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И ОКОЛО... 

К 25-летию 

битвы под 

Москвой 

ДНИ ГРУЗИНСКОЙ 
ПОЭЗИИ В РОССИИ 

Руставвливвские торжества из 
Грузии пришли на землю России. 
Здесь начались дни грузинской 
поэзии, посвященные 800-летию 
со дня рождения творца «Витязя 
• тигровой шкуре». 

Большим вечером поэзии, кото-
рый состоялся а Москве в Кон-
цертном зале имени Г1. И. Чайков-
ского, открылся праздник литера-
туры братской республики. Гру-
зинские поаты и артисты высту-
пают во дворцах культуры, рабо-
чих клубах, студенческих аудито-
риях столицы. 

Г 

МОСКВА, декабрь. 1941 год. Пехота. Танки. Наступление! Фото А. Устинова 

З о л о т ы е м е д а л и 

«Интерпресс-фото-66 
Москва, 19 октября. (ТАСС). Жю-

ри определило победителей все-

мирной фотовыставки «Интерпресс-

фото-66». Главный приз присуж-

ден нидерландскому фотожурна-

листу Ральфу Принсу за очерк 

«Люди мира, Хиросима напоми-
нает! ». 

Десять фотомастерое удостоены 

м л о т ы х медалей. Среди них Иозеф 

ХелЪфакс Ашрефи (Гана), Хуан Кеп-

девила Фонт (Испания), Эрнан Оро-

» 

стикв (Чипи), Фан Кань (Демокра-

тическая Республика Вьетнам), Бар-

бара Мефферт (Гермеиская Демо-

кратическая Республика), а также 

пять советских фотомастерое — 

Галина Свнько, Василий Малышев, 

Валентин Лебедев, Вадим Гиппен-

рейтер и Семен Короткое. 

15 серебряных и 25 бронзовых 

медалей присуждены за лучшие 

работы фотожурналистам разных 
стран. 

над чем Иишчяг 

Филипп ПЕСТРАК 
МОИ пмсательсиие интересы 

развиваются как бы в деук 
направлениях. Одно из ник 

определяется темами нсторико.ре-
еолюционной борьбы. Второе — 
событиями наших дне*, тем, что 
принято называть современностью. 

Несколько лет назад я написал 
книгу «Встретимся на баррика-
дах». Это роман о революционных 
событиях в Западной Белоруссии. 

Но изданием атой иниги я не 
исчерпел весь тот интереснейший 
материал, который намолился у 
меня и иоторый я все время по-
полняю. Я работаю сейчас над но-
вой иингой, воскрешающей атапы 
героической работы коммунистов-
подпольщиков. Мне пришлось 
встречаться с людьми, иоторые 
непосредственно участвовали а ре-
волюционном движении; я нашел 
очень интересные архивные доку-
менты, побывал в тех местах, где 
разворачивалась революционная 
борьба. Передо мной со всей на-
глядностью встал вопрос о фор-
мах. о возможностях использова-
ния того фактического и доку-

ментального материала, который 
я обнаружил. 

Надо сказать, что для меня в 
атой связи особенно интересно 
прозвучала дисиуссия, прошедшая 
недавно на страницах восьмого 
номера журнала «Иностранная ли-
тература». — о роли документаль-
ного и фактического материала в 
творческое! процессе. Дискуссия 
затронула, на мой взгляд, очень 
важную проблему, о которой дое-
но стоило бы поговорить. Ведь 
нельзя не заметить, что наша пе-
чать все больше и больше внима-
ния уделяет публикациям подлин-
ных документов, воспоминаний, 
писем, дневников, которые подчас 

производят даже более сильное 
впечатление, чем иное художест-
венное произведение. 

Писатели, иритиии, выступив, 
шив в дискуссии, затронули и во-
прос о праве писателя на худо-
жественный домысел, переосмыс-
ление. Здесь, нонечно, могут быть 
разные мнения, суждения, но сам 
4ишт такого разговора иитере-

Паи я уже сиазал, не только ис-
тория является предметом моего 
витания, меня интересует и на-
ше современность. Мой роман 
«Средиборье» посвящен белорус-
ской земле, белорусским колхоз-
ииием. обновляющим сегодня ату 
землю. Недавно я совершил боль-

шую поездку по Полесью. Может 
быть, в зтой поездке — начало 
моей новой работы. Время пона-
жат... 

Юрий БОНДАРЕВ 
НЕ ТАК давне закончилась ра-

бота над романом «Родствен* 
ники» — о молодежи шести-

десятых годов. И т.-перь меня 
оновь интересуют герои, которые 
еще не вышли из сражений про-
шлой войны и, может выть, нико-
гда не вернутся после своего по-
следнего боя. 

Они еще очень молоды. Но они 
уже ходят в прожженных и проби-
тых оснолнами шинелях, стреля-
ют по танкам, хоронят товарищей, 
страдают, наивно ревнуют, смеют-
ся и радуются, ати герои, многие 
из иоторых никогда не узнают, что 
о мае месяце сорок пятого года 
наши войска войдут в Берлин и а 

саду зловещей рейхсканцелярии 
будет найден полузарытый о во-. 
ронке полусгоревший труп чвло-
ееиа. принесшего миру катастро-
фу и сломавшего жизнь иесиоль-
инм понолеииям. , 

В центре романа апизод Ста-
линградсиой битвы — последняя 
попытиа гитлеровского фельдмар-
шала Манштейна прорвать кольцо 
нашего оиружеиия. сомииувшееся 
воируг 6-й армии Паулюса. 

Не стоит подробно рассказывать 
о героях и конфлиитах романа — 
ато было бы неким разрушением 
тайны, выдача поступков героев, 
иоторые еще не стали героями, 
ибо роман только в работе, и если 
я и слышу негромние голоса пер-
сонажей, вижу их жизнь и их 
смерть, то ато заставляет быть 

сдержанным — опасаюсь привык-
нуть к ним и потерять светает» 
общения с ними на бумаге. 

Война ужа стала историей. Но 
таи ли ато? 

Для меня ясно одно: главные 
участииии истории — ато Люди и 
Время. Не забывать Время — ато 
значит не забывать Людей, не за-
бывать Людей — ато значит не за-
бывать Время. Выть историчным — 
зто быть современным. Количество 
дивизий, участвовавших в том или 
ином сражении, со енрупудезной 
точностью подсчитывают истори-
ки. Да. они подсчитают количе-
ство потерь, определят вехи Вре-
мени. Но они ив смогут подслу-
шать разгоаор в оиопе перед тан-
новой атакой, увидеть страдание и 
боль в глазах восемиадцатилетией 

девушки-санинструктора. 
Чей • полутьме полураа 
го блиндажа, воируг нот< 
дят прорвавшиеся немец 
ни, ощутить треск пулвеи 
очереди, убивающей миэиь. 

В нашей ироеи пульсируют то-
ки тдо людей, что жили е Исто-
рии. Они ив анали и нв могли 
знать то, что знаем мы. но они 
чувствовали то, что уже ие чув-
ствуем мы. При ежесекундном 
взгляде в лицо смерти осе обост-
рено. все сионцеитрирооаио в 
человеческой душе. И вот атет фо-
кус чувств чрезвычайно интересен 
мне. 

Не могу ответить точно, когда 
закончу роман. Цель — поставить 
точку иа последней странице та-
кого-то числа такого-то месяца — 

V 
умирею- бессмысленна, ибо знаю по преш-

разрушошщ. иим своим вещам: после того как 
поставлена точна, несколько раз 
возвращаюсь и написанному, му-
чаясь тем, что работе нет конца. 

Максуд ШЕЯХЗАДЕ 
Я РАБОТАЮ в разных жан-

рах — меня в одинаковой 
маре увлекают и поззил, 

и драматургия, и теория лите-
ратуры. В драме я историк: 
позтичесиое раскрытие событий 
глубоной древности, прониинове-
иие во внутренний мир людей, 
известных моим совремеинниам 
лишь по учвбнииам истории, — 
ероблема, иоторая стоит Перед 
иаждым автором историчасиого 
произведения. И в пьесе, ноторую 
сейчас пишу, я ставлю ту жв зада-

чу: воскресить на сцене живой об-
лик человека, с его мыслями и ни. 
торосами, с его радостями и стра-
даниями. Герой моей пьесы — ве-
ликий ученый-гуманист Абу-Рей-
хам Бируии. Современник Фирдоу-
си, он прожил интересную, вол-
нующую и вместе с тем глубоко 
трагичную жизнь, испытав а пол-
ной мере судьбу придворного уче. 

муде. 
иого при жестоком султане Мах< 

е. В годы 
лг 

занимался бы Бнруни, круп 
иейший медик своего времени, 
астроном, впервые высказавший 
предположение, что центр Все-

годы раннего средневе-
ковья ив было науки, которой на 

""" Бк~ 

ленной — Солнце: создатель гео-
логии иа Востоке.. Благородные 
идеи великого мыслитади прош-
лого, глубоко ненавидевшего ра-
совые н религиозные предрассуд -
ки, снова должны зазвучать из 
уст Бируии. и здесь — поверьте 
— большой простор для пере-
клички столетий... 

Свою новую пьесу, йен и преж-
ние, пишу белым стихом. Работая 
с театром, пришел и выводу, что 
ритмичный стих, ие скованный 
рифмой, предоставляет фантазии 
актера большую свободу, ив огра-
ничивает его ни а жесте, ни в ин-
тонации. Ведь слово в драма — ато 

действие, оно равнозначно жесту: 
яге надо увидеть, прежде чем по-
ломить иа бумагу. Драматург за 
каждое лишнее слово — и уж 
тут ие помогают ни режиссер, ни 
еитерсиая игра — расплачивает-
ся ушедшим зрителем.» 

К такой же сжатости слова я 
стремлюсь и в поэзии. Но если в 
драме моя излюбленная тема — 
история Востока, то в стихах — 

только сегодняшний день, с его за-
ветами, радостями и надеждами. 
Этому и посвящена моя новая 
ииига — «Ласточки на тикоаодвх». 
которая уяиднт свет в -Советском 
писателе». 

В сентябре в города Эви-
ан (Франция) проходил 
VI Всемирный социологи-
чесний ионгресс. В рабо-
те конгресса участвова-
ла большая группа совет-
ских ученых. Сегодня мы 
публикуем заметки участ-
ника конгресса, советского 
социолога Э. Араб-Оглы. 

ЭВИАН, живописный ку-
рорт на берегу Женев-

ского озера, знаменитый 
своей минеральной водой, в 
1962 году приобрел миро-
вую известность — там бы-
ло заключено соглашение о 
предоставлении независимо-
сти Алжиру. Теперь он дал 
свое имя очередному социо-
логическому конгрессу. 

Две тысячи социологов, 
съехавшихся, сюда в сентяб-
ре со всех континентов, уд-
воили взрослое население 
городка и на неделю преоб-
разили его в нечто вроде Те-
лемского аббатства. Среди 
них быстро выявились и на-
слаждавшиеся французской 
кухней гаргантюа, и любив-
шие поспорить паиурги. и 
начиненные знаниями туба-
лы; но больше всего, пожа-
луй, было благоразумных 
эхефронов, взывавших к рас-
судку и советовавших не 
вверять судьбу человечества 
превратностям международ-
ных конфликтов. 

Обстановка на конгрессе 
предрасполагала к общи-
тельности. А окружающая 
природа в свое время вдох-
новила Байрона на лириче-
ское описание здешних мест: 

...ия вышине 
Векоп создание — снега. 
По'I ними Альпы и луга, 
Н бездне озер» у ног... 

Прозрачный воздух, не-
возмутимое спокойствие гро-
мадного озера, панорама да-
леких, убеленных сединами 
вершин — все проясняло 
мысли, заставляло смотреть 

ЗАМЕТКИ О V! ВСЕМИРНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ 
на мнр в перспективе, наст-
раивало иа оптимистическое 
расположение духа. Не пото-
му ли, подумал я, эти горо-
да и курорты, рассыпанные 
по берегам альпийских озер, 
стали излюбленным местом 
для международных конфе-
ренций и мирных перегово-
ров? 

СТРАТЕГИЯ МИРА | Н 
В ЯДЕРНЫЙ ВЕК В 1 

Программа конгресса, од-
нако, возвращала нас к «су-
ровой действительности* 
размеренного XX века: на-
ряду с несколькими пле-
нарными заседаниями она 
включала в себя также 
16 рабочих групп, 5 «круг-
лых столов». 14 исследова-
тельских комитетов, два 
симпозиума, не считая мно-
гочисленных секций и прочих 
деловых встреч. Для того 
чтобы лишь присутствовать 
на всех заседаниях, потребо-
валось бы около 80 челове-
ко-дней. Впереди же была 
одна неделя. 

Эта «насыщенность» кон-
гресса у одних вызывала не-
справедливые нарекчння на 
его организацию, других же 
предрасполагала к юмору. 
Мой собеседник, профессор 
Колумбийского университе-
та, пошутил: 

— Нам еще рано отчаи-
ваться. Американский социо-
лог Днрек Дж. де Соллд 
Прайс как-то подсчитал, что 

Э. АРАБ-ОГЛЫ. 
специальный иорреспонден 

•Литературной гАзеты» 

на протяжении последних 
столетий число ученых на 
земле удваивалось каждые 
пятнадцать лет, и если эта 
тенденция будет продолжать-
ся. то не в столь уж отдален-
ном будущем все люди на 
земле должны будут стать 
учеными. Число социологов, 
однако, возрастает еще стре-
мительнее, удваиваясь в про-
межутках между конгресса-
ми. так что остается только 
гадать, не окажутся ли все 
ученые социологами еще за-
долго до того, как все люди 
станут учеными. 

Этот стремительный или, 
как его называют, экспонен-
циальный рост науки нахо-
дит свое выражение не толь-
ко в увеличении числа уче-
ных. но и в так называемом 
«взрыве публикаций», про-
грессирующей специализа-
ции. усложнении всей орга-
низации научных исследова-
ний. В любой науке он по-
рождает серьезные противо-
речия н болезненные явле-
ния, которые изучает специ-
альная отрасль социологии 
социология науки. Междуна-
родные конгрессы и конфе-
ренции призваны хотя бы 
отчасти помочь в преодоле-
нии этих противоречий, • 

именно — позволить специа-
листам ознакомиться с по-
следними достижениями в 
своей узкой области к вме-
сте с тем составить себе 
представление о положении 
в науке в целом. 

Несмотря иа социологиче-
ский калейдоскоп, конгресс в 
Эвкане протекал как бы в 
едином русле. Он был меж-
дународным ие просто 
в обычном смысле это-
го слова, ио также и по-
тому, что его ведущей темой 
стала ̂ оцяологйя междуна-
родных отношений. Включен-
ная в повестку дня благодаря 
инициативе и настойчивости 
советских социологов, она 
придала конгрессу политиче-
скую актуальность и важное 
теоретическое значение. 

Три доклада, заслушан-
ные на пленарном заседаний, 
отразили три различных под-
хода к социологическому ис-
следованию международных 
отношений: эмпирический, 
представленный известным 
американским социологом 
Р. Энджелом, формально-
логический. изложенный 
И. Галтунгом. директором 
норвежского Института ми-
ра. и теоретический, с кото-
рым выступил глава совет-
ской делегации академик 
П. Н. Федосеев. 

Р. Эиджел предпочитал 
уточнять понятия и подчерки-
вал значение конкретных ме-

тодов исследования в этой об-
ласти. которые со временем 
позволят, мол, прийти к не-
которым теоретическим об-
общениям. Что касается нор-
вежского социолога, то ои. 
надо отдать ему должное, 
убедительно продемонстри-
ровал огромные возможно-
сти, которые таит в себе ме-
тод научной формализации и 
моделирования в руках опыт-
ного ученого для содержа-
тельного анализа если не 
глубоких причин междуна-
родных конфликтов, то их 
конкретных проявлений и не-
которых тенденций развития. 

Доклад академика П. Н. 
Федосеева «Стратегия мира 
в ядерный век», в отличие от 
других, был посвящен не 
столько констатациям, сколь-
ко поискам выхода из сло-
жившейся международной 
обстановки. Ои призывал со-
циологов совместно разраба-
тывать стратегию мира, что-
бы противопоставил ее стра-
тегии войны. Доклад не толь-
ко произвел /благоприятное 
впечатление/' на участников 
конгресса ./ио был положи-
тельно уценен н французской 
печать 

1ьнейшее обсуждение 
проблем, связанных с между-
народными отношениями, 
было перенесено в рабочие 
группы — «Стратегическая 
мысль как социальный про-
цесс». «Профессиональные 
военные и милитаризм», «Об-
щественные классы и меж-
дународные отношения», «Но-
вые нации» и т. д. 

СОЦИАЛЬНАЯ АПОЛОГИЯ • • 
Н СОЦИАЛЬНАЯ И Р Н Т И И А И 

Говорят, когда однажды 
Фридриха Н наивно спроси-
ли, по какому праву он со-
вершает захваты, в ответ 

(Окончание на 4-й стр.) 

2. Тайны красного помидора 

ДАВНО, очень давно влечет меня эта фигура или, если хоти-
те. социальный тип: «советский коммерсант». Кто он такой 

и что это такое: положительное явление жизни нашей или, наобо-
рот, отрицательное? 

и Е ЗАБУДУ, как двенадцать лет назад в кубанской стани-
1

 • це Павловской на районном активе Герой Социалистиче-
ского Труда Петр Никитович Стратиенко, человек предельно 
сдержанный, тихий, вдруг разгоряченно крикнул с трибуны: 

— Вы меня по доходам с Федором не равняйте! Я все до бу-
бочки сдаю государству, а он базарюет! У меня копейка закон-
ная. а у него... 

Федор Прокофьевнч Гончаров, тоже Герой Социалистического 
Труда (потом он сошел с арены), сидел в президиуме и улыбал-
ся. Огромный, представительный, в парадном синем кителе при 
всех орденах, он смотрел на невидного, похожего на бухгалтера 
Стратиенко. беззлобно и даже снисходительно, как бы говоря: 
«Кричи, кричи, что я базарюю, а доходом-то я тебя все равно 
бью и бить буду!» 

Тогда мои симпатии были целиком на стороне Петра Стра-
тиенко. 

Почему? 
В пятьдесят третьем году оба хозяйства —• по размерам 

совершенные близнецы — собрали (я несколько округляю) по 
сто тысяч центнеров хлеба. Но один — Гончаров — на каждом 
центнере заработал двадцать семь рублей, а другой — Страти-
енко — только десять рублей с копейками. Поймите: при почти 

I равных посевной площади, урожае и трудовых затратах один 
колхоз выручил на одном и том же количестве готового продук-
.а лишних миллион семьсот тысяч рублей! Как выручил? Обма-
нул государство? Нет, не обманывал. Перевыполнил план поста-
вок, расплатился с МТС, но... четыре тысячи центнеров (только 
четыре процента от валового сбора) продал мукой на дальнем рын-
ке, и эти четыре тысячи центнеров (еще раз говорю, всего четы-
ре процента от сбора!) дали ему в полтора раза больше, чем 
Стратиенко получил за все свои сто тысяч центнеров. Петр Ники-
тович принципиально не торговал иа рынке, чем и гордился; он 
весь излишек продал «казне»... 

Так выглядели «коммерсант» и «некоммерсант» в пятьдесят 
третьем году. 

Я понимал, что все дело в разнице хлебных цен (крайне низкой 
государственной и непомерно высокой на рынке), но душа разры-
валась от сомнений: да что же это за порядки такие, при которых 
одно (всего одно) коммерческое действие председателя приносит 
в артельный карман больше, чем годовой труд сотен колхозников! 

Теперь, отправляясь в Крым к Егудину и" Переверзеву, я дол-
жен был увидеть и понять, как нынче говорят, «коммерсанта, 66», 
то есть современного коммерсанта. Так ведь о них отзывались... 

В первом письме, рассказывая о них. я нарочно раскрыл не 
все карты, приберег козыри! Сказал, что главный жирок от заку-
почных цен. но не объяснил, почему именно в этих колхозах цены 
так превышают себестоимость. При тех же ведь ценах фермы во 
множестве хозяйств нерентабельны, убыточны. А тут и механиза-
ция обычная, а прибыль от ферм солидна. Где источник? Очень 
высока продуктивность скота; она и создает прибыль! А виноград? 
Иод ним у Еглдина тысяча шестьсот гектаров, а у Переверзева 
тысяча сто. — и на этих обширнейших площадях все делается во-
время. и урожаи приличные, и продукт до ягодки идет в дело. — 
вот откуда, а не от самой, кстати, не столь уж дорогой цены, мил-
лионные виноградные прибыли! Колхозы практически не знают 
потерь. Ничто не пропадает: ни виноград, ни яблоки, ки огурцы, 
ни помидоры... Так вот он чем отличается, «коммерсант, 66»: он 
берет «живую копейку» не случайной рыночной удачей и не са-
мой продажной ценой, а высокой интенсивностью и экономичным 
хозяйствованием! «Дома» берет, а не на рынке... 

Но как раз то. что у соседей ничто ие пропадает, мне и каза-
лось и редким, и удивительным. Дело в том. что за последний год 
мною было проведено два «следствия» по делам реализации дере-
венских продуктов и оба с печальными результатами...*. 
, Правда, когда в прошлом году, осенью, затевал первое «след-

ствие». самого брала оторопь: а не рано ли, дескать, бухать в ко-
у локола? Так привыкли к тому, что из года в год продовольствия 

не хватает, что и в голову не приходило тревожиться о судьбе 
уже готового продукта. Какая там еще может быть судьба у него, 
готового, если его в обрез: и мяса, и молока, и хлеба, и овощей? 
Самая, казалось, простая судьба: произвели — заготовили — и 
тотчас же съели... 

14 АДОУМИЛ помидор, продукт сам по себе, в общем, пустяч-
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 ный. 
Стоило тогда как бы отвлечься от его, помидора, естест-

венной сути и вникнуть в «товарную» суть: как он, голубчик, му-
ромский помидор, вывезенный на московский ^ынок разбитной мо-
лодайкой. тотчас же обратился в поводыря. » 

Взял за руку н властно потащил и к силосным траншеям, куда 
(это при нехватке их в магазинах) ссыпали спелые овощи. И к 
миллионам банок \онсервов (к сотням миллионов!), в которых он 
лично, красный помидор, не участвовал, а участвовал его недозре-
лый брат, зеленый помидор; от этих консервов отворачивался по-
купатель, а заводы все гнали и гнали их — выгодный «вал». И 
к десяткам миллионов яиц. разбитых по дороге от курицы до 
яичницы. В общем, с легкой руки этого помидора я оказался пе-
ред бездной самых разнообразных проблем «реализации» и «об-
ращения» продукта: и холодильной, и тарной, и складской, и 
транспортной, и финансовой и... психологической. 

Да. было нечто и от психологии в том странном браке, в ко-
тором состояли поставщик (производитель) продукта и заготови-
тель. То был брак не только не по любви, но и не по взаимному 
расчету: заготовитель выступал в нем не равноправным партне-
ром, а фигурой административно-командующей... 

И нынче, ранней осенью, принимаясь за третье «следствие», я 
опять-таки начал с поводыря-помидора. 

Но сыскать его. натуральный красный помидор, этой осенью 
было куда трудней. 

В Краснодаре, давней помидорной столице, обошел и обзвонил 
десятки магазинов. Тщетно. Не было помидоров. Вообще не было: 
ни плохих, ни хороших. Вспомнив, как хвалили кубанцы свою ко-
операцию, отправился на кооперативный рынок (бывший «Новый 
базар»). Рынок и впрямь был роскошен: три каменных просторных 
павильона. Торговала только кооперация. Ни колхозы, ни так на-
зываемых «частников» сюда не допускали. Тем не мечее рынок 
выглядел богато: на прилавках было полно и муки, и риса, и круп, 
и сыров, и мяса, и масла, и сала, и капусты, и перца. Но помидо-
ров не было. Ни одного! Даже на показ. 

Потом кубанские товарищи убеждали, что помидорный «кри-
зис» — явление совершенно нетипичное. Во всем виноваты 'рад 
и ливни, прошумевшие на Кубани летом. Что ж, ливни были, и 
град был. но я подивился сообразительности Ильи-пророка. Было 
похоже, что он специально расстреливал помидоры, не трогая ни 
лука, ни перца... 

Сомнения насчет «нетнпичности» усилились в Москве, когда, 
не обнаружив приличных помидоров ни в палатках, ни в магази-
нах, я обратился к сводкам. Оказалось, что почти все поставщи-
ки. а не только пострадавшая от града Кубань, как сговорившись, 
сорвали снабжение столицы помидорами. Баку. Белгород, Волго-
град, Курск, Кишинев. Киев. Рязань — хоть бы кто в августе 
«дотянул» до плана. Ростов и вовсе из положенных двух тысяч 
четырехсот тонн прислал только четыреста... 

— Вопиющая недисциплинированность! — негодовали москов-
ские руководители торговли. — Прямая недооценка помидора' 

«Недисциплинированность»? «Недооценка»? Но никакой логи-
ки не было в том, что три республики, шесть краев и областей, 
столь аккуратные в поставках хлеба, молока, мяса, яиц, шерсти, 
проявили такую дружную недисциплинированность насчет помидо-
ра. Неужто недооценили? 

О неистребимая сила привычки! Больше года, как взяли мы на 
вооружение экономический принцип руководства селом, а все-таки 
нет-нет да и обращаемся к принципам и к терминам совсем из дру-
гой, административной «оперы». Недооценка помидоров! Как жи-
во напомнили эти словечки звготовителя-погоиялу пятидесятых 
годов, который был лишен экономического оружия и «выжимал» 
продукты исключительно под угрозой «строгачей с последним 
предупреждением...» И вот время другое, а снова корень зла 
ищем в сфере эмоций. «Недооценка...» 

Д ВЕДЬ он, корень-то, как всегда, в экономических условиях. 
Помните, как эстонские колхозы «отреагировали»'на шесть-

десят миллионов рублей, полученных дополнительно за поставку 
хорошего мяса? Они после этого вдвое перевыполнили план Не 
это ли, — только наоборот, — произошло и с производителями 
помидоров? 

(Оиончанив иа 2-й стр.) 

* «Размышления у ралАитого Яйца» («Литературная газета». Л» 139 
'• 1ЯЯ5 г.) и «С точня зрения оптимиста» («Литературная галета», М 47 

1966 Г.) 



В СЕЛАХ Н ОКОЛО... 
(Онончание. Начало на 1-й стр.) 

Еще нет» статистки за ныг 
нешний год, не передо мной 
данные за два последних года. 
В позапрошлом колхозы и сов-
хозы произвели двенадцать 
миллионов тонн овощей, Дынь 
и арбузов Но заготовитель ока-
зался несостоятельным, не су-
мел вовремя принят,, продук-
цию, а хранить ее было негде. 
Словом, в позапрошлом году 
колхозы и совхозы шестую 
часть урожая — почти два 
миллиона тонн овощей, дынь 
и арбузов — скормили скоту... 

Понимаю, что коровам и 
свиньям деликатесы наверняка 
понравились, но каково бы-
ло хозяину? Выращивать рас-
саду. высаживать ее, полоть и 
поливать огороды, вручную, по 
штучке собирать плоды и 
потом вышвырнуть столь неде-
шево доставшееся добро в ко-
ровьи и свиные кормушки — 
это ли не разорительно? И кол-
хозы, и совхозы, не сговари-
ваясь, без эмоций, а следуя 
лишь объективно сложившимся 
условиям сбыта, на следующий, 
то есть 1965 год, сократили 
производство овощей почти на 
два миллиона тонн (на столько, 
сколько в предыдущем выброси-
ли). Но и опять не сумели 
сбыть всей продукции, почти 
полтора миллиона тонн скор-
мили скоту, вновь понесли ог-
ромные убытки. Какой же «до-
оценки» помидора можно было 
ожидать нынче? 

Заранее предвижу возраже-
ния заготовителей. Скажут, что 
это в прошлом. Теперь, дескать, 
не без влияния общественной 
критики введен в действие но-
вый типовой договор контрак-
тации, охраняющий интересы 
колхозов: за отказ принять про 
дукцию заготовитель должен 
платить неустойку. Да, догово-
ры уже действуют, но. во-пер-
вых, заключили их только вес-
ной, а во вторых, сейчас заго-
товители, что поделаешь, рас-
плачиваются за собственные гре-
хи мннувшнх лет. Доверие-то к 
ним было подорвано! 

Но не пора ли для проясне-
ния помидорного дела вернуться 
к «коммерсантам, 66», Егудину 
и Переверзеву? 

Как у них с этим продуктом? 

С ПИСАТЕЛЕМ Ильей Вер-
гасовым, давним знато-

ком этих мест, мы явились к 
ним в самый разгар помидор-
ного сезона, когда обычно в 
колхозах и председатели, и и* 
помощники по сбыту с утра до 
ночи «висели» на телефона*, 
умоляя заготовителей принять 
продукт... 

Ничего похожего на эту об-
становку в конторах Егудина и 
Переверзева не было. Машины 
с помидорами одна за другой от-
бывали с поля, и никто в конто-
рах не тревожился: примут их 
или не примут. 

А еще несколько лет назад 
даже у рачительного и «при-
жимистого» Егудина осенью 
пропадало, то ееть скармлива-
лось скоту, больше тысячи 
тонн овощей. 

Что же произошло'* 
Оказывается, соседи-предсе-

датели, так и не дождавшись 
юридического равенства с заго-
товителями, решили прибег-
нуть к экономическому оружию 
и приобрели известную эконо-
мическую независимость на по-
мидорноогуречном фронте. 
Нак? 

А довольно несложно: по-
строили собственные консерв-
ные заводы. 

Теперь ни Илья Абрамович, 
ни Петр Семенович ие обивают 
заготконторских порогов, не 
унижаются. Егли заготовитель 
не гарантирует немедленной 
приемки продукта, не подает 
вагоны или. чтобы не платить 
неустойки по договору, начина-
ет капризничать насчет стан-
дартов, сортности, то есть пыта-
ется сорвать с колхоза лишнюю 
копейку (об этом еще речь впе-
реди), — колхоз говорит: «Не 
хотите — не берите» и отправ-
ляет овощи на свой завод, и там 
проворные женские руки, осна-
щенные несложной автоматикой, 
аккуратненько укладывают их 
в банки... 

Независимость? Но вот во-
прос: нужны ли покупатетю кус-
тарные егудинскне и перевер-
зевские консервы'* Ведь ими-то. 
овощными консервами, как мне 
известно, доверху забита торго-
вая сеть. Миллионы банок «не-
ликвидов». Куда их еще? 

— Эти? — усмехнулся Илья 
Абрамович, кивая на трехлит-
ровые банки. — Этим я не най-
ду покупателя?! 

Я только посмотрел на со-
держимое банок и понял: стоит 
сегодня же выставить этот про-
дукт в любом московском мага-
зине, и потребители, которые 
шарахались от банок с огурца-
ми, залитыми уксусом, враз 
выстроятся в очередь. Во-пер-
вых. и помидоры, и огурцы у 
Егудина попали в банки непо-
средственно с огорода, минуя 
все инстанции (склады, вагоны, 
перевалочные базы), оии девст-
венно свежи. А во-вторых, они 
так по-домашиему сдобрены и 
укропом, и перцем, и всем, чем 
их сдабривает настоящая масте-
рица квашений и солений, что 
могут выдержать любую конку-
ренцию. 

Так приоткрылась мне пер-
вая отличительная черточка на-
стоящего коммерсанта образца 
шестьдесят шестого года: он за-
воевывает рынок качеством, за-
ботится о репутация своей фир-
мы... 

А во-вторых, он действитель-
но обретает экономическую не-
зависимость. Началось с винно-
го и ионсервного заводов, кото-
рые, вопреки всем возможным 
неурядицам с заготовками, га-
рантировали сохранность вино-
града и овощей. Но это было ие 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

все. Нынче и Егудин, и Пере-
верзев начали , строительство 
сойсткевлых холодильников. Вы 
бы увидели это: просторнейшие 
кирпичные корпуса с поблески-
вавшими по стенкам прозрачны-
ми трубками. Чв один сезон в 
обоих колхозах выросли пер-
вые очереди холодильников, 
каждая на полторы тысячи 
тонн. Через год емкость егу-
динского холодильника достиг-
нет трех тысяч тонн, а перевер-
зевекого—четырех с половиной 
тысяч... 

Вот тогда они положат в хо-
лодильники и яблоки, и вино-
град. и отборные помидоры и 
смогут круглый год выдавать их 
в зависимости от спроса в све-
жем, нетронутом виде. 

И тут снова обнаруживалось 
принципиальное отличие колхоз-
ного «коммерсанта, 66» от «ком-
мерсанта, 53». Тот давний ком-
мерсант, Федор Гончаров, на-
живался на неслыханной (при-
мерно в сорок раз) разнице 
между государственной и ба-
зарной ценах на хлеб. Нынеш-
него коммерсанта вполне устра-
ивала государственная цена, и 
он готовился «взять рынок» 
другим; поставкой свежего пол-
ноценного продукта в ту имен-
но пору (зимой), когда продукт 
пользуется особенным спросом. 

Я ОТЛИЧНО понимаю, что 
рассказываю едва ли не 

об уникальных примерах. Пред-
полагать, что все, в том числе 
и средние, и слабые хозяйства, 
в два счета обзаведутся и холо-
дильниками. и заводами — зна-
чит вступать в область отнюдь 
не научной фантастики. Ни 
Егудин. ни Переверзея не ска-
зали, как именно доставали хо-
лодильное оборудование. Но по-
дозреваю. что тут все-таки сра-
ботала «звездная рента»... 

А вот дорога, которую они 
выбрали, по-моему, вполне соот-
ветствует и местным, и общим 
интересам. Убежден, что про-
изводитель должен вступать 
в сношение с заготовите-
лем не с позиций слабости, 
а с позиций равноправия. Не 
унизительное: «примите, пожа-
луйста. а то пропадет», а солид-
ное: «примите, а то мы сами 
переработаем, сохраним и будем 
с вами соперничать перед потре-
бителем и в цене, и в качестве». 
—только разговор равных парт-
неров и будет подстегивать и 
тот . н другого. 

Кто тут останется в выигры-
ше? Конечно же. потребитель. 

• Тот самый простой советский 
потребитель, который в часы, 
свободные от своих великих 
дел. носится из магазина в ма-
газин в поисках помидора (кото-
рому в общем-то копейка цейа) 
и клянет всех: и «планировщи-
ков». и производителей, и дея-
телей торговли... 

Но тут я слышу нетерпели-
вый голос читателя: 

— Дался тебе этот помидор?! 
Или нет вещей поважнее? 

Есть поважнее. Сам писал и 
о январском «круглом столе» 
«Литературной газеты» в Кие-
ве. где столкнулись точки зре-
ния поставщиков и заготовите-
лей. и о «естественном» замора-
живании мяса в тундре, и о 
том. что холодильники строятся 
медленнее гигантских электро-
станций. Многое ли тут переме-
нилось? 

В августе и в сентябре за 
«круглыми столами» «Правды» 
и «Известий» собирались пред-
ставители Госплана, сельско-
хозяйственных органов, пище-
вой промышленности, торговли. 
То, о чем говорили эти весьма 
компетентные люди, не успо-
каивало. Напротив. 

Я с особенной остротой вос-
принимал их слова, может, по-
тому. что читал их. находясь в 
колхозах, и все это видел в «на-
туральном» выражении. И ста-
да откормленных, лоснящихся, 
готовых под нож евнней. гото-
вых для бойни, но находящихся 
на «передержке#: мясокомбина-
ты не могли их принять. По 
стране таких свиней иасчнтыва 
лось около двух миллионов' 
Видел и бычков, а точнее, уже 
быков, великолепную, жирную, 
но пока еще живую говядину, 
она гуляла на той же пере-
держке: и до нее не дошла оче-
редь. 

Имея в виду эту живую говя-
дину. первый секретарь Тамбов-
ского обкома партии Василий 
Ильич Черный рассказывал 
мне. с какими усилиями област-
ные работники «пробивают» ее 
в заготовку: чтобы сдать какую-
нибудь тысячу бычков, надо не 
одни час потратить на телефон-
ные уговоры опять такн типа 
«ради бога, возьмите!» Слышать 
вто было в каком-то смысле 
чрезвычайно приятно еще три 
года назад те же областные то-
варищи тратили во сто крат 
больше усилий не на то. чтобы 
«пробить» готовый скот, а на то. 
чтобы «выбить» его из колхо-
зов. Но с другой стороны .. 

И первые два «следствия», и 
сводки, и беседы за круглыми 
столами редакций, и за обычны-
ми столами в райкомах, колхо-
зах и совхозах, и собственное 
зрение — все это прямехонько 
приводило к мыслям о множест-
ве несообразностей в «сфере 
реализации», которая совершен-
но неожиданно для многих лю-
дей и учреждений, ни у кого Ие 
спросившись. — кроме как у 
обьективных законов экономи-
ки, — вдруг выперла на перед-
ний край деревенского фронта и 
вполне ощутимо принялась 
«стреноживать» главную сферу: 
сферу деревенского производ-
ства... 

Но к такому выводу, — г о 
•о всем виновата только «сфе-
ра обращения», то есть загото-
вители, промышленники и дея-
тели торговли, — можно было 
прийти, лишь глядя на предмет 
с деревенской колокольни. Сто-
ило же послушать самих работ-
ников «сферы обращения»... 

Но насчет этого — в послед-

СПОР 
ИЖЕТ 

МАТЕРИАЛЫ ПУМИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы в свя-
зи с огромными изменения-

ми в жизни нашей страны, в раз-
витии ее экономики и культуры 
расширились духовные интересы 
и запросы советских людей. За-
метно возросли их потребности 
в научно-монографической и по-
пулярной литературе. Это предъ-
являет новые, повышенные тре-
бования к организации работы 
издательств, выпускающих такую 
литературу. Между тем они не-
редко идут прежним курсом, 
храня верность традициям, сло-
жившимся в давно прошед-
шие времена. До сих пор вы-
пускается еше много серых, объ-
емистых. но малосодержательных 
книг и брошюр, не находящих 
спроса, и с большим трудом про-
бивают дорогу в свет ценные на-
учные труды, содержащие много 
нового, свежего, интересного. 

Отсталость нашего книгоизда-
тельского дела особенно нагляд-
но проявляется в таких его сто-
ронах. как планирование выпуска 
литературы. редакцнонно-изда-
тельскнй процесс и тиражная по-
литика. 

В НАСТОЯЩЕЕ время вы-
пуск литературы издатель-

ствами планируется на год впе-
ред. Такой план редакции начи-
нают составлять обычно в янва-
ре — феврале предыдущего го-
да Примерно в мае он рассмат-
ривается и утверждается, в ию-
ле — августе размножается боль-
шим тиражом и в сентябре — 
октябре поступает в книжные 
магазины для сбора заказов. 

Но для того чтобы план был 
реальным, чтобы дать читателю 
то. что обещано, и избежать ма-
териальных санкций за невыпол-
нение плана, составляет его изда-
тельство на основе рукописей, 
которые уже лежат в его портфе-
ле Следовательно, существую-
щий ныне порядок требует, что-
бы рукопись находилась в изда-
тельстве полтора—два года. За 
это время она устаревает, авто-
рам и издателям приходится тра-
тить дополнительно много средств 
н труда на ее доработку. 

С другой стороны, в течение 
этих двух лет появляется много 
новых рукописей, нужных и хо-
роших. Одни из них в виде 

: ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В СУХУМИ 

«Биология и патология обезьян, 
изучение болезней человека • экспе-
рименте на обезьянах» — эту тему 
обсуждают сейчас сомтсиие не-
«Нин и биологи и их гости из 
фкыпи стран мира, съехавшиеся • 
гостеприимный Сухуми. • Институт 
экспериментальной патологии и те-
рапии, на большой симпозиум. 

— Человечество выстрадало пра-
во на жизнь бвэ болезной или по 
крайней мере иа жизнь, • котором 
недуги будут сведены до мини-
мума... 

Этими словами профессор Б. А. 
Лапин — директор Института экспе-
риментальной патологии и терапии 
Академии медицинских иаум — от-
крыл первое заседание симпозиума. 

«Рг1тит пе посеа»!» — •* 
вых. ие повреди!*, — т а и м двое-
нии девиз медицинской науки. Сле-
дуя ему. ученые подбирают а окру-
жающем мире средства и Объекты, 
которые позволяют с м о д е л и р о -
в а т ь . воспроизвести события, про-
исходящие в человеческом организ-
ме. Вот почему модним прибегают 
к операциям иа овозющвх. 

Известный английский 
приматолог Ричард Файис назвал в 
своем выступлении с ух уме ин .< им. 
ститут старейшим и наиболее опыт-
ным центром приматологии из вевх 
ныне существующих а миро- Он под-
черкну.! кстати, что КОД»»""" пуб-
ликация на аиглийс*мв языис ра-
бот сотрудников Сухумского инсти-
тута В. А. Лапина КЗТ. А. Яковле-
вой стала оамиой вехой е междуна-
родном сотрудничество учены» 
приматологов... 

В норотоиьиой информации с пер-
вого заседания симпозиума ие рас-
скажешь обо асом, что волнует ис-
следователей. Упомянем лишь одну 
деталь! сами обезьяны, обитатель-
ницы Сухумского питомиииа. по-
своему отметили вчера отирытмо 
посаяшеилого им симпозиума. Оии 
расплели сетиу, ограждавшую одни 
из вольеров, и устроили а городе 
маленькую — в сорои участников — 
• демонстрацию»... -Демонстрантов», 
конечно, водворили на свои места.-
Но это ли но свидетельство того, 
что обезьяны могут выполнять до-
вольно хитрую работу?.. 

К. ВОЛОДИН, 
Н. ЛОГИНОВА, 

специальные корреспонденты 
•Литературной газеты» 

СУХУМИ. (По телефону) 

исключения выпускаются 
плава по так называемы 

. заказа*, которые за%с 
доводит до книжного 
собирают, как правило, очень ма-
лые заказы. Другие • течение 
длительного времени ожидают 
включения в очередной плач. 

Таким образом, планирование 
выпуска литературы весьма несо-
вершенно и нуждаемся в корен-
ном изменении. Целесообразно 
перейти па квартальное планиро-
вание во избежание старения ру-
кописей по организационным при-
чинам н так усовершенствовать 
систему бланк-заказов, чтобы она 
давала издательствам возмож-
ность хорошую рукопись выпус-
кать немедленно, независимо от 
пяана. 

КАЖДУЮ инигу автор пишет 
для читателя, рассчитывает 

ее неопределенные круги общест-
венности. зачастую на широнне 
массы трудящихся, и от них он 
ждет справедливого суда о до 
стоннствах и недостатках своей 
книги. Но между автором и чита-
телем подчас стоит недостаточно 
подготовленный научно редактор. 

В отличне от автора, работаю-
щего в определенной области, ре-
дактору приходится иметь дело с 
различными темами, и по каждой 
из них надо сказать решающее 
слово, оценить труды, подготов-
ленные опытными специалиста-
ми. От того, насколько глубоко 
редактор проник в существо на-
учной проблемы, поднятой авто-
ром. часто зависит оценка, а 
значит, и судьба рукописи. Ведь 
рецензии ученых не имеют обя-
зательной силы и даже ие всегда 
принимаются во внимание изда-
тельством. Нет необходимости 
доказывать, что такой порядок 
открывает широкую дорогу для 
ошибок. 

Но допустим, что автору по-
везло, что редактор оказался на 
высоте положения, верно оценил 
рукопись, дал положительный 
отзыв и сделал все от него зави-
сящее, чтобы принять ее к изда-
нию. Что ожидает эту рукопись 
дальше? 

В настоящее время в издатель-
ствах убеждены: коль скоро есть 
редактор, имеющий норму выра-
ботки, сн должен редактировать. 
Если рукопись сдается в набор в 
первозданном виде, без заметной 
правки, это рассматривается каи 
результат несерьезного отноше-
ния редактора к своим служеб-
ным обязанностям. 

У многих редакторов уже во-
шло в привычку переделывать 

азу. перестраивать ее 
; ло вложившемуся трафарету, так 
характерному для многих наших 
книг и так пагубно влияющему 
на их качество. 

ЦЗвЕСТНО. что никакая нау-
ка ка не может раэянватьси 

без борьбы мнений, без полемики 
по. самым различным вопросам, 
в процессе которой рождается 
истина. В связи с этим возникает 
вопрос: допустима ли в книге 
полемика? Научный спор ожив-
ляет книгу, делает ее бо-
лее интересной, лучше читае-
мой. дает возможность всесто-
ронне увидеть автора, оценить 
его самостоятельность в разра-
ботке темы и т. д. 

В полемике сталкиваются раз-
личные точки зрения, иногда пря-
мо противоположные. Например, 
разработка теории ценообразова-

язвеетнии, начинающим свой 
путь в науке? 

Для того чтобы устранить это 
Ненормальное положение, нале 
в первую очередь поднять роль 
редактора, укомплектовав этот 
институт высококвалифицирован-
ными специалистами различны* 
отраслей знаний, достаточно ком-
петентными н своей области. 
И уж во всяком случае неооходн 
мо освещать спорные в

#
 науке 

точки зрения. Если даже некото-
рые из них впоследствии и ока-
жутся опровергнутыми, публика-
ция их все равно сыграет поло-
жительную роль тем. что даст 
пищу для раздумий и поможет 
выяснению объективной истины, 
дальнейшему развитию науки. 

НЕ ЛУЧШЕ обстоит дело и с 
тиражной политикой. 

Тиражи устанавливаются сей-

жаипи сотен книг. Председатель-
ствующий на совещании предста-
витель Союммиги время от вре-
мени обращается к аудитории с 
просьбой «поднять» заказ на ту 
или иную книгу, которая ему ка-
жется полезной. Из суммы опре-
деляемых таким путем закввор 
всех книжных магазинов стрвнм 
складывается тиваж будущей кни-
ги. К чему это 1риводиг, хорошо 
известно. Однаж ды, знакомясь с 
«проработкой- тематического пла-
на издательства «Экономика» 
в книжных магазинах Киева, мы 
обратили внимание на то, что в 
заказе магазина М 12 на спра-
вочник экономиста по труду циф-
ра 9 была исправлена на 217. На 
вопрос о причинах исправления 
товаровед магазина ответил: «Я 
было решил, что девяти книг бу-
дет вполне достаточно. А позднее 

УЧЕНЫЕ, КНИГИ, ГОДЫ 
ния, эффективной системы пока-
зателей государственного плана, 
принципов материального стиму-
лирования и т. д. выявила самые 
различные концепции экономи-
стов и, как известно, принесла 
хорошие плоды, дав возможность 
принять научно обоснованное ре-
шение об улучшении управле-
ния промышленностью, совершен-
ствовании планирования и уси-
лении экономического стимулиро-
вания промышленного производ-
ства. 

Очень часто можно наблюдать, 
как редактор, особенно не иску-
шенный в данной научной теме, 
безжалостно исключает из ру-
кописи всю ее полемическую 
часть, изгоняет из рукописи все 
то, что является наиболее све-
жим, но спорным. А бесспорны, 
как правило, только те положения, 
которые уже не раз публикова-
лись и всем хорошо известны. 
Книга от этого много теряет. На-
пример, книга А. Е. Пробста 
«Размещение социалистической 
промышленности» до редактиро-
вания была много богаче мысля-
ми и ценнее, а увидела свет обед-
ненной. Если редакторы так об-
ращаются с крупными учеными, 
что тогда ожидать молодым, не-

С. СТРУМИЛИН, 
академик, 

Д. КАЙДАЛОВ, 
кандидат экономических наук 

час. как правило, следующим об-
разом. В сентябре —• октябре 
книжные магазины получают из-
дательские планы выпуска лите-
ратуры на предстоящий год. То-
варовед магазина, ознакомившись 
с аннотированным тематическим 
планом, решает, какие книги и 
сколько экземпляров заказать, по 
интуиции. Не зная нн автора, ни 
книги, ни ее содержания, ни по-
требности в ней, он считает, что 
лучше перестраховаться, чем под-
вергнуть магазин опасности зато-
варивания. Поэтому против на-
звания книг появляется цифра 2, 
3. 5 экземпляров, а против мно-
гих названий — прочерки. 

В ноябре—декабре собираются 
кустовые совещания товароведов 
книжных магазинов с участием 
работников Союзкниги и цент-
ральных издательств. На этом со-
вещании каждый из представи-
телей издательств в течение 
полутора-двух часов обязан по те-
матическому плану своего изда-
тельства информировать о содер-

у меня оказалось свободное вре-
мя, я подготовил небольшую ре-
кламу, размножил ее типограф-
ским способом и разослал по 
предприятиям. И вот — собрал 
заявки на 217 экземпляров». 

И это только в одном книжном 
магазине одного города и только 
потому, что у товароведа нашлось 
свободное время. А у большинст-
ва товароведов такого времени 
нет. Поэтому в основе тиражиро-
вания лежат субъективизм н ин-
туиция. Полностью избежать их, 
очевидно, невозможно, но нужно 
сделать так, чтобы тираж опреде-
лялся более квалифицированно, 
силами работников, которые зна-
ют содержание книги, могут луч-
ше оАнить ее научное и практи-
ческое значение и возможный 
спрос. Целесообразнее всего, ви-
димо, поручать это авторитетной 
комиссии, состоящей нз работни-
ков издательств, ведущих ученых, 
специалистов в данной области и 
представителей Союзкниги. 

Таким образом, в издании на-
учно-монографической н популяр-
ной литературы есть целый ряд 
вопросов, которые невозможно ре-
шить полумерами. Нужна серьез-
ная реформа книгоиздательского 
дела. 

нИ!1!1||' УН |||| | | | | | N |||||||| НИМ 1ф 1!ш!Ш| 

Ноччв* дежурства Фотвлтюя С. Онуфриюиа 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПЕРОМ 

В «ЛИТЕРАТУРНОЙ газете» 
от 8 августа 1964 года быд 

опубликован фельетон Г. Горина 
«Чуткость от противного». 

После этого (заметьте — пос-
ле, а не до) в газете «Красный 
Север» (г. Салехард) был опубли-
кован фельетон К. Бреля «Зло-
употребление чуткостью». 

У Г. Горина место действия — 
Москва. 

У Н. Бреля место действия, 
естественно, — Салехард. 

У Г. Горина в фельетоне — 
Мосгорздрав. у Н. Бреля, естест-
венно, — окрздравотдел. 

А в остальном фельетон 
Н. Бреля отличается от фельето-
на Г. Горина разве лишь тем. что 
в заголовке слово «чуткость» у 
Горина — па первом месте, а у 
Бреля — на последнем. 

В финале фельетона Г. Гори-
на пекий оппонент упрекает авто-
ра: 

«...— Чем фельетончики пи-
сать. лучше бы работать научи-
лись... А то вызовешь «скорую 
помощь» и ждешь ее пять часов... 

— Такого пе может быть... 
— Ну, вы мне не грубите... 

Как ваша фамилия? Горин? Да я 
вас... 

ЖАЛОБА В «ЛИТЕРАТУР-
НУЮ ГАЗЕТУ». 

Уважаемые товарищи! 
В тот момент, когда наша ме-

дицина добивается потрясающих 
успехов, находятся некоторые 
врачи, которые выступают со 
страниц газет в защиту своего 
авторитета и достоинства. Счи-

таю, что таким не место в рядах 
наших славных медпков...» 

Так кончается фельетон Г. Го-
рина. 

А вот как — фельетон Н. Бре-
ля: 

•«„.— Чем фельетончики пи-
сать, лучше бы написали о рабо-
те «скорой помощи». А то вызо-
вешь ее и ждешь пять часов... 

— Такого не может быть... 
— Но вы мне не грубите... 

Как ваша фамилия? Да я вас... 
ЖАЛОБА В «КРАСНЫЙ СЕ-

ВЕР». 
Уважаемый товарищ редактор! 
Газета — это наиострейшее 

орудие партии. Газета призвана 
без устали обнажать язвы на на-
шем теле. И вот находятся еще 
среди вас товарищи, которые об-
растают круговой порукой, пере-
стают видеть родимые пятна ка-
питализма... Считаю, что таким 
не место в рядах работников пе-
чати». 

К последней фразе стоит при-
слушаться. 

Р. 8. Салехардскому «Крас-
ному Северу» не трудно «оправ-
даться»: 

— Далеко от столицы и от 
центральной прессы, за всем не 
уследишь... 

А что скажет столичная «Ме-
дицинская газета», перепечатав-
шая фельетон Н. Бреля нз «Крас-
ного Севера» под рубрикой «По 
страницам местных газет»? 

МОСКВА 

М. СОГОЛОВ, 
хирург 

СОХРАНИТЬ ПАМЯТНИК 
Н А Р О Д Н О Й С Л А В Ы ! 

Продолжаем разговор о с у д ь б е ледокола «Георгий Седов» 

Ледокол «Георгий Седов» завершает свой последний 
рейс. Тысячи лодок вышли встретить прославленный ко-
рабль в устье Северной Двины. В сопровождении почетного 
эскорта судов ледокол входит в Архангельский порт. Ко-
рабли, стоящие у причалов и на рейде, гудками и флагами 
приветствуют его. На берегу взволнованные жители города 
встречают моряков. Они верят, что ледокол станет на веч-
ную стоянку как памятник героизма советских людей, впи-
савших незабываемую страницу в завоевание нашего Се-
вера. На борту «Седове» — гости, среди них известные по-
лярники, в том числе Герой Советского Союза К. Бадигин 
— капитан ледокола времен его легендарного рейса. На-
строение торжественное и праздничное. 

Владимир БЕЛЯЕВ. 
специальный корреспондент 

•Литературней газеты* 
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АРХАНГЕЛЬСК 19 пкт»вря. 
Корт л е а л и т а «Георгия С»Д01» 

ОБЕСПОКОЕННЫЕ судьбой 
заканчивающего я этом го-

ду свою последнюю навигацию 
Прославленного ледокольного па-
рохода «Георгий Седов», пред-
ставители общественности высту-
пили в номере 92 «Литературной 
газеты» от в августа 1966 года 
с пиеУвоу. озаглавленным «Со-
храним «Георгия Седова». В 
письме высказывалось пожела-
ние увековечить память корабля 
— одного нз ветеранов освоения 
Арктики. Множество откликов и 
писем было ответом на это вы-
ступлеяне. Читатели «Литератур-

ной газеты» горячо поддержали 
п^дложеиие писателей, ученых, 
историков. Судьба «Седова» 
взволновала многих. 

И вот в номере 241 от 11 ок-
тября газета «Известия» опубли-
ковала информацию «Седов» про-
щается с Арктикой». 

• Легендарный орденоносный ле-
докол отсчитывает свои последим* 
мили, — говорилось • ней — в 
»том году он «стан»? на вечный 
прикол. Подобно иораеикмому • •р* 
•у» Фритьофа Нансена, •Георгий 
Седов» вудат кораблем.памятником 
первооткрывателям и иссяадааата. 
лям Арктики .. Па старой морской 
традиции корабли провожают и ^ в встречают гудка**. «уда, стоя-

щие иа пути их следования, подни-
мают на реях в знак приветствия 
флаги расцвечивании по междуна-
родному своду сигналов. Нак толь-
ко «Георгий Седов* войдет а порт, 
над Чижовкой вювьется государст-
венный флаг СССР и по Двине ра1-
не:утси усиленные динамиками зву-
ки Гимна Советского Союза. Первы-
ми встретят прославленный ледокол 
курсанты Архангельского мореход-
ного училища...» 

Об этом же сообщала «Прав-
да». 

Вооружившись этими сведе-
ниями и вопросами читателей 
«Литературной газеты», наш 
корреспондент обратился к пер-
вому заместителю министра мор-
ского флота СССР Т. Б. Гужен-
ко и заместителю министра мор-
ского флота СССР А. С. Колес-
ничеико. Вот что они рассказали. 

«Георгий Седо»» дорог всем нам. 
как реликвия, как боевой верный 
товарищ. Но ато очень старое суд-
но, техническое состояние которого 
делает пгкозможной его дальнейшую 
вксплуатецию Позтому решк«и на-
вигацию 1966 года считать послед-
ней навигацией «Георгия Седова». 
Пожелания общественности превра-
тит» историческое судно в музей-па-
мятник, набрав местом его яечиой 
гтояини порт Архангельск, сделать 
его Учебной б а ной Архангельского 
мореходного училища или пронести 
по каналам а Мосяяу-реят и со-
еяать на ледокола филиал Государ-
ственного мгвея реаолюдпп являют-
ся нереальными. 

Начнем с конца. Предложение 
привести «Седов» в Москву не име-
ет под собой реальной основы. Осад-
ка корабля ие поэволит ему пройти 
по каналам. Для осуществления 
•той идеи потребовалось бы строи-
тельство дополнительных дорого-
стоящих сооружений. 

Для того чтобы переоборудовать 
•Седова» в музей, необходимы 
ремонт парохода и большие за-
траты иа приспосо6\енне помеще-
ний под акспокаты. Идти и« такие 
расходы министерство не имеет 
возможноети. Кроме того, содержа-
ние музея будет ежегодно требовать 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

АЛ Ы никак не можем сома-
снться с заключениями 

дцух заместителей министра 
морского флота СССР, которые 
все же решили обречь на пере-
плав корабль «Георгий Седов». 

Вы ссылаетесь на сметы, на 
средства, подвергая в то же вре-
мя сомнению широкую общест-
венную инициативу. 

Да и сами утверждения ваши о 
«больших затратах», которых по-
требует, сохранение «Седова» как 
мемориального памятника или му-
зея, мало основательны. Уже при 
первом уточнении вы сами назва-
ли цифру затрат на ремонт и пе-
реоборудование в пределах 180— 
200 тысяч, хотя в начале был 
упомянут миллион рублей. Что 
касается содержания корабля-му-
зея, то ваша цифра в 40 тысяч 
в год не представляется нам та-
кой уж чудовищной. 

Несерьезно, с нашей точки 
зрения, и ваше заявление о том, 
что проход ледокола через явив-

значительных затрат. Реставрация и 
переделка ледокольного парохода 
«Георгий Седов», сколь бы желан-
на она ни была, ке будет оправ-
дана». 

Горькие размышления вызыва-
ет позиция, занятая в вопросе а 
судьбе легендарного «Седова» 
руководителями Министерства 
морского флота СССР. Не тако-
го ответе ждали от них наши чи-
татели. 

С точкой зрения Министерства 
морского флота мы познакомили 
группу известных полярников н 
писателей. Публикуем их письмо. 

лы в Москву вызовет необходи-
мость «строительства дополни-
тельных дорогостоящих сооруже-
ний». Со всей ответственностью 
мы заявляем, что дело это не по-
требует строительства дока: об-
легченный от груза «Седов» мог 
бы проделать путь через каналы 
с помощью понтонов. 

Все это станет возможным, ес-
ли подходить н вопросу не казен-
но, а с горячей душой, с истин-
ным желанием сохранить для на* 
рода памятник его славы. 

«Георгий Седов», гордость на-
шей полярной истории, должен 
быть сохранен! 

К. БАДИГИН. 
Г«-»й Советского Союза, 

В. БЕЛЯЕВ, 

>. КРЕНКЕЛЬ, 
Гврой Советского Союза. 

А . ЛЯПИДЕВСКИЙ. 
Герой Советского Союза. 

К. ЧУХНОВСКИИ 



Нлш современник в жизни и литературе - проблема, а которой шел 

раэеоеор на страницах 'Литературной газеты» нбд рубрикой <Спор 

идет». В дискуссии приняли участил писатели, социомаи, наши читате-

ли. Публикуемая сегодня статья А. Бочарова «гС точки зрения иекусст• 

«а* завершает дискуссию. 

В ЧЕМ ж« л«ло> Почему е учз-
* * щающейся периодичностью — 
хотя и с ослабленной силой — по-
трясают • последнее время нашу 
литературную твердь дискуссии о 
герое-современнике? 

Прежде «сего потому, вероятно, 
что вто одна на главнейших проб-
лен сегодняшней литературы. Но 
ведь не ведем же мы в газетах дис-
куссии на тему, что такое мастерст-
во литераторов, а ведь вто тоже 
проблема достаточно острая. 

Стало быть, есть для спора о герое 
причины хотя и второстепенные, но 
весьма немаловажные. О них я и 
хочу сказать. 

ПЕРВАЯ причина, очевидно, за-
* * хлючается в том. что воем я от 

времени находятся теоретики, счита-
ющие. что главное — вто открыть 
глава писателям на то, какой долж-
на быть литература — и тохько та-
кой, а не иной. 

Вот я сейчас произошло нечто по. 
добное. Нафи Джусойты выдвинул 
плодотворную мысль о необходимо-
сти учитывать своеобразие литера-
турного героя, показываемого «а 
условиях мирного жчзнетворкеств;». 
Но, не успев даже как следует аргу-
ментировать ее, он уже пытается на-
вязать литературе ряд догм. 

И прежде всего, будто в условиях 
мирного времени невозможно — на 
веки вечные! — создать героический 
образ. «Неправомерно требовать, 
чтобы литература создавала герои-
ческие типы в условиях мирного 
жизнетворчества. — уверяет он. — 
Этого никогда не делали ни сам И4-
род, творец и хранитель художест-
венных ценностей, ни иеличайшне 
писатели прошлого». Но ес\и не 
иметь в внду под героикой обяза-
тельно кровопролитие, то таких ге-
роев можно назвать множество. 

А как быть с Рахметовым, Фаус-
том, Дон Кихотом, Радищевым из 
трилогии О. Форш, Мартином Иде-
иом у Джека Лондона? А Глеб Чу-
малое? Платон Кречет? Давыдов) 
Басов? Вихров? 

Недаром в угоду своей концеп-
ции — но, как и следовало ожидать, 
в конечном счете противореча ей. — 
Нафи Джусойты вынужден отнести 
к «героическим эпохам» время пер-
вых пятилеток (то есть фактически 
все предвоенное время). 

Стбль же недоказателен его те-
зис, будто «героев всегда порожда-
ло героическое время». Нет. ие вре-
мя, в высокие идеалы порождали и 
порождают героев. Потому-то и дей-
ствовали оия подчас в годы безвре-
менья. как Дои Кихот яля Ради-
щев, либо подготавливав героиче-
ское время, как Павел Власов ьли 
Степан Кольчугин. 

Да я к геромчеехбму временя нель-
зя относить, как вто делает Нафи 
Джусойты, только «такое время, ко-
торов требует от народа исключи-

тельного напряжения всех его ду. 
ховных сил, величайших жертв. Вре-
мя, когда в смертельном поединке 
решаются исторические судьбы на-
рода...». Стало быть, когда мы добь-
емся предотвращения термоядерной 
войны, мы будем обречены на веч-
ную безгеройяоеть? 

Ясно, что с втим согласиться ни. 
как нельзя: истоки героизма, повто-
ряю, не в исторнчесинх периодах, а 
в человеческих идеалах. Ибо геро-
ичность — не только в готовности 
пожертвовать жизнью, но н в спо-
собности посвятить жнзяь утвер-
ждению своих взглядов, вопреки 
любым неблагоприятным обстоя-
тельствам. И с втой точкя зрения 
разве ие герой Иван Вихров? А раз-
ве подвиг Корчагина, поборовшего 
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В БЛАГОДУШНОМ 
НЕВЕДЕНИИ 

ТУР1ЦНИЯ фольклор, май твор-
чество веяного народ*, богат, 
разнообразен, самобытен. Но 

вот на" пооою обращаются с ним 
иные его «зиатони». 

На пвряой же страниц» атого 
сборника («Турецкие послови-
цы и поговори*». Перевод 
Г. И. Иванова, «Наука», М . 196€( вас 
поджидает нечто такое, что нельзя 
расценить иначе, наи серьезное на-
учное «открытие». По простоте ду-
шевной. до сих пор вы полагали, 
что «аппетит приводит во время 
»ды>, — нрылатое выражение, впер-
вые встречающееся у ®. Рабле 
Ан нет. Оиазывается. зто одна из 
пословиц, а иоторых «Отражены 
жизненный уняад, нравы и обычаи 
туроциого народа...» 

С этого момента вы имеете поя-
мое праео ие доверять справочни-
кам, утверждающим, что аат»р 
афоризма «время — деньги» — аме-
риканец В. Франклин. Можете за-
выть отныне, что изречение типа 
•соринку вндит а чужом глазу, а 
в своем бревна не замечает» — 
библейского происхождения. Созда-
теля сборника уверяют, что зто — 
продукт турецкого фольклора. 

Как бы спохватившись, впрочем, 
•ни спешат заметить: «Среди ту-

Гецних есть нечале пословиц, по 
одвржаиию и форме смыкающих 

«я с пословицами, бытующими в 
льмлоре многих народов мира». 

- — Т*— 
фс 

Венвяу Мадишсва • Бахнрвва. Кры-
лов» в Сервилииа! 

Ю. Кузьменко высказывает здра-
вую мысль: давно пора от общих 
призывов II «волами» критических 
рекомендаций активнее переходить 
к анализу литературы как объек-
тивного процесса, черты которого 
теснейшим образом связаны с про-
цессами развития общества. 

О Т О Р А Я причина заключается в 
том, что мы сужаем воспита-

тельную роль литературы, ограни-
чиваем ее зачастую исключительно 
созданием образца д*я подражания. 
Не шпому ли мы так много гово-
рим о'герое и так мало о конфлик-
тах. так любим рассуждать о чертах, 
которые должны быть присущи ге-
рою, и так мало — о тех жизненных 
бурях, в которых выявляется и за-
каляется его характер? 

Но будь бы вта роль столь огра-
ниченной. разве появились бы «Ти-
хий Дон». «Хождение по мукам», 
«Педагогическая поэма»? Разве 
имели бы мы рассказы А. Платоно-
ва, повести В. Тендрякова, романы 
В. Пановой? А вспомним Печорина 

как живой характер, токько в втом 
случае не жизнь подгоняется под 
«образ», в характер вырастает из 
жизни. 

Литература в своих основных тен-
денциях — средство познания, а 
не открытого назидания. 

Все участники нынешнего спора 
единодушны в том, что «сегодня, 
как, может быть, никогда раньше, 
нам особенно нужна литература 
идеалов». Только по-разному пони-
мают -вто. М. Златогоров, которо-
му принадлежат процитированные 
слова, туг же« сужает проблему. И 
даже — совсем уж напрасно — пы-
тается подкрепить свою позицию 
чеховскими словами. В письме к 
Суворину Чехов писал о настоящих 
писателях: «Лучшие из них реаль-
ны и пишут жизнь такою, какая 
она есть, но от того, что каждая 
строчка пропитана, как соком, со-
знанием цели. Вы. кроме жизни, ка-
кая есть, чувствуете еще ту жизнь, 
какая .должна быть, и это пленяет 
Вас». И далее Чехов прямо добав-
ляет: «Кто ничего не хочет, ни на 
что не надеется и ничего не боится. 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСНУССТВА 
недуг, не был совершен я период 
«мирного жизнетворчества»? 

Наконец, И в «негероическое»' вре-
мя бывают героические ситуации, в 
которых литература — в силу сво-
его права обращаться ие только к 
массовым, «типическим», но и к ис-
ключительным. редким обстоятель-
ствам и образам — может находить 
себе бхагодатиейший материал. 
М. Златогоров вполне резонно при-
вел несколько жизненных фактов, 
опровергающих построения Н. Джу-
сойты. 

Но... ио тут же М. Златогоров 
сам заглатывает крючок долженст-
вования. ибо готов как нечто само 
собой разумеющееся принять дис-
куссию «о том, каким должен быть 
герой-современник в романах, повес-
тях, поамах». А. собственно говоря, 
почему должен? Выходит, «победи-
тель» дискуссии» установит, каким 
положено «выводить» героя-совре-
менника. а тая писатели птгть уж 
стараются не отступать от «канони-
ческого образца». — их дело вста-
влять его в разные жизненные сфе-
ры: дядя Степа—милиционер, дядя 
Степа — шофер, дядя Степа — гео-
лог, дядя Степа — работник совет-
ской торговли. 

Когда же мы, наконец- откажемся 
от заманчивого желания навязывать 
литературе свои — довольно-таки 
узенькие — воззрения?! Когда на-
учкмея уважать сделанное я делае-
мое нашими товарищами?! Неуже-
ли не очевидна бесплодности теоре-
тизирований о том, каким должен 
быть герой, после того как Мы уже 
имеем Григория Мелехова я Чапае-
ва, Скутаревского и Воропаева, 

А как вам понравятся таима . 
мы «смыкания»: «С глаз дояой — 
из сердца вон», «Сыты* голодного 
не разумеет», «Слухом земля пол-
нятся* к т. п.? Могут ян турецкие 
вослоеицы «толь заметно отдавать 
«русским Духом»? Нет. конечно 
•с» это экзерсисы переводчика. 

Вряд ли можно эвпочоэрить соз-
дателей сборника в благодушном 
неведении относительно так назы-
ваемых реалий. Но вот вы читаете: 
•Дай нахалу «то рублей...» Естест-
венно, вас возьмет оторопь — не-
ужели нахалы я Турции настолько 
Нахальны, что притязают на рус-
ский рубль, не довольствуясь свои-
ми лирами и пиастрами? 

Конечно, не ошибается только 
аллах, как говорят турни. Мудрое 
ато речение вспоминается. пока 
разговор идет об относительно тон-
ких материях перевода. Но когда 
то и дело встречаешь элементар-
ные ошибки, на ум приходит уже 
чисто русское: скольно можно? 

• бескрылая птица ие летает» т-
имеем а подлиннике. «Вез крыльев 
— не птица» — подредактировано 
переводчиком. Искажений такого 
рода масса, но они опять-таки не 
сем ее страшное. Обратимся и более 
тяжелым случаям. «В гнилой доске 
гвоздь не держится»; переведено: «В 
гнилую досну гвоздя ие вбить» 
• Весплатно тлашатай кричать не 
станет». — говорит посяоеица; «Вез 
денег и маклера не позовешь», — 
звучит в переводе. Надо безнадеж-
но запутаться е турецкой граммати-
ческой форме, чтобы пословицу «Ва 
ран пасется там. где ои привязан* 
представить в модификации: .При-
вязанный баран пасется на месте». 

Удаль переводчика порой приеб^ 
ретает аиекдотнчееиий хлрантер. В 
турецком языке незеания многих 
животных не различаются по полу 
Забыл об атом Г. И. Иванов, запа 
мятояал он и то. что в русеиом 
языке есть ничем не сивмпромвтн-

А. БОЧАРОВ 

или тургеневских героев — сколь ак-
тивно заставля\н они читателей 
раамышлятъ,- каким должен быть че-
ловек и как сделать человечными 
условия жизни, назову хотя бы бли-
стательную статью Чернышевского 
«Русский человек на Кепбег-\'ои5». 

Вызвал споры характер Виталия 
Пастухова в повести С. Антонова 
«Разорванный рубль». Не станем 
сейчас устанавливать, воплотил ли 
Виталий «правду нашей жизни, идеал 
писателя», как выразился Нафи 
Джусойты, или он «никак не может 
импонировать нашей молодежи», 
по убеждению М. Златогорова. Ска-
жем о другом: ведь повесть не сво-
дится к изображению только харак-
тера Виталия Пастухова. И. может 
быть, характер рассказчицы Мару-
си не менее важен для раздумий о 
том, каким быть человеку. А так 
ли уж случайно, что многие сцены 
повести не связаны с Пастуховым 
(вспомним хотя бы, как Маруся 
идет с председателем колхоза соби-
рать участников самодеятельности). 
Или разве сводится воспитательная 
роль недавно прошумевшего романа 
В. Маканина «Прямая линия» к 
образу Володи Белова?! 

Конечно же, более прав НдфЖ. 
Джусойты, утверждая, что глубин* 
жизненной правды, постигнутой пи-
сателем, и высота общественного, 
гуманистического, нравственного 
идеала художника — вот два не-
разрывных условия, которые предо-
пределяют полдт литературного ге-
роя. Только в втом случае герой 
существует не как сумма черт, а 

тот не может быть художником». 
Речь, как видим, идет здесь об 

идеалах художника, пропитываю-
щих изображение жизни «какая ома 
есть». М. Златогоров же сводит ут-
верждение «литературы идеалов» к 
набору черт, которые должны быть 
у современного героя: «и рахметов-
ская беспощадность к самому себе, 
и корчагинская убежденность и 
страстность, и мересьевская ответ-
ственность за каждый шаг»./ 

Вот тебе и на! Озаглавить статью 
«С точки зреиня жизни», а кончить 
ее умозрительным набором черт ли-
тературных героев', взятых из 
разных эпох, разных жизненных си-
туаций! И вот что странно: как лег-
ко выскакивает подчас такой набор 
— без поясков, без мучений: бери 
н пользуйся. 

Недоверие к писателю, к его спо-
собности утверждать идеалы многи-
ми художественными средствами, а 
не только образом героя, всегда 
связано с недоверием к читателю. 
И по сию пору некоторые литера-
торы отказывают любому писателю, 
любому произведению в праве ста-
вить вопросы обществу, не давая 
тут же назидательного ответа или 
образа-примера.

 > 

'» Но-бм а коей мере не отбирая у 
" писателя права самому решать «о-

прос»г » -еом числе и создавая ге-
роические образы, нельзя посягать 
на его право ставить вопросы, по-
лагаясь на мудрость того читателя, 
которого все-таки не следует счи-
тать несмышленышем. 

И .*РТ-*Я*КГО особ ев но Мляка 
род» авторского идеала, пропиты-
вающего, говоря чеховскими «лора- I 

ци, каждую строчку сознанием то-
го, какой должна быть жизнь. 
'ТРЕТЬЮ причину я усматриваю 
* в попытке ограничить задачу 

литературы созданием образа героя-
еовремеинниа — аадачу, утверждае-
мую в качестве равно обязательной 
для всех жанров и всех писательских 
индивидуальностей. А ведь задача 
литературы — показать современни-
ка во всем богатстве и сложности 
его бытия. И только имея в виду 
»ту более широкую задачу, которую 
всегда будут отстаивать настоящие 
литераторы, можно правильно ре-
шить вопрос о героическом совре-
меннике, без которого наша литера-
тура в целом действительно не бу-
дет развиваться. 

Ю. Кузьменко точно определил 
нынешнюю (грозу как прозу харак-
теров, а характер как «специфиче-
ский инструмент исследования дей-
ствительности. средоточие гумани-
стических и социальных проблем...» 

Движение нашей литературы по-
следних лет сказывается не в «кри-
сталлизации» черт героя, а в богат-
стве и многообразии характеров, 
включенных в литературу. Они обо-
гащают наше познание жизни, по-
могают исследованию действитель-
ности. И предпринятая Н. Джусой-
ты попытка хоть как-то уловить 
принципы изображения характера в 
«героических» и «мирных» обстоя-
тельствах представляет несомнен-
ный интерес: нам нужно учиться ус-
танавливать закономерности, разли-
чия, особенности. И нельзя, следуя 
М. Златогорову, «закрывать» про-
блему. утверждая, будто между ге-
роическим и иегероическнм харак-
тером разницы нет: это совсем не 
Поможет развитию литературы. 

С другой стороны, М. Златогоров 
правильно, на мой взгляд, разбивает 
наивную попытку Ф. Левина и, в 
сущности, присоединившегося к не-
му Ю. Кузьменко объяснять отсут-
ствие большой литературы о рабо-
чем классе и крупного героя-ра-
бочего некими особенностями разви-
тия самой промышленности. Эта по-
пытка столь же несостоятельна, как 
и «теория» Н. Джусойты о «негерои-
ческом» времени. Обе они зиждутся 
на одном фундаменте: время, обстоя-
тельства делают героев, а не герой 
выступает против обстоятельств, 
преобразуя их. 

Нельзя оправдывать отсутствие 
героических характеров, как нельзя 
сужать богатство жизненных харак-
теров, освещенных стремлением пи-
сателя сделать жизнь еще лучше. 
Грех всякой нормативности состоит 
в том, что она расходится с движе-
нием жизни. Живиь рождает новое, 
а нормативность зовет равняться на 
старое, уже апробированное. И авто-
ритет хорошего старого давит на 
рождающееся новое, мешая ему раз-
виваться. 

Только всматриваясь в новое, по-
стигая новое, а не повернув голову 
в тыл, можно двигаться вперед! 

ИЛЕТ 

Одесса, Ильичевский порт. Фото Ю. Надеждина 

сборники пословиц и поговорок 
Несколькими изданиями вышел 
Толковый словарь турецкого язы-
ка. Казалось бы. более надежных 
источников для сборник» ив суш* 
ствует. Однако составитель не удо-
стоил их вниманием. 
информации ему послужила, судя 
по предисловию, только... турецкая 
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 Сюда ведет ас-
фальтированная дорога. 
Автобусы, «Москвичи» 
и «Волги» останавлива-
ются на площадке, а 
приехавшие открывают 
деревянную калитку и 
входят в мир сказки. 
Тут около живого дуба 
сидит знакомый кажло. 
му из нас «кот ученый», 
тут ворона и лисица из 
басни Крылова, тут ры-
бЯ-кит из ершовского 
«Конька-Горбунка» (кит 
еще только делается), 
тут знаменитая «голо-
ва ь из пушкинской по> 
мы «Руслан и Люд-
мила» и многое-миогчег 
другое. И все это сре-
ди живой природы: по-
толком пока что служит 
небо, кбторое даже и а 
окрестностях Ялты 
иногда не скупится на 

щедрые ливни и. ко-
нечно. не щадит экспо-
наты «Поляны ска-
зок». 

А хозяин, создатель 
'ятой поляны. — русский 
умелец, как его тут 
называют. Павел Пав-» 
лович Безруков, худож-
ник-скульптор по дере-
ву. вот уже многие де-
сятилетия упорно и не-
безуспешно ищущий и 
находящий в дереве 
воплощение своих за-
мыслов. 

За годы творческой 
работы им созданы Сот-
ни работ, в которык 
многое идет от подлин-
но народного творчест-
ва, от коньков и пе-
тушков на крестьян-
ских избах, от резных 
наличников на окнах, 

от русских орнаментов. 
от веселой н щедрой 
музыки красок. Лишь 
некоторые произведе-
ния П. П. Безрукова 
демонстрируются здесь, 
на «Поляне сказок», а 
всего сюда и не при-
везешь. ибо, повторяю, 
пет крыши, которая за-
щищала бы работы ху-
дожник* от немилости 
природы, нет стен, ко-
торые охраняли бы его 
работы от любителей 
ломать и норежнть все 

что подвернется 
>д руку. 
Сюда, на 

то 
по„ 

«Поляну 
сказок», идут и едут 
люди, дети и взрослые, 
причем не только ял-
тинцы н ьрымчане, но 
и жители всех областей 
и республик нашей Ро-
дины. 

Сюда же приезжают 

гости из-за рубежа, я 
все оставляют востор-
женные отзывы о «по-
ляне». желают новых 
творческих свершений 
ее создателю. Ему уже 
минуло три четпертн 
века, но он по-прежне-
му бодр, деятелен и 
полон творческих за-
мыслов. . 

Давно назрела необ-
ходимость помочь свое-
образному скульптору, 
чье творчество до-
рого людям, — об 
этом, яежду прочим, 
свидетельствуют це.Ные 
«тома» благодарных 
отзывов советских и 
зарубежных посетите-
лей «Поляны сказок». 
«И я там был» и. как 
поэт, написал свой от-
зыв в стихах. 

„ П О Л Я Н А С К А З О К , 

у глазастых детишек а фаворе 
и у местных светил на виду, 
Вы творите, с невзгодами торя . 
И беззлобно иякнатв нужду. 

Ни » наиие ие втиснуты еметы 
Ваша личность и Ваши труды. 
Мет у Вас ни зарплаты, ни света. 
Ни бегущей из ираиа воды. 

Есть всего лишь лесная поляна 
С небольшим самодельным 

жильем. 
Путь-дорога шуршит неустанно 
0 отутюженном виде своем, 

Пв дороге — вез всяких унезок — 
Люди едут и топают к Вам, 
Для знакомства 

с «Поляною сказан». 
Где на месте банальным словам... 

Приглядишься 
и — ненуда деться 

8т причуды для всех дорогой, 
т прелестной реальности 

детства. 
С серым волком и бабой Ягой, 

От Кощея, который немножко 
Театрален и смотрит добрей. 
От избушки на памятных ножнах 
До диковинных птиц и зверей. 
Вот они — 

грубоваты и резни — 
Собрались в показательный круг. 
В них — 

союз топора н стамески 
И не знающих устали рук. 

Это сиазиа 
В лувочиай раскраске, 

На естественном фоне листвы. 

И прямым продолжателем сказки 
Персонально являетесь Вы... 

Я смотрю. 
Й еще не осмелюсь 
Стать в число Ваших лучших 

друзей. 
Павел Павлович, русский умелец, 
Вы сработали целый музей. 

Незаконченных дел изобилье, 
Где колдует волшебник и маг. 
Ваша сназиа 

становится былью 
Ввзо всяких казенных бумаг. 

И поруной тому — 
экспонаты, 

богатырений запас доброты 
И приезжие 

»ти ребята, 
От восторга раскрывшие рты. 

ЯЛТА 

Н. А. АБАЛКИНУ — 60 ЛЕТ 
Исполнилось 60 лет Николаю 

Александровичу Аваяиину. театро-
веду. критику, автору многих книг 
и статен о театре. Секретариат 
правлений Союза писателей СССР 
направил юбиляру приветствие. в 
нотором, в частности, говорится: 

•Дорогой Николай Александрович, 
сердечно поздравляем Вас с днем 
60-летия. 

Ваши капитальные исследования 
— «Система Станиславского и совет-
ский театр*. «Художник и револю-
ция*. «Кругозор драматурга*. «В по-
исках прекрасного» — принадлежат 
и лучшим достижениям критиче-
ской мысли. 

Многочисленные Ваши статьи 
свидетельствуют о глубине и широ-
те интересов, о Вашем умении под-
держать талантливое, прогрессив-
ное искание в театре, помочь раз-
витию л у ч ш и х традиций прошлого. 
Эти иниги и статьи — образец вы-
ступлений критика-бойца, активно 
сражающегося за партийные прин* 
ципы в творчестве, за торжество 
искусства социалистического реа-
лизма. 

Желаем Вам, н а ш дорогой друг, 
долгих радостных лет ж и з н и и но-
вых больших творческих успехов». 

Поздравили юбиляра т а к ж е сек 
ретариаты правлений Союза пива 
телен РСФСР 
леиия. 

• е е 
«Литературном лезета* от души 

присоединяется к штим поздравле* 
ним». 

и Московского отде-

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Разрешите мне через вашу газе-

ту принести сердечную благодар-
ность и душевную признательность 
всей, ягго поздравил меня с 75-ле 
тием. 

Р. ФРАКРМАН 
• 

Разрешите через вашу газету вы 
разить свою глубокую благодар-
ность всем организациям, коллех 
тивам и отдельным лицам, прислав-
шим мне поздравления и добрые 
пожелания в связи с мои м 60-лети 
ем и награждением меня орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Д. СИВЦЕВ-ОМОЛЛОН. 
заслуженный деятель искусств 

РСФСР и Якутской АССР, 
народный писатель Якутии 

ЛвВ 

Щ л л е ш ъ к щ е р в ц в я з ш я 

ОЗЕРОВ 

ОБРАЗ 

И ПЕРЕЖИВАНИЕ 
М НЕ было интересно, но я то я» 

время трудно чнтат» вту книгу 
подряд — стихотворение за стихо-
творением (надо прижаться, что 
многие книги читаются арахброс 
или, как говорил Тургенев, «в раз-
дробь»). 

Образный строй поэзии Натальи 
Астафьевой отмечен повышенно# 
интенсивностью переживаний, так 
же как. видимо, и самая жизнь ав-
тора. Об «той жизни мы увнаем ску-
по из аннотации н щедро — из сти-
хов. 

Раскрыв книгу, я сперва обратил 
внимание на строки «Бетон шерша-
вый ладонью глажу, как вязаную 
кофту матери». 

Привлекательно, но странно. Это 
стихотворение («Город, город...») 
ничего не объяснит в сути образа, 
если не обратиться к предыдущему 
стихотворению. А оно о том, как 
девушка в тяжелый час пришла за 
правдой к Марии Ильиничне Улья-
новой. «Они не виноваты, ни мой 
отец, ни мать...» 

Девушку и ее брата — по реко-
мендации Ульяновой — взяли в 
лесную школу. Была протянута ру-
ка помощи, и это многое решило в 
жизни автора. Я снова читаю сти-
хотворение, ,в котором поэт обра-
щается к городу: 

Я приведу к тебе 
моего брата. 
Многооконный, многоэтажный. 
скажи. 
кто спит в моей кровати? 
Битом шершавый ладонью глажу, 
как вязаную кофту матери. 

Совсем другое' дело! И мне (а те-
перь и читателю этой рецензии) об-
раз стал совершенно понятен. И я 
стал книгу «Кумачовый платок» чи-
тать подряд — от стихотворения к 
стихотворению. И книга развернула 
передо мной не только вереницу ин-
тенсивных по переживанию образов, 
но одновременно летопись жизни ав-
тора. 

Что я имею в виду под интенсив-
ностью обрам) Когда Тютчев го-
ворит: «Зеленеющие нивы зеленее 
под грозой»,—то легко заметить, как 
под его рукой краска, брошенная на 
страницу, становится очень насы-
щенной, озаренной, предельно гу-
стой. почти ядовитой. Обычно» на-
ше восприятие мира можно срав-
нить с водной гладью, а которую 
опрокинуты стоящие на берегу де-
ревья и дома. Поатическое же. то 
есть интенсивное восприятие мира 
подобно струе воды перед иодосбро-
сам или водопадом. Спокойная я 

Наталья Астафьева. «Кумачовый 
платой». Стихи.. Издательство «Со-
ветский писатель». М. 

среднем течении река втягивается • 
стремительное движение. Так и при-
рода в час грозы, н человек • чае 
большой беды илн сильной радости. 
Обычнейшие слова накреняются, 
вихрятся, дыбятся. Обиходные сло-
ва становятся поэзией, 

Для того чтобы передать харак-
тер образного строя поезии На-
тальи Астафьевой, я приведу еще 
несколько строк из разных ее стихо-
творений: о ветре — «клокотал • 
переулках, как в горле», о рожени-
це — «несла, как воду в глиняном 
сосуде, ходила плавно, расплескать 
боясь», о траве — «восходит трава, 
как лучи, над землей», о тишине — 
«тишина невозможна без всплеска*, 
о невыразимом — 

Есть мешок для овса, 
есть бурдюн для вина. 
Нет овса, нет вина, 
нет тебя у меня. 

Начало мира, его открытие, рож-
дение и творчество, завязь замысла 
и воплощенный труд — вот перепле-
тенные друг с другом темы Астафь-
евой. Здесь узел ее переживаний и 
исток наиболее удачных ее образов: 

..Зерня спят, как дети, 
в черной колыбели. 

В другом месте та же рука напи-
сала: 

Мне каждый листик дорог, 
я цветок 
не вырву — тонкий волос 

у младенца. 

Много ра» это было моим личным 
переживанием, но образом, поэтиче-
ской мыслью это сумела сделать 
Натал ья Астафьева. Книга названа 
•Кумачовый платок». Это сквоакой 
образ книги. «...Я родилась на плат-
ке кумачовом»; далее: «В небе 
отблеск кумачового плаката...» Заря, 
красные флаги, платок, «мальчишки, 
красными руками» лепящие мокрые 
снежки, аарево печи — так варьи-
руется образ, основной для книги и 
изнутри озаряющий ее содержание. 

Есть еще один важный признак 
интенсивности жизни и работы Ас-
тафьевой. Ее новая — третья по 
счету — книга не повторяет двух 
предыдущих. 

В «тон новой книге есть строки, 
строфы и целые стихотворения, с 
которыми хочется поспорить, неко-
торые и» них даже отвергнут», на 
принять, что. впрочем, бывает со 
стихами самых «заповедны»» авто-
ров. Но выраженные в книге сила 
жнвнн. острота воплощенных в ней 
переживаний таковы, что яаставля-
ют очен» внимательно прислушива-
ться к голосу Натальи Астафьевой 
н с нетерпением ждать аа новой . 
книги. 

Владимир САВЕЛЬЕВ 

ДОРОГАМИ 

ДВАДЦАТОГО ВЕКА. 
ДВАДЦАТОМ веке, в ярост-
ном огне закалено ты, наше 

поколенье»,— читаем мы а новой 
книга татарского поэта Ахмада Ери-
кееаа, поэта, начавшего свой твор-
ческий путь вместе с Мусой Джа-
лилем. Быть грежданственным, не-
обходимым людям, не забывать о 
богатом победами и утратами 
прошлом — вот программа дея-
тельности и творчества, которую 
неметил для себя поэт. 

Сердце — ие сердце, покуда 
не отдано 

Цели высокой на светлом пути. 
Чтовы «ыла твое родиной — 

Родина. 
Сердце и душу ты ей посвяти. 

(«Море — не море...» 
Перевел С. ЛИПКИН) 

В желании стоять на ббееом по-
сту всю жизнь, в дерзании «сча-
стье такое найти, чтобы счастливы 
стели »св люди на свете»,—секрет 
поэтической молодости Ахмеде 
Ерикееез. Высокие гражданские 
мотивы, яркая публицистичность 

А. Срикеев. «Весны возвращают, 
ся». Стихотворения и поэма. Пере-
вод е татарского. «Советсний писа-
тель», М. 

характерны для многих стихов 
сборника «Весны юзаращаются». 

Привлекает а этой небольшой по-
этической книжке разнообразие 
интересов ее еетора, пытливость, с 
какой всматривается он в окру-
жающий мир, его наблюдатель-
ность. Чувствуется, что Ахмед Ер«-
кеез любит природу — он пишет о 
ней зримо и просто. 

Пчеле нэ нежной чашечки цветка 
Пьет, нвк в кофейне, свой 

шербет душистый... 
(«Покров земли...» 

Перевел Р. МОРАН) 

Но поэт любуется природой род-
ного края отнюдь не ебстрахтно, 
она для наго не идиллический фон 
для мнимого глубокомыслия. Ли-
рического героя стихов Ахмеда 
Ерикееае зовут «отдаленного грома 
раскаты», он часто уходит из до-
му, «чтоб под сенью дубравы слу« 
шать песню тревожных ветвей». 

Затаенная надежда не скоро и 
не здруг высказать сокровенные 
мысли о прожитом направляет до-
рогами двадцатого веке ло-солдат-
ски строгую и щедрую на твплоту 
поэзию Ахмеда Ерикееза, 

Арк. минчксвскии 

УЛЫБКИ 
ИЛЬИ ИЛЬФА 

ВНЕ очене-то бога-
тую соироеищ-
ннцу «улыбч*. 

той* литературы по-
следних десятилетий 
прлчно дошли строии 
и) записных инижек 
Ильи Ильфа. Иные из 
них сделались на-
столько привычными, 
что, упоминая их е 

Как скучно выть ка-
риатидой. (подпирать 
какой то Некрасивый 
балкон. 

разговоре, редие кто 
вспомнит аатора шу-
ток. По записным 
нн^жиам узнаешь, как 
работали Ильф и Пет. 
рое. нан они по иру-
пиич» собирелн сме-
шное и примечетель. 
нов. 

Записные книжки, 
начиная с чеховских 
шедевров, не раз из. 
Давались отдельно, 

о. пожалуй, впервые 
мы видим такую 
книжку, накую выпу-
стило издатеаьстео 

«Художник РСФСР» 
в Ленинграде. 

Одаренный график, 
пяаизтист и сатирик, 
1еоргий Новенчук 
в.тялен проиллюстри-

Боеать шутки Ильи 
льфа и, нужно сна-

зет», сделал вто с 
блеском. 

Перед нами изящно 
изданный томии в 
приалеиательном су-
пере. На белой облож-
ке под ним -«-графиче-
ское изображение 
«чуть нриееватого ли-
|В» аатора запнеон. 

Новенчун по свое-
му выбору авия из 
книжен ильфа то, что 
показалось аму наи. 
более подходящим 
дал рисунков. Малень-
кие, виртуозно испол. 
манные наброски лю-
бопытно и по-разно-
му расположены на 

И » 1 Ь Ф
> 

?: 

Такой некультур-
ный человек, что ви-
дел во сне бактерию а 
виде большой собаки. 

Илья Ильф. Ц И Т Е Р А Т 

ник РСФСР». Л. 1966, «< 
гд: 

страницах томика: 
композиция нигде не 
повторяется. В соче-
тании с меткими 
записями оим всегда 
вызывают улыбку. 
Очень остроумна 
художнии использует 
аырезни иэ старых 
журналов. Это как бы 
придает достовер-
ность заметкам. Слов-
но тут те самыа кар-
тинки. которые оста, 
нови ли внимание Иль-
фа и заставили его 
аэяться за перо. 

Рисункам Г. Кован, 
чуне предпослано на-
большее доброе слово 
•ориса Кфнмоаа. Оно 
иен бы дополняет из-
дание, Нужно сказать, 
что и тут юмор и на-
ходчивость на изме-
нили создателям 
ннижин. Предисловие 
известного карикату-
риста воспроизведен» 
отпечатанным на ма-
шинке и выглядит 
ней письмо, вложен, 
нов в томик. 

Отличную книжку 
выпустило издатель-
ство ленинградских 
художникоа. Хочется 
только помечтать о 
том. что она не оста, 
метел единственной 
в таком духе. 

- *
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БЕЗОПАСНОСТЬ — 

ПРОБЛЕМА № 1 

ДВЕ мировые войны, в 
которых Германия 

выступала в качестве агрес-
сора, привели к тому, что 
вопрос о европейской без-
опасности стал в большой 
мере отождествляться с про-
блемой обуздания герман-
ского экспансионизма. 

Попытаемся установить 
кое-какие главные причины 
этого явления, которое обре-
кает европейские народы на 
беспокойство и напряжен-
ность, создает угрозу их без-
опасности. 

С географическо-историче-
ской точки зрения герман-
ская проблема проявлялась 
в стремлении к объедине-
нию немецкого народа в 
единое государство и расши-
рению «жизненного прост-
ранства». И в том, и в дру-
гом случае под удар стави-
лась безопасность других ев-
ропейских народов, ибо те 
или иные варианты объеди-
нения в прошлом маскиро-
вали насильственное присое-
динение других государств 
или частей других госу-
дарств (аншлюс Австрия, за-
хват Судетской области). 

Если рассматривать гер-
манскую проблему с обще-
ственно экономической точки 

зрения, то необходимо пом-
нить. что экономический по-
тенциал всегда служил базой 
для экспансионистских уст-
ремлений. Традиции милита-
ризма облегчали подготовку 
агрессии против европей-
ских народов с меньшим 
экономическим потенциалом 
н чуждых того, что принято 
называть «прусским духом». 

С полктнческо-правовой 
точки зрения подготовка 
экспансии опиралась и опи-
рается на сяду и нарушение 
двусторонних н многосто-
ронних договоров. 

Все эти составные части 
«немецкой опасности» на раз-
ных этапах исторического 
развития Европы в XX веке, 
взятые вместе или порознь, 
были губительны для евро-
пейской безопасности. Хотя 
история не повторяется, вли-
яние германской проблемы 
на европейскую безопас-
ность. к сожалению, тра-
гически повторялось. Прав-
да. менялись обстоятель-
ства. менялись и дейст-
вующие лица, но если срав-
нить историю восстанов-
ления Германии после пер-
вой. а Западной Германии 
после второй мировой вой-
ны или, скажем, политиче-
ское «кредо» кайзера, Гит-

Д-р Ранко ПЕТКОВИЧ, 
редактор журнала 

•Международна политик*. 
(Югославии) 

лера и Штрауса, то обнару-
живается поразительное 
сходство. 

Мир. однако, меняется и 
во многом уже существенно 
изменился, несмотря на эти; 
казалось бы. «неизменные# 
стороны германской пробле-
мы, влияющие на безопас-
ность в Европе. Поэтому 
проблема «германской угро-
зы». по ' нашему Мнению, 
должна теперь рассматри. 
ваться и оцениваться, иехф. 
дя из новых аспектов. 

В современных условиях 
роль и место ФРГ в полити-
ческой жизни Европы суще-
ственно отличаются от поло-
жения кайзеровской или 
гитлеровской Германии. 

И фактически, и юриди-
чески есть два германских 
государства. Одно из них— 
Германская Демократиче-
ская Республика — реши-
тельно отказалось от путей, 
по которым Германия шла в 
прошлом. Тем самым база 
германского милитаризма, 
реваншизма и экспансиониз-
ма ограничивается лишь 
частью «немецкого простран-

стве», составляющей Феде-
ративную Республику Герма-
ййк). Следовательно, не 
только значительно сокра-
тился территориальный плац-
дарм германского экспансио-
низма, но и возникла совер-
шенно новая историческая 
миссия немецкого народа, 
строящего в ГДР социализм 
и ведущего борьбу за мир и 
международное сотрудниче-
ство. 

Изменилось положение в 
европейских странах,, всту-
пивших на путь социализма. 
Союз социалистических 
стран опровергнул старый 
расистский «тезис» о врож-
денном якобы превосходстве 
немцев — «немецкая мания 
величия» — и отсталости и 
неорганизованности славян. 
Социализм развил творче-
ские силы, преобразил эко-
номическую базу и общест-
венную структуру этих стран 
и окончательно вывел их из 
того состояния, оставаясь в 
котором они легко могли бы 
стать добычей германского 
империализма. 

Реваншистская угроза, ис-
ходящая из ФРГ, с одной 
стороны, н кардинальные из-
менения как на собственно 
германском, так и иа всем 
европейском пространстве, с 

другой, позволяют сделать 
следующие выводы, важные 
для решения проблемы евро-
пейской безопасности; 

В условиях, когда отсут-
ствуют открытые конфликты 
между государствами, ставя-
щие под угрозу европейский 
мир, а те, что имеют место, 
вполне поддаются урегулиро-
ванию мирным путем (напри-
мер. противоречия Греции и 
Турции вокруг Кипра, анти-
итальянская деятельность в 
Южном Тироле), а этих усло-
виях главную опасность 
представляет восстановле-
ние военной мощи ФРГ. яв-
ные и тайные планы реван-
шистских кругов Бонна. 

Так как ФРГ в настоящее 
время не может предпринять 
в одиночку какие-либо аг-
рессивные действия, герман-
ский реваншизм опирается 
на поддержку США. плани-
рующих передачу бундесве-
ру атомного оружия через 
НАТО или в обход НАТО. 

Учитывая это, интересы 
европейской безопасности 
настоятельно требуют в пер-
вую очередь ликвидировать 
военную организацию 
НАТО, все больше превра-
щающуюся в механизм реа-
лизации боннских планов. 

Роспуск НАТО привел бы 

к роспуску Варшавского до-
говора, в результате чего 
появилась бы возможность 
реалистического урегулиро-
вания германской проблемы 
в соответствии с интересами 
всех европейских народов и 
самой Германии-

Поскольку невозможно ос-
паривать реальность двух 
германских государств, спе-
цифический статус Западно-
го Берлина и границу по 
Одеру и Нейссе, существен-
ными предпосылками мир-
ного урегулирования герман-
ской проблемы, безусловно, 
являются: внутригерманский 
диалог в качестве первого 
шага к конфедерации двух 
германских государств и не-
присоединение такой Герма-
нии к военным блокам как 
гарантия, что она не пойдет 
по пути новых военных аван-
тюр. 

Порой куда более скром-
ные политические цели до-
стигаются медленнее, чем 
хотелось бы. Но и самые 
сложные не являются неосу-
ществимыми, когда речь идет 
о дилемме — жить в усло-
виях непрерывной угрозы 
или в условиях прочного ми-
ра и безопасности. Тем бо-
лее что германская пробле-
ма ни сегодня, ни завтра не 
может быть решена на путях 
применения силы, а любое 
решение ее должно еще по-
лучить визу европейских на-
родов. 

БЕЛГРАД 
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прусский король цинично 
заявил: у меня достаточно 
забот о том, как захватить, 
что же касается права — об 
этом пусть позаботятся мои 
юристы! Долгое время взаи-
моотношения между правя-
щими кругами на капитали-
стическом Западе и учеными, 
ведущими конкретные со-
циологические исследования, 
объективно складывались 
примерно таким же образом. 
Господствующая Элита до 
поры до времени была не 
слишком озабочена тем, что-
бы подвести социологиче-
ские обоснования под свою 
внутреннюю и внешнюю по-
литику. В свою очередь про-
фессиональные социологи, 
кичась тем, что «стоят вне 
политики», объективно свои-
ми исследованиями обслу-
живали потребности злиты 
в рационализации эконо-
мической, социальной и по-
литической системы. Это 
молчаливое, «само собою ра-
зумеющееся» приспособле-
ние к существующим поряд-
кам. получившее название 
конформизма, пустило глу-
бокие корни в западной со-
циологии, особенно в первое 
послевоенное десятилетне. 
Как показал, например, оп-
рос двух с половиной тысяч 
преподавателей обществен-
ных наук в США, проведен-
ный в 1955 году И. Лазарс-
фелдом и В. Тиленсом. 
большинство из них стара-
тельно избегало каких бы то 
ни было «инцидентов» с 
власть имущими, многие 
боялись говорить студентам 
то, что они думают, а значи-
тельная часть признавалась, 
что в той или иной форме 
прибегает к самоцензуре. 
Таковы были горькие плоды 
маккартизма для американ-
ской социологии. 

Конечно, н сейчас у неф-
тяных, автомобйльных, хи-
мических и прочих некороно-
ванных «королей» нет недо-
статка в ученых, готовых вы-
полнять их социальный за-
каз. Однако прежний моно-
литный конформизм дал 
глубокие трещины, и возра-
стающее число социологов 
либо отвергает роль при-
дворных ученых, либо явно 
тяготится ею. 

Выдающийся американ-
ский социолог Райт Мнллс. 
безвременно умерший в рас-
цвете творческих сил, нанес 
неизлечимые раны буржуаз-
ному конформизму в социо-
логии. Пусть ему не удалось 
создать «новую социологию», 
он все же породил новые 
веяния в современной обще-
ственной мысли на Западе. 

Конгресс в Эвнане пока-
зал,. что среди западных со-
циологов распространяется 
убеждение в том, что у со-

вы. Американски* солдаты не-
сут вдвое больше потер», чем 
сайгоиские каратели. Ранены» 
•джи-ай» в два с половиной 
раза больше. Важный участок 
военных действий а дельте 
реки Меконг также целиком 
поручен вооруженным силам 
США. Конечно же, Пентагон и 
впредь намерен наращивать 
сипы, говорит журнал. К 
будущей весне численность 
войск увеличится на 400 000 
человек, прибудут новые сое-
динения флота и авиации. 

Но давайте и вы, союзники, 
действуйте, действуйте... 

Снимки, которые мы вое-
производим, подкрепляют 
призывы «Юнайтед Стейтс 
ньюс». «Американцы идут в 
втеку я джунглях, где им при-

ходите а вести основные бои», 
— гласит подпись под первым 
снимком. «Американские по-
тери намного превышают по-
тери южны» вьетнамцев» — 
снимок второй. «Новые отра-
ды морской пе«оты прибыли 
во Вьетнам» — снимок тре-
тий. 

Мы можем уточнить сведе-
ние «Юнайтед Стейте ньюс»: 
положение • стране контро-
лируют не американские ин-
тервенты, а Национальный 
фронт освобождении Южного 
Вьетнама. Все усилия Пентаго-
на тщетны. 

И сколько бы новых войск 
ни бросили «союзники» США 
ао вьетнамскую мвеорубку, 
результат будет одни: ПОРА-
ЖЕНИЕ. 

БЕЛГРАДА 

и А ОДНОМ из стендов 
• * Белградского военного 

Музе* лежат тяжелые кандалы. 
Эти кандалы — символ того 
времени, когда вся страна бы-
ла опутана цепями экономиче-
ского н национального угнете-
ния. политической и экономи-
ческой зависимости от импе-
риалистических держан. А ря-
дом — снимки, сделанные 
27 марта 1941 года. 750 са-
молетов вермахта выполняют 
приказ Гитлер»: «Покарать 
Белград жестоко, уничтожить 
его без жалости*. 

Югославия была оккупиро-
вана, но не покорена. Наро-
ды Сербии, Хорватии, Слове-
нии. Черногории, Боснии и Гер-
цеговины поднялись на воору-
женную борьбу. В ходе воины 
погиб каждый десятый юго-
слав. Три с половиной мил-
лиона человек пережили ужа-
сы концлагерей, 350 тысяч се-
ней остались без крова. 

Так продолжалось три с по-
ловиной года. А 20 октября 
1944 года солдаты Народно-
освободительной армии Юго-
славии с помощью советских 

циологии нет никакого буду-
щего на пути конформизма и 
социальной апологии; стано-
вится все более очевидным, 
что ее развитие связано с 
превращением в обоснован-
ную социальную критику, 
направленную против не-
справедливого общественно-
го строя. Эти прогрессивные 
тенденции в социологии про-
являются в самых разнооб-
разных формах, иногда роб-
ко и не вполне осознанно, а 
в ряде случаев совершенно 
отчетливо. 

НОВЫЕ В Е Я Н И Я 

войск и партизан освободили 
Белград. Писатель Павел Лук-
ннцкнй сделал верхний снимок 
на площади Теразие: жителя 
города встречают освободите-
лей. 

На нижнем снимке мы ви-
дим ту же площадь но уже в 
наши дни. Сейчас в Югосла-
вии насчитывается две с поло-
виной тысячи заводов, фабрик 
и других предприятий. Юго-
славская индустрия освоила 
производство сложнейших со-
временных изделий — от стан-
ков и автомобилей до мощных 
океанских танкеров, телевизо-
ров н радиоприемников. 

Значительные успехи достиг-
нуты в области народного об-
разования и культуры. В стра-
не насчитывается более 16 000 
школ и 266 вузов. В прошлом 
году югославские издательства 
опубликовали 8 тысяч книг. 

Дружба между народами 
СФРЮ и СССР крепнет с 
каждым годом. И сегодня, в 
памятную годовщину, совет-
ские люди желают своим дру-
зьям новых успехов в эконо-
мике и культуре. 

Изменилось прежде всего 
представление многих социо-
логов о том, какой должна 
быть их наука и в чем со-
стоят ее общественное при-
звание. И в Эвнане (в кото-
рый уже раз!) раздавались 
жалобы на отсутствие все-
объемлющей социологиче-
ской теории или хотя бы 
удовлетворительных «теорий 
среднего уровня». Но наряду 
с этим выдвигались новые 
требования и критерии по от-
ношению к социологической 
науке. Для нас, марксистов, 
они были самоочевидными и 
прежде; в устах же профес-
сиональных социологов За-
пада они свидетельствуют о 
серьезных сдвигах. 

Дело в том. что на протя-
жении десятилетий недости-
жимым для них идеалом со-
циологии была «социоло-
гия без идеалов», иначе го-
воря, такая беспристрастная 
наука об обществе, из кото-
рой были бы вытравлены 
всякая идеология, всякая 
партийность, всякие мораль-
ные суждения. 

Далеко не сразу и далеко 
еще ие все из них осознали, 
что подобная социология не 
только невозможна в совре-
менных условиях, но, в сущ-
ности. никому и не нужна. 
На пленарном заседании, по-
священном единству и мно-
гообразию в социологии, где 
с докладами выступили наш 
академик Ф. В. Константи-
нов, известный ученый, про-
фессор Женевского универси-
тета Ж. Пьяже. польский 
социолог А. Шафф и другие, 
а также в ряде рабо-
чих групп с одобрени-
ем были встречены заяв-
ления о том. что социоло-
гия немыслима без опреде-
ленного идеологического со-
держания. без моральных 
оценок общественных явле-
ний, без борьбы за социаль-
ные идеалы. Наука об обще-
стве — не самоцель; она 
должна служить отнюдь не 
в ущерб объективности, а 
именно благодаря ей. пре-
образованию общества не 
только на разумных, но и на 
справедливых началах. 

Особой популярностью сре-
ди участников конгресса 
пользовалась рабочая труп-

У У а г Ы о у у \ Л Е Т Ы А М : А п п е п е а ' з 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

ОНИ САМИ 

„ О Г.ТНАМ: теперь емери-
««некая война» — бро-

ско сообщает «Юнайтед 
Стейтс ньюс »мд Уорлд ри-
порт». 

Скажем прямо, для всего 
мира это не новость. Кто не 
знает, что грязная аойна про-
тив вьетнамского нерола пла-
нируется Пентагоном, ведется 
на американские деньги и 
штыками «джи-ай»? Сотни ты-
сяч солдат м офицеров США 

завязли в джунглях, намечено 
увеличение численности войск 
до 600 тысяч человек, говорят 
о дальнейшей эскалации, и 
министр обороны США вновь 
отправился я Сайгон. Почему 
все же после того, как емери-
кенская пропаганда долгие го-
ды вопреки этим фактам на-
зывала интервенцию США 
«моральной помощью борьбе 
южновьетнамцее против ком-
мунизма», журнал теперь де-

лает эго запоздалое призна-
ние Г 

Интервенты заввзлн в джун-
глях, потери их растут, ие по-
могли бомбардировки ДРВ. 
Под прикрытием резговоров 
о «стремлении и миру» плани-
руется новое ресшнренне вой-
ны. И Пентагон хочет перело-
жить честь ее тяжести на сво-
их союзников по агрессивно-
му блоку СЕАТО. М октвбря 
• столице Филипп»* Меииле 

открывайте» «конференция се-
ми» при умести и США, Южно-
го Вьетнаме, Южной Кореи, 
Теиланда, Филиппин, Австра-
лии и Новой Зеландии. В Ма-
нилу для нежима ие союзни-
ков США выезжает президент 
Джонсон. Америкаискея пе-
меть сообщеет, что речь будет 
идти о посылке новых тысяч 
солдат ив втих стран. 

•Юиейтед Стейтс ньюс» ста-
рается усовестить своих «со-
юзников*. Посмотрите, кек 
трудно нем достеетсв, некую 
тяжесть мы несем, — текова 
гропагеидистсиая нагрузке 
статьи и фотографий, опубли-
кованный в журнале... 

«Бремя ведения аойиы здесь, 
во Вьетнаме, все большей тя-
жестью ложится на вооружеи-
иыя сипы США. Если И С Х О Д И Т * 

и) того, КТО ведет основные 
бои, кто несет самые боль-
шие потери и наносит врагу 
самые большие удеры, то 
можно сказать, что вто стеле 
• американской войной», — 
пишет журнал. 

Факты весьма кресиоречи-

© и ю и а ЗАДАЧИ ЯСНЫ 
Корреспондент «Литератур-

ной газеты» Я. Немчннсинн об-
ратился к видному польскому 
писателю Станиславу РншерДУ 
Добровольскому е связи с не-
давно закончившимся Конгрес-
сом польской культуры. 

— Расскажите, пожалуйста, 
какие цели ставил перед со-
вой конгресс! 

— В центре внимания уча-
стников конгресса были три 
главные Цели: обзор и анализ 
всего, что создано польской 
национальной культурой за 
минувшее 1000-летие нашего 
государственного существова-
ния; подведение итогов куль-
турных достижений за время 
существования народной Поль-
ши; обсуждение того, как бу-
дет развиваться наша нацио-
нальная культур*. 

— Кен вы оцениваете итоги 
конгресса! 

— Прежде всего хочу ска-
зать о том, что конгресс вы-
лился в яркую демонстрацию 

нашего единства и культур-
ных завоеваний, демонстра-
цию пролетарского иитерна-
ционзлнзма; примером тому 
может служить единодушно 
принятое конгрессом «Обра-
щение в защиту вьетнамского 
народа», осудившее варвар-
скую агрессию США. 

Всех нас несомненно обога-
тил* дискуссия по проблемам 
социалистической культуры. 
Важный результат — созда-
ние Совета культуры, ко-
торый объединил" в своих ря-
дах всех выдающихся деяте-
лей польской культуры — от 
учителей до писателей. Теперь 
наше дело — еще выше под-
нять качество нашей работы, 
умножить усилия в борьбе за 
человека социалистического 
общества, за повышение его 
культуры. Словом, дело сей-
час за практическим осущест-
влением решений конгресса. 

шштштяштттятштшшшл 

единодушно одобряли резо-
люцию, осуждающую воору-
женное вмешательство США 
во Вьетнаме, и выразили со-
лидарность с вмерннанскнми 
учеными, выступающими у 
себя в стране с протестом 
против внешней политики 
Вашингтона. 

— Не повлечет ли для вас 
участие в митинге неприят-
ности по возвращении на 
родину? — спросил я одного 
из американцев, знакомого 
мне по конгрессу в Вашинг-
тоне. 

— Я надеюсь, что все-та-
ки живу в демократической 
стране Но если бы даже это 
оказалось не так, то у меня 
был бы лишь дополнитель-
ный довод, чтобы прийти иа 
митинг, — лаконично отве-
тил он. 

И в его голосе прозвуча-
ла решимость прогрессив-
ной американской интелли-
генции не допустить, чтобы 
война ао Вьетнаме повлек-
ла за собою новое издание 
маккартизма в США, как 
это было в годы корейской 
войны. 

о т СТРСЗЫ ШШ 
К ЭВИАНУ • • 

Конгресс в Эвнане проло-
мил стену предубеждения и 
предрассудков по отношению 
к марксизму, воздвигнутую в 
сознании подавляющего боль-
шинства западных социоло-
гов в годы «холодной вой-
ны». Возросший авторитет 
марксистской социологии да-
вал о себе знать в самых раз-
нообразных формах, но, быть 
может, наиболее ярко прояв-
лялся при сопоставлении с 
двумя предыдущими конгрес-
сами в Стрезе (1959 г.) и в 
Вашингтоне (1962 г.). в рабо-
те которых мне довелось уча-
ствовать. 

В Стрезе многие его уча-
стники, представлявшие стра-
ны Запада, вообще подверга-
ли сомнению само существо-
вание социологии в социали-
стических странах. В Ва-
шингтоне буржуазные социо-
логи уже настойчиво искали 
контактов со «своими колле-
гами» из социалистических 
стран. Вынужденные счи-
таться с марксистской со-
циологией в ходе работы 
конгресса, они все же не раз 
предпринимали попытки ди-
скредитировать марксист-

скую теорию общественного 
развития. 

В Эвнане нашли отраже-
ние серьезные сдвиги, проис-
шедшие за истекшие четыре 
года н в мире в целом, и в 
самой «оцнологии. Руководи-
тели каждой рабочей группы, 
каждой секции стремились 
заполучить для обсуждения 
той или иной проблемы воз-
можно больше участников нз 
социалистических стран. Со-
циологов-марксистов осажда-
ли просьбами о сотрудниче-
стве; их приглашали войти в 
различные комитеты, веду-
щие работу в интервалах 
между конгрессами; с ними 
стремились договориться о 
проведении совместных со-
циологических исследований. 
И. конечно, очевидным и да-
же несколько неожиданным 
успехом марксистской социо-
логии было избрание прези-
дентом Международной со-
циологической ассоциации 
Яна Щепаньского, известного 
польского учеиого-марксиста. 
которого еще четыре года то-
му назад боссы буржуазной 
социологии боялись увидеть 
на посту вице-президента. 

Конечно, во всем этом ска-
залось совместное воздейст-
вие многих факторов. Со-
циологи никогда не были, да 
и не могут быть отделены 
непроницаемой стеной от 
внешнего мира: бурные ре-
волюционные процессы со-
временности неумолимо втор-
гаются в их сознание и 
в их работу. Авторитету 
марксистской социологии 
на конгрессе в Эвнане 
во многом способствовали и 
такие «внутренние» причи-
ны, как безысходный тупик, 
в который завели буржуаз-
ную социологию многолетние 
поиски иной, немарксистской 
теории общественного разви-
тия. Наконец, далеко 
не последнюю роль здесь 
сыграли и возросший про-
фессиональный уровень со-
циологов-марксистов, их не-
сомненные научные достиже-
ния за последние годы. 

Желание присутствовать 
на конгрессе до конца заста-
вило меня отказаться от за-
манчивой трехдневной по-
ездки к Монблану, на озеро 
Аннеси и в Гренобль. За это 
я, однако, был болёё чем 
вознагражден как журна-
лист... В то время как я 
размышлял о том, как мне 

вернуться в Париж, моя 
друзья Ж. Пронто и С. Жо-
кее предложили мне место в 
своей автомашине. Нашим 
четвертым спутником был 
профессор Щепаньский. 

Как только предгорья 
Альп и капризная Рона рас-
таяли в темноте, я восполм 
зовался случаем, чтобы за-
дать профессору Щепаньско-
му несколько вопросов. 

— Можно ли утверждать, 
что социология на Западе 
по-прежнему находится в со-
стоянии кризиса? 

— Можно, но это след-
ствие возросших требований, 
которые общество предъяв-
ляет научному объяснению и 
предвидению социальных 
процессов, а также неудов-
летворенности. самих социо-
логов состоянием их науки. 

— В чем главное отличив 
конгресса в Эвиане от пре-
дыдущих? 

— Прежде всего амери-
канская социология явно ут-
ратила свою доминирующую 
роль. Это произошло не 
вследствие упадка социоло-
гии в США, а благодаря бы-
строму развитию конкрет-
ных социологических иссле-
дований во многих других 
странах. В Эвиане, напри-
мер, французские социологи 
ни в чем не уступали своим 
американским коллегам. 

— Что вы можете сказать 
об участии в конгрессе со-
циологов-марксистов? 

— Впервые марксистская 
социология была должным 
образом представлена не 
тольно качественно, но и 
количественно. Социологи-
марксисты вместе с много-
численными участниками 
конгресса из стран Азии, 
Африки и Латинской Амери-
ки оказали значительное 
влияние на обсуждение всех 
основных проблем. 

— Вместе с тем следует 
сказать, что международный 
авторитет ученых-социологов 
зависит не только от их на-
учных достижений, но и в 
значительной мере от того, 
каким влиянием они пользу-
ются у себя в стране. 

Мое интервью быстро вы-
лилось в оживленный обмен 
мнениями о будущем социо-
логии и о роли, которую при-
звана сыграть в ее развитии 
Международная социологи-
ческая ассоциация. 

ЭВИАН — МОСКВА 

па «Образ человека и выбор 
гипотез®, которой руководи-
ли А. Шафф и французский 
социолог Ж. Стоцель. В хо-
де обсуждения, в котором 
активное участие приняли 
социологи нз СССР и других 
социалистических стран, вы-
ступавшие единодушно при-
знали огромное значение 
конкретных исследований 
проблем, связанных с поло-
жением личности, как для 
общества в целом, так и для 
развития социологической 
теории. 

Изменившееся представ-
ление о социальном назначе-
нии социологии обнаружива-
ло себя также и в выборе 
тем для конкретных сравни-
тельных исследований, про-
водимых в ряде стран 
по единой программе. Со-
вместные исследования при 
условии их тщательной 
подготовки могли бы содей-
ствовать не только междуна-
родному сотрудничеству со-
циологов. но в конечном сче-
те сближению и взаимопони-
манию самих народов бла-
годаря осознанию ими общ-
ности своих проблем и сов-
падения целей. А такие кон-
кретные проблемы, поро-
жденные индустриализацией 
и научно-технической рево-
люцией, урбанизацией и де-
мографическими процессами, 
существуют и в странах с 
различными социальными си-
стемами. хотя они. совер-
шенно очевидно, не имеют 
ничего общего с мифом бур-
жуазных идеологов о «еди-
ном индустриальном обще-
стве». 

Возросшая моральная от-
ветственность социологов за 
свою деятельность заявила о 
себе во весь голос иа митинге 
протеста против войны во 
Вьетнаме. Запрет занимать-
ся пропагандой на конгрессе 
не позволил социологам со-
браться в помещениях, отве-
денных для его работы. Для 
митинга был использован зал 
заседаний городского муни-
ципалитета. Зал не мог вме-
стить всех желающих по-
пасть на митинг — многие 
стояли в вестибюле, а также 
на улице у подъезда и окон. 
Среди участникрв митинга, 
на котором председательство-
вал французский ученый 
П. А. Шомбар де Лов. 
были некоторые кэ тех, кого 
я прежде считал Далекими от 
политики. Участники митинга 


