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Сибирякам 
о сибиряках 

ЦК ВЛКСМ и Комитет по п«ч«-
ти при Совете Министров РСФСЙ 
приняли совместное постановив» 
нив об издании библиотеки «Мс^ 
лодач проза Сибири». 

Сибирь, этот огромный и бога* 
тейший край Советского Союзе, 
говорится в постановлении, все» 
где привлекала комсомольцев и 
молодежь. Сотни тысяч юношей и 
девушек по зову сердца приехав 
ли сюда в последние годы, что? 
бы своим героическим трудом 
принять участие в освоении при» 
родных богатств Сибири, в строи-
тельстве крупнейших в мир* 
электростанций, заводов, комби» 
матов. 

О современной Сибири, само-
отверженном и героическом тру» 
де советской молодежи, осваи. 
вающей этот край, о становлений 
характера борца, активного пере-
устроителя жизни, написано в по-
следние годы немало хороших 
книг. Однако молодые сибиряки 
их по-настоящему не знают: кни» 
ги эти, выпускаемые центральны-
ми издательствами неэив><мтель» 
ными тиражами, как правило, и* 
доходят до сибирских краев и об» 
ласгай, до ударных строек, кол» 
хозов и совхозов Сибири, не по» 
падают к своему главному чита-
телю — молодому рабочему, 
строителю, геологу, изыскателю, 
механизатору. 

Библиотека «Молодая проза Си-
бири» посвящается 90-летию 
ВЛКСМ. Издает ее Западно-Си-
бирское книжное издательство. 
Выйдет 50 томиков лучших проиэ» 
ведений молодых писателей, чь« 
творчество посвящено Сибири, 
Среди них повести лауреата пре» 
мин Ленинского комсомола Вла-
димира Чивилихина, Анатолия 
Кузнецова, Анатолия Приставкина, 
Владимира Санги, Юрия Полухи-
на, а также произведения участ» 
никоя Читинского и Кемеровского 
семинаров, молодых писателей 
Геннадия Машкина, Вячеслав* 
Шугаева, Валентина Распутина, 
Аскольда Якубоеского и многих 
других. 

Книги библиотеки будут изда-
ваться массовыми, стотысячным* 
тиража**. 

Постановлен»* ЦК ВЛКСМ и 
Комитата по печати при Совет* 
МинистДОя РСФСР обязывает об-
комы, (райкомы комсомола, ко-
митеты # комсомол* сибирски* 
строен,'заводов, институтов взят* 
на *ооруж*нн* книги новой биб-
лиотеки, широко обсуждать про» 
и*е*д*иия молодых писат*л*й. 

библиотеке «Молодея проз* 
Сибири» стянет важным подспорь-
ем * агитационно-пропагандист-
ской работ* среди молодежи, кн4ь 
ги этой библиотеки будут глубо-
ко и серьезно влиять на форми-
рование характеров молодых лю-
дей, приезжающих * Сибирь и* 
разных концов страны. 

Нынешнее мос-
ковское лето 
можно по праву 
назвать сезоном 
мс жлунаролн ы х 
встреч ученых: 

•конгрессы кри-
сталлографов, океанографов, мик-
робиологов, психологов, и вот те-
перь в университет иа Ленинских 
горах- съехалось из 58 стран ми-
ра свыше 5 000 математико». 

Для участников конгресса нача-
лись будни'. Идут заседания 15 
секций, где заранее строго распи-
сан ритуал: очередность докла-
дов. их продолжительность. 

Названия одних секций знака» 
мы- каждому с детства: секция 
алгебры, секция геометрии. О 
предмете других мы знаем значи-
тельно меньше: математическая 
логика, математические проблемы 
управляющих • систем, вычисли-
тельная математика, топология. 
В школьном курсе, чти предметы 
пока отсутствуют Возможно, их 
будут изучать наши дети. 

— Можно сказать совершенно 
определенно, что нынешняя мето-
дика преподавания математики 
соответствует примерно началу 
XX века, но никак не его шести-
десятым годам. — говорит ученый 
секретарь секции истории и во-
просов преподавания Э. Березки-
на. — Тут дело не в простом пе-
ресмотре программы, не в ис-
ключении из курса одних разде-
лов и включении других. Беда в 
том. что педагоги, оперируя тра-
диционными методами обучения, 
не могут донести до учащихся 
необходимый объем информации. 
Как найти выход? 

Вопросы, рассматриваемые на 
педагогической секииц конгресса, 
возможно, имеют решающее зна-
чение для будущего математики. 

Развитие этой науки похоже на 
полет. Млтематнка^тартует, 'как 
воздушный лайнер, , с почвы кон-
кретного, «земного» опыта, затем 
она подымается в разреженные 
сферы абстракции, где меньше со-
противление среды, где больше 
простора воображению, а потом 
настает самый опасный и неизбеж-
ный момент — «приземление», 
встреча уже развитой математи-
ческой теории с жестким миром 
реальности, которую нужно су-

меть объяснить и преобразовать. 
Секция «Математические проб-

лемы систем»—яркий пример того, 
как требования практики рожта-
ют целую отрасль науки. З гу 
ветвь математики вызвали к жиз-
ни развитие «лектронно-вычнелн-
тельных машин, автоматизация 
производственных процессов, ис-
следования по физиологии челове-
ка и животных, словом, конкрет-
нейшме явления, которые непре-
рывно возникают в окружающем 
нас мире... 

Доклад американского матема-
тика Ноля Коэна, удостоенного 
на нынешнем конгрессе высшей 
награды Международного мате-
матического союза—медали Филд-
са, находится в сфере чистейших 
абстракций. / 

— Я занялся исследованием 
бесконечных мчржеств, — расска-
зывает мне сразу После доклада 
32-летннй профессор Стэифордско-
го университета. — Эта тема была 
названа на математическом кон-
грессе 1900 года Дэвидом Гиль-
бертом среди .2;) проблем, нося-
щих теперь его имя. Она там 
стояла под первым номером. При-
ятно сознавать, что почти все 
проблемы, поставленные тогда 
Гильбертом, нашли свое оконча-
тельное' решение, в чем сыграли 
немалую роль работы советской 
математической школы. .Мне по-
счастливилось решить одну из этих 
задач, и решение оказалось совер-
шенно неожиданным. Грубо гово-
ря. решение таково: ответы «да» 
и «нет» одинаково справедливы и 
логичны. Это может показаться 
странным и непривычным, но ис-
тория математики знает подобные 
случаи. < 

Побывав на заседании секции 
математической логики, где пред-
седа гельствует академик Петр 
Сергеевич Новиков, замечаешь, 
что активнейшими слушателями 
там являются электротехники и 
лингвисты, проектировщики элект-
ронно-вычислительных машин н 
физики-теоретики. 

— Когда я в тридцатых годах . 
оставил свою прежнюю специаль-
ность. теорию функций действи-
тельного переменного. — говорит 
мне Петр Сергеевич, — чтоб за-
няться проблемами теоретической 

П О С Л А Н Ц Ы ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ 
Посланцы молодежи бол#» 

чем семидесяти стран съеха-
лись в Ленинград, чтобы при-
нять участие а работе третьих 
Международных студенческих 
курсов. На днях в Доме друж-
бы народов состоялся форум: 
•Студенты и социальный про-
гресс*. 

Участнииов встречи привет-
ствовал председатель Лшнгор* 
исполиома А. А. Сизов. 

В работе курсов принимают 
участие виднейшие учаиые. об-
щественные и государственные 
деятели из Германской Демо-
кратической Республики и Бо-
ливии. Фоаиини и Польши, из 
Чили и Болгарин... 

Известные соввтские учены* 
выступят с докладами л прог 
ламах нацнонально-осаободи 
тельного движения и роли сту 
денческих организаций в оздо-
ровлении международной об-
становки, о подготовке кадров 
и об ответственности учаиых 
перед обществом... 

Программа иурсов обширна 
Она рассчитана иа дасять дней 
работы- Гости познакомятся с 
городом и его оирестностями, 
поЯышмюг в Эрмитаже и Смоль-
ном. встретятся с ленинград-
ской молодежью. 

ЛЕНИНГРАД. (По телефону) 

логики, уже были довольно ч т о 
различимы ее огромные возмож-
ности. Правда, .многим в те голы, 
да и ао времена более поздние, 
математическая логика казалась 
чисто теоретической дисциплиной, 
своеобразной игрой ума. которая 
никогда не найдет контакта с дей-
ствительностью. Интересно было 
бы теперь послушать этих скепти-
ков. Без математической логики 
немыслимо решение актуальней-
ших практических задач, 

Пять тысяч человек. , собрав-
шихся со всех континенте*. — 
это самые продуктивные мате-
матики нашего времени и. не-
сомненно. самые знающие из 
всех математиков, которые когла-
лнбо жили на земле. Если бы сре-
ди участников . этого конгресса 
вдруг оказались величайшие уче-
ные всех времен и народов, то. 
по-видимому, Архимед не оставил 
бы без внимания доклад Г. Грау-
эрта и Р' Реммерта «О неархиме-
довом анализе»: Пифагор Узнал 
бы немало нового для себя на до-
кладе акгНемнкд И. Виноградова 
об аналитической теории чисел: 
Дэвид Гильберт услыхал бы от 
молоюго советского математика 
В. Арнольда, как была решена 
его знаменитая XIII проблема... 

Деятельностью, связанной с ма-
тематикой. .заняты сейчас сотни 
тысяч людей. Это язрывоподобное 
расширение древней отрасли зна-
ния привело к тому, что в мате-
матике появились узкие специали-
сты, уже неспособные самостоя-
тельно окинуть мысленным взором 
великое здание своей науки. Но 
здесь, иа конгрессе, слушая обоб-
щающие доклады крупных уче-
ных, *ы безошибочно ощущаем, 
что математика по-пре*пе*у еди-
на, как и 2 500 дет назад. 

т. НЕМЧУК 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВРГЧОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О награждении писателя 
Шергина Б. I . 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в ралли тин со-
ветской лйтсратУрЪГ тт В связи 
с семидесятилетием со дня 
рождения наградить писателя 
Шергнна Бориса Виктогк>1"ча 
орденом Трудового Краевого 
Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
• Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М- ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
18 августа 1966 г. 

Партийная организация Мосиаы Всегда видела в 
ио мм у мистическом воспитании трудящихся, осо-
бенно молодежи. главное средство борьбам 
за образцовый общественный порядок. Поэтому 
собрание падоийного аитива столицы, обсудившее 
задачи в связи с решениями ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР об усилении борьбы с преступностью, со-
средоточило внимание коммунистов не тольио на 
необходимости повышения роли и ответственности 
административных органов, но главным образом 
на настойчивой работе по предупреждению пре-
ступности, на лиивидации причин, ее порож-
дающих. 

возросший авторитет работников милиции, 
расширение их прав несомненно сиажутся не 
успешной борьбе с правонарушителями. Но 
асе же сейчас на первый план выступает задача 
воспитания я членах общества соянагельной дис-
циплины. уважения и законам. Повышается роль 
иоллеитиаа а формировании личности советского 
целована. 

Один и 1 выступавших на собрании партийного 
аитива употребил в связи с этим интересное вы-
ражение — «нравственный микроклимате... 

ЧТО зто такое? 
Есть большой чистый ••воздух страны, 

социальный климат эпохи. И п то же вре-
мя каждого из нас окружает и совершенно осо-
бая атмосфера: дома, в котором мь: живем, шко-
лы, в которой учимся или учились... Цеха. 

РЕДАКЦИОННЫЙ ДНЕВНИК 

Стоойкн... 
Климат страны благоприятствует росту доб-

рь/х дел и формированию цельных характеров. 
Откуда же берутся уродливые растения','.. 

Это. конечно, не новая постановка вопроса: 
сщ« Шья Шьф и ЦагешЫ Порой писали <.«*|Ди-
то о том, что вот существует у нйсЖпыпогГмпр 
— кругосветных нолетбв, новых гидроэлектро-
станций, революционных песен. И по соседству 
—маленький мир игрушек «уйди-уйди». мещан-
ского быта, песенки «Кирпичики». 

С той поры большой мир одержал победы, о 
которых сегодня наслышан на нашей планете 
любой ребенок, он стал миром космических по-
летов, «Баллады о солдате», Братской ГЭС... Но 
маленький мир, а точнее — «маленькие ми-
ры» не ушли в небытие. 

И существование этих «маленьких миров» убе-
дительно говорит о том. что нравственный микро-
климат далеко не повсюду соответствует наше-
му большому социальному кчимату. 

'Н последние годы на многих заводах и осо-
бенно стройках воцарилась атмосфера благо-
душного отношения к нарушителям обществен-
ного порядка: об этом свидетельствует, в част-
ности. то обстоятельство, что число обществен-
ных защитников в Москве в два раза выше 
числа общественных обвинителей. I! за этим 
кроется, несомненно, серьезное «микроклимати-
ческое» неблагополучие. А ведь в той же Мо-
скве есть и заводы, вот, скажем, комбинат 
твердых сплавов, о котором говорили «а собра-
нии актива, где обстановка нетерпимости к 
хулиганам исключил.» необходимость в .инсти-
туте» общественных защитников: собственно го-
воря, некого защищать, никого не судят. 

Дело, конечно, не в одной только нетерпимо-
сти Не случайно иа собрании партийного акти-
ва шла речь об ятике труда. Человек на заводе 
не только обтачцваот деталь, собирает машины, 
плавит чугун ,— работая, он создает одновре-
менно п материальные ценности, й самого себя: 
ьак мастера дела, как личность. Бесконечно 

важно, чтобы этот двуединый процесс не был 
односторонним, когда растет лишь мастерство, 
а личность остается в пеленках. 

Один из аргументов общественного защитни-
ка. как известно, заключается часто в том, что 
хулиган, дебошир или пьяница «хорошо рабо-
тает» . И слушая товарищей, выступавших на 
собрании партийного актива столицы,— об этике 
труда они говорили подробно, — мы не могли 
не задуматься над тем. какое большое зло на-
носит развитию личности рабочего утилитарное 
отношение к нему со стороны хозяйственного 
руководителя. Разве нет еще у нас директоров 
заводов, начальников строек, которые видят в 
рабочих, особенно молодых, то, что носит вряд 
;ш ^данное в иаших, социалистических условиях 
наименование «рабочей гплм»? 

— Какие книги читали вы за последние два 
года, г г ВДкой вопрос задавал один из руково-
дящих 1>»Ч>гй1!Коа Моссовета многим заключен-
ным.' О . а о | л о г ь , большинство не читало и » од-
ной тшвггсг А люди эти — не бродяги, не безра-
ботные. их окружала конкретная сфера трудо-
вой деятельности- завод, фабрика, стройка. Но 
вопрос «какие книги вы читали?» услышали 
они, к сожалению, только в тюрьме... 

Воспитание нового человека в труде — про-
цесс многогранный и сложный. Успехом он 
увенчается лишь там, где сумеют решительно 
отказаться от утилитарного отношения к работ-
нику. Общество глубоко заинтересовано в фор-
мировании личностей нравственно богатых, с от-
четливым чувством социальной ответственно-
сти. 

САМО собой разумеется, что нравственный 
микроклимат и иа работе, и в школе, н — 
главное—в семье играет особую роль в 

судьбах подростков, они на редкость чувстви-
тельны к любому изменению моральной темпе-
ратуры. Для них нравственный микроклимат 
это атмосфера, в которой на всю жизнь закла-
дываются основы личности. ' / • • ' 

Первый секретарь Октябрьского райкома 
КПСС М Давыдов рассказал на еобраими: 
14-летний мальчишка, выросший в очень куль-
турной семье, сын доктора технических ипук: 
был задержан за участие в изнасиловании» Как 
такое могло случиться? Родители, конечно..за-
нимались воспитанием сына, «дикарем» он не 
был, «го, видимо, окружали и книги, и среДа ин-
теллигентных людей. По нравственный микро-
климат—зто , несомненно, нечто бесконечно бо-' 
лее сложное, чем элементарно культурно* ойру-

• ' 1, * 

женке: в первую очередь это человеческие отно-
шения. разлитое в воздухе уважение к лично-
сти, атмосфера доброжелательства, строгой 
любви. 

...И не слишком лн прямолинейно — сво-
дить воспитание только к ограждению от зла? ! 
В своих письмах из тюрьмы Ф. Э. Дзержинский 
писал сестре, что в детях надо выращивать и 
развивать «душевную силу, необходимую д л я 
совершения добра» . 

Душевная енла... Слышится в этих словах 
что-то истинно человеческое — твердыня, спо-
собная противостоять и соблазнам зла, и любому 
суровому испытанию. Душевная сила в основе 
своей глубоко самостоятельна, она приобретает-
ся не заучиванием списка добродетельных по-
ступков, * постижением нравственных принци-
пов — ведь только они могут служить ключа-
ми к распознанию добра н эта . 

Как часто слышим мы призывы оградить под-
растающее поколение от бесцельною времяпре-
провождения спортплощадками, домами культу-
ры Призывы эти правильные, безусловно. Но да-
вайте. как это предлагает одни из методов ре-
шения физических задач, доведем условие до 
крайности до^абсурла. Что останется делать 
подростку, если вдруг по какому-то недоразуме-
нию все спортсекцни и клубы окажутся закрыты-

• мн? Куда деться ему. предоставленному вновь 
самому себе? Его научили играть в пинг-понг, 
пристрастили, к авиамодельному кружку . Но ес-
ли все это делалось т о лы т ради отвлечения от 
улицы, а не для воспитании личности, способной 
самостоятельно и разумно расгшря'Натыя сооси,-
то. лишившись привычною маршрута в клуб, не 
растеряется лн он ' 

Еще год назад писал об этом я «Литературной 
газете» заслуженный учитель школы УССР 
В. Сухомлннекнй. предостерегзя от невольного 
привития подросткам «нравственного иждивен-
чества». И действительно, к этому может при-
вести чересчур заботливая опека, мешающая 
формированию цельной, ответственной за себя 
личности, 

В воспитании душевной силы далеко не по 
следнюю роль играют и часы уединений. Час 
наедине с книгой или музыкой, с рекой или 
солнечным закатом, древним Кремлем или ' 
всей столицей —для этого только поднимись на 
Ленинские горы —все в нем, в этом часе: и воз-
вышенность чувств от прикосновения к прекрас-
ному, и осознание Родины от общения с ее при- ' 
родой. историей 

Нужно, чтобы человеку было хорошо наедине 
с с амим собой. Только тогда и другим людям бу-
дет с ним хорошо. Эти часы уединения Сменно 
для того и нужны. чТобы «выйти» к товарищам 
духовно обогащенным, нравственно окрепшим. 
Ведь именно духовное бо!атство, нравственное 
здоровье и служат источником сознательной ди-
сциплины каждого члена общества. 

Человеческие отношения. Нравственный мик-
роклимат... Главная его особенность, в том. что 
может управлять этим климатом каждый, это 
зависит от волн каждого из мае. И надо, чтобы 
в любой комнате, где мы работаем, отдыхаем, 
растим детей, торжествовала коммунистическая 
мораль. • • -•"•• 

стран, 

О р г а н 
правления Союза писателей 
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КОРАБЛЬ МАТЕМАТИКИ В ПОЛЕТЕ 

ГОЛОСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ УКРАИНЫ 
В украинских сектах от/б и/кован список кандидатов, выдвинутых на 

соискание республиканской комсомольской премии имени Николая Ост-
ровского за лучшие произведении штерац/ры и искусства и высокую ис-
полнительскую де.чтельность я 1965 году. 

Среди соискателей — шесть молодых поэтов. Сегодня мы публикуем 
стихи из сборников, выдвинутых на соискание премии имени Острив-
скоео. 

Анатолий БОРТНЯК 

Как верно. 
Теплом н л ш ю г к . 
К и ст«ая. 
Л Ю Д Ь М И НАПОЛНЯЮСЬ . . 

Над крутыми Лгрггами 
Нахожу у быстрых шод 
Плоть свою. 
И поля громами, 
Слоапо маагкна ягЛогьод. 
Стал я гладок 

от рааета. 
Горечь 
М и да.«а холыпь. 
Ввысь стремлюсь я: 
Так ракгта 
Мчнт п космическую стынь! 
Мир ••ведомый — лапаю. 
Встречу ска лит — навау. 
Люди. 
Кто уже пе с нами, 
Люди, 
Кто е*е яе с пами, — 
Я жиьу, жняу. жипу! 
Серым мхом иа ««расту я, 
Неиаяигтна плесень мне. 
Весь уйду в листу густую, 
Кая калина по аосяе. 
Л аяма иягкя побелит. 
Засверкает седина — 
Все равно я душе победно 
Всходят оаямь, аелена! 

, (Иа сборника .Мелодия») 
Перевел О. ДМИТРИЕВ 

• 

Виталий КОРОТИЧ 

Шок ен 
Двждь над Варшаяой исполнял 

Шопена — 
по камню, по желеау, по стеклу 
Аял пальцами. 
И фонаря яо мглу 
оплывали, разгораясь 

постепенно. 
Поаерх рояля рыжий небосяод 
глядел гкяоаь глеаы — 
грустя», яо яе хмура. 
И пел, атаыияяа. как клаяяатура, 
проспекта полосатый переход. 
Был ааонои я огромен аял 

концертный, 
мерцали ядааья. слояно аеркала... 
Все омывалось музыкой 

бессмертной — 
самою жяаяью 
мтвыка была. * 

»* 

• (Нл сборника «Течениа»1 
Перевел В. КОРЧАГИН 

Владимир М О Р Д А Н Ь 

ЛСиисина 
Тихо. Не может быть тише. 
СЛЫШНО, как исходит трава. 
Ночь ТНШННУ чуть колышет, 
сладкие шепчет слова. 
Что же пе наслаждаюсь? 
Вижу то шторм, то штурм... 
В че.Чм тишины вплетаюсь. 
будто бикфордов шнур. 

(На сборника «Ритх?ы*Ъ 
Перевел В. КОРЧАГИН 

• 

Борис НЕЧЕРДА 

Мои к/гаснмй 
и,ве*н 

Рядом с красным 
бесцветности нашей ис скроем. 
Рядом с красным она и видней. 

и стыдней. 
Я хочу расплатиться 
сплошным непокоем 
»В спокойствие капусту прожитых 

*, - .
 л и

"
, ! 

мелочей, поучении крикливые 
глотки 

пусть сорвутся, хрипя, 
там. где труден подъем. 
Как гравюры на дереве, 
прочны п четки. 
нарезаются чувства на сердце 

моем. 
В пыльных шлемах 
вступали мы в день атот спелый. 
Дымный ветер побоищ нам 

губы обжег. 
Как счастливо смеется мои мир 

черно-белый! 
Это вспыхнул в ием 
ппалдннчный детский флажок. 
И веду я тебя, небывало родную, 
то ль в чащобу лучей, 
то ль в анамеиный пожар. 
И с любовью впервые тебя 

именую: 
моя ленника вечЬая, 
мой комиссар... 

П!.т сборшшя «Ладя») 
Перевел В. КОРЧАГИН 

• ". 

Михайло Т К А Ч 

• * а * I 

Ясяо-соляце па отвале плуга. 
Словно паляница, блещет круглр. 

Хлебороб разжал сухие гзбы — 
Ясным солнцем засветились зубы. 
Ваял ковриги черной половину.; 
По стерне прошел — и сел 

в кабнку. 
Трактор задрожал — 
И лемехами 
Яшо-солпис в землю 

запахали, 
Завалили жирными пластами, 
Ни одной искринки не оставив! 
Проросли искринки семенами, 
Л потом зелеными ростками 
Поднялись — 
И чернозема спла 
Белый урожай заколесила! 
А под осень в хате тракториста 
Засияло на столе искристо 
В яблоках литых, в медовых 

сотах, 
В гроздьях винограда — 

ясис-солнпс! 
То, что паляницен — круглой, 

белой, 
На отвале плуга 

заблестело. 
Ш'* сборника «На смерековьг?с 

Петрахи 
Перевел О. ДМИТРИЕВ 

• 

Игорь ПУП ПС 

Корабли 
/гейомоции 

Корабли, корабли — 
революции чернорабочи 

Под рубахой обшивки — 
честнейшее сердце турбин... 

«5тот бил по дворцам 
петербургской октябрьском 

^ ночью, 
атот в пятом году 
в огнедышащий рог 
^ протрубил, 
Лак вам штормы играли 

в двснадуатиструнчые гусли, 
И как>то кадриль отбивала 
. . » картечь по броне, 
N какие ветра раздували 

матросские гюйсы, 
И в которых шпротах 

лежат ваши братья на дне! 

Корабли, корабли, 
революции запевалы, 

Я встаю вам в кильватер. 
Я ваш принимаю удел! 

Мы плывем не по нггнлю, 
уютные бухты минуя, 

И наведены в мразь 
расчехленные пушки не зря. 

Я ищу вас, враги! 
И коль нужно — 

пойду ко дну я 
Для ндущнх за мною, 

как факел, как знамя, горя! 
(И:» сборники тяй*»ь 

+ . 
тяйм»и 

. и » 

ИДУТ ПО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ . 8. ОНИ 
^ стоят у входа я общежитие 

студентов Московского энергети-
ческого института. собираются 
группами во дворе, прогуливаются 
по улицам, с любопытством зна-
комясь со столицей. 11х 273. Они 
молоды. Их послал в Москву брат-
ский народ Вьетнама, сражающий-
ся за свою свободе". 

Большинство юношей и девушек, 
которых радостно встречала 17 ав-
густа советская молодежь, приеха-
ло к нам из Южного Вьетнама. 
Я спрашиваю, кто из них участво-
вал в боях, и руководи!ель груп-
пы Ле Минь Тан отвечает: 
«Все». Старшие из сегодняшних 
посланцев Вьетнама — закален-
ные в сражениях фронтовики Но 
и самые молодые из них, только 
что окончившие у себя на родине 
школу, тоже имеют на своем счету 
серьезные боевые заслуги: они бы-
ли связными/разведчиками, в раз-
гар сражений доставляли еду. ор>-
жие, воду народным бойцам... Сем 
надцатилетике девушки с черными 
косами, вменками струящимися по 
светлым, изящным -куцн-зу-ле" 
— так называется праздничный 
национальный костюм, вьетнам-
ских женщин, — ясноглазые юно-
ши в белых рубашках счаст-
ливо улыбаются обступившим их 
советским ребвтам. «Дети еще .» 
— любовно произносит немоходая 
женщина — вахтер общежития. 

• Но товарищ Ле Минь Тан качает 
головой. «Нет, — говорит он. — 
•то уже не дети. Это бойцы. Они 
Привыкли сражаться. А теперь их 
^ о у т — наука. И они снова пой-
дут в атаяу — в втот раз на вы-
едты науки». 

Никому не хочется отды-
л Х |Г»

г
 хотя *ва короткие часы, про-

ае|1и| | |4е на советской земле, вьет-
намскнг гости успехи увидеть 
очемь многое. «Мы первый раз в 
Москве. Мы видели Ленина», — 
взволнованно говорит худощавый 
мвховек с открытым лицом. Он 
проивиес вти слова по-русски. 

МОСКВЕ ПОДРУГИ... 
Ганг Ба Мои. вьетнамский инже-
нер. как и его товарнши — химики 
Иго Као Шоп и Ле Минь Няи,— 
изучал русский язык у себя на 
родине. За плечами этих люден — 
годы труда, вереница жарких боев 
с американскими агрессорами. до\-
гне месяцы напряженной учебы. 
Их жены, дети — в Южном Вьет-
наме. они ничего не знают о судь-
бе близких... Танг Ба Чон и ?го 
друзья будут учиться у нас в ас-
ннран гуре. 

Вьетнамские юноши — в вести-
бюле общежития Энергетического 
института, где поселились студен-
ты из разных стран. На хевой сте-
не вывешен список членов Совета 
Дружбы. 

1 Абдулля Ахмед — Ирак (пред-
седатель) 

2. Игуен Хиен — Вьетнам 
3 Мог Сухартанто — Индонезия 
4. Мауг Вальтер — ГЛР 
5. Вереш Иожеф — Венгрия 
Н Любой Свботинов — Болгария 
7. Симонов Дима — СССР. 

«Нам все здесь интересно», — 
говорит Танг Ба Чон. У витрины 
книжного магазина завязывается 
разговор о литературе. «Мы внаем 
кашу литературу, — говорят на-
ши друзья, — Больше всего у нас 
но Вьетнаме любят такие книги, 
как «Воина и мир» Толстого, 

«Мать» Горького, «Как закалялась 
сталь • Ос тровского». 

По Энергетической шагают, 
крепко обнявшись, три человека. 
Грн девочки — Дао Тхань Суаи, 
Фан Тхи Зан и Надя Белова. На-
де 10 лет. она учится в четвер-
том классе 417-й школы, а ее вьет-
намских! подругам — по семнадцать. 

•—• Надя, — спрашиваю я, — 
ведь наши вьетнамские гости толь-
ко что приехали, когда же ты ус-
пела с ними подружиться? 

А вчера вечером, — тоненько 
отвечает Надя. — они сошли с ав-
тобуса, и мы подружились... 

Отцы вьетнамских подруг Нади 
Беловой отдали жизнь за свободу 
своего народа. Их дочери будут 
учиться в Нефтяном институте, 
чтобы потом отдать свои знания 
родине. 

По московской улице, сверкая 
улыбками, идут молодые Вьетнам-
цы. Студенты. Бойцы. Бойцы за 
свободу своего народа. За зна-
ния. -За науку. Как сказал това-
рищ Ле Минь Тан: «Надо гото-
вить будущее». 

С. Т А Р Х А Н О В А 
Иа сни.чкях. (вверху) — Нгок 

Бим. молодой в ь е т н а м с к и й ф и з и и ; 
п т т > п о д р у г и — Ф а н Тхи З а н , 
Н а д я Белова и ДЪо Т х а н ь С у а н . 

Фоти Ю. Любче.-жо 



ФОТОКбККУРС 
«НАШ СОВРЕМЕННИК» 

Й. Чв1 

тельная 

м ш а 

пре 

ли. « С т у д е н т * ( п о о щ р и 

мия) 

УЧЕБНЫК/ОД-
СТАРАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

П Р И Х О Д И Л О С Ь 
• • дыаать • »ти 

к м >«гли-
ди х • магазины 

столичной фирмы «Датский мир»? 
СКОЛЬКО покупателей а торговых 
рада«, где продастся школьнав 
форма! И это на удивительно •— 
до нового учебного года остались 
«читанные дни. Но какой же скукой 
веет от этих радов: и дла мелень-
ких, и для больших девочек — асе 
те же очень темные коричневые 
платья и черные фартуки; тяжелаа, 
угрюмая форма для наших мальчи-
шек. 

Как хотелось б ы пригласить мам, 
пап, бабушек, пригласить всех ма-
леньких покупателей с ранцами 
на спине е секции магазина, где б ы 
и м п р а д л о ж и л и н о в у ю красивую, 
у д о б н у ю ш к о л ь н у ю форму. 

А разве такая есть? 
Да, она создана, но купить ее 

м е л ы я . 
Еще в 1958 году коммерческий 

д и р е к т о р универмага «Датский 
мир» Я Ганштек писал а одной из 
центральных газет: «Универмаг 
обратился к Министерству просве-
щ е н и я и Министерству торговли с 
п р е д л о ж е н и е м пересмотреть ф о р -
м е н н у ю о д е ж д у д л я школьников и 
школьниц с тем, чтобы со с л е д у ю -
щ е г о учебного года ввести н о в у ю 
форму... Министерство просвеще-
ния РСФСР п о д д е р ж а л о наши пред-
ложения... Но за минувшие четыре 
месяца ничего реального не сде-
лано». «Ничего реального» не бы-
ло сделано и за прошедшие с тех 
пор восемь лет! 

I начел* апреле нынешнего годе 
директор фирмы «Детский мир» 
Л. Чалаа сообщала через печать: 
« I Общесоюзном Доме моделей 
разработали для ребят новые об-
разцы школьной формы... Модели 
зти нам кемутся удачными. Но для 
того, чтобы одеть Огромную ормию 
школьников, нужны ужо сейчес 
миллионы метров специальной тка-
ни дла дотей. Мы иадеемса, что 
текстильщики н швейники порадуют 
нашу детвору, и ю н ы * москвичи 
скоро полу'чат красивую, парадную, 
удобную форму». 

С горечью приходитсе признать, 
что текстильщики, например, не 
спешат «порадовать нашу детвору». 

Перед иеми офицнельный доку-
мент — постановление Совета Ми-
нистров Р С Ф С Р ^ з т 2$ мая 1МЗ г., 
в' котором говорится: «Обазеть Сов-
нархоз РСФСР до 1 ноабря 1943 г. 
(заметим д л я себя — а 5-месячный 
срои!) решить вопрос о производст-
ве специальной ткани для пошива 
новой школьной формы для уча-
щихся 1—5 классов, ...с том, чтобы 
стоимость этой ткани была но до-
роже 5 рублен за метр». 

П р о ш л о 3 года. С о а и а р з е м уме 
нет, нет и нужной ткани. В мерте 
нынешнего года а официальном 
письма Министерство просвещения 
РСФСР напоминает Министерству 
легкой промышленности СССР: 
«Постановление Совмина РСФСР 
до сих пор не выполнено...» 

В апреле коллегия Министерства 
просвещения РСФСР знакомилась с 

образцами новой формы. Платья, 
созданные а общесоюзном Доме 
моделей одежды, были о д о в м * ^ 

добно, удобно, гигиенично, 
говорили специалисты, но из чего 
шатьГ Нот нужных красителей, даю-
щих ясный синий цвет, нет прочных, 
легких, иемнущияеа дешевых тка-
ней. Опытные образцы, отправлен-
ные для экспериментальной носки е 
школу, но выдержали испытание 
•на разрыа», не прочность. Круг 
замкнулся... 

Начиная разговор на стреиицех 
«Литературной газеты» о новой 
школьной форма, мы выставляем на 
читательский суд образцы, создан-
ные художниками Общесоюзного 
Дома моделей. Ждем ваших пи-
сем, дорогие читатели! 

Но мы ждем откяиков н от тех 
организаций, кто а первую очередь 
отвечает за судьбу школьной фор-
мы. И прежде всего от работников 
Министерства легкой промышлен-
ности СССР, Министерства химиче-
ской промышленности СССР, Ми-
нистерства просвещения РСФСР. 

Когда жа, наконец, дети Моск-
вы, Ленинграда, Свердловска, Но-
восибирска получат красивую, удоб-
ную школьную форму! 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ! 
Художники Общесоюзного Дема 

моделей одежды разработали образ-
цы новой школьной формы, с кото-
рыми миа хочется познакомить се-
годня читателей «Литературной га-
зеты». 

Мы предлагаем для дееечвн платье-
костюм синего цвета и к нему две 
блузки: одну цветную — повседнев-
н у ю и вторую белую — для торже-
ственного случая. 

Работал над моделями, мы учи-
тывали возраст детей и создали раз-
ные ностюмы—дли малышей, школь-
ников среднего возраста и старше-
классников. 

Девочки первого н второго клее-
сое наденут сарафан с блузкой. 
Правда, иеноторые считают, что для 
переоилессииц лучше сохранить 
платье и фартуи. Поэтому, ней вто-
рой вариант, предлагается Синев 
платье и к нему голубой фартун. 
Мы даам возможность выбреть то, 
что п о н е ж е ' « * наиболее удобным и 
целесообразным. Одежда для дево-
чек 3-х н 4-х нлассоа состоит из 
ю б к и на широком корсаже и брете-
лях, жекета и голубой блуэнн. 

Ш к о л ь н и ц ы 5 —7-х классов наде-
н у т Также юбку на бретелях, ж а к е т 
и серую блузку. 

У старшеклассниц форма особая 
— комсомольская. Юбка без брете-
лей. строгая синяя блузиа, женат 
двубортный с воротником. 

И но всему этому для школьниц 

•сек возрастов на васиу и есень 
ба|>ет с небольшим кеаырьием. 

Новея шиельнея ферма отличает-
ся рядом деталей, матерые де-
лают ее нарядней, современной, 
металлические пуговицы, пояса 
синего и красного цвета я, главное, 
эмблемы — разные для октябрят, 
пионеров и иемсемольцее. 

Новая шмеяьиая одежда для дв-
еочеи, с которой мы зиеиемим вес 
сегодня, может служить к иен пио-
нерская. Поэтому еиеномнчесиея ее 
выгода иаяице! родителям не на-
до будет поиупать еще одну спе-
циальную одежду для пионерским 
сборов. 

• ребете пе созданию навей 
шиельией формы прммимеяи уча-
стие художники Н. Начина, С. Во-
робьева, С. Никольская. 

И. КОЧИНА, 
ник Общесоюзного 

ма моделей одежды 

На рисунке: модели I, 2, — для 
школьниц 8—10-х класса»; 3,6—для 
5—7-х классов; 4, 5 —для 1—2-х 
классов. 

*У1 даж 
Дом 

ПЕРЕОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ... 

В Свердловске состоялось пер-
вое Всероссийское совещание 
лесничих. Около тысячи обвет-
ренны;, загорелых хозяев ле-
са, собралось на стыке Азии 
с Европой, два дня заседал.» 
в просторнейшем зале Сверд-
ловска, слушали своего мини-
стра. ученых и сотоварищей 
по труду, посетили выставку про-
грессивной лесохозяйствеиной 
техники в Бнлимбаевском лесхо-
зе, заложили парк-дендрарий ча 
площади в 600 гектаров вблизи 
Уральского лесотехнического ин-
ститута и разъехались по сво-
им лесам. Это было впервые 
— такая почесть лесничим, такая 

трибуна для радетелей русского 
леса. Совещание это послу-
жит на пользу понятному, кров-
ному для каждого русского че-
ловека делу — вечной жизни 
плодоносящего леса. Послужит, 
конечно, не сразу, не вдруг: ле-
су долго расти, а рубить мы его 
научились повально н скоро, при-
звав в помощь себе умнейшую 
технику XX столетня. 

Совещание в Свердловске 
внешне было подобно иным со-
вещаниям, слетам и конферен-
циям. Достижения и нужды, по-
бедные цифры и отзвуки бедст-
вий выстраивались в речах &ы-

ф
 ' ступавших в деловой и обыден-

ный перечень, перемежаясь ад-
лоднемен гами. 

На совещании выступил пи-
сатель Олег Волков. Он по-
мяну.-. к слову, живописца 
русского леса Шишкина: живо-
писцу было бы трудно нынче 
найти натуру на Вологодчнне, там 
почти не осталось теперь кора-
бельных сосновых рощ. Волков 
привел официальные данные, 
свидетельствующие о том. чго 
при заданном уровне рубок в 
Горьковской области, например, 
леса хватит на восемь лет. Он 
сказал о громадной, невосполни-
мой потере и в лесах Южной 
Карелии. Писатель говорил о ле-
се, как о больном, занедужившем 
человеке. 

Лесничие слушали Волкова с 
сочувственным вниманием. Все, 
что говорил старый писатель, бы-
ло известно им, и несомненна 
его правота. 11 о они привыкли 
жить в своих лесничествах под 
эгидой леспромхоза, кронгь и 
растягивать расчетную лесосеку 
согласно плану и аппетиту заго-
товителя. Им предстояло вернуть-
ся в свои хозяйства, где почти 

.< каждый дом построен на леспром-
хозовскис деньга, где механизмы 
н машины принадлежат опять же 
заготовителям. На протяжении 
многих лет их приучали к мыс-
ли, что лесное хозяйство вторнч-

. но По отношению к заготовке, 
что полноправный хозяин в лесу 
— леспромхоз, Вот и Министер-
ство лесного хозяйства РСФСР 
только недавно выделилось из 
системы лесопромышленных ор-
ганов. 

Выступил перед лесничими и 
заместитель министра лесной, . 
целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленно-
сти Н. Вочко. Он сказал в 
езоей темпераментной речи, 

что не было, нет и не будет 
спору в лесу между лесничест-
вом и леспромхозом, что лесно-
му хозяйству надлежит сполна 
выделять лесосечный фонд в со-
ответствии с нарастающей мо-
щью промышленности. Он также 
сказал, что лесная промышлен-
ность не поспевает за потребно-
стью народного хозяйства в лесе, 
что не хватает древесной рудо-
стойки на шахтах и ели для при-
готовления целлюлозы, что в 
ближайшие годы придется согла-
ситься на значительные переру-
бы, причем не только в лесах 
третьей группы, то есть в тайге, 
но'также в сильно обедневших 
лесом районах и даже в непри-
косновенных лесах первой груп-
пы, вблизи городов и по бере-
гам водоемов. «Это диктуется 
государственной необходимостью, 
— сказал заместитель министра. 
— V нас не должно быть каких-
либо разногласий. Мы с вами — 
братья по труду». 

Зал принял эту речь как дол-
жное. Так бывала, всегда: лес-
ная промышленность диктовала 
лесному хозяйству свои запросы 
и волю. о 

«Спору не было, нет' я не дол-, 
жно быть, — сказал вам м мнись 
ра лесной промышленности. — 
Стране нужен лес, н напрасно 
кое-кто противопоставляет свое 
радение интересам государства». 

КЕДЫ ЖИВОГО ДЕРЕВА 

Да. стране нужен лес! Но ' 
эта формула не должна про-
тивостоять, как непреодоли-
мая антитеза, добрым наме-
рениям. научным прогнозам, 
усилиям защитников леса. «Стра-
не нужен лес», но .что вовсе не 
означает, что нужно рубить во-
доохранные, почвозащитные, гор-
ные леса, истощать базы дейст-
вующих деревоперерабягываюпшх 
предприятий. К сожалению, если 
сейчас и поминают классиче-
ское речение лесовода прошлого 
века Морозова: «Рубка — снио-
ннм воя(У)новлеиия леса», то по-
минают всуе. 

На месте хвойных лесов оста-
ются болота или же прорастает 
жидкий чапыжник. 

Жнаос дерево обращается в 
хлыст, затем в бревно или же 
в чурку. Одно бревно ложится в 
стену дома, другое тонет в сплав-
ной реке, а третье пластают на 
доски, тогда как доска изжила 
себя: она сегодня является ана-
хронизмом. Древесная плитка 
прочнее, дешевле и долговечнее 
доски. Плитку можно запрессо-
вать из мягколиствениой древе-
сины. из сучьев, стружек и даже 
из опилок. Но мы продолжаем 
делить столетние «сны на доски, 
а производство древесной плит-
ки все никак не может превра-
титься у нас в отрасль промыш-
ленности. 

Когда затевается стройка до-
ма, на площадку завозят параду 
с кирпичом и железобетонными 
блоками кубометры пиленого ле-
са: доски, бревна и рейки. ., Ис-
пользовав малую долю добра, ос-
татки сжигают либо втаптывают 
мощными гусеницами в землю. 
Учет потерям никто не ведет, н 
виноватых тут не бывает. Сру-

бить самовольно сосенку в лесу 
нельзя по закону, а утопить ее 
в речке, сжечь на кострище и 
сгноить под дождем в квартале 
новостройки — обыденное дело, 
не подлежащее строгому взыска-
нию. 

Итальянцы давно научились 
варить целлюлозу из тополевой 
древесины. Тополь становится 
взрослым, дебелым уже к два-
дцати годам, а мы дожидаемся 
елку до ста лет, чтобы отправить 
се в варочный котел целлюлозной 
фабрики. Финны и шведы умеют 
делать бумагу из мягколиствен-
ной древесины, а мы врубаемся 

их не всегда возможно измерить 
в сегодняшних рублях. 

Лесное хозяйство должно быть 
научным по самой сути своей. 
Только тогда оно сможет отсто-
ять свою правомочность в ряду 
промышленных притязаний, толь-
ко верность науке может сделать 
его продуктивным и действен-
ным. 

Об этом сказал в своей речи 
на совещании в Свердловске 
председатель Государственного 
комитета лесного хозяйства Со-
вета Министров СССР В. И. Руб-
цов. Он счел нелишним при этом 
напомнить, какой невозместимый 

природа И МЫ; 

С П О Р 

О РУССКОМ ЛЕСЕ 
Глеб ГОРЫШИН. Ергений КУТУЗОВ, 

специальные корреспонденты «Литературной газеты» 

в хвойные чащи, оголяем склоны 
забайкальских сопок, сводим ре-
ликтовые кедровые' гривц на 
Алтае и в Уссурийской тайге.-

Только три четверти леса, вы-
рубаемого заготовителями,- ис-
пользуется в нашем хозяйстве, ос-
тальная же четверть бросается на 
лесосеках, тонет и превращается 
в узаконенные, так называемые 
• лесорубочные отходы». Н. 
Кочко гневно помянул в своей 
речи о том, что по вине лесохо-
зяйственнико» в первом полуго-
дии лесозаготовители недовыпол-
нили государственный план при-
мерно на 15 миллионов кубомет-
ров, однако он не назвал другой 
цифры — ежегодных потерь дре-
весины. А цифра эта вчетверо 
больше пятнадцати упомянутых 
миллионов. 

Удовлетворять государствен-
ные потребности в древесине 
вполне возможно, и не илощая 
до тревожного предела наши ле-
са. достало бы только желания и 
терпения поискать серьезных ре-
зервов в собственном хозяйстве. 
А между тем поваленный н бро-
шенный на лесосеке заготовите-
лями лес никакому учету не под-
лежит. 

ВЕСКОЕ СЛОВО НАУКИ 

Спор о методах работы в ле-
су не закончен. Под ним нель-
зя подводить черту. И естествен-
но, что совещание лесничих в 
Свердловске не могло обойтись 
без столкновения принципиально 
различных точек зрения, 

В лесном хозяйстве трудно 
пока работать Мало средств и 
нет мащнн для пахоты и сева на 
лесной ниве. И соответственно 
хм.ювато уважительного отноше-
ния к труду лесничего, при-
выкли его уничижительно ве-
личать лесным сторожем. Ре-
зультаты деятельности в лесном 
хозяйстве отдалены во времени. 

ущерб лесам наносит наука угод-
ливая. конъюнктурная. Ои при-
вел немало примеров. Некоторые 
из них приобрели уже печальную 
известность. В 1Я58 году 
член-корреспондент ВАСХНИЛа 
Н. П. Аиучин выступил с пред-
ложением понизить возраст руб-
ки хвойных пород. Всегда счита-
лось. что дерево достигает спе-
лости к 100—120 годам, Анучин 
предложил рубить лес с 80 лет. 
Лесная промышленность немед-
ленно воспользовалась новой 
«научной» теорией, недозрелые, 
считавшиеся раньше приспеваю-
щими леса были срублены. Но по 
прошествии лет сверхплановые 
кубометры молодняка, срублен-
ного по «научной» методике, 
обернулись прорехой в лесном ба-
лансе. Стройкам и шахтам нужна 
была взрослая, полнотелая древе-
сина. а новое поколение леса еще 
не успело дозреть. И что же про-
фессор Анучии? Недавно он вы-
ступил на научно-техническом 
совете Министеоства лесного хо-
зяйства РСФСР с предложени-
ем... повысить возраст рубки 
хвойных пород до 100 — 120 лет! 

В науке о леев нет благостно-
го единомыслия, и »то естествен-
но Для науки, но компромиссы и 
отступления от основных биоло-
гических законов немедленно ска-
лываются на живом организме 
леса. 

Процессы смены поколений в 
лесу, умирания и рождения в нем 
подчинены естественным гармо-
ническим законам. Старость со-
седствовала с молодостью в лесу 
извечно. Тысячу лет назад тайга 
была одновременно старой и мо-
лодой, и сегодня она осталась та-
кой же. 

Считается, однако, что иыста-
рившийся древостой глушит мо-
лодое поколение. Леса, отнесен-
ные к разряду перестойных, сру-
баются начисто, н в соответствии 
с этим проектируют временные 

лесозаготовительные предприя-
тия. Леспромхозы, рассчитанные 
на 15—20 лет работы, оставля-
ют после себя негодную для жиз-
ни, развороченную трелевочными 
тракторами землю, груды лесно-
го хлама и перебазируются на 
лесную целину. Оставляют посел-
ки, которые за 15 лет жизни лю-
ди не успели любовно благоуст-
роить. потому что поселки эти 
были заведомо временные. 

На проходившей нынешним 
летом в Петрозаводске сессии 
Верховного Совета Карельской 
АССР сами лесозаготовители вы-
ступили с требованием перейти к 
оседлому, вечному лесопользова-
нию, рубить лес с таким расче-
том и в таких количествах, что-
бы он успевал вырастать заново, 
поспевать к новой рубке. 

Это требование записано так-
же и в проекте «Основных начал 
пользования лесами СССР»: 
«Пользование лесом при заготов-
ке древесины должно быть пекс-
тощительным, обеспечивающим 
его непрерывность в течение все-
го периода, необходимого на вы-
ращивание следующего поколе-
ния леса, с обязательным вос-
становлением леса на вырубках. 

Размеры ежегодного пользова-
ния но должны превышать устано-
вленной расчетной лесосеки для 
каждого лесничества». 

ЛЕСНОЕ «ДВОЕВЛАСТИЕ» 

Когда поразъехались лесни-
чие из Свердловска, когда по-
легче стало непосредственным 
организаторам Всероссийского со-
вещания — свердловчанам, мы 
пришли к начальнику Свердлов-
ского управления лесного хозяй-
ства В. К. Капралову и попроси-
ли его прокомментировать итоги 
совещания, а также н проект 
предполагаемого кодекса лесного 
хозяйства — «Основных начал 
пользования лесами СССР». 

— Я. как начальник областно-
го управления, подчинен облис-
полкому. Министр мне дает ука-
зание с точки зрения научного 
развития лесного хозяйства во 
всей республике. А председа-
тель облисполкома может меня 
вызвать и приказать выписывать 
билеты на рубку леса для мест-
ных нужд. И я должен буду ему 
подчиниться. 

А директор лесхоза находятся 
всецело в распоряжении район-
ных властей. Они могут поста-
вить директором лесхоза любого 
человека, пусть он до этого даже 
и не ночевал в лесу. Я считаю,— 
сказал Капралов,—что нужно все 
органы лесного хозяйства вывести 
из подчинения местным органам 
власти. Подчиняться мы должны 
только министерству. Директо-
ром лесхоза должен быть непре-
менно спеаналист-лвсовод. Труд 
лесничего должен оплачиваться 
так. как он того заслуживает, хо-
зяину леса надо дать транспорт-
ные средства. Но в первую оче-
редь лесничему нужно дать пра-
ва. Он должен разговаривать с 
заготовителями на основании за-
кона о лесе. Но такого закона у 
нас нет... 

Закон должен укрепить за 
лесничим права полновластного 
хозяина в лесу. А в проекте 
«Основных начала признает-

ся законность лесного «двое-
властия». Ни в одной с тре-
не мира этого нет. В наших 
условиях обособление лесного хо-
зяйства от лесной промышленно-
сти предпринято как временная 
мера, чтобы навести элементар-
ный порядок в лесах. А в Латвии 
уже сумели отдать леса в одни 
руки. Там во главе леспромхоза 
поставили не заготовителя, а 
лесовода. И древесину латыши 
дают стране, и леса не доводят 
до плеши, как мы... 

Лесами должен владеть один 
хозяин! Это ленттиский принцип. 
ПОСЛЕ разноголосицы и спо-
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 рое. сомнений и тревог, 
после докладов, прений и кулу-
арных встреч мы отправились за 
пределы Свердловска — а лес. 
Столетние медностволые сосны 
уральского бора встретили нас 
сразу же за чертой Свердловска. 
Свердловск уберег свои приго-
родные боры от топора. На сотня 
километров вокруг большого 
промышленного города высятся 
сосны — бессменная служба ох-
раны жизни и здоровья людей. 

Организаторам совещания лес-
ничих трудно было найти вблизи 
города полигон в двести метров 
для демонстрации лесохозяй-
ственной техники. Не старых вы-
рубках всюду клубился пушистый 
сосновый подрост. 

Мы побывали в Камышловском 
лесхозе. Его директор Хакнм Ас-
карович Аскаров повозил нас по 
своим владениям. Повсюду в ле-
су шла работа: лесники пропа-
лывали на грядках нынешние 
всходы сосны, кедрача и лист-
венницы. В каждом обходе был 
свой питомник. 

Боры над рекой Пьтшмой пе-
ремежались с березняками. В ле-
су велись проходные и санитар-
ные рубки, чтобы лесу про-
сторнее было расти. Древесину 
свозили в лесхозовский тарный 
цех, а хвою иа мельницу — для 
производства витаминной муки. 
Трелевка велась колесными трак-
торами, не опасными длд подлес-
ка. 

Разумно, рачительно я с ду-
шой ведется лесное хозяйство на 
реке Пышме. Но нужно сказать 
при этом, что Камышловеннй 
лесхоз почти избавлен от про-
мышленных рубок. И даже в про-
шлые годы, когда лесное хозяй-
ство подчинено было заготовите-
лям, Хакиму Аскаровнчу с по-
мощью областных организаций 
удцлось отстоять свой лесхоз и 
сохранить его самостоятельность. 
И сохранить леса иад Иышмой. 

Благостный покой уральскою 
бора, жизненная целесообраз-
ность идущей а нем работы наст-
раивала нас на оптимистический 
лад. Нам начинало казаться, что, 
право, не нужно этого спора меж-
ду лесной промышленностью и 
лесным хозяйством. Настало вре-
мя договориться. Никто ведь не 
спорит с тем, что конечной це-
лью лесного хозяйства является 
рубка. Лес должен давать уро-
жай вечно, как житное поле. 

Но если печься только о жат-
ве, забыв о севе, об уходе и ра-
зумном нспольэоввнни урожая, 
поле можно разрушить и поте-
рять. 

СВЕРДЛОВСК 

ПИСЬМО 
ПОСЛЕСЛОВИЕМ 

Некщй 
проспект, 22 

еНмя издателя, пни юпродовця, 
е. Смирдина, давно уже приобрело 
на Руси общую известности и о5-
щую доверенность. В глазах рус-
ской публики е. Смирдин давно 
уж» не принадлежал к числу обык-
новенных торгашей книгами...». Так 
оценивал деятельность известно.-о 
русского книгоиздателя В. Велщн* 
ский. Нет почти ни одного пери<» 
дического издания, ни одних мелм-
аров или переписки современник**, 
в которых бы V упоминалось имя 
втоео издателя. 

В связи $ 175-лвтиеи новоселья 
лавки и 100-летием со дня смерти 
Л. Ф. Смирдина в 19X6 году ле-
нинградская общественность не раз 
поднимала вопрос об установлении 
мемориальной доски на доме М 22 
по Невскому проспекту. Высказы-
валось пожелание в помещении, вдв 
находилась лавка Смирдина, От-
крыть книжную лавку советских 
писателей. В еЛитератуоной газе-
те» от 14 ию.гя 1956 года об атом 
же было опубликовано письмо 
Виктора Шкловского. 

С тех пор прошло десять Лет, од' 
нако мемориальная доска до сих 
пор не установленкнижная лея» 
ка не открыта. Хотелось бы услы-
шать, наконец, что же мешает осу 
ществить предложения, которые 
были с удовлетворением встречены 
ленинградцами, литературной обще* 
ственностью? 

о. лини, 
ученый секретарь Пушкинской 

иомиссии ДИ СССР 

, Л Е Н И Н Г Р А Д 

О С 1 Ц Е Л О поддерживаю вы» 
а-* ступление ученого секрета-

ря Пушкинской кояемсии. Невский 
проспект — пемятник русское куль-
туры; доме его имеют саою исто-
рию. Много было книжных магази-
нов на Невском, но семый; извест-
ный на них — книживв лавке 
А. Ф. Смирдина. 

10 лет назад мне пришлось кепи-
сета а «Литературной газете», чтв 
поре восстановить ее как книжную 
лавку советских писателей. Никто с 
этим не спорил, но продееельст» 
венный магазии, который не имеет 
за собой нимекой истории, к сожа-
лению, до сих пор находится в этом 
помещении. 

Не фотоснимке ««произведем 
титульный лист второй книги альма-
нахе «Новоселье», иадйююгв в 
честь лааки Смирдина. Не гравюре 
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спреев, облокотившись, стоит Пуш-
кин. О н разговорнаевт с (взам-
ен» м. Слове, но втором пявие, при-
казчик носат саааки книг. Горький 
мне рассказывал, что фемилив яри-
казчнка быле Цветков, который сем 
писал небольшие ресскеэы и сое-
твел ал хорошую русскую библме-
графика. На открытие лавки собра-
лись Пушкин, Гоголь, Крылов, Одо-
евский... Книживв торговле—ечекь 
уважаемое дело. Книги надо ие 
только уметк писетк, но надо уметь 
ими торговать. Следует уважать ис-
торию книжной торговли. 

Я сноев обращаюсь я Ленинград-
скому горсовету. Я обращаю свей 
голос и к тем оргениаецнем, кото-
рые стеат на страже исторические 
тредиций торговли русской книгой, 
и прошу, чтобы книжный магазин, 
освещенный именами Гоголе, Пуш-
кина, Крылове, был возвращен ени-

В. ШКЛОВСКИЙ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Горячая благодарность друзьям 

и товарищам, близким и дальним, 
которые поздравили меня с семиде-
сятилетием со дня рождения. Низ-
ко всем кланяюсь. 

Павел АНТОИОЛЬСКНП 

С. Я. МАРШАК: «МЫ И САМИ, КАК ТОЛЬКО МОЖЕМ, СТРЕМИМСЯ К ПРОСТОТЕ» 
В канун слаамого юбилея — 50-летия Советской 

Я^СТН Я НДШЛЙ П9ЧЛ7И ОСв чаще начинают появ-
ляться статьи и публикации, освещающие пути рая» 
п: т г я советской литературы. творчество эашвчв-
1 "Льных мастеров Сегодня «Литературная га-
зета* печатает несколько писем С. Я. Маршака ив 
обширной подборки, которая появится в одно** 
и ближайших номеров журнала «Вопросы литера-
туры*. 

М. ГОРЬКОМУ 
9 марта 1927 г. 

Дорогой Алексей Максимович! 
Двадцать лет я ие видел Вас. Не знаю, как »то 

вышло. Когда Вы были в России, я был за грани-
цей, потом — с начала войны — жил в провин-
ции Вернулся же я в Питер летом 1922 года — 
вскоре после Вашего отьезда отсюда. 

Но я был так взволнован и обрадован, когда 
А. Н. Старк

1

 сказала мне, что Вы не забыли мена. 
Наша встреча на даче у Стасовых, потом Ялта. 
Куоккяча — все это стало для меня »посом. 

Кажется, до Вас дошли мои книжки, посланные 
ч-рел Нлркомнндел. Понравились ли они Вам? 
С.кпг>о пошлю еще. если Вам интересно. 

К летской литературе я пришел странным путем. 
В 1413 голу я познакомился с очень любопытной 
школой в южном Умьсе (\Уа1е»), Дети жили там 
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почти круглый год в палатках, легко «девались, ве-
ли спартткский образ жнани. участвовали а по-
стройке школьного домв. Я прожил с ними около 
гоаа — и »то было счастливейшим временем моей 
ж канн. Во всяком случае это было единственное 
время, когда я чувствовал себя здоровым. После 
революции я работал в наших колония* для ребят. 
1>л»к

;

 и народная детская поэзия—вот еще что при-
вело меня к детской литературе А к тону же у ме-
ня дома есть читатели, которые иногда заказывают 
мне книги.— мои маленькие сыновья 

0 нашей редакционном работе рассказывала Вам 
А. Н. Старк В отделе дет. литературы Гооилата, 
когда мы начинали работу, преобладали профес-
сиональные детские писательницы н переводчицы. 
Болкшинство книг о природе, технике, путешест-
виях — было переводом или компиляцией. Детей 
приучали к литературно-безличному, шаблонному, 
переводному языку Вывали и хорошие книги, но 
редко. Значительная часть старой детской литера-
туры отметалась по педагогическим соображениям. 
В последнее время выработался новый шаблон — 
бытовая беллетристика н поэзия для летей (дет. 
лом. беспризорные, пионеры, дети—участника граж-
данской войны) с псеедосоеременным жаргоном и 
надуманным бытом или «производственная» лите-
ратура — довольно сух»* и скучная. Трудно было 
начинать в таких условия*. 

1 А. Н. Стари — сотрудница отдела русской ли-
тературы Лингияа 

I С. Маршей начал переводить Вильяма ВлеЯке в 
1613—191-4 годах. 

Мы притянули к работе самых разнообразны* 
людей — Николая Тихонова (Видели ли Вы еОт 
моря ло моря» и «Военных конейэ?), Пришвина 
(«Рассказы егери Михал Михалыча»), Чапыгина, 
Бориса Житкова — очень наблюдательного и бы-
валого человека («Про слона», «Морские истории», 
«Паровозы», «Репа а упряжке»). Очень было бы 
хорошо, кабы можно было обходиться я детской 
литературе без «посредников» — популяризаторов 
и компиляторов. Мы привлекли людей иенных для 
нас своим личным жи шейным опытом: участинков 
зкепедниий, охот инков, революцвонеров и т. д. 
Новорусский иапиевл «Тюремных робиНзоиовэ о 
тилмсселкбуртской крепости. Лебеденко — о своих 
полетах в Китай и с Амундсеиовской вкспедицией 
на Север. Молодой писатель, охотник и аоолог 
Кнанки написал большую книгу (она еше не выш-
ла) — «Лесная газета» — лесные события аа год. 

В книжках для маленьких 'мы избегаем «сюсю-
канья» — подлаживания к детям. Нет ничего луч-
ше народных «Теки* прибауток, песенок, считалок, 
скороговорок-тараторок, «дразнилок». Очень важ-
но достигнуть в детской книжке четкости, поело-
анчиости Как говорит мой товарищ по работе — 
художник Лебедев, теасг книжки дети должны 
.запомнить, картинки выроать — вот почетная • 
естественная смерть хорошей детской книжки. 

Для стерших очень нужна большая повесть, ро-
ман. Почему-то в Англии мнотяе писателя для 
взрослых умели и умеют писать и для детей. А у 
нас сложность — .и формальная и психологиче-
ская — мешают людям пиевть для детей. 

Про меня говорят, что я стремлюсь к м лреррв» 
тить в детских писателей Ну что ж, попробуем. 

Очень мешает нам в работе отношение педаго-
гов (а они почти единственные, к сожалению, ери-
тики и рецензенты дет. литературы). Почти всегда 
они оценивают произведение только со стороим 
темы («Что автор хотел скатать?»). При »том они 
дают похввльные отзывы часто ивно бездарным 
произведениям и порипают талантливые книжки, 
ие подходящие под нх рубрику. Прежде всего оии 
боятся сказочности н антропоморфизме. По иа 
мнению, фантастика (ясяавя) внушает детям суе-
верие Напрасно в спорах мы указывали, чтв вес-
кий поэтический образ грешит антропоморфизмом 
—оживлением, очеловечиванием всего оеруквюше-
го. Одни из педагогов иа »то ответил ми»: есля 
позтнческое сравнение употребляется со еловой 
«как» (вто-то, как то тоэ) тогда можно; есля же 
бет слова «как» — то сравнение собьет ребят е 
толку. Веселые книжки —• особенно те. в которых 
юмЬр основан на иелепиче, — упрекают в легко-
мыслии и я том. что они вносят путвницу в дет-
ские представления. 

В отношении текстя я рисунке есть еше одно 
неправильное суждение. Требуют, чтоб*» весь 
текст, все слова и обороты речи были понятны ре-
бенку, а его чаше всего веает к авлизвииестя я 
приглаженности, к вытравлению личности писате-
ля из произведения. А вот • помню, что в возра-
сте 9—10 лет я читал ииитн. где ие ясе было мне 
одинаково понятно. Надо жа узнавать новые сло-

ва я новый, непривычный склад речи. То же тре-
бование, предъявляемое к рисунку, часто лишает 
рисунке того же главного: личности художника. 
Пусть люди с юности приучаются к тому, что ду-
дожестяенные образы не летят сами, как гоголев-
ские галушки, я рот, в иногда требуют от читате-
ля сосредоточенного внимания и активности. Ко-
нечио, мы и сами, как только можем, стремимся в 
простоте. 

Простите, что та* пространно пишу. Мае очень 
хочется, чтобы Вы, Алексей Максимович, была в 
курсе наших дел,
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В последнее время нам принесли интересную 
З . Г автобиографического характера. Автор — 
рабочий Гудим^ Слесарь сКрасиого арсенала», 
39 лет. С необычайной эпической полнотой, про-
стым и торжественны• стилем повествует ои о 

°™*« иоаииие, товарищах, по мастерсивй; 
Т2* хорошо * него разговаривают, курят. 

1 трогательно, местами же 
Я * * , * е / | « п о АВТОР — Я ХУДОЖНИК 

(скульптор) и изобретатель Думаю, что ату вешь 
У.

п

*Л*
т

.*
т

Ч в " поправок, но с предисловием, 
ьели бы автор был помоложе, следовало бы. быть 
может, воздержаться от печвтянья первой ко 

ем»*окпла 4ПЛ*Л

ТЛ ° Т а р у Г ' " ' , е , Ц в * Н в ***Ь ему около 40 лет, и ои почти неграмотен. А было 
бы жаль, если бы пропал такой любопытный до-
кумент. Если хотите. » пошлю ВвмТу мои. Л?, 
да будет переписана.

 1

 •
 г 

Ну авт. Иапиевл целую повесть. Кабы 
было бы увидеться е Вами. А то пашешь -
анаеял, о главном ли говоришь, о самом л* важ-
ном. К тому же я еейчве совсем болей. Вероятна, 
скоро мне удвстся поехать на меся» - не д 
Кисловодск, — полечить сердце я отдохнуть. 

можно 
я *« 

д»а • 



т Я РАССКАЗЫ я помета, 
Я сумела прочесть м 

^ - ВрСМЯ В НАШИХ 
обладают общи-

м «достатками; н я, мне 
Акжатся, смогу я аамть их. Глея-
рыи о б р ами я имею в виду при 
•том но До дых прозаиков (хотя. 
Конечно, далеко не всех). Никого 
не буду бранить особо, потому 
«ТО, иск • уже снедала, речь пой-
дет • недостатках- наиболее 

II. есть сочинения (и 
такие много), где прямо дырой 
вняет отсутствие по-нестоящему 
хорошего человека. 

как ян странно, у многих ав-
торе» «то даже... принцип! Я раз-
говаривала о некоторыми из них. 

«Слишком-то хороший чело-
м и — не слишком ли хорош для 
нашего грешного мира, — при-
мерно так они и говорят: «— 
очень хороший — как бы н м 
жимЯ» . «Оживлять» же его 
должна, конечно, порочность, для 
красоты называемая «греш-
ностью». (Своеобразная замена 
черте дьяволом!) «Живой» и 
«грешный», как ни странно, даже 
стали во многих устах равнознач-
ными словами. С втим трудно 
спорить, потому что иному, что-
бы перестать быть порочным, и 
впрямь нужно обязательно сна-
чала умереть. Другого выхода у 
нега проста не имеется. Но воз-
никает вопрос: при чем же тут 
литература и пути ее развития? 
Зачем вто искусству? Только ва* 
тем. что тан бывает? Но ведь мы 
уже давно, кажется, откинули 
натурализм, и теперь нам нужен 
не просто тот, кто «бывает». 

Странно, что обо всем этом, 
семе собой разумеющемся, до 
сих пор приходится толковать! (I 
вот что еще интересно отметить: 
именно так называемые «живые 
люди», описанные в зтих книгах, 
есть главная причина неживуче-
ети этих книг, их совершенно 
жалкой недолговечности. Своей 
чрезмерной «живостью» эти «жи-
вые» просто разваливают книгу 
•внутри. 

— Ах, вам не нужен грешный, 
•ам представьте «железобетонно-
го»! — скажет мне какой-нибудь 
автор. Нужно не иметь нн капли 
нормального воображения, чтобы 
не только не представлять, но 
даже я не сметь представить 
меж героем «железным» и ге-
роем «грешным» еще кого-то; и 
не железного, и не грешного. В 
самом деле, почему, если не грех, 
то обязательно железо? Вот 
чего я никак не пойму! Да и па-
раллель какая-то странная, не 
параллельная. тоже лукаво-
насильственная: железо и... 

, грех... А в Киеве — дядька-
Другим крупным недостатком 

некоторой части нынешней про-
бы мне кажется ее стилистиче-
ская невыявленность. расслаб-
ленность ее интонаций И то ска* 
вать, трудно держать с.Това вме-
сте. если обращаться к ним сна-
ружи. а не изнутри. Собрать же 
я сплотить их изнутри мог б ы — 
опять же — либо стбящий вни-
мания персонаж, либо серьезная, 
целеустремленная и последова-
тельная мысль, способная заме-
нять даже героя. Если же нет в 
произведении ни героя, ни мыс-
ли. достойной заменить его (ска-
жем. единственный положнтель-

" " глупосен» — 
«то поневоле сам Эразм, и я уж 
молчу о знаменитом смехе Гого-
дй). — если ж ничего этого нет. 
самое изысканное сочинение 
рассылается прахом. Слишком 
уж крепко отсутствие стиля сея-
Мн0 б отсутствием героя. 

и ЫНЧЕ литература так ус-
• лежнилась я навострилась. 
Что не вдруг поймешь, что в ней 
есть, а чего в пей нет. Хорошо 
еще. если сочинение явно пЛохое. 
А если оно сладкозвучное? Слад-
козвучие, облиэыванье фразы — 
вот страшная вещь! Ведь его тан 
легко принять за стиль, а стиль 
— вто поступь мысли, авун мые-
ли я блеси. боевые ее доспехи... 
Так и обманываемся. 

Безразличное сваливапиа слов 
я одно место или. наоборот, стро-
гое распределение нх в любом по-
рядке. только бы не в художест-
венном, — что. казалось бы. мо-
жет быть изнурительнее аля чи-
тателя! Н все-таки еще хуже, ког-
да автор не говорит, а «делает 
мазок». Когда, обхаживая каж-
дое слово и оглаживая каждый 
м у к . он почти поет прозой. Та-
кое чувственно-аппетитное отно-
шение к слову чем-то очень похо-
дит на людоедство. Людоедство, 
правда, изящно сервированное, 
при белоснежных салфетках, но 
тем более... 

Слово не должно быть беско-
нечней лаской для слуха. Наобо-
рот: надо бы нам почаще испы-
тывать от него некоторое благо-
родное неудобство. (Кстати, вам-
пиры в сказках вовсе не злы: 
что вы! Оки даже очень добры, 
теплы, чувствительны...) 

Правда, порок эстетстм, па-
яются. меньше всего присущ мо-
л о м * прозаикам. Разве самую 
малость. Но уж ноли зашла речь 
я ев атом, не могу не остановить-
ся *а мысли о бесконечной гибко-

сти слова. Кажется, с ним мож> 
•о делать что угодно, да и н * 
мрняка можно, ио все-таки нель-
зя обращаться с ним тек, кая ес-
ли бы у него не было своей соб-
ственной, древней и уже не еави-
сящей от нас истории, евоего соб-
ственного, свежего, я даже ска-
зала бы освежающего душу, пер-
воначального смысла. 

Свободное обращение со сло-
вом. ио несвободное обраще-
ние со смыслом слов! И даже ес-
ли вспомнить Чарлза Диккенса, 
м р т умн ейше г о из стилистов, с 
его многокаскадным остроумием 
и неограниченной властью над 
фразой, то м д ь нельзя не вспом-
нить н то, что я он лишь по-
стольку уливался звучанием, ири-
сками н расстановкой слов, по-
скольку дозволено «упиваться» 
нх первоначальным смыслом. 

НЕ МНОЙ открыто, что мысль 
я форма в искусстве связа-

ны воедино. Связаны они даже 
как бы какой-то страшной клят-
м й . я любой разрыв между в ими 
выглядит как вероломство и 
клятвопреступление. И опять — 
чего проще! —- мысль и форма 
не сходятся, значит, книга пло-

•очтя «се, что исходит от един-
ственности: вот причина, по ко-
торой у Достоевского можно па» 
ранять мастерство, но никак 
нельзя научиться его неумению 
вмещаться в границы. Это я и ра-
еумела, говоря, что даже такую с 
виду искусственную вещь, как 
антистиль, нельзя создать искус-
ственно. То есть можно-то все, 
ио будет ли толк? 

Акгкроман как форма проте-
ста? Протест, если не ошибаюсь, 
есть борьба. Но можно ли с кем-
нибудь бороться таким тупым, 
нескладным, на наточенным, лпп-
ким, вязнущим в пальцах ору-
жием, как втот самый противоро-
ман! Ведь если хочешь поразить 
врага в самое сердце злым и на-
смешливым содержанием какой-
нибудь книги, нужно хоть в том 
быть уверенным, что он сможет 
эту книгу прочееть. Или хоть в 
том. что ему смогут пересказать 
ее человеческими словами его 
приятели. Но я-то думаю, что ан-
тироману найги себе такого вра-
га даже еще трудней, чем друга. 
Чаще всего это и не стиль, н не 
антистиль, а простое кокетство 
бесформенностью, то есть — все-

т в о р ч е с к а я т р и б у н а 

ЭНЕРГИЯ 
Р О З Ы 

Новелле МАТВЕЕВА 

хая. Но мне кажется, что теперь 
вопрос почти уже в другом: при 
теперешней изощренности пролы 
стало гораздо труднее, чем преж-
де. угадывать, где именно нахо-
дится этот разрыв мысли с фор-
мой. К сожалению, но все «изощ-
ренные» сочинения того типа, о 
котором я говорю, написаны до-
статочно плохо, чтобы сразу мож-
но было поймать с поличным: на-
оборот, многое так слаженно, 
так — повторю! — сладкозвучно: 
не верится, что звуки, столь бла-
гополучные. могут быть связаны 
с моральным неблагополучием 
общего замысла. Но потому-то и 
неблагополучно, что чересчур 
благополучно! В том и разрыв, 
что нет ни в чем разрыва! Гроз-
ный знак: мастеру слишком уют-
но в себе!.. 

Но вот еше одно сочинение: 
слишком явный отрыв формы от 
мысли. А как придерешься, если 
это просто сверхсовременный 
стиль! То есть то, что выше сти-
ля.. Но я думаю, что напрасно 
считают себя выше стиля те. кто, 
отвергая формукак «суету сует», 
в то же время упрямо остается 
при очень маленьких и очень су-
етных мыелях. Если мысль так 
величественна, что ни в какую 
форму не вмещается, тут еще 
допустима некоторая мешкова-
тость. Но зачем же человеку — 
мышления вполне компактного, с 
мыслями небольшими, но ловнн* 
ми,—подделываться под неуклю-
жесть необъятности?! При таких 
обстоятельствах дела может даже 
показаться, что 'этот человек не-
скромен: ведь, если вдуматься, 
беспорядочная форма —- это ни-
какое не достижение, не литера-
турная традиция, которой мог 
бы следовать каждый, кто захо-
чет, не находка предыдущих, за-
крепленная за следующими. Это 
скорее всего невольная и даже 
страдальческая издержка гени-
вльности. не умеющая вместить-
ся нн в какие рамки и. может 
быть, против своего желания 
срывающая все плотины. Нельзя 
подойти и взять вто себе. Нельзя 
выбрать неумение вместиться ни 
в какие рамки в качестве мане-
ры письма, более всех тебе под-
ходящей. Во-первых, это нескром-
но. а во-вторых, никогда не надо 
терять надежды: может быть, еще 
и вместишься... 

НАВЕРНО, многие не согла-
" сятся с моим толкованием 

природы внтистнля. Например, 
скажут, что аитнромаи есть одна 
из форм протеста против того-то 
и того-то. Не стану спорить, тем 
более что говорю-то о дру-
гом — о природе вещей 
(выбирая те из них, у ко-
торых есть природа). Поэтому в 
своем разговоре я стараюсь дер-
жаться основных литературных 
образцов — те*, благодаря ко-
торым только н движется мысль. 
Может быть, стояло сказать что-
нибудь, например, о Гонкурах, 
пытавшихся разрушить роман, 
ко то уже искусство антиромане, 
тогда кан я говорю именно о его 
природе. Вот почему мне легче 
всего сейчас обращаться к вели-
кой естественности Достоевского, 
чья мысль сама выкипала из 
границ, то и дело опрокидывая и 
опережая компоеицию. Иное де-
ло. что это тоже была в своем 
роде композиция, однако именно 
здесь я вижу естественное мча-
ло антиромана. Нечало, не под-
разумевающее продолжения, как 

го навсего — новый вид форма-
лизма. 

О ДОВЕРШЕНИЕ всего 
••»<* донесся откуда-то слух, 

будто добиваться мастерства, 
«набивать руку» теперь вуль-
гарно. Слепнуть над линией — 
не современно. Не та' техника, не 
те снорости! (Точно плохо рабо-
тать — значит идти в ногу с ве-
ком.) Давайте образ «на-гора»! 
А то вон уже ракеты летят, а 
мы тут... 

Оно. конечно, верно, ракеты 
действительно летят. Но это еще 
ие причина писать романы в рит-
ме твиста, сочиняя их. не успев 
подумать, н печатая, не успев 
написать. Смешон художник, 
еще не изучивший анатомии, но 
ужа делающий «беглые зарисов-
ки», но так жв смешон писатель 
с еще даже для себя не выяснен-
ной моральной позицией, а с пе-
ром уже мастито разбежав-
шимся. От разбега сто руки да-
же ветер подымается, и это при 
желании можно принять за све-
жесть. Он так манерен, что мож-
но подумать, будто есть у него 
даже стиль. Так мудрствует иа 
пустом месте, что можно упасть 
на ровном. 

Не всякая беготня — движе-
ние. Движение — это благород-
ство. -Благородство стремительно 
даже тогда, когда кажется непо-
движным. Я даже думаю, что 
именно цз него когда-то были 
сшиты семимильные сапоги. 

Однако, сказав о недостатках 
прозы «ракетного» стиля, я еще 
ничего не сказала о ее достоинст-
вах. Конечно, мыслей в такой про-
зе мало. Зато с ее помощью нам 
открывается столь бездонная 
возможность подразумевать, что. 
прямо-таки утопая в роскоши это-
го бесконечного подразумевай»я. 
даже и самую невыясненность по-
зиций автора мы готовы принять 
аа широту его кругозора. 

Боже меня упаси быть вообще 
против атмосферы подразумева-
ния в прозе. Но можно ли что-ни-
будь твердо решить или ясно ос-
мыслить с помощью одной толь-
кой этой атмосферы? И потом: 
что если автор подразумевал но 
то. что теперь подразумеваешь 
ты? А что если он только лов-
кач? А что «ели ты на него — 
зря? И т. д. и т. д... В том-то и 
дело, что способом подразумева-
ния. до призрачности одухотво-
ренным с виду, может пользо-
ваться и простейший пошляк. Он 
даже любит им пользоваться, 
так же как Остап Бендер любил 
произносить высокие слова. 

Но это ли самая большая опас-
ность подобных путей? 

Если существует автор, даже 
совсем прямо и ясно так вам в 
лицо и говорящий, что герой кни-
ги должен быть порочен, и жиз-
ненно лишь там. где не чисто, то 
что же будет, когда, поддавшись 
моде, эти же самые слова он ста-
нет произносить еще и экивока-
ми? Когда вульгариейшую пута-
ницу а своей голове он подкрепит 
и усилит еще и сложной, зыбкой 
манерой письма, полной красот 
и многозначительных замалчива-
ний (хотя, кому нечего сказать, 
ТОМУ и молчать, конечно, не о 
чем)? Что будет, когда своей 
грубости и примитивности ои при-
даст «послушную сухую бег-
лость»? Ведь тогда его, пожалуй, 
вряд ли догонишь: он затеряется 
я таких дебрях напускного мастер-

стм. прихватке с собой, может 
быть, и некоторых читателей, 
что... А что! Ведь уже есть и та-
к и е книгя! , 

НО вот книга иная. Повесть 
«...И завтра» Зои Богуслав-

ской («Знамя», 11, 1965) 
Есть недомолвки и в этой пове-
сти, но трудно их истолковать 
превратно, потому что сам автор 
многое для себя а жизни выяснил. 

Я не назову здесь других 
книг. — мне будет легче сосре-
доточиться, если передо мной бу-
дет лишь один пример. 

Однако начну е того, что мне в 
повести не понравилось. 

Есть там один образ (Аня). 
Главный герой повести — ученый 
Сергей Верестов уходит к Ане от 
жены (моральной неровни ему). 
Печально. Но не появится ханже-
ски излюбленная (и в книгах по-
рой. я в жизни) так называемая 
«святая ложь». (Какая пре-
лесть — и лгать, и святым себя 
за это почитать!) Верестов хочет 
открыть правду своей больше не 
любимой жене. И тут вдруг Аня 
восклицает, что-де не перенесет 
трагедии в семье Сергея, пусть 
Сергей лучше молчит. А как же 
«ие перенесет», если уже перене-
сла? Ведь Сергей ушел к ней с ее 
согласия: Или трагедия только па 
словах, а ие на деле? Здесь, при-
няв. видимо, ложь самую обыч 
ную за «святую ложь» (которая 
встречается в обхцем-то доволь 
но редко), автор на миг прибли-
жается к литературе невыяснен 
ных позиций. (Надо сказать, что 
Аня задумана как хороший чело-
век.) Но эта ошибка скоро забы-
вается — так благороден голос, 
ведущий рассказ. Композиция 
повести чуть сложновата. ио 
стройна и пропорциональна. Есть 
в подборе слов чрезмерная науч 
ность. но тон рассказа, однажды 
взятый, таи и остается верным до 
конца, логика звука совершенно 
совпадает с логикой мысли, — и 
это все время, а не иногда. Есть 
в этом какая-то звуковая чест 
ность. Чувствуется, что так полу-
чилось само. 

Существует мнение, будто мысль 
музыкальная как самая своенрав-
ная может выражать сразу и то, и 
другое, н третье (совсем противо-
положное). не в пример более 
скованной мысли литературной. 
Наверное, так оно и есть, но 
иногда мне почему-то кажется, 
что в искусстве писательском лег-
че лгать той частью слова, кото-
рая не звучит, между тем как 
солгавший звук сразу же себя 
выдает. «Я порядочный человек», 
— говорит писатель словами, а 
звуки этих же самых слов как бы 
невзначай ноют свое: «И все-та-
ки я подлец». Я не знаю, как 
это происходит (глубока тайнв 
интонации), ио примерно это я 
имела в виду, говоря и о мнимом 
благородстве сладкозвучия. 

Что же касается Зои Богуслав-
ской. то звуки слов, ею произно-
симых, как будто даже еще боль-
ше говорят в пользу автора, чем 
сами слова. Слова даже иногда 
ошибаются, звуки—никогда. 

Есть книги, написанные о том, 
как нам жить. Есть, наоборот, 
о том, что «такова жизнь» н про-
тивиться бесполезно. (КстаТи ска-
зать, герои книг разряда «проти-
виться не надо» обычно очень 
почему-то все румяны, мажорны 
н физически выносливы.) Но ли-
тература не призвана разводить 
руками. Не призвана она н то-
пать на нас ногой. 

Зоя Богуславская и жить нас 
не учнт, и. хотя признает, что 
жизнь сложна, не делает из этого 
несложных выводов. Многое она 
оставляет без продолжения, кан 
бы роняя концы. Но саме эта не-
законченность. недосказанность в 
данном случае оправдана, и само 
даже молчание, наступающее пос-
ле повести, говорит о необходимо-
сти что-то решить. Решать, одна-
ко, не грубо, без ломки н хруста 
костей. И вообще, по возможно-
сти. с меньшей болью для ближ 
него, если уж без боли нельзя. 
Никак не скажешь, что автор 
лишь ставит вопросы, не отвечая 
на них. хотя и может так пока-
заться. Ответы есть, но просто 
они достаточно умны для того, 
чтобы быть навязчивей и слыш-
ней вопросов. Мне кажется, что 
делается это для соблюдения 
меры. 

| А МОП взгляд, один из худ-
т и х видов «подразумевав 

тельной» прозы тот, где автор ве-
дет рассказ таинственным актер-
ским шепотом, хотя совершенно 
неизвестно, почему ему было ие 
высказаться вслух. Бревно и ог-
лобля не станут таинственнее 
только от того, что о них говорят 
шепотом. Хорошая проза — это 
когда и недосказанное, и даже 
вовсе не сказанное все-таки нель-
зя истолковать превратно, точно 
так же, %к нельзя понять непра-
вильно молчаливые кадры луч-
ших фильмов. 

1 О ней уж» шла речь на страни-
цах нашел газеты — в ствтье 
В. Акимова .Филипп живут на зем-
ле» («Литературная газет»», М 3 4 
Анализ попасти. произведенные 
В. Акимовым, на н»ш взгляд, воле» 
вргумекгмрован. |^вд>. 

н 

К И Н О О Б О З Р Е Н И Е 

Напишите мне. дорого» Алексей Максимович. 
Выя бы рад узнать, как поживает Максим, его 

*Еслн" я
Л

уеду,— адрес останется тот же: пнеьмо 
мне перешлют. 

Примите мой привет.
 & 

V 
А. И. ТУМАНЯН 

I. 
Моя дооогая Ашдгн Иваиовив, 
Только сейчас мне удалось написать несколько 

строе о Вашем отче—моем любимом поэте Ова-
ш»е« Туманяне. Напасал бы больше, если бы у 
меня хватило сил. Но после трехмесячного пре-
бываявя в больнипе иа мене нахлынуло ииоже-
с т м неотложных дел н хлопот, не оставляющих 
яи минуты свободного времени. 

Ш л ю Вам теплый, дружеский прввет к самые 
лучшие нежеланна. 

Крепко жму руву. ^
 с м л р ш к 

Армения — страна поенаасиов помни н ваме« 
нательных повтп» Но, пожалуй, ни едкому «* 
я а м м конца XIX я первых десвтнлетн« XX 
к я а п и не подведет аеаине парадного поет., 
км Ованесу Туманяну. У «его есть все. чем Ло-
™ ^ т о н н о е чувство нямод м. 
мудреет», е главное- ведяван левее» н жяаня. 
/человеку И народ плетнт Тт-аяянт яеврев-
м ! ивоелаванвюще» « годами любовью. 

Кен нестоящи! народный воет, ей поветей я 
д . , " я дрттвм неродам нави* «рейв., « й о в о 
•IIестся я !• в® руАшии. 

Я ред. что мне У явное», внесен « И » — ****** 
Яв1пГ||Т"|— — долю в ответственное дело перо-

веда чудесной ноемн Оваяеса Туманена ва рус-
ский явын. Я перевел веете тол»«о две его сти-
хотворные свемв, а теиже отдел»иые стихи и 
МВТУ ска вате, что при ееей трудвоетн. с кото-
рой свааана передача Чтях саоеоЛраанм». крепко 
сведенных с национальной почвой сти*ов, рабо-
та над переводами была для меня истинной ра-
деет»». В каждой строчка а чувствовал ясную, 
добрую, по-детски чист»» Душу велвиого армян-
ского поете. . , 

Каи жваему, в «ел» ему свой низкий, иечти-

тел»вый пекАон.
 с

_ МАРШАК 

ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ СЛЕПЫХ 
№ 5, КИЕВ 
19 января 1963 а. Моек**. 

Мои дорогие дру1»я, 
Сердечно благодарю вес ва првмт и пожела-

нии 
Очень рев. что вы любвте поэзию. 
Посылаю вам ва память мо» новую книжку 

«И'браняаа лирика», повесть о ноем детстве «я 
начале жизни», а также книгу переводов из 
шотландского поэта Роберта Вернее. 

Желаю вам успешно провести литературный 
вечер, который вы готоввте. 

Вы спрашиваете, над м м я сейчас работаю. 
К м вы анаете. литературное хозяйство у меня 

всегдв многопольное. Пишу стили, время от вре-
мени—статьи с*литературе, готовлю новое двух-
томное издание Бернсв. давно уже работаю вал 
маэочяой пьесой. Не аабыааю в чвтвтелей-де-

Байроне Я очеяь люблю, но переводил его ма-
ло (несколько моих переводов явпечатано в 

третьем томе моего четырехтомного собранна 
сочинений). , „ 

К сожалению. Байрону у нас не повезло. Хо-
роших, равноценны* подлиннику — переводов 
мало. Можно перечесть и* по пальиам: перево-
ды Лермонтова, Огяревв, Ивана Бунина (поэмы 
«Каин» и «Манфред»), Б Пастернака. Татыуш 
"Гнелич. В. Левина. Вот кажется, почти вес. На-
до нйдеаться. что со временем появится больше 
хороших переводов. 

В сущности для того, чтобы появился насто-
ящий поэтический перевод, нужен талантливый 
поэт-переводчик, влюбленный в автора, которого 
он переводит, и близкий ему по характеру. И 
каждый раэ иадо потратить много времени, мно-
го сердив и сил. 

Очень хорошо, что вы «нвкомитееь е поэтами 
других страи, ко прежде всего читвйте, любите, 
изучайте кашу отечественную поэзию — Пуш-
кина. Жуковского. Лермонтова, Шевченко. Ъа-
пагмнеяого. Иванв Крылова, Тюгчевв, Фете. 
Блока, Мвкковского, 1 вврдовского. 

Читвйте и болев молодых попов. Но энаяне 
классики поможет нем понвть. чтб у молодых 
поэтов представляет совой настоящую ценность 
и что является «пеной времени». С втой точки 
зреив* читайте н Вознесенского. 

Читайте стихи я прлзу, на торопясь, внима-
тельно, старвясь поглубже понвть содержанке н 
оценить ферму. 

По вашему ПИСЬМУ В вижу, что вы умные, 
вдумчивые н требовательные читатели. 

Желаю вам счастья и успехов. 
ЛЮбЯШЯЙ вас

 и
 *„ ,„*» . 

С. МАРШАК 
Передайте мой самый теплый привет вашему 

воспитателю. 

МОЖНО ли иазвзть схемой то, 
что имеет бесспорные жизнен-

ные соответствия?Такую ситуацию, 
например: в армию попадает ерши-
стый паренек, не пидяижй по мла-
дости лет особого смысла в воин-
ской дисциплине и пытающийся 
обойти некоторые се установления, 
из-за чего возникают различные 
комические и драматические эпизо-
ды. Несомненно, с каждым новым 
армейским пополнением эта ситуа-
ция повторялась, повторяется и бу-
дет повторяться. I! все-таки устой-
чивое ощущение, что все или нечто 
похожее мы уже неоднократно ви-
дели, ие пропадает при просмотре 
кинокартины «Я солдат, мама!» 
Кинокартины вовсе не унылой, а та-
кой. о которой есть смысл говорить 
вполне серьезно. 

Итак, «имеются» две точки при-
ложения творческих сил: несоз-
нательный новобранец н перевоспи-
тывающий его командир. 

Начнем с первого. Правда, авто-
ры следят за судьбой не одного, а 
сразу нескольких персонажей, но я 
для краткости задержу внимание 
только на главном герое, на моло-
дом солдате Иеганове (арт. С. Ша-
куров). Какие же проступки совер-
шает Пеганов? Примерно такие же, 
как и его коллеги из параллельны* 
фильмов и книг: устраивает возню 
в столовой; «схлопотав» за это на-
ряд, выводит из строя картофеле-
чистку, чтобы отделаться от нудной 
работы; невнимателен на занятиях 
и — конечно же! — сСм-ает без 
увольнительной на свидание. Но 
впечатление заданиости возникает 
не столько от однотипности этих 
эпизодов, сколько от того, что ха-
рактер парня, в сущности, остается 
загадкой для зрителя. Мы наблю-
даем следствия, но совершенно не 
понимаем причин. А почему, собст-
венно, он так наплевательски отно-
сится * службе? Кто ои? Порочный 
XV лига и? Развращенный стиляга? 
Принципиальный лоботряс? Легко-
мысленный и глупый мальчишка-
Равнодушный нигилист? Ловкий 
циник? Почему и его приятелям, 
взрослым, образованным ребятам, 
даже не приходят в голову простое 

ИМ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ... 

«МОСФИЛЬМ» 

«Я СОЛДАТ, МАМА!» 
Автор сценария Л. Рмэин, режис-

сер М. Захеривс. 

соображение: оставить бел ужина 
целый полк, по меньшей мере, не 
по-товаришсски? Ответа на эти во-
просы картина не дает. А без отве-
та нельзя: тут-то и получается, что 
наши герои соврршают свои поступ-
ки ие потому, что они не могли не 
совершить их. а потому, что так за 
них надумали авторы. Вот где и 
рождается схема. 

Немного сложнее обстоит дело со 
вторым полюсом, персонифици-
рованным в образе старшины (арт. 
В. Зубков). Я не могу отказать 
этому характеру в известной опре-
деленности и логичности. Старши-
на — прирожденный воспитатель: 
тактичен, остроумен, находчив, тре-
бователен. интеллигентен. ̂ Р.го му-
жественное поведение в Кульмина-
ционной сиене, сломавшее, нако-
нец. упрямство неподдающегося 
Пеганова, внушает уважение. Не-
лепо сомневаться, что среди млад-
шего командного состава есть мно-
жество чудесных людей и отличных 
воспитателей. Но значит ли это, 
что ротный старшина должен изо-
бражаться таким, как в филь-
ме. — хоть сейчас в директора 
лучшей московской школы? Мне 
показалось, что здесь есть от-
тенок того. что называется редко-
употребляемым в последнее время 
термином — идеализация. 

Однако даже и при более убеди-
тельном решении данный конфликт 
сам по себе вряд ли особенно пе-
нен. В нем ведь должно быть ос-
мысление более масштабного и 
значительного содержания. Ска-
жем. осмысление того, что та-
кое современная Советская Ар-
мия. Современная — одно это сло-
во делает оправданным н привлека-
тельным обращение к материалу. 
Техническая оснащенность сегод-
няшних Вооруженных Сил — это ие 
просто наращивание количества 
стволов или замена устаревшей мо-
дели автомата модернизованной. Пе-
ред нами армия с новой стратегией, 
новым интеллектуальным уровнем. 
И пополнение, которое приходит 
сейчас в ее ряды, тоже новое — и 
непохожее, и неповторимое. 

Безусловно, авторы картины от-
давали себе в этом, отчет. В филь-
ме есть сцена, которая должна 

быть ключевой. Под вечер при-
зывников поднимают с кроватей 
всполохи и громы недалеких ма-
невров. В ответ иа чей-то воехи-< 
тцениый возглас — вот, мол, пос-
мотреть бы — незаметно вошед-
ший старшина говорит: 

— Я могу рассказать! 
И на экране возникают сиены на-

земного, морского и воздушного боя 
с применением современной тех-
ники. Впечатление остается, прямо 
скажем, Ховольно сильное, н мысль 
б том, каким же должен быть мо-
ральный и интеллектуальный уро-
вень хозяев этой грозной силы, не 
может не прийти в голову. Однако 
хроника так и осталась интересной, 
по не особо органичной вставкой. А 
ведь сами же авторы заставили нас 
подумать, что рулевые атомных 
подлодок, пилоты сверхзвуковых 
самолетов, навотчнки стратегиче-
ских ракет, вероятно, могут быть 
озабочены какими-то более сущест-
венными раздумьями, переживания-
ми, сомнениями, чем проблемой до-
ставання хромовых сапогов на один 
вечер. Я вовсе не хочу этим ска-
зать, что нынешние солдаты ие бе-
гают к девушкам. Бегают. Но не 
потому, что они солдаты, а потому, 
что они молоды. И если авторы 
фильма вынесли в заголовок слова 
«Я солдат, мама!», то едва ли сле-
дует сводить смысл фразы только к 
немного странным оправданиям 
старшины перед мамами его подо-
печных в том, что ои, к глубокому 
своему сожалению, вынужден нака-
зывать строптивых юнцов, дабы за-, 
ставить нх уважать дисциплинар-
ный устав. 

Военная выправка и усердие на 
полигоне — качества эти хороши, 
даже необходимы, но еше недоста-
точны для того, чтобы советский 
юноша, родившийся в год оконча-
ния Отечественной войны, мог с 
гордостью сказать: «Я солдат, ма-
ма!» Я солдат, значит, я — человек, 
на плечи которого легла ответст-
венность »а безопасность Родины, 
ва сохранение мира и жизни на 
всей земле, и, значит, я — человек, 
осознающий эту ответс1в?нность. 
Отдельные намеки на схожую кон-
цепцию (например, в сиене демон-
страции по телевизору фильма 
*Мне двадцать лет») в Картине 
встречаются, но именно намеки, не 
сливающиеся в ее основное идейное 
содержание. Трудно даже сказать, 
ставили ли авторы себе такую зада-
чу. Если ставили, то приходится 
констатировать: не очеяь получи-
лось, а если и не ставили, то при-
дется вернуться к началу-рецензии 
и упрекнуть в том. что в старые ме-
хи авторы влили не слишком много 
молодого вина. 

Всеволод РЕВИЧ 

ЛЕГЕНДА, 
ВОЗВРАЩЕННАЯ 
К жизни 

КИНОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

«ОСЕТИНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА» 

Дате» «цеиариа, режиссер и «пе-
ретер А. Дмамеее. 

ЭТО был рядовой сеепс в кияо-
театрс. Пожевывался фильм, 

сеэланяый *н»влюбнтелямя Осетви. 
В будний дев», вечерам, де еще в тот 
чес. когда по телевнвору транслиро-
вался «атч мирового футбольнвго 
первенства, вал оневался переполнен. 
Аплодисменты сопровождали от-
дельные етэоды фильме — такое 
кие доводилось слышать, покалу!, 
только не фестмвалвиых просмот-
рах или официальны* премьера*. 
А ведь, иавалось бы, поступей ге-
рое* фильма далека от интересов 
имиешиего врителя, в действие и»р-
тины относится и прошлому. 

...Неверное, у каждою народ* есть 
своя легенда о верной к трагической 
любви, свои Ромео и Джульетта. 

Есть — я у осетин. Жили иогда-то 
в горах Осетии прекрасна* Эали-
хви н гордый смелый абрек Урус-
хая. Поатическая и трогательная 
легенда рассказывала об их любви, 
иотораи преодолела сотни преград, 
стоила не одной жизни и трагиче-
ски оборвалась... 

В фильме расскаэ о жнвии и люб-
ви Залихан я Урусхаиа вовсе не ке-
жется легендой. И в втом, наверно, 
заключается главное его обаяние. В 
краю гор. ущелий и рек смелые и 
благородные люди живут по суро-
вым законам предков. Удивительно 
роднятся их характеры с романти-
ческой красотой природы Осетии. 
Они. может быть, чуть слишком вы-
сокопарны в словах, слишком кар-
тины в движениях, но они искрен-
ия и честны, эти люди, опоясан-
ные кинжалами и саблями. 

Совдатель фильм» ивиестный осе-
тинский художник Аванбек Джанаев 
— и сценарист, и режиссер, и опе-
ратор, н художник, и гример, и да-
же портной. В его мастерской мно-
жество картин, скульптур, вернее-
вок. И все они посвящены жиэин 
родной республики. Многие годы по-
святил он истории своей страны, 
быту и особенностям живни своего 
народа. Вначале открытия, снявен-
ные с путешествиями в самые даль-
ние горные селения, ложились на 
холст или еапечатлееались в глине. 
Потом пришло решение снять фильм, 
и мастерская превратилась в кино-
павильон, где почти пять дет тле 
интересная творчесивя работа. 

Джанаеву повевло. Ои иашел вер-
ных и талантливых союхииков, та-
ких, как директор детского саде 
Клара Джимиеаа — исполнительни-
ца роли Залихан, ьлектрнк Аслан-
бек Калицев, сыгравший Урус-
хана. Десятин жителей высокогор-
ных аулов стали участниками мас-
совых сцен. В ионце работы, когда 
уже отснятый материал обефел уда-
чу, любителям помогли кинематогра-
фисты Свердловской студии. 

Так родилась «Осетинсиаи леген-
да» — поэтический фильм, прони-
занный горячен любовью к своей 
стране, к. своему народу. И врителя 
недаром горячо аплодируют успе-
ху любителей. 

Е. СЕМЕНОВ 

/СЦЕНАРИЙ читался годе три 
иааад. Неужто восприятие так 

быстро меняется? Ведь иа экране, 
кажется, то же семое. что написа-
но Верой Пановой в ее кииоловести 
«Мальчик и девочка». 

„.Море, земля, пляж. небо. Мапь-
чип. которого пвпа о мамоЯ после 
девятилетии «перед мужской 
жнмью» послали отдохнуть н сана-
торий. Девочка — официаитна из 
столовой — о пушистыми персико-
выми щеками, нежным ртом и лег-
мой походкой. Лунные ночи. Первая 
юношеская лювовь. Мальчик уеа-. 
жает я сияю «мужскую живиь». Де-
вочка остается жлать писем. Писем 
нет. А девочке, которую никто ив 
готовил и «женской жизни», прихо-
дит»* становиться женщиной — ро-
дить реАенив. найти в себе силы не 
огдать его чужим людям и жить... 

Но. уаиенаа не слух прочитанные 
когда-то реплики и ситуация, с на-
растающим недоумением следишь аа 
происходящим иа екране. 

Чтобы рааобраться я фильме 
«Мальчик и девочка- в том, как 
проивошло тягостное исчезновение 
мысли и духа В. Пановой, придется 
вернуться к сценарию («Искусство 
кино», 7, 1962). 

«Можно с на вать: мы в Крыму. Но 
правильней сиавать: мы иа аемном 
шаре»,— пишет Панова во вступле-
нии к фильму. 

Можно было бы иаввать героев 
по именам л даже фамилиям. Но Па-
нова называет и* «девочкой» и 
«мальчиком». Потому что таи пра» 
вилевей, потому что писательница 
рассяаэывавг не просто историю, а 
маленькую гртстную и радостную 
ярятчу о живни. О том, что мальчи-
ки и девочии рбявательно когда-то 
становятся яврослыми. О том. что 
•ее тольяо • Крыму, ио и иа вем-
ном а а ре» девочки варослеют рань-
ше мвльчияов. О том, что, когда к 
мвлвчииу приходят любовь, ои ред-
ко свявывает «то с нравственной 
ответственностью. 

Притче грустная. Расснаввнв она 
умудренным опытом человеком и ху-
дожником. Но она же и радостна*, 
потому иго и итоге все* вто* груст-
ной иолливнн —Светлов появление 
новой живни. 

Одваио история в том. иаи «в 
Крыму и на эемнем атарв» мэльчи-
ии н девочки становятся вервелымя. 
—только часть сценария. Рядом с 
втнм идет второй слой нова-

ГРУСТНЫЙ 
СПИСОК ПОТЕРЬ 

иЛЕНФИЛЬМ» 

сМАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА» 

Ииколовесть В. Пановой, режис-
сер Ю. Файт. 

стаояання. и котором Панова, 
польауась своей наблюдательностью, 
умением выбирав не быте точные 
слова и детали, выражает свое, пи-
сательское отношение к действию. 

Часто, став уже давно взрослыми, 
люди выбывают, как и когда ато с 
ними случилось. Папе и мама назы-
вают мальчика «малыш». Не гольяо 
называют, но и думают о нем, иак о 
малыше. А малышу — 18 лет, в ме-
лыш идет в армию, а малыш-то уже 
мужчина, озец! Если бы папа и ма-
ма захотели его увидеть, то подго-
товка к «мужской жизни» ие огра-
ннчилесь бы путевкой е санаторий. 
Поаанлась бы более важная забо-
те — избавить сына от щенячьего 
непонимание живни. И хотя часто 
мачьчнкн бывают такими вот щей-
нами, и хотя так было, так есть... но 
обязательно ли должно быть всег-
да? —• спрашивает Панова своих ге-
роев и нас. зрителей. 

А иа пляже нурортннки, Герои 
сценария, отвечают не этот ритори-
ческий вопрос: прежде «в двадцать 
лет считался зрелым, а теперь че-
ловеку под сорок, а он все для 
окружающих Костя или Шурин... 
Лермонтов было дмалцать семь, ног-
Яв он погиб... А теперь поэту под 
сорок, я он ее* еще начинающий...» 

Отдыхающие наводят оправданна 
этой странной ситуации — раньше 
«средняя продолжительность жизни 
была в два раза меньше». А та и.ч 
спинами кезримо стоит Панове н 
иронически улыбается Она-то знает, 
что это прекраснодушное оправда-
нна ничего не оправдывает. Не счи-
таясь с увеличением средней про-
должнтельноети жизни, яевочии • 
мальчики хотят любить к 20. а не к 
сорока годам. А что мы делаем для 
того, чтобы н 20 годам они стано-
вились взрослыми нравственно?.. 

Много мыслей вызывает на-
писанное Пановой. Фильм — 
значительно меньше. Прочтите 
сценарий, посмотрите фильм я убе-

дитесь, что писательница никогда не 
писала егу «отснятую» киноисторню. 
Историю о том, как ей ее соблааиил, 
а она по неопытности ему поверял*, 
а он ее подло обманул, а ова оста-
лась с ребеночком... И стЬтд, и ср*м, 
а никуда не денешься. В другой раа 
не иадо верить первому встречно-
му... А поверила — тоже не отчеи-
вайся. Ребеночка воспитаешь — кол-
лектив поможет. Сама еще молодая, 
а опыт жизненный уже иакопила — 
не пропадешь... 

Я не преувеличиваю. Именно тан 
можно представить себе я спрессо-
ванном виде ту тезу, тот «отстой», 
который осажлается в мыслях пос-
ле картины «Мальчик и девочка». 

Можно добавить, что сьпрать лю-
бовь Коля Бурляев не смог (это не 
всегда удается и взрослым актерам», 
доверия и сочувствия он не вызы-
вает. 

Еще можно добавить, чуо опера-
тор, весьма профессиональный и 
умелый, продолжая режиссерское 
прочтение, так «зекрасивел» пейза-
жи. что только н ждешь, когда на 
рекламный цветастый луг к йогам 
золотоволосой девочии подкатит ла-
ковый «шенроле». 

И еще можно предположить, что 
фильм, видимо, будет охотно емот-
ретьев зрителями, потому что проб-
лемы любви всегда привлекают ври-
теля. особенно молодого. 

Но утешать нас вто не должно— 
ведь не велика заслуга использовать 
нужнейшую тему я лишь привлечь 
внимание врителя! 

Инна ЛЕВШИНА 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
ГАЗЕТА 
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ПОСАДИТЕ тигра в мо-
тор! Посадите тигра 
в мотор! Посадите... 
Нет, наверное, италь-
янца, который не 

выл бы знаком с этим ре-
кламным кличем бензоколо-
нок «Эссо>. Культ скорости 
требует жертв. И получает 
ИХ Больше всего — в пору 
«феррйгосто», знаменитых 
августовских отпусков. 

Перечни катастроф на до-
рогах заполнили всю уголов-
ную хронику: в первую же 
неделю августа тридцать че-
ловек погибло и свыше ста 
— ранено. Министерство 
внутренних дел мобилизова-
т ь 30 тысяч полицейских и 
карабинеров, чтобы они, пат-
рулируя на автострадах, по-
пробовали надевать наморд-
НШШ на тигров в моторах... 

В Альто Адндже — ита-
яышско.ч Тироле — замеча-
тельная погода. Переполне-
ны деревянные «шала* в го-
рах. И место автомобильных 
катастроф занимают здесь 
типичные альпийские проис-
шествия. Впрочем, не только 
они. 

Патруль альпийских стрел-
ков, обходивший в ночь на 
15 августа железнодорож-
ный путь между станциями 
Флерес и Монкукко, недале-
ко от Бреннерского перева-
ла. увидел впереди силуэты 
нескольких людей, склонив-
шихся над полотном. Тени 
моментально исчезли, а на 
их месте солдаты обнаружи-
ли следы работы: отверстия 
для динамитных шашек. 

Особой сенсации этот слу-
чай не произвел: в Альго 
Адидже случаются куда бо-
лее серьезные дела. В ме-
стечке Сап Маргино дн Ка-
снес террористы убили двух 
пограничников. В городе 
Больцано бомба с часовым 
механизмом взорвалась и по-
мещении суда. В тот же са-
мый день товарный поезд 
лишь чудом не свалился с 
моста над горной рекой: ми-
на сработала на несколько 
секунд раньше срока. ^ 

ЛЕТО,1966 ПОЛИТИКА НЕ ЗНАЕТ ОТПУСКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ совета 

лйшистров Италии Аль-
до Моро недавно лично воз-
главил церемонию приведе-
ния к присяге 3 ООО ново-
бранцев. Он говорил, как н 
подобает в таких случаях, о 
служении родине, о ее за-
щите. Сколько молодых пар-
ней, ставших солдатами, бу-
дет послано в Альто Адид-
же',' Там вопрос о защите 
отечества носит далеко не 
абстрактный характер. Мно-
гие тысячи пехотинцев и аль-
пийских стрелков несут 
службу в полном военном 
снаряжении, охраняют же-
лезные дороги, мосты, элек-
тростанции. Шестеро солдат 
уже пали от руки террори-
стов. Пластические бомбы, 
выстрелы из-за угла — 
яркие иллюстрации к боль-
шой кампании, ведущейся 
западногерманскими реван-
шистами и милитаристами за 
отторжение от Италии райо-
на Альто Адидже. 

В 1945 году, незадолго 
до вступления Союзных войск 
в Тироль, фашистский гау-
лейтер Франц Хофер разра-
батывал план создания авто-
томного Тироля, в который 
вошли бы торные районы 
Италии и Австрии. Но пося-
гательства на Альто Адидже 
— не достояние истории. 
Один из рупоров боннского 
реваншизма бывший депу-
тат бундестага Франк Зчй-
бот не так уж давно призы-
вал «возродить веру в неде-
лимую Германию, что про-
стирается от Адидже до 
Вольта, от Мааса до Меме-
ля». 

Вернемся к убийству двух 
пограничников в Сан Марти-
на ди Касиес. Авторы этого 
преступления недолго оста-
вались анонимными. Скрыв-
шись за австрийскую грани-
цу, оии занялись саморекла-

Вадим А Р Д А Т О В С К И Й 

мой. Эти молодчики, Ыоргер 
и Кинсбсргер, аь 
даже но зинадногер» 
телевидению, замене,, 
убивали «во имя выс 
идеалов». 

Итальянское правитель" 
ство было вынуждено обра-
титься в Бонн за разъясне-
ниями. По министерство ино-
странных дел ФРГ вежливо 
ответило: оно не имеет кон-
троля над телевазноиными 
компаниями... Очевидно, оно 
над многими вещами не Име-
ет контроля. Поэтому в 
Мюнхене спокойно живут 
террористы, заочно пригово-
ренные итальянским судом к 
20 и 30 годам тюрьмы, к по-
жизненному заключению. 
Поэтому радиостанция «Сво-
бодный Тироль» с террито-
рии ФРГ занимается откро-
венной подрывной деятельно-
стью против итальянских 
властей в Альто Адндже. 

Участившиеся террористи-
ческие акты вызвали возму-
щение итальянской общест-
венности. Разверзлись уста 
даже датех политических дея-
телей, которые прежде избе-
гали любых высказываний, 
могущих прогневать Бонн. 
Министр финансов* социал-
демократ Луиджи Прети по-
святил событиям в Альто 
Адидже большую газетную 
статью, в которой, в частно-
сти, писал: «Истина заклю-
чается в том, что авторы 
нынешних террористических 
актов — это самые настоя-
щие нацисты, сочетающие 
лозунг насилия с лозунгом 
пангерманизма». 

Но, пожалуй, многозначи-
тельнее всего комментарий 
газеты «Альто Адндже»: 

«Проблема Альто Адидже 
рискует скомпрометировать 
замечательные отношения 

Римом и Бонном до 
степени, что если по-

1ИЯ будут продолжать-
Италия не сможет без-

ючно поддерживать по-
Шиию ФРГ по неразрешен-
и м территориальным спо-
рам со странами Востока...»-

Вот так 01 «ровен ие! Ока-
зывается. по сей день Ита-
лия «везлоаорочнр» под-
держивает реваншистские 
треоования Бонна, лишь бы 
они были направлены не на 
ют. а на восток... Так дума-
ли мюнхенцы в предвоенные 
годы, и это очень дорого обо-
шлось народам Европы, ита-
льянскому в тем числе. 

КАЗАЛОСЬ бы. события 
в Альто Адидже дол-

жны были укрепить итальян-
скую дипломатию в мнении, 
что источник угрозы для 
всех государств нашего кон-
тинент один — возрождаю-
щийся германский милита-
ризм. Однако некоторые за-
явления. сделанные во вре-
мя недавней поездки главы 
правительства Италии Моро 
м министра иностранных дел 
Фанфани ь Бонн, отнюдь не 
свидетельствуют о торжестве 
реализма. Больше того, Аль-
до Моро решился на демон-
стративный жест, приятный 
Бонну: приехал в Западный 
Берлин, никакого отношения 
к ФРГ не имеющий, и совер-
шил паломничество к погра-
ничной стене... 

По многим важным вопро-
сам Италия занимает место 
н обозе американской поли-
тики в Европе. Италия ока-
залась на противоположной 
от Франции стороне баррика-
ды в нынешнем конфликте 
в НАТО. Одно из учрежде-
ний, выдворенных с фран-
цузской земли, так называе-

мый вое»ный колледж НАТО, 
перебазируется в Италию. 
На выход Франции из воен-
ной организации Североат-
лантического союза Италия 
ответила активизацией своей 
военной дипломатии. Ми-
нистр обороны Тремеллони 
посетил Афины. Фанфани — 
Анкару, и в обоих случаях 
речь шла об укреплении 
«1Юго-восточного крыла» 
НАТО. 

Твердое сцепление италы 
янской политики с осью Ва-
шингтон >— Бонн не может 
не сказываться и на взгля-
дах Рима на проблему войны 
«о Вьетнаме. Итальянское 
правительство куда более ос-
торожно в осуждении амери-
канской агрессин, чем Ва-
тикан. Правда, когда интере-
сы Италии затрагиваются не-
посредственно, то, как в во-
просе об Альто Адндже. Рим 
реагирует более остро. Так, 
правительство Италии на-
правило Австралии ноту 
протеста, узнав, что там 
собираются призывать^; ино-
странцев-иммигрантов на во 
енную службу с возможной 
отправкой во Вьетнам, 

«ГРЯЗНОП войны» 
США во Вьетнаме/есть 

свои апостолы. Среди них ве-
теран итальянской журнали-
стики Аугусто Гуэррьеро. 
выступающий в миланском 
еженедельнике «Эпока» под 
псевдонимом «Ричарзетто» 
Он критикует Вашингтон с 
позиций Голдуотера или 
Никсона. Еще в январе это-
го годэ, задолго до вызвав-
шнх общее возмущение бом-
бардировок пригородов Ха-
ноя и Хайфона, Ричардетто 
призывал США «поразить 
жизненные центры против-
ника». Он весьма • последова-
тельно требует, чтобы Соеди-
ненные Штаты использовали 

У 

во Вьетнаме все аиды ору-
жия. не делая исключения 
для оружия атомного. 

С голь откровенный канни-
бализм не мешает Рнчардет-
ю в других своих сочинени-
ях прикидываться даже... 
другом животных. Он, на-
пример, гневно бичует кре-
стьян из провинции Венеция, 
которые содержат коров в 
таких узких стойлах, что те, 
бедняжки, не могут отдыхать 
на боку... 

Когда же одна из чита-
тельниц еженедельника «Эпо. 
ка» выразила возмущение 
зверствами американцев во 
Вьетнаме, то Ричардетто от-
ветил ей: «В^йиа всегда бес-
человечна и жестока. Парти-
занская война особенно же-
стока. Партизаны совершают 
акты саботажа, подрывают 
поезда или здания, в кото-
рых находятся женщины и 
дети....Я не могу себе пред-
ставить. что америктня# 
только совершают звере 
но,, и Щ>и 

а ф и р о 

Гдлн 
ж » с т а т ь : 
*РТ>ьеРб не 
роений широких кру 
яьянской обществ! 

'борющейся за прек 
агрессивно* авантюр 
во Вьетнаме. 

В АВГУСТОВСКУЮ жа-
ру в Риме осталось не 

гак уж много римлян. Их ме-
сто на улицах «вечного го-
рода» заняли иностранные 
туристы, для которых Ита-
лии была и остается одной 
из Мекк. Но политика ие 
знает поры летних отпусков. 
Ц'акие конструктивные щагн 
готовятся сейчас в Риме? 
Включится ли наконец Ита-
лия более активно в борьбу 
за мир и мирное сосущество-
вание народов? 

11УШРШ 
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К а к у ж е известно ч и т а т е л я м , 
в н а ч а л е а в г у с т а состоялась 
с в а д ь б а дочери президента 
Д ж о н с о н а . Ф р а н ц у з с к а я ж у р 
на/тистка Полстт Леленн свой 
р а с с к а з об этом с о б ы т и и раз-
д в и н у л а за рамми б р а к о с о ч е т а -
н и я . М ы помещаем с т а т ь ю с 
н е к о т о р ы м и с о к р а щ е н и я ми. 

В
О Д И Н из августовских 
с у б б о т н и х д н е й Л ю с и 
Ь ^ и н з Д ж о н с о н , д о ч ь 
п р е з и д е н т а С Ш А , соче-
талась законным б р а -

к о м с П а т р и к о м И а д ж е н т о м , 
м о л о д ы м ч е л о в е к о м п р и я т н о й 
н а р у ж н о с т и , не з а н и м а ю щ и м 

н и к а к о г о п о л о ж е н и я в о б щ е с т -

ве. 
Поначалу с в а д ь б у с о б и р а л и с ь 

о т п р а з д н о в а т ь с о в с е м с к р о м н о , 
муть ли не в с е м е й н о м к р у г у , 
н о в к о н ц е к о н ц о в т о р ж е с т в о 
п о л у ч и л о с ь п о - г о л л и в у д с к и 
п ы ш н ы м : а м е р и к а н с к а я печать 
п и ш е т о б этой ц е р е м о н и и , как 
о с а м о й р о с к о ш н о й с в а д ь б е 
н а ш е г о века, а « Г а и м с - м э г э з и н » 
н а х о д и т , ч т о она о т л и ч а л а с ь 

п о ч т и к о р о л е в с к и м • в е л и к о л е -

п и е м . 

В п о л о ж е н н ы й час 750 гостей 
и п о ч т и с т о л ь к о ж е с е к р е т и м * 
а г е н т о в ( т о ч н е е , 500) полупил** 
в о з м о ж н о с т ь п о л ю б о в а т ь с я сва-
д е б н ы м н а р я д о м невесть». Ш е -
д е в р б ы л создан го ли из ш е л -
ка. т о ли из о р г а н д и — м ы во-
в е к не у з н а е м этого точно, ибо 
к о м м е н т а т о р ы п р о я в и л и вопи-
ю щ е е н е в е ж е с т в о . Во в с я к о м 
С л у ч а е известно, ч т о к р у ж е в а 
б ы л и а л а н с о н с к и е , ш и т ы е ж е м -
ч у г о м , так ж е как и т р е х м е т -
р о в ы й ш л е й ф . Г - ж а Д ж о н с о н (о 
н е й п р е з и д е н т к а к - т о с к а з а л ; 
« П о в е р ь т е мне, ж е н щ и н а , спо-
с о б н а я у д е с я т е р и т ь за пять ле» 
с в о й к а п и т а л , — не д у р а » ) б ы л а 
в ч е с у ч о в о м платье светло-
ж е л т о г о цве-а, д о х о д и в ш е м ей 
т о ч н о д о к о л е н . О с т р о г а н н ы й 
п а п а ш а с о г л а с и л с я д а ж е на то, 
от ч е г о р е ш и т е л ь н о отказы-
вался, к о г д а вступал я брак и 
в д о л ж н о с т ь п р е з и д е н т а : он, 
« н е н а в и д я щ и й м а с к а р а д ы » , по-

и х с е н с а ц и и 

я в и л с я в т р а д и ц и о н н о м п а р а д -
н о м о б л а ч е н и и — п о л о с а т ы х 

б р ю к а х и п и д ж а к е б е з к а р м а -

нов. 
П а п а ш а Н а д ж е н т в е л п о д ру-

к у с т а р ш у ю домь п р е з и д е н т а , 
п о д р у ж к у н е в е с т ы . П о тради-
ции. е е к а в а л е р о м д о л ж е н б ы т » 
б р а т ж е н и х а . Однако с л у ж е б -
н ы й д о л г у д е р ж и в а е т его в д а л и 
от р о д и н ы : к о м а н д и р о т р я д а 
м о р с к о й п е х о т ы лейтенант 

Д ж е р а р д Н а д ж е н т и в эту с у б -
б о т у в ы п о л н я л с в о и « о б ы ч н ы е 
о б я з а н н о с т и » н а о д н о м - и® 
в ь е т н а м с к и * х о л м о в — в ы с о т а 

65. 

Морская легота—злит а аме* 
риканскЪй армии.-Если верить 
статье, недавно напечатанной в 
о»)ной из вечерних газет, кредо 
солдата морской пехоты зву-
чит примерно так: «Мое ружье 
— лучший друг мой, жизнь 
моя». Один из ветеранов зтого 
рпс)а войск говорит: сСолгУат 
морской пехоты — зто человек. 
который узнал на собственно* 
тяжелом опыте, что убывать —• 
акт вполне нормальный. Это его 
миссия». 

В с о б о р е н е п о р о ч н о г о закв-
тия, г д е с о с т о я л а с ь р е л и г и о з -
ная ц е р е м о н и я , все п р о ш л о от-
л и ч н о . О б э т о м п о з а б о т и л и с ь 
з а р а н е е , у с т р о и в н а к а н у н е под-
л и н н у ю г е н е р а л ь н у ю р е п е ти-
цию (участников свадебной 
п р о ц е с с и и п о п р о с и л и п р о с л е -
д о в а т ь в н а д л е ж а щ е м п о р я д к е 
за п р е з и д е н т о м , в о з г л а в л я в 
ш и м ш е с т в и е ; на п л е ч а * Л ю с и 
в м е с т о ш л е й ф а к р а с о в а л а с ь 
п р о с т ы н я , п р и к о л о т а я к п л а т ь ю 
б о л ь ш и м * а н г л и й с к и м и б у л а в -

к а м и ) . 
П о с л е б о г о с л у ж е н и я , к о т о -

р о е о т п р а в л я л в а ш и н г т о н с к и й 
а р х и е п и с к о п В о й л » , Алоподоше-
н ы с п у с т и л и с ь п о с т у п е н ь к а м 

ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
м р а м о р н о й л е с т н и ц ы , ПОКЛОНИ-
ЛИСЬ п р и с у т с т в о в а в ш и м и у л ы б -
нулись ф о т о г р а ф а м и ж у р н а -
листам. 

Мы, наверное, никогда не уз-
наем, какое впечатление произ-
вела на момхюженов состояв-
шаяся я нескольким шагах от 
них Демонстрация, которую ор• 
ганйзовал Вашингтонский ко-
митет борьбы против войны но 
Вьетнам/. Демонстрация; фи» 
г(1.1 и, что бестактно у триивитщ 
евпонбц в день годовщины Хи-
росимы. Десятки тысяч амери-
канце». менее забывчивых, чем 
прещден г, тоже избрали этот 
день, чтобы выразить свое воз-
мущена е трагедией прошлого 
и нынешними преступлениями. 

Двадцать шесть тысяч че.ю-
век фбрались на митинг в 
Нью-Йорке. В Лос-Лнз/селосв 
сенатор Грюнинг заявил, что 
«эта война непростительна и 
позорна». 

В Б е л а м д о м е п р и г л а ш е н -

и и * о ж и д а л и д в а с т о л » , н а -
к р ы т ы * с р о с к о ш ь ю , д о с т о й -
н о й ц а р с к о г о д в о р а , и у с г в в -
л е н н ы » я с т в а м и не м е н е е п р е -
к р а с н ы м и , н е м с в а д е б н ы й т о р т 

в ы с о т о й е д в а м е т р а с е м ь д е -
сят с а н т и м е т р о в , а весома е сто 
т р и д ц а т ь п я т ь к и л о г р а м м о в . 

— У меня н$ хватит сия, 
с м е я с ь , с к а з а л а Л ю с и , к о г д а 
ей п р е д л о ж и л ^ р а з р е з а т ь зтот 

ш е д е в р к о н д и т е р с к о г о и с к у с -

стве. у ' -
Ген временем я Кливленд-

ском университете штата Огайо 
г1рофегсор'Т1и,;ь Олиник прово-
ди. \ чип той день голодовки, 
выражая Тем самым протест 
против воины во Вьетнаме и 
чтя память жертв Хиросимы и 
Нагасаки. 

А п о т о м Л ю с и и ее о т е ц о т -
к р ы л и б а л : м у з ы к а п р о с л а в -
л е н н о г о о р к е с т р а с м е н я л а с ь 
з в у к а м и ф а н ф а р м о р с к о й п е -
х о т ы . Н а к о н е ц м о л о д о ж е н ы 

н е з а м е т н о у д а л и л и с ь и ' о т п р а -

НОВОЕ О СТАРОМ о г о л и к и й Т р а в е н 

По следам Руставели 
Летом, « .ожег б ь м » . 

' к о с е н ь ю П 9 2 года « о 
дрору пе иного г о с у д а м 
м р б с к о г г » С г е а а н я Нема-
н н , п р и ш л и а ф о н с к и е , 
< в и т о г о р с к и а м о н а х и . 
Млада**# с ы и г о с у д а р я 
Р а г т к о ие сводил г л я ч с 
5 ы е а 1Ы.Ч ЛЮДсЙ. Особен-
н а 1Ю.'1 ю б и л е я ему РУС-
СКИЙ ч е р н о р и з е ц . И когда 
м о н а х и , с о б р а л м и л о с т ы -
н ю , о т п р а в и л и с ь и обра г-
1ШН п у т ь . Р н г т к о ГА И* 
ь о ч о т оТца п о ш и л с ни-
ми на СаяАгую Г о р у , я 
р у с с к и й м о н а с т ы р ь свя-
то» о ПнителеИмпиа. 

Ю н ы й Р я о т к о в пос-
л е д с т в и и с т а л с в я т ы м 
С а в в о й , о с н о в а т е л е м не-
ЭПРИСИМОЙ с е р б с к о й цер-
к в и . п р о с в е т и т е л е м , од-
н й ч » и о б р а з о в а н н е й ш и х 
Л ю д е й своей э п о х и . 

О с о б ы т и я х т о й п о р ы 
р а г е н я л ы и а е т н своем ис-
с л е д о в а н и и о ю ж и о е л в -
цинско-РУСС н и х к у л ь т у р * 
м ы * с в я з я х до н а ч а л а 
X V I I I в е к а а к а д е м и к 
Д ж о р д ж е Со Р а д о и ч и ч . 

^ С п у с т я м н о г о лет Сав-
и н о т п р а в и л с я в Иеруса-
л и м . где, наи известно, 
в о д н о м и з м о н а с т ы р е Ц . 
а и м е н н о в К р е с т о в о м , 
ж и л и в е л и к и й с ы н Гру-
з и и Ш о т а Р у с т а в е л и . Во 
юро.мя п о в а д к и по с в я т о й 
а е м л е Савва « 1220 году 
н о ю т и Л ч Д в а и в е р о н и ч мо-
н а с т ы р я н И е р у с а л и м е . 
В о д н о м на н и х он слу-
Ж и Л н с д е л а л б о л ь ш о й 
нанос «ни братин» к 
с т р о и т е л ь с т в о п а л а т * . 

н е К р е с т о в ы й л и т о 
б ы л м о н а с т ы р ь ? И не 
с л е д у е т л и п р е д п о л о -
ж и т ь , ч т о С а в в а встре-
ч а л с я :»Д*сь с Р у с т а в е -
л и ? « Ч е л о в е к у и с к л ю ч и -
т е л ь н о об ралова и н о м у , 
Р у с т а в е л и б ы л о ч т о ска* 
э я т ь С а в в е да и С а в в а 

б ы л п р и в л е к и ! * .мм со-
б е с е д н и к о м . к о т о р ы й а 
каждО# своей фрвле об-
н а р у ж и в а л ч р е з а ы ч а н -
нч'к» о д а р е н н о с т ь и ог-
р о м н ы й ж и з н е н н ы й Н ДУ-
ХОВНЫЙ о п ы т » . — п и ш е т 

С в я т о й Савва. 
Д е т а л ь ф р е с к и Х Ш 
вена и з м о н а с т ы р я 

М и л е ш е н а 

а к а д е м и к Р а д о и ч и ч . « Б ы -
л о б ы в а ж н о , — от-
мечает о н д а л ь ш е . ~ ус* 
т л н о а и т ь , ч т о С а в в а об-
ща лев с Р у с т а в е л и » 

Н е с к о л ь к о лет т о м у 
иалал Д ж о р д ж е Сп. Ра-
д о и ч и ч с о в е р ш и л поезд-
к у на А ф о н и » ни иго* 
х р а н и л и ш е с е р б с к о г о 
X и л а и л а рс но г о м о н а с т ы -
ри о б н а р у ж и л м н о г о цен-
н е й ш и х н е и з в е с т н ы х ру-
к о п и с е й . М н о г о в е к о в ы е 
а р х и в ы , вне в с я к о г о со-
м н е н и я , с у щ е с т в у ю т и в 
д р у г и х м о н а с т ы р я х , ис-
т о р и я к о т о р ы х связа-
на с и м е н а м и Р у с т а в е -
л и и С а в в ы . О богатей-
ш е м с о д е р ж а н и и э т и х 
п а м я т н и к о в и г р я д у ш и х 
н а х о д к а х м ы п о к а мо-
ж е м т о л ь к о <адать 

А. РОМАНЕНКО 

П о ж а л у й , это одна из 
самым у д и в и т е л ь н ы * ми-
с т и ф и к а ц и и н а ш е г о вре-
м е н и — загадка Ь. Т. Мне 
у ж е п р и в о д и л о с ь п и с а т ь 
т р и года назад в - Л и т е -
р а т у р н о й газете» о Б Тра* 
ВРХ«> — п и с а т е л е иеви-
димне, авторе д в у х де-
с а т и о в р о м а н о в , расска-
зов. п о п у л я р н ы * во « н о -
г и х е т р * « а я . а том ни*» 
ле и у нас. Н и и т о миног-
да не видел самого Тра» 
вена, его а и н н о с т * омру-
т ц о т легенды. С у щ е с т -
в у е т . н а п р и м е р . болев 
д в а д ц а т и « д о с т о в е р н ы » • 
его Л и о г р а ф и й Один счи-
тают. ч т о под и м е н е м 
Трааена с к р ы в а е т с я быв-
ш и й р у с с и и й и н а * ь . дру-
гие н а с т а и в а ю т , « т о **о 
иоалеигивнеий псевд*» 
мим третьи в п о л н е 
серьеэио лаавлают. ч т о 
Т р а в е н - д»нем Л о н д о н , 
и о т о р ы й , с п а с а а с ь от ире-
ди торов б е ж а л а меиси-
нансмие д ж у н г л и . 

М н о г и е п ы т а л и с ь рас-
к р ы т ь подлинное» и м я пи-
сателя. Но «агедид оста-
валась нера з а д а н н о й 

К л и ж е всем и р е ш е н и ю 
* г о й г о л о в о л о м и и подо-
ш е л Р о л ь ф Р е и н а г е я ь Он 
у с т а н о в и л и п о д т в е р д и л 
д о и у м в н т а м и и фотома-
т е р и а л а м и , ито п и с а т е л ь 
К Г равен, его «уполно-
м о ч е н н ы й * 6 Т о р с в а н и 
н е м е ц к и й п у б л и ц и с т 20 * 
годов Рет Мару т. исчез-
н у в ш и й и ) Г е р м а н и и по-
сле п а д е н и я КаварсиоД 
соаетсчои р е с п у б л и и и , — 
одно и то нее я й ц о . 

О д н а к о , н е с м о т р я ив 
а р г у м е н т ы Р е и н а г в л я . 
п о а и р е п л е н н ы е с р а в н и 
т е л ь н ы м с т и л и с т и ч е с к и м 
а н а л и з о м п р о и з в е д е н и и 
Граеена и Рет М а р у т а 
в о к р у г и м е н и п и с а т е л я 
п р о д о л ж а ю т г р о м о з д и т ^ 
н о в ы е засадни, с о з д а в а т ь 
и о я ы в аегеицы. 

Таи. недавно в литера-

т у р н о м п р и л о ж е н и и к 
газете а И ь ю - И о р и 
т а й м е * н а п е ч а т а н а с т а т ь е 
• И с т о р и я Т р а а е н а * . Ав-
тор ее. п р о ф е с с о р Джон-
Сон. п о в т о р я е т одну из 
р а с п р о с т р а н е н н ы х вер-
сий; Т р а в е н — а м е р и к а -
нец по п р о и с х о ж д е н и ю , 
ж и в е т • Меисиив и в ы -
дает себя то за Ь. Торсеа-
на — у п о л н о м о ч е н н о г о 
Траееиа, то >а Хола 
Ировса — его п е р е в о д к и -
иа и доверенное л и ц о . 

И е с и о л ь и о р а н ь ш е 
Д ж о н с о н а з а г а д и у Траве 
на п ы т а л с я р а з р е ш и т ь 
Герд Х д и д е м а и — репор-
тер з а п а д н о г е р м а н с к о г о 
ж у р н а л а « Ш т е р н » . В од-
н о м из его н о м е р о в по-
я в и л с я с е н с а ц и о н н е й 
анонс- « З а г а д и в Т р а е е и а 
разгадана. Сорои ает 
о н д у р а ч к а веса м и р , 
• Ш т е р н » н а ш е л его». 
Ж у р н а л з а я в и л , ч т о Кай-
демаи владеет сеире-
том &. Т. Р е п о р т е р 
• Ш т е р н а » у т в е р ж д а в , ч т о 
п о л у з а б ы т ы й л и т е р а т о р 
Август ЬиПелие. ПО СЯвДУ 
к о т о р о г о ои п р о ш е л . и 
I Т р а в е н — о д и н и тот 
ж е ч е л о в е к . Но обещан-

н а я с е н с а ц и я ив п о л у ч и -
лась. в п р о ч е м , и не 
у д и е и т в я ь и о — о том, 
ч т о Ьибелие и есть 
Траееи. п и с а л и иа Западе 
задолго до « о т к р ы т и й * 
Х а и д е ч а н а . Е щ е оиоло 
д е с я т и ввт назад н е и т о . 
с к р ы в а в ш и й с я под к р и п * 
т о н и м о м 0 0 . . п о т р е б о в а л 
от Траееиа « п р а в а изда-
н и я » , иивчв-де «его разо-
б л а ч а т в м и р о в о й прес-
се и ^ и А в г у с т е К и б е л и е * . 

П о ч т и о д н о в р е м е н н о с 
мурнлпот «Штерн» за-
п а д н о г е р м а н с к а я газета 
« Ф о р е е р с т » , в и д и м о , 
т а к ж е в поевме ад ш у м и -
я о к н а п е ч а т а л а с т а т ь ю , 
в к о т о р о й т в о р и л о с ь , ч т о 
Т р а в е н ж и в е т в З а п а д н о м 
Б е р л и н е и с к р ы в а е т с я 
под именем к а п и т а н а 
Ь и л ь б о . 

И н у ю в е р с и ю предла-
г а е т ч е х о с л о в а ц к и й ж у р -
н а л и с т и в а и Руисмчка. 
Он считает^ ч т о Тра-
вен — ато ч е ш с к и й 
л и т е р а т о р А р т у р Врей-
с и и й . Известно, ч т о о н 
е щ е до первой м и р о в о й 
в о й н ы у е х а л в А м е р и к у , 
где я к о в ы и у м е р п р и 
а а г а д о ч и ы я обстоятель-

в и л и с ь п р о в о д и т ь с » о й м е д о -
в ы й м е с я ц не Ь а г е м с к и е ос*« 

р о в а . 
В то же время мы I/знали, 

что авианосцы сосредоточи-
ваются в Тонкинском за-
ливе, близ Ханоя, столицы не-
зависимого государства, II еще 
мы узнали, что американские 
гене рилы требуют отправки во 
Вьетнам миллиона человек. 

А б у д у щ е е ? Л ю с и не ж е л а е т 
и д у м а т ь о т о м , ч т о б ы в е р н у т ь -

ев в Б е л ы й д о м . К с ч а с т ь ю , е е 
с у п р у г н е з а н и м а е т е , п о л и т и -
к о й . О н а н е л ю б и т п о л и т и к у , 

о н а в с е г д а п р о с т о н е н а в и д е л а 
ее. О е ц и м а т ь Л ю с и б ы л и 
с л и ш к о м п о г л о щ е н ы п о л и т и -
к о й и д е л е м и , и, п о ее с л о в а м , 
у ник « н е б ы л о т а к о г о д о м а ш -
н е г о о ч а г а , к а к е д р у г и * с е м ь -
ях, г д е о т е ц р е г у л я р н о в о з в р а -

щ а е т с я д о м о й к о б е д у , а у 
м а т е р и н а х о д и т с я в р е м я п о и г -

р а т ь с д е т ь м и » . 
Т е п е р ь , — д о б а в л я е т о н а , 

— я л у ч ш е п о н и м а ю , к а к и е 

ж е р т в ы п р и н о с и л м о й о т е ц е о 

и м я о б щ е г о б л а т а . 
й Хайфоне 2 августа под 

американскими бомбами погиб-
ло несколько десятков женщин 
и детей. Политика президента 
Джонсона окончательно изба-
пила их от всяческих житей-
ских огорчений. 

В Вашингтоне подвели ито-
ги проведенной операции и ус-
тановили, что водоемы и водо-
напорная станция вьетнамско-
го порта не по< трада ли. -»бо«-
бы были слишком легкими...*, 
— сказали военные. 

В Вашингтоне большинство 
обозревателей, считает, что 
можно был(С иЯГ'ежать этой 
бомбардировки. Но президент 
Джонсон принял решение, 
гчтобы удовлетворить много-

е т е а * . Н » с а м о м деле, 
ааявляет Р у ж и ч и а , в н е с -
е н и й еосмрес под и м е н е м 
Траееиа. Д о к а з а т е л ь с т в о ? 
П с е в д о н и м — В. Тга\ ' е л . 
Е с л и р а с ш и ф р о в а т ь ана-
г р а м м у « т о г о и м е н и , то 
п о л у ч и т с я - М е » аг| в * 
— то е с т » « н о в о е и с к у с -
ство К . (Брейсиого). К » о -
м » атого, Р у ж и ч и а ссы-
лается на с и я о и н о с т ь , 
Б р е й с и о г о и м и с т и ф и и л -
и и я м — два с в о и » рас-
сназа о н издал или пере-
воды из С т и в е н с о н а . 

И , всея, к т о п ы т а л с я 
р а з г а д а т ь на З а п а д , за-
г а д к у Т р а е е и а , голь-
ив И о г а н н е с Ш е н г е р р 
1ФРП з а я в и л о т о ж -
дестве Б. Т р а в е н — Рет 
И а р у т . П р а в д а , п р и зтом 
о и н и е л о в о м н е овмоя-
аился • поясная я « « е й -
т и я * Р. Р е и и а г е л я . О 
и и 1 тем более ие сле-
дует з а в ы в а т ь , т а и и а и 
исследование н е м е ц к о г о 
л и т е р а т у р о в е д а т е я ь и п 
ч т в в ы ш л о о т д е л ь н о й 
фчигой. И н а д о п о л а г а т ь , 
ч т о р а б о т а Р. Р е и н а г в л я 
• Б р у н о Травен. К био* 
г р а ф и н . ( я е й п ц и г с и о е 
и з д а т е л ь с т в о . Ф и л и п р.-
и л а м . ) п о л о ж и т и о н е » 
легендам в о к р у г и м е н и 
Т р а а е и а . 

Р. Б Е Л О У С О В 

численных сограждан, желаю-
щих поскорее ликвидировать 
конфликт с помощью суровых 
мер. которые заставят прави-
тельство Ханоя согласиться на 
переговоры». 

II еще раз президент Джон-
сон проявляет заботу ой «ой-
щем благе». Недавно бы.:н по-
биты все рекорды бомбардиро-
вок во Вьетнаме: 134 рейда за 
один день! Такая трогигелышя 
забота справедливо вознагра-
ждаетея: за два дня на Севе-
ре было сбию одиннадцать 
Самолетов, на Юге десяти са-
молетам нанесли серьезные по-
вреж>1ения. Всего сбито более 
1300 американских самолетов. 

Правда, не все вьетнамцы 
столь неблагодарны: еочорова-
тельная супруга» марионетки 
Ао в сопровождении несколь-
ких другик красавиц отправ-
ляется в США. Цель поездки: 
завоевать сердца американке 
обаянием и красотой. Эти.» она 
хочет *отблагодирить амери-
канцев за воо их днбпотуг. 

Подетг П Е Л Е Н К 

Д#Й РУМЫНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Дни РУМЫНСКОЙ КУЛЬТУРЫ • 

СССР П Я Ч Я Ш Р Ь г открытия яы-
ставкн тобргпительнпго ис-
кусства. В Госуларственнпч 
музее имени А . С. П У Ш К И Н » 

представлены прончвеления жи-
вописи я скульптуры первой 
половит* XX века. 

ОлУхотвопеппяя живопись 
Штефяня ЛУКЬЯНЯ . внутренняя 
взволнованность картин Теою-
ра Паллали. твермсть и про-
зрачность мазка Геррге Петраш-
ку, гуманность в народность 
творчества художника Тоии-
иы... Каждое произведение про-
никнуто глубокой любовью к 
родине, к ее людям, к родной 
природе. 

Во время дней румынской 
культуры состоятся собрания и 
вечеря советско-румынской 
дружбы в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Черновцах. Тбилиси, Ри-
ге, городе Георгну-Деж и в 

СЕКСплуатация 
к и н о з р и т е л я 

ПУСТЬ вас ие удив\«ет пу-
• * стое место на етой ко-

лонке. Оно оставлено для 
иллюстрации, но мы ие смог-
ли ее опубликовать. Поче-
му? Сейчас объясним... 

Английский явык обогатился 
новым словом — «Пи(Нм., Так 
назыеаютсв фичьмы. демонст-
рирующие обнаженное тело во 
всех мыслимых (и иемысяп-
йых) ракурсах. Успех втого 
• жанра* объясняется, в частно-
сти, конкуренцией между ки-
ноэкраном и течеяиаором. Борь-
ба »а душу врнтеля (и аа 
его деньги) идет не иа жнаиь. 
а на смерть, и киномагиаты ое- . 
шили использовать свое «пое. 
имущество, в вгой яростной 
схватке. По американским »«• 
конам, на голубом вкране 
можно показывать далеко не 
•се. а на обычном — рамки 
«приличий, горавдо тире. И 
а ротике взята на вооружение. 

Американские кинотеатры 
аахлестывает волна пориогра-

Рят Марут Д. Бибелие Хая Крове А. БрейсииА В. Торсван 

А л и с а в о б ъ е к т и в е 

т и к » ^ н | ^ ь ^ ^ ? ю ? а и а и ^ к ю 1 ^ п 5 1 ! и * * ' 
Д о д ж с о н а . и з в е с т н о г о в она с т а л а гепонмей, 
л и т е р а т у и в под псевло- м о « анаменигог* — < 
н н м о м Л м о н с а К э р о л л а , са в С т р а н е Ч у д е с » . 

Д л я д р у з е й б ы л о г р н « к о н ь к а » . О и 
б ы » с т р я с т н ы м ф о т о г р а -
ф а м л ю б и т е л е м . х у д о ж -
н и к о м и с к а з о ч н и к о м . 

В м а л е н ь к о й к а м о р к е , 
п р е в р а щ е н н о м в фото-
с т у д и ю и р в е п о л о ж е н н я й 
ридом с его о к с ф о р д с к о й 
к я а р г и р о й , с а м ы м и ж е -
л а н н ы м и к л и е н т а м и бы-
ла детвора. М и с т е р Додж-
сои терпеливо у с а ж и н я л 
ребят перед чу До я щ и к о м 
и ф о т о г р а ф и р о в в Л е о б ы ч -
н о н а р я д и в в какой->ж-
б у д ь к о с т ю м . Это б ы л о 
т в ч интерес»** — с н я т ь с я 
в н а р я д е п р и м и * или да-
р е й е н е к о г о ж и т е л я . в 
одежде н и щ е н к и или в 
п л а т ь е т р у б о ч и с т а . Но ие 
т о л ь к о что в л е к л о ребят 
к м н о т й р у Д о д ж с о н у . Не 
б ы л о ч е л о в е к а , к о т о р ы й 

*<»ы у м е л так р а с с к а з ы -
в а т ь с к а л к и ! О н н т о и 
п р и н е с т и ему впоследст-
в и и ш и р о к у ю литератур-
н у ю и ч вести о с т ь . 

Л ю б и л а с д у ш а т ь рас-
с к а з ы мистера Л о д ж с о н а 
и его м а л е н ь к а я соседка 
А л и с а Лндлел. Она бы-
ла л ю б и м и ц е й Д о я ж с о н а . 

п и с а т е л я 
б ы л о о т п е ч а т а н о с о р о к 
восемь а к з е м п л а р о в а т о й 
к н и г и . П е р в ы й из н и х 
а в т о р п о д а р и л с в о е й 
л ю б и м и ц е . А у ж е иа 
д р у г о й д е н ь ид-ав то-
го, ч т о к а ч е с т в о отти* 
с к о в р и с у н к о в х у д о ж н и к а 
Т э н н и а л а б ы л о п л о х и м , 
п р и ш л о с ь о т л о ж и т ь печа-
т а н и е т и р а ж а . Доджсон-
К в р т л н е з а х о т е л , ч т о б ы 
V его д р у з е й о с т а в а л и с ь 
н е п о л н о ц е н н ы е э к з е м п л я -
р ы . и п о п р о с и л в е р н у т ь 
п о д а р е н н ы е им к н и г и . Со 
б р а т ь , о а н а и п . у д а л о б * 
л и ш ь о к о л о с о р о к а вк« 
чем и ля рои. У ц е л е в ш и е 

к н и г и ЯВЛЯЮТСЯ ^иблмо-
г р а ф и ч е с к о й оед к о с т ь ю . 

- Е щ е более п е н н ы м о ч и 
г а е т с я х р а н я щ и й с я в 
Б р и т а н с к о м м у з е е руко-
п и с н ы й о р и г и к а л к н и г и 
о р и с у н к а м и а в т о р а . 

Н А С Н И М К А Х : Такой 
изобразил Льюке Пароля 
маяаиьиую Алису в сво 
ей книге. А эту Алису в 
костюме н и щ е н к и ааиа-
чатявя иа фотографии 
мистер Доджсои. 

БЕРНАРД Ш О У 
У Т О Ч Н Я Е Т 

Нений а н г л и й с к и ^ па-
триот еще аииториаи-
сиой заиеасии обратился 
и Вериарду Шоу с таим-
ми словами: 

— Посмотрев в театра 
месиольио ваших пьес, 
сер, в пришел н выводу. 

2»° Г г I Т
и т

* " " 'НУиГ 
хала вам гостеприим. 
стео| 

— Это не совсем тем, 
еав. . — ответил Шоу, — 
мою «илееету» лювлю не 
Ь ее любят английские 
хрители, иотдоые исправ-
но наполняют все театры, 
еда стааят « о н пьесы.-

П О М О Щ Н И К И 
Н А П О Л Е О Н А 

Любопытная дама спро-
сила у Наполеона: 
> — Сир. иого иа генера-
лов вы почитаете наи-
лучшими помощниками. 
а вешня победах? 

великий полноводен 
помал плечами: 

— в о я . ш е всего мне 
помогвяи а победах те 
генералы, что иомаидо-
вали еойсиами, с рема в-
шимися против меня. 

Т Р У Д Н О Н А И А З А Т к 
МОРС 

Иогда и персидскому 
иаою Ксерису пришли 
доложит., что море, ар 
время вури рааметввшае 
иорабяи церсов. высече-
но по его повелению рен-
тами, царь спросил: • 

— А вей ту б у х т у то-
ж е нанаэели) 

— Увы, нет, « « м е л и , 
'теле. — о п у с т и » голову, 
отоааалс* аоемачааьнин. 

• Л и т е р а т у р н е е г а а в ' в а 

в ы х о д и т 
п о в т о р н и к а м , 

ч в т в в о г а м 

4• и с у б б о г а м 

иин и и я а п г е л ь с т я а : М ч с и в л И Я|, Ц я е т и п Я б у л ь в а р . ЯП (ддя г м . т п а м м М п е к я а Л н т г в а е т а ) , 
ергтариет — К 4 4 4 * 1 о т д е л ы р у с с к о й пнтл|>*туры — В ЯрО.13, к л К у с с т я — 6 1 - И вв. г и т е р в т у р 

— В в г>9-17 я н у т р е и н е п ж и я н н — Н « он о у и н о с т р а н н ы й — К 4 03 « в . и н ф о р м я и и и — 
. м — К 1.1Я ЛЯ | п л 1 т . 1 ь г т и я — 1 С 4 1 1 + Л . К о м м у Т в Т П о —- К '»СМ СО 

Л № « р е д в н и и н 
Т е л е ф о н ы г е к р г т я р и в т • 
н л р о л о я С С Г Р —. н в-69-1/ я и у т р е п н е п ж и т и и — п . и п . п . и и о с т г 
К 4 ОН 69 п и с е м — Б 1-18 23, и т д а т е л ь е т в а —- К4-11ЧМ1 К о м м у т в г л о 
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др\тит горолах Советского Со-
юза, Вчера торжественной пре-
кнерой советско-румынского 
фильма «Туннель, начался фе-
стиваль румьшгкн* кинофиль-
мов. На врчере «Румынская 
книга в Советском Союче» ВЫ-
СТУПЯТ советские писатели, бу-
дут продаваться сочинения ру-
мынских авторов. Госуларст. 
венная библиотека имени В. И. 
Ленина организует выставку 
румынской книги. 

В торжественном собрания 
общественности Москвы, посвя-
щенном 22-й годовщине осво-
бождения Румынии, ПРИМУТ 
участие и румынские гости. К 
этой же пате приурочиваются 
радио- и телепередачи, концер-
ты. проведение Дн* советско-
румынской дружбы в Цент-
ральном парке имени Горького. 

На снимке: скульптура Ди-
митрие Пачуря г.Тев Толстой*. 
( Бронза.) 

фии. -Оргия в Л в \ * Плайс», 
• Голый отчет Го.\\иеул«-, 
• Моя обнаженная леди*. «Ее 
купальник никогда ие промо-
кал» — фильмы с такнмн ва-
вваииями (вставляют течеарп-
те\я отрываться от уютного 
кресла и покупать билеты • 
ближайший кинотеатр. 

Н е с к о л ь к о обособленную «а-
тегорию представляют собоЯ 
фикьмы, не ограничивающиеся 
«старым добрым сексом», в 
нищие значительно дальше. 
Они повергают в трепет даже 
видавших виды ценворов. Са-
дизм. «ааохиам. лесбийсквв лю-
бое», н е к р о ф и л и я и прочие Фер-

мы наврафеипй подаются на 
акраие со всеми натуралистиче-
скими подробностями. 

Н е к о т о р ы е н * в т и х фильмов 
в а п р е щ е н ы яо м н о г и х ш т а т а х . 
Н е же у»» т е р п е т ь у б ы т к и , к и -

н о ф и р м ы в а а о е в ы в а ю т а к р а и е 
п о м о щ ь ю н е б о л ь ш о й х и т р о с т и : 

в к о п р е п о р н о г р а ф и ч е с к о г о 
Фильма неизменно в ы я с н я е т с я , 
е ю с а л и с т - г б п и ц а и л и нимфо-
м а н к а в а м е ш а н ы в « к п м м т к н -
с т и ч е с к о м « « г о в о р е * . Э Т У де-
т а л ь п о р н о г р а ф ы н с п о л ь в у ю т 
к а к своего рода ' м о р а л ь н о е а л и -
би». И ив вкраиах беанакааан-
по м е л ь к а ю т кадры.. . п о д о б н ы е 
ТОМУ, • к о т о р ы й м ы не м о ж е ч 
в о с п р о и з в е с т и ( с м о т р и в ы ш е ! ) . 

УЛЫБКИ НОМЕРА 

ПСЕВДОИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ 
В. АРДОВ 

П р е д л а г а е м ы е в н и м а н и ю ч н т я т е л я и с т о р и ч е с к и е 
е н е к л о т ы с о ч и н и л в с а м Зачем? У ж о ч е н ь 
я л ю б л ю в т ч т ж а н р — а н е к д о т ы , х а р а к т е р н а » ' * » -
ш н е а н а м е н м т ы х л ю л е Р н х иремя, п ы п в л я ю ш н * 
о с т р ы е с и т у а ц и и и т а к и е ж е м ы с л и . И мне к с е г л а 
не хлнтает п о д л и н н ы х а н е к д о т о в . Вот я н р е ш и т 
п р и й т и н е п о м о щ ь и с т о р и и . . . 

иоторому поручена в ы л а 
ата виэеиуция. 

— А почему? — вспы-
лил Ксернс. 

— Розог на хватило, 
о владыиВ вселенной. 
Все ж таии ато — мора... 

У Ч Е Н И К ФИЛОСОФА 
Аристотель пожаловал. 

" - ° Ч Ж . в знамени-
тым иа мои а у ч е н и к о в 
является, беауспоенг, 
Алеисандр Маиадонсннн. 
Однако я на обучал его 
военному искусству.., 

ДЛЯ КОГО Н А П И С А Н Ы 
З А К О Н Ы 

Кисмарн продиктовал 
статс-сеиретарю свое ре-
шение в сложном деле, 
А тот ПоЧтихввьио доло-
жил оеАхсчамцлару, ч т о 
за ион не разрешает по-
с т у п и т ь таи. иаи |ц>ииа-
зыаает господин рейхс-
канцлер. и тогда В и с . 
мари, рассердившись, м -
кричал: 

— Неужели аы, стель-
но лет состоя иа государ-
ствен кой службе, ме по-
нимаете еще. что я-то 
принадлежу и числу тех, 
к т о надает яаионы, я иа 
подчиняется им)! 

В К У С Ы Д У Р А К О В 
Генрих Гейие сказал; 
— Я б ы на возражал 

против существования 
дураков (котя, и * мой 
взгляд, иа Я нашей жиз-
ни чреамерно много), 
вели бы они ме трявяяе-
ли ат меня, чтобы .я ваз-
делял м« я и у с ы и образ 
жизни. 

* 

I 
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