
Бфы КЕРБЛБЛЕВ: 

СТИХИ—ВСЮ 
жизнь 

Несколько месяцев назад в 
•«Литературной газете» был опу-
бликован отрывок из моего но-
вого романа «Кайгысыз Атаба-
ев». Роман сейчас полностью 
переведен на русский язык 
М. Дальцевой и И. Атаровым и 
в ближайшее время выйдет в из-
дательстве «Туркменистан». 
Ну, а раз уж зашел разговор о 
путешествиях, то хочу заме-
тить следующее. Работая над 
образом Атабаева, видного пар-
тийного и государственного дея-
теля Туркмении, я столкнулся 
с большими трудностями. В на-
ших местных архивах сохрани-
лось не так уж много материа-
лов о жизни этого замечатель-
ного человека. Приходилось со-
бирать их буквально по крупи-
цам — в Ташкенте, в Москве. 
И все же я, вероятно, не завер-
шил бы свою книгу, если бы не 
помощь, которую мне оказали 
соратмикн Атабаева, участники 
борьбы за Советскую власть в 
Туркестане. Я получал много 
писем, воспоминаний. Часто на-
езжая в -Москву, подолгу бесе-
довал с однополчанином, Атабае-
ва С, П. Тнмошковым, командо-
вавшим в годы гражданской 
войны Закаспийским фронтом, 
ныне кандидатом военных наук. 

...Продолжаю писать стихи. 
Впрочем, над стихами я работаю 
всегда, всю мою жизнь. Со дня 
на день в «Советском писателе» 
должен выйти сборник стихов. 
•Это — мое путешествие по жиз-
ни. разговор с современником 
о долге, призвавши, чести. 

Успех человеческий — 
старый кочевник — 

Приходит к достойным. 
И в ятом, брат, суть. 

Когда тебя честно 
обходит соперник. 

Подножку не ставь ему. 
Рыцарем будь! 

(Перевод Якова КОЗЛОВСКОГО) 

Книга окончена, готова, по 
многое хочется добавить уже 
сейчас... В сентябре — октябре 
этого года собираюсь поехать в 
Болгарию, Румынию, Прав!. Не 
знаю, какие нмачно стихи я на-
пишу по возвращении, но... я 
уже говорил, что над стихами я 
работаю всегда... 

О 

Степан Щ11ПАЧЕВ: 

«КРАСНЫЕ 
Л И С Т Ь Я » 

Самыми плодотворными в 
моей работе были последние 
пять лет. За это время я вы-
пустил довольно объемистый 
для меня сборник стихотворе-
ний «Ладонь», напигал поэму 
«Наследник» о Н. И. Шмите, 
который в 1905 году вооружил 
иа собственные средства рабо-
чих со своей фабрики и вместе 
с ними сражался против само-
державия... 

В этом году я сдал в изда-
тельство «Советский писатель» 
новый сборник стихов «Крас-
ине листья». Рядом со стиха-
ми «приземленными» в сбор-
нике есть и такие, которые 
уведут читателя в космиче-
ские дали. Но и они, конечно, 
не отдалят его от сегодняшних 
дел. земных радостей и тревог. 

Есть в сборнике несколько 
стихотворений о поэзии. Вот 
одно из таких стихотворений: 

С Ш Ш ! ПОЯТ, 
когда партер и ярусы 
• шторм океанский 

прекращаются кдруг 
от аплодисментов яростных, 
от тысяч неистовых рук. 

Только «того мало 
• наш век строгий, 
если кто-то потом • тншнне 
не повторяет 
П О ! СТрОКН 
с самим собою яаелнне. 
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ЕЙЧАС • мо«м родном Парагаав царит 
*»• диктатура американского подручного 

Стросснвра —сказал • босодв с корреспонден-
том «Литеретурной газеты» товарищ Аболардо 
Сейчас—Народ голодает. В тюрьмы брошены 
лучшие сыны и дочери стремы. Среди « и х — н а ш 
боевой друг, борец за народное дело и лите-
ратор профессор Антонио Майдана, а также 
экономист Альфредо Алькорта, педагоги. Ху-
лиа Рохас и Ананиес Майдана, адаомат Игнасио 
Фернандес, инженер Верхмлио Беррейро, ра-
ботницы Хильберта Вердун де Талавера, Пор-
фирм* Модеста Арауко и другие. А всего в за-
стенках томятся сотни политзаключенных. 
Стресснер не допускает к узникам даже род-
ных, врачей, адвокатов., Состояние здоровья 
Антонио Майдана и его друзей тяжелое. Чудом 
прорвавшийся > тюрьму уругвайский журналист 
сообщил, что заключенные размещены в малю-
сенькой камере, где всегда царит полумрак, 
«уда не проникают воздух и солнце. 

А в январе этого года диктатор приказал на-
деть на Антонио Майдена и других узников 
кандалы. Все это происходит в тюрьме, которая 

ПИНИЯ 
С П А С И Б О , 
СОВЕТСКИЕ 
Д Р У З Ь Я ! 

Абелардо С А Н ЧЕС, 
член руководства Парагвайской компартии 

стокт в Асунсьоне рядом с... Дворцом право-
судия. 

Впрочем, правосудие давно у ж е стало у нас 
пустым звуком. Власти недавно арестовали око-
ло 400 крестьян. Сорок из них без суда и след-
ствия были убиты. Полицейские зверски распра-
вились с патриотами Сантьяго Коронель Асе-

ведо, Раулем Родригес Претосом и Фернандо 
Фзра... Недавно был тяжело ранен 23-летний 
студент Дерлис Вильягра. Стресснер пытается 
пулями остановить волну народной борьбы. 

Из страны были высланы талантливейшие пи-
сатели Роа Басгос, Эльвио Ромеро, Кармен Со-
лер, которые сейчас в ы н у ж д е н ы жить в эми-
грации. На площадях Асунсьона горят костры из 
книг. 

Эти действия парагвайских властей вызвали во 
всем мире волну возмущения и протеста. М е ж -
дународная неделя б о р ь б ы за освобождение 
Антонио Майдана и других политзаключенных 
Парагвая, участником которой мне посчастли-
вилось стать в Советском Союзе, является могу-
чим проявлением пролетарского интернацио-
нализма. Суровый голос великого советского 
народа, мы полагаем, дойдет до парагвайского 
диктатора и поможет распахнуть двери темниц, 
где томятся Антонио Майдана и другие наши 
товарищи. 

— Коммунисты, все истинные патриоты Параг-
вая глубоко благодарны КПСС, всем советским 
л ю д я м за братскую поддержку. 

Х А Р Ь К О В -

А V Н А 
« — Однако необходимо заме-

тить, что теоретический вопрос о 
межпланетных путешествиях решает-
ся вполне, и те затруднения, кото-
рые могут при этом встретиться, 
вполне устранимы. Надо надеяться, 
что с помощью техники рано млн 
поздно такие путешествия станут 
действительностью и люди будут 
переноситься с одной п\анеты_ на 
другую». 

Человек, сказавший это, идет вме-
сте с нами меж деревьев, обсыпан-
ных огненно-красными вишнями, а 
над кронами тхм и сям возвышают-
ся купола. Астрономическая обсер-
ватория посреди большого города. 

Вряд ли стоило бы привлекать 
особое внимание к цитате, приве-
денной «начале (ее смысл досту-
пен теперь даже школьнику), если 
бы не одно обстоятельство. Руково-
дитель обсерватории идет сегодня с 
нами по узенькой стежке, а слова 
»ти сказаны им более сорока лет на-
зад в одной не статей, напечатан-
ном • журнале «Знание». Сообще-
ние Николая Павлович» Бар«6ашова 
«Изменения на Луне» было напеча-
тано в 1915 году, а проблемы меж-
планетных полетов он обсуждал 
еще в письмах к Циолковскому... 

Вся жизнь ученого прошла у те-
лескопа. И когда сегодня видишь, 
как седой человек подымается по 
лесенке к прибору, привычно кла-
дет руки иа рычаш управления, 

думаешь о человеческой способно-
сти всего себя отдавать избранному 
пути. 

И пускай аппаратура, на которой 
работают Барабашов н его сотруд-
ники. выделяется только среди ву-
говских обсерваторий. Изюминкой 
барабашовскон школы всегда была 
отменная обработка данных. Ее 
главный профиль — планеты и Лу-
на. Исследования физической приро-
ды наших ближайших соседей при-
несли згой школе мировую извест-
ность. 

З а Харьковом, неподалеку от 
трассы, бегущей к Ростову, сереб-
рится купол нового мощного теле-
скопа университетской обсервато-
рии. Но он кажется совсем игру-
шечным рядом с удивительным со-
оружением, раскинувшимся подле. 
Это антенны уникального радиотеле-
скопа Института радиофизики и 
влектроники Академии наук УССР. 
Они «слушают» космос. 

Юрий М А Х Н Е Н К О 
ХАРЬКОВ 

а 

На снимках: вверху — профессор 
Николай Павлович Барабашов за 
работой, внизу — антенны радио-
телескопа Института радиофизики и 
электроники Академии наук УССР. 

Фото Я. Рюмимма 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА 
В ЗАКАРПАТЬЕ... 

С В магазинах Венгрии, Че-
хословакии, Румынии н Эаивр-
патсиой области Украины мож-
но увидеть необычные иниги: 
на их обложка* проставлено 
одновременно два городе: Уж-
город и Кудапешт. Ужа семь 
лет областное издательство 
«Карпаты» совместно с буда-
пештскими издательствами — 
имени Ношута, имени Мора Фе-
ренца, «Европе» и «Сеятель»— 
выпусиаат на ввнгврсиом язы-
ке произведения русских и 
уираинсинх илассииов и со-
ветсних писателей. 

Недавно Заиарлатское изда-
тельство установило творче-
ские связи со саЬимн коллега-
ми из братислаеы. Скоро бу-
дет выпущена книга очярноа 
о ратных подеигех русских и 
чехов, а также уираииско-сло-
авцний словарь. 

• Вскоре после Великой 
Отечественной войны в Уж-^под 
приехвл писетель-лениигре/тец 
Матвей Гавелов. Ом полюбил 
прекрасный нрай, создал на-
сколько киносценариев о Эаиар-
патьс, написал взволнованный 
гимн закарпатской аемлв — 

роман «Свет ты наш. Верхови-
ка...» Тееелвя считвл Эаиарпатье 
своей второй родиной, здесь он 
н похоронен. 

Литераторы Закарпатья баре 
гут память о своем друге. Не-
давно в облвстном отделении 
Союза писателей Украины от-
нрыта литературно-мемориаль-
ная комната. В одной из ви-
трин собраны книги и рукопи-
си М. Твввлбва. его личные 
вещи. 

Другая экспозиция рассказы-
вает о героической жизни и 
мученической смерти поэта-ре-
волюционера. борца за воссое-
динение Закарпатья с матерью 
Украиной Дмитрия Ваиаро-
еа. Погиб поет в фашистском 
концлагеря в марте 1В45 года. 
Уже посмертно Д. Вакаров быя 
принят я члены Союза писате-
лей, его имя золотыми буквами 
высечено иа мраморной доске 
среди имен уираинсинх писа-
телей, павших за свободу и не-
зависимость Родины. 

Посетители мемориальной 
иомнаты найдут здесь'и мете-
риалы, посвященные ; выдаю-
щемуся писателю, этнографу 
н археологу Федору Потушня-
иу. а также известному поэту-
лирику Юрию Гойдв. 

1 Ш 

III 
у ЛОЧКА была окраинная, немощеная, а дом старенький, в 

неизменными провинциальными ставнями,—одноэтажный, 
деревянный 'Грубчевск прятался в густой июльской зелени. 
Пожилой человек распахнул калитку и пригласил меня во 
двор. С радушным гостеприимством показал он яблони и 

цветы, а в доме — книги по искусству, томики Пушкина. Фета, 
Блока... 

— Вот у нас любят повторять: романтика, романтика! — как бы 
рассуждая вслух, говорил хозяин. — А что это такое? Иные ду-
мают: мол, романтика — за тридевять земель отсюда. А по-моему, 
это не столько дальние странствия, сколько особый настрой души. 
Я, например, не расставался с Трубчевском и не жалею об этом. 
Жил тем, чем жил наш городок. Как же иначе?.. 

У хозяйки был свой взгляд на некоторые стороны трубчевской 
жизни. Она, например, считала, что местная молодежь не отличает-
ся тем горением, каким отмечены их прожитые годы, и многое из 
того, что делали онн в жизни, теперь уж не нужно городку. 

— Нужно! — горячо запротестовал хозяин. — И краеведческий 
музей, и театральные постановки в Доме культуры, и поиски ново-
го, и даже наши ошибки — все нужно Трубчевску! Вот ты меч-
таешь сыграть Вассу Железнову, а я — поставить эту пьесу, когда 
у нас появится народный театр. И это нужно городку! Он хоть и 
маленький, а кругозор должен быть большой, столичный... 

С этого началось мое знакомство с директором местного музея 
Василием Андреевичем Падиным и его женой Ниной Васильевной. 

НАШ СОВРЕМЕННИК 

РОМАНТИК 
ИЗ Т Р У Б Ч Е В С К А 

Андрей Ф Е С Е Н К О 

А через несколько дней мы снова встретились, уже на берегу 
Десны, откуда открывались великолепные дали, 

Василий Андреевич то и дело нагибался, подбирая обугленные 
черепки и глину, потом передал их мне и сказал: 

— Представляете? Рука древней славянки обмазывала строение 
или лепила горшок. Когда? Ну. предположим, в восьмом веке — 
гончарный круг появился в наших краях позже... Теперь осколки 
тех времен лежат в вашей ладони. Чувствуете тепло рук наших да-
леких предков? 

Я всматривался в моего собеседника и невольно думал: что за 
человек встретился мне? 

СОЗДАН был музей в Трубчевске местными интеллигентами—< 
любителями природы. Юноша Василий Падин приходил смот-

реть чучела птиц и зверей. Тогда ему даже и не снилось, что впо-
следствии музей станет его судьбой. В ту пору он мечтал о театре. 
Но война все смешала и перепутала Когда два десятилетия назад 
Василия Андреевича назначили директором музея, пришлось по 
крупицам собирать экспонаты. Он связался с бывшими 
партизанам, и тс предоставили ему материалы военной поры. 

А архивные материалы помог подобрать профессор М. В. Вое-
водин, работавший одно время с экспедицией на Десне. Как-то за-
шел. все осмотрел, а потом предложил директору организовать 
группу из школьников и принять участие в экспедиции. Так нача-
лась дружба с учеными, поддержанная другими работниками Ака-
демии наук СССР. Василий Андреевич всерьез увлекся археоло-
гией. Его работы, публиковавшиеся в специальных журналах, были 
замечены. Ученые стали присылать ему книги, интересовались тем, 
что он находил в курганах на берегах Десны... 

Работа музея расширялась и усложнялась. Все чаще к Василию 
Андреевичу обращались местные учителя с просьбой прочитать лек-
цию. познакомить молодежь с историей края. И он шел и читал. 
Уже был накоплен немалый опыт, которым он делился в статьях, 
публиковавшихся в районной н областной печати. Вот тогда-то и 
созрел замысел написать книгу о Трубчевске. Ей было отдано поч-
ти семь лет труда. Писалась она по ночам, так как дневное время 
уходило на обычные музейные заботы Пришлось .много рыться в 
архивах, в московских библиотеках. А то. как прокладывалась в 
наши дни шоссейная дорога Трубчевск — Брянск, положившая ко-
нец оторванности городка, как подключался он к единой энергосе-
ти. — все это проходило на глазах Василия Андреевича, само про-
силось н его рукопись. Книга скоро выйдет в свет. 

Когда я спросил Василия Андреевича, как ему удается зани-
маться одновременно и музеем, и археологией, и театром, он, сме-
ясь. ответил: 

— Была бы охотка, можно горы своротить! 
Но. думается, существо тут не столько в «охотке», сколько в том, 

что все увлечения' этого человека лежат в одном русле. Ему хочет-
ся. чтобы Трубчевск не отставал от жизни. Он и со сцены Домя 
культуры посылает людям все тот же свет добра, каким одаривает 
их и в музее. 

— У нас свой трубчевскнй МХАТ! — не раз слышал я в город-
ке. и в атом — признание заслуг Василия Андреевича как любите-
ля режиссера. 

Итак, Василий Андреевич с одинаковой бережливостью хранит 
и альбом с фотографиями местных артистов, и папку с вырезками 
своих научных работ, и подшивку деловой переписки с краеведами. 
Но. конечно же, более всего ему дороги те отклики, какие остав-
ляют посетители музея в книге отзывов. Кто только не сказал это-
му человеку чистосердечное спасибо! Письма с адресом «Трубчевск, 
музей, директору» идут из разных концов страны. У Василия Анд-
реевича спрашивают, как наладить работу исторического кружка в 
школе, просят сообщить подробности о древнем соборе князей Тру-
бецких, что в городском парке, советуются по поводу туристских 
маршрутов по Брянщине... 

Многое трубчевскнм музеем уже пройдено, но немало еще и 
трудностей впереди. Каких? На этот вопрос Василий Андреевич 
ответил не сразу, должно быть, понимая, что простым перечисле-
нием тут многое не изменишь. Он провел меня во двор, показал 
все свое «музейное хозяйство»: бревна, дровишки, «запасник», где 
хранились экспонаты, потом заговорил: 

— Видите, музею уж тесновато. Вот если бы надстроить второй 
этаж... Тогда выделили бы и специальный отдел по истории Труб-
чевока. Можно бы создать и нечто вроде картинной галереи — 
брянские художники передали бы часть своих работ... 

Василий Андреевич еще раз улыбнутся и тут же заторопился: 
повел по музею ввалившихся с улицы юных загорелых глазастых 
экскурсантов. Я тоже слушал его в сторонке и думал. 

О чем? 
О том, что навсегда ушли из нашей жизни городки Окуровы. 

Конечно, и в наши дин живут маленькие, даже крохотные 
городки, где теми жизни вовсе не такой, как в крупном городе. 
Чего кривить душой, нередко такие городки позевывают, лениво 
потягиваются от скуки, однообразия, сонливости, инертности. Ле-
том куда еще ни шло — речка, лесок да заезжие рыболовы, 
да непоседы туристы, а зимой — непролазные сугробы на улицах, 
чириканье воробьев под крышей, да подвыпившие завсегдатаи в 
ресторане-столовой. Что же, выходит, и у нас есть томительная, 
нудная провинция? Не будем торопиться с ответом «нет!», как это 
делают иные не в меру оптимистичные очеркисты. Скажем так: 
есть — для сердец вялых, бескрылых, прозябающих и нет — для 
ищущих, творческих, целеустремленных. Нет скучных городов, есть 
скучные люди. 

А интеллигент — настоящий, народный, советский — всегда ос-
тается интеллигентом. И всюду — в большом городе и в крохотном 
городке, в рабочем поселке и в деревне. 

СёгосШ 

ПСИХОЛОГИЯ-СТРОГАЯ НАУКА 
заканчивает работу 

XVIII Международный психоло-
гический конгресс. 

Что же было наиболее харак-
терным для этого конгресса? Не-
сколько ученых сказали одно и то 
же: * Психология подружилась с 
математикой». С одним из пред-
ставителей сточной психологии», 
членом - корреспонден том А каде -
мчи педагогических наук В. Ф. 
ЛОМОВЫМ встретился наш кор-
респондент II. Павлова. 

— Чем можно объяснить таной 
парадокс: симпозиум «Обнаруже-
ние и опознание сигналов» с «иду 
был одним из самых «сухим» — 
сплошные математические форму-
лы — и есе же он побил рекорд 
дня по обилию заинтересованных 
слушателей. 

— Секрет, по-моему, прост. Поэ-
ты от еена воспевали сложность и 
богатство чувств человека. Психо-
логи же отвечали на »тот вопрос, 
д бы сиазал. застенчиво: «Нау-
ка пока не в силах... Ограничим-
ся наблюдением...® Применение в 
психологии статнстино-математи-
чесиой теории выводит ее в раз-
ряд точных наук. В определенных 
областях мы можем уже говорить 
• математических моделях психи-

ческих процессов. Это во-пврвых. 
Во-вторых, несмотря на то, что 

р?боты нашего симпозиума носят 
сугубо теоретичесиий характер, 
именно они выводят инженерную 
п о хологию на передний край 
иауии. Двадцатый вей, выдвинул 
проблему психологичесиого кон-
фликта человека с техникой. Кон-
кретный пример. Диспетчеру со-
временного аэропорта приходится 
работать одновременно с десятком 
самолетов, находящихся в воздухе. 
В США. по статистике, 90* „ ката-
строф до недавнего времени были 
вызваны тем, что диспетчер не 
справлялся с обилием ежесекунд-
ной информации. 

Посмотрим расчетливыми глаза-
ми экономиста иа сиучные с виду 
формулы. 

Вот работа ииевсиого ученого, 
нанлидата педагогических наук 
С. Милеряна. Простеньиий опыт 
— наблюдатель следит за пере-
мещающейся по экрану точной. 
Статистика опыта уточняет, какой 
должна быть программа трениров-
ки наблюдателя, чтобы уже в пер-
вые секунды он мог, угадывал ло-
гику движения, мысленно дори-
совать траеиторию его. Но наблю-
дателя можно одеть в китель 
авиадиспетчера... 

...В зале гооит люстра на тысячу 
свечей. Прибавьте одну, двв свечи 
— никто не заметит разницы. При-
бавьте 10 еввчвй, и кто-то, воз-
можно, скажет: «Да, стало свет-
лее*. Теперь представьте приборы 
• кабин* космического корабля, в 

аппаратной доменного цеха, — 
как важно сразу же уловить тот 
момент, когда малозаметные от-
клонения от нормального режима 
работы перерастают в угрозу ава-
рии. Полученные английским уче-
ным М. Трейсманом данные позво-
ляют по-новому подойти и опреде-
лению порогов различения сигна-
лов. 

Значение формул французского 
ученого Ж. Лепла можно почувст-
вовать а такой ситуации. Наблю-
датели следит за экраном — не 
появится ли сигнал опасности. Эк-
ран чису, но наблюдатвль в по-
стоянном огромном напряжении: 
• но упустить бы!« Предложенная 
ученым «стратегия наблюдения* 
позволяет предотвратить нервный 
срыв. 

Разработка «стратегии наблю-
дения* обещавт в будущем облег-
чить и труд ученого. Специалисту 
сейчас приходится просматривать 
горы литературы, чтобы найТн 
данные по интересующему его во-
просу. Но уже составлены трениро-
вочные тексты. Влагодаря расстав-
ленным в них особым тоннам 
можно провожать страницу глаза-
ми за несколько секунд 

— На симпозиуме учвные раз-
ных стран упоминали в доиладах 
вашу гипотезу о процессе опоз 
нан»я сигнала и давали вй высо-
иую оиеику. В чем суть этой ги-
потезы) 

— До настоящего времени в 
иауие было распространено мне-
ние, что опознание сигнала у че-

ловека происходит, грубо говоря, 
по старому греческому анекдоту. 
Нан поймать льва в пустыне? Де-
лим пустыню пополам и определя-
ем. в канон половине лев, потом 
делим половину надвое, опять оп-
ределяем н т. д. По зтому прин-
ципу работают опознающие маши-
ны. Данные же экспериментов 
показали, что чаловеч в процессе 
опознания перепрыгивает через, 
началось бы. необходимые сту-
пеньки логичесиой лестницы Та-
пер* необходимо найти математи-
ческом выражение найдвнных но-
вых закономерностей. 

Па втором этаже физического 
корпуса Московского государст-
венного университета с утра до 
позднего вечера толпятся люди. 
Здесь открыта не совсем обычная 
выставка: психологи многих стран 
мира, приехавшие в Москвы на 
<вой XVIII конгресс, показывают 
самое современное оборудование, 
которым оснащены их лаборато-
рии Психология превращается на 
наших глазаV в точную науку, и 
этот сложный процесс находит 
свое выражение не только в мето-
дах работы ученых, но и в са-
мой технике для экспериментов. 

Очень ярко приметы нынешнего 
десятилетия сказыись в одном 
экспонате этой выставки — в кол-
лекции фотографий, которую де-
монстрирует профессор Пельского 
университета Хозе Дельгадо 
(США). На фотографиях запе-
чатлены опыты, которые провел 
ученый над различными животны-
ми. управляя их поведением на 
расстоянии. Корреспондент «Лите-
ратурной газеты* Дев Католин об-
ратился к профессору Дельгадо с 
просьбой рассказать этих опы-
тах нашим читателям. 

— С тех пор. как удалось выяс-
нить. что змоцин иак у животных, 
так н у человека локализуются в 
определенных участках мозга, на 
карту мозга были нанесены цент-
ры жажды и голода, ярости и 
страха, центры удовольствия и по-
лового возбуждения. Подавая в эти 
центры соответствующие электри-
ческне сигналы, мы научились вы-
зывать у подопытных животных 
тв или иные змоции и тем самым 
побуждать их к определенному по-
ведению. 

До тех пор пока эти опыты про-
водились над единичным живот-
ным. на лабораторном столе, мы 
не имели права считать их доста-
точно «чистыми*. Нужно было до-
биться. чтобы животное не чувст-
вовало присутствия эксперимента-
тора. чтобы в теченив всего опы-
та оно находилось в естественных, 
привычных для себя условиях. На-
конец, перед нами возииила неожи 
данно сложная задача: как опре-
делить, какую же реакцию вызва-
ло проведвииов злвктричвсиое сти-

мулирование? У кошки широио рас-
ирыты глаза, она скалит пасть — 
что это, ярость? Или, может быть, 
наоборот, страх? Требовался «асси-
стент*. который смог бы безоши-
бочно ответить на этот вопрос. Та-
ким ассистентом стала вторая кош-
ка. ноторую мы подсадили в 
клетку к подопытной. По поведе-
нию нашего «лазутчика* мы го-
раздо точнее могли судить о том, 
в каком состоянии находится хо-
зяйка клетки. 

Новая методика потребовала и 
новой техники. Нам пришлось 
стать радиоинженерами и изгото-
вить миниатюрные приемники, 
способные с расстояния в несколь-
ко десятков метров улавливать 
нужные сигналы. Точнее говоря, 
это были настоящие миниатюрные 
приемно передающие станции. 

Мы не остановились на элеи-
тричесних возбудитвлях — хо-
телось проверить и химию. И 
снова пришлось начать с от-
рицания прежней методики экс-
перимента. которая позволяла ис-
следовать химический состав моз-
га. лишь умертвив животное. Ми-
ниатюрная система насосов, ре-
зервуаров с химнчесиим препара-
том — все вместе меньше мизин-
ца — и две тончайшие металли-
ческие трубочии. уходящие в мозг... 
По одной жидкость закачивается в 
нужную точку мозга, по другой — 
выкачивается. И вся эта система 
тоже управляется издалена, по ра-
дне, а трубочки и тому же служат 
элентродами, позволяющими заме-
рить биопотенциал в том мвете, иа 
которов оказывается химическое 
воздействие. 

...Д животное живет своей обыч-
ной жизнью, не «догадываясь», что 
ею по-хозяйски распоряжается 
эисперимеитатор, что в естествен-
ное поведение искусно вписаны по-

ступни, единственное объяснение 
которым — приказ, полученный 
по радио. 

Мы научились вызывать в жи-
вотных различные эмоции или по-
давлять те эмоции, которые вы-
званы условиями их естественной 
жизни. 

Мои ближайшие планы? Я хочу 
перенести свои опыты на шимпан-
зе: в иерархии подопытных жи-
вотных: ирыса. кошка, собака, ма-
кака резус, шимпанзе — послед-
няя ближе всего к человеку. А 
ведь вся наша работа, в ионечном 
счете, направлена именно к по-
знанию человека. Первые резуль-
таты наших исследований уже 
используются при лечении людей 
— электроды, установленные в моз-
ге больных эпилепсией, позволя-
ют обнаружить центр болезненно-
го возбуждения и уиаэать путь хи-
рургическому инструменту. Осо-
бых успехов мы добиваемся при 
лечении так называемой психо-
моторной эпилепсии — страшных 
припадков, когда больной в яро-
сти бросается на окружающих, да-
же близиих ему людей, обуревае-
мый жаждой убийства, а после 
припадиа не сохраняет об этом ни-
каких воспоминаний. Больные, ле-
чение иоторых было подсиазано 
нашими экспериментами, прекрас-
но чувствуют себя. 

...Все последние десятилетия че-
ловечество увлечено техникой. 
Технике давно уже пора егдавать 
свои долги человеку. В конце кон-
цов в какую бы сложную техни-
Лесную систему мы ни превратили 
наш мир, во главе ее все равно 
будет стоять человеческий мозг — 
самая совершенная и наименее 
изученная система из всех, что 
есть на Земле. 

Человек должен познать свой 
мозг — познать самого себя. 
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Ь' нас еще до старта — четырнадцать минут.., 
Фото Г. Колосова 

В ЗАЩИТУ 
СТАРОГО ПАРКА 

Любимый москвичами пари Со-
кольники с кажяым годом теряет 
свою привлекательность. Здесь то 
и дело встречаются обломанные ку-
сты, замусоренная трава. остатки 
кострой, истоптанные газоны. Де-
ревья вырубаются, и на их месте 
строят всевозможные помещения... 
Нинто, по существу, не охраняет 
пари. Администрация ведает лишь 
«культурными мероприятиями» и 
аттракционами. 

Из письма членов литератур-
ного об-ъевинения «Магистраль» 
при Центральном доме культу-
ры железнодорожников Стрель-
цовой, Грибиной, Красно и дру-
гих. 

...Я прошел по 1-му Лучевому 
просеку западной части парна Со-
кольники и на одном участке на-
считал 19 саежеспиленных березо-
вых пней диаметром 30 — 50 см. По 
натуре я человек не сентименталь-
ный, но мне трудно было бродить 
по этой аллее, глядя на истекающие 
соком пни... 

Из письма аспиранта А. Г. 
Стадникова. 

Нема.ю таких писем приходит в 
редакцию и в Центральный совет 
Всероссийского общества охраны 
природы. Среди авторов—рабочие 
и академики, врачи и учителя... 

Что происходит в Сокольни-
ках? Вот что рассказывает об этом 

наш корреспондент .7, Эйдельс. 

р ПОСЛЕДИ ПК годы дейст-
внтельно наносится серьез-

ный ущерб одному из драгоцен-
ных лесных массивов столицы. 
Еще не так давно зеленая терри-
тория Сокольников занимала 
свыше 500 га. Сегодня 128 га от-
ведены под разнообразные слу-
жебные и жилые помещения. 
Строительство здесь не только не 
ослабевает, но растет высокими 
темпами, Разрабатываются пла-
ны застройки, намечаются к вы-
рубке нокые участки... 

Приведем одну цифру: на тер-
ритории сокольнического лесного 
массива имеются постройки са-
мых разнообразных типов, при-
надлежащие 59 организациям. 
Подавляющее большинство этих 
организаций не имеет отношения 
к отдыху трудящихся. 

...В глубине парка, неподалеку 
от Поперечного просека, стоят 
два старых деревянных здания 
постройки XIX века. Их занима-
ет... Научно-исследовательский 
институт цементной промышлен-
ности. По зеленой лужайке в жи-
вописном беспорядке разбросаны 
бетонные плиты, штабеля кирпи-
ча, лесоматериалы. Это НИИ 
цемента приступил к капи-
тальному строительству. Воз-
двигаемый каменный корпус 
вклинивается между двумя дере-
вянными строениями и призван 
спаять их в единый монополит. 
Очевидно, «логика» проста — 
теперь уже нас отсюда не высе-
лишь, денежки вложены, ува-
жаемые товарищи! 

Начинается строительство 
учебного комбината Министерст-
ва^ коммунального хозяйства 
РСФСР, радиостанции и — для 
охраны многочисленных строе-
ний от огня — пожарной службы. 
Вереницы автомашин снуют по 
аллеям, подвозя строительные 
материалы. Шум механизмов за-
глушает жалобный ропот листвы. 
Электропилы сносят мешающие 
проезду н строительству деревья. 

Дружная семья жильцов, проч-
но. прописавшихся на зеленом 
раздолье, растет с каждым днем. 
И кого здесь только нет! 

Под деревьями разбросаны ги-
гантские барабаны с кабелем, 
принадлежащие какому-то ка-

бельному хозяйству. Вы найдете 
здесь склады кондитерской фабри-
ки имени Бабаева, Северной же-
лезной дороги. Автомат-торга и 
других организаций. Устроился 
под сенью листвы полиэтилено-
вый цех завода «Химреактив-
комплект». 

Теперь о выставке. Шесть лет 
назад в центре парка были по-
строены первые ее павильоны. 
Речь шла тогда о двух с полови-
ной гектарах. 

Прошло несколько лет. Ныне 
старые павильоны в основном ис-
пользуются как складские поме-
щения. а рядом высятся новые 
светлые строения. Территория, 
занимаемая выставкой, уже уве-
личилась вдвое. 

Как грибы после летнего 
дождя, множатся всевозможные 
торговые «точки». Смело вру-
баясь в зеленый массив, возни-
кают киоски, ларьки, павильоны 
со всякой ресторанной снедью, 
сувенирной галантереей и разны-
ми разностями. Укореняются, об-
растают новыми подсобными по-
мещениями, Словом, растут. 

Вероятно, не имеет смысла пе-
реносить выставку в другое ме-
сто. Но совершенно ясно, что не-
обходимо остановить процесс ее 
безудержного расширения. 

Мало того, теперь разрабаты-
вается проект застройки жилыми 
домами территории близ Олень-
их прудов, что нанесет непопра-
вимый урон лесному 'богатству 
Сокольников. 

В первые годы после револю-
ции в Сокольниках бывал В И. 
Ленин. Об этом рассказано в кни-
ге С. Гнля «Шесть лет с Лени-
ным». Гиль, личный шофер Ле-
нина, вспоминает, как возмущал-
ся Владимир Ильич, увидев, что 
в парке рубят деревья. 

— Где же будет отдыхать на-
селение? — сказал Ленин. 

На другой день Владимир Иль-
ич отдал распоряжение о прекра-
щении всяких порубок в Соколь-
никах. Д вскоре им был подпн 
сан декрет об охране зеленых на-
саждений в 30-верстной полосе 
вокруг Москвы. 

Кажется, спорить не о чем. 
Сокольники должны быть сохра-
нены. Речь идет не только о не-
медленном прекращении всевоз-
можной застройки парка. Его на-
до начать освобождать от строе-
ний. не имеющих отношения к от-
дыху трудящихся. 

Парк призван хранить благо-
словенную тишину под сенью 
своих вершкн, быть островом по-
коя н шумном городском море, 
служить, наконец, фабрикой кис-
лорода для столицы. 

Был в свое время разработан 
генеральный план Сокольниче-
ского парка. Но он до сих пор 
не утвержден. Это определи-
ло многое. По сей день нет 
в_ парке единого хозяина. 
Есть дирекция парка культуры н 
отдыха, есть дирекция лесопар-
кового хозяйства Одними сторо-
нами деятельности парка ведает 
Управление культуры исполкома 
Моссовета, другими — Управле-
ние лесопаркового хозяйства, 
третьими — Главное архитектур-
но - планировочное управление 
Мосгорис полкома. 

Нам кажется, что медлить бо-
лее нельзя. Давно нора навести 
настоящий порядок в Сокольни-
ческом парке. И прежде всего 
вывести отсюда застройщиков-
порубщиков. А вместо них в парк 
пригласить лесоводов. 

После письма: «ДЛЯ НАС, ПОЖИЛЫХ» 
Группа наших читателем из 

г. Сочи обратилась в редакцию с 
пгсьмом, г мотором жаловалась, 
что маши торгующие организации 
забывают о пожилых людях, И * 
предлагают моротиие. узине плат»,* 
и юбки. Трудно купить и легкую, 
удобную обувь, пригодную для и * 
возраста («литературная газета* от 
5 июля). 

Начальник Главного управления 
торговли тканями. одеждой и 
обувью Министерства торговли 
СССР А. Соколов сообщил редакции, 
что рпп полного удовлетворения за-
просов поиупателей введена шиала 
размеров и ростов, в которой учте-

ны интересы и пожилых людей. 
М» иистерствп торговли РСФСР и 
Министерство легкой промышленно-
сти РСФСР предложили орглиизаци 
ям промышленности принимать зл 
иазы торговли на одежду и обуяь 
всех размеров независимо от коли-
чества эаиазыааемых изделий 

Торговым организациям предложе-
но открыть при универмагах и спе-
циализированных магазинах секции 
по продаже одежды и обуви больших 
размеров. На одежду и обувь таких 
размеров будут приниматься инди 
видуальныв заказы для передачи их 
швейным и обувным предприятиям. 

«ВОЗДУХ ЯЛТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ!» 
«Воздух Ялты должен быть чи-

стым». Под таким заголовком я 
«Литературной газете» 4 июня 
196С года выло опубликовано пись-
мо видных деятелей советского ис-
кусства. 

Начальник Главного управления 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
/VI Г А З Е Т А 

2 стр. 11 августа 1966 г. № 94 

пассажирского автотранспорта Ми-
нистерства автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог УССР 
в. Сввргуианкв сообщил недавно р« 
даиции, что •• цалпк уменьшения 
аагааоааниости « с т у к » Ялты • 
1МС году бАльшав част» автобусов 
и таксомоторов заменена ноаыми. 
Полная замена будет закончена 
• 1М7 году*. 

Редакция ищет, что Ялтинский 
горсовет также откликнется иа на-
ше выступление и ответит на во-
просы. которые находятся непосред-
ственно • его компетенции. 

М
ОЯ статья «Нужна лн вра-
чу кибернетика?», напеча-
танная в «Литературной 
газете» 19 мая 1986 юда. 
вызвала продолжительную 

дискуссию. Газетная дискуссия 
не может, разумеется, решить 
сложные вопросы медицинской 
науки и организации здраво-
охранения Она нх только ста-
вит. Для решения требуются 
серьезные исследования, которы-
ми применительно к медицине 
занимаются Министерство здраво-
охранения СССР н Академия ме-
дицинских наук. 

Моя статья не преследовала 
цели осветить все трудности и 
проблемы здравоохранения. Я про-
сто хотел обратить внимание на 
необходимость применения мето-
дов кибернетики с тем, чтобы об-
легчить прогресс медицины. 

Однако все, что относится к ме-
дицине, так близко н так больно 
затрагивает каждого, что в хо-
де дискуссии было поднято много 
вопросов, зачастую не имеющих 
прямого отношения к кибернети-
ке. Это естественно и понятно. 

О ГАЗЕТНОЙ статье мало ме-
и

 ста, чтобы ответить на все 
возражения моих оппонентов. По-
пробую ответить хотя бы на 
часть из них. 

В. Белов, Ю Герман и И. Сеп-
пи (см. их статьи в номерах «Ли-
тературной газеты» от 26 .мая, 9 
нюня, I августа) говорят, что ма-
шина будто бы обезличит врача и 
больного, исчезнет душевный кон-
такт и т. д... 

Но почему? Ведь еще не ста-
вится вопрос об автомате-враче! 
Кибернетика добавит врачу зна-
нии. но уж никак не уменьшит его 
добродетелей. Плохо, что они не 
всегда есть. Но это уж другой 
вопрос. 

Или, например, такое возра-
жение: до кибернетики ли. ког-
да нет фельдшеров в Воло-
годской области (В. Белов), 
когда плохо лечат зубы (Ю. 
Герман), когда у врачей и так нет 
времени, они все пишут и пишут... 

II .что недоразумение. Ки-
бернетика обеспечивает рацио-
нальную обработку информации, 
она экономит время и силы, по-
вышает эффективность работы. 
При тех же затратах времени бу-
дут точнее диагнозы, правильнее 
лечение. II никто не говорит, что 
уже сейчас все средства нужно 
пустить на машины. Пока нужно 
осваивать мегоя. и совсем не для 
лечения насморков или зубов, а 
для того, чтобы справиться со 
сложными болезнями, с громозд-
кой статистикой. 

Удивило меня, признаюсь, что 
действительный член Академии 
медицинских наук Н. Юдаев («Ли-
тературная газета» от 16 нюня) 
противопоставляет физику и хи-
мию кибернетике и математике. 

Техника № химия дают нам ,ме-
тоды получения информации, 
а математика — методы ее обра-
ботки. Кибернетика нужна, когда 
уже есть информация, когда ее 
слишком много и человек не в со-
стоянии ее переварить. Например, 
для тех разделов физиологии, где 
нужно учитывать много факторов, 
уже доступных измерению. А п 
других разделах наших на-
ук, разделах, которые нахо-
дятся еще на уровне выяснения 
качественной природы явлений, 
кибернетика ни к чему. Яснее яс-

ного. что нужно одновременно со-
вершенствовать как методы пблу-
чения информации, так н ее об-
работку 

Я УЖЕ писал в «Известиях» 
5 марта 1966 года по пово-

ду недостатков в организации на-
шей медицинской науки. 

Прежде всего виновата тут. иа 
.мой взгляд, неправильная систе-
ма планирования: с одной 
стороны, пока не чувствуется 
организующей роли президиу-
ма Академии медицинских на-
ук и министерства в обеспе-
чении наиболее Яктуальных 
разработок, а с другой, — планы 
слишком жестки, и институты бо-
ятся планировать смелые темы 
(тут И. Юдаев прав). Сейчас по-

гласен здесь с академиком В.Чер-
нягощмм н каиД1Д»гом техниче-
ских наук Б. К у рицам , чья 
статья была опуб.ткдЬша 14 
июля.) Вез этого вперед не 
двинуться, потому что совре-
менная наука требует но-
вых методов получения и обра-
ботки информации. Математиче-
ское и физическое моделирова-
ние должно найти самое шнро-
коо применение. Для зтою нуж-
но создать методологический и 
технический центры с вычисли-
тельными машинами и кадрами 
специалистов. 

Т Е П Е Р Ь о практической ме-
• днцнне. Это неверно, ко-

гда ее охаивают — лечат, в об-
щем, в стране неплохо. У нас хо-

тах. но вто важный стимул.) 
оншо, хо 

кзриальнс 
[стимулируется Ставка заведу юП 

ах» но е 
>' ^ас, к сожалению, хорошая ра-| 
б ой 8|>ача материально почти не 

щеро отделением в больнице, 
при одинаковом стаже, отличает-
ся от оплаты труда ординатора 
на 10 рублей. В поликлинике 
плохому врачу даже легче — у 
него меньше пациентов. Разве 
у инженеров есть подобная урав-
ниловка? Смолоду врач еще пы-
тается учиться, а через несколь-
ко лет нередко опускается и толь-
ко отрабатывает свои часы. (Ра-
зумеется. это касается не всех.) 
Этому дополнительно способст-
вует отсутствие надлежащих ус-
ловий для обследования и ле-
чения больных в мелких боль-

В РАЧ, БОЛЬНОЙ 
КИБЕРНЕТИКА 

Н. АМОСОВ . 

рой не ^лаборатории создаются 
для решения проблемы, а планы 
приспосабливаются, чтобы занять 
работников лабораторий. Мне ка-
жется. что стонт резко увеличить 
в планах удельный вес поисковых 
тем. Разработку актуальных про-
блем необходимо обеспечивать ру-
ководителем. штатами, оборудова-
нием, средствами. 
- Существующая жесткость 

структуры и финансирования на-
учных учреждений должна быть 
уменьшена. Директор и ученый 
совет института должны иметь 
право изменять структуру, штаты, 
ставки, маневрировать средства-
ми в зависимости от актуально-
сти темы, ее специфики, условий 
выполнения. 

В институтах, чего греха таить, 
слишком много «остепененных», 
но неспособных работников. Их 
не увольняют в силу юридиче-
ских трудностей и из-за ложно 
понимаемой гуманности. Мне 
кажется, что следует значи-
тельную часть сотрудников, в 
том числе и руководителей отде-
лов, перевести на работу по до-
говорам: на определенный срок 
на выполнение определенной ра-
боты. Кстати, и самих руководи-
телей институтов нужно подби-
рать по их квалификации и спо-
собностям в науке, а не по ка-
ким-либо другим качествам. 

В распределении оборудовать 
парит анархия: каждая лаборато-
рия стремится захватить как мож-
но больше новейших аппаратов 
независимо от тематики. Опять-
таки: не аппаратура подбирается 
к теме, а темы планируются «под 
аппарат». С этим нужно покон-
чить. Не жалеть денег для осна-
щения прогрессивных работ и не 
допускать замораживания средств 
в неработоспособных учрежде-
ниях. Для улучшения обслужива-
ния техники нужно резко расши-
рить штаты инженеров и сеть 
мастерских. 

Наконец, пункт, имеющий пря 
мое отношение к теме: нужно 
учить биологов н медиков, осо-
бенно научных работников, физи-
ке, технике, математике. (Я со-

член-иорреспондент Академии 
медицинских наук, 

лауреат ленинской премии 

рошая сеть здравоохранения, 
больше всех врачей. Но недостат-
ков тоже много. 

Рискну высказать свое мне-
ние по некоторым вопросам, не 
претендуя на исчерпывающее их 
освещение. 

Главная беда — это низкая 
квалификация чаете врачей. 
Нынешняя организация работ и 
оплаты труда не стимулирует по-
вышения профессиональной ква-
лификации, а ведь врачу, пожа-
луй. в большей степени, чем лю-
бому другому специалисту, необ-
ходимо учиться всю жизнь. В ка-
питалистических странах основ-
ной стимул — заработок, частная 
практика. Врач вынужден быть 
хорошим, так как иначе к нему не 
пойдут пациенты и он не зарабо-
тает себе иа жизнь. (Это не зна-
чит. что деятельность зарубежных 
врачей зиждется только на день-

ГТТТТТП 
И1ЕТ 

МАТЕРИАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ИХ 
<•15 

В 

П
ИСАТЕЛИ-очеркисты. по-
дымающие в своих произве-
дениях острые жизненные 
проблемы, получают от чи-
тателей много писем. Часто 

предваряют такие мысли: 
чем. собственно, состоит 

задача очеркиста? Подтолкнуть 
мысль читателя, заставить его 
оглянуться вокруг себя повнима-
тельнее'» (письмо заведующего 
кафедрой литературы пединсти-
тута на периферии). 

Читая статью «Хороший» длин-
ный рубль* А. Корина (см. 
«Литературную газету» от 21 ию-
ля). смелого проблемиста, заре-
комендовавшего себя знатоком 
производственной жизни, я сра-
зу почувствовал себя тем читате-
лем, чью мысль автор хочет под-
толкнуть в определенном на-
правлении... 

ОДНОМ вопросе я, безу-
словно. согласен с автором 

статьи. Нельзя дальше замалчи-
вать огромную, во многом реша-
ющую и положительную роль 
материальных стимулов труда. 
Стандартные лекции на тему «О 
моральном облике советского че-
ловека». вроде той. которая изо-
бражена Кориным, конечно, бес-
полезны. Чему может на-
учить такая лекция? Разве слу-
шатель-рабочий не наблюдает, 
например, изо дня я день, что в 
его цехе идут споры за выгодный 
наряд? Разве не замечает, что 
администрация старается поднять 
заработок именно к тех звеньях, 
которые решают судьбу цехового 
плана'' Разве не знает, что и а 
приусадебных личных участках 
выращивают богатые урожаи 
овощей, картофеля. фруктов, 
цветов, весомые в балансе все-
го народного хозяйства? Личный 
материальный интерес (зарплата 
и прочие доходы) оказывает мо-
гущественное воздействие на 
множество обыкновенных сограж-
дан. отнюдь не каких-то стяжа-
тслей и корыстолюбцев. 

Того, кто пожелает найти еше 
одни аспект этой проблемы, от-
сылаю к очерку Валерия Агол-
невского «Журавли», опублико-
ванному в «Комсомольской прав-
де» от I июня. В нем по-новому 
освещено знакомое явление — 
артели шабашников. Эти люди 
настроены крепко потрудиться, 
чтобы много заработать. Автор 
предлагает, отбросив предрас-
судки. легализовать такие арте-
ли, и он, пожалуй, нрав. 

Человеку, который асе это ви-
дит, понимает, который скорее 
всего сам неравнодушен к зара-
ботку, неумный лектор преподно-
сит возвышенные слова о мо-
ральных стимулах труда, проти-
вопоставляя их почему-то «низ-
ким», материальным. Ну, как не 
осудить вместе с Кориным хан-
жество? 

Но дальше пути мои с Ко-
риным расходятся. Автор не пр> 
сто борется с лицемерным пре-
небрежением к материальным 

стимулам труда. Он утверждает, 
что заработок — это фактор, 
определяющий поведение челове-
ка в производственной сфере. 
Что «рубль» живо расставит 
по местам всех агентов производ-
ства, упорядочит все процессы. 
В полемическом задоре автор за-
махивается даже на народную 
мудрость: «не единым хлебом 
жив человек»... 

А между тем пренебрежение 
ко всему тому, чем. помимо «хле-
ба», жив человек (хотя бы «чело-
век на производстве»), несправед 
лнво, принижает личность, а че-
рез нее все общество. Мало того, 
хозяйственная политика, которая 
стала бы игнорировать все «не-
хлебные», в первую очередь 
нравственные, социально-психо-
логические факторы, непременно 
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ницах. Нужна большая диф-
ференциация в оплате, нужно 
поощрять не только за стаж, но и 
за квалификацию, за должность, 
за количество и качество работы. 
И нужно, чтобы оценка врача 
была объективной. (Для этого 
опять-таки весьма полезны но-
вые кибернетические формы уче-
та и статистики.) Может быть, 
стоило бы и у нас реализовать 
в некоторых пределах право па-
циента выбрать себе врача, хотя 
этот вопрос еще требует изу-
чения. 

Министр здравоохранения 
СССР академик В. В. Петровский 
не раз говорил о необходимости 
усилить подготовку специализи-
рованных врачей и увеличить 
сеть крупных специализирован-
ных больниц. Это, несомненно, 
правильно. Медицина накопила 
столько сведений, что голова че-
ловека не может их вместить, нх 
нужно делить на части. Но это не 
значит, что «общий» врач изжил 
себя. Нам нужен хороший «семей-
ный доктор», который умеет по-
современному лечить несложные 
заболевания, умеет сделать про-
стое обследование любого органа, 
чтобы вовремя заподозрить тяже-
лую болезнь н направить к спе-
циалисту. Такой доктор должен 
знать самое главное по всем спе-
циальностям медицины. Для этого 
нужно повышать его квалифика-
цию в клиниках и обеспечить 
прогрессивную зарплату. 

Все время я говорю о зарплате, о 
материальных стимулах, н где же 
т а ть деньги? Просить у государст-
па новых ассигнований? Со всей от-
ветственностью можно сказать, что 
сейчас много врачей не загружено и 
получает деньги зря. Сколько рче-
плоднлось медпунктов, всяких .не-
производительных» ведоме гневных 

должностей, на которых врачи отсн. 
ж иве ют чесы И теряют квалифика-
цию! И ешв одно: » мелких больни-
цах нужно применять совмещение 
профессии. За руоежом практикую-
шнй терапевт умеет сделать элек-
трокардиограмму и анализ крови, 
посмотреть больного на рентгене. А 
V нас? V нас он умеет только при-
ктадывать стетоскоп и назначать по-
рошки. Другого он делать «не обя-
зан» — «давай» ему ставку ялгктро-
кардиографнета, рентгенолога н т д, 
В больших больницах это несомнен-
но оправдано, а в малых это меша-
ет. 

«Медицинская газета» в по-
следнее время много писала о 
правах главного врача больницы 
или поликлиники: они должны 
быть расширены, как и права ди-
ректора института. Нужно, чтобы 
он имел возможность маневриро-
вать средствами, штатами, даже 
структурой и зарплатой. 

Материальное стимулирование 
врача за количество и качество 
работы немыслимо без хорошего 
контроля и организации. Если 
платить за квалификацию, то ее 
определение должно быть обу-
словлено серьезным экзаменом 
и последующими проверками. 
Все ото. к сожалению, немысли-
мо без документации и статисти-
ки. Поднять ее без новых мето-
дов трудно. Поэтому важно пе-
ревести простейшие документы 
на перфокарты, чтобы можно бы-
ло ввести их в машину и быстро 
просчитать любые показатели. 
Работа по рационализации меди-
цинской документации сейчас 
активно проводится Министерст-
вом Здравоохранения. Можно счи-
тать, что это приведет и к умень-
шению «писанины». 

Еще одни наболевший вопрос —« 
о среднем и младшем медперсонале. 
В очен» многих городах не хватает 
сестер о больницах. (Например, и 
клинике, где я работаю, не заполне-
ны 30 процентов ставок, и мы вы-
нуждены сокращать число сердеч-
ных операций * Министерство здра-
воохранення в свое время ввею же-
сткий ценз на образование сестер — 
только иолйан сестринская двухго-
дичная школа. Л подготовку сестер 
не обеспечило. Мне кажется, что 
нужно этот вопрос пересмотреть, хо-
тя бы на время «кризиса» Нужно 
готовить для больниц сестер из де-
вушек. окончивших среднюю школу, 
га краткосрочных курсах. Нельзя же 
быть формалистами: «если нет хоро-
ших — пусть не будет никаких». В 
конце КОНПО». от этого страдают 
больные. Разумеется, когда сестер 
будет достаточно нужно будет вер-
нуться к полному образованию. 

ОТЛИЧНО сознаю, что 
этими своими высказыва-

ниями не открыл Амеоики для 
Министерства адравоохранеиия. 
Одно хотелось бы пожелать на-
шему министерству — шире про-
водить организационные экспери-
менты (в Пределах отдельных го-
родов и даже областей) с разной 
системой оплаты врачей, расши-
рением прав администрации боль-
ниц, новой системой учета и до-
кументации и, в частности, с ис-
пользованием вычислительных 
машин! Без таких экспериментов 
трудно найти оптимальные фор-
мы организации медицинской по-
мощи. То же касается и науки. 

Медицина не должна остаться 
в стороне от экономической ре-
формы, предпринятой по инициа-
тиве партии в промышленности. 

Я 

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуемой сегодня статьей проф. Н Амосова мы 
завершаем обсуждение проблем, связанны* с технической вооруженностью 
нашей медицины, применением методов кибернетики а клиника* и науч. 
мых учреждениях, с некоторыми сторонами практики здравоохранения 
и подготовки врача. Редакция получила много писем и благодарит читате-
лей. приславших свои статьи иа обсуждаемую тему, в ходе дисиуссии 
были выявлены основные точки зрения, основные позиции спорящих сто-
рон. Мы надеемся, что прошедшее обсуждение поможет органам здраво-
охранении в его работе по совершенствованию медицинской науки 

отрасли промышленности начи-
нают пренебрегать тем. «чем жив 
человек», то есть и тем, что не 
охватывается понятием «единого 
хлеба». 

Оказывается, методы школы 
управления, которую представля-
ет упомянутый мной хозяйствен-
ник, все еще владеют иными ума-
ми. Уже поэтому литератор не 
должен, по-моему, внушать чита-
телям упрощенные представле-

Ы ТАК. ленинградские социо-
логи показали нам. что на-

ряду с величиной заработка удо-
влетворенность или неудовлетво-
ренность работой создается мно-
гими факторами, вплоть до взаи-
моотношений с администрацией и 
с товарищами в малом коллекти-
ве (в звене, в бригаде). Утверж-
дая, что труд служит у нас сред-
ством как удовлетворения жиз-
ненных потребностей, так и ут-
верждения и обогащения лично-
сти. Ядов н Здравомыслов в то 
же время справедливо предосте-
регают: «Не рассматривайте моти-
вы материального порядка как не-
что «худшее» по сравнению с 
«моральными». 

Интересен «налил по профессиям. 
Ока-.ыпветея. активно недовольны 
своей работой (иа числа обследован-

НЕ ТОЛЬКО РУБЛЬ 

психологические стимулы (ну. 
социальные-то стимулы тр\-да ра-
ботают только против капитала-

хтнческой системы'). 
Взгляды ТаЙлора и Форда кбит-

куют сегодня за то. что человек рас-
сматривался как бездумное продол-
жение машины, а мощные психоло-
гические Факторы этими авторами 
игнорировались. П журнале «Х!о-
неджментревью» можно было про. 
честь, что «управляющий должен 
иметь такого рода умственную оснм-
стку. которая позволяет ему цели-
ком учитывать роль человеческих 
Фактором н деловых Н)юблема.ч. 
.лучшие дни промышленного будх-
щего. если они наступят. должны 
подразумевать решение конкретных 
ситуаций людьми которые умствен-
но н эмоционально способны оце-
нить во всем своем значении чело-
веческие факторы». 

В учебниках «Индустриальной» 
психологии* всяческие акценты де-
лаются на исследования челоаече« 
с кого фактора при организации уп-
равления предприятиями. Н любом 
менеджере как и и мастере, чуть 
не в первую очередь пенится уме-
ние ладить с людьми, руководит* 
ими. Фирма «Карл Ф, Брал к энд 
ко мп ян и» выработала, например, 
тесты для мастера Мы читаем там: 
-Обладает ли кандидат а мастер» 
спокойствием стойкостью, выдерж-
кой. ЭТИ качества вызывают до* 
верив и дают возможность его под-<11111оии1.11. ...л-..- . . . . бога г ь лез страха 

сдерживала бы рост производи-
тельности труда. 

С близкого расстояния наблю-
дал я одного хозяйственника, 
этакий образец «волевого» на-
чальника. На стройке он олице-
творял грозу, не считался ни с 
самолюбием, ни с достоинством 
подчиненных. Умел унизить чело-
века, жестоко наказать за то. что 
тот не выполнил в срок непосиль-
ную задачу, сформулированную 
«по-наполеоновскн». Но немного 
позже атого же униженного им 
работника ждали премия, награ-
ды. Вообще этот хозяйственник 
мог поставить работника в самые 
тяжкие физические и моральные 
условия, но не забывал «посыт-
нее накормить его», Чем. однако, 
завершилась карьера такого руко-
водителя'.' Несмотря на материаль-
ные льготы, со стройки постепенно 
уходили все, кто только имел та-
кую возможность, Многих ини-
циативных, талантливых инжене-
ров и организаторов, людей, с о 
хранивших чувство достоинства, 
«объект» постепенно терял. Успе-
хи. достигнутые на первых по-
рах. померкли... 

Все .что происходило еще до 
1056 года но вот и в недавних 
поездках по стране я неожиданно 
для себя повстречал на большой 
стройке сторонников такого сти-
ля хозяйствования. Со алой 
страстью набрасывались они, хо-
зяйственники. на закон, но кото-
рому работник может уволиться, 
предупредив администрацию за 
' - дней. А между тем этот закон 
не только подтверждает консти-
туционные права гражданина 
СССР, но еще и срабатывает ав-
томатически каждый раз, когда 
иа данном предприятии, в данной 

» В л а д ими р К А Н Т О Р О В И Ч • 

иия, заранее сводя нужды ра-
бочего. стимулы труда к хлебу 
насущному, к рублю, к зарплате. 

Т А К И М представлениям, меж-
1

 ду прочим, противоречат 
не только интуиция и собствен-
ный опыт каждого из нас, но и 
достойные уважения работы со-
циологов. Например, в исследова-
ниях В. Ядова и А. Здравомыс-
лова, охвативших 2 665 молодых-
рабочих (до 30 лет), дан количе-
ственный ответ на вопрос о моти-
вации труда. Авторы так опреде-
лили влияние разных факторов 
на оценку труда, коротко говоря, 
на удовлетворенность или неудо-
влетворенность работой (я поль-
зовался разными таблицами и по-
своему группировал показатели; 
общее количество опрошенных 
принималось за 1,0): 

I. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
а) Умственность работы, сме-

иалиа и пр. * 0,72 
61 Раэмообрааие в работе 0,48 
а) Возможность повышенна 

квалификации 0,5В 
г( важность данной продук-

ции для страны 0,42 
II. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ТРУДА 
а) Физическая нагрузка 0,32 
в) Собственно организация 

труда 0,за 
а| Отношение администрации 

и рабочему 0.35 
г) Сложившиеся отношения 

с товарищами по работе 0,67 
III. ОПЛАТА ТРУДА 
Заработок 0,61 

Следовательно, не только (а 
судя по табличке, н не столько) 
размер заработка определяет от-
ношение к работе. Напротив, со-
ветский рабочий придает огром-
ную роль самому содержанию ра-
боты и ее организации, в частно-
сти превыше всего ценит вклю-
чение умственных функций. 

ИЫХ) лишь люди неквалифицирован-
ного ручного труда, работающие 
без механизмов, грузчики, кочегары 
и пр. и это несмотря иа то. что у 
них заработная плати бывает выше, 
чем в трех «вышестоящих- профес-
сиональных группах. -Разнорабо-
чие» жалуются п первую очередь 
на бесперспективность своей сие-
пнальноети. н пределах которон 
квалификацию «ненуда повышать». 

Н без социологических исследо-
ваний хорошо известно, что. напри-
мер, многие женщины, притом но 
только врачи, педагоги и иаучиЫе 
работник» продолжают рвбогатк 
деже тогда. когда нх личный зара-
боток на составляет существенной 
части дохода семьи в мужья на-
стаивают на том, чтобы они ендечи 
домп Не, значит ли ято, что не 
только в ответах на вопросы анке-
ты. нп и па деле труд восприни-
мается сознанием огромного боль-
шинства Советских люден как по-
треоность. как способ утверждении 
личности' Можно ЛИ сводить все 
стимулы Труда только к заработку? 

Нет, не всякая работа удовле-
творит советского труженика, 
даже если она и оплачивается 
прилично. Иа Северных Курилах 
я как-то наблюдал ярость рыба-
ков: им Пришлось выбрасывать 
рыбу за борт. Команда ни в чем 
не провинилась, просто перегру-
женная база не смогла своевре-
менно принять улов. И хогя за-
губленная рыба былп оплачена и 
даже засчитана сейнеру в план, 
рыбаков уже нельзя было успо-
коить!.. 

Н «БЕСПОЛЕЗНО взглянуть 
1

 на эти вопросы глазами не-
которых западных социологов. 
Там среди ученых и даже бизнес-
менов есть люди, считающие, что 
«фактор заработной платы не сти-
мулирует всего человека» (К, Да-
вне). Чтобы в каждом работ-
нике высвободить полный по-
тенциал, надо мобилизовать все 
экономические, социальные и 

чиненным раЛ 
сомнений. Или он впадает'в край-
ности и чре.«мерной нервозностью 
вызывает растерянность и беспо-
койстио работников? Н таком слу-
чае он не может исполнять долж-
ность мастера». 

Конечно же, асе яти заботы «ия-
песмена и работающего нв иего ин-
женера НОТ или социолога о том. 
.!!?

 м , к
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 "е травмировал рабо-
1его своей придирчивостью или 
нервозностью подчинены, в ионеч-

' Т " откровенно экгплуатя-
торской нели. II иса же даже а 
•царстве Желтого Дьявола» СТИМУЛЫ 
труда не сводятся к одной, зарпла-

Но не будем ограничиваться 
ссылками на зарубежные источ-
ники. Отечественному ученому к 
физиологу И. М. Сеченову при-
надлежит афоризм, что человек— 

с

« * в я причудливая машина в мн-
Р

е

- Я тридцатых годах наш 
А. I астев. обосновывая необходи-
мость «социальной инженерии», 
утверждал, что наступит эпоха, 
когда вопросы труда будут ре-
шаться научно, на основе таких 
же точных измерителей, как и в 
технике: формул, чертежей, конт-
рольных калибров, социальных 
нормалей, выведенных из данных 
экономики, физиологии, психо-
логии... 

И. наконец, неужели кого-либо 
надо еще убеждать, что в нашей 
стране именно моральные стиму-
лы, сознание общности цели спо-
собны вызвать к жизни (если 
труд хорошо организован) огром-
ные резервы энергии? Вспомни-
те подвиг народа в годы Великой 
Отечественной войны! В нашей 
социалистичесной системе, кото-
рой чужды антагонистические 
противоречия, людям особенно 
свойственно требовательное чув-
ство собственного достоинства, 
чувство заинтересованности в об-
щем деле, и никакой одночлен-
ной формулой нельзя выразить 
всего богатства мотивов и побуж-
дения. определяющих отношение 
советского человека и его труду... 



среди 
книг ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО 

— Я работал гСамсона» всю 
свою жизнь. Его первый вариант 
перед революцией разбили разъ-
яренные администраторы тогдаш-

ней академии. 
В нем — мое преклонение перед 

пролетариатом и революцией. В 
нем душа моя, и я хотел отдать 
его людям. Несколько лет назад 
я, наконец, решился и передал но-
вого «Самсона» на выставку.. 

сСа.нсон» стоял там месяц... 
А потом его поместили в запас' 

ник. 
(Ил и н т е р в ь ю , в з я т о г о н а м и 

у Сергея К о н е н к о в » , н е р о д н о г о 
х у д о ж н и к а СССР, л а у р е а т а Ле-
н и н с к о й п р е м и и ) 

„ , С « С а м с о н о м » сейчас у ж е есе 
б л а г о п о л у ч н о . О н ц г л и н е в р е д и м . 

П о с л е д е у * лет « м т о ч е н и » » е 

з а г о р с к о м з а п а с н и к е о н и а а е ч н о 
« п р о п и с а н » е э к с п о з и ц и и Р у с с к о г о 

м у з е я а Л е н и н г р а д е . 
Ч т о ж е т а к о е зчи з а п а с н и к и ! 

Х р а н и л и щ а п р о и з в е д е н и й искусст-
ва, в р е м е н н о — с к а ж е м , от в ы с т а в -
к и к в ы с т а в к е — с к р ы т ы х от г л а з 
з р и т е л я , или н е ч т о , н а п о м и н а ю щ е е 

з а б р о ш е н н ы е с к л а д ы ? 

О д н и з а п а с н и к и н а х о д я т с я в в е -
д е н и и М и н и с т е р с т в а к у л ь т у р ь 
Р С Ф С Р , д р у г и е — х у д о ж е с т в е н н ы х 
ф о н д о в . М ы п о б ы в а л и в н е к о т о р ы х 

и з н и х , 

Диагноз! 
<законсервированы» 
миллионы 

П о с м о т р и т е на эти д о к у м е н т а л ь -
н ы е с н и м к и . О н и с д е л а н ы в запас-
н и к а х на у л и ц е О с и п е н к о , в ц е р к в и , 
и в Ч е р е м у ш к а х . О б о д р а н н ы е р у 
л о н ы — э т о м а с л я н а я ж и в о п и с ь . О т -
б и т ы е р у к и и н о г и — это а ф р а г -
м е н т ы » п о г и б а ю щ е й с к у л ь п т у р ы . 
Н а ф о т о г р а ф и я х н е в и д н ы о ц е н о ч -
н ы е я р л ы к и . У д о с т о в е р я е м , ч т о 
с т о и м о с т ь к а ж д о г о п р о и з в е д е н и я 

к о л е б л е т с я от т ы с я ч и д о ч е т ы р е х 
т ы с я ч р у б л е й . 

В к а р т о т е к е з а п а с н и к о в и м е е т с я 
с п е ц и а л ь н а я п о м е т к а : «В ц е р к в и , на 
р у л о н е » . Э т о с в о е о б р а з н ы й « п о х о -
р о н н ы й » ш и ф р . Н е п р а в д а ли, н е з а -
в и д н а я деля у п р о и з в е д е н и я ис-
кусства? С л у ж и т е л ь н и ц а не з а х о т е -
ла д а ж е р а з в е р н у т ь р у л о н : « К о м у 
это н у ж н о ? ! Лет ш е с т ь их н и к т о не 

р а з в о р а ч и в а л ! » . . . 

П о и щ е м в этой п р о б л е м е п р и -

ч и н ы и с л е д с т в и я . 
Вот н е с к о л ь к о ц и ф р . З а п а с н и к 

Х у д о ж е с т в е н н о г о ^ ф о н д а Р С Ф С Р . 
З д е с ь — с в ы ш е 1 5 т ы с я ч п р о и з в е -
д е н и й с о в р е м е н н о г о с о в е т с к о г о ис-
к у с с т в а . Т р и т ы с я ч и из них п у т е -
ш е с т в у ю т п о с т р а н е . 12 т ы с я ч л е -
ж а т б е з д в и ж е н и я . В к а ж д о м п р о -
и з в е д е н и и — т р у д х у д о ж н и к а , м е ч -
т а в ш е г о п р и н е с т и н о в у ю к р а с о т у в 
н а ш у ж и з н ь . М е р т в ы м г р у з о м л е -
ж а т э с т е т и ч е с к и е ц е н н о с т и . И т ы с я -
ч и р у б л е й . Т ы с я ч и р у б л е й з а п л а т и -
л о г о с у д а р с т в о за к а ж д о е ж и в о п и с -
н о е п о л о т н о или с к у л ь п т у р у . С о т й и 
р у б л е й — за э с к и з ы т е а т р а л ь н ы х 
д е к о р а ц и й , г р а ф и к у , и з д е л и я п р и -

к л а д н о г о и с к у с с т в а . 

Т ы с я ч и р у б л е й . . . А е с л и с о б р а т ь 
в о е д и н о асе н е в и д и м ы е к о л л е к ц и и ? 

В з а п а с н и к и п о с т у п а ю т н е п р е р ы в -
н ы м п о т о к о м р а б о т ы с в ы с т а в о к , 
п р о и з в е д е н и я , с о з д а н н ы е х у д о ж -

н и к а м и п о д о г о в о р а м . 
З а п а с н и к и з а б и т ы . И п о д н е н о р -

м а л ь н о е это п о л о ж е н и е у ж е п о д в е -
д е н а « т е о р е т и ч е с к а я б а з а » . М о л , 
б у д ь т е у в е р е н ы , х о р о ш и е в е щ и все 
р а в н о н е п о г и б н у т . Д о б р а л с я ж е д о 
Р у с с к о г о м у з е я к о н е н к о в с к и й « С а м -
с о н » . В р е м я т о л ь к о п о д ч е р к н у л о 

его н е п р е х о д я щ у ю ц е н н о с т ь . . . 
« Т е о р и я » в з д о р н а я ! И н е в п о л -

н о м ли с о г л а с и и с н е й л е ж а т по 
сей д е н ь в з а п а с н и к а х д в е д р у г и е 
п р е в о с х о д н ы е р а б о т ы К о н е н к о в а -
м р а м о р н ы й « П о р т р е т А . П. Д о в -
ж е н к о » и « П о р т р е т А . С. С е р а ф и -
м о в и ч а » ? В и д н о , м н о г о л е т н я я п ы л ь 
е щ е н е д о с т а т о ч н о п о д ч е р к н у л а 

ц е н н о с т ь этих с к у л ь п т у р , к а к и 

На ту осень лет 
через восемь 

И н т е р в ь ю с о д н и м из р у к о в о д и -
т е л е й Х у д о ж е с т в е н н о г о ф о н д а 

Р С Ф С Р П. Д а в ы д о в ы м : 
— З а п а с н и к а м М и н и с т е р с т в а 

к у л ь т у р ы р а б о т а т ь л е г к о . О н и к о м п -
л е к т у ю т м у з е и , м н о ж е с т в о р а б о т 
и м у д а е т с я п е р е д а т ь у п р а в л е н и я м 
к у л ь т у р ы . А у м е н я вот запасник 
набит, но сделать я н и ч е г о не м о г у . 
М н е н у ж н о д л я б е с п е р е б о й н о й р а -
б о т ы н а ш и х п е р е д в и ж н ы х в ы с т а в о к 
всего 3 000 п р о и з в е д е н и й . А о с т а л ь -
н ы е 10 000? П о л о ж е н и е с о з д а л о с ь 
н е т е р п и м о е . М ы п о д н и м а л и этот 
в о п р о с е щ е два г о д а назад. Тогда 
б ы л а о р г а н и з о в а н а с п е ц и а л ь н а я к о -

м и с с и я во главе с Ю . Т и т о в ы м , с е к -
р е т а р е м п р а в л е н и я С о ю з а х у д о ж н и -

ЭТОТ мраморный портрет кинорежиссера / 
С, Т, Коненковым, пылится в запаснике на ул. Осипенко, 

Довженко, созданный 

Г 

*В церкви на рулоне» (запасник 
Худфонда РСФСР на ул. Осипен-

ко. 6). 

к н и ж н ы х и л л ю с т р а ц и й л а у р е а т о в 
Л е н и н с к о й п р е м и и К у к р ы н и к с о в , 
а т а к ж е г р а ф и к о в Н. П о н о м а р е в а , 
Г. В е р е й с к о г о , Д . Д у б и н с к о г о , 
Л. С о й ф е р т и с а , т е а т р а л ь н ы х д е к о -
р а ц и й А . Т ы ш л е р а и В. Р ы и д и н а . 

За железной дверью 
Так ч т о ж е , р а б о т ы з а м у р о в а н ы 

в з а п а с н и к а х навеки? Н е всегда. 
. . .Плавно п о ш л а в с т о р о н у с а ж е н -

н а я д в е р ь , 1} две м о л о д ы е ж е н щ и -
н ы в с т р е т и л и нас о ч а р о в а т е л ь н ы м и 

у л ы б к а м и . 
— Д а в а й т е н а п р а в л е н и е . М ы в а м 

п о д б е р е м к а р т и н ы . Да, к о н е ч н о , в ы 
м о ж е т е взять л ю б ы е . Д а , к о н е ч н о , 

все с о в е р ш е н н о б е с п л а т н о . 
— П р о с т и т е , к а к о в н а п р а в л е н и е ? 

Л ю б о е . И з у п р а в л е н и я к у л ь т у -

р ы в а ш е й о б л а с т и . Вы з а п о л н и т е 
б л а н к - з а п р о с , и м ы в а м д а д и м к а р -
тины. А у ж в ы у с е б я в о б л а с т и р е -
ш и т е с а м и , к у д а и* д е т ь : к л у б у от-
дать и л и д е т с к о м у с а д у . Как са-
ми хотите- Н а м ч е м б о л ь ш е возь-

мете, т е м л у ч ш е . 
Нет, не д у м а й т е , ч т о это — ф а н -

т а з и я а в т о р о в . М ы с о о б ш а е м ж е -
л а ю щ и м а д р е с : М о с к в а , П е т р о в к а , 
28, з а п а с н и к М и н и с т е р с т в е к у л ь -

т у р ы Р С Ф С Р . 
О т с ю д а п о п о л н я ю т с в о и э к с п о з и -

ции все м у з е и Р о с с и й с к о й Ф е д е -
р а ц и и , и здесь н е м у э е й н ы е в е щ и 
(их, е с т е с т в е н н о , б о л ь ш и н с т в о ) м о -

ж е т б е с п л а т н о з а б р а т ь л ю б о е о б -
л а с т н о е у п р а в л е н и е к у л ь т у р ы . 
Х р а н и т е л ь н и ц ы з а п а с н и к а В. П р о -
т о п о п о в а и Р. К р а с и л ь н и к у в е р и л и 
нас, ч т о к а ж д о м у т а к о м у п о с е щ е -

н и ю о н и б ы в а ю т т о л ь к о р а д ы . 
— Д в и г а е ш ь , д в и г а е ш ь все зти 

ш т а б е л я к а р т и н . С о т н и р а б о т п о к а -
ж е ш ь , ч т о б ы хоть ч т о - т о выбралив 
К н а м ж е н о в ы е к а ж д ы й д е н ь по-
с т у п а ю т . М ы д л я них д о л ж н ы ос-

в о б о ж д а т ь м е с т о . 
П р о с и м к а р т о т е к у и с а д и м с я 

за и з у ч е н и е а в т о р с к и х к а р т о ч е к . Н а 
н е к о т о р ы х у ж е есть п о м е т к и : Л е -
н и н г р а д , А с т р а х а н ь , В л а д и м и р . . . Э т о 
б у д у щ и й п о с т о я н н ы й а д р е с п р о и з -
в е д е н и й . О д н а к о с м н о ж е с т в о * 
д р у г и х р а б о т — г л а в н ы м о б р а з о м с 
п р о и з в е д е н и я м и х у д о ж н и к о в м а л о -
и з в е с т н ы х — д е п о о б с т о и т к у д а х у ж е . 
Их т р у д н о р е к л а м и р о в а т ь р а б о т н и -
к а м з а п а с н и к а . Т е м б о л е е , ч т о ни-
к а к о й ш и р о к о и с е р ь е з н о постав-
л е н н о й с и с т е м ы и н ф о р м а ц и и о 
т о м , ч т о где х р а н и т с я , не с у щ е -
ствует. Вот и стоят к а р т и н ы у стен, 
как з а с т а р е л ы е н е в е с т ы , м о л я б о -
га, ч т о б ы п р и ш л а у д а ч а и з а г л я н у л 
с ю д а п р е д с т а в и т е л ь к а к о г о - н и б у д ь 
о б л а с т н о г о у п р а в л е н и я к у л ь т у р ы . 

Н у , а к а к о в о п о л о ж е н и е в д р у -

гих запасниках? 

Фрагменты погибающих скульптур... 
(запасная Худфонда РСФСР • Черемушках) 

к о в Р С Ф С Р . Н о д о з а п а с н и к о в ко-
м и с с и я не д о ш л а . П о м о е й п р о с ь -
бе Х у д о ж е с т в е н *ыи ф о н д Р С Ф С Р 
с о з д а л д р у г у ю к о м и с с и ю во главе 
с В. Н е ч а е в ы м . Н о и она е ш е не 

п р и с т у п и л а к работе.. . 
Так о т в е ч а л на н а ш и в о п р о с ы 

П. Д а в ы д о в . 
Вы з а м е ч а е т е , ч т о все с х о д я т с я в 

о д н о м : п о л о ж е н и е с з а п а с н и к а м и 
к р а й н е н е н о р м а л ь н о . Н о от к о г о ж е , 
к а к не от с а м о г о тов. Д а в ы д о в а , 
от р у к о в о д и т е л е й с о ю з о в х у д о ж -
н и к о в , от о т в е т с т в е н н ы х р а б о т н и -
к о в м и н и с т е р с т в к у л ь т у р ы , зависит 

зто п о л о ж е н и е ? 
О ч е в и д н о , п р о й д е т в р е м я ( ж а л ь 

т о л ь к о , что его у ж е п р о ш л о с л и ш -
к о м м н о г о ! ) , и к о м п е т е н т н ы е к о -
м и с с и и п р и м у т н а к о н е ц д е й с т в е н -

н ы е р е ш е н и я . 
В е д ь и сейчас у у е а б с о л ю т н о 

я с н о : 
Н е о б х о д и м о с о з д а т ь п р о д у м а н -

н у ю с и с т е м у р а б о т ы з а п а с н и к о в , 
о т к р ы в а ю щ у ю п р о и з в е д е н и я м ис-

к у с с т в а ш и р о к у ю д о р о г у к м а с с о -

в о м у з р и т е л ю . 
Н е о б х о д и м о ш и р о к о и р е г у л я р -

н о и н ф о р м и р о в а т ь з а и н т е р е с о в а н -
н ы е о р г а н и з а ц и и (а зто не т о л ь к о 
м у з е и , н о и к л у б ы , д в о р ц ы к у л ь -
т у р ы , институты, заводы...) о б о 
всех х р а н я щ и х с я в р е м е н н о в запас-

никах х у д о ж е с т в е н н ы х р а б о т а х . 
Быть м о ж е т , м и н и с т е р с т в а к у л ь т у -

р ы пригласят п р е д с т а в и т е л е й с 
мест и п о с о в е т у ю т им посетить за-
п а с н и к и и о т о б р а т ь р а б о т ы д л я 
своих у ч р е ж д е н и й . Быть м о ж е т , 
м и н и с т е р с т в а д а ж е п р о с л е д я т за 
т е м , ч т о б ы в ы б р а н н ы е р а б о т ы не 
п е р е к о ч е в ы в а л и п о т о м из о д н о г о 
п ы л ь н о г о у г л а в д р у г о й , а д е й с т -
в и т е л ь н о встретились со з р и т е л е м . 

Быть м о ж е т , Х у д о ж е с т в е н н ы й 
ф о н д Р С Ф С Р у д о в л е т в о р и т , ска-
ж е м , п р о с ь б у А с т р а х а н с к о г о м у з е я 
и отдаст е м у если не все 105 п р о -
и з в е д е н и й , к о т о р ы е А с т р а х а н ь п р о -
сит, то по к р а й н е й м е р е б о л ь ш и н -
с т в о из них. М ы н а д е е м с я , ч т о 
в п р е д ь а н а л о г и ч н ы е п р о с ь б ы не б у -
дут в о с п р и н и м а т ь с я к а к « н е у з а к о -
н е н н ы й » энтузиазм. а станут п р а к т и -
к о й и б у д у т в с я ч е с к и п о д д е р ж и в а т ь -
ся. Ведь с м о г ж е Х у д о ж е с т в е н н ы й 
ф о н д Р С Ф С Р , не р е ш и в ш и й я ц е -
л о м « п р о б л е м у » з а п а с н и к о в , о р г а -
н и з о в а т ь все ж е в ы с т а в к и - п о д а р к и 
д л я к о л х о з н и к о в В о р о н е ж с к о й , Са-
р а т о в с к о й и С в е р д л о в с к о й о б л а -
стей. Х о ч е т с я н а д е я т ь с я , что т а к и е 
в ы с т а в к и п о я в я т с я во всех о б л а с т я х 
р е с п у б л и к и . З а п а с о в п р о и з в е д е н и й 
хватит на с о т н и малых э к с п о з и ц и й . 

А вот е щ е о д и н п р и м е р . Ц К 

В Л К С М , с о ю з ы х у д о ж н и к о в С С С Р 
и Р С Ф С Р по и н и ц и а т и в е м о с к о в -
ских х у д о ж н и к о в С. Витухнов-
с к о й и X. С а н д л е р а с о з д а л и к а р -
т и н н у ю г а л е р е ю в К о м с о м о л ь с к е -
н а - А м у р е . В С о ю з е х у д о ж н и к о в 
Р С Ф С Р г о в о р я т и о с о з д а н и и не-
с к о л ь к и х в ы с т а в о к - п о д а р к о в д л я 
д р у г и х г о р о д о в , не и м е ю щ и х м у -
зеев. И с о б и р а ю т с я с к о м п л е к т о в а т ь 
эти в ы с т а в к и так, ч т о б ы о н и м о г -
л и стать о с н о в о й п о с т о я н н ы х гале-

р е й . 
О ч е н ь п о л е з н а я инициатива? 
И е щ е о д н о , н а ш е л и ч н о е п р е д -

л о ж е н и е . Н е б о л ь ш и е р а б о т ы , у ж е 
п о б ы в а в ш и е на выставках и « о т р а -
б о т а в ш и е » д о б р у ю д о л ю с в о е й 
с т о и м о с т и , м о ж н о п р о д а т ь п р о с т о 
л ю б и т е л я м искусства. Пусть эти 
п р о и з в е д е н и я искусства в о й д у т в 
н а ш быт. Это р а з у м н е е и... э к о н о м -
нее, ч е м « х р а н и т ь » ц е н н о с т и п о д 

с п у д о м . 
П о ч е м у б ы не о р г а н и з о в а т ь д е л о 

т а к , ч т о б ы у ж е на в е р н и с а ж е о п р е -
д е л я л и с ь п р е т е н д е н т ы на к а ж д у ю 
картину? И м е н н о на в е р н и с а ж е к а р -
тина, с к у л ь п т у р а п р е д с т а ю т во в с е м 
б л е с к е . И пусть здесь ж е , к о г д а 
е щ е ш у м я т с п о р ы и т о л п и т с я в о -
к р у г п р о и з в е д е н и е н а р о д , с д е л а ю т 
с в о и з а я в к и п р е т е н д е н т ы — м у з е и , 
к л у б ы , о р г а н и з а ц и и . К а к и е - т о кар-
т и н ы б у д у т п р о д а н ы , к а к и е - т о по-
д а р е н ы . И с р а з у ж е , е щ е на в е р -
н и с а ж е , п о я в я т с я п о д и м е н е м ав-
т о р а и н а з в а н и е м п р о и з в е д е н и я 
к р а с и в ы е и т о р ж е с т в е н н ы е н а д п и с и : 
« Н о в о е п р и о б р е т е н и е Д в о р ц а к у л ь -
т у р ы и м е н и Л и х а ч е в а » , « С о б с т в е н -

н о с т ь К о л о н н о г о зала Д о м а с о ю * 
з о в » , « Н о в о е п р и о б р е т е н и е А с т р а -

х а н с к о г о музея», . . 
Разве не з а в и д н е е станет тог-

да с у д ь б а п р о и з в е д е н и й , к о т о р ы е 
с е г о д н я п р о п и с а н ы «в ц е р к в и , 
на р у л о н е » , то есть в п ы л ь н о й д у -

хоте запасника? 

Л. БЛЙГУШЕВ, 
Ан. ГРИГОРЬЕВ 

ЭТО БЫЛО очень дав-
но. Это произошло не 

с н а м и и не р я д о м . 
Но э т о ч а с т ь н а ш е й с у д ь б ы и 

с у д ь б ы Е в р о п ы и А з и и . 
От Ч е р н о г о м о р я к Ка спийско -

му т я н у т с я г оры ; у них с н е ж н ы е 
в е р ш и н ы . Ино г д а г о р ы г о л у бо -
в а т о - ж е л т ы , ино г д а они с е р е б р я -
на!. На э ти г о р ы с м о т р е л и П у ш -
кин, Т о л с т о й , у д и в л я я с ь их не-
п о с т и ж и м о й д а л и , в о з д у ш н о с т и и 

к а м е н н о с т н . 
Г о р ы , как с е р е б р я н а я п а п к а , 

к р е п к о с п а и в а ю т з д е с ь Во с т о к и 
З а п а д . З а г о р ами Г р у з и я , А р м е -
ния . З а ними Пер сия , ч е р е з ни х 
и д у т д о р о г и д а л ь ш е на В о с т о к . 

Т е д о р о г и у г л у б л е н ы н еков а -
ными к о п ы т а м и коней , ш е р ш а в ы -
ми н о г ами в е р б л ю д о в и м е д л е н -
ным х о д о м вы с о ки х к о л е с . 

Б е з д о р о г сюда п р и х о д и л и вой-
ска и з д а л ь н и х с т е п ей ч е р е з пу-
с т ы н и . Т о г д а н ад м и р о м в с т а в а л 
п о ж а р и о т к р ы в а л и с ь д а л и , ч е т -
кие и н е в е д о м ы е . З е м л я с т анови -
л а с ь в и дной до о к е а н а . 

Л ю д и с р а ж а л и с ь , п о г и б а л и , об-
н о в л я л и с ь п о д в и г а м и и н о в ы м и 

з н а н и я м и . 
По т ом с т а н о в и л о с ь т и ш е и 

д л и н н ы е д о р о г и о п я т ь з а п о л н я -
л и с ь т о нкими л ини ями к а р а в а н о в . 

Д о р о г и р а з в е т в л я л и с ь . 
П у т и на Х о р е з м п е р е с е к а л и с ь 

р е к а м и . 
Б р о д ы на р е к а х б ы л и п о д н я т ы 

п о д в о д н ы м и н а сыпями и к амен -
ной к л а д к о й : в е р б л ю д ы про ходи -
ли ч е р е з б р о д ы , г р у з ы в т ю к а х 

о с т а в а л и с ь с у х и м и . 
В то в р е м я , о к о т о р ом р а с с к а -

з ы в а е т книга Г р и г о л а А б а ш и д з е , 
м о н г о л ы п о я в и л и с ь в п е р вый р а з . 
Р у с с к и е х р а м ы е щ е не были з а -
к о п ч е н ы п о ж а р а м и , е щ е не б ы л 
р а з р у ш е н Киев и в г о род е Ко-
з е л ь с к е в к о л ы б е л и сп а л к н я з ь , 
к о т о р ы й потом з а х л е б н у л с я на 
у л и ц е г о р о д а в к рови , ко г д а р у с -
с ки е в п о с л е д н е м б о ю р е з а л и с ь 
с т а т а р а м и н ож ами . 

Т о г д а р у с с к и е д о р о г и е щ е не 
б ы л и о б в е д е н ы б е л и з н о й ч е ло в е -
ч е с к и х к о с т ей : в ч е р е п а х у б и т ы х 
в оинов е щ е не о т л о ж и л и м е д а 

п ч е л ы . 
Но в т е в р е м е н а у ж е у м е р л а в 

Нв е рни за г о р ами п р о с л а в л е н н а я 
ц а р и ц а Т а м а р а , з а г о р о д и в ш а я 
у щ е л ь е б а ш н я м и , с т р о и в ш а я кре-
пос ти , х р а м ы и г о р о д а . 

Н а с л е д о в а л ц а р и ц е Т а м а р е 
сын е е Г е ор гий Л а ш а . 

Н а К а в к а з е , в Г р у з н и по 
у щ е л ь я м ж и л и р а з н ы е п л е м е н а , 
р а з в о д и л и б ы к о в и ов ец , моли-

Григол Абашидзе. «Лашарела. Г ру-
зинсная хроника XIII евиа-. Перевод 
с грузинского Ф. Твалтвлдзе и 
А, Старостина. Издательство .Пите, 
ратура да хеяовнеба», Тбилиси.1965 

лнсь с». Георгию, Марии, Христу 
и с т а р ы м с е л ь с к и м б о г ам в ма-
л е н ь к и х ц е р к в а х — х а т и , О и н 
к р е с т и л и д е т е й водой и к р о в ь ю , 
п о с в я щ а я их б у д у щ у ю х р а б р о с т ь 
с т а р ы м б о г а м , к о т о р ы х с в я щ е н -
ники н а з ы в а л и д е м о н а м и . 

В о и н ы носили к о л ь ч у г и и пря-
м ы е м е чи , в ы к о в а н н ы е и с к у с н ы -
ми к у з н е ц а м и в Т би ли си и м а с т е -

р а м и З а п а д а . 
Е щ е н е д а в н о в Х е в с у р е т и и я 

в и д е л , к а к п рино си ли д е т е й в ха-
ти , р е з а л и б а р а н о в и м а з а л и 

д е т с к и е л б ы к р о в ь ю . 
Э т о б ы л о с о р о к л е т т о м у н а з а д : 

х е в с у р ы н о си ли пло ские ш л е м ы , 
к о л ь ч у г и и ч е р н ы е щ и т ы и б ол ь -
ш и е к о л ь ц а с о с т р ы м и з у б а м и . 

П р я м ы е м е ч и они и м е л и 
при с е б е в с е г д а , т а к , к ак м ы но-
с и м ч а с ы на р у к е . 

Э то п о к а з ы в а л о , ч т о т и х и е 
у щ е л ь я б о л е е ч е м п о л т ы с я ч и л е т 

т и н о п о л е , з в а л и е г о Ч а л х и я . Ч а л -
х и я п о т ом у ш е л в г о р ы и с р а ж а л -
с я в м е с т е с л ю д ь м и с в о е г о пле-
м ени с а т а б е к а м и ц а р и ц ы Т а м а -
р ы , с г р у з и н с к и м и ф е о д а л а м и . 
Ф е о д а л ы и м е л и в с в о е м р а д п о р я - . 
ж е н и н в ой с к а , к о т о р ы е п р и н а д л е -
ж а л и б о л ь ш е им , ч ем ц а р и ц е . 

Н а р о д ч а с т о в о с с т а в а л , ПОТОМУ 
ЧТО в Х е в с у р е т и и не б ы л о к н я з я , 
и в П ш а в и и , к а ж е т с я , не б ы л о , 
и не б ы л о к н я з я н а д с в о б о д н о й 

С в а н е т н е й , г д е л ю д и ж и л и в б аш-
ня х с т о л ь в ы с о к и х , ч т о ко г д а в 
них н о в а я Г р у з и я с д е л а е т д о м а 
о т д ы х а , т о т р у д н о б у д е т в них 
п о д ы м а т ь с я б е з л и ф т а . 

Г р у з и я о б о г а щ е н а и о б р е м е н е -

на и с т о р и е й . 
Д р е в н и й г е о г р а ф С т р а б о н ср а в -

н и в а л к у л ь т у р у л ю д е й К о л х и д ы 
с к у л ь т у р о й Е г и п т а , о б ъ я с н я я 
с о в п а д е н и е ф а к т о в к у л ь т у р ы т ем , 
ч т о л ю д и К о л х и д ы е г и п т я н е . Он 

ЛАШАРЕЛА 
Виктор Ш К Л О В С К И И 

т о м у н а з а д к и п е л и ж и з н ь ю и бы-
ли с в я з а н ы со в с ем миром . З д е с ь 
р е ш а л и с ь с у д ь б ы м и р а . П о э т о м у 
в е р о в а н и е , г о р д о с т ь и у п о р с т в о 

м у ж ч и н т е х м е с т и д р у г и х м е с т 

Г р у з и и в е л и к и . 
В Х е в с у р е т и и р у б и л и с ь д р у г с 

д р у г о м м е ч а м и , не о д е в а я шл е -
м о в и к о л ь ч у г , з и м о й р у б и л и с ь 
н о ч ь ю в к а м е н н ы х х а т а х при све-

т е б е р е с т ы . 
Р у б и л и с ь с к р о в н и к а м и на до-

р о г а х . 
Е сли ж е н щ и н а х о т е л а п р е к р а -

т и т ь с х в а т к у , она б р о с а л а м е ж д у 
м у ж ч и н а м и с вой п л а т ок . 

0 5 э том н а п и с а н о в н а ч а л е 
книги Г р и г о л а А б а ш и д з е , кото-
р ы й о п и с ы в а е т Х с в с у р е т и ю XII I 

в е к а . 
Я в и д е л э т о п я т ь д е с я т л е т то-

м у н а з а д . 
" Потом э то п р о ш л о . 

Я в и д а л п е р е с е л и в ш и х с я х ев -
с у р о в на А л а з а н и в к о л х о з е им . 
Кир о в а м и р н ы м и и д а ж е о ч е н ь 

б о г а т ы м и . 
Т а к у б ы с т р я е т с я в р е м я . 
М н е п р и ш л о с ь в и д а т ь и с т а р у ю 

П ш а в н ю . к о т о р а я т о ж е опи с ан а в 
к н и г е А б а ш и д з е : в и д е л я, к ак на 
к о л х о з н о м с о б р а нии д р у г с д р у -
гом п е р е г о в а р и в а л и с ь с т и х а м и . 

В Г р у з и н и с т о р и я не у м и р а е т . 
Г е о р г ий Л а ш а . ц а р ь , о кото-

р о м р а с с к а з ы в а е т А б а ш и д з е , б ы л 
в о спи т ан ч е л о в е к о м из П ш а в и и , 
к о т о р ы й у ч и л с я в Конс т ан -

о ш и б а л с я : т а м с в о я д р е в н я я к у л ь -

т у р а . 
Л ю д и Г р у з и и с р а ж а л и с ь т ы с я -

ч е л е т и я , о б о г а щ а я с в о ю к у л ь т у -
р у н а с л е д и е м м и р а . 

Г е о р г и й Л а ш а , п р о з в а н н ы й 
Л а ш а р е л а , з а х о т е л п р и м и р и т ь 
п л е м е н а и в б о р ь б е с фео -
д а л а м и п ы т а л с я п р и з в а т ь се-
б е на п о м о щ ь к и п ч а к о в , к о т о р ы х 
м ы з в а л и п о л о в ц а м и : э т о з н ако -

м о е н ам п л е м я . 
К о г д а р у с с к и е к н я з ь я в 1 2 2 3 

г о д у д р а л и с ь на р е к е К а л к е с 
м о н г о л а м и и б ы л и в той б и т в е 
р а з б и т ы , то они з а щ и щ а л и не 
т о л ь к о с в ою з е м л ю , но и з е м л ю 
п о л о в е ц к у ю , с о с е д н ю ю и у ж е 
д р у ж е с т в е н н у ю . 

М а т е р и а л книги Г р и г о л а А б а -
ш и д з е т а к в е л и к , ч т о н еч е г о с т а -
р а т ь с я п е р е с к а з ы в а т ь е г о в ре -
ц е н з ии или в с т а т ь е , т р у д н о пе-
р е д а т ь е г о м а т е р и а л и в р о м а н е . 

Т а м р а с с к а з а н о , ч т о н а до б ы л о 
с о б и р а т ь с и л ы Г р у з и и , прими-
р я т ь п л е м е н а , с м и р я т ь ф е о д а л о в , 
с г о в а р и в а т ь с я с с о с е д я м и . Н а д о 
б ы л о г р у з и н а м т о г о в р е м е н и с р а -
ж а т ь с я , " ч т обы с о х р а н и т ь к у л ь т у -
р у ц а р с т в а с е г о п р а в д о й и не-
с п р а в е д л и в о с т ь ю . 

С л о ж н а я и с т о р и я , б е з нее н е 
д о к онца п о п я т н о « С л о в о о пол-
к у И г о р е в е » . 

" Б е з нее н е п о н я т н ы в ещи , л е -
ж а щ и е на мно г и х в и т р и н а х О р у -
ж е й н о й п а л а т ы в К р е м л е . 

Н е п о н я т н о и то , п о ч е м у моги-
л а в е л и к о г о г р у з и н с к о г о пи с а т е -
л я О р б е л и й н н н а х о д и т с я в Моск-

в е , в ц е р к в и о к о л о с т а н ц и и м е т р о 
« С о к о л » , на Л е н и н г р а д с к о м про-
с п е к т е , а у л и ц а с н а з в а н и е м Г р у -
з и н ы п е р е с е к а е т у л и ц у Г о р ь к о г о . 

Г р и г о л А б а ш и д з е н а п и с а л кни-
г у на новом м а т е р и а л е , п е р е в о д 
е е д о л ж н ы п р о ч е с т ь р у с с к и е чи-
т а т е л и , ч т о б ы у з н а т ь и с т о р и ю 
Г р у з и и и л у ч ш е п о н и м а т ь с в о ю 
и с т о р и ю . 

Книга н а пи с а н а в р е з у л ь т а т е 
б о л ь ш и х и с с л е д о в а н и й с истинг 
ным в д о х н о в е н и е м и поэтич-
но с т ью . 

Г р и г о л А б а ш и д з е , п о к а з ы в а я 
м ы ш л е н и е л ю д е й в р е м е н Л а ш а -
р е л ы , и н т е р е с н о и п о э т и чно сопо-
с т а в л я е т л ю б о в ь ц а р я Л а ш а к 
Л и л э — ж е н е ц а р с к о г о т е л о х р а -

н и т е л я — с и с т о р и е й ц а р я Д а в и д а 
и В и р с а в и и — ж е н ы в оин а У р и н . 

И с т о ри я э т а р а с с к а з а н а в Кни-

г е ц а р с т в и з а п и с а н а в б и б л и и . 
Она с т р а ш н а , и п р е с т у п л е н и е ца-
р я Д а в и д а д е й с т в и т е л ь н о с х о д н о 

с с у д ь б о й Л а ш а р е л ы . 
Но в кни г е м а л о а в т о р с к и х от-

с т у п л е н и й , о с о б е н н о н е о б х о ди -

м ы х д л я т о г о ч и т а т е л я , кото-
р ы й п л о х о з н а е т и с т о р и ю Г р у з и и . 

Р о м а н и с т в р о м а н е и м е е т с в о й 
с о б с т в е н н ы й г о л о с и м о ж е т сме -
л о п о к а з ы в а т ь с вое о т н о ш е н и е к 
п р о и с х о д я щ е м у , не н а в я з ы в а я 
г е р о я м с в ои х м ы с л е й . 

Р о м а н и с т и м е е т п р а в о и необ-
х о д и м о с т ь в в о д и т ь в р о м а н ф а к -
т ы и с т ории , ф и л о с о ф и и , г е о г р а -
фии . Он о с в е щ а е т ж и з н ь , а н е 
т о л ь к о з а п и с ы в а е т ее . 

Т а к у т в е р ж д а л С е р в а н т е с бо-
л е е 3 0 0 л е т т о м у н а з а д в к онц е 
п е р в о г о т ома в е л и к о г о р о м а н а . 

О б э г ом п и с а л А л е к с а н д р Г е р -
ц ен . 

Т а к о п и с а л Л е в Т о л с т о й в 
« В о й н е и м и р е » и с т о р и ю с т о л к -

н о в е ни я Н а п о л е о н а с р у с с к и м на-
р о д ом , Он о с м е л и л с я в в е с т и в ро-
м а н р а з в е р н у т о ф и л о с о ф и ю , с в о ю 
т е о р и ю в ойны . Р е ш и л с я с у д и т ь 
л ю д е й , о с в е щ а я л ю б о в н о й ис то -
ри ей с у щ н о с т ь ч е л о в е ч е с к и х в з а -
и м о о т н о ш е н и й . С у д я л ю д е й , т о л -
к у я их п о с т у п к и , он и н о г д а о ш и -
б а л с я . но е г о книгой г о р д и т с я че-
л о в е ч е с т в о . . . 

Кни г а х о р о ш а я , т р у д н а я д л я 
а в т о р а , но т р у д н о с т ь е е м о ж н о 
у в е л и ч и т ь , с т р е м я с ь к н е д о с ти -
ж и м о м у . но ' н е о б х о д и м о м у — к 
с в е р х д п л ж н о м у , как с т р е м я т с я к 
э т о м у в о ины в е л и к и х в ойн . 

ПОДВЛАСТНО ПОЭТУ. 
Валерий Д Е М Е Н Т Ь Е В 

ИН Е Р Ц И Я — сила. И сила 
немалая. П о д воздействием 

инерционных сил талант скудеет, 
мельчает, манера превращается в 

манерность. Поэты, живущие по 
инерции. — уже не поэты, я сочи-
нители рифмованных строк. И х удел 

— бег на месте. 
И с т и н н ы й художник не устает бо-

роться с инерцией. 
М и х а и л у Светлову, чтобы стать 

автором «Охотничьего домика», на-
до было, помимо всего прочего, «пре-
одолеть» блистательный успех «Гре-

нады». 
Поэтическая мысль Ярослава Сме-

лякова после «Кремлевских елей» и 
«Строгой любви» ваяла новый 
барьер. — так родился «День Рос-
сии». П р и в ы ч н ы й ревец скульптора 
он сменил на кисть исторического 

живописца. 
...Александр Прокофьев долго со-

хранял свой «покой в непокое», од-
нажды выбранный вектор движе-
ния. Покввательны в этом смысле 

Александр Прокофьев. «Чудесная 
тревога». Стмки. Издательство «Со-
ветский писатель». М. — Л. 1966. 

печатные отклики на его стихи. Ве-
роятно. нет ни одной статьи или 
рецензии, я которой бы не отмеча-
лось его уаорчатое, самоцветное сло-
во. не говорилось бы о нем как о 
ладожском баяне. К такому Про-
кофьеву привыкли. 

Но поэт исподволь менялся. И 
менялся он не как радужная пленка 
нефти на воде, а как ладожская глу-
бина. Ос т а в а я с ь самим собой — 
щедрым, нередко расточительным на 
киноварь и бирюзу , на звончатые, 
словно гусли, слова . — Прокофьев 
в последнем сборнике «Чудесная 
тревога» ярче, чем до сих пор. про-
явил присущие ему значите льность. 
раздумий, сложность чувств, тон-
кость психологического рисунка. 
Его слово в «Чудесной тревоге» — 
умное слово художника и гражда-

нина. 
Я ч а с т о д у м а ю о Родине. 
О ней ие д у м а т ь не могу. 

Эта к ажущая ся простота стро-
ки действует сильнее, чем поэ-
зия «восклицательных знаков» . 
Все. что пишет поэт. согрето» 
иепоказной думой о Родине, о 

своем народе, о своем т р у д е . 
Одна из главных особенностей 

поэта — живое. непосредственное 
ощущение красоты и величия мате-
ри-природы. которое Прокофьев с 
годами не утратил , а напротив, раз-
вил в себе. Причем это относится не 
к ОДНОМУ лишь Л а д ожскому краю, 
но и к многим другим дальним и 
ближним краям н аемлям. 

Как повсеместно открывается 
Прокофьеву «живая д уша» при-
роды. так открывается ему и «живая 
д уша » человеческой любви, сердеч-
ной привязанности. « И ПУСТЬ МОЙ 
свет вечерний, как свет звезды по-
гасшей. замедленно горит» , — этим 
затаенным вздохом в*кднчиваюгся 
самые нежные строки Прокофьева . 
Т ак а я грустинка понятна и оправ-
дана . Она — от переполняющей 
сердце позта любви: чем сильнее лю-
бит человек, тем больше он доро-
жит своим счастьем, тем тревожнее 
емт за *то счастье. Сберечь его мож-

>ной искре 
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серьезен, когда говорит о любви, о 
ревности, о мучительных сомнениях. 
И коль скоро мне. вслед за 
поэтом, довелось коснуться глубоко 
интимных и одновременно таких все-
общих сторон жизни человека, то 
не могу не привести о дн ою стихо-
творения Прокофьева . Это стихо-

но только предельной искренностью, 
с ерье зностью чувств . И Прокофьев 

творение прозрвчно, как прозрачен 
вечерний свет над полями. О н о вос-
создает о б л и к повта в к а к о м - т о про-
светленном. не боюсь с к а а а т ь , 
в о з в ы ш е н н о м виде. 

П о д о ж д и , не спасай. 
Т ы с п а с а т ь не умеешь. 
П о д о ж д и , не бросай. 
Сделать это 
У с п е е ш ь ! 
Нет. по нашим годам 
Р а н о п р а н и т ь поминки. 
Пет. по н а ш и м салам 
Не з а г л о х л и тропинки. 

То. ч т о было вначале. 
Н и к о м у не отнять. 
. В мире м н о г о печали. 
Надо л ь н а м д о б а в л я т ь ? 

Известно, что лирические стихи 
труднее всего комМенгироввть. Осо-
бенно если перед вами вещь, кото-
рая строем, звучанием напоминает 
музыкальную пьесу. А отрывок ив 
стихотворного цикле « Т ы внаешь, 
друг , чудесную тревогу?* , который 

я только что процитировал, блнвок 
к музыкальному э тюду . О н соткан 

из МУЗЫКИ живой человеческой ре-
чи. из неуловимых оттенков наст-

роения. 
Т а к в т аланте Прокофьева от-

крывается новая грань. Т а к под-
властными поэту ока зываются не 
только ритмы революционных мар-
шей, наигрыш ладожских гармоник, 
но и з а д умчивые лирические инто-

нации. 

СО С Т А В И Т Ь избранный свод 
стихов большого. сложного 

поэте — дело трудное. Однако ва-
жен общий итог: эта маленькая 
к н и ж к а повво\яст читателю с осо-
бой наглядностью ощутить то, что 

составляет главное в поэтическом 
наследии Пастернака. 

О б этом главном с афористиче-
ский лапидарностью, свойственной 
позднему Пастернаку, сказано в сти-
хотворении « Н о ч ь » , рисующем кар-
тину ночного полета над спящим 
миром и заканчивающемся словами 
обращения к художнику: 

Не с п и . не спи. р а б о т а й , 
Ив п р е р ы в а й т р у д а . 
Не спи. борись с дремотой. 
К а н л е т ч и н , к а и звезда. 

Не спи. не спи. х у д о ж н и к . 
Не предавайся с н у . — 
Т ы — в е ч н о с т и з а л о ж н и к , 
У времени в п л е н у ! 

В добровольном подчинении ДВУМ 

великим силам—«вечности» и «вре-
мени». ценностям живой жизни и 
историк—поэт видит смысл и опра-
вдание своего труда. 

•Сестра моя— ж и в и ь » — так на-
звал Пастернак свою раннюю кни-
гу стихов. А в одном из последних 
своих стихотворений он писал: 

Когдв в исходе д н е й дождливых 
М е ж ТУЧ п р о г л я н е т синева. 
К а к неЛо п р а з д н и ч н о а прорывах. 
Как т о р ж е с т в а полна трава. 

„ . П р и р о д а , мир. т а й н и к 
•селенной, 

Я с л у ж б у долгую твою. 
О б ъ я т ы й дрожью сокровенной. 
В с л е з а х от счастья отстою! 

Сквозь эти «слезы счастья» П а -
стернак увидел мир в первозданной 

свежести и ошеломляющей новизне. 
...То. что раскрывалось со страниц 

Борис Пастернак. «Стмки». Мзда-
. )Л1»стшо «У —" "•" 
тура». М. К 

Избранное Бориса Пастернака 

В о р и с I I • V. ' 

тельстео^ « Х у д о ж е с т в е и паи литера* 

пастернаковскнх книг, — колдов-
ское бормотанье «плачущего с а д а » 
и\и лесного ручья, силящегося что-
то рассказать «почти словами чело-
века» . «роман небывалый» . развер-
нутый громом привокзальных дро-
жек и «сочиненный осенью, в д ождь , 
фонарями», выставочные « з а лы » по-
золоченных сентябрем вязов , «в 
осатаненьи льющееся пиво» мор-
ского прибоя, гипсовые изваяния зи-
мы. отформовавшей пни и коряги 
на речном берегу . — все это пора-
жало неповторимой оригиналь-
ностью художественного зрения. 

Но. разумеется , это не про-
сто «пейзажная лирика», «кар-
тины природы» . Действительность , 
с такой свободой и полнокровием 
запечатленная я стихах Пастернака , 
говорила о неизмеримо большем: о 
его завороженности вседневным чу-
дом бытия, о счастье сопричастно-
сти человеке миру. Доверие к жиз-
ни н порождает особую просветлен-
ность поэзии Пастернака. По/т от-
нюдь не з акрывал глаза на драма-
тические стороны действительности, 
но вместе с тем трагическое миро-
восприятие ему было чуждо . 

Здесь, может быть, всего очевид-
нее сказалось влияние времени, 
то подспудное чувство истории, ко-
торое жило в поэзии Пастернака. 

В небольшой по размеру сборник, 
естественно, не смог войти «Спек-
торскнй», а поэмы «Высокая бо-
лезиь», «Девятьсот пятый год», 
«Лейтенант Ш м и д т » представлены 
лишь отрывками. Н о по природе 
своего дарования Пастернак скорее 
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лирик, чем эпик. Лицо времени рас-
крывалось им не столько в развер-
нутых социально-исторических па-
норамах и прямых откликах на 
действительность , сколько в мета-
форическом преломлении лирическо-
го образа , порой крайне усложнен-
ного. изощренно-субъективного . В 
статье «Поль Верлен» . х а р ак т ери з уя 
создателей нового искусства конца 
X I X — начала X X в., он подчерки-
вал их невольную с вя з ь с вихревым 
движением истории, с действитель-
ностью. в которой «все сместилось 
и перемешалось, с тарое и но-
вое. Э т о был несущийся водово-
рот условностей, отдаленное пред-
чувствие главной важАости века — 
социализма и его лицевого события 
— русской революции» . 

Еще в большей мере «лицевое со-
бытие века» определило тональ-
ность значительнейших произведе-
ний самого Пастернака . 

Динамизм революционной эпохи 
породил мотив в с еохва тывающего 
движения , пронизывающий его по-
эзию: 

* 
Вперед, то под г о р у , то в г о р у 
Б е ж и т п р я м а я м а г и с т р а л ь , 
К а к рачве т о л ь к о ж и з н и в п о р у 
Все время о в а т ь с я в в е р х и вдаль. 

М и р у Пастернака сдвигался и 
возникал заново, в стремительном 
ливне его ритмов омывалась простая 
и непритязательная с первого в з гля-
да повседневность, и проступал ее 
величественный исторический смысл . 

Не т никакой н ужды замалчивать 
тот спор с временем, в который под-
час вступал Пастернак, полагавший, 
что ПУТЬ к новой жизни расчищают 

ие столько социальные перевороты, 
сколько нравственные и духовные ка-
чества личности — «откровенья , бу-
ри и щедроты» отдельной души. 

Но нельзя не признать , что пафос 
обновления жизни и человеческой 
души в поэзии Пастернака срод-
ни эпохе революционных преобразо-
ваний. что в человечности идеалов 
революции — истоки пастернаков-
ской веры в человека, устремленно-
го к историческому б у д ущему , сво-
бодного от эгоистической корысти: 

Цель т в о р ч е с т в а — с а м о о т д а ч а , 
Л не ш у м и х а , не у с п е х . 
Позорно, н и ч е г о не з н а ч а . 
Н ы т ь п р и т ч е й на у с т а х у в с е х . 
Но надо ж и т ь Лез с а м о з в а н с т в а . 
Т а к ж и т ь , ч т о б ы в к о н ц е концов 
П р и в л е ч ь к себе л ю б о в ь 

п р о с т р а н с т в а . 
У с л ы ш а т ь б у д у щ е г о зов. 

...Эта книга стихотворений Б. П а -
стернака вышла в серии «Библиоте-
ка советской поэзии» с предислови-
ем К. Чуковского и статьей Н . Бан-
никова. В подготовке сборника при-
няла активное участие недавно скон-
чавшаяся Зинаида Николаевна П а -
стернак. жена Б. Л . Пастернака, с 
именем которой связан ряд лириче-
ских шедевров поэта. Последние 
годы жизни она посвятила хране-
нию и систематизации литературно-
го наследия Пастернака и вместе с 
сыном поэта. Е . Б. Пастернаком, 
составила этот стихотворный сбор-

ник. 

С добавлениями и без 
В ПОСЛЕДНЕЕ время нп стра-

ницах центральной и областной 
печати довольно часто появляются 
стихи молодого калининградского 

поята Никиты Сусловича. Казалось 

бы, зтому факту следовало лишь 
радоваться. Мы и радовались бы. 
если бы... Если бы Н. Суслович, 
подчеркивающий во многих публи-
кациях свое воинское звание — 
капитан-лейтенант, не забывал 

об элементарной этике, к о торая все-
гда я обостренной степени была 
присуща и офицерам нашего флота, 
и российским литераторам... 

Но сн ач ал а факты в их хроно-
логической последовательно/т и. 

15 апреля с. г. в областной 
млеге ^Калининград: кая правда» 
появляются стихи Сусловича, по-
священные награждению нашей об-
ласти орденом Ленина. При вни-
мательном знакомстве со стихами 
ока зыва е т ся , что они взяты из 
сборника того же автора «России 
моей рубеж» (Калининградское 
книжное издательство. 1961), Ав-
тор ^обновил* стихотворение, при-
писав три строфы, посвященные 

конкретной дате. Остальные — без 
изменений. 

8 мая с. е. стихи Никиты 
Сусловича можно было прочесть в 
(Правде». 26 июня — я «Изв е сти-
ях». Но в обоих случаях автор ввел 
в заблуждение редакции: первое 
из стихотворений было (•публикова-
но шесть лет назад в книжке поэта 
*Ветру навстречу» (Калининград, 
1960). второе — в сборнике <Доб-
рый мир' (Калининград, 1964). 

Нет нужды (да и физической 
в о зможнос ти ) проверять все пуб-
ликации поэта . Цо и приведенные 
здесь факты достаточно красноре-
чивы. 

Да, переиздание произведений -ч 

неотъемлемое право писателя. Да, 
публикация произведений сначала 
в газете, потом в книжке — нор-
мальное явление. Но что сказать о 
литераторе, перепечатывающем сти-
хи из своих изданных ранее сбор-
ников на страницах периодики? 

Валентин ЕРАШОВ, 
ответственный секретарь 

Калининградского областного 
отделения Союза 

п и с а т , л , й РСФСР 
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Минь ЛЕ, 
вьетнамский поат 

Ко/гни 
Ханой мой живет 
под крылом воздушной 

тревоги. 
И ояеро Гыом, 
точно меч в напря женной 

руке, 
протянулось под небом, 
лишв плачут плакучие ивы. 
да сверкает звезда золотая 

над башней Ж\а. 

Я живу на земле друзей, 
я рад каждой весточке 

из Вьетнама. 
Сталевары на Севере выдали 

первую сталь, 
а зенитчики сбили не первый 

десяток 
налетчиков 
с тупой пулеметной осанкой, 
и на Юге дрожат интервенты 
перед силон народною гнева, 
от которого им не уйти... 

Я живу на советской земле 
н вдыхаю воздух Вьетнама, 
точно дерево, корни пустившее 
разом н двух ятих землях, 
на двух родинах .+ти\, 
живущее. 
покуда живут его корни... 

Перевел о вьетнамского 
Александр НАУМОВ 

Минь Л« — вьетнамский по-
э?, в настояшво время учится 
г. Советском Союзе. 

КОМУ Н У Ж Н А 

Э Т А В О Й Н А ? 

<Крм).ш Уокер из города 
Ко рвач лис (штат Орегон), но-
сит три из чсты[Ь'Х медалей, 
которыми посмертно награж-
дён ''.о отец капитан Томас 
7: У оке г, убитый я Южном 
Вьетнаме», — сообщает гале-
та «Пью Порк геральд три-
бюн», поместившая лот гни 
мЬк. 

•У РЕБЕНКА ОТНЯЛИ ОТ 
ЦА ВЗАМЕН ОН ПОЛУЧИЛ 
МЕДАЛИ 

•4 КОМУ НУЖНА ЭТА 
ВОИНА'. 

АНГЛИЯ: ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО 
\ 1 / АРНОЕ, гроловое пар-

ламеитское .чего в Анг-
лии затянулось. Парламента-
рии до сих пор не разъеха-
лись на каникулы, и в па-
лате общий продолжаются 
бурные прения но важней-
шим вопросам внешней и 
внутренней политики. Ни од-
на из проблем, волнующих 
британскую общественность, 
не решена, хотя правитель-
ство Гарольда Вильсона на-
ходится у власти почти два 
года. Колее того, они обо-
стрились до предела и поверг-
ли страну н серьезный фи-
нансовый кризис. 

В чем причина этого? Га-
зета «Дейлн экспресс» пуб-
ликует рисунок — мы вос-
производим его, — который 
довольно точно рисует глав-
ные беды и просчеты лей-
борнсгсного праннтельо гвя. 
Британский премьер несет 
тяжелый груз: поддержка 
американской политики но 
Вьетнаме: п.оСюе отношение 
ч р.-к нгте кому режиму Яна 
С и т а а Родезии; водород-
ная бомба, палка для рас-
правы с профсоюзами и по-
давлена всеобщей забастов-
ки; иммиграционная квота; 
уступки в Гибралтаре фа-
шисту Франко... Ребенок с 
удивлением спрашивает от-
ца — левого лейбориста: 
«Папа! Ведь это наверно 
сказка, чго мистер Вильсон 
лейборнс 1''» 

Такого рода горькие слова 
и резкая критика политики 
правитель* тва раздлюпя низ 
рядов самой лейбористской 
партии. Еженедельник «Пью 
стейтсмен» писал недавно, 
чго во время прении в 
палате общин Гарольд Виль-
сон служит мишенью для на-
падок со стороны не одной, 
а целых грех оппозиции. С 
ним полемизирует — н это 
естественно — лидер кон-
серваторов Эдвард Хнг, 
сидящий напротив премьера. 
Справа сидя г заднескамееч-
ники — левые лейбористы, 
которые в последнее время 
выражают резкое несогласие 
с руководством своей партии 
по жизненно важным вопро-
сам. Наконец, один из са-
чы* острых полемистов па-
латы Данкен Слндмс, недав-
но вышедший из «теневого 
кабинета», обвиняет Вильсо-
на в «забвении националь-
ных интересов своей роди-
ны»... 

Но что самое главное — 
вне стен парламента широ-
кие массы трудящихся, анг-
лийские избиратели, второй 
раз оказавшие доверие лей-
б о ри с т ! , всерьез не доволь-
ны политикой нынешнего 
бри ганского правительства. 
«Время для решений», — 
так был назван предвыбор-
ный манифест лейбористской 
партии, «Где же эти реше-
ния

0

» — спрашивают англи-
чане... 

Г1 ОЗИЦПЯ английского 
" правительства во вьет-

намском вопросе вызывает 
всеобщее осуждение, «Отме-
жевание» агнм словом 
британский премьер пытался 
спасти свою репутацию после 
аме риканеки х бомбарди ровок 
мирных вьетнамских горо-
дов и еел — не удовлет-
воряет тех. кто справед-
ливо требует решительного 
осуждения американской аг-

А. В Е Л Ь С К А Я 

россни. После острых спо-
ров левые лейбористы от-
казались голосовать в па-
лате общин за резолюцию, 
предложенную по Вьетнаму 
правительством. Туманный 
термин «отмежевание» от 
бомбежек при фактической 
поддержке политики «эскала-
ции» США во Вьетнаме — 
не что иное, как попытка ус-
покоить и ввести в заблуж-
дение англичан. И когда Га-
рольд Вильсон в своем вы-
ступлении в палате пытался 
выгородить пентагоновских 
стратегов, заявив, что бом-

дневные англо-американские 
переговоры. Это была чет-
вертая поездка за океан бри-
танского премьера за два-
дцать месяцев пребывания 
у власти. И, судя по итогам, 
чреватая самыми тяжкими 
последствиями для англий-
ского народа. ' 

и А КАНУНЕ отъезда 
1 1

 Вильсона в столицу 
США в Англии разразился 
очередной финансовый кри-
зис, не первый за последние 
годы. Кризисы неизменно со-
путствуют там непосильным 

дипломатии Джонсона. И не 
случайно столь откровенные 
высказывания были приуро-
чены к приезду британского 
премьера в Вашингтон. Та 
же печать, которая после 
парламентской победы Виль-
сона называла его прави-
тельство самым стабильным 
со времен Черчилля, теперь 
рисует картину краха. При-
чина ясна: американские 
банкиры, выполняющие пред-
начертания Белого дома, да-
ли понять Вильсону, что они 
окажут ему помощь, под-
держат фунт стерлингов, по-
шатнувшийся, очевидно, не 
без их участия, если он пой-
дет на новые уступки и бо-

о 

бы не сбрасывались на гу-
стонаселенные районы Вьет-
нама. он был в прямом смыс-
ле слова освистан левыми 
лейбористами. 

Консерваторы реагировали 
на заявление правительства 
столь же бурно, но по иным 
причинам. Их не устраивают 
никакие оговорки, никакое 
символическое «отмежева-
ние», — они за прямое уча-
стие Англии во вьетнамской 
авантюре Соединенных Шта-
тов. 

Британское правительство, 
оказавшись под огнем кри-
тики и слева, к справа, пы-
талось маневрировать, но 
явно безуспешно. В середи-
не июля британский премьер 
направился с визитом в Мо-
скву. Его ближайшее окру-
жение представляло эту по-
ездку как «миссию доброй 
волн», призванную помочь 
урегулированию вьетнамско-
го конфликта. Советское 
правительство безоговороч-
но осуждает американскую 
агрессию в Индокитае, и 
если Гарольд Вильсон хо-
тел найти общий язык с. 
Советским Союзом, то ему 
следовало бы занять опре-
деленную и твердую пози-
цию против интервенции 
США, выполнить обязатель-
ства. которые несет Англия 
в качестве сопредседателя 
Женевских совещаний. Но 
Вильсон, к сожалению, не 
пошел дальше общих слов о 
«стремлении к миру»... 

Худшие' ожидания тех, 
кто выступал в палате об-
щин и за ее стонами против 
вьетнамской политики лей-
бористского руководства, оп-
равдались. 29 июля в Ва-
шингтоне состоялись одно-

военным обязательствам, Ко-
торые берут британские 
правящие круги. Курс фун-
та стерлингов по отно-
шению к доллару резко 
упал: стало известно, что за 
месяц дефицит внешнеторго-
вого баланса возрос до 105 
миллионов фунтов стерлин-
гов. Повторяем, так бывало 
не раз и прежде. Но сейчас 
печать, связанная с крупны-
ми монополиями, и между-
народные финансовые круги 
реагировали так, что созда-
лось не только впечатление 
нарочитости, но н прямого 
соучастия их в случившем-
ся. Слова «катастрофа», 
«крах», «гибель» произноси-
лись с особым подтекстом — 
спасение есть, но единствен-
ное, мол. спасение... 

Где искать спасения, под-
сказывала американская 
пресса. Влиятельный журнал 
«Ныосунк», поместив ста-
тью «Британия на грани 
пропасти», назвал Англию 
«больным человеком Евро-
пы». «Фунт стерлингов, — 
писал журнал, — некогда 
был гранитной скалой, на 
которой зиждились никем не 
оспаривавшиеся претензии 
Лондона на роль финансо-
вой столицы мира. Теперь 
фунт стал жалким претен-
дентом из звание междуна-
родной валютной единицы и 
предательским источником 
многих экономических бед 
Великобритании. Британия 
окончила войну с гигантским 
долгом в 13.5 .миллиарда 
долларов... Чтобы успокоить 
своих кредиторов. Британия 
вырезала фунт за фунтом из 
своей экономической плоти». 

Оценка вполне соответст-
вует грубоватому стилю 

лее активно поддержит аме-
риканскую политику во 
Вьетнаме. 

«Как никогда раньше, — 
раскрывает карты «Вашинг-
тон пост», — Джонсон нуж-
дается в демонстрации бри-
танской поддержки в Индо-
китае»... 

Судя по всему, нажим на 
Вильсона принес свои пло-
ды. «Денежные переговоры» 
вполне удовлетворили аме-
риканскую сторону. Виль-
сон заверил своего аме-
риканского партнера в вер-
ности не только «атлан-
тическим», но и «тихоокеан-
ским обязательствам». Он 
обещал не уменьшать своих 
вооруженных сил «к востоку 
от Суэца», что весьма доро-
го обойдется Англии, но не-
обходимо США. испытываю-
щим все более сильно по-
следствия своей изоляции в 
Азии. Едва британский пре-
мьер возвратился домой, как 
министерством иностранных 
дел был сделан ряд заявле-
ний, которые означают фак-
тический отказ даже от по-
ловинчатой политики «отме-
жевания». 

Такова цена, заплаченная 
Англией за финансовую под-
держку Соединенным 111 та-

ЧТО КАСАЕТСЯ нажима 
британских монополий 

и «х панических криков о 
финансовом кризисе, то они 
преследуют свою цель. За-
правилы лондонского Си-
ти. воротилы крупных бан-
кор хотят напомнить Виль-
сону, что они не потерпят 
никаких, даже самых скром-
ных социальных преобразо-
ваний в Англии, н в первую 

очередь — национализации 
тяжелой промышленности, 
которая была обещана изби-
рателям. 

Британское правительство 
возвестило новую програм-
му жесткой экономии, обе-
щав таким способом вырав-
пять экономическое положе-
ние Англии. Англичанам 
придется дороже платить за 
предметы первой необходи-
мости. за квартиры, за все 
виды услуг, за транспорт. 
На шесть месяцев заморажи-
вается заработная плата 
грудящихся, что при росте 
цен приведет к снижению 
жизненного уровня. На де-
сять процентов повышаются 
налоги. Сокращается жилищ-
ное строительство... Так вы-
глядят на деле забота о 
«благе народа», «социаль-
ные преобразования», возве-
щенные перед выборами лей-
бористским руководством. 

Снова потуже затянуть 
пояса... Но поможет ли про-
грамма жесткой экономим 
британской экономике? Ма-
ло кто верит в это. ибо не 
сделано главное: военные 
расходы остаются неизменно 
высокими, н их сокращают 
лишь символически. «В Ва-
шингтоне господин Вильсон 
взял на себя обязательство 
проводить внешнюю полити-
ку, политику в области обо-
роны н финансовую полити-
ку, которая выходит за пре-
делы британских возможно-
стей». — пишет английская 
газета «Санди тайме». 

ВЕРНЕМСЯ к рисунку 
в «Дейли экспресс». 

Художник освободил Гароль-
да Вняьсона от одного чрез-
вычайно тяжелого груза 
— европейских обязательств 
Англии. Между тем они весь-
ма ощутимы для страны — 
участие в НАТО, содержа-
ние крупных английских гар-
низонов в Западной Герма-
нии. попустительство бонн-
ским реваншистам, все это 
— не в меньшей степени, 
чем перечисленные художни-
ком проблемы, — отягощает 
британскую политику. Виль-
сон все больше «передоверя-
ет» руководство европейски-
ми делами Соединенным 
Штатам Америки. Между 
тем национальные интересы 
Англии, жестоко пострадав-
шей от агрессин германского 
империализма, диктуют не-
обходимость создания надеж-
ной системы европейской бе-
зопасности. отхода от агрес-
сивных замыслов Вашингто-
на и Бонна.' 

В последнее время анг-
лийская дипломатия делает 
попытки «приблизить Бри-
танские острова к Европе». 
Но путь, который избран для 
этого, вряд ли может удов-
летворить тех, кто озабочен 
судьбами мира в этой части 
света. Это — новые перего-
воры о вступлении Англии в 
«общий рынок», что факти-
чески означает продолжение 
политики консерваторов, в 
свое время резко критикова-
вшейся лейбористами. Это — 
поиски средств для усиле-
нна влияния Англии в 
НАТО, что будто бы сможет 
вернуть «Британии вели-
чие». 

Английский народ видит 
выход в ином: в сотрудниче-
стве со всеми европейскими 
государствами, в предложен-
ном социалистическими стра-
нами созыве общеев.ропейско 
го совещания, в сокращении 
вооружений, в развитии 
взан мовыго дных эконом иче-
скнх связей. 

их сенсации 
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НЕЙЛОНОВОЙ ЮБКЕ 
Скип Ф И К Л И Н Г 

Американский писатель Скип Финякнг и его тема Глория, пуб-
лииующиа свои произведения под коллективным псевдонимом 
•Дж Дж. Фиклииг., выпустили в еввт около тридцати романов. 
Их книги выли иадаиы миллионными тиражами и переведены на 

^ # Главная героиня атнх книг — Хони Уаст, известная на литера* 
турком рынке как -самый соблазнительный и> всех существую. 
Щ Н а ''трГницах'американского журнала «Рейтер» Скип Фиилинг 

с циничной откровенностью рассиазал о том. что его собратья по 
ремеслу пытаются обычно скрывать: а основе их работы на ниве 
детективного жанра лежит холодный мврнантмльныи расчет# 

Мы печатаем статью Фиилинга с сокращениями. 

— . 9 4 АПРЕЛЯ 1956 года 
* у моей жены и у ме-

ня родилась крепенькая дев-
чушка весом в сто двадцать 
фунтов. Она была ие столько 
чудом в области медицины, 
сколько литературным героем. 
Ее родитель ие отпраздно-
вал вто событие традиционной 
раадачей сигар всем окружаю-
щим. Оно было отмечено тре-
петом, кобурой-подвязкой и 
малюткой-рерольвером с пер-
ламутровой рукояткой. 

Как ее зовут? Х о ни Увст. 
Ее сложение? Потрясающее. 
Первые проивкесенные ею сло-
ва? «Курить мне сейчас неохота. 
Когда прибудет следователь?» 
Приметы? Волосы медового 
цвета, глава синие, как воды 
Средиземного моря. 

Теперь , десять лет спустя. 
Х о н и Увст обработала добрую 
сотню убийств, имела дело с 
изнасилованиями, поджогами и 
торговлей наркотиками, пере-
хитрила Адольфа Гитлера, раз-
ных аферистов, обманщиков и 
сексуальных маньяков. Она про-
ложила путь через один мил-
лион девятьсот тысяч слов на 
десяти различных языках. 

Х о н и Уест — вто маю част-
ный сыщик женского пола. Де-
вица, успешно преодолевшая 
«половой барьер» в междуна-
родной детективной литературе. 

Часто задают вопрос: «Как 
Х о н и Увст удалось добиться 
успеха, когда многие другие по-
пытки окончились провалом?» 
Ответ : «Упорная работа, на-
стойчивость, мужество и везе-
ние». 

Как мы создавали героиню, 
стоящую миллионы долларов? 
Мы проанализировали колос-
сальным успех Мврнлнн Монро: 
яркость, крупные бедра, боль-
шая грудь, влажные губы, алчу-
щие глаза, сладострастность. 
Ее лицо, фигура, походка, го чое 
подчеркивали женское начало. 

Все кто мы скрестили с дико-
стью Брижит Бардо — с цара-
пающейся кошкой. шипящей 
женщиной-зверем. Мы наделили 
ее страхами и причудами со-
временной женщины, захвачен-
ной щупальцами делового мира 
и международного хаоса. 

Сотворив героиню, мы затем 
приступили к разработке об-
щей структуры задуманной на-
ми серии романов. Во-первых, 
имя героини. Оно должно было 
состоять из двух коротких слов, 
памятных и приятных для тех 
миллионов читателей, чьи сим-
патии мы рассчитывали завое-
вать. 

Нам сразу же понравилось 
слово «хони» (мед). Оно слад-
ковато и. быть может, ассоции-
руется с кукурузными оладья-
ми, но, бесспорно, вто одно ив 
самых распространенных ласка-
тельных слов в Америке . 

Л ля фамилии Х о и и мы реши-
ли использовать слово «Увст» 
(запад) . 

Затем встал вопрос о месте 
действия романов — где и по-

чему оно будет развертывать* 
ся. 

Естественно, опорный пункт 
Х о ни оказался в извечном ве-
сеннем саду, поблизости от Гол-
ливуда. 

Далее, нам необходимо было 
найти вескую причину, объяс-
няющую, каким образом Х о н н 
стала частным сыщиком и по-
чему она не оставляет вто не-
обычное ванятие. И вот ее отец 
основал сыскное агентство. Как-
то в холодную дождливую ночь 
его пристукнули, и Х о н и ока-
залась за его рабочим столом. 

Работая над Х о ни Увст, мы 
вдели нитку в весьма риско-
ванную иголку и принялись рас-
шивать канву узорами фанта-
зии, реальности и юмора. Кро-
ме того, мы пытались подно-
вить и модернизировать детек-
тивный жанр, наращивая на 
старые кости новую плоть. 

После длительного анализа 
мм пришли к выводу, что Х о н н 
будет пытаться разрешать тай-
ны главным образом как жен-
щина, одерживая верх над свои-
ми противниками-мужчинами с 
помощью хитрости (если воз-
можно) или благодаря блестя-
щей технике даю-до. 

Оставался один важный фак-
тор. Развязка, момент выявле-
ния истины, разоблачение тай-
ны. Удастся ли распутать по-
следний узелок в последнем аб-
заце романа? Или разоблачить 
личность злодея а последних 
ДВУХ словах? 

Эти наши надежды нам уда-
лось осуществить только в чет-
вертом романе о Х о н н Уаст. 
Сюжет его строился на между-
народном конкурсе красоты, на 
избрании «мисс X X век», уст-
роенном в Аонг-Бич а Калифор-
нии. Действующими лицами ро-
мана были участницы конкурса, 
съехавшиеся со всего мира. Од-
на и* десяти финалистов была 
убийцей-психопаткой с садист-
ским уклоном. В напряженней-
ший момент перед самой раз-
вязкой Хоии Уаст пытается 
прорваться сквозь густую тол-
пу зрителей на стадионе, чтобы 
помешать «тронутой» красавице 
погибнуть в ею же устроенной 
ловушке. 

В коротенькой завершающей 
главке, где Х о н и анализирует 
событья. личность убийцы ос-
тается нераскрытой до послед-
них ДВУХ слов — ее имени и 
фамилии, — победоносно завер-
шающих роман. 

Любителей детективного жан-
ра занимают -международные 
осложнениа, войны и даже кос-
мос. Роман тайн более не огра-
ничивается замками с привиде-
ниям*. дьявольскими убийства-
ми и красивыми сыщиками • 
изящных галстуках. Область де-
тективного жанра охватывает 
теперь автоматизацию, механи-
ческие создания самых акстра-
вагантных размеров и форм, 
острова из гуано н взрываю-
щиеся серьги... 

НОВОЕ О СТАРОМ 

СЫН ВЫСОКОГО ОРЛА 

И БЕЛОЙ ГУЧКП 
К о г д а ЗНАКОМИШЬСЯ с 

*'ДИЯИТР \ЬНОН I УЛЬПОЙ 

польского писатгля ( т а -
кие ля я л Суп \ АТОвИЧЛ. из-
вестного также под имг-
нгч Саг-Окл, иевочьио 
Д\М»СШЬ о том. «гто жизнь 
часто превосходит самый 
смг\ый литературный лы-
мы* г\. 

Сат-Ок родился и виг-
*лме среди чащоб канад-
ской тайги Имя ему дл-
\и ЗВУЧНО? - Длинное 
Перо. Он был третьим 
гмном вождя племени и 
Та-Вах — Бе\пй Т\чки: 
так индийцы назвали его 
мать Станиславу ( уп\а-
тович. 

Каким образом по\ькл 
оказалась на берегах ре-
ки Макензи. где кочева-
ло племя шеванеюв? 

В 1905 году молодую 
революционерку Стани-
славу Суплатович цар-
ские власти сос\а\и на 
ЧУКОТКУ. Отсюда ей уда-
лось бежать на Аляску. 
Болмгут . измученную 
дорогой женщину поло-
бра чи гоеди гнегоя ин-
дейцы Они вылечили ее. 
к еаеглфволо*сая полька 
стала женой вождя — 
Высокого Орла 

Когда С*т-Оку было 
шестнадцать лет, в 1 ^ 6 
году, случайно встретив-
шийся охотник рассказал 

» о 

Риг. С. Суппатовичв 

его мпери о том, что 
Польша давно уже обре-
ла незавн; нмость Изве-
стие ато пробудило вос-
поминания Тоска по ро-
дине не давала Станис-
лаве покоя И вместе с 
Сат-Оком она отправи-
лась в Польшу. 

Это было за год дона-
падения гитлеровцев на 
Польшу Война поме т ам 
млтери и <ыну вернуться 
в вигвам Высокого Орла. 
Вместо «того Сат-Ок 
оклза^ся как представи-
тель «нечистой расы- в 
застенках гестапо. По 
дороге в Освенцим 
ему удалось бежать. 
И вскоре он уже г ра-
жа \ся в по льско-совет-
ском партизанском от-
ряде. Глас С ат-Ок — 
Длинное Перо обре* свою 
вторую родину. Ьй он от-
дает сегодня все свои си-
\м и талант. Вот уже 
много лет он С Л У Ж И Т мо-
тористом на польском 
теп\оходе «Баторий». Л 
как писатель — в своих 
книгах рассказывает о пе-
чальной'судьбе америжан-
еннх индейцев Эти кни-
ги — известная у нас 
«Земля Соленых Скал», 
«Таинственные следы», 
«БелмЙ мустанг», «Путь 
слез». Сейчас писатель 
работает над историей 
колонизации Америки и 
индейской энциклопеди-
ей 

Недавно Станиславу 
Суплатовичу довелось 
побывать в Канаде. Ког-
да теплоход подошел к 
причалу в Монреале, 
местная газета поместила 
сенсационное сообщение: 
сын индейского вождя — 
матрос польского судна? 

Индейцы из местной ре- ^ 
зериацин пригласили ! 
Суплатовича в го^ти. I 
Здесь Сат-Ок принял 
участие в празднике ин-
дейского лета и стал бра-
том по крови вождя пле-
мени 

Когда солнце улыб-
нулось до половины, рас-
сказывает Станислав 
Суплатович, они с вож-
дем вышли из вигвама 
под звуки рога. Молча, 
обнаженные по пояс, с 
поднятыми руками, сто-
яли на поляне в ожида-
нии восхода. Солнце под-
нялось над горизонтом — 
он и вождь запели пес-
ню о том, чтобы свою 
силу оно передало их 
сердцам и чувствам За-
тем шаман сделал на ру-
ке каждого надрез и 
смешал кровь В то ме-
сто на земле, куда упали 
капли крови. воткнули 
нож в знак братства, ко-
торое может расторгнуть 
только смерть 

Индейцы рассказали 
Сат-Оку. что его отеу. 
которому сейчас почти : 
девяносто лет, кочует в 
северной Канаде, ие же-
нился, ибо по обычаю 
индейцев запрещено вто-
рично вступать в брак. 
Узнал Сат-Ок и о том. 
что его брат и сестра по-
гибли в стычке с поли-
цией несколько лет назад 

Среди почты польского 
писателя — письма и от 
канадских индейцев Ав-
тор одного из них пишет: 
«Мой дорогой Сат, тебя 
огорчает судьба твоего 
народа в Канаде Но се-
тования не много помо-
гут... Хорошо, что у те-
бя есть талант и ты с 
чувством пишешь о сво-
их собратьях. Ты ста-
вишь им памятник на 
далекой, неведомой нам 
земле». 

Р. Б Е Л О У С О В 

В Б Е С Е А 1С Е 
ИЗ НЕФРИТА 

В 1902 году стихотворение Гете «Ночная песнь 
странники* персигли ни японский язык. Десять 
лет спустя какой-то француз, приняв ошибочно 
перевод »а оригинал поревел «Ночную песнь» с 
японского не французский. Следующим ошибся, 
как пишет газет» «Дойче фолькецайтунг», немец-
ки/» любитель японской позли и. который переое ? 
гСтепское стихотворение с французского на не-
мецкий и под названием «Японская ночная песнь» 
опубликовал в журнале. 

Русскому читателю с детских лет известно, к а к 
звучат зтн стихи в иольном (м очень точно пере-
дающем характер гдтевского произведения) пере-
воле М Ю. Лермонтове. 

Горные вершины 
Спит во тьме ночной; 
Тихи» долины 
Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 
Не дрожат листы.. 
Подожди немного 
Отдохнешь и ты. 

А вот во что превратилась гетевсиая «Ночная 
песнь странника» в результате четырехкратного 
перевода. 
Тишинз а веседме 

из нефрита. 
И аисЬевым деревьям, Я сижу 

«оро 

молча латят вороны 
а лунном саете. 

припорошенным снегом, и плачу. 

К а к в ы г л я д е л Гомер? 
Польский еженедель-

ник еПанорама> сообща-
ет, что на греческом ост-
рове Нос, где по пре-
данию находится могила 
Гомера, найдена во вре-
мя археологических рас-
копок монета IV века до 
н э. с портретом мужчи-
ны в лавровом венке и 
надписью *Гомер». 

СУДЬБА ШЕДЕВРОВ ДЮРЕРА 

Накануне аойиы а Вей 
мзремом музее хранились 
дез полотна Альбрехта 
Дюрера, написанные им 
• 1499 году, — портреты 
нюрнбергского купца Ган-
са Тухера и его супруги. 

Ненадолго до падения 
фашистской Германии 
оба шедевра в числа про-
чих партии были спря-
таны гитлеровцами а под-
вала* замиа Шаарцбург 

в Тюрингии. На атом саад 
партии Дюрера оборвал 
са. Их занесли а патаяог 
произведений живописи, 
утраченных ао время вой-
ны. 

Недавно оба картины 
обнаружили за оиеаном, 
в США, в иоллемции од-
ного адвоката. который 
приобрел их в свое ере 
мя у перепупшипа за 
пятьсот долларов 

Казалось бы, дало яс-
ное: незаконный облада-
тель похищенных кар-
тин должен вернуть их 
законному владельцу — 
Германской Демокра-
тической Реслублмие. 
Однако власти США ив ) 
спешат с рассмотрением 
атого дала. А пока что 
партмны находится а сей-
фа иыо-йорисиого бейка. ' 

НИ Д Н Я 

БЕЗ 

СТРОЧКИ 
Ваше любимое заня-

тие? Моя работа. 
Любимые герои а жи>-

ииТ Те, нто зарабатывает 
себо на хлеб. 

Ваш деаиэ? Ни дня бе» 
строчки. 

Реформы, которые Вы 
считаете наилучшими? 
Те, что несут людям 
счастье. 

Так о я е т и л Э. Золе на 
анкету журнала «Реаю 
иллюстрв» а 1892 году. 
Эга анкет а-мнтервью 
аноаь опубликована а 

новом п о л н о м 15-том-
ном собрании произве-

дений великого фран-

цузского писателя, вы-
х о д я щ е м а Париже. 

Тексты нового, богато 
иллюстрированного из-

дания сверены с прбвка-

ми к о р р е к т у р самого 
Золя, в первом томе, 

который открывается 

о ч е р к о м А р м а н е Лану о 

Золя, — более ста сним-
ков, рисунков, * том чи-
сле и п у б л и к у е м ы й иамм 

Париж, /5 апреля 1В78 
года 

Мой дорогой собрат! 
Кто сказал Вам. будто я 
писатель бесстрастный? 
Я имел честь послать 
Вам мой новый роман. 
Прочтите его. тогда пой-
мете — так ли зто. Я 
убежден — чувство дол-
жно рождаться само со-
бой при чтении литера-
турного произведения Я 
полагаю поэтому, авто-
ру бесполезно рыдать, 
чтобы заставить рыдить 
и читателя. Ахи и охи 

I АСАТКЧ* 
« Г 

№ 

шарж известного худож-
ника Обри Бердсли. 

В собрение войдет не-
мало стетей, затеряв-

шихся в свое время в 

прессе, ранее не публи-

ковавшихся рассказов и 
писем. Одно на них, ад-

ресованное журнали-

сту из газеты «Гопуа», 

м ы печатаем. 8 нем, 

видимо, идет речь о ро-

мане «Страница любви*. 

ничего не прибавляют к 
эмоциональной силе кни-
ги. По моему мнению, 
писатель прибегает к 
приемам, недостойным 
крупного художника, 
если сом выходит на 
сцену, включается в дей-
ствие, обращается к сво-
им героям, умиляется, 
начинает плакать и сме-
яться. Но зто всего лишь 
дело вкуса, вопрос эсте-
тики. В сущности я пи-
сатель далеко не бесстра-
стный и горжусь этим. 

С унижением 
Ваш Золя 

Х Р О Н И К А 
По приглашению Союза писателей СССР а на-

шей стране находится югославский пнентель. се-
кретарь Союза писателей Югославии Младек 
Оляча с семьей 

М Оляча встретился с секретарем правления 
Союза писателей Г. Маркиным, со многими лите-
раторами могкничамн В Киеве Ы. Оляча беседо-
вал с О Гончаром. М. Стельмачом А Полторац-
ким Сейчас М Оляча сопоршает поездку по Со-
ветскому Союзу Он побынал в Ленинграде. Риге, 
посетит Вильнюс и Минеи. , 

Е. Б. УСПЕНСКАЯ 
Не стало Елены Борнсоанм Успенской — та-

лантливою прозаика, очеркиста, публициста. Вес-
ною »того года ей исполнилось 50 лет... 

Внучка Глеба Успенского, Елена Борисовна ра-
но приобщилась к литературному труду. Однако 
начало серьезной творческой деятельности буду-
щей писательницы относится к военным годам. 
Литературный сотрудник «Пионерской правды», 
затем разъездной корреспондент «Комсомольской 
правды*, Е. Б Успенская исколесила вдоль и по-
перек нашу страну. Близкое, сердечно-доверитель-
ное знакомство с советской молодежью, с ее жиз-
нью, трудом, насущными проблемами дало Елене 
Борисовне богатый материал для рассказов и 
очерков. Па этой доброй основе родилась и из-
вестная повесть Елены Успенской «Наше лето»— 
свежее, жизнеутверждающее, чистое по своей то-
нальности произведение о студента*-биологах. 
Эта небольшая повесть стала заметным явлением 
послевоенной русской прозы 

А за «Нашим летом» появились новые книги 
даровитой писательницы: «Я звоню с аэродро-
ма ..», «Третья заповедь», «Вчера, сегодня, завт-
ра», «Осторожно, любовь .,», пользующиеся неиз-
менным успехом у читателей. На "рабочем столе 
Е. Б, Успенской осталось лежать незавершенным 
ее последнее произведение — повесть «Бархат-
ная застава» . 

Все, что успел сделать за свою короткую 
жнзнь наш славный товарищ по литературе, не 
будет забыто в потоке времени, как не забудется 
светлый и дорогой всем нам овраз Елены Бори-
совны. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 
ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 

Правление Союза писателей СССР, Аиедемня 
наум Грузинсней ССР. правление Союза писа-
телей Грузии с глубоким приснорбием извеща-
» т • " " Я ™ члена правлений союзов писате-
лей СССР и Грузинской ССР. народного пеата 
Грузии, действительного члена Академии наум 
Грузинской ССР, трижды лауреата Государст-
венной премии, выдающегося советского поата 
и ученого 

Георгия Николаевича ЛЕОНИДЗЕ, 
последовавшей в Тбилиси В августа с. г. после 
тяжелой к продолжительной болезни, и выра 
жают собелеаноеанме семье и друаьям поной-
йоге. 
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