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ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
Сурен АГАБАБЯН: 

А Р М Я Н С К А Я П Р О З А 

И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОЛЕТАРИИ ВОЮТ СТРАН: СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Д Ц И Н Т Е Р В Ь Ю 
Алексей ТИТОВ, 

ответственный секретарь правления Союза писателей Карелии 
I / АРРЛЬСКИЕ писатели, как и их собратья по перу из других 

наших республик, трудятся сейчас особенно напряженно — 
ведь времени^ до съезда осталось не так уж много... Трилогию 
о гражданской аойне а Беломорье завершил А. Линееский, много-
плановое историческое произведение о революции в Фиилян-
дии У. Викстрем, Н. Яккола заканчивает историческое повествова-
ние «Водораздела. В русском переводе а Москве выйдет новый 
роман А. Тимонена «Здесь мой дом». Д. Гусаров написал 
документальную повесть о жизни большевика-ленинца Петра Амо-
хи«а, Я. Ругоев пишет повесть о героях Отечественной войны, аа-
Щитниках Севера. Сборник рассказов подготовил ф. Трофимов. 

Не отстают от прозаиков и наши поэты. Б. Шмидт, М. Тарасов, 
Н. Лайнв, А. Иванов, Т. Сумманен, М. Сысойков выпускают в бли-
жайшее еремя свои новые стихотворные книги. 

72 сентября А. Хурмеваара, Н. Лайне, М. Тарасов и я выезжаем 
а Мурманск. Мы выступим по городскому телевидению и перед 
моряками Северного флота с рассказом о работе над только что 
законченным нами переводом народного эпоса «Калевала»... 

Юрий МУШКЕТИК, 
главный редактор журнала «Дн|про» 

П УБЛИКАЦИЮ предсъездовских материалов журнал начал не-
сколько месяцев назад. С проблемными статьями «а наших 

страницах выступили ведущие прозаики и критики республики. 
Много откликов вызвали статьи «Полифония поэтического слоев» 
Николая Кльницкого, «Семь щедрых лет украинского романе» 
Павла Загребельного, «Оттенки разнообразия» Маргариты Мали-
новской. В последнем номере журнала читатели познакомились со 
статьей Иосифа Киселева о драматургии «И много и мало». 

Наш журнал — молодежный: е течение года мы прадостееили 
свои страницы многим молодым литераторам. У нас выступили 
поэты Людмила Скирда, Олесь Лупий, прозаики Галина Кисель, Ро-
ман Андрияшик и другие авторы. 

Недавно мы познакомили читателей с сатирическим романом 
Виктора Безорудько «Нейтрино остается в сердце», а а ноябре за-
кончим публикацию повести Василия Козаченко «Письма из пат-
роне» — своеобразное продолжение его известной повести «Мол-
нив». 

А последнюю, двенадцатую книжку «Дн|про» думаем открыть ан-
кетой писателей, где они выскажут свои мнения о проблемах лите-
рагуры, ее связях с жизнью. Там же будет напечатана повесть об 
украинском селе Александра Сацкого. И, конечно же, стихи, 
большие подборки стихов. 

ПОМОЩЬ БРАТСКОМУ 
Н А Р О Д У В Ь Е Т Н А М А 

Поддерживая братский вьетнамский народ п его героической 
борьбе против американских агрессоров, Исполнительный комитет 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 
вновь принял решение оказать помощь Демократической Респуб-
лике Вьетнам. 

В ближайшие дни Советский Красный Крест направит в адрес 
обществе Красного Креста в дар вьетнамскому народу медицин-
ский шктрумеитарий <поликлинические наборы, хирургические ин-
струменты. наборы для переливания крови и др.). а также различ-
ные медикаменты и перевязочные средства на общую сумму 30 ты-
сяч рублей. 

Этот новый гуманный акт Советского Красного Креста является 
свидетельством решимости миллионов членов Союза обществ 
Красного Креста н Красного Полумесяца СССР оказывать систе-
матическую активную поддержку справедливой борьб* мужествен-
ного народа Вьетяама. 

V 
Выражая волю и братскую солидарность кооператоров нашей 

страны, правление Центрального союза потребительских обществ 
СССР решило оказать безвозмездную материальную помощь Цен-
тральному совету Закупочно-сбытовой кооперации ДРВ в виде по-
ставок в 1966 году ряда потребительских товаров. 

Вьетнамские друзья получат товары на сумму 1 миллион 
800 тысяч рублей. (ТАСС). 
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святилищ 
\МОЖНО заниматься 

кальных ичилиишх и 

Е МУЗЫКИ 
я музы 

училищах и школах, 
слушать концерты в филармони 
ческих за.км. и парках, по радио и 
телевидению. И все же для тех, 
кто впервые пришел в зтот дом 
на улице Герцена — студентом 
или гостем, — открывается но-
вый, сложный и безгранично бо-
гатый мир музыки. Да и сама 
строгая обстановка Большого за-
ла, деловой облик аудитории, 

' бесконечность коридоров, по ко-

торым каждый день проходили 
проходят выдающиеся мастера, — 
все зто создает неповторимую 
атмосферу святилища музыки. 

Московская государственная 
консерватория имени П. И. Чай-
ковского отмечает столетие своего 
существования. Жизнь консерва-
тории связана с творчеством вы-
дающихся мыслителей, людей раз-
носторонне одаренных. А. Б. Голь-
денвейзер был одним из люби-
мейших собеседников Льва Тол-

стого. А. Н. Скрябин поражал со-
временников проектами светового 
сопровождения своих произведе-
ний. Открывая газету или журнал, 
мы первым делом обращались к 
статье, под которой стояла под-
пись Генриха Нейгауза — замеча-
тельного пианиста и педагога. 

Только плеяда таких людей мог-
ла создать замечательные тради-
ции русской и советской испол-
нительской школы. 

„Когда вы проходите по улице 

Герцена, из приоткрытых окон 
консерватории можно услышать 
звуки рояля или виолончели, на 
мгновение заглушающие уличный 
шум. Днем консерватория — для 
профессионалов. Вечером они объ-
единяются с любителями. В Боль-
шом зале трудно угадать — кто 
сидит с тобой рядом: композитор 
или шахтер, физик или бухгалтер 
Музыка влечет всех... 

Фото А. НАГРАЛЬЯНА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ 

П АБОРАТОРНЯ социально-
"
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 экономических проблем 
Челябинского пединститута, оп-
росив всех выпускников сред-
них школ города, узнала, что 
работа в торговле и бытовом 
обслуживании у них очень не-
популярна. А вот другой факт 
для размышлений: ежегодно у 
нас обновляется пятая часть 
торговых работников; многие 
молодые люди, не простояв 
за прилавком и года, меняют 
профессию. 

Здесь очевиден дефект систе-
мы воспитания. Виноваты и на-
ша педагогика, и печать, и ли-
тература. и кино. Вольно или 
невольно, но долгие годы всеми 
мыслимыми средствами внуша-
ли мы уважение к одним про-
фессиям и неприятие других. 
Официантов и продавцов чаще 
всего поминали лишь в фелье-
тонах. Обидно и несправед-
ливо это, непедагогично, вред-
но. Но мы сейчас о другом — 
об опасных соцнально-экоиоми 
ческих последствиях такого 
«общественного легкомыслия». 

Возникло противоречие: с од-
ной стороны. — явная непопу-
лярность у молодежи профес-
сий сферы обслуживании а с 
другой, — острая необходи-
мость уже сейчас направить в 
торговлю и общественное пита-
ние (в расчете на 100 работаю-
щих) в четыре раза больше мо-
лодых людей, чем в сельское 
хозяйство, и в два раза больше, 
чем в промышленность. Объем 
бытовых услуг за пятилетку 

ЧЕЛОВЕК И РАБОТА 
должен вырасти в 2,5 раза, а 
промышленного производства — 
лишь на 40 процентов. Право, 
тут есть о чем задуматься 
всерьез. 

СОВСЕМ не случайно нача-
ли мы разговор с Ъбслу-

живаиия. Именно здесь таится 
«Клапан» регулирования избы-
точной рабочей силы. Сюда она 
может и должна устремиться, 
высвобождаясь в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. По-
звольте. спросят нас. но разве 
в нашей стране есть проблема 
перераспределения рабочей си-
лы? Мыслима ли она при соци-
ализме? Ведь долгие годы счи-
талось, что раз в социалистиче-
ском обществе нет безработицы, 
значит, вообще не существует 
проблемы занятости населения. 

На эти вопросы современная 
наука и практика отвечают: да, 
такая проблема есть. Порожда-
ют ее совсем иные причины, 
чем там, где господствуют капи-
тал, частная собственность, ры-
нок: она совсем иначе выглядит 
и по-другому решается, но су-
ществует. Отнюдь не устарело 
предвидение Карла Маркса, ко-
торый писал, что при коллек-
тивной собственности «регули-
рование рабочего времени и 
распределение общественного 
труда между различными груп-
пами производства., становится 
важнее, чем когда бы то нн бы-
ло». 

Социалистический вариант 
проблемы занятости не оставля-

М. СОНИН, 
профессор. 

доктор экономических наук. 
Р. САВРАНСКАЯ 

ет никаких надежд нашим' идео-
логическим противникам: он не 
ведет к безработице. Почему? 
Да потому, что потребность 
стремительно развивающегося 
народного хозяйства в кадрах 
значительно превышает естест-
венный прирост трудовых ре-
сурсов. Так это и планируется: 
к 1970 году армия рабочих и 
служащих должна возрасти на 
15—16 миллионов человек, а 
естественный прирост по нашим 
расчетам будет на треть мень-
ше. 

Для нас актуальным являет-
ся лишь вопрос рациональной 
занятости. 

Практически возникает про-
блема профилактики, предупре-
ждающей как скопление "рабо-
чей силы в одном месте, так и 
острый недостаток ее в дру-
гом, Стимулом к началу таких 
профилактических действий мо-
жет служить, например, следую-
щий научный прогноз: в бли-
жайшем будущем предполагает-
ся уменьшение удельного веса 
и абсолютной численности заня-
тых в сельском хозяйстве в 
пользу индустрии, вырастет 
число работников в обрабаты 
вающей промышленности и со-
кратится — в добывающей. Во-
обще же происходит общее сни-
жение темпа роста численности 

рабочих в материальном произ-
водстве (основная причина—по-
вышение производительности 
труда) и обратный процесс — в 
сфере обслуживания. 

Когда говорят о техническом 
прогрессе, то обычно имеют в 
виду только новую технику и 
технологию. И забывают о лю-
дях — о новых профессиях, о 
тех глубоких изменениях в 
структуре трудовой занятости 
населения, которые при этом 
возникают. Перед обществом 
встают непростые вопросы. 

Проблема № 1 — трудо-
устройство (а значит, и обуче-
ние новым профессиям) не толь-
ко выпускников школы, но и 
кадровых рабочих. Когда на за-
вбде механизируют лишь неко-
торые участки или цехи, проис-
ходит перераспределение рабо-
чих внутри предприятия. Иное 
дело — переход к комплексной 
механизации и автоматизации, 
когда резко повышается произ-
водительность труда и директо-
ру остается лишь надеяться: 
может, сами уйдут лишние? 

До недавнего времени рабо-
чая сила высвобождалась в ос-
новном теоретически. Многие 
руководители предприятий дав 
но могли значительно сокра-
щать штааы и увеличивать объ-
ем производства главным обра-
зом за счет роста производи-
тельности труда. Могли, но не 
хотели, не были заинтересова-
ны в атом, а потому н не виде-
ли причин «обижать» людей. 

Новая система планирования 
н экономического стимулирова-
ния промышленного предмвод-
ства сразу же ударила по такой 
директорской «сердобольности». 
Если технический прогресс - соз-
дает возможности высвобожде-
ния рабочей силы, то новая сис-
тема экономически требует это-
го. Она как бы говорит директо-
ру и коллективу: быстрее сокра-
щайте штаты, если хотите иметь 
больший фонд зарплаты в рас-
чете на одного работника, если 
рассчитываете на прчбылъ и ма-
териальное поощрение. Уже не-
выгодно быть «добреньким». 
Технический прогресс и рефор-
ма жмут директора с двух сто-
рон. 

На пятнадцатой московской 
автобазе, в числе первых начав-
шей работать по-новому в мае 
прошлого года, почти» сразу же 
было сокращено около десяти 
процентов работников. Мы пред-
ложили им анкету, желая узнать 
об их дальнейшей «судьбе». 
Выяснилось, что в среднем они 
потратили на трудоустройство 
больше месяца. .И это в Москве, 
где так требуются рабочие ру-
ки! Что же происходит при ана-
логичных обстоятельствах в 
других городах, поменьше? А 
ведь скоро реформа охватит це-
лые отрасли. 

Значит, у нас один выход: 
планомерное. безболезненное, 
отвечающее интересам общества 
перераспределение рабочей си-
лы. Задача эта не простая', да-
же когда имеются все необходи-
мые социальные и экономиче-
ские условия для ее решения. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Н 76-летию 
Ф. И. ПАНФЕРОВА ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ 

Писатель Александр Андреев 
биографии». Одна и> глав 
Сегодня мы печатаем отрывок 

ФЕДОРА Ивановича Панферо-
ва я узнал и полюбил задол-

го до встречи с ним... 
Зимой 1931 года подростком я 

уходил из села. Путь предстоял 
нелегкий — тридцать пять кило-
метров до станции Пильна Казан-
ской железной дороги. На про-
щанье мать сказала мне: 

— Что я могу тебе дать, негра-
мотная? Если суждено тебе аыАтн 
в люди, — выйдешь. Добрых лю-
дей на земле много... 

К вечеру добрался я до стан-
ции. Впервые увидел тогда же-
лезную дорогу, паровоз, впервые 
ехал в поезде. С верхней полки 
сошел пассажир, и я занял его 
место. На полке в углу я нашел 
книжку, изрядна потрепанную, 
должно быть, побывавшую не в 
одних руках, — очевидно, пасса-
жир в спешке забыл ее. Я прочи-
тал на обложке: Федор Панферов. 
«Бруски». Роман был издан в 
«Дешевой библиотеке», которая 
предназначалась для широкого 
читателя. На мягкой обложке, об-

Панфероа а гранита... Здесь, иа Ноеодееичьем кладбища, он иа таиой, 
маним обычно мы его саба проставляем — суровым и неистовым. Ом с по-
коен. умиротаоран. легкая улыбка оааряет лицо. Он умудрен жизнью... 

Друзья, соратники, та, ному дал он путавну а литературу, о ком постоян-
но заботился и кому помогал, близкие и родиыа, просто почитатели аго 
таланта пришли сюда. 

Слоаа признательности и глубокого уважения и памяти писателя проиа-
носят открывающий торжество секретарь правления Союза писателей 
РСФСР М, Алексеев, поат С. Васильев, редактор журнала •Моемая» I. По-
поаиин. землячка Федора Ивановича заведующая датской библиотеиой 
саяа Павловна Ульяноасиой области Г. Д. Нисалеаа. 

Памятнни открыт. 
• тот же дань а Центральном Дома литераторов состоялся вечер, посвя-

щенный 70-летию выдающегося советского писателя. 

работает над книгой «Страницы авто-
книги лосаащене ф. И. Панферову. 
N1 этой г левы. 

веденный кружочком, был поме-
щен портрет автора: мужествен-
ное. красивое лнцо со спадающи-
ми на лоб кольцами волос... 

Здесь уместно сказать, что до 
этого я читал лишь школьный 
учебник — «Мир в рассказах для 
детей». В книге этой были напе-
чатаны стихи Кольцова, Никитина. 
Некрасова. Этими стихотворения-
ми и сокращенными главами про-
зы ограничивались мои познания 
в литературе. Я не предполагал, 
что существуют книги про сов-
ременную нашу деревенскую 
жизнь, про мужиков наших, кото, 
рых я знал с самого раннего дет-
ства. не предполагал,.что эти му-
жики н бабы могут стать предме-
том литературного творчества, 

В вагоне над дверью был ирн-
креплем фонарь, я нем горела бе-
лая стеариновая свеча, тускло ос-
вещая лишь проход между полок 
Я придвинулся к фонарю и 
стал читать. Я поражался, я во-
сторгался до слез той простотой и 
правдой, которая так неожиданно 
обрушилась на меня... К утру 
прочитал книгу до конца. Потря-
сенный. я стоял у окна медленно 
тащившегося поезда и повторял 
про себя с неудержимым радост-
ным чувством открытия и сча-
стья: 

— Вот он, мой добрый чело-
век . 

В мире совершались события 
исторического значения, прогро-
хотала над страной война. Встре-
чались мне иа пути интересней 

шие люди, учителя жизни. Но все 
это не заслоняло для меня заме-
чательного образа автора «Брус-
ков»... Я и сейчас, открывая этот 
роман, испытываю то же волнение, 
какое испытал в тот первый раз... 
Роман этот и натолкнул меня тог-
да на дерзкую мечту — писать са-
мому книги. 

Случилось так, что .»тт мечту 
укреплял во мне из года в год 

. удивительный, человек — Федор 
Иванович Панферов. 

Спустя двадцать лет После 
того незабываемого знакомства 
с «Брусками» и принес в «Ок-
тябрь» свою первую повесть «Яс-
ные дали». Я не рассчитывал ш» 
то. что ФеЛор Иванович прочим» 
ет так быстро, как зто случилось.,,* 
•Помогла вийМагНьйая, отзыИй*" 
вая женШнна . Олы-а Михайловна 
Румянцева, заведующая о+деуюм 
прозы: она до ойх пор работает 
в журнале и так ж* внимательно 
и с любовью относится к авторам, 
в особенности к молодым.. В ту 
пору она составляла списки авто-
ров «Октября» для участия нх во 
Втором всесоюзном совещании 
молодых писателей. Включила 
и меня... Панферов, просмотрев 
списки, заявил, что он Андреева 
не знает, и вычеркнул мою фами-
лию. Ольга Михайловна настояла: 

— Прочитайте его повесть. 
Он довольно сердито ответил: 
— Давайте. Я докажу вам, что 

ошибаетесь. — Он рассмеялся: — 
Хотите казаться доброй... 

Через час он попросил найти 
меня... Очыа Михайловна знала, 
чтб я работал тогда в «Комсо-
мольской правде», я одном здании 
с редакцией «Октября», дозвони-

лась до меня... С шестого этажа 
иа второй я буквально скатился. 
Она схватила меня за рукав и по-
тащила по коридору. 

— Вас ждет Панферов! 
Когда я вошел в кабинет, из-за 

стола стремительно поднялся хо-
рошо сложенный человек — невы-
сокий, крепкий, с гордой посад-
кой головы иа могучих плечах. 
Человек, которого я любил... 

Он как бы обнял меня своим 
взглядом... Федор Иванович улыб-
нулся н стал от этого намного 
проще н доступней. 

— Вы иапйсалн хорошую по-
весть. 

Я невольно присел- на стул и 
, ТИХ" спросил: 

. -- Федор Иванович,, а вы меня 
не разыгрываете? 

Панферов удивился 
— Как это — разыгрываете? Я 

главный редактор, я иа работе, н 
мне не до розыгрышей. В молодо-
сти когда-то случалось... Говорю 
вам правду... 

Впоследствии я хорошо изучил 
характер этого человека, его по-
вадку, что лн, стиль работы с пи-
сателями. Если ему в основе своей 
вещь нравилась, он сразу заяв-
лял автору: 

— Вы написали талантливую 
книгу. 

И, окрылив таким образом ав-
тора, приступал к раэбору произ-
ведения Начиналась кропотливая 
работа над рукописью .. 

Так было с моей первой мвигой 
и с последующими.. Он искал но-
вых писателей, а найдя, растил, 
воспитывал и радовался их успе-
хам, следил за каждым их шагом. 
Писатели буквально роились воз-

ле него, он заражал нас опти-
мизмом, верой в наше писатель-
ское назначение, веселостью, ода-
ривал каждого из нас своей ду-
шевной щедростью, лаской. Он 
был для нас литературным от-
цом... 

Федор Иванович не раз говорил: 
— Писатель обязан от книги к 

книге расти, подниматься со сту-' 
пеньки на ступеньку по крутой 
лестнице — к подлинному мастер-
ству. Но часто бывает и так: выр-
вался иа литературную дорогу 
писатель со своей первой книгой, 
точно всадник на лихом Коне с 
саблей наголо, и радуешься — 
вот родНлся л пошел вперед но-
вый талант. А через десяток лет 
смотришь — всадник как-то по-
ник, сабля его заржавела, а бое-
вой коиь превратился в клячу 
Настоящий литератор обязан быть 
чрезвычайно требователен к себе, 
к своему творчеству — пишет он 
для народа... 

Мне довелось работать в редак-
ции «Октября» с Панферовым. 
Работа в редакции была захва-
тывающе интересной. Заседания 
редколлегии становились литера-
турным университетом, где препо-
давалась наука жизни. 

В журнал приглашались, как 
правило, люди различных профес-
сий н должностей: председатели 
колхозов, министры, секретари об-
комов. ученые.'* агрономы, рабочие 
— все те люди, которые связывали 
журнал с жизнью, с достижения-
ми в разных областях науки, 
культуры, экономики. 

Не проходило недели, чтобы 
главный редактор не проводил бы 
совещаний с критиками, поэтами, 
на собирал молодежь, которая тя-
нулась к литературе. Эту моло-
дежь Панферов особенно любил, 
ценил, звал по именам... Он пере-
давал им свой жизненный и твор-
ческий опыт, много рассказывал н, 

обладая прирожденным актерским 
дарованием, часто смешил, показы-

, вая в лицах выхваченные из жиз-
ни сценки, и часто одним емким 
словом, произнесенным его, панфе-
ровской интонацией, воспроизво-
дил образ того человека, о кото-
ром говорил. 

Приходил <Йедор Иванович на 
работу одним из первых, садился 
за стол и, подперев щеку рукой с 
дымящейся папиросой меж паль-
цев, читал рукописи... Если случа-
лось, что его на месте- по какнм-

' либо причинам не было, то жизнь 
в редакции становилась несколько 
скучноватой. 

Он не раз спрашивал меня: 
— Ты когда встаешь по утрам? 

Небось, спишь, до одиннадцати? А 
вот я в шесть уже на ногах. И до 
одиннадцати уже много успеваю 
сделать. Писателю вставать надо 
рано, а то проспишь всю жизнь... 

Измученйый тяжким недугом, 
. он никогда не жаловался. И,' не-
смотря на • болезнь, не оставлял 
без внимания тех, кто был ему 
дорог... Даже в больнице Федор 
Иванович оставался на посту 
главного редактора. Он знал все, 
что происходит в журнале, давал 
задания каждому из нас... 

Усадив меня напротив, ои как-
то очень серьезно я наставительно 
сказал: 

— Тебе жить да жить. Писать, 
Запомни одно: никогда не суди о 
человеке по первому впечатлению, 
суди по произведению, которое он 
тебе доверил. Хорошее оно — пе-
чатай, слабое — отвергай, кем бы 
оно написано нн было... 

Я счастлив, что знал Федора 
Ивановича Панферова, работал с 
ним, учился у него, внал доброго 
человека, который вывел меня в 
люди. Как не хватает яам' его я 
сейчас... 

Александр АНДРЕЕВ 
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, будто у нас нот областной ли-
« н а литература - «и! литература 

3, 
— Нам дано великое 

право говорить о самых 
глубоких и тонких пробле-
мах права и нравственно-
сти, — сказал мне в бесе-

де о назначении и роли адвоката 
один из крупных наших деятелей 
судебной защиты, член Куйбы-
шевской областной коллегии Ва-
силий Афанасьевич Татаринцев. 
— Это ко многому нас обязы-
вает. 

Надо Ли доказывать, что успех 
деятельности адвоката, его роль 
в укреплении общественного пра-
восознания и общественной нрав-
ственности стоят в прямой зави-
симости не только от его эру-
диции, профессиональной опытно-
сти, не только даже от его талан-
та. но также и, может быть, 
в первую очередь, от высоты его 
нравственной личности. 

Если бескорыстие, принципи-
альность, мужественная предан-

томился в заключении. Однажды 
письмо Анатолия случайно по-
пало в руки Л. М. Яхлича. . К 
письму, где точно и ясно изла-
гались все события, послужившие 
поводом к осуждению, был при-
ложен план места преступления. 
Из этого плана в сочетании с ма-
териалами дела стало очевидно, 
что Анатолий Смерена не мог 
быть в этом месте в то время, 
когда там было совершено вме-
ненное ему в вину преступление. 

Поняв это, Яхнич уже не мог 
спокойно жить, не вступивши в 
бой за истину. Ни Анатолий, ни 
его родители не знали, что в Мо-
скве какой-то неизвестный им 
человек целый год заботит-
ся об их судьбе, добился 
истребования дела в Москву, не-
сколько дней проработал над его 
изучением, над анализом всех до-
пущенных следователем процес-
суальных нарушений, всех дока-

П Р А В О 
НА ЗАЩИТУ 

Н. ЧЕТУНОВА 

ность справедливости делают ад-
воката необходимым участником 
социалистического правосудия, 
авторитетным борцом за комму-
нистическую нравственность, то 
адвокчт, способный на компро-
миссы с совестью, — к сожале-
нию, бывают и такие, — компро-
метирует в глазах народа само 
дело судебной защиты. 

Справедливо, думается мне, 
говорит в своем интереснейшем 
«Парадоксе об адвокате» Эдмон 
Пикар: «Без способности вооду-
шевляться чужим делом, чужим 
интересом, чужим несчастьем ад-
вокат уже не рыцарь слова... Без 
этих качеств он — только де-
лец». 

Представьте себе состояние 
подсудимого, ждущего приговора. 
Вы поймете, какое огромное зна-
чение для всей личности подсуди-
мого имеет в эти минуты пове-
дение адвоката. 

Так вот представьте, что адво-
кат — единственный человек, 
сосредоточивший в себе для свое-
го подзащитного все великодушие 
и все добро, — пользуясь пере-
рывом (ведь судьи ушли сове-
щаться), весело перешучиваясь с 
товарищами, с аппетитом уплета-
ет жирный бутерброд или рас-
сказывает анекдоты! 

Адвокат должен переживать 
чужое горе, как свое, как пере-
живает успех или неудачу сотой, 
тысячной своей операции настоя-
щий хирург. Иначе он, адвокат, 
по справедливому замечанию то-
го же Пикара, превращает свою 
профессию из служения благород-
нейшему человеческому делу в 
гнуснейшее ремесло. 

Думаю, что не случайно, а 
глубоко закономерно крупнейшие 
наши адвокаты известны людям 
не только своим профессиональ-
ным искусством, но и настойчи-
востью бескорыстного стремле-
ния к истине, искренностью и 
страстностью служения делу 
справедливости. 

Лишь об одной, только что 
одержанной победе правды хочу 
все же сказать здесь, пользуясь 
тем. что победа эта завоевана ад-
вокатом, говоря словами поэта, 
«не по службе, а по душе», 
в порядке общественной деятель-
ности. 

Московский адвокат Л. М Ях-
нич не видел на этот раз своего 
подзащитного и не заключал с 
ним никаких деловых соглаше-
ний. Сын украинского колхозни-
ка Анатолий Смерена, неправед-
но. из-за крайней неряшливости 
следствия осужденный в 1958 го-
ду за чужую вину, восемь лет 

Окончание. Начало и продолже-
ние см. «Литературную гааету». 
ММ 110 и 111. 

зательств невиновности Смереки. 
Рассмотрев подробную надзор-
ную жалобу Яхиича. Прокурату-
ра СССР со своей стороны изу-
чила все материалы дела и опро-
тестовала приговор, предложив 
Украинскому Верховному суду 
прекратить дело за недоказан-
ностью обвинения. 

По непростительной нашей не-
брежности, мы почему-то не ин-
тересуемся бесконечно трудными 
и бесконечно нужными победами 
наших адвокатов — победами 
права и справедливости. Им не 
ведут счет не только суды, но и 
сами адвокатские коллегии. 

Не учитывая, не анализируя, 
не предавая широкой гласности 
эти одержанные адвокатами по-
беды в борьбе за справедливость, 
нельзя поставить на должное ме-
сто общественное значение судеб-
ной защиты, ее большую конст-
руктивную роль в укреплении 
правосознания, в профилактике 
преступности. 

Казалось бы, именно этой це-
ли — повышению общественной 
роли судебной защиты — долж-
ны служить новые положения об 
адвокатуре, принимаемые сейчас 
в некоторых наших республиках. 

Однако читая эти положения, 
особенно ясно видишь- их несо-
вершенство теперь, после ХХ1И 
партийного съезда — съезда, 
решительно призвавшего совет-
ских граждан к творческой 
инициативе, к самодеятельности, 
к практическому участию в упра-
влении народным хочяйством. 
съезда, сделавшего материальную 
заинтересованность каждого тру-
дящегося важнейшим, наряду с 
моральными стимулами, факто-
ром хозяйственного, а тем самым 
и всего общественного развития. 

Начнем с последнего — с ма-
териальной заинтересованности. 

Ни образование, ни опыт, ни 
стаж работы адвоката, ни ее ка-
чество в этих положениях никак 
не принимаются во внимание при 
оплате его труда. Если у талант-
ливого, уважаемого в обществе 
адвоката, к которому, естествен-
но. обращаются больше, чем к 
другим, заработок оказался боль-
ше 140 —150 рублей, то из этого 
«излишка» ему самому выдадут 
лишь половину. Остальное пой-
дет на доплату тем его коллегам, 
которые, работая — но забудем 
это! —- на тех же точно услови-
ях и ставках, что и он. зарабо-
тали меньше положенного макси-
мума. Таким образом, в наказа-
ние, видимо, за лучшее качество 
и за большее количество труда 
уважаемый и известный адвокат 
подвергается своего рода штра-
фу — вычету. А В награду за 
худшее качество работы или про-

сто за леность плохой адвокат, к 
которому не идут люди за защи-
той, получает незаработанные им, 
чужие деньги, удержанные у его | 
более трудолюбивого, талант-
ливого, знающего товарища. Мо-1 
жст ли это способствовать повы-
шению качества судебной за-
щиты? 

Но дело не только в системе 
оплаты труда. 

Демократическая организация I 
суда, его гласность, публичность I 
требуют и демократической орга-
низации адвокатуры. 

Принятые в некоторых рес-
публиках новые положения, от-
нимая у адвокатуры такую 
элементарную основу демокра-
тии, как закрытое голосование 
при выборах президиумов кол-
легий, давая исполкомам право 
отмены любых решений прези-
диума адвокатской коллегии и 
любых требований в отношении 
приема новых или исключения 
из коллегии старых ее членов, 
превращая адвоката в чиновни-
ка,— по существу, мешают адво-
катуре быть самостоятельной 
стороной в уголовном процессе. 

Хочется верить, что этн наду-
манные пункты положений, иду-
щие вразрез с четко и твердо оп-
ределенным ХХШ съездом пар-
тин демократическим направле-
нием нашего развития, не найдут 
применения в жизни и отпадут, 
как отпали многие субъективист-
ские решения. 

Хочется ждать не сужения, 
а всемерного расширения ини-
циативы. демократических прав 
и демократической ответствен-
ности адвокатуры, расширения 
гласности ее успехов и неудач, 
обсуждения их в печати, на ра-
дио. на телевидении. 

Наше время, когда каждый 
коллектив трудящихся, то есть 
практически каждый гражданин, 
призван в той или иной мере — 
на собраниях, товарищеских су-
дах — участвовать в отправле-
нии правосудия, ставит перед 
адвокатом еще более ответствен-
ные задачи. 

Можем ли мы в этих условиях 
удовлетвориться существующим 
у нас уровнем судебной защиты, 
местом и весом ее в судебном 
процессе, степенью ее авторитета 
в нашем обществе? 

Думается, что наряду с рас-
ширением и углублением прав, 
а тем самым и обязанностей за-
щиты в судебном прэцегсе, о чем 
шла речь выше, необходимо рас-
ширение прав и ответственно-
сти советского адвоката и в об-
ществе. Ведь только тогда адво-
кат может по-настоящему вести 
дело защиты, когда ои видит ее 
общественный смысл, значение 
защиты прав личности для инте-
ресов. для развития нашего об-
щества. 

Нередка пммсодитец слышать утверждение, « 
тературы кан таковой, а есть, моя, только одг 
общесоюзная. А тан аи? Не самообман лн »ТО? 

Я аккуратна слежу н «инжиымм новинками. " 1 " " - ' М м " в н а т ь н*ж 
с местными и зданиями: свой край, мои п и е р ^ и - н а к - н н к а н е и а т ь и у ж 
ио я увнавате интересно. Но. честно говор», пед*вИ«у я 

« Г а к к у р а ^ З ^ у ' й ^ ж к ы ^ ^ и н к ^ ^ я ^ о к Д ^ ^ ^ О а и и ^ . 

""воэьму для примере инигу М. Сафонова «Точна на нар№. Иадана она 
•ще • 1964 году, но соамдиаи стопа дажит нетронутой, р Д " » г * Ц " * 
купают петому, что асе в ней от первой до "°*явднвй етеаннцы ему ^ 
суко и длинно (хотя в нее н включены короткие расснааы). А главное, 
большинстве рассказов нет характеров, нет даже настроения. 

За ату книгу автора стоило бы крепко поиритииоеать и тем 
мочь ем», но обдастиая пресса книжку почему-то похвалила... В прошлом 
Году М Сафонов надал вторую книгу, и тоже слабую. Яаыи а йен пестрит 
нелепыми, надуманными мвтафЪрами и сравнениями, вроде таник. «На-
дулся. как паровоз пород зояОным семафором», «(Голице И

дя

Сдя 
рвалось»... «Земля к себе крепче бабы тянет., — „ ж м в а а т сто" 
Федя. Автора подобные наречения глубоно трогают, он поддерживает ст 
ляра .философскими, рассуждениями: .Он прав. Когда иопаеии. ***""*!: 
думается легко. Ритмичная работа. Мускульная анергия оплодотворяет 

*°ПочемуДрож>даДсгвЛи°,потаом долгие месяцы, а то и годы захламляет 
книжные полки плохая, никому ненужная ."У,"™' " внимательных? 
Нниг Х О Р О Ш И Х , умных, талантливых, спорны*, толковых, аанимательныхг 

Не аиаю. нак в других областях, ио многим книгам, изданным Кемеров-
ским издательством, не хватает самого главного — самобытности содер-
и!а!шяГ%ни находятся где-то на далеиих задворках общесоюзной литера-

туры... с. ШУМСКИИ 

КЕМЕРОВО 

Ч
ИТАТЕЛЬ С. Шумений, С 
письмом которого меня 
познакомила редакция 
«Литературной газеты», 
наряду с конкретными 

оценками, затрагивает и некото-
рые принципиальные вопросы, 
имеющие более общее значение. 
' Мне довелось принимать учас-

тие в ряде творческих семина-
ров, проводившихся не так давно 
Союзом писателей РСФСР и 
ЦК ВЛКСМ. Был я и на кеме-
ровском совещании, где, кстати, 
шел разговор и о сочинениях 
М. Сафонова, которого критику-
ет читатель. Но вначале хотелось 
бы сказать о другом. 

Ныне уж никто, разумеется, не 
делит нашу литературу на цент-
ральную и областную. Полагаю, 
что и автор письма в «Литера-

Е Д И Н А Я , 
Григорий БРОВМАН 

турную газету», полемически вы-
сказываясь по этому вопросу, 
знает многих выдающихся совет-
ских писателей, которые делали 
первые творческие шаги «на ме-
стах», да и сейчас продолжают 
жить среди своих земляков. Вели 
говорить только о последних го-
дах, имея в виду Российскую Фе-
дерацию, нельзя будет не упомя-
нуть об успехах таких завоевав-
ших признание прозаиков, как Ш I I .V I I М О 11СИ1 Щ Д П И А И Ч Т Е , 

Виктор Астафьев, Виль Липа-
тов, Илья Лавров. Сергей Ники-
тин, Петр Проскурин, Юрий Гон-
чаров... Это имена, сразу при-
шедшие на память. А Василий 
Белов или Геннадий Машкин —-
имена, которые прозвучали со-
всем недавно? А многие другие 
талантливее писатели, вошед-
шие и входящие в литературу? 

"НавенФечч 

• I I В С Е С О Ю З Н О М У 
I V СЪЕЗДУ 
1 1 П И С А Т Е Л Е М 

С е г о д н я м ы 
== 

| ведем разговор 

| о т в о р ч е с к ой 

| взыскательности, 
1 о высоких критериях о ц е ш литературных 
| и о гражданском лице г ероев сегодняшней армянской 
1 прозы. 

Так что, несомненно, дело со-
всем не ц том. где проживает я 
даж.? где издается автор, хотя, 
конечно, это последнее для него 
не безразлично. Пернфернйность, 
провинциальность — понятие от-
нюдь не территориально-геогра-
фическое. Мы хорошо знаем кни-
ги, вышедшие в иных московских 
издательствах и далено не укра-
шающие нашу литературу. 

А вот у меня в руках выпу-
щенная Пермским издательством 
лирическая повесть Г. Солоднн-
кова* «Лебединый клик», состоя-
щая из небольших поэтичных рас-
сказов. написанных с жадны»! 
стремлением открыть читателю 
нечто новое в окружающем нас 
сложном мире. Многое удается 
писателю. На кемеровском семи-
наре мы шшержалн его, хотя 
отметили и некоторые срывы. 
(Между прочим, Леонид Соболев 
справедливо обратил внимание 
участников семинара и на куль-
туру самого издания этой книж-
ки, на отличную графику худож-
ника А. Мотовилова.) С удоволь-
ствием обнаружил я рассказы 
Г. Солодннкова в только что 
вышедшем в «Молодой гвардии» 
коллективном сборнике «Моло-
дые мы». Гидрограф, изыскатель, 
речник Геннадий Солодников 
многое знает и умеет делать, а 
теперь он небезуспешно ищет 
свой путь в литературе, полными 
пригоршнями черпая материал из 
живой жизни, пытаясь открыть 
свежие ее пласты, взять их глу-

боко, серьезно и рассказать об 
Втом языком искусства. 

К какой же литературе отнес-
ти произведения этого молодого 
писателя? К «областной» или все-
союзной? 

Бесспорно, водораздел прохо-
дит совершенно в иной плоскости! 
Глубина или поверхностность. 
Исследование или регистратор-
ство. Оригинальность пли подра-
жательность. Это и есть строгая 
граница между подлинным ис-
кусством и ремесленнической 
беллетристикой, граница, в рав-
ной мере обязательная для любо-
го журнала и издательства, в ка-
ком бы городе они ни находились. 

Я ДУМАЮ, на съезде писате-
лей будет обращено вни-

мание на ценный, с моей точки 
зрения, опыт нашего Российского 
союза, который уже на протяже-
нии ряда лет целеустремленно и 
настойчиво занимается идейно-
творческим воспитанием молодых 
литераторов, неутомимо отыски-
вая новые формы этой работы. 
Систематические обсуждения про-
изведений на местах в обстанов-
ке, наиболее близкой авторам, е 
участием в этих обсуждениях вид-
ных мастеров слова имеют 
принципиальное значение для по-
вышения художественного ма-
стерства молодых писателей. 

Никто, разумеется, не отрица-
ет повседневной работы в этом 
направлении, которую ведет ли-
тературная критика: ее усилия 
ценны для совершенствования 
нашего искусства, как ценны и 

ЗНАКОМЬТЕСЬ-НОВОЕ ИМЯ: 
Р о м а н Л У Б К И В С К И Й 

Знакомьтесь — новое имя а литературе... Эта рубрика асе чаща 
будет появляться на странице» нашей газеты накануне IV Всесоюзно-
го съезда писателей. 2 

Старшие товарищи «по цеху» предстааят молодых, начинающих 
поэтов, прозаиков, критиков всесоюзному читателю. 

На моих глазах пы 
росло несколько по-
колений талантливых 
поэтов и Прозаиков. 
Всегда с радостью 
открываешь для себя 
новые имена. 

Молодого украин-
ского поэта Романа 
Лубкнвского никто не 
«открывал». приход 
его в поэзию не был 
стремительным. эф-
фектным: он- был 
обыкновенным. Но 
именно таков чаще 
всего путь лгодеП 
одаренных. Долгое 
время во Львове 
после того, как в 
полный голос заявили 
о себе Ростислав Бра-
тун ь. Дмитро Павлы*-

ко. Владимир Л учу к, 
не было поэтического 
явления такого уров-
ня. Образно говоря. 
Лубкивскнй прочно 
вошел сегодня в 
львовскую поэтиче-
скую обойму. 

Первая его книга 
«Очарованные олени», 
вышедшая в прошлом 
году, получила на Ук-
раине высокую опен-
ку. Отрадно наблю-
дать творческие ис-
кания Лубкнвского. 
его тяготение к мак-
симальной идейно-
смысловой нагрузке 
каждого стихотворе-
ния. стремление об-
лечь каждую мысль 

тонкую, изыскан* 
ную форму. 

Несколько «биогра-
фических данных»: 
родился Ромац Луб-
кивскнй в 1041 гоЯУ 
на Тернопольщипе, 
окончил филологиче-
ский факультет 
Львовского универси-
тета. служил в Совет-
ской Армии, сейчас 
работает в редакции 
журнала «Жовтень». 

Представляя его 
стихи всесоюзному 
читателю, верю, что 
они найдут путь к 
сердцу и порадуют, 
как только может ра-
довать талантливое 
слово истинного пон-
та. Ирина ВИЛЬДЕ 

Видение 
Ставьте, вадумайтеек... 
Тут, перед иеми, 
иыгплись травы в буйстве 

•есеяяем-
Тенп по ним неслись табунами, 
и т.збуиы мелькали, как тени. 

Реки, как радуг*, пламенели, 
солнце лучами пронзало чащу... 
Ваявши с собою лук п стрелы, 
ив обиталища вышел пращур. 

Брызнули росы брильянтом 
частым, 

ветка жрустпула под стопою,-
По траве, по цветам, по лвстьаи 
•лени бежали к водопою. 

Увидя в шелковых синих волнах 
глав и ветвистых рогов 

отраженье, 
охотник, вдохновенья неполнеи, 
замер, должно быть, 

от восхищенья. 
А лома, встречен взволнован 

такою. 
про сон н про ужнн вовее 

аабыл он: 
пещеры соседские беспокоя, 
по камню стучал кремневым 

аубилом. 

Когда же у входа столпилась 
община, 

подоаревая врага вторженье, 
счастливый хозяин любезно 

н чинно 
всех пригласил в свое владенье. 
...Купались травы а розовых 

тевях. 

Еще не скошенными лугами 
олени бежали по черным стенам, 
висело солнце над их рогами. 

* * * 

Людям, солнцу, бурям 
п цветам — 

тем друзьям, которых с детства 
аиаю, — 

что в душе имею, все отдам, 
капельки себе не оставляя. 

Не онн ли с самых ранних дне», 
чуть лишь по вемле ходит» « 

начал, 
•а дорогу пожелала мне 
счастья, долгих лет, во всем 

удачи? 

С нимн в лад всю жить вдтп 
готов... 

Щедрость сердца ваял • 
у светила, 

нежность мне досталась 
от цветом 

н от бурь — порывистости сила. 

Но дары людей всего цепне!. 
• них богатство бе» конца, 

бе» кран! 
правде — всю бы жяяпь пройти 

мне е не*! — 
п любовь — гореть бы. 

не сгорая! 

Людям, солнцу, бурям п цветам, 
е малых лет в пнх душой болея, 
я добро сторицею отдам, 
ничего для них не пожалею! 

Перепел с украинского 
А. КОРЧАГИН 

над чем работает... Х о н д ЕРГЛЛИЕВ: 

ЧЕРЕЗ месяц мне стуинет пять-
десят лет, тридцать из иото-
рых я тружусь в литературе. 

Поэтому сегодня и невольно огляды-
ваюсь назад, думаю о том. что и 
нан сделано мной. 

Этим летом я много ездил, высту-
пал с творчесними отчетами перед 
рабочими Усть-Каменогорского свии-
цоао-циииового комбината и нефтя-
никами Гурьева, перед хлебороба-
ми Тарбагатая, Семиречья. Семипа-
латинской области. Оо время встреч 
разговор часто заходил о насущных 
задачах литературы, о предстоя-
щем Всесоюзном съезде писателей. 

Меня спрашивали, над чем работа-
ют наши прозаики, поаты, драма-
турги. иаи отражают они а своих 
произведениях сегодняшнюю жизнь 
народа. В этой поездке я особенно 
остро почувствовал неподдельный 
интерве читателей и состоянию дел 
в литературе, их желание получать 
от нас глубоиие, серьезные» настоя-
щие иииги. 

Знакомство с современной жизнью 
колхозников и рабочих рождало но-
вые стихи, новые замыслы. Хочет-
ся написать позму о казахском ра-
бочем классе. Возможно, это будет 
не поэма, а цикл стихов, но дело ив 
я форме. Я не впервые берусь за 
создание образа рабочего •— хозяи-
на наших заводов и фабрии, хозяи-
на нашей жизни. На днях увидит 

свет мой однотомник «Годы, годы». 
Поэма, включенная в инигу и дав-
шая ей название, тоже посвящена 
современнику-рабочему, нашей эпо-
хе. Над поэмой я работал давно, пе-
чатал ее отдельными главами, те-
перь она выходит в однотомниие. 
Думаю, что новые циклы стихов или 
поэма о рабочем илассе станут ло» 
гичесним продолжением той же те-
мы о современнике. 

И, наконец* год этот знаменате-
лен для меня еще тем, что я закон-
чил и сдал в печать сборник рас-
сиазов. очерков. Я продолжаю так-
же трудиться над переводом на на-
захский язык трагедии Шекспира 
«Король Ричард III*. 

АЛМА-АТА 

ЧЕЛОВЕК И РАБОТА 
(Окончание, Начало иа 1-й стр.) 

ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО завод 
сокращает штаты на сто 

человек. Во-первых, надо точно 
знать, каким предприятиям нуж-
ны рабочие именно такой профес-
сии и квалификации, а если про-
фессия вообще устарела, то как 
быстрее я какой специальности 
переобучить людей. Дать им в 
руки НОВУЮ профессию надо до 
приказа об увольнении, а для это-
го необходимы известные г ре дет 
ва и время. Но кто будет все это 
делать? Директор, сокращающий 
работников? Кто доведет уволен 
ного до нового отдела кадров? 

При значительном сокращении 
штатов трудоустройство работни-
ков станет для предприятия 
слишком сложным н громоздким 
делом, а значит, снова невыгод-
ным. Экономические рычаги ре-
формы не позволят отвлекать на 
атэ силы и средства самого пред-
приятия. Как же быть? В инте-
ресах дела целесообразно, чтобы 
вопросами перераспределения ра-

бочей силы занималась специаль-
ная организация, скажем, союзно-
республиканское министерство с 
соответствующими органами на 
местах. Эта организация должна 
использовать, на наш взгляд, са-
мую совершенную технику ин-
формации и связи между района-
ми страны, между отраслями 
промышленности, строительства 
п сферой обслуживания. 

И тогда можно было бы поста-
вить дело так, чтобы в «один 
руки» одновременно приходи-
ла информация с завода, которо-
му нужно сократить рабочих, и с 
предприятия, где требуется по-
полнить штаты. Это необходи-
мо, чтобы своевременно нала-
дить подготовку новых или пере-
квалификацию старых кадров. 
Здесь-то и возникает проблема 
«сделать из токаря пекаря». 
Учить новым профессиям долж-
но ие предприятие, сокращающее 
штаты (в лучшем случае оно в 
силах из токаря сделать слесаря). 
л, так сказать, «посторонняя» ор-
ганизация, межотраслевая. 

ЯЗЫК мой — враг мой... Стара*, 
проверенная жизнью послоен 
ца. Обидно. если подводит тебя 

яаыи — твой, собственный — 
Но. окалывается, быпают ситуа-

ция обиднее. Скажем. писатель 
убежден, что н совершенстве вла-
деет не только родным, русским, но 
и украинским яаыном. И вот иян 
«вставляет он говорить героя своей 
кяигн: «Чужие чеботы ивгледили, 
яи нагадили, ив песке Я глянуй — 
и у меня холодок промеж лопаток, 
ей-бо! Чужаки и* нашей .темле. шоб 
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им лыхо Нули! Бятько мне расскя 
аыаал. чего они вытворяют. одно 
слово — ЧУЯВИИ. II этн наяытво 
ряют, колы н* не сцапать». 

Ну как объяснить О. Смирнову, 
что никакой это на украинский 
язык, н что вообще, мягко выра-
жаясь. вто не нзык литературного 
Произведения? Ведь О.Смирнов оби 
дится.. Тем бол*е что произведе-
ние то — повссть «Впрхяны» — уже 
плавно а библиотечке журнала «По 
граничнйн» («VI I, 1б«в! И. кроме 
автора, в зтом процессе популярная 
пни пеевдоукраннской «новы» уча-
ствовали и редакторы книги М. Смир-
нов и В. Голанд. 

Все просто в повести «Варханы». 
Герои-пограничники преследуют в 
песка* нарушителей границы. Один 
из ни* — героев — беспрестанно 
повторяет «Мабудь», «хай ему 
грець». «шов ей очн поаылааы 
ло». — и читателю сразу ясно, что 
персонаж «тот родился на Украи-
не Другой говорит: «не раекугия, 
ЧТА рубаешь?», «гаи были вчерась, 
И завтра будут, не Кручинься об 
шах*. — и читатель ломает голо 
ну из Рязани, что ли? Или на Во 
ргжежа? Третий выражается так 
«мяу-мяу. девочки», «потрясная 
пластинка», «ударим по шашлы-
ку», — и объяснения иа нужны, пе-

ред нами — «столичный хлопец, 
пообтерся в Москве-то...» 

Просто н мцло, не правда ли? 
А главное, без хлопот: ни тебн 
средств художественной ныразн. 
тгльнести. ин встетнчеекого содер-
жания образов — ставь герою аи 
цент, «хай ему грець» н националь-
ный колорит 'характера передай, 

Благородной теме посвящена по 
весть «Нярялны» — опасной и труд, 
ной службе наших Пограничников 
Но кан легко можно скомпрометиро-
вать любую высокую тему, если 
языч автора — его вр»г. 

И. СЕРГЕЕВА 

Было бы при этом справедли-
во, если бы расходы на пе-
реквалификацию рабочих и свя-
занный с этим переезд, ска-
жем, из города в город приняло 
бы па себя общество, государст-
во. Значит, необходимо разрабо-
тать не только экономические, ио 
и правовые основы перераспре-
деления рабочей силы. По-види-
мому. нужен специальный закон 
о порядке организованного пере-
распределения, обучения и тру-
доустройства. 

НЕ ТОЛЬКО технический 
прогресс и экономическая 

реформа заставляют нас всерьез 
заняться проблемой занятости. 
Есть и другие причины, вытекаю-
щие из географических, экономи-
ческих и демографических факто-
ров, а также некоторых ошибок 
недавних лет. 

В последние годы при распре-
делении трудовых ресурсов по-
рой принимались волюнтарист-
ские решения. Например, объяв-
лялся общественный призыв ра-
ботников из крупных промыш-
ленных центров на новостройки, 
но необходимые материальные 
предпосылки для закрепления 
людей на новом месте не Созда-
вались. Естественно, что такой 
приток рабочей силы не мог быть 
устойчивым. 

К востоку от Урала располй-
жена основная часть наших при-
родных богатств. Между тем в 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
то есть более чем иа половине 
территории СССР, живет сейчас 
лишь немногим более 10 процен-
тов населения страны. Здесь ост-
ро ощущается недостаток рабо-
чих рук. Проблемой новой пяти-
летки становится, стало быть, н 
территориальное перераспределе-
ние трудовых ресурсов из райо-
нов избыточных • дефицитные. 

С народнохозяйственной точки 
зрения наиболее целесообразным 
было бы переселение на восток 
людей с Украины. Северного 
Кавказа, из Средней Азии и 
других районов. Однако в послед-
ние годы число уезжающих из 
Сибири, Крайнего Севера, Даль-
него Востока превышало чис-
ло прибывающих сюда в органи-
зованном и неорганизованном по-
рядке. причем большая часть 
«беглецов» держит путь как раз 
на Украину, Северный Кавказ и 
в Среднюю Азию, 

В городах Северного Кавказа 
мы распространили 400 анкет. 
Они были розданы тем, кто вер-
нулся из Сибири и с Дальнего Во-
стока. Исследования показали, 
что людей не устраивали зарпла-
та, условия труда, жилья и быта, 
плохая организация культурного 
обслуживания. На климат ссыла-
лись тоже, ио в гораздо меньшей 
степени. 

Сейчас различие в условиях 
жизни для некоторой части ра-
ботников компенсируется повы-
шенной зарплатой. Опыт показы-
вает, что этого еще мало. Дирек-
тивами по пятилетнему плану на-
мечены для восточных и север-
ных районов более высокие, чем 
в среднем по стране, темпы жи-
лищно-коммунального и культур-
но-бытового строительства. Одна-
ко реализация наших планов в 
этом направлении оставляет же-
лать лучшего. 

Проблема рационального ис-
пользования трудовых ресурсов 
очень трудно решается в малых 
городах. Новые заводы и фабри-
ки строятся преимущественно в 
крупных центрах, в результате в 
ряде малых и средних городов 
людям некоторых профессий 
трудно найти место приложения 
свои* сил. 

В последние годы были необо-
снованно свернуты многие про-
мыслы в основном и»-за ошибок 
в системе налогово-финансовото 
обложения, а между тем про-

У 

мыслы, продукция которых 
пользуется спросом. — один из 
резервов для решения задачи 
трудоустройства населения. 

Полная занятость — законо-
мерность социалистического спо-
соба производства. Но это ие оз-
начает. что все трудоспособное 
население должно работать в об-
щественном хозяйстве. Семья и 
воспцтание детей — важный и 
благородный труд, и кто-то. на-
верное. в будущем станет зани-
маться только этим. Но с другой 
стороны, по мере развития сфе-
ры обслуживания и роста сель-
скохозяйственного производства 
число людей, занятых домаш-
ним н подсобным . хозяйством, 
будет уменьшаться. 

Тут тоже есть о чем подумать. 
Вероятно, по примеру Чехослова-
кии, стоило бы широко ввести 
для желающих (я основном речь 
идет о женщинах) сокращенный 
рабочий день или неполную ра-
бочую неделю с соответствующей 
оплатой труда. Нельзя забывать, 
что, помимо работы на производ-
стве, женщина, как правило, ве-
дет еще и домашнее хозяйство, 
воспитывает детей. И мнйгие из 
них желали бы перейти иа сокра-
щенный рабочий день. Если ме-
сти такой порядок, то в общест-
венное производство (особенно в 
сферу обслуживания) придут до-
мохозяйки, которые хотят рабо-
тать. но ие могут оставить дом 
на целый день. Обследования, 
проведенные в некоторых райо-
нах, городах, говорят о том, что 
за счет этого примерно четвер-
тую часть домашних хозяек 
вполне можно привлечь на рабо-
ту. 

кЛ Ы коснулись лишь неното-
, Т 1

 рых сторон актуальной про-
блемы — человек и его работа. 
Успешно решить ату проблему 
можно только в наших условиях, 
условиях планового социалисти-
ческого общества, однако свои * 
трудности есть и у пас. Они тре-
буют глубокого анализа, смелых 
I активных действий. 

\ 



ВСЕСОЮЗНАЯ... 

А 

постоянные выступления писате-
лей с оценкой работы своих то-
варищей по перу; отзывы и мне-
ния читателей.., Но как важна та 
атмосфера предметности, кон-
кретности, которая создается па 
семинарах, проходящих непосред-
ственно на местах! Ведь очень 
здорово, что не в Москве, а 
именно по соседству с Кузнецким 
металлургическим комбинатом 
или шахтой коммунистического 
труда «Полысаевская-2» идет 
разговор о книгах, посвященных 
работающим здесь замечатель-
ным людям. 

В атом я смог убедиться, когда 
мы в Кемерове разбирали роман 
Геннадня Емельянова «Берег 
правый», недавно опубликован-
ный в «Сибирских огнях». Автор 
работал в многотиражке «Метал-
лургстрой» на строительстве но-
вого Западносибирского метал-
лургического завода. В местном 
издательстве выпустил несколько 
сборников очерков и рассказов и 
теперь становится романистом. 

Роман его понравился и актив-
ным отношением к проблемам 
строительства, и живо воссоздан-
ными образами молодых рабо-
чих, достойных преемников своих 
отцов, возводивших первый такой 
гигант в Сибири в 30-е годы, и 
стремлением к своеобразию сти-
ля и композиции. Выло высказа-
но автору немало и критических 
замечаний. В обсуждении участ-
вовали и местные товарищи, хо-
рошо знающие то. о чем написал 

Г. Емельянов, его коллеги-жур-
налисты, рабочие. 

Но полное ощущение правды 
атого произведения руководители 
семинара смогли получить, побы-
вав на самом строительстве, по-
знакомившись с его людьми и, 
кстати, убедившись в основатель-
ности критического пафоса рома-
на по отношению к некоторым 
явлениям и характерам. Мест-
ные товарищи помогли приехав-
шим писателям лучше разобрать-
ся в специфических условиях та-
мошней жизни и быта. 

Далеко ие все дискуссии на ке-
меровском или читинском семи-
нарах заканчивались благоприят-
но для авторов. Приходилось гово-
рить и горькие слова, и даже су-
рово отзываться о тех, кто стре-
мится продвинуть в печать незре-
лые, лишенные подлинного та-
ланта и знания жизни произведе-
ния, и о тех, кто выпускает их в 
свет. Однако и критическая оцен-
ка работы авторов и издательств 
на место всегда более объективна 
и углубленна, ибо опирается не 
только на отвлеченные эстетиче-
ские суждения, но к на квалифи-
цированное общественное мнение 
о книгах, учитывает многие ре-
альные обстоятельства, не всегда 
видные и понятные издалека. 

В Кемерове и открытию совеща-
ния был издан специальный выпуск 
«Литературная педеля Кузбассе», в 
котором на 24 страницах опублико-
вано несколько очерков, рассказов, 
отрывков из повестей, много сти-
хотворений. На мой взгляд, тут бы-
ли напечатаны некоторые интерес-
ные произведения. Но было и иное. 

Например, рассказ М. Сафонова 
«Каблучки». 

Рассказ этот — результат поверх-
ностного, облегченного восприятия 
жизни, плоского ее изображения. 
Автор описывает весьма серьезный 
и ответственный труд молодых лю 
дей. они кладут бетон • фундамент 
электростанции. Делается »то шутя 
и играя. Молодые люди хохочут, 
забавляются, выкидывают цирко-
вые номера: «Он все прыгал у нее 
перед глазами, под внд клоуна» (71). 
Он. видите ли. «привык на себя вни-
мание обращать, мол. рыжих боль-
ше девки любят». Главная же забо-
та одного из героев состоит в том. 
чтоб сохранить в застывающем бе-
тоне следы от каблучков понравив-
шейся ему девушки. Отсюда и на-
звание рассказа, в этом его «соль». 

Читать это не только неинтерес-
но, но II досадно. Пишет автор о ра-
бочих ребятах, об их больших де-
лах, а выглядит все описанное жал-
ким и мелким, И мысли какие то 
убогие, и чувства крохотные. Юмор 
вымученный, сюжет пустяковый. 

Обсуждение сочинений М. Са-
фонова на кемеровском совеща-
нии с мнением читателя С. Шуй-
ского в общем не разошлось. 
Виктор Астафьев, руководивший 
занятиями, дал рассказам М. Са-
фонова отрицательную оценку. 
Об этом говорилось и при подве-
дении творческих итогов семина-
ра. Газета «Кузбасс» в передо-
вой статье писала: «Суровые кри-
тические замечания в адрес та-
ких кузбасских литераторов, как 
Ю. Шпаков. М. Сафонов и дру-
гие. выпускающих серые, мало-
интересные книги, плохо заботя-
щихся о своем творческом росте, 
обязывают ко многому работ-
ников областного издательства». 

Так что если, как пишет 
С. Шуйский, раньше «областная 

пресса книжку почему-то похва-
лила», то в результате недавнего 
обсуждения в Кемерове газета, 
как видам, свою оценку измени-
ла. Она прислушалась к голосу 
творческого совещания. Думаю, 
что и критика, обращенная к из-
дательству, не может не оказать 
положительное влияние. И не 
только на Кемеровское издатель-
ство. Недаром Комитет по печати 
РСФСР принимает столь актив-
ное участие в творческих семина-
рах Союза писателей. 

Неверно было бы думать, что 
поверхностность, облегчениость 
подхода, описательность отмеча-
лись лишь у одного-двух участни-
ков семинаров. И в Чите, и в Ке-
мерове, и на других аналогичных 
творческих совещаниях говори-
лось о литераторах, которые не 
проявляют мужества в постанов-
ке проблем, глубокого обществен-
ного значения, не ищут своего 
пути в искусстве, а ограничи-
ваются повторением пройденного 
в разных вариантах. С. Антонов 
удачно сравнил такое «творчест-
во» с ездой в замерзшей колее: 
как попал в нее водитель, так и 
поехал, ие пытаясь выбраться. 

Подобные сочинения и оказы-
ваются, как говорит в своем пись-
ме читатель С. Шумскнй, «на да-
леких задворках общесоюзной ли-
тературы». А вернее было бы ска-
зать, что они находятся вообще 
вне ее. 

Разумеется, в каждом обсуж-
дении может проявиться и извест-
ная доля субъективности, при-
страстности. Помнится, по этому 
поводу у нас в самолете на пути 
в Читу разгорелась даже целая 
дискуссия: правомерны ли пи-
сательские советы друг другу? 
Но этот весьма старый спор прак-
тически разрешается, на мой 

взгляд, талантом, знаниями, опы-
том. Когда, скажем, твои стихи 
разбирают Ярослав Смеляков, Ва-
силий Федоров. Борис Ручьев, 
Сергей Наровчатов, Марк Со-
боль, Дмитрий Ковалев, можешь 
считать, что тебе повезло. Я ви-
дел, с каким вниманием молодые 
поэты из шахтерских городов Ле-
нинска-Кузнецкого или Анжеро-
Судженска внимали в Кемерове 
словам своих старших собратьев. 
Это была поистине школа поэзии. 

Конечно, обсуждение творче-
ских проблем с успехом прово-
дят и местные писатели. Но и они 
также нуждаются в систематиче-
ском обмене опытом, в постоян-
ном живом и деловом (а не офи-
циально-торжественном) творче-
ском общении с другими литера-
торами. И хорошо, что вместе с 
москвичами и ленинградцами в 
Кемерово, например, приезжали 
Виктор Астафьев из Перми и 
Николай Воронов из Калуги, 
как и многие другие. В этой 
творческой ассамблее опытных 
н молодых, приезжих и мест-
ных литераторов, в стремлении 
помочь рождению новых талан-
тов можно было увидеть черты 
всесоюзной, подлинной художест-
венной среды, не знающей деле-
ния по признакам места житель-
ства или места издания. 

Вот что хотелось мне сказать 
по поводу напечатанного выше 
письма читателя. 

Съезд писателей, который со-
берется в декабре, подведет ито-
ги развития всей нашей большой 
литературы. И. несомненно, на 
съезде будут говорить о том. как 
лучше преградить дорогу плохим, 
серым книгам, компрометирую-
щим высокий — всесоюзный — 
критерий. 

У 

МНЕ был поручен доклад о 
проблемах современной ар-
мянской прозы на очеред-
ном съезде писателей Ар-
мении. Готовясь к нему, я 

проглотил уйму книг — романов, 
повестей, рассказов, журнальных 
публикаций, восстановил в памя-
ти недавно прочитанное... И не-
ожиданно пришла мне в голову 
мысль — составить «анкету» на 
литературных героев этих рома-
нов. повестей и рассказов, всех 
этих сборников и публикаций. Ан-
кету их духовной и гражданской 
биографии. Как связаны герои со 
своей средой, какие решают в 
жндаш проблемы, каковы их мо-
ральные принципы, какова сте-
пень их общественной активности 
и человеческой зрелости? Словом, 
я решился — ни много ни мало— 
определить гражданское лицо 
персонажей прочитанных книг. 

И вот мой труд закончен... 
Результаты его огорчительны: 

многие герои, убедился я, живут 
словно в некоем «внесоцналь-
ном» пространстве, они лише-
ны гражданской характерности. 
Судите сами. 

...Молодой инженер химиче-
ской лаборатории до головокру-
жения увлечен математическим 
уравнением. созданным Эйн-
штейном. Он стремится прило-
жить эту «формулу жизни» к 
своим взаимоотношениям с окру-
жающими. Погруженный в тео-
ретические размышления, он 
смотрит на формулу Эйнштейна, 
как на «гавань самозащиты», ти-
хий уголок, где он будет надеж-
но укрыт от бурь века. Неожи-
данно герой обращается к улич-
ному «волхву» с вопросом о 
своей судьбе. Возможно, мой пе-
ресказ сумбурен, но таков ро-
ман К. Симоняна «Сицилиан-
екая защита», в этом состоят вся 
«деятельность* н весь граждан-
ский облик героя. 

...«Я бросаю вызов всем лю-
дям, я — единственный владыка 
своей личности», — с мальчи-
шеским задором возвещает без-
бородый юноша, только что окон-
чивший среднюю школу. Маль-
чишка уходит из отчего дома, но 
вскоре возвращается под кры-
лышко родителей, так и не ре-
шив для себя ни одной проблемы 
бытия, — не знаю, впрочем, стре-
мился ли он к этому. Таков ге-
рой романа П. Зейтунцяна «По-
сле нас»... 

Примеры можно продолжить. 
Можно показать н других героев 
рассказов и романов, которые 

отдалены от широкого ра-
бочего поля жизни. Ни труд, 
ни общественная деятельность их 
не привлекают. Это «люди вооб-
ще». изыскатели истин, на по-
верку оказывающихся избиты-
ми. это люди, лишенные боль-
шого гражданского идеала. Ясное 
дело — виноваты в этом их со-
здатели-авторы. которые выводят 
своих героев в литературный ряд 
не с целью осудить, развенчать, 
а вполне спокойно и бесстрастно. 

Не так давно на страницах ар-
мянской литературной печати про-
ходила дискуссия об актуальных 
проблемах поэзии. Дискуссия сра-
з у же как-то очень расширилась, 
коснувшись многих жизненно 
важных литературных процес-

ция, благополучная гладкопись и 
мертвенная искусственность. Там-
то и выхолащивается трепетная 
жизнь. Выхолащивается, «ибо 
«снимаются» социальные основы 
человеческих отношений, из-под 
«ног» искусства выбивается его 
фундамент. Художественная исти-
на добывается писателем только 
в том случае, если он проникся 
страстями этого, нашего века, 
взволнован связанной с ним зем-
ной конкретной судьбой челове-
ческой. Ибо, как говорил Егише 
Чяренц. песня рождается стра-
ной. а не звуками или словами. 

Между тем у нас в литературе 
еще бытует явление, которое мне 
хочется (очень условно, конечно) 
назвать «прибавочным содержа-

таний. Это самая важная «при-
бавочная стоимость» в искусстве. 
Впрочем, нисколько она не при-
бавочная. а сущность искусст-
ва. его дух и цель. Именно с по-
мощью социального постижения 
явлений утверждается в литера-
туре полнота человеческого бы-
тия. 

Некоторые армянские литера-
торы в иные периоды отдавали 
дань фотографическому эмпириз-
му, стилизаторскому манернича-
нью. Иные произведения были 
«заполнены» пустотой или бра-
лись из пустоты. Они, эти произ-
ведения, — были среди них и ро-
маны. и повести, н драмы, и сти-
хотворения. — чем-то напоминали 
колесо, которое, сорвавшись с оси, 

ВЗОР ОБРАТИТЬ К ЖИЗНИ 
сов, актуальных эстетических 
проблем. Зашел разговор о «пер-
вооснове» и «куполе» реализма. 
Об этом спорят у нас и по сей 
день, выясняя, где первоосно-
ва, а где купол. 

«За и тгротив первооснов реа-
лизма» — так озаглавлена остро-
полемическая, написанная с боль-
шим душевным волнением статья 
поэта Паруйра Севака. Она при-
зывает писателей мыслить под-
линно масштабными категориями, 
протестует против «локального 
психологизирования» и идейной 
узости. Паруйр Севак ставит за-
дачу исследовать «тайны века не 
только в архивах, но и в душах 
людских». Пафос статьи вызывает 
наше сочувствие. В двух словах 
он таков: надо преодолеть ползу-
чий описательский эмпиризм, на-
до обратить взор к человеку. 

Но (к сожалению, необходи-
мо здесь это малоприятное 
«но»),., погружаясь в разговор 
о «духовном горючем», поэт так 
широко раздвигает границы чело-
веческой души, так самозабвенно 
и горячо возвеличивает «духов-
ностную потаенность». что для 
автора реальной становится опас-
ность оторваться от жизненной 
почвы. Ведь там. где абстрактная 
«духовность» подменяет собой 
живую человеческую душу. — 
там пусто, там-то и начинаются 
литературные проекции, схема-
тизм, рафинированная стнлиза-

Сурен АГАБАБЯН в а м 

кием». Что-то прибавляется, но 
прибавляется... ни к чему. Выиг-
рыш нулевой. Я говорю, в частно-
сти, о некоторых вещах наших мо-
лодых. В своем «поиске во что бы 
то ни стало» они подчас «апелли-
руют» к чужедальним пенатам, 
со смелостью, достойной лучшего 
применения, напяливают йа себя 
какие-то очень «ие свои» облаче-
ния. 

Изысканная манера н эффект-
ная фраза — это еще не литера-
тура. Это иллюзорный суррогат 
литературы. И часто хочется об-
ратиться к авторам: вернитесь к 
исходной точке, «огрубите» свои 
образы. Увлечение затейливыми, 
прихотливыми тонами и форма-
ми, лишенными жизненного со-
держания, — гибель искусства. 

Поистине «лучше быть искус-
ным кузнецом, чем ювелиром».— 
как об этом сказал в одном из 
своих программных стихотворе-
ний Паруйр Севак. Кузнец лома-
ет. меняет звенящие формы ме-
талла, ювелир серебрит и зо-
лотит металл, тихо округляет его 
формы, покрывает их позолотой. 
В борьбе, а не в «округлении»,— 
правда жизни. 

Дереник Демирчян уподоблял 
правду искусства молнии. И пер-
вое условие, чтобы сверкнула 
«молния правды». — социальное 
осмысление образа, социальное 
постижение человеческой души, 
страстей и эмоций, мыслей и меч-

катится по всей длине боро з ды-
жизни. Катится, тащит за собой 
все. что встречается на пути. Ро-
маны обрастали толстыми слоями 
бытовизма, пустопорожних длин-
нот. В драмах ходульные герои 
«интимно» вещали общие слова 
или сетовали на невысказаяность 
чувств. 

Созерцательная, фактографиче-
ски протокольная «эстетика» да-
ет себя знать порой и сейчас. Но 
не это определяло и определяет 
облик литературы, потому что 
главным для нее и в ней всегда 
был социальный чернозем жиз-
ни — первое условие духовного 
здоровья литературы. Ее всегда 
больше всего интересовало глав-
ное — человек и время, лич-
ность и общество. Именно под 
этим углом зрения созданы луч-
шие произведения, как в зерка-
ле отражающие историю и со-
временность. 

Истинный дух, сущность на-
шей литературы всегда опреде-
лялись крепкими связями с дей-
ствительностью. Лучшим произ-
ведениям нашей прозы и поэзии 
глубоко чужды и иллюстратив-
ность. и преобладание этически 
абстрактного критерия над кри-
терием историческим, и духов-
ное отчуждение человека от жи-
вотрепещущих проблем времени. 
Именно гражданским содержани-
ем. социальным самосознани-
ем героя интересна, например, 

повесть молодого прозаика Гран-
та Матевосяна «М>ы и на-
ши горы», рассказывающая о 
буднях современного села, В этой 
повести автор без морализирова-
ния вокруг проблемы «основы» и 
«купола» художественно утверж-
дает идею праведного союза зем-
ли и труда. Эта современная (и 
никак не устаревшая) идея рас-
крывается и в комедийных, и в 
драматических столкновениях. 

...Приехавший расследовать де-
ло об одном зарезанном баране 
(кстати, оплаченном пастухами), 
милицейский следователь пони-
мает, что это искусственно раз-
дутое дело. Но тем не менее 
он «по службе» отрывает лю-
дей от труда, днями держит их 
в райцентре, пока, наконец, всем 
не становится ясно, что «состава 
преступления» нет. Но тогда 
зачем было измышлять несуще-
ствующее «дело»? — спрашивает 
автор. Зачем было занимать-
ся пустопорожней болтовней? Пи-
сатель утверждает, что несведу-
щие люди не защищают закона, а 
закидывают его мелкими камеш-
ками. Как тема верности зем-
ле. так и тема грубого, бес-
смысленного бюрократического 
«вторжения» раскрываются в по-
вести без няжнма. без надсадно-
го акцентирования, с тонким 
юмором. 

Г. Матевосян обращается к 
будням, которым сообщает в сво-
ем повествовании подлинный со-
циальный накал, он раскрывает 
поэтическое содержание этих буд-
ней. И очень жаль, что издатель-
ство «Айастан» до сих пор все 
еще «не дает дороги» этому про-
изведению. откладывая его вы-
пуск. Все это очень напоминает 
судьбу романа Стефана Зорьяна 
«Семья Амнрянов», написанного 
в 1921 году, но изданного спу-
стя тридцать лет... 

В этой статье мне невольно 
пришлось обратить внимание на 
уязвимые, слабые «места» некото-
рых современных произведений. 
Но это отнюдь не значит, что они 
доминируют над тем положитель-
ным, что накопила армянская ли-
тература к сегодняшнему дню. 
Наша литература сильна своим 
широким обращением к пробле-
мам человека и земли, родины и 
народа — извечным проблемам, 
решать которые ей удавалось с 
эпическим размахом. 

Лучшие традиции классической 
и советской армянской литерату-
ры живы. Они благотворно влия-
ют на развитие современной 
прозы 

ЕРЕВАН 

X 
Ион ДРУЦЭ: 

МСРЖЕ1 Чудесно* эта слово «ля 
художника! Марже в перевод* 
с молдавского означает «идет», 

• смысл*—пошел, сдвинулся с мест» 
замысел н зажил своей собственной 
жизнью. Вот уже целый месиц я 
прэсыпаюсь по утрам • радостном 
настроении. Моя радость будет по-
нятой нв до конца, если я не сиажу, 
что последний год был трудным — 
пришлое» решить уйму чрезвычай-
но сложных творческих, и не толь-
ио творческих, проблем. Но вот я 
за письменным столом и, иаи гово-

рит один из героев фильма «Жи-
вы* н мертвые», — тем счастлив. 

Кстати, о кино. В последние два 
года я отдал ему много сил в связи 
сп съемками фильма по моему рас-
сказу «Последний месяц осени». И 
вот картина готова, и, нажется, уда-
ча. и все-таки... ушел и из кинема-
тографа с тяжелым сердцем. Горечь 
эта вызвана не тольио сложностью 
съемочного процесса, ио еще и тем, 
чте, когда фильм был готов и пресса 
единодушно вго поддержала, а вся 
наша одиссея иаи будто осталась 
позади, неожиданный удар нам на-
нос иинопронат. «Последний месяц 
осени» был запланирован для пока-
за • марте, а появился он на экра-
нах — по тзинствекным причинам 
— тольио во время летних отпусков, 

л июле, иогда в иинотаатрах боль-
ше владельцев детсиих самокатов, 
чем взрослых зрителей. В Москве 
фильм демонстрировался всего не-
скольио дней а двух «периферий-

ных* кинотеатрах, и. нажется. в 
мире уже нет сил, которые смогли 
бы добиться, чтобы хоть изредиа 
его еще поиазывали. 

Нл мой взгляд, экран и сцена — 
естественные, органичесние области 
нашего творчества. Мы не можем, 
не должны их игнорировать. Хочет-
ся верить, что на предстоящем 
съезде писателей будут обсуждать-
ся проблемы драматургии и кино-
драматургии. 

Однано начал я с радостного из-
вестия. с «марже», и поэтому хо-
чется вернуться и хорошему наст-
роению. Хотя некоторая суевер-
ность заставляет меня быть иаи 
можно сдержанней, я все же не мо-
гу не сообщить, что речь идет о мо-

ем романе, первая часть которого 
под названием «Степные баллады» 
уже печаталась и издавалась. И 
вот, по существу, заиончена работа 
над второй частью. Теперь остает-
ся, иа« говорят выдающиеся седо-
власые художники, «пройтись руной 
мастера». Печататься роман будет, 
видимо, в «Дружбе народов». 

Из всего, что я написал, этот ро-
ман был для меня самым трудным. 
Я не убежден, что ценность произ-
ведения равнозначна затраченным 
на него усилиям. Но последние пять 
лет я не расстаюсь со своими ге-
роями. н если они станут блнзнн и 
чита-елю, иаи они близки и понятны 
мне. то, значит, не зря был задуман 
роман и труд был проделан не зря. 

Г 

шидр.чк пш'м юоилнр.) 

В связи е шестидесятилетием драматурга Алек* 
елндра Петровича Штейна, автора известных пьес, 
секретариат правления Союза писателей СССР на-
правил юбиляру телеграмму, в которой говорится: 
г Дорогой Александр Петрович.' Правление Союза пи-
сателей СССР сердечно приветствует Вас в день Ва-
шею шестидесятилетия. Желаем Вам. наш дорогой 
друг, многих лет доброго здоровья, новых больших 
творческих успехов», 

€Лит$ратурная газета» от души присоединяется к 
зтому поздравлению. 

В С Е Г Д А В П О И С К А Х 
ПИСАТЕЛЬСКИЕ судьбм скла-

дываются по-равному. Одни 
сразу же выступает на литератур-
ную сиену с оригинальным н зре-
лым произведением, другой раскры-
вает свою индивидуальность толь-
ио в середине творческого пут*. 
Трети* блесяат »• нвеколыю лет я 

потом потухнет навсегда. Многие, 
что называется, рано исписы-
ваются. 

Счастлив тот, кто постепенно, ио 
неустанно движете* вперед всю 
жизнь. Мне думается, что литера-
туриа* судьба Александра Петро-
вича Штейн», которому исполнялось 

шестьдесят лет, именно такова. 
Большой резонанс пьес и кино-

сценариев А. Штейна определился 
достаточно давно. Вспомним хотя 
бы успех «Персонального дела» 
илн кинокартины «Адмирал Уша-
ков». Но литературные и сцениче-
ские достоинства его следующих 
произведений — «Гостиница «Асто-
рня», «Океан» и «Между ливнями», 
на мой взгляд, значительно превос-
ходят его ранние работы. 

Я знаю, как Александр Петрович 
по-настоящему творчески отно-
сится к работе над каждой своей 
новой пьесой. Нет ии теин 
уверенности, маститости — все 
начинается, как в первый раз: 
поиски, неуверенность, доходя-
щая до растерянности, надеж-
ды. отчаяние. — словом, муки 
творчества. Именно они — залог 
возможного успеха, только пройдя 
через них можно добыть что-то 
настоящее, невиданное, неожидан-
ное. От устоявшегося писателя, 
пусть вполне хорошего, именно не-
ожиданного и ие жьешь: все уже 

будет в определенном духе. От не-
устоявшегося, как от молодого, 
ждешь именно этих неожиданно-
стей. И. зная хорошо А. Штейна, я, 
например, не знаю, что и как напи-
шет он в своей новой пьесе, кото-
рую сейчас заканчивает. Но по его 
нервному метанию вижу — что-то 
он там затеял новое. 

Неожиданностью для меня была 
и его книга «Повесть о том, как 
возникают сюжеты», полная ярких 
характеров, написанная с такой 
любовью к своим героям, в такой 
увлекательной форме и таким от-
личным языком. Далеко ие каждый 
смог бы так интересно рассказать 
об истоках творчества, 

В свои шестьдесят лет писатель 
полон замыслов. Он езднт по 
стране и собирает материал для 
второй книги «Повесть о Том. как 
возникают сюжеты», хочет немед-
ленно приняться за пьесу, посвя-
щенную 50-летию Советской влас-
ти, и все мечтает, как и положено 
молодым, сделать еще не одно от-
крытие. 

Виктор РОЗОВ 

К Ю Б И Л Е Ю 

В Е Л П К О Г О 
П О Э Т А 

Сейчас, я юбилейный год Шота Руставели, вспоминаются первые 
в нашей стране торжества, связанные с именем велииого грузинского 
поэта. В декабре 1937 года все народы Соввтсного Союза отмечали 
750-летие гениальной поэмы «Витязь в тигровой шнуре». 24 денабря 
в Тбилисском театре имени Ш. Руставели открылся пленум правления 
Союза писателей СССР, посвященный этой знаменательной дате. С док-
ладами и речами на пленуме выступили видный исследователь жизни и 
творчества поэта, профессор Павла Ингоронва, грузинский поэт Вале-
риан Гаприндашвили, писатели Петр Павленио, Николай Тихонов, Мир-
за Ибрагимов, Александр Серафимович, Джамбул и другие. В Тбили-
си в те дни открылась Руставелиевская выставка, поназавшая пред-
меты культуры и быта Грузии XII века. 

Сегодня, обращаясь к газетным страницам того времени, мы перепе-
чатываем с сокращениями статью П. Павленио («Правда» от 23 денабря 
1937 года), которая но вошла ни в последующие издания произведений 
писателя, ни в собрание его сочинений. Тогда же в «Литературной га-
звте» от 26 денабря 1937 года было опубликовано малоизвестноа ныне 
стихотворение М. Рыльсного «Шота Руставели», 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ РУСТАВЕЛИ 
П. ПАВЛЕНКО 

О ИТЯЗЬ в тигровой шкуре» — 
[ . . . « О первое реалистическое про-

изведение средних веков. Оно пере-
носит рыцарскую героику из сфе-
ры сказочной символики в реаль-
ную бытовую обстановку. 

Шота Руставели выступает как 
первый правдоискатель средних ас-
ков и сознательный воинствующий 
моралист. Руставели начинает поэ-
му с того, что пишет удивительную 
для его времени поэтическую про-
грамму, сохранившую и по сие вре-
мя свою жизненность. Эта програм-
ма отводит поэту высокое место в 
обществе, гораздо более высокое, 
нежели то, какое отводили своим 
певцам коронованные меценаты 
Востока, ценившие художников сло-
ва лишь в той мере, в какой они, 
эти художники, воспевали их пре-
столы. 

Руставели требует от поэта слу-
жения высокой страсти, высокой 
идее. 

Руставели указывает поэзии вы-
ход из дворцовой сферы на свежий 
воздух народной жизни, опережая 
на добрый век с лишним надежды 
и чаяния поэтов раннего итальян-
ского гуманизма... 

Существовало мнение, что «Ви-
тязь в тигровой шкуре»—«это луч-
шая поэма любви, какая когда-ли-
бо была создана в Европе, радуга 
любви, огненный мост, связующий 
небо с землею». Да, конечно, это — 
поэма любви, но ие одной лишь 
любви. 

Как всякое большое произведение, 
поэма сложена из нескольких тем. 

Можно ли. например, сказать, 
что «Слово о полку Игореве» — 
поэма всего лишь о" боевых неуда-
чах Игоря? Нет, конечно. Это в то 
же самое время и поэма о единст-
ве Руси, зов к общенациональной 
борьбе. 

«Витязь в тигровой шкуре» — 
произведение нескольких тем, и 
прежде всего это поэма о чести, о 
дружбе, песня о братстве, верно-
сти, мужестве. 

Руставели пишет о счастье влюб-
ленных. которое приходит наградой 
за подвиги. Оя пишет о подвигах 
рыцарей, свершенных в честь роди-
ны. дружбы н любви. 

Он пишет о дружбе и братстве 
бойцов, как о чувстве более высо-
ком, чем страсть к женщине: 

Что ценнее верной клятвы, 
трезвым другом другу данной? 

Что ценней любви собрата. 
нерушимой, как гранит? 

Он пишет о правде: 
Ложь — источник всех несчастий, 

если в сердце угнездится. 
Презираю человек», в ком 

предательство и ложь, 
— говорит его Автандил. 

Он пишет 6 мужестве: 
Кто презренней ратоборца. 

приходящего на брань 
И дрожащего от стреха, видя 

близко смерти длань... 

Книга о любви становится книгой 
о мужестве... 

...Человек смелый, честный, пря-
модушный, готовый на любой под-
виг за родину ..—вот герой пс&мы. 

Это книга о светлых, чистых и 
гордых людях, о душе и характере. 
Она посвящена чувствам, которые 
издревле формировали лучшие сто-
роны человеческой натуры. Идея 
этой книги: путь к счастью лежит 
через подвиг — чистый и высокий. 

Темам мужества были целиком 
посвящены бессмертные персидские 
былины, предшествовавшие появле-
нию поэмы. Темы мужества сущест-
вовали в поэзии и до Руставели. 

Однако Шота Руставели прославил 
мужество, основанное ие только на 
силе физической, но и на духовной 
чистоте и духовном превосходстве* 
Его герои борются за справедлив 
вость, за добро... 

...Дружба рыцарей и их любовь 
развиваются в поэме с такой пол-
нозвучной жизненной правдой, есте^ 
ственностью и откровенностью, ка-
кая в те времена была совершенно 
незнакома и чужда христианской 
бытовой этике. Давления церкви в 
поэме не ощущается. Ее вообще 
нет. Жизнь свободна от ее схола-
стических колодок. 

Божество, присутствующее в поэ-
ме, отстранено. То ли это бог огне» 
поклонников, то ли высшее сущест-
во греков!.. У Руставели — явное и 
вызывающее равнодушие к цер-
ковной обрядности. Это равнодушие 
и даже презрение к церкви родст-
венно по духу тому могучему по-
рыву, который позднее осуществил 
в своем творчестве Микеланджело. 

Герои Руставели не знают нацио-
нальных разделений. Их дружбы не 
определяются ни религией, ни на-
циональностью, а только общностью 
взглядов и целей... 

...Конец XII и начато XIII века 
в Закавказье—золотой век не толь-
ко потому, что тогда родилась ге-
ниальная поэма грузина Руставели* 
но еще и потому, что это время да-
ло у мусульман Низами, Гургани, 
Физулн, а у армян—«Давида Сасун-
ского». В то же время в Киевской 
Руси рождается бессмертная поэма 
русской славы — «Слово о полку 
Игореве». 

Вставала Русь, мужала и крепла 
Грузия, поднимались для политиче-
ской жизни армяне. Мусульман» 
Закавказья в сплаве с христианами-
соседями рождали новую поэзию. 

Голос Руставели был обращен к 
старому Востоку и старому Западу-
Поэма была скрижалью новых об-
щественно-политических заповедей, 
первой скрижалью гуманизма... 

...Нам, людям великой Советской 
страны, особенно близка поэма Рус-
тавели. Мы понимаем, почему бес-
смертен ее гениальный автор. 

Высокие чувства, долг, честь, 
дружба, любовь, написанные про-
стым и образным языком, сохрани-
ли и по сей день свое значение-
Высокие идеи, которые вдохновля-
ли героев поэмы, и по сей день при-
влекают к себе сердца читателей, 
Поэг, творивший семь веков назад, 
теперь становится поэтом всех со-
ветских народов. Потому что имен-
но в наше время встают во всю 
мощь самые высокие идеи, потому 
что именно в наше время честь, 
долг, братство и любовь впервые 
раскрываются по-настоящему, овла-
девая всей натурой человека. 

То нравственное благородство че-
ловека, первые ростки которого с 
титанической силой воспел Руста-
вели, вырастает именно в наше 
время и у нас в полное цветение 
человеческого характера. Благо-
родство становится нормою поведе-
ния каждого. Само благородство 
приобрело дополнительные, взра-
щенные социалистическим общест-
вом черты глубины, силы н юности. 

Голос Руставели не умер ни в 
пожарах, зажженных монголами, ни 
в пожарах, зажженных попами. 

Сохранившись в глубинах народ-
ной души, он выжил семь с полови-
ной столетий, дождавшись дня, ко-
гда над человечеством, далеко 
ушедшим от феодализма, занимает» 
ся заря нового, социалистического 
возрождения... 

Максим РЫЛЬСКИИ 

Шо/на Рус/навели 
Где тенистые долины, где снега среди ущелий. 
Всюду, где наш сад советский, я пески вавеленели. 
Где пустияя отступили, где сердда ие охладели, — 
В каждом доме, в каждой хате славьте месха Руставели. 
Отлагаются, как в море, жемчуга в волнах столетий. 
Жемчуг мудрости ие гибнет, — оя века живет иа света. 
Мудрый стих запоминают деды, и отды, • дети: 
Каждый миг строка блистает, им напомнив о поэте. 
«Кто дает — тот богатеет, а скупой — усердный мот»... 
Эту мудрость по наследству нам поэт передает. 
И повма Руставели словно тьмы и тьмы щедрот. 
Будто щедрою рукою сыплет оя цветы в народ... 

Перевел с украинского Николай УШАКОВ 

Иллюстрации художника Л, Цуцкиридзе к позме Шота. Руставели * Вит язь в тигровой шкуре». 

л . 



НАШ. ФОРУМ 

Проблема № 1 

О Е Р С А Л Ь после первой 
" мировой войны, Потс-

дам — после второй. И в 
том и в другом случае речь 
шла о послевоенном мирном 
устройстве Европы. И в том 
и в другом случае решайся 
вопрос о побежденной Гер-
мании, чтобы она никогда 
больше не смогла угрожать 
европейскому миру. 

Но на этом сходство кон-
чается и начинаются разли-
чия. Германский милитаризм 
совершил во второй мировой 
войне несравненно более 
тяжкие преступления перед 
человечеством, нежели в пер-
вой. Разгром Германии был 
куда более сокрушительным, 
чем в 1918 году. Но, главное, 
теперь в мирном урегули-
ровании активно, полноправ-
но участвовал Советский Со-
юз, который сыграл решаю-
щую роль в уничтожении 
гитлеризма. Поэтому воен-
ное счастье уже не позволя-
ло западным державам бес-
препятственно диктовать Ев-
ропе законы империалисти-
ческого мира, который обыч-
но оказывался лишь проло-
гом очередной войны. На 
сей раз великие державы 
выступали объединенными, а 
не были расколоты, как это 
всегда случалось в прошлом. 

Читая сейчас протоколы 
Потсдамского совещания (их 
публикация на русском язы-
ке только что завершилась), 
видишь, что обсуждение раз-
личных вопросов неизменно 
заканчивалось однообразны-
ми, но крайне знаменатель-
ными ремарками Сталина. 
Трумэна и Эттлн: согласен... 
согласен... согласен... 

Да и как можно было в 
1945 году не согласиться с 
предложением об уничтоже-
нии германского фашизма и 
милитаризма и создании ми-
ролюбивой, демократической, 
единой Германии? Впервые в 
истории Европа имела ре-
альную возможность обеспе-
чить свою безопасность. К 
сожалению, события пошли 
Другим путем. 

Империалистические дер-
жавы воспользовались тем 
обстоятельством, что в Потс-
даме заключили лишь согла-
шение о совместной политике 
в германском вопросе, а не 
окончательный мирный дого-
вор с Германией — его отло-
жили на будущее. США сра-
зу же начали грубо нарушать 
Потсдамское соглашение, от 
важнейших постановлений 
которого они отказались 
в 1946 году. Так осуществля-
лась американская политика 
«холодной войны». 

Уже появились и появ-
ляются объемистые исследо-
вания истории «холодной 
войны». Только что под та-
ким названием в Париже вы-
шло сочинение А. Фонтана. 
Еще раньше американский 
профессор Флеминг посвя-
тил той же проблеме два то-
ма. Многое, конечно, будет 
написано о «холодной войне» 
историками будущего. Харак-
терно. что авторы самых раз-
ных направлений, берущиеся 
за эту тему, неизбежно при-

Окончание Начало см. «Лите-
ратурную газету», И»*» 108 
м 110. 

ходят и заключению: «холод-
ная война» противоречит 
здравому смыслу, она опас-
на и невыгодна для обеих 
сторон. Что касается вопро-
са о европейской безопасно-
сти, то «холодная война» на-
ложила на него самый пагуб-
ный отпечаток. 

Некогда Лабрюейр метко 
заметил: «У благоразумия 
две точки опоры — прошлое 
и будущее». И в этом смыс-
ле «холодная война» полно-
стью лишена благоразумия, 
ибо она игнорирует уроки 
прошлого Европы и обрека-
ет на опасную неизвестность 
ее будущее. 

Что хорошего могут ожи-
дать европейцы от вооруже-
ния Западной Германии и 
раскола Европы на враждеб-
ные военные блоки? Правда, 

оборвется? Некоторые обсто-
ятельств» делают угрозу вой-
ны в Европе все ощутимее. 
Первое — растущий авантю-
ризм боннских политиков, 
•ее которых в делах НАТО 
растет. Второе—усиление аг-
рессивности политики США, 
все теснее переплетающейся 
с политикой ФРГ. 

Возникает вопрос: а суще-
ствуют ли сейчас реальные 
возможности для решения 
проблемы европейской без-
опасности? До недавнего вре-
мени такой возможности 
практически не было. Много-
численные миролюбивые 
предложения Советского Со-
юза. Польши, Чехословакии 
и других стран не встречали 
отклика на Западе, где без-
раздельно Царил дух «холод-

средства «сдерживания» За-
падной Германии. Иными 
словами, они признают: если 
что и угрожает миру в 
Европе, то это германский 
реваншизм. Серьезно ослабе-
ло влияние США, которые 
еще недавно доминировали в 
Старом Свете, навязывая ему 
политику самоубийства. Стра-
ны Западной Европы все 
охотнее идут на сотрудниче-
ство с социалистическими го-
сударствами. 

Однако на новую ситуа-
цию мрачную тень по-преж-
нему отбрасывает позиция 
Бонна. Американский жур-
нал «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт» пишет: 
«Из всех союзников США 
лишь на западных немцах 
не отразились новые тенден-
ции. Для кемцев сейчас, как 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

3. От воины к 
• Николай МОЛЧАНОВ 

миру 

США объявляют себя 
«гацанточ» европейской бе-
зопасности. Когда в 1950 
году Вашингтон потребовал 
от ошарашенных европейцев 
согласия на вооружение 
ФРГ. это сопровождалось 
разговорами о франко-гер-
манском «при 4)1 рении», о 
«контроле» над вооружением 
ФРГ, о новом варианте «Пан-
Европы», об американских 
«гапантмях» и т. п. 

Однако печальный исто-
рический опыт показал евро-
пейцам истинную цену по-
добных формул. 

Поэтому американцам при-
шлось пять лет вести оже-
сточенную дипломатическую 
борьбу, чтобы вырвать со-
гласие парламентов западно-
европейских стран на реми-
литаризацию ФРГ. Но в 
1955 году это стало фактом, 
который резко драматизиро-
вал обстановку на нашем 
континенте. 

НА Западе нередко гово-
рят, что создавшееся 

положение не так уж плохо, 
поскольку после Версаля вой-
на вспыхнула через два-
дцать лет, а ныне мы уже 
перевалили за этот срок, и 
войны нет. Утверждают, что 
противостоящие друг другу 
военные блоки и даже воору-
жение ФРГ служат надеж-
ным средством сохранения 
мира в Европе. Логики в по-
добных утверждениях при-
мерно столько же, сколько 
в популярной в Швейцарии 
поговорке: «Благодаря про-
видению божьему и безум-
ным ошибкам людей Швей-
цария существует и управ-
ляется». 

Безумных ошибок в по-
слевоенной Европе совер-
шено много, а что касается 
провидения, то полагаться 
на него по меньшей мере 
рискованно. Мир в Европе за 
последнее десятилетие не 
раз висел на волоске. Но 
есть ли у нас гарантия, что 
в будущем этот волосок не 

ной войны». Как же обстоит 
дело теперь? Кое-кто по-пре-
жнему твердит, что никаких 
новых возможностей для ук-
репления европейской без-
опасности нет. Так. Мак-
джордж Банди, бывший со-
ветник президента США. ут-
верждает: «Мучительный 
факт таков, что в настоящее 
время нет возможности обес-
печить европейское урегу-
лирование». Другой извест-
ный американец Герман Кан, 
крупный специалист по внеш-
ней политике, придерживает-
ся иного мнения. Он пишет: 
«Сейчас существуют условия 
для европейского урегулиро-
вания, каких не было десять 
лет назад». 

Кто же из них прав? Как 
ни странно, — оба. Дело в 
том, что для Банди слово 
«урегулирование» означает 
уничтожение Германской Де-
мократической Республики и 
удовлетворение других аме-
риканских и западногерман-
ских агрессивных и опасных 
требований. Для этого дей-
ствительно нет возможно-
сти и никогда не будет. Что 
касается Кана, то он упот-
ребляет термин «урегулиро-
вание» в обычном, нормаль-
ном смысле. И хотя наме-
ченные им практический пу-
ти урегулирования весьма 
сомнительны, его оценка су-
ществующего положения вер-
на и разделяется почти все-
ми. 

В современной Европе 
много нового. Если говорить 
о ее западных странах, то 
там никто из здравомысля-
щих людей уже больше не 
верит в существование со-
ветской угрозы. А отсюда 
вытекает и новое отношение 
к Северо-Атлантическому 
союзу его европейских участ-
ников. Они не видят теперь 
смысла в дальнейшем суще-
ствовании военной организа-
ции. Правда, часть из них 
считает, что НАТО еще по-
лезна, но лишь в качестве 

н 

и за все годы со време-
ни сформирования западно-
германского правительства, 
действителен лишь един 
принцип: советский комму-
низм — вот враг!» Такую 
же позицию занимают и Сое-
диненные Штаты. Союз Ва-
шингтона и Бонна воплощает 
ныне главное препятствие в 
решении проблемы европей-
ской безопасности, главную 
угрозу миру в Европе. 

Как бы, однако, ни был 
серьезен этот факт, он от-
нюдь не является непреодо-
лимым препятствием. Наи-
более дальновидные амери-
канцы признают, что евро-
пейское урегулирование мо-
жет произойти без участия и 
вопреки США путем реали-

* зации все более популярного 
тезиса — Европа для евро-
пейцев. 

АИБОЛЕЕ активно но-
вые тенденции на За-

паде выражает внешняя по-
литика Франции. В этом 
проявляется известная исто-
рическая традиция, связан-
ная со спецификой положе-
ния Франции в Европе. 
После второй мировой войны 
французская политика пере-
жила сложную эволюцию. 

На переломе от войны к 
миру Францию .возглавлял 
генерал де Голль. В декабре 
1944 года он заключил с 
Москвой договор о союзе 
и взаимной помощи и тре-
бовал ликвидации герман-
ского милитаризма. Однако 
с 1947 года Франция отка-
зывается от сотрудничества 
с СССР и через несколько 
лет соглашается с вооруже-
нием многовекового врага. 
Французскую внешнюю по-
литику направляли такие 
духовные наследники Лава-
ля, как Робер Шуман. 

Но в 1958 году к власти 
во Франции вновь пришел 
генерал де Голль, который 
выступил за возрождение не-
зависимости французской 
внешней политики. Посколь-
ку Франция вышла нз воен-

ной организации НАТО и на-
чинает активно выступать за 
общеевропейское сотрудниче-
ство, то, видимо, это намере-
ние осуществляется. Ярким 
выражением реалистической 
политики Парижа была лет-
няя поездка генерала в 
Советский Союз. Здесь он 
подтвердил стремление Фран-
ции добиваться решения про-
блемы европейской безопас-
ности. 

Основа внешнеполитичес-
ких концепций де Голля — 
его твердое убеждение, что 
национальным интересам 
следует в политике овда-
вать приоритет перед разли-
чием в социальном строе го-
сударств. Правда, некоторые 
французские круги не раз-
деляют идеи де Голля, крити-
куют их. Такую позицию 
занимает, например, га-
зета «Фигаро», которая все 
еще сохраняет вншистскнй 
дух.- На страницах «Фи-
гаро» недавно утверждалось, 
что соглашение о европей-
ской безопасности с. Совет-
ским Союзом было бы «ка-
питуляцией». Автор приве-
денного тезиса—Андрэ Фран-
суа-Понсэ, бывший фран-
цузский посол при Гитлере, 
который в свое время немало 
сделал для подготовки капи-
туляции Франции перед фа-
шистами. 

И все же сегодня, пожа-
луй, можно оптимистически 
смотреть на будущее нашей 
Европы: возник общий инте-
рес к решению проблемы ев-
ропейской безопасности. А 
если появился общий инте-
рес, то наверняка возможно 
найти, общий язык. Имен-
но таким общеевропей-
ским языком написана не-
давняя Бухарестская де-
кларация социалистических 
стран. Она указывает практи-
ческие пути к миру в Ев-
ропе. Какими же могут 
быть эти пути? В нашем 
историческом обзоре были 
рассмотрены многие црнцеп-
ции европейского мира, вы-
двигавшиеся в прошлом. 
Единственно конструктивная 
из них — идея коллектив-
ной безопасности. Конечно, 
можно было бы сразу взять-
ся за создание специальной 
европейской организации 
коллективной безопасности. 
Такое предложение выдвига-
лось в 1954 году. Но. пожа-
луй, гораздо практичнее 
путь, намеченный в Бухаре-
сте, путь постепенных мер, 
которые наверняка приведут 
к конечной цели — к евро-
пейской безопасности. Ком-
плекс мероприятий, предла-
гаемых странами Варшавско-
го Договора, направлен к по-
следовательной ликвидации 
враждебных военных блоков. 
Основной метод — общеев-
ропейское сотрудничество без 
всякой дискриминации. 

Разумеется, идей европей-
ской безопасности не может 
быть монополией одного или 
нескольких государств. Нуж-
ны усилия всех, кому дорог 
мир в Европе. Глав-
ное, надо начинать, нель-
зя больше ждать. Началом 
может быть общеевропейская 
конференция. Сейчас надо 
добиваться ее скорейшего 
созыва, доб!гваться настой-
чиво и решительно, помня, 
что для установления мира 
подчас требуется больше му-
жества, чем для войны. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
«Санди телеграф»! 
О АНГЛИЙСКОЙ газете 

«Санди телеграф» И сен-
тября появилась статья под 
громким 'заголовком «Почему 
я покинул Россию». Начинает-
ся она так: «Я 42-летний еврей 
русского происхождения (фа-
милия моих родителей Фин-
кельштейи). У меня была мно-
гогранная жизнь: я был испы-
тателем парашютов, мастером 
на автозаводе и журналистом, 
автором ряда рассказов. Мое 
общественное положение, в Мо-
скве было хорошим, даже за-
видным. Почему же я тем не 
менее бежал? 

Решение пришло 10 лет на-
зад по причинам политическо-
го характера. Во времена Ста-
лина я был осужден по ложно-
му доносу». 

Что ж, можно только поздра-
вить редактора «Санди теле-
граф» с поистине бесценным 
приобретением. Если не так 
давно английской буржуазной 
пропаганде удалось заполучить 
психически больного Тарсиса, 
то теперь — «политэмигранта с 
завидным положением». 

Кто же он такой, этот «по-
литэмигрант»? Московский 
журналист, сотрудник одного 
из научно-популярных журна-
лов, Леонид Владимирович 
Финкельштейн воспользовался 
туристской поездкой в Анг-
лию, чтобы совершить подлый, 
изменнический поступок — 
представившись как «редактор 
журнала, освещающего новей-
шие проблемы советской науки» 
(так сообщала о предателе анг-
лийская пресса), он попросил 
«убежища». 

И вот Финкельштейн взялся 
за перо... 

Нет нужды разбирать его 
писания, полные злобы ко все-
му — к Советской власти, к 
советской печати, а пуще все-
го к тем людям, которых он 
в Москве называл своими луч-
шими друзьями. Нам хотелось 
бы лишь обратить внимание 
читателей «Санди телеграф» 
на последнюю процитирован-
ную нами фразу: «Во времена 
Сталина я был осужден по 
ложному доносу». Кому не яс-
но отсюда, что Л. Финкель-
штейн — жертва необоснован-
ных репрессий? 

Так ли это? Познакомимся 
вот с таким архивным доку-
ментом: 

«ПРИГОВОР 
Именам РСФСР 

1947 года декабря 26 дня 
Народный суд 2 участка Со-
ветского района гор. Москвы в 
составе 
Председательствующего 

Борзунова. 
народных заседателей 

Степанова н Ермакова, 
адвоката Чукова, 
при секретаре ТэнистрВМ, 
рассмотрев в открытом судеб-
ном заседания уголовное дело 
по обвинению Финкелыитейна 
Леонида Владимировича, 
1924 года рождения, уроженца 
гор. Черкассы. УССР, по на-
циональности еврея, члена 
ВЛКСМ с 1939 года. В прош-
лом не судим, семейный. До 
ареста проживал: Москва, 
Шмндтовский проезд, дом 12, 
корпус 8, квартира 41, учился 
яа б курсе института Мнннстер-

Борис КРЫМОВ 

ства авиационной промышлен-
ности. 

Обвиняется по статье 19-107 
Уголовного кодекса РСФСР. 

Судебным (следствием уста-
новлено: Финкельштейн был 
задержан 24 августа 1947 года 
работником 9 отделения мили-
ции. У него было обнаружено 
2 килограмма сахарина в порт-
феле. Кроме того, обыском у 
него на квартире было; изъято 
еще 1,9 килограмма сахарина, 
предназначенного для продажи 
и извлечения прибыли. 

...Руководствуясь статьями 
319—320 Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР 

ПРИГОВОРИЛ 
Финкелыитейна Леонида Вла-
димировича по статье 19—107 
Уголовного кодекса подверг-
нуть лишению свободы сроком 
на семь(7) лет, без поражения 
в правах, с конфискацией при-
надлежавшего ему и изъятого 
сахарина в количестве 3,9 ки-
лограмма в доход государства. 
Приговор ' может быть обжа-
лован в 5 дней в Мосгорсуд». 

Так вот как оборачивается 
«политическая деятельность» 
Финкелыитейна — примитив-
ной спекуляцией на черном 
рынке в трудное для Родины 
время! 

Тем, кто не знал его про-
шлого, Финкельштейн до по-
следнего времени предпочитал 
не говорить о нем. 

Вот что рассказывает его 
вторая жена Юлия Богуслав-
ская: 

— Финкельштейн скрыл от 
меня, что был осужден за спе-
куляцию и просидел в тюрьме 
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УЦшив «цейрр» 

Б лет (в 1953 году его освобо-
дили по амнистии). Когда 
же ие так давно его мать 
проговорилась, что он был • 
заключении, он объяснил, что 
был политзаключенным, жерт-
вой культа, а скрывал это до 
сих пор потому, что.не хотел 
»тим кокетничать. 

Зато вовсю кокетничал Фин-
кельштейн другими фактами из 
своей биографии — фронтовым 
прошлым, подвигами во время 
войны и, в частности, тем, что 
был партизаном (как говорит 
его жена). 

Очередная ложь! Мать наше-
го «героя» рассказывает: 

— В годы войны моему 
сыну, как студенту авиаци-
онного института, была пре-
доставлена отсрочка от при-
зыва в армию. Вместе со сво-
им факультетом он бы^ эваку-
ирован в Алма-Ату, а в 1942 
году возвратился в Москву и 
продолжал учебу в институте. 

В заключение хотелось бы 
довести до сведения читателей 
«Санди телеграф» еще одно, 
полное горечи, заявление жены 
«жертвы культа» Ю. Богуслав-
ской: 

— Финкельштейн все расг 
считал методически. У меня не 
осталось никаких денег, кроме 
тех, что я лично получила за 
отпуск. Мало того, он даже за 
неделю до отъезда продал пи- > 
шушую машинку н купил себе 
еще один костюм. Не колеб-
лясь, он оставил своего сына 
без всякой материальной под-
держки, постарался захватить 
все, что можно. 

Таков этот «борец за свобо-
ду». Еше раз поздравляем 
«Санди телеграф» с солидным 
приобретением! 
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«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
О КНР продолжается «вели-

кая пролетарская куль-
турная революция», которая, 
по словам премьера Чжоу Энь-
лая, «развернулась по инициа-
тиве председателя Мао Цзэ-
дуна». 

Напряженность политической 
обстановки в стране признает-
ся высшим руководством КПК. 
встречавшимся с «активистами 
культурной революции» на 
массовых митингах 18, 31 авгу-
ста и 15 сф)Тября Как 
заявил заместитель предсе-
дателя ЦК КПК маршал 
Линь Бяо. которого китай-
ская печать называет «близким 
соратником» Мао Цзэ-дуиа, 
«великая культурная револю-
ция уже затрагивает политику 
и экономику». Согласно данно-
му им определению «главный 
объект удара—это те облечен-
ные властью, которые пролез-
ли в партию и идут по капита-
листическому пути». 

Факты, однако, свидетельст-
вуют, что атакам подвергаются 
лица, заподозренные в сочувст-
вии «советскому ревизиониз-
му». критикующие нынешний 
курс руководства КПК. В то 
же время, например, характер-
но, что тщательное изучение 
хода «культурной революции» 
показывает, что США в развер-
нутой пропагандистской кампа-
нии почти не упоминаются. 

Роль ударной силы «куль-
турной революции» принадле-
жит специально созданной 
«Красной охране» («Хуивэй-
бин»). Из Пекина деятельность 
«красиоохранников» распрост-
ранилась на другие города и 
на ряд сельских центров Китая. 
В порядке «обмена опытом» 
пекинские «красиоохранники» 
выезжают в другие районы 
страны, а оттуда прибывают в 
Пекин группы «революционной 
молодежи». 

Что же это за организации — 
«Красная охрана»? 

В одной из выпушенных ею 
деклараций говорится: «Мы 
должны вдребезги разбить 
старый мир. Пусть нам рубят 
головы, пусть прольется 
кровь.. Мы предупреждаем, 
что полностью разлезаемся с 

теми, кто посмеет выступить 
против идей Мао Цзэ-дуиа. 
Империалистов, ревизионистов, 
черных бандитов черного фрон-
та. «господ-апторитетов». этих... 
(здесь употреблено нецензур-
ное выражение — Ре* ) по-
бьем так. что от них живого 
места «е останется». 

«Боевая группа «Красной ох-
раны» канцелярии Народного 
комитета Пекина» выступила с 
изложенном программы, задач 
и организационных принципов 
«штурмового отряда ниспро-
вергателей». как себя называ-
ют «хунвэйбины». Целью 
«Красной охраны» объявляет-
ся «в широких масштабах нис-
провергать ревизионизм», бо-
роться против «контрреволю-
ционных элементов, которые 
росли и накапливали силы в 
течение более десяти лет» Ос-
новное требование к членам 
организации заключается в 
том, чтобы они «безгранично 
горячо любили председателя 
Мао и беспредельно преклоня-
лись перед ним», чтобы они 
«преданно выполняли высочай-
шие указания» Мао Цзэ-дуна, 
«действовали решительно», 
«шли напролом», не боялись 
«пролить кровь и лишиться го-
ловы» «Красиоохранники» объ-
являют о решимости вынести 
«культурную революиню» и 
«на международную арену». 

Организация эта молодеж-
ная. в нее входят студенты 
и ученики средних школ а воз-
расте от 16 до 20 лет Немало 
и 13-летиих подростков В од-
ной из прокламаций они пи-
шут: «У иве... имеются руко-
водство, оружие, организация, 
«алчность», мощный порыв, и 
этого нельзя недооценивать». 

Отряды «Красной охраны»— 
это, по существу, военизиро-
ванные формирования «Наша 
красная охрана, — заявляли 
на митингах китайские руково-
дители, — создана по образцу 
освободительной армии... Крас-
иоохранники должны, подобно 
бойцам освободительной ар-
мии, высоко держать великое 
красное знамя идей Мао Цзэ-
дуиа, читать книги председате-

ля Мао Изэ-дуна, следовать 
его советам, поступать так, как 
он учит». 

Чжоу Энь-лай определил те-
кущую задачу «Красной охра-
ны» словами: «организоваться 
и мобилизоваться». В разных 
районах страны создаются 
«главные командования» и 
«главные штабы» организации, 
инструкторами которых при-
глашаются военные, включая 
командующих военными окру-
гами. 

Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что для 
проведения «культурной рево-
люции» понадобилось создать 
специальную молодежную ор-
ганизацию. основанную на лич-
ной преданности ее членов 
Мао Цз»-дуну, стоящую вне 
партии и комсомола Ь цент-
ральных китайских газетах 
27 августа появились указания 
на то, что «образование 
красной охраны означает вы-
зов партии» Однако высшие 
печатные органы КПК взяли 
«красноохраиннков» под защи-
ту. охарактеризовав их дейст-
вия как «революционные и за-
конные» и наделив их правом 
«исправлять руководство пар-
тийных комитетов» На митин-
ге 15 сентября Линь Бяо зая-
вил представителям «Красной 
охраны»: «Вас решительно под-
держивают председатель Мао 
Цз»-дуи и Центральный Коми-
тет партии'» 

Факты показывают, что дви-
жение «Краевой охраны» орга-
низовано сверху для осуще-
ствления серьезных изменений 
в партийном и государствен 
ном руководстве Китайская 
-печать пишет даже, что затро-
нут «опрос о «реформе» госу-
дарственной власти. Такой вы-
вод подтверждается, напри-
мер, выступлением председа-
теля Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народ-
и м представителе» Чжу Дэ 
на митинге в Пекинском уни-
верситете 4 августа, гае он, как 
передают, заявил следующее: 
«Я приехал учиться у вас, под-
держать вас. Ваша двухмесяч-
ная борьба — это классовая 

борьба, это борьба за власть.. 
Вы видите, что диктатура про-
летариата под руководством 
товарища Мао Цзэ-дуна уже 
существует в течение 17 лет. 
В таком государстве для за-
воевания политической власти 
понадобилась беспрерывная 
борьба в течение двух месяцев 
Это — великое дело». 

В последнее время «хунвэй-
бины» предприняли сосредото-
ченные атаки на такие звенья 
партийного руководства, как 
провинциальные и городские 
комитеты КПК. Дело доходи-
ло до погромных акций и из-
биений. Акты ожесточенного 
критического наступления или 
прямого насилия в отношении 
партийных органов имели ме-
сто в Шанхае, в центрах про-
винций Шэньси, Гуйчжоу, Фуц-
зяиь, Шнлинь, Сычуань, Гань* 
су и других местах. 

Китайская печать уже назва-
ла несколько сот фамилий лю-
дей, обвиняемых в «антипар-
тийной». «антисоциалистиче-
ской» деятельности и причис-
ленных к «черной банде». Сре-
ди них — секретари провинци-
альных и городских комитетов 
КПК. заведующие отделами 
пропаганды, просвещения и 
культуры партийных комитетов, 
редакторы провинциальных и 
городских газет. Часто «разо-
блаченные» подвергаются ос-
корблениям н зверскому физи-
ческому насилию, несмотря на 
призывы властей действозать 
словом, а не силой. 

Жертвам «хунвэйбинов» ин-
криминируется обычно «высту-
пление против великих идей 
Мао Цзэ-дуна» Второй сек 
ретарь комитета КПК провин-
ции Шэньси обвиняется, на-
пример, в том. что называл 
работы Мао Цзэ-дуиа «поли-
тикой», а не «теорией», гово-
рил. что они «не являются 
классическими произведения-
ми», называл четвертый том 
«Избранных произведений Мао 
Цзэ-дуиа» просто «хроникой 
освободительной войны», утвер-
ждал. что Мао Цзэ-дун «от-
нюдь не привнес новых поло-

жений в марксизм-ленинизм». 
Старейший коммунист, делегат 
первого партийного съезда 
Ли Да записан в «черную бан-
ду» потому, что называл от-
дельные работы Мао Цзэ-дуна 
«брошюрками», ие представ-
ляющими интереса». По сло-
вам газеты «Гунжэнь жибао». 
Ли Да заявлял о работах Мао 
Цзэ-дуна: «Это развал, то 
развил. — где же и сколько 
развил?» 

В особенно тяжелом поло-
жении оказался китайский 
комсомол, который с 19 авгу-
ста лишился своего печатного 
органа — газеты «Чжунгошш-
няиь бао» и сейчас фактически 
парализован. Листовки «ХУЧ-
взйбииов» обвиняют комсомол 
в «перерождении», «ревизио-
низме». в том, что руководст-
во КСМ Китая пыталось пре-
вратить его во «всенародный 
комсомол» по советскому ти-
пу». Следует отметил! наличие 
и таких листовок, в которых 
комсомол берется под защиту, 
а нападающие на него «хун-
вэйбины» характеризуются как 
«контрреволюционеры». 

Практические действия 
«Красной охраны» развертыва-
ются под лозунгом искорене-
ния «старой идеологии, старой 
культуры, старых нравов и 
старых обычаев». Она издает 
свои печатные органы, распола-
гает типографиями н прочими 
орудиями массовой пропаган-
ды. ей приданы отдельные 
функции исполнительной вла-
сти: издание «обязательных» 
постановлений, право ареста 
граждан, обыска, конфискации 
имущества, и т. д. 

Известно, "по в поряд-
ке искоренения «буржу-
азных пережитков» «красио-
охранники» требовали запре-
тить фасонные прически, одеж-
ду европейского покроя, ост-
роносую модельную обувь, но-
шение защитных солнечных оч-
ков. Список подобных требова-
ний множится день ото тня. 
Было множество случаев, ког-
да «хунвэйбины» отбирали у 
граждан и свозили • «сборные 
пункты» книги, фотографии, 
посуду, палочки для еды со 
старинными изречениями, кар-
тины и т. д. Все это рассмат-
ривалось как символ «обуржу-
азивания». 

Огромный размах приняла 
кампания перемены старых и»-
званий улиц, магазинов, рын-
ков на новые — «аитиревизио-
нистскне» и «антиимпериали-
стические». Та же операция 
проводится с автомашинами 
иностранных марок. Госпиталь 
китайско-советской дружбы, 
построенный с помощью СССР, 
пекинские «хуивэйбнны» пере-
именовали в «аитнревизионнст-
ский госпиталь». 

К числу «революционных» 
новшеств «хунвэйбинов» отно-
сится. например, требование 
изменить порядок следования 
процессий во время парадов. 
Они писали, что поскольку Мао 
Цзэ-дун является «красным 
солнцем», которое восходит на 
востоке, постольку и участники 
процессий должны идти не с 
востока на запад, как было 
раньше, а с запада на восток— 
навстречу «солнцу». 

«Красиоохранники» красно-
речиво выразили свое отвоше-
ние и к собственной культуре. 
Их требования гласят: все кар-
тины с изображением бамбука 
и прочих неполитических сюже-
тов должны быть уничтожены; 
следует сжечь все книги, не от-
ражающие «идей Мао Цзэ-ду-
иа»; актеры непролетарского 
происхождения могут испол-
нять лишь отрицательные рази. 

«Ниспровергатели» уничто-
жили и повредили произведе-
ния древнегреческого, римско-
го и китайского искусств. 
В стенах многих пекинских 
зданий сейчас зияют раны — 
это результат кампании по уни-
чтожению архитектурные укра-
шений. Разбиты или сожжены 
многие древние скульптуры — 
одно из исторических богатств 
Пекина, а в понимании «хун-
вэйбинов» — «демоны и чудо-
вища старых правящих клас-
сов» «Маленькие застрельщи-
ки революции» устроили раз-
гром в архитектурном институ-
те и в балетной школе Пекина, 
уничтожив несколько роялей, 
так как рояль причислен к 
символам «вредной музыки». 

Показательна участь шире-
ко известных художников: Цзян 
Чжао-хэ, Ли Кэ-жяня, Го Вэй-
шоя и других. Они «перевоспи-
тывались в труде», подметая 
двор музея изобразительных 
искусств. Цзяи Чжяо-х> обви-

няется в том. что яа написан-
ном им портрете Мао Цзэ-дуна 
от Мао Цзэ-дуна «ие исходило 
сияние». Ли Кэ-жань повинен я 
том, что изображал на своих 
картинах солнце на западе, а 
не на востоке. Го Вэй-цюй яко-
бы подарил Мао Цзэ-дуиу кар-
тину, на которой нарисовал 
«со* злым умыслом» цветок со 
сломанным стеблем. 

«Мы можем в результат* 
этой борьбы ие досчитаться 
определенного количества мате-
риальных ценностей. И это по-
нятно», — заявлял второй сек-
ретарь нового пекинского гор-
кома партии У Дэ. Но вместе 
с тем разгул «ниспровергатель-
ства». по-видимому, не на шут-
ку встревожил высшее руко-
водство. На митинге 15 сентя-
бря китайские руководители об-
ратились к «красноохранннкам» 
с призывом «одновременно 
взяться за революцию м про-
изводство». «Во всяком слу-
чае, — говорилось на одном нз 
митингов — кан же мы будем 
питаться, если производство бу-
дет прекращено?» 

В своих листовках «хунвэй-
бины»*есе чаще сетуют на ока-
зываемое им сопротивление, в 
основном со стороны рабочих 
масс, выступающих в защиту 
партийных комитетов. «Красио-
охранники» провинции Аньхрй 
пишут, например, что их по-
пытка «открыть огонь» по ко-
митету КПК города Бэипу 
встретила сопротивление рабо-
чих. которые основательно по-
мяли «146 преподавателей и 
студентов». В Сиаив во время 
схваток было разбито 125 порт-
ретов китайских руководителей, 
в том числе 76 портретов Мао 
Цзэ-дуна. 

Движение «Красной охраны» 
квалифицируется в Китае как 
новый этап углубленного овла-

дения «идеями Мао Цзэ-дуна». 
«Жэньмнньжибао» провозгла-
шает: «Нужно превратить всю 
страну в большую школу идей 
Мао Цзэ-дуна». «Красиоохран-
ники» в листовках называют 
Мао Цзэ-дуна «самым, самым 
любимым», «красным из крас-
ных», «вождем и кормчим», они 
бдительно следят за тем, чтобы 
во всех учреждениях, магази-
нах, парикмахерских вывеши-
вались на видных местах пор-
треты Мао Цзэ-дуна и чтобы 
все эти заведения превраща-
лись в «большие школы идей 
Мао Цзэ.дуна». Китайские го-
рода, включая далекую Лхасу 
в Тибете, буквально оклеива-
ются цитатами из работ Мао 
Цзэ-дуна. Они вывешиваются 
даже на кабинах и бортах ав-
томашин, на велосипедах н ве-
локолясках. «Красная охрана» 
поставила задачу: начать изу-
чение «трудов Мао Цзэ-дуиа» 
с детского сада. 

Комментируя действия «Крас-
ной охраны», агентство Синь-
хуа подчеркивало: «Революци-
онные акции красноохранников 
в Пекине служат новым дока-
зательством того, что идеи Мао 
Цзэ-дуна. овладев революцион-
ными массами, становятся ве-
ликой материальной силой». 

Приветствуя появление 
«Красной охраны», теоретиче-
ский орган ЦК КПК журнал 
«Хуицн» писал: «Это результат 
воздействия идей Мао Цзэ-
яуна.. Великие идеи Мао Цзэ-
дуна походят на весенний ве-
тер перед дождем. Какое вос-
хищена^, вызывают революци-
онные юноши, девушки и под-
ростки, растущие под воздей-
ствием идей Мао Цзэ-дуиа! 
Они больше всех слушаются 
председателя Мао Цзэ-дуна, 
больше всех любят нашего ве-
ликого вождя председателя 
Мао Цзэ-дуиа». 

Правление московской ор-
ганизации Союза писателей 
РСФСР с глубоким прискор-
бием извещает о кончине 
члена Союза писателей, 
проааииа и драматурга 

ФАТУЕВА-ВОВКОВА 
Романа Максимовича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и друзь-
ям помойного. 

Похороны состоятся 12 сен-
тября • 3 часа дня на Ва-
ганкиовсиом кладбище. 

Правление Союза писате-
лей Российской Федерации 
к Ленинградекое отделение 
СП РСФСР с гяувоммм при. 
скорбней извещают о ион-
чине одной из старейшин 
датских писательниц 

ВЕРЕЙСКОЙ 
Елены Николаевны 

и выряжают искреннее се-
болазноаание родным и 
друзьям покойной. 
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