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м Н А С не- г л а з а х м е н я е т с я л и ц о с о в р е Щ 
IV менной науки. Меняется характер тре-
I боммий. иреяъм».мемых к ней обще-
» сгвом. Наука стала важнейшим факто-

рам экономического и технического 
прогресса. 

За последние 20 лет мы стали свидетеля-
ми бурного роста научно-исследовательских 
учреждений а нашей стране. Они возникаю! 
везде: в столицах и на периферии, в акаде-
миях наук и при промышленных министерст-
вах. в союзных и республиканских ведомст-
вах. Это естественно. Быстрый прогресс не-
возможен без систематической и глубокой 
научной разведки. Растет не только число 
научных учреждений. Растут и они сами. Се-
годня совсем не редкость научные институ-
ты-гиганты, где занято исследовательской 
работой 2—3 тысячи сотрудников и даже 
больше. 

Достижения советской науки были бы не-
мыслимы без этой широкой сети научных институтов, без усиления 
этих институтов. 

Вряд ли стоит здесь перечислять наши достижения. Вряд ли 
стоят ломиться в открытую дверь и доказывать: да. при желании 
мы можем вести научную работу на самом передовом современ-
ном уровне. 

Однако, как это ни печально, приходится признать, что в по-
следние годы мы все явственнее ощущаем возникновение неких 
«ножниц». С одной стороны, постоянный подъем исследователь-
ской работы, с другой, — многие важные требования, предъявля-
емые к науке развитием народного хозяйства, годами остаются 
без ответа. А между тем при громадных средствах, которые вкла-
дывает Советское государство в науку, можно было бы ждать го-
раздо больших результатов, большей продуктивности. 

В последнее время в научной среде, на страницах общей н спо-
циальяой прессы много спорят о принципах, на которых- должна 
базироваться организация научной работы. Много и остро говорят 
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— яснее представить суть и пер-
спективы нынешней экономимо-
скок реформы. 

АТОМ ЖИЗНИ 

В ПРАКТИЧЕСКОМ 

КЛЮЧЕ... 

«ЭКОНОМИКА» 
г. с. ЛИСИЧКИН 

« П Л А Н И РЫНОК» 

V V I I I съезд К П С С страна 
Л / V I I I встречает новыми »ко-
н о « и ч « с к и м и успехами. Социали-
стическое хозяйство — плановое 
хозяйство. А какова в производ-
стве р о л » р ы н к а ! « Д и к т у е т » ли он 
свои з а к о н ы спроса и потребле-
нии промышленности и сельскому 
«озяйству или ограничиваете» 
лишь пассивной р о л ь ю посредни-
ка м е ж д у производством и по-
требителями? 

— В с а м о м деле, пока зкономи-
сты спорили м е ж д у собой,—сказал 
д о к т о р экономических наук В. Г. 
Венжер,—я нашей хозяйственной 
жизни недооценивалась роль 
рынка, роль товарны» связей меж-
ду предприятиями, м е ж д у пред-
приятиями и потребителями. После 
мартовского и сентябрьского 
(1965 г.) Пленумов ЦК КПСС от-
ношение к рынку изменилось. О н 
стая д о п о л н е н и е м к плану, и, я 
б ы сказал, довольно удачным до-
полнением. Рыночные связи — 

гибкие связи. Это видно у ж е сей-
час хотя б ы на примере легкой 
промышленности. Предприятие, 
п р о д у к ц и я которого пользуется 
спросом, не только яыигрыяает 
от продажи изделий. Такому 
предприятию банк с уверенно-
стью дает кредиты д а ж е под «не-
завершенку», потому что такое 
предприятие работает не на 
склад, а на рынок. 

У к р е п л е н и е рыночных связей в 
нашей стране некоторые б у р ж у -
азные экономисты решили ис-
пользовать для сочинения небы-
лиц о переходе нашего хозяйства 
на... «капиталистические рель-
сы»... Какое заблуждение! 

Могут ли существовать противо-
речия в социалистическом хозяй-
стве м е ж д у планом и р ы н к о м ! 
Нет, ие могут. П р и общественной 
собственности на средства произ-
водства рынок лишь способствует 
выполнению плена, ведет к здоро-
вому, социалистическому соревно-
ванию м е ж д у трудовыми коллек-
тивами, несет л ю д я м благо. 

Книга Г. Лисичкина затрагивает 
зтот круг вопросов. Ее ценность 
в том, что неписана она в прак-
тическом « к л ю ч е » , Раскрывая вза-
имосвязи м е ж д у планом и рын-
ком, книга п о м о ж е т зкономистам 
и хозяйственникам — да и не 
только им, но к а ж д о м у , кому до-
роги интересы нашей экономики. 

АТОМНЗДЛТ 
д. М КУЗИН, Н. М. БЕРЕЗИНА 

« А Т О М Н А Я ЭНЕРГИЯ 

• С Е Л Ь С К О М ХОЗЯЙСТВЕ» 

О В О З М О Ж Н О С Т Я Х лримене-
иия атомной энергии а сель-

ском хозяйстве рассказывает но-
вая книга А. Кузина и Н. Берези-
ной. 

— Какие вопросы главным об-
разом освещаются » книге? — 
спросили мы одного из авторов, 
члене-корреспондента А к а д е м и и 
наук СССР Александра Михайло-
вича Кузина. 

—- Их несколько, — ответил он. 
— Остановимся на некоторых. 
На опытном поле одного из 
хозяйств Краснодарского края 
был собран у р о ж а и м о р к о в и зна-
чительно больше обычного. «Сек-
ра<» раскрывался просто: семена 
перед посадкой были облучены 
радиоактивным цезием. Изменил-
ся обмен веществ в растениях. 
О н и стали более плодоносными. 
В книге идет речь и о хранении 
зерна на элеваторах. Долгоносики 
и другие вредители приносят ог-
р о м н ы й вред, а химические сред-
ства борьбы с ними дороги и не 
всегда безопасны. М е ж д у тем, ес-
ли зерно перед загрузкой пропу. 
стить через о б л у ч а ю щ у ю установ-
ку, то вредители могут быть пол-

ностью уничтожены. 8 б у д у щ е м 
колхозы и совхозы смогут приоб-
ретать такие облучающие установ-
ки. Работать на них несложно и 
вполне безопасно. 

О д н и м еловом, книга рассказы-
вает о лабораторных исследовани-
ях, у ж е перенесенных на кон-
кретную почву, в практику сель-
ского хозяйства. Она будет по-
лезна и агроному, и зоотехнику. 

АРХИТЕКТОР-
ЗНАЧИТ 
СТРОИТЕЛЬ 

СТРОЯИЗДАТ 
К И. ЧСРНОПЯТОВ 

« Г Л А В Н Ы Й АРХИТЕКТОР 
Г О Р О Д А 

(из опыта работы)» „ | 

ЭТА книга п о с е щ е н а депута-
там городских, районных, об-

ластных и краевых Советов. Такое 
посвящение не случайно. На про-
тяжении многих лет ее а«тор был 
главным архитектором в Сочи, Ря-
зани, Куйбышеве. О н хорошо зна-
ет, что облик современного горо-
да во многом зависит от умения 
местных Советов правильно, ра-
зумно расходовать народные 
деньги и в немалой степени от 
инициативы депутатов. 

— Книга К. Чернолятова обоб-
щает богатый опыт практика и 
теоретика архитектуры, она акту-
альна сейчас, когда в нашей стра-
не ведется столь широкое граж-
данское строительство индустри-
альными методами, —- сказал 

председатель Московского отде-
ления Союза архитекторов В. А. 
Нестеров. — За качество архитек-
туры в ответе и архитектор, и ра-
ботники домостроительных к о м . 
биматов. и сами строители. Ка-
кие ф и г у р ы особенно важны на 
стройке? Книга дает четкий ответ 
на зтот вопрос: автор проекта и 
производитель работ. Да, произ-
водитель работ, или, как его со-
коащенно называют порой, про-
раб, незаслуженно принижая тем 
самым его роль и меру ответст-
венности. Автор сравнивает гене-
ральные планы застройки различ-
ных городов, разные методы стро-
ительства. 

Книга К. Чернопятова выходит 
в дни, когда мы широко обсуж-
даем проект Директив по пяти-
летнему плану, где, в частности, 
подчеркивается задача «в корот-
кие сроки и при наименьших за-
тратах повысить качество строи-
тельных работ». 

ТАКОЙ 
МОНОГРАФИИ 
НЕ БЫЛО! 

ОНЕДРА» 
Н. Ю. У С П Е Н С К А Я . 

Э. А. Т А В А С А Р А Н С К И Я 

« Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н Ы ! 

ПРОВИНЦИИ СССР» 

/ С О В Е Т С К И Й С о ю з — страна 
нефти. Но п р е ж д е чем на-

чать п р о м ы ш л е н н у ю д о б ы ч у «чер-

ного золотая, надо определить 
контуры месторождения, прибли-
зительные его запасы. А в т о р ы но-
вой книги — профессор Н. Успен-
ская и кандидат геолого- минера-
логических наук 3. Табасаран-
ский о б о б щ и л и богатейший мате-
риал. 

— Особенность этой книги в 
том, что д о сдачи рукописи в из-
дательство авторы посылали ее 
а С р е д н ю ю А з и ю и Сибирь, на 
Дальний Восток и а Заполярье. 
Видные специалисты-геологи вно-
сили а рукопись замечания, ис-
правления. Кстати, определение 
месторождений проводилось по 
новому тектоническому принципу, 
разработанному п р о ф е с с о р о м 
Успенской, — к о м м е н т и р у я книгу, 
сказал нам д о к т о р геолого-мине-
ралогических наук А . А. Борисов. 

— Такой монографии до сих пор 
не было. В ней о б о б щ е н ы дан-
ные, полученные к итоге много-
летних геофизических и других 
работ. В проекте Директив гово-
рится о создании новых нефте- и 
газодобывающих центров а За-
падной Сибири, Западном Казах-
стане, о значительном увеличе-
нии добычи нефти а старых неф-
тедобывающих районах. В этом от-
ношении книга представляет осо-
бый интерес. С цифрами и карта-
ми в руках авторы убедительно 
показывают, как важно наращи-
вать добычу нефти в центральных 
районах страны и в о т к р ы т о м мо-
ре. На востоке страны авторы кни-
ги выделяют несколько новых 
районов — Ангаро-Ленский, Ви-
люйский и другие — очень бога-
тых месторождениями нефти. 

«ПОСТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

ТЮМЕНЬ-СУРГУТ» 
(Ил проекта Директив 

XXIII съезда КПСС по пятилет-
нему плану развития народ-
ного хозяйства СССР на 
1986—1070 годы) 

НАЧИНАЕТСЯ 
НОВАЯ ТРАССА 

СЕ Й Ч А С , накануне X X I I I съезда 
Коммунистической партии 

Советского Союзе, всем нам вме-
сте и к а ж д о м у литератору в от-
дельности н е о б х о д и м о особенно 
тщательно разобраться в том, с 
чем м ы подходим к этому боль-
ш о м у событию. Только что обна-
родован замечательный документ 
— проект Директив X X I I I съезда 
КПСС по пятилетнему плану. 
Яркая картина развития народно-
го хозяйства всей страны предста-
ла перед нашими глазами. При-
м е р н о в полтора раза возрастет 
о б ъ е м производства промышлен-
ной продукции Латвии, наша ре-
спублика осушит 520 тысяч гекта-
ров избыточно увлажненных зе-
мель. 

Все эти и другие приметы раз-
вития экономики и составляют 
тот н е о б х о д и м ы й «фона, без ко-
торого само понятие литературно-
го процесса беспредметно... 

Литературный ф о н д современ-
ной латышской литературы а по-
следнее время пополнился и по-
полняется новыми произведения-
ми крупных ж а н р о в прозы. 

У п о м я н у некоторые. 
В романе Ильзы Индране «Кас-

ГОРЯТ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ 

/~1 ПРОСЬБОП прокомментиро-
вать эту строку из проекта 

Директив наш сибирский коррес-
пондент обратился к начальнику 
отдела изысканий института *Сиб-
гипрзтранс* Али Алиджанову. 

— Только что я вернулся с 
трассы будущей дороги, так что 
впечатления — самые свежие. 
Еще подъезжая к Тюмени, я за-
метил то, чего к • было ранее: на 
станционных путях — множество 
строительных поездов Вам, ко-
нечно. известны зги эшелоны, в 
составе которых — многократно 
воспетые жилые вагончики, на-
стоящие дома на колесах, даже с 
кружевными занавесками в 
окнах. 

Они прибыли сюда, в Тюмень, с 
других сибирских магистралей: с 
линии Ачинск — Абалаково. с за-
вершенных участков дорог Недель 
— Обь и Тавда — Сотник, тоже, 
кстати говоря, упоминаемых в 
Директивах. Приехали и поди с 
магистрали Абакан — Тайшет, 
опытные, закаленные, испытанные 
в трудностях мастера. И на но-
вом месте их опыт и закалка 
бесспорно ппкгодятся: дорогу 
Тюмень — Тобольск — Сургут, 
особенно на втором, почти .500-
километровом участке придется 
прокладывать в исключительно 
тяжелых условиях: сильная забо-
лоченность, безлюдье, почти пол-
нос отсутствие каких бы то ни 
было средств сообщения... 

А между тем на других участ-
ках вовсю развернулись работы. 
От Тюмени протянулись первые 
километры насыпи будущей же-
лезной дороги. Работы здесь вг-
дет механизированная колонна 
.V 35, еде начальником опытный 
строитель А. В Г воздевский 
Преобразился старый Тобольский 
тракт. Если раньше здесь чаще 
всего встречались вездеходы, 
амфибии, экспедиционные меша-
ны — транспорт *изыскатель-
ского периода», то сейчас на-
встречу то и дело попадаются 
автокраны, экскаваторы, мощные 
самосвалы... 

Перспективы новой дороги ог-
ромны. Первое и главное, ко-
нечно, нефть: ведь стальные 
пути подойдут прямо к богатей-
шим нефтяным месторождениям, 
к Сургуту — в недалеком буду-
щем столице сибирских нефтяни-
ков Кроме того, создание дороги 
даст толчок к развитию многих 
отраслей хозяйства в этом пока 
мало освоенном крац>. 

Новая эпоха наступит в исто-
рии старинного Тобольска. Мы. 
изыскатели, гордимся, что в 
какой-то мере причастны к 
предстоящему возрождению го-
рода-ветерана. • Но • вместе с 
тем я не могу не разде-
лять и беспокойство некоторых 
моих друзей — писателей, архи-
текторов, художников: на нашей 
общей памяти немало случаев, 
когда стремительный промышлен-
ный прогресс сминал историче-
ское и художественное своеобра-1 
зие старинных города. По-моему, 
нужно создать авторитетную ко-
миссию из историков, архитекто-
ров. литераторов, чтобы всесто-
ронне обсудита проекты разви-
тия Тобо.1ьска.„ 

Среди трудностей сооружения 
дороги есть одна, о которой я 
еще не упоминал. Сроки постав-
лены самые сжатые. Но это сро-
ки вполне реальные, опирающиеся 
на расчет и опыт Можно быть 
уверенным, что они будут выдер-
жаны. 

На строительстве дороги Пе-
даль — Овь. Фото Н. Комарова 

— — в • 11и1ц|| |1П|ц,ц 

лых пятен, в нашем С о ю з е писа-
телей организованы регулярные 
встречи с ее ветеранами. Мы наде-
емся, что эти встречи подскажут 
темы для художественных произ-
ведений, воспитывающих народ в 
духе революционных традиций. 

Я не ошибусь, если скажу о 
глубоком чувстве ответственности 
наших литераторов, о их творче-
ской активности в эти предсъез-
довские дни. 

М ы ведем б о л ь ш у ю пропаган-
дистскую работу — встречи с 
читателями, о б с у ж д е н и я новых 
книг, конференции. Не так давно 
наши писатели встречались с 
б о л ь ш и м заводским коллективом 
«Саркана Звайгзне», с читателя-
ми одной из крупнейших библио-
тек Риги, проводили литературные 
вечера и беседы я районных до-
мах культуры, сельских школах, 
Д с б е л ь с к о м к н и ж н о м магазине. 
Готовится большая встреча писа-
телей с комсомольским активом, 
молодежью.. , 

РИГА 
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« Н Е В А » — 1 9 6 5 
На заседании правления ленин-

градской писательской организа-
ции обсуждались номера журнала 
• Неве» за м и н у в ш и й год. С доила-
дом в ы с т у п и л нритнн С. Владими-
ров. 

Среди прозаических пувлииации 
ж у р н а л а , а его публнцистичесиом 
и иритичесиом разделах встреча-
ютвя яркие, талантливые произве-
дения. Одиано с ними зачастую 
соседствуют «проходные», средние 
вещи, идейно-художественная зна-
чимость которых неаысоиа. Стре-
мясь и широте и тематичесиому 
разнообразию, редаиция. видимо, 
не всегда выла достаточно требо-
вательна и качеству материала. 

Много внимания было уделено 
поазии . Н е в ы » . Этот раздал жур-
нала вызвал серьезные иритиче. 
сние замечания у О. Шестннсиого. 
В. Торопыгина, л . Нуияина, С. Да-
выдова. И. Аарамеино. 

В обсуждении таиже приняли 
участие Ш. Курочкии, А . Маиедо-
ное. И. Неручее. Н. Врыинн, 
Э. Стаесиий. О. « и ш м а и , секретарь 
правления Союза писателей 
РСФСР В. Паниее. главный редак-
тор «Нееы» А. Попов. 

Л Е Н И Н Г Р А Д (По телефону) 

В АМБЛРЦУМЯН. 
академик 

И С С Л Е Д О В А Н И Й 
о недостатках, о том, что мешает исследователю нормально жить 
и работать. 

Сейчас, когда партия в проекте Директив XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану ставит задачу «ускорить научно-
технический прогресс на основе широкого развития научных ис-
следований...». мне хотелось бы остановиться на некоторых об-
щих вопросах организации науки. Я уже упоминал о том. что на-
ши научные учреждения, как правило, быстро растут по числу со-
трудников. Однако вовсе не всегда научные успехи пропорцио-
нальны этому росту. Иногда даже наоборот. Скажем, в неболь-
шом институте дела идут прекрасно. Тогда для поощрения увели-
чивают ему штаты, строят новые лаборатории, одним словом, рас-
ширяют. И вот сначала незаметно, а потом все ощутимее произво-
дительность института падает. Перестают рождаться новые, ори-
гинальные идеи. Начинает пахнуть застоем. 

МНЕ КАЖЕТСЯ, что одна из главных причин этого невесело-
го парадокса заключается в том. что в наши научные учреж-

дения при их быстром расширении довольно легко попадают лю-
ди. не способные к творческой работе, не дающие ценной научной 
продукции. Хочу заметить при этом, что освободить от таких лю-
дей научное учреждение, а тем более науку практически почти 
невозможно. Уходят они далеко не с такой легкостью, с какой ту-
да попадают. 

Мирясь с «лишними» людьми в науке, мы забываем об одном 
крайне важном обстоятельстве. О том, что такой «лишний», а точ-
нее говоря плохой работник, — это не только «лишняя», пустая 
трата фондов заработной платы. В научном учреждении 
особенно — «лишний» работник играет резко отрицательную 
роль. Роль эту обычно недооценивают. А между тем «лишние» лю-
ди сильно уменьшают эффективность работы коллектива. Пора 
понять, что успехи любого научного учреждения в огромной сте-
пени зависят от научной атмосферы, от той циркуляции научных 
идей, которые в ней происходят. Случайные для науки, неспособ-
ные люди резко снижают уровень творческой атмосферы. И та-
лантливым исследователям, которым сам бог велел все свое вре-
мя тратить на науку, приходится проверять правильность сомни-
тельных опытов, нелепость которых для подлинных специалистов 
совершенно очевидна, помогать «доводить» слабые научные экспе-
рименты. 

Трудно даже себе представить, сколько сил и времени, если их 
суммировать, уходит у нас в науке на все эти вещи, которых не 
было бы, если бы кадры подбирались строже. 

Так что же делать? Как освобождаться в науке от балласта? 
Конечно, одними заклинаниями и даже одними административ-

ными мерами тут не поможешь. Тем более, что административные 
меры чаще всего и не помогают, несмотря на то, что и ученые 
советы, и директора институтов формально имеют право переква-
лифицировать и даже увольнять неудачливых деятелей от науки. 
Значит, вопрос надо решать радикально, значит, надо продумать 
такую систему, в результате которой людям, не способным к на-
учной деятельности, будет просто невыгодно цепляться за свое 
место. Для этого должна быть изменена или. если хотите, неправ-
лена существующая «система закрепленных штатов». 

Я лично предложил бы обсудить систему, при которой каждое 
научное учреждение будет иметь лишь минимальный постоянный 
штат. Штатные сотрудники будут отвечать за научное оборудова-
ние института, вести ряд актуальных работ, требующих длитель-
ного времени и постоянного труда по улучшению эксперименталь-
ной ба.)ы. Но. кроме того, в научное учреждение смогут приходить 
на временную работу ученые с одной лишь целью — выполнить 
какую-нибудь определенную, актуальную для науки и лично для 
них интересную тему. 

Как я представляю себе дело конкретно? 
Скажем, президиум Академии наук союзной республики уста-

навливает важность какой-то научной задачи. Тогда он отпускает 
ил своих, специально отведенных для этого средств тому или ино-
му институту необходимую сумму, назначенную для выполнения 
в, ей темы целиком. На эту работу президиум совместно с инсти-
тутом приглашает специалистов. Ясно, что слабый научный ра-
ботник при такой методе вряд ли будет приглашен к участию в 
ней. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Альберт ЯНСОН, 
первый секретарь правления Союза писателей Латвии 

В Ы С О К О Е 
ИСКУССТВО 
П Е Р Е В О Д А 

I В Ы С О К И М искусством» на-
звал Корней Чуковский от-

ветственный и кропотливый труд 
переводчика. Этому сложному и 
многообразному художественному 
творчеству, актуальным его про-
блемам посвящен Всесоюзный сим-
позиум. начавший свою работу 
вчера утром в Центральном Доме 
литераторов. В нем принимают 
участие теоретики и практики пе-
ревода — представители всех со-
юзных республик и областей на-
шей страны, крупнейшие совет-
ские ученые, гости из Болгарии, 
Чехословакии. Румынии, Польши. 
ГДР . Венгрии, Югославии, Фран-
ции, Италии, Финляндии, ФРГ , 
США . Присутствует также пред-
ставитель Ю Н Е С К О Роже Кайюа. 

Совещание открыл большим 
вступительным словом секретарь 
правления Союза писателей СССР 
Алексей Сурков. О)# подчеркнул 
серьезный исследовательский ха-
рактер симпозиума и назвал его 
первой глубокой попыткой подве-
сти теоретическую баву под ог-
ромную и-благородную переводче-
скую практику в Советском Союзе. 

Всесоюзный форум переводчиков 
продлится пять дней и обсудит, 
крохе общих вопросов теории пе-
револа. о которых говорилось в 
первый день заседания, проблемы 
национального своеобразия под-
линника, поатического перевода 
и т. д. 

ка с каштанами» на фоне воспо-
минаний о послевоенном колхоз-
н о м строительстве и з о б р а ж е н ы 
события и л ю д и сегодняшней ла-
тышской деревни. В литера-
т у р н о м р е п о р т а ж е «Река д ж у н г -
лей — М е л л а к о р е » Ж а н Гри-
ва знакомит читателей с А ф -
рикой, с н а р о д о м — б о р ц о м за 
свою независимость. Оба зти про-
изведения начал публиковать ж у р -
нал «Карогс». В романе А н н ы Бро-
деле «Предательство» открывает, 
с я панорама тягостной жизни а 
условиях б у р ж у а з н о й Латвии три-
дцатых годов. Работу над руко-
писью кончает Зигмунд С к у и н ь — 
его роман «Серебристые облака» 
повествует о нашей творческой 
интеллигенции. Над новым рома-
ном, посвященным проблемам ху-
дожественного творчества, рабо-
тает Цецилия Динере. Ян Плотни, 
ей пишет роман о жизни сельской 
м о л о д е ж и пятидесятых годов. 

В издательстве «Лиесма» выхо-
дят сборники стихов Иманта Лу-
зина, А р и и Элксне, Ольги Лисов-
ски и Витаута Люденя. Надеюсь, 
что мы встретимся в этих книгах 
с позтическим осмыслением на-
ших дней... 

Тема революции, образы пла-
менных коммунистов — а центре 
внимания многих наших авторов. 

В этом году читатели получат 
отдельной книгой недавно опу-
бликованную в журнале «Карогс» 
д о к у м е н т а л ь н у ю повесть «Черный 
дуб» Гунара Цирулиса-^о револю-
ционере-коммунисте Роберте Эй. 
хе. В своем киносценарии Ян 
Плотниек проведет н а ; по путям 
жизни легендарного героя граж-
данской войны в Якутии Яна Стро-
да. Памяти латышских красных 
стрелков посвящен сборник сти-
хов А р е н д а Скалбе «Вечность». 

Чтобы на карте героически* 
битв революции не осталось бе-

Огни новой пятилетки. 

Славная дочь 
I 

Украины 
В Луцке "После реконструкции 

открыт музей великой украинская 
писательницы-революционерки Ле-
си Украинки 250 экспонатов рас-
сказывают мосетмтглям о ж и ж и 
и творчестве Л. Украинки. о ее 
дружбе с --передовыми деятелями 
русской н украинской культуры. 

Книжная выставим. посвящен 
нам поэтессе, открыта в област-
ной библиотеке Здесь есть разде-
лы: «Славная дочь Украины» и 
«Воспоминания, о Лесе*.. Ны<;та& 
ну уж* покатил* сотви .цоде». 

В селе КоЛодЛитгом* кп'вельЬкото 
района, где с 1НВ1 по 1891 год жи-
ла и работала поэтессн, состоялся 
юбилейный вечер посвященный 
95 летию со дня ее рождения. На 
вечере выступили старожилы, хо-
рошо .шившие писательницу-рево-
люционерку. 

Фото А. Красовского 

ГОСПЛАН В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЕЙ 
УЖ Е ДАВНО хорошей традици-

ей Центрального Дома лите-
раторов стаяо приглашать а 

гости ведущих советских ученых» 
хозяйственников, государственных 
деятелей и писателям для откро 
венного делового разговора, для 
живого обмена мнениями. 

Встреча, состоявшаяся 24 фев-
раля, была особенно интересной. 
В этот вечер заместитель поед-
седателя Совета Министров СССР, 
председатель Госплана СССР Н. К. 
Байбаков говорил о новом пяти-
летнем плане, о смысле к значе-
нии для будущего ^ т р а и ы тех пе-
ремен. которые заложены в циф-
рах только что опубликованного 
проекта Директив X X I I I съезда 
партии. Рассказывая о кропотли-
вой работе над проектом. Николай 
Константинович заметил,'что тако-
го тщательного предварительного 
обсуждения, пожалуй, не было за 

все время существования наших 
плановых органов. 

Приводя цифры» сопоставляя их. 
Н. К. Байбаков настойчиво подчер-
кивал главную мысль, объединяю-
щ у ю все разделы проекта плана. 
Советская продукция я новое пя-
тилетие не тольио вырастет коли-
чественно, — она должна резко 
измениться качественно. стать' 
красивее и долговечнее. Вопросы 
эстетики производства приобрета-
ют сейчас первостепенное'' значе-
ние. 

В конце вечера председатель 
Госплана СССР ответил иа много-
численные вопросы писателем 
В Катаева, Г. Радоеа, N. Атарова. 
В Осиповд и др. 

В заключение И. К. Байбаков 
пожелал писателям успехов в ' 
творческой работе. 



КАК УСКОРИТЬ 
ПРОГРЕСС 

И СЕЛУ, И ГОРОДУ -

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 

ОБРАЗЦОВУЮ СЛУЖКУ ВША 

СКОЛЬКО раз на страницах 
журналов и газет («Лнтс 
ратурная газета» не была 
исключением) появлялись 
гневные строки, клеймя-

щие жрецов нашею сервиса. 
Сколько раз нерадивый заветоло-
вой, директор швейного ателье 
или руководитель банно-прачеч 
кого треста служили мишеныо 
для авторов бесчисленных фелье-
тонов, басен, эстрадных купле 
тон и юмористических сценок! 

Их было так много, что сатири-
ческие стрелы, извлекаемые из 
этого колчана, как мне кажется, 
давно уже утратили свою остро-
ту, перестали беспокоить тех, в 
кого они направлены. В самом 
деле, ее л 11 человеку на протя-
жении десятков лет твердить, что 
он плох, сквергн, работает спустя 
рукава и вообще ничем не спо-
собен порадовать своих сограж-
дан, он вольно или невольно на 
чииает привыкать к этой мысли, 
соглашаться с таким положением 
вещей. V 

Разумеется, я прекрасно по-
нимал, что непорядки, творящие-
ся в этой системе, ее живучие 
пороки заслуживают самой суро-
вой критики. И все-таки время 
от времени приходит мысль, что, 
критикуя, мы не всегда и не во 
всем разбираемся объективно до 
конца... 
\Д/ УРНАЛИСТСКАЯ судьба 

плюс редакционное поруче-
ние привели меня на Псковщину. 
Мы сидели с заместителем пред-
седателя Великолукского гор-
совета Ф. Л. Кучкиным и толко-
вали о том. почему здесь, как и 
везде, отдел писем редакции и 
горсовет завалены жалобами на 
п. эхую работу комбинатов быто-
вого обслуживания. Мои собесед-
ник говорил о трудностях, о не-
достатках и о том, что: 

— Когда перед нами возника-
ет вопрос; кому в.первую оче-
редь дать квартиру — зрачу, 
учителю, мг одому специалисту, 
который остро необходим городу, 
или работнику коммумальио-
бытовых' предприятии, то вы са-
ми понимаете, что предпочтение 
отдается отнюдь не последнему 
в этом списке. 

Да. понять -<то несложно, если, 
подобно моему собеседнику, рас-
сматривать вопрос с позиции 
только сегодняшнего дня. Ну, а 
если попытаться заглянуть хотя 
бы в ближайшее будущее? 

О ЧИСЛЕ миниатюр Арка-
дия Райкина есть одна, 

прекрасно иллюстрирующая за-
висимость каждого современного 
человека от организации быта. 
Герой ее убежден, что все в ми-
ре загиент от... пуговицы. Да. 
да, если отрезать от брюк пуго-
вицы — брюки придется держать 
руками. А как тогда работать? 
Как питаться? Человечеству без 
пуговиц грозит полная гибель. 
Ужас! 

В этой остроумной сценке 
все преувеличено. Но за гротес-
ком — большая правда. В совре-
менном мире люди настолько за-
няты трудом, общественной дея-
тельностью, учебой, что наличие 

или отсутствие у них свободного 
времени определяется в первую 
очередь тем. как поставлено их 
обслуживание; Во всем — начи-
ная от передвижения и кончая 
отдыхом. Взаимосвязь тут оче-
видна. и не случайно проект Ди-
ректив ХХНГ съезда КПСС пре-
дусматривает увеличение быто-
вых услуг, оказываемых населе-
нию. примерно в 2,5 раза. 

Но такая серьезная задача но 
плечу лишь настоящим специали-

елуживання складывается о себе 
впечатление, как о неудачниках 
Более того. Человек, ощущая 
себя на некотором отрезке "жиз-
ни не у дел, склонен обращаться 
именно к этой сфере обществен 
ной деятельности. 

Позволю себе проиллюстриро-
вать эту мысль сведениями, по-
черпнутыми из анкет руководи-
телей звеньев службы быта все 
той же Псковской области. 

Заведующий горком хозом го-

О ПУГОВИЦЕ, 
НО В С Е Р Ь Е З 

За*. ДИЧАРОВ 

стам, работникам высокой квали-
фикации. До сих нор же служба 
бмга остается приютом для раз-
ного рода неудачников районно-
номеиклатурного масштаба. И ду-
мается — не случайно. 

Как-то незаметно, исподволь, 
и отнюдь не беп помощи га-
зетных фельетонистов, сложи-
лось у нес весьма своеобраз-
ное представление о сравни-
тельной ценности различных» 
человеческих занятий. Профес-
сии стали делиться на знатные 
и незнатные, почетные и «скром-
ные». Некоторые так и назы-
вали свои очерки: «Человек 
знатной профессии» или «Скром-
ная труженица». И сама собой 
возникала у читателей, особенно 
молодых, мысль, что эти самые 
«знатные», наподобие горных пи-
ков, возвышаются над другими, 
«равнинными» специальностями. 
И, разумеется, самыми призем-
ленными представали те, в ад-
рас которых постоянно мета-
лись «громы и молнии» эстрад-
ного юмора 

Трудно припомнить какой-кн-
будь веселый фильм или сати-
рическую повесть, где бы не изо-
бражался в юмористическом пла-
не труженик коммунально-быто-
вого обслуживания. Но заколдо-
ванный круг: пробегая забавные 
страницы или сидя в кинозале, 
мы пребываем в отличнейшем 
настроении, а через полчаса, ко-
гда оказывается необходимым 
пришить эту пресловутую рай- . 
кннскую пуговицу, мы " готовы 
рыдать, проклинать день и чае 
своего рождения. исписывать 
страницы жалобных книг, требуя 
принятия мер и наказания винов-
ных. 

Быть может, я несколько утри-
рую, но мне представляется, что 
в настоящее время в сознании 
очень многих людей сложилась 
своего рода порочная психологи-
ческая схема. Не без влияния, по-
вторяю. наших комедий и юмо-
ристических сборников у работни-
ков коммунально-бытового об-

НАШ СОВРЕМЕННИК 

рода Опочкн Трахнов А. И. Об-
разование — 6 классов. Был 
работником печати, подвизался 
на фронте колхозного стро:ггель-
ства, состоял десятником на 
спиртзаводе. Ныне — см. выше... 

Глисаиов А. Л. — начальник 
комбината коммунальных пред-
приятий поселка Поречье. Обра-
зование — 7 классов. Трудился 
на поприщах потребкооперации, 
милиции, общественного питания, 
был инспектором по кадрам, ди-
зелистом. Ныне — см. выше... 

Михайлов И. П. — образова-
ние 7 классов. В прошлом — 
.орговый работник, администра-
тор автохозяйства, теперь —• 
главпый инженер Себежского 
комбината бытового обслужива-
ния. 

Директор Островского рай-
промкомбината Иванов В. И. —в 
прошлом фельдшер. А директор 
псковской фабрики индивиду-
ального шитья одежды Олегов 
А. И. прошел стезю счетовода, 
плановика в облздраве и прочая, 
н прочая. 

Заметьте, ни у одного из них 
не возникло желания после всех 
жизненных неурядиц попробовать 
свои силы в черной металлургии 
или любой другой отрасли произ-
водства. Ведь это требует знания 
определенного конкретного де-
ла. служба же быта пред-
ставала — и не без осно-
ваний — землей обетованной, 
здесь. в этой сфере, все возмож-
но, проживешь и без профессии. 

Я глубоко убежден, что вся 
хозяйственная жизнь предприя-
тий коммунально-бытового обслу-
живания будет перестроена в бли-
кайшие же годы. «Превра-
тить службу быта • круп-
ную механизированную отрасль 
народного хозяйства»,—записано 
в проекте Директив. Это значит, 
что организация производства, 
подготовка кадров и. что очень 
важно, снабжение коммунально-
бытовых предприятий всеми ма-
териалами и оборудованием бу-

дет вестись на широкой общегосу-
дарственной основе. 

Как рассказывали мне быва-
лые коммунальщики, н« было у 
них такого совещания, на котором 
не толковали бы о централизо-
ванном снабжении, о запчастях н 
материалах, точнее, о хрониче-
оком их отсутствии. 

Многократно воспетая в фелье-
тонах фигура, «толкача» или 
«доставалы» на крупных предпри-
ятиях перестала быть типичной. 
Но в области коммунального об-
служивания... Так не пора ли 
вместо очередных юмористиче-
ских упражнений "на столь" не-
новую тему, глубоко и остро по-
ставить вопрос об обслуживании 
обслуживающих? 

О том. чтобы материалами 
и оборудованием снабжались онн 
как государственные предприя-
тия, Чтобы и квартиры, и все ос-
тальные жизненные блата доста-
вались им не в последнюю оче-
редь. А может, и о том, чтобы 
внутри собственной системы поль-
зовались онн определенными 
льготами, чтобы заслуги их по-
ощрялись пропорционально зна-
чению, которое имеет в жизни 
страны обслуживаемая ими от-
расль. 

р АЗУМЕЕТСЯ, одной мате-
риальной стороной дело не 

может ограничиться. Не менее 
важна и сторона нравственная. 
Не столь уж редко ложатся на 
судебный стол дела лиц, винов-
ных в хищениях, растратах и 
прочих, отнюдь не добрых деяни-
ях, совершаемых подчас в сфере 
обслуживания. 

—- За два последних года толь-
ко по Великим Лукам таких дел 
прошло у нас сорок. — расска-
зывал мне прокурор города 
Л. Т. Архипов. — Плохо с людь-
ми работают. 

Председатель Псковского об-
кома профсоюза рабочих ком-
мунально-бытовых предприятий 
А. П. Петров считает, что причи-
на этого в разбросанности от-
дельных «точек», пунктов, от-
далений, отсутствии очагов куль-
туры, где можно было бы вестн 
воспитательную работу, развер-
нуть школы и курсы по повыше-
нию квалификации, по подготов-
ке новых, кадров... 

Видимо, и эти причины играют 
существенную роль. Нельзя их 
сбрасывать со счетов. 

Я ТВЕРДО убежден, что на-
стоящий сервис — осно-

ва хорошего настроения. Я знаю, 
— это записано в проекте Дирек-
тив, — что уже через несколь-
ко лет филиалы и приемные 
пункты службы быта появятся в 
селах и деревнях нашей страны. 
Я искренне верю, что пройдет 
какое-то время и у въезда сна-
чала в один, потом в другой, тре-
тий, сотый город появятся гро-
мадные плакаты: 

«Город Н. Доброе настроение 
гарантируется!» Но для того, что-
бы эта мечте воплотилась в ре-
альность. нужно очень многое. 
Над этим должны думать и те, 
кто обеспечивает сервис, и те, ко-
го обслуживают. 

р.) 
о ж е я 

и». 
:цно од-
ущество: 
циркуля -
переход 

я в дру-
;ей, экспе-

Конечно, эта идея 
встретить много во 
Но для меня нес 
во важнейшее ее п 
она позволит ус и л. 
цию научных работн 
их из одаюго учре; 
гое, а следовательно,! 
риментальных 
шить инертность раз и 
ведениего распорядка 
тость научных связей. Ведь всем 
очевидна нелепость нынешнего 
положения, когда люди —нравит-
ся ли им, нет ли—всю жизнь ра-

тают иногда в одном и том же 
стнтуте. При этом коллектив 

ощущает нехватку необходимой 
«проточностн», а именно она —• 
надежный источник постоянной 
свежести научной атмосферы. 

Нам возразят, что предлагае-
мая система плоха тем. что при 
ней научный сотрудник теряет 
уверенность в своем будущем. 
На это следует ответить, что под-
линный ученый всегда может 
быть принят на постоянную ра-
боту в любой университет или 
высшее учебное заведение. Там 
— и на это мы сейчас тоже не 
должны закрывать глаза — ощу-
щается острая нехватка в квали-
фицированных кадрах. 

Скажут нам также, что суще-
ствует немало юридических' 
трудностей, и прежде всего про-
блема непрерывности стажа. Но 
что делать? В конце концов мож-
но внести в существующее зако-
нодательство необходимые по-
правки, которые учтут изменения 
в системе организации научной 
работы. 

Все сказанное относится глав-
ным образом к научным учреж-
дениям «академического» типа, то 
есть к тем. которые занимаются 
проблемами фундаментальной на-
уки. В отраслевых научно-иссле-
довательских институтах крите-
рий цейности научной работы — 
это прежде всего непосредствен-
ная применимость полученных 
результатов а народном Хозяй-
стве. Поэтому и- принципы орга-
низации научной работы в них 
во многом должны быть иными. 

Я ДУМАЮ, что недостатки в 
работе научных учрежде-

ний имеют еще одну причту, о 
ней тоже пора заговорить во весь 
голос. Это плохая подготовка мо 
лодых специалистов. 

В слабой подготовке наших мо-
лодых специалистов большую 
роль играет то обстоятельст-
во, что в последние годы из 
многих наших университетов и 
высших учебных заведений про-
изошел заметный отток сильных 
ученых, крупных профессоров в 
научно-исследовательские иИстн 
туты. Почему? Причина ясна. 
Учреждения Академии наук н ве 
домства предоставляют профессу-
ре больше возможностей для на 
учной работы. 

По проекту пятилетнего плана 
в 1970 году наша высшая Школа 
примет 940 тысяч человек. Вмс 
сте с тем в проекте Директив при 
мо выдвигается требование: 
«Улучшить качество подготовки 
специалистов». Мы должны от-
давать себе отчет в важности 
этого требования для успешного 
развития народного хозяйства и 
науки. Не все, но многие из пи-
томцев вузов пойдут работать в 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАУЧНЫХ 
И С С Л Е Д О В А Н И Й 
научные учреждения. Поэтому 
уже сейчас крайне важно про-
нинть заботу о качестве подго-
товленных специалистов, особен-
но же о качестве молодых науч-
ных кадров. 

Значит, в высшей школе надо 
создать обстановку, привлекаю-
щую туда крупных ученых. 
Правда, кое-что уже сделано: 
созданы проблемные лаборато-
рии, увеличиваются ассигно-
вания на научную работу. Сейчас 
спорйт о проблемных лаборато 
рнях, надо или не надо тратить 
на них средства, надо ли распы-
лять в них ценные кадры. Мне 
этот спор кажется бессмыслен-
ным. И вот почему. Слабость уни-
верситета, вуза сегодня означает 
слабость всей нашей науки в бу-
дущем. Поэтому ничего не сле-
дует жалеть для усиления науч-
но-исследовательской работы в 
университетах. Конечно, многое 
можно поправить, улучшая ны-
нешние связи университетов и ву-
зов с исследовательскими инсти-
тутами. Верно, кое-что можно 
сделать. Но не все. 

В качестве примера могу при-
вести положение дел с химией в 
Армянской ССР. Сейчас в рес-
публике работает много прекрас-
ных ученых-химиков. Однако их 
научная работа сосредоточена 
главным образом в Академии 
наук Преподаванием онн почти 
не занимаются. И это. разумеет-
ся, отражается на качестве науч-
ных кадров, получаемых нашей 
же академией из нашего же уни-
верситета. 

Всякий университет, в котором 
не ведется большая творческая 
научная работа, может зачахнуть, 
ибо тогда это уже не университет, 
а нечто вроде семинарии. Универ-
ситет не становится университе-
том оттого, что там преподают не 
арифметику, а высшую математи-
ку. Он станет им, только превра-
тившись в центр научных иссле-
дований. 

М Н Е КАЖЕТСЯ также, что 
' плохая система подготовки 

молодых специалистов прямо свя-
зана с проблемами аспирантуры. 
Оговорюсь сразу же. что аспиран-
тура оправдала себя полностью. 
Почти все крупнейшие наши уче-
ные. которыми мы сегодня гор-
димся, когда-то прошли аспиран-
туру. Однако и здесь, на мой 
взгляд, есть существенные недо-
статки. Я хотел бы выделить два 
из них. 

Первый заключается в том. что 
аспирантам не всегда удается ве-
сти исследования на уровне со-
временной научной техники, ис-
пользовать возможности хорошо 
оснащенных лабораторий. И все-

таки большинство аспирантов, вы-
полняя научную работу, защища-
ет кандидатские диссертации. При 
этом они не приобретают доста-
точной эрудиции, без которой не-
возможна любая теоретическая и 
экспериментальная работа нв 
современном уровне. А может 
быть, нам вовсе Не следует тре-
бовать. чтобы все без исключения 
аспиранты становились кандида-
тами наук, увеличивая тем са-
мым число неудачников в науке? 

В последние годы произошло 
какое-то смещение представле-
ний. Во многих исследователь*-
ских институтах", особенно пери-
ферийных, довольно странным об-
разом понимают сегодня, что та-
кое аспирантский минимум. Я 
всегда воспринимал аспирантский 
минимум так: это целый ряд важ-
ных дисциплин, который аспирант 
должен сдать обязательно. Ряд, я 
сознательно подчеркивай это сло-
во. На деле же получается, что в 
«заботах» о будущйх исследовате-
лях ученыг старшего поколения 
заходят так далеко, что не заме-
чают, как вообще освобождают 
своих питомцев от всяких трудно-
стей, от совершенно обязательно-
го нелегкого труда по освоению 
того, что уже сделано в науке. И 
слово минимум обретает уже Дру-
гой, горестный смысл. От аспи-
ранта вообще требуют минимум 
знаний. Есть же, например, инсти-
туты, где в минимум входят толь-
ко 1 — 2 экзамена по специально-
сти. 

Допустимо ли это? Конечно, нет. 
Совершенно очевидно, что на 

основании одного-двух экзаме-
нов по какому-нибудь узкому во-
просу нельзя ' проверить эруди-
цию и подготовленность аспиран-
та. 

Тут мне скажут, что главное в 
науке — творчество. Но для ис-
тинно творческой работы нужно 
накопить соответствующие зна-
ния. И забывать о научной эру-
диции никак нельзя! Поэтому мне 
кажется, что почти половину 
своего времени аспирант должен 
тратить на сдачу специальные 
дисциплин по особой программе, 
которую он составит совместно 
со своими руководителями. Толь-
ко тогда мы будем иметь

1

 ученых, 
максимальный взлет которых оп-
ределяется отнюдь не кандидат-
ской диссертацией. Ученых, под-
готовленных к долгой и плодо-
творной жизни в науке. 

и ОВЫЙ пятилетний план ста-
1

 • вит перед нашей наукой 
большие, серьезные задачи, и что-
бы решить' их, учейые должны 
работать еще эффективнее, ещм 
организованнее. 

ЕРЕВАН 

Из снимкой, поступивших на фотоконкурс. 

г 

Контролер ОТ К. 

КОМАНДИРОВКА 

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ 

«ЧАЙКА» 
И ДОЩАТЫЙ 

Ф А С А Д 
и Е Д Е Л Ю холил я по Калуге из 
• ' одного учреждения в другое, 

пытаясь разобраться в длинной 
цепи запутанных и странных исто-
рий. 

В этот город меня привели пись-
ма наших читателей. Было их око-
ло десятка. И все об одном — о 
недобром отношении к памятникам 
культуры. «Нельзя допускать, чтобы 
по протволу отпел „них лиц тво-
рились такие дела, за которые мм 
будем красипь перед внуками!» — 
пишет кандидат исторических на-
ук И. Цветкоиа. «Нужно наказать 
виновников!» — требует художник 
А. Днепровский. 

Никто из калужских руководите-

ИТЕРАТУРНАЯ 
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леи не спорил: да, этот памятник 
снесен, а эти собрались сносить, а 
этот «убит» безграмотной застрой-
кой квартала. В то же время и в 
облисполкоме, и в горисполкоме 
слышал я проникновенные речи в 
защиту отечественной истории и ее 
немых свидетелей. 

А свидетелям этим, между про-
чим. в Калуге жилось худо,.. 

Стройные обелиски из красного 
кирпича появились в городе у .Мо-
сковской заставы в 17Я5, году 
Предназначение им даио было вы-
сокое: отмечать границу города. 
Когда Кнлуга переросла старую 
городскую черту, обелиски были 
оставлены на прежнем месте как 
свидетельство искусства русских 
каменных дел мастеров. Глядя иа 
них, калужанин мог представить, 
как вырос его родной город. 

Июньской ночью 1964 года один 
из обелисков был сиесеи. Обстоя-
тельства его гибели окутаны тан-
ион, Документов, оформивших 
снос, не существует. Устные свиде-
тельства противоречивы. В горис-
полкоме говорят, что обелиск на-
ходился в аварийном состоянии. 
Инспектор по охране памятников 
культуры облисполкома С. .Миронов 
это категорически отрицает. 

Но анонимному разрушителю 
трудно соревноваться с облиспол-
комом. который прошлым летом 
вполне официально, не таясь, два-
жды обращался в Министерство 
культуры и Совет .Министров 
республики ео скромно» прпсьЛой 
— сцять с охраны (а проше, дать 

Фото П. Доегояьио (Киев) 

разрешение на снос) Двадцать два 
памятника культуры, ибо они не 
представляют «архитектурной и 
исторической ценности,., утратили 
первоначальные архитектурные фор-
мы из-за более поздних переде-
лок». 

Среди двадцати двух есть несколь-
ко деревянных зданий, построенных 
в стиле русского классицизма,—по-
добного «деревянного классицизма» 
не знает ни одна архитектура мн-
ра. Об одном из этих памятников— 
«дворовых службах Кожевников*» 
— исследовательница калужской 
архитектуры М Фехнер писала; «Н 
своем рОде это единственный на 
территории СССР памятник, ни в 
одном городе, ни в одной усадьбе 
не встречали мы аналогичного». 

Комиссия из научно-методиче-
ского совета по охране памятников 
культуры Министерства культу-
ры СССР решила, что все два-
дцать два памятника должны быть 
сохранены, н даже предложи 
л а калужанам внести л охранный 
список еше пять з-Ашнй. Члены 
комиссии покинули Калугу, а через 
месяц один из' пяти домов был 
разрушен. И снова не найти винов-
ных — никто уничтожить дом не 
приказывал, однако никто и не 
запрещал.. 

За два месяиа то того, как еие-
ели обелиск, облисполком принял 
постановление, которое призывает: 
«установить контроль за неприкос-
новенностью и правильным содер-
жанием памятников, улучшить ох-
рану и пропаганду памятников, 

КАК известно, вскоре поем 
смерти Д. И. Герцене, « 1*74 
году. Огарев, па требованию 

швейцарских властей, встревожен-
мы* растущей а к т и в н о с т ь ю русской 
революционном «миграции, выл вы-
н у ж д е н у е х а т ь иа Ж е н е в ы . Ои ре-
и-ил вновь во>аратиться а А н г л и ю , 
где когда-то п р о ш л и л у ч ш и е годы 
деятельности Вольней русской ти-
пографии и знаменитого «Колоко-
ла*. 

Огарев н его в е р н ы й д р у г и спут-
ница многих лет т к а н и Мерк 
Сетерлеид поселились в неболь-
шом городке влиэ Лондона — Грин-
виче (ныне пригород а н г л и й с к о й 
столицы). Тяжело Вольной, оторван-
н ы й от ж и а и и и борьбы р у с с к и х ре-
в о л ю ц и о н н ы х к р у г о в и, кааалось. 
почти всеми аабытый. ей мучитель-
но трудно переносил свое одиноче-
ство и порою длительное в ы н у ж -
денное беадействие. 

«Благословляю мою РОССИЮ...» 
Ж и т ь , может, недолго, а сдавать 
МО еще много, говорил о н пе 

ред отъездом о А н г л и ю . Эта неуто-
мимая ж а ж д а активного, деятельно-
го труда окрасила последние годы 
ж и а н и аамечетельиого поете и рево-
л ю ц и о н е р ! Он сотрудничает а га-
автв «Вперед», издававшейся П. П. 
Лавровым а Лондоне, п и ш е т много 
стихотворений, и л у ч ш и е на них 
свидетельстеовели о еще далсио не 
и с ч е р п а н н ы х творческих возможно-
стях поэта: 

Еще я нв погиб и звать готов еще. 
И. бодро отзвонив весь звон 

наш колокольный. 
Не падши духом, я взываю 

ив вотще. 
Влываю к родине с моей 

чужбины вольной: 
Вперед! вперед! вперед] 

Памяти Н. П. О г а р е в а 

Образ оодины. страстное желанна 
« у м е р е т ь на родной стороне* про-
ходят через многие последние сти-
хи Огарева. В одном из писем и 
Лаврову (январь 1876 г.) он призна-
вался. ч т ч считает «заграничное 
ж и т ь е * ссылиой: «...сам не знаю, наи 
н почему, хотелось б ы на Русь*. 
В своей последней записи, за не-
с к о л ь к о дней до предсмертной бо-
лезни, Огарев рассказывал, как во 
сне « в е р н у л с я е Россию и приехал 
домой и себе • деревню* и кан его 
•совершенно д р у ж е л ю б н о * встре-
тили там нрестьлие. 

12 » ю н а 1877 годе Огерев сион-
чался. <4 и ю н я нв кладбище Грин-
вича состоялись енромиыв похоро-
н ы поэта. На могильной плите по-
а н г л и й с к и б ы л и у к а з а н ы даты его 
ж и з н и , причем а дате рождения вы-
ла д о п у щ е н а ошибна — «б декабря 
1814* вместо «1813*. 

Молодой Огерев пророчески пи-
сал. что его «теплая любовь н от-

чизне иниогда не погибнет, я про-
ж и в у — и у м р у с ней... Влегослоо-
л я ю мою Россию и ив оторвусь от 
нее*. 

Могила Огерееа долгие годы в ы -
ла забыта, но родина всегда помни-
ло его ж и з н е н н ы й и р е в о л ю ц и о н н ы й 
подвиг. После Великой О к т я б р ь с к о й 
социалистической революции про-
изведения Огареве, его стихотворе-
ния и поэмы, п у б л и ц и с т и к е , обшир-
ное эпистолярное наследие неодно-
кратно издавались. В декабре 1 И 1 
года а стране б ы л ш и р о к о отмечем 
1 К - л е т т « * - - ю в н л « й поете. 

Известие о том, что п р а х выдаю-
щегося русского революционного 
демократ а. поэта-патриота, одного 
иэ создателей вольной р у с с к о й 
прессы эа границей, славного со-
ратника Герцена — Н и к о л а я Пяа-
тоноенче Огареве переносится а 
Мосиву, с глубоким волнением 
встречено всеми, н о р у дорргн ееяк-
нне т р а д и ц и и руссиого освободи-
тельного д в и ж е н и я , передовой ве-
щественной м ы с я н и л и т е р а т у р ы . 

В. П У Т И Н Ц Е В . 
доктор филологнчесиих н е у к 

Секретариат^ правления Союза 
писателей СССР принял постанов-
ление о аахоронеиии праха Н. П. 
Огарева я Москве. 

Союз писателей СССР вошел е 
ходатайством а Московский Совет 
об установлении в Москве мемори-
альны* досох на доме, где «ял Н. П. 
Огарев (угол Суворовского бульва-
ра и улицы Герцена), а также на 
старом здании Мосх^схого универ-
ситета. 

Захоронение праха Н. П. Огарева 

привлекая к атому делу широкую 
общественность». Как устанавлива-
ли контроль и улучшали охрану на 
деле, мы видели. О том, как привле-
калась широкая общественность, 
можно судить хотя бы по тому, что 
о просьбе снести двадцать два па-
мятника не знали даже председа-
тель горисполкома, главный архи-
тектор города, начальник областйо-
го управления архитектуры. Велась 
н пропаганда. Например, 6 ноября 
1964 гола я областной газете «Зна-
мя» появился «лирический фелье-
тон» «Я шагаю по калуге». Речь в 
фельетоне ведется от имени строи-
тельного инструмента — мастерка. 

«...не всякое здание надо сносить. 
— сожалеет бедный мастерок, у ко-
торого прежде была честная репу-
тация созидателя, — Например, па-
мятники архитектуры Попробуй 
тронь! Но все же жаль, когда новая 
столовая с легкокрылым названием 
• Майка» прячется позади одного та-
кого памятника — темный доша-
тый фасад с четырьмя колоннами. 
Чем «Чайка» хуже его? Разве она— 
не памятник нашего времени?» 

«Дощатый фасад» — это знаме-
нитый «дом Польманэ, редчайший 
памятник русского деревянного зод-
чества XIX века, ои упоминается не 
только в специальных, но и в попу-
лярных книгах по архитектуре. Это 
ие смущает автора. Обходя детали, 
ои приводит дли подтверждения 
своей позиции мудрую сентенцию 
«В старых домах нередко гнездится 
старый быт. Новое, наоборот, обла-
гораживает». 

состоится на Нояодевичьем клад-
бище 2 марта 1966 года. Перед 
этим во дворе старого эдания Мо-
сковского университета, у памятни-
ков Огареву и Герцену, состоится 
торжественно-траурный митинг. 

Государственная библиотека СССР 
имени В. И. Ленина открывает 
специальную выставку, посвящен-
ную жиани я деятельности Н. П. 
Огарева. Большой раадед выставки 
составят рукописное наследие Писа-
теля. 

Не спорим — облагораживает. 
Как правило. К сожалению, бываю! 
и горькие исключения. В нашем слу-
чае мастерок как раз ошибся — 
«легкокрылая» типовая «Чайка» 
стала любимым местом сборнш го-
родских алкоголиков... 

В принципе мы, конечно, на сто-
роне устремленною в будущее мас-
терка. за прогрессивные строитель-
ные материалы, новые типовые зда-
нии, которые сейчас строятси во 
всех уголках страны. Но зачем про-
тивопоставлять их историческим 
«дощатым фасадам», зачем обижать 
дома, в создание которых вложнли 
душу и талант жившие до нас стро-
ители — русские мастеровые? 

В Калуге немало зданий, кото-
рыми город может гордиться. Это н 
созданные руками умельцев дере 
вяиные лом а-уникумы, похожие на 
чудесные шкатулки, настолько изящ-
ные, что даже нынешний запушен-
ный вид не может лишить их кра-
соты и обаяния. Это и вызывающие 
восхищение каменные кружева гос-
тиных рядов, н литая вязь чугун-
ных ворот нынешнего краеведческо-
го музея, н сказочный, с пузатыми 
колонками иа крыльце, с аж\рнымн 
наличниками настоящий русский те-
ремок — палаты Коробовых Все 
эти дома облагораживают облик 
Калуги ничуть ие меньше, чем но-
вые здания Потому что за ними — 
история, без которой древний город 
словно человек, потерявший память. 

специальные корреспондент 
•Литературной газеты* 

ТРИДЦАТЬ ТРИ 
БРАТА 

Мустай КАРИМ, 
н а р о д н ы й поэт Зашиирии 

Г МИХАИЛОМ ДУЙИНЫМ мы 
^ впервые встретились около 

двадцати лет назад. Быстро и 
крепко подружились, будто ндм 
обоим не хватало Именно этой 
дружбы, будто мы ее давно иска-
ли, но вот, наконец, нашли. Воз-
можно, мы спешили в какой-то ме-
ре восполнить наши немалые утра-
ты на войне, самн того не осозна-
вая. Мы не были уже юношами, но 
наши души были обнажены вой-
ной. Оттого нам было ясно и лег-
ко. Потом мы целый год ие виде-
лись. 

Тогда мои стихи на русский язык 
еще не переводились, и поэтому я 
иной раз оставался в недоумении, 
когда при встрече московский поэт 
или ленинградский художник начи-
нал со мной говорить, как со ста-
рым знакомым. Я настораживался 
и спешил поправить собеседника — 
он, вероятно, обознался. «Нет, нет,— 
возражал тот,—/ вас знаю хорошо... 
Про вас рассказал мне Миша Ду-
дин».„ 

За эти голы и в ие к одному де-
сятку людей, ранее мне лично не-
знакомых, шел и иду навстречу с 
протянутой рукой, как к старым 
друзьям. Некоторые вежливо заме 
чают, что мы, кажется, где-то встре-
чались, но вот запамятовали, где 
именно... Я не без гордости говорю 
«Нет, мы с вами ие встречались. 
Но я вас знаю хорошо Про вас 
мне рассказал Миша Дудин». 

.Михаил Александрович поистине 
ололим желанием поведать людям 
о своих друзьях, чтобы их лучше 
знали и полюбили. Это драгоценное 
свойство характера Дудина — раз-
носить доброе о людях —• с годами 
приобрели более широкие масшгл 
пм. г чу уже Каталось мало расска-
зывать только о людях, ои начал 

рассказывать о народах посредст-
вом их поэзии, устами их поэтов. 

ВЕРНОСТЬ ПОЭЗИИ 
И ДРУЖБЕ 

Впервые'от Михаила Дудина и. 
иапрнмер. услышал, как грохочут 
волны студеного моря и восходит 
сонное солнце в стихах советского 
карельского поэта Тобнаса Гутта-
ри, как видавший виды рыбак, слов-
но молитву, повторяет; 

Волне, баркасу и веслу — 
СИ чаянному ремеслу 
Не изменю вовек. 

Эти строки, произнесенные чет-
ким дудинекмм голосом, до сих пор 
звучат у меня в ушах, как клятва 
верности нашему общему делу — 
поэзии и братству поэтов. В слу-
жении им Михаил Дудин всегда 
сохранял постоянство. 

Хорошо переведенные с другого 
языка стихи можно было бы срав-
нивать с приемными детьми, кото-
рых усыновили совсем крохотными. 
С годами новые родители так при-
выкают и привязываются к прием-
ным детям, что начинают их счи-
тать родными (разумеется, речь 
идет о людях благородных), а дети 
вовсе не знают, что онн приемные. 
Гак же и стихи, переведенные та-
лантливым и проникновенным поэ-
том. к новой языковой стихия жн-
у т не чужеродно, а естественно, 
притом они сохраняют свои перво-
родные краски и внутреннюю мело-
дию. Таковыми в своем подавляю-
щем большинстве остаются стихи 
поэтов разных национальностей, по-
лучившие в переводах Михаила Ду- ' 
дина блестящее русское звучание, 
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ГДЕ-ТО читая*, что ме-
ста наши нааымются по-
лустапыо. 

Встанешь на горушку, 
глянешь на четыре сторо-

ны — весь куст видать: и Мар-
тышку. н Закусихиио, и Ново-
углян>'.у, н Евеюковку — весь 
наш колхоз «Светлый путь», и лу-
га, н угодья, и рощицы, и реку с 
протоками и луговинами». 

Чувствуете, как умело е пер-
вых же фраз вводит нас Сергей 
Антонов в стилевую стихию своей 
ново* повести. Хочется сразу пе-
речитать эти фразы, ибо есть в 
них нечто настораживающее, 
чуждое, режущее слух. «Весь 
куст видать» — вот оно!.. И 
так будет часто, пока мы не при-
выкнем к этому странному сме-
шению какой-то полусказовой 
манеры с канцелярско-гааетными 
оборотами, пока не почувствуем 
природу стиля, которым «налага-
ет» колхозная активистка Мару-
ся Лебедева свой поначалу нето-
ропливый, степенный, а затем 
все убыстряющийся, сбивчивый 
и, наконец, переходящий в крик 
монолог... И когда наступит ко-
нец этому монологу и мы, заду-
мавшись, оглянемся назад, то 
многое в повести покажется нам 
очень непростым, н то, чему 
мы давали ранее однозначную, 
поверхностную оценку, выступит 
как бы иной, более глубокой 
стороной; вот тогда, наряду с 
другими, и придет соображе-
ние. что место действия — «по-
лустепь» — выбрано автором 
вовсе не случайно, потому что 
здесь это не только география, 
но н художественный образ: по-
лустепь — это так, нечто неоп-
ределенное, в сущности, н от лю-
дей зависит, что с ней станет 
далее, куда она преобразуется. 

О чем же повесть Сергея Ан-
тонова. какие пласты жизни она 
поднимает, над чем заставляет 
поразмыслить читателей журнала 
«Юность», которые встретились 
с настоящей прозой, написанной 
рукой мастера, как бы слегка лю-
бующегося каждой деталью свое-
го щедрого рисунка, но не упу-
скающего при этом главных за-' 
дач повествования? 

О многом повесть, сразу всего 
и не скажешь. О том, например, 
как в колхозе «Светлый путь» 
человека сломали. Не по злобе, 
не по корысти, а... желая ему 
добра. И о том. как. участвуя в 
мероприятии по перевоспитанию 
бригадира Виталия Пастухова, 
комсомолка Маруся Лебедева 
вдруг почувствовала. какое 
«страшное дело» она творит. И 
о том, как легко бывает «под-
гонять человека под свой серый 
шаблон» и как трудно, долго и 
не каждому дано «воспитывать 
активного борца, строителя ком-
мунизма». И о том, как важно в 
людях чувство собственного до-
стоинства. ощущение себя лич-
ностью, хозяином жизни, кото-
рую ты вместе с товарищами тво-
ришь во имя высоких н чистых 
помыслов, н как нелегко выра-
ботать н сохранить эту цель-
ность. И о любви, и о колхозной 
самодеятельности, и о скорост-
ной механизации повесть Сергея 
Антонова. И еще о многом дру-
гом, сразу всего и не скажешь. 

Таланту Сергея Антонова всег-
да была присуща художническая 
зоркость. Он точно схватывает 
характерное а жизни, делает его 
нашим достоянием. В то же вре-
мя писателя прежде не без основа-
ния упрекали за некоторое проти-
воречие между тем. что примеча-
ет его чуткое к правде око. и тем 
облегченным осознанием вещей, 
которое он. вопреки себе, вопре-
ки правде, иногда предлагает чи-
тятелу. ...Шли годы, в рассказы н 

Сергей Антоне*. «Рамрминый 
рубль*. Пммтк. Журнал «Живет»», 
М 1. 1ВМ. 

повести Антонова врывались но-
вы* герои, конфликты станови-
лись резче, драматичнее, н соот-
ветственно менялись нраски по-
вествования. Акварельную жи-
вопись «Поддубввских часту-
шек» сменила контрастная гра-
фика повести «Дело было в 
Пенькове», потом пришло вре-
мя «Аленки» и «Порожнего 
рейса», по которым .вниматель-
ный читатель уже безошибочно 
угадывал перемены, происходя-
щие с писателем. Антонову те-
перь уже мало изображать пусть 
милые сердцу, пусть поэтичные, 
но все же не бог весть какие глу-
бокие по большому счету совре-
менной жизни события, конфлик-
ты. столкновения. А главное — 
постепенно исчезали облегчен-
ное» , приблизительность в раз-
решении конфликтов: можно ска-
зать. что писатель, лирический по 
преимуществу, превращался в пи-
сателя драматического. 

И вот повесть «Разорванный 
рубль». Пожалуй, одна из самых 
серьезных по своему обществен-
ному звучанию книг Антонова. 

ЦТО ЖЕ случилось в колхозе 
т «Светлый путь» летом 1959 

года? , 
Незадолго до развития основ-

ных событий в колхоз из Москвы 
прибыл новый человек — Вита-

ло нравственного поряд-
ание дела, стремление «вы-

гь» хозяйство в передовое, 
забота о людях и рядом — при-
вычная демагогия, какое-то лас-
ковое двоедушие, прикрываемое 
грустными вздохами о нелегкой 
председательской доле. 

Для того чтобы состоялось 
окончательное нравственное раз-
облачение Ивана Степановича, 
необходимо было появление в 
колхозе нового, свежего челове-
ка. не привыкшего к председа-
тельским повадкам. И такой че-
ловек явился — Виталий Пасту-
хов. 

Если Иван Степанович выпи-
сан Антоновым тонко, со всей 
полнотой жизненных подробно-
стей. то Пастухов очерчен бегло 
н несколько прямолинейно. При 
всей симпатии к его угловатому 
юношескому облику, бескомпро-
миссной отваге, с которой он 
вступает в бой за правду, мы все 
же чувствуем, что !»тот образ не-
сет в себе немало чисто функцио-
нальных черт. Такое впечатление 
усиливается еще и потому, что 
Пастухов как-то внезапно устает 
от борьбы, что то надламывается 
в нем и на нашнк глазах он 
превращается в изверившегося 
и усталого человека. Дело вов-
се не в том. что так не мог-

ПОКАЗЫВА1Т 
СОИТСКАЯ 
ПРИБАЛТИКА 

ПОЭТ О ПОЭТ! 

РЕЦСНЗИЯ НА ПОИСТЬ 
С1И1Я АНТОНОВА 

СТИХИ 
ИЯАНА ХАРАКАРОЯА 

И Б С Т А Н А Ш ! 
П О Л У С Т Е П Н Ы Е . 

Е. СИДОРОВ 

лнй Пастухов. Прибыл, чтобы 
«посвятить свою жизнь сельскому 
хозяйству», как и написал в заяв-
лении. Вообще «веселое было за-
явление», «с огоньком»: «...про-
чел. что предстоит нашему народу 
на селе, н принял решение ехать 
в деревню. Решил стать честным 
колхозником,.. Думаю, Москва не 
обидится. К тбму же фамилия у 
меня колхозная — Пастухов». 

Председатель Иван Степано-
вич принял Пастухова недовер-
чиво. Во-первых, ему было непо-
нятно. почему профессорский сы-
нок без особой на то причины 
бросил в Москве четырехкомнат-
ную квартиру и ринулся на село: 
во-вторых, его удивило «веселое» 
заявление, в котором даже отсут-
ствовала незыблемая, с точки 
зрения здравого председательско-
го смысла, приписка — «в прось-
бе моей прошу не отказать». 

Впрочем, в последнем предсе-
датель никому не сознался. Нао-
борот. он даже «собрал всех, кто 
в ту пору околачивался в прав-
лении, й зачитал заявление 
вслух, с ударением, так оно е.Чу 
понравилось». Но ведь мы уже 
говорили в начале, что мно-
гое в повести Антонова не 
стоит сразу принимать за чистую 
монету; очень скоро мы убедим-
ся, что Иван Степанович привыч-
но «перевоплощается» и дела-
ет это не без актерского 
блеска. А еще через несколько 
страниц мы опять вдруг заду-
маемся: что же за человек — 
председатель, чего в нем больше 
— доброго или худого? 

Антонов не торопится выно-
сить приговор своему герою. Он 
создал тип жизненный, всем 
нам знакомый. Иван Степано-
вич — натура по-своему слож-
ная. в нем густо намешаны 
разнообразнейшие, мирно ужи-
вающиеся качества противопо-

ло случиться. Просто характер 
Пастухова недопроявлен писате-
лем, и поэтому поражение роман-
тика Виталия в конфликте с окру-
жающей средой не вытекает из 
самого образа с художественной 
необходимостью. 

Но зато в обрисовке среды, в 
показе стадий «обстругивания» 
строптивого и чистого парня Ан-
тонов добивается впечатляющих 
результатов. 

Собственно, вреда Пастухову 
никто субъективно не желает. 
Врагов у него нет. Все тоньше, 
правдивее, жизненней у Антоно-
ва. Бригадира просто не понима-
ют, и все тут. Он — Пастухов — 
и они — председатель, «колхоз-
ный маяк» товарищ Белоус, ак-
тнвйстка Маруся — стоят на раз-
ных уровнях общественного со-' 
знания. Как и Пастухов, онн по-
ступают так или иначе вовсе не 
для достижения своих личных це-
лей. но для пользы дела прежде 
всего. Только понимание пользы 
у них с бригадиром разнится. В 
этом — природа конфликта. Им 
искренне кажется, что он не с ни-
ми потому, что «...больно уж торо-
пится вперед людей проскочить, 
пролезть, не замаравшись в исто-
рию». «Не нравится ему быть, как 
все люди» — этот мотив постоян-
но обволакивает Пастухова: п тог-
да. когда он стремится, невзирая 
на устаревшие инструкции и 
председательские запреты, внед-
рить в колхозе прогрессивную 
скоростную механизацию, и тог-
да. когда он пытается разобла-
чить перед людьми «гордость» 
колхоза — ученого Алтухова, из-
за которого бросилась под поезд 
юная письмоносица Груня Офн-
церова. (Заметим, к слову, что 
вся история несчастной любви 
Грунн, окрашенная в роковые 
мелодраматические тона, показа-
лась нам самым слабым момен-
том повести.) 

А что же другие колхозники, 
каково их участие в разыграв-
шемся нравственном поединке? 
Да никакого, собствепно. Приве-
дение Пастухова к «общему зна-
менателю» совершается с их мол-
чаливого согласия. Здесь надобно 
иметь в виду важный поэтический 
образ антоновской повести — 
колхозный хор, который игра-
ет в «Разорванном рубле» роль 
поистине символическую. Боль-
шинство эпизодических персона-
жей — участники этого хора; 
председатель колхоза — его вдо-
хновитель и организатор. (Изуми-
тельная сцена: после тяжелого ра-
бочего дня Иван Степанович лич-
но объезжает на машине усталых 
хористов и уговаривает 'их при-
нять участие в шефском концер-
те: к каждому из хористов у 
председателя свой, «дипломатиче-
ский» подход, основанный на от-
личном знании человеческих сла-
бостей каждого.) Так вот в этот 
хор в конце концов и Пастухов 
вступает, подавая заявление «по 
форме»: «В просьбе моей прошу 
не отказать». 

Укатали Сивку крутые гор-
ки... Казалось бы, пессимизм дол-
жен охватить читателя при внде 
новоиспеченного хориста. по-
корного, потухшего Пастухова. 
Но нет, не тут-то было — финал 
повести подобен взрыву: что-то 
накоплялось внутри, искало выхо-
да. в муках рождалось и вот гря-
нуло наконец. 

Из хора «выламывается» Ма-
руся Лебедева, верная опора пред-
седателя. На праздновании кол-

•хозного юбилея, отделяясь от 
дружного хорового коллектива, 
задыхаясь от волнения, она 
бросает в зал слова отре-
чения: «Пока я над Пастуховым 
кудахтала, оказалось, что он ме-
ня перевоспитал больше, чем я 
его. Ровно я возле него воскрес-
ла... Не только людям, солнышку 
в глаза глядеть не боюсь...» И в 
наступившей тишине раздались 
аплодисменты — сперва захло-
пал кто-то один, потом другой, 
потом зааплодировали все. Слов-
но застоявшаяся, тоскующая по 
настоящему делу вода прорвала 
запруду... 

Человеку долго внушают: 
«Жизнь порой сложна и проти-
воречива, ее трудно подвести под 
какую-то догму. Но надо при-
учать себя жить так, как надо, 
а не так, как тебе хочется». 

А еелн тебе хочется жить, как 
надо, если ты вдруг почувству-
ешь себя не просто рядовым и 
безответным хористом жизни, а 
лично ответственным за все про-
исходящее на родной земле, тог-
да как* 

ТОгда надо набраться мужест-
ва. шагнуть вперед и встать ря-
дом с Марусей Лебедевой. Чита-
тель ни на минуту не сомневает-
ся. что в полустепном колхозе 
«Светлый путь» дело именно так 
и повернется. 

•«-•-е. 

Ими ХАРАВАРОВ 

М«А» у М И Г * 
с ммляаявою— 

Герат а ялеет агода-враса! 
И с и т и а 1 т а т т . м л я т м . 
К м р « д м м Р к ( » . и глава! 

Л«Т»Т н и м и и м и лесаые 
шорохи. 

Скво»» полевой нюлкгкий аромат. 
Давно уж повадн остались 

Шоршелы — 
Деревах, где родился космонавт. 
В* всей, во всем — 
во всходах ля. в покосах ля— 

Какая-то вевыскаааваость ест». 
И яаямтся, «то думает о космоса 

Вся ата дал». 
простор росся1скя! вас»! 

И смотрят пабы пристально я 
ласково — 

Такие же, 
как я а дереяяе той. 

Идет дорога а сторону 
Ул»яяояска. 

С холма яа холм явбярастся круто*. 
Леяшт Россия... 
Приглядясь внимательней. кг 

Полюбопытствуй, в* сочтя аа 
труд. — 

В любом селенье космоваятоя 

Еще вам воявасствьм, ашвут! 
Мальянвшя у дороги 

Горят в млеет ягода-яраса! 
И светятся космическими 

•ляпами 
Мальяишесние ясяыо глава! 

Михаил Дудин приобщил к своей 
душе сотни "н тысячи стихотворных 
строк разноязычных полов, тем са-
мым сделал эти стихи достоянием 
многих-многих люде*. Поразитель-
но те, что он этн тысячи строи под-
ряд может прочесть наизусть с та-
ким же упоениам, каи свои ориги-
нальнее стихи. А человек запоми-
нает то, что западает ему в душу, 
а помвит то, чего не хочет забыть. 
Из всех стихов своих сестер и 
братьев по помни, которые запом-
нил и не забыл, поэт составил свою 
антологию. Так в называется эта 
книга Михаила Дудина — «5 се-
стер и 32 брата — все вместе. Моя 
антология». 

ОДНО К0ЛЫ1Ю1 МОРК 

Помни — это явление из сфе 
ры высше* красоты, ее гнездовье— 
благородные и мужественные чело-
веческие сердца, ее родина — че-
ловечество, во имя которого в ко-
нечном счете она рождается и жи 
вет. Когда в одной книге слышишь 
голоса разноязычных позтов, еше 
глубже ощущаешь высшее назна-
чение поззни. 

Иные очень строгие люди гово' 
рят, что поэзию переводить невоз-
можно. Разговор этот — праздный 
Образцы поэзии, так же как и луч-
шие песни, не должны жить только 
в той национальной среде, где они 
родились,—тем более в наш век ши-
рокой цивилизации и тем более в 
нашей стране, где обмен культур-
ными ценностями между иацнами 
составляет существенную сторону 
их духовного бытия. «Переклады-
вать» стихи с одного яэыка на дру-
гой действительно противоречит 
природе искусства, хотя этот вил 
ремесла у нас еше себя не со-
всем изжил. Но подлинные поэ-
ты никогда * не перескаэывали то. 
о чем поется в иноязычной пес-
ке а просто пели ее на своем 
языке. Так же поступает Михаил 
Дуднв. Михаил Дудин не знаег 
шестнадцати неродных языков, с 
которых он перевел стихи, но он 
знает шестнадцать дорог, которые 
ведут к тем степям и „шач, горам 
К Иерегам, морям, где ропнлнсь по 
любившиеся ему стихи, где жив) 

те позты. которых он назвал свои-
ми сестрами и братьями. 

У Дудина есть блестящий пере-
вод стихотворения народного поэта 
Башкирии Сайфн Кудаша о красо-
те тихого озера Дкманан. Оно кон-
чается так: 

Сегодня спит моя ЛнманаП. 
храним. 

• Как ласточка рассветом 
под стрехою. 

Не движется испарин» над ним. 
И пахнет остывающей ухою. 
Я знаю это озеро. Особенно лет-

ним утром оно кажется таким вкус-
ным, хоть бери ложку да хлебай Н1 
него. Оно в такие часы физически 
действует ив твой вкус. 

Но задолго до того, как переве-
сти эти стихи, Михаил Александро-
вич не раз ночевал на берегу Акма-
ная. не раз встречал там рассвет 
Еще в 1948 году Акмаиай заставил 
поэта заговорить о себе: 

Над сватяой водой Лкмянов, 
Над самой тишайшей водой. 
Туман в камышах подминав, 
Рассавтэ»ия.ия молодой. 
Он много переводил стихов баш-

кирских поэтов после того, как по-
любил нашу землю Он неходил до-
роги и тропинки, по которым прош-
ли детство и юность его башкир-
ских собратьев по перу, видел вос-
ходы и закаты на южных отрогах 
Урала, слышал, как по ночной сте-
пи скачет табун кем-то встревожен-
ных коней. 

Когда Михаил Дудии задумал пе-
реводить стихи и поэмы кайсына 
Кулиева, он исколесил родину 
своего друга — Кавказ. В полночь 
слушал гул Чсгемского водопада, 
до восхода гулял на горских свадь-
бах, сонный и бодрствующий проез-
жал Крестовый перевал. 

Да, он не знает шестнадцати язы-
ков, но он жадио внимал мелодиям 
шестнадцати великих песен — ра-
достных и печальных — шестиа.ша-
ги народов. Имя этим песням — 
история. Поэт видел светлые исто-
ки шестнадцати своенравных рек, 
которые, сливавсь друг с другом, 
спешат а одно большое море. 

С РАЗНЫХ ШИРОТ... 
Мы умеем радоваться получен-

ным подаркам, не думая о том, ка-

кой радости лишены были бы. если 
бы не получили этих подарков Кни-
га Дудина подарила мне минуты 
чудесного волнения. Я с наслажде-
нием читал стихи еврейской поэ-
тессы Ривы Балясной, воспевающей 
негромкое мужество нежности, по-
рою покорной, порою бунтующей. 
Но в ее голосе я не слышал надры-
ва. Стихи Балясной чистым и чуть 
грустным ручейком пробежали пред 
моими глазами, оставив в душе та-
кую память о себе, какой не оста-
вит шумная, самодовольная речка. 

Как чудесную музыку, воспринял 
я стихотворение югославского поэта 
Ьранко РаДичевичв. которое начи-
нается словами. «Пел день тогда в 
вершинах тополей». Сказано про-
сто II этот поющий день незаметно 
проннкает в сердце и надолго ос-
тается там. Замечательные страни-
цы антологии составляют стихи 
болгарских поэтов. Большое удов-
летворение принесло мне знаком-
ство с итальянцем Альдо Северин и. 
Я узнал много прекрасного, создан-
ного на разных широтах земли 
сердцами различного человеческого 
свойства, но неизменно добрыми и 
возвышенными. II это дошло до ме-
ня благодаря таланту .Михаила Ду-
дина. Многое из этой книги стало 
моим лично духовным достоянием. 
Без того достояния мне уже сейчас 
многого недоставало бы. Это было 
бы равноценно утрате. Если день 
мне не приносит радости, то он у 
меня уносит радость. 

ГЛАЗА В ГЛАЗА 
Позвольте мне стоить плечом 

к плочу. 
Не по Доюсь \дпрв местн куцей. 
Гила в пала я вам смотреть хочу. 
Герои пролетарских революций. 

Мертвы слова пустые нн о чем — 
Немых существ поэяия немая. 
Позвольте мне стоять к плочу 

плечом, 
Свой гсяос вместе с вами 

поднимая 

Так вливает свой голое в много-
голосье Альдо Севериии. Это сти-
хотворение я привел потому, что 
его идея является лейтмотивом 
всей антологии, которая составлена 

по принципу идейного и духовного 
братства поэтов, по принципу, ко-
торый утверждает разнообразие 
форм, приемов, стилей революцион-
ной поэзии. Антология Михаила 
Дудина имеет не только познава-
тельно-поэтическое. но п нравст-
венное, гуманистическое, политиче-
ское значение. Это одно из множе-
ства свидетельств того, как плодо-
творны н вдо.хновляюши идеалы 
революции, идеалы человеческого 
братства. 

ВМКСТО ПОСТСКРИПТУМА 
Если бы это было письмо к Лу-

нину, изложив все сказанное выше, 
сделал бы я такую приписку: 

«Дорогой друг! Когда вручаются 
награды группе отличившихся лю-
дей. то один из награжденных вы 
ступает с речью, выражая в ней 
чувство благодарности всех наг-
ражденных. Ты, включив нас, 5 се-
стер и 32 брата, в свою антологию, 
наградил нас теплом своего талан-
та н душевньм расположением. 
Если мы вне пределов этой книги 
смогли бы собраться все вместе, то 
единогласно объявили бы тебя не 
тридцать третЫТм, а первым братом 
из тридцати трех. Ибо ты пригла-
сил нас на это поэтическое собра-
ние. Нам всем вместе собраться не 
представляется возможным. Поэто-
му от имени всех награжденных 
слово благодарности говорю я. 
Спасибо тебе. 

Вопреки установившимся тради-
циям, я хочу высказать критическое 
замечание. Одно только замечание. 
Ты нас наградил слишком щедро. 
Прежде всего некоторые мои стихи, 
без ущерба для нашей старой 
дружбы, могли бы остаться за 
дверью антологии. Мое мнение, ду-
маю. применительно к себе разде-
ляют и некоторые сестры и братья, 
не лишенные чувства неудовлетво-
ренности. Могли быть чуть меньше 
начало книги, чуть-чуть туже сере-
дина. и немного, совсем немного 
короче конец. Но это не главное 
Главное — ты создал согретый 
твоею душой многокрасочный мир 
поэзии. Прими антологию наших 
благодарностей». 

На выставке искусства прибалтийских республик я Манеже. Фото Виленкина 

Т
ЕРРИТОРИИ Литвы. Лат-
вин, Эстонии —• каждой из 
республик порознь, да и 
всех вместе — не вели-
ки. А вот художники, их 

представляющие, отличаются яр-
ко выраженным устремлением 
к монументальности, к боль-
шим обобщениям видимого и 
пережитого, к крупным народ-
ным характерам, к крупным 
формам. Масштабность замыслов, 
кипение творческой мысли, забо-
та о мастерстве, которую прояв-
ляют художники всех родов ору-
жия, привлекают и не могут не 
привлечь сердца нашего зрителя 
к грандиозной выставке искусст-
ва прибалтийских республик, 
развернутой в Манеже, в Москве. 

Тяготение к народной теме, к 
обобщенной выразительной фор-
ме можно считать специфичным 
для художников Прибалтики. 

ДЛЯ любого художника, а для 
монументалиста в особенно-

сти. важно знать, в какую среду 
попадает его произведение, будет 
ли это интерьер или городской 
ансамбль, жилой дом или здание 
общественного характера, или 
парк. Выставочный зал — это, в 
сущности, только временное 
«жилье» произведений. И очень 
хорошо, что многое из того, что 
показано сейчас на выставке, 
уже вошло или войдет в быт. 
установлено или будет установле-
но в определенном архитектурном 
пространстве. 

Вот эта глубокая связь искус-
ства с человеком сегодняшнего 
дня радует на выставке, радует 
также и то. что среди участников 
выставки мы находим очень мно-
го художников среднего и млад-
шего поколений. «На долю моло-
дых,— говорится в одной из ста-
тей каталога, — выпала задача 
отыскать новые пути, пройти по 
нехоженым тропам. Это не всег-
да легко. Но к чему тогда сила и 
энергия молодости?» И тот же ав-
тор — Отт Кангиласкн справед-
ливо утверждает, что фундамен-
том для «сегодняшних поисков» 
послужило то духовное наследие, 
которым молодежь обязана ма-
стерам старших поколений. 

Правда, встречаются и моло-
дые «старички», и художники не-
молодые по возраст)', но испол-
ненные «силы н энергии моло-
дости»! Так; молодым полетом 
творческой мысли, сдержанной 
и глубокой романтикой покоряет 
последнее произведение народно-
го художника СССР Ю. Микена-
са. Его монументальная скульп-
тура «Первые ласточки» — од-
но из поэтичнейших произведений 
советского искусства. Скульптура 
эта как бы венчает выставку. 
Замечательный мастер, Микенас 
вошел в искусство как борец за 
высокие идеалы человечества. 
Ныне он представлен на соиска-
ние Ленинской премии. 

Ю. Микенас. Т. Залькали, А. 
Старкопф — великолепная плея-
да мастеров старшего и самого 
старшего поколений, которые иле-
няют нас неувядающей моло-
достью творчества («Студентки 
Малда» Т. Залькаша. «Женщина 
с мячом» А. Старкопфа). -Почтя 
все работы Старкопфа в граните 
и носят декоративный характер 
парковрй скульптуры. - •• 

Одно из произведений скульп-
тора Ю Кедайыиса * Песня» 
тоже. по-ВнДимбму, предназна-
чено для парка, но характер 
его своеобразен, В противополож-
ность известной «замкнутости» 
некоторых фигур Старкопфа 
«Песня» вся обращена «вовне», 
как бы навстречу людям. Она и 
впрямь мелодична, привлекает пе-
вучим ритмом силуэта. Другая 
скульптура того же автора — 
«Семья» с подкупающей теплотой 
рисует переживания человека на-
ших дней. 

Мастеров тематической скульп-
туры отличает широкий диапа-
зон исканий, настроений. Здесь 
и трагические композиции «Девя-
тый форт» (автор А. Димжлнс), и 
«Аудринн. Древняя тема» (рабо-
та В. Алберга), и радостный поэ-
тический образ юности («Пусть 
всегда будет солнце») А, Бриеде. 

Я думаю, что не ошибусь, если 
скажу, что развитием искусства 
портрета у мастеров прибалтий-
ских республик мы обязаны преж-
де всего скульпторам. Многие 
выступают как певцы челове-
ка труда. Так сказать, «ды-
ханием вечности» веет от мно-
гих из этих портретов, которые к 
тому же выполнены по большей 
части и не поддающемся времени 
граните. В этом отношении, конеч-
но, не случайно, что к портрету с 
успехом обращаются монумента-
листы по призванию. Например, 
Г. Иокубонис. которого мы все 
хорошо знаем по его замечатель-
ному памятнику. Творческую ма-
неру Нокубоннса-лортретнста, 
творческую манеру некоторых 
других скульпторов-портретистов, 
известной портретистки Л. Давы-
довой-Медене точнее всего оха-
рактеризовать термином «увеко-
вечивают». Онн схватывают в 
человеке то самое значительное. 

что составляет его сущность, что 
достойно быть'увековеченным. Та-
ковы содержательные портреты 
работы Иокубониса, в особенно-
сти очень сильный по характеру, 
по значительности, строгий по 
форме портрет учителя математи-
ки Янулиониса. Таковы портре-
ты-монументы Л. Давыдовой-Ме-
дене (выразительные образы 
скульптора К. Земдеги. летчика). 

Говоря о плодотворности иска-
ний и находок в области скульп-
туры, нельзя не отметить отлич-
ные работы художников, обратив-
шихся к чеканке по меди. Их 
рельефы представляют собою 
превосходное сочетание монумен-
тально-декоративных принципов 
и тонкой лирики (3. Звара: 
«Мать с ребенком», «Декоратив-
ный рельеф». Г. Грундберг: 
«Портрет графика Кармены Да-
ли») И др. 

ТРУДНОЕ искусство темати-
ческой картины, в котором 

связь с современностью высту-
пает особенно зримо. —• в При-
балтике искусство по времени мо-
лодое. II не случайны здесь за-
воевания среднего и младшего по-
колений — художников 40-лет-
них, 30-летних, Многие из них 
хорошо известны — Э. Илтнер, 

вая графика — с иллюстрацией, 
черно-белые рисунки — с графи-» 
кой в цвете. 

Мы можем познакомиться 
здесь и с произведениями ветера-
на рисунка Г. Рейндорфа («Весна 
в Вырумаа» и другие). Мы любу-
емся отточенным мастерством ху-
дожников среднего и стар-
шего поколений — сериями 
автолитографий. офортов на-
родного художника СССР Э. Ока-
са. гравюрами на дереве по 
мотивам песен народного ху-
дожника СССР И. Кузминскиса. 
Мы с интересом вглядываемся в 
серии психологических портре-
тов Э. Эйнманна. оригинальных, 
мастерски выполненных натюр-
мортов А. Хойдре. 

Многие, малые по размерам, 
листы посвящены большим те-
мам современности, этн листы в 
своем большинстве превосходны: 
«За мир» — цикл линогравюр 
народного художника СССР В, 
Юркунаса, «В. И. Ленин» Р. 
Кальо, «Мать», иллюстрации С, 
Красаускас'а к книге Э. Межелай-
тиса и ряд других. 

Монументальное и декоратив-
но-прикладное искусство облада-
ет специфическими особенностя-
ми, подчиняется своим законам. 

РЕЗЕЦ, КИСТЬ, 
КАРАНДАШ... 

Наталья СОКОЛОВА 

Л. Мууга, В. Гечас. Но и более 
молодые работают активно. 

Э. Илтнер — талант мужест-
венный, ищущий, дерзающий. 
Корни его творчества уходят глу-
боко в родную землю. Его за-
мыслы и решения самобытны, 
интересны, многообещающи. На-
звания картин Илтнера нарочито 
обыденны: «Твердые руки». 
«Парни одной лодки». Но за 
прозаическими названиями вы 
чувствуете глубокий подтекст. 
Картина «Твердые руки» по-
коряет страстной патетикой, 
ома и написана в пламенной 
гамме. Образы людей труда, ин-
дустриальных рабочих сегодняш-
него дня поэтичны, мы чувствуем 
и мощь этих твердых, волевых 
рук, и действенную силу, и рит-
мику коллективного труда. Карти-
на «Парни одной лодки» знако-
мит нас с трудовыми людьми, ко-
торых и мы с вами встречали 
не раз, А вот художнику удалось-
передать в них нечто глубоко им 
прочувствованное, очень значи-
тельное. Картина говорит о силе 
и цельности народных характе-
ров, ттшятвшштшшмшшшяшт 

К большим народным образам 

и многие др< 
респуваин.

 1 

ступны и психологические про-
. зрения и .образ (же иск не портре-
ты), А сложные композиционные 
решения: «Семья рыбака* и др. 
Гечас — весь в движении, в 
поисках. Сюжеты его произведе-
ний различны, но все они насы-
щены переживаниями людей 
(«Семья»). Тема его триптиха — 
борьба с фашизмом. 

Среди мастеров картпиы необ-
ходимо назвать Л. Мнкко (особен-
но его пейзажи, его «Доярок», в 
противоположность им его «трип-
тих» суховат, робок), и эмоцио-
нального Э. Пыльдрооса («Го-
ре»), Н Д. Скулме, работающую 
в манере декоративной живописи. 
Обращает на себя внимание кар-
тина Л. Кокле («Сила земли»), 

Я касалась здесь, главным 
образом, творчества художников 
более молодых поколений. Но как-
обеднела бы выставка, не будь 
здесь основоположников совре-
менного искусства Советской 
Прибалтики. Ведь так украшают 
выставку произведения народного 
художника СССР Л. Све.мпа! Его 
натюрморты — это живописная 
симфония. 

Нас радуют встречи с мари-
нами Э. Калниня. с пейзажами 
В. Калнрозе и ветераном пейза-
жа А. Жмуйдзннавнчюсо.м. 

ГРАФИКА художников Лнт-
' вы. Латвии, Эстонии — это 

особая, большая тема. Это ис-
кусство, которое так глубоко 
пустило корнн в толщи народной 
культуры, поднялось на такой 
высокий профессиональный и 
художественный уровень, захва-
тило в орбиту своего внимания 
так много художников, что в об-
щем обзоре даже не знаешь с 
чего начать, чему отдать пред-
почтение. Разнообразию жанрог 
соответствует многообразие тех 
пики. Темы современности, трак-
тованные лирически, эпически, со 
ссдствуют с фольклором, станко 

И тем не менее между всеми ви-
дами искусства Прибалтики су-
ществует внутреннее родство, и 
все они находятся «на подъеме». 
Древнее, прекрасное искусство 
витража переживает в наши дни 
свою вторую молодость. Худож-
ники смело вводят современные 
темы, воспевают героику Револю-
ции, посвящают свой труд под-
вигам партизан, памяти жертв 
фашизма. Стекло используется 
изумительно, многообразно, цвет 
звучен, эмоционален («Пирчю-
пис» К. Моркунаса). Древнее ис-
кусство преображено и новыми 
темами, и новой техникой, и ди-
намическим строем образов (««Ла-
тышские стрелки» Г. Вилкса). 

О декоративном и прикладном 
искусстве Прибалтики надо пи-
сать исследования, а еще луч-
ше поэмы! Но и в кратком об-
зоре следует отметить: зто сугу-
бо современное по назначению, 
по стилю, по изысканной нрасоте 
форм искусство вместе с тем на-
ционально. народно. Оно дает по-
чувствовать и наследственную 
КУЛЬТУРУ труда, ремесла, подня-
того-до искусства. 

Видно, художники немало 
иятерпментнруют. испытывают 

методы работы, старые и новые 
мПриалы. прежде чем добиться 
нужного им эффекта. И примеча-
тельно: чуть суровые, а порой со-
гретые юмором произведения

1

, 
предназначенные -для современ-
ных интерьеров, не будут себя 
чувствовать чужаками рядом с 
национальным костюмом, предме-
тами векового народного творче-
ства. 

Все они — тиснение по ноже, 
декоративные ткани из шерсти а 
льна, предметы, литые из метал-
ла, и стекла, резьба по дереву, 
керамика, янтарь — не просто 
оригинальные произведения того 
или иного таланта, онн еще под-
чинены каким-то общим законо-
мерностям, скреплены взаимопо-
ниманием мастеров, развитым 
чувством стиля. 

Новаторством отмечены и про-
изведения больших мастеров, об-
ладающих талантом и несрав-
ненным опытом, таких, например, 
как Э. Адамсон, и молодых. 
Вспомним панно «Весенний сад» 
(автор А. Зиле) или декоратив-
ную скульптуру «Аквалангисты» 
(Р. Кульда). «Бабушка и внуч-
ки» (О. Крейвнте-Нарушявнчене). 

|Л О пора подвести итог: худо-
" жественная выставка «23 

лет Советской Литвы, Латвии, 
Эстонии» не оставляет сомнений 
в том, что в создании высокого 
качества изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства 
Прибалтики побеждают передо-
вые, новаторские тенденции. Ху-
дожники идут вперед, поддержи-
ваемые в этом своем движении 
усилиями всего коллектива. II 
мы лишний раз убеждаемся, что 
дух новаторства, народности не-
пременно присущ социалистиче-
ской культуре, как самой про-
грессивной и близкой духовным 
запросам человека. 

ткчдрап.пясм юбиляр;) 

В. 3. Массу — 70 лет 
Испрямилось 70 лат Владимиру 

Захаровичу Массу, драматургу, поэ-
ту, автору многих сатирических ми-
ниатюр, водевилей, пьес (а соавтор-
стве с М. А. Червинсним). 

Секретариат правления Сою» пи-
сателей РСФСР направил юбиляру 

приветственную телеграмму. • кото-
рой говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас. доро 
гой Владимир Захарович, с 70-лет-
ним юбилеем. Желаем одному и] за-
чинателей советского музыкально-
го репертуара, автору «Белой амя-
г,ии», «Трембиты», доброго здоровья 
новых творческих успехов». 

» » • 

«Литературная газета» горячо 
приветствует В. 3. Масса, желает 
•му доброго здоровья. 

В РЕДАКЦИЮ 
«ЛИТЕРАТУРНОМ ГАЗЕТЫ» 
Очень прошу передать мою боль-

шую признательность всем органи-
зациям и товарищам, выразившим 
мне сочувствие по поводу безвре-
менной кончины писательницы Та-
тьяны Сытиной, моей жены и 
друга. 

В. СЫТИН 

л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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морение пехотинцы ««дут на расправу вьетнамских патриотов. 
Снимок на американской газеты «Нэшнл гарднан* 

АЛЯ 

После визита 
Гарольда Вильсона 

ВИЗИТ британского премьер-министра Гарольда 
Вильсона • Мосмау, ого лорогоаоры с руководя-
щими деятелями Советского Союза по важнейшим 

международным вопросам и опубликованное вслед >а 
1ТИМ советско-английское коммюнике — • центре вни-
мания мировой печати. Прежде всего — «та первый 
официальный визит лейбористского премьера в Совет-
ский Союа. Но. что самое глааиое. политина США во 
Вьетнаме, попытки испольаоаать НАТО для оснащения 
западногерманского бундесвера ядерным оружием и 
многое другое вызывают тревогу миллионов людей. 
Мировая общественность надеется, что встречи на вы-
соком уровне представителей дву« крупным двржаа 
смогут способствовать ослаблению напряженности а 
мире, разрешению спорных вопросов и дальнейшему 
развитию англо-советского сотрудничества. 

Именно эти жизненно важные для сохранения мира 
проблемы затронуты в совместном советско-англий-
ском коммюниие. Угроза ядерной войны по-прежнему 
омрачает спокойствие всего человечества. Несомнен-
но. с удовлетворением будет встречено заявление 
СССР и Англии, что они будут прилагать все усилия 

для предотвращения ядерного конфликта, признают 
;т» принятия мер па предотвращению рас-
ия ядерного оружия, скорейшего достиже-

ния международного соглашения по атому вопросу 
европейской безопасности, разоружения, во-

связанные с распространением договора • за-
нин испытаний ядерного оружия и иа подземные 

испытания, наконец волнующий все человечество во 
прос о положении ео Вьетнаме иашли отражение в 
иоммюниие. • ходе обмена мнениями было отмечено, 
что принятая я Ташкенте декларация — важный шаг 
на ПУТИ установления добрососедских отношений ме-
жду Индией и Лвиистаиом. По мнению сторон, претво-
рение в жизнь Ташкентской декларации соадает ре-
альные условия для сохранения и упрочения мира в 
Индостане. СССР и Англия подчеркивают, что они бу-
дут всемерно содействовать атому. Несомненным вкла-
дом в дало смягчения международной напряженности 
явится н выраженное обоими правительствами намере-
ние стремиться и улучшению советсио-аиглнйсних от-
ношений во всех областях, расширять азаимную тор-
говлю, развивать ионтанты в области культуры, иауни 
и твхннин. 

В иоммюнике подчеркивается, что беседы и яичные 
встречи в Москва были полезными и конструктивными. 
Выражено желание периодически проводить танке 
встречи и беседы. Председатель Совета Министров 
СССР А. И. Косыгин принял приглашение Гарольда 
Вильсона посетить Великобританию. 

Мировая печать а откликах на визит Гарольда Виль-
сона в Москву выражает надежду на благоприятные 
сдвиги в международной обстаноаие. При атом, однако, 
многие задают вопрос: послужат ли устранение всех 
неясностей, откровенные беседы в советской столице 
более трезвой, нежели до сих пор, оценке британским 
правительством т а к и х проблем, иан опасные послед-
ствия америнансиой эскалации во Вьетнаме и реван-
шистских требований Бонна? 

Хотелось бы верить, что будет именно тан. 
Преступления американской военщины во Вьетнаме 

Н
А ЭТОЙ неделе имя сена-
тора-демократа от штата 
Нью-Йорк Роберта Кенне-
ди. бывшего министра 
юстиции. брата покой-

ного президента, все время мель-
кает в заголовках американских 
газет. Дело в том. что он выска-
зался за участие Национального 
фронта освобождения Южного 
Вьетнама в переговорах о мирном 
урегулировании и в коалицион-
ном южновьетнамском правитель-
стве. Заявление Кеннеди вызвало 
немедленную отповедь сразу не-
скольких официальных лиц — ви-
це-президента США Хэмфри, со-
ветника Белого дома Ванди и за-
местителя государственного се-
кретаря Полла. Против Кеннеди 
началась кампания в печати... 

Это лишь один, правда, до-
вольно шумный, эпизод поли-
тической жизни США, свидетель-
ство той внутренней борьбы, ко-
торая идет вокруг войны во Вьет-
наме. Военная эскалация порож-
дает эскалацию протеста. В сена-
те США создалось своеобразное 
положение, когда основное недо-
вольство действиями правитель-
ства высказывает не республи-
канская оппозиция, а группа дея-
телей. принадлежащих к пра-
вящей партии. Серьезная критика 
исходит, например, и от таких 
людей — сторонников «ограни-
ченной войны», как председатель 
комиссии по иностранным делам 
N нльям Фулбрайт и лидер дсмо-
к|мтов в сенате Майк Мэнсфнлд. 

Легенда Кеннеди. Трагическая 
гибель президента Кеннеди по-
родила легенду, л подчас амери-
канцам трудно разовраться, что в 
его портрете дорисовано вообра-
жением, и каким он был на са-
мом деле. Молодой интеллектуал, 
энергичный и мужественней че-
ловек, реалистичный политик, 
сознававший опасность ядерной 
угрозы, опасность войны.. Гово-
рят, для многих американцев на 
долгие годы он останется «прези-
дентом золотого века». Конечно, 
он не Перикл, да и век-то не зо-
лотой Но об этом в Америке ма-
ло кто думает... 

Легенда о Кеннеди принадле-
жит не только покойному прези-
денту. Она касается всей его 
семьи. Тех. кто живет, нельзя от-
делить от того, кто погиб. Одна 
за другой выходят книги, посвя-
щенные Джону Кеннеди. Очаро-
вательная Жаклин, вдова прези-
дента. по-прежнему в центре 
внимания, по-прежнему каждый 
ее шаг регистрируется прессой. 
Но с политической точки зрения 
куда важнее настоящее и буду-
щее братьев Кеннеди — Роберта 
и Эдварда, сенаторов-демократов 
от штатов Нью-Йорк и Массачу-
сетс. Печать строит всевозмож-

ные предположения о роли, кото-
рую они будут играть в Вашинг-
тоне. Американский журнал 
«Ньюсуик» пишет, например: 
«Притягательная сила братьев 
объясняется, конечно, тем. что 
они носят фамилию Кеннеди. Оба 
они и своей внешностью, и своей 
энергией напоминают покойного 
президента. То, что они зовутся 
Кеннеди, является источником и 
сутыо их потенциальной мощи» 

Выстрел в Далласе разрушил 
честолюбивую мечту старого «па-
ны Джо» — отца братьев Кенне-
ди. И опять-таки, если верить ле-
генде. это была мечта о созда-
нии президентской династии Кен-
неди. Сначала в Белом доме 
Джон (8 лет), затем Роберт (еще 
й лет) и потом Эдвард (еще В 
лет). Итого 24 года... Журнали-
сты рассказали о надписи, сде-
ланной Джоном Кеннеди на фото-
графин своего маленького пле-
мянника Дэвида, сына Роберта: 
«Будущий президент Соединен-
ных Штатов осматривает свои бу-
дущие владения». А его отцу 
Джон подарил портсигар с над 
пнсью: «Бобу. Почему бы тебе не 
начать с того, чем кончил я?» 

Когда Роберта Кеннеди спро-
сили об этих многозначительных 
словах, он пожал плечами и ска-
:шл: «Это шутка*. Но в каждой 
шутке обычно есть доля правды 
Не случайно вице-президент 
США Хэмфри признал как-то. 
что «имя Кеннеди — это уже 
преимущество, будем смотреть 
фактам в глаза» 

Насколько далека легенда от 
действительности, где грань, от-
деляющая воображаемое от су-
ществующего? Речь ндег не о 
том. чтобы еще раз повторить, 
что Джон Кеннеди был умным и 
сильным защитником капитализ-
ма. что он всегда действовал ис-
ключительно в интересах своего 
класса, что его поддерживали 
определенные монополистические 
круги. Это ясно даже человеку, 
совершенно неискушенному в по-
литике. Важно понять, как ис-
пользуется легенда в реальной 
политической борьбе, которая оп-
ределит расстановку сил внутри 
правящего лагеря Ведь пгрвая 
схватка — частичные выборы в 
конгресс — не за горами, они 
состоятся в ноябре этого года. 

А пока Роберт Кеннеди тоже 
«работает на легенду». Он хоро-
шо владеет тактикой приобрете-
ния известности. Он никогда, 
пишет американская печать, не 
довольствуется вторым местом, 
он презирает всех побежденных, 
он делает все превосходно, он 
выступает с прямыми, энергич-
ными замечаниями. Он сове-
туется с братом Тэддн. их семьи 
вместе проводят «уик-энд». Год 

назад Роберт поднялся на верши-
ну лика Кеннеди в Канаде, на-
ззанного в честь убитого прези-
дента... Мужество, верность 
семье — привлекательные каче-
ства. И Роберт имеет успех у 
американцев. 

В среднем рядовой сенатор 
США получает 300 писем в 
день. Эдвард Кеннеди—500, Ро-
берт — 1 800! К нему почти не-
возможно дозвониться в Капито-
лий. номер всегда занят. Длин-
ная очередь подростков неизмен-
но ожидает у дверей нью-йорк-
ской канцелярии сенатора. «Вот 
так он набивает ими комнату 

каждый день, — заметил одни 
из его помощников. — Ив следу-
ющий раз, когда он выставит 
свою кандидатуру иа любой пост, 
которого будет добиваться, поч-
ти все они -будут голосовать за 
него», По подсчетам института 
Гэллапа, Роберт Кеннеди сейчас 
опережает в популярности мно-
гих видных деятелей. Как-то раз 
в Буффало группа подростков 
встретила Роберта Кеннеди и 
другого сенатора от штата Нью-
Йорк, Джавнтса, который уже 
много лет заседает в Капито-
лии Джавитса просто не замети-
ли, и, садясь в автомобиль,'он с 
досадой сказал: «Это все равно, 
чго состязаться с коронованными 
особами». 

Вежливый конфликт? Лиидон 
Джонсон во время предвыборной 
кампании говорил о своей верно-
сти политическому наследию 
Джона Кеннеди. Но сейчас не-
возможно отрицать, что поч-
ти все предано забвению. И 
когда говорят о нынешней поли-

тике п(>еандента Джонсона, то 
вспоминают не о его предшест-
веннике, а о его противнике на 
выборах ЬЭЬ I года - - Барри Гол-
дуотере. Больше того, ныне бли-
зость к семье Кеннеди часто ли-
шает человека шансов на получе-
ние государственного поста. « Что 
происходит между президентом 
Джонсоном и семейством Кенне-
ди? — спрашивает известный 
политический обозреватель Ра-
скоу Драммоид. — Это один из 
наиболее захватывающих вопро-
сов в Вашингтоне... Он очень ва-
жен: на карту в этом назреваю-
щем, весьма вежливом конфлик-

те, который позже может пере-
расти в борьбу, где не будут за-
прещены никакие приемы, постав-
лено ни больше ни меньше, как 
кресло президента Соединенных 
Штатов». 

Легенда Кеннеди сегодня не 
столько дань погибшему прези-
денту, сколько таран, который 
должен разбить крепостные сте-
ны и принудить крепость к сда-
че. Но не раньше, чем в 1972 го-
ду, ибо считается, что положение 
Джонсона внутри демократичес-
кой партии достаточно прочно. 

— Можно ли говорить, — 
спросил корреспондент итальян-
ских журналов «Эуропео» н 
«Оджи» у Роберта. — о том. что 
вы хотите стать президентом Со-
единенных Штатов? 

— Да, можете, — ответил Кен-
неди .. 

В том же интервью он при-
знал. что думает об этом много, 
«практически постоянно». 

Летом прошлого года вышла в 
свет брошюра в 68 страниц и 

стоимостью 50 центов, озаглав-
ленная «Бобби Кеннеди, следую-
щий президент Соединенных 
Штатов». В ней содержатся раз-
личные сведения о Кеннеди, 
вплоть до астрологических пред-
сказаний и равнения гороско-
пов Джона н Роберта. Семья Кен-
неди отрицает свою причастность 
к изданию этой брошюры. Но 
несомненно, что в ней намечена 
будущая избирательная кампания. 
Джону потребовалось четыре го-
да усилий, у Роберта времени в 
два раза больше, и он, видимо, 
не собирается зря его терять. 
«Кампания 1972 года началась», 
— утверждает брошюра. 

Как же развивается «вежли-
вый конфликт» Джонсон—Кенне-
ди и о каких его проявлениях 
можно судить уже сейчас? 

Война во Вьетнаме. В выска-
зываниях Роберта Кеннеди нель-
зя найти прямого осуждения 
войны во Вьетнаме, он никогда не 
называл американское вмеша-
тельство ошибкой. Но в каждой 
его речи содержится довольно су-
щественная критика.—Победы в 
войне можно добиться не путем 
эскалации, а путем дезэскала-
цин... Мне кажется, что история 
последних двадцати лет показы-
вает. что наш подход к револю-
ционным войнам должен быть по-
литическим с самого начала и до 
самого конца, политическим всег-
да... Хотя президент США и 
заявляет о своем стремлении к 
миру, война продолжается, а 
бомбардировки Северного Вьет-
нама были возобновлены... 

Эти заявления взяты нз раз-
ных речей Р. Кеннеди, посвя-
щенных вьетнамскому вопросу и 
произнесенных на протяжении 
года. Предложения, сделанные 
им в последние несколько дней, 
вызвали немалый переполох в 
Вашингтоне. Сам сенатор встре-
чался с корреспондентами и обо-
зревателями, давал интервью, раз-
говаривал с чиновниками Белого 
дома и. наконец, провел пресс-
конференцию. В итоге Роберт 
Кеннеди несколько отступил. Од-
нако он по-прежнему настаивает 
на своем предложении об участии 
Национального фронта освобож-
дения в переговорах. 

Нельзя, разумеется, переоцени-
вать критический запал сенатора 
— это имеет значение в первую 
очередь для политической борь-
бы в Вашингтоне и внутри демо-
кратической партип. Американ-
ская агрессия во Вьетнаме рас-
ширяется. Однако крнтицр пра-
вительственной политики застав-
ляет Джонсона маневрировать, 
выступать с шумными демагоги-
ческими речами о социальных 
преобразованиях в Южном Вьет-
наме. 

Роберт Кеннеди, несомненно, 
использует непопулярность вьет-
намской войны в своих собствен-
ных политических интересах. Как 
заметил Джеймс Рестои в «Нью-
Йорк тайме», события последней 
недели помогут Кеннеди получить 
голоса избирателен от штата Нью 
Йорк, либералов и интеллиген-
тов в других штатах...!*Он нанял 
позицию несколько левее Лнндо 
на, а затем снова отодвинулся 
назад, но нажил политический 
капитал, который, возможно, бу-
дет иметь больше значение 
здесь, если не во Вьетнаме». 

Ядерное оружие. Эту пробле-
му Кеннеди считает первооте 
пенной: «Для нашего будуще-
го нет ничего более важного». 
Журналисты острят, что Кен-
неди скачет на «ядерном конь-
ке»,.. Еще в нюне прошлого года 
он высказался за заключение до-
говора с Советским Союзом 
о нераспространении ядерно-
го оружия, Кеннеди предложил 
создать безатомные зоны в Ла-
тинской Америке и Африке, за-
претить подземные ядерные 
взрывы и т. д. В одном нз по-
следних выступлений он заявил, 
что США должны принять совет-
ское предложение не применять 
ядерное оружие против страны, у 
которой его нет. 

Очень осторожно, с оговорка-
ми Кеннеди в свое время скепти-
чески отозвался об идее ядерных 
сил НАТО, поскольку этот план 
«предоставит Германии косвен-
ный доступ к ядерному потенциа-
лу». а следовательно, «возможно, 
блокирует согласие русских на 
заключение соглашения о нерас-
пространении ядерного оружия». 
Кеннеди рекомендовал США 
«еще раз обдумать свою пози-
цию» в отношении многосторон-
них ядерных сил. 

Высказывая эти мысли, Роберт 
Кеннеди ничем не рискует. Если 
американские власти пойдут на 
соглашение, то он может сказать, 
что подталкивал «нерешительное 
и медлительное» правительство. 
Если же соглашение не состоит-
ся. то и тут выгода его позиции 
абсолютно ясна. Он человек, 
который требовал соглашения. 

Латинская Америка. Роберт 
Кеннеди осудил интервенцию 
США в Доминиканской Республи-
ке. В конце прошлого года он со-
вершил поездку в страны Латин-
ской Америки. Хотя в некоторых 
районах его встретили так же не-
дружелюбно. как когда-то Никсо-
на. но в целом он использовал 
поездку для самой широкой рек-
ламы. Он повторил, что антиаме-
риканские настроения в Латин-
ской Америке вызваны проблемой 
Доминиканской Республики и 
«впечатлением, что США могут 

вмешаться и в политические де^ 
ла других латиноамериканских 
стран». .* 

Кеннеди стремится покаяатЦ 
себя сторонником более гнв-
кой политики «доброго со* 
седа», в то время как пра« 
вительство Джонсона выступает* 
в роли «плохого соседа». От та-
кой подмены слов существо аме-' 
рнканской политики не меняется; 
но симпатии приобретаются... , 

«Как сказал президент Кен-
неди...» Этой фразой начнт 
иаютея многие речи Роберта' 
Сенатор ГеЙл Макги подчеркнул

1 

недавно, что, по сути дела, братья
: 

Кеннеди стремятся воссоздать' 
«новые рубежи» (так именовал-* 
ся курс покойного президента,— 
О. П.) в сенате и добиться лидер-' 
ства. И каждый, кто имеет дел» 
с Кеннеди, не забывает, что,- воз-
можно. разговаривает с будущдаг 
президентом США. Как сказал' 
одни сенатор: «Один из этих 
мальчиков станет однажды прези-
дентом, и это заставляет вас быть 
осмотрительным». 

У братьев Кеннеди есть штаб, 
разрабатывающий стратегию борь-
бы. В него входят сподвижники 
покойного президента — Стивен 
Смит. Тэд Соренеен, Рнчард Гуд-
внн и другие. После отставки мэ-
ра Нью-Йорка Вагнера — это 
следует отметить Роберт Кен-
неди занял господствующие по-
зиции в политической машине де-
мократов этого крупнейшего шта-
та. Кроме того, и у него, и у Эд-
варда есть еще одно преимуще-
ство — деньги. 

В области внутренней полити-
ки Роберт Кеннеди значительно 
менее активен и у него не было 
до сих пор серьезных столкнове-
ний с правительством. Вообще он 
достаточно осторожен. Время для 
фронтальной атаки не наступило. 

Примерно треть сенаторов-де-
мократов выступает П!ютнв новой 
эскалации войны во Вьетнаме. 
Но нельзя говорить о какой-либо 
оформившейся группировке во-
круг Роберта Кеннеди. Однако 
шаг за шагом, от одной его ре-
чи к другой, постепенно создает-
ся линия, несколько отличная ог 
политики Джонсона, вырисовы-
вается программа, которой, мо-
жет быть, суждено стать фунда-
ментом будущего, И весьма со-
лидные кирпичи для этого фунда-
мента взяты нз наследия покой-
ного брата 

ЛЕГЕНДЫ, как правило, это 
отблеск того, что уже про-

изошло, утло в прошлое. Но ле-
генде о Кеннеди, вероятно, еще 
суждено сыграть свою роль в ре-
альной политической жизни 
США. С ней придется считаться 
любому противнику сенаторов, 
братьев покойного президента. 

СИЛУЭТЫ ЗАРУБЕЖНОГО 

шш 

штья 

О. ПРУДКОВ 

— Смотри-ка, они открыли свое 
собственное дело! 

Рисунок и» американского 
ж у р н а л а * Н ь ю с у и к » 

Голландские письма 
Мариэтт» ШАГННЯН 4. «ЕЩЕ ОДИН ...ДАМ» 

КРОМЕ Государственного, в 
Амстердаме необходимо по-

смотреть Городской музей, где 
хорошо представлен Ван-Гог. во 
всей детской чистоте его красок 
и наивной привлекательности его 
штриховой манеры в портретах. 
По ле этого большого ребенка в 
живописи — с его добрым взгля-
дом и свежим морским воздухом 
его лаконичных пейзажей — иди-
те смотреть Карела Анпела. Вам 
покажется сперва, будто вы по-
пали в маетерск\ ю сумасшедше-
го обойщика, буйно размазавше-
го все свои краски в поисках 
лучших образцов для стенных 
обоев. Но терпенье всегда луч-
ший судья. Терпеливо идя нз за-
лы в залу, разбираясь в этих су-
дорогах красного, черного, фио-
летового, оранжевого, синего, в 
завитках. бубликах, кружках, 
спиралях. — вы начинаете разли-
чать то. что можно обозначить че-
ловеческим словом. Во-первых, 
глаза. Из яркости необыкновенно 
интенсивных красок и коловра-
щения их завивающихся потоков, 
словно стекающих с кисти, почти 
всюду па вас смотрят глаза или 
то. что можно назвать глазами: 
два неодинаковых круга, две впа-
дины, две выпуклости. Облик 
этих картин страшен — челюсти 
(если это челюсти) выдвинуты 
вперед, и кажется, будто вы слы-
шите зубной скрежет (масло, 
1964, под названием «Спор»): 
белоглазое нечто на голубом по-
добии лица тащит за собой жел-
то-синей тряпкой — подобием ру-
ки,—как ребенка, красную круг-
лую голову-шар (масло. 1964, 
«Женщина с головой»). Это — 
нз более постижимого в его жи-

Онончвние. Начало см. «Литер» 
турную г а м т у » от I I , 22 и 24 фев-
раля. 

«Литературнее газета» 
выходит 
п о вторникам, 

четвергам 
» субботам 

вописи. О ней написано с десяток 
монографий: ее можно увидеть в 
галереях голландских городов. 
Нью-Йорка. Лондона (Тэйт-гале-
рее>, Белфаста. Брюсселя. Цю-
!»нха, Осло и у множества част-
ных коллекционеров. Карела Ап-
пела воспевают в стихах. О нем 
пишут, как о «варварской музы-
ке». Вот строки поэта: 

Он подобен 
Польшей. горячий жел> док 
Это ~ натуральная вселенная 
Зто — Аппел. 

Сперва вы склонны иронизиро-
вать и даже возмущаться. Но по-
вторяю — терпение хороший 
судья. Во-первых, как там ни ост-
ри, но дна длинных яйпеподобиых 
лица — это действительно двой-
ной портрет профессора Лупеску 
и Мишеля Тапье. по которому 
нельзя не почувствовать челове-
ческие индивидуальности. Во вто-
рых. — комочек вихрей («Дол-
ли». 1962)—это настоящая соба-
ка. В-третьих, все это дано в вих-
ревом движении. И главное — 
поразительная чистота и цель-
ность этих красок, не знаютДЧ 
нюанса, — букет нх сам по себе 
отрадав зрению. Карел Аппел в 
Голландии, в этом классическом 
царстве реалистической живопи-
си. занял свое место, каким бы 
он ни казался странным. 

Уже под конец дня я вернулась 
из Амстердама в Гаагу, с грустью 
чувствуя, что не удалось ни по 
видать Лейдена, ни порыться у 
букинистов, ни поглядеть в архн 
вах первые издания Яна Амоса 
Коменсного. квартетов Мысливеч-
ка. Гаага в этот вечер жила дип-
ломатическими приемами, и бе-
лые ее особняки светились ажу-
ром своих окон. Я уже боялась, 
что мне ничего другого, кроме 

прогулки по этим чинным, немым 
улицам, не предстоит, как друзья 
предложили проехаться, — со-
всем недалеко, в предместье Гаа-
ги. чтоб посмотреть «еще один... 
дам» 

На войне с немецкими фаши-
стами. 10 мая 1940 годя, отли-
чился один молодой голландец, 
почти мальчик, —- Жорж Ляйо-
нель Мадуро. Он был командиром 
небольшого взвода зеленой моло-
дежи. Набросав смелый план за-
хвата занятой немцами за рекой 
Флит виллы Левенбург. он с не-
обычайной отвагой, во главе свое-
го взвода, выполнил этот план, 
бросившись в атаку и захватив в 
плен немцев. Ему присужден был 
посмертно рыцарский диплом Но 
этот погибший смельчак был 
единственным сыном у своих ро-
дителей. Каи увековечить память 
его? Как сделать, чтоб нч маль-
чик. гордость их, остался жить в 
памяти у голландской молоде-
жи, продолжал бы приносить 
пользу родному народу? Только 
родительские сердца и только, 
пожалуй, в Голландии могли до-
думаться до поразительного от-
вета на такой вопрос. 

Голландия, страна бесконечных 
плотин и многих городов И ГОроД-
ков у плотин — Роттердама, Па-
ли дама Фолеидама, Амстердама. 
— почему бы не обогатилась еще 
одним «дамом» — городком 
<• Мадуродам». в основу которого 
легло бы любимое ими^ Вот ка-
кая мысль мелькнула у родителей 
погибшего героя Построить но-
вый голландский город. Мадуро-
дам! Идея захватывающая, но в 
основе ее — ничего особенного: 
еще один город среди сотен дру-
гих... Нет. Мадуродам должен 
быть не просто'новым городом. 
Что-то в нем до.1жио ни на чго 

другое, ни иа какой другой город 
Не походить — I ород вечной мо-
лодости. вечного детства... Так, 
постепенно — от одной мысли к 
другой, одного совета к другому 
— возникло и осуществилось под 
Гаагой нечто, куда мы сейчас, по 
зеленым аллеям улиц, мчались 
на машине. 

— Мы едем удачно, — сказа-
ли мне друзья, — еще не совсем 
стемнело. Сперва увидим это при 
дневном свете, а.потом посмотрим 
в вечернем освещении и останем-
ся допоздна. 

Что именно увидим, я еще не 
знала, потому что мне не догово-
рили. на чем решрлн остановить-
ся родители молодою Мадуро. 
чтоб увековечйтТь его память. Но 
вот машина быстро сделала пово-
рот. и мы подъехали к обыкновен-
ной кассе, где продавались биле-
ты. С каталогом в руках мы всту-
пили в замкнутый мир, где на не-
большом сравнительно простран-
стве. тесно сгрудившись башня-
ми. колокольнями, зданиями всех 
эпох, прорезанный, как лабиринт, 
извилинами одной-единственной 
улицы. — возник город, где да-
же высокие постройки не везде 
доходили до подбородка двеиа-
дцатилетяей девочки. Город-иг-
рушкя с улицей в три с полови-
ной километра. Город-игрушка, 
где все было настоящее, стро-
ившееся крупными архитектора-
ми с главным архитектором С. И. 
Боума во главе, но уменьшенное 
в ЯГ> раз против настоящего раз-
мера Мы вошли в этот • город, 
подчиняясь порядку следованья в 
каталоге, и увидели, какая мысль 
легла в его основу: показать на 
одной- единственной модели насто-
ящего города всю Голландию, 
какая она есть, взяв из разных 
городов — Утрехта, Лейдена, 
Дельфта, Роттердама. Харлема, 
Амстердама, что у них есть са-
мого интересного, и воспроизведя 
это в точной конин, добавив кре-

стьянскую ферму с се угодьями, 
гавань, аэропорт, все виды транс-
порта, увеселений, культурных 
памятников: соблюдая хроноло-
гию, — начав с тысячелетней дав-
ности и доведя до наших дней: и 
дать всему этому жить и дышать, 
колесам двигаться, часам ходить, 
колоколам звонить, музыкантам 
играть, кораблям плыть, автомо-
билям мчаться... В дневном ос-
вещении мы увидели зримую, 
полную голландскую энциклопе-
дию, в два с половиной часа даю-
щую огромный объем знаний не 
в голых понятиях, но в образе н 
звуке. 

Сперва мы подошли к старин-
ной ратуше Бшюенхоф. переде-
ланной во дворец, где жила быв-
шая королева Внльгельмииа и 
живет сегодняшняя королева, ее 
дочь Юлиана. Перед подъездом 
стояла крохотная золотая карета, 
а вокруг почетный караул. Раз 
в год, в третий четверг сентября, 
двери подъезда распахиваются, 
выходит королева, и зрители мо-
гут видеть парад и торжествен-
ную процессию ио пути ее в пар-
ламент. Идя дальше по улице, 
вы последовательно проходите 
через веха, от древней крепости 
на острове Оост-Воорн. город-
ских ворот и водопровода XVII 
века, церкви Миноритов, виллы 
бургомистра, бюста Рембрандта 
— до бесплатной городской биб-
лиотеки, знаменитого голландско-
го банка и здания газету, на кры-
ше которого бегут светящимися 
буквами новости дня, как у нас 
на крыше «Известий». Ко/щерт-
иый зал, в воротах его автомат-
касса. Бросьте в нее монетку, — 
и нз миниатюрного концертного 
зала польются настоящие звуки 
симфонического оркестра!.. Та-
ких каос'-автоматов много, перед 
вокзалом, гаванью, казармой, ка-
руселями. парком с народными 
увеселеньямн. Желающие поло-
жить монетку стоят живой оче-
редью, и музыка звучит непре-
рывно. сменяясь — веселая на 
серьезную и опять на веемую: не-
прерывно хлопают двери, марши-
руют солдаты, крутит шарманку 
бродячий музыкант, взлетают ка-
чели, бегут и бегут под музыку 

лошади, верховые и впряженные 
в тележки, крутя в бесконечной 
езде публику на карусели; нз 
туннеля выходит, гудя поезд, ве-
дя товарный состав: бегут по ав-
тостраде автомобили разных ма-
рок. и гордо, медленно отходит 
от пристани пароход с нарядной 
публикой на корме... Вся эта 
жизнь пробуждается вместе с 
монеткой брошенной в кассу ав-
томат. 

Но одно здание работает бес-
платно; это — церковь. Церков-
ная служба не требует ни завода, 
ни оплаты. Из узких окон доно-
сятся глубокая мелодия органа. 
Идет месса, поет хор. — как в 
настоящем храме... Мы побывали 
перед витринами огромного тор-
гового универмага, точной кочни 
с гаагского. Увидели здание кон-
гресса, клуб студенческого объ-
единения в Дельфте, фабрику нз 
города Лейдена, старинные го-
родские весы на площади против 
ратуши, почту, кино, универси-
тет в Лейдене... Перечислить все. 
что в течение двух с половиной 
часов разворачивалось перед на-
ми. просто немыслимо, — ято 
было настоящее странствование 
но городу, хотя самый город и 
был игрушечный. 

Тем временем стемнело, и 
вдруг всюду перед нами занялись 
огни. Вспыхнули лампы на ули-
цах. прожектор осветил па-
мятники, дом Спинозы. Одно за 
другим осветились окна в домах. 
Разноцветные рекламы,; пестрые 
огоньки стадиона и парков, волна 
белого света на аэродроме, в. га-
вани, на вокзале —все, как всам-
делишное: и как настоящий ве-
чер в большом городе — воздух 
вокруг пропитался таинственны-
ми зовами неведомых встреч, зо-
вом несбыточного, той странной 
душевной приподнятостью, когда 
ждешь от жизни чуда. Новые 
толпы зрителей наполнили уз-
кую улочку Маауродама. Со всех 
сторон опять полилась музыка. В 
игрушечных парках из игрушеч-
ной кншки стали поливать на-
стоящие маленькие дермща. осы-
панные цветами. И по-настояще-
му запахло в Мадуродаме дуиш-
стым ароматом цветов Мы уви-

дели сграшгую группу;. шли друг 
за другом живые большие люди, 
ведомые девушкой-гидом. Они 
останавливались возле каждо-
го здания и. покуда девуш-
ка им рассказывала. протя-
гивали руки и ощупывали зда-
ние. с потолка до фундамента, 
обводя пальцами окна и ДвеР11. А 
девушка объясняла (си: это о««о, 
это дверь. Впервые в жизни сле-
пые сверху донизу ощупывали 
многоэтажный город; Так мо-
дель чуть ли не всей Голландии 
помогла тем. кто был слеп от 
рождения, почувствовать и через 
осязание увидеть свою родину, 
понять, что такое окружающий 
нх городской мир. Невольно при-
ходила в голову мысль о фило-
софском смысле тех элементов, 
которые, казалось бы. ничего фи-
лософского не имеют в себе: раз-
мера. объема предметов. Умень-
шение огромного города в 25 раз 
дало возможность слепому охва-
тить его руками и познать его 
форму, что раньше было немыс-
лимо для него. Ну, а если нару-
шить размеры в другую сторон!'? 
Что такоа любовь нашей совре-
менности к .грандиозному, к не-
боскребам, к огромным залам и 
стадионам, а от них — к тем аб-
стракциям в искусстве, в музыке, 
какие создаются без учета диапа-
зонов человеческого восприятия, 
все меньше и меньше ечнтаютсл 
с отпущенной человеку природою 
мерой вещей, с резервами его 
слуха, его зрения п — главное — 
его нервной системы? Значит ли 
это, что человек должен все вре-
мя расти пз своих пределов, 
учиться расширять диапазоны 
приемлемого для него в звуке и 
в зревши? 

Так мы шли по сказочному Ма-
дуродаму. прощаясь с милой 
Голландией и мирно философст-
вуя. А наутро, наскоро простясь 
с Гаагой, мы уже мчались на ма-
шине к Хук-иал-Холланду, аде 

, в сизом тумане, на сизых волнах 
очень неспокойного моря покачи-
вался у рейда пароход «Королев 
Эмма», который должен был по-
веет» меия в Англию. 
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