только фра-
зу. зазубренную в детстве с бал-
ладой Жуковского ' Канннтфер* 
штан». По опыту долгой жизни 
я была уверена, что нигде не 
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пропаду, но все-таки, если гово-
рить начистоту, самую малость 

таскать 
.. 1 тлен-

ное — неизвестно, куда таскать, 
и'отойти от них было страшно. 
Мысленно я уже писала письмо 
друзьям, заманчиво составляв-
шееся: «начать < того, что я не 
там Ч-.пез.ча». Но где я слезла? 

Тут показалось в этой пустыне 
Чсцвое сушению — небольшого 
роста юноша с рюкзаком за пле-
чами, в треуголочке и куртке за-
щцгцого' цвета, с чем-то на пле-
ч»х вроде простых нашивок. Раз-
говорились мы с ним по-англнй-
скн, и я узнала, что настоящий 
Роттердам. Роттердам-Централь-
иый — в нескольких километрах 
отсюда и наш поезд там не оста-
навливается, а проезжает прямо в 
Хук-ван-Холланд, и. должно быть, 
именно там и встречали меня. ' 
теперь надо пробираться в 
тердам на дачном поезде пли 
такси. Мой спаситель не оставил 
дела на полпути, подхватил мои 
вещи, освоился очень быстро 
моим характером, услышал 
биографию, рассказал свою. 
был студент, возвращавшийся на 
побывку к отцу в Роттердам, н 
звали его Петер Вальтхвус. 
вот Роттердам-Центральный, 
уж ту» смотреть, встречают 
На перроне столпилось множест-
во народа, приходили и уходили 
поезда, выбрасывавшие новую и 
новую порцию народу. 

Петер сделал мне знак — п 
мы опять пошли. Перед окошком 
какого-то бюро, где проверяют 
билеты и дают информацию, мы 
в два голоси начали рассказы-
вать мою Одиссею. Из кассы вы-
глядывало прелестное молодое 
лицо голландки того же розово-
белого цвета, как цветы в вазе. 
Она выслушала, потом проверила 
мой бичет и взяла телефонную 
книгу. Через секунду в советском 
посольстве отозвались. Но совет-
ское посольство находилось за 
десятки километров, в Гааге По-
куда за мной приедут, надо было 
ждать, и я позвала Петера, хоро-
шенькую голландку в окошке 
сестру ее. сидевшую за стеной, 

а 
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подругу сестры — всю голланд-
скую компанию, принявшую уча-
стие в мое.ч спасении, — попить 
в ресторане кофейку. Из сумочки 
я торжественно извлекла "десять 
гульденов, и на все десять гуль-
денов мы славно отведали хлеб-
соли на голландской земле, а 
когда принесли сдачу, то в сдаче 
оказались целехоньки все эти де-
сять гульденов, и мои новы о 
друзья чуть ли не клятвенно уве-
рили меня, что так именно пола» 
гается. Друзьями мы сделались 
настоящими. Голландские девуш-
ки — Фелнситвс н Мяйелла 
Шмнтц рассказали, где они слу-
жат. как работают^ сколько по» 
луча ют и чем добавочно поль-
зуются от, компании (прежде все-
го — скидкой в ресторане). Мы 
разговаривали по-немецки и по-
французски. по-английски и по-
голландски, — и в последнем 
случае я усиленно дублировала 
все гласные буквы, сопровождая 
их могучим «каннитфершта-
ном». Мы хохотали от каждого 
слова, н нам было весело. Нам 
было хорошо, потому что мы сде-
лались друзьями и потому что 
голландцы — это голландцы. На-
род. который всерьез принимает: 
жизнь и ничего не делает наполо-
вину. Я до сих пор переписы-
ваюсь с Петерам. Фелиснтой и 
Майеллой. и мне хочется послать 
им сейчас через весь Бенилюкс 
свое сердечное пожеланье доб-
рого счастья'в новом году! 

Приехавшие за мной ожидали, 
вероятно, встретить смертельно 
перепуганную заблудившуюся ста-
рушку. получившую хороший 
урок: не слезать где попало, или, 
по русской поговорке, не совать-
ся в воду, не зная броду. Но я 
встретила их с гордым достоинст-
вом, окруженная молбдымн гол-
ландскими друзьями, тем поко-
леньем. которому интересно, что 
такое Москва и советский писа-
тель. И в руках у меня был 
большой букет красных и синих 
гвоздик, первый букет голланд-
ских цветов, полученных в пода-
рок от голландцев. 
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