
ЗАВТРА-
ДЕНЬ 

СОВЕТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

*•». *• \ 

ПР.ОЛВТЛРАИ ДОНГ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ? 

ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 

К ВЕРШИНАМ 
ТВОРЧЕСТВА 

Орган 
п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 

С С С Р 

ГОД ИЗДАНИЯ 38-й К: 74 (3997) . СУББОТА, 25 ИЮНЯ 1966 г. ЦЕНА 4 иоп. 

V Л - ̂  хЧХ#* ЧчЧ -̂ч V. *кччч*Хч-ч* - ч< *>.< 

Б Р А Т С К А Я 
П О М О Щ Ь 

Т А Ш К Е Н Т У 
I •. • 

Ежеднаано мы читаем а газетах 
сообщения о досрочно отгружен-
ной • адрес Ташкента продукции 
промышленных предприятий, об 
эшелонах, движущихся и сердцу 
Средней Азии. 

-Какая практическая помощь 
оказана писателям столицы Узбе-
кистана?» — с таким еопросом об-
ратился корреспондент «Литера-
турной газеты» к секретарю прав-
ления Союза писателей СССР Кон-
стантину Васильевичу Воронноеу. 

— Уже в конце апреля, — отве-
тил К. В. Воронков, — секретари-
ат правления Союза писателен 
СССР командировал в Ташкент 
специа \1>ную комиссию, поручив ей 
разработать практические предло-
жения об оказании помощи писате-
лям Узбекистана в связи с зем-
летрясением. Побывал в Ташкенте 
и секретарь правления Союза пи-
сателей СССР В. М. Кожевников. 

В мае секретариат правления 
Союза писателей СССР, рассмот-
рев выводы комиссии, принял спе-
цн|лмюе решение. В Ташкент на-
правлены палатки для жилья. Па-
латки, конечно, — ярлеиие времен-
ное. Поэтому союз выделил необхо-
димые средства на приобретение 
щитовых домов для расселения се-
мей писателей, пострадавших от 
землетрясения, а также на проекти-
рование и строительство дома н 
поликлиники для литераторов. 

Нашим товарищам, пострадав-
шим от землетрясения, оказывает-
ся значительная материальная 
помощь. Союзу писателей Узбеки-
стана предоставлены большие сред-
ства для творческих поездок ли-
тераторов по Стране, выделены бес-
платные путевки в дома творчест-
ва и саиатории. • 

Мы организовали под Москвой, 
в Голицыне; пансионат и пионер-
ский лагерь д\я 55 детей узбек-
ских писателей. Дети прибыли в 
сопровождении своих воспитателей, 
здоровы, хорошо устроены и инте-
ресно проводят С|ОЙ отдых. 

ф «О, "Париж!» — так назывался 
вечер из цикла «Мир глазами пи-
сателей», состоявшийся на днях 
в Центральном Доме литераторов. 
А. Барто, И. Вишневская, Я. Кас-
силь, В. Карбовская, А. Медников 
рассказали собравшимся' о своей 
недавней поездке в дружествен-
ную Францию. 

ф Вчера в Центральном Доме ли-
тераторов состоялся большой ве-
чер «Современная литература 
Франции». Председательствовала 

С С С Р-
Франция 

на нем литературовед Т. Мотыле-
аа. Л е л разговор о французской 
прозе и поззии, звучали стихи 
французских позтоа в переводах 
и подлинниках. 
ф В Ленинграде издается антоло-
гия современной французской ли-

тературы. Составители адресуют 
ее студентам и преподавателям 
высших учебных заведений, широ-
кому кругу читателей, изучающих 
язык дружественной страны. В 
первом томе, уже вышедшем из 
печати, представлено 28 прозаи-
ков сегодняшней Франции. Автор-
ский коллектив завершил подго-
товку второго тома антологии, 
посвященного французскому те-
атру. Третий том познакомит чи-
тателей с французской поззией. 

«Целина — 6йл„. ,10 тысяч 
студентов будут работать ле-
том в 647 целинных совхозах. 

' Они планируют^ построить 2.225 
жилых домов, ' детские сады, 
ясли, школы, больницы, клубы, 
магазины... 

На снимке: перрон Казанско-
го вонзала. Первая группа сту-
дентов Московского автомеха-
ничесиого института отъезАаат 
в совхоз «Новоникольский» Це-
пиног^адскцй области. 

Фото А. НАГРАЛЬЯНА 

НОВЫЙ МАРШРУТ 
««АЭРОФЛОТА» 

28 июня • Аэрофлот, открывает 
свою сорок вторую международ-
ную трассу. Самолет «ИЦ-<в» прой-
дет от Москвы до Бейрута — сто-
лицы Ливана — за четыре с поло-
виной лётных часа. Недавно этот 
маршрут уже проложила технмче-
сиая комиссия наших авиаспециа-
листов, в состав которой входил 
начальник летно-штурманского от-
дела транспортного управления 
Международных воздушных линий 
СССР, Герой Советского Союза 
П. М. Михайлов. Он рассказал кор-
респонденту «Литературной газе-
ты»: 

— Мы должны были познако-
миться с Бейрутским аэропор-
том, изучить все условия эксплу-
атации «ИЛ-18» на этой линии. 
Техническое обслуживание совет-' 
ских самолетов будет осуществ-
лять компания" «ЛАСТ». Ее специ-
алисты шутили, что мы попали в 
знакомую обстановку — многое 
оборудование закуплено в Совет-
ском Союзе. Кстети, недавно ком-, 
панив приобрела для использовав 
нив иа енутрМММ' линиях наши 
машины «АН-24» и очень довольг 
на покупкой. 

Бейрут — красивый зеленый 
город, расположен на пояуостро^ 
ве, глубоко врезающемся а море. 
Он считается одним из крупней» 
ших авиационных портов Араб-
ского Востока — две взлетно-по-
седочные полосы аэродрома при» 
нимают и отправляют за сутки до 
200 самолетов. Теперь раз »_ не-
делю будем прилетать мы. 

П. М. Михайлов подарил чита-
телям газеты сделанный им сни-
мок: «ИЛ-18» над Бейрутом. | 

..имени Ч А Й К О В С К О Г О з д к Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е А К К О Р Д Ы 
I IЕТЫРНАДЦАТЬ пианистов 

'и четырнадцать певцов про-
должают трудное восхождение на 
музыкальный Олимп. Среди фи-
налистов — двенадцать советских 
артистов: пианисты' В. Ересько. 
A. Слободяник, Н. Петров. Г. Со-
колов, Г. Сирота, вокалисты 
B. Атлантов, В. Даунорас, 
Н. Охотников, М. Б|#ешу, С. Данн-
люк. А. Козлова и К. Лисовский. 
Успешно выступают французские 
и американские пианисты — по 
три представителя от втнх стран 
участвуют в третьем Чуре. 

Чрезвычайно интересна панора-
ма фортепианных соревнований. 
Сейчас преждевременно делать ка-
кЯе-ливо прогнозы, но одно совер-
шенно очевидно—такого созвездия 
тгмнфв н е зн• мг прошлые мос-
ковские конкурсы. Это СДИНОДУШ-' 
но признают и члены жюри, и пуб-
лика. 

Несколько ярко одаренных пиа-
нистов привлекают особое внима-
ние слушателей. Здесь я первую 

очередь стоит назвать Мишу Дих-
тера, ученика Розины Левиной, 
воспитавшей в свое вр1мя Вана 
КлИберна. Игра "двадцатилетнего 
американца подкупает удивитель-
ной естественностью. гармонией 
лирического -и интеллектуального 
начала. Исполненные нм в Г и во 
II турах сонаты Гайдна и Шубер-
та. Прелюдия и фуга ля-бемоль 
мажор Шостаковича можно 
смело отнести к одним иа наибо-
лее глубоких художественных впе-
чатлении нашего конкурса. 

Виктор Ересько — музыкант 
совершенно иного склада. Если 
Днхтер как бы «растворяется» в 
музыке, то Ересько ее «воссозда-
ет» решительно н властно. Осле-
пительная виртуозность артиста, 
его красочный, богатый тембраль-
ными оттенками звук, строгое ощу-
щение формы и стиля исполняе-
мых произведений принесли Ере-
ськр Заслуженный ~ успех. Теп-
ло принимает зал и другого совет-
ского участника — Александра 

Слободяника, очень талантливого 
пианиста ярко выраженного ро-
мантического склада. 

Зрелое мастерство демонстри-
рует на конкурсе Николай Петров. 
Среди его Л У Ч Ш И Х достижений — 
эффектная «Поэма» Бабаджаняна, 
обязательное произведение вто-
рого тура, и изумительная «Унди-
на» Равеля, сыгранная безукориз-
ненно. как бы на едином дыхании. 

Из зарубежных музыкантов, по-
мимо Днхтера, наиболее закончен-
ное впечатление оставляют аме-
риканец Эдвард Дувр и Франсуа* 
Жоаль Т колье (Франция). Для 
стиля Тнолье характерны поэти-
ческая настроенность, отточен-
ность, изящество детален, щедрое 
разнообразие звуковой палитры. 
Во втором туре француеский пиа-
нист с огромным душевны* подъ-
емом исполнил Пятую сонату 
Скрябина. К сожалению, в III ту-
ре Музыкант вмету пил менее- улеч» 
но. 

Е. СИДОРОВ 

АНГЛИЙСКАЯ короле-
ва Виктория, по-
смотрев а 1889 го-

ду, как молодой штал-
мейстер Алек Норн 
имитировал в Буиингем-
ском дворце ее сиятель-
ную особу, произнесла 
фразу: «Это нас не за-
бавляет». Слова стали 
крылатыми, нк употреб-
ляют с оттенмом Иронии, 
видя зрелище, не достав-
ляющее особого удоволь-
ствия. 

Думается нам, что чо-
порная королева, само 
имя которой связано с 
кодексом «викториан-
ской морали», не замед-
лила бы повторить это 
свое изречение, доводись 
ей недавно присутство-
вать при необычайном 
•восхождении» молодой 
англичанин мисс Джесси-
ки на монумент, воздвиг-
нутый Вииторивй в честь 
своего мужа, принца 
Ая»«ерта. Джессика «а-
илючила пари, что она 
поцелует могучего уса-
того древнего англосак-
са, восседающего на по-
стаменте у основания 
центраяьной группы ме-
мориала. «Восхождение» 
закончилось успешно, 
пари было выиграно/ и 
•героиня дня» попала не 
тоКьио в английсние, но 

П О Ц Е Л У Й 
Д Ж Е С С И К И 

и ао французские газе-
ты. 

В «Фигаро* фотогра-
фия юной победительни-
цы украшает полосу, где 
специальный корреспон-
дент газеты Николас Шд-
телен пишет о том, что 
я Англии угрожающие 
размеры принимает увле-
чение азартными кар-
точными играми и ноч-
ными клубами на амери-
канский манер. Нрааы в 
эти* клубах, пишет жур-
налист, • ...служат лишни, 
ми доводами для людей, 
упрекающих Англию Га-
рольда Вильсона в.том. 
что она превратилась в 
51-й штат США*. 

В условиях этой кар-
тежной эпидемии и ноч-
ных разгулов распро-
странение игры «поце-
луй Джессики», требую-
щей определенной спор-
тивной подготовки, мог-
ло бы оказать самов бла-
готворное оздоровляю-
щее воздействие на тех, 
чьи руки желают зани-
маться только тасовани-
вм колоды. 

Впрочем, было бы. воз-
можно. нвплохо также. 

если бы в Англию пере-
кочевала из США новая 
модная илра. получившая 
там название «Отчая-
ние*. 

Правила ве, как пишет 
газета «Вашингтон пост*, 
несложны. В телевизион-
ных передачах, идущих 
по разным программам, 
друзья предлагают вам 
назвать имена тех лиц, 
чье появление иа малом 
экране приводит зрите-
лей в наибольшее отчая-
ние. По молчаливому со-
глашению, не разрешает-
ся вообще упоминать 
имена дикторов* веду-
щих программу и читаю-
щих последние известил. 

Победителем считается 
тот. чей списон ближе 
всего напоминает «сред-
ний порядок имен*, вы-
веденный из сопоставле-
ния списков остальных 
игроков. 

В районе Вашингтона, 
сообщает газета, было 
обнаружено, что первое 
место в перечнях, «при-
водящих в отчаяние», за 
последние недели неиз-
менно занимает ...госу-
дарственный секретарь 

США Дин Раек. Его ин-
тервью «распространяют 
смертельную скуку». 

В связи с этим стоит, 
пожалуй, привести вы-
держку из заявления, 
сделанного самим Дином 
Раском на одной его 
пресс-конференции в ию-
не месяце. «Мы, — ска-
зал государственный сек-
ретарь США, — столько 
времени обсуждаем вьет-
намскую проблему» По-
моему, нет другой такой 
темы, по которой амери-
канский народ инфор-
мировали бы столь под-
робно, сам я в течение 
этой сессии в общей 
сложности более пятиде-
сяти часов выступал в 
различных комиссиях 
конгресса*. 

Не эти ли и подобные 
им выступления . стя-
жали Дину Раску, неуто-
мимо оправдывающему 
агрессивные действия 
США во Вьетнаме, лав-
ры лидера в списиах 
«отвращающих лиц*? Не 
потому ли при одном 
лишь виде Дина Рас» 
на американские теле-
зрители готовы лезть 
на стену, впадая совсем 
в иное настроение, неже-
ли тот юношеский ду-
шевный подъем, который 
помог Джессике вска-
рабкаться на памятник? 

М. НЮНЬ 

ТРИ ~ АРИФМЕТИКИ АНДРЕЕВА 
С<1953 года длится моя 

дружба с колхозом «Знамя 
трудй» Моргаушснсго района в 
.Чувашии. 

Еще в Чебоксарах — в Мини-
стерстве сельского хозяйства — 
мне рассказали о необыкновенном 
председателе этого колхоза Ьвти-
хин Андреевиче Андрееве. 

— За два года поднял колхоз 
из развалин. Завоевал симпаткял 
не только своих, но и всех окре-
стных колхозников. Но. упрям, 
строптив... Начальство е м у — не 
начальство. Приказ — не приказ. 
Что ни скажешь. — ответ один: 
«Правление так решило». 

Но заинтересовал меня Андре-
ев не только своими практически-
ми успехами и даже не столько 
самобытностью характера. Андре-
ев — человек государственного 
ума. Будучи членом Чувашского 
обкома партии и депутатом Вер-
ховного Совета Российской. Фе-
дерации, он совершенно органич-
но чувствовал на себе ответствен-
ность за все, что происходит в 
деревне. 

Наезжая в колхоз в после-
дующие годы, я с нарастаю-
щим интересом видела удиви-
тельную прозорливость строп-
тивого председателя, видела, 
как неизменно жизнь оправдыва-
ла и его хозяйственные расчеты, 
н его опасения. 

Куда бы ни дули начальствен-

ные ветры. Андреев твердо стоял 
на «трех правилах» своей «ариф-
метики». Во-первых, считай не 
одними центнерами, но и рубля-
ми: смотри, что чего стоит. Во-
вторых, мысли комплексно: пла-
нируя, считай, что. каждое меро-

; 

приятие даст всему колхозу.. 
В-третьих, измеряй трудодень 
единицей продукции. В основе 
в«.ех л и х правил лежит незыбле-
мое убеждение Андреева, что кол-
хозы могут развиваться и бога-
теть только как кооперативы, где 
каждый лично заинтересован в 
общей прибыли. 

В последнее врем*, когда 
перед деревней открылись но-
вые перспективы, я еще чаше 
стала наведываться в Чувашию. 
Всегда хотелось узцатц что ду-
мает о происходящем, что делает 
вместе со своими товарищами 
моргаушский председатель. 

ОК Т Я Б Р Ь С К И Й (1964 года) 
и мартовский (1985 года) 

Пленумы ЦК К П С С принесли 
«Знамени труда» — теперь уже 
лучшему колхозу Чувашии —- и 
его председателю долгожданную 
свободу от бесконечных «указа-
ний», возможность думать о хо-
зяйстве. а не о том, как обойти 
бесхозяйственный приказ. 

Все, за что корили и ругали 
упрямого председателя, оказалось 
не упрямством, а страстностью в 
защите нужных парши, народу. 

Н. ЧЕТУНОВА 1 

I 
позиций.- Жизнь показала, что 
прав был-Андреев, когда неколе-
бимо стоял за «арифметику»—за 
экономическую обоснованность 
всякого хозяйственного начини-
пня. прав, что сеял только те, 
культуры, разводил только тс «по-, 
роды животных, которые при наи-
меньших затратах ТРЭД» и средств 
дают наибольшую выгоду чозяйст-. 
ву, прав, что держался;только тех 
форм организации и оплаты тру-
да, которые обеспечивают - пря-
мую .материальную занктересоч 
ылнность каждого колхозника в 
развитии, в рентабельности'всего 
колхозного хозяйств г. - Ира^ в 
этом'своем разумном, деловом 
подходе к любой хозяйственной 
проблеме, — Лак правы были и 
другие передовые председатели, 
Партийные работники, ученые, чей 
оцыт вошел в коллективны» опыт 
партии. 

Ставшая законом строгая 
определенность количества про 
даваемых государству продуктов, 
повышение закупочных цен, осо-
бенно на сверхплановую продук-
цию. обеспечивают теперь «Зна-, 
менн труда» —• с. его высокой 
производительностью — прибыли. 
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 -о которых даже, какому колхозу 
раньше думать .было труДиО. 

Средний заработок колхозника 
здесь сейчас 100—110 рублей 
в месяц. 

Однако Андреев думает-.„по-
прежнему не о своем,только кол-
хозе. Пожалуй, больше всего его 
обрадовали три с половиной 
строчки Резолюции ХХШ партий-
ного съезда по Отчетному докладу 
Центрального Комитета КПСС, 
с Поручить ЦК КПСС, — неписа-
но в'этих строчках, — рассмот-
реть вопрос об-образовании кол-
хозно-кооперативных органов н 
районах, областях, краях, рес-
публиках и в центре». 
• Это решение не могло не обра-

I довать всех, кто всерьез думает 
над путями развития социализма., 
В этом кратком деловом .реше-
нии видится глубокое понимание 
серьезности проблемы, ее значе-
ния для всего нашего развития. 

Не случайно XXIII партийный 
съезд, который утвердил широ-
кую программу экономического 
развития нашего государства и 
воззвал к широчайшей веенарод 
ной инициативе, обратился и к 
ленинской идее кооперации как 
истинно социалистическому прин-
ципу. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ к «Знамени 
труда», я.вижу не только 

экономические, но и нравствен-
ные завоевания в сознатель-
ном н настойчивом следовании 
его председателя кооперативному 

Заметки писателя 

Пятилетка: 

* СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ 
В КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ 

— 1 и 2 стр. 

* З А Б О Т Ы 
С Л У Ж Б Ы 

— 2 стр. 

принципу в организации, в ру-
ководстве всей жизнью колхоза. 

Принципиальное значение, ка-
кое Ленин придавал кооперации 
как истинно социалистическому 
принципу общественного строя, 
в частности и в особенности в де-
ревне. зиждилось на том, что 
именно в кооперации, как писал 
Ленин, «...мы нашли ту степень 
соединения частного интереса, ча-
стного торгового интереса, про-
верки и контроля его государ-
ством. степень подчинения его 
общим интересам, которая рань-
ше составляла камень преткно-
вения для многих и многих со-
циалистов». 

Думается, что и блестящая ра-
бота на полях, и снятые с колхоз-
ных амбарав и складов замки, 

(Окончание на 2-й стр.) 

Мне кажется, что сейчас, после 
ХХШ съезда КПСС, перед совет-
ской литературой стоят не просто 
большие, но и во многом новые 
задачи. 

В самом деле: в экономической, 
культурной, общественной жизни страны начался или, точнее, на-
чинается новый этап, характеризующийся тем, что догматизм и 
субъективизм, мешавшие наТиему движению вперед, окончательно 
изжили себя. Мы стрнм иа пороге грандиозного скачка, подготов-
ленного предшествующим развитием. 

Не сомневаюсь: советская литература, продолжая свои великие 
традиции, потечет широко и величественно, как могучая Волга. Но, 
говоря образно, писателям придется углубить, русло, удалить на 
перекатах наносный песок... 

Литература вообще — это творчество, литература сейчас — это 
творчество вдвойне. А смертельным врагом творчества было, есть 
и останется ремесленничество, приверженность к схемам, расчет 
на примитивные вкусы. Все это сдерживает рост культуры нового, 
нарождающегося коммунистического мира.' 

Что греха таить, пользуясь временной конъюнктурой, на ор-
биту порой выходили произведения серые, но «поднимавшие» ту 
или иную нужную тему. Порой бывало и так, что убогость поделок 
прикрывалась «вольными», «острыми» фразами. 

Очень много выходит
1

 у нас книг. Но в это,м потоке крайне мало 
по-настоящему крупных, значительных произведений. Разумеется, 
мало прежде всего с точки зрения наших потребностей и возмож-
ностей. Поражает обилие как серых, так и пестрых произведений, 
которые не волнуют уже в день своего рождения и вряд ли вооб-
ще станут привлекать чье-либо внимание через три-четыре года 
после выхода в свет: 

Мы. читатели, надеемся, что литература наша в полной мера 
обратится к исследованию живого разнообразия жизни, к конкрет-
ному анализу души современника — строителя коммунизма. По» 
ьышенное внимание к каждой личне&ти — вот, на мой взгляд, то, 
чго выходит в искусстве на первый план, что становится не кра-
сивой фразой, а потребностью! 

С этого номера «Литературная' 
газета» начинает регулярную пуб-
ликацию писем своих читателей 
по вопросам литературы л искус-
ства, их мнений и сужденцй об 
отдельных произведениях, появив-
шихся за последнее время, о лите-
ратурном процессе в целом. 

Ждем, дорогие читатели, ваших 
писем, откликов, предложений. 

Коммунизм строят люди. Осуществление тысячелетних мечта-
ний человечества для этих людей — не доктрина, не кампания, а 
неповторимая жизнь, особая судьба, личное счастье и вместе с 
тем — великий путь освобождения от предрассудков, от узкобо-
кой мещанской «мудрости», путь к вершинам человеческого духа.; 

Многомиллионный читатель ждет. Слово — за писателями. 
Э. СКОБЕЛЕВ, 

партийный работник 
МИНСК 

ГЕРОЙ, КОТОРОГО 
Я ЖДУ 

ТГР так-то легко рядовому читате-
лю включаться в разговор о литера-
туре. И если я все-таки рискнул это 
сделать, то не потому, что забыл 

« — — • мораль небезызвестной басни Кры-
лова «Беда, коль пироги начнет пе-

чи сапокник...» и т. д.. а только потому, что с нетерпением жду 
книгу, в которой главный герой стал бы моим другом и идеалом. 

Зная такие произведения, как «Иитва в пути», «Знакомьтесь, 
Балуев». «Живые и мертвые» и многие другие, я никогда не ска-
жу. что наша земля оскудела талантами. И все-таки очень хочется 
в одной из книг увидеть подлинного героя нашего времени, чье 
имя было бы па устах у миллионов читателей, особенно у молоде-
жи. Этот герой, наверное, должен быть умным, веселым, сердеч-
ным и, главное, устремленным в завтрашний день. 

Я задал себе вопрос: в чем заключалась покоряющая сила по-
ложительных героев всех времен и, в частности, героев лучших 
произведений советской литературы? И ответил так: прежде'всего 
в том. что все силы, с^ой ум и сердце они отдавали борьбе с глав-
ным злом своего времени и защите идеалов своей эпохи. 

Сколько подлинных трагедий, высокого движения души, острых 
столкновений, взлетов и падений, радостных побед сулит литера-
туре борьба нового героя в сфере нравственных сил! Читатели, 
многое узнавшие и передумавшие, теперь уже настолько выросли, 
что их больше увлечет борьба идей и характеров, чем 
вешняя борьба «хороших» , и «плохих» людей. Напомню, что 
именно глубокий психологизм, а не прямолинейная борьба -образ-
цового героя с прохвостами создал славу произведениям таких пи-
сателей нашей- страны, как А,- Толстой, А. Фадеев. М- Шолохов, 
К. Федин, К. Симонов. И только он даст нам наших советских 
Толстых. Достоевских. Чеховых. 

Я хочу быть верно понятым. Конечно, многие современные по-
ложительные персонажи борются с реальЛ существующими отри-
цательными явлениями, проявляют упорство, волю, принципиаль-
ность. — все те Качества, которые составляют сущность настоя-
щего советского человека. Но при всём при этом они, 
главным образом, — честнейшие «трудяги», вполне сознательные, 
конечно, но не революционеры, не идейные борцы по сути своей, 
ибо видят только отдельных людей, а не определенные явления, 
процессы, происходящие в обществе. 

И в то же время борются с кем-нибудь, а не за кого-нибудь, 
оставляя вне круга своей деятельности чудесных людей нашего 
времени — скромных, возвышенных, трудолюбивых и .бескорыст-
ных. которыми, слава богу, не бедна наша страна. Не "потому ли 
многие современные герои несколько сумрачны (вспомните даже 
такого, как Бахирев!), иногда одиноки? 

А в жизни все по-другому. 
Любимцами народа становятся талантливые, добрые, душевные, 

деятельные люди. Да, добрые (не «добренькие», конечно-) и дея-
тельные' Только человеку, действительно любящему людей, сей-
час поверят и поймут его революционные порывы; только добро-
желательство. стремление все понять, страстное желание бороться 
за человека (даже за одного — это тоже увлекательный сюжет) 
всколыхнут иные застывшие умы и сердца. Коммунистической 
идейностью и человечностью — вот чем, прежде всего, должен 
обладать современный герой. 

Таких талантливых, добрых и деятельных «людей в нашем обще-
стве много, но их будет значительно больше, если советская ли-
тература даст новых и новых героев, стоящих по уму, развитию, 
идейности и человечности на уровне своего времени. 

Л1АЛАХОВКА. Московской области. 
В. КВАШНИН 

В ГУЩЕ БОРЬБЫ Самое главное, ча мой взгляд, в 
писательском труде — глубокое 

— — — знание жизни. Это значит, что 
писатель должен стремиться .быть 

активным участником тех событий, о которых пишет. 
Когда у писателя при работе над книгой возникает такое пони-

мание героя, такое сопереживание, что сжимаются кул&кн и вы-
ступают на глазах слезы, можно не сомневаться: его героев за-
помнят читатели. 

Если бы не было комсомольского вожака Н. Островского, не 
было бы Павки Корчагина. Если бы не было комиссара Д. Фур-
манова* не было бы комиссара Клычкова, то есть не было бы и 
романа «Чапаев». Это, конечно, не Значит, что П. Островсшгй был 
именно таким, как Корчагин, но все же главные черты героя авто-
биографичны. 

Так же. по моему убеждению, написан и «Разгром» А. Фадеева. 
В положительных героях этих книг действуют и мыслят как бы 

сами авторы. Мне даже кажется, что просто .«положительный ге-
р>й», который не является продолжением автора, получается 
бледнее, анемичнее... 

Как сказал поэт: 

...Сейчас. 
В коммунистическое время, 

РИГА 

Позт лишь тот. 
Кто сам герой. 

Н. КИЩЕНКО. 
копировщик завода «Латаияс берзс» 

ЕСЛИ ЕСТЬ 
СКАЗАТЬ 

ЧТО Справедливо критикуют у нас пи-
сателей, которые, не заботясь о со-
хранении богатств родного языка, 
пишут свои произведения убогим, 

_ _ _ _ _ так называемым «телеграфным» 
Языком, выдавая его за современ-

ный. Этим горе-новаторам полезно помнить, что «можно 
опускать что угодно — при условии, если ты знаешь, чтб опуска-
ешь». — тогда читатель чувствует, что за написанным есть что-то 
еще нераскрытое. Так писал Э. Хемингуэй в своей книге «Празд-
ник. который всегда с тобой». 

К сожалению, некоторые вольные или невольные эпигоны вы-
дающегося мастера любя г опускать в тексте действительно «что 
угодно». Получается мнимое глубокомыслие. Прием превращается 
в манерность. * 

Нельзя не сказать и об «оборотной стороне медали» — о весь-
ма распространенном в нашей литературе писательском многосло-
В1П1. Как часто в романах и повестях живописуются целые эпизо-
ды и сцены там, где достаточно было бы короткой авторской 
«справки». Трудным поискам яркой художественной детали пред-
почитается ремесленнически небрежное отношение к слову, С ка-
кой утомительной обстоятельностью выписываются пейзажи, порт-
реты, как перегружен бывает текст вялыми, маловыразительными 
диалогами! 

А между тем с читател&м можно говорить доверительнее, ко-
роче, емче, не боясь остаться непонятым. Повторяю: при условии, 
если есть что сказать и есть что «опустить»... 

А. ГЛАДЫШЕВ, 
журналист 

КЕРЧЬ , * 
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ЧТОБЫ НЕ ИЗОБРЕТАТЬ КОЛЕСО 
СТРОГО говоря, и в наше время слож-

нейшей техники, удивительных машин 
й космических кораблей может появиться 
самоучка, изобретающий обыкновенное ко-
лесо, И хотя колесо сравнительно давно и 
честно служит человечеству, в гениальности 
этого самоучки никто не усомнится, при 
условии, что он никогда не видел колеса, 
ничего не читал о колесе, то есть не мог 
воспользоваться ни официальной информа-
цией. ни туманными ассоциациями, запе-
чатленными в.памяти. Иными словами: если 
изобретение колеса — результат работы 
собственной мысли в чистом ее виде, то са-
моучка действительно гениален, но — увы! 
— титаническая работа мысли все же равна 
пулю, ибо. как сказали бы в Комитете по 
делам изобретений и открытий при Совете 
Министров СССР (в дальнейшем — просто 
Госкомитет), < в предложении автора отсут- • 
ствует элемент новизны, в силу чего оно 
не может быть признано изобретением». 

Я позволю себе процитировать несколько 
строк из статьи председателя Госкомитета 
Ю. Максарева (журнал «Вопросы изобре-
тательства». Л*о 1 за 1966 год): «Изучение 
патентных материалов позволяет нашим 
разработчикам находить наиболее совершен-
ные решения, которые впоследствии могут 
быть защищены авторскими свидетельства-
ми; не повторять того, что уже сделано, а 
создавать новые конструкции, разрабаты-
вать новые технологические процессы с 
учетом зарубежного опыта, обеспечивать 
беспрепятственный вывоз нашей продукции 
за рубеж». 

Забвение этого правила жестоко мстит зщ 
себя. Тем не менее правило это и забывает-
ся, и просто игнорируется. Передо мной 
лежат таблицы, составленные группой со-
трудников (К). Чеховский. X. Муратов, 
Г. Петрова) Центрального научно-исследо-
вательского института патентной информа-
ции и технико-экономических исследований 
(в дальнейшем —- ЦННИПН). в которых 
очень четко и доходчиво отражена изобре-
тательская и патентно-лицензионная работа 
в строительстве. Возьмем для примера один 
только 1961 год. 

Вот Научно-исследрвательскнй институт 
стройкерамики. Коллектив этого института 
был занят разработкой девяноста пяти тем, 
но лишь десять (!) из них можно признать 
патентоспособными, то есть действительно 

„ новыми и вполне самостоятельными. Дру.-
гой институт — «Гнпроэиергонром». Из 
406 разработчиков только'четверо смогли 
подать в Госкомитет заявки па авторские 
свидетельства. Значит, только четыре рабо-
ты выполнены на подлинно высоком, се-
годняшнем уровне. «Гипростроймехаииза-
ция»: подано 17 заявок, получено 2 свиде-
тельства: «Гипростройиндустркя»: 8 и... 
О соответственно! 

В ЧЕМ же дело? Отсутствие талант-
ливых людей? Нет, конечно, талант-

ливые изобретатели и конструкторы не пе-
ревелись, но изобретают они зачастую... 
то. чтя изобретено. Изобретают коле-
со по причине неосведомленности. хотя 
к услугам советских граждан имеется бога-
тейший патентный фонд, хранящийся во 
Всесоюзной патентно-технической библио-

Евгеннй КУТУЗОВ 

теке, и немало других информационных 
источников. К стыду нашему, и это на-
до признать, не все и не везде проявляют 
должный интерес к изучению патентных 
материалов, а нередко просто не умеют ра-
ботать с патентным фондом. 

Опыт показывает, что там, где изучени-
ем патентных фондов занимаются всерьез, 
там и результативность работы гораздо 
выше. В 1964 году Научно-исследователь-
ский институт дорожного машиностроения 
раерабатывал по плану 69 тем. Сорок семь 
из них патентоспособны. Институтом 
получено 28 авторских свидетельств и во-
семь иностранных патентов. Секрет до-
вольно прост. Если в упомянутом уже ин-
ституте стройкерамики только два штатных 
патентных работника, то в институте до-
рожного машиностроения их шестнадцать. 
Проще говоря, здесь, приступая к новой 
разработке, всегда или почти всегда знают, 
где и что искать, потому что известно, где 
и что уже найдено. 

Речь, между прочим, не только об изу-
чении иностранных патентов. Частенько 
мы не знаем н того, что нового сделано 
буквально вчера, сегодня в нашем собст-
венном доме. Как метко заметил замести-
тель директора ЦНИИПИ И. Иванов, «па-
тент — это выход за грань освоенного, 
известного», а то. что описано в патенте, 
в обычной информационной литературе 
появляется, как правило, через год -два . 
Значит, пользуясь только обычными источ-
никами технической информации, разработ-
чик рискует отстать от времени на те же 
два года. Не накладно ли это? 

Ну, а что касается иностранного... 
Специалистам, с которыми довелось бе-

седовать, это представляется так: разработ-
чик должен быгь абсолютно убежден, что, 
работая над решением какой-то задачи, он 
создаст принципиально новое. 

ВЫСТУПАЯ на Всесоюзном совещании 
Научных работников в толе 1961 го-

да, А. И. Косыгин говорил: «...у нас плохо 
поставлено дело взаимовыгодного обмена ли-
цензиями на изобретения с капиталистиче-
скими странами. Хорошо поставленное дело 
патентования советских изобретений в ка-
питалистических странах н правильные по-
купки лицензий в этих странах на нзобре 
теиня. интересующие народное хозяйство 
СССР, имеют большое значение для быст-
рейшего научно-технического прогресса и 
могут сэкономить много сил и времени длл 
разработки ряда научно-технических проб-
лем». 4 

Изменилось что-нибудь за эти годы? Да, 
конечно. Резко повысился интерес к изуче-
нию патентных фондов. Созданы специаль-
ные бюро и отделы в более чем трех тыся-
чах учреждений и предприятий. Органи-
зован ЦНИИПИ. При Госкомитете открыты 
курсы повышения квалификации'для работ-
ников патентных служб. Издаются (надо 
сказать, отлично издаются!) журналы и спе-
циальные бюллетени. Печатаются в великом 
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множестве микрофильмы. Появились 'под-
линные эрудиты в области патентоведения. 
В прошлом году наша страна присоедини 
лась к Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности. 

И все же..'. 
Остановимся на той же проблеме кадров. 
За малым исключение^, хорвшо постав-

ленная патентная работа на предприятиях 
и в учреждениях держится на энтузиазме 
подлинных и — увы! — немногочисленных 
подвижников. Таких, как М„ Мал и.мет с 
ршнекого завода ВЭФ, В. Федосеев с заво-
да «Саркана Звайгзне», М. Нефедьева из 
ленинградского «Гнпроиикеля». , Ни один 
вуз в стране не готовит специалистов-патен-
товедов. Лишь в немногих высших учебных 
заведениях читается мизерный #урс по па-
тентоведению. и то факультативно! 

Странно получается: никто не отрицает 
самое необходимость подготовки специали-
стов. Более того. Министерство высшего и 
среднего специального образования готово, 
якобы хоть завтра включить в программы 
специальный курс, но... Нет ни методиче-
ских пособий, ни учебников, ни преподава-
телей. 

А ведь помимо правовых тонкостей и 
чисто инженерных знаний, настоящий па-
тентовед должен обладать огромной эруди-
цией в смежных отраслях, не говоря уже о 
знании иностранных языков. 

Но и кадры сами во себе еще не решат 
проблемы. Как известно, для нормальной 
работы, тем более работы творческой, не-
обходимы и Нормальные условий. А загля-
ните. например, в тот же ЦННППН, и вас 
возьмет оторопь. Трудно поверить, что мож-
но работать в таких условиях! Идешь — 
вдруг прямо в коридоре стоит стол, а за 
одним столом работают два сотрудника. А 
объем работы института патентной инфор-
мации поистине огромен. В 19(56 году ин-
ститут должен «выдать» 13 тысяч листов 

* печатной продукции и около 100 миллио-
нов копий патентов в микрофильмах! 

Сегодня еще нет-нет и возникает вопрос 
о так называемой патентной" чистоте. Ина-
че говоря, экспортируемые машины, стан-
ки и т. д. не должны содержать в себе кй-
кнх-то узлов, деталей' и технических реше-
ний, запатентованных иностранными граж-
данами и фирмами, по крайней мере на тер-
ритории той страны, куда намечей экспорт. 
Если изделЛе отвечает этим требованиям, 
оно патентно чисто. В противном .же слу-
чае патентодержатели могут предъявить 
иск, а экспортер, нарушивший международ 
ные правила, выплачивает неустойку. 

К сожалению, навестны случаи, когда 
экспертиза на патентную чистоту осуществ-
ляется тогда, когда продукция выпущена 
И вот тут-то иной раз и выясняется, что 
потребителю предлагается не что иное, кач 
колесо. А чтобы не было таких горьких 
разочарований, чтобы не было еще при 
рождении устаревших «ловннок», чтобы не 
изобретать колесо, нужно позаботиться 
об этом заранее, 

РИГА-МОСКВА-ЛЕНИНГРАД 
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Романтики Фото А. ЛЯДОВА 

ПОСЛЕ СТАТЬИ 

«ВНИМАНИЕ-
КАДРЫ!» 

ОЗАГЛАВЛЕННАЯ таи статья пи-
сательницы Веры Кетлинской 
(«Литературная газета» от 

в марта) была посвящена непра-
вильному отношению и иадрам в 
тресте «Буруголь» (бывшем уголь-
но-горно-топливном тресте) и рудо-
управлении «Ватутииуголь». 

Секретарь Звенигородского рай-
кома Компартии Украины фОВ 
Шевченко сообщил редаиции, что 
бюро райиома обсудило статью 
«Внимание — кадры!*» Содержа-
щаяся в ней иритииа признана 
справедливой, случаи неправиль-
ного подхода и подбору иадрое со 
стороны рудоуправления «Ватутин-
уголь» действительно имели место, 
управляющий «Ватутииуглем» тов. 
Мамай предупрежден о недопусти-
мости повторения таких фантов. 
Бюро райкома рекомендовало пар-
тийной организации рудоуправле* 
иия обсудить вопрос о подборе, 
расстановне и воспитании иадрое. 
принять меры и улучшению этой 
работы на всех предприцтиях в 
сеете решений XXIII съезда КПСС 

О связи с выступлением «Литера 
турной газеты» вопрос о состоянии 
и мерах по улучшению работы с 
руководящими и инженерно-техни 
чесиими иадрами на предприятиях 
треста «Буруголы* обсудила колле 
гия Министерства угольной про-
мышленности УССР. Управляюще-
му трестом тов. Подшибитиииу, ко-
торого критиковали в статье, объ-
явлен выговор. Коллегия мини* 
стерства обязала руководителей 
треста. предприятий и организа-
ций иоренным образом улучшить 
эту работу в духе требований 
XXIII с>езда партии. 

™о р г л ж КАПРИЗЫ РЕК, 

ОЗЕР И СИНИХ ГОР 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

и напряженная, любовная ра-
бота в колхозе даже в ве-
черние часы воскресного дня. и 
отсутствие требующих предсе-
дательского окрика нарушений 
порядка и дисциплины в колхозе 
идут из одного н того же твердо 
выдержанного в «Знамени тру-
да» единства общественного и 
личного интересов. 

Вспоминаю одну из самых 
первых моих бесед с Андреевым. 

Когда я. впервые приехав в 
«Знамя труда», допытывалась у 
Евтихня Андреевича, какими пу-
тями он за два года поднял, вы-
вел колхоз на твердую дорогу 
экономического подъема, он от-
ветил: 

— Вывели колхозники. Я про-
сто помог им научиться считать, 
что выгодно колхозу, что невы-
годно. , 

— Не хотите ли вы сказать,— 
возразила я, — что ваши колхоз-
ники думают в первую очередь 
не о чноей личной, а о колхозной 
выгоде? Может, даже прямо о го-
сударственной? 

— Скажу: и о государствен-
ной' Только почему вы противо-
поставляете: не о сноей. «а» о го-
сударственной? Думают и о кол-
хозной. и о государственной имен-
но потому, что не могут не ду-
мать о своей. Надо только сде-
лать это единство очевидным и 
нерушимым. 

Сейчас Андреев думает над 
тем. как укрепить это единство 
личного и общего интереса в но-
вых условиях. 

— Если мы не сделаем сей-
час, — говорил мне Андреев, — 
работу в колхозе для крестьяни-
на более выгодной, чем его рабо-
та на личном участке со всеми 
ее рыночными барышами, разви-
тие колхозного производства без-

ТРИ АРИФМЕТИКИ АНДРЕЕВА 
условно затормозится. Развитие 
колхозов — говорю о передовых 
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— уже не может вмещаться в 

'старые рамки, как не может 
вместиться в старые рамки и 
колхозная торговля. 

И мы заговорили о торговле. 

ДО СИХ пор, очевидно, не 
преодолена еще тенденция 

удержать колхозы (нет, нет, не за-
прещать'), удержать колхозы от 
торговли своими продуктами из 
колхозном рынке, как-то ограни-
чивать эту торговлю и уж во вся-
ком случае не допускать вывоз 
колхозами своих товаров за пре-
делы области или республики. Ни-
какими законами такие запреты 
не установлены, однако действуют 
они безотказно. Проникали эти 
тенденции и в печать. Кому не 
случалось прочесть статейку или 
злой фельетон о председателе-тор-
гаше, д . т о о председателе-спе-
кулянте. посылавшем на прода-
жу колхозный лук, скажем, из 
Пензы на Делений Восток или 
виноград из Сухуми в Архан-
гельск? А о председателе колхо-
за, в котором выращивали лисиц 
на шкурки для дамских воротни-
ков, писали уже прямо как об 
уголовном преступнике. 

Не от такого ли «сдержи-
вания» колхозной торговли появ-
ляются резкое различие цен в 
разных краях страны и неизбеж-
ный спутник такого разрыва цеп 
— спекуляция продовольствен-» 
иыми товарами'
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 Отдельные спе-
кулянты и небольшие группки 
их, пробравшиеся со своими то-
варами в Архангельск или Вла-
дивосток, не снизят, конечно, 
существующих там высоких цен 

на помидоры или виноград и ис-
пользуют. естественно, огромный 
в тех местах спрос на этн товары 
в свое удовольствие. 

Колхозы же. которые могли бы 
массивными поставками насытить 
овощами и фруктами не только 
близлежащие города и поселки, 
но и многие другие нуждающие-
ся в этих продуктах районы, сни-
зив таким образом общий 
уровень рыночных цен на сель-
ские продукты и подняв собствен-
ное хозяйство, сейчас, по сути де-
ла. лишены такой возможности. 

Продукция общественного хо-
зяйства колхозов уже нередко пе-
рекрывает складские и Оператив-
ные возможности государствен-
ной торговли. Между тем колхо-
зы почти не вывозят свою продук-
цию ((а рынок. 

ОДНАКО, заговорив с Анд-
реевым о торговле, я 

неожиданно услышала, что он 
против того, чтобы' колхозы тор-
говали на рынке своими продук-
тами. 

— Да как же так. Евтихий 
Андреевич! — возразила я. — 
Не вы ли всегда ратовали за 
широкую, как говорят, масштаб-
ную колхозную торговлю? 

— Я н сейчас ратую, но имен-
но за крупную, масштабную, как 
вы сказали А проще говоря: оп-
товую. Но я решительно против 
того, чтобы колхозники енделн я 
палатке, огурцы колхозные по 
килограмму отвешивали. Некогда 
нам этим заниматься. Да н не та-
кая нужна сейчас торговля, Тор-
говать колхозной продукцией 
должна кооперация. И торговать 
по-современному. В хороших ма-
газинах, а не сидя на возу. 

— Вы о" той самой коопера 
цни, которая сейчас берет у вас 
«на, комиссию» коб-что из «из-
лишков»? ' 

— О той и не о той. Коопера-
ция сейчас сжата, стеснена в 
своих действиях. Но даже при 
этих условиях она все же кое-
как связана с рынком, то есть со 
спросом. Отзывается, не может 
не отозваться на рыночную конъ-
юнктуру движением цен. Не мо-
жет не заботиться о качестве то-
варов и самой торговли, так как 
непроданный товар сразу же ло-
жится
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 ей на шею убытками... И, 
вы знаете, я в последнее время 
часто задумываюсь над ' таким 
вот вопросом: а что если бы ос-
вободить кооперацию от функций 
государственного заготовителя 
многих продуктов! Как вы думае-
те? По-моему, сразу бы ожили и 
торговля, и наше колхозное про-
изводство! 

Я ВСПОМНИЛА свой недав-
ний разговор с работниками 

Чу ваш потребсоюза. 
Как хорошо видят они широ-

чайшие возможности коопера-
тивной торговли, будь она умело 
организована. 

Потребности населения, кото 
рые сейчас изучают десятки ин-
ститутов и никак не могут изу-
чить, тогда выяснялись бы во мно-
гом автоматически, повысился 
бы спрос и усилия коЛхозов, есте. 
ственно, направились бы на рас-
ширение производства недоста-
ющей продукции. Незамедлитель-
но бы сказалось ото и на каче-
стве продукции. Ведь плохие то-
вары. которые ((в берет покупа-

тель, кооперация просто не ста-
ла бы брать у колхоза. 

Может, быть, кооперация, чле-
нами-пайщиками которой должны 
бы стать колхозы, впоследствии 
могла бы взять на себя (I снабже-
ние села техникой? Это было бы 
ей под силу, если бы она могла, 
приняв заказы от колхозов, 
заказывать и покупать- у гос-
предприятий нужные селу маши 
ны. запасные' части, а также и 
те оамые стройматериалы, за не-
законное приобретение которых 
часто судят сейчас колхозных 
агентов по снабжению. Зачем 
тогда понадобилось бы этим аген-
там идти «в обход закона» для 
того, чтобы получить нужные им 

* материалы? 
Не хватит машин и материа-

лов? Но ведь машин-то сейчас не 
хватает тех, которые нужны, го-
ворили ион собеседники, а сколь-
ко ненужных ржавеет и. не 
побывав в эксплуатации, уходит 
в утиль! А стройматериалы'
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 Ведь 
все колхозы так или иначе стро-
ятся. И кровлей накрывают свои 
постройки. И даже окна и двери 
без петель и запоров в конце кон-
цов не остаются. Так что в конеч-
ном итоге хватает. Только при 
теперешней системе «распределе-
ния». определяемой не действи-
тельными хозяйственными нуж 
дами, а умозрительным пленом и 
хитроумным делением получате-
лей на различные категории, этн 
материалы в одном месте лежат 
без пользы, в то время как в дру-
гом их приходится приобретать 
уголовно наказуемыми путями и 
способами. 

Вот ((а какие мысли наводят 
"«три правила» колхозного вожа-
ка Андреева. 

ЖАРКО а Средней Азии. Очень 
жарко. Еще 15 июня * Алма-

Ате ртутный столбик термометра 
переместился на +37, а ауле № 4, 
что севернее Алма-Аты, на -)-40, а 
Чимкентской области на 4-45. А что 
касается Туркмении, Таджикистана, 
Узбекистана, то там этот предел 
был азят еще а пераой декаде ме-
сяца. Даже на самом севере Тад-
жикистана в тени прочно стоит жа-
ра а 40 градусое. 

Собственно, такая температура 
для Средней Азии не новость, при-
вычное дело, и о ней не стоило бы 
писать, если бы жара эта наступила 
а положенное для нее время — в 
июле, августе, сентябое. 

Май в Средней Азии нынче был 
на редкость прохладным. Шли хо-
лодные дожди, тучи то и дело за-
слоняли солнце. И вот на тебе — 
сразу внезапная жара, сушь, 
пыльные бури. Такую перемену 
климата тяжело переносят не толь-
ко люди, но и сама природа. 

Уничтожено и разрушено а пух и 
прах царство холода, крепость ко-
торого располагалась на недоступ-
ных вершинах тякьшаньских, памнр-
ских и эаилийских гор, И там сей-
час властвует жара плюс 28, 30, 381 
Потеют ледники, таюг снега, взду-
ваются озера, грозно клокочут мо-
рены. Студеные реки Таджикиста-
на, Киргизии и Казахстана набирают 
сатанинскую силу. 

На улицах Алма-Аты пояаились 
огромные желтые щиты с тревож-
ной надписью: «Возможен сель|» 
Дикторы телевидения просят жите-
лей^ казахской столицы отказаться 
От воскресных прогулок по горным 
ущельям. Эвакуируются пионерские 
лагеря, расположенные вдоль гор-
ных рек. Вздулись и зарокотали 
две сестрицы — две реки, пронося-
щие свои воды через город, — 
Большая и Малая Алма-Атинки, 
речка Вееноака. Организовано круг-
лосуточное дежурство в горах и в 
городе, работае'т противоселевая 
комиссия, круглые сутки дежурят 
машины, на вертолетах ведется на-
блюдение за моренами с воздуха, 
делается все возможное, чтобы из-
бежать жертв, если начнется извер-
жение селя. 

Противопаводковые комиссии со-
зданы в Ленинабаде, в Фергане, 

Естественной преградой для'па-
водков в Таджикистане стало Тад-
жикское море. Приток воды 
| эти дни достиг почти 3 тысяч кубо-
метров воды а секунду. Уро-
вень моря поднялся на 60 санти-
метров. Во многих местах выше и 

ниже водохранилища река аса же 
выливается из берегов, затоплены 
низины. И лишь готовность техники 
и мужество людей ограждают от 
бедствий населенные пункты... 

Но в Ферганской долине, как уже 
говорилось а печати, асе же случи-
лась беда. Где-70 а верховьях 
ущелья Исфайрам не выдержало 
натиска рек горное озеро и опро-
кинулось. Из ущелья неожиданно 
вырвалась лавина воды высотой а 
7—8 метров. Она в щепы разнесла 
мосты, на куски разорвала линии 
электропередач, уничтожена связь, 

) кое-где в поселках снесены дома, 
затоплен хлопчатник. Горе пришло 
в семьи тех пахарей, которые а 
тот день пропали без вести. 

Три часа длился этот необычай-
ный шторм. Вертолеты и самолеты 
быстро вывозили людей из опас-
ной зоны, затем остатки овечьих 
стад. Находчивость людей и ««пас 
техники отвели беду от города Фер-
ганы. Вода не смогла найти доступ 
к его улицам и к Каркидонскому 
водохранилищу, которое и без того 
уже переполнено паводковыми во-
дами... 

В тот же чес, когда стихия буше-
вала в Ферганской равнине, ощети-
нились реки Киргизии. Искусствен-
ное горное озеро Яшиль-куль под 
натиском рек выплеснулось, обра-
зовав водяной вал в двенадцать (!) 
метро* высоу>й, который, сорвеа 
мосты, плотины, ринулся вниз к 
равнинам. Пришлось перекрыть все 
горные дороги. 

Сейчес почти на всех горных ре-
ках Средней Азии и Казахстана ус-
тановлены дежурства, везде рабо-
тают чрезвычайные противопавод-
ковые комиссии. На помощь людям 
пришла техника... Все готово к 
тому, чтобы парировать удары сти-
хии. А стихия все еще верна себе, 
ома всегда старается захватить лю-
дей врасплох, поразить неожидан-
но. Одним словом, она в этом 
году решила испытать крепость на-
ших нервов и не подчиняется ника-
ким прогнозам. 

Следа воды в реках Средней 
Азии пока не предвидится. 

Даже самые опытные, самые муд-
рые старики, к чьим словам я все-
гда относился с доверием и почте-
нием, нынче не в силах предска-
зать что-либо. Они обескуражены 
тем, что впервые в истории год Ко-
ня (восточный календарь циклично-
стью в тринадцать лет) оказался 
трким необузданным. 

Ануар АЛИМЖАНОВ 

ОБСУЖДАЕТСЯ «ЗВЕЗДА ВОСТОКА» 
В Союза писателей СССР под 

председательством Н. Панова со-
стоялось заседание совета по 
узбекской литературе. Поеестиа 
дня: обсуждение журнала «Заезда 
Востока» — органа СП Узбекиста-
на, нздающегеся на русском язы-
ке. 

О работе журнала, в планах ре-
дакции, о подготовке к 50-летию 
Советской власти и 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина рас-

сказал главный редактор «Звезды 
Востока* В. Костыря. 

В обсуждении приняли участие 
литераторы Москвы и Узбекиста-
на: Я. Апушнин, Л. Бать, В. Вон-
сер, В. Витиоаич, А. Дейч, С. Ееге-
но», М. Зенкевич, К. Икрамов, 
М. Ирючиин, Л. Пенькоесний, 
Я. Лолищук, С. Северцев, О. Си-
дельникое. В. Смирнова, Р. Фат. 
куллииа, Г. ХаитеМирова/ Н. Ху-
да йберге нов. 

В РЕДАКЦИЮ е.ТИТЕРАТУРНОП ГАЗЕТЫ» 

Прошу через вашу газету выра- отдельным лицам, разделившим со 
зять мою глубокую признательность мною неутешное горе утраты Ивана 

всем организациям, учреждениям и "аволнча Л " " Р . ' Ч М . В А Н И С И М О В А А 

Р А З М Ы Ш Л Я Я Н А Д П Р О Ч И Т А Н Н Ы М ! 

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Дс | ОКТОР биологических наук 

К. В. Станюкович написал 
книгу. В ней он рассказывает об 
.-экспедиции, которая в 1958 году 
предприняла попытку обнару-
жить .на Памире так называемо-
го «снежного человека». Книга 
называется «По следам удиви-
тельной загадка» (издательство 
«Молодая гвардия», 1965) и по-
вествует о том, что следов , 
этой самой загадки не обнаруже-
но. Кончается книга грустной 
фразой: «Прощай, загадка!». 

«...Мы не нашли никаких дока-
зательств существования «снеж-
ного человека» .— пишет К. В. 
Станюкович. И еще: «Проанали-
зировав все собранные нами рас-
сказы. можно прийти к выводу, 
что мы цмеем дело не с фактом, 
а с мифологическим сюжетом . » 
Короче, у читателя после чтения 

< книги наступает полное душевное 
* равновесие: оказывается, вся зта 

история со «снежным человеком» 
— миф! 

Вряд ли найдется другая тема, 
которая вызывала бы такой поток 
сенсаций, шумихн, анекдотов, ка-

Ярослав'ГОЛОВЛНОВ 

/л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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рикатур. даже кинокомедий. На 
зтой теме лежит клеймо улыбки, 
а оио гораздо опаснее десяти на-
учных оппонентов. Но давайте 
хотя бы на минуту перестанем 
улыбаться. «Сенсационная» тема 
перешла с газетных страниц в 
научные книги, и у нас появилась 
возможность познакомиться с 
серьезными фактами и соображе-
ниями. * 

Контраргументы автору книги 
«По следам удивительной загад-
ки» содержатся в другой кни-
ге. изданной двумя годами рань-
ше. Эта книга вышла н ВИНИТИ 
(Всесоюзный институт научной и 
технической информации) тира-
жом в 180 экземпляров, поэто-
му я не думаю, что сведения, в 
ней изложенные, хорошо извест-
ны, как говорится, широкому чи-
тателю Название ее также вряд 
ли привлечет этого широкого чи-
тателя: «Современное состояние 
войроса о реликтовых гоминои-
дах». Ее написал профессор 
Б. Ф. Поршнев. 

В предисловии к книге К. В. 
Станюковича член-корреепбндент 
Академии наук СССР С. В. Обру-
чев пишет: «Проблема существо-
вания дикого человеке в высоко-
горной части Азии не ном. . .» Это 

верно. Далее « уже г конца XIX 
века время от времени при-
ходили сообщения о том, что пу-
тешественники видели в Гимала-
ях на снегу отпечатки следов 
«снежного человека» ..» Это не 
совсем верно, так 'как подобные 
сообщения по своей датировке 
охватывают не последние десяти-
летня, а тысячелетия. Обратимся 
к книге В. Норшнева. 

Описание человекоподобного су-
шест пи «3* бани* (дНняй) можно 
НЯЙТИ п ОДНОМ И » Л|ягг»мемш»и па-
мятников ПИСЬМеИНОГТИ — На> 
нилонсном «Эпосе о Гильгамеше», 
цатнронянном ТШтьИм тысячелетн-
ем до нашеП ары О подобных сущ#-
ств*к упоминает я XIII вене италья-
нец Джнояани дел», Иламо Карпинн — 
ПОСОЛ папы Иннокентия IV и страну 
монгол о я я п XIV веке немец 
ИОГАНН Шильтбергер. И 1вв7 году в 
Амстердаме вышла книга Атапаску-
са Кирхеря о его путеше тяни я Км» 
тай В главе, посвященной фауне, 
есть отдельный параграф «Лесные 
Люди». 

С Н Обручев справедливо «тме-
чает, что слухи о «снеисиом челове-
ке» усилились я связи с экспеди-
циями на Джомолунгму. Именно то-
гда альпинист Эрик Шигттон сделал 
знаменитую фотографию его следа. 

Но если быта совсем объектив-
ным. надо пригнать, что яе Э. Шип-
тон первым ял европейцев увидел 
этот след. в его соотечественник 
Уаддел, о чем оя и ивпиеол в 1в0й 
году. Существо, которое оставляет 

лги
 %
следы, первым т европейцев 

наблюдя I петербургс кий ученый 
Барадийн я НЮб году. О человеке эву-
ре - «хун гуресу» — рассназывали 
оламенитому русскому путешествен-
нику Н М Пржевальскому, о нем 
знал и другой выдающийся русский 
путешественник П К Козлов. I Ию-
ня 1414 юла юолог Н А Хнхлов пи-
сал ил За'й< айн и Российскую яка-
дамню маун свои заключения о пря-
моходящем диком существе, живу-
щем я Центральной Азии, которого 
он Сравнивал с «допотопным чело-
пеком» Но словам Хахловн, описы-
вая лто Существо, казахи кочевники 
бе юшибочно выбирали ил фотогра-
фий гиббона, шимпанзе, гориллы и 
реконструкции доисторического че-
ловека всегда последнюю фотогра-
фию, 

Сам по с'ббе этот поток сведе-
нии не может не заинтересовать 
исследователя. Каковы же причи-
ны, его породившие? Вот пер-
вый вопрос, который он обязан 
себе ладать. II этот вопрос зада-
ет себе В. Ф, Поршней Он пи-
шет: «Стопка сообщений доказы-
вает *отя бы один факт, а имен-
но, что такая стопка сообщений 
существует, и мы не' поступим 
глупо, если подвергнем данный 
факт исследованию.,.». 

Нельзя с этим не согласиться. 
Ведь действительно странно, что 
сотиц незнакомых людей, не сго-
вариваясь, решили обмануть уче-
ных. Кроме того, можно строго 
математически доказать, что та-
кой обман невозможен. 

Ну, а если обман не злонаме-
ренный. а, так сказать, стихий-
ный? Вам, допустим, померещил-
ся ночью са дороге черт. Вы опи-
сали ату встречу во всех подроб-
ностях н сумели опубликовать 
в печати, присовокупив Просьбу 
откликнуться тем. кто тоже ви-
дел черта. Получите вы письма? 
Наверняка получите. Из всех 
этих писем попытайтесь теперь 
воссоздать образ черта, опреде-
лить место его обитания, нрав и 
привычки. Ничего не получится. 
Из писем вы узнаете о чертях-
великанах и совсем маленьких, 
карманных бесенятах. Одни жи-
вут в печных трубах, другие —• в 
дуплах деревьев н болотах. Одни 
— добродушные весельчаки, дру-
гие — мрачные злодеи. Одни бе-
гают по земле, другие летают по 
небу. Чем больше будет писем, 
тем,все туманнее будет вырисо-
вываться ваш черт, 

К. В. Сганкжовнч пишет: 
этнографы «пришли к выводу, 
что многочисленные рассказы 9 
голуб яване и уверенность рас-
сказчиков. что они передают не 
сказки, а факты, и ввели в заблуж-
дение тех. кто выдвинул гипотезу 
о существовании в наши дни» 
реликтового гомнноида? Хорошо. 
Пусть так. а нельзя ли все-таки 
попытаться определить «долю ми-
фа» в этих сообщениях? 

Профессор Б. Ф. Поршнев и 
его товарища решили эту. наза-
лось бы, неразрешимую дилемму. 
Они заранее приняли, что мифо-
логичны и не отражают никакой 

объективной реальности... - все 
сообщения. И вот тогда сразу 
стало ясно, что гомнноид не 
слушается законов фольклори-
стики. Его образ не только 
не туманится, не рассыпается от 
обилия сведений, напротив, каж-
дое новое сообщение — это но-
вая капля проявителя, в котором 
плавает лист фотобумаги: буду-
щий портрет нашего злосчастного 
героя. Каждое отдельное сообще-
ние — возможный обман, ио все 
имеете они обманом быть уже не 
могут. Тогда что это? Случай? 
Жюль Верп писал: «У случая 
бывают капризы, но не привыч-
ки». Ну, ц, если рискнуть и при-
нять опи'санное во всех сообще-
ниях существо за реальность? 

1' 1 сотен описаний, документов, 
писем, приводимых В Поршневым, 
перед мачн нопнииает существо 
примерно челоиеческого рогти. по-
крытое густыми полосами, как пра-
вило, прямоходящее, по при случив 
иередпигнющессн на четвереньках, 
гп скошенным назад чуть заострен-
ным череиом, с вытянутой вперед 
нижней частью лина (или мордьГ! 
длинными руками :Цп существ" 
всеядно: может питаться как расти-
тельной пищей, так н мелкими гры-
зунами. земноводными, червями, на-
секомыми. Разумеется, есть некото-
рые вариации а том числе и роста. 
Коли сопоставить все данные о вре-
мени суток когда существо удава-
лось наблюдать, нетрудно заметить, 
что оно ведет если не ночной, то 
во веяном случае сумеречный оЗ-
рая жилни. Вудучи кочепмм. оно 
предпочитает жить я самых глухих 
и труднодоступных для человека ме-
стах. Овладев отличным зрением, 
превосходя человека • оЛопяини и 
остроте слуха, зто существо, как 
правило, набегает встреч с людьми. 

Ниже если последние и ищут такой 
встречи. 

Познакомившись со всеми со-
общениями. мы понимаем, сколь 
неудачно окрестили люди это су-
щество. Разумеется, это не чело-
век в общепринятом смысле. МЪ| 
не можем назвать человеком су-
щество. не обладающее членораз« 
дельной речью, не применяющее 
никаких орудий труда, не исполь-
зующее огня, не говоря уже о 
различиях антропологических. И, 
безусловно, о'.г не «снежный». 
Его следы чаще всего находили 
на снегу. Это верно. Но ведь не 
мог же он отпечатать следы на 
камнях. Очевидно, интересующее 
нас существо и не может постоян-
но жить в зоне скегов, хотя бы 
потому, что скудная флора и фа-
уна этих районов попросту не 
прокормит его. 

Мы уже упоминали о следах. 
След не письмо. След можно да-
же пощупать. Что же это-за сле-
ды? 

В своей книге К. В. Станюко-
вич предполагает, что следы, ко-
торые приписывают гомнионду, 
на самом деле принадлежат 
медведю. Но существует спе-
циальная отрасль палеонтоло-
гии — нхнологня. наука о сле-
дах. Как и во всякой науке, су-
ществуют в этой отрасли специа-
листы, не говоря уже о следопы-
тах-практиках. профессиональных 
охотниках. При всем желании, ни 
те, ни другие не могут приписать 
эти следы ни медведю, ни барсу, 
ни лангуру (тонкотелу), ни одно» 



м т и я и я т и — 1 Я 1 > Ж| 111Г I , п I 111 ) и , [ 11 м ) I и 11! • , ' | I и <1 н I щ ц т а ц и ( п т I I г[тцт 111 ч 111' чПП'1 

1 РЕЦЕНЗИИ СТИХИ ОБОЗРЕНИЕ НАХОДКИ 
П н П . П Ь Ч Ы Н н И Ш П П Н Ь ^ Л Щ Ш 1! ! IМ! 1 1 1 Ш I ! ! I) 111111111111 ! М1111111111111м11111111) Щ I Н Н ! I I I 1 1 1 1 : . 1111 [ 11111111 п ! I ! II111 [ П I ш 1111! 1111111111111 (11111111II , I п и ш и Щ 

У п ш и и т н п ш п и ш т Д О В Р О Г О 

Стихи Арво МЕТСА 
.А*'°нУ.?

е п и ш е т

.
 п

°-.»стонски и сам перелагает свои стихи на русский 

ноТиз Г л а в Х
Ы

^ "
п

Р

Л
М

'
 м и

, Т
д с т а

' "
ю т с о б о й

 «и™в од 
<

г

""
од

^
и

™<<
и

* /
0

роткисГ но законченные строфы, за-
ния мыс^ и з в е г Л ,

 н а б

1
, ю

%
е

\
и в

 « возникшую из этого наблюде-
Молодой эстонеи^пг

 К 0 К Ж а н р

 "
 л о з з и и м н 0

'
и х

 народов. 
" "

о т

 *«"»
 с в о и

 индивидуальные черты, на 
,1 "^ягательные. Порой он глядит на окружающее с 

впащаюшТхс, Уигт'
п

Р

^
ТН0

А
й

 У
л ы б к п й

- $»У *"•<» чудесных девушек пре-
шив ШЫ'.л *

 д о м о х о з я с к

- « печалью смотрит, как хоро-
с "ты Но щ ш 1 п Л ^ '

Т Л О р Я К ,

\
 ж а ж

д у прекрасного суррогатами кра-
" "

н

 обращает свой взгляд на истинную красоту сущегп 
п/тпетг''

С

л
аШЯ с м ы е л

° явлении, и на пытливость мысли и 
" I ;

 б

"Р"»<»™тнай Стихи его подлинно поэтичны, и мы 
надеемся, что читатель отнесется одобрительно к. их первой публикации.

 у 

Сергей НАРОВЧАТОВ 

ПУТИ! ишшччитшшшншшшинишншшшнншининшишшшшишшшыншшшшшшннпншнннг, 

* * * # 

В цехе 

Хочу увидеть... 
Только мысленно смогу увидеть, 
как и» металл* 

солидол* я ругана 
встают грнвовскне город*. 
Хочу обнять красоту 
к никак не смогу. 
Между трудом н красотов 

После столичного вечер* воо*ан, 
где к * понятия перепутались, 
кону туд*, где от«в — садовник 
и собврает квага. 
Мать все полнеет я пыхтят, 
будто аесет а* слан* 
меня, мою пованю. 
мою »*вут*нвую судьбу • пояска. 

б у м а ж н ы е /юзы,' 

Мужчина в ватнике шел с базара, 
В крепкой ладони сжимав 

бумажные р о м . 
Ярко-краевые, желтые, 

темно-синие, белые. 
Роаы кричали, 
Больяо резали гла». 
Я не хотел бы таких я бееялатао. 

Мужчви* в аатааке шел, 
Нсжао держа ро*ы в крепко* 

ладова. 
На ладе сверкал* улыбка. 
Наверно, хотел ного-набудь 

дом* обрадовать. 

М м было больво смотреть. 
Как мужчин* весет домов 
Бумажные роаы. 

* й « 
Молодые девушка 
похожа лицом 
а* веба, 
я* ветер, 
а* облака. 
Потом яш авх получаются 
верные жены, 
лад* которых похожа 
я* дома, 
в* мебель. 
иа хозяйственные сумка. 
На ах дочери 
ВЯОВЬ ПОХОЖИ лицом 
на небо. 
и* ветер, 
в* облака. 

Тихо' даажутся часы. 
Мы вдвоем. 
Я 
я твоя огромвые тли*. 
Мы встали а длинную очередь 
за счастьем. 

8 как и* металла, десять воевоашеинй <«_ - ч . л и » д о ч е р е д ь 

П [ОМНИТСЯ, я читал одну ста-
тью об встраде с шутливым 

подзаголовком «Элегические замет-
ки». Было ато весной. Автор вспо-
минал прошлое и грезил об астрад-
«ом лете. Но вот летний сеаои на-
ступил. н тут уже не до влегнй. На-
до аиакомиться с новыми программа-
ми и, увы, приходится снова сокру-
шаться о том, чего нет на встраде, о 
том, что количество номеров не пе-
реходит а качество. 

...«Песня приглашает в «Эрмитаж» 
—так озаглавлена первая летняя про-
грамма на площадке, которая счи-
тается главной эстрадой страны. Ни-
чем оригинальным программа нас не 
порадовала — знакомые имена, виа- • 
комые талантливые певцы... А ведь 
прежде «Эрмитаж» начинал летним 
сезон'премьерой спектакля, обозре-
мия или действительно новой про-
граммой. 

Появилась афиша: «По путевке и 
без» — впервые в Москве выступа-
ют артисты Кисловодском филармо-
нии. Немедленно я отправился в 
Летний .театр ЦПКиО. Превосходное 
первое отделение обрадовало меня— 
мягкий интеллигентный конферан-
сье В. Леонидов, чудесный номер 
•«Этюд с голубями» И. и А. Комле-
вых, смело н оригинально сделанная 
хореографическая композиция «Это 
не должно повториться» в исполне-
нии Е. Парамоновой и А. Егорова, 
отличная жанровая певица М. Лукач. 
Впрочем, как потом выяснилось, он* 
москвичка н включена в программу 
для ее .усиления». И все же, несмот-
ря на ряд хороших номеров, про-
грамма никак названия своего не оп-
равдывает, иногда лишь меж-
ду номерами конферансье вспо-
минает о путевках и «дикарях». А 
какое можно бы*о бы сделать звон-
кое и веселое обовренне на курорт-
ные темы! И к*к справедливо пи-
сал о таких концертах автор «Элеги-
ческих заметок»... В. Орлов: 
дальше асе идет, как заведено: 
конферансье .солист — пьеса — 
акробат — конферансье...» («Лите-
ратурная газета», № 62). К «тому 
можно еще добавить: не было в про-
грамме, по существу, и второго отде-
ления, . оно просто не состоялось по 
причине полной беспомощности со-
листов. 

И все-таки—прошу вто заметить— 
хорошие номера у кнсловодских ар-
тистов Л т ь | 

«Совершенно летних» ' я виде* 
я Саду имени Баумана. В втоб 
программе заняты главным об-
я лом выпускники мастерской 
астрадного искусства. И здесь есть 

ТУТ УЖ НЕ 
ДО ЭЛЕГИИ! 
отличные номера очень по-свое-
му, лирично н строго поет песни 
Б. Окуджавы и Н. Матвеевой певи-
ца Е. Камбурова, непринужденно и 
весело ведут конферанс две девушки 
и два очень одаренных молодых ак-
тера, но все-таки хоть оркестр и не 
«сверкает медью» (цитирую ту же 
статью), а прикрыт стыдливо зе-
леными листьями,—в программе до-
минирует не совсем еще слаженный 
джаз. Пусть хороши некоторые но-
мера и веселы интермедии, целост-
ного спектакля и здесь не получи-
лось. Автор А. Внуков даже не 
задумался о драматургии спектакля, 
о конферансе, котйрый не разрывал 
бы демонстрацию номеров, а связы-
вал нх. Для единства спектакля мало 
вступительной и финальной песен, 
одной-двух интермедии, оправдыва-
ющих название, — надо, чтобы все 
номера имели общее сквозное дейст-
вие, без этого нет эстрадного пред-
ставления. йдет просто концерт, где 
каждый делает кто во что горазд! 

Много лет в статьях об эстраде мы 
требовали прежде всего новых ори-
гинальных номеров, ярких индивиду-
альностей. Нынче в изобилии появи-
лись новые оригинальные но-
мера, яркие индивидуальности — 
вто участники КВН, студенческих 
сатирических ансамблей, самодея-
тельности, выпускники студии 
астрадного искусства — все они 
создают номера, интермедии, сценки, 
которые с честью выходят на столич. 
ные площадки, появляются на экра-
нах телевидения, на эстрадах зеле-
ных театров и спортивных залов. И 
все-таки становится все заметнее, 
что грандиозные сооружения, двор-
цы, залы, стадионы, зеленые теат-
ры растут быстрее, чем артистиче-
ские силы, которые могут и должны 
давать здесь грандиозные представ-
ления. Быстрее, чем яркие, талантли-
вые творческие коллективы... 

В «Литературной газете» я уже 
писал о неудачах спекта'кля «Билет 
на Олимп», поставленного Театром 
массовых представлений. За послед-
нее время я видел еще Несколько 
спектаклей во Дворце спорта под за-
зывной афишей: «Эстрада+кино». 

Прошло несколько массовых «страд-
ных представлений и по телевиде-
нию. Я вот общее от них впечатле-
ние: эстрадный «номер», по преиму-
ществу камерный, неизбежно те-
ряется в большом зале. Зд4сь зре-
лищу должно быть не просто до 
предела ярким. Все представление 
должно быть действенным, вырази-
тельным, целостным. А этого как 
раз и нет на вечерах, где, будто 
привязанные к микрофону, пытают-
ся петь кинозвезды, острят сатири-
ки, Мелькают не попадающие в такт 
музыке акробаты... 

Да, до сих пор существует обычай: 
на ответственные концерты, на боль-
шие площадки, как правило. Назна-
чаются «имена», гарантирующие 
сборы. К ним механически «приплю-
совывается» соответствующий анту-
раж. И вот концерт, подготовленный 
для театр* миниатюр, идет, скажем, 
во Дворце спорта или Зеленом теат-
ре, Антураж — балет, хор, спортив-
ные номера идут сами по себе, * 
«имена» делают свое привычное де-
ло... со средним успехом, ибо в не-
привычной обстановке и «имена» 
теряются. 

Нет. совершенно новые представ-
ления нужны для новы& площадок! 
Не а* горами 50-летне Октября — 
праздник праздников. Мастерам «ст-
рады уже сейчас надо готовиться к 
предстоящим торжествам. Но как? 
Ч^о делать, с чего начинать? 

Мне думается, пришла пора имея-
ио сейчас приступить к созданию 
новых грандиозных народных пред-
ставлений. И не просто коллективы 
(здесь я в корне не согласен с по-
зицией В. Орлова), а лица, артисти-
ческие индивидуальности должны 
встать во главе большого деда, дела, 
требующего ума, таланта, вкуса, по-
исков. И. конечно, первая и главная 
аадача, которая стоит перед ними, 
— это определение гражданской и 
художественной темы будущих 
представлений. 

Да, я за яркую художественную 
индивидуальность на встраде. Раз-
ве можно представить себе, что-
бы ревю «Музыкальный магазин» 

Эстрадная программа 
сто!» 

.Ах, здра-

Эстрадное представление «Будем 
здоровы!» 

1&Ъ ^ 

Эстрадно* реаю «Вот приехали мы 
и вам...» 

Рис. Л. Самойлов* 

джаз Утесова нашел бы и поставил 
без Утесова? Попробуйте предста-
вить себе Ленинградский театр ми-
ниатюр без А. Райкина, ансамбль 
народного танца СССР без И. Мои-
сеева и т. д. 

Возглавляемые втими художника-
ми коллективы имеют и свою граж-
данскую тему, и свою творческую 
программу. Но. увы, начало летнего 
сезона вновь показалоГ дальше звон-
ких названий, не имеющих, по су-
ществу-то, отношения к сутн про-
грамм и концертов, многие наши 
коллективы, наши мастера не пошли. 

Так не пора лн им взять себе в 
союзники драматургию, литератур* 
и, конечно, собственное воображение 
и начать создавать настоящие пред-
ставления на эстраде, которые ста-
нут новым, словом нашего «страдно-
го искусства? 

В. С У Х А Р Е В И Ч 

О КНИГЕ Камнла Файзулин» 
«Тигровым хвост» под одной 

обложкой—несколько маленьких по-
вестей, в-которых автор выразил 
свое человеческое кредо. Он понима-
ет, чго кто-то увидит его героев 
слишком добрыми, слишком сердеч-
ными. живущими более чувствами, 
нежели головой (это в наш-то суро-
вый век!). Но он убежден, что серд-
це дано нам не только затем, чтобы 
отсчитывать время. Первое его ка-
зна ченне — любовь к человеку. 

Сразу оговорюсь, что настойчивое 
делание еще и еще раз сказать об 
атом, не всегда оборачивается для 
писателя выгодной стороной. Где-то 
начинают проклевываться санти-
менты, где-то проступает наду-
манности. Так, герой повести «Труд-
ный узел» Глебов, преисполненный 
благодарности и семье Клртлшовых, 
вырастившей потерянного в вомну 

Н А В С Т Р Е Ч У ВЕТРУ... 

Камня Файзулин. «Тигровый 
хвост». Маяаньинв помети Изда-
тальстао художественной литерату-
ры «Ташиеит». 1965. 

сына, скрывает от мальчик* свое от-
цовство, оставляет * его «родите-
лям»,.. Нелегко поверить я реаль-
ность такой коллизии. 

Примерно такая же «расстановка 
сил» в повести «Сережа». Но здесь 
чувство жизненной правды не изме-
няет К. Фанзулину. 

...Маленький Сережа ушел иа сви-
данье к отцу. Не к тому, что вовут 
Андреем Николаевичем и который 
вот уже сколько лет живет а их до-
ме. а к тому, что бросил* когда-то 
мать, а теперь вот приехал м хочет 
повидать сына. Сережу не соблазни-
ли ни уговоры, ни посулы, ни сто 
рублей, которые заезжий отец совал 
ему в руку. Он вернулся к Андрею 
Николаевичу, а когда настало время 
получать паспорт, записался под 
фамилией отчима... А могло ведь 
случиться иначе! Почему же мать 
так легкомысленно отпустила Сере-
жу на вто свидание? Зачем не пре-

дупредил*. не рассказала, какое вто 
«золото* — бывший отец? Надо 
было пойти на все, чтобы яе под-
вергать опасности свое и сыновнее 
счастье, счастье семья. 

Многие подумали бы и поступили 
именно так. Но, конечно, нашлись 
бы и другие. И, окажись иа месте 
матери маленького Сережи, они бы 
увидели залог их семейного счастья 
в том, что мальчик сам, без под-
сказки и наставлений, справился с 
первым испытанием на житейскую 
врелость, сам понял, что — хорошо, 
а что — плохо. 

Некоторые читателя посмеются 
над Назаром Мальковым («Любовь 
Назара Сметаны»). Ра* увидел—и 
уже влюбился? Ищешь, мучаешься, 
стоит ли? Да и что в ней такого 
особенного— в втом киномеханике?.. 
А кто-то откликнется иа «просьбу» 
писателя и, если повстречает ту де-

вушку с раскосыми глазами, непре-
менно передаст, что «ищет ее геолог 
Назар, отличный парень». 

И уж, без всякого сомнения, тот, 
чья душа открыта ветру ро-
мантики. кто жаждет вместить в себя 
«весь этот удивительным мир», не 
останется равнодушным к Насте, 
к этой дурнушке иа вид. но 
прекрасном в своих душевных поры-
вах девушке, которая живет на да-
леком песчаной косе Тигровым хвост, 
живет, работает с огоньком и ходит 
на танцы в рыбацким клуб—семна-
дцать километров туда, семнадцать 
обратно. Он полюбит Настю, поймет 
ее счастье и, увидев, как бежит он» 
по раскаленным дюнам к морю, мах-
нет вдогонку рукой: «Беги, лети, 
Настя, навстречу и ветру, и небу, 
и солнцу... Какая же «то радость— 
для таких, как ты, — жить на зем-

Ю ТОМАШЕВСКИИ 

ВЕРНОСТЬ ТРУДНОМУ ЖАНРУ 
БЕЛЫЕ КНИЖЕЧКИ с портретами авторов. а в 

верхнем левом углу, словно язычок пламени, алая 
мариа: «Зиблиотеиа «Огонек», 1966». Вхому в эту 

«Библиотеку» как в дом. где живут старые знакомые, 
каждая встреча с которыми интересна и радостна. 
Рядам с именами мастеров пера — имена молодых 
авторов, которые не так давно получили прописку 
В нашей литературе, в нашей журналистике, но про-
писка эта не временная, а прочная, постоянная! 

Несколько лет назад я писал о первом сборнике меж-
дународных фельетонов журналиста Владимира Ни-
колаева. Двухсоттысячный тираж книжки, полнится, 
разошелся в несколько дней. Причина успеха была не 
толькр в добротности литературного материала, но и в 
том. что международный фельетон — редкий гость на 
страницах периодических изданий, а тем более на стра-
ницах книг. 

С радостью отмечаю: Вл. Нииолаее верен трудному 
жанру! Он вошел в «Библиотеку «Огонек» с новой 
книжной международных фельетонов. Она называется 
«Опасный вирус». Речь идет о вирусе фашизма, о ви-
русе мкзакобесия, который возник и размножается в 
очень благоприятной для него, весьма питательной срс-
д» американского политичесиого и финансового бизне-
са. Советский сатирик выступает в роли •вирусоло-
га». Который пытается с точностью установить при. 
чины возникновения «опасного вируса». 

Книге предпослано небольшое авторское предисло-
вие; «В этих фельетонах все доиументально. все фак-
ты, скрль бы дикими и неправдоподобными они ни 

казались» взяты из современной американской жизни». 
После таиого сообщения читаешь сборник с особым 
интересом... 

Строгая, прямо-таки пунктуальная документальность 
делает сатиру В. Нииолаева действенной, прицельно 
меткой. Под его огонь попадает целая галерея разно-
мастных америианских мракобесов — не только наших 
врагов, но прежде всего врггош своего собственного 
народа. 

В книжие показано, каи воспитание по страшной 
формуле «деньги — война — деньги» приводит иных 
американцев к мысли* что война — лишь одна из раз-
новидностей бизнеса* одна из реальных возможностей 
неплохо заработать. 

На конкретных примерах мы видим, как протрезв» 
ляются во Вьетнаме американцы, опьяненные этой са-
мой кровавой формулой. Даже частушка, распеваемая 
американским пилотом, совершающим варварские на-
леты во Вьетнаме, не выдумана автором. Она переко-
чевала а книжку с магнитофонной ленты, на которую 
записывались донесения пилота — шутника и убийцы. 
Он распевал во время полетов: «Брошу я на землю 
цент, — принесет он мне процент». Пирата сбнлн| 
вместо процентов пришло возмездие. 

Международные фельетоны В. Николаева — это про* 
изведения литератора-гуманиста: подобно врачу-виру-
сологу, он вступает в битву с инфекцией, иоторую 
нужно уничтожать в зародыше, при первом ее воз-
никновении. 

Сергей МИХАЛКОВ 

му из известных им животных, 
обитающих в Гималаях, где обна-
ружены наиболее хорошо сохра-
нившиеся следы. И вот выводы. 

Профессор Б. Ф. Поршнев пи-
шет в своей книге о том. что, по 
данным криминалистики, шипто-
новский гомннонд должен ходить 
в общем пр^мерйо так же, 
как ходит человек, хотя срав-
нительная анатомия указывает на 
некоторые частные особенности 
его стоны. А т яийеккЯ ада | » яо« 
лог В. Чернецкий
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 отмечает, что 
контуры стопы гомннонда н не-
андертальца «обнаруживают ве-
личайшее сходство». 

В 1 954 году английская газета 
«Дейли мейл» послала в Непал 

"экспедицию. Ее участники .сооб-
щили, что они обнаружили в мо-
настырях Пангбоче и Кхимджунг 
скальп, я позже мумифицирован-
ные руки гоминцида-

Оставим скальпы на совести 
тибетских монахов. А вот что ка-
сается мумифицированной кисти, 
то история се такова. Впервые о 
кисти узнал от монахов Пангбоче 
в 1954 году английский профес-
сор Снеллгрув. Четыре года спу-
стя американец Пнтер Внрн уго-
ворил монахов показать ему эту 
кисть и сфотографировал ее. Он 
же привез в США частицу высох-
ших тканей. Затем профессору 
анатомия Токийского университе-
та Тендзо Огава удалось в 1960 
году еще рая сфотографировать 
кяс'т* в удобном для анализа ра-
курсе . Фотографин и ткани были 

подвергнуты тщательному изуче-
нию. Особенно кропотливую ра-
боту провели профессор Вайо-
миигского университета (США) 
Дж, Агоджино и советские специ-
алисты — старший научный со-
трудник Института зоологии Ака-
демии наук УССР Е. И. Данилова 
и известный анатом профессор 
Л. П. Астаннн. Кисть из Пангбоче 
сравнивали не только с кистями 
рук современного человека и че-
ловекообразных обезьян, но и с 
реконструкциями рук неандер-
тальца. Вывод ученых: вероят-
но, ,не далее как 3 0 0 — 4 0 0 лет 
назад на земле жило существо,, 
больше щеего напоминающее 
неандертальца. 

Вопрос о существовании .релик-
тового гомннонда остается откры-
тым: категорических доказа-
тельств, как мы видим, н е } 
Конечно, если бы удалось об-
наружить такое существо, нау-
ка смогла бы по-новому взгля-
нуть на некоторые проблемы .тво-
люцин животного мира, антропо-
логии, зоологии, физиологии, 
высшей нервной деятельности, 
истории первобытного человече-
ского общества и, кстати ска-
зать, той же мифологии. 

Мне меньше всего хотелось, 
чтобы ятв статья стала_ очередной 
статьей в защиту «снежного чело-
века», Бог с ним. Я — против ду-
тых сенсаций. Лучшее противо-
ядие от любого вымысла, любого 

мифа — доказательное слово на-
уки. , 

ЛЛЗНЫЕ идут жалобы в Мо• 
• сковское областное управление 

охраны общественного порядка. Но 
' зта была особенная. Из города 

Дмитрова взывал о защите Павел 
Васильевич Чацкий. 

Странное дело. У работников 
отдела уголовного розыска, ко-
торым передали жалобу *для 
проверки и принятия мер», она вы-
звала не тревогу, а чувство недо-
умения, я бы сказал — досады. 

Начинается жалоба с сообщения о 
гол. чго по соседству с автором за-
селен жилой пом рабочими и служа-
щими швейной фирмы 'Юность*, что 
в нем 150 семей, и г.. ясно, что том 
различные люди, уровень ид: куль-
туры и поведения»• 

Денег цитируем текст е соблюде-
нием употребляемой автором орфо-
графии: 

'Вожак двора Сергей Абаленин 
предводительствует группой парни-
шек по 12—14 лет, и о ни устраива-
ют в нашем переулке дикие заба-
вы. Это бросание камней в огород, 
в телефонные изоляторы, стрельба 
из роеатак, удары по аоске на кон-
це которой лежит камень и он ле-
тит как пущенный из пращи. 

На мою жалобу в Дмитровский 
еоротдел милиции е просьбой при-
мять меры к Абаленину сотрудник 
его кажется Иванов ничего лучьше 
не смо» предложит» мне, как при* 
пять участие в воспитании ребят* 

Далее П. В. Чацкий пишет, что 
он «занят своим прямым делом — 
писательством и воспитывать олову 
ребят в 40 человек, что бевает на 

ПИСЬМО В МИЛИЦИЮ 
дворе» у него гнет сил и возможно-
стей». 

Нто же такой Сергей Абаленин? 
Может быть, действительно отчаян-
ным головорез? 

На поверку он оказался живым, 
энергичным и любознательным 
мальчишкой, которому только мину-
ло ... девять' жг: 

Предположим даже, что родите-
ли недосмотрели, допустили какие-
то ошибки в воспитании сына, вся 
вина которого заключается я од-
ном разбитом стекле. А почем9 бы 
П В. Чацкому (он же называет се-
б г. литератором'), подметившему 
зти ошибки, не вмешаться, не 
помочь родителем разобраться в 
них, устранить.' 

В том же Дмитрове у работников 
милиции есть немало добровольных 
помощников: учителей, родителей, 
пенсионеров, коммунистов ц комсо-
мольцев Молодые и старые, они 
много и бескорыстно работают с 
ребятами: организуют комнаты для 
занятий и игр, добывают всяческий 
инвентарь, создают кружки, прово-
дят беседы, экскурсии, Все больше 
становится людей, неравнодушных к 
интересам и судьбам ребят. 

Воспитание детей — дело боль-
шой государственной важности, за 
которое в ответе все мы — каждый ' 
взрослый, 

Е. ПОПОК, 
подполмоаним милиции 

В Моск»у из Париже вернулся литературовед и искусствовед 
И. Г. Зильберштейи, бессменно, со дня основания «Литературного на-
слерспэ» с 1931 году, участвующий в его издании, редактор «Худо-
жественного наследства». В течение трех с попоенной месяцев 
И, С. олг аЗэрштейн находился во Фра>нции, разыскивал неизданные 
материалы по истории русской литературы, а также неизвестные про-
изведения выдающихся русских художников XVIII—начала XIX века. 

Ним* мы публииуем беседу доктора 
Самойловича Зильберштейна со специальным 
ратурной газеты» Н. Маром. 

ПУШКИНСКОЕ 
— Что удалось вам разыскать во 

Франции? 
— Мне удалось разыскать и от-

править на родину большое количе-
ство рукописей, а также докумен-
тальных, апнетолярных и изобрази-
тельных материалов, так что тре-
буется время, чтобы изучить и рас-
сказать о них подробно. 

И все же прежде всего хочу упо-
мянуть материалы пушкинской по-
ры. часть из которых до сих пор бы-
ла неизвестна. Уто — две книги 
Пушкина с его дарственными надпи-
сями: «Полтава», изданная в 1829 
году, подаренная по»ту И, И. Дмит-
риеву, н «Борис Годунов» в издании 
1831 года — подарок поэту Е. А, 
Баратынскому. Надписи иа книгах 
характеризуют чувство глубокого 
уважения, которое Пушкин питал к 
первому, и сложные отношения, ко-
торые существовали »-ту пору меж-
ду Пушкиным м Баратынским. 

Много раз упоминается имя Пуш-
кина в дневнике Анны Алексеевны 
Олениной, который она вела в два-
дцатилетнем возрасте, в пору ее 
встреч с поэтом. Известно, что он 
посвятил Анкет Олениной цикл ли-
рических стихотворений. Считалось 
Я«же возможным, что он сделает 
ей предложение — об атом гово-
рится в дневнике. Дневник, а так-
же портрет Олениной теперь в Мо-
скве. В 1842 году Оленину писал 
^1'арл Брюллов, но портрет, очевид-
но. погиб. Копня, исполненная уче-
ником Брюллова Поповым, сохранн-
вась вместе с дневником Олениной. 
Все это передал на родину ее пра-
внук В. Н. Звегннцов. знаток исто-
рии России минувшего века. 

В 1826 году, уезжая к мужу-де-
кабристу в Сибирь. Мария Кико-
лаевиа Волконская попросила зна-
менитого акварелиста П. Ф Соко-
лова изобразить ее вместе с годо-
валым сыном, которого она вынуж-
дена была оставить на попечение 
своих родных (ребенок вскоре умер, 
и Пушкин посвятил его памяти тро-
гательную дпнтлфию). Портрет этот 
считался утраченным. Теперь я об-
иаружил его п Париже Пока уда-
лось получить только фотографию 
оригинала. Однако не сомневаюсь, 
что вскоре портрет декабристки, 
воспетой Пушкиным, займет почет-
ное место в одном из наших музеев. 

Рад что В Е. Попова, владелица 
шедевра русской акварельной живо-
писи — портрета Идялии Полетч-
ки. исполненного тем же П. Ф. Со-
коловым, решила, наконец, после 
наших настойчивых просьб от-
править это замечательное произ-
ведение на родину. Только теперь, 
благодаря этому портрету, мы по-
лучили возможность увидеть облик 
этой удивительно красивой женщи-
ны Известно, что Идялия Полетикя 
сыграла трагическую роль в жизни 
поэта: у себя на квартире она 
устроила неожиданное для Натальи 
Николаевны свидание с «Дантесом. 
Поэтому некоторые исследователи 
причисляют Идалню Полетику к 
числу врагов Пушкина. Думается, 
что портрет в какой-то степени По-
может няйтн объяснение отноше-
ний между Пушкиным и этой зло-
вещей красавицей. 

Известно, что во время пребыва-
ния • Читинском остроге н в Пет-
ровском заводе декабрист Н. А . Бе-
стужев исполнял акварельные пор-
треты декабристов к декабристок, 
своих «соузников» (атому посвящено 
мое исследование «Николаи Бесту-
жев и его живописное наследие» об 
встори!^ создания портретной гале-
реи декабристов — 59-й том «Лите-
ратурного наследства», книга П). До 
сих пор, однако, не было никаких 
данных о том, что жена декабриста 
В. Л. Давыдова—Александра Ива-
новна, владея искусством акварели, 
на каторге н на поселении писала 
места, Л е они находились. Прожи-
вающий в Париже Д. Д. Давыдов, 
потомок декабриста, сохранил «ль- ' 
бом сибирских акварелек А. И. Да-
выдовой, Познакомившись с иссле-
дованием о живописном наследии 
Н. А. Бестужева. Д. Д. Давыдов 
передал мне втог альбом и просил 
написать о декабристке-художнице, 
а самый альбом передать одному и» 
наших музеев на вечное хранение. 

Отыскался исполненный В. Л. Бо-
ровиковским портрет матери четы-
рех декабристов Бестужевых — 
Прасковьи Михайловны,' Много лет 
назад я напечатал парный к атому 
полотну портрет отца декабристов 
(ныне ом хранится в областном ху-
дожественном музее гор. Кирова». 
Считалось, что портрет матери де-
кабристов погиб Но теперь извест-
но — он в Париже! Сейчас удалось 
привезти только цветной снимок е 
портрета П. М, Бестужевой, 

НОВОЕ О ТУРГЕНЕВЕ 
— Как связаны эти поиски 

во Франции с вашими исследова-
тельскими интересами? •, 

•— В основном они были посвяще-
ны поискам неизданных .тургенев-
ских материалов. Уже после выход» 
в свет йвухтомника «Иа парижского 
архива И. С. Тургенева» я обнару-
жил немало инеем самого Ивана 
Сергеевича и писем, ему адресован-
ных, которые меня особо интересу* 
ют в связи с вамыслом создать кни-
гу «И. С. Тургенев и его зарубеж-
ные ейязи. Новые *)втерна.\ы». Ес-
тественно, что во Франции я интен-
сивно продолжал ати поиски, и, при-
знвться, мне посчастливилось. Во 
Франция в нашел свыше 130 йена- ' 
данных писем Тургенева. 

45 Иа них адресованы И. Я. Пав-
ловскому. В 1В7Я году Лавловсний. 
в ту пору студент, был привлечен 
к дознанию по делу 193-х и выслан 
под надзор полиции в Архангель-
скую губернию, откуда бежал за 

иснусствоведчесних наук Ильи 
корреспондентом «Лиге-

границу и обосновался я Париже, 
Здесь он часто бывал у Тургенева, 
который помогал ему. а в 1879 году 
даже, н а т к а л предисловие к его 
очерку, появившемуся в парижской 
газете «Тан». В 1887 году Павлов-
ский выпустил в Париже на фран-
цузском клыке книгу воспоминаний 
о великом писателе, в которой 
процитировал всего лишь несколько 
отрывков из писем Тургенева, К 
сожалению. Наталья Ивановна да 
Биндер, дочь Павловского, переда-
ла в отдел рукописей Национальной 
библиотеки значительную часть ар-
хива отца. Именно здесь находятся 
и тридцать два письма Чехова, по-

РУКОПИСИ, 
ДОКУМЕНТЫ, 
Р И С У Н К И 
явившиеся недавно в сборниках 
Оксфордского университета. Но на 
остальную часть архива Н. И. 
де Биндер наложила вето и разре-
шила допуск исследователей к нему 
только через 25 лет пЪсле ее смер-
ти. Все же нам удалось получить 
разрешение Натальи Ивановны мик-
рофильмировать письма Тургенева 
и опубликовать в готовящемся мною 
исследовании о его зарубежных 
связях. Более того. Н. И. де Биндер 
охотно передала оставшуюся у нее 
часть архива отца, в которой ока-
зались пиевмн П. Л. Лаврова, руко-
пись И. Я. Павловского «Одиночное 
заключение». Передала она и хра-
нившийся у нее бюст Тургенева, 
исполненный М. М. Антокольским. 

Тургенев и Анатоль Франс! Ли-
тературоведам ничего не было изве-
стно о их творческих связях. В ис-
следовательской литературе эха тема 
даже и не затрагивалась. Вот, поче-
му ценны обнаруженные мною в 
трех различных местах интересней-
шее письмо к Анатолю Франсу, в 
котором Тургенев просит его на пи-
сать статью о впервые вышедшем во 
Франрин переводе романа «Война и 
мнр» Толстого, а также книга Тур-
генева с дарственной надписью Ана-
толю Франсу и. наконец, обширная 
статья Франса о Тургеневе, появив-
шаяся при жизни Ивана Сергеевича. 

Среди других находок, связанных 
с И. С. Тургеневым, назову его не-
изданные письма к жившим во 
Франции декабристу Н. И. Турге-
неву. Н. А. Герцен (дочери А. И. 
Герцена). М. Ф. Раевскому, пере-
писку с Жорж Сайд и ее близкими 
(пятнадцать автографов, которые ве 
появлялись в печати), письма к 
детям П. Виардо (на одном из них 
—-пять рисунков Тургенева, четыре 
нз которых изображают его)... 

I! в государственных, и в част-
ных собраниях Франции хранится 
много книг с дарственными надпи-
сями Тургенева к разным лицам, а 
также книги. поДаренные ему ино-
странными писателями, с авторски-
ми автографами. Удалось разыскать 
свыше тридцати таких книг. Среди 
них -- подаренные Тургеневым По-
лине Виардо. переводчниу Виктору 
Де,реллн, Альфонсу Дод.». Эмилю Зо-
ля. Жорж Санд. художнице Клнра 
Тургеневой (жене декабриста). По-
ставу Флоберу, а также книги, по-
даренные Тургеневу Полем Деруле-
дом. Жорисом Гюисмансом и дру-
гими. Нашлись и две фотографии 
с дарственными надписями Тургене-
ва; одна из них И А Гончарову, 
наконец, известный францупений 

А н л р е

 М°руа передал фо-
тографию хранящегося у него лись-
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ма Жорж Санд к Полине Виардо о 
Тургеневе. 

бо Франции существует ежегод-
ная литературная премия за луч-
ший перевод с иностранного языка* 
Эта премия носит имя известною 
переводчика И. Д. Гальл^р'Иш-Ка-
мииского. проживавшего во Фран* 
ции. Учредила эту премию его дочь, 
Квгенил Ильинична Рестрепо. У 

.нее сохранились архив и библиоте-
ка отца, о чем в прошлом году она 
сообщила в Париже И. Л. Андро-
никову. Сохранились также инте-
ресные .рисунки Репине, некоторые 
ит них изображают Льва Толстого. 
Все это Евгения Ильинична предна-
значает хранилищам Советского Со-
юла. но предварительно ей нужно 
помочь составить опи^ь библиотеки 
и архива отца. Пока же я получил 
от нее связку писем Полины Виар-
до к Гальперину-Каминскому, в ко-
торых идет речь о судьбе переписки 
певицы с

%
Тургеневым, 

У СЕКРЕТАРЯ 
ЛЬВА т о л с т о г о 

— Говорят, что вы встретились о 
бывшим секретарем Толстого — 
Виктором Лсбреном... 

— Да, ато соответствует истине. 
Виктор Анатольевич, как сам 
Лебрен себя именует, живет жиз-
нью простою крестьянина, разводит 
пчел в деревне, располфкенной в 
двадцати километрах от города Экс* 
ан-Прованс. Я написал е,му нз Па-
рижа и отправил тома «Литератур-
ного наследства». Вскоре прибыл от-
вет, в котором 85-летний Лебрен 
приглашал приехать к нему. 

А на следующий день, возвратись 
Вечером в отель, я нашел записиу 
портье: «Позвоните. пожалуйста, 
г-ну Лебрену, нашему бывшему пре-
зиденту, завтра утром до 9 часов по 
телефону 874-60-15». Портье почему-
то решил, что это авонил... бывший 
президент Французской Республики 
Альбер Лебрен, забыв о том, что он 
умер в 1950 году. Но в семь часов 
следующего утра, не дожидаясь мо-
его звонка, в гостиницу пришел 
сам однофамилец бывшего прези-
дента. Бравый, экспансивный старик 
отлично говорит по-русски, влюб-
лен в русскую культуру. Оказалось, 
что отец его. француз, почти всю 
жизнь работал в России на строи-
тельстве железных дорог. В. А. Леб-
рен был привезен в 1887 году в на-
шу страну пятилетним мальчиком и 
здесь прожил! мблодые годы. В де-
вятнадцать лет начал переписы-
ваться с Л. Н. Толстым, а впослед-
ствии стал его секретарем. У него 
сохранилось двадцать писем-авто-
графов Толстого. В итоге беседы 
Лебрен предложил отправиться я 
деревню, где хранятся сокровища. 

Вскоре я отправился в путь. В 
Марселе меня встретила И. М. Мен-
ер-Шагал, доЧь известного худож-
ника Шагала, и отвезла на машине 
к Виктору Лебрену. В задушевной 
бесед* мы провели много часов. 
Здесь он вручил нам папку с авто-
графами Толстого... На прощание 
Лебрен подарил вышедшую на италь-
янском языке книгу, содеожащую 
час А его воспоминаний о Толстом, 
а также полную рукопись втих »ос« 
поминаний, написанных им по-рус-
ски. На обратном п ^ и моя спут-
ница, улыбаясь, сказала: «А все-таки 
по-русски он говорит лучше, чем 
по-французски». 

На автографы Толстого посчаст-
ливилось набрести и в Париже. У 
одного антиквара я увидел листы с 
черновыми набросками к «Хаджи-
Мурату». у другого — страницы с 
записями размышлений на философ-
ские темы, у третьего — неизвестное 
письмо Толстого. Интересный авто-
граф Льва Николаевича хранится а 
коллекции Андре Моруа ' — черно-
вик пространного письма Толстого 
на французском языке к Роллану. 

Кстати, в упорных поисках сокро. 
вищ русской культуры ' нам оказали 
очень большую, дружескую помощь 
многие французские литераторы и 
исследователи, пригласившие меня во 
Францию. Хочется выравить им 
чувство сердечной признательности. 
Многовековые духовные связи рус-
ской и французской культуры нико-
гда не прерывались. Французский 
народ высоко чтит гений нашей ро-
дины. Но к этому мы еще вернемся. 

Полученные нами толстовские ма-
териалы отнюдь не исчерпывают то-
го, что еще есть во Франции о ве* 
ликом писателе земли русской* 

ум 
'.М ' 'Ф 

*1, • 

Лев ТОЛСТОЙ. 

Неизвестный рисунок с натуры 
И. Репина, подаренный им пере-
водчику И, Д. Гальперину-Камии-
ехому. 

ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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САНДЕРЛЕНД, 
НЬЮКАСЛ, 
МИДЛСБРО 
Кен ДЖОНС, 

спортивный обозреватель 
английской газеты 

•Дейлк миррор» 

Северо-восток Англии. Край 
холодных ветров и горячих 

сердец. Край черного креп-
кого пиаа, где мастныа жите-
ли говорят на языке настолько 
же непонятном для английско-
го уха, насколько английский 
непонятен для не знающего 
его иностранца. 

Отсюда, из заброшенных 
шахт и пустых докоа, а тяже-
лые дни депрессии 30-х гоДоа 
рабочие пронесли через стра-
ну себе горе и нищету. 

Северо-восток, футболу тут 
отдаются с фанатической стра-
стностью. 

Из Сандерленда, Ньюкасла 
и Мидлсбро вышли многие 

лучшие представители англий-
ского футбола. О н и завоева-
ли мировую славу и принесли 
своим клубам кубки и звания 
чемпионов. Эти люди заставили 
всю страну преклоняться перед 
районом угольных шахт, а ко-
торых они выросли. 

Говорят, что в любой шахте 
северо-востока можно найти 
футболиста высокого класса. 
Стоит только крикнуть в шахту, 
что в команде есть вакансия, 
и тотчас же на поверхности 
появится игрок. Такая репута-
ция завоевана и ревниво ох-
раняется. 

, Именно северо-восток —-
родина Боби и Джека Чарлто-
на — атих звезд предстояще-
го Всемирного чемпионата. И 
именно на северовосток от-
правляются менеджеры в по-
исках футбольных талантов, с 
твердой уверенностью, что их 
усилия' увенчаются успехом. 

Русских тем ждет теплый 
прием. Их встретят люди, гото-
вые оценить мастерство совет-
ского футбола. Они видели 
лучшие в мире команд^ и с 
радостью будут аплодировать 
хорошей игре. 

Шахты, доки и сталелитейные 
заводы — »то очаги футболь-
ной лихорадки, где нет ничего 
важнее футбола. 

Удивительное мастерство 
русских, изящество и блеск 
итальянцев, сюпризы, которые, 
возможно, преподнесут север-
ные корейцы, и искусство чи. 
лийцев — вот что ожидает се-
веро-восток. 

Игры обещают быть интерес-
ными, и тут их сумеют оце-
нить по достоинству. 

СОВЕТСКИЕ 
ПЕРЕВОДЧИКИ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВСТРЕЧАХ 

С • по 16 июня в Праге и 
Братиславе проходила много-
сторонняя встреча переводчи-
ков чешской и словацкой ли-
тературы. Впервые собрались 
• месте свыше 40 переводчниое 
из самых разных Стран — 
Польши и Югославии, Воага-
рии и Венгрии, ГДР. Р у м ы н и и 
и Кубы, ФРГ и Бельгии, Норве-
гии и Даини, Швеции и Авст-
рии, Японии и Индии. 

СССР был представлен на 
встрече большой делегацией 
(А. Бауга. П. Мгтслр. ЮлМолоч-
невский. Ю. Петренив, Я. Семе-
ж е н , П. Топер). 

Союз писателей Чвкесяоеа. 
иии отметил премиями не-
с кольни к давних и заслужен-
н ы х переводчниое и пропаган-
дистов чешской и словацкой ли-
тературы за рубежом. 

Эта фотография — без названия — взята нами из серии «Неви-
димый миру Амстердам», опубликованной в сборнике «Сегодня» 
(издательство Брюна, УтрехтX 

К.1 к будет выглядеть человек 
через два миллиона лет? Авто-
ры научно-фантастических ро-
манов не раз задавались этйм 

вопросом. и каждый отвечал 
иа него по-своему. 

«Хоть ато и полезно знать. 
•— пишет ф\амандскав газета 
-Паллитерке», — нас немнож-
ко больше интересует, как бу-
дет выглядеть человек — в 
данном случае бельгиец — в 
конце 1966 года*. 

Заглядывая в недалекое бу-
дущее. газета предсказывает, 
•-непрерывные н безуспешные 
поиски способа свести концы с 
концами» приведут к тому, что 
лоб бе\ыийца будет «изрыт 
морщинами, а брови Подняты 
кверху». Волосы его по понят-
ным причинам будут стоять 
дыбом. 

Другие отличительные при-
знаки: «ненормально длинные 
руки как следствие того, что 
он непрестанно роется в своих 
карманах», и отсутствие живота 
«в результате про: ессарующа-
го затягивания ремня». 

Мы воспроизводим рисунок, 
которым газета «Паллитерке» 
снабдила свои предсказания. 

В том же номере газеты по-
мещено сообщение о «новой 
моде»: мужской костюм, кото-
рый ^можно носить круглый 
год». Предназначенный для 
Ното Ье1й1си«. он «очень прост, 
легок, как перышко, и не име-
ет ничего общего с линией вы-
сокой конъюнктуры, характер-
ной для прошлых лет. Костюм 
состоит из гладкой белой ру-
башки, край которой — по со-
ображениям экономик —- отсто-
ит от колен на 15 сантиметров... 
Карманов нет. Впрочем, зачем 
они нужны? Скоро туда нечего 
будет класть». «Паллятерке» 
выражает уверенность в том, 
что новая мода будет иметь 
шумный успех и -волей-нево-
лей все будут носить атот 
костюм». 

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
можно заметить, что 

на штабных учениях и 
маневрах бундесвера его ча-
стям все чаще дается опре-
деленная тема, разыгрывает-
ся вариант, получивший в 
военной печати название 
«скрытая война». 

К маневрам и тактическим 
играм такого рода привлека-
ются, как правило/ соедине-
ния бундесвера, специально 
обученные диверсионному 
делу, а также существующие 
в ФРГ полувоенные органи-
зации. .Такие учения прово-
дились, например, в 1963 го-
ду под названием «Зеленый 
лев», в 1964 году—под шиф-
рами «Фаллекс 64» и «Шва-
бия». Репетировались под-
рывные действия политиче-
ского, «психологического» и 
террористического типа. Вся 
операция рассматривалась 
при этом как прелюдия к на-
стоящей, открытой войне. 

В конце 1964 года, вскоре 
после маневров «Фаллекс 
64» и «Швабия», был опуб-
ликован специальный номер 
журнала бундесвера*«Боевая 
подготовка в текстах и ил-
люстрациях», посвященный 
проблеме «скрытой войны». 
Война эта характеризова-
лась как «самая подходящая 
форма вооруженного кон-
фликта в атомньт век». Го-
ворилось дословно: 

«Скрытая борьба представ-
ляет собой вооруженное 
столкновение иррегулярных 
си,> с законной государствен-
ной властью. Нападение го-
товится извн^, по возможно-
сти незаметно для противни-
ка, н проводится в соответ-
ствии с определенным опе-
ративным планом. Цель на-
падения заключается в том, 
чтобы подорвать и *по воз-
можности свергнуть за-
конную государственную 
власть». • 

Иначе говоря, речь идет о 
путче. Какое это имеет отно-
шение к военной стратегии? 
С точки зрения нынешнего 
западногерманского генераль-
ного штаба — прямое. 

Мыслится следующее. На 
земле—мир. Война никем не 
объявлена. В Западной Гер-
мании. явно не без ведома 
властей, начали даже усилен-
но говорить о перспективах 
смягчения международной 
напряженности, о возможно-
сти полезных дипломатиче-
ских переговоров и т. д. Лю-
ди повсюду продолжают спо-
койно заниматься еввими де-
лами. Но реваншисты уже 
приступили к невидимому 
нападению. 

Развертывается, как гово-
рится в тех же источниках, 
«грандиозная операция в сти-
ле отрядов коммандос». За-
дание состоит в том, чтобы 
накануне открытой агрессии 
устроить контрреволюцион-
ные заговоры против «закон-
ной государственной власти» 
в тех или иных социалистиче-
ских странах, совершить ди-
версии против важнейших 
центров стратегических сил 
в этих странах н тем самым 
попытаться парализовать, по 
крайней же мере максималь-
но .снизить, их способность 
ударить по агрессору после 
начала открытой, 'то есть, 
вероятно, атомной войны. 

Касаясь боннской концеп-
ции «скрытой . войны», ми-
нистр национальной обороны 
ГДР генерал Гофман недав-
но. на основе имеющихся в 
его распоряжении секретных , 

Окончание. Начало см. «Ли-
тературную газету» от 21 и 73 
июня 1966 года. 

Нынешний глава бундесве-
ра генерал Треттиер подхо-
дит к концепции военного 
путчизма, как нитка к иголке. 
В 1938 году Геринг назначил 
его начальником штаба 7-й 
дивизии люфтваффе. Это бы-
ла дивизия отборных пара-
шютистов, и Треттнеру было 
дано специальное задание 
разработать планы фашист-
ских десантов в странах, на 
которые вермахт готовился 
совершить внезапное нападе-
ние. Треттнер и разработал 
такие плац$1 против Голлан-
дии и Бельгии, впоследствии 
— также против Англии, 
Крита и- Мальты. Такова 
военная школа этого гене-
рала. Надо дум&ть, что отсю-
да и его нынешние стратеги-
ческие идеи. Он моложе быв-
шего главнокомандующего 
бундесвером генерала Хой-
зннгера и в своих замыслах 
идет еще дальше него. Тот 

•представлял себе реваншист-
скую агрессию в виде синте-
за гитлеровского блица и 
ядерной войны. Парашютист 
Треттиер берет то и другое 
и добавляет к этому «усовер-
шенствованную». доведенную 
до нового предела тактику 
фашистского парамилитариз-
ма. 

Осуществление идей бонн-
ского штаба подвинулось 

•перед настолько, что в со-
ставе бундесвера уже форми-
руются специальные военно-
путчистские соединения. Это 
части наподобие американ-
ских «рейнджеров» или 
«контринсургентских войск» 
(КОПИ), которым предназна-
чается Действовать в качест-
ве летучих контрреволюцион-
ных бригад в разных частях 
мира. У бундесвера таких 
соединений, разумеется. 

«аготове держат вымуштро-
ван ныв банды реваншистов и 
фашистов. Там же сосредо-
точено немалое число резер 
вистов бундесвера, прошед-
ших специальное обучение 
«науке» контрреволюции. 
Ведется подготовка и против 
Чехословакии, Венгрии, 
Польши. Здесь, на подступах 
к главной крепости социа-
лизма. реваншисты и хотели 
бы ваять противника врас-
плох н заставить его скло-
нить голову до применения 
ядерного оружия. 

Что же касается самой 
мой крепости, то рейнский 
генералы делают ставку на 
своих не менее одержимых 
партнеров за океаном. Сде-
лавшись сердцевиной армии 
НАТО в Европе, реваншисты 
рассчитывают фактически 

•подчинить себе лагерь импе-
риализма и втянуть США в 
агрессию против СССР. 

Ц1НА БВЭУМИЯ 

Такова новейшая военная 
доктрина немецких милита-
ристов. «Невидимая» или 
«скрытая» война! Небыва-
лые диверсии и контррево-
люционные заговоры, чтобы 
оглушить противника и за-
хватить его врасплох! Фа-
шизм как род войск! Только 
ничему но научившиеся уче-
ники Гитлера могли доду-
маться до подобной патологи-
ческой стратегии. И , все-
таки этн концепции — факт, 
подтвержденный документа-
ми. 

Одно бросается в глаза 
при разборе материалов о 
военных планах нынешних 
империалистов крайнего кры-
ла. Становится все яснее, 
что новая мировая война 
мыслится ими как сочетание 
ядерных битв и гражданских 
войн. Эти голдуотеры в воен-
ной форме хотели бы не 
только забросать социали-
стический мир атомными 
бомбами, но и взорвать его 
изнутри. Они не считаются с 
решающим фактором совре 
менной стратегии, если не 
говорить о соотношении ма-
териальных сил: с соотноше-
нием мировых классовых, по-
литических и идеологических 
сил. 

Те. кто попытается нане-
сти по социализму ядерный 
удар, получат парализующий 
"ядерный ответ, сколько бы 
заговоров, диверсий и маски-
ровочных операций ими ни 
планировалось. Расчет на 
то,.что бундесверу удастся 
поодиночке сокрушить со-
седние социалистические 
страны, безумнее всех ста-
рых планов Гитлера. Госу-
дарства Варшавского догово-
ра заявили, что любое напа-
дение на кого-либо из них 
явится вызовом для всех. 

Те же. кто в ходе импе-
риалистической агрессин по-
пытается развязать граждан-
ские войны, возможно, дей-
ствительно их развяжут. — 
но только против самих себя. 
Только милитаристы, ничего 
не понявшие в нашем веке, 
не сознают, что выдержать 
еще одно генеральное миро-
вое сражение капитализм не 
может. Закон Энгельса неу 
молим, отменить его нельзя. 
Старое н во второй половине 
века не может взять верх над 
новым, сильным и справед-
ливым. 

Придумать новый «план 
Барбаросса» можно, и не 
один, а десяток. Финал для 
агрессора будет страшнее, 
чем в прошлый раз. 

документов бундесвера, опре-
делил ее сущность следую-
щим образом: 

«Скрытая война — это 
обострившаяся до Сооружен-
ного столкновении кризисная 
ситуация. напЬ.чннающая 
гражданскую войну. Дейст-
вуя при этом не с помощью 
крупных соединений, напада-
ющий не переходит гра-
ни обычной (не' атомной. 
— Э. Г.) войны и применя-

ет методы подпольной и ди-
версионной борьбы». 

Стратегический путч, от-
личающийся от обычного 
внутриполитического путча 
только тем, что его готовит 
и проводит иностранная дер-
жава, приурочивая его к мо-
менту, непосредственно пред-
шествующему открытому на-
падению. Это и есть усо-
вершенствованный блицкриг 
по-боннски. 

Западногерманская концеп-
ция «скрытой войны», несо-
мненно. соприкасается с пен-
тагоновской доктриной «пара-
мнлнтарнзма», предписываю-
щей организацию реакцион-
ных переворотов в зарубеж-
ных странах с помощью спе-
циальных мобильных дивер-
сионных войск. Принцип 
один и тот же: слияние воен-
ной страте! ни с политикой 
контрреволюции. Но было бы 
ошибочно предположить, что 
современные германские ми-
литаристы просто переняли 
все это от своих американ-
ских учителей. Скорее, дело 
обстоит наоборот: в Пентаго-
не в послевоенные годы мно-
гому научились у старых 
нацистов. Корни стратегии 
«скрытой войны» исходят от 
Гитлера, и речь идет о своего 
рода «интеграции» военного 
дела империалистов с техни-
кой неофашизма. В этом, 
и заключается особое значе-
ние этой стратегии. • 

ЗАДАНИЕ ФАШИЗМУ 

Когда в 1940 году гитле-
ровские таики и самолеты 
предприняли нападение нв 
Голландию. Бельгию, Данию, 
Францию и Норвегию, это 
сопровождалось операциями 
немецких диверсантов, пере-
одетых в военную форму со-
ответствующей страны. Они 
взрывали оборонительные со-
оружения, захватывали пра-
вительственные учреждения, 
наводили панику на населе-

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПУТЧ 

ИЛИ « ( К Р Ы Ш ВОЙНА» 

«КИНЕСТЕТИКА» 

Эрнст ГЕНРН 

меньше, чем у Пентагона, но 
их формирование наводится 
с особой настойчивостью. 

Известно, например, что 
подразделения для «скрытой 
войны» созданы в составе 
1-го, 2-го и 3-го корпусов 
бундесвера и что в каждой 
такой части на одною солда-
та приходится два офицера 
и по меньшей мере два унтер-
офицера. Речь, таким обра-
зом, идет о самых отборных 
силах. Помимо мобильности, 
главное внимание обращает-

с я на политическую и 
«психологическую» подготов-
ку. Участников обучают в 
специальных школах, и в чис-
ле предметов преподается 
искусство незаметно перехо-
дить границу ГДР. Обучение 
производится в условиях, 
точно скопированных с усло-
вий того или иного погранич-
ного района. 

Есть основания считать, 
что штаб Треттнера действи-
тельно предполагает сделать 
войска для ведения «скры-
той войны» важной состав-
ной частью бундесвера. Как 
уже сказано, для самого 
Треттнера все это родное де-
ло. Любопытно, что такне же 
планы соприкасаются с новей-
шими идеями империалисти-
ческой военщины, касающи-
мися создания так называе-
мых «кинестетических», т. е. 
сверхмобильных войск для 
нанесения молниеносных 
многоцелевых ударов. 

Несомненно, эти и другие 
такне же проекты американ-
ских «бешеных» касаются в 
основном наземных действий 
уже в ходе открытой боль-, 
шой «войны. Но такне же 
«сверхмобильные» корпуса 
могут быть направлены на 
помощь уже действующим 
контрреволюционным и ди-
версантским группам, если 
тем удастся создать свои оча-
ги. «Кннестетнка» явно мо-
жет быть использована, что-
бы довершить путчистские 
операции пара.мнлитарнстов. 

Такими путями, применяя 
в широких масштабах самые 
разбойничьи методы фашиз-
ма. самые преступные ганг-
стерские приемы «пятой ко-
лонны». новые кейтели рас-
считывают поставить против-
ников перед «совершивши-
мися фактами». 

Разумеется, стратегия 
«скрытой войны» задумана 
прежде всего Против непо-
средственно граничащих с 
ФРГ сравнительно неболь-
ших государств, с которыми 
рейнские бонапарты мечтают 
справиться быстрейшим об-
разом. Главным объектом 
для подобных операций изб-
рана. само собой. ГДР. Важ-
ной базой парамнлитаристов 
стал Западный Берлин, где 

планов империализма на ши-
рокой международной арене. 
Ему поручается выполнение 
важнейших оператнвно-стра-
тегическнх задач. 

Фашистские банды стано-
вятся в один ряд с парашют-
ными и десантными войска-
ми. Штабные диспозиции для 
ядерных операций предваря-
ются инструкциями для 
контрреволюции, выходящи-
ми далеко за рамки старой 
нацистской практики. Одно 
становится неотделимым от 
другого Вывод ясен. К по-
кровительству. которое ока-
зывают фашистам крупные 
монополии, в наши дин до-
бавляется прямое, столь же 
активное, но еще более за-
таенное покровительство ге-
неральных штабов наиболее 
агрессивных империалистиче-
ских держав. 

Это значит немало. Не ис-
ключено. что именно этим и 
можно объяснить то оживле-
ние. которое в последнее вре-
мя наблюдается среди нео-
фашистов в разных капита-
листических странах, в осо-
бенности в ФРГ. Отставные 
и новые эсэсовцы почуяли 
запах жареного. 

ние. В Норвегии нападение 
вермахта было синхронизиро-
вано с действиями Квислин-
га. в Голландии — с дивер-
сиями фашистских банд 
Мюссерта, во Франции — с 
подготовкой сговора с ЛавД-
лем. Куда бы ни бросались 
гитлеровские генералы, им 
повсюду помогала местная 
«пятая колонна». 

В настоящее время идея 
«пятой колонны» возводится 
немецкими милитаристами в 
квадрат. В прошлом она рас-
сматривалась ими как подсоб-
ное тактическое средство: в 
качестве вспомогательной си-
лы при осуществлении де-
сантных и танковых операций. 
Теперь же фашистский пут-
чизм становится в глазах бун-
десверовского штаба орудием 
большой стратегии. 

Это — обстоятельство, за-
служивающее серьезного вни-
мания. Замыслы западногер-
манских и американских па-
рамнлитаристов открывают 
перед неофашизмом в капи-
талистическом мире непред-
виденные перспективы. В 
прошлом фашизм порождал-
ся крайним крылом монопо-
лнетичеецрго капитала как 
орудие внутренней классовой 
борьбы в общих интересах 
его внутреннее н внешней 
политики. Теперь он вдоба-
вок становится неотъемле-
мой частью чисто военных 

Арт Бухвальд. американский фельетонист, иааес-
тем также кА< автор юмористических рассказов 

Одим из них мы предлагаем вниманию читателей. 

РАНЬШЕ, чтобы стать 
писателем, нужно 

было только одно: сесть 
/ и писать. Сегодня, если 
4 вы хотите быть писате-
|лем, надо прежде всего 

убить какого-нибудь ог-
ромного зперя. 

— Хемингуэй убил ле-
опарда, — говорили мои 
знакомые. — Ну-ка, Арт, 

I скажи, кого ты убил? 
После внезапного при-

ступа слез моя жена созналась в том, что ее тре-
вожило: 

— Мы женаты уже больше двух лет. а ты до 
сих пор не добыл ни одного трофея, который про-
славил бы твое имя. Все смеются надо мной. 

Мне стало ясно — если я хочу сохранить семью, 
то не должен подавляй в себе инстинкт убийцы.) 

Я позвонил в авиакомпанию «Сабена»: 
— Примите заказ на два билета в Конто. 
—- Почему два билета? — спросила жена. 
— Ты поедешь со мной и сделаешь фотографии 

.моих охотничьих трофеев. Так поступают все пи-
сательские жены. 

— Я не поеду! — сказала она.— Я сойду с ума 
при виде твоих рай. Возьми с собой Джо Ковелло. 
Он фотограф и прекрасно переносит виски. 

Мне показалось забавным, что она назвала Ко-
велло В последнее время он фотографировал для 
журналов итальянских кинозвезд на леопардовых 
шкурах и, конечно, немало знал о животных. 

Ковелло не хотел бросать работу, но потом он 
признался, что Африка, пожалуй, самое подходящее 
место для того, чтобы пополнить запас леопардо-
вых шкур, который у Него изрядно поубавился. 

Мы» вылетели прямо в Стэнливиль. На аэродро-
ме сели в такси и вскоре добрались до конторы 
Джозефа Нигсльм^оеяомтсля компании под па-
званием «Сафари в Конго». 

Ингельз — не новичок в делах сафари.' Он хо-
дил с Джоном Хьюстоном на кабана, с Куприн Хеп-
берн на крокодилов н с Х*мфри Богартом в поис-
ках выпивки. Именно он убил несколеко сот мос-
китов на спине проДюсера Сэма Шпигеля. Словом. 
Ингельз — отличный парень, созданный для насто»-
шего дела. 

Я разогнул указатель-
ный пален, который все 
нремя держал на вообра-
жаемом курке, и мы об-
менялись мужественным 
рукопожатием. 

— Не организуете ли 
вы особые сафари для 
труов? спросил я Ий-
гельза. 

— В настоящий мо-
мант нет,—ответил он — 
Но у меня есть группа из 

•Литературная п и т 
выходит 
по «терминам, 

четвергам 
« субботам 

тридцати пяти американцев старше восьмидесяти 
лет Они отправляются в Национальный парк по-
смотреть кинофильмы об охоте. Я бы мог включить 
в эту группу и вас. 

Я уже было подписал чек, когда Ковелло напом-
нил мне, что я должен убить зверя. 

— А, так вы хотите поохотиться? — сказал Ин-
гельз. надевая сво'т пробковый шлем.— Как насчет 
льва? 

— Это опасно? 
— Помилуй бог, нет! Вот разве, если он притаит-

Ннгельз потребовал с меня плату вперед. 
— Душеприказчики писателей иногда платят не-

охотно, — обьяснил он, как бы извиняясь. 
В Пруму мы разыскали белого охотника. Его 

звали Алекс Пьерар. За шесть лет он истребил бо-
лее сотни слонов, львов, леопардов, носорогов и 
питонов. Стены его дома были сплошь увешаны 
шкурами. Пепельницы были из рогов носорогов, 
вешалкой служили бивни слонов, а порог был сло-
жен из голов диких кабанов. 

Ингельз младший объяснил Пьерару, что я со-
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ся в кустах. Или вы толь- ~ 
ко раните его и вам при-
дется преследовать его в 
чаше... Или когда вы на-
падаете на самца, а льви-
ца тем временем впивает 
ся вам в спину когтями.. 2 * 
Но. в общем, охота "* 
львов не опасна. 

— А что вы можете 
предложить взамен? 

— Очень потешны сло-
ны.— сказал Ингельз,— 
особенно, когда они вздумают сами поохотиться на 
охотника Настигнув человека, слои сгребает его 
««ботом и молотит о дерево или о землю. Тру-
пы охотников слоны обычно засыпают листьями 
или травой. Но я должен предупредить вас. что 
лицензия иа слона стоит двести долларов, 

— Две. сотни долларов.— сказал я задумчиво.— 
Уто не так уж и мною, если принять во 'внимание 
похороны. Но нет ли чего-нибудь более подходя-
щего для моей комплекции? 

Ингельз взглядом измерил мо» талию. 
— Можно поохотиться на удава. Но учтите, 

когда удав бросается нз своего укрытия, иа выст-
рел почти не остается времени. 

Я поперхнулся Тогда Ингельз быстро пробежал 
список других знерей. 

— Запрещается охота яа горилл,— сказал он — 
Они охраняются Джоном. 

Это была первая хорошая новость, которую я ус-
лыхал за весь зень. Наконец, Иигельз и Ковелло 
решили, что я буДуяохотиться на буйвола. При этом 
они меня подбодряли; 

— Э! Не так страшен буйвол, как его малюют. 
Статистика показывает, что в США гораздо больше 
людей погибает при автомобильных катастрофах, 
чем при столкновении с буйволами. 

Ингельз распорядился, чтобы с нам») отправился 
его сын, рослый двадцатипятилетний парень. 

Прежде чем мы покинули Стэнливиль, 

бнраюсь поохотиться на буйвола. Охотник, сделав 
вид, что не замечает, как левую половину моего 
лица бьет нервный тик, любезно сказал: 

— Уверены ли вы. что вам нужны именно буй-
волы? Охота на буйвола — вешь рискованная. 

— Послушайте, сэр! — сказал Ковелло. — Мы 
сами знаем, что это рискованно, и именно поэтому 
мы здесь Если вы не хотите идти с нами, мы най-
дем другого охотника. Мой друг приехал сюда из-
далека. А то, что его лицо дергается и колени 
трясутся, еше не дает вам ни малейшего права 
оскорблять его. Моему другу нужен буйвол, н 
он полон решимости сполна заплатить за это. 

На следующий день . - щ щ - ц , 
мы наняли двадйать пять ^ —- -< 
носильщиков по два-
дцать центов в сутки. 
Они сели а грузовик, а 
мы — в прицепной ку-
гая. Но, пв-аадкмому. 
сафари всегда полны не-
ожиданностей. Едва мы 
начали переправляться Ш 
из плоту через реку; как 
наш грузовик ухнул а 
воду. За две дня мы. 
вытянули грузовик из берег Это была тяжелая ра-
бота. Мое сераце раз.!ось на части, особенно, когда 
я вспоминал о том, что каждый носильщик мне сто-
ит двадцать винтов в день. 

Рано 'утром Пьерар и я отправились на поиски 
буйволов Три мили меня, сидевшего на походном 
стуле, несли носиАьщнки, мой оруженосец шагал 
рядом. Я склонялся к тому, чтобы стрелять в мое-
го буйвола прямо со стула, но Пьерар мне этого 
пе разрешил Около семи часов мы увидели стадо 
буйволов Пьерар сказал, что пора ползти к нем 
на животе. « 

Я начал изо всех сил колотить по земле локтя-
ми и коленями, во почему-то никуда не продви-
гался. Тут, наконец, Пьерар приказал вагонщикам 

волочить меня за собой. 
Таким образом мы 
приблизились к буйво-
лам ярдов на шестьде-
сят, и тогда Пьерар про-
шептал: 

— Это — твой, стари-

африканской фау-
ны Ею рога казались двумя закрученными Эйфе-
левымн башнями, а каждое плечо было шириной 
с Эмпайр стейг бнлдииг. 

Я начал потихоньку отползать от проклятого 
места, но Пьерар крепко схватил .меня за пояс. 

— Жнеи и жить давай другим, — прошептал я. 
— Иоздцо, — сказал он.—Ну-ка. целься получше 

и постарайся попасть между шеей и грудью. 
Я встал на одно колено, прицелился и стал мед-

ленно нажимать на курок. . 
„.Когда я пришел в себя, буйвола не было. 
— Я убил его, убил! — закричал я. 
— Черта лысого ты убил! — сказал Пьерар. — 

Ты промазал на целую милю. 
— Но я все же попал в кого-то. Разве ты не 

слышал, как что-то тяжело стукнулось о землю? 
— Ты убил антилопу, которав стояла нв дне 

сотни ярдов справа от буйвола. Пойдем поглядим. 
Мы поползли к животному н убедились в том,, 

что оно мертво. Это был самеи породы «томас». 
Он умер прекрасной смертью. Я упал в обморок. 

Носильшикн с радостными воплями по-
ложили антилопу на походный стул, швыр-
нули меня поверх, и вся процессия двинулась в 
лагерь. 

Коиелло уже ждал нас там. 
— Где буйвол? — спросил он. \ 
— Я было приготовился подстрелить одного, — 

объяснил я, — но тут увидел антилопу... За 
буйвола никто и иста .не даст, а это, посмотрите, 
великолепный экземпляр Пьерар почти силой за-
ставил меня стрелять в этого красавца. 

.Теперь я снова в Европе и чувствую себя совер-
шенно другим человеком. Люди теперь говорят: 

— Хемингуэй убил леопарда, а Бухвальд убил 
антилопу. 

Так я стал вполне настоящим писателем. У ме-
ня есть отличная идея—написать про одного стари 
ка, цоторый живет иа 
г>«гагу Кубы и ловит ры-
бу?» одиночку. Однажды 
он поймает самую боль-
шую в море рыбу, но ее 
съедят акулы ранние, 
чем старик доберется до 
берега. Я еше не приду-
мал заглавия, но должна 
выйти превосходная по-
весть. 

Перевел с английского ^ 
В ТЕЛЬНИКОВ Рис. СтацМНского 

Б. Ф. ЧИРСКОВ 

Советская литерату-
ра, наш кинематограф, 
наше искусство понес-
ли большую утрату: умер 
Борис Федорович Мирс-
кое. 

Талантливый литера-
тор, один из виднейших 
советских кинодрама-
тургов. Борис Федоро-
вич более тридцати лет 
своей яркой, всегда пое-
ной интересных замыс-
лов творческой жизЯи 
отдал искусству худо-
жественной кинематогра-
фии. С его именем свя-
заны многие значитель-
ные , произведения, во-
шедшие в историю со-
ветского киноискусстве. 
«Наследный прнни рес-
публики», сСташта 
Дальняя», «Валерий 
Чкалов», «Зоя», экрани-
зация трилвгни А. Тол-
стого «Хождение по му-
кам» и другие кинофиль-
мы, поставленные по 
сценариям Бориса Федо-
ровича Чирскова, эавое-
вали любовь и призна-
ние миллионов советских 
зрителей. 

Подлинным событием 
советского театрального 
искусства стала поста-
новка пьесы Бориса Фе-
доровича Чирскова «По-
бедители» иа сиенах Мо-
сковского Художествен-
ного вкзаемнческого те-
атра имени Горького и 
Ленинградского акаде-
мического театра драмы 
имени Пушкина. 

Советские писатели и 
кинематографисты знают 
Бориса Федоровича Чир-
скова не только как та-
лантливого самобытного 
художника, но и как 
человека, наделенного 
огромным общественным 
темпераментом. Борис 
Федорович был одним из 
активных деятелей и ор-
ганизаторов Союза ки-
нематографистов. Боль-
шим авторитетом поль-
зовался он в писатель-

ской среде. На протяже-
нии многих лет Борис 
Федорович Чирсков из-
бирался в правление 
Ленинградского отделе-
ния Союза писателей 
РСФСР, он был членом 
ревизионной комиссии СП 
СССР. В 1947 и 1950 
годах он был депутатом 
Ленинградского город» 
ского Совета депутатов 
трудящихся. 

За работу в кинема-
тографии Борис Федоро-
вич был удостоен высо-
кого звания лауреате 
Государственной премии. 
Он награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени и медалями. 

Уже будучи тяжело 
больным. Борис Федоро-
вич продолжал неустан-
но трудиться. Он рабо-
тал над новыми сцена-
риями, "помогал молоде-
жи. Его можно было 
видеть на студии «Лен-
фильм», ( которой он 
был связан многолетней 
творческой дружбой. Ои 
поднимался на трибуны 
писательских собраний и 
конференций кинемато-
графистов, отдавая все-
го себя до самого по-
следнего дыхания делу 
строительства социалис-
тической культуры. 

Трудно поверить в то, 
что нет с нами больше 
Бориса Федоровича Чир-
скова. Память о нем на« 
всегда сохранится в серд-
цах тех, кто знал его 
близко и работал с ним. 

Память о нем сохра-
нят на многие годы про-
изведения. созданные им 
для нинсматографа и 
театра. 

П Р А В Л Е Н И Е СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 

П Р А В Л Е Н И Е СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕМ РСФСР. 

ПИ 

с а т ш ш г и ч г , 
ЛЕИИНГРАДСИОЕ 

ТДЕЛЕНИЕ СОИ""-
1 Й Т Е Л Е » И РСФСР, 

I ГРАДСКОЕ 
НЕ СОЮЗА 

ЛЕНИМГ. 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 

ИИНЕМАТОГРАФИСТОТ 
СССР, 

СТУДНЯ « Л Е Н Ф И Л ^ М » 
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