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как воют бомбы над грловой, 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

О р г а н 
п р а в л е н и я Союз а п и с а т е л е й 
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ГОД ИЗДАНИЯ 38-й Кг 75 (3998) ВТОРНИК. 28 ИЮНЯ 1966 г. ЦЕНА 4 иоп. 

Фотообъектив репортера смотрит на мир с пристрастием. Ему важно 
поймать, остановить не просто любое мгновение, а секунду характерную, 
показательную для сегодняшней жизни. Мы видим я газете кадры, от-" 
снятые в последних поездках фоторепортером А. Лидовым: Подмосковье, 
новый азербайджанский нефтяной район. Сангачалы, совсем юный го-
роО Волжский... Везде — кипучая работа, напряженный ритм стройки. 
В труде всегда рядом с будничным соседствует романтическое. Отзву-
кам -далеких звездных миров, пойманным радиотелескопом, кажется 
сродни улыбка в глазах нефтяников Каспия.., 

'СВигачалы. Н м ы й и«фтямоЙ район А ^ р в л й д ж » » * . бригад* бурового 
»»*»4ра А*мо«г« Д у и ь М м п м м » ' и * * » на сману 

По следам Руставели 
ф К 800-.1етию со 

,дня рождения автора 
бессмертной поэмы 
«Витязь в тигровой 
шкуре», которое по 
решению Всемирного 
Совета А\ира отме-
чается в сентябре ны-
нешнего года, грузин-
ские документалисты 
снимают первый до-
кументальный полно-
метражный фильм о 
гениальном поэте — 
«По следам Руставе-
ли». Часть кадров от-
снята в Израиле и 
Иордании. В Кресто-
вом монастыре Иеру-
салима, основанном 
грузинами в XI веке, 
провел последние го-
ды жизни Шота Ру-
ставели. Здесь сохра-
нился его фресковый 
портрет, датируемый 
первой половиной 
XIII века. Руставели 

приписывается рос-
пись Крестового мо-
настыря. Фильм «Но 
следам Руставели» 
выйдет к юбилею ве-
ликого поэта Грузни. 

О Секретариат Все-
союзного центрально-
го Совета профессио-
нальных союзов при-
нял постановление об 
участии профсоюзов 
в проведении 800-ле-
тия со дня рождения 
Руставели. В рабочих 
клубах, домах и двор-
цах культуры преду-
сматривается прове-
сти тематические ве-
чера о творчестве ге-
ниального поэта. А\лс-
сдвые библиотеки' в 
юбилейные дин долж-
ны организовать вы-
ставки, литературные 
вечера н читательские 
конференции. 

Н О В Ь 

Т У Р К М Е Н И И 
Правление Союза 

писателен Туркмении 
решило" ировести цикл 
встреч литераторов с 
государе т в е и н ы м и 
"еятелями республи-
ки. Первым писа-
тельским гостем был 
начальник объедине-
ния Туркменгаапром 

А . Анналиев. 
Рассказывая о пер-

спективах развития 
газовой промышленное 
стн республики, он 
привел яркие факты: 
за пять прошедших 
лет в Туркмении от-
крыто 14 газоносных 
месторо ж д с н и й. а 
только в атом ^оду — 
уже три. Началось 
строительство газо-
провода Средняя 
А зи я — Центр. 

А Ш Х А Б А Д . 
(По телефону). 

ПИСАТЕЛИ—ГЕРОИЧЕСКОМУ ГОРОДУ 
Писатели столицы за последнее аремя провели несколько литератур-

ных аачароа. вес* сбор от которых идет в помощь пострадавшим от 
землетрясения а Ташкенте. Перед москвичами выступали С. Васильев, 
Е Долматовский. Н. Кончаловская. М Львов, Б. Оиуджааа, Л. Ошанин, 
Р. Рождественский, Я. Смеляноа, А. Софронов, С. Щипачев и другие. 
2* июня во Дворце спорта под девизом -8 фонд помощи Ташкенту» 
состоится творческий вечер Евг. Евтушенко. В ближайшие дни а Таш-
кент для выступлений VI встреч с читателями выезжает группа мосиоа-
ских литераторов, среди ноторьПс Т. Жирмунская, Ф. Исиандер, Ю. Пан-
нратоа, В. Соколов. А. Яшин. 

АДРЕС ПИСЬМА: «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» 

БЫЛО ато • ноябре 
1142 года на 
оммупмрованн о й 

фашистами донской 
э«мяш. на железнодо-
рожной станции Пая-
ла. V ночь с 7 на 8 
группа школьников 
во глав* с семнадца-
тилетним смельча.«ом 
Сашей Бондаренко 
вывесила ирасные 
флаги. А еще раньше 
Саша спас от гитле-
ровцев книги на биб-
лиотек районного цен-
тра. 

Герой нв дожил до 
победы: его замучили 
в гестаповской тюрь-
ма. 

Почти четверть ве-
на находились «в под-
пол»** книги, * н м ж * 
но спрятанные Са-

шей. Среди них бы-
ли довоенные изда-
ния произведений М. 
Шолохова. А. Твардов-
ского, К. Паустовско-
го, В. Катаева. М. Сло-
нимского. И. Андрони-
кова, Е. Долматовско-
го и других. 

Недавно ученики 
школы. где учился 
С. Бондаренко, нашли 
эти книги и решили 
собрать обшествен-
ную библиотеку. Она 
будет носить имя ге-
роя. 

В библиотеку имени 
Саши Бондаренко при-
слали свои новые кни-
ги с автографами 
многие донсиие писа-
тели, — В. Закрутнин, 
А. Калинин, В. Фомен-
но. М. Никулин, Б. 

Изюмский. П. Майей, 
мов, А. Гарнакерьян, 
В. Жак, М. Аидриасов, 
И. Варавва и другие. 
«Василия Териина» с 
автографом подарил 
ребятам А. Твардов-

• Мы обрашаемся с 
просьбой к советским 
писателям. — пишут 
в редакцию «Литера-
турной газеты» школы 
ними, — особенно к 
тем. книги которых 
спас от фашистсиой 
чумы Саша, выслать 
в фонд новой библио-
теки свои произведе-
ния. Наш адрес: Рос-
товская обл.. село Са-
марское. станция Кая-
ла. Соввт Музея са-
марской ' средней 
школы Н» 1». 

р ОПНА 

•дов:^.^ ,._^е - , 
не видели, как пулеметные очереди .мгновенно прошивают смер-
тельной"строчкой, как,свЬййЪя' в Чючн трассирующие пули.'Лодя* 
плевавшим довелось пережить- все ато — сперва'на нескончаемо 
долгом пути от западных • границ до Полги и Курска, а затем в 
стремительном' победном броске к

;
 Берлину..., 

В спорах о литературе нередко обсуждался вопрос — как изо-
бражать войну: .в.ореоле' светлой .героики'.иди- же в горьъом поту 
щтных будней? Ясно одно: о войне нужно писать,правду', суровую 
правду. включающую в себя и тяготы войны, и высоту* подвига. 

Как часто в'этих спорах и самое понятие правды 'приобретало У 
(ех или иных 'писателей и теоретиков внснсторический,'впесоцн-

. б о з р е нм е 

ЧЕЛОВЕК 
И ВОЙНА 

В. РЫМАШЕВСКИИ 

вияый вневременной оттенок! Под прикрытием громких слов о 
п манизме и гуманности нередко всплывали в качестве «аргумен-
тов» .отвлеченные категории «добра» и «зла», извечной борьбы 
яЖсых и злых начал. , 

Но ведь правда-войны всегда социальна, н подвиг воина, борю-
щегося за правое дело, всегда имеет, в своей основе нравственные 
и с о ц и а л ь н ы е мотивы! В том и состоит сила наши* книг о войне, 
что их герои — люди, сознательно идущие на бой н на подвиг, 
екающие во имя чего переносят они военные тяготы. 

в э г о м
 — ключ привлекательности литературы на военную те-

му- д ш сегодняшнего читателя, для молодежи. Современник;! вп-
яяс. в героизме, в беззаветном мужестве героев книг — защитни-
ков социалистической Родины — не слепые стихийные начала, а 
ппоятеиие исторической и социальной справедливости. 

Точная, социально обусловленная правда о войне... Она состоит, 
в частности и в том, что даже самая скромная победа достаот(я 
величайшим напряжением физических и духовных сил, стоит мно-
гих жертв. Я убежден, что если бы, мое поколение, шагнувшее я 
и В п г ' т - * " " со школьного порога, могло суДить о пей не только 
тю некоторым популярным в то пр^мя сочинениям, — нам было 
«ы легче принять и первый бещеиый вражеский натиск, и горечь 
ПбОАЫХ поражений. 

у современной молодежи лучшее положение; книги, чьи с т а -
ницы она пены горячим дыханием военных-лет, занимают достой-
ное место в «круге чтения». И кисло'этих чеЬтных и мужествен-

ных произведений интенсивно растет. Вот и в недавних номерах 
толстых журналов войне вновь посвящены роман, несколько пове-
стей. рассказы. . , .. 

При всем жанровом, стилевой разнообразии и художественной 
неравновеликости все эти произведения объединяет прочтение 
военной темы, свойственное литературе сегодняшией, когда писа-
тель, по верному определению Л. Соболева, «все яснее различает 
то, чего ие мог рассмотреть в дыму и пламени боев», и когда он 
стремится Увидеть «во множественности героизма — героизм лич-
ности». и самый подвиг, и его нравственные предпосылки. 

Жизнь, исторический опыт советского народа, заботы о буду-
щем человечества ставит во главу творчества одну из насущных 
проблем: человек и война. Ведь человек не рождается солдатом, 
по природе своей он трудолюб, хлебороб, весельчак и мечтатель: 
только исключительные обстоятельства заставляют его взять в 
руки оружие. 

И вот с той минуты все наново, по законам зоенного времени: 
дружба, честь, понятие долга, любовь, ненависть... А советский че-
ловек н в этих обстоятельствах остается советским человеком. Он 
— воин-освободитель, ведущий родословную от легендарного «че-
ловека с ружьем» и по нраву интернационалиста числящий себя «в 
ответе за Россию, за народ и за все на свете». 

ИМЕННО пафосом утверждения морально-политического пре-
восходства советского характера проникнуты и повесть «Три-

надцать осколков» И. Камбулова («Москва», .N4 2), и документаль-
ное повествование Г. Гофмана «Братья молодогвардейцев» 
(«Юность». Л» 5). Тщетны попытки правоверного нациста фон 
Штейца «зажигать и воспламенять души подчиненных ему лю-
дей», ибо на деле у «солдат фюрера» нет ничего, кроме живот-
ного страха перед неотвратимой расплатой, отчаяния обреченных. 
Даже в такие моменты, когда зло, казалось бы, берет верх, фаши-
стские Убийцы, бесчеловечно расправляясь с «братьями молодо-
гвардейцев» — таганрожскими подпольщиками. боятсЛ смотреть в 
глаза своим жертвам, расстреливают их в упор — в затылок. 

Коль скоро разговор зашел о человечности, закаленной • огне 
войны, известный интерес, на мой взгляд, представляет лириче-
ская коллизия повести С, Баруздина «Речка Воря» («Нева». .V 2). 
Любовь сильнее войны, сильнее смерти, но идет она об руку с 
грозным лихолетьем. И потому так врезается в память «ветка 
совсем молодой сосенки», которую Варя дарит своему любимому, 
Славе Солнцеву, и которую он кладет «на край окопа под ствол ав-
томата». «}1 она (Варя — В. Р.) тоже стреляла в них, теперь, ка-
жется. более точно, чем несколько минут назад... А немцы были 
близко: двести, а может, и сто пятьдесят метров от их окопа, от 
Славы, от нее». 

Хотя повесть о двух влюбленных лишена какой бы то ни было 
патетики, в действиях героев ее (от безотчетного желания Варн 
стрелять «более точно» до гибели Солнцева) ясно обозначены 
«нравственные предпосылки» подвига. Отцовское плечо, с которого 
так хорошо видны кумачовые праздничные колонны. Повязанный 
впервые пионерский галстук. Речка Воря. милое и поэтичное вос-
поминание детства. Радость сопричастности коллективу, родному 
иароду. Ветка молодой сосенки на бруствере окопа... 

Н тем примечательнее, что естественное чувство ненависти к 
врагу не мешает Варе видеть, правильно оценить н нечто совер-
шенно противоположное фашистскому человеконенавистничеству: 
«Но дороге шла группа пленных немцев... Одна из засн?женных 
фигур повернулась к ней... н Варя услышала сквозь ветер: «Рог 
фронт, геноссе! Тельман! Геносее. рот фронт!» И увидела чуть 
поднятую культяпку и запорошенный снегом рукав». 

(Окончаний на 1-й стр.) 

С С С Р~ 
ФРАНЦИЯ 

В Ленинград поддерживает 
д р у ж е с к и * связи с 25 з а р у б е ж -
н ы м и городами. Д о б р ы * отноше-
ние устаноаились у ленинградце* 
С Г а » р о м и Блан-Менилом. 

— С о м т с к о - ф р е н ц у а с к о е со-
трудничество, — сказал замести-
тель председателе и с п о л к о м * 
Л е и г о р с о * * т * И. Я. П о л о * не »е-
ч е р е д р у ж б ы * ленинградском 
Д а о р ц е труд*, — м о ж * т быть по-
стоянным ф а к т о р о м , потому что 
о н о от*еч*ет интересем двух го-
с у д а р с т в интересам мира * Ев-
ропе и *о « с е м мире. Предств-
•итель обществ* « Ф р а н ц и я — 
СССР» Маргарит Блаи говорила 
на вечера о традиционной д р у ж -
бе деятелей французской и рус-
ской культуры. 

В В Киев* * Государственной 
республиканской библиотеке име-
ни К П С С р а з в в р н у т * к н и ж н а я 
• ы с т м к * , посвященная Франции. 
На стендах представлены издания, 
рассказывающие об ж о н о м и к е , 
культуре и н е у к * »той страны. П о . , 
сетители знакомятся с «Военными 
мемуарами» генерала Ш а р л я де 
Голля, документальным р о м а н о м 
« Н о р м а н д и я — Н е м а н » М о н о и д р у . 
гими книгами. 

...ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО 

Джордж ЛОНДОН: 
«В С Е Б Ы Л О 

ОРГАНИЗОВАНО 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!» 
На концу рев Часмоаского отзву-

чали голоса аоналистоа. Среди 
мужских голосов парвую премию 
з деоееал Владимир Атлантов 
(СССР). Вторам премия присужде-
на Нииолаю Охотиикову (СССР). 
А » » третьи премии получили Си-
мон Эстес (США) и Константин 
Лисовский (СССР). Четвертой пре-
мии удостоен Вацлааас Даунорас 
СССР) пятой — Василе Мартиною 

Пераую премию среди 
• Джейн Марш 

(Румыния) 
аоиаяистои завоевала „ 
(США), двв вторые — Вероника 
Таймер (США) и Эаалина Стойце-
в* (Волгария). Траты) премия при-
суждена Марии Виашу (СССР). 
Остальные участники мужского и 
женского финала удостоены дипло-
мов. 

Корреспонденты «Литературной 
газеты» обратились и члену жю-
ри ионкурса, прославленному аие-
пкиансному певцу ДЖОРДЖУ ЛОН-
ДОНУ с просьбой поделиться свои-
ми впечатлениями о закончившем-
ся соревновании: 

Я ДУМАЮ, что все певцы ис-
пытывают чувство удовлет-

ворения в связи с тем, что такой 
авторитетный конкурс включил в 
программу соревнование во-
калистов. И я был раа приглаше-
нию участвовать в работе его жю-
ри. 

Сейчас конкурс позади, н можно 
подвести, суммировать первые 
впечатления. Прежде всего мне 
кажется, что уровень соревнова-
ния ие был ровным. С одной сто-
роны, сравнительно небольшая 
группа очень озаренных певцов, с 
• ручой —цемало и таких, которым 
вовсе не следовало бы появляться 
на профессиональной эстраде. 

Так плн иначе, но из шестиде-
сяти восьми пеаион, вступивших 
в соревнование, около десятка об-
ладает. с моей точки зрения, ве-
ликолепными возможностями и 
перспективами. На меня лично 
лучшее впечатление пронзает 
В. Тайлер, >1. Биешу, В. Атлан-
тов, К. Лисовский, Э. Стойиева, 
Д. Марш, Б. Ронделлн... 

Однако, за отдельными исклю-
чениями, я не обнаружил у кон-
курсантов хорошей вокальной 
школы. Это еше раз свидетельст-
вует о нехватке сегодня хороших 
педагогов-вокалистов но многих 
странах мира. Странное явление, 

•которое я не могу себе объяс-
нить. В то время,-как педагогн-
инструменталисты есть во многих 
странах, и при атом весьма ква-
лифицированные, молодым вока-
листам приходится очень трудно. 
Конкурс заставляет еще раз по-
думать о том, как изменить такое 
положение. 

Конкурс Чайковского хорош уже 
тем. что лает возможность на-
глядно представить себе отноше-
ние певцов к тому или нному ре-
пертуару, стилям, сравнить систе-
мы подготовки молодых вокалис-
тлв, разные школы. В частности, 
как мне представляется. Совет-
ский Союз и Болгария еше раз 
показали, что они обладают пев-
цами с отличным вокальным ма-
териалом. Вместе с тем американ-
ские конкурсанты были хорошо 
подготовлены в музыкальном от-
ношении, хотя материал V них н 
ие всегда был столь благодарным. 

Общеизвестно, что в Соеди-
ненных Штатах пользуется огром-
ной популярностью симфониче-
ское творчество Чайковского. Оно 
является краеугольным камнем 
репертуара наших оркестров. Лю-
бовь слушателей давно завоевали 
такие шедевры великого русского 
композитора, как «Евгений Оне-
гин» и «Пиковая дама». Но его 
вокальное творчество срав-
нительно мало известно на-
шей публике. Московский кон-
курс важен для меня еше и тем, 
что привлечет, я 'Надеюсь, внима-
ние американских певцов к твор-
честву Чайковского. 

Я рискую быть неврипшааышм, 
но не могу не сказать о том, что 
организация конкурса была поис-
тине первоклассной и может слу-
ЖИТЬ образцом во всех отноше-
ниях. 

$ Г * т е р в ь ю 
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ 
ИНДУСТРИЯ 

Академик Н. ФЕДОРЕНКО — О ЕДИНОЙ СЕТИ* 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В СССР 

Недавно и К КПСС и Совет Министров СССР прйняли постановление 
«Об улучшении организации работы по созданию и внедрению в' на-
родное хозяйство средств вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем управления». Это постановление имеет важнейшее значение 
для успешной реализации планов новой пятилетки. 

Наш корреспондент 5. Иванов, получив согласие на интервью у ди-
ректора Центрального экономико-математического института Академии 
наук СССР академика Николая Прокофьевича Федоренко, начал бесе-
ду с ним со следующего «расширенного» вопроса: * '
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— Решения X X I I I съезда партии 
поставили перед экономической 
наукой задачи государственной 
важности. Она должна, как и все 
другие области науки, стать непо-
средственной производительной 
силой, указывать оптимальные 
пути развития промышленности, 
сельского хозяйства, строитель-
ства, тра с п о р т а , торговли. Неко-
торые ученые и практики, скепти-
чески относящиеся к кибернети-
ке, в качестве ооиосного аргумен-
та ^против применения ее методов 
в планировании обычно приводит 
такой довод: сложность экономи-
ческих процессов не позволяет 
описывать их математическим 
языком и решать соответствующие 
задачи даже с помощью электрон-
но-вычислительных мгшим. Спра-
ведливо ли это, Николай ГГро-
кофьевич? 

— Такая аргументация не вы-
держивает критики. Дело обсто-
ит как раз наоборот. Киберне-
тика—это, можно сказать, спе-
циальный инструмент исследо-
вания таких сложных проблем, 
где другие методы не пригод-
ны. Применение электронных 
вычислительных машин наибо-
лее эффективно именно тогда, 
когда «интеллектуальная мощ-
ность» человека, если можно 
так выразиться, недостаточна 
для решения слишком крупной 
н слишком сложной задачи и 
человеческий ум нужно воору-
жить дополнительным орудием. 
В подтверждение приведу один 
лишь пример. 

При определении пятилетне-
го плана развития народного хо-
зяйства Армении вычислитель-
•ным машинам была поручена 
весьма ответственная и очень 
трудоемкая работа — выбор 
наиболее рационального вариан-
та трудоустройства населения, 
повышения производительности 
труда, полного использования 
капитальных вложений. Техника 
справилась с этими задачами бе-
зукоризненно. Причем расчеты 
были проведены всего за шест-
надцать машинных часов. Тог-
да как экономисту, даже с по-
мощью автоматического ариф-
мометра. нужно было бы по-
тратить на ту же работу... семь-
сот двадцать лет! 

Теперь уже многие органы 
планирования и управления, де-
сятки научно-исследовательских 
институтов, сотни предприятий 
имеют своп вычислительные 
центры. У нас появилась уже 
реальная база для самого мас-
сового и повсеместного приме-
нения вычислительной техники 
в народном хозяйстве и созда-
ния кибернетической индустрии. 

— К»и же вы представляете севе 
»ту индустрию? 

— В стране планово-социали-
стического хозяйства массовое 
применение вычислительной 
техники в экономике осуществ-
ляется под единым государст-
венным руководством, по обще-
му плану. Предполагается со-
здать единую государственную 
сеть вычислительных центров 
предприятий, ведомств, мини-
стерств. 

Поток информации о выпуске 
машпн, станков, товаров на-
родного потребления, их качест-
ве, ассортименте, даже о рас-
цветках тканей и фасоне одеж-
ды пойдет от одного «абонента» 
к другому — ог заводов, фаб-
рик. строек в опорные пункты 
«ВЦ». Часть необходимых све-
дений идет в главный вычисли-
тельный центр страны. Связь 
предполагается двухсторонняя. 
Так будет осуществляться опе-
ративное планирование и управ-
ление как отдельными отрасля-
ми. так и народным хозяйством 
в целом. Будут созданы мощные 
советские кибернетические фир-
мы, включающие научно-нссле-
довагельскне институты, конст-
рукторские бюро, опытные 
предприятия и заводы массового 
производства, подразделения 
эксплуатации и обслуживания 
электронного оборудования. 

— Что практически дает приме-
нение кибернетики в народном хо-
зяйстве? 

— Электронно-вычислитель-
ная техника, экономпко-матема-
тпческне методы, описывающие 
своим «языком» всевозможные 
экономические процессы и об-
щественные явления, дают воз-
можность гораздо шире смот-
реть на мир, в ином аспекте 
рассматривать многие экономи-
ческие проблемы. 

Интереснейший эксперимент 
проводится в крупнейшем сто-
личном магазине — в ГУМе, 
где к концу нынешнего года за-
кончатся исследования, свя-

занные с созданием там вычис-
лительного центра — первен-
ца в торговой сети. Будет авто-
матизирована система сбора н 
обработки всей коммерческом 
информации, необходимой для 
изучения спроса населения. 

На некоторых предприятиях, 
которые Ьнабжают этот магазин 
товарами, намечено установить 
специальные машины. Они ста-
нут шифровать товары — , на 
обычных ярлыках, кроме цены 
изделия, появятся «таинствен-
ные» знаки. Электронная техни-
ка гумовского «ВЦ» послепро-
дажи, скажем,'пальто или тканей 
проанализирует торговый ба-
ланс. определит, что же больше 
всего любят покупатели: дву-
бортные костюмы пли одноборт-
ные, ткани в горошек или же 
гладкие. Выявится спрос г— по-
явится возможность прогнози-
ровать моды. А ведь это очень 
важно. Промышленность нуж-
дается в таком «барометре». 

Другой пример: в московских 
автохозяйствах «Главмосавто-
транса» электронно-вычисли-
тельные машины рассчитали 
наилучшие, оптимальные мар-
шруты перевозки многих видов 
груза. Это принесло немалую 
пользу: сократился порожний 
пробег автомашин, снизились 
транспортные издержки. Но шо-
феру не выгодно возить груз по 
коротким рейсам, заработок у 
пего снижается. Следовательно, 
нужно думать над тем, как.в 
данном случае изменить систе-
му оплаты шоферов, с тем 
чтобы она служила материаль-
ным стимулом в работе, орга-
нически сочетала в себе личные 
и государственные интересы. 

Так электронно-вычислитель-
ная техника побуждает нас пере-
сматривать некоторые воззре-
ния в экономической науке, ра-
нее казавшиеся непогрешимыми. 

— Какие ж е конкретные проб-
лемы необходимо решить дая со*, 
дания единой сети вычислитель-
ных центров? 

— Нам нужны хорошие 
электронно-вычислительные ма-
шины, приспособленные для 
экономических расчетов я для 
работы промышленности, тран-
спорта, торговли: • целые систе-
мы с разветвленными средства-
ми связи, приборам» автомати-
ческого контроля и т. д. 

Но основная проблема за-
ключается > массовой подготов-
ке кадров. 

Сегодня есть минимум специ-
алистов, знающих толк в вычи-
слительной технике. Мы испы-
тываем острый «голод» даже в 
программистах, не говоря уже о 
математиках и экономистах выс-
шей квалификации. 

Новая индустрия потребует 
тысячи опытнейших специали-
стов с широким кругозором, 
большими познаниями в мате-
матике и экономической науке. 
Людей, хорошо разбирающихся 
в проблемах социологии н фи-
лософии, праве и лингвистике. 

К сожалению. Министерство 
высшего и среднего специаль-
ного образования СССР не ре-
шает кардинальным образом 
кадровую проблему. Учебные 
заведения (за редким исключе-
нном) попросту не готовят нуж-
ных нам работников. 

Назрело время всерьез поду-
мать о создании многопрофиль-
ного экономического института, 
где бы готовились специалисты 
для ведущих отраслей народно-
го хозяйства. Только в таком Пу-
зе и можно создать благоприят-
ные условия для серьезнй-о, 
всестороннего обучения'студен-
тов, открыть им все «секреты» 
кибернетики. 

И второе. Предполагается 
создание «ВЦ» и на низовых 
участках производства .—заво-
дах, фабриках, организациях 
торговли, снабжения, транспор-
та. Поэтому уже сейчас об 
этом должны заботиться Гос-
строй СССР, министерства, их 
проектные и исследовательские 
организации. При строитель-
стве новых предприятий
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 и ре-
конструкции действующих не-
обходимо «закладывать» про-
екто-сметную документацию си-
стемы вычислительной техники. 
Это азбучная истина, которая, 
увы. часто забывается. 

Директивы XXIII съезда пар-
тии ставят перед нами поисти-
не грандиозные задачи. Решать 
их мы должны совместно —* ч 
ученые, и практики, люди науки 
н люди производства. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Вопросы, поставленные академиком Н. Федоренко, требуют, на наш 

взгляд, споренммев решения. 
Редакция надеется, что Министерство высшего и среднего спецшиь• ' 

кого образовании СССР ответчица страницах газеты, как предполагает-
сч решить проблему подготовки кадров для вычислительных центров. 
Мы также рассчитываем, что и Госстрой СССР расскажет нашим чита-
телям о том, как учтены замечания, высказанные в интервью. 

ЮХ.' ЛЕТО 

КРАСНОЕ!... 

«НЕ-
УДОБНЫЕ» 
ЗРИТЕЛИ 

* МОСКВЕ.. 

...И каждое воскресное 
утро, и час -назначен-
ный театральные залы 
аанолнягст зрители. Вре-
мя. как говорится, дет-
ское. II на законном ос* 
кояанин многие кресла 
занимают театралы от 
7 до 13 лет. Жд>т ли 
их? «Удобные» лн они 

Й.1Я взрослы* зрители 
театров? 

Да, почти в 

втрослоч» тел тре есть 
,спеки»«Ц1, предназначен-
ные для детских утрен-
ников. 

Однако, взглянем на 
театральную афишу. Лет 
п семь, по традиинн. так 
же, как его дедушка и 
бабушка, ребенок по-
смотрит нестареюшчю 
«Спюю птииу». Затем 
он вместе с Проснеро н 
Суок будет сражаться с 
Тремя толстяками. Лет 
и десять он пай чет 
«Волшебные кольи» Аль-

маязора» н потерянную 
туфельку Золушки. 

А - дальше' Настает 
грустный день, котла ро-
дители постигают груст-
ную истину: лети ра-
стут, а спектакли не ра> 
стут. названия на афише 
меняются очень редко^ и 
«престарелые» спектакли 
даже на пенсию не у.\о-
дятл. 

Ох. ята -майская и 
якижкая афшПа жккрес-
р«^о утра! Чего там 

только нет... Нет класс я-
ческнх крошаелониП рус-
ских дркатургов, нет 
советской драматургиче-
ской классики... Зато в 
огромном количестве 
«Девушка ' с весну ш-
кпмн» (спектакль о 
том, как молодая и 
энергичная Глнша со 
стройки перевоспитывает 
жениха -интеллигента. с 
злпндным постоянством 
играл лля * детей Театр 
имени Ермоловой». Не-
давно «или «Миллионер-

ша» и «Белокурая бе-
стия» — приключенчес-

кая пьеса явно для взрос-
лых. «играли» даже по»

-

т!)ческин сборник Андрея 
Вознесенского «Антими-
ры». Шли в Малом теат-
ре «Белые облака» — 
спектакль о современ-
ности. интересный, но— 
совсем для другой'ауди-
тории. Лравла, самым 
младшим школьникам 
можно было в воскресное 
утро «посетить» «Жен-
ский монастырь» в Мо-

сковском театре сатиры. 
Поучительно. Но, кажет-
ся, несколько рановато?.. 

Ах, эти ребята!,Неудоб-
ные зрители... 

С. ЛЬВОВА 

ЛЕНИНГРАДЕ 

Что же смог посмот-
реть в воскресный день 
юный ленинградец, ко-
торому уже больше 10. 
но меньше 16 лет, чело-

век, желающий приоб-
щиться к большому ис-
кусству? 

Судя по декадному 
репертуару, на все вы-
ходные дни июня боль-
шая часть театров Ле-
нинграда решила... не 
устраивать дневных спек-
таклей вообще. Что там 
мучнтьсч, выбирать, ис-
кать. создавать детский 
репертуар?! Лаже п' 
Большом театре кукол 
не было детского прел-
ставленая, а ТЮЗ и ве-

чером был закрыт — у 
него был выходной для 
всей тпуипы. 

Правда, детей радуш-
но пригласили послушать 
«Киязя Игоря» и «Кар-
мен» (Театр оперы и ба-
лета имени С. М. Киро-
ва) и «Сея|(льский ци-
рюльник-» и «ИолЛнту» 
(Малый оперный театр). 
Но если рсбенок

г
 —. по-

клонник театра драмвтп.» 
ческого? «Оглянись во 
гнепе» и «Назначение» 
(«С^ремсшшк»/ гастро , 
И з , Ч Ь". . я • 

лируюшнй сейчас в'"Ле-
нинграде). и • «Каждому 
свое...» и «Чти отца свое-
го» (Театр драмы имени 
Пушкина). Спектакли 
серьезные... , 

В остальных теат-
ральных валах и на 
концертио-театрал ь и ы х 
площадках 'днем был*! 
полумрак и тншнна. Ка-
иикулы. Пусть дети

-

? и 
футбол играют. Зачем 
им театр? . \ » 

Г* 



Волжский — город химииов. Зоя Лемке приехала сюда из Прибалтики, когда была совсем маленькой. Она росла «маета с агатамк нового города м теперь, окончив школу, строит 
город, который стал ей родным. 

Т у к а е в с к и е д н и 
в Москве и Казани 
БОЛЬШИМ вечером я Концертном зале имени П. И. Чайков-

ского я Москве начались юбилейные торжества, посвящен-
ньЛ 80-летне со дня рождения выдающегося поэта-демократа, 
классика татарской литературы Габдуллы Тукан. 

Второй вечер памяти Тукая состоялся в Центральном Доме ли-
тераторов. 

В Государственной библиотеке СССР имени В. И Ленина была 
организована книжная выставка, рассказывающая о жизни и твор-
честве поэта-демократа. Творчеству классика татарской литерату-
ры был посвящен объединенный ученый совет Института мировой 
литературы имени А. М. Горького и Казанского института языка, 
литературы и истории Академии наук СССР. 

35 июня Тукаевские дни открылись в Казани. В столицу Тата-
рии съехались писатели и ученые нз Москвы. Казахстана, Узбе-
кистана. Азербайджана, Башкирии, Чувашии, Каракалпакии и ря-
да других республик и областей страны. 

В Казанском театре оперы н балета имени Мусы Джалиля со-
стоялся торжественный вечер. Слово о жизненном н творческом 
пути Габдуллы Тукая произнес татарский поэт Снбгат Хакнм. 

М
ОЯ ЗАДАЧА довести до 
сведения читателей (и не 
только читателей, но и ор-
ганизаций, ведающих при-
менением химии в народ-

ном ' хозяйстве) те письма, 
которые были получены в ответ 
на две опубликованные в «Лите-
ратурной газете» статьи. Одна 
статья называлась «Знакомство с 
токсикологами», другая — «В 
оащнту воздуха». 

и О Т письмо заведующего ла-
**борагорней наземных позво-

ночных животных Зоологического 
института Академии наук СССР, 
ленинградского профессора Алек-
сандра Ивановича Иванова. Он 
пишет о практике зарубежной, це-
ликом зависящей от воли частных 
химических концернов и трестов, 
но обращает внимание на эту 
практику с целью насторожить и 
наши органы, обязанные следить 
за последствиями слишком не-
осторожного и слишком торопли-
вого применения химии. 

Профессор А. И. Иванов со-
общает: 

«В США большой шум вызвала 
попытка опубликовать книгу Р Кар 
сои «Безмолвная весна», р которой 
широка освещаются все отрицатель-
ные стороны применения химика-

менения ядохимикатов у нас я 
стране поставлена еще недоста-
точно широко. 

Письмо профессора А. И, Ива-
нова очень подробное, в нем при-
водятся данные о том, что в Но-
вой Зеландии и в некоторых шта-
тах Австралии запрещено упо-
требление днэлдрина и здрина 
при купании овец (для борьбы с 
клещами), потому что США, не-
смотря па засилие там химиче-
ских трестов, не покупают мясо 
от овец, пропущенных через ван-
ны с растворенными там ядови-
тыми веществами. (Я узнал, кста-
ти. что в США существуют две 
цены на фрукты — одна на необ-
работанные ядохимикатами, дру-
гая на обработанные. Узнал я 
также, что и наши научно-иссле-
довательские институты после 
требований токсикологов начали 
заниматься исследованием на ток-
сичность наших лесных грибов, 
ягод и лесной травы. — К. Б.). 

Перехожу к письму московско-
го читателя, так же знакомого с 
предметом, Кондрашкина Нико-
лая Ивановича. Автор письма 
также начинает с практики США. 
Он говорит о том, что погоня за 
«химическими» барышЛш в этой 

числа тех, которые неизбежно ве-
'дут к появлению ядовитых ве-
ществ в овощах, фруктах, зерне, 
молоке, масле и т. д. 

Читатели ссылаются и на дан-
яме, приведенные в журнале 
«Защита растений от вредителей 
и болезней», о результатах хими-
ческих анализов продуктов й 
кормов на Украине, связанных с 
применением тех же препаратов 
ДДТ, ныне запрещенных для об 
работки ими животных, но не за-
прещенных еще для обработки 
ими растений, и на собственные 
наблюдения и опыты, иногда в 
достаточной степени тревожные 
н горькие. Читатели говорят об 
ответственности ученых-гигиени-
стов, промышленных и сельско-
хозяйственных токсикологов, са-
мих химиков и об ответственно-
сти всех органов, охраняющих 
природу и здоровье людей*имен-
но в борьбе с вредоносными явле-
ниями той химии, которую они 
называют «злой». 

Но есть и добрая химия, и о 
ней пишет не только читатель 
Н. И. Коидрашкин. Пишут, на-
пример, и ученые-токенкологн, 
разработавшие способ химиче-
ской борьбы с кустарниками, о 
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ХИМИЯ ДОБРАЯ И ЗЛАЯ 
топ. Р. Карсон пришлось вылгржатк 
очень сильный натиск со стороны 
могущественных химических ком-
паний США. но тем не менее она 
устояла, и через сенат США уда-
лось провести соответствующий 
закон о болео разумной химиза-
ции». » 

Не знаю, как насчет сената, но 
должен заметить, что именно 
США н отличались, как раз в ре-
зультате заенлия там химических 
трестов, наиболее безудержным 
и наиболее безответственным при-
менением химикатов, доставляю-
щих им такие же безудержные 
барыши. 

Но возвращаюсь к письму про-
фессора А. И. Иванова: 

«Один мой знакомый орнитолог и 
общественный деятель шотландец 
Незерсол-Томпсон писал мне: «Я 
интересуюсь тем. возникают ли у 
Вас в СССР неприятности с ядови-
тыми пестицидами. Г» Великобрита-
нии в 1962 г. только в вя гнездах 
из 4К8 обследованных соколы-сап-
сань* успешно вывели птенцов. 
Д-р Д. А. Рзтклиф. старший специа-
лист Британского бюро по охране 
природы, проводивший исследова-
ния. приходит к выводу, что это 
результат отравления добычей (го-
лубями и пр.). которую им прино-
сят родители. Яйца-болтуны у од-
ной из двух пар шотландских скол 
содержали ДДТ. (Скопа питаете;» 
рыбой.» Наша исследовательская 
лаборатория по изучению форели 
Щитлохри, Шотландия) обнаружила, 
что очень многие рыбы отравлены 
этим же веществом 

У нас очень трудно заставить пра-
вительство обратить на это анима-
ннв, тан как химическая промыш-
ленность — ато большой частный 
концерн. (И тут. как и в США, один 
большой частный концерн! — Н. В ) 
Однако мы подталкиваем наше пра 
вительство через членов парламен-
та социалистов и надеемся на не-
которые меры. 

Я знаю, что Вы будете читать об 
атом в различных научных рабо-
тах. которые доходят до Вас. но я 
хотел Лад знать, что предпринимают 
Веши специалисты, чтобы контро-
лировать эти ядовитые химикаты . » 

Профессор А. И. Иванов сооб-
щает еще, что югославский зоолог 
С. Д. Матвеев привел ему дан-
ные о том, что в Югославии не-
однократно наблюдалась гибель 
коров в результате накопления 
в печени препаратов ДДТ. 

В заключение профессор Л. И. 
Иванов говорит, что исследова-
тельская работа в области при 
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стране привела к тому, что, по от-
зыву самих ученых, «американ-
ская нация становится нацией ин-
валидов». Около 60 процентов 
юношей не могут служить в ар-
мии и учиться в высших учеб-
ных заведениях, а по смертности 
детей зта страна вышла на пер-
вое место. 

Отношу гггн сведения к компе-
тентности самого автора письма 
и перехожу к тому» о чем сказа-
но в заголовке статьи» Перехожу • 
к существованию химии доброй 
и злой. Снова обращаюсь к чита-
тельским письмам. 

«А что говорят биологи? — спра-
шивает тот же И И. Коидрашкин. — 
Они говорят, что неразумное приме-
нение ядохимикатов привело к мас-
совой ^ибели полезных насекомых, 
животных и птиц. ...Биологи гово-
рят мы — не против химии, мы — 
против «злой химии», и заостряют 
вопрос о не обходимости быстрейше-
го и активного внедрения биологи-
ческого метода защиты от вредите-
лей и болезней, который подтвер-
дил свою жизнедеятельность». 

Читатель Н. И. Коидрашкин 
добавляет, что. по данным, кото-
рыми он располагает, биологи-
ческий метод борьбы с вредите-
лями и болезнями нспытывался 
несколько лет подряд на больших 
площадях Российской Федера-
ции, Белорусской ССР. Латвий-
ской ССР и других районов на-
шей страны и дал хорошие ре-
зультаты 

«Надо шире внедрять. — пишет 
автор письма. — биологический ме-
тод, н а частности гнто^лктерн.1, 
бактокумарнн. треходермии, поло-
вые ннтрактанты. безвредные ло-
ву шкн. отпугивающие вещества и 
многие другие, которые могут с ус-
пехом заменить опасные ядохимика-
ты. и организовать их массовое про-
изводство и повсеместное примене-
ние» 
М ТАК. существует химия 
* " «добрая» и химия «злая». 

Вот это, пожалуй, самое важное, 
что следует нз всего читатель-
ского разговора по поводу двух 
моих статей. 

Химия «злая* известна уже 
теперь по крайней мере в тех 
ядохимикатах, которые изучены, 
определены как вредоносные и 
запрещены. Это — органические 
синтетические ядохимикаты нз 

ПОСЛЕ ПИСЕМ: 

« П О Ч Е М У М О Л Ч А Т 

М А Г Н К Т О Ф О Н Ы ! » 

Наш читатель А. Каям* написал а 
редакцию о том, что в магазинах 
Риги трудно достать магнитофон-
н у ю ленту, фотографическую план-
ку и бумагу («Литературная газета*. 
№ 63). В редакционном коммента-
рии рассммывяпось, что эти* то-
варов не хватает и в других горо-
дах. 

Заместитель начальника отдела 
химической промышленности Гос-
плана СССР тов. Архаров сообщил 
редакции что. учитывав растущий 
спрос иаеелемнв. примяты меры и 
увеличению производства предме-
тов. о которых говорилось в пись-
ме В этом году выделено для про-
дажи населению дополнительно 
в миллионов метров фотопленки и 
минопленмн, 40 миллионов метрое 
магнитофонной ленты, 230 тысяч 

СЕМИНАР МОЛОДЫХ 
ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ 

В ОБЛАСТНОМ центре Карачае-
во-Черкесской автономной об-

ласти только что закончился двух-
дневный семинар молодых литера-
торов. Он проходил с участием мо-
сковских писателей. Шел взыска-
тельный разговор о художественном 
мастерстве, обсуждались рукописи, 
новые книги молодых. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 

котором я должен сообщить под-
робно ввиду его особой важности. 

Для начала, чтобы было по-
нятно, в чем именно состоит важ-
ность. вспомним судьбу наших 
пойм. Наши речные поймы были 
когда-то главным источником су-
ществования животноводства в 
России и главным источником 
развития молочного .хозяйства не 
только в северо-западных и севе-
ро-восточных мало- и плопозе-
мельных областях, но и в обла-
стях промышленных, таких, как 
Московская и центрально-черно-
земные. В России насчитывались, 
в одной лицн» ее нечерноземной 
полосе, десятки миллионов гекта-
ров пойменных земель, откуда 
шло все наше животноводческое 
богатство. Впоследствии в ре-
зультате неразумных действий 
человека, не следившего за со-
хранением естественного состоя-
ния рек, лесов и лугов, зти зем-
ли оказались в значительной сте-
пени заболоченными, заросшими 
кустарниками Особенная беда — 
именно кустарники, с которыми 
бороться трудно и которые при-
носят нам почти что непоправи-
мую беду, превращая бывшие лу-
га в леса, а вместе с тем и в бо-
лота. 

Как же тут быть? Как возвра-
тить эти отнятые у нас природой 
богатства? 

Есть два способа достигнуть 
зтого. Один — это способ меха-
нический — раскорчевать с по-
мощью бульдозеров и тракторных 
плугов всю площадь кустарни-
ков или хотя бы часть се и за-
тем привести все в порядок и за-
сеять Этот способ не только до-
рогой. На землях, подвергнутых 
такой раскорчевке, остается одни 
только неплодородный слой, в 
результате смыва плодородного 
вешними паводками. которые, 
как бы там ни хотела наука, 
предлагающая этот метод, дейст-
вуют, и действуют так. что ника-
кого плодородия на раскорчеван-

ных подобным образом лугах 
уже не остается. 

Это один способ. Но есть и 
другой. Он связан с применением 
Химии, Это тоже жестокий спо-
соб. Я сам наблюдал, как гибнут 
растения, те же самые кустарни-
ки, когда их не раскорчевывают, 
и умерщвляют с помощью арбо-
рицидов (от латинских слов «ар-
бор» — дерево и «цедо» — 
убиваю). 

Я не хочу излагать весь труд, 
присланный мне учеными-токси-
кологами. Рекомендации эти со-
держатся в брошюре, которая 
так и озаглавлена: «Рекоменда-
ции по уничтожению древесио-ку-
старннковых зарослей с приме-
нением арборицидов (для цент 
ральных, северо-западных и севе-
ро-восточных районов Европей-
ской части СССР)». Я хочу толь-
ко сказать, что если и надо вы 
бирать между механическим спо-
собом уничтожения кустарников, 
унесших нз наших пойменных 
богатств десятки миллионов гек 
таров когда-то сенокосных и паст-
бищных лугов, и между спосо-
бом убивания кустарников с по-
мощью арборицидов, я бы выбрал 
этот второй. 

Он. может быть, и не такой 
уже безвредный по своим послед 
ствиям, хотя травы на этих пло-
щадях в первые годы растут 
очень буйно, но он. как говорят 
данные, приводимые специали-
стами. по крайней мере не пре 
вращает наши засоренные кустар-
никами луга в луга совершенно 
бесплодные, с начисто вымытым 
плодородным слоем земли. 

Я отношу эту химию также к 
химии доброй. Менее, может 
быть, доброй, чем то. о чем пи-
шет читатель И. И. Коидрашкин. 
но все-таки доброй и все-таки 
приносящей на первых порах 
значительную пользу, а не тот 
явный вред, который приносит 
нам химия, названная читаге 
лями «злой». 

Я знаю теперь и о той борьбе, 
которая существует между хнми 
нами — органиками и неорганн-
камн. Я помню свое детство, ко 
гда мы опрыскивали яблони 
только неорганическими, мышья-
ковыми препаратами, только па-
рижской зеленью, только желез-
ным и медным кулоросамн. 
бордосской жидкостью и т. д. И 
не прибегали никогда к органи-
ческим. синтетическим препара-
там, ко всякого рода ДДТ и дру 
гим дустам. Это тоже была хи-
мия, и она тоже, по-видимому, не 
была такой уж доброй, но она 
по крайней мере не шла в срав 
ненне с той «злой» химией, о ко 
торой я читаю теперь не только 
в читательских письмах, но и в 
газетно-журнальных трудах, и 
трудах книжных. Зарубежные 
труды исполнены большей трево-
ги. и там тревога действительно 
обусловлена частными химиче-
скими барышами, ио и в наших 
трудах эта тревога присутствует. 

Читательские письма, публи-
куемые специалистами, научные 
труды убеждают меня в сущест-
вовании этих двух химий. И раз 
уж они есть, то не лучше ли все-
таки химия добрая, чем «злая»? 

С
ОБСТВЕННО, никакой траге-
дии не случилось. Долорес 
Кривень нашла себе работу, 
и зарплата у нее теперь даже 
выше... 

Худо только было весной. Когда 
в воздухе родились мартовские аро-
маты и теплый дух поднялся , от 
земли, молодая женщина загрусти-
ла, стало ей, как говорят на Украи-
не, «тоскно». Потянуло в поле, к 
дымяшейся борозде. 

И отец Долорес, Прокофий Ва-
сильевич, до сих пор беспокойно 
ворочается по ночам. Он про себя 
хулит обидчиков дочери, да и ее че 
оправдывает: слишком просто она 
смирилась. Больно отиу. 

А внешне все выглядят пристой» 
ио. Как говорится, все живы... 

ЗНАЕТЕ ли вы, как выращива-
ют саженцы в питомниках? 

Это дело долгое и хитрое! 
А вот вырастить молодого спе-

циалиста, иные считают, гораздо 
проще. «Посадили» только что 
окончившую институт Долорес Кри-
вень на должность технорука Изюм-
ского лесопитомника (выращива-
ют здесь саженцы плодовых дере-
вьев, хотя название осталось преж-
ним), и все. Пять лет проработа-
ла она. полностью предоставленная 
сама себе. Менялись директора, 
бухгалтеры, питомник переходил из 
одного ведомства в другое, а она 
работала себе и работала, набира-
лась опыта и. того тончайшего по-
нимания земли, которому нигде, 
кроме как у земли, не научишься. 

На пятый год Долорес Кривень 
уже чувствовала себя вполне уве-
ренно, стояла, что называется, обе-
ими ногами на земле. Она строила 
заманчивые планы. Думала о садо-
водстве с ускоренным плодоноше-
нием, мечтала выращивать саженцы 
высокоурожайных карликовых са-
дов... 

И вот в том самом году, в мае 
шестьдесят пятого, ее вызывают в 
Харьков, во вновь организованный 
трест совхозов, и объявляют, что 
она освобождается от занимаемой 
должности. За какие грехи? За про-
изводственные упущения. Подроб-
нее причину увольнения управляю-
щий трестом тов. Тимошенко не 
объяснил. 
ПОЗДНЕЕ я спросил у Г. Ти-
* " мошенко, что же это все-та-

ки за производственные упущения. 
— Ну, они такого натворили! 

Бывший директор Костяной н она... 
Сейчас акт ревизии принесут. Да 
они на тысячи рублей саженцев по-
губили! За это по головке не гла-
дят. А я обязан государственный 
интерес соблюдать! Вот мы и ре-
шили: Костяного поставить техно-
руком, а ее—агрономом... 

Читаю акт ревизии, Особенно ин-
тересен он ие столько содержанием 
споим (об этом чуть позже), сколь-
ко способом появления на свет. 

Григорий Александрович Тимо-
шенко. мягко выражаясь, упростил 
картину. Он прекрасно знает, что 
Костяной повинен в упущениях со-
всем иного рода. Еше 20 февраля 
1965 года бюро Изюмского горко-
ма партии приняло решение освобо-
дить тов. Костяного «.„за запущен-
ность воспитательной работы, гру-
бость и бестактность, за политиче-
скую незрелость...» 

Директором питомника был ка-
значеи А. Кучеренко., А куда же 
девать Костяного? и тут новому 
директору и руководителям треста 
приходит на ум элементарная, с их 
точки зрения, комбинация: пере-
двинуть Долорес Кривень на дру-
гую, более низкую должность, да-
бы освободить место для Костяио-

ОСКОРБЛЕНИЕ 
Л О Ж Ь Ю А. КАРАВАЕВ 

го. И никого не волнует, что попра-
на справедливость, что страдает, 
наконец, дело: Долорес Кривень — 
единственный «узкий» специалист в 
питомнике, в ее дипломе записано: 
«ученый агроном-садовод». Но что 
Все это значит по сравнению с тем, 
что тов. Костяной и тов. Кучерен-
ко хотят работать вместе? 

Долорес поначалу жаловалась. 
Даже ездила в Киев, в Министер-
ство сельского хозяйства. В трест 
стал* поступать запросы — объяс-
ните, что случилось с молодым 
специалистом Кривень? Тогда-то и 
решили провести ревизию. Свустя 
месяц после приказа об увольнении 
Кривень стали в пожарном поряд-
ке подвесить под этот приказ 
«фактическую базу». 

Чтобы доказать, что руководство 
треста ни в чем не виновато, нуж-
но доказать, что виновата... Кри-
вень. Третьего не дано. Именно это 
обстоятельство определило меру 
объективности, с которой проверя-
ли работу питомника члены ревизи-
онной комиссии. 

Обвинения, словно камни, обру-
шились на молодую работницу, еще 
не обстрелянную, еше не закален-
ную в подобного рода баталиях. 
Может, именно иа это н рассчиты-
вали обидчики? Во всяком случае, 
они не слишком заботились о до-
стоверности обвинений. 

«По авансовому отчету имеется 
переплата по командировке тов. 
Кривень в размере 1 руб.». 

«Учет саженцев ведется непра-
вильно». 

Но Долорес вела учет так, 
как учили ее в институте. Вновь 
полученную инструкцию ей даже ие 
показали, упрятали в директорский 
сейф. 

— Если бы Долорес попросила,— 
объяснил мне тов. Костяной. — я 
бы инструкцию ей, конечно, дал. 

Самым же серьезным было обви-
нение в так называемой «порче ма-
териала». Долорес сочли виновни-
цей гмбелн почти пятнадцати тысяч 
саженцев на сумму в три тысячи 

Й
.-блей! Это уже дело подсудное... 
о прокурор Изюмского района 

младший советник юстиции Н. Пу-
\лин отказал тресту совхозов в воз-
буждении уголовного дела. А нар-
суд города Изюма под председа-
тельством Э. Петрова не удовле-
творил и гражданского иска. , По 
сути, вся эта история с погибшими 
саженцами оказалась дутой. 

ДОЛОРЕС была жестоко оскорб-
лена ложбю. Возможно, иной 

махнул бы рукой, на всю эту исто-
рию. Ну. еше одна запись в трудо-
вой книжке, только и всего... Но для 
Долорес это было трагедией. Стар-
шие товарищи, люди, от которых 
она вправе была ожидать доброго 
примера, внимания и. самое глав-
ное, честности, наносят ей удар. 
Лгут, юлят, изворачиваются. 

Она тяжело захворала — иервы. 
видно, разбудили старую болезнь— 
и слегла в больницу. Там словно 

бы остыла ее обида, добиваться 
правды ие стала... 

И вот тут-то Прокофий Василье-
вич, отец, решил вмешаться, боль-
ше терпеть он не мог. Долгие годы 
старый коммунист Кривень приви-
вал своей дочери веру в могучую 
силу правды. И горько было созна-
вать, что кто-то вытаптывает его 
добрые посевы. 

Нет, о« не боялся, что дочь оста-
нется без работы, и уж. во всяком 
случае пекся не о ее зарплате. В 
письме в «Литературную газету» 
Прокофий Васильевич горестно за-
мечал: девушка покоряется злу. 
опускает руки, начинает верить, что 
сила выше справедливости. Только 
начинает... Но отец понимал, что 
за лихая беда такое начало! 4 • 

ДУМАЯ о виновниках произвола 
над Долорес Кривень, я ста-

раюсь понять, откуда у этих людей 
берется сознание собственной без-
наказанности. Ведь нарушение ее 
прав, отступление от этических норм 
тут совершенно очевидны. 

На мой взгляд, все это происхо-
дит от ложного представления о 
размерах грехов. Есть-де провин-
ность большая, а есть малая, пу-
стячная. И вот иной руководитель, 
мнящий себя и судьей, и законом, 
составляет эдакий прейскурант воз-
мездий за собственные грехи. За 
невыполнение плана — голову сии-
мут, за плохое качество продукции 
— проработают, за штурмовщину— 

•пожурят. А если просто обидеть 
человека, да к тому же молодого, 
который и постоять-то за себя тол-
ком и» может? Ну. тут и вовсе 
беспокоиться не о чем. 

Когда я размышляю обо всем 
этом, время от времени перед моим 
мысленным взором встает внуши-
тельная фигура Г. Тимошенко с 
воздетым к потолку пальцем: «Я 
обязан государственный интерес • 
соблюдать!» Позвольте вас, одна-
ко. спросить. Григорий Александро-
вич, а неукоснительное соблюдение 
справедливости, законности в боль-
шом и малом (и можно ли туг 
делить на «большое» и «малое»?) 
— разве это не наивысший госу-
дарственный интерес? 

Восстановить справедливость 
иногда, к сожалению, бывает труд-' 
нее. чем ее 'нарушить. В данном 
случае эго и вовсе невозможно. 
Долорес не хочет и не может пере-
ехать на старое место. У нее новая 
работа. У нее теперь собственная 
семья. Но. быть может, легче станет 
Прокофию Васильевичу, если люди 
узнают правду об истории с его до*-
черью» И сама Долорес убедится, 
что правда всегда всплывает на-
ружу, что она и есть высшая сила 
в нашем обществе. Высший государ« 
ствениый интерес. А как сейчас это 
нужно молодой женщине! И как 
важно, чтобы все и всегда верили * 
•то. 

ХАРЬКОВ-изюм 

ншлдрлтных метров фотобумаги. 
Проектом пятилетнего планл разви-
тия народного хозяйства СССР пред. 
усмотрено значительно уоеличить 
выпуск этих материалов. 

• 
«НЕСОЛИДНО» 

Письмо А. Перельмана из Киева 
под таиим заголовком было опубли* 
ковано в номере «Литературной га-
зеты* от § июня П нем говорилось 
об опечатках и ошибках в выпущен* 
нош издательством «Пеуна* справоч-
нике «Население земного шара*. 

Главный редактор издательства 
• Наука* Г. Осипам сообщил редак-
ции. что письмо * ы л о обсуждено с 
участием авторского коллектива 
спрлвеч <ика. Н<д виновных о допу. 
щенной небрежности наложены 
взыскания. В очередном, 7|«м вы-
пуске «Вопросов географии* будут 
опубяииоелиы развернутая рецензия 
на справочник «Население земного 
шара» и кмформлиия об опечатках 
и необходимых исправлениях. 

Объеяпмшнмй семинар карачаев-
ских, черкесских, нг^гайскич н аба-
зинских молодых литерагороп про-
водится впервые. 

Председатель правления Союза 
писателей РСФСР Л. Соболев, 
Г. Ладоншиков. Д. Кугулыннов, 
С. Капяев. критик Л. Бекизова да-
ЛИ молодым поэтам и прозаикам 
много полезных советов. Лучшие 
произведения рекомендованы к пе-
чати. 
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КАВАЧЕНКО 
(наш корр.) 

МЕЩАНИН 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
М ЕЩАНИН всегда доволен го-
' * * бой и редко — жизнью. Пото-
му так привычно ему сето. 
влть на свое время, как бы хитро-
умна к нему он ин приспособился. 
Этот неотъемлемый признак духов-
ного вырождения мешанина тонко 
подметил Игорь Муратов в новом 
своем романе. Недаром же слова 
«в такое время», «в наше время», 
произносимые с ратной интонацией, 
но с одинаково ироническим смыс-
лом,—едва ли не самые употреби-
тельные я лексиконе некоторых пер-
сонажей произведения. 

«В нате вррмя все возможно»,— 
наставляет мужа жеиа. ие мысля-
щая семейного счастья без жирной 
похлебки. И муж. совсем недавно 

Игорь Мурате* - Р о ж д е н н ы й • 
сорочке». Роман На украинском 
язык*. 
Имев. 

•Радлнсьиий пнсвмаииии.. 

гордившийся, что он, «сын неграмот-
ного сапожника... ценой огромных 
усилий стал музыкантом», после не-
долгой борьбы с собой покорно 
идет служить в нэпманский ресто-
ран. где. «кроме денежного содер-
жания», ему обещано «ежедневно 
два завтрака и два обеда». 

Пройдет немного лет, и выросшая 
его дочь, возжелав институтского 
диплома. вслед за матерью 
упрекнет свое «лихое, безжа-
лостное время», а поседевший 
отец с той же легкостью, с какой 
он сменил раньше серенаду Шубер-
та на «Кирпичики», предпочтет те-
перь своей скрипке рукавицы раз-
норабочего. Еще бы: «происхожде-
ние— слабое Вариио место., И уго-
раздило же ее в такое время ро-
диться дочерью Служащего!» Ликуй, 
те. метане, — вашего полку прибы-
ло! Ведь ие в том только беда, что 
«дрожащие, припухшие пальцы» 
Миколы Макаровича уже ие спо-
собны вернуться к смычку: человек 
окончательно погубил в себе чело-
века, — это страшнее. 

Затхлый мирок заскорузлого по-
требительства, убогих желаний, 
алчиого корыстолюбия и широкий, 
полноводный мир народной жизни, 
творчества и борьбы поставлены в 
романе лицом к лииу Штурмовые 
ночи на строительстве первенца пя-
тилетки — Харьковского трактор-
ного, Великая Отечественная вой-
на, исторические решения XX съез-
да партии — все это предстает у 
И. Муратова ие внешними кален-
дарными приметами воссоздавае-
мого времени, ио как «этапы боль-
шого пути», которым проходит 
вместе с народом школьный учи-
тель Федор Коляда. Это ему дано 
слушать свое «великое и доброе 
время», проникаясь его окрыленной 
романтикой, дам о утверждать бес-

компромиссную правду, что торже-
ствует над многообразными прояв-
лениями мещанской философии. 

Многолико современное мещан-
ство. И, право же, еше не самый 
опасный гнойник — психология 
чиновника от искусства Варва-
ры Коляды, признающей в жизни 
две разные правды: одну, «книж-
ную». для всех и другую—для лич-
ного своего потребления. Куда опас-
нее Гусак, немало постаравшийся а 
былые дни, чтоб летели щепки, ко-
гда лес рубят, а сегодня объявив-
ший себя «жертвой того времени» и 
советующий жить «По-новому. • 
свете новых решений». Нет. не верь-
те Гусаку, когда он заверяет вас, 
будто «выходит нэ игры», уступав 
«молодым дорогу». Как всегда, во 
всеоружии хитроумного искусства 
мимикрии, он выжидает, зетаии-
шись, он все еще надеется, что «на-
ше время» — он сетует на него се-
годня так же привычно, как сетовал 
вчера. — даст ему возможность 
приспособиться, позволит продлить 
его недолгий век... 

Стоит пожалеть, однако, о том, 
что противоборство героев, их идей-
ных позиций, моральных норм мес-
тами сводится я романе к обидио 
прямолинейному противопоставле-
нию, что некоторые персонажи вос-
произведены писателем с досадной 
плакатностью, что, наконец, худо-
жественно убедительное изображе-
ние нравственных уродств совре-
менного мещанства ие всегда со-
пряжено у И. Муратова с углуб-
ленным исследованием его социаль-
ной природы, 

В самом деле, только ли тем жив 
мешаиии, что ои по натуре своей 
завистлив и изворотлив, корысто-
любив и эгоистичен? Какими бы ги-
пертрофированными ии бцлн • 
Варваре «унаследованный от мате-

ри инстинкт самозашиты», а в Гу-
саке «болезненное самолюбие карье-
риста», »та «биологическая органи-
зация» мещанина не пойдет в рост, 
не имея питательной среды. Мещан-
ство, как ржавчина, закрадыва-
ющаяся в поры металла: оно спе-
шит проникнуть в любые отдушины, 
которые ненавистное ему время ме 
успевает перед ним захлопнуть. 
Проникнуть ие для того, чтобы *о-
вольстаоватъся незавидной ролью 
«мокрой тряпки», но самой жизни 
предъявить иск на отгороженное 
от ее бурь «счастье», непременно 
«свое», тихое и благополучное. И 
чтобы в бурях этих отстоять мни-
мую привилегию быть ие «как все», 
смотреть на «всех» с высоты своего 
чиновного пьедестала. — ведь ме-
шанин убежден: «руководить куда 
легче, чем исполнять...» 

Гражданской непримиримости я 
мещанству, умению распознавать 
его во всех ипостасях — к атому 
зовет роман И. Муратова. 

в. оскоцкии 

ПУТЕШЕСТВИЕ -
В ПРОШЛОЕ 

ЛЭШАДИМАЯ фамилия.? _ 
" • « V I эалвяычиоо говорил тагам-

ромец. — Рассиаэ пош»л 
от аиаидетичаской астрачи в та-
га нрогсиой гостиниц* двух мастных 
Вогачай - Ж*р*бцоеа и Кобылий-
ив. «Свадьба.? Монднтор ДымВа — 
»тв таганрогский грви Стамати. Он 
чавтвиьио заходил в лавиу Павла 
Егоровича Макова и уговаривал от-
дать Антошу а мастную грвчосиую 
шиолу... « у нас, - • - -

ость», — это ого фрааа... «Маска. — 
гагаирогеная выль... И «Огни». И 
«Ствпь., И «Три свстры».... 

« — Ио позвольте! • «Трах «ест* 
рах» рочь и дат, например, о вор*, 
аах, а а Таганрог* в е р н ы и* растут! 

— Вараэы и* растут, а артилле-
рийская вригада здесь при Чеков* 
стояла. Подполковник Вершинин — 
типичный таганрожец!..» 

С этого небольшого экскурса • 
сочинения Чехова начинается новая 
книга Сергея Эванцава «Миллионное 
наследство». Нааааниа книги ничем 
не оправдано — таи оэаглавлви 
один и» рассиаэоа этой книги. Не 
вот подзаголовок — .Рассказы • 
Таганрога» — полностью соотаат» 
ствует замыслу автора. 

Пуеть этот подзаголовок и* ему» 
тает читателя, привыкшего н ф*льэ> 
тонам н юмористическим рассказам 
Сергвя Званцева. • своих рассиаэая 
о Таганрога ои ив измвнил саоай 
манера письма, своаму жанру. 

Автор говорит: «Итон, что ж * вте 
в конца концов! Мемуары? Мот. пу-
т*выа заметки об увлекательном 
путешествии по пути и* Старого Та-
ганрога в Новый...» 

путвшвствив становится еще бо-
лее у*л*кат*льным оттого, что в н * м 
участвует житель Таганрога Аитвм 
Павлович Ч*хоа. 

С.рг.н Эванц** видая Чвхввв. 
«Ясно припоминаю: когда раздал-

ся з во ной И открывать в ы ш м сам 
1 Я усердно заглядывая • 

• *••»»"; понаэалал высоиий, 
ммонив высокий, и худой ч е л о в е к . . Зй.."".';.", е г " 
;.р: аджгГпЗа 
ани, сидел с ним ив одной парта.» 
„ * о я ? ° " * из ранних рассиавоа Че-
" * * ' 1 М Й М * сорока чатырех на-
тастро* или руссиий Рокамболь, 
есть упоминание о нашумевшем де-
я« твгвнрогеного спекулянта Ваны». 
но. • рассказ* »Д*ло Вальяне* С. 
« т о о Л ° - * " ь м н т « р е с н о описывает 
историю, которая легла а основу 
этого чеховского произведения. 

д . - У Чвхова рассиаэ «Ворона» 
1иых дай. 

н Т *Ло^ М *.!!1! ц танцмейстер 
" Твпер Вронди. С. Званцев ветре. 

Т й Г в ' й г ч м н в ^ к ! " ' - • 

Сергея Зваицев. «Миллионное ив 
еладетвв. Раееиаэы 
Ростовское книжное 

в Греции все аГв г „ . ° С Л 7 Р Ч \ Ч * Р « " яат - в • рации, аса |»|® году. Жнаой, энергичный сто-
Р К Ц . АМ ППЛВПЛШВВ а й ш а а . 

о Таганрог#», 
издательство. 

?Гмн.»1, " Р 0 * 0 " " 1 " обучать танцам 
Г " " " " * " 0 » И гнмнаэистои. С. Эвен, 
цав вспомнил чахоосиую «Ворону», 
вспомнил Вронди, вспомнив тагам» 



(Окончание. Начало на 1-й етр.) 

Теми же воспитанными совет-
ской жизнью «нравственными 
предпосылками» продиктовано 
решение гвардии капитана Анто-
нова, героя повести А. Один-
цова «Прорыв» («Октябрь», М 5) 
обязательно возвратиться после 
госпиталя «в свою часть а 
штрафную роту» . 

В пылу боев, «во множествен-
ности героизма», действительно 
растворялись. нивелировались 
подчас отдельные судьбы, лич-
ные трагедии. И хорошо, что на-
стало время рассказать о войне 
детально и всеохватно. 

Если не ошибаюсь, «Прорыв» 
— первое произведение, где в 
центре событий поставлены 
«штрафники», то есть люди 
которым в силу тех или иных 
обстоятельств надлежит искупить 
внну собственной Кровью на са-
мом опасном, «гиблом» участке 
фронта. 

Они очень разные—персонажи 
повести. Бывший начальник ты-
ла армии Крылов, разжалован-
ный в рядовые, но твердо убеж-
денный. что, как бы несправедлив 
и тягостен ни был приговор, «на 
его примере всю Красную Ар-
мию надо учить» . Вывший лейте-
нант-танкист Жуков, из беспри-
йорников, с обманчивой внешно-
стью рубахн-парня. Бывший ар-
тиллерист Коноплин, «хлебнув-
ший' горя», но сохранивший " в 
плену красноармейскую книжку и 
комсомольский билет... 

Итак, «бывшие», и здесь, на 
передовой, «равные» друг перед 
другом — все Мйтушк'а-пехота, 
лишенная права держать оборо-
ну. нацеленная исключительно 
на удар, не прорыв, каких бы 
жертв это ни стоило. Агитатора 
Антонова (так в штрафной роте 
назывался заместитель командир* 
по политической части) мало ин-
тересует прошлое подчиненных— 
«восемьсот пятьдесят восемь па-
пок» с подписями, печатями. Он 
хочет видеть в них прежде всего 
людей, которые не только «несут 
на себе ярмо вины», но и «вое-
вать пришли». И он нрав, тысячу 
раз прав, коммунист Антонов, де-
лая ставку на «воспитание дове-
рием», проверку боем. Один лишь 
отщепенец Жуков отказывается 
платить за человечность добром. 
Остальные, спаянные единым 
патриотическим чувством, «завое-
вывают буДущее ценою крови». 

Как представляется мне, обя-
лывающая человечность — важ-
ный психологический аспект во-
енной темы. Командир стрелко-
вого батальона Вадим Шершнев 
приговорен судом военного три-
бунала к высшей мере наказания 
(И. Грибачев. «Расстрел на рас-

ЧЕЛОВЕК 
И ВОЙНА 
свете», «Знамя», Л4 2) . .Если под-
ходить с обычной меркой, его не-
человечески жалко. Повествова-
тель (расснаа ведется от первого 
лица) резонно «ныряет в сумяти-
цу размышлений», анализирует 
происшедшее: «Убитых я уже ви-
дел немало; случалось, если по-
зволяла обстановка, и сам хоро-
нил их под жидкие залпы трех-
линеек.,. Но расстрел — тут осо-
бо... Тут свой своего. Свой делал 
винтовку, свой набивал патрон, 
свой будет целиться и стрелять» . 

Действительно, тяжко: «свой 
своего». Но война предъявила" 
особый счет каждому, в том чис-
ле и Шершневу. Решив «отпу-
стить нервы», Шершнев само-
вольно ушел с поля боя. и бата-
льон, оставшись без командира, 
едва не был разгромлен при оче-
редной вражеской атаке. Таким 
образом, обвиняемый сам поста-
вил себя вне бытия, «поскольку 
человека вообще не существует 
без ответственности перед дру-
гими», а Шершнев утратил это 
непременное моральное качество, 
«сломался, изнутри расползать-
ся стал» . 
\ 1 /ЕСТОКЛЯ правда войны, 
• " * пожалуй, наглядней всего 

показала несостоятельность пре-
краснодушия, абстрактного гума-
низма. Человеколюбию «вооб-
ще», вне времени и пространства, 
она противопоставила гуманиста-
бойца, грудью вставшего на вра-
га. 

Не знаю, как отнесся бы к ис-
тории с Шерширвым другой ли-
тературный герой — Леонид Ва-
енлевнч (повесть «Мертвым не 
больно» В. Быкова, журнал «Но-
вый мир», .V' 1. 2). Однако, судя 
по его образу мышления, можно 
предположить, что в нсторнн этой 
его прежде всего поразил бы при-
говор — «высшая мера». Конеч-
но, он осудил бы поступок Шер-
шнева. но «высшая .мера»?.. 

В повести Василевич спорит с 
»трибупальцем» Горбатюком по 
поводу неправомерности суда над 
«несчастным — за плен», над 
«командиром — за невзатне вы-
сот и деревень»: спорит, будто 
речь и не о войне вовсс, где. не 
в пример «гражданке», и малый 

П У Т Е Ш Е С Т В У Е Т 

И? -• Кч, 4 • • 

а К Н н Г ' 

Слушает земля 

рогенум гимназию, м директора, 
•• учителей, вспомнил нравы и быт 
так лат. Там появился рас с « л 
С. Заанцма «Старец Вронди». 

Н сожалению, аатор порою — на 
а:«гда, а порою (пример тому рас-
сиаа «Тайный соаатмии Полямоа») 
— страдает многословием. Длинно-
ты портят хорошие рассиазы. 

В рецензируемой книге вы найде-
те таганрогских взяточников, чниоа-
и и нов, черносотенцев, темных дель-
чае м мрачных чудаков. Это ста-

рый Таганрог. Но вот ум намечают-
ся контуры нового Таганрога— рас-
сказы «Номер „Правды», «Переплет-
чин Дарагам», «Инженер Свири-
дов»... 

Интересны* рассказы. Увлекатель-
ное путешествие. 

Г. РЫКЛНН 

ЖИВЫЕ Р Н О С Т И 
П О Ч Т И три десятилетия нам* 
• • был нлпмсли последний н са-

мый известный роман А. Малыш-
аина «Люди на захолустья», но и 
сегодня его книги способны вызы-
вать не музейный, а живой интерес. 
Этим и объясняете* прежде всего, 
на ион взгляд. появление небольшой 
книги И. Крамова. 

Нельзя сказать, что творчество 
А. Малышкииа было обойдено вни-
манием критики и раньше. Напро-
тив, разговор о нем ие зати>а\ да-
же • самые неблагоприятные дли 
исследовательской мысли годы Та 
ибвизиа взгчядл иа некоторые про-
блемы творчества А. Малышкина и 
образы его книг, которая есть у 
И, Крамова, лишний раз подтверж-
дает, как нуждается история совет-
ской литературы в современном про-

И, Ирамов. •Ляеисеидр Малыш-
иии. Очерм творчества-. Издатель-
*тво «Советский писатель». М. 

" й 

чтении. Возьмите любую знакомую 
вам книгу тридцатилетней давно-
сти. прочтите ее внимательно — и 
вы хак бы невольно начнете 
делать а ней открытия и об-
ретете неожиданные находки. Н 
и потери, конечно, неизбежны, 
ато будет не столько проявление 
з\ой или доброй воли, сколько сви-
детельство большей илн меньшей 
чуткости к движению самого време-
ни 

В данном случае • книге И, Крз-
моаа, на мой взгляд, произошло 
очень удачное «совпадение» характе-
ра та\анта писателя и идейны» По-
зиций критика. 

«Художник с повышенной соци-
альной чувствительностью» (по оп-
ределению И. Кракова), реалист, 
главным направлением творчества 
которого было размышление Над 
тем, что революция принесла и не-
сет человеку из самых широких сло-
ев народа, А. Малышкии был 
очень честным, очей» искренним пи' 
сателем. Романтическая патетииа его 
книг — неотъемлема* черта лет, их 
породивших,—всегда выверялась точ-
ность*? реалистических подробно-
стей и на них опиралась. Постоян-
ная, тревожная забота А. Малыш-
хина о человеке из российского ва-
холусТья, выходящего иа трудней-
ший истбрнческий путь, была дл* 
него не заманчивой своими новатор-
скими перспехтнвами литературной 
темой, а решением и выражением 
собственной судьбы, никогда ие мы-
слившейся зтнм ичтеллигеитнейшим 
писателем-филологом отдельно от 
достойной судьбы всего «курносого 
простонародья». 

И. Крамов написал очень 
спокойную, серьезную книгу, иа-
чисто лишенную пустопорожней 
риторики и проникнутую духом 
свободного и искреннего размышле-

промах может обернуться непо-
правимой бедой, где понятие «по-
человечески» (его, к слову, по-
своему, в смысле поблажки, тол-
ковал Шершнев) для «человека с 
р ужьем» означает чувство ответ-
ственности перед собой, перед 
родиной, человечеством. Василе-
вич спорит, не замечая, что пози-
ция его шатка, ориентиры неточ-
ны. 

Что до Горбатюка, то он возра-
жает Василевичу, как говорится, 
не лучшим образом. Будучи типом 
заведомо отрицательным, он ре-
шительно за «твердую руку» , за 
то, чтобы «солдаты боялись ко-
мандира», потому что «война — 
не мать родная» и «на смерть ни-
кому ие хочется идти.., прину-
дить надо». 

Ничего не скажешь, железная 
логика! 

А у меня перед глазами — 
тот же агитатор Антонов, и 
«братья молодогвардейцев», и 
комсомольцы-курсанты, о кото-
рых рассказывает в героической 
летописи «Двенадцать дней одно-
го года» генерал-лейтенант артил-
лерии запаса И. Стрельбнцкий 
(«Юность», Л» 2). Эти ребята — 
сверстники и единомышленники 
Вари, Славы Солнцева, они пока-
зали чудеса храбрости и само-
отреченности в незабываемых 
боях под Москвой. Как нео-
жиданно и вместе с тем законо-
мерно слышать в напутствии 
старшего командира слова, зву-
чащие «совсем не по-уставному», 
но, быть может, лучше всего вы-
ражающие принцип советского 
гуманизма: «Берегите ребят... 
Помните, вы должны не только 
сдержать гитлеровцев, но и сбе-
речь ребят» . И «ребята», в свою 
очередь, платили беззаветным 
ратным подвижничеством. «Мне 
довелось видеть немало атак, — 
пишет И. Стрельбнцкий, — не 
раз и самому пришлось пережить 
тот момент, когда из окопа, ко-
торый в эту минуту кажет-
ся самым безопасным иа зем-
ле местом, поднимаешься в 
рост навстречу неизвестному. 
Я видел, как идут в атаку 
и новобранцы, и опытные воины. 
Так илн иначе, но каждый дума-

ет об одном: победить и выжить! 
Но те курсанты... У каждого на 
устах одно; «За Москву! ! !» . Они 
шли в атаку так, словно всю ире 
д ы д у щ у ю жизнь ждали именно 
этого момента. Это был их празд-
ник, их торжество.. . Пусть их бы 
ло немного, но это была буря, 
ураган, способный смести со 
своего пути все» . - , 

Такова высокая ратная правда 
таков невиданный доселе героизм 
личности, советского характера 
слившегося в величественный об-
щенародный подвиг. 

«Двенадцать Дней одного года» 
— произведение предельно лако-
ничное, местами сдержанно-сухо-
ватое, вроде армейского донесе-
ния. Читая подобную «доку-
менталистику», Невольно' дума 
ешь о том. что она крас-
норечивей. «весомей и зримей» 
иной художественной фантазии. 
Вот почему, ни в коей степени 
не умаляя доброго творческого 
вымысла, художественности, как 
таковой, нельзя в то же время не 
подчеркнуть и возрастающего 
значения документальной воен-
ной прозы, чуткого, пытливого 
внимания к ней массового чита-
теля. 

О О П Н А . . . Помню литератур-
*-* ный вечер в школе неаадол 

го перед началом Великой Оте-
чественной. Крохотный зал. Са-
модельная сцена без занавеса. 
Голос нашего лучшего школьно-
го декламатора : 

Итак, начинается песня о ветре, 
О ветре, обутом а солдатские 

гетры, 
О гетрах, идущих дорого!» войны. 
О войнах, которым стихи 

но нужны. 

Война, перечеркнувшая нашу 
юность, была всенародной, свя' 
щенноП войной «не ради славы 
ради жизни на з емле» . И по этой 
причине на военных дорогах, на> 
иерекор жестокому ее пламени, 
звучали стихи, шли в наступле-
ние строки, поющие жизнь, в сол-
датских вещевых мешках и план 
шетах лежали томики Пушкина, 
Блока . Маяковского... 

Война, поэзия, человечность! 
За два с половиной десятиле-

тия многое изменилось в мире 
выросло новое поколение; оно 
знает о войне только по книгам. 
И хорошо, что в этих книгах рас-
крываются нравственные предпо-
сылки подвига, что «человек • с 
р ужь ем» предстает в них бес-
страшным воином и убежденным 
гуманистом, чей облик, принимая 
земные черты отцов и старших 
братьев, сражавшихся за Роди-
ну, занимает первейшее место в 
моральном кодексе молодежи. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

« н ЕДАВНО мне в руки попала 
изданная массовым тиражом 

книжка А. Лукина п Д. Поляков-
ского «Сотрудник ЧК» н «Тихая» 
Одесса». — пишет в журнала 
«Штчизна» В ас иль Карий. — Нет 
ни места, ни времени, ни особой 
необходимости подробно рецензи-
ровать эту книжку. Она перевод-
ная. И вот как раз о переводе, иа 
мой взгляд, и следует поговорить, 
ибо с переводами в издательстве 
«Молодь» не все благополучно...». 

В. Карий упрекает переводчиков 
Г. Ткаченко н В. Рыбку в небреж-
ности и неточности, в однообразии. 
Например, слишком часто употреб-
ляют они прилагательное «креме-
зийй». что означает; коренастый, 
крепкий, плотный, кряжистый, здо-
ровый. иногда — дюжий, широко-
плечий. Критик считает, что пере-
водчики злоупотребляют этим эпи-
тетом — едва ли не каждый персо-
наж у них «кремелийй»; к Филимо-
нов и Демидов, и Брокман — тоже. 

Однако обратимся непосредствен-
но к русскому оригиналу книги, вы-
пущенной Воешшагом три года на-
зад. «Кряжистый... Филимонов», 
«плотный, широкоплечий» Брокман, 
«плотный голубоглазый здоровяк» 
Демидов. Ну н как тут упрекнуть 
переводчиков, если сами авторы ие 
утруждали себя поисками изобрази-
тельных средств? 
«Он рос крепким, упрямым и не-

разговорчивым пареньком», — гово-

ПЕРЕВОДЧИК ЛИ ВИНОВАТ?. 
рят они о главном герое Алексее 
Михалеве. Но разве не двойниками 
его оказываются поочередно и «коре-
настый. крепкий Паптюшка». и 
Марков — «крепкий... подбородок 
вот так. вперед», и старик Селем-
чук. «сплетенный из крепких узло-
ватых сухожилий», и еще такой-то 
«крепкого сложения мужчина лет 
под пятьдесят, в штатском костюме 
н армейских сапогах»... Одним сло-
вом, все персонажи, оказывается, 
скроены на редкость «крепко» в 
•этом произведении. Что же остава-
лось делать Переводчикам, которые 
сохранили верность индивидуаль-
ным особенностям авторского сти-
ля, а это как-никак главное усло-
вие художественности перевода. 
Право же, Г. Ткаченко и В. Рыб-
ка заслуживают скорее сочувствия, 
чем порицания. 

Мы не собираемся спорить с 
В. Карим по существу вопроса, под-
нятого им в реплике «Слово — не 
полова». Мы, как и он, считаем, 
что за высокое качество перевода 
необходимо бороться. Но бороться, 
добавим, критикуя не только пере-
вод, но и то, чтб переводится... 
Именно поэтому «Литературная га-
зета» ие раз писала о необходимо-
сти строгих критериев при отборе к 
изданию переводных произведений. 
Ведь общеизвестно, что качество пе-
ревода ие в последнюю очередь за-
висит от уровня оригинала.. 

И. СЕРГЕЕВА 

СЕМИНАР ДИРЕКТОРОВ ПИСАТЕЛЬСКИХ КЛУБОВ 

Семинар руководителей писатель-
их клубов открылся внега днем в еких , 

Ленинграде. В повестке дня — во-
просы пропаганды решений XXIII 
съезда партии, подготовки к 50-ле-
тию Советской власти и /00-летию 
со дня рождения В И. Ленина. В 
семинаре принимают участие ди-
ректора Центрального Дома лиге-

ння. Это не суд над писателем н 
не выведение ему баллов за удачи я 
неудачи, а добросовестный я непред-
взятый рассказ о глубокой внутрен-
ней связи художника со своим вре-
менем. При небогатом биографиче-
ском материале, который имел воз-
можность или счел нужным ввести 
в свое исследование И. Крамов, 
творческий пут» А. Малышкина 
предстает а его книге все ж* как 
трудное, порой мучительное дело 
всей жизни, и его крнтии хо-
чет понять во им* историче-
ской истины и человечности, ничего 
не упуская и ничего не прибавл** 
ради оригинальности или целостно-
сти собственной концепции. Концеп-

• ция вытекает на наблюдения, но 
точное, конкретное наблюдение на-
граждает критика, так же как и ху-
дожника. открытиями широкого * 
общего смысм. 

Размышляя над писательским об-
ликом и человеческой судьбой А. 
Малышкина, внимательно вгляды-
ваясь в тексты его книг, И. Кранов 
сумел по-новому прочеств рома* 
«Севастополь», увидев в нем ие 
рааоблаяительиую отповедь худож-
ника интеллигенции, как вто быао 
принято долгие годы считать, а спо-
рее откровенную исповедь Молодого 
представители самых широинх де-
мократических слоев интеллигенции 
а тот период, когда очень важно 
было, чтобы она не просто шла за 
революцией, но н ответственно Не-
пала в ней собственное место. Дале-
кие дела, старые истории! Но све-
жее, непредвзятое прочтение старой 
книги важно для восстановлеии* 
исторической справедливости. 

В последние годы исчезло много 
«белых пятен» в ис горни со-
ветской литературы. Не менее важ-
ным Является приведение всего по-
лувекового наследия советской ляте-

раторов. Дома писателя имени 
в. В. Мачковского, киевского клуба 
писателей, писательских клибов 
Минска. Вильнюса. Тбилиси, Баку, 
Львова. Одессы и многих других 
городов страны. 

Семинар продлится 5 дней. 

(Наш корр.) 
ЛЕНИНГРАД 

ратуры в соответствие С уровнем 
сегодняшних духовных и культур-
иых потребностей общества. Духов-
ные ценности — ато ие заветный 
бабушкин сундук под ржавыми зам-
ками. ато живые ценности, они 
должны быть в постоянном обра-
щении. * значит, и обновления. 
Я. Крамов добросовестно и талант-
Диво выполнил свою долю атой об-
щей необходимой работы. 

Е. СТАРИКОВА 

СУДЬБА КНИГИ 
ЕДВА ЛГ не самые! популярным 

предметом у нас • Полнграфи-
чесиом институт* была исто-

рия письменности и книгопечата-
ния. На лекции члена херреспокдем-
та Академии науи СССР А. А. Си-
дорова сбегались студенты всех фа-
культетов. Но. пожалуй, самым вни-
мательным слушателем был тог-
дашний студент редакторского 
факультета, а ныне заведующий од-
ной иа иафедр атого т е института 
Ворне Горбачевский. 

С той поры он посвятил сеЯя кни-
говедению и написал несколько 
научно-популярных работ об уди-
вительной судьВе иннги. А не-
давно вышел а сват его новый ис-
торико-литературный труд «Кре-
сты, костры и книги». 

Последовательно верный теме 
книговедении, аатор иа атот рая ос-
вещает лишь один ее аспект: книга 
и церковь. Это два непримиримых 
врага, подчеркивает •. Горбачеа-
сиий. иво ииига увековечивает Сво-
бодную человеческую мысль, а ре-
лигия стремится увековечить наси-
лие над челоавчесиой мыслью. 

Перед нами оживают страницы 
битвы с тиранией, обсиураитизмом 
и религиозным фанатизмом, на ко-
торую вышли отважные рыцари 
Возрождения — Рабле. Эразм Роттер-
дамский. Уяьрнх фон гуттеи, Томас 
Мор, Монтень. Ни творения ежнга-

В. Горбачевским. «Кресты, костры 
* книги». Издательство «Советская 
Россия». М. 

2 . 
Д Р У Ж Е С К И ! 

С В Я З И 

— Что вы можете сказать 
творческих связях со славистами 
Франции? — продолжая беседу с 
доктором искусствоведческих наук 
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕИНОМ, спро-

1

 сил наш специальный корреспон-
дент Н. Мор. 

— Еще » молодые годы * Ленин-
граде я познакомился с профессо-
ром Андре Маэоном. выдающимся 
французским славистом, с 1928 года 
ч.теном-корресиондентом Академии 
наук СССР. — ответил Илья Самой-
«ловим. Благодаря его содейст-
вию я получил фотографии храня-
щихся в Париже писем Достоевско-
го к Тургеневу, и они вошли в мою 
книгу «История одной вражды». По-
сле основания в 1931 году «Литера-
турного наследства» наши дружеские 
связи с французскими славистами 
расширились. В частности, они ока-
зйлн нам очень большую помощь в 
1934 году, когда была начата работа 
над трехтомником «Русская куль-
тура и Франция». Кроме профессора 
Маюна. предоставившего ценные 
материалы о русской литературе, 
большой вклад в что илдание внес ли 
французские литературоведы Мар-
сель Вутрон. Филипп Вермаль. Ми-
шель Горлен, Сесиль Добрэ. Руэ де 
Журнель, Анри !\1онго и другие» 
Прогрессивный французский лите-
ратор и знаток зарубежных архи-
вов Лев Бернштейн сообщил нам о 
.местонахождении неизданных пи-
сем Герцена. Это помогло в подго-
товке тома «Герцен в заграничных 
коллекциях». Помогли нам и на-
г ледники Герцена — Жермена-Шар-
ля Рист и Эдуард Моно-Герцен. 

Далее, когда был задуман Чехов-
ский том «Литературного наслед-
ства». известная французская иссле-
довательница Софи Лаффитт напи-
сала для него обзор «Чехов во 
Франции». Не могли бы мы обой-
тись без помощи французских сла-
вистов и при работе над томами «Из 
парижского архива И. С. Тургене-
ва». Все эти впервые опубликован-
ные нами материалы мне удалось 
получить при помощи французских 
друзей, и прежде всего дирек-
тора Национальной библиотеки ака-

?емкие Жюльена Кана. Рукописи 
ургенева. хранившиеся в архиве 

Полины Виарло. предоставита нам 
ее внучка. г-жа Анри Вольё. Кроме 
профессора Мазона. одного из луч-
ших знатоков Тургенева. в этом 
двухтомнике участвовали также Ан-
ри Гранжар. Ив Мнйе. Робер Олниье. 

Несколько слов хочу скапать о 
французской молодежи, изучающей» 
русскую культуру. Утверждают, что 
еще никогда не замечалось таио/1 
тяги и изучению русского языка и 
русской члитерятуры, как в послед-
ние годы. И действительно, много-
кратно общаясь в Париже и в дру-
гих городах -со студентами — на-
чинающими славистами, я убедился 
в том. с» каким огромным интересом 
они относятся к нашей культуре. 
Приведу один пример. По 'пригла-
шению руководства Страсбургского 
университета 11 марта я выступил 
в Институте славянских языков и 
литератур, входящем в состав фи-
лологического Факультета универси-
тета. с докладом на тему «Вклад 
издания «Литературное наследство» 
в изучение истории русской лите-
ратуры». Меня прежде всего пора-
зило. как много наших томов знают 
слушатели. После доклада посыпа-
лось множество вопросов, касаю-
щихся материалов, опубликованных 
в наших томах, посвященных Пуш-
кину и Лермонтову. Тургеневу и Че-
хову, Горькому и Маяковскому... 

— Вы пробыли во Франции три с 
половиной месяца, какую помощь в 
литературных поисках оказали рус-
ские люди

0 

— Многие представители старой 
русской культуры, как известно, по-
сле революции эмигрировали, глав-
ным образом во Францию, вывезя 
сюда семейные архивы, коллекции, 
многочисленные документы... Прав-
да, в последнее время некоторые 
пенные рукопйсн крупнейших рус-
ских писателей и политических дея-
телей перекочевали в США. Тем не 
менее Франция и поныне еще очень 
богата русскими материалами. По 
количеству русских материалов она 
безусловно занимает первое место в 
мире. Видимо, я не ошибусь, если 
скажу: нет такого выдающегося рус-
ского писателя прошлых времен, 
автографов иоторого —« чаще всего 
неизданных — нельзя было бы об-
наружить яг» Франции; нет почти ни 
одного значительного русского ху-
дожника. произведений которого, 
чаще всего нам неизвестных, также 
ие было бы по Франции. 

Русские парижане с глубокой лю-
бовью относятся к русской культу-
ре. Конечно, приходилось встречать-
ся и с людьми, которые относились 
настороженно к нашим просьбам, 
но лед постепенно таял. 

А В Т О Г Р А Ф Ы Г Е Р Ц Е Н А , 

Ч Е Х О В А , П Л Е Х А Н О В А 

— Какие еще неизданные автог-
рафы деятелей русской культуры 
вам удалось найти? 

— Отдельных неизданных авто-
графов я отыскал яо Франции 
множество. Это письма Глинки и 
Чайковского, Герцена и Бакунина, 
Гаршина и Чехова... 

Вогят. содержателей армия го-
койного Л. Б. ВернштеПиа. сохра-
ненный его сыном Михаилом Льво-
вичем. аиатоком французской кии. 
гн XVI—XVIII столетия. Тут авто-
графы революннонеров-ам'игрантоя 
—Лаврова. Лопатина. Степняка-Крап, 
чиненого. Черкесова. Кропоткина, 
Николая Морозова... Полвека назад 
Л. В, Бернштейн возглавлял в 11м. 
рнже управление но охране автор-
сник прав, и среди его корреспон-

Продолжение. Начало — «Руно-
писи. документы, рисунки. — си. 
"Литературную газету, от 25 нюня 
1966 г. 

ли на кострах инквизиции, авторов 
отлучали от цариаи и заточали в 
заствнни. ио победоносное шествие 
разума поодолжалось. 

Интереснейшие фанты и новые 
документы приводит автор в разде-
ле. посвящаниом судьба книги на 
слааяисиой авмле. первой точно да-
тированной печатной инигой в на-
шей стране мы обизаиы Ивану Фе-
Я°Роау и Петру Мстислаацу 
(1544 год). Однано книгопечатание 
возникло несколько раньше: напри-
мер. первые безымвнные издания 
в Москва были напечатаны в типо-
графии, иоторая существовала при-
мерно между 1555 и 15(3 годами. 

Но и иа славяисной Земле судьба 
книги и ев создаталв* была драма-
тичной. Цериоаь объявила повод 
против людей, стремившихся «а 
просвещении стать с веном нарав-
не*. • подвалаа Синода были прода-
ны огню творения первого публи-
циста зпояи преобразования Феофа-
на Проноловича, грозного противни-
ка духоавнетва Василия Татищева, 
•крамольного» автора «О скудости 
и богатстве» Ивана Посошнова. 

С глубоиой горечью Герцен писая: 
•...История нашей литаратуры — ато 
или мартиролог, или рвестр катор-
ги.. Обращаясь н Истории лнтарату-
ры, нсторнн книги, автор исследова-
ния подчеркивает позорную и пре-
ступную роль православной цариаи 
а составлении обширного «мартиро-
лога». Попы требовали суда над Ло-
моносовым и предлагали стань его 
труды: не без их участия были за-
точены а крепость Александр Ради-
щев и Иииолай Новиков: за антире-
лигиозные убеждения они рекомен-
довали царю похоронить А. С. Пуш-
нина в застенне Соловецкого мона-
стыря: объявили вредными многие 
сочинения Герцена, велннсиого, Чер-
нышевского, Писарава. Шавчаино, 
Сз л ты нова-Щедрина, отлучили от 
церкви Льва Николаавича Толстого, 
преследовали Маисима Горьиого. 

Лишь о странах социализма, за-
канчивает свое повастаоааиие Ш. 
Горбачевский, книга базраздально 
служит трудовому народу, стала мо-
гучим союзнииом а пропаганде ма-
териалистичесиого мировоззрения, а 
воспитании нового свободного чело-
века. Историю «крестов, иостроа н 
книг», занимательно рассказанную 
В. Горбачаасиим, с одинаковым ин-
тересом прочтут и книговеды, и 
книголюбы. 

Яв ПОЛИЩУК 

деитов были Бакст, Александр В«-
нуа. Анна Пявлова. Стравинский, 
Сумбатов-Южин. Фокин. Теперь все 
ото составит фонд Л. В. Вернштейыя 
• Центральном государственном ар-
хиве литературы н искусства СССР. 

В начале тридцатых годов вдова 
Г. В. Плеханова—Розалия Марковна 
иа Франции в СССР привезла 
огромный архив мужа, и атот архив 
стал основой открытого в Ленин-
граде «Дома Г. В. Плеханова». Сос-
тавляя а 1931 году первый номер 
«Литературного наследства», я 
опубликовал подборку неизданных 
и забытых работ Плеханова по во-
просам литературы и искусства. С 
того времени я подружился с вдо-
вой Плеханова и ее дочерьми — 
Евгенией Георгиевной Бато и Ли-
дией Георгиевной Ле Савурё. Евге-
ния Георгиевна (скончавшаяся год 
назад во Франции) до конца своих 
дней содействовала редакции «Ли-
тературного наследства». Много вре-
мени и внимания она уделяла ро-
зыскам оставшихся за рубежом ру-
кописей Плеханова, отправляла их 
в СССР. 1 епеоь это дело продол-
жает Лидия Георгиевна. Она жи-
вет под Парижем, я доме, где не-
когда Шатобриан, по собственно' 
му признанию, провел счастливей-
шие десять лет своей жизни. Я по-
сетил Лидию Георгиевну дважды. 

Т Р 
М Е С Я Ц 

ПОИСКОВ 

Она передала две объемистые тет-
ради. в которых рукою Плеханова, 
а частично рукой дочерей, которым 
он диктовал на французском язы-
ке, написана статья «История в ма-
териалистическом представлении». 

Кроме того, она вручила мне че-
тыре книги с пометками отца: одно-
томник сочинений Лермонтова из-
дания 1891 года, два тома писем 
Флобера, а также «Исследование по 
истории Франции» Франсуа Гнз>. 
К сожалению, не удалось еще рол 
встретиться с Лидией Георгиевной, 
чтобы выполнить ее просьбу: по-
мочь привести ь пооядок храня-
щийся у нее аохив. Надеюсь осуще-
ствить это в ближайшем будущем. 

Н О В О Н А Й Д Е Н Н Ы И 

Г О Р Ь К И Й 

— Что дали поиски новых сорь-
ковских материалов',' 

— Прежде всего следует отме-
тить. что до столетия со дня рожде-
ния Горького осталось меньше двух 
лет, а его литературное наследие 
опубликовано далеко не полно-
стью. И поныне многое все еще ос-
-ается невы явленным. За рубежом 
находится большое количество его 
рукописей, главным образом — пи-
сем. В недавно вышедшем 72-м 
томе «Литературного наследства» — 
«Горький и Леонид Андреев. Не-
изданная переписка» — впервые 
напечатаны 93 письма Алексея 
Максимовича, микропленку кото-
рых я получил из Архива русской 
и восточноевропейский истории и 
культуры при Колумбийском уни-
верситете (США). В этот том во-
шли также 10 писем, фотографии 
которых нам прислал из Женевы 
сын писателя В. Л. Андреев. 

Естественно, что во Франции я 
уделил немало прсмепи н поискам 
горьковскнх автографов Это при-
вело .меня к Зиновию Алексеевичу 
Пешкову, который, как известно, в 
»оные годы был близок к семье 
Горького и взял его фамилию. 

В 1914 году во Франции 3. Пеш-
ков начал свой воинский путь сол-
датом. В 1916 году»в битве при Ар-
расе. будучи унтер-офицером, он 
потерял правую руку. Теперь 3. 
Пешков — генерал французской ар-
мии в отставке. 

В Архиве Горького при Институ-
те мировой литературы Академии 
наук СССР хранится около 120 пи-
сем Зиновия Алексеевича к Горько-
му. Нетрудно було предположить, 
что должно существовать приблизи-
тельно такое же количество писем 
Алексея Максимовича. Они действи-
тельно существуют и хранятся V 
3. А. Пешкова. Он решил завещать 
их родине составив об »том соответ. 
етвующую бумагу для Архив» Горь-
кого п Москве. 

В Париже я побывал н в семье 
известного издателя 3. Н. Гржсбини. 
с которым Горький долгие годы 
дружил. Письма Горького к Грже-
бину, к сожалению, давно разо-
шлись по свету. Но. к счастью, в 
семье, кроме автографа одного 
письма Горького, сохранились фо-
тографии и копии еще и других де-
вяти писем. Все это семья Гржеби-
на передала для архива Горького. 

Шесть писем Горького сохрани-
лись у В. П. Крымова. старейшего 
из живущих во Франции русских 
писателей. Сейчас ему 88 лет. 

В последние годы за рубежом 
опубликованы многие письма Горь-
кого. Кроме тридцати двух писем 
к поату Владиславу Ходасевичу, 
напечатано одиннадцать писем Алек-
сея Максимовича к известному 
•дзокату О. О. Груаенбергу и три 
—- к А. М. Ремизову. Но совер-
шенно неведомыми у нас остаются 
воспоминания о Горьком, записи о 
Кем в дневниках, появившиеся там 
» последние годы. Назовем для 
пример! публикацию записей Хода-
севича. относящихся к 1922—1925 
годам. Четырехтомное издание «Ле-

топись жизни я творчества. А. М. 
Горького» можно дополнить сотнями 
новых фактов. 

А Р Х И В Ы А В Е Р Ч Е Н К О , 

Т Э Ф Ф И . . . 

— Чем еще сейчас обонЛЩ 
ши литературные архивы ^ ' 

— Как известно, в пос. 
цнокиме годы за рубежом 
лнсь русские сатирики — А| 
Аверченко, Саша Черный, Т1 
Другие. , 

Аверченко скончался в М|ртв 
1925 года в Праге, и на протяжении 
сорока с лишним лет его врщтко-
чевал по свету. В последние Тоды 
стало известно, что он находится н 
Париже у одной из сестер покойно-
го — О. Т. Смирдиной. На протяже-
нии трех лет заинтересованные уч-
реждения вели переписку о приоб-
ретении архива Аверченко, но пре-
одолеть трудности удалось только в 
результате личного контакта во 
время моего пребывания во Фран-
ции. Теперь архця Аверченко вер-
нулся на родину. Большую помощь 
в этом нелегком деле н Париже ока-
зал нам Л. А. Гринберг, знаток рус-
ского изобразительного и приклад-
ного искусства. В архиве Аверчен-
ко множество рукописей: рома»! 
-Шутки мецената», рассказы, пье-
сы. статьи (в том числе н <0 юмо-
ре»), воспоминания, записные книж-
ки, папки с письмами, рецензии о 
его творчестве, фотографии. 

Талантливым сатириком была ч 
Надежда Александровна Лохвицкая, 
широко известная под псевдонимом 
Тэффи. Она скончалась в Париже 
в 1952 году. К сожалению, часть ее 
архива попала в США. Но то. что 
сохранилось у ее близких друзей 
М. Н. и В. А. Верещагиных и было 
мне передано, представляет перво-
классный интерес. Оказалось, что 
существуют мемуары Тэффи. 

Полагаю, что материалы из архи-
вов Аверченко, Тэффи и других 
можно использовать в томе «Лите-
ратурного наследства», который на-
зывается «Русская сатира X X века. 
Не изданное и забытое». 

Нашлись интересные материалы 
о Ма рине Цветаевой. Часть из них 
я привез. Безусловно, удастся полу 
чнть и остальное, 

В последние годы наши архивы 
получают из Парижа литературные 
реликвии, собранные Н. В. и И, В. 
Кодрянскими, которые дружили со 
многими русскими писателями. Не-
малое участие приняли они и я 
судьбе Л. М. Ремизова. Теперь Н. В. 
и II. В. Кодрянские отправили иа 
родину 109 акварелей Ремизова, ин-
тересный альбом фотографий Ремн-
вова от детских лет до конца жил-
ки. принадлежавший самому писа-
телю. I! это только часть того, что 
еще поступит от Н. В и И. В. Код-
рянскнх в каши архивы. 

Особо хочется помянуть добрыч 
словом поэтессу Софью» Юльевну 
Прегель. которая усердно помогала 
нам. Она передала некрторые ма-
териалы из собственного архив»! 
и позаботилась о том. чтобы из 
США были присланы фотогра-
фии хранящихся там десяти пи-
сем Валентина Александровича Се-
рова к М. С. Цетлни. Сердечную 
благодарность приношу также со-
трудникам Национальной библиоте-
ки н Париже м-м Форест, Т. А. Осо-
ргнноП. профессору Тома 

Перечислить все найденное и воз-
врашенное на родину в газетном 
интервью никак невозможно. Скажу 
лишь, что здесь — документы 
и материалы, относящиеся к Купри-
ну. Бунину, Бабелю, Федину... 

По моей просьбе. Ф. Ф. Юсупов 
записал свои воспоминания о ху-
дожнике В. А. Серове. М. Г. Корн-
фельд рассказал, как он основал в 
1908 го4^ журнал «Сатирикон». Ин-
тересны воспоминания В. Н. Павло-
вой «Моя жизнь и работа в Москов-
ском Художественном театре». Уда-
лось разыскать рукопись художни-
ки Д. С. Стеллецкого «Описание 
моей жизни». Характерно окончание 
атих воспоминаний: «Южный кли-
мат. природа и моя деятельность 
на чужбине мне далеко не по душе. 
Я здесь оторван от корней моего 
дарования, от России, родной и 
близкой душе моей. Мне не хватает 
русского ваздуха, русских полей и. 
главное — русских людей. Меня 
всегда вдохновляла только работа 
для Русской Жизни и для Русского 
Дела». Этот лейтмотив характерен 
для мемуаров русских людей, за-
кончивших жизнь на чужбине. 

В заключение хочу сообщить, 
что мне удалось выполнить некото-
рые просьбы архива Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
и разыскать ао Франции фотогра-
фии хранящихся там рукописей 
Маркса и Ленина. Кроме того, я 
обнаружил письма участников рус-
ского революционного движения на-
чала века (в том числе Луначар-
ского) с упоминаниями о Ленине, 
свыше 60 бюллетеней, отчетов, ре-
золюции, брошюр, листовок и объ-
явлений, изданных русскими со-
циал-демократами за границей в 
1902—1916 годах, книгу Кардини 
«Будущее Алжиоа», подаренную 
им в 18-16 году Марксу. Наконец, 
в Парилке я видел экземпляр кни-
ги Ленина «За двенадцать лет», 
изданной а 1908 году, с его дар-
ственной надписью. Надеюсь, она 
также поступит в Москву. 

Значительная часть разысканных 
мною во Франции рукописей и до-
кументов поступит в Центральный 
государственный архив литературы* 
искусства СССР. Другая группа 
материалов предназначается Инсти-
туту марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. Отдельные документы, 
а также иконографические материа-
л

»> будут переданы в Музей 
Л. Н. Толстого. «Дом Г. В. Плеха-
нова», отдел рукописей Государ-
ственной библиотеки имени 
В. И. Ленина, Институт русской 
литературы Академии наук СССР, 
Музей МХАТа СССР, Архи . 
Горького, Музеи А. С. Пушкина « 
Москве. Музей музыкальной куль-
туры СССР. Музей И. С. Турге-
нева в Орле, Музей «Домик 
М. Ю, Лермонтова» в Пятигорске, 
Музей П. И. Чайковского в Клину. 

Ряд картин я привез Треть-
яковской галерее. Но об атом мы 
поговорим в следующий раз, ко-
гда пойдет речь о найденных ао 
Франции произведениях русского 
изобразительного искусства. 

Неизвестный этюд Н. Н. Л и нар- Ш | а ф | р П а т У П М Л а 
тине «Пущин в гостях у Пушнина / I " • " Л |_«Г г П А Н 
а Михайловском.. Начало 70-х го- щ)Ш 
Ява. « а » 

Хранится в Париже, /б 75 
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СОТРУДНИЧЕСТВО, Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь 
Из Каира в Мо(Кву возвратилась деле-

гация Союза писателей СССР в срставе 
писателей Г. М. Мус репою, М. Хурсун-
Эаде и заместителя председателя иност-
ранной комиссии СП СССР К. А. Чусуно-
во, принимавшая участие в чрезвычайном 

• совещании Постоянного бюро писателей 
стран Азии и Африки В беседе с нашим 
корреспондентом К. А. Чугунов рассказал: 

— Советски* писатели, как и писатели 
других стран—участниц афро-азиатского 
литературного движения, были обеспо-
коены тем, что Постоянное бюро с цент-
ром а Коломбо уже в течение несколь-
ких лет бе»дейст«ует, не выполняя важ-
ных решений Ташкентской и Каирской 
конференций писателей. 

Особое беспокойство вызвали произ-
вольные, единоличные действия гене-
рального секретаря Постоянного б ю р о 
цейлонца Р. Д. Сенанаякв, нарушавшие 
устав организации. Например, согласно 
этому уставу, сессии б ю р о д о л ж н ы соби-
раться не реже одного раза в шесть ме-
сяцев. На деле на протяжении послед-
них трех лет они не собирались ни разу. 

Каирская конференция поручила гене-
ральному секретарю способствовать со-

зданию национальных комитетов писате-
лей в странах-учестницах и координиро-
вать их деятельность. Этого не делалось. 
Мало того, писательские организации в 
разных странах аели работу по изданию 
литературы, взаимным переводам, про-
ведению творческих дискуссий, развитию 

"Личных контактов, но генеральный секре-
тарь не интересовался деятельностью 
этого рода и не освещал ее на страницах 
печатного органа Постоянного б ю р о — 
информационного бюллетеня «Призыв». 

С другой стороны, Сенанаяке без ве-
дома и согласия членов Постоянного 
бюро организовывал поездки ,так назы-
ваемых «делегаций» бюро для участия в 
международных политических конферен-
циях, и серьезную, целенаправленную 
деятельность в области развития литера-
турных связей подменял псевдореволю-
ционной демагогией. 

Таким о б р а з о м получалось, что глав-
ная задача афро-азиатского литературно-
го д в и ж е н и я — содействовать участию 
писателей в борьбе народов против им-
периализма и неоколониализма, за рас-
цвет национальной культуры — не выпол-
нялась. 

По этой причине страны — члены По-

стоянного бюро обратились к националь-
ному комитету писателей ОАР с прось-
бой взять на себя инициативу созыва 
внеочередного заседания бюро • Каире. 
В заседании участвовали представители 
ОАР, СССР, Индии, Цейлона, Судана н 
Камеруна. Было принято решение пере-
нести место пребываннв бюро — до бли-
жайшей сессии исполкома организации-— 
из Коломбо в Каир. Обязанности гене-
рального секретаря бюро возложены на 
представителя национального комитета 
писателей ОАР Юсефа зс-Сибаи. 

Бюро приняло резолюцию в поддерж-
ку борьбы вьетнамского народа протне 
агрессии США. 

В ближайшие п о Л ы Постоянного бюро 
входят издание нового ежемесячного ин-
формационного бюллетеня, антологий но-
велл и стихов, посвященных борьбе на-
родов Вьетнама, Алжира, ОАР за нацио-
нальную независимость и прогресс, про-
ведение семинара поэзии и ряд других 
мероприятий. Создана инициативная груп-
па в составе представителей ОАР, Индии, 
Судана и Цейлона для разработки пред-
ложений относительно созыва очередной 
конференции писателей стран Азии и Аф-
рики. 

«Это ПОХОЖ# , 

на ад...» 
Гпродок Кантон штата Мис-

сисипи. 2 500 демонстрантов, 
участников «марша Мередита», 
расположились лагерем ночью 
на отдых у костров. 

Отдохнуть не удалось: поли-
цейские обрушили на демонст-
рантов гранаты со слезоточи-
вым газом, избивали беззащит-
ных людей дубинками. «3№ 
было похоже на ад». — пишет 
английская газета *Морнине 
стар», поместившая снимбк, ко-
торый мы публикуем сегодня., 

Мартин Лютер Кинг, извест-
ный деятель негритянского дви-
жения, который был в рядах 
демонстрантов, сказал, что' 
действия полиции—годно из са-
мых ярких проявлений поли-
цейского государства, которое 
я когда-либо видел. Мы долж-. 
ны показать, что нас не повер-
нут назад даже слезоточивы* 
газы. Мы должны идти впе-
ред!» 

С
Е М Ь Д Е С Я Т С ЛИШНИМ 
лет назад, в октябре 
1893 года, в дни тор-
жеств по случаю прихо-
да русской эскадры в 

Тулон, уже прославленный 
в ту пору Эмиль Золя 
говорил. чго сближение 

•двух стран в значительной 
мере подготовлено литерату-
рой. «...Литература имеет 
право на участие в этих 
празднествах, ибо она пер-
вая потрудилась над делом 
братства двух стран». Золя 
закончил свою речь напоми-
нанием. чем он, как писа-
тель, обязан русской литера-
туре: «...Я лично был принят 
и ободрен сю в трудные ми-
нуты мое̂ й жизни, когда мое 
собственное отечество обо-
шлось со мною сурово, то я 
счастлив, что могу здесь от-
платить старый долг». 

Не только личный пример 
Золя, получившего признание 
в России раньше, чем у се-
бя на родине, но и множест-
во иных фактов свидетель-
ствовало о взаимном духов-
ном обогащении двух нацио-
нальных культур, о тесных и 
крепнущих интеллектуаль-
ных связах великих народов. 

Достоевский впервые пере-
вел на русский язык «Эженл 
Гранда» Бальзака, соревну-
ясь в художественном ма-
стерстве с автором переводи-
мого романа. Нельзя не 
вспомнить о переводах Прое-
иером Мериме «Пиковой да-
мы» Пушкина. «Призра-
ков» И. С. Тургенева. Л. П. 
Толстой среди произведений, 
которые произвели на не-
го «огромное впечатление», 
назвал «Исповедь» и «Эми-
ля» Жан-Жака Руссо, 'От-
верженных» В Гюго. «Мыс-
ли» Б. Паскаля. О Руссо он 
говорил: «Я прочел всего 
Руссо, все двадцать томов, 
включая «Словарь музыки». 
Я более чем восхищался им. 
я боготворил его... Многие 
страницы его так близки 
мне. что мае кажется, я их 
мапнеал сам». 

В свою очередь творче-
ство великого русского писа-
теля оказало огромное влня-
ние на французских мастеров 
слова. «Этот парящий над 
вселенной полет, полет гения 
с орлиным взором», как пи-
сал об авторе «Войны и ми-
ра» Ромен Рол лап. не толь-
ко восхищал творца «Жана 
Крнстофа», он оказывал дли-
тельное. можно даже ска-
зать, постоянное влияние на 
творчество знаменитого фран-
цузского писатели. Альфонс 

Доде уверял, что знал «Вой-
ну и мир» наизусть. Флобер. 
Мопассан. Гонкуры восхища-
лись изумлявшим их ма-
стерством Тургенева. 

По все это относится 
не хрлы*о . к прошлому. 
За последние 35 лет в на-
шей стране трижды издава-
лись собрания сочинений 
Бальзака, в 20. в 15 п 24 
томах каждое. Два последних 
издания вышли тиражом 515 
тысяч экземпляров. Распро-

тактов. дух дружбы все более 
укреплялся. 

Этот дух дружбы, связы-
вает народы двух великих 
стран, питается давними сим-
патиями. С 14 июля 1789 го-
да, с памятного дня штурма 
Бастилии, передовые люди 
России, стремившиеся осво-
бодить свою родину от мерт-
вящих оков самодержавия, 
видели во французском на-
роде. смело и самоотвержен-
но поднимавшемся на рево-

виться. Это скульптурный 
портрет солдата в походной 
военной форме, с ружьем в 
руках. А позади, снизу, скло-
нившись, искоса смотрит на 
него девочка: в ее руках цве-
ты: синие васильки, белые 
ромашки, красные маки — 
цвета Франции. У основания 
памятника, внизу—полустер-
шаяся от долгих лет надпись: 
«Сержант Гофф». И еще ни-
же: «Солдату 1870 г., защит-
нику Родины». 

ДУХ ДРУЖБЫ 
странение в сотнях тысяч 
экземпляров многотомных со-
браний сочинений француз-
ских писателей XIX века — 
свидетельство огромного ин-
тереса советских читателей 
к культуре Франции. 

Золя был прав: конечно же. 
литература оказывает боль-
шое влияние па духовное 
сближение двух народов: кто 
мог бы это оспаривать ' 

Но не только художествен-
ная литература выполняла 
эту -важную и благородную 
миссию. Л музыка'' А изо-
бразительное искусство? 
Театр'.' 

Особенно велика роль нау-
ки в интеллектуальном сбли-
жении наших стран. Я позво-
лю себе лишь сослаться на 
последние личные впечатле-
ния. Две недели тому назад 
в Париже, в згркальном зале 
старинного дворца Роганов, 
мы — члены советской деле-
гации — в течение шести 
дней обсуждали с француз-
скими коллегами вопросы ис-
торической науки. г>то была 
третья франко-советская кон-
ференция ученых-историков. 
Программа работ конферен-
ции была большая: почти по 
всем вопросам возникали 
оживленные дебаты, споры. 
Но если бы нужно было оп-
ределить самую характерную 
черту этого коллоквиума, я 
бы сказал — дружествен-
ность. доброжелательство 
господствовали. несмотря 
на споры, в старом особняке 
Рога&зв. Мне довелось участ-
вовать во всех трех франко-
советских конференциях, н 
могу сказать, что раз от ра-
з\. с развитием научных кон-

А . 3. М А Н Ф Р Е Д , 
* донтор исторических н а у к 

люцнонную борьбу, вооду-
шевляющий пример для под-
ражания. Но и французский 
народ, народ, прошедший че-
рез пять революций, не мог 
не испытывать чувства сим-
патии или близости к русско-
му народу, бесстрашно по-
шедшему навстречу Великой 
революции, совершенной в 
октябре 1917 года. Уже в 
1905 году, во время первой 
русской революции, во Фран-
ции было создано «Общество 
друзей русского народа», воз-
главленное Анатопем Фран-
сом, Оно объединило лучших 
представителей французского 
народа. Само создание это-
го общества было знамением 
времени. Пройдут еще годы, 
и позже Ромен Роллан ска-
жет: «На том поле битвы, ка-
ким является современный 
мир. мощный СССР — ве-
личайшая 'армия социальной 
справедливости и человече-
ского прогресса. Мы привет-
ствуем его знамена». 

По была еще иная связь, 
издавна соединявшая' оба на-
рода. связь, которая, может 
быть, была и остается сильнее 
всех иных связующих начал. 
Это память о совместной 
борьбе против общего врага, 

и л КЛАДБИЩЕ Пер-
' ' Лашез. в Париже, сре-

ди многих памятников, при-
ковывающих внимание, есть 
одни — внешне мало при-
мечательный, старый, потем-
невший от времени и дож-
дей. стоящий как-то в сто-
роне от гравия Дорожек; воз-
ле него никогда не видно 
ос та п а в л и ва гощ и хс я прохо-
жих И все-таки мимо нель-
зя пройти, не заметив его; 
что-то заставляет остаио-

Эта тема, раз возникнув, 
повторяется в металле и кам-
не многих памятников фран-
цузской столицы. Вечный 
огонь на могиле Неизвестно-
го солдата у Триумфальной 
арки, памятные плиты на со-
боре на Площади Сен-Ми-
шель, небольшие дощечкн с 
теми же цветами. , синим, 
белым, красным, н име-
нами погибших на степах 
домов — их так много, что 
всех не сочтешь, — напоми-
нают о трех гермайских на-
шествиях, о кованых немец-
ких сапогах, топтавших 
французскую землю. 

Памятники этн напомина-
ют н об ином Народы двух 
великих стран были товари-
щами по оружию в борьбе 
против угрозы германского 
милитаризма, союзниками в 
двух мировых войнах. 

Ромен Роллан ввел в лите-
ратуру представление о «по-
колении, переходящем от од-
ной войны к другой». Ромен 
Роллан говорил о переходе 
от войны 1870 года к войне 
1914 года. Выражение 
«между двумя войнами» ста-
ло весьма распространенным, 

< Между двумя войнами» 
отношения между Францией 
и СССР складывались по-
разному. Союзники в пер-
вой мировой войне, они 
оказались разъединенными, 
чтобы не сказать резче, и 
не по вине советской сто-
роны, в последующие го-
ды. Затем новая угроза 
германского милитаризма, 
выступавшего на этот раз в 
гитлеровском обличье, сбли-
зила обе державы, соединила 
нх договором о взаимной по-
мощи. Но затем снова, не по 

вине Советского Союза, ход 
событий пошел по-иному: до-
говор. соединявший обе стра-
ны, был перечеркнут полити-
кой Мюнхена. 

И все-таки в самые труд-
ные дни и ночи второй миро-
вой войны — и в этом была 
ныешая логика истории — 
французский и советский на-
роды соединили свою судь-
бу. Онн- сражались, как 
братья по оружию, в великой, 
справедливой, освободитель-
ной войне против германских 
завоевателей, стремившихся 
подчинить Европу н мир сво-
ей тирании. 

Тогда, в это трудное и ве-
ликое время, еще более ок-
репла дружба французского 
и советского народов, укрепи-
лась вера в необходимость, 
жизненную необходимость 
сохранения этих дружествен-
ных уз и в будущем мире. 
Устами генерала де Голля. 
возглавлявшего Комитет на-
ционального освобождения, 
были сказаны запомнив-
шиеся слова; «В Западной 
Европе, по-прежнему остаю-
щейся для человечества ве-
личайшим центром создания 
духовных ценностей, фран-
цузы — как только враг бу-
дет изгнан — хотят осущест-
влять прямое и практическое 
сотрудничество с Востоком, 
то есть в первую очередь с 
милой их сердцу могущест-
венной Россией — нашим по-
стоянным союзником». 

Мы знаем, что в мнре. на-
ступившем после волнующих 
дней победы, все оказалось 
сложнее, труднее, иначе, чем 
ожидалось в дни войны. Но 
как нн шло развитие отноше-
ний за последние двадцать 
лет. — никакие стужи «хо-
лодной войны» не могли ос-
тудить дух дружбы, согре-
вающей оба народа. 

За последние годы отно-
шения между двумя велики-
ми странами улучшаются, н 
это не может не служить не 
только интересам обоих на-
родов. но н интересам других 
европейских народов, укреп-
лению мира в Европе. Ви-
зит Президента Французской 
Республики генерала де Гол-
ля в нашу страну, несомнен-
но. призван сыграть важную 
роль в укреплении дружеских 
отношений между " двумя 
странами. Дух дружбы — 
давней, традиционной, прове-
ренной многими испытания-
ми,—дружбы французского и 

"советского народов, как пока-
зывает исторический опыт, в 
конечном счете всегда берет 
верх. 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.. 
НЕУДАЧИ 

ПИРАТЫ былых арсмем при-
д.шлли очень большое 
значение своему флагу. 

Он должен был внушать тре-
пет всем, ито имел несчастье 
повстречать морских разбойни-
ков. Большинство пиратов 
предпочитало изображать на 
флаге череп и скрещенные ио-
сти. Иногда эмблемой служил 
человеческий скелет, который 
в одной руке держал меч, а в 
другой — стакан с пуншем. 

Но в наше ерем* такие ро-
мантические эмблемы уже не в 
моде. На флаге, который мы 
воспроизводим, изображен не 
череп, а доллар. Это реклама 
книги американского профессо-
ра Спенсера Лолларда «Как мо-

жет преуспеть капитализм». 
Ученый человек доктор Пол-
лард! За его плечами — Гар-
вардский университет, три го-
да работы в Оксфордском. а 
ныне он — профессор Кали-
форнийского. Но самое глав-
ное — утверждает реклама — 
профессор Лоллард работает 
над тем, «кан помочь капита-
лизму преуспеть*. 

Почему американский госу-
дарственный корабль. осна-
щенный процветанием и свобо-
дой, плывущий под знаком дол-
лара. должен бороться против 
волн иритики?.. — вопрошает 
доктор Поллард. И автор за-
дается целью спасти это судно 
от бурь и привести его в 
тихую, надежную гавань. А для 
этого прежде всего необходимо 
развеять тревожные тучи на 
горизонте капитализма, дао от-
веты на следующие вопросы: 
«Почему слово «капитализм* 
звучит, как отвратительное ру-
гательство для многих?*, «Поче-
му мы сами должны не только 

\ "1 ркч1г 

плтт.; ли 

защищать капитализм, но и или 
бы извиняться за него?*, «Объ-
едаемся ли мы на последнем 
пиршестве капитализма?*. И 
доктор Поллард дает ответы, 
прямые и всегда оптимистиче-
сиие. 

Почему так важно ознако* 

миться с ответами доитрра Пол-
гарда ? Реклама все объясняет, 
• Если вы хотите знать, что та-
кое капиталист, — спросите у 
любого коммуниста! А вы знае-
те? Каи правило, нет!» Значит, 
такая книга вам нужна! 

• Она проста и понятна, без 
экономической тарабарщины и 
техническом эаумн, без утоми-
тельных диаграмм и головолом-
нон статистики...* И самое 
главное, «доктор Поллард пока-
зывает, как обеспечить буду-
щие капитализма (и оаше1) с 
помощью простых повседнев-
ных действий и обязательств'* 

Далее идет*' перечень самых 
заманчивых обещаний. Таи, на 
странице 42-м читатель узнает, 
• почему некоторые люди всег-
да находятся на гребне вол«ы 
цнкличес>9х качелей* капита-
листической экономики. А на 
странице 79-й доктор Поллард 
откроет секрет «свойственной 
вам склонности терпеть неуда-
чу*. там же он объяснит, как 
уберечься от подводных рифов 

капитализма, «разрушивших не 
одну счастливо начатую дело-
вую карьеру*. 

• Но достаточно!* — воскли-
цает издатель Ему остается 
только добавить, что книга, ко-
торой «суждено стать класси-
ческой*, элегантно издана и 
продается по скромной цене: 
всего лишь 4 доллара 05 цен-
тов. 

На страницах американского 
журнала «Ридерс дайджест* од-
но время печаталась речламл: 
•Найдено средство излечения 
от сифилиса в течение одного 
дня*. Похоже на то. что и сок-
тор Поллард берется избавить 
капитализм от всех его хворей 
• столь же короткий срои. 

В былые времена на пи-
раГСиих кораблях плавали 
•джентльмены удачи». 

Доктору Лолларду, путешест-
вующему в кают-компании ко-
рабля капитализма, суждено 
стать джентльменом неудачи. 

В ГЕРМАН 

На днях редакцию «Литературной газеты» посетили болгар-
ские литераторы Андрей Гуляшки и Костадин Кюлюмов. 

Во время дружеской беседы Андрей Гуляшки рассказал о 
своем новом романе, в котором читатели вновь встретятся с 
знакомым им героем, болгарским контрразведчиком Авваку-
мом Заховым. Затем А. Гуляшки передал, редакции «Литера-
турной газеты» для опубликования свое письмо, которое мы 
ниже печатаем. , 

В О К Т Я Б Р Е прошлого года 
«Литературная гааета» 

опубликовала отрывки и» моего 
интервью органу Союза болгар-
ских писателей еженедельнику 
«Дитературеи фронт». 

В ауом интервью я впервые 
упомянул о намерении напи-
сать роман, в котором мой ге-
рйй, болгарский контрразведчик 
Аввакум Захов должен встре-
титься с героем книг А . Фле-
минга — достославным Джейм-
сом Бондом, агентом 007 ан-

глийской разведки. 

Уже на другой день после 
того, как «Литературная газе-
та» опубликовала свою замет-
ку, «Тайме» поместила сразу 
два материала на «ту тему: 
«Джеймс Бонд показан злоде-
ем» н «Из России с Бондом», 

сообщив, между прочим, что 
Андрей Гуляшки — «советский 

писатель», а Аввакум Захов — 
«советский контрразведчик». 

Тогда же «Литературная га-
зет*» ответил* гааете «Тайме», 
поместив статью, озаглавлен-
ную «Не заглянув в святцы». 
А задуманный мной «удар пв 
Джеймсу Бонду» стал предме-
том оживленных комментариев 
английской прессы. Директор 
крупной британской издатель-
ской фирмы «Кассел» прибыл 
на самолете в Софию, чтобы 
заключить со мной договор и» 
издание романа, в котором За-
хов встретится с Бондом. 

В начаге втого года, по при-
глашению фирмы «Кассел», я 
приехал в Лондон для сбор* 
материала. У меня состоялось 
несколько встреч с лондонски-
ми журналистами. Позвакомив 
их с сюжетом будущей книги, 
я заявил, что в романе мой 
Бонд будет действовать от име-
ни Н А Т О , под флагом Н А Т О , 

а ие в качестве агента англий-
ской разведки, что он не будет 
ни убит Заховым, ни «идеоло-

гически спеленут» нм. 

Нужно отметить, что почтя 
все беа исключения английские 
журналисты точно и правдиво 

воспроизвели мои слова, не 
допустив в своих отчетах ни-

каких искажений ичи швраще-
нин В отличие от газеты 
«Тайме», английская печать и 
культурная общественность в 

целом с симпатией отнеслись к 
предстоящему «деликатному 

развенчанию» кумира бульва-
ров Джеймса Бонда. «Г»рдиан» 

написала даже, что английской 
молодежи давно пора освобо-
диться из-под влияния героя 
Ф\еминга. Издатели серии ро-
манов «Джеймс Бонд» (выхо-

дящих стотысячными тиража-
ми) тоже не возражали против 
издания романа, в котором 
Бонд будет наконец «побеж-

ден». 

Одновременно около дву* де-
сятков издательств из равны* 
стран попросили разрешения 
осуществить перевод романа на 
соответствующие языки. 

В апреле месяце ромаи был 

завершен'. Но именно в этот 
момент, когда рукопись уже с и -
ла достоянием английских ив-
дателей, наследники А . Фле-
минга через своего юридиче-

ского представителя запретили 
нам использовать имя Джейм-
са Бонда. Они не согласились 
отступиться от него нн за какие 
денежные компенсации, процен-
ты и т. п. Запретили использо-
вать его н в романе, и в пред-
полагаемой вкраинзацин! 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

БОНД 
Е Т 

ДРУГОЕ 
м Я 

Разумеется, мне никогда и в 
гокову не приходило исяольво-
вагь образ Джеймса Бонда в 
том виде, в каком он создав 
Ф\емингом. Его Бонд бедеи 
чертами характера, построен 

психологически поверхностно 
Я неоднократно заявлял, что 
собираюсь обогатить втот об-
ра*. сделать его более реаль-
ным. аемным. художественно 
правдивым — ведь только так 
он мог бы стать достойным про-
тивникам Аввакума Захова. 

Что ж? Запрещение упомина-
ния имени Джеймс* Бонд* 
только об.\егч*ет мою «втор-
скую задачу. Теперь «сопер-

ник» Аввакум* Захова может 
и совсем отбросить тесиые. не-
удобно скроенные литератур-
ные одежды флемииговского ге-
роя. Но он сохранит черты 
«бондизма», потому что «бон-

днзм» давно стал синонимом 
морального уродств», «нгигу-
манизма, доведенного до парок-
си*м* ницшеанства, бешено! 
влобм против Советского Сою-
ва и социалистических идей. 
Разумеется, настолько, на-
сколько вт* сущность прояв-
ляете* в моем персонаже, на-
столько он будет похож В» 
фчемннговского Бонд*. Но ведь 
носители «итичеловеческого, 
моральные уроды могут быть 
н»азаны всевозможными име-
нами, именами, н* которые иа-
следники Флеминг* не имеют 
никаких прав. Важна сущность 
обр***, имя ж* может быть яа-
ким угодно. «Бонди*м» на-

столько хар«ктереи в своих ан-
тичеловеческих проявлениях, 
чго его уанают в *юбом симво-

ле. под любым именем. 

Андрей ГУЛЯШКИ 

ю/ло'р - н а ш и х д р у з е й 

Несколько месяцев назад польские литераторы от-
мечали награждение Станислава Ежи Леца офицер-
ским ирестом Ордена Возрождения Польши. Эту вы-
сокую награду поэт-сатирик получил за литератур-
ные и граждаисиие заслуги Иными словами, за то. 
что он был борцом за освобождение Польши в 
годы гитлероесной оккупации, за то. что он был 
одним из организаторов смело проведенного побега 
из концентрационного лагеря; и за то, что сееимм 
афоризмами и эпиграммами принес польской сатире 
мировую еллау. «Непричвсаниые мысли* и -Фрашки* 
Станислава Ежи Леца изданы почти во всех евро-
пейских странах, неиоторые его афоризмы цитиро-
вались в выступлениях крупнейших ученых и поли-
тиков напечатаны в юбилейных изданиях ООН и за-
числены в сокровищницу «замечательных изрече-
ний*. 

И вот мы уэчали о кончине Станислава Ежи Леця. 
Он умер в возрасте 57 лет от тяжелой болезни. Умеп 
в расцвете творческих сил. Это огромная потеря для 
современной мировой сатиры и особенно ощутитель-
ная для писателей сатириков социалистического ла-
геря. 

Станислав Ежи Лец мечтал побывать в Советском 
Союзе, посмотреть иа нашу жизнь своими глазами. 
Драматург Петр Тур рассиазывал, как он познако-
мился с Лвцем в •вне. Лец представился весьма 
своеобразно: 

— Я — Станислав Сжи Лец. Мои фрашии и афо-
ризмы переводят я Советском Союзе. 

Это было предметом особой гордости для сатирика 
с мировым именем. И. по правде скааать, Лец мог 
бы быть более частым гостев1 на страницах наших 
газет и журналов. 

Чтобы хоть как-то восполните пробел, я предлагаю 
вниманию читателя несколько переведенных мною 
микроюморесои, афоризмов и фрашеи Станислава 
Е Ж И Л , Ц

* - И ЛАБКОВСНМИ 

Станислав Ежи Л Е Ц 

МИКРОЮМОРЕСКИ 
НЕДЕЛЯ 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 

Пыл* «Неделя покро-
вительства Животным*. 
По городу ходили сбор-
ШИКН ЛО<кергроЯДННЙ С 
собаками саж** свире-
пых порол ил поводка*. 
Щ а М сипа Кь по тая-
ния. С аОМЯШЯИЧН ЯШ-
вогнмми все обращались 

задушевно. Беспризор-
ные коты свободно бу-
шевали на лестничных 
клетках. Люди воздер-
живались ог того, чтобы 
Сроешь камень в крыс, 
перебегавших дорогу во 
дворе. Дети не д.1вадн 
взрослым уничтожать 
клопов. 

Единственный район-
ный нищий, который ла-
же в глазах самых не-

лкйей пред-
стввлвяс* достойным мн» 
посерди*, стоял с высо-
ко ПОДИЯТОЙ головой и 
смотрел туза, где на 
балконе шестого э и ж а 
Каст прислуга лнрекю-
р« М., демонстрировала 
свой пышных бюст. На 
груди нищего вместо 
привычного плакатика: 
«Глухонемой! Незрячий) 
Эпилептик! Неграмот-
ный!» красовалась но-
вая .вывеска; «День по-
кровительства живот-
ным' Происхожу от обе-
зьяны». 

Священник нашего 

прихода, шедший со 
мной, лал нищему моне-
ту, ие преминув шепнуть: 
«Это не означает, что я 
верю а Дарвина». 

О ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ 
ЛАРИНГОЛОГИЕЙ 

При дворе короля Ми-
нуса кто-то из придвор-
ных кашлянул (много-
значительно). Церемо-
ниймейстер посмотрел 
(шгагоаиа'штелыю).-

— Горло! — прохри-
пел придворный, 

Церемониймейстер вы-
нул коробочку с пилюля-
ми. 

— Незаменимо при 
кашле. 

Придворный взял пи-
люлю деликатно, двумя 
пальцами, проглотил и 
кашлянул... последний 
рад в жизни. 

Остальные придворные 
затаили дыхание, чтобы, 
не дай бог, не кашля-
нуть. Церемониймейстер 
еще не закрыл коробоч-
ку с пилюлями. 

НЕПРИЧЕСАННЫЕ 

МЫСЛИ 
в Он швырнул послед-
нюю каргу. Теперь он 
страшен: у него свобод-
ны рукй. 
в . Сколько масок должен 
маять на ссбя человек, 
чтобы не почувствовать, 
когда его бьют но лйцу,-
О Бывает. чго люди, па-
же говоря во сне. лгуг. 
в Как члето осуждают 
преступление. За то, что 
оно скверно совершено, 
в Йечезли с карт белые 
пятня. Остались только 
кровавые. 
О Йе рассказывайте свои 
сны- мржет, к власгн 
примут фрейдисты, 
О Сначала было слово. 
Ппгфм появилась фраза, 
в Из рая ведь выгнали 
только Адама и Еву. А 
как выбрались оттуда на 
свободу львы, орлы, обе-

зьяны. блохи и т. д.?.. И 
даже яблоки? 
О В начале некоторых 
песен взамен скрипично-
го ключа стоял параграф,# 
О Его пьесы настолько 
слабые, что не могут 
сойти со сиены. 

ФИШКИ 
О САТИРЕ 

В сатире мпого соли. 
перча. 

Таланта много в ней 1 

и пыла! 
Ее мы пишем кровью , 

сердца... 
Когда вет деиер» 

на чернила. 
. V "И < V <•' 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ 

Старое вино и юная 
• к(й1с»«1ша — 

Лучшее лек>рс|В0. 
чтобы не состариться. 

С ними поживешь до 
возраста преклонного... 

Только где здоровья 
взять для лекарства 

оного) 
КУЛЬТУРА 

В древнем Риме даже 
свиньи 

Понимали по-лагыии. 

Горохе** Рисунки 

О ДОРОГАХ 

Ах,' если бы кто из 
читателей 

Понять »ту' _ истину 
мог: 

Что лучше дороги без 
указателей. 

Чем указатели без 
дорог. ' 

АНГЛИЯ: ФУТБОЛ,< 44 

А Ж И О Т А Ж 
Н А Р А С Т А Е Т 

Кен ДЖОНС. 
спортивный обо*рееатеяь 

английской газеты 
•Денли миррор» 

и А Э Т О Й неделе ЛОНДОНСКИЙ 
» • власти столкнулись с про-

блемой, предвидеть которую, 
впрочем, было не так уж труд-
но: со спекуляций билетами на 
розыгрыш «Кубка мира». Бвле,-( 
ты попали в руки дельцов,' ко* 
торые не торопятся их прода-
вать и ждут, чтобы аень| 
взвинтились до предела. ' 

Абонемент на 10 игр, вклюе 
чая полуфинал н финал на ста* 
дионе в Уэмбли. - официально 
продавался по 25 фунТов стер-
лингов, а сейчас он уже стопг 
35 фунтов. 

Спекуляция билетами, одна* 
ко. лишь одна из проблем, а 
которыми столкнулась сейчао 
Футбольная ассоциация. На 
этой неделе в Хельсинки пред-
ставитель Британской ассоциа-
ции спортивных комментаторов 
сообщил условия работы прес-
сы. которые прнзнацы совер-
шенно неудовлетворительными. 

Пресса требует гораздо боль-
ше мест и возможностей для 
армии корреспондентов, кино-
операторов, радио- н телеви-
зионных комментаторов. 

Особенно решительно возра-
жают представителя Бразилия 
против ограничений, которые 
позволяют аккредитовать лишь 
несколько кинооператоров. Но 
Футбольная ассоциация и* хо-
чет ничего менять. 

Бн-бн-си меж к м уже успело 
обойти всех своих конкурентов, 
пригласив выступать иа теле-
видении известных менеджеров 
и тренеров. Во время сорвано-
аачнй спортивные передачи дм 
сгигнут рекордной цифры: 
50 часов телевизионного време-
ни Так называемое Независи-
мое телевидение далеко оста-
лось позади. Н* обошлось, од-
нако. без казусов. Соперниче-
ство между двумя компаниями 
привело к тому, что аиамеим-
тый менеджер Томми Дохертш 
из «Челсн» согласился осве-
щать соревнования как для Би-
би-си, так и для Независимого 
телевидение. Ревнивое Би-би-си 
отказалось от его услуг. Среди 
знаменитостей, которые будут 
освещать по телевидению «Ку-
бок мира». — Рон Гриивуд ив 
«Вест Хэма», Джонни Хэйно 
из «Фулхэма», бывший капи-
тан Дон Реви па «Лидс Юнай-
тед» и Джимми Хялл яз «Ко-
вентри Спти». 

Увеличился поток сувениров 
«Кубка мира». В одном из круп* 
иейших лондонских магазинов 
началась торговля аначкама, 
мячами, жилетами, шляпами, 
вымпелами н_ даже золотым* 
богинями. Разумеется, копия-
ми. Символ «1\убка мира$ —» 
львенок Вилли — принят ели-' 
нодушно. н его изображение 
можно встретить повсюду-

ХРОНИКА 
• На днях • КаВуле ваиои-

чился международный сватиея 
лормодчимоа куяоимстяеииеА 
литературы на яаыми урду, 
пушту и фарси и* четырех 
стран — Афганистана, Ирана. 
Пакистана и СССР. С о м т с к к Я 
Сою* на атой встреча представ-
ляли таджнисии* писатели и 
переводчики Хабнб Ахрарн* 
Дшалол Инраии, Насирдмам 
Масуми и Рахим Хашим. Совет-
ски* участииии встречи 
лились опытом перевода према» 
ведений писателей ааруееммыи 
стран иа многочисленные ивам 
ни нашей страны. 

• Ло приглашению Сеи»«в 
писателей СССР а нашей стра-
не болев полутора месяцев на-
ходился видный чилийский пи-
сатель Маиуаль Рохас, а втер 
романов еСыи ворае. еСяаш* 
вина» и «Тени против станы*. 
Маиуаль Рохас проявил боль-
шой интерес и советской лите-
ратуре Издательстве -Про-
гресс* готовит и выпуску ант», 
логию рассказов советских пи. 
сателей в его переводе на иое 
панский яаыи. 

• На днях яидиому млад не» 
германскому писателю Вольф-
гангу Ибппеку исполнилась 
60 лат. • свяаи с атим секре-
тарь правления Сеюаа писате-
лей СССР А. Сурков направив 
юбиляру поадравитеяьную те-
леграмму, 

• Индийский писатяяь Семе 
чидаиаида Хираианда Ватсайян, 
посетивший .Литературную Га-
зету», рассказал о своей ||«ЯОй 
пьесе, основанной на старин-
ных легендах о царе А теме. 
Во аремя беседы С. X. Ватсайян 
поделился своими мыслями е 
культурных традициях наши* 
стран. 

•Литературная газета» 
выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 
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