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СОЮЗ БРАТСКИХ ЛИТЕРАТУР 
В Мосиву возвратилась де-

легация советских писателей 
. сост.*. секретаря правле-
ния Сок», пис.т.л.й СССР 
С. Михалкова и ответственно-
го с.ир.таря Иностранной ко-
миссии СП СССР В. Котинна, 
•ыижаашая . Народную Рес-
публику Болгарию для под-
писания плана культурного 
сотрудничает.. между Сою-
зом писателей СССР и Сою-
Юм болгарских пнсат.лей на 
1(70 год. 

Мм публикуем сообщение 
руководителя делегации С. Ми. 
халкоаа об зтой повадке. 

Новым свидетельством н а * 
ямного уважение, доверия в 
преданности общим идеалам 
явился подписанный 30 ян-
варя в Софии план сотруд-
ничества между Союзом бол-
гарских писателен н Союаом 
писателей СССР, предусмат-

ривающий я 1970 году об-
ширные двусторонние контак-
ты: обмен делегациями, 
творческие командировки пи-
сателен. критиков, драматур-
гов и переводчиков, участие 
* литературных декадах, 
теоретических конференциях 
и так далее. 

Творческая я идейная дргт-
ба двух братских литератур 
на протяжении многих лет 
уже дала свои заметные ре-
зультаты. Переводы лучших 
произведений болгарских н 
советских писателей пользу-
ются неизменным спросом у 
читателей обеих стран. Не-
давно прошедший на сценах 
советских театров смотр 
болгарских пьес привлек к 
себе внимание 1рителей и 

театральной общественности, 
отметившей успехи болгар-
ской драматургии. Автору 
кгнх строк довелось весной 
прошлого года участвовать а 
проведении Недели детской 
книги в Болгарии, выступать 
перед детым во миогвх бол-
гарских городах я селах. Де-
монстрацией искрениях дру-
жеских чувств между двумя 
народами авучаля стяхи со-
нет, ких повтоа я ас полпенни 
болгарсяях школьников-пио-
неров. 1 

! 'адчеркнвая аяачение пла-
на . отрудиячества между дву-
мя творческями союаамя, под. 
ПИСАННОГО в канун 100-летия 
со дяя рождения В. И Ле-
нина, председатель Союаа 
бомарсяях пясателей Георгий 

'Джагаров в своем выступ хе-
няи отметил знаменательную 
роль советской литературы в 
современном литературном 
процессе и ее значение а раз-
витии литературы социали-
стической Болгарии. О н вы-
сказал уверенность а полном 
единстве авглядоа болгарских 
я советских писателей, а 
общности их целей и борьбы 
яа идеологическом фронте За 
•обеду идей ленинизма. 

Мы уверены а том, что но-
выв план культуомпго со-
трудиичестаа 1г70 год — 
год празднования 1(Ю-четка 
со дня рождения В. И. Лени-
на и 25-летия разгроме гит-
леровской Германии, — будет 
выполнен нами полностью. 

Сергей МИХАЛКОВ 

Ш1ЬУ 
УФФКЫ) 

Эмали Люэ Влндо роди-
лась с дефектом позвоноч-
ника и провела детство и 
отрочество а неподвижно-
сти. Лучшие хирурги Пуэр-
то-Рико (где Эмели Люз 
живет с родителями в Сеи-
Хуеие) отказывались опе-
рировать девочку, считая, 
что зто не поможет. Заез-
жий хирург из США, специ-
алист по таким операциям, 
и* отказывался, но заявил, 
что операция будет стоить 
12000 долларов. Цена бы-
ла непосильной. Но вот о ее 
болезни стало известно я 
СССР. 

Девочку пригласили при-
ехать в Советский Союз 
дла операции. А сколько 
»то будят стоить? Бесплат-
но! 
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Уважаемые товарищи! 
Хочу порадовать писатель-

ских» газету — скоро бус'ет 
спущен на воду теплоход 
'Александр Вер нише». О 
бесстрашн ' ч комиссаре од-
ном из первых советских дра-

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

П И С Ь М А 
V 1 

Короткий рассиаа нашего 
читателя а. Сляяутнкского о 
• писательской флотилии» 
продолжили а Министерств, 
морского флота СССР. 

— «Писательские корабли., 
— сказали нашему коррес-
понденту, — помимо своего 
прямого назначения, выпол-
няют одну иескольно не-
обычную функцию. Это сво.-

ГОД ИЗДАНИЯ 41-й 

П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

"чуг ЕСЛИ МЫ ПЩРШШЬI МОСКВЕ... 
Университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы—10 лет 

ОН ЕЩЕ очень молод — 
Университет дружбы 
народов имени Патри-

са Лумумбы: 5 февраля яму 
исполнится десять лвт. 

В с е г о десять лет1 Нет, 
у ж е Десять лет: десять лет 
работы, десять лет опыта. Ин-
женеры и агрономы, врачи и 
юристы, знономнеты и фило-
логи — аыпусиннки универ-
ситета работают сейчас во 
многих странах Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. 
Их уже бопее двух тысяч, а 
сейчас в лабораториях и на 
кафедрах занимается свыше 
четырех тысяч посланцев 
85 стран. 

Десять лет — зто беско-
нечный список статей и мо-
нографий питомцев универ-
ситета, зто список городов, 
колхозов и совхозов, список 
институтов и заводов, где 
проходили практину питомцы 
университета. Все они — 
из Москвы и Алжира, из 
Мехико и Катманду, из Ле-
нинграда и Дели — разного 
цвета ножи, разного темпе-
рамента, разных привычек. 
Но их связывает вечное и 
необоримое: стремление к 
миру, желание сделать нашу 
планету планетой прогресса 
и счастья... 

В атом году ^путевки а 
жизнь» получат е|це 579 юно-
шей и девушек — нынешних 
выпускников. 

Нл снимке студенты перво-
го курса строительного фа-
культета Сзгасайо Максим 
(Руанда). Дамбеле Махамаду 
(Берег Слоно.ой Кости), Васи-
лий Федоренко (Советский 
Союз). 

Фото Е. УМНОВА 

В конце минувшего года 
по просьбе редакции Пиль 
Липатов в ы е х а л в Смо-
ленск, где ознакомился с 
работой комсомольских и 
пионерских организаций об-

«ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГАЗЕТА» 

ластн по шефству над инва-
лидами Великой Отечест-
венной войны. 

В своей статье «Святое 
дело» писатель рассказал о 
благородном опыте смолян, 
о новых льготах, предостав-
л е н н ы х инвалидам ( « Л Г » , 
№ 5 1 , 1969). Вместе с тем 
он писал о встречающихся 
еще ф а к т а х равнодушного 
отношения к веУеранам. 

Внль. Липатов в своей 
статье обратился с рядом 
вопросов к руководителям 
отдельных ведомств и орга-
низаций. 

е е е е е • щ 

Как известно, «Литератур-
ная газета» в .V» 5 от 28 ян-
варя 1970 года опубликовала 
под рубрикой «Говорят че-
хословацкие друзья» мате-
риалы. подготовленные груп-
пой писателей, журналистов 
и общественных деятелей Че-
хословакии. 

Центральный орган Ц К 
КГ1Ч — газета «Руде право» 
под заголовком «Семь стра-
ниц «Литературной газеты» о 
Чехословакии» поместила 
подробную информацию, в ко-
торой рассказала о:содержа-
нии номера. «Руде право» от-
метила, что «Литературная 
газета» «всесторонне освети-
ла с помощью чехословацких 
авторов ряд вопросов, инте-
ресующих ее читателей». 

П о ч е м у не выполнен при-
каз министра торговли 
С С С Р товарища Струера? 
До сих пор ни в одном ма-
газине Смоленска нет таб-
личен, разрешающих инва-
лндам войны получать то-
вары без очереди. 

Государство и профсою-
з ы выделяют для ветеранов 
большое количество путе-
вок в санатории и дома от-
дыха- Бывает, что эти пу-
тевки попадают не по на-
значению. Какие меры при-
нимает отдел В Ц С П С по 
государственному соццаль. 

е е е е е е 

«.Материалы. — пишет «Ру-
де право», — открываются 
интервью Первого секрета-
ря- Ц К К11Ч Г . Гусака, 
отвечающего на актуальные 
вопросы « Л Г » . Г . Гусак ка-
сается в нем различных проб-
лем недавней истории Ч С С Р 
и сегодняшнего дня, говорит 
об успехах и недостатках в 
строительстве социализма, 
оценивает значение осеннего 
визита партийно-государст-
венной делегации Ч С С Р в 
Советский Союз». Газета от-
мечает далее, что наряду с 
обширными статьями « Л Г » 
напечатала также стнхи 
Л . Новомеского и серию фо-
тографий. 

«На другие вопросы,— под-
черкивает далее «Руде право», 

ному страхованию, чтобы 
устранить этот недостаток? 

Министерство речного 
флота Р С Ф С Р ввело 50-
процентную с к и д к у со стои-
мости билетов для инвали-
дов с 1 октября по 15 мая. 
В министерстве, видимо, за-
были. что с 1 октября по 
начало мая реки в России 
несудоходны. н поэтому 
льготой никто воспользо-
ваться не сможет. 

Первым на критические 
замечания писателя Липа-
това ответило Министер-
ство речного флота 

е е е • е • « 

— касающиеся развития че-
хословацкой экономики, эко-
номической реформы и задач, 
стоящих перед чехословацким 
народным хозяйством, отве-
чает заместитель Председате-
ля правительства ЧССР и ми-
нистр планирования В. Гула. 
О проблематике деревни, со-
циалистических переменах в 
сельском хозяйстве и о бли-
жайших задачах в этой обла-
сти расскадывается в третьей 
беседе « Л Г » : в интервью с 
членом Ц К К П Ч и руково-
дителем отдела Ц К К П Ч 
Я. Гявелкой. О проблемах и 
задачах на культурном фрон-
те пишут чешский н сло-
вацкий министры культуры». 

Р С Ф С Р . Заместитель Ми-
нистра А . Видецкнй сооб-
щает: 

— Министерство речно-
го флота Р С Ф С Р увеличило 
срок действия 50-процент-
ной скидки с тарифов, пре-
доставляемой инвалидам 
всех категорий при проезде 
на судах транзитных н ме-
стных линий. Ветераны мо-
гут теперь пользоваться 
льготами с открытия нави-
гации до 10 июня н с 
1 сентября до закрытия на-
вигации. 

• • е е е е 

«На страницах советской 
газеты освещаются так-
ж е впечатления наших лю-
дей от встреч с советскими 
воинами, временно находящи-
мися на чехословацкой земле, 
здесь говорится о молодежи, 
о событиях августа 1969 года, 
о судьбах многих ид тех1 кто 
покинул пределы Чехослова-
кии». 

Чехословацкое телевидение 
сообщило о выходе номера 
«Литературной газеты», со-
держащего материалы о 
ЧССР, и показало телезрите-
лям этот номер, обратив вни-
мание на статью «Телевиде-
ние: год испытаний». 

ПРАГА. (Наш корр.) 

С втого номера мы откры-

ваем рубрику, под которой 

будем коротко сообщать о но-

вых книгах, выходящих в со-

ветских книжных нздательст-

— Бывший командир сапер-
ного батальона, фронтовик 
Николай Грибачеа, — сказал 
нашему корреспонденту глав-
ный редактор художествен-
ной литературы Воениз-
издата С. Борзуноа, — пи-
шет о виденном и пережитом 
а годы Великой Отечествен-
ной войны. Его рассказы и 
маленькие повести, вошед-
шие в сборник, глубоко ли-
ричны, насыщены интересны-
ми событиями. Сборник 
«Здрааствуй, комбат!» вос-

производит не только труд-
н о . и героическое прошлое 
военных пет. Это также раз-
думья о сегодняшнем дне, о 
судьбах людей, с которыми 
жизнь постоянно сталкивает 
писателя... 

В связи с выходом своей 
новой книги Николай Гриба-
чев отметил, что события, о 
иоторых идет речь е расска-

зах и маленьких повестях, ох-

ватывают доаопьно широкий 

период (гражданская яойиа, 

...РАБОТЕ ШТАБА 

«УСТНОГО 

ФРОНТА» 

Л 

В К О Н Ф Е Р Е Н Ц - З А Л Е СОЮ-
ЗА П И С А Т Е Л Е Й С С С Р 2 Ф Е В 
Р А Л Я О Т К Р Ы Л С Я П Л Е Н У М 
С О В Е Т А В С Е С О Ю З Н О Г О Б Ю Р О 
П Р О П А Г А Н Д Ы Х У Д О Ж Е С Т -
В Е Н Н О Я Л И Т Е Р А Т У Р Ы , кор-
респондент «ЛГ» ОБРАТИЛ-
СЯ К П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю СОВЕ-
Т А П О Э Т У ^ Л Ь В У О Ш А Н И Н У 
с П Р О С Ь Б О Й Р А С С К А З А Т Ь О 
РАБОТЕ И ЦЕЛЯХ ПЛЕНУМА. 

— Бще полтора года назад 
— 2 июля 1968 года был со-
здам совет всесоюзного бю-
ро пропаганды художествен-
ной литературы — гак ска-
зать, главный штаб «устного 
фронта», где каждый совет-
ский писатель — боец, и ору-
жие его — живое слово, об-
ращенное к читателю. Ведь 

помимо печатного слова — 
газет, и журналов, 

и книг, — 
улыбну поэта живого 
читатель наш видеть 

привык. 
Н встречным теплом 

обогрето 
звучащее слово поэта. 

Нынешний пленум — зто 
прежде всего итог большой 
работы, проделанной бюро 
пропаганды. Судите сами: 
только в прошлом году со-
стоялось более ста тысяч пи-
сательских выступлений во 
всех уголках нашей страны. 
Здесь н поездка литераторов 
по ленинским местам Си-
бири, и встречи с ивановски-
ми ткачами, и Третий Пуш-
кинский праздник поэзии, 
и читательские конферен-
ции по КНИГАМ, посвященным 
ленинской теме, — всего 
просто не перечислить... 

Год семидесятый — год 
юбилейный. Поэтому широ-
кая пропаганда Тезисов ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня 

рождения Владимира Ильиче 
Ленина», пропаганда лучших 
произведений нашей литера-' 
туры о вожде революции —» 
главная задача советских пи-
сателей. О б этом говорила не 
пленуме Лидия Фоменко, се-
кретарь правления Московс-
кой писательской организа-
ции. * ; 

Если еще недавно бюро 
пропаганды существовали 
лишь в Москве и на Украине, 
то теперь они действуют поч-
ти во всех союзных респуб-
ликах, во многих городах Рос-
сийской Федерации. 

Большой разговор шел не 
пленуме о наших завтрашних ( 

Делах. 

К 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина писательские 
бригады выедут в Москву и , 
Ленинград, в Ульяновск и Кв- 1 

зань, в Шушенское и Сере-
тов—для учестия в третьем, 
заключительном этапе Ленин-, 
ского фестиваля литературы ^ 
и искусства. В Колонном зеле. 
Дома союзов откроется Не-, 
деля детской книги, посвя-
щенная юбилею великого. 
вождя. К 25-летию со Д н я , 
победы над фашистской Гер-
манией готовятся писатели — 
участники Великой Отечест-
венной войны и авторы про-
изведений о Советской Ар-
мии. 7 июня в Михайловском 
состоится Четвертый всесо-
юзный Пушкинский праздник 
поэзии, в мае—«Весна поэзии» 
в Литве, в декабре г - празд-
ники поэзии в Тамбове и 
Тюмени... 

Как видите, дел много, м 
дел важных... 

...РОЖДЕНИИ ТРАДИЦИИ 
СОРОК ЛЕТ НАЗАД В ПИМЕ-

НОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ В МОСК-
ВЕ в ы л О Т К Р Ы Т П Е Р В Ы Й в 
С Т Р А Н Е К Л У В М А С Т Е Р О В ИС-
К У С С Т В - П Р О Т О Т И П С Е Г О -

ЙН Я Ш Н И Х 
Е Ш И И И 

в . м. Ф И Л И 
В А Е Т : 

ЦДЛ. Ц Д Р И . Н Ы -
Д И Р Е И Т О Р Ц Д Л 

П Л О В Р А С С К А З Ы -

Вепииая Отечественная война, 

послевоенные годы). 

— Рассказы, вошедшие а 
сборник, в чем-то биографич-
ны. — сказал писатель. — В 
некоторых из них сохранены 
подлинные фамилии людей, 
которых я узнал на войне. 
Многие из бывших моих со-
служивцев, ставших впослед-
ствии моими геровми, нынче 
живы-здоровы, полны сил и 
трудятся. Я надеюсь, что моя 
инигя попадет и и ним... 

— Клуб мастеров искусств, 
первым директором которого 
я был 40 лет назад, мы «стро~ 
или» не по признакам «цехо-
вой принадлежности». Факти-
чески он сразу стал местом 
общения людей самых различ-
ных творческих профессий. 
Блистательные карикатуристы 
М. Черемных, К. Ротов, 
К. Елисеев, Ф. Решетников и 
юная тогда еще «тройка» 
Кукрыниксов соревновались в 
создании панно на литератур-
ные и театральные иэлобы 
дня». Поэты Александр Ар-
хангельский и Эмиль Крот-
кий комментировали эти пан-
но эпиграммами... 

Частыми и желанными гос-
тями у нас в те годы были 
В. Маяковский, Д. Бедный, 
М. Кольцов, Вс. Вишневский, 

В. Лебедев-Кумач, А. Афино- • 
генов, А. Толстой и многие 
другие крупные литереторы. » 

Периодом подлинного рес- . 
цвета клуба стеле горячея по* 
ра индустриализации страны, • 
коллективизации деревни, • 
ударнического движения. • 
Именно тогда клубом быле 
начата серьезная идейно-ео«- * 
питательная работа, в которой 
приняли участие не только 
писатели, актеры, художники, 
но и видные деятели пер- » 
ТИИ. » 

Именно в те годы было по» ? 
ложено начало постоянному 
общению писателей и работ-
ников искусств с рабочи-
ми, колхозниками, техниче-
ской интеллигенцией. 

И нужно отметить, что »те 
традиция была как эстафете 
передана первым клубом ма-
стеров искусств «отпочкооее-
шимся» впоследствии от него 
творческим домем. Эту тре- • 
дицию они достойно продол-
жают и сегодня, сорок лет • 
спустя. » 

УКАЗ 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А СССР 

О награждении писателя Коаиньки А. И. 
орденом «Знак Пометам 

За заслуги а области советской литературы я в связи с 
семидесятилетием со дня рождения наградить писателя • | 
Ковиньку Александра Ивамовнча орденом « З н а к Почета» . 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 30 января 1970 г. 

матурсов « Л Г » писала в од-
ном из прошлогодних номе« 
ров... 

С каждым годом пополня-
ется «писательская флоти-
лия». Бороздят моря и океаны 
лайнеры г Л лександр Пуш-

кин», сИван Франко». «Шоти 
Руставели», «Тарас Шевчен-
ког. Они знакомят людей раз-
ные континентов с именами 
наших народных писателей. 

А. СЛАВУТИНСКИЯ 
МОСКВА 

го рода литературные му-
зеи, где яс. — и выстаяни, и 
библиотеки — посвящено пи-
сателю, имвн.м которого на-
зван корабль. Сотни откликов, 
которые мы получаем от пас-
сажироа-иностранцев, говорит 
о том, что именно здесь они 
открывают для себя нашу 
страну, наших писателей. 

На наждом таном корабле 
уже складываются свои тра-

диции. Вот, например, на 
«Александре Лушииме. при-
нято выбирать среди турис-
тов .мисс Пушнин.. Причем 
стаиоаитси ею не самаи кра-
сивая, а самая просвещен-
ная женщина, лучше всех 
знающая творчество пезта... 

С честью носят имена писа-
телей грузовые суда — 
«Нииолоз Вараташвили», 
«Дмитрий Гулиа» и другие. 
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« ЛЕНИНА-ЭПОХА, 
И НАМ ЗАВЕЩАНА ОНА...» 
ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Как м ы у ж е сообщали, 

«Литератур»»* газета» со-

вместно е Союзом писателей 

Узбекистана пригласила за 

«кругАый стол» литераторе* 

и искусствоведов Москвы, 

республик Средней Азии, Ка-

захстана. Татарин и Башки-

рии. Состоялся широкий об-

мен мнениями на тему «Ле-

нин и культура народов Со-

ветского Востока» 

С вступительным словом в 

собравшимся о б р а т и л о На-

миль Яшен. Сегодня м ы пуб-

ликуем отчет о встрече а 

Ташкенте, подготовленный 

корреспондентом «Литера-

турном газеты» В. Турбиной. 

Стройное, последователь. 
мое и цельное ленинское 
учение служило в е р н ы м ком-
пасом * рука» строителей со-
циалистической к у л ь т у р ы на 
Востока, а своеобразны* ус-
ловиях республик С р е д н е й 
Азии м Казахстана. О н о 

ориентировало нас е самых 
сложных и противоречивых 
обстоятельствах классовой 
борьбы, б ы л о и остается дл» 
нас путеводной заездов. 

Первостепенное значение 
для всей истории художест-
венной культуры народов Со-
ветского востока имело уче-
ние Ленине об отношении к 
культурному наследию. Руко-
водствуясь ленинским поло-
ж е н и е м о наличии двух куль-
тур а к а ж д о й национальной 
культуре прошлого, м ы от-
вергли и отбросили традиции 
вредные, в р а ж д е б н ы е , кос-
ные, выработанные идеоло-
гами зксплуататорских клас-
сов. С д р у г о й стороны, м ы 

дали решительные отпор ни-
гилистическим лозунгам, при-
зывавшим строить н о в у ю 
культуру с нуля, на голом 
месте, без о п о р ы на про-
грессивные традиции прош-
лого. Фактом историческо-
го значения были например, 
ленинские декреты о сохра-
нении памятников старимы, 
принятые в самое тяжелое 
для меподой Советской рос 
публики время. 

Сохранив все лучшее из 
к у л ь т у р ы прошлого, м ы тем 

самым сохранили ее как куль-
туру самобытную, националь-

ную. неповторимую. На 

этой основе и создано наши-

ми литераторами, композито-
рами. архитекторами, хоре-
ографами все то. чем богата 
и славна сегодня социалисти-
ческая культура народов Со-
ветского Востока. М ы с гор-
достью называем имена та-
ких крупнейших мастеров 

елоаа. какими были Садрид-
дин Айни — у таджиков. Эр-

гаш Д ж у м а н б у л ь б у л ь оглы и 
Хамза — у узбеков. Д ж а м -
б у л и Мухтар Ауззоа — у ка-
захов, Токтогул — у кирги-
зов, здравствующий и плодо-
творно работающий ныне 
Берды Кербабаев — у турк-
менов... 

Стремление к сохранению и 
развитию лучших традиций в 

культуре к а ж д о г о народа не 

вело к замыканию в нацио-

нальной скорлупе, к разоб-
щенности в области литерату-
р ы и искусства. Наоборот, 
учение великого Панине от-
к р ы л о широкие возможности 
для сближения, взаимообога-
щения национальных культур, 
выработки новых, социалисти-
ческих традиций, общих д л * 
народов всей нашей стреиы. 

Многими своими важней-
шими зааоеваниями мы обя-
заны атому процессу живого 

обмене духовными ценностя-
ми м е ж д у социалистическими 
нациями, и особенно бла-
готворному влиянию передо-
вой русской культуры. Его 
обнаруживаешь, изучая исто-
р и ю развития современной 
прозы в литературе народов 
Средней Азии. С втим факто-
ром неразрывно связано воз-
никновение профессиональ-
ного театра и возрождения 
искусства Скульптуры и живо-
писи у народов Советскогс 
Востока. 

С л о ж н ы м и противоречи-

вым б ы л путь наших литера-
тур к реализму. М о ж н о кон-

статировать, пожалуй, три 

принципиально важных мо-

мента, приведших зти ли-

тературы к социалистическо-
му реализму. Это. во-первых, 
природа самого объекта от-
раженна — социалистическав 
действительность, утвердив-
шаяся на нашей аемле благо-

даря революционному уче-
нию Ленина. Во-вторых, ор-
ганически воспринята* и 
практически освоение* наши-
ми литераторами и деятеля-
ми искусства ленинская тео-
рия отражения. И, наконец, 
в-третьих, вливние револю-
ционной, насыщенной ленин-
скими идевми русской со-
ветской литературы и искус-
ства. 

Предметом особого инте-

реса для нас, литераторов, 

безусловно, являете* сегод-

ня образ великого Ленина 

каким он воссоздан а произ-
ведениях всех женрое лите-
ратуры и искусстаа. Это по-
зволяет сделать выводы, оди-
наково значительные и для 
выявления национальной спе-
цифики творчестеа, н для ус-
тановления общих, интерна-
циональных тенденций. 

Да, • своих критических 
статьях и литературоведче-

ских иссамомннех мы часто 
ставим вопрос: как е том или 
ином художественном произ-

ведении, е той или иной на-

циональной литературе во-

площен образ великого вож-
дя? Вопрос зтот правомер-

ный. Но не менее важно н 

другое: как сказалось на 

творчестве художника со-

прикосновение с образом 
Ильича, к каким последстаи-

ам а развитии той или иной 

национальной литературы н 

искусства привело художест-

венное воссоздание образа 

Ленине * преобразующей де-

ятельности еыпестоевниой им 
партии коммунистов? Прак-
тика показывает, что именно 
такая постановка вопроса не 
только открывает простор 
исследоветельсиой. научной 
мысли, но значительно рас-
ширяет горизонты самой на-
шей литературы. 

Необычайно важным 
пактом в втом рвзговоре яв-
ляется проблеме «Ленин и 
культура народов зарубежно-
го Востока*. Материал здесь 
поистине неисчерпаемый, по-
тому что нет такого прогрес-
сивного деятеля искусстве • 
современном мире, который 
не испытал бы не себе влив» 
ния революционных идей Ле-
нина. Ленин стал символом 
борьбы народов за свободу 
и независимость, против им. 
периализма и колониального 
рабства. 

Обострение идеологиче-

ской борьбы на международ, 

ной арене выдвигает новы* 
сложные задачи перед совет, 

ской литературой и искусет. 

вом. И мы должны умело 

пользоватьса а зтой борьб* 
нашим бесценным о р у ж и е м -
учением Ленина. 

Камиль ЯШЕН 

Т
ИТАНИЧЕСКАЯ борьба российского про-
летариата, руководимого Лениным и соз-
данной им партией, пробудила к новой 
жизни силу и дух народов Советского Во-
стока. Двадцатый век стал веком торже-
ства ленинских идей, равенства братских 

пародов нашей многонациональной) страны. И счастье на-
родов Средней Азии я Казахстана в том. что они идут од-
ной дорогой с Россией, давшей миру великого Ленина. 

Одним из решающих условий, определивших победу 
Я упрочение Советской власти в нашей стране, явилось 
правильное решение национального вопроса. 

Владимир Ильич неизменно признавал громадное 
международное значение этого вопроса, подчеркнул в сво-
ем выступлении профессор Г. Ломидзе. Ленин не од-
нажды напоминал о том. что в подходе и решении слож-
нейших проблем национальной политики надо быть тыся-
чу раз осторожным, обладать величайшим тактом и уме-
нием. Все эти качества Ленина-интернационалиста проя-
вились и в подходе к проблемам Востока, к своеобразию 
его исторического и национального бытия. 

На заре Советской власти лжеинтернапионалисты — 
люди, плохо понимавшие диалектику национальных 
взаимоотношений. говорит палее Г. Ломидзе, про-
являли недоверие к историческому опыту и стремле-
ниям отдельных напий. Они полагали, что не следует со-
здавать республики по национальному признаку: это при-
вело бы, по их мнению, к расстройству народного хозяйст-
ва и вместе с тем — к гибели пролетариата, свело бы ва 
нет завоевания Октября, затопив социальный разум об-
щества в «неуправляемой» национальной стихии. Ленин, 
решительно отвергая подобные взгляды, создавал Союз 
Советских Социалистических Республик на основе 
единства различных напий — равноправных, достойных 
друг друга, сплоченных общностью революционной цели. 

Гениальные лртгнекие идеи сегодня воплощены в жпзнь. 
На примере Узбекистана и Киргизия. Казахстана и Турк-
мения. Таджикистана и других наших республик мы ви-
дим необыкновенный взлет исторической, жизненной, 
эстетической энергии народов. Культура ятях республик 
развивалась ускоренными темпами я небывало короткие 
сроки были завоеваны недосягаемые, казалось бы, вег>-
итнны. Родилась талантливая плеяда выдающихся дея-
телей литературы и искусства, чье творчество отвечает 
самым высоким самым строгим требованиям современно-
сти. Рабочие я крестьяне нашей страны, как говорил Ле-
нин. «получили право на настоящее великое искусство», 
и это значит, что благодаря революции к животворному 
источнику культуры прикоснулись миллионы людей, ли-
шенных прежде этой возможности. Апуар Алнмжанов, 
Георгий Владимиров. Иззат Султанов, Кувапч Керями, 
Мухамеджаи Каратаев, Гази Кашшяф, Гайса ХУсаинов 
рассказали собравшимся о том. чтЛ дал Великий Октябрь 
народам, как стремительно и бурно расцветают в их рес-
публиках литература и искусство. С гордостью называли 
ораторы имена выдающихся представителей художествен-
ной интеллигенции — писателей, артистов, режиссеров, 
композиторов, дирижеров, художников, деятелей кино. 

Обновление традиций 
А. В. Луначарский, выступая в День похор<ун Ильича 

перед работникам» ИСКУССТВ, подчеркнул: «Говорят, всегда 
бывают мертвенны «чисто положительные» типы в рома-
нах и драмах. А вот это был в жизни чисто положитель-
ный тип. Золотой человек умом, сердцем, каждым своим 
движением, человек из цельного чистого беспримесного 
золота наилучшей чеканки... Это первый образчик того, 
чем может быть человек». 

Во всех странах миря трудящиеся г напряженным вни-
манием н сочувствием следили ва развитием событий в 
Стране Советов, и для них образ революции воедино сли-
вался с образом ее вождя. 

.Деятеле искусства и литературы нашей страны всегда 
стремились воссоздать черты внешнего облика Ильича, 
раскрыть богатство его в;гутренпего мира, показать вели-
чие и значение ленинских идей. Еще при жизни Влади-
мира Ильича советский каоод стал складывать песни, ска-
зания, легенды о нем «. Фольклор в наши дни, — гово-
рил А. М. Горький на I Всесоюзном съезде советски* 
писателей. — возвел Владимира Ленина на высоту мифи-
ческого героя древности н равного Прометею». 

На протяжении веков создавались легенды я песня, 
прославляющие богатырей, народных заступников и муд-
рецов. Почты-современники увидели в Ленине именно 
такого геооя, только реального, близкого, пришедшего в 
наш сегодняшний день. 

.Любопытна эволюция этого образа в литературах Вос-
тока: от фольклорного осмысления—к углубленному реа-
листическому изображению. 

— Недавно, — рассказывает И. Брагинский, — я 
беседовал с народным певцом Таджикистана Сандом Ва-
лила да. который полвека назад создал свою первую песню 
к Ленине — «Ленин — бародар. рахппмо». 

«Когда я впервые услышал о Ленине. — сказал Сайд,— 
я был босоногим мальчишкой и думал: кто он такой — че-
ловек или елм пророк — пайгамбар? А потом я понял, что 
лто очень большой Человек Тогда я так и сказал о нем 
народу простыми словами- Ленин—наго бародар. Так на-
зывают у нас родного брата и доброго соседа». 

Аналогичную закономерность в изображении Ильича 
можно проследить не только в таджикской, узбекской или 
казахской поззни. но и во многих литературах зарубежно-
го Востока. Эту закономерность можно было бы опреде-
лить как переход от изображения и сопричастности, психо-
логической и духовной, к восприятию идей Ленина, готов-
ности к осуществлению его заветов. Интересна в втом от-
ношении история, рассказанная А. Бабаевым, исследо-
вателем творчества Назыма Хикмета. 

Возвращаясь из Москвы на родину, поэт вез с собой 
тайную железную пластинку, на которой был выгравиро-
ван портрет Ленина. Оя попросил своего друга-
гкульптора отлить бюст Ильича. Но открыто это сде-
лать было невозможно, пришлось оборудовать подполь-
ное ателье. Изготовили форму. Но где отливать? Приш-
ли в городскую мастерскую и сказали рабочим, что нуж-
но отлить 200 бюстов знаменитого композитора. 

Вынув первую скульптуру из формы, все замерли в 
оцепенении, обнажив головы. Кто-то запел «Интерна-
ционал». А потом старый седой литейщик подошел к 
скульптору и сурово сказал ему) «Зачем ты нас обманы-
ваешь? Эхо же великий Ленин, вождь мирового проле-
тариата Не бойся, мы тебя не выдадим, Ленин — нага 

Больших успехов в воплощении образа Ленина достиг-
ли литературы Советского Востока. Ленинский образ, 
дело Ленина и его партии встают во всем величии пеоед 
нами в произведениях казахских писателей Сакена Сей-
фуллина, Ильяса Джансугурова, Беймбета Майлина, 
Джамбула, Мухтара Ауэзова. Сабита Муканова, Габита 
Мусрепова. в стихах пелой плеяды сегодняшних поэтов — 
Таира Жарокова. Абдильды Тажибаева, Гали Орманова, 
Олжаса Сулейменова, — рассказывает М. Каратаев. 

— Мне хотелось бы, — говорит Мухамеджан Кара-
таев. — прочитать вам отрывок из стихотворения Илья-
са Джансутурова, написанного в 1925 году. Автор глу-
боко выразил мысли и чувства своих современников: 

Но умер Ленин. Вы не верьте. 
Что пег он • гроб, глаза смейте. 
Бессмертные ме амают смерти, 
А он бессмертен, значит, мне) 
В его томах и строчма-нроха 
Умом великим рождена. 
Деены» Ленина — эпох». 
И нам заеешана она.. 

Коллективно творимый портрет Ильича дорисовывает-
ся и в наши днн. Поэты, писатели находят в образе 
Ленина все новые н новые штрихи И грани, образ этот 
неиссякаем и неисчерпаем, как сама народная жизнь. 

Развивая .чту мысль н подтверждая ее конкретными 
примерами. Хафиз Абдусаматлв рассказывает о вопло-
щении образа Ленипя в узбекской драматургии — от 
пьес основоположника национального театра Хамзы Хя-
кнмзаде Ннязн до лучших произведений сегодняшнего 
дня. Не отступая ни на шаг от правды жизни, от реаль-
ных фактов, говорит оратор, Камиль Яшен в «Путевод-
ной звезде» показал, как в годы гражданской войны 
В. И. Ленин руководил борьбой трудящихся Туркестана 
за Советскую власть. Яркие страницы этой борьбы вос-
произведены в пьесах И. Султанова, Уйгуиа, Кахха-
ра и др. 

Любопытные факты, связанные с башкирской поэти-
ческой Ленппианой, привел в своем выступлении Гайса 
Хусаинов Известно, что Ильич дважды посетил Башки-
рию в 1000 году. Приезд Ленина не остался без 
следа- именно в начале века на Южном Урале создается 
революционный центр, начинает издаваться большевист-
ская газета «Урал» на татарском языке, в которой сот-
рудничали многи» видные башкирские революционеры, 
я также позты. открыто выражавшие протест против 
самодержавия. Этим историческим событиям посвящены 
две позмьг народного поэта Башкирии Рашитя Нигмати 
«Из искры пламя» и Мусы Гали «Песня Агидели». 

О традициях татарской поэтической Леннннчны, об обра-
щенин сегодняшних мастеров поэзпн — Спбгата Хакима 
и других — к памятным годам революционной юности 
Владимира Ильича, к казанскому периоду его жизни, 
говорит в своем выступлении Гази Кашшаф. 

Обращаясь к опыту развития ленинской темы в ли-
тературах и искусстве Советского Востока, говорилось в 
ряде выступлений, мы видим, что нашу художественную 
Лениниану составляют не только романы, стихи, кинолеи-
ты. спектакли и живописные полотна, непосредственно по-
священные Ленину. Произведения, запечатлевшие форми-
рование человека новой эпохи, человека, который под 
мощным воздействием ленинских идей приходит в револю-
цию, становится активным борцом за коммунизм. — эти 
произведения неотделимы от постижения и раскрытия об-
раза гениального вождя. 

Маршрутами дружбы 
В Программе Коммунистической партии Советского Со-

юза записано: «Придавая решающее значение развитию 
социалистического содержания культур народов СССР, 
партия будет содействовать их дальнейшему взаимообо-
гащенню и сближению, укреплению их интернациональ-
ной основы и тем самым формированию будущей единой 
общечеловеческой культуры коммунистического общест-
ва». 

Давни и прочны взаимосвязи между русской культу-
рой и культурами народов Советского Востока. Еще до 
революции Ленин писал, что трудящиеся нерусских на-
циональностей стремились «всякую возможность общения 
с великорусским сознательным рабочим, с его литерату-
рой. с его кругом идеЙЧ>блзательно всеми силами ловить, 
использовать, закреплять...» 

Татарская литература издавна была осенена заботой 
Ленина, подчеркнул в своем выступлении Г. Кашшаф. В 
дни X съезда иартин. в 1921 году, беседуя с Делегатами 
на Татарии, Ильич проявил живой интерес к растущей та-
тарской литературе, интересовался, есть ли достойные 
преемники Габдудлы Тукая. 

Еще в 1918 году в статье «Итоги дискуссии о самооп-
ределении» В, И. Левин писал: «Чтобы быть социал-демо-
кратом интернационалистом, надо думать не о своей толь-
ко нации, а выше ее ставить интересы всех, их всеобщую 
свободу и равноправие». 

Передовые люди Татарии еще задолго до Октября по-

нимали, какой заряд революционной энергии несет в севе 
русский пролетариат, какие неисчерпаемые эстетические 
я нравственные сокровища таятся в прогрессивной куль-
туре братского народа. 

В интересной монографии «Формирование н развитие 
передовой татарской общественно-политической мысли» 
профессор Р. Нафиков. характеризуя Татарию предрево-
люционных лет. пишет: «...русская литература пережила 
как бы свое второе рождение, прозвучав на языках нерус-
ских народов-братьев. Именно тогда в Татарию пришли 
Пушкин И Лермонтов. Кольцов я Плещеев. Через рус-
скую литературу хлынула волна вападвоевропейской в 
восточной классики...» 

Новые горизонты для дальнейшего сближения культур 
ваших народов открыл Октябрь. 

Есть интересные Факты о совместной работе писателей-
братьев в годы гражданской войны. Вот один из них. 
Газета «Кызыл Иолдыз» («Красная звезда»! выла осно-
вана в Сызрани в 1918 году. Армия с боями шла на во-
сток, и на своем боевом пути газета привлекла к работе 
местных журналистов- в Башкирии — П1. Хуяайберлииа 
И Д. Юлтыя, в Оренбурге на ее страницах выступал со 
своими первыми стихами Муса Джалиль. В Казахстане 
«Кызыл Иолдыз» выходила на казахском языке, потом — 
на узбекском, киргизском и, наконец, завершила свой 
путь в Туркметтп .. 

Говоря о дружбе наших литератур, нельзя забывать 
еще об одном Ведь каждый из нас в любой республике 
имеет своих друзей, с которыми обменивается не только 
автографами, но и советуется по творческим делам. Имен-
но такая дружба связывает тех, кто. например, работает в 
последние годы над созданием шеститомной история мно-
гонациональной советской литературы в ИМЛИ. 

Постижение искусства другого народа — действенное 
средство укрепления дружбы, взапмообогащения и сближе-
ния национальных культур на интернациональной основе. 
Немаловажное значение в обмене духовными ценностями 
между нашими братскими народами имеют дни и неделп 
литературы и искусства. Это было развернуто показано в 
выступлении Куваича Кернмн. Только за "последние не-
сколько лет в Туркмении прошли декады русской и узбек-
ской культуры, месячник украинской эстрады, фестиваль 
«Мелодии Советского Закавказья». Не раз туркменские 
деятели литературы и искусства бывали в Москве. Успеш-
но прошли в столице гастроли Театра имени Молланепеса, 
который показал москвичам па сцене Кремлевского теат-
ра несколько своих спектаклей, С душевной теплотой 
принимали туркменских артистов в Казахстане, Таджики-
стане. в прибалтийских республиках. 

Идейная 
беекомпромиееноеть, 
партийная етраетноеть 

В центре внимания многих ораторов — вопросы теории 
и текущей критики, призванных вести постоянную борьбу 
за высокий идейно-художественный уровень советской ли-
тературы и искусства. 

Богата и многообразна современная литература нашей 
страны, поучительны уроки ее становления как единого 
многонационального искусства слова. Обратимся ли мы к 
истории советской литературы в целом или к практике от-
дельных ее национальных отрядов, займемся ли разработ-
кой коренных эстетических проблем сегодняшнего дня — 
мы неизменно руководствуемся ленинскими принципами 
партийности. В статьях и высказываниях В. И. Ленина 
мы находим ответы на самые жгучие вопросы современ-
ного литературного развития, черпаем энергию в борьбе 
с нашими идеологическими противниками. 

То, что Ленин, по прекрасной поэтической формуле 
Маяковского, — «наше знанье — сила и оружие», гово-
рнт Ю. Суровцев, отлично понимают наши враги. 
Именно против принципа партийности особенно яростно 
ополчаются буржуазные (и среди них нраворевизионист-
ские) идеологи — против ленинской статьи «Партийная 
организация и партийная литература». Значительная часть 
выступления Ю. Суровцева и была посвящена разоблаче-
нию ревизионистских толкователей ленинской работы, пы-
тающихся извратить ее революционную суть. На ряде 
убедительных примеров показал оратор успехи многона-
циональной советской литературы и искусства, подверг 
резкой критике измышления бывшего коммуниста Эрнста 
Фишера. 

О непримиримости к идеологическим диверсиям импе-
риализма говорили также М. Каратаев, А. Алнмжанов, 
Г. Ломидзе и другие. 

Проблемам дальнейшего развития социалистического 
реализма в литературах Средней Азии и Казахстана по-
святил свое выступление В. Оскоцкий. Именно углубле-
нием и обогащением исследовательских возможностей 
реализма интересен опыт братских литератур нашей стра-

тарнятя 
вамый большой друг», 
но найти эти бюсты 

Во многих домах и сейчас мож-
//, КУЗИБАЕВ, У. В, И, Ленина, 

вы, сказал оратор. Этой цели служит и плодотворное ос-
воение многими писателями Советского Востока истори-
ческой темы. Здесь мы видим еше одно свидетельство 
того, какой сильный резонанс получили в сфере эстети-
ческой всемирно-исторические завоевания ленинской на-
циональной политики в нашей стране. 

Обращение к «делам давно минувших дней, преданьям 
старины глубокой» отнюдь не означает уход от сегодняш-
него дня, когда писатель берется исследовать историю во 
всеоружяи марксистско-ленинского ее понимания. 

Наиболее 8аметные произведения исторического жанра 
последних лет (романы «Чудом рожденный» В. Кербаба-
ева, «Дочь огня» Дж. Икрами. «Стрела Махамбета» 
A. Алимжаиова, «Чинара» А. Мухтара н др.) не просто 
связаны с переломными событиями национальной исто-
рии. но отмечены пытливым интересом к тем мощным им-
пульсам, которые формировали национальное самосозна-
ние народа, обогащали его социальным чувством, напол-
няли народное движение классовым содержанием. 

Но бывает в так, что писатель обращается к истории 
лишь как я ваглядному пособию для иллюстрации отвле-
ченного морально-нравственного кодекса, что лишаег 
повествование необходимой соииально-историчесной кон-
кретности. Думается, что в какой-то степени сказанное 
можно отнести к повести-легенде молодого казахского 
прозаика Абиша Кекильбаева «Баллада забытых лет». , 

Нередко приходится писателю брать на себя обязанно-
сти летописпа, восполняющего пробелы в исторической 
науке. Здесь его подстерегает еше одна опасность — 
ведь литература не призвана дублировать пауку, она об-
разно пересоздает историю. А «простое» дублирование, 
естественно, нарушает художественную ткань повествова-
ния, вносит в нее элементы описательностн. Так. элемен-
ты эти явственно ощутимы в первом киргизском истори-
ческом романе «Сломанный меч» Т. Касымбекова. кото-
рый нередко сбивается на информационную скоропись. 
Порой же этот публицистический комментарий просто 
наивен, судьба героя и история пароля существуют как 
бы порознь, сами по себе, не образуя целостного единст-
ва. 

Многие ораторы указали еще на одну крайность, в 
которую, что греха таить впадают некоторые писатели, 
обращающиеся к исторической теме- на идеализацию ста-
рины, умиление перед патриархально устойчивыми 
формами человеческого бытия При утере исторической 
перспективы, говорил, например. Г. Ломидзе. селянин 
оказывается единственным носителем национального со-
знания Поиски «истоиов» и «корней» иногда приводят к 
забвению той истины, что настоящее состоит не только 
из того, что было в прошлом, но также пз того, что ест* 
сегодня и чего ие могло быть вчера... 

Некоторые вопросы, волнующие киргизских деятелей 
литературы, рассмотрел в этой связи К. Канмов. 

Киргизская литература, как и многие молодые литера-
туры СССР, вырастала из недр фольклора Естественно, 
что в некоторых произведениях все еше енльнй влияние 
фольклорной поэтики, не трансформированной в свете со-
временных задач, а потому не всегда отвечающей требо-
ваниям реалистического искусства. Но. думается, было 
бы неправильным пропагандировать, как это бывает иног-
да. отказ от поистине богатых сокровищ устного поэтиче-
ского творчества. Речь должна идтн о критическом освое-
нии этих богатств, не допускающем ни слепого подража-
ния фольклору, ни нигилизма по отношению к нему. 

Очевидно, так же должно обстоять дело н с освоением 
реалистического литературного опыта наших предшествен-
ников. Влияние больших мастеров, литературное «учени-
чество» — неизбежные и плодотворные явления, особен-
но для молодых писателей. Но, как сказал еще 
B. Г. Белинский, влияние великого поэта заметно на дру-
гих поэтах не только в том. что поэзия его отражается в 
них, а й в том, что она возбуждает в них собственные 
силы. 

Нередки еше случаи, когда один писатель во что бы то 
ни стало стремится быть похожим на другого, того... кто 
ему нравится. И свои неудачи такой незадачливый «тво-
рец» объясняет очень просто: кто-то ведь так пишет, а 
почему нельзя мне? Тут есть, конечно, опять-таки изве-
стная вина критиков и литературоведов зачастую, анали-
зируя подобный опус, они подыскивают ему «во спасе-
ние» удачные параллели. 

Таджикский критик X. Мирзозода ратовал за смелый 
творческий подход в изучении истории нашей литерату-
ры. Ведущим критерием в решении и освещении любого 
вопроса, сказал оратор, является правильная оценка его 
с точки зрения исторической н современной, полнота све-
дений по исследуемому явлению. Этого не скажешь о 
книге «Советское литературоведение за 50 лет», где, по 
мнению критика, весьма бедно представлены литературы 
народов Средней Азии, ие освещено в полной мере раз-
витие критической и эстетической мысли в этих респуб-
ликах за годы Советской власти. Там было много инте-
ресного, подчас противоречивого — особенно в изучения 
вопросов литературного наследия. Некоторые из этих во-
просов волнуют исследователей и сегодня, и, только по-
следовательно руководствуясь ленинским учением об от-
ношен)»» и культурному наследию прошлого, мы сумеем 
правильно решить их. 

"V 

Вот уже более полувека литература и искусство пар», 
дов нашей страны, набирая силы, мужая год от года, 
развиваются, создают эстетичесние ценности, многие 
из которых прочно вошли в сокровищницу мировой куль-
туры. 

Только обращаясь к ленинскому наследию, к ленинско-
му диалектическому учению, мы можем но всей полноте и 
глубине осмыслить существо тех изменений, которые 
происходит в жизни советского искусства, развивающего-
ся под знаменем социалистического реализма. 

Только опираясь на ленинский подход к искусству, в ос-
нове которого лежит признание решающей роли народных 
масс в общественном развитии, вера в их неиссякаемые 
творческие возможности, деятели нашей культуры смо-
гут создать истинные шедевры национального искусства. 

«Важное место в создании духовных предпосылок 
коммунизма, в воспитании нового человека, Ленин отво-
дил литературе и искусству, — говорится в Тезисах 
Центрального Комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза «К 100-летню со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». — Общество, строящее коммунизм, 
глубоко заинтересовано в расцвете литературы н искусст-
ва. всех форм художественного творчества. Их общест-
венная ценность определяется высоким художественным 
мастерством, идейной бескомпромиссностью и партийной 
страстностью в утверждении коммунистических идеалов», 
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...вручение правительствен-
ных наград Народной Рвспуб-
лини Болгарии а Белом м л » 
исполкома Ленинградского 
Совета депутатов трудящихся. 

Среди награжденных — 
поэт Олег Шестинеиий. Мно-
гое в его творчестве связано 
с Болгарией. Поэт учился • 
Софии, неоднократно бывал • 
братсной стране, переводил 
стихи болгарских поэтов. О. 
Шестинский награжден орде-
ном Кирилла и Мефодия I сте-
пени. 

(Наш корр.) 
ЛЕНИНГРАД 

...ОТКРЫЛАСЬ 
...книжная выставка «Ленин 
и литература*. Среди экспо-
натов этой выставки, от* 
крывшейся в Кишиневе, — 
старые издания русских клас-
сиков. книги советских авто-
ров. выпущенные при жизни 
Ленина и переведенные на 
молдавский язык. 

Значительная часть выстав-
ки отведена произведениям 
молдавсиих писателей, юби-
лейным изданиям. 

Несколько стендов расска-
зывают об интернациональ-
ных связях молдавских лите-
раторов. 

(Наш корр.) 
КИШИНЕВ 

...УЧРЕЖДЕНЫ 

...ежегодные литературные 
премии Эстонской ССР. Они 
будут присуждаться за произ-
ведения, рассказывающие о 
славных делах советских лю-
дей. 

Комиссию по литературным 
премиям возглавляет Юхан 
Смуул. 

(Наш корр.) 
ТАЛЛИН 

РЕПЛИКА 

СТРОЖЕ, 
ТОВАРИЩ 

АВТОР! 
В уважаемой газете «Ленин-

ское знамя» в номере от б ян-
варя появилась песия «Сам 
товарищ Ленин» (слова Степа-
на Зуева, музыка Эрнста Май-
веляна). Песне предпослан 
прозаический эпиграф, напо-
минающий об одном из эпизо-
дов жизни Ленина, когда он 
возвращался • Петроград • 
ночь на 7 октября 1917 года» 
конспиративно, под видом ко-
чегара. на паровозе 14 293, 

Нет смысла цитировать эти 
убогие вирши целиком. Доста-
точно привести несиолько 
строк: 

Поднимая' дым до звезд, 
в белых клубах пара

 1 

мчится, мчите я паровоз... 
Ленин кочегарит. 

ПРИПЕВ: 
А врагам-то невдомек, 
нет и подозрений, 
что бросает уголек, 
разжигает огонек 
сам Ульянов-Ленин! 

Я полагаю, что приведен-
ные строки не нуждают-
ся в комментариях. Музы-
ка — под стать словам. Начи-
сто лишенная теорчесиого на-
чала, построенная на вуль-
гарных, стертых интонациях, 
она еще больше подчериивавт 
вопиющую слабость теиста. 

Вот еще пример легиомыс-
ленного отношения и важней-
шей теме. Я имею в виду пес-
ню «Половодье» (слова В. Ха-
ритонова, музыка С. Тулико-
ва), напечатанную в М» 23 

«Муз1 
жизнь» за прошлый год, жур-
журнала -Музыкальная 

нала, обычно известного стро-
гим отбором публикуемого 
материала. Уникальность зто-
го «опуса» заставляет меня 
привести теист полностью: 

Стоял над Волгой 
город тихий, 

И он не знал тогда о том. 
Что здесь родился 

сын великий. 
Который вырастет 

вождем. 

ПРИПЕВ: 
Половодье. 

Половодье, 
Солнце глянуло лучом... 
Был он маленьким Володфй, 
Стал великим Ильичем! 

Еще когда учился 
в школе. 

Еще когда Володей был. 
Любил он волжское 

раздолье 
И песни вольные любил. 
Дождалась Волга 

дня такого. 
Когда весна 

взломала лед... 
Народ услышал правды 

слово. 
За Ильичем пошел народ. 

Опять-таки думаю, что 
тенет этот ни в иомментври-
их, ни в раэборе не нуждает-
ся. Однако мне совершенно 
непонятно, как талантливый 
иомпозитор Серафим Тулинов, 
чьи песни широно известны 
и популярны, мог вдохновить-
ся этими «стихами» да еще 
н передать песню для олублн-
иования и публичного испол-
нения. К сожалению, сам иом-
позитор, очевидно, доволен 
этим теистом. В И» 1 журнала 
«Соаетсиая музыка» он пи-
шет: 

«...пес'ня «Половодье» уже 
нашла, на мой взгляд, какую-
то тропинку и слушателям». 

Можно понять и простить 
неудачу мастера, серьезно 
и уважительно относящегося 
к своему творческому труду, 
но подчас не достигающего 
желанных результатов. Много 
таиих примеров знает исто-
рия исиусства. Однако начи-
нать работу на ответственней-
шую тему, взяв за литератур-
ную основу художественный 
и идейный браи, — явно не 
следует. 

В нынешнем, юбилейном го-
ду наши поэты и композито-
ры интенсивно работают над 
произведениями на ленин-
скую тему. И я уверен, что их 
талант и высокие вдохновля-
ющие идеи дадут желанные 
результаты — будет создано 
немало хорошим песен о Ле-
нине. Родине, партии. И не 
будут появляться на страни-
цах нашей прессы и на кон-
цертных эстрадах непригляд-
ные поделки, профанирую-
щие дорогое нам всем имя, 

Никит* ВОГОСЛО«СКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
А. Г. Роэену — 60 лет В связи с 60-летием со дня 

рождения Александр.! Герма-
новича Розвмл секретариат 
правления Союха писателей 
СССР направил юбиляру при-
ветствие, в котором, в част-
ности, говорится: 

•Дорогой Александр Герма-
нович, горячо по1Дравляем 
Вас с Вашим 60-летием. С 
юношеских лет Вы начали 
свой путы советского журна-
листа • Ленинграде, а затем 
• газетах Советской Армии. 
Здесь родились Ваши первые 
рассказы, пьесы, очерни, по-
вести. посвященные ратным 
подвигам воинов нашей стра-
ны. 

ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС-
ПЕРЕВОДЧИК 
ЛИТОВСКИХ ДАЙН 

Имя литовца Юргнса Бал-
трушайтиса связано с рус-
ской литературой начала 
XX столетия. Он переводил на 
русский пзын Байрона и Иб-
сена, Уайльда и Гауптмана, 
Гамсуна и Д Аннунцио. Стрин-
верга и Тагора... Однако сре 
дн переведенных им авторов 
нет ни одного литовца. Прав-
да, еще во время периой ми-
ровой воины он помогал Мак-
симу Горькому я подготопне 
альманаха литовской литера-
туры. Но и в этом альмана-
хе не оиазЛюсь ни одного пе 
рееода с литовского, сделан-
ного Балтрушайтисом. 

Не переводил илн переводы 
его утеряны? Этот вопрос дол-
гое время интересовал литов-
ских литературоведов. 

И вот недавно найденная 
программа концертов, состо-
явшихся в феврале 1933 года 
в Малэм зале Мпсновсной 
консерватории и в Ленингра-
де. совершенно неожиданно 
явилась тем документом, ко-

В дни войны с велофннна-
мн н Великой Отечественной 
войны Вы. жу риал ист-доЛро-
волец, мужественно и самоот-
верженно служили своим во»-
вь,м пером Советской Родине 
и героическому Ленинграду. 
Ваши статьи и очерни, стра-
стные выступления по радио 
внесли определенный вклад в 
дело разгрома фашистских 
полчищ под Ленинградом Ро-
дина отметила Ваш военный 
труд орденом к медалями. 

Дорогой Александр Герма-
нович. Ваши повести 
«Штурм*, «Зимняя повесть., 
«Фигурная роща*, «Алексей 
Абатуров», -Однополчане». 
• Поли продолжает путь», пье-
сы «Рассвет*, «На пороге на-
шего дома», «Семеро идут в 
вой., роман «Времена и лю-

ди», рассказы и очерки ды-
шат подлинной прзвдой жиз-
ни, суровой военной досто-
верностью Вас, подлинного 
певца армейской жизни, ши-
роко знают в наших войсках, 
с интересом читает Ваше 
творчество советская моло-
дежь. 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых твор-
ческих успехов». 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Сою-
за писателей РСФСР. 

« . 
* 

«Литературная галета» при-
соединяется к зтим теплым 
поздравлениям. 

НИ ГА путешествует 
без вдз!», и дейст-
вительно, книга 

«путешествует» , она ложит-
ся на стол к читателю 
н Болгарин. Канаде и на 
Кубе, во Франции и в Мон-
голки. II не обращая вни-
мания на о г л ушающий гро-
хот токийской «подзем-
ки». японский студент жад-
но читает — справа нале-
во — п у х л ую книжицу в 
мягкой зеленой обложке. 
На обложке — юноша с за-
жженным факелом в руке. 
Юношу зовут Прометей. 

А к бесчисленному спи-
ску корреспондентов Гали-
ны Серебряковой прибавил-
ся еще один: первый пере-
возчик романа «Юность 
Маркса» в Японии Нисимо-
то Седан. Он пишет Сереб-
ряковой: «Японцы читают 
Ваше прекрасное произве-
дение с воскншвиием»-

Что это — простое любо-
пытство: «О чем пишут в 
Советской России»? Или 
желание у знать побольше о 
великом человеке? Или, на-
конец. просто потому, что 
хорошая книга всегда най-
дет своих почитателей? Ду-
мается, все предположения 
правильны. 

Творчество Галины Се-
ребряковой Перешагнуло 
границы Советского Союза 
почти сорок лот назад: то-
ненькая книжечка- «Жен-

щины эпохи Французской 

революции» , вышедшая в 
Госиздате в 1929 году с 
предисловием М. Н. По-

кровского тиражом всего в 
2 000 экземпляров , была пе-

реведена на 8 языков. И 
нервом после нас книгу про-
читала Франция. 

— О женщинах Фран-
цузской революции написа-
ны т ома .— говорит Галина 

Серебрякова, — но я хо-
тела подойти к старой те-
ме с новых позиций, с по-
зиций марксистских. . . 

А потом книга выходит в 
А н г л и и II Америке , в Испа-
нии, Италии, Германии.. . 

В 1934 году Гослитиздат 
выпускает в свет первый 

том «Юности Маркса». Го-
дом позже — второй. Веро-
ятно, перевод романа сра-
з у же появился в периоди-
ческой печати Франции, по-
тому что уже в тридцать 

пятом году Ромен Роллан 
писал Серебряковой: -«...я 
только что закончил читать 
очередную главу н очень 
заинтересован р оманом» . 

В Германии «Юность 
Маркса» выходит в прогрес-

сивном издательстве «Ма-
лик ферла г» . К сожалению, 

до пас не дошел тот немец-
кий перевод романа: в три-

дцатые годы в гитлеров-

1961 — 1968 годы. Соб-
рание сочинений в пятн то-
мах. Болгария. 

1967 год. «Предшествие» 

н «Вершины жизни» . А р -

гентина. 

1 9 6 8 — 1969 годы. Соб-
рание сочинений. Япония. 

Финляндия и Монголия, 
Греция и Канада. Куба... 
Если на карте мира от 
красной звездочки с над-
писью «Москва» провести 
стрелки к столицам тех 

стран, где изданы или гото-
вятся к изданию книги Се-
ребряковой, то паутина ли-
ний охватит четыре конти-
нента планеты — Европу, 
Азию. Ам е ри к у и Африку , 

А прошлым летом на 
международном совещании 

переводчиков в Москве к 
Галине Серебряковой подо-

шел участник совещания от 
Австралии . 

— Мы хотим издать ва-
ш у трилогию. Вы у нас — 
как это по-русски? — в 
плане. 

Это будет пятый — по-
следний — континент на 

карте путешествия «Проме-
тея» . 

Путешествие продолжает-
ся... 

С. АБРАМОВ. 

В. ПОВОЛЯЕВ 

ской Германии запылали 
яркие костры из книг. 

«Юность Маркса» вновь 
увидит свет в Германии, но 
у ж е спустя почти тридцать 
лет, вместе с «Похищением 
огня» и «Вершинами жиз-
ни». Трилогия о великом 
сыне немецкого народа из-
дается в ГДР в 1 9 6 4 — 
1967 годах. Дочь Вильгель-
ма Инка Эрика Пик писала 

тогда об о громном значе-
нии романа, об исключи-
тельной точности в воссоз-
дании образов Маркса и 
Энгельса. 

В 1957 году в Р умынии 
выходит роман Галины 
Серебряковой «Юность 
Маркса». Пожалуй, именно 
с этого года «Прометей» на-
чинает свое, по сей д ень 
продолжающееся путешест-
вие по странам мира . 

1 9 5 7 — 1 9 5 9 годы. Соб-
рание сочинений. Румыния . 

1959 год. «Юность Марк-
са». Польша и Чехослова-
кия. Готовятся к и зданию 
заключительные книги три-
логии. 

1959 год. «Юность Марк-
са» КНР и КНДР. 

1960 год. «Юность Марк-

са- . Албания. 
1961 год. «Юность Марк-

са». Югославия. Готовятся 
к изданию заключительные 
книги трилогии. 

..СОСТОЯЛИСЬ 
...заседание комиссии, зани-
мающейся подготовкой и ис 
полмяющемуся 21 декабря 
нынешнего года 70-летию со 
дня рождения выдающегося 
советского писателя Всеволо-
да Вишневского — драматур-
га, прозаика, публициста. За-
седание зто проходило в Сою 
зе писателей СССР под пред-
седательством Д. Первенцев.! 

На заседании выступили от 
ветстеенный секретарь комис 
сии Н. Михайловский и контр 
адмирал А. Сорокин. В обсуж-
дении мероприятий, которые 
намечено провести в честь 
70-летия со дня рождения Вс. 
Вишневского, приняли учас-
тие дважды Герои Советско-
го Союза И. Папанин. А. Дым-
шиц, М. Ирючкин, А. Марья-
мов. В. Рудный, К. Поздняев, 
Н. Флёров, А. Штейн. 

МОСКВА 

...торжественное открытие па-
мятнииа видной армянской 
пролетарской поэтессе Шуша-
ник Кургинян в Ленинакане. 

Автор памятника — скульп-
тор А. Григорян. 

(Наш корр.) 

ЛЕНИНАКАН 

...открытие музея великого 
азербайджанского поэта и об-
щественного деятеля Молла 
Панаха Вагифа я Казахе. Экс-
позиция музея воссоздает 
творческий и жизненный путь, 
пройденный позтом. Много 
места в музее уделено связям 
Вагифа с его современника-
ми — Видадн. Ага Масих Шир-
вани, армянским позтом Саят-
Нова, грузинским позтом Бе-
сики, туркменским позтом 
Махтумкули. 

(Наш корр.) 
БАКУ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ПРОМЕТЕЯ» 

Кнмгм советских авторов Давно уже перешагнули границу 
нашей страны. На ас*! пяти континента! у ни» ест» свои чита-
тели... 

«Литературная газета» начинает рассказывать о советских 
писателях, чьи имена я последние годы стали та рубежом та-
кими же популярными, мак и в Советском Союзе, о путешест-
яии их книг по многим странам мира. 

ЭПИЗОДЫ 

ДРУЖЕСКИЙ... 

ФАРШ НОВОЕ О ПИСАРЕВЕ 
• Робости и трусости я в ре-

бенке ив замечал. — напро-
тив. в нем постоянно прояв-
лялась твердая решимость по-
беждать препятствия и дости-
гать цели... Невзирая ни на 
какие внушения, он проявлял 
свой будущий прототип и 
свое прирожденное естество 
при первом удобном случае...» 

Этот отрывок из неопубли-
кованных воспоминаний дяди 
Д. Писарева — А. А. Дани-
лова приводится в книге 
доцента Я Р. Симкина «Жизнь 
Дмитрия Писарева, личность 
и публицистика*. Книга вы-
пущена недавно издательст-
вом Ростовского государст-
венного университета и со-
держит много документов, 
значительно дополняющих на-
ши представления о выдаю-
щемся русском нрнтике и 
публицисте. Я. Р. Симкин 
установил авторство некото-
рых неизвестных и ранее не 
публиковавшихся работ Д. Пи-
сарева. 

В книгу вошли статьи и ре-
цензии Писарева, напечатан-
ные без подписи а некрасов-
ских «Отечественных запис-
ках». Эти статьи и рецензии 

хараитеризуют разносторон-
ность творчества критика и 
по-новому освещают его от-
ношения с Н. А. Некрасовым. 

Большой интерес представ-
ляют также приводимые Я. Р. 
Симкиным дневники и пись-
ма матери Писарева — Варва-
ры Дмитриевны. Как извест-
но, она покинула свое родо-
вое имение, поселилась на-
против Петропавловской кре-
пости, в которую был заточен 
ев сын, и я течение пяти лет 
служила связующим звеном 
между крепостью и редак-
цией журнала «Русское сло-
во». 

Основываясь на архивных 
документах, Я. Р. Симиии 
рассказывает и о роли скром-
ного плац-адъютанта Петро-
павловской крепости Пиниор-
нелли, сочувствовавшего Д. 
Писареву и помогавшего ему 
связываться с матерью и ре-
дакцией журнала «Руссное 
слово». 

Новые доиументы, опубли-
кованные автором книги, 
представляют интерес ив 
только для специалистов, но 
и для широкого круга чита-
телей. 

(Наш иорр.) 

РОСТОВ на ДОНУ 

торый установил, что Юргис 
Балтрушайтис переводил ли-
товские народные песни. В 
десятом сборнике «Литерату-
ра и язык* академик Акаде-
мик наук Литовской ССР Кос-
тас Корсакас подробно рас-
сказывает об этой находке. 

В 1935 году в Москве и Ле-
нинграде прошли концерты 
известной солистки литовской 
оперы Винце Ионушкаите-Зау-
нене. Есть все основания 
предполагать, что Юргис Бал-
трушайтис, который я это 
вромя был чрезвычайным по-
сланником и полномочным 
министром Литвы в Москве, 
шефствовал над зтими кон-
цертами и, иак теперь выяс-
нилось, перевел 18 литовских 
народных песен и стихов ли-
товских поэтов Саломеи Не-
рис. К. Бимниса и Б. Буйеи-
дайте. 

В своих переводах поэт 
удивительно точно передал 
стилистичесиую выразитель-
ность литояских народных 
песен. К. Корсакас отмечает, 
что многие из них можно от-
нести н образцам переводов 
литовсиого фольклора на дру-
гие языки. 

П. КЕИДОШЮС, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты* 
ВИЛЬНЮС 

Несколько лет назад я написал воспоминания о 
художнике-графине Б. Антоновском. В этих 
воспоминаниях был эпнэод, рассказывающий о 
создании шаржа на Аоеисея Толстого. Позже я 
пригомнил новые подробности этого забавного 
эпизода и выделил его в отдельный рассказ, кото-
рый представляю на суд читателей «Литературной 
газеты». 

ОН ПРИШРЛ В редак-
цию «Литературного 

Ленинграда», недоволь-
но бурча насчет «верхотуры» 
н «чертовых лестниц». Выбри-
тый до глянца, с Трубкой в 
тубах, с плащом, перекину-
тым черет руку, он был по-
хож на капитана или штурма-
на торгового флота, сняпше-
го китель, чтобы пройтись по 
городу а штатском виде. 

В п о т лень Алексей Тол-
стой привез в издательство 
только что законченную вто. 
рую часть «Петра». Рано при-
ехал ил Пушкина и Ленин-
град, не работал, время про-
шло суматошно. Состояние, 
как он сам определил, было 
«иррациональное», знакомое 
каждому литератору, незави-
симо от калибра. И так по-
нягны были шутливые жало-
бы Толстого, рассказывавше-
го о своем посещении изда-
тельства. 

— Пришел. Увидел. Сдал. 
Директор покряхтел насчет 
того, что «тянули, тянули. 
Алексей Николаич, все сроки 
прошли!» Явились все осталь-
ные деятели, заговорили о 
графике, калькуляции, кварта-
ле, плане. Вое правильно. Все 
необходимо. Но... Хоть бы ог>-
кестрнк сыграл, что лч! Ну 
хот), бы «Ойру»! День-то у 
меня нынче какой! 

Потом он сидел а большой 

редакционной «гостиной» с 
фанерными стенами, попыхи-
вая трубкой, окутываясь ды-
мом, точно корабль после зал. 
па Художник Борис Анто-
новский, не рач изготовляв-
ший на него шаржи «заочно», 
не мог не воспользоваться 
столь блаюириятным обстоя-
тельством. 

— Да... однако... — сказал 
Толстой, поглядывая на мол. 
нневосный набросок. — Си-
дишь себе, ничего не подозре-
ваешь, а рядышком орудует... 
друг. Вот тут же написано: 
«дружеский шарж». Дескать, 
мы с самыми лучшими наме-
рениями. — он говорил как 
будто серьезно, но за стекла, 
ми его очков прыгали смеш-
ливые искорки... — А впро-
чем. благощрю за друже-
ский.. фярш! Привет от 
жертвы' 

Мы туг же взяли у «жерт 
вы» интервью относительно 
испытываемых сю ощущений. 

— Какие ощущения? Как 
будто проглотил рыболовный 
крючок. Так хорошо было 
плавать в водичке, и вот сей-
час выташат голенького ня 
поверхность. Вероятно, даже 
при желании нельзя сделать 
подхалимский шарж, тут сам 
жанп запротестует. У карим-
туристор, наверное, всегда 
есть недоброжелатели, даже 
враги... 

В качестве иллюстрации к 

этим словам мы тут же рас-
сказали Алексею Николаеви-
чу о недавнем эпизоде из на-
шей редакционной практики. 
Один не лишенный популяр-
ности литератор приехал к 
нам объясняться по поводу 
шаржей, помешенных на него 
в газете. Выло заметно, что 
он старается взять шутливый 
тон, но в глазах у него вспы-
хивали злые огоньки, и он 
слишком нервно зажигал 
спички. 

«Конечно, появление шар-
жа — факт приятный и лест-
ный. Но слушайте — почему 
мне всегда рисуют такую гу-
бу? Неужели, товарищи, у 
меня такая губа? Вот не ду-
мал. Мои Домашние возму-
щаются, у меня дети ..» 

Слушая эту историю. Тол-
стой веселился от ДУШИ: 

— Ах ты, черт! И хочется 
и колется С одной стороны, 
хочется фигурировать, а с 
другой стороны, хочется быть 
покраеннше' А тут взяли изу-
родовали г\бу. А ведь ои 
главным образом и состоит 
из губы, которая не дура... 
Люди, не понимающие смеш-
ного. часто попадают в емеш 
ное положение. Нет, что ни 
говорите, а юмор — необхо-
димейшая вещь в домашнем 
хозяйстве! 

Леонид РАДИЩЕВ 
ЛЕНИНГРАД 

ФРОНТОВЫЕ 
ДОРОГИ 

ХУДОЖНИКА 

НА ЧЕТЫРЕХ 
КОНТИНЕНТАХ 

«ЖИЗНЬ 
ДМИТРИЯ 
ПИСАРЕВА. 

ЛИЧНОСТЬ И 
ПУБЛИЦИСТИКА» 

ДАЙНЫ ЗВУЧАТ 
ПО-РУССКИ 

• 
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ: 

-«ЮМОР — 
НЕОБХОДИМЕЙШАЯ 

ВЕЩЬ...» 

ХРОНИКА 

ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ ПРОШЛЫМ 

и шштт 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — гласит истина. «Го-
ды войны» — художественный дневник Владимира Богаткина, выпускаемый 
издательством «Изобразительное искусство», дает нам счастливую возможность 
«то раз увидеть картины велииого времени, уже отделенные от нас четвертьве-
ковым промежутком истории. 

С каким особенным, острым и пристальным любопытством будет листать эту 
книгу-альбом любой читатель — безразлично, старый или молодой! Для чело-
века старшего поколения, участника войны, страницы альбома станут волнующи-
ми встречами со своим прошлым. Каждый рисунок художника вызовет у него 
целую цепь воспоминаний, разбудит в памяти многое забытое, заставит снова и 
по-новому пережить пережитое. И зто произойдет нсзааисимо от того, прошел 
ли человек теми же путями, что и художник, — был пй он в прифронтовой Мо-
скве и в разрушенном Воронеже, в освобожденном Севастополе и в горящем 
Берлине. Главное в том, что на страницах альбома Владимира богаткина он уви-
дит глубоко пережитую и прочувствованную им самим правду войны — и ту, что 
мы зовем большой ее правдой, — народную героику, великий подвиг поколе-
ния; и ту, что критики окрестили «окопной правдой»,—повседневный быт войны, 

без которого большая правда стала бы плоской и безжизненной. Увиденное 
художиииом на своих военных дорогах тотчас же воскрешает в памяти ветерана 

все, что он сам видел на иных путвх войны. 

Но, быть может, еще важнее и значительнее окажется встреча с зтим альбо-
мом нынешнего молодого человека. Война, о которой он слышал от старших, о 
которой он читал в книгах, вдруг явится перед ним в убедительной конкретно-
сти талантливого художественного репортажа, такая простая в своем величии 
и такая великая в своей простоте. 

Я убежден, что альбом Владимира Богаткина скажет очень много юному сле-
допыту, школьнику, пионеру, комсомольцу наших дней, поможет им понять и 
почувствовать глубину и размах всего того, что свершили в те годы их отцы и 
деды. 

И невольно думается о том, в какой геометрической прогрессии будет аозра-
стать ценность этого альбома художника с течением времени, как много рас* 
скажут эти лаконичные, порой совсем беглые зарисовии будущему историку, 
писателю, всем тем, кто спустя десятилетия захочет осмыслить подвиг советских 
людей сороковых годов. 

Не раз скажут они свое горячее «спасибо» Владимиру Богаткину, помянут 
добрым словом цепкий, памятливый глаз и точную, быструю руку художника, су-
мевшего остановить и сберечь для потомства летучие мгновения самой леген-
дарной поры в жизни их предков — героические будни великой войны. 

С. С. СМИРНОВ 
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ЕСТЬ определения 
настолько очевид-
ные, что нх просто 

неудобно повторять. Напри-
мер: драматургия отстает от 
жизни. И все же приходит-
ся подтвердить — драма-
тургия действительно отста-
ет, отстает даже от самой 
себя, от собственных тра-
диций. 

Одной из основных при-
чин такого положения, на 
мой взгляд, является свое-
образный кризис методоло-
гии, самого подхода к изо-
бражению существенных 
процессов действительно-
сти. Вчера еще казалось, 
что строить драму в «тради-
ционной» манере невозмож-
но и бессмысленно. Но об-
новление формы — про-
цесс естественный, однако 
««торическн весьма долго-
временный, сложный и тон-
кий, — велось нередко ме-
ханически, скоропалитель-
но. Не задумываясь над 
тем, что форма драмы ме-
няется под влиянием слож-
ных социально-обществен-
ных коллизий, что только 
характером эпохи были под-
сказаны в античные време-
на хор. рапсоды, двухъ-
ярусное строение средневе-
ковых мистерий, равномер-
ное членение буржуазной 
пьесы, дробность экспрес-
сионистской драмы, мону-
ментальность революцион-
ной эпопеи, некоторые пи-
сатели вели искусственные 
поиски в области драма-
тургической формы. С дру-
гой стороны, и механи-
ческий возврат к форме, 
новаторски воспроизвед-
шей содержание иной эпо-
хи, не мог принести успеха. 

Существует известная эс-
тетическая аакономе^ность: 
заимствованная художест-
венная форма приносит с 
собой, хотя бы в малой сте-
пени. то содержание, из ко-
торого она «произросла». 
И действительно, стремле-
ние писать «под Чехова», 
проявившееся с первых по-
слевоенных лет, нанесло не-
малый ущерб эстетическо-
му освоению действительно-
сти. Мало тдго, что в столк-
новении с задачами и ритма-
ми 'пашей Эпохи чехов-
ская .задушевность вдруг 
оборачивалась камерной ог-
раниченностью. а сердеч-
ная трепетность выглядела 
дряблой сентиментально-
стью. В пьесах подража-
тельных, мннмочеховских, 
неожиданно для самих авто-
ров начинали звучать моти-
вы «земства», противопо-
ставления провинции столи-
це, неустроенности рядового 
человека, тоски по несбыв-
шимся мечтам, ндейки 
«малых дел» и «культур-
трегерства». 

Эти тенденции зачина-
лись где-то в пьесе «За Ка-
мой-реной» В. Тихонова и 
далеко не окончились в наши 
дни. С ними появилась тема 
«маленького человека», ти-
хая скорбь о нем, о малень-
ком человеке, который яко-
бы и в наше время неуст-
роен, забыт. Когда же, 
ближе к сегодняшнему дню. 
пришли мотивы абстрактно-
го, вневременного, внеклас-
сового гуманизма, то сенти-
ментальная тема маленько-
го. доброго-предоброго, как 
оказывается, единственно 
доброго человека стала 
претендовать чуть ли не т 
главное место в театре а 
кино. 

И зашагали по сцене я 
экрану персонажи милые-
премилые, добрые-предоб-
рые, тихне-прстихле. нравст-
веиные-пренравственные... 

Нет слов, проблемы нрав-
ственности чрезвычайно 
важны. Подлинное искусст-
во всегда было этическим, 
не морализирующим, не 
нравоучительным, но нра-
воучительскнм, посвящаю-
щнм человека в те тайники 
души и душевных движе-
ний. которые имеют в ко-
нечном счете нравственный 
смысл. 

ВХОЖДЕНИЕ драма-
тургии в круг нравст-
венных проблем — 

явление закономерное, осо-
бенно ценное на кру-
тых исторических пере-
ломах. В этом смысле твор-

Марк ЛЕВИН 

ЕЩЕ ш . 1 
О «ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ПРЕКРАСНОМ» 
чество Виктора Розова в 
целом служит нравоучи-
тельству, и такие его пье-
сы. как «В поисках радо-
сти», «В добрый час». «В 
день свадьбы», сделали 
многое для воспитания юно-
шества. Особенно первая, в 
которой нравственный п> 
иск круто замешан на со-
циальной основе, насыщен-
ной революционным пафо-
сом утверждения советской 
морали. 

Но, что греха таить, 
даже Розов порой не избе-
гает соблазна пожалеть 
«малых сих»... Однако ес-
ли у подлинно талантли-
вых драматургов подобное 
морализирование не дохо-
дит до дешевой сентимен-
тальности, унижающей ге-
роев, то в дюжинах сочи-
нений развивается этакая 
«общечеловеческая» внесо-
цнальная жалостливость. 

Получается вроде бы, как 
у Ивана Ильича Пралинско-
го, действительного стат-
ского советника, извлечен-
ного из жизни Достоев-
ским: « — Нет-с, пора, давно 
уж пора было... Слишком 
опоздали-с, и, на мой 
взгляд, гуманность первое 
дело, гуманность с подчи-
ненными. памятуя, что н 
они человеки. Гуманность 
все спасет и все вывезет...» 

Именно ей. гуманности, 
мы обязаны тем. что лиди-
рующее место в репертуа-
ре занимают вчера — мело-
драма «Сохрани мою тай-
ну», сегодня — комедия «Де-
сять суток за любовь». Со-
гласен с тем. что зрителю 
нужно и посмеяться, и по-
плакать. Но ведь за мело-
драматическими коллизия-
ми русской «Горькой судь-
бины», украинской «Гуля-
щей» или литовской «Уто-
пленницы» стоял большой 
социальный смысл, а что, 
кроме «гуманности», дают 
эти пьесы? Доброта «вооб-
ще» мельчит «Десять су-
ток за любовь»... А детек-
тив «Кто есть кто?», в кото-
ром добренький капитан 
госбезопасности «панькает» 
едва ли не запутавшегося я 
шпионских сетях худож-
ника-абстракциониста и со-
шедшуюся с иностранным 
разведчиком инфантиль-
ную девочку? 

В своем «Циркуляре про-
тив Крнге» Маркс и Эн-
гельс. показав, что послед-
ний подменяет сущность 
коммунизма бесконечными 
вариациями слова «лю-
бовь», писали: «В соответ-
ствии с этой любовной бол-
товней Крите в «Ответе 
Зольте» и в других местах 
изображает коммунизм как 
нечто преисполненное люб-
ви и противоположное эго-
изму и сводит всемирно-
историческое революцион-
ное движение к нескольким 
словам: любовь — нена-
висть, коммунизм — эго-
изм». 

Не кажется ли вам, что 
и в нашем театральном 
искусстве иногда всемирно-
историческое революцион-
ное движение сводится к 
подобному же «гуманисти-
ческому» примитиву ком-
мунизм — эгоизм? Закон-
но задать вопрос: не рож-
дено ли это примитивным 
пониманием морального ко-
декса советского человека 
как чисто нравственной про-
граммы. свободной от идео-
логии и политики? 

Дело ведь не ш том, что-
бы развивать только все-
мирно-исторические про-

блемы, избегая семейных 
коллизий, интимно-личных 
отношений. Но ведь стоит 
подумать о том. почему 
драматургия А. Н, Остров-
ского, выяснявшая по преи-
муществу семейно-имуще-
ственные отношения, мас-
штабно отразила социаль-
ную картину эпохи, а в 
тончайшей акварели <• Ме-
сяца в деревне» И. С. Тур-
генев воочию показал, что 
«авангарду... очень легко 
сделаться арнергардом». 

Когда же я вижу, нак в 
одной современной пьесе 
молодая героиня утешает 
любовью едва знакомого 
циника через три часа пос-
ле встречи на реке, а в 
другой пьесе столь же мо-
лодая героиня отдаекя 
юноше через четыре часа 
после знакомства в кафе, а 
в третьей пьесе герой за-
стает в своей холостяцкой 
постели девушку, которая, 
имея жениха, не прочь раз-
веять тоску с другим, я ду-
маю для чего и во имя 
чего? 

ЭПИЦЕНТР драмы — 
человеческие судьбы. 

Какие? 
Вопрос не случайный, по-

скольку он не раз возникал 
в театральной среде. В от-
вет на замечание: не слиш-
ком ли много неустроенных 
судеб в нашем "театре? — 
слышится категорическое: а 
меня не устраивают устро-
енные судьбы! 

Капалось бы. верно: в 
устроенной судьбе нет дра-
матического зерна, пет ис-
тока драматического конф-
ликта. Но возникает 
не менее важный и слож-
ный вопрос: а что, собствен-
но, означает «устроенная» 
судьба, что «устраивает» 
судьбу, как она «устраи-
вается»? 

Подлинная неустроен-
ность состоит в разрыве 
между личным «хочу» и со-
циальным «могу». Истинная 
же устроенность возникает 
лишь тогда, когда в соци-
альной системе нет разры-
ва между исторической не-
обходимостью и возможно-
стью ее осуществления. 

Здесь-то н определяется 
природа драматического 
конфликта в современной 
советской пьесе. Не малень-
кий человек, уязвленный 
своей 'личной неустроенно-
стью, Не «интеллектуал», 
отгородивший свою жизнь 
и деятельность от социаль-
ных противоречий. 

И. конечно же, не борьба 
«чистого» добра с «чистым» 
злом, доброго человека со 
«злыми» людьми, благород-
ного Дон Кихота с неблаго-
родным окружением, абст-
рагированные от социально-
политической конкретности. 

Какие бы формы ни при-
нимал драматический конф-
ликт в нашей современной 
действительности, он неиз-
менно и неизбежно носит об-
щественный характер. Даже 
в сугубо личных отношени-
ях. За каждой стороной в 
конфликте, как правило, , 
стоят мировоззрение и фи-
лософия жизни, и в кояеч-
ном счете побеждает та тен-
денция. та сила, которая не 
ПРОТИВОСТОИТ государству, а 
сливается с ним в общих ин-
тересах. И победа, добытая 
человеком в личной или 
общественной сфере, стано-
вится одновременно и побе-
дой общественной, общего-
сударственной идеи. 

Через всю историю миро-
вого искусства проходит 

генеральная тема взаимо-
отношения личности и об-
щества. В то же время ис-
кусство отражает позицию 
людей, создающих искус-
ство, и здесь неизбежно вы-
являются отношения худож-
ника и государства. Но 
если — схематично рисуя 
— досоциалистическое ис-
кусство противопоставляет 
личность обществу, стояще-
му на пути человека к сво-
боде, а художник, утверж-
дающий зто противопостав-
ление, оказывается в оппо-
зиции к власти, определив-
шей враждебность общест-
ва и личности, то в социа-
листической литературе, в 
полном соответствии с дей-
ствительностью. это проти-
востояние снимается, ибо 
впервые в истории челове-
чества социализм создает 
почву для слияния интере-
сов личности и общества. 

Этим определяются дра-
матические коллизии в на-
шем искусстве: даже в том 
случае, когда рядовой чело-
век вступает в конфликт с 
персонажем, наделенным 
общественными полномо-
чиями, возникает борьба не 
против, а за государство — 
за его идеи, нормы н зако-
ны. «Разрешение» конф-
ликта состоит здесь в том, 
что гражданин социалисти-
ческого государства, побеж-
дая в борьбе, восстанавли-
вает не только личную, но и 
государственную истину. 

Может ли подобный 
конфликт сводиться к де-
монстрации неустроенности 
личной судьбы? 

РЕВНИТЕЛИ неустро-
енных героев упуска-
ют из виду еще дру-

гие моменты, .влияющие на 
драматический конфликт, 
разрушающие егв природу. 
Известно, что для драмати-
ческого конфликта нужны 
как минимум два сильных 
полярных, противоборству-
ющих начала. Следователь-
но. люди с неустроенными 
судьбами должны столкнуть-
ся с вполне устроенными 
персонажами, которые вый-
дут на сцену на ркяныЧ пра. 
вах. Но ведь не всякая 
«устроенность» криминаль-
на. Как быть тогда? Неуж-
то в сотый раз «подчер-
нять» жену или мужа, ди-
ректора или инженера, что-
бы обелить неустроенного 
героя? 

И дальше. Человек, не-
устроенный по собственной 
бесхарактерности, слабо-
волию. неумению трудиться 
и бороться, пускай он будет 
чист, как агнец, не может, 
с моей точка зрения, стать 
сценическим героем. Его 
судьба не драматична, она 
не в состоянии вызвать со-
чувствие, соучастие. Самое 
большее, на что может рас-
считывать подобный «ге-
рой», — это на жалость, 
но, как говорил Горький, 
«кладбищенское это чувство 
— жалость». 

Приведу лишь один при-
мер, взяв свидетельством 
пьесу автора высокоталант-
ливого. Это пьеса Веры Па-
новой «Еще не вечер». Ее 
героем оказывается алко-
голик. который не способен 
по слабохарактерности при-
нять помощь от окружаю-
щих. в том числе государст-
венную, общественную, 
личную. Лишь в финале от-
крывается некая перспекти-
ва для этого человека, по-
степенно возвращающегося 
к жизни под влиянием само-

отверженной и терпеливой 
любви пригревшей его жен-
щины. 

Талант Веры Пановой 
уводит пьесу от мелодрама-
тизма и сентиментальности, 
придает ей художественные 
черты. Однако, на мой 
взгляд, ничто не в состоянии 
сделать на подобной колли- , 
зии произведение непрехо-
дящей ценности. В чем же 
дело? 

Ни слабость характера, 
«и личная неустроенность, 
ни постоянное пьянство не 
могут помешать силе духа 
Федора Протасова, ибо эта 
сила рождена общественны-
ми, социальными причина-
ми. Герой же пьесы «Еще 
не вечер» рассматривается 
в ней как «алкоголик», и 
занимаются им только с • 
одной позиции: бросит он 
пить или не бросит? 

11а мой взгляд, это при-
мер того, как «неустроенная 
судьба», определяя сцени-
ческое произведение, не 
становится эпицентром 
драматического конфликта. 
(Неспроста ведь Достоев-
ский, задумав было роман 
«Пьяненькие», создал «Пре-
ступленне и наказание», по-
ставив во главе не Мар-
меладова. а Раскольникова, 
чья социальная неустроен-
ность отражала главный 
конфликт эпохи.) 

Что же говорить о пье-
сах, где «драматизация» 
достигается протнвопостав-
леннем личности обществу, 
усугублением «неустроен-
ности» и жалостливости по 
сему поводу? 

Выло время (прошло ли 
оно?), когда само понятие 

В. РОГОВИН 

ОБРАЩЕНО 
к 
СОВРЕМЕННОСТИ 
ЛЕНИНСКОЕ насле-

дие служит надеж-
ным оружием в со-

временной идеологиче-
ской борьбе. Об этом го-
ворится в подготовленной 
Институтом мировой лите-
ратуры' имени Горького 
Академии наук СССР и 
выпущенной издательством 
«Художественная литера-
тура» книге «Ленинское 
наследие и литература 
XX века». В статьях, 
включенных в этот сбор-
ник. рассмотрены с точ-
ки зрения ленинской эс-
тетической концепции ак-
туальные проблемы ли-
тературного развития и 
идейно - художественной 
борьбы нашего времени. 
Анализ ленинских взгля-
дов в связи с движе-
нием мировой эстетиче-
ской мысли XX века и 
закономерностями литера-
турного процесса совремея-

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

О СБОРНИКЕ «ЛЕНИНСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ И ЛИТЕРАТУРА 
X X ВЕКА» 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
О Д Р А М А Т У Р Г И И 

«положительньЯ герой» под-
вергалось снобистскому от-
вержению. Говорили даже, 
что термин «положитель-
ный герой» сочинен где-то 
в недавние годы. Какая 
чушь! Тот же Достоевский 
был одержим тоской по по-
ложительному герою. 

В письме к А. Н. Май-
кову он говорил, касаясь 
замысла «Идиота»: «Давно 
уже м учила меня одна 
мысль, но я боялся из нее 
сделать роман, потому что 
мысль слишком трудная и 
я к ней не приготовлен, 
хотя мысль вполне соблаз-
нительная и я л М м н м » -
Идея эта — изобразить 
вполне прекрасного чело-
века. Труднее этого, по-мое-
му, быть ничего не может, 
в наше время особенно». 

И в другом письме (к 
С. А. Ивановой): «Главная 
мысль романа—изобразить 
положительно прекрасного 
человека.... Все писатели, 
не только наши, но даже 
все европейские, кто толь-
ко ни брался за изображе-т 
ние положительно прекрас^* 
ного. всегда пасовал. Пото-
му что эта задача безмер-
ная». 

Скажут: 1151, ежели для 
писателей мирового класса 
не по силам, то куда уж 
Нам?! Однако почему эта 
задача была непосильной 
для XIX века? Потому, ут-
верждал Достоевский, что 
•прекрасное есть идеал, а 
идеал — ни наш, ни циви-
лизованной Европы еще 
далеко не выработался». 

Ну, а если он, ндеал, 
уже выработался? Давно 
выработался! Впрочем, да-
же не до конца выработан-
ный ндеал позволил в XIX 
веке создать Рахметова, 
Инсарова, Елену, чехов-
скую «Невесту». 

Есть над чем задумать-
ся... 

ной эпохи приводит авто-
ров книги к важным выво-
дам. обогащающим нашн 
представления о влиянии 
ленинских идей на судьбы 
художественной культуры. 

•' Освещению ленинского 
учения о партийности ис-
кусства в системе других 
открытий Ленина в обла-
сти философии и социоло-
гии посвящена открываю-
щая книгу работа А. Мяс-
никова «Статья В. И. Ле-
нина «Партийная органи-
зация и партийная литера-
тура» и эстетическая 
мысль XX века». Напоми-
ная о бу#ных спора*,-свя-
занных с истолкованием 
смысла ленинской статьи, 
исследователь предостере-
гает от рецидивов догмати-
чески* взглядов, выражав-
шихся в отождествлении 
партийности искусства с 
партийностью философии, 
выступает против рассмот-
рения художественных про-
изведений лишь в качест-
ве иллюстрации социологи-
ческих и философских по-
ложений. Одновременно он 
остро и аргументированно 
полемизирует со взгляда-
ми буржуазных литерату-
роведов. продолжающих 
утверждать, что ленинская 

* статья о партийности лите-
ратуры адресована отнюдь 
не художникам, а партий-
ным публицистам. 

Прослеживая связь ос-
новных идей ленинской 
статьи с другими работами 
В. И. Ленина, А. Мясников 
раскрывает судьбу этих 

. идей в широком контексте 
идейно-эстетической борь-
бы XX века. В эпоху, ког-
да была создана ленинская 
статья, наметился резкий 
поворот буржуазной эсте-
тики в сторону иррациона-
лизма н субъективизма, 
получили широкое распро-
странение элитарные кон-

цепции, попытки изъять 
искусство из сферы соци-
альной жизни. Именно 
с такого рода концепция-
ми. которые прочно вошли 
в арсенал современной бур-
жуазной эстетики, н борет-
ся сегодня ленинское уче-
ние о литературе. 

В статье В. Щербины 
«Точка зрения жизни (Об 
идейно-эстетических прин-
ципах В. И. Ленина)» под-
черкнуто, что почти в каж-
дой модернистской декла-
рации последних лет выде-
ляется мысль об утрате 
границ между Объектив-
ным и субъективным. Ре-
ально существующим, объ-
ективным является лишь 
сознание личности, не свя-
занное ни с какими общими 
объективными законами. 
На место отражения дейст-
вительности выдвигается 
концепция мифов как уни-
версальных внутренних 
форм сознания. 

Характеризуя идейно-эс-
тетические принципы В. И. 
Ленина, В. Шербнна обра-
щает внимание на односто-
ронность освещения в ряде 
работ ленинской позиции в 
гносеологии и эстетике. В 
этих работах рассматрива-
лась главным образом 
враждебность ленинских 
идей субъективизму и не 
выделялась их направлен-
ность против фатализма, 
вульгарного материализма, 
представляющего процесс 
творчества как механиче-
ское копирование жизнен-
ных явлений, умаляющего 
значение активности ху-
дожника. Выдвинутая в 
«Философских тетрадях» 
формула об органическом 
единстве отражения и твор-
чества дает ясный методо-
логический принцип для 
критики того противопо-
ставления творчества отра-
жению. которое стало пер-
воосновой для современных 
антиреалистическнх и эсте-
тических концепций. 

Ленинские идеи дают на-
дежный ориентир в борьбе 
с любыми разновидностями 
современного идеализма в 
эстетике и помогают осмыс-
лению действительной 
сложности н многообразия 
художественного мышления 
XX века. Этой теме посвя-
щена статья Ю. Борева 
«Ленинская теория отраже-
ния и борьба вокруг про-
блемы гносеологии образ-
ного мышления». 

Я. Эльсберг в статье 
«Черты ленинского литера-
турного стиля и наша со-
временность» анализирует 
особенности стиля произве-
дений В. И. Ленина, обра-
щая наше внимание на то, 
что изучение этой важной 
проблемы литературоведе-
ния только начинается. 

В статье М. Кургиняи 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма» и про-
блемы западноевропейского 
реализма XX века» рас-
сматриваются процессы, вы-
званные новаторской пе-
рестройкой художественной 
структуры реалистического 
романа, которая рождена 
коренными сдвигами в о б 
щественной деятельности, 
раскрытыми в ленинских 
работах об империализме. 

Важнейшая сторона ле-
нинского эстетического на-
следия связана с новым по-
ниманием гуманизма, новой 

концепцией личности. В 
статье Н. Гея «Россия Ле-
нина и Горького (О типоло» 
гни научного и художест-
венного* мышления)» под-
вергн}та убедительной кри-
тике точка зрения буржу-
азных «советологов», со» 
гласно которой Ленин сво. 
дил содержание человече-
ской личности только к ее 
классовой принадлежности. 
Опровержением этого тен-
денциозного тезнса служит 
ленинский анализ творчест» 
ва крупнейших русских пи-
сателей, рассмотрение 
идейной и духовной драмы 
Герцена, отзывы о сорат-
инках по партии, наконец, 
неоднократные указания 
Ленина на гуманистический, 
общечеловеческий смысл 
революционной борьбы и 
социалистического строи» 
тельства. Еще в начале на-
шего века Ленин писал о 
том, что «взоры всякого че-
стного человека... привле-
кает к себе новое могучее 
движение в народе, соби-
рающее силы, чтобы смес-
ти с лица русской земли 
всякое зверство и осущест-
вить лучшие идеалы чело-
вечества». После Октябрь-
ской революции Ленин уде . 
лял первостепенное внима-
ние полемике с концепцией 
военно • административного 
социализма, которой он 
противопоставлял, говоря 
словами И. К. Крупской, 
«социализм одухотворе-
ния», «очеловечения масс»» 

Существенные стороны 
ленинской эстетической кон-
цепции раскрывает статья 
В. Новикова «Из истории 
борьбы за социалистиче-
скую культуру (В. И. Ле-
нин и дискуссия о «проле-
тарской культуре» и Про. 
леткульте 1922 года)». Ав-
тор прослеживает развитие 
и кристаллизацию ленин-
ских взглядов на судьбы 
социалистической культуры 
и искусства на примере ма-
лоизученной, но поучитель-
ной дискуссии, развернув-
шейся в 1922 году на стра-
ницах «Правды». Известны 
пометки Ленина на статье 
В. Плетнева, содержа-
щие резкую критику ти-
пично пролеткультовских, 
сектантско . нигилистиче-
ских представлений о путях 
строительства новой, проле-
тарской культуры. На осно-
ве этих пометок и непосред-
ственных бесед с Лениным 
была написана статья 
Я. Яковлева «О «пролетар-
ской культуре» и Пролет-
культе». Проделанное 
В. Новиковым сопоставле-
ние ленинских пометок со 
статьей Яковлева, а также 
со статьями Н. Крупской. 
И. Скворцова-Степанова. 
А. Луначарского, опублико. 
ванными в ходе дискуссии о 
пролетарской культуре, по-
зволяет яснее представить 
формирование важнейших 
принципов политики пар-
тии в области искусства, 
вырабатывавшихся при не-
посредственном участии Ле-
нина. 

Книга «Ленинское насле-
дие и литература XX века», 
раскрывая новые сущест-
венные аспекты ленинской 
эстетической концепции, да . 
ет возможность полнее 
представить значимость и 
актуальность ленинских 
идей в современной борьбе 
за утверждение и развитие 
принципов социалистиче-
ского реализма. 

В «БИБЛИОТЕКУ» 
РАБОЧЕЙ ТЕМЫ 

НА СОВЕЩАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ 

ДОНБАССА И КУЗБАССА 

Слово «Донбасс» явучит се-
годня не только как назва-
ние экономического района. 
Это слово олицетворяет рабо-
чую доблесть и честь. Город 
Донецк называют шахтерской 
столицей. 21—22 января здесь 
состоялось совещание, посвя-
щенное теме рабочего класс* 
в произведениях писателей 
Донбасса и Кузбасса. В со-
вещании, созванном Донец-
ким обкомом КГ1 Украины и 
Донецкой писательской орга-
низацией, приняли участие 
литераторы Москвы, Киева. 
Кемерова, Ворошиловграда. 
Донецка. Разговор о рабочем 
человеке в литературе при-
влек ученых, партийны* и 
советских работников, пред-
ставителей издательств, газет 
я журналов, передовиков про-
•зводсгва. 

Нигде, кажется, не стойт ли-
тератор так близко к рабочей 
трме, как в этом индустриаль-
ном крае, а чтом городе, ко? 
торый и возник-то сто лет то-
му назад вокруг угольных 
шахт и металлургического эа-
ао 1а «Новороссийского обще-
ства каменноугольного, же-
лезного и рельсового произ-
водства». За героем, за кон-
фликтом не надо ехать в 
творческую командировку. 
Однако, несмотря на кажу-
щеюся доступность, близость 
материала, тема рабочего 
класса не находит ешс долж-
ного художественного вопло-
щения ни в произведениях пи-
сателей Донбасса, ни в кни-
гах их коллег из Кузнецкого 
бассейна. 

Собравшись вместе, писате-
ли пытались разобраться в 

причинах медленного и недо-
статочно глубокого освоения 
этой темы. 

Совещание открыл секре-
тарь Донецкого обкома КГ1 
Украины И. А. Пономарев. 
Говоря о влиянии научно-
технического прогресса иа 
качественное прсобра ювзние 
личности человека, занятого в 
промышленном производстве, 
Г1. Л. Пономарев обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
рабочий сегодняшнего дня 
уже не тот, что был три-
дцать, двадцать и даже де-
сять лет тому назад, Эта фи-
гура сложив, и изображать я 
литературе рабочего во Всей 
многогранности его интересов 
и требований к жизни до-
ступно лишь тому литерато-
ру, кто может широко, фило-
софски мыслить, кто способен 
уловить суть социального об-
новления в обществе л< чело-
веческом характере.

 1 

В докладе ответственного 
секретаря Донецкой писатель-
ской организации И, Мельни-
ченко были проанализированы 
книги последних лет, и среди 
них романы А. ЧепижнАго 
«Гаган». Г. Немченко «Здрав-
ствуй. ГалочяииЧ, Г'. Емель-
янов! «Берег правый», Г. Во-
лодина «Дикое поле» и доку-
ментальное повествование 

«По следам истории», повести 
В. Титова «Всем смертям на-
зло», В. Соколова «Володя», 
Г. Довнара «На быстрине», 
книга П. Чебалина «Рабочая 
улица», поэма Е. Куравлева 
«Первая плавка», стихи В. 
Мухина, рассказы В, Мазаева 
и В. Чугуновд и других. 

Рабочая тема для нас, пи-
сателей. сказал докладчик,— 
(то тема человека. Ну.-с но 
больше творческого волнения, 
\важення к рабочему челове-
ку, знания многочисленных 
аспектов, «з которых слагает-
ся его жизнь. 

Проблема героя вызвала 
наибольший интерес участни-
ков совещания. Герой в про-
нес дении живет, восприни-
мается читателем с довернем 
лишь в том случае, если он 
вовлечен в конфликт жизнен-
но важный, социально серьез-
ный, влияющий на преобразо-
вание человеческого характе-
ра. Однако как часто такие 
конфликты подменяются в 
произведении ситуациями, в 
основе которых лежат про-
блемы сугубо производствен-
ные, решать которые должен 
не литератор, а хозяйствен-
ные и общественные организа-
ции. Литераторы иной раз за-
бывают в т а к т книгах о че-
ловеке — главной цели худо-

жественного исследования. 
Полчас заложенная в конф-
ликте проблема настолько 
мелка и локальна, что не тре-
бует для своего разрешения 
напряжения духовных сил, 
проявления ярких эмоций. Об 
этом говорили в своих вы-
ступлениях А. Мороз, П. Се-
веров, Г. Володин, Т. Рыбас, 
М. КолОсоп, О, Павловский, 
М Днченсков. 

Были и другие мнения по 
этому поводу, В. Шутов се-
товал на отсутствие у иных 
литераторов профессиональ-
ного интереса к изучению 
жизни предприятия. По его 
мнению, литератор не может 
не вмешиваться в существо 
производственного конфликта, 
такого, например, как про-
блема пылеподавления в за-
бое, нбо эта проблема непо-
средственно связана с чело-
веком. с его здоровьем н ус-
ловиями труда. 

Выступавшие на совещании 
сталевар Герой Социалиста 
ческого Труда В. Холявко, 
бригадир бригады рабочих 
очистного забоя Герой Со-
циалистического труда К. Се-
верннов, мастер-взрывник 
А Власов, одобряя жела-
ние литераторов глубже изу-
чать жизнь людей труда, 
полнее и качественнее отра-
жать ее в своих лроизведени. 

ях, упрекали, однако, некото-
рых авторов в том, что они 
не в силах подчас преодолеть 
«сопротивление» накопленно-
го материала, отобрать наибо-
лее характерные черты рабо-
чего человека. 

В ходе обсуждения был 
высказан ряд конкретных 
пре дложений по изданию се-
рий книг на рабочую тему. 
Директор издательства «Дон-
осе» П. Богданов н главный 
.гдактор журнала «Донбасс» 

В Соколов, крнтнк Е. Волош-
ко призвали писателей смелее 
обращаться к документально-
му жанру. 

Перед участниками совеща-
ния выступил поэт А. Жаров. 

Писатели побывали на 
предприятиях города и облас-
ти. 

Заканчивая двухдневный 
разговор, его участники со-
шлись на главном: дело чес-
ти писателя — прозаика, поэ-
та, очеркиста, драматурга — 
показать современникам рябо-
чгго человека в полный его 
рост. Необходимо преградить 
дорогу на страницы журна-
лов и книг произведениям се-
рым. конъюнктурным, парад-
ным. 

н. ПОДЗОЮВА, 
с п е ц и а л ь н ы й корреспондент 

•Литературной сметы-
ДОНЕЦК 

Выставка *Московские .гудожинкк-

Владимиру Ильичу Ленину» 
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КАК известно, 
сколько - нибудь 
общеприэнанн о й 
теории фантасти-
ческой литерату-
ры пока нет. И 

поэтому но избежание не-
доразумений давайте сра-
зу же договоримся о тер-
минах. Мы называем фан-
тастическим всякое ху-
дожественное произведение, 
в котором используется 
специфический художест-
венный прием — вводится 
элемент необычайного, не-
бывалого и даже вовсе не-
возможного. Все произве-
дения такого рода могут 
быть развернуты и весьма 
широкой спектр, на одном 
конце которого расположат-
ся «80 ООО километров под 
водой», «Грезы о Земле н 
небе» и «Человек-амфибия» 
(то, что обычно именуется 
фантастикой научной), а на 
другом — «Человек, кото-
рый мог творить чудеса», 
«Мастер и Маргарита» и 
«Превращение» (то, что мы 
склонны именовать фанта-
стикой реалистической, как 
ни странно это звучит). 

Научная' фантастика, по 
сути, очень молода, она — 
порождение научного прог-
ресса и технических рево-
люций, н она от рождения 
посвятила себя науке и тех-
нике — борьбе Человека с 
Природой. Фантастика же 
реалистическая стара, как 
сама литература, она восхо-
дит к Гомеру и Апулею, и 
она вместе со всей литера-
турой решает проблему Че-
ловека в его отношениях к 
себе подобным, к обществу. 

Различно происхождение 
этих двух разновидностей 
фантастики, различна, по-
видимому. и их судьба в 
грядущих веках. Нам ка-
жется, что реалистическая 
фантастика пребудет вове-
ки, как она пребывала и в 
прошлом. Ее судьба — эго 
судьба литературы вообще. 
Можно даже предположить, 
что ее роль и удельный вес 
в общем потоке литературы 
будут возрастать вместе с 
возрастанием сложности на-
шего мира. Что же касает-
ся научной фантастики, то 
ее развитие целиком зави-
сит от прогресса науки и 
'техники, от общественного 
реноме естественных наук. 
Так что когда и если (как 

предполагают некоторые 
специалисты по науковеде-
нию) развитие естествен-
ных наук достигнет стадии 
насыщения н интересы об-
щества переместится в дру-
гую область, науЦная фан-
тастика может захиреть и 
исчезнуть, как в связи с 
развитием письменности 
и усовершенствованием 
средств коммуникаций ис-
чез эпос. Впрочем, если это 
и произойдет, то лишь в от-
даленном будущем. 

Пусть не поймут нас так, 
будто, подчеркивая разли-
чил в генезисе и в дальней-
шей судьбе этих разновид-
ности литературы, мы 
стремимся воздвигнуть 
между ними некую стену; 
напротив, даже в отноше-
нии реалнстьческой и науч-
ной фантастики к так назы-
ваемым фактам бытия не-
возможно усмотреть сколь-
ко-нибудь принципиальную 
разницу. В произведениях 
реалистической фантастики 
демоны и ведьмы могут 
разгуливать по городу, мо-
жет нарушаться второй за-
кон термодинамики и Инсус 
может вторично спуститься 
на грешную землю. Каждо-
му непредубежденному чи-
тателю ясно, что это 
лишь художественные при-
емы, позволяющие авто-
рам подчеркнуть какую-то 
мысль или оттенить некото-
рые черты человека (или об-
щества). Никому и в голову 
не придет обвинение в нару-
шении суверенных прав Ее 
Величества Науки и Его 
Высочества Здравого Смы-
сла. Что же касается фан-
тастики научной, то свое-
образие нынешней ситуации 
в естествознании заключает-
ся как раз в том. что сов-
ременная наука с невидан-
ным благодушием и терпи-
мостью относится к любой 
игре научного воображения. 
Ведь и само развитие науки 
сделалось ныне возможным 
только благодаря «доста-
точно сумасшедшим гипоте-
зам». Ошеломляющий темп 
этого процесса породил, 
во-перпых, интуитивное 
ощущение всемогущества 
науки, абсолютности воз-
можного и относительности 
невозможного, а во-вторых, 
выбросил в сферу интел-
лектуального потребления 
сырую массу идей, догадок, 
предположений, которые 

ЕСЛИ, сидя у те-
летайпной ленты, 
вы принимаете 
сообщение о том, 
что кто-то попал 
под машину п 

на этом передача обры-
вается. вы все равно бу-
дете убеждены, что по-
страдавший получил по 
меньшей мере сильный 
удар. Такова наиболее ве-
роятная н естественная 
связь событий, ее требует 
логика упорядоченной фи-
зической реальности. Если 
бы человек, с которым слу-
чилось такое несчастье, вы-
шел из него без единой ца-
рапины, происшествие ста-
ло бы исключением, почти 
граничащим с чудом. Во 
многом сходная логика бы-
ла сформулирована некогда 
Аристотелем в качестве за-
кона искусства: поэзия 
должна быть правдоподоб-
нее жизни, ибо. в отличие 
от последней, она не может 
позволить себе невероятных 
событий. Исключительный 
факт говорит сам за себя, в 
то время как в художествен-
ном контексте невероятное 
лишь вызовет недоверие к 
автору. И более того. «Не-
возможное. но кажущееся 
вероятным следует предпо-
читать возможному, не вы-
зывающему доверия». Ина-
че говоря, ложь, похожая 
на привычную правду, по 
этой логике предпочтитель-
нее правды непривычной и 
новой. 

Известно, что наши го-
ды — время величайших 
социальных и научно-техни-
ческих революций; все при-
вычное меняется на глазах. 
В такое время расцвет фан-
тастических жанров, по ви-
димому, должен быть пра-
вильно осмыслен. Однако 
мне кажется, что нередко, 
читая о том, как «фантасти-
ка становится былью», мы 
не вполне .отдаем себе от-
чет в размерах и значении 
происходящего. Современ-
ная научная фантастика — 
это разновидность литера-
туры, вопреки совету Ари-
стотеля подчеркивающая 
возможность невероятного. 

Чем более образы насы-
щены неожиданным буду-
щим. тем они фантастичнее. 
Тот факт, что научная фан-
тастика попу зяриа сегодня 
не только у нас. но и во 
всем мире, указывает на 
многое, н прежде всего на 
насыщенность таким буду-
щим всей современной дей-
ствительности. В этом пла-
це и можно говорить о реа-
листичности лучшей части 
современной западной науч-
ной фантастики н о совет-
ской фантастике как орга-
ническом направлении лите-
ратуры социалистического 
реализма. Они реалистичны 
потому, что по-своему вер-
но отражают сегодняшнюю, 
во многом «фантастиче-
скую» реальность, прониза-
ны ощущением стоящих у 
порога величественных пе-
ремен, не сулящих ничего 
хорошего буржуазному ми 
ру, Я попытаюсь с этой 
точки зрения коснуться ря-

можно было бы квалифици-
ровать как мифы нового 
времени, если бы не востор-
женная иодеоанателыиая 
уверенность, что все "щго 
возможно: и мыслящие ма-
шины, и небелковая жизнь, 
и иегуманоидный ра-
зум. и фотонные звездоле-
ты. Слишком широк сегод-
ня фронт вторжения наука 
в неизвестное, слишком 
много сегодня существу-
ет гипотез, о которых нау-
ка способна сказать только 
(пожимая плечами): «Это 
не противоречит фундамен-
тальным законам»,—слиш-
ком сильна интуитивная 
убежденность, что невоз-
можное сегодня станет воз-
можным завтра. И стран-
но поэтому слышать об 
ограничениях, которые яко-
бы ставит перед фанта-
стикой наука — та самая 
наука, которая всячески по-
ощряет фантазию, которая 
не способна ни существо-
вать, ни тем более двигать-
ся вперед без самого безу-
держного фантазирования. 
Мы даже рискнули бы вы-
двинуть предположение, 
что сейчас, как никогда, 
трудно сформулировать та-
кую гипотезу, о которой со-
временная наука определен-
но и безоговорочно могла 
бы сказать: «Нет, это не-
возможно. Это наверняка 
неверно». 

(Конечно, речь идет толь-
ко о «сумасшедших» идеях 
и гипотезах. Существует 
стройное и величественное 
здание достоверных фактов 
и обоснованных теорий, 
разрушат*, которые по про-

ФАНТАСТИКА 

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ 

И НАУЧНАЯ: 

сходство 
И РАЗЛИЧИЯ 

А. СТРУГАЦКИЙ, 
Б. СТРУГАЦКИЙ 

— — П -

ЦИ11Е 
ДУМАТЬ 

М П 

о 
БУДУЩЕЙ 
нэволу ие рекомендуется 
никому из научных фанта-
стов, если он не хочет про-
слыть невеждой и неучем.) 

Нам приходилось писать 
и научную фантастику, и 
фантастику реалистиче-
скую. Может быть, именно 
поэтому мы бесконечно да-
леки от мысли как-то проти-
вопоставлять эти две разно-
видности литературы, ут-
верждать превосходство и 
общественную значимость 
одной разновидности перед 

другой, настаивать на ги-
пертрофированном разви-
тии одной разновидности за 
счет другой. С нашей, точки 
зрения. реалистическая 
фантастика призвана
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 вы-
полнять те же благородные 
задачи, что и реалистиче-
ская литература. Что же 
кегаетея фантастики науч-
ной. то она прежде всего 
выполняет несколько более 
специфическую, но нисколь-
ко не менее благородную 
задачу приобщения читате-
ля (особенно молодого) к 
миру самого современного 
естествознания, будит воо-
бражение, формирует пра-
вильное отношение к науке 
и к научному прогрессу. 

Не исключено, что оп-
ределенная специфика на-
учной фантастики сказы-
вается и на характере 
творческого процесса. Наш 
опыт во всяком случае 
как будто подтверждает 
это предположение. Вооб-
ще. каждая новая повесть 
задумывается, разрабаты-
вается и пишется иначе, 
чем предыдущая и после-
дующая. Здесь нет единой 
закономерности, а если и 
есть, то мы ее не знаем. 
Между первоначальным 
замыслом и конечным ре-
зультатом леНшт иногда 
пропасть до такой степени 
глубокая, что мы сами 
удивляемся, откуда что 
взялось. (Например, «По-
пытка к бегству» была за-
думана как юмористиче-
ская повестушка из разве-
селой жизни туристов-
кибернетиков ХХ111 века, а 
«Улитка на склоне» долж-

да спорных вопросов соци-
ально-философского жанра 
современной научной фан-
тастики, сегодня наиболее 
значительного и популярно-
го. 

НАЧНЕМ с широко рас-
пространенной кон-
цепции. согласно ко-

торой научная фантастика 
экстраполирует сегодняш-
ние тенденции в завтраш-
ний день. В основе каждого 
фантастического образа, 
как мне кажется, лежит 
«принцип кентавра» — т. е. 
совмещение явлений, с точ-
ки зрения вышеописан-
ной логики вероятного, 
несовместимых. Посколь-
ку фантастика стоит се-
годня на перекрестках 
времени, в ней борют-
ся взаимоисключающие со-
циальные идеи, утопические 
и антиутопические тенден-
ции. Конечно, в утопии, це-
ликом посвященной изобра-
жению идеального будуще-
го, этот принцип менее за-
метен. Но. как справедливо 
отметил голландский иссле-
дователь культуры Ф. По-
лак, утопай строятся по 
контрасту скорее с отрица-
емым. нежели с реально су-
ществующим. Другими сло-
вами. в утопиях «вторая 
половина кентавра» (образ 
прямо противоположных 
мрачных времен) всегда 
предполагается мысленно, а 
часто, в ослабленном виде 
сохраняется и в самом изоб-
ражении. Так, в «Туманно-
сти Андромеды» И. Ефре-
мова есть образы преступ-
ника Пета Лона. Острова 
Забвения и т. п. Но такое 
опускание подразумеваемо-
го не имеет принципиаль-
ной общности с логикой 
приведенного вначале теле-
тайпного сообщения. Обор-
ванный конец этого сооб-
щения мы восстанавливали, 
исходя из нашего чувства 
естественного и вероятного. 
Но какая половина в обра-
зе кентавра обосновывает 
другую'. Они равноправны, 
и если нам дана одна су-
щественная часть фантасти-
ческого целого, например 
человеческое туловище, мы 
никогда не можем заранее 
с уверенностью сказать, что 
послужит его второй поло, 
вине — механизм, расте-
ние. морская полна. 

Фантастические сюжеты 
всегда парадоксальны. Не-
ожиданны и в плане усред-
ияюшей логики непредска-
зуемы Они порождают 
именно невероятное И ис-
ключительное. 

Понятию экстраполяции 
не хватает той диалектики, 
которая столь свойственна 
общественному развитию и 
самой фантастике Послед-
няя (еще в б мыией мере, 
чем детектив) склонна ско 
рее ошеломлять и обманы 
внть ожидания, «ем прямо 
развивать какие-либо тен 
Лечцни Указав одно на 
правление,, она обычно тут 
же переходит к противопо-
ложному. Неожиданным бу-

т 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ 

ЖАНРА 

Е. ТАМАРЧЕНКО 

РЕАЛИЗМ 
НЕОЖИДАННОГО 
дущим насыщены здесь да-
же произведения, рисую-
щие общество, в появлении 
которого читатель и автор 
вполне уверены. Вспомним 
те же «Туманность Андро-
меды». «Люди, как боги* 
С. Снегова. 

Есть и более широкая 
точка зрения, по которой 
функции фантастики также 
исчерпываются прогнозом, 
хотя о способах ее предви-
дения не говорится опреде-
ленно. Сторонникам этой 
концепции можно укпзать, 
что фантастические образы 
рисуют, как правило, не 
только новое будущее, 
но и столь же неожи-
данное и невероятное про-
шлое. Так. если в рассказе 
Г. Гора «Великий актер 
Джонс» Эдгар По стран-
ным образом навещает ко-
нец XX века, то в XIX век 
н реальную биографию По 
оказывается включен его 
не известный историкам ли 
тературы рассказ об этом 
перемещении. Типичны для 
этого жанра сюжеты, по ко-
торым потомки находят на 
отдаленной планете сред 
невековье. пытающееся 
освоит ,̂ совершенно чуж-
дую ему, технику, и т. п 
В современной фантастике 
будущее входит в прошлое 
столь же реально, как по-
следнее — в завтрашний 
день: они художественно 
равноправны, и если прог-
нозирование небывалого 
имеет практический смысл, 
то можно ли найти его в 
таком же рстроспектиро-
влнни? 

НА МОП ВЗГЛЯД, ос-
иовной функцией со 
циально-фнлософгкой 

фантастики является вы-
бор — понятие более ши-
рокое. чем прогнозирова-
ние Н переломные момен-
ты истории открываются 
горизонты буквально во 
всех направлениях — в 

прошлое так же, как в бу-
дущее. В такие моменты 
встречаются возможности, 
я более определившиеся 
эпохи никаким образом не 
совместимые. В остром 
ощущении того, что дейст-
витально открыты многие, 
даже самые невероятные 
пути и выбор того либо нно 
го зависит от объединенной 
общественной воли, и кроет-
ся современное сознание 
реальности фантастически 
го. 

Весьма распространено 
мнение, что фантасти-
ка пишет «для совре-
менников о современных 
проблемах», только «наде-
вая на них галактические 
одежды». Но концепции, 
согласно которым совре-
менные тенденции лишь 
«остраняются» научной 
фантастикой, кажутся мне 
неубедительными. У этого 
жанра нельзя отнять ярко 
выраженный, сам по себе 
дающий удовлетворение па 
фос невиданного и неверо 
ятного; без него фантастика 
превратилась бы в плоское 
иносказание. Как же сочс 
тать питающее фантастику 
стремление к небывалому 
и ее связь с конкретно.нсто 
рическнм и актуальным, 
сближающую ее с памфлет-
ной публицистикой и социо 
логическими трактатами'' 
У больших художников не 
виданноегь событий н явле-
ний уводит не от реально 
возможного (сколь бы не-
вероятным оно ни каза 
лось), а от всякой попытки 
ограничить обобщение, по 
ставив ему пределы в про 
стрвнстве н времени. Сохра 
няя острый контакт с сию-
мннутностью и современ 
ностью, вырастая из них и 
отвечая на их вопросы, 
фантастический образ одно-
временно уводит нас в бес-
конечное^, В его принци-

па была рассказать о но-
вых приключениях звез-
долетчика {уибрвекого на 
страшной планере Пандо-
ра.) ПолЛнна ' I наших пе-
щей была написана так: 
выкристаллизовалась идея, 
наметились герои, заиграл 
сюжет, подробно разрабо-
тай план иердых двух-
трех глав. И вот. когда 
уже написаны несколько 
страниц первого чернови-
ка, уже вроде бы пошло 
дело, вдруг выясняется, 
что нам скучно. Что пи-
сать не хочется. Что мы 
занимаемся чепухой. Имен-
но в этот момент отчаяния 
и бессилия, вероятно, и на-
чинается настоящая рабо-
та, и из глубин сознания 
всплывает то, над чем мы 
подспудно думали послед-
нее время, то, что нас осо-
бенно задевало, что меша-
ло жить и помогало жить, 
то, что и было нашей на-
«тояшей жизнью послед-
ние годы. И когда, подви-
гаемые отчаянием и бес-
силием, мы осознаем все 
это, как-то сами собой 
всплывают и новые герои, 
и новые ситуации, и новая 
форма, и новый сюжет, и 
мы уже наперебой расска-
зываем друг другу, каким 
должен быть мир, где раз-
вернется действие. ^Труд-
но быть богом», «Улитка 
на склоне», «Гадкие лебе-
ди» появились не из чет-
кого замысла, хорошо раз-
работанного плана, взяли 
начало не от изящно при-
думанной ситуации н не от 
оригинальной логической 
модели, а как раз вопреки 
всему этому. С другой сто-
роны, такие повести, как 
«Страна багровых туч». 
«Стажеры», «Полдень, 
ХХН век», почти все наши 
рассказы, то есть те наши 
вещи, которые явно отно-
сятся к фантастике науч-
ной. есть результат после-
довательной- планомерной, 
до конца наперед рассчи-
танной работы. Впрочем, 
мы бы никогда не рискну-
ли утверждать, что такое 
различие в творческом про-
цессе характерно для всех 
писателей, которым прихо-
дилось иметь дело с обеи-
ми разновидностями фан-
тастики. 

ВООБЩЕ, если гово-
рить о творческом 
процессе, трудно най-

ти что-либо такое, что было 

пизльной несхожести со 
всем уже сложившимся и • 
существующим раскрывает-
ся один из основных секре-
тов фантастики — ее при-
родное стремление К косми-
ческой универсальности 
обобщений. 

Сопнальнофн л о с о ф-
ская фантастика не мо-
жет не быть — и в лучшей 
своей части, безусловно, яв. 
ляется — «зеркалом реаль-
ности» (чего справедливо 
требует от нее А. Казан, 
цев), однако реальности но-
вой, невиданной, наталки-
вающей на размышления, 
какой и есть сегодняшний 
день. 

Социально- философская 
фантастика — не случайное 
явление в современной со-
ветской литературе: она не 
возникла «из ничего» и не 
изолирована от других жан-
ров. Напротив, она окруже-
на обширной сферой родст-
венных художественных 
форм, которые, как и она. 
выделяются публицистично-
стью. острым сюжетом, па-
фосом нового, наконец на 
учностью как существенной 
характеристикой образов и 
проблематики. С этой сто-
роны к интересующему нас 
жанру приближается так 
называемая «технологиче-
ская» фантастика, ориенти-
рованная прежде всего на 
подростков и занятая про 
пагандой научных гипотез. 

Но научность не исчерпы-
вает специфики современ 
ной фантастики. Науч-
ность была и остается ха 
рактеристикой и многих 
других явлений искусства 
(литература просветителей. 
Флобер, Золя и их привер-
женцы. реалистический фи-
лософский роман XIX века, 
детективный роман и т. д.). 

По той Же линии науч-
ности современная фанта-

бы характерно для всех пи-
сателей сразу. В конце кон-
цов, что такое писатель? По., 
щюисхождешяо свой», он

1

' 
— в идеале — преж® все-» 
го" высококналмфицйрбванд 
ный читатель. Читателя же 
— в частности, читателя

1 

фантастики — интересуют 
и'литературе самце разно-' 
обрааные предметы Как

 ! 

показали социологические 
исследования последних 
лет, одни ищут в фантасти-
ке увлекательный сюжет, 
оснащенный новейшими на-
учными идеями; другие — 
парадоксальность мышле-
ния, столкновение несопо-
ставимых в обычном смыс-
ле понятий и представле-
ний; третьи — фактическую 
достоверность, точную про-
гностику, логически безу-
пречный анализ сущего... и 
так далее. И каждый по-
своему прав, и каждому 
должна быть обеспечена 
возможность найти иско-
мое. 

Нас привлекает в фанта-
стике прежде всего то. что 
в литературе она является 
идеальным и единственным 
пока орудием, позволяю-
щим подобраться к одной 
из важнейших проблем се-
годняшнего дня. Такой про-
блемой является вторжение 
будущего в настоящее, вто-
ржение, обусловленное не-
виданными темпами соци-
ального и технологического 
прогресса человечества за 
последние десятилетня. 
Семена, посеянные утром 
нашей жизни, всходят те-
перь даже не к нашей ста-
рости, не вечером, а в иол-
день. Столкновение с ины-
ми цивилизациями, генети-
ческая революция. Великий 
Потоп информации — все 
это стало реальными факто-
рами жизни одного, только 

; одного поколения. Вели-
кий скептик Олдос Хаксли 
писал: «Давайте думать о 
настоящем. Если мы не бу-
дем этого делать, то вскоре 
не будет и будущего». Нет, 
давайте думать о будущем 
— не только воспевать его. 
не только восторгаться пли 
ужасаться нм, не только 
мечтать о нем или бояться 
его — давайте думать о 
нем. изобретать его, готови-
ться к нему. 

стика близка философско-
му социально-реалистиче-
скому роману («Русский 
лес» Л. Леонова). Герой 
современной научной фан-
тастики (как и герой тако-
го романа) прежде всего — 
идея (в том же смысле, в 
каком героем детектива яв-
ляется сюжет). 

КОНЕЧНО, н читатель 
философского рома-
на, и читатели фан-

тастики и детектива, как 
бы они ни были увле-
чены острыми поворота-
ми действия и борьбой про-
тивоположных концепций 
(мометуы. сильно выражен-
ные во всех трех жанрах), 
сопереживают прежде всего 
конкретцым личностям — 
персонажам. Однако эти 
личности построены по-ино-
му, чем герой традицион-
ного реалистического рома-
на: они МНОГОЛИКИ, и от-
дельные воплощения каж-
дого персонажа остро про-
тиворечат друг другу. Та-
ковы центральные герои де-
тектива. постоянно меняю-
щие свои маски, — сыщик, 
разведчик, преступник. Ти-
пичный герой современной 
фантастики живет одновре-
менно в прошлом и в буду-
щем в виде взаимоисклю-
чающих двойников, в нем 
борются робот и человек, 
он одновременно воплоща-
ет противоположные мо-
рально - психологические 
концепции. Такое строение 
личности героя и ставит 
перед ним и читателем про-
блему бескопромнссного 
выбора, которая служит 
(по-разному) движущей пру-
жиной всех трех жанров. 
Не зря детектив так орга-
нически перерастает в фи-
лософский роман (Честер-
тон), а последний, как и со-
временная научная фанта-
стика. обычно включает в 
себя детективные линии. 

Формула художественно-
го своеобразия интересую-
щего нас жанра должна 
учитывать и то, что сбли-
жает его со многими други-
ми. Такой широкой харак-
теристикой, позволяющей 
выделить подлинную инди-
видуальность на общем фо-
не. мне кажется пограннч-
ность современной научной 
фантастики. Она существу-
ет как бы на переломе исто-
рического прошлого в исто-
рическое будущее, с худо-
жественной равноправ-
ностью сводя образы того 
и другого в своих творени-
ях. Одновременно она объе-
диняет в себе противопо-
ложные культурные сферы 
современности — научно-
техническую н гуманитар 
ную, как и соответствую-
щие им «языки». Все обра-
зы социально-философской 
научной фантастики, начи-
ная от се центральных ге-
рое# и кончая элементар-
ными художественными де-
талями. стремятся сущест-
вовать как бы на грани 

взаимоисключающих проти-
воречий, сюжетных, идей-
ных и эстетических, пол-
ностью сливая их в себе и 
в то же время становясь 
ареной их непримиримой 
борьбы. 

Эстетическая погранич-
ность фантастических обра-
зов заметно выражается н в 
тяготении фантастики к сти-
лизации и сказу («Сказки 
роботов» и «Кнбериада» 
Лема). к всевозмоашым 
формам комического (це-
лый ряд произведений И. 
Варшавского, В. Савчен-
ко. А. Днепрова, Р. По-
дольного, Л. Лапша и др.). 
Ведь в основе этих художе-
ственных явлений лежит 
именно столкновение дале-
ких друг от друга стилисти-
ческих тенденций, жизнен-
ных установок и способов 
мышления. взаимоисклю-
чающих ситуационных мо-
ментов. 

Среди родственных жан-
ров современной литерату-
ры, также отличающихся 
отчетливой культурной и 
эстетической пограннчно-
стью. эта ветвь научной 
фантастики выделяется 
крайне заостренным и в то 
же время наиболее нагляд-
ным. пластически развитым 
выражением сходящихся в 
ней противоречий. Калейдо-
скопическая пестрота детек-
тива. интеллектуальный 
мир романа философского 
сливаются здесь с астроно-
мическим космосом. Сохра-
няя всю соль реального при-
ключения н открытия, фан-
тастика остается в то же 
время приключением интел-
лектуальным. Сильнее и 
очевиднее других типов ли-
тературы она выражает тя-
гу к новому. 

Однако пограничное куль-
турное положение научной 
фантастики, обеспечив ей 
всесторонний кругозор и 
массового читателя, оказа-
ло и дурные услуги: оно вы-
звало странный спор из-за 
нее «гуманитариев» и «ес-
тественников». Оно заста-
вило заниматься ее иссле-
дованием всех, кого угодно, 
кроме литературопедов; 

. профессионалов. 
Между тем в откровен-

ной, острой и доступной 
для каждого форме выра-
жая переломность нашего 
времени, фантастика полу-
чает несомненную ценность 
для литературной теории. 
Результаты исследования 
фантастики помогут многое 
объяснить в тех явлениях 
современной литературы, в 
которых пограинчность об. 
разов и эстетических прин 
ципов проявляется менее 
очевидно. 

Нельзя отрывать фанта-
стнку и от истории совет-
ской литературы. Ведь фан-
тастика — полноправный 
жанр литературы соцнали 
стнческого реализм». 

ПЕРМЬ с 

С Л О В А 

П Р О Щ А Н И Я 
У м , р Сергей Иванович В а-

шемцеи, один из с т а р е й ш и х 
советских писателей, осе 
творчество которого было по-
посвящено родной ему армии. 
С молодых лет он, бедный 
сельский паренек, познал, 
нак трудно добывается хлеб, 
как трудно без чьей-либо по* 
мощи л с л у ч и т ь образование! 
вот почему через всю ж и з н ь 
Сергей Иванович пронес бе-
режливое, ч у т к о е отношение 
к литературной молодежи. 

Студентом Московского уни-
верситета Вашенцев принимал 
участие о национализации 
предприятий, в работе Всево-
буча. Одновременно с оконча-
нием университета он закон-
чил и Военно-педагогический 
институт. Работал преподава-
телем военных клубов связи, 
сотрудником «Правды>>, б ы л 
автором многих произведе-
ний, посвященных солдатам 
революции. В 1931 году 
С. И. Вашенцев становится 
одним из организаторов Ли-
тературного объединения 
Красной Армии и Флота и его 
ж у р н а л а «ЛОНАФ>, впослед* 
ствии переименованного о 
«Знамя», в тревожные пред-
военные годы Вашенцев пи-
шет повесть « К а н н ы * — об 
умном, волевом командире 
Красной Армии. Это произ-
ведение Сергея Ивановича во-
щло в число л у ч ш и х к н и г о 
н а ш и х Вооруженных Силах. 

Вашенцев был у ч а с т н и к о м 
освободительного похода в За-
падную У к р а и н у и Западную 
Белоруссию, боев с белофин-
нами. С первых дней Великой 
Отечественной войны Сергеи 
Иванович на фронте. Вместе с 
частями 2-го У к р а и н с к о г о 
фронта он прошел весь бое-
вой п у т ь . 

После о к о н ч а н и я военной 
страды С. И. Вашенцев рабо-
тает заместителем главного 
редактора ж у р н а л а «Знамя», 
руководит Военной комиссией 
Союза писателей СССР. 

Последние годы своей жиз-
ни Сергей Иванович целиком 
посвятил благородному^ делу 
воспитания литературной мо-
лодежи. Дом Герцена — Лите-
р а т у р н ы й и н с т и т у т имени 
А. М, Горького — стал для не-
го поистине родным домом. 
В течение многих лет он ру-
ководил кафедрой творчества, 
неустанно заботился о моло-
д ы х писателях, студентах 
Литинститута, поддерживая 
их в Трудную м и н у т у , радо-
вался их творческим успе-
хам. В каких т о л ь к о респуб-
л и к а х и городах не встретишь 
его признательных у ч е н и к о в ! 

Горько думать, горько со-
знавать, что у ш е л из ж и з н и 
друг, сердце которого было 
безраздельно отдано родной 
партии, родному народу, род-
ной литературе. 

Г. М. МАРКОВ, А . Т. Т В А Р -
ДОВСКИИ, В. В. ЛИДИИ, 
В. Ф. ПИМЕНОВ, Л. А. КАС-
СИЛЬ, С. Л. З А Л Ы Г И Н , 
Ю. Г. ЛАПТЕВ, Б. М. ЗУ-
Б А В И Н 

Оборвалась ж и з н ь Владими-
ра Михайловича Млечниа — 
старого литератора, ч л е н а , 
КПСС с 1920 года. Печальная 
эта весть тяжело отзовется в 
сердцах всех, к т о знал его. 

Семнадцатилетним ю н о ш е й 
он участвовал в гражданской 
войне, а затем со свойствен-
ным ему ж а р о м отдался 
к у л ь т у р н о м у строительству. В 
двадцатые годы он — ответ-
ственный работник партий-
ной печати, в тридцатые — 
возглавляет Московский ре-
п е р т у а р н ы й комитет, руково-
дит отделом л и т е р а т у р ы и 
искусств газеты «Известия», 
Позже В. М. Млечин — ди-
ректор Театра Революции 
(ныне Театр имени Маяковско-
го), а затем — ответственный 
работник правления Союза 
писателей СССР. 

В. М. Млечин известен к а к 
т а л а н т л и в ы й т е а т р а л ь н ы й и 
л и т е р а т у р н ы й иритии. Его 
статьи и рецензии часто по-
являлись в ц е н т р а л ь н ы х газе-
тах и ж у р н а л а х . Он б ы л за-
ботливым и у м н ы м другом 
многих деятелей советского 
театра и л и т е р а т у р ы . 

Несмотря ив д о л г у ю бо-
лезнь, он работал до послед-
них дней. Из задуманной и 
начатой им иниги воспомина-
ний Он успел о п у б л и к о в а т ь , 
и сожалению, л и ш ь некото-
рые главы, в частности о ч е р к 
о его встрече с М. В. Фрун-
зе. Он закончил воспомина-
ния о В. В. Маяковском. 

Горько думать в том, ч т о 
В. М. Млечина нет в ж и в ы х . 
Но светлая память о нем со-
х р а н и т с я в сердцах его дру-
зей и читателей. 

В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВ-
СКИИ, Ю. З А В А Д С К И Й , 
Л. ЛЕОНОВ, С. М И Х А Л К О В . 
В. СМИРНОВ. М. Х Р А П -
ЧЕНКО. М. Ц А Р Е В , О. ЛИ-
ТОВСКИЙ. С. Т Р Е Г У Б , 
Н. РАВИЧ, А . СОФРОНОВ 

Коллектив «Литера-
турной газеты» выража-
ет глубокое соболезнова-
ние сотруднице редакции 
Млечиной И. В. в связи 
с постигшим ее горем — 
кончиной отца 

Владимира Михайловича 
МЛЕЧИНА 

Коллектив «Литера-
турной газеты* выражает 
глубокое' соболезнование 
сотруднику редакции Ку-
рову А. Й. в связи с по-
стигшим его горем — 
кончиной матери 

Татьяны Ивановны 
КУРОВОИ 

от комиссии 
ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ 

А. Я. БРУШТЕЙН 
Комиссия по литера-

турному наследию Алек-
сандры Я к о в л е в н ы Бру-
штейн обращается ко 
всем, к т о располагает 
материалами о жизни, 
творчестве, театральной 
и общественной деятель-
ности писательницы (ее 
письма, рукописи, не-
опубликованные воспоми* 
иания), с просьбой вре-
менно предоставить их • 
распоряжение комиссии 
по адресу: Москва Г-69, 

Йлица Герцена, дом 53. 
осковская писательская 

организации, творчссыое 
объединение прозаиков. 
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ПАРОЛЬ 

СЕРДЦА 

Т
ВОРЧЕ Г Т В О 
Александра Про-
кофьева принадле-
жит к ЧИСЛУ свое-
о6раане»мннх поэ-
тических явлений 

нашего времени. 
Новый его стихотворный 

сборник «Прощание г при-
морьем» проникнут цельно-
стью поэтического мироощу-
щения. Поэт предстает перед 
нами во всей совокупит ги 
своих постоянных тем, обра-
вов, особенностей своего ху-
дожественного мышления. 

Ой, моря хои и реки 
Преглубокие, 
Я ил> себе, иду 
Да поокипаю. 
Просто так говорю, 
То ль от радости. 
По-онежски, по-пннежски 
Да по-ладожски... 

В зтих строчках — поэти-
ческое кредо попа. Здесь вы-
ражены характерные мотивы 
поэзии А. Прокофьева, моти-
вы неизменные, прочные, не-
зыблемые. 

Я иду себе, иду 
Да поокиваю. 
И тоску и грусть юню, 
Ну их к дьяволу. 
Вижу кисть костяника. 
Красной ягоды. 
Наклоняюсь к нем я рву. 
Ох. и красные. 
Костяника, земляника — 
Распрекрасные! 

Радостное ощущение жиани. 
чуткое внимание к природе, к 
родному слову, почерпнутому 
из кладовых русской народ-
ной речи... 

В сборнике «Прощание с 
приморьем» собраны стихи, 
написанные А. Прокофьевым 
аа последние два-три года. 
Революция и Родина — лшг 
важнейшие поэтические темы 
Они пронизывают стихотво-
рения самых больших циклов 
книги — «Годы» и «Мой то-
варищ и брат», посвященных 
любимому Ленинграду. Это 
юбилейные стихи, стихи-вос-
поминания. маленькие поэти-
ческие оды о прошлом и на-
стоящем страны. Любовь к 
Родине, цельна*, нерушимая, 
не знающая никаких проти-
воречий, — движущая сила 
многих стихотворений сбор-
ника: 

Страив моя прекрасная, 
Легко любить ее. 
Да здравствует, 

да здравствует 
Отечество мое! 
На все четыре стороны 
Весенний льется свет 
Отечества, 
Которого 
Милей и крате ист... 

Образ Родины я стихотво-
рениях А. Прокофьева пре-
дельно обобщен, эмоционален. 
Это и Русь есенинская — 
«малиновое поле», и могучая 
держапа которая «стоит на 
граните», «стоит на желеве». 
Исторические испытания, вы-
павшие на долю страны, изо-
бражаются поэтом с былин-
ным равмахом, в обравах. 
присущих народному творче-
ству. — условных и в то же 
время эмоционально насыщен-
ных. 

Очень хороша миниатюрная 
лирическая поэма «Годы». 
Десять небольших глав о ре-
волюции и стране, о прожи-
том и пережитом за пятьде-
сят тревожных боевых лет, 
по жанровому облику застав-
ляющих ж помнить «Двена-
дцать» А Блока. Лирические 
воспоминания о 1919 годе, 
когда поэт носил «богатырку 
с кумачной звевдой» и. вдох-
новленный Лениным. вместе 
со всем народом отвоевыва* 
у врагов право быта, пере-
межаются реквиемом павшим 
или озорными песеино-част;. 
щечными вариациями о бес-
шабашной матросской удели, 
о молодых парнях, шедших я 
бон ва революцию. И все это 
многообразное ощущение пе-
режитого выливается в пол-
ные вдохновенного пафоса 
строки нашего современника: 

Земля, земля Г 
Где б вихри ни моей ли. 
Какая б им сияла 

мне звеяда, 
Земля, земля, 

Александр 
Прокофьев. 
«•Прощание с 
приморьем*. С т и х и . 
И з д л т е л и с т а о 
•Советский писатель». 
Л. 196». 

По имени Россия, 

В моем груди 

не смолкнешь никогда! 

С гобои, пройдя сквозь 

годы грозовые. 

Мы не страшились 

в мире ничего... 

Россия, говорю себе. 

Россия. 

Пар оль и отзыв сердца 
моего! 

Особенность поэ1ического 
мышления А. Прокофьева — 
собирательность его образов. 
В его стихах нет отдельного 
чел 1века. индивида. Люди 
обозначены широкими взма-
хами поэтической кисти Это 
движущиеся массы — красно-
гвардейцы. матросы, солдаты, 
женщины России Прокофь-
ев-поэт мысчит массами, не 
стремясь индивидуализиро-
вать их. сплавляя единый об-
раз в горниле своего эмоцио-
нального ощущения Это род-
нит его стихи с обобщенным 
собпра тельным мышлением, 
присущим РЛССКОМУ фолькло-
ру, а с другой стороны — с 
политическим плакатом. 

Даже его Ленинград — го-
род. в котором поэту знако-
ма каждая улица. который 
он знает, как собственное 
сердце, «и я нечастную ночь, 
н в разлив белой ночи». — 
выступает в стихах как об-
раз прежде всего эуоциональ-
ный. как переживание поэта. 
Цикл лирических од. откры-
вающийся стихотворением 
«Революцнв. ты полюбила мой 
город гранитный...», посвя-
щенных Ленинграду в различ-
ные периоды его жизни, ри-
сует не город, а самого поэта, 
бесконечно в свой город влю-
бленного. 

Это доказывает, что Про-
кофьев — лирик в полном 
смысле этого слова. Его сти-
хотворения строятся по за-
конам зрительного восприя-
тия, по логике поэтических 
эмоций В них, как правило, 
нет отстраненного описания 
картин, пейзажей, предметов 
внешнего мира, Главное—ав-
торское восприятие и автор-
ское отношение к окружаю-
щему Это поток слов, обра-
вов. пронизанных единым эмо-
циональным ощущением, поэ-
тическим чувством Эмоция, 
чувство движет стихом, при-
давая ему законченность. 

Сборник «Прощание с при-
морьем» свидетельствует о том, 
как широк кругозор поэта. 11 
еще одна особенность сборника 
—в его стихи как равноправ-
ные входят другие повты. 
идет осмысление собственной 
поэзии в ряду русской стихо-
творной традиции. Блок, 
Маяковский. Асеев становят-
ся в эпиграфы стихов, их об-
разы поэт вписывает в свой 
повтический арсенал. В осо-
бенности много в сборнике 
Есенина — поэта, близкого А. 
Прокофьеву по мироощуще-
нию. 

А. Прокофьев — признан-
ный мастер поэтического сло-
ва, большой знаток глубин 
и сокровищ народного языка. 
Многие стихотворения сбор-
ника создают ощлщение уди-
вительно тонкой работы пов-
та со словом. Искусно раз-
рабатывается я стихах 
семантика многочисленных 
названий мест, племен, имен 
людей, которые связываются 
повтическими ассоциациями с 
жизнью страны, народа. "I ак, 
образ Ладоги, например. — 
один из постоянных я сбор-
нике — вырастает я понима-
нии поэта из извечного рус-
ского слова «лада», а затем 
становится олицетворением 
жизни народа — "дорогой 
жизни» («Ладога, 1941»), 

Любовным, бережным отно-
шением к слову проникнут 
цикл стихотворений «Малы-
шам по душам», обращенных 
к маленьким читателям. 
Здесь с особенной яркостью 
проявляется мастерстяо А. 
Прокофьева в жанре поэтиче-
ской миниатюры, построен-
ной на ритмических и словес-
ных уворах, парадоксах, за-
бавках. 

Словом, известный поэт и 
в новой своей книге я кото-
рый ра« глубоко радует много* 
численных своих почитателей. 

А, (АЛИХИМ 

П
РЕДСТАВИМ, ЧТО 
вышли к склону 
крутого 6врага и 
смотрим на отло-
жения и породы, 
образовавшие поч-

ву и все остальное. 
Породы эти принадлежат 

не только данному берегу, 
данному склону, но в нем 
они видны с особою рель-
ефностью 

Писательская душа — 
сложным конгломерат в ней 
не все распределено по сло-
ям а если таковые и есть, то 
они динамичны и неразрыв-
ны; и все же 

в новом собрании расска-
зов Юрия Трифонова мало 
что сохранилось от раннего 
Трифонова, видны лишь 
вкрапления и прослойки, пла-
ста же нет — выветрился, 
исчез Разве что в «По-
следней охоте»», в «Старой 
песне»» или ином подобном 
рассказе мелькнет какой-ни-
будь трогательно-наивный 
молодой человек. слишком 
ровное описание. слишком 
линейный конфликт.,* 

УСЛОВИЯ 

ВСТРЕЧИ 
Более ощутим другой 

слой. 
Слои, связанный с иссле-

дованием жизни вширь 
слой, выводящий к темам по-
ездок и путешествий, к мель-
канию лиц и характеров, 
многоголосых речей м 
одежд, 

Этот пласт в книге четок 
Хотя он не выделен чисто 
графически и полиграфиче-
ски он монолитен внутри се-
бя и объединен прежде вев-
го внешней темой пустыни, 
езды по Туркмении — всем, 
что Видимо было сопут-
ствующим. боковым мате-
риалом к известному роме-
йу «Утоление жажды». 

Тут есть рассказы, пре-
красно исполненныв стили-
стически. Всегдашнее высо-
копрофессиональное умение 
детализировать сочетается с 
ненавязчивым, невозмути-
мым юмором, который — в 
соответствии с манерой и 
материалом — является не 
плодом субъективной смеш-
ливости, а вытекает из са-
мой ситуации, из объектив-
ного описания ««вширь» «— 
из поступков, предметов об-
становки — и придает осо-
бую теплоту мелькающим 
перед нами характерам: 
«Подъехал автобус, и нача-
лась давка Очередь смеша-
лась, все полезли друг не 
друга, передавали вещи че-
рез головы бранились, кри-
чали истошными голосами. И 
вдруг все прекратилось. Ка-
кой-то человек молча раски-
дывал толпу возлв входа Я 
увидел его не срезу, он был 
слишком невысокого росте. 
Одни* он отпихивал, других 
совал вперед, кому-то дал 
по шее — и в две минуты 
навел порядок. Последнего 
человека он вмял в дверь, 
как вминают вещь в наби-
тый битком чемодан». 

Рядом с этим живым эпи-
зодом убедительно воспри-
нимаются даже и несколько 
риторические слова о том 
же шофере Боидо: « ни од-
ному человеку не сделал 
зла, никого не ударил на-
прасно, а вот поддержал, вы-
ручил из беды, защитил от 
несправедливых нападок — 
многих». 

Впрочем, такие слоев (квк 
бы пришедшие от того, пер-
вого слоя) — исключение в 
этом рассказе 

К циклу, связанному с пу-
стыней по «методологии» 
примыкают и иные ресска-
зы: «Костры и дождь», «Вос-
поминания о Джеицвноя... 
Всех их объединяет прямой, 
недвусмысленный и. если так 
можно выразиться, бытовой 
гуманизм в подходе и в от-
ношении к человеку; многие 
рассказы построены на изве-
стных коллизияя спасения ге-
роя, погибающего а борьбе 
с природой («Очки» и др.), 
разоблачениях откровенно 
плохого человека, индивиду-
алиста или рвача («Одиноче-
ство Клыча Дурды», «По-
следняя охота») и на тому 
подобных конфликтах и си-
туациях. Четкая эпичность 
характеров: человек, квк 
правило, определяется по 
одиой-двум-трем своим ве-
дущим чертам, образующим 
замкнутую целостность. В 
стилистике резко преобла-
дает предметное начало: че-
ловек подается исключи-
тельно через внешний быт, 
без попытки к преодолению, 
внутреннему взрыву этого 
быта 

Но вот перед нами особый 
и новый слой. 

Это рассказы «Вера и Зой-

ка»», «Был летний полдень» (в 
каких-то мотивах соприкаса-
ющийся с книгой Трифонова 
«Отблеск косгра»), «Кепка с 
большим козырьком», «По-
бедитель», отчасти «Голуби-
ная гибель», «Неоконченный 
холст» и уж конечно «Пу-
тешествие» и «Самый ма-
ленький город». 

«Путешествие» — это рас-
сказ-программа. Соответ-
ственно манере Трифонова 
он никак не акцентирован в 
книжке, а запрятан внутрь 
ее- не начало, и не конец, и 
даже не самая середина. Но 
содержание его «заглавно» и 
даже публицистично по сво-
ей внутренней заостренности. 
Сюжет в известном смысле 
демонстративен и построен 
по точной логической схеме 
суживающихся концентричес-
ких кругов: рассказчик-писа-
тель чувствует, что у него 
иссяк запас впечатлений и 
что ему треб/ется обновить 
его (видимо, опять посетить 
пустыню или что-нибудь в 
этом реде) Он собирается 
лететь к черту на кулички, 

Юрий Трмфоное. 
«Кепка с оольшиав 
ИОЭЫРЬКОМ». 
Издательство 
-Сояетсиая Россия». 
М. 1969. 

как вдруг, идя по улнцшм, за-
думывается о том, квк мало 
он знает собственный город. 
Затем следуют собственный 
дом, собственные соседи, 
наконец он сам в зеркало, 
какое-то новое и чужое, буд-
то неизвестное ему самому 
лицо. 

Это манифест. Это дух 
времени. 

В г л у б и н у человека. В 
подробности, в тонкости ду-
шевных «потемок»* и еввте. 
По вертикали, а не по гори-
зонтали. 

Вот о чем болеет, куда 
стремится писательскав ду-
ша. И это последний и са-
мый важный из 'ее слове. 

Успехи Юрия Трифонова ив 
этом пути очевидны. Боль-
шинство из перечисленных 
рассказов — уже не Мани-
фесты и не програмааьц а. ре-
альное, органическое овеще-
ствление принципа «глуби-
ны», высокой душевности. 

Забегав епервд, можно 
сказать: ценно, что с самого 
начала писатель не увлекся 
плоскостным решением но-
вой сверхзадачи, не шарах-
нул маятник к другой крыш-
ке: не занялся чисто герме-
тичным и некоммуникабель-
ным самоанализом. Нет, он 
спокойно использовал дости-
жение прошлого опыта, лишь 
с о е д и н и в его с новым. 

Поэтому его новые рас-
сказы, как и старые, живо 
наполнены разнообразной и 
пестрой внешней жизнью, 
предметностью, томными об-
разами, реальными и трога-
тельными людьми. Мало то-
го, Трифонов решается на са-
мое тяжкое и неблагодарное: 
глубоко внутреннее, скрыто-
духовное он стремится про-
зреть не просто через внеш-
нюю жизнь, а через густой и 
дремучий б ы т, через окру-
жающую толщу эмпириче-
ском мелочи (особенно ха-
рактерны «Вера и Зойка»). 

И все-таки в цвнтрв вни-
мания — именно г л у б и н а 
жизни и г л а в н о е в чело-
века, главное в его сущест-
вовании и душе: «Я увидел 
старика — того древнего, 
слепого, в круглой шапомие: 
он карабкался по крутизне, 
медленный и задумчивый, 
как жук. Мы стояли навер-
ху, ожидвя покв он подпол-
зет к нам. Ему было лет сто. 
Когдв он приблизился, стало 
слышно, что он что-то напе-
вает под нос. Все-таки он не-
много видел и остановилсв, 
подняв к нами лицо, которое 
нельзя было наэввть челове-
ческим: это было лицо при-
роды, лицо мироздвни я. 
Пеичо взял его под руку и 
заговорил по-болгарски». 

Сюжет произведения («Са-
мый маленький город») —• 
поездка в Болгарию. Верх-
нюю фактуру составляет до-
вольно добросовестное опи-
сание этой поездки. И в то 
же время, мак видно и из ци-
твты, зв описанием неиз-
менно и резко сквозит иное 
— «...ЛИЦО МИрОЗДвНи Я», 

Таков теперь Ю. Трифо-
нов. 

Так объединяются, перв-
крвщиваются д м его путеше-
ствия: вглубь и вширь, по 
вертикали и по горизонтали. 

Так сращиввются слои по-
род. 

Нущный и гармоничный 
синтез. 

Конечно, впереди еще но-
вые поиски и рвзрывы до-
рог, слоев; но сейчас они 
встретились... 

•и. ГУС89 

«ЧТОБ ТЫСЯЧУ 
КРАТ О 
ПОВТОРИТЬСЯ...» 

ТО поэзия гор-
ская, горная, вы-
окая. В ней чис-

тый, прохладный, 
разреженный воз-
дух вершин — не 

привычный для нас. живущих 
среди полей н лесов. Это поэ-
зия, настоянная на поэзии, у 
которой нет другой традиции, 
кроме поэтической. Ибо, кро-
ме нее. не было в этих горах 
никакого другого развитого 
искусства слова, кроме уст-
ного поэтического, условием 
жизни которого была способ* 
ность его передавиться из 
уст в уста. Кайсын Кулиев 
лишь однажды решился • 
этой книге на повесть — и 
она стала поэмой О судьбе 
учителя, ашуга Кязима Ме« 
чиева сказано в той поэ-
ме: 

...строки твои, чародей, 
Чтов тысячу крат 

повториться. 
Печатались • сердце людей 
Каи наши на книжных 

страницаа. 

Ашуг не писал, он слагал 
свои стихи. Их повторяли, а 
не переписывали Но и «го-
дня. в век всеобщей грамот-
ности горских народов, истин-
ная поэзия стремится не 
столько напечататься, сколь-
ко запечатлеться. И поэт Кай. 
сын Кулиев не «пишет», не 
«печатает» — ом свято чтнт 
традицию горской поэзии: он 
говорит, то есть слагает сти-
хи свей непременно и обяза-
тельно для людей, но не м я 
себя, не для потомков и да|ве 
не для «далекого читатели», 
а для тех. кто" рваом^ кто мо-
жет услышать его, в чьем 
живом сердне могут запечат-
леться слова поэта. Устное 
должно стать изустным — 
иначе чем доказать, что ты 
поэт н что тебя услышали? 

Коль а то слово люди 
но услышат. 

Оно сгиивт. нан стоболь 
иа корню. 

Стихи Кайсына — всегда 
разговор ваерьез, о волную, 
тем. но он никогда не гмос-

. холит на крик. Если его стаХи 
услышит «ближний» — они 
дойдут и до «дальнего». По-
этому редко появляется «знак 
восклицания». Можно ли кри 
чате в разговоре с тем", «ого 
уважаешь, н можно* ли не 
уважать того, с кем бесе-
дуешь? 

Поэзия Северного Кавказа 
для нас воплошена сегодня в 
двух именах прежде всего— 
Расула Гамзатова и Кайсына 
Кулиева. По сколько бы ии бы-
ло поэтов (а и\ там. ви-
димо, больше, чем в любом 
другом районе нашей страны) 
— их всех объединяет некоо 
внутреннее родства с горной 
рекой:, стремительной, на* 
пряженной, смелой. Свойсг. 
ва этого потока определяют, 
ся еще и тем. что он не затоп-
лен потоком прозы, и это 
для горской поэзии благо. В 
наших «равнинных» литера-
турах великая и могучая про-
за «вторглась» в поэзию сво-
ей «подробностью» и своей 
рациональностью. Заставив 
поэзию соревноваться с собой, 
реалистическая проза тем са-
мым выбила из рук поэзии ее 
самое сильное оружие я борь-
бе за читателя: романтизм. У 
нас торжествует проза, на 
Кавказе — поэзия. Если хо-
тите посетить страну прозы -— 
спуститесь с гор. Если же хо-
тите посетить страну поэзии 
—поднимитесь в горы. И рус-
ская муза не ленится это де-
лать. Многие замечательные 
русские советские поэты—-а их 
числе и переводчик этой кни-
ги И. Гребнев — настойчиво 
переводят на наш язык новые 
песни горских муз, будь то 
муза армянская, грузинская 
или дагестанская .. 

И вот перед нами книга 
Кайсына Кулиева. Это стихи, 
говорящие кратко о многом. 
Разговор крупный, без мело-
чей Поэт, как орел, привыч-
но смотрит на мир с высоты 
— не свысока! В его строфах 
меньше «деталей быта», боль-
ше «мыслей вслух». В одном 
н I лучших стихотворений — 
«Я уйду и ты уйдешь в свой 
час > — поэт разговаривает 
на «ты., по сути, с человечест-
вом По не с трибуны, не с 
кафедры, ибо ни перед какой 
трибуной или кафедрой нель-
зя собрать человечество. 
Поэт говорит с одним чело-
веком, таким же близким ему. 
как близок губям лення мик-
рофон, разносящий песию по 
всему миру. Зачем «надры-
ваться», когда я XX веке ти-
хое, ио мудрое слово будет 
немедленно услышано всюду 
благотаря чудеевм техники, 
когда на весь мир ведутся те-
лепередачи из тесной кабины 
космического корабля. Вот 
почему I спорящие, вдумчи-
вые и простые строки Кай 
сына оказываются в высшей 
степени современными, не 

Иайсын Кулиев. 
«Кизиловый отсвет». 
Стихи и поэма. 
Авюризоваиный 
перевод с балкарского 
Н. Гребнева. 
Издательство 
"Советский писатель». 
М. 1969. 

смотря на ях очевидную лите-
ратурную традиционность. 

Я имею в виду теперь уже 
и ту традицию, котору ю пода-
рила горским поэтам великая 
русская поэзия. Читая книгу 
Кайсына, нельзя не вспом-
нить об этом

1

 Вдумайтесь хо-
тя бы в эти резкие строки: 

В начале мира было слово, 
Но слово правды, а не ложь. 

Вслушайтесь в эту мечта-
тельную интонацию; 

Я вынашиваю и провижу 
Книгу сокровенную про то, 
Что никто иа свете 

не унижен. 
На обижен на аемле никто. 

Всмотритесь в этот пейзаж: 

Звезда сквозь тучи 
а отдаленье 

Проблескивала, как свеча, 
И, наи былое сновиденье, 
Цвела на склоне алыча. 

Конечно, влияние лермон-
товского слова на горскую 
поэзию общеизвестно. Только 
ведь удивительно живо се-
годня и дыхание Лермонтова 
—я говорю прежде всего о 
том его высоком гражданском 
напряжении н сосредоточен-
ности, когда каждое стихо-
творение искренне, как испо-
ведь, истово, как молитва. 

Кто я есть, чтоб нести 
утешенье, 

Что подвластно мно, 
что мне дано? 

Так говорит Кайсын Кулиев, 
поэт, которой в слове может 
многое—в поэтому знает пре-
делы возможностей слова. 
Так может сказать только че-
ловек. который сам познал 
тажесть горя, б еш , стра-
данья. Живое сердце, подвла-
стное и несчастью, и счастью, 
—источник живого слова. 
«Как писать?» — ломает го-
лову графоман. «Как жить?» 
—вот вопрос для поэта. Кни-
га стихов Кайсына — это 
книга его образа жизпн. Не 
в смысле быта, но а смысле 
квинтэссенции был Эти 
«уроки жизни», сформулиро-
ванные мастером. 

В настоящем мастерстве 
живет ощущение трепетности, 
хрупкости и даже радости от 
предвкушения утраты мастер-
ства. За гранью достигнутого 
намотается простор откры- • 
тия, перед миром которого 
мастер — снова неофит, но-
вичок, дилетант. Ремесленни-
ку необходимо чувствовать 
себа

;

 уверенно, во всеоружии. 
' Мастеру уверенность не нуж-

на. Ему нужно испытание 
его силы. Испытание, а не иг-
ра, В игре есть нечто облег-
чающее: ее можно в любой 
момент пярвать. На худой 
конец Она, игра, кончится са-
ма. Испытаниям же нет кон-
ца. ибо нет кониа жизни. 

Хватало • мире радости 
и воли, 

Слез и улыбой, 
но во ее» вена 

Людей, живущих трудно. 
было боле, 

Чвв> тех люден, чьи жизнь 
была легка. 

Не к играющим в жизнь, ко 
к «живущим трудно» от века 
приписаны поэты. Вот их че-
ловеческое придание, из ко-
торого рождается нелегкое 
призвание поэтическое. 

Наеермо, легче коротать 
свой вен 

Тому, кто не любил, 
кто слез не пролил, 

Тому, в ном дождь, 
и листопад, и снег 

Не вызывал ни жалости. 
ни боли. 

Да, наверно, легче живется 
на свете людям черс1вым — 
но «черствость» исключает 
поэзию Ибо суть поэзии и ее 
трудное Аром и -- ОТ.ШВЧМ-
вость. И символом поэзии ос-
тается чуткая арфа Эола... 

Книга Кайсына открывает-
ся стихотворением «Кизило-
вый отсвет» — созревший ки-
зил бросает свой «ярый свет» 
на все в мире. В самих сти-
хах — наоборот, отсветы то-
го, что волнует сегодня лю-
дей. Именно птеяеты! Здесь 
нет «голой правды». В стихи 
отливаются и боль, я радость, 
уже просветленные истиной и 
ею утешенные, если истину 
можно считать утешением. 

Так рождается мужествен-
ный, я бы сказал, трудный 
оптимизм поэта. Его любовь 
к жизни уверенна и необори-
ма. Его любовь самоотвер-
женна н активна Наслажде-
ние жизнью .остается за 
строчками стихов. Г.ами же 
стихи не столько «отражают», 
сколько сражаются. 

Такова честная плата поэ-
та за счастье жизни, таков 
путь п о но» 1нм — горской, 
горной, высокой. 

Генри» МИТИН 

НИГД Андреи 
Ш

[

 й® Туркова «По до-
рогам и по стра-
иицам» — 

Щ критика, погло-
щенного ие только 

искусством, но и «исто-
ками жизни и бытия», пи-
тающими искусство, это кни-
га,* в концептуальных сво-. 
их основах продолжающая 
такие прежние работы Андрея 
Туркова, как «Поэзия созида-
ния» и «Николай Заболоц-
кий». Она посвящена много-
национальной советской лите-
ратуре, знаменательным явле-
ниям грузинской, эстонской, 
белорусской, туркменской, 
киргизской, латышской,' да-
гестанской к башкирской лите-
ратур. Приглашая читателя к 
путешествию «по дорогам и 
по страницам», автор напоми-
нает себе и нам: «Все лучшее, 
что есть в нашей многонацио-
нальной литературе, имеет 
глубокие корни я родной поч-
ве, сложно и многообразно 
связано с историей народа, 

истоки-
в жизни 
со всей атмосферой его жиз-
ни». Автор пытается проник-
нуть в эту атмосферу. Поэто-
му он, не ограничиваясь кни-
гами писателей-современни-
ков, углубляется в историю 
литературы каждого края, по-
гружается в легенды и сказа-
ния, любовно обозревает па-
мятники старины и не пропус-
кает случая посетить не толь-
ко музеи и картинные гале-
реи. но и мастерские худож-
ников. концертные залы и те-
атры Он включается в ритм 
жизни «страны поэта» и его 
народа, встречается с писате-
лями, художниками, людьми 
науки и труда и в обста-
новке праздничного гостепри-
имства. и в будничной атмос-
фере работы, просто ежеднев-
ной жизни. Он деликатен — 
при всей своей любознатель-
ности, настойчив и последова-
телен я своих поисках — йрн 
всей мягкости своей натуры, 
доверчиво открыт всему неве-
домому — при всей принципи-
альной строгости своей систе-
мы взглядов, своей „ «концеп-
ции жизни». Убеждения его 
нигде и никогда не становят-
ся предубеждениями — и 
именно поэтому нет для неге 
«барьеров несовместимости» 
при знакомстве и сближении 
со стихией инонациональной 
культуры. Неподдельное, ор-
ганически присущее ему ува-
жение к феномену любой из 
этих культур таково, что на-
чисто освобождает его от 
принудительного ассортимен-
та общих мест и штампов, 
предварительных свиде-
тельств и заверений в своем 
самоннжайшсм почтении, 
долженствующих якобы под-
черкнуть уважение и дружбу. 

Критик пристально вгляды-
вается в «глаза» поэтов и про-
заиков, ветеранов и дебютан-
тов. Ясная и четкая позиция 
плюс доверие к процессам ре-
альной жизни обеспечивают 
критику широту н объектив-
ность суждений. 

«Октябрь расковал не толь-
ко жизнь народов Дагестана, 
но и его песни, его поэтов,— 
пишет критик. — И они в 
свою очередь стремились по-
мочь революции пробиваться 
все дальше в глушь горных 
ущелий...» Одним из таких 
.апостолов» Советской влас-
ти был на Северном Кавказе 
народный поэт Гамзат Цада-
са. Он «живо ощущал тот 
«октябрьский озон», который 
врывался в жнзнь. 

Прежде не ценили нас, 
а для песен были тюрьмы. 

Нам кричали! -Не пиши!..» 
С к о л ь к о в ы д е р ж а л и 

б у р ь м ы | 
И пока Октябрьский еяет 

не взошел над саклей 
горца, 

В уннжеиье вечном был 
горький жребий 

стихотворца 
(.Моя жизнь». Перевод 

С. ЛИПКИ НА) 

В центре размышлений кри-
тик I — многолнкость совет-
ской ГТОЭзни, богатство ее ин-
дивидуальных и националь-
ных обличий, многогранность 
идейного содержания и про-
ниш и ность духом высокой 
человечности, объединяющей 
поэтов севера и юга, востока 
и запада нашей страны. Поэ-
тия вся — о человеке и во 
имя человека, мк сама та 
действительность, на почве 
которой эта иония прон (ра-
стает естественно и пышно. 
Вот критик приводит удиви-
тельные строки Аркадия Ку. 
тешова. «задумчивый и му-
жественный голос» которого ' 

«чистой НОТОЙ |1|)СМ,1С 1С Я в 
унылые причитанья об атом, 
ном и прочих «светопре-
ставлениях» (жаль только, 
что здесь критиком упущена 
возможность указать на род. 
ство этих стихов с «натур-
философской» лирикой Н. За-
болоцкого!) : 

А вечность 
с неизведанных дорог 

На нас взирает, 
наи иа муравейник. 

Вот-вот возьмет, сдается, 
в руки веник 

И выметет, нан мусор, 
за порог. 

Сиажи «1/10, время, 
кто е лесах дремучих 

Тогда топор поднимет 
в тишина 

Пустых дубрав 
и по иругам ив пне 

Сочтет года твоих дерев 
могучих? 

Твоих столетий зримые 
черты 

Кто на граните высечет 
суровом! 

Кто сможет делом 
подтвердить и словом, 

А. Турнов. 
«По дорогам н по 
страницам*. Статьи. 
Издательство 
«Советский писатель». 
М. 

Что впрямь на сеете 
существуешь ты? 

Не властелином в том краю 
безлюдья 

Ты будешь, время. 
а слепцом средь тьмы, 

Пона для жизни, 
для рабочих будеи, 

Для долгих дел 
не возродимся мы. 

(Перевод Я. ХЕЛКМСКОГО) 

И критик так комментирует 
эти стихи: «С мнимым сми-
рением, уподобив вначале 
род людской муравейнику и 
мусору, поэт затем восстанав-
ливает его истинную иену, 
между тем как Вечность, Вре-
мя, лишенные людей, выгля-
дят. как гигант, сам себя ос-
лепивший». Очерк об Арка-
дии Кулешове сознательно 
«увязан» критиком со страни-
цами, посвященными Петру-
сю Бровке и Максиму Танку. 
Задаваясь вопросом, случай-
ны ли обнаруживаемые и кии. 
гах этих трех разных, непохо-
жих друг на друга поэтов 
совпадение «тональности» и 
«ра (итсльное возмужание их 
таланта», критик говорит о 
«закономерном проявлении 
тс* перемен, которые произо-
шли н продолжают происхо-
дить в породившем поэтов 
народе». 

Эта не случайная переклич-
ка писателей, не оставшихся 
«глухими к тому, чем живо 
сердце народа», отмечена кри-
тиком и раньше — в главах 
об эстонской и грузинской 
литературах. «Стдрт» же им 
был. пожалуй, взят я анали-
зе поэтического цикла Ирак-
лия Абашидзе, посвященного 
Руставели. Критик выделяет 
у поэта «богоборческую» те-
му — и по ней, как по свое-
образному камертону, на-
страивает свое исследование: 

Ты понлоненьл требовал 
слепого, 

ноленопренлоненья одного, 
но только мысли, 

воплощенной в Слово, 
я поклонялся, веря 

а естество. 
(Перевод А. МЕЖИРОВЛ) 

Я не поддамся искушению 
(естественному для грузин-
ского крити ча) более подроб-
но рассмотреть главы рецен-
зируемой книги, посвященные 
грузинским писателям Для 
каждого из них найдены не 
только достаточно емкая кри-
тическая «формула» и проч-
ная свячь этой «формулы» е 
лейтмотивами книги в целом, 
но и своеобразные «критиче-
ские сюжеты». 

Умение нащупывать живую 
свя .ь «времен» и «имен», про-
читывать страницы истории, 
не своевольничая с ними, но 
и не лишая их права голоса 
в наших сегодняшних Агорах 
и ра иумьях. склонность Ан-
дреи Туркова к бескомпро-
миссной критической публици-
стике и полемике—эти черты 
сочетаются в книге с благо-
родной объективностью, так-
тичностью в любом споре. Яс-
ность н • эянептуальнзя ши-
рота «стратегического» замыс-
ла автора дают ему возмож-
ность в каждом частном; ка-
залось бы. факте искусства 
видеть и чувствовать то, что 
способно влиться в симфонию 
творческих деяний разных 
времен н ратных народов. Уз-
бекская мечеть и грузинский 
христианский храм равно гв» 
ворят ему о том, что «вели-
кое искусство доносит к нам 
из глубины веков благослов-
ляющий голос народа, знав-
шего горе н горечь пораже-
ний. но могучего мудрой... 
верой лишь добро одно бес* 
смертно, зло подолгу не жи-
вет!» 

Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ 
ТБИЛИСИ 



4 февраля 1970 г., ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗВТА N1 « О 
• ЯЖЕЛО ступая по ступеням землянки, майор сошел «ни». 

Могучие рукн он держал на весу, полусогнув их, точно хотел 
не то по приятельски облапить Колеснинова, не то сгрести и 
вытолкать вон. 

— Ну? — протяжно произнес он. — Я майор Махпй. Но-
вый начальник штаба. Вы? 

Колесников, вдохновившись, что прислали, слава богу, че-
ловека ему в помощь встал и радушно пододвинул вошедше-
му табурет. 

— Я капитан Колесников. Заместитель командира полка 
по политической части. Поверите, совершенно измотался. 
Формируемся почти что заново, а старых офицерских кадров 

маловато осталось. Не слыхать, ногда прибудет новый командир полка? 
Майор уселся на табурете, небрежно положив на стол для показа свои доку-

менты, и вытянул на всю длину толстые, как бревна, ноги, так что Колесникову 
пришлось отжаться к самой стенке. 

— Представьте талую странность, что я, как и снятый вами для всеобщего 
устрашения капитан Семичев, тоже был педагогом, историком. 

— Здорово вы оба историю делаете, — оказал Махиня, — Тринадцать 
минометов только в одном бою потеряли. И почти всю связь. 

— Если хотите знать, — сказал Колесников, — мы этот бой провели совеем 
неплохо. 

— То есть? — быстро спросил новый начальник штаба. 
— Мы нарвались на танки, находясь в движении на узкой лесной дороге. 

Развернуться машинам и снять с них минометы времени уже не было. Успели 
отцепить только те, что были на прицепе. Пехоты нашей впереди нас почему-то 
не оказалось. 

— По той же причине, — лениво произнес майор. 
—• Не знаю, по какой, — раздражаясь, сказал Колесников. — Но факт, что 

пехоты не было. А вы знаете, что из минометов даже нашего калибра, сто два-
дцать, с танками не справиться. Но мы все-таки били их. Подшибли три танка. 

— Вас только послушать, — небрежно сказал Махиня. пришлось отжаться к самой стенке. — Вас только послушать, — небрежно сказал Махиня. 
— Вы уже не заместитель командира полка, — сказал майор Махиня. — Ни Слушайте — дрожащим от гнева голосом сказал Колесников. — Почему 

по политической части, ни по другим частям. Будете служить в первом дивизио-
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«Собакевнч какой-то, — подумал Колесников. — Мог бы не так в лоб это мне 
сообщить», а вслух спросил: 

*"* Кем же? 
— Работа у вас будет прежняя. Разговаривать. В дивизионе тоже будете зам-

политом. 
— Должен заметить товарищу майору, — сдержанно сказал Колесников,— 

что политичесние работники не только разговаривают. Онч еще и сражаются, 
И политически обеспечивают выполнение приказов командования. 

— Бывает, — сказал новый начальник штаба. Он так и водил маленькими 
глазками за движениями капитана. — Ну? — опять протяжно произнес он. — 
Доложите обстановку. Надеюсь, хоть это умеете. 

«Действительно, грубоватый человек», — подумал Колесников. Он стал до-
кладывать: 

— Со вчерашнего дня к нам стало поступать пополнение. Многие еще не об-
стреляны. Плоховато пока с материальной частью. Мы порядочно потеряли в по-
следнем бою, вы, наверно, слышали. 

Махння то ли слушал, то ли не слушал, водил глазками по помещению штаб-
ной землянки, и Колесников решил свернуть свой доклад: 

— Всех новеньких мы с утра направили в лес заготавливать бревна и жерди 
для землянок. Должны скоро вернуться. Вот пока все наши дела. 

На лице майора ничего не отразилось, словно говорили не ему, затем он пре-
зрительно улыбнулся: 

— Знаю я ваши дела. Соберите офицеров. 
Капитан отдал по телефону приказ, н вскоре в землянку стали входить уце-

левшие командиры служб и подразделений. 
Махння впивался глазками в каждого, кто входил. 
— Все? — спросил он, видя, что никто более не появляется. 
— Отсутствует командир пятой батареи старший лейтенант Хромой, — до-

ложил Колесников. 
Махння притворился, будто не понял, что Хромой — это фамилия. 
— Он что, совсем хромой или есть надежда, что приковыляет на наше сове-

щание? 
Майор все меньше нравился Колесникову. 
— Командир пятой батареи, — ответил он, — ходит нормально, физичеоким 

недугом в этом смысле не страдает. 
— Почему же он не пришел? 
— Комбата сейчас нет в расположении части. Отпросился на час в деревню. 
— Ну. конечно, он в деревне, шалунишка, — Махиня, казалось, подмигнул 

Колесникову. — ну. разумеется. — Затем протяжно произнес: — Ну-с?.. Сколь-
ко минометов потерял в последнем бою Хромой? 

Кто-то негромко ответил: 
— Два миномета. 
Махиня вонзился взглядом в лица командиров: 
— Кто больше? 
— Мы «е на аукционе. — дрогнувшим голосом заметил колесников и в знак 

отказа отвечать на поставленные подобным образом вопросы заложил рукн за 
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а з а л Махння. — Пожалуйста, без демонстраций. 
А ну, встаньте, как положено. 

«Я его •ненавижу», — думал Колесников, опуская руки. 
— Я потерял три миномета. — сказал один из офицеров. 
— Выйдите вперед. Фамилия? Звание? Должность? 
— Лейтенант Бароннн. Командир четвертой батареи. 
— Очень переживали потерю? 

Очень! — с чувством ответил комбат. 
Махиня откинул голову и так громко и заразительно рассмеялся, что многие 

улыбнулись, хотя разговор им не нравился. 
— Прелесть! — сказал Махиня. — Он переживал. Ну-с!.. — Теперь внимание 

Махнни привлек офицер, стоявший опираясь на палку. Были недавно ранены, 
— Бог миловал, товарищ майор. — слегка картавя, ответил офицер. 
— Тогда положите палку. Дисциплины не знаете. Кто вы? 
— Капитан Семичев, начальник связи. 
— Образование? . „ 
— Московский государственный университет. И военное училище. 
— Ну-с?.. Вы сами что потеряли в бою? 
_ Лично я — приятно улыбаясь, ответил Семичев, — лично я потерял пал-

ку Не* пту У меня была замечательная. Но если говорить в более широком пла-
не то полк потерял в зтом злосчастном бою почти всю свою связь 

' о
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 щне с высшим образованием, — презрительно сказал Махиня. 

Семичев почтительно осведомился: 
— У товарища майпоа низшее? 
— Ого! — вырвалось у нового начальника штаба. Он налег грудью на стол.— 

Нет, у меня тоже высшее. Когда-то я был горным инженером - Махиня обвел 
взглядом офицеров, внимательно следивших за их поединком. — Предупреж-
даю товарищей командиров. Остроумие люблю. Но чтобы действительно было 
?мешию Полк потерял почти всю связь, а капитан Семичев. отвечающий за 
полковую связь - только палку. По-моему, это не остроумно, - Махиня по-
шнырял глазками по лицам офицеров. — Кто командир взвода управления? 

Вперед на полшага вышел смуглый офицер: 
— Я! Лейтенант Назарян. 
— Приказываю капитану Семичеву завтра к шести ноль-яоль сдать коман-

дование связью полка лейтенанту Назаряну. и. . .«жм» 
Есть сдать командование связью полка лейтенанту Назаряну, громко 

и серьезно повторил Семичев. 

— — И завершится. От вшей расхля-

^ Ж е " - « и Г ^ я е д я , . . ск .мл «влита» Коле,», , , . . - пуст. 
Не чикая Отечественная, мы в армии, а последний бой мы прожрали, но мы 
светские офицеры. У нас есть самоуважение и достоинство. Не потрудитесь 
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не'поглядел в его сторону, поднялся из-за стола, навесив над 
ни^свой тол^шй живот
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что летать Через дсиь-два вам предстоит более существенная 
встреча. Прибудет новый командир полка. Смуров... Расслышали. 
тппотковннк Смуров Фома Николаевич. Зная его, весьма советую вам, чтобы 
к мвтрашнему утру все. что осталось в полку, блестело и сняло. Материальная 
часть, личное оружие, одежда бойцов, землянки, к>хня, уборные " " Р 
вести в сиятельный вид. Времени хватит. Есть вечер и есть ночь. Свободны. 
Остаться капитану Колесникову н капитану Семичеву. 

__ ну-с — нараспев произнес Махиня, когда все, кроме^ названных, вышли, 
и как волк всем туловищем повернулся к Семичеву. — Вам, уважаемый ка-
питан. пока' надлежит принять в дивизионе должность, которую исполнит На-
зарян Если по вашему легкомыслию, и эта должность покажется вам обрем* 
иительной. мы спустим вас еще на одну ступеньку, непосредственно, в батарею. 

И все это палка наделала? — почти добродушно спросил Семичев. 
Она. — серьезно сказал Махиня. — Свободны! 

Позлннм вечером майор через связного неожиданно пригласил Колесникова 
к мбе в землянку. «Что еще нужно этому Собакевичу?» - думал Колесников. 

"
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 Начальник штаба был в гимнастерке с расстегнутым воротом и в шлепанцах. 
Теперь он не только не казался свирепым, а был какой-то свойский, ломашнн_1. 
ла и все остальное этому впечатлению соответствовало. На земляном полу 
тепеоь лежал желтый коврик, а постель застлана пушистым оранжевым од^-
лом И о яв н л и с (Г в зе м л я н ке и лампа-молния, и красивая тумбочка. «Любит 
себя» — подумал Колесников. Но так приятен был этот уют. так нежно шеле-
гтет песок осыпавшийся позади досок, которыми была обита землянка, а 
ее так Изматывающе сеял дождь" что Колесников на мгновенье почувствовал 
себя почти счастливым, оказавшись здесь. 

М а х и н я уловил значение взгляда капитана. «пнлчно это 
— А что? Удобства мно положены, — сказал он. — А вы, конечно, 

— ПОЧЕМУ так думаете? — СПРОСИЛ Колесников. 
— Потому что
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 стране сейчас скверно, трудно. А вы и^е . г т .^мтн^ Значит, 
считаете, что и мне. и вам тоже должно быть плохо. Ну. Обиделись, что за 
ставил вас стоять по стойке ««ирио»?^
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— Виднее, — согласился майор. - Здесь каждый чувствует себя запани-
бра.а. Л здесь не университет. Армия. 

—» Я бы добавит советская а.рмня, —- заметил Колесников. 
— А я никого не заставляю чистить себе сапоги. Но вы хотели свою амбицию 

мне показать. Вы что, против порядка? 
— За! Но не на ваш хамский манер.

 п
яиж»ны 

Ого! — екпат Махння — Ну, ничего... Вы сейчас мой гость н обижены, 
можете полерзнть мне. Только вот что я вам скажу, товарищ политический 
работник. Даже при коммунизме нужен будет железный порядок. А се ча. 
еще не коммунизм и к тому ле война и. 

«Хотел бы я знать, что ты. кроме порядка, знаешь». — подумал Колвсни 

к°в_Спроснл:
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 семичева? Ведь он отличный офицер. 
— Значит, за что я его снял... А пржалуй. ни за что. Придрался к случаю. 
— Зачем? 
— Как вам сказать... Для всеобщего устрашения, что ли. 

А зачем вам всеобщее устрашение? 
Ма*иня как бы в раздумье поглядел на Колесникова' 
— Зачем, значит Немецкие удары оказались ужасными по силе. не 

которых потрясено сознание, они в нокдауне Этот полк — прямой пример. 
Г
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— Ну да, — кивнул Махиня, — я вам не нравлюсь. 
— Черт знает, что такое, — пробормотал Колесников. 
Махння теперь сидел грузно и неподвижно, как-то весь осев, как мешок. 

Затем чуть выпрямился, несколько переместил свое большое тело и вдруг 
резко перегнулся через стол: 

— Слыхали мы все это. В одном полку было двести тонн героизма, в дру-
гом даже триста, а еще где-то и все пятьсот. Согласен. Однако с героизмом 
или без такового, но после многих превосходнейших боев мы снова отходим, 
эти сволочи — на Волге, н опять все к чертовой матери взлетает на воздух и 
горит. Моя душа больше этого ив принимает. Так к чему мне слушать трога-
тельные рассказы капитана Колесникова? Понятно? Ну и все! 

Колесников глядел на майора, сбитый с толку. «Кажется, глубокая натура, 
просто интереснейшая же личность», — подумал он теперь о Махине. Ему 
захотелось ободрить его. 

— Не полагаете же вы, — заговорил он с большим душевным подъемом,— 
что мы в самом деле можем проиграть эту войну? 

Далее Колесников сказал Махине, что не было в истории случая, когда бы 
восходящая линия уступила нисходящей. Советский Союз, растолковывал он Ма-
хине («Вы же это сами не хуже меня знаете»), представляет собой именно эту 
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при офицерах расхождения в ру| водстве. 
Колесников осекся. 

КОТОРЫХ потрясено СОЭП<итг. чип о п.,п . г., — -г - . 
все расхлябаны. Надо привести вас в чувство Хотя бы таким 

- -Не старались бы так, - сказал Колесников. — Мы в разуме н сознании. 
Вам привиделось. 

— 11 — Т)е знаю, не знаю. — снова как бы в раздумье сказал Махиня. — Дай 
бог, если так. Вы не кадровый офицер? 

восходящую линию. Фашизм, говорил он майору, это всего лишь судорога исто-
рии, пароксизм, страшное, но мгновенное сжатие. Колесников высказал еще ряд 
подобных мыслей, но оказалось, все это прошло мимо Махиня. Майор в это 
время наливал водку в стаканы и, выждав паузу в превосходной речи Колес-
никова. деловито спросил: 

— А чем, собственно, будем закусывать? 
— Закусывать? — глаза Колесникова еще были устремлены на линию раз-

вития мировых сил, а в ушах раздавался скрежет от сжатия обоих земных полу-
шарий. — Ах да, закусывать. — сказал он. обратив наконец внимание на ста-
каны. 

Махння, ворча, искал еду. извлек, поставил на стол. 
— Ну, это еще терпимо, — сказал он и вдруг быстро спросил: — Почему 

скрываете предателя? 
— Предателя? — недоуменно спросил Колесников. 
— Тарыгниа, — сказал Махння. 
— Ах так, — сказал Колеснннов. — Вам уже сказали. 
— Я заставил сказать. Мне нельзя не сказать. 
— Тарыгин не предатель. 
— Он выстрелил себе в руку. Хотел выйти из игры. Это предательство 
— Он неплохо воевал. С парнем просто произошел психологический срыв. 
— А с вами? Целый день скрываете преступление вашего бойца. Видите, ка-

кая цепочка? 
— Нет цепочки. Есть обыкновенное человеческое сострадание. — Колесни-

ков залпом отпил порядочно из стакана. — Люди уже второй год воюют! — 
почти выкрикнул он. 

— Вот вы уже выпили, а меня не подождали. — укорил Махиня. 
— Извините, — сказал Колесников. — Я не заметил, 
— Это тоже часть цепочки. Вы совершенно развинтились. Даже нет само-

контроля. Как же будете других контролировать? 
— У вас все на контроле, — сказал Колесников. 
— Может быть, сострадание, — сказал Махиня — Но кому вы оставляете 

необходимость быть непреклонны»-? Или, может, считаете, это большое удоволь-
ствие — быть непреклонным? 

— Значит, парня расстреляют, — сказал Колесников. 
— Вполне возможно. Каи решат в трибунале. 
Махння. не отрывая стакана от стала, поворачивал «го то влево, то вправо и 

глядел, как волнуется жидкость. 
— Ну, давайте, — сказал он и поднял стакан, — При Смурове пить уже 

нельзя будет. 
— Боитесь его? 
— Не то слово. 
Пить им, однако, не пришлось. Снаружи послышались голоса, рвануло ветром, 

и в землянку вошли два человека, наполнив ее испарениями мокрой одежды. Это 
были новый командир полка Смуров и его адъютант. По знаку Смурова адъю-
тант тут же вышел. 

Махиня стал поспешно вправлять рубашку в брюки, сказал: 
— Мы только завтра ждали вас, товарищ гвардии подполковник. 
— Пьяны? — спросил Смуров. 
— Нет. 
— Вы нто? — обратился Смуров к Колесникову. 
— Капитан Колесников. Вывший заместитель командира полка по политиче-

ской части. — ответил Колесников, с противностью думая, за каким занятием 
их застали и как противоестественно звучат в втой связи слова «по политиче-
ской части»... 

Смуров сел к столу и провел ладонью по голове. Лицо было у него круглое, 

несколько бабье, без определенного выражения, и только в голосе была какая-то 
особенная ясность, звучность. Даже когда он говорил тихо, казалось, что говорит 
он громко. _ ._ 

— Нет, еще це бывший, — сказал Смуров. — Увидим, каи сложится. Пока 
вы мой заместитель. 

— Имеется приказ о снятии, товарищ гвардии подполковник, — почтительно 
сказал Махиня. — Я вам об этом звонил. Как же теперь быть? 

Командир полка, не отвечая и, видимо, не желая отвечать на это, водил ла-
донью по голове. 

Махиня откашлялся: 
— Я тут, товарищ гвардии подполковник, от вашего имени одного офицера 

снял. 
Рука Смурова повисла над головой. 
— Было за что? — спросил он. 
— Было, — сказал Махння. — Да вот ваш заместитель по политической ча-

сти сам подтвердит. 
— Сначала я хотел отменить распоряжение товарища майора, — сказал ко-

лесников. — Но затем подумал, что если с первой же минуты демонстрировать 
дения в ру| водстве... 
так взглянул на него командир полка. В глазах Смурова 

вспыхнуло короткое светлое пламя при словах Колесникова «хотел отменить...», 
«демонстрировать расхождения...» 

Еще что было? — спросил Смуров. Его глаза опять были спокойны. 
Махиня снова откашлялся: 
~ Очень неприятный случай, товарищ гвардии подполковник. Я даже запо-

дозрил, что самострел. 
Наступила пауза, вся заполненная болезненными сжатиями сердца Колесни-

кова. «Сейчас решится», — думал он. 
— Заподозрили? — сказал Смуров. — Основание? 
— Странный выстрел в руку. В левую ладонь. 

— Боец Тарыгин. Но возможно также, что неосторожное обращение с авто-
матом. 

Ожог есть? 
— Врач говорит, есть. Но если неосторожное обращение, все равно был бы 

ожог, товарищ гвардии подполковник. 
«Хорошо ведет линию». — с благодарностью подумал Колесников о Махине. 
— Какой ход дать, товарищ гвардии подполковник? — спросил Махиня. — 

До этого случая Тарыгин воевал неплохо. 
— Откуда вам это известно? 

Так утверждает ваш заместитель по политической части. 
— Кому вы поручили расследование? 
— Лично поведу, товарищ гвардии подполковник. 

Нет Передайте дело моему политическому заместителю. Это прежде все-
го политический вопрос. Завтра вечером вы мне доложите, — обратился Смуров 
к Колесникову. — Но имейте в виду, я проверю ваше сообщение. Садитесь оба. 
Есть срочное дело. 

Махння и Колесников сели к столу, а Смуров положил на стол карту-двух-

верстку^ утр,,;^
 н а э т о т

 железнодорожный полустанок, — Смуров показал 
на карте полустанок, — придет эшелон с минометами, минами и прочим. Там 
грузы и для нас. , 

«Я скажу ему о Тарыгине,—думал Колесников, — все, как было. Что еще Я 
могу сделать?» 

— Так. — произнес Колесников вслух. 
Эти грузы иадо получить и доставить сюда. 
Так. — сказал Колесников, думая: «Как будет, так и будет». 

Он очнулся от того, что почувствовал какое-то странное молчание. Командир 
полка смотрел на губы Колесникова, словно изучая способ, каким Колесникову 
удавалось так часто говорить «так». Затем отвернулся от него. 

— Надо сделать все быстро. Вагоны держать нельзя. На полустанке мы 
должны быть к пяти утра. Через двадцать минут по тревоге поднимаем полк. 

Махиня и Колесников посмотрели на свои часы. Было без двадцати минут де-
сять вечера. 

Значит, тревога ровно в десять, — сказал Колесников, пряча часы, 
Смуров повернул голову к Махине, спрашивая взглядом: «Он что, совсем ду-

рак или просто такой словоохотливый?»—на что Махиня молча пожал плечами. 
«Я вижу, — подумал Колесников, — что здесь лучше рта не раскрывать». 
Смуров опять заговорил: 
— В лагере остается только боевое охранение. Наряд, посланный на кухню, 

тоже идет с нами. Завтрак для полка он будет готовить в пути. Все ли ясно? 
Колесников обдумывал приказ командира. В полку остались всего четыре ав-

томашины одну из них займет полковая кухня. Значит, большинству личного со-
става придется идти пешком. До железнодорожного полустанка 42 километра, а 
надо быть там к пяти утра. Времени на этот поход Смуров отвел всего семь ча-
сов Хоть одни привал придется делать в дороге? Значит, долой по крайней мере 
полчаса Итак, в среднем придется делать в час шесть километров. В принципе 
ато возможно, однако бойцы старого состава изнурены, а новенькие не трениро-
ваны. 

— Разрешите задать вопрос, — сказал Колесников. 
— Разрешаю, — сказал Смуров. 
— Сколько минометов будем получать? 
— Полностью обновляем материальную часть. 
— А мин? 
— Два боекомплекта. _ 
— Разрешите доложить, что в полку имеются всего четыре автомашины. Ес-

ли с этим эшелоном придут для нас и новые автомашины, то будут ли они за-
правлены горючим? На этом полустанке нет складов бензина. Я там бывал. 

— Автомашин для нас в этом эшелоне нет. 
Тогда на чем же повезем с полустанка минометы и боеприпасы? 

— Вы меня удивляете, капитан, — вежливо сказал Смуров. — Раз нет ма« 
шин, придется тащить на себе. Это логично, не правда ли? 

— Разрешите задать еще вопрос. 
Майор Махиня, сидя несколько позади Смурова, свирепой мимикой давал знать 

Колесникову, что не нужно ничего спрашивать. 
— Можете задать еще вопрос, — сказал Смуров. 
— Поход будет нелегкий. А вы сказали, что в лагере остается только боевое 

охранение Но в полку и больные имеются. Им тоже идти? 
— Не понимаю и этого вашего вопроса, — все так же вежливо ответил под-

полковник — Тяжелобольных, подлинно больных в полку не держат. Их надо 
основательно лечить. Значит, их отправляют в санбат или в госпиталь. Кого же 
вы имеете в виду? 

Колесникова все более раздражала эта бесстрастность всевластия. 
— Легко больных, бойцов с натертыми ногами, — сказал он, назвав первое, 

что пришло на ум. „ 
— Опять не возьму в толк, —сказал Смуров. — Натертые ноги — это не 

болезнь а преступление. Боец, который не может сохранить себя, подлежит на-
казанию. Он и его младший командир, который за него в ответе. Вы печетесь о 
преступниках? „ 

Колесников уставился потускневшим взглядом в пол. Он не желал отвечать на 
этот вопрос. Для себя он уже сделал вывод. Никогда, во веки веков он не 
уживется с таким командованием. «Я не смогу, я задохнусь, — думал Колесни-
ков — Будет ужасно, если меня не переведут в другой полк». 

— Почему вы не слушаете? — донесся до его выключенного сознания рез-
кий вопрос Махинн. Колесников поднял глаза и увидел, что Смуров снова с хо-
лодным вниманием смотрит на него. 

— Повторю. — сказал Смуров. — Повторю, потому что вижу: с вами что-то 

подумал происходит.
 м

 . 
«Что пргжзойдет, если скажу ему. что со мной происходит?» 

К о
 лесников 
— я сказал, повторил Смуров. — что наш полк выводится из постоянно-

го подчинения' какой-либо армии. Он войдет в состав специализированной ди-
визии прорыва и будет находиться в резерве главного командования. 

«Так». — хотел сказать Колесников, но сдержался. 
— Поскольку с вами что-то происходит, — продолжал Смуров, — бесспор-

но нежелательное, особенно для политического работника, то вам будет полез-
но узнать что такие дивизии прорыва сейчас создаются по всей стране. 

Так, — громко раздалось в землянке. Колесников невольно покраснел, 
хотя, как оказалось, это был возглас Махини. 

— Они будут располагать всеми средствами ведения массированного артил-
лерийского огня, от минометов до орудий, сравнимых по калибру с крепостны-
ми. Вам также полезно знать. — ровным голосом продолжал Смуров, — что 
основное назначение этих дивизий — наступать. 

Даже не подчеркнутое интонацией, очень ровно сказанное слово «наступать» 
прозвучало в землянке, подобно удару взрывной волны Колесникова обдало 
жаром «Значит, пришло это время, господи, я сам сейчас слышал, вот оно 
пришло, — думал он. — мы будем наступать, какие дивизии, этого же никогда 
не было, какие дивизии, и мы тоже...» 

— Пора! — сказал Махиня и прижал оба кулака к своему сердцу. 
— Артиллерийские массы. — не отводя спокойных глаз от мерцающих 

теперь глаз Колесникова, продолжал Смуров, — будут двигаться в бою не!редко 
вместе с пехотой, не отрываясь от нее. Это почетно, но это трудно. Вы должны 
усвоить, товарищ капитан, и уметь бойцам внушить, что одна полоса войны 
кончилась и началась другая. Подчеркиваю это потому относительно усвоения, 
что пока не заметил в вас должной настроенности. А вы — мой политический 
заместитель. 

Колесникову не хотелось отвечать на этот укол, он и не воспринял его, оа 
ни о чем уже не думал, а только сидел, подобрав рукн и ноги, полусогнувшись, 
сжавшись, и переживал то, что отныне будет свершаться, поглощая и не 
насыщаясь. 

— Пора наступать, — повторил Махиня. — ей-богу, пора! 
Он все еще держал кулаки возле сердца. 
— Идите! — сказал им Смуров. — Двадцать минут прошло. Поднимайте 

полк. 
Махиня и Колесников выбежали нз землянки. Огромный, неповоротливый 

Махиня наверху споткнулся. Колесников поддержал его под локоть. 
— Спасибо, — сказал Махиня. 
— Не стоит благодарности, — сказал Колесников. 
— Ну что вас понесло с вопросами? — спросил Махння. 
— Да черт меня знает, — ответил Колесников. 
— Вы в какой дивизион? — спросил майор. 
— Могу в первый, если хотите, — сказал капитан. 
— Мчитесь, — сказал майор. — А я подниму второй. 
Махння помчался в свою сторону, Колесников — в свою. 
Из темноты донесся голос Махини: 
— Будете другой раз спорить со мной, растяпа? 
— Буду, — ответил Колесников. 
И он продолжал бежать к расположению первого дивизиона, думая о том, 

что война переломилась, пошла в другую сторону и что теперь уже не так су-
щественно. какие они—он сам, и Махння, и Смуров, и в чем они расходятся, и 
в чем сближены, и вообще все после, все проблемы, и даже Тарыгин, а сейчас 
всего существеннее то, чтобы полк хорошо прошел 42 километра до железно-
дорожного полустанка. 
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НЕДАВНО я вернулся 
из Уфы. Комитет по 
радиовещанию и те-

левидению совместно с 
правлением Союза писа-
телей Российской Федера-
ции проводил там совеща-
ние — семинар телевизион-
ных сценаристов. Участни-
ки совещания просмотрели 
и обсудили документаль-
ные телефильмы, посвя-
щенные рабочим инду-
стриального Урала. Сцена-
рии и ленты представили 
телевизионные студии 
Свердловской, Челябин-
ской, Оренбургской, Тюмен-
ской, Курганской и Перм-
ской областей, Башкирской 
и Удмуртской автономных 
республик. 

И вот оказалось, что 
смотреть... почти нечего. 
Телефильмов-то было де-
сятка полтора, но о жизни 
и деятельности рабочих — 
только три; «Судьбы люд-
ские» (Челябинск), «Рудо-
знатец» (Свердловск) и о 
семье одного знатного же-
лезнодорожного машиниста 
(Курган*. Причем послед-
няя лента — трехлетней 
давности. 

Удивительно — почему 
их так мало? Почему пере-
довой рабочий — основная 
фигура нашего общества — 
иа экране столь редкий 
гость? Неприятная случай-
ность
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 Но почему она рас-
пространяется на весь 
Урал? 

Очень тревожные вопро-
сы. 

Ранней весной этого года 
я был в Златоусте и пере-
знакомился там с многими 
рабочими металлургнче""

А

-
го завода — со сталевара-
ми и прокатчиками. В цехах 
глядел на их работу, дома 
знакомился с семьями. За-
мечательнейшие люди! 
Вдохновенные мастера сво-
его дела, активные общест-
венные деятели. Иные ув-
лекаются художественной 
литературой, иные — жур-
налистикой (выступают на 
страницах местных газет), 
иные — спортом и худо-
жественной самодеятельно-
стью. Широкие взгляды на 
жизнь. Беседы с ними до-
ставляют истинное наслаж-
дение. 

Естественно, что в Уфе я 
надеялся увидеть на экране 
вот таких интересных лю-
дей, ждал, что услышу ув-
лекательные и содержа-
тельные беседы с ними —и 
на производственные, и на 
общественные, и на быто-
вые темы. 

Ничего такого в Уфе нам 
не показали. 

Сценаристы и постанов-
щики трех названных выше 
телефильмов нашли и пред-
ложили вниманию зрителей 
интересных людей, а изо-
бразить их на экране не су-
мели. Железнодорожному 
машинисту и его сыновьям 
не дал« даже рта раскрыть 
— за них все время говорит 
•ведущий», то есть диктор 
телевидения. Героев пока-
зывают на платформе же-

лезнодорожной станции, в 
будке электровоза, просто в 
комнате, а «ведущий» в это 
время говорит и говорит... 

Старому гранильщику 
Василию Шахмину сценари-
сты предоставили слово, 
но, видимо, неожиданно для 
него, второпях, и он по этой 
причине говорит либо об-
щие слова, вроде того, что 
на Урале «все есть: леса, и 

Михаил ШКЕРИН 

»ом — и это хорошо, а не 
плохо. Зачем же самому се-
бя опровергать? Во-вторых, 
мы сбиты с толку этими 
«переборщил» и «перешаба-
шил». На экране слово не 
остановишь, не вглядишься 
в него, не вслушаешься — 
мелькнуло, и нет его. А в 
итоге — бессмыслица. «Пе-
реборщил» — значит пере-
солил, перегнул, испортил. 

семье Ивана Ивановича Гу-
сакова с Миасского автомо-
бильного завода. Се.мья .чта* 
судя по некоторым фактам, 
очень интересная. Диктор 
сообщает о Гусакове-стар-
шем: 

«Он пришел сюда, когда 
еще не было завода. А под-
росли дети — привел их, 
сыновей и дочерей, а позже 
— невесток, зятьев и вну-

зетная статья с иллюстра-
циями. Слово предоставле-
но только диктору, а героев 
фильма лищь показывают: 
в цехе, дома, на стадионе и, 
наконец, в телевизионной 
студии. 

Три фильма поставлены 
тремя разными студнями, а 
недостатки их одинаковы: 
сценаристы и постановщики 
не исследовали должным 

РАБ01 1-Х КРУПНЫМ ПЛАНОМ! 
воды, и руда, и золото», ли-
бо неточно. 

Сначала он заявляет о 
себе с гордостью: «Эти кли-
нья я сделал первый раз в 
Союзе нашем и переборщил 
даже немецкую фирму... Я 
их перешабашил сейчас так. 
что я их под ноготь возьму 
по работе...» А минуты че-
рез три говорит так: «Самое 
главное, что гордиться не 
надо. Это самое главное. 
Это самое плохое дело, ког-
да человек гордый... Я не 
люблю гордых Сам не гор-
дый и не люблю гордых». 

Но, во-первых, он, как мы 
уже видели, горд своей про-
фессией и своим мастерст-

«Перешабашнл» — значит 
бездельничал дольше, чем 
кто-то другой. Никакого 
иного смысла этим словам 
придать' нельзя

1

. 
Между тем старый гра-

нильщик имел в виду сов-
сем другое. Он хотел ска-
зать: «превзошел», «пере-
плюнул». да второпях не 
нашел нужных слов и сла-
зал не то. что хотел. В раз-
говорах такое может слу-
читься с любым человеком. 
Но любое-то слово на маг-
нитофон не записывают! 

Я не видел телефильма 
«Судьбы людские», читал 
только его сценарий. Он по-
священ большой рабочей 

кое Было время, когда че-
тырнадцать рабочих из этой 
семьи приходили на завод-
скую смену». 

Диктор далее подробно 
рассказывает о членах этой 
рабочей династии. Старший 
сын Ивана—Василий Гуса-
ков вот уже двадцать два 
года водит автомобили: его 
жена Евдокия — старший 
диспетчер цеха нормалей: 
их дочь Люда — мастер от-
дела технического контроля 
и т. д. и т. п. 

Благодарнейший мате-
риал для телефильма. Но 
сценари| написан так, что 
его едва ли можно назвать 
сценарием. Это скорее га-

образом богатейшие био-
графии своих героев, не вы-
пытали у них наиболее ха-
рактерные эпизоды жизни и 
не предоставили им возмож-
ности рассказать такие эпи-
зоды телезрителям. 

Центральное телевидение 
показало в Уфе уже знако-
мый многим зрителям пол-
нометражный документаль-
ный телефильм «Завод» 
творческого объединения 
«Экран». Этот показ вы-
шел очень кстати. «Завод» 
богат мак раз теми достоин-
ствами, которых не хватает 
фильмам Курганской, 
Свердловской и Челябин-
ской студий. 

Одна из важнейших проблеи. стоящих перед создателями 
телевизионного фильма. — изображение на экране рабочего 
человека. В ааметнлх писателя М. Шнерина аналиаируются те-
лефильмы. посвященные рабочим индустриального Урала, од-
нако вопросы, поднятые им, касаются проблемы я целом. 

170 вечеров в год занимают в эфире спектакли московского 
Телевизионного театра Центральной студии телевидения. Его 
продукция огромна — это -полнометражные» спектакли, теле-
иовеллы и спектакли Театра миниатюр. Многообразие тем. 

Наш норреспондент обратился к главному режиссеру теле-
визионного театра Виктору Турбину с просьбой рассказать о 
работе театра малого экрана, о принципах перенесения на 
телевидение драматической литературы. 

Не начинает 

ИВН работать на 

• холостом ходу-7 Лю-

бимейшая 

ляриейшая передача 

подчас теряет своих 

приверженцев Каи 

овмееить н улучшить 

содержание и харак-

тер передач! Драма-

тург Леонид Зорин де-

лится своими мысля-

ми о КВН. 

ИЩЕМ ТЕЛЕШЕКСПИРОВ. • • 
— 170 — цифра, конечно, 

огромная. Но почему вев-таии 
таиой неровный художествен-
н ы й уровень ваших передач? 

— Тому причин много. Но 
прежде всего — отсутствие 
телевизионной драматургии. 
Происходит странное явление 
— не пишут для нас пьес. Во 
всем мире крупнейшие писа-
тели много и плодотворно ра-
ботают для телевидения. У 
нас же это происходит эпизо-
дически. 

Справедливости ради сле-
дует сказать, что существуют 
приятные, хотя и немного-
численные исключения. М За-
харов предложил нам четыре 
оригинальные телепьесы для 
нового цикла передач «Наши 
соседи». По жанру это будет 
бытовая комедия, построен-
ная на материале жи>ни двух 
семей. Продолжается наша 
творческая дружба и с киев-
ским писателем Л. Синельни-
ковым. Недавно он передал 
нам телепьесу, воскрешаю-
щую один эпизод из жизни 
семьи Ульяновых 

Но нередко на телестудии 
можно наблюдать и такую 
картину. Раздается телефон-
ный звонок, и бодрый голос 
сообщает: «У меня для вас 
есть пьеса!» Нужно видеть в 
тот миг радость сотрудников! 
Потом автор появляется соб-
ственной персоной. Шикар-
ным жестом расстегивает мол-
нию на папке и достает.. по-
желтевший экземпляр пьесы, 
много лет назад изданный 
отделом распространения 
ВУОАП. Увы. некоторые пи-
сатели все еще рассматри-
вают телевидение как мес-
то сбыта «залежалого това-
ра»... 

Вы можете возразить, что в 
отсутствии телевизионной 
драматургии повинны матери-
альные факторы — в театре 
и кино больше платят. Но я 
убежден — причина творче-
ского порядка. Сложность в 
том, что телевизионное про-
изведение должно с самого 
начала задумываться автором 
для малого экрана, с учетом 
его специфики. 

К сожалению, сейчас основ-
ной репертуар телетеатра — 
инсценировки Мы вынужде-
ны приспосабливать для экра-
на произведение, написанное 

для чтения, вынуждены пре-
одолевать повествовательную 
форму литературного мате-
риала, выстраивать его дра-
матургию. И для театральных 
пьес мы создаем телевизион-
ные редакции. Театр, теат-
ральная условность порой 
приобретают на экране фаль-
шивое звучание. 

— Вы говорите: •телевизи-
онная пьеса*, •специфика те-
левидения-... В чем вы эту 
спецнфииу видите? 

— По зрелищной силе теле-
видение. безусловно, уступа-
ет и театру, и кинематографу, 
но исследование жизни че-
ловеческого духа — вот что, 
мне кажется, самое ценное и 
телевидении для зрителя. «Те-
левизиониость» пьесы прежде 
всего—в четком прослежива-
нии «движений души» героя. 

Экран — и одинокий чело-
век перед ним. Мы должны 
создать спектакль для одного 
человека, максимально при-
близить этого человека к ак-
теру. Такой способ разговора 
со .зрителем, безусловно, не 
исключает многообразия су-
ществующих жанров — герои-
ки. публицистики и т. д. Но 
каждый жанр должен найти 
прежде всего свое телевизион-
ное воплощение. Не случайно 
так не везет на нашем экране 
традиционному театральному 
водевилю. Нам все еще не 
удается преодолеть противо-
речие между его условностя-
ми и спецификой малого экра-
на. Может быть, дело в том. 
что ни разу еще водевиль не 
писался специально для нас. 

Менее всего мне хотелось 
бы давать рецепты. Телевиде-
ние — искусство новое, и кто 
знает, какие нас ждут еще 
открытия. Способ воплоще-
ния зависит от конкретного 
литературного материала, н 
тут безграничны возможно-
сти. 

Телевизионный театр сего-
дня — это синтетический 
сплав кинематографа и дра-
матического театра. Принци-
пы работы театрального ре-
жиссера, определение сверх-
задачи, сквозного действия, 
работа с актерами и т. д. 
играют огромную роль в про-
цессе создания телеспектакля. 
Но в решении изобразитель-
ных задач немыслимо обой-
тись без монтажного мышле-

ния. без опыта, накопленного 
кинематографом 

Нужно ли говорить, что 
драматургия — первооснова 
любого театра' Некогда был 
театр Островского. Пришел 
Чехов, появился новый театр, 
с новыми принципами. Новые 
театры рождались на основе 
драматургии Маяковского, 
Брехта. Почему бы ие допу-
стить, что и на нашем экране 
возникнет несколько театров, 
к примеру театр Леонова, 
Симонова. Розова с присущи-
ми только им особенностями? 

— Но, очевидно, сущестеу-
другие «больные* воп-

росы? Сиажем. режиссура. Вы 
ют и др 

часто приглашаете театраль-
ных режиссеров. Ие сиаэы-
вавтея ли а работе недоста-
ток их твяввизионного опыта? 

— Вопрос о режиссуре как 
раз наиболее благополучный. 
На сту дии сейчас много моло-
дежи, за последние два года 
пришло более ста человек. С 
другой стороны, нет театраль-
ного режиссера, который бы я 
не был знаком со спецификой 
телевидения. Они много и ус-
пешно работают у нас Это 
Г. Симонов. А. Гончаров, В. 
Богомолов. Б. Толмазощ А. 
Петров. В. Андреев И ДЛЯ 
них самое трудное, \вы, — 
необходимость преодолевать 
недостатки драматургии, к 
специфике телеискусства не 
приспособленной. 

— Художественный уро-
вень передачи во многом за-
висит и от актерсиого испол-
нения? 

— Я бы этот вопрос по-
вернул несколько иначе — об 
отношении актера к телеви-
дению. В связи с ростом 
объема постановочных пере-
дач почти в каждом москов-
ском театре делается одно-
временно несколько телеви-
зионны* работ, идут актер-
ские репетиции В телеспек-
таклях ведь чаше всего эаня. 
ты представители одного кол-
лектива 

Но актеры бывают разные. 
Есть и такие, которые хо-
тят появляться на экране, ие 
отдавая этому никаких ду-
шевных затрат В театре ак-
тер Волнуется если ему до-
сталась плохая роль ил* он 
получил ие\зовлетворнтель-
ную опенку своей работы. А 
на телевидении е полнейшим 
равнодушием выхолит к мно-

гомиллионной аудитории! Но, 
не затратив душевных сил, 
Нельзя взволновать зрителей. 

Нет подробностей — нет 
живого человека, сразу вид-
ны неискренность в фальшь. 
А спрятаться не за что. 
«Пустого» исполнителя ни-
что не спасет. И его герой 
НИКОМУ не будет интересен. 

...Нас часто ругают за усло-
вия работы на телестудии. 
Дейстчителмо, условия еще 
очень трудны. Техническая 
база не может' удовлетво-
рить веек ваших потребно-
стей. Не хватает трактового 
времени, когдв нем даются 
студия, свет, телекамеры, то 
есть все, как при передаче. 
А ведь только иа трак-
тах происходит синтез всех 
элементов спектакля: музыки, 
светв. декораций, только на 
трактах режиссер может 
окончательно построить кадр, 
а актер освоить рабочую пло-
щадку. 

Обстоятельства существен-
но меняются, когда спек-
такль снимают на пленку. 
Тогда возникает возмож-
ность отбора, поскольку ти-
маются два-три дубля. Но 
и съемки приходится вести в 
очень жестких режимах. За 
три смены мы выдаем полу-
торачасовой спектакль, иа 
«Мосфильме» за то же время 
снимается всего пять полез-
ных минут. 

И все же уровень снятых 
иа пленку спектаклей всегда 
.значительно выше. Я бы упо-
мянул «Солярис», «Скучную 
историю», «Барсуков» и неко-
торые другие. За эти работы 
ие приходится краснеть, их 
уровень ие ниже лучших мос-
ковских спектаклей. 

В заключение несколько 
слое об отношении печати к 
телевидению. Длительное вре-
мя наша работа вообще за-
малчивалась иа страницах 
журналов и газет. Теперь пи-
шут часто, но статьи »ги, как 
правило, написаны без пони-
мания всех аспектов нашего 
творчества. Просмотрев одни 
раз передачу, не прочитав 
сценария, люди дают оценку 
нескольким десяткам работ, в 
которые вложен огромный 
труд многочисленного коллек-
тива Мы—за самую строгую, 
ио с пониманием предмета 
критик}. 

и 
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Не вдруг, не с наскока 
сделан этот фильм. Сцена-
ристы В. Лисакович и 
В. Самойлов проделали, на-
верно, огромную предвари-
тельную работу. Вместе с 
партийной организацией Ле-
нинградского завода имени 
XXII съезда КПСС они оты-
скали п многотысячном ра-
бочем коллективе не просто 
передовых производственни-
ков, а таких, которым есть 
что рассказать и которые 
умеют рассказать. 

Прекрасно снята (будто 
«скрытой камерой») сцена 
бурного • заседания партко-
ма. Хорошо показана в 
сравнении с нынешней ги-
гантской первая крошечная 
турбннка. Вызывают доб-
рую улыбку сцены домаш-
ней рабочей жизни, репе-
тиции самодеятельного ор-
кестра и многие другие сце-
ны. 

Полтора часа фильм дер-
жит зрителей в неослабе-
вающем напряжении. Это 
верный признак большого 
искусства. Но фильмов та-
ких пока мало. Ничтожно 
мало. Образы передовых 
рабочих появляются на эк-
ранах телевизоров редко и 
мельком, преимущественно 
в хронике. Причем на пер-
вом плане обычно не рабо-
чий, а машина. Железо за-
слоняет человека, создате-
ля и повелителя машин. 

На уфимском просмотре 
у меня создалось впечатле-
ние, что телевизионные сту-

ж » 

КЛУБ веселых и на-
ходчивых оказался 
одним из наиболее 

удачных и удачливых тво-
рений ,чголшого экрана», 
тем телецезарем, кото-
рый пришел^ которого уви-
дели и который победил. 
Легко и «принужденно, 
без видимых усилий, клуб 
завоевал и признание, н 
симпатию Прошло уже 
много лет с того дн*. когда 
в первый раз прозвучали 
его позывные и в первый 
раз нам явились веселые и 
находчивые, а успех все 
еще прочей (хотя качест-
венно стал несколько иным). 

Постичь природу этого 
успеха любопытно, тем бо-
лее что задача эта ие так 
проста, как кажется на пер-
вый взгляд. 

Дело в том, что в основе 
любого успеха лежит не-
кое соответствие или созву-
чие мысли, таланта, *релн-
ша нашим — порой осоз-
нанным, порок неосознан-
ным — настроениям, про-
аналивировать же нестро-
ение можно лишь прибли-
зительно. всякая формула 
носит здесь достаточно ус-
ловный характер. 

С. этой оговоркой пораз-
мыслим. какие же струны 
вадел внезапно открытый 
клуб.^ибо первооснова ус-
пеха т г о сугг^ЦЮтвеи-

АЕЫЬ 

Леонид ЗОРИН 

У Д А Ч И 
Заметки писателя о КВН 

ного предпр10ггия"ле1кала в 
Сфере змоциональ ной. 

Видимо, тогда, в розовый 
период КВН. я душах зри-
телей прежде всего подни-
малась теплая
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 "вплна, рож-
далось несколько умилен-
ное чувство.'которое схема-
тически могло быть выра-
жено следующим образом: 

— Смотрите, вот они. 
наши молодые люди, а в 
известном смысле — цвет 
нашей молодежи. Один еще 
изучают н*укн, другие уже 
трудятся на заводах, я 
больницах, в исследователь-
ских институтах —- все это 
требует большущей затраты 
энергии и самоотдачи. Но 
взгляните, сколько в них 
веселой жизненной силы, 
какое радостное восприятие 
мира. — они для всего на-
ходят время. 

Подумайте, после на-
пряженного дня. после 
трудной работы они соби-
раются вместе, дружная 
компания, товарищество, 
братство — одним словом, 
истинный коллектив. И по-
любуйтесь, сколько изобре-
тательности, фантазии, ода-
ренности! Ах, славная пора, 
на все хватает сил, способ-
ностей, времени! 

И это не одиночки, не 
кучка выскочек, не раздра-
жающие вундеркинды. Слы-
шите, как рукоплещет им 
зал, как он ободряет их, 
как он ими гордится? А по-
глядите на тех, кто в зале: 
сразу видно, понимают все 
с полуслова. Да каждый из 
них может вот так же отли-
читься на сцене, вот, кста-
ти, и конкурс болельщиков 
— можете убедиться. 

И заметьте, сколько все-
го они знают! Нет, что 
ни говорите, прогресс есть 
прогресс, и эта... акселера-

ция. действительно, сущест-
вует. Насколько они все 
же интеллигентнее и эру-
дированнее, чем были мы в 
их возрасте. Они буквально 
переполнены этой, как ее... 
информацией, она в пол-
ном смысле переливается 
через край. 

И. выключая телевизоры, 
мы еще долго пребывали в 
размягченном состоянии и 
вздыхали с прозрачной го-
голевской грустью: о наша 
юность, о наша свежесть... 

Так или примерно так 
чувствовали люди старших 
поколений. А сверстники 
тех, кто состязался, испы-
тывали и умече теп ость, и 
приятное удовлетворение 
от мысли, что принадлежат 
к этой же даровитой порос-
ли. 

Это были сентименталь-
ные предпосылки успеха — 
молодежь представала та-
кой. какой ее хотелось ви-
деть. Но были, разумеется, 
и другие грани, и среди 
них — радость приобщения 
к интеллектуальному спору, 
к раскованности юных бой-
цов. к их гражданственно-
сти и юмору. 

Здесь надо сказать, что 
если чувство юмора возра-
сту неподвластно, то его ор-
ганическая стихия — сча-
стливая привилегия моло-
дых. В юности непринуж-
денней шутнтся. беззабот-

ней острится, веселей вос-
принимается мир. 

С годами природа юмора 
меняется основательно — 
Антоша Чехонте уступает 
место Антону Чехову, после 
«Двенадцати стульев» по-
является «Золотой теле-
нок», потом — «Одиоэтаж. 
ная Америка» и «Тоня». 

Глядя на смеющуюся 
сцену и смеющийся зал, 
зрители невольно молодели, 
И это было еще одним объ-
яснением успеха КВН. 

Прошло время. Не бес-
следно для нас и не бес-
следно для клуба. Ои име-
ет и приобретения, и поте-
рн. 

Приобретения эти, навер-
ное, в том, что клуб стал 
увереннее и профессиональ-
нее. Потерн его, видимо, в 
том я;е. 

Прежде всего, в какой-то 
мере изменилась сама ат-
мосфера вокруг КВН — 
она стала нервознее и мно-
гозначительнее. Неизмери-
мо выросла важность побе-
ды, ее теперь ие только до-
биваются в борьбе, ее тща-
тельно готовят Повысилась 
роль режиссуры, появилась 
потребность в консультаци-
ях, симпатизирующие друг 
другу команды обменивают-
ся опытом, будущих сопер-
ников изучают, идет своеоб-
разная разведка. 

Когда из ложи жюри я 

дни недооценивают значе-
ния сценария. Сценарии 
пишутся наспех и кем угод-
но, только не писателями. 
На Урале больше сотни 
профессиональных пи-
сателей, а в создании сце-
нариев для телевидения 
принимают участие едини-
цы. И. сколько я понял, не 
потому, что не хотят, а по-
тому. что от них отмахи-
ваются на телестуднях. 

«С писателями много хло-
пот» — эта нота отчетливо 
прозвучала в выступлениях 
редакторов Свердловской, 
Челябинской и Оренбург-
ской студий. Смысл был 
тот. что пнеатели.де не зна-
комы со «спецификой» те-
левидения и что они-де 
капризны. То н другое, воз-
можно, верно. Но «специ-
фикой» писателю нетрудно 
овладеть, а к «капризам» на 
телестудиях должны при-
слушиваться с уважением — 
ведь речь идет о художест-
венном мастерстве! Не «ка-
призничают» только ремес-
ленники. С ними редакто-
рам работать легко, но сце-
нарии (и фильмы) выходят 
тусклыми, скучными, не-
нужными. 

Думается, что в интере-
сах дела писатели должны 
потеечнть сценаристов-ре-
месленников. А образы пе-
редовых рабочих должны 
потеснить с телевизионного 
экрана все случайное, мел-
кое, обывательски-мещан-
ское. 

смотрю в зал. я вижу сре-
ди зрителей капитанов тех 
команд, которые сегодня 
между собой не встречают-
ся. Сами капитаны не мос-
квичи, но большую часть 
времени они проводят в Мо-
скве: Клуб веселых — 
это серьезное дело. Правда, 
он Клуб находчивых, но 
полагаться на одну наход-
чивость не рекомендуется. 
Не случайно в программе 
КВН домашнее задание ста-
ло занимать центральное 
место. Игра псе больше ста-
новится зрелищем, а зрели-
ще должно отвечать опре-
деленным конднццям. 

По каким-то незримым, 
уже. кажется, не телевизи-
онным. а телепатическим 
каналам в эту азартную ат-
мосферу втягиваются и те. 
кто сидит у экранов. В этих 
турнирах, изначальным ус-
ловием которых является 
юмор, он то и дело утрачи-
вается не только участника-
ми, но и зрителями. Сколь-
ко страстей кипело и кипит 
вокруг этих встреч, сколько 
упреков выслушали судьи! 
Еще хорошо, когда их обви-
няют в просчетах, случает-
ся. их подозревают в прист-
растности. 

Все течет, все развивает-
ся. Уже обозначились фаво-
риты. уже иные капитаны 
из славных веселых ребят-с 
удручающей готовностью 
переходят на положение эс-
традных звезд, чей выход 
подается как эффектный 
номер. (Вся команда на сце-
не — и вдруг из-за кулис, 
из-за ширм, из волшебного 
ящика, сияя победоносной 
улыбкой, появляется капи-
тан. А один лидер, как ис-
тинный ангел-хранитель, да-
же слетел с третьего яру-
са Л 

Капитаны поют и напева-
ют, шармнруют н деклами-
руют, капитаны дают ин-
тервью, в которых делятся 
с человечеством своими 
взглядами по всем пробле-
мам, капитаны тут, капита-
ны там — хлопотлива 
жизнь любимцев публики. 

И мне вдруг становится 
грустно, что отличные мо-
лодые люди попали в такую 
зависимость от всеобще-
го внимания, что счастли-
вая находка — КВН —• 
становится еще одной аре-
ной самоутверждения, на 
которой характерам трудно 
не измениться. 

Все развивается, все со-
вершенствуется, и все же 
мне хотелось бы вернуть 
клубу простодушие его пер-
вых дней. Чтобы в нем бы-
ло больше веселья и мень-
ше волнений, когда уж ие. 
до веселья. Больше импро-
визации — и, значит, боль-
ше находчивости. 

Пусть даже в нем будет 
меньше блеска, но больше 
непосредственности. Пусть 
зрители больше радуются 
(даже умиляются) и мень-
ше выходят из себя. Пусть 
КВН остается тем, чем он 
явился на свет, — увлека-
тельной. умной игрой. Игра 
всегда прекрасна. Хотя бы 
потому, что в ней взрослые 
ближе к детям. 

КАЛЕНДАРЬ «ЛГ» 

БЫЛА 

ЕГО 

ГЕРОЕМ 

МА Л О мы д о р о ж и м мо-
лодостью, Мело ее на-
гружаем, думаем, что 

потом все успеем. 

А не асегда иаеестно, бу-

дет пи это потом, и молодой 

человек может сделать сей-

час такое, что останется на 

потом. 

Натан А б р а м о в и ч Зарми ро-

дился а 1900 году. Его пер-
вый сценарий был написан, 
когда ему б ы л о 23 года. В 
1925 году соадеиа была вещь, 
которая осталась навсегда. 
О н неписал сценарий «Мат»», 
вещь, п е р е д а ю щ у ю точный 
смысл адокиоеемиой повести 
Горького, и в те ж е время 
вещь оригинальную. 

В сценарии был укеааи 
способ снимать натуру: >то 

было внесение в предмет 
съемки авторского отноше-
ния. 

Массивные, страшные го-

родовые, стрвшиый и ничтож-

ный суд, весив, сиятвя круп-

ными детвлвми. 

Природа, смена времен го-
да, реке, солнце становятся 

теми понятиями, сочетание 

которьи выражает револю-
ционный мотив проиааеде-
нив. 

Сценарий «Мать» замечате-
лен по самому посылу. »те 
не м р в т о е ц и я отдельны» 
моментов книги, а осущест-
вление способами другого 
искусстве и иа ос ноеениц 
другого исторического опыта 
той ж е темы, того ж е припе-
ва великого искусстве. 

О с н о в н ы м мотивом у Горь-
кого является то, что мать, 
жена «овайма, преодолевает 
будничность и включается я 
дало революции. 

В р е в о л ю ц и ю вводят мате-
ри 

Раскалывается семья. Эер<и 
вводит крупно и точно отста-
лого рабочего — пьяницу, 
буяне, черносотенце. 

Покевеие гибель его, при-
чем мать думеет, что м у ж 
убит аабветоещияеми. 

Она доверчива и выдает 
сына по иереаеитости. 

Но магнитные линии рево-
люции делают ее активным 
рвботииком революции. 

Меть стаиоаитса рядом с 
сыном. 

Мать берет ив рук убитого 
сыне красное анемя. Солнце 

просвечивает через р е д к у ю 
тиань красного полотнища. 

С о л н ц е светит иед револю-
ц и о н н о * толпой, ведет ее. 
Социелистичвский реелиам 
не выравнивает людей. 
«Мать» Всеволода Пудовкина 
и «Броненосец «Потемкин» 
Сергее Эйзенштейна снима-
лись почти одновременно. 
Нет более рааличиьк и более 
ед01н0веииы« вещей. 

ЕЛИКИИ город стоит ...В над Невой. Г орэд 
узких колодце*, до-

ходных домов, фабрик, • ко-
торых машины сто»* так тае-
но, что люди зажаты ими. 

Есть город памятников, 
фабрикантов, купцов, чинов-
ников, и ость город пролета-
риата. 

Город Санкт-Петербург 

превращается я город Ле-
нинград. Вот мотив сценария 
Зархи ««Конец Санкт-Петер-
бурга». 

В двух сценариях Зархи 
люди не только живут, но 
самый мотив сценария состо-
ит в том, что они выраста-
ют, изменяются. 

О н и переосмысливают 
весь герод, колонны, памят-
ники, крепость, дворец: все 
включено в м о щ н у ю струк-
туру произведения. 

Бедного рослого парня в 
город ввела старуха. 

Случайно попадает он к 
земляку в подвал, случайно 
подводит земляка и не слу-
чайно испытывает ярость. 

Темным ч е л о в е к о м входит 
• борьбу н светлеет от сце-
ны к сцене, потому что вся 

вещь пронизана одним мо-
тивом. 

Так человек приходит к 
о р у ж и ю , н а ц е л е н ю м у на 
главного врага. 

На Зимний. 

Вот зтот поиск, поиск мо-
тива — основного, не исполь-
зование черепков произведе-
ния, не вклеивание иллюст-
раций, не создание движу-
щегося раскрашенного под-
текста, а раскрытие посыла 
произведения — сценарист 
считал своей задачей. 

Зархи погиб в автомобиль 
ной катастрофе в 1935 году. 
Незадогго до этого он на-
чал книгу по теории кинема-
тографии, в которой соеди-
нял драматургию, раскрытую 
Аристотелем, ранние совет-
ские книги по драматургии, 

в частности Владимира Воль-
кенштейна, и у ж е зрелый 
опыт кинематографии социа-
листического реализма. 

Я помню Зархи молодым, 

помню его д р у ж б у с Всево-

лодом Пудовкиным. Мне не 

пришлось увидать его хота 
бы совсем взрослым. Тридца-

тилетний Натан Зархи легко и 
просто пошел на драматур-
гию театра, создал драму 
«Улица радости» с прекрас-
ными ролями. 

О н был тогда похож на мо-
лодое дерево, в к о т о р о м 
цветы теснят листья. 

Сейчас ему было б ы 
70 лет, П р о ш л и годы, изме-
нялась страна, а то, что еде* 
лал юноша, не прошло. 

•мктор ̂ икловскич 



ДНЕЙ 
В ФЕВРАЛЕ Н А У К А - К У Л Ь Т У Р А 

С П О Р Т » 

КОММЕНТАРИИ НЕ ИЗЛИШНИ 

ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ 
РУКА «НЬЮ-ЙОРК 
ТАЙМС БУК РЕВЬЮ» 

Американский ежнедель-
ник «Нью-Йорк тайме бук ра-
в н о » почти полностью п о с т -
тип один и] своих последних 
номеро. книгам, которые, по 
мнению редакции, представ-
ляют собой тот или иной ин-
терес для детей и юношества. 
Критики, выступившие • еже-
недельнике, а большинства 
случав* настроились по-юно-
шески оптимистично и де-
жа восторженно. Недостат-
ки, на говор* ужа о по-
роках, были обнаружены 
в очень немногих произведе-
ниях. К числу их критик Д ж у -
лиус Лестер отнес повесть 
•Только не квк черномазы в», 
написанную Эдвардом Уиль-
Вмсом. Эту книгу, рассказы-
вающую о детстве мальчика-
негра, автор заканчиввет та-
кими словами: «Мне не нра-
вились негры. Они ровным 
счетом ничего не делали, и 
большинство из них и не пы-
талось что-нибудь создавать. 
А именно это нравилось мне 
у белых людей, с которыми 
мен* сталкивала жизнь, вот 
почему мне хотелось быть 
такими, как белые, и я буду 
таким». 

«Книга, осуждающе* нег-
ров... — пишет Джулиус Лес-
тер в своей рецензии, — зто 
не то, что стоило бы реко-
мендовать дл* чтеии* в 1969 
году*. Конечный вывод авто-
ра производит, по выраже-
нию критика, «тягостное» впе-
чатление. 

Позиция, занятая Джулиу-
сом Лестером по отношению 
к книге, насаждающей расо-
вые предубеждения, не мо-
жет не вызвать поддержки и 
симпатии. Но зато тем более 
«тягостное* впечатление ос-
тается, когда вслед за ре-
цензией Лестера читаешь 
большой обзор, который 
Селден Родмзн посвятил вы-
пущенным к концу года аи-
тологиям поэзии. Родмэи 
ожесточенно нападает на из-
вестного американского поэ-
та Уолтера Лоуэнфелса, со-
ставителя антологии «Написа-
но на стене». Чем же он на-
влек на себя гнев критиквГ 

«Большинство антологий, 
выходящих в США, — цити-
рует Родмэи замечания, вы-
сказанные Лоуэифелсом в 
предисловии к его сборнику, 
— страдают своеобразной 
цветовой слепотой. Они да-
ют читателям только стихи 

белых поэтов. Почему, как 
правило, стихи афро-амери-
канских поэтов исключаются 
нз этих книг?» По мнению 
Родмэна, это происходит по-
тому, что поэзия, поэтическое 
творчество доступно., только 
белым. «Ответ, — пишет он 
после приведенной нами ци-
таты, — состоит, разумеется, 
в том, что до последнего 
времени не было ни одного 
афро-американского стихо-
творения, которое можно бы-
ло бы считать чем-то боль-
шим, нежели вирши». 

Поистине читатели «Ныо-
Йора тайме бук ревью» по-
ставлены в довольно затруд-
нительное положение. На 
двенедцатой странице еже-
недельник порицает автора, 
заявившего, что «негры ни-
чего не умеют делать», на 
седьмой же странице «Нью-
Йорк тайме бук ревью» ли-
шает негров С Ш А права го-
лоса а поэзии, потому что 
они, видите ли, «не умеют» 
писать стихи, лишены поэти-
ческого чувства. Можно бы-
ло бы сказать, что правая 
рука еженедельника не зна-
ет, что делает левая. Но это 
было бы неточно. Видимо, 
выступив с критическими за-
мечаниями по пояоду книги 
«Только не как черномазые», 
еженедельник хотел проде-
монстрировать, что он не 
чужд либеральных взглядов, 
а а статье Селдена Родмэна 
показать одновременно, что 
*та либеральность кончаетсв 
там, где негритянская лите-
ратура, негритянская поэзия 
в США во весь голос гово-
рит о борьбе и правах аме-
риканских негров. 

В своем стихотворении, 
выразительно озаглавленном 
«Не для печати», Лонгстон 
Хьюз писал: 

Сели О вернулся н нам 
Негром Иисус Христос, 
Туго в ы ему пришлось. 
Немало в Штатах церквей. 
Где в ы вог 
Молиться не «юг, 
Куда черному. 
Как вы ни выл он сяят, 
Войти запретят. 
Где не веру, 
А расу чтят 
Но попровуй лишь 

заикнуться ов этом. 
Мигом вудешь распят. 
Именно таким «распятием» 

негритянских поэтов и за-
нялся Салден Родмэн на 
страницах «Нью-Йорк тайме 
бук равью». 

Н. ВЛАДИМИРОВ 

Белградская газета «По-
литика» прислала в Совет-
ский Союз своего коррес-
пондента — Миодрага Мв-
роеича. Вообще говоря, по-
явление нового человеке 
среди многочисленных ино-
странных журналистов, ак-
кредитованных в Москве, 
следовало бы только при-
ветствовать. Свежим взгля-
дом он может увидеть то, к 
чему уже привыкли «старо-
жилы», и живо расска-
зать о своих впечатлениях 
читателям. Тем более это 
относится к корреспонден-
ту из социалистической 
страны. 

Естественно, мы с инте-
ресом ожидали публикации 
первых репортажей Маро-
вича в «Политике», особен-
но в свете тех шагов, кото-
рые ва последнее времв 
предпринимвлись как с со-
ветской, так и с югослав-
ской стороны для развития 
дружественного сотрудниче-
ства между нашими страна-
ми. И вот эти репортвжи по-
явились... 

Скажем прямо, коррес-
понденции Мароеича вызы-
вают, мягко говоря, чувст-
во недоумения и разочаро-
вания. 

Удивляет и подбор тем 
для выступлений, и их 
«разработка». Так, в одной 
из последних ствтей, опуб-
ликованной 25 января, Ма-
рович вроде бы собирается 
гояорить о литературных 
проблемах — это видно иэ 
заголовке и первых строк 
корреспонденции. Но тот, 
кто захотел бы узнать иэ 
этого сообщения что-либо 
интересное о советской ли-
тературе, о писателях и их 
книгах, жестоко разочарует-
ся. «Литературный з а ю д » 
понадобился корреспонден-
ту явно для иных целей. 
Статья заполнена досужими 
измышлениями о политике 
Коммунистической партии 

Клиенты бывают разные. 
Как известно, к гадалкам 
обращаются те, что ищут 
«счастья я личной жизни», 
к дантистам — страдающие 
от зубной боли, к голливуд-
ским продюсерам — отяго-
щенные манией «кинодив». 

А к полковнику англий-
ской армии Дэвиду Стер-
лингу обращаются офице-
ры-кадровики, которым гро-
зит в ближайшем будущем 
безработица в связи с ре-
шением правительства «пе-
ресмотреть роль Англии е 
мире» и сократить армию. 
Полковник—президент «не-
зависимой коммерческой 
компании «Уотчгард лими-
тед» не брезгует и рядо-
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видно, и редакторам «По-
литики», должны быть хо-
рошо известны слова тов. 
Тито, который сказал еще 
в октябре прошлого го-
да: «Стремясь к дальней-
шему -развитию дружеских 
отношений с Советским 
Союзом и другими социа-
листическими странами, мы 
должны совместно ориенти-
роваться прежде всего на 
то, что действительно раз-
вивает зто сотрудничество». 
И. Тито отмечал, что в юго-
славской печати «иногда 
распространяются сообще-
ния, которые причиняют 
нам беспокойство». Изве-
стно, что на роль печа-
ти обратил внимание и пре-
зидиум Союза коммуни-
стов Югославии, с тем что-
бы отдельные журналисты 
не использовали свое перо 
во вред отношениям Юго-
славии с другими странами. 
Именно после этого и при-
был в Советский Союз Ми-
одраг Марович. 

Марович сам по себе мо-
жет как угодно относиться 
к мнению Союза коммуни-
стов Югославии, к мнению 
читателей, наконец, к мне-
нию народа той страны, где 
он сейчас живет и работа-
ет. Но ведь он представля-
ет редакцию одной из са-
мых популярных и массо-
вых газет Югославии. 

Мы не можем потребо-
вать от Миодрага Марови~ 
ча, чтобы он дружелюбно 
или хотя бы уважительно 
относился к стране, куда 
его послали работать. Но 
вот читатели «Политики», 
как нам представляется, 
вправе ожидать от него 
объективной информации, а 
не слухов; попыток серьез-
ного осмысления событий, 
а не погони за дурно пахну-
щей сенсацией. 

Б. СВЕТОВ 

сказал Стерлинг корреспон-
денту «Санди тайме». 

Англия дважды поддер-
живала резолюцию ООН, в 
которой осуждалась практи-
ка использования наемни-
ков. А на самом деле нео-
колониалисты продолжают 
экспортировать миссионе-
ров-убийц, которые за чу-
жие деньги в чужих стра-
нах делают грязную рабо-
ту: расправляются с мир-
ным населением, сражают-
ся с отрядами национально-
освободительного движения. 
Кстати, «Уотчгард лимитед» 
подписывает свои контрак-
ты с ведома английского 
правительства. 

Н. АЛОВ 

ФЕЛЬЕТОН 

ДАВАЙТЕ 
ПОСТАРАЕМСЯ 
МЕНЬШЕ 
ДЫШАТЬ 

Арт БУХВАЛЬД 

Газета .Нью-Иори 
пост» опубликовала сле-
д у ю щ и й фельетон А р т а 
Бухаальда. 

В 70-х годах возникнет 
мощное движение протеста 
против загрязнения окру-
жающей среды. Студенты, 
группы любителей природы 
и граждане, принимающие 
близко к сердцу благо об-
щества, готовы развязать 
войну за улучшение окру* 
жающей нас среды, и надо 
ждать очень напряженных 
столкновений между про-
тивниками загрязнения сре-
ды и теми в стране, кого 
подозревают в том, что они 
это делают. 

Пока люди, протестую-
щие против загрязнения 
среды, еще пытаются со-
организоваться, лица, обви-
няемые а загрязнении сре-
ды, уже наняли лоббиста, 
который возглавит органи-
зацию, именуемую Амери-
канской лигой борьбы с 
диффамацией загрязнения 
Яреды (АЛБДЗС). 

Для начала ее бюджет 
будет составлять 25 миллио-
нов долларов. Эта группа 
будет убеждать конгресс м 
общественность в том, что 
загрязнение окружающей 
нас среди, собственно гово-
ря, не таков уж безумие. 

Исполнительный секре-
тарь Американской лиги 
борьбы с диффамацией за-
грязнения среды (АЛБДЗС) 
Калеб Терджент заявил мне 
в своем служебном кабине-
те в Вашингтоне: 

— Мы даем американско-
му народу все, что есть • 
жизни хорошего. Но мы не 
сможем продолжать делать 
это, если нам постоянно ме-
шают люди, требующие чи-
стого воздуха и чистой 
воды. 

— Значит, вы считаете, 
что противники загрязнения 
окружающей среды не уме-
ют реалистически оценить 
ситуацию? — спросил я. 

— Вы еще слишком мяг-
ко выражаетесь, — сказал 
Терджент. — Краеугольным 
камнем для американской 
промышленности всегда бы-
ла ее способность сплав-
лять отходы своего произ-
водства а реки и в воздух. 
Критикуя загрязнение сре-
ды в Америке, вы крити-
куете американский образ 
жизни. 

— Г-н Терджент, вы хоти-
те сказать, что за кулисами 
кампании против загрязне-
ния окружающей среды • 
США стоят коммунисты? 

— Так далеко я не захо-
жу, но скажу, что они будут 
очень рады видеть амери-
канскую промышленность 
в оковах нереалистических 
законов и постановлений, 
которые приведут только к 
сокращению ввлового наци-
онального продукта так же, 
как и прибылей предприни-
мателей. Требование огра-
ничить действия великих 
американских промышлен-
ных империй — самый луч-
ший способ погубить част-
ную инициативу. Если ком-
мунисты и не являются ини-
циаторами этой кампании, 
они, безусловно, рукопле-
щут ей в качестве зрителей. 

— К каким проектам при-
частие АЛБДЗС? 

— Очень много денег 
вложено нами а научные ис-
следования. Из 25 миллио-
нов долларов нашего бюд-
жета мы расходуем 5 000 
долларов на выяснение при-
чин загрязнения среды. Ос-
тальные деньги будут нашим 
вкладом а предвыборные 
кампании тех членов кон-
гресса, которые сочувству-
ют нашему делу. 

— Сделаете ли вы попыт-
ку объяснить широкой пуб-
лике свою точку зрения? 

— Да, конечно. Мы уже 
создали Институт по изуче-
нию вопроса о загрязнении 
среды, который будет разъ-
яснять широкой обществен-
ности, почему ограничения а 
этой области поставят под 
угрозу их бумажники, при-
ведут к повышению цен и к 
ухудшению качества това-
ров. 

В вопросе о загрязнении 
среды было очень много 
дезинформации, и мы на-
мерены рассеять заблуж-
дения публики. Так, напри-
мер, путем экспериментов 
мы доказали, что для под-
держания жизни в человеке 
требуется гореэдо меньше 
кислорода, чем зто пг инято 
думатв. Когда люди дышат, 
они расходуют впустую 
очень много чистого возду-
ха. Мы считаем, что допу-
стимый предел загрязнения 
среды может быть повы-
шен без всякой олвсиости 
для здоровья людей. 

— Это единственное ре-
шение проблемы, которое 
вы можете предложить? — 
спросил я. 

— О нет! Подлинным ре-
шением проблемы загряз-
нения окружающей среды 
было бы издание постанов-
ления, чтобы каждый из 
нас дышал меньше и толь-
ко тогда, когда это абсолют-
но необходимо. 

ВЕДЕТ ПОИСК 
В Эдинбурга, в королев-

ской обсерватории, установ-
лена электронно-вычисли-
тельная машина «Галакти-
ка*, назначение которой — 
расшифровать фотографии 
звезд. 

Доитор Винсент Реддиш, 
старший научный сотрудник 
обсерватории, рассказал, 
что я течение двенадцати 
*асов работы машина сде-
лала значительные откры-
тия в созвездии Персей. Нз 
этого созвездия до сего вре-
мени было и»евстно только 
пятнадцать звезд, сейчас об-
надежено машиной еще 

• Мы очень довольны на-
шими результатами, — ска-
зал Реддиш корреспонден-
ту газеты «Тайме*. — наде-
емся. что и концу года смо-
жем обнаружить примерно 
столько же звезд, сколько 
выло открыто в X X веке. 
«Галантина* позволит астро-
номам ответить на вопро-
сы, которые раньше вес* 

смыслвнно было даже ста-
вить...» 

Пять лет затратили ан-
глийские ученые иа созда-
ние «Галактики*. Особенно-
сти механизма позволяют 
использовать ее не только в 
астрономии, но и а про-
мышленности, медицине, 
биологии. 

Для исследования звездно-
го неба «Галантину» подклю-
чают к телескопу Шмидта и 
иомпьютеру Элиот 4130. 
Изображение звезды, запе-
чатленное иа пластинке 
вмонтированной камеры, 
расшифровывается несрав-
ненно быстрее, чем в обыч-
ных лабораторных услови-
ях с помощью оптических 
приборов. «Галактика* засе-
кает звезды диаметром о 
т ы с я ч н у ю долю миллимет-
ра. Машина была введена в 
эксплуатацию в октябре и 
определила цвет и яркость 
40 т ы с я н звезд, большин-
ство которых было почти 
незаметно под толстым сло-
ем обяакоа звездной пыли, 
и о б ы ч н ы м методом их 
нельзя было выявить* 

стала дожидаться второй, 
Мы с женой навестили ее, 
и она рассказала такую ис-
торию. 

Однажды в Сан-Хуан при-
был советский корабль. 
СССР не ведет торговли с 
Пуэрто-Рико, поэтому при-
ход советского корабля там 
редкостное событие. Это 
быаеет лишь в тех случаях, 
если судну необходимо за-
правиться или произвести 
мелкий ремонт. Все думали, 
что правительство Пуэрто-
Рико разрешит русским мо-
рякам сойти иа берег, как 
разрешает обычно морякам 
всех прочих стран. Но этого 
не произошло. Тогда Эмепи 
Люз с ватагой друзей от-
правилась в док, где на 
«коре стоял соаетвкий ко-
рабль. Во всю силу легких 
она крикнула по-русски: 

«Здравствуйте? Здравствуй-
те!» Никто и глвзом морг-
нуть не успел, квк на палу, 
бу высыпала почти вся ко-
манда. И Эмали запела по-
пулярную советскую песню. 
Матросы на палубе подхва-
тили ее. 

Теперь, посла 16 месяцев 
вторичного пребывания а 
Советском Союзе, Эмели 
Люэ снова а Пуэрто-Рико. 
Она уже свободно говорит 
по-русски, а когда расскв-
зывает о том, как ей жи-
лось в Стране Советов, в 
каждом ее слове, в каждом 
жесте — любовь к Совет-
скому Союзу и его народу. 
О русских врачах, которые 
ее оперировали, Эм^ли Люз 
говорит: «Это не просто 
врачи. Они мне, как родные 
братья. Они за меня по-на-
стоящему волновались». 

После второй операции 

Советского Союза, о социа-
листическом строительстве 
в СССР. Каков источник спе-
кулятивных построений ее-
торе? М. Марович не скры-
вает его: слухи. Просто уди-
вляет, квк за столь корот-
кий срок «постоянный кор-
респондент» белградской га-
зеты успел собрать так 
много слухов! 

Подхватывает он их, как 
видно, не лету. В середине 
января хулиганствующие 
провоквторы, звеланные в 
Советский Союз под видом 
туристов, Терезе Мвринуц-
ци и Ввлентино Твкки раз-
брасывали в Центральном 
универмвге столицы гряз-
ные внтисоветские листов-
ки. Узнав об этом, М. Маро-
вич немедленно строчит 
корреспонденцию в «Поли-
тику». Вы думеете, с осуж-
дением провокации? Ни-
чуть не бывало! Прослышав 
где-то что-то о содержании 
этих листков, он подробно 
расписыееет, какие именно 
«требоввния» к Советскому 
прввитвльству предъявляют 
подосланные провокаторы. 
И начинает Мероеич свою 
корреспонденцию прямо-
таки эпически: «События, 
происшедшие е субботу и 
воскресенье, непременно 
оствнутся в пвмяти огром-
ного количества москвичей, 
не привыкших к подобным 
примервм». 

Хотелось бы уточнить. На-
шим людям не впервые при-
ходится ствлкиввться с 
«примерами» клеветы и 
провокаций. И всегда совет-
ский человек умел дать им 
достойный отпор. 

Круг интересов Маровичв 
чрезеычвйно широк. От «ли-
тературы» и «туризма» он 
переходит к «жилищному 
строительству». Но нвпрес-
но югославский читатель 
стал бы искать в этой ста-
тье подлинную картину жи-
лищного строительства в 

выми — его инструкторы в 
короткий срок обучают 
стрелять без промаха и уби-
вать за горстку монет. 
Стерлинг держит свое «де-
ло» в строжвйшвй тайне. 
Официально он числится 
вледельцем телевизионной 
компвнии, в в действитель-
ности вот уже три года, 
квк постввляет наемников 
правителям ряда стран 
Ближнего Востоке и Афри-
ки для подввления нацио-
нально - освободительного 
движения. «Уотчгврд» окв-
зыввлв помощь монархи-
стам Йемене в их борьбе 
против республики. Оне 
предложила свои услуги Са-
удовской Аравии, пообещав 

РЕПЛИКА 

МИОДРАГ 

МАРОВИЧ 

ИЩЕТ 

СЕНСАЦИИ 
Советском Союзе или хоте 
бы а столице. О том, что в 
Москве ежегодно заселяет-
св 150 тысяч новых квар-
тир, корреспондент «Поли-
тики» сообщает где-то в 
конце статьи. 

Нам приходилось не рае 
слышать восторженные от* 
зывы югосневских друзей о 
размахе жилищного строи-
тельства в Советском Сою-
зе. Да об этом практически 
говорят все, кто побывал в 
нашей стране. А вот Маро-
вич задался иной целью-— 
доказать «провал» планов 
жилищного строительства. 
К этому и сводится смысл 
статьи. И характерно, что 
назвал он ее так: «Мечты и 
действительность». 

От бытовых проблем Ма-
рович переходит к вопро-
сам борьбы с антикомму-
низмом. Как известно, а 

С О В Е Р Ш Е Н Н О 

С Е К Р Е Т Н О 

ЧТО тот 
СОЛДАТ, 
что этот... 

прислать «хорошо подготов-
ленных людей — телохра-
нителей, два самолета, три 
вертолета и противотан-
ковое оружие». 

Стерлинг долгое время 

Москве проходила м е ж д у , 
народная теоретическая 
конференция «Возрастание 
роли ленинизма в совре-
менную зпоху и критика ан-
тикоммунизма». Прочитав 
в «Правде» краткий обзор 
докладов на зтой конфе-
ренции и «проанализиро-
вав» их, М. Марович прихо-
дит к сногсшибательному 
выводу: борьба с антиком-
мунизмом «отошла на вто-
рой план». 

В зтой же статье Марович 
пренебрежительно называ-
ет «старой сказкой» заявле-
ние Совещания коммунисти-
ческих и рабочих партий о 
том, что «марксистско-ле-
нинская творив, ее творче-
ское применение в конкрет-
ных условиях позволяют вы-
рабатывать научные ответь» 
на вопросы, встающие пе-
ред всеми отрядами миро-
вого революционного дви-
жения, где бы они ни дей-
ствовали». Таким образом, 
Марович пользуется кривым 
зеркалом не только при ос-
вещении положения док ш 
Советском Союзе, нем* при 
рассмотрении кардиналь-
ных вопросов международ-
ного коммунистического 
движения. 

Создается впечатление, 
что автора меньше всего 
интересует истинное поло-
жение дел. 

Это впечатление еще бо-
лее усугубляется, если оз-
накомиться с корреслон-
денциями Мароеича об зко-
номике Советского Союза. 
И здесь автор настойчиво 
сгущает краски, видит глав-
ным образом трудности и 
недостатки и почти «но за-
мечает» больших достиже-
ний нашего народа. 

Словом, начало коррес-
пондентской деятельности 
Миодрага Мароеича в Моск-
ве не может не вызвать 
удивление. Ему, как, оче-

иеходился на военной служ-
бе в так называемом специ-
альном авиадесантном кор-
пусе. Это формирование 
английской армии представ-
ляет нечто вроде небезыз-
вестного французского 
Иностранного легиона. 
Многие из бывших членов 
зтого соединения служат 
ныне а армии расистского 
режима Смита а Родезии, е 
до зтого были наемниками 
в Конго. 

Сотрудники «Уотчгард» 
отлично усвоили, что их за-
дача — помогать реакцион-
ным режимам в борьбе с 
коммунизмом. 

«Судя по всему, мы еще 
долго будем нужны», — 

•ощие сведения об зтих лю-
дях. И в случае, если пре-
ступники о к а ж у т с я особо 
опасными, полицейские 
смогут принять необходи-
мые меры самозащиты. 

Красноречивы данные об 
атом новшестве, опублико-
ванные итальянским вжеие-
дельником «Эуропео*: элек-
тронная «память» м а ш и н ы 
хранит сведения о 43 246 
преступниках или лицах, 
подозреваемых е преступле-
нии, но еще не задержан-
ных полицией; о 346 3&6 ав-
томашинах, у г н а н н ы х или 
использованных для совер-
шения преступных дейст-
вий; о 121 006 похищенных 
водительских правах; о 
238 617 украденных писто-
летах и другом огнестрель-
ном о р у ж и и ; о 218 478 укра-
денных чеках и других цен-
н ы х бумагах и т. д. 

Судя только по этим дан-
ным. можно предположить, 
что •электронному полицей-
скому* и программистам 
придется основательно по-
трудиться. Ведь американ-
ская печать ежедневно сви-
детельствует: иоличество 
преступлений в стране рас-
тет неуклонно и с угрожа-
ющей быстротой. 

матические условия — вы-
сота 2 800 м над уровнем 
моря и разреженный воз-
дух — отрицательно сказы-
ваются на моральном и фи-
зическом состоянии спортс-
менов. Понимая. что ре-
зультаты нынешнего чем-
пионата во многом будут 
зависеть от способностей 
футболистов приспосабли-
ваться к непривычным 
условиям, руководители 
команды начали •акклима-
тизировать» спортсменов 
заранее, у себя на родине. 

РЕКЛАМНЫЙ НОМЕР 
•Отец выступал с моим 

старшим братом Сиднеем, 
потом — с Майклом и даже 
с моими младшими сестра-
ми. Только мне ни разу не 
довелось выступать рядом 
с ним. Н у ж н о же как-то вос-
полнить этот пробел!» — 
так прокомментировала 
Джеральдина Чаплин свой 
экстравагантно • рекламный 
номер, для которого она 
избрала в качестве партне-
ра... выпиленное из фанеры 
изображение прославленно-
го Чарли. 

Эмели направили отдыхать 
и набираться сил в Цент-
ральную клиническую боль-
ницу под Москвой. Там ей 
пришлось пролежать нич-
ком четыре месяца подряд. 
Ничего не поделаешь, так 
велели врачи. 

— Однако, — говорит 
Эмели Люз, — все стара-
лись всячески облегчать 
мою участь. Включали теле-
визор, показывали кино-
фильмы, приглашали в 
больницу артистов и даже 
цирковую труппу. 

— Мне бы хотелось ког-
да-нибудь побывать там 
еще раз, — прибавила о н ^ 
погладив плюшевого медве-
жонка, которого ей подари-
ли друзья а день рождения, 
отмечавшийся в Москов-
ской ортопедической кли-
нике. 

Хесус К О Л О Н 

проф. Чаплине. — Прим. 
корр.). 

Фигуре вольной заметно 
исправилась. После снятия 
корсета (через 11—12 меся-
цев) Эмелн продолжала ле-
чебную гимнастику и вела 
нормальный образ жизни. Я 
разрешил ей плавать, бе-
гать и даже танцевать. 

Следует заметить, что для 
печения подобных заболева-
ний в нашей стране созда-
ны вся условия. Московский 
ортопедический госпиталь, 
например, располагает опыт-
ными ортопедами-травмато-

логами, хорошими методи-
стами. прекрасной аппара-
турой и оборудованием. 
Кроме того, а распоряжении 
наших пациентов — заго-
родное отделение на 200 
коек, куда направляются 
больные посяе операции для 
восстановления сил. 

Я рад узнать, что Эмоли 
хорошо себя чувствует и не 
забывает нас. В канун Но-
яого года я получил от нее 
письмо. Передейте ей через 
газету пожелания счастья и 
успехов. 

На снимке: Эмели Люз 
Вандо с плюшевым медве-
жонком, которого подарили 
ей друзья в советской кли-
нике. 

фйли уорлЬ»} 

«СОВЕТСКИЕ 
ВРАЧИ 
ПОДАРИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ 
ДЕВУШКЕ 
ИЗ 
ПУЭРТО-РИКО» 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА 
1-й СТР. 

Мать проводила Эмели до 
Праги. Дорожные расходы 
поделили между собой раз-
личные общественные орга-
низации Чехословакии и Со-
ветского Союза, а также 
Кубинский институт дружбы 
народов. 

Оказалось, что девочке 
надо сделать две сложные 
и ответственные операции. 
Первую провели 12 впрелв 
1945 годе, вторую — 7 ян-
варя 1969 года. Их осуще-
ствили лучшие советские 
хирурги-ортопеды. Опери-
роеел Василий Дмитриевич 
Чаклни, ему помогали Ека-
терина Андреевне Абальма-
сова и Михаил Александро-
вич Берглезоа. Поела пер-
вой операции Эмели Люз 
вернулась в Пуэрто-Рико и 

— Я и мои коллега хоро-
шо помним живую темно-
глазую девушку ив Пуврто-
Рико. У нее была тяжелая 
ферма искривления позво-
ночнике, причем зто искрив-
ление прогрессировало. 

В Советском Союзе раз-
рвботвн новый метод опв-
рвциоииого лечения подоб-
ных звболевеиий. Ом состо-
ит из двух зтепое. Эффект 
от первой операции был 

довольно зиачитепьиый. Но 
окончательное исправление 
позвоночнике должно было 
произойти после второго 
•тепе, к которому мы обыч-
но приступаем через 7 
меевцее. 

Однвко приезд Эмели в 
Советский Союз задвржав-
ся, и мы вынуждены были 
сделать ей вторую опера-
цию спуств три с лишним 
года после первой. Во вре-
мя операции был использо-
вви метод вуто-гомоплвстм-
им (втот метод носит имя 

8ЛЕК1Р0ННЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

В Вашингтонском крими-
налистическом информаци-
онном центра заканчивает-
ся монтаж электронно-счет-
ного устройства, которое, 
по мнению властей, должно 
с л у ж и т ь хорошим подспорь-
ем полиции а борьбе про-
тив роста преступности. 
Особый упор специалисты 
делают не то, что в стыч-
ная с бандитами и грабите-
лями очень часто гибнут 
полицейские. Теперь агенты* 
преследуя одного или не-
скольких преступников, мо-
г у т сразу же связаться по 
телефону с электронным 
центром и через несколько 
минут пояунить нечерпыва-

НА ПУТИ К МЕКСИКЕ 

Этот снимок сделан не в 
физической лаборатории и 
не в барокамере, где трени-
руются космонавты. В свя-
зи с предстоящим летом 
нынешнего года чемпио-
натом мира по футбо-
лу спортсмены шведской 
команды проходят под на-
блюдением врачей специаль-
н у ю подготовку, цель кото-
рой — научиться безболез-
ненно переносить физиче-
ские перегрузки. которые 
ж д у т их в Мексике. Опыт 
последних Олимпийских игр 
показал, что сложные кли-

Эту заматну нз американ-
ской газеты «Дейли уорлд» 
мы показали профессору 
Московского ортопедическо-
го госпмталя Василию Дмит-
риевичу Чаплину и попро-
сили прокомментировать вв. 

Вот что он расскамл на-
шему корреспонденту: 



?ло^е*с и 
4 <И«р»л> 19Г0 г., ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТАМ«_* 

от : : 
ДО МАСТЕРА 

Хотелось бы *ь.ск»з*т» 
свои соображения по поводу 
заметки В. Захарьсвв «Не • 
личности дело» («ЛГ». № 2, 
1^70). 

Автор пишет о том, что 
необходимо в первую очередь 
добиваться лучшей орг*них*-
цин труда. Он прав. Но кто 
же «того будет добиваться, 
если ис люди, роль которых 
в управлении В. Захарьев не 
признает? 

На мой взгляд, усовершен-
ствованием системы упр*вле* 
ния призваны в первую оче-
редь заниматься руководите-
ли, хозяйственные работники 
всех рангов, начиная с мини-
стра и кончая мастером про-
изводственного участкв. И 
если бы руководящие работ-
ники министерств, ведомств, 
ваводов обладали всеми каче-
ствами хорошего начальник*, 
то В. Захарьеву не приш-
лось бы сидеть без краски. 
Если бы руководство строи-
телей проявило должну» 
анергию и чувство ответст-
венности. то, наверное, давно 
были бы построены и душе-
вые для литейщиков, о кото-
рых пишет В. Захарьев. 

Совершенно не прав автор, 
утверждая, что в годы кол-
лективизации и индустриали-
зации председатель колхоза, 
директор завода играли осо-
бо важную роль, а теперь, 
дескать, нет. Спрашивается, 
почему? Кто снимает с ни* 
сарос и ответственность? • 

Наоборот, сейчас, с внедре-
нием на предприятиях вконо-
мической реформы, когда ру-
ководителям предоставляется 
широкая самостоятельность • 
решении хозяйственных во-
просов. огромную роль при-
обретают деловые н личные 
качества любого организато-
ра. его умение работать е 
людьми, ибо от втого зави-
сят успех дела и темпы тех-
нического прогресса. 

г. софроноа. 
инженер 

ОМСК 

НА ФАКУЛЬТЕТАХ, 
А НЕ ФАКУЛЬТАТИВНО 

Я с большим интересом 
прочла материалы, опублико-
ванные в «ЛГ» под рубрикой 
«Руководитель и подчинен-
ный». Мне каж-тся, что на-
зрела необходимость не толь-
ко обсуждать проблему куль-
туры руководства, а действи-
тельно повышать уровень 
втой культуры. Причем втв 
относится не только к коман-
дирам производства, ио к • 
работникам учреждений, со-
ветского аппарата. 

Следует создать широкую 
сеть факультетов повышении 
квалификации руководящих 
кадров. На втих факультета* 
обязательно, а не факульта-
тивно должны изучат»а ос-
новы психологии, в частности 
психофизиологии. Физиологии 
высшей нервной деятельно-
сти, втнки и зсте1ики, соци-
альной психолог ен. 

Г ЛЕВИНА, 
профессор, доктор 

биологических наук 
УЛЬЯНОВСК 

КАЧЕСТВО 
В млрте минувшего года • 

Таллинском клубе инженеров 
состоялась дискуссия на тему 
«Существует ли в действи* 
теАъпости нехватка рабочей 
силы?». В реаультате обсуж-
дении мы пришли почти к тем 
же мнениям, которые выска* 
ВАЛ Проф Л. Ьирмлн («ЛГ», 
Л'« 41. 1969 г.). Да, чтобы 
лучше испольвовать трудовые 
ресурсы, нужно виергичиеа} 
модернизировать оборудова-
ние. сокращать управление* 
ские штаты, привлекать на 
проивводство домоховяек к 
пенсионеров, откааываться от 
иалишнен регламентации в ис. 
пользовании фондов »аработ* 
ной платы на предприятиях. 
К а 1 им четырем источникам, 
названным автором, следует 
причислить еще один — ред-
кое повышение качества про-
ЛТкцни. 

Простейший пример. Заво-
ды влектродвигателей, приме-
няя современное оборудова-
ние и автоматические линии, 
затрачивают на изготовление 
своей продукции очень не-
много времени. Однако по-
требителям нередко прихо-
дится «перебирать* новы* 
двигатели, расходуя массу сил 
и времени. Почему? Потому 
что ал вод поспешил, не довел 
продукцию «до ума». Ситуа-
ция довольно характерная. в 
результат ее — напрасная по-
теря многих тысяч часов тру-
да Этого можно избежать, 
если на скромные дополни-
тельные затраты пойдет за-
вод-изготовитель. За качест» 
вом выпускаемых изделий ив-
до строго следить. По нашему 
мнению, стоило бы даже вы-
вести отделы технического 
контроля из подчинения пред-
приятиям, сделать их незави-
симыми. самостоятельными а 
оценках. 

Н. ЩЕГЛОВ, 
заведующий иафедрой 

политехнического 
институт» 

ТАЛЛИН 

НЕФТЯНОЙ 
ФЕНОМЕН 

О сибирском нефтяном феномен* иаша газета ужа писала. На берегах Оби, 
среди топких болот, буквально и* глазах вырастает крупный зкономический район. 

Один из первооткрывателей тюменской нефти — лауреат Пекинской премии. Герой 
Социалистического Труда Юрий Георгиевич Эрвье (снимок слева]. Сейчас он возглав-
ляет Глаатюменнефтвгазоразведку. руководит большой армией искателей. сч»стли»ые 
находки которых (на среднем снимке — один из таких моментов: пошла нефть!) при-
умножают знаргетическую базу страны. 

Надавиае Постановление ЦК КПСС и Соаата Министров СССР о мерах по ускорен-
ному развитию нефтедобывающей промышленности а Западной Сибири открывает 
перед нефтяниками новые перспективы. К 19(0 году здесь добыча возрастет до 
130—160 миллионов тонн. Вводите* в строй новые месторождении. Совершенствуете* 
техника, расширяютса и научные исследовании. На снимка справа — одна их лабора-
торий Западносибирского иаучно-исследоаательского института нефти и газа. 

Фото А. ЛИДОВА 

У МЕНЯ собралась по. 
рядочная коллекция 

газетных вырезок в 
*аком духе: 

«отсутствие единого цент-
ра, координирующего рабо-
ту метрополитенов, приво-
дит к тому, что в организа-
ции эксплуатационной дея-
тельности нет единого на-
правления»: 

«многоотраслевые произ-
водства должны иметь хо-
зяина в лице определенного 
подразделения государст-
венного аппарата»: 

«нет единого центра, ко-
торый занимался бы изуче-
нием и разработкой проб-
лем организации освеще-
ния*; 

«уже сейчас есть необхо-
димость в создании органов, 
которые координировали бы 
действия смежников»; 

«беда в том. что у турк-
менских заповедников нет 
единого хозяина»... 

«Есть необходимость», 
но «нет единого хозяина» — 
это стало бродячим лейтмо-
тивом многих выступлений 
на хозяйственные темы. Где 
только его не встретишь! 
Озеленителям подай свое-
го повелителя, магазинам 
прогрессивных форм тор-
говли тоже, представьте, 
позарез нужеп «единый спе. 
дналнзированный главк». 

В редакцию пришло пись-
мо от нашего ереванского 
читателя Р. Варданяна, а в 
письме — тоже коллекция 
собственноручных выписок, 
ничуть не хуже. Тут и пред-
ложение создать министер-
ство по делам Севера, и 
требование отдать под >ги-
ду кому-то одному много-
сложные проблемы выпуска 
термосов, и слезный запрос 
о размене мелкой монеты — 
«Кто займется разменом де-
нег? Кто станет хозяи-
ном...» и много других кон-
структивных идей и орг-
предложений. Читатель да-
же советует для изучения 
их создать «Единый Коор-
динационный Центр» (за-
главные буквы автора. — 
В. М.), так сказать, едино-
го хозяина по вопросу о 
единых хозяевах. 

Что если бы да вдруг бы 
в один прекрасный день все 
организационные «6м» осу-
ществились? Попробуйте 
вообразить: открывают я 
какие-нибудь триумфаль-
ные ворота —• музыка, 
туш1 — и на свет божий по. 
является новая рать канце-
лярских служащих «опреде-
ленных подразделений госу-
дарственного аппарата». 
Вот парад! 

Но оставим шутки, ува-
жаемый читатель. На учре-
дительский раж. о котором 
идет речь, право же. стоит 
посмотреть серьезно. Отку-
да он? С чего эта навязчи-
вая идея? Вполне вероятно, 
что среди массы предложе-
ний есть и дельные, готов 
заранее извиниться, если 
какие-то нз них упомянул 
всуе. Но весь-то ажиотаж — 
откуда он? 

Да, в современных усло-
виях роль управления не-
измеримо возрастает, оно 
должно строиться на науч-
ной основе. 

Да, структуру руководст. 
та нашим хозяйством сле-
дует совершенствовать, 
строить более рационально, 
памятуя при этом о таких 
вещах, как ликвидация не-
нужных звеньев, установле-

ние разумного соотноше-
ния прав н обязанностей, 
власти и ответственности на 
всех уровнях. 

Но тогда почему же так 
часто предлагаются преиму-
щественно «рокировки в 
длинную сторону», которые 
не сокращают, а надставля-
ют управленческие звенья? 
Эффективное решение в 
том. чтобы сделать более 
гибкими, способными ра-
ботать в меняющихся ус-
ловиях нынешние органы 
хозяйственной власти, а не 
в том, чтобы плодить все 
новые и новые учреждения. 
Так почему же сокращению 
административных штатов 
аккомпанирует однообраз-
ная нота — «создать», «уч-
редить»?.. 

В СВОЕМ письме Р. 
Варданян рассказыва-
ет. что работал на од-

ной стройке. Там порой до-
ходило до курьезов. Надо 
соединить трубопровод на 
границе двух цехов — уже 
дискуссия: кому делать? 
«Но. к счастью, — говорит-
ся в письме. — у нас был 
исключительно грамотный и 
опытный главный инженер, 
который на удивление быст-
ро н умело решал такие 
споры». Действительно,сча-
стливая картина. На посту 
руководителя — энергич-
ный человек, который уме-
ет решать, когда нужно ре-
шать. И все в порядке. оГ 
«проблемы» остаются рож-
ки да ножки. Но вот ока-
жись на его месте рохля, да 
еще склонный к «глубокой 
философии», и пошла пи-
сать губерния- пора-де нам 
создавать специальные кон-
торы «стыкстроя»... И 
сколько еще завяло бы та-
ких же благих проектов, ес-
ли бы всюду на ответствен-
ных постах сидели люди, 
верные правилу «речей не 
тратить по пустому, где 
нужно власть употребить»! 

В нашей хозяйственной 
реформе заложено особое 
доверие к руководителю. 
Ему дается больше прав, 
самостоятельности, и пред-
полагается, что в ответ ру-
ководитель поведет себя 
энергичнее, инициативнее, 
ответственнее. Иначе к че-
му права? На потеху само-
любию? «Права даются для 
наилучшего исполнения 
обязанностей», — записали 
в «Советах руководителю» 
на одном заводе. 

Как известно, декабрь-
ский (1969 г.) Пленум ЦК 
партии потребовал, чтобы 
министерства и ведомства 
быстрее овладевали метода-
ми научно обоснованного, 
действенного и гибкого уп-
равления. Это долг каждого 
руководящего работника, а 
иные из них все стараются 
увильнуть от четких регпе-
ний. пытаются снять с себя 
ответственность за те или 
другие неувязки и перело-
жить вину на дядю. Нужен, 
мол. особенный «дядя» — 
«дядя-хозяин», да еще К 
тому же и «единый», толь-
ко его сначала надо найти, 
да в избу привести, да в 
красный угол посадить, да 
пирогами накормить, а тог-
да уж и ответа ждать. 

Видно, кое-кому из хо-
зяйственных руководителей 
хотелось бы оставаться от-
ветственными работниками, 
ни за что не отвечая. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

РОКИРОВКА 
В. МОЕВ 

ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ... 
...Мне тоже, как Р. Вар-

даняну. вспоминается встре-
ча на одной стройке, толь-
ко с человеком, мало похо-
жим на того главного ин-
женера. Обычно я загляды-
вал к начальнику участка 
вечером, когда контора пус-
тела. в коридорах шлепала 
шваброй уборщица, и лишь 
он один по закоренелой 
привычке оставался сидеть 
допоздна. Окошки в поселке 
теплились розовым, голу-
бым да желтеньким домаш-
ним уютом, а нз его каби-
нета падал на улицу кален-
ный белый свет. Окно све-
тилось. как строгое недре-
манное око. в кабинете си-
дел весьма пожилой, прито-
мившийся человек, завален-
ный бумагами, ио тем не 
менее всегда готовый ото-
двинуть их в сторону и по-
болтать вечерок о том. о 
сем. 

Это был многоопытный 
практик. Ему доставляло 
удовольствие погвчшлть в 
подноготную строительных 
дел, в которых для него, 
казалось, не было ничего 
непонятного илн странного. 
Дурного — пожалуйста, ио 
непонятного? Он мог объяс-
нить все и при этом кругом 
оставался прав. А участок 
Не выходил из прорыва .. 

Глядя на этого человека, 
я как-то впервые дал себе 
отчет, насколько действи-
тельно удобно —• искать 
вину не рядом с собой, и 
даже не ступенькой выше, 
в как минимум еше через 
ступеньку. Выгода двойная: 
во-первых, замечания не 
мелко конкретны, а мас-
штабны, показывают широ-
ту ума: во-вторых, критика 
никогда не вадврашаетсп 
бумерангом. А если еще 
При этом рефреном повто-
ряется, что нужен «хозя-
ин». критика кажется кон-
структнвной, «созидатель-
ной» и вполне позитивной. 

Словом, вы со всех сторон 
молодец. 

Начальник участка вечер 
за вечером обосновывал 
надобность в «едином хо-
зяине». 

— Смотрю я на нашу 
стройку... Пораслустнлись! 
Нет порядка, — вздыхал 
он, будто бы «порядок» 
совсем не зависел от него 
лично и других руководите-
лей стройки. — Вывело, 
приедет начальник главка — 
за месяц ждешь, ходишь по 
струнке. А теперь? Ну, 
приехал, ну, смотрит — 
что из этого? Я его не бо-
юсь. потому и меня никто 
не боится. . 

Вот оно как! Словечко 
«единый», оказывается, ве-
селило в нем надежду на 
возвращение к временам, 
когда административные 
методы управления хозяй-
ством нередко брали верх 
над экономическими, науч-
но обоснованными, надежду 
на «железный порядок» и 
«твердую руку» главка, ми-
внсщрства. 

К этому сакраменталь-
к >му словечку — «еди-
ный», — сопровождаю-
щему разговоры о «хозяе-
вах», вообще стоит прислу-
шаться, Оно очень вырази-
тельно, хотя утвердилось не 
сразу. Ио публикациям 
видно, как проходил «есте-
ственный отбор» среди мно-
гнх эпитетов. Ответствен-
ный хозяин, настоящий, де-
ятельный Но нет, не то. " 
А вот «единый» — «тот 
апитет стал на свое место, 
как постоянный артикль. 
Ио понимают его разные 
люди очень по разному. 

Говоря «единый хозя-
ин», одни, как этот нага 
строитель, ищут просто, па 
чей бы счет устроить себе 
легкую жизнь, а другие — 
люди совсем иного склада 
•— вздыхают о координи-

рующих звеньях управле-
ния, об укреплении руко-
водства всякого рода хозяй-
ственными взам м о действия-
ми. В этом, действительно, 
есть большая нужда. Но 
лучший ли путь к решению 
этих проблем — новые ад-
министративные звенья? 
Не целесообразнее ли свя-
зывать надежды с углубле-
нием хозрасчетных отноше-
ний? 

ТЫСЯЧУ раз писа-
лось, что предприя-
тия у пас как-

то «малообщительны». 
Между ними медленно рас-
тут кооперированные по-
ставки. с трудом проклады-
вает дорогу специализация 
производства. Заводы не-
охотно идут на перестрой-
ку, не хотят расставаться с 
привычным «натуральным 
хозяйством». Да что пере-
стройка! Я несколько лет 
наблюдаю за биографией 
Белорусского автомобиль-
ного завода. Он сравни-
тельно молод и родился 
вполне современным дети-
щем. Никаких заготови-
те л 1.ных, всп ом огвтельи ых. 
ремонтных служб, только 
чистое «основное прош-
водство». Но еще в 1968 
году директор завода И. Р. 
Сидорович говорил об этом: 
«Оборвали нам руки-ноги». 
С тех пор завод медленно. 
Но верно подвигается к ти-
пу традиционного универ-
сального комбината. Даже 
готовая хорошая схема не 
выжила под натиском обсто-
ятельств. 

В чем дело? Хозяйствен-
Ники объясняют. До тех 
Вор, пока удельный вес пря-
мых связей и оптовой тор-
говли сдодетвамн производ-
ства невелик, пока автори-
тет хозяйственного догово-
ра и ответственноегь по-
ставщика мяло что значат, 
— до тех пор надежнее во 

всем обходиться своими си-
лами. Это залог устой-
чивости предприятия и бла-
гополучия с планом. Но это 
и тормоз для умножения 
взаимосвязей. 

В Директивах ХХШ съез-
да партии подчеркивалось: 
«Строго и последовательно 
соблюдать принципы социа-
листического хозяйствова-
ния, не допускать необосно-
ванной регламентации хо-
зяйственной и финансовой 
деятельности предприятий». 
Реформа развивается в 
атом направлении, но еше 
не все ее принципы обрели 
четкую практическую фор-
му. 

Простая вещь. У колхо-
зов уже вошло в обычай: 
складывать на паях средст-
ва и строить общие птице-
фабрики, консервные заво-
ды и т. п. Межколхозные— 
пожалуйста. А может ли 
появиться «межзаводское» 
предприятие? Могут ли, 
скажем, несколько заводов 
сложить деньги из собст-
венных фондов развития и 
построить общий и вполне 
современный инструмен-
тальный завод, вместо того 
чтобы возиться со своими 
мелкими цехами? Оказы-
вается. будущая «кон-
ституция» такого детища 
кооперации совершенно не 
разработана. Кому будет 
подчиняться завод? Где га-
рантия, что пайщики-осно-
ватели получат с него свою 
долю продукция? И как оп-
ределить эту долю? 

Директор Минского стан-
костроительного завода име-
ни Кирова А. А. Напахчян 
говорил мне: 

— На строительство жи-
лья мы складываемся с со-
седями. Тут хорошо, есть 
авторитетный посредник — 
горисполком. А по линии 
производства? Кто тут бу-
дет посредником? Масса не-
решенных вопросов... 

Чувствуете? Понадобил-
ся посредник, еше одна 
разновидность «единого хо-
зяина». Причем теперь о 
нем вздыхает уже не чело-
век, чающнЯ себе помень-
ше хлопот, а энергичный, 
толковый хозяйственник, 
горой стоящий за экономи-
ческую реформу. Так схо-
дятся крайности. Одни — 
за «единого хозяина», что-
бы легче жилось, другие — 
за него же, потому что хо-
тят действовать хотя бы ад-
министративными метода-
ми, раз на экономические 
рычаги можно опереться 
еше не всегда. 

Добро бы сказать, что 
трудности временные, пре-
ходящие, что мы просто 
еше не успели полностью 
реализовать принципы ре-
формы. Однако одна из ос-
новных идей перестройки: 
предприятия должны иметь 
широкую самостоятель-
ность. работать на полком 
хозрасчете — все чаще ста-
вится под сомнение. 

Этот неожиданный пово-
рот возникает обычно из 
рассуждения, в сущности, 
очень здравого, своевремен-
ного и важного. Говорят: ее. 
ли заводам и фабрикам дать 
действительно полный хоз-
расчет, им придется взять 
на себя прикладные иссле-
дованпя. конструирование, 
научение спроса и т. п ; но 
большинству предприятий, 
средних и особенно малых, 
это явно не по карману, от 

такой их самостоятельности 
замедлится технический 
прогресс. Следовательно, 
сначала надо их укрупнить, 
создать объединения, фир-
мы, а уж потом этим объ-
единениям и фирмам вру-
чать бразды полного хоз-
расчета. 

Давайте серьезно заду-
маемся над этими «снача-
ла» и «потом». 

В Минске мне пришлось 
разговаривать с директора-
ми нескольких заводов, в 
том числе станкостроитель-
ных (которые в совнархо-
эовские времена составляли 
одну фирму) и автомобиле-
строительных (которым в 
печати недавно советовали 
объединиться). Так вот, ни 
один из собеседников не 
выразил ни малейшей охо-
ты породниться с соседями. 
Известно, кроме того, что в 
последние годы немало 
фирм распалось. Все это 
показывает: прямой хозяй-
ственной заинтересованно-
сти в объединении V пред-
приятий пока еще мало. 

Так что же лучше: укруп-
нять производство адмннн. 
стратнвно, чтобы внедрить 
затем полный хозрасчет, 
илн углублять хозрасчет, 
чтобы заводы сами потяну-
лись к объединению? По од-
ному мнению, «надо объ-
единить, чтобы заинтересо-
вать». Но не созвучнее ли 
с реформой как раз обрат-
ное — заинтересовать кол-
лективы, чтобы они охотнее 
объединялись? 

Укрупнять, чентралнзо-
вывать производство, безу-
словно, надо, это большой 
резерв повышения эффекти-
вности народного хозяйства. 
Весь комплекс забот полно-
го хозрасчета предприяти-
ям по отдельности не оси-
лить — это тоже верно. Но 
почему ожидается, что они 
непременно будут действо-
вать по отдельности, а не в 
кооперации друг с другом? 
Нынче их разъединяет ог-
раничение прав и самостоя-
тельности. А если снять это 
ограничение? 

Самостоятельность, ду-
мается. не принесет ничего 
худого, если ее дополнит 
система стимулов, побуж-
дающих предприятия рабо-
тать эффективно, по самым 
напряженным планам. Тон 
другое, вместе взятые, бу-
дут развивать снизу иду-
щее стремление к прогрес-
сивной хозяйственной поли-
тике. к углублению специа-
лизации, к установлению 
разнообразных связей, к 
объединению производств 
на взаимовыгодной хозрас-
четной основе. Заботясь о 
централизации, укрупнении 
производства, мы должны 
добиваться, чтобы связи 
предприятий и текущие хо-
зяйствениые процессы на-
правлялись автоматическим 
действием вкономического 
механизма. 

Объединение предприя-
тий — злободневный и на-
иболее содержательный по-
ворот темы «единого хо-
зяина». Если в начале ре. 
формы мы обращались пре-
имущественно к отдельно 
взятому предприятию, то 
теперь главным адресатом 
хозяйственной политики 
становятся фирма, объеди-
нение,.. Нельзя допустить, 
чтобы создание их стало де-
лом преимущественно адми-
нистративным. 
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Одна из экспериментальных установок типа «Токамак» 

ОТКРЫТИЯ 

СЕМИДЕСЯТЫХ 

годов 

ПЕРЕД НАУКОЙ СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ НАШЕГО ВЕКА СТОЯТ НЕСКОЛЬКО 

ТРУДНЕЙШИХ ЗАДАЧ ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. К ИХ ЧИСЛУ ОТНОСИТСЯ 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

МИРНЫХ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. И ВОТ СЕГОДНЯ ВЕСЬ МИР ГОВОРИТ О 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ДОСТИЖЕНИИ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ, СДЕЛАВШИХ РЕШИТЕЛЬНЫЙ 

ШАГ ВПЕРЕД В ЭТОЙ ВАЖНОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

РАССКАЗОМ ОБ ЭТОМ ВЫДАЮЩЕМСЯ УСПЕХЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ МЫ 

НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ ПОД РУБРИКОЙ «ОТКРЫТИЯ СЕМИДЕ-

СЯТЫХ ГОДОВ», В КОТОРЫХ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С САМЫМИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ МИРОВОЙ НАУКИ. 

Г: 
I 

I 
I 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ НА СОВЕТСКОЙ УСТА-
НОВКЕ «ТОКАМАК-3», ПОКАЗАЛИСЬ НАСТОЛЬКО 
СЕНСАЦИОННЫМИ, ЧТО КОЕ-ГДЕ БЫЛИ ВОС-
ПРИНЯТЫ С НЕДОВЕРИЕМ.. И ВОТ В ОДИН ИЗ 
ДНЕЙ МИНУВШЕГО ГОДА, ПОГРУЗИВ НА БОРТ 
ВОЗДУШНОГО ЛАЙНЕРА ПЯТЬ ТОНН УНИКАЛЬ-
НОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГРУППА 
АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СО-
ВЕТСКИХ КОЛЛЕГ ПРИБЫЛА В СССР, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ «ДОСТИЖЕНИЕ РУССКИХ» СОБСТВЕН-
НЫМИ ГЛАЗАМИ. ПОСЛЕ ЭТОГО В МИРОВОИ 
ПЕЧАТИ ПОЯВИЛИСЬ ОТКЛИКИ. КОММЕНТИРУЮ-
ЩИЕ УСПЕХ СОВЕТСКИХ ФИЗИКОВ. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ МЫ СЕГОДНЯ ВОСПРОИЗВОДИМ. 

ПИОНЕРЫ-СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ 

Академик Р. САГДЕЕВ 

НА ПУТИ 

К 

ТЕРМОЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

В ПРОШЛОМ году, выступая на страницах «Л Г», ака-
демик Л. Арцимович сказал, что термоядерной энер-
гетике предстоит пройти еще многолетний пут», 

прежде чем она составит значительную долю в мировом 
энергетическом балансе и докажет свою конкурентоспособ-
ность по сравнению с известными методами получе+шя 
энергии, 

Но в последние недели прошлого года в ряде зарубеж-
ных газе| и журналов появились сообщения о новом успе-
хе. достигнутом группой советских ученых, возглавляемой 
академиком Л Арцимовичем. Не означает ли это, что он 
сам был слишком пессимистичен всего лишь год назад? 

Что же произошло? Что случилось с плазмой в магнит-
ной ловушке «Токамака»? 

За последние -2—-3 года на этой установке в Институ-
те а томной энергии имени Курчатова получены замечатель-
ные физические результаты. Суть дела состоит в том, что 
в течение 15 лет физикам не удавалось превзойти «предел 
Бома». установленный американским физиком и ограничи-
вающий возможность стабильного удержания плазмы. Во-
обще говоря, неизбежность этого предела никогда не была 
строго доказана. Это — лишь гипотеза, выдвинутая на 
ОСНОЗЗЧИИ эмпирических данных, В шестидесятые годы бы-
ли сделаны важнейшие теоретические исследования, и ре-
шающий вклад внесен советскими учеными. В них 
предсказаны возможности избавить плазму от ряда неустой-
чивостей и сущестэечнс превзойти «бомовский предел». Экс-
периментальные результаты показали, что мы находимся на 
правильном пути. Но это отнюдь не означает, что теперь 
открыта широкая стопбовая дорога к термоядерной элект-
ростанции. Я бы сказал, что значение этого успеха можно 
сравнить с первым доказательством теоремы существования 
устойчивого удержания плазмы. И точно так же, как первое 
доказательство часто бывает не самым коротким и опти-
мальным, гак и нынешние установки типа «Токамак>, по-
видимому, являются лишь отдаленным прототипом термо-
ядерного реактора будущего. 

Например, тепловая энергия плазмы в этих установках 
в сотни раз меньше энергии магнитного поля — такова це-
на, которую пока приходится платить за устойчивость 
плазмы. Температура ядер дейтерия сравнительно низка: 
еще предстоит решак» сложную проблему нагрева. В об-
щем, еще ра-е рассчитывать экономический эффект от 
термоядерных станций. Рано прекращать поиски путей к 
обузданию горячей плазмы, отличающихся от пути, по кото-
рому идет «Токамак» и проектируемые вслед за ним в за-
рубежных лабораториях его близнецы «Принстон-мак», 
«Ор-мао, «Текса-мак», «Андро-мак» и так далее (увы, в 
науку тоже просочились законы мопы). 

Возможно, многие ожидают более конкретных прогнозов, 
выто^ющих из успеха советских физиков. Мне кажется, 
об этом говорить еще рано. Физики должны быть осторож-
ны во всяких предсказаниях и оценках. Характерен, на-
пример, такой случай. В зарубежной печати, в откликах и 
комментариях по поводу успеха «Токамака» содержалось ут-
верждение, что русс<ие-де сами недооценили свой успех. 
На самом деле английские физики, приехавшие для изме-
рения температуры плазмы, обнаружили, что она на 10 
процентов выше, чем по опубликованным советскими уче-
ными данчым В действительности это не означает «недо-
оценки», а свидетельсвует об осторожности. Для ученых 
важна не сенсация, а надежность, достоверность результа-
тов. На мой взгляд, вообще следует избегать сообщения в 
широкую печать всяких сенсационных, потрясающих ре-
зультатов. Пока еще все вопросы, сййзанные с эксперимен-
тами на «Токамаке», решают физики — для них здесь мно-
го нового и неясного. 

В Дубне состоялась международная конференция, почти 
целиком посвященная этой проблеме. Были сделаны инте-
ресные научные доклады, в частности по итогам совмест-
ных советско-английских экспериментов на «Токамаке». 
Наши иностранные коллеги задали такое количество во-
просов, что причлось устроить дополнительное заседание, 
не предусмотренное программой' Некоторые зарубежные 
лаборатории проявили большую оперативность — уже на 
этой конференции доложили о проектах экспериментальных 
установок, использующих принцип «Токамака». Эти проек-
ты представлены ими также на рассмотрение тех инстан-
ций, от которых зависит финансирование научных иссле-
дований. 

Осуществление этих проектов, безусловно, смогло бы 
ответить на многие вопросы, в настоящее время волную-
щие физиков. И вот тогда можно будет дать обоснованный 
прогноз, как быстро возникнут термоядерные электростан-
ции, основанные на этом принципе, и причем такие элек-
тростанции, которые были бы действительно конкуренто-
способными по сравнению с имеющимися. 

Ученым остается еще решить комплекс труднейших науч-
но-технических проблем, затрагивающих такие сложные 
вопросы, как создание сильных магнитных полей, высокого 
вакуума и чистоты, поиски материала, выдерживающего вы-
сокие температуры. В этих областях техники каждый год. 
каждый день могут принести совершенно неожиданные от-
крытия, которые способны существенно изменить любой 
прогноз/относящийся к срокам создания промышленных 
термоядерных электростанций (в лучшую сторону), Напри-
мер, если бы мне завтра сказали, что удалось получить 
сверхпроводник при комнатной температуре, то я, не ко-
леблясь, сбросил бы лет десять с имеющихся прогнозов. 

РАЗВИТИЕ общества 
неизменно связано с 
ростом энерговоору-

женности человека. Когда 
наш первобытный предок 
овладел огнем, он сразу вы-
соко поднялся над живот-
ным миром. Изобретение 
пороха, век пара, век элект-
ричества, наконец, атомная 
эра — все это ступени раз-
вития энергетики, качест-
венно менявшие условия 
жизни на земле. Будущее 
немыслимо без обильных 
ресурсов энергии, подчи-
ненных человеку. 

Дальнейшее развитие 
транспорта и всех видов 
связи, кондиционирование 
жилищ как в холодных, так 
и в жарких поясах земли, 
превращение пустынь и бо-
лот в цветущие сады, обо-
грев обширных суровых 
районов и превращение их 
и насоленные благодатные 
края, рост всех видов про-
мышленное тн, от тяжелой 
индустрии до производства 
продуктов питания, нако-
нец, увеличение производи-
тельности труда человека 
в» всех видах его деятель-
ности — нее »то сделает 
рост энергетики 

Создание управляемых 
термоядерных реакторов — 
не просто част>1 « я задача 
физиков, увлеченных свои-
ми исследованиями, ее рс 
шпике важно для судьбы 
мира. Поэтому на Второй 
международной конферен-
ции но мирному использо-
ванию атомной энергии в 
Женеве у «не и 195В году 
асе работы в этой области 
были рассекречены и уста-
новилось плодотворное 
международное сотрудниче-
ство ученых. 

Как известно, проблема 
управляемых термоядер-
ных реакций родилась в 
1050 году. Вольтой вклад 
я ра.шнгне фязнкн горячей 
Плазмы внесли советские 
ученые. Особенно ценные 
теоретические исследова-
ния выполнены академиком 

Р. Сагдеевым и членом-
корреспондентом Академии 
наук СССР Б. Кадомцевым. 
Наиболее важные экспери-
ментальные результаты по-
лучены в лабораториях, ру-
ководимых академиком Л. 
Арцимовичем. 

На серии установок типа 
«Токамак» (название это 
возникло из сочетания слов 
«Тороидальная КАмера с 
МАгнитным полем») тез го-
да в год растет температура 
н время удержания плазмы. 
В настоящее время на са-
мой большой из них—«То-
камак-3» — получены ре-
зультаты. которые можно 
считать'лучшими в мире. 
Плазма в «Токамаке-3» по 
всем показателям в сово-
купности наиболее близка 
к той плазме, которая бу-
дет в термоядерных реакто-
рах. Несколько лет назад 
хотя бы один из парамет-
ров температура, плот-
ность время удержания 
или об-Ж'м - получался в 
любой установке по много 
тысяч раз меньше «реак-
торного». 

Успехи на «Токамаках» 
важны потому, что ломают 
лед недоверия, начавший 
окружать затянувшиеся ис-
следования плазмы. Они ук-
репляют уверенность физи-
ков в возможности разга-
дать все капризы плазмы 
и достигнуть конечной це-
ли 

Борьба .м термоядерный 
реактор идет не только на 
фронте «Токамаков». Изу-
чаются открытые и замкну-
тые магнитные ловушки 
разных типов, различные 
варианты импульсных сис-
тем. До постройки экономи-
чески выгодных термоядер-
ных электростанций долж-
на быть проделана еще ог-
ромная работа. Трудно на-
зывать сроки, но первая та 
кая станция будет шх-трое-
на, по-видимому, позже 
! 980 года Прогнозы более 
поздних событий еще менее 
надежны. 

До недавнего времени 
вся энергетика базирова-
лась на химическом топли-
ве — уголь, нефть, газ — 
и на гидроресурсах. Пока 
мы еще строим гидроэлек-
тростанции, но ресурсы рек 
истощены, и уже сейчас их 
доля в производстве элек-
троэнергии меньше 10 про-
центов. Энергия ветра, при-
ливов. тепло земных недр 

ценный сейчас человеку, 
нлн какой-либо другой спо-
соб регулирования потока 
анергии, идущей от Солнца. 
В принципе ее с избытком 
достаточно для покрытия 
всех потребностей макси-
мально возможного населе-
ния земного шара. Но это 
пока только мечты, а реаль-
ная Энергетика ближайших 
десятилетий, да И, по-вндн-

Профессор И. ГОЛОВИН, 
донтор физико-математических наук, 
лауреат Ленинской премии 

ПРОГРЕСС 

НАУКИ 

И БУДУЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
не играют и не будут играть 
существенной (юли п про-
мышленности мира в целом, 
хотя и полезны в местных 
условиях. Нашего главного 
современного топлива не 
так уж много. По оценкам 
пессимистов разведанных и 
прогнозируемых запасов 
хватит лить на ближайшие 
100 лет. Оптимисты назы-
вают срок 150 лет. А что 
же дальше? Сегодня мы 
можем сказать только од-
но: дальше ядерная и тер-
моядерная энергия. 

Мечтая о более далеком 
будущем, мы предпочли бы 
фотосинтез, еще не подчи-

мому. всего XXI века, будет 
основана на реакциях деле-
ния тяжелых и синтеза лег-
ких атомных ядер. 

Атомная энергетика уже 
стала реальностью. Рабо-
тающие атомные электро-
станции сжигают природ-
ное ядерное топливо —• 
уран-235. Запасы его неве-
лики. Расчеты показывают, 
что если всю растущую 
энергетику мира перевести 
на это' топливо, то его ре-
сурсы будут сожжены за не-
сколько десятков лет. Мож-
но. однако, некоторые «не-
горючие» разновидности 
урана и тория превращать 

в атомное горючее и оииз-
лечить себя энергией на 
тысячелетия Атомные ре-
акторы специального типа, 
в которых осуществляется 
этот процесс, разрабатыва-
ются во многих странах ми-
ра. Их называют реактора-
ми-раз множителями. или 
брндерами. Именно с бри-
дерами предстоит конкури-
ровать термоядерным реак-
торам. 

Сравним возможности и 
достоинства тех и других. 

Начнем с топлива. Исход-
ное природное топливо для 
термоядерных реакторов 
ближайшего будущего — 
дейтерий и литии. Основное 
хранилище их обоих — ми-
ровой океан ' Он обеспечит 
самые большие запросы че-
ловечества и этом топливе 
на сотни тысяч лет. Эти ре-
сурсы доступны всем, как 
воздух и солнечный свет. 
Извлечение их из воды не 
будет дорогим. Оно не бу-
дет связано с тяжелым тру-
дом, подобным труду шах-
теров. нлн опасным для здо-
ровья. как труд многих хи-
миков. Вот первый аргу-
мент в пользу термоядер-
ных реакторов. 

В передовых промышлен-
ных странах производство 
энергии удваивается каж-
дые 10 лет. Этот толш со-
хранится еще долго. За 
этим темпом должно поспе-
вать производство ядерного 
топлива. Для бридеров — 
это дорогой, сложный, еще 
не освоенный процесс. Для 
термоядерного реактора он 
чрезвычайно прост. 

Атомные электростанции 
по санитарным нормам надо 
располагать в местах, отда-
ленных от населенных пунк-
тов. Надежные средства 
аварийной защиты делают 
атомные станции безопасны-
ми в эксплуатации. Но по-
тенциальная возможность 
аварии сохраняется, подоб-
но тому, как полностью 
нельзя исключить аварию 
на транспорте или с мор-

Асл*м»ис ТиКОМ 
высокого напряжения. Сум-
марный запас радиоактив-
ности в термоядерной стан-
ции будет в миллионы раз 
меньше, чем в атомной той 
же мощности. В случае ава-
рии реактор может только 
потухнуть, но не развалить-
ся. Это очень важные до-
стоинства. Не говоря уже о 
том. что «мест. отдале«ных 
от населенных пунктов», 
становится все меньше, 
электричество и тепло нуж-
ны именно в населенных 
пунктах. Термоядерная 
станция, помещенная в 
центре города, будет снаб-
жать его не только светом, 
но и теплом, которое пой-
дет на нужды промышлен-
ности и на отопление жи-
лищ. Атомная электростан-
ция, расположенная вдали 
от города, сбрасывает это 
тепло в водоемы, реки или 
в воздух. 

Таким образом, исполь-
зование в будущем термо-
ядерных электростанций по-
может человечеству одно-
временно с производством 
энергии решать и часть дру-
гих важных для него задач. 

Заглянув в век термо-
ядерной энергетики, мы не 
видим миниатюрных реакто-
ров. пригодных для «термо-
воза» или «термобиля». 
Большинство термоядерных 
станций — это крупные 
капитальные сооружения 
мощностью в миллионы ки-
ловатт, подобно Куйбышев-
ской или Братской ГЭС. 
Но мы вправе представить 
себе чистые города с изоби-
лием электроэнергии. Горо-
да. не знающие бензиновых 
двигателей и копоти, садя-
щейся на снег через час 
после его выпадения. Мы 
представляем себе опресни-
тельные станции, дающие 
воду людям, полям и про-
мышленности. Заглянув в 
термоядерный век. мы уви-
дим все то, чем будет рас-
полагать человек, обладаю-
щий мощными источниками 
энергии. 

АНГЛИЙСКИЕ ученые с 
помощью доставленного 
в Москву научного обо-

рудования, весящего 5 тонн, 
проверили сообщения совет-
ских специалистов, встречен-
ные на Запале с недоверием, 
и установили, что русские не-
дооценили свой успех в по-
пытке обуздать «энергию во-
дородной бомбы», Они на-
глядно доказали, что совет-
ская установка, известная 
под названием «Токамак-3», 
вырабатывает «нагретый газ», 
или плазму, которая даже 
больше отвечает необходи-
мым условиям, чем об этом 
сообщали русские. 

Достижение советских уче-

ных дало новый толчок уси-
лиям, направленным на со-
здание реактора, использую-
щего прн работе реакцию син-
теза, которая происходит при 
очень высоком давлении и 
течипепатуре, подобных тем, 
какие имеют место в сол-
нечном ядре и заставляют 
эту звезду светить и посылать 
тепло на Землю. Примерно 
аналогичные условия создают-
ся

1

 на короткое мгновение при 
взрыве водородной бомбы, 
который осуществляется с по-
мощью предварительного 
атомного взрыва (или реак. 
пни деления). 

«Интернэшнл геральд 
трибюн» 

ПАРИЖ 

ТРИУМФАЛЬНЫЙ «ТОКАМАК» 

ИЗВЕСТНЫ два освоен-
ных способа извлечения 
ядерной энергии — ядер-

ный синтез н расщепление 
ядра, но ядерный синтез об-
ладает более значительным 
потенциалом, бесспорно, са-
мым значительным. В руках 
военных ядерный синтез пре-
вратился в водородную бом-
бу — устрашающее устрой-
ство, способное разрушить все 
живое. Однако если эту фан-
тастическую мощь удастся 
сделать контролируемой, она 
послужит человечеству как 
источник необъятных коли-
честв энергии в виде тепла и 
электричества, не давая за-
грязнений атмосферы или ра-
диоактивных осадков. 

В настоящее время, соглас-
но последним сообщениям, в 
СССР достигнут замечатель-
ный прогресс на пути к реше-
нию этой невероятно трудной 
научной проблемы. 

Сначала напомним, что при 
ядерном синтезе ядра легких 
элементов (например водоро-
да) слипаются под воздейст-
вием внутриядерных сил, об-
разуя более тяжелые ядра (в 
тайном случае — гелия). 
При этом высвобождается 
энергия в виде тепла и излу-
чения. Однако слипанию ядер 
мешает то. что они обладают 
положительным электричес-
ким зарядом: поэтому сила 
их расталкивания как одно-
именных зарядов больше, чем 
действие ядерных сил сцепле-
ния на расстояниях, не очень 
близких. Для преодоления 
электрических сил расталки-
вания нужно ускорить ядра 
тем или иным способом до 
весьма высоких скоростей н 
большого числа соударений 
друг с другом. В известных 
установках процесс ускорения 
ядер водорода сопровождает-
ся превращением нейтрально-
го холодного водорода в газ, 
нагретый, как при взрыве, 
в токопроводящую плазму. 

Русские физики создали 
машину для управляемого 
термоядерного синтеза, напо-
минающую своей формой буб-
лик. Назвали они ее «Тока-
мак-3». В этой машине проис-
ходит сталкивание и слипа-

ние ядер тяжелого водорода. 
В апреле 1968 года рус-

ские объявили, что им уда-
лось создать плазму с темпе-
ратурой почти в 10 миллио-
нов градусов по Кельвину, 
причем плазму удалось под-
держать в таком состоянии в 
течение одной пятидесятой 
секунды, мощными магнит-
ными полями удерживая ее от 
соприкосновения со стенками 
установки. Этот прием по 
своей трудности можно срав-
нить с попыткой пожарника 
струей воды из брандспойта 
не давать огню прикасаться к 
стенам дома. 

Это заявление русских бы-
ло воспринято довольно скеп-
тически многими западными 
учеными, в том числе аме-
риканцами, пытающимися до-
биться аналогичного успеха 
несколько лет при помощи че-
тырех методов получения уп-
равляемых термоядерных ре-
акций, отличающихся от мето-
дов русских ученых. В ответ 
на этот скептицизм советский 
академик Лев Арцимович 
предложил доктору Р. Себа-
стьяну Пизу, главе Калем-
ской лаборатории (Оксфорд, 
Англия), проверить своими 
инструментами результаты со-
ветских экспериментов. Дело 
в том, что именно британские 
ученые преуспели в разработ-
ке так называемой лазерной 
методики измерения плотнос-
ти н температуры плазмы, 
заключающейся в пропуска-
нии сквозь плазму сверхтон-
кого пучка лазерного излуче-
ния. Эта методика отличается 
тем, что ее использование не 
приводит к нарушениям ис-
следуемого плазменного-про-
цесса. По измерениям рас-
сеяния плазмой лазерного лу-
ча можно судить об условиях 
внутри плазмы. 

И вот британские ученые 
провели измерение свойств 
плазмы в «Токамаке», при-
чем потратили на эту про-
верку несколько месяцев. Сей-
час они объявили, что совет-
ские претензии вполне обо-
снованы. 

«НкЮСУИК» 
НЫО-ПОРК 

ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ -
НЕ ОТДАЛЕННАЯ МЕЧТА 

ПЛАНЫ освоения реакций 
ядерного синтеза долго 
оставались манящей, но 

отдаленной мечтой. Если бы 
удалось создать надежные 
термоядерные реакторы, че-
ловечеству более не грозил 
бы энергетический голод. 

Но вот ученые уже приня-
лись обсуждать технические 
н финансовые перспективы 
создания термоядерных элек-
тростанций, хотя еще пару 
лет назад они тщетно пыта-
шсь решить безнадежную, 
казалось бы, задачу удержа-
ния горячей плазмы в сво-
их установках. 

В 1969 году советские 
ученые преодолели фунда-
ментальнейшую трудность на 
установке «Токамак». Те-
перь речь идет о более 
конкретных вопросах созда-
ния термоядерных электро-
станций. поскольку совет-
ские работы вселили в фи-
шков всего мира уверенность 
в возможности удержания 
горячен плазмы в течение 
нужного времени—от одной 
десятой до целой секунды. 

Теперь идут споры о раз-
мерах и сроках создания ог-
ромных плазменных устано-
вок — до десяти метров в 
поперечнике и до тридцати 
длиной. Это позволит вплот-
ную подойти к решению про-
блемы термоядерной энергия 
для электростанций на про-
мышленном уровне. Конеч- * 
но, для их создания придет-
ся решить немало трудней-

ших проблем, теперь уже на 
принципиально физических, а 
скорее инженерных. Если ин-
женеры даже и справятся со 
своими задачами, то найдут 
ли они при этом экономиче-
ски выгодные варианты уста-
новок? На прошедшей в Ка-
лемской лаборатории конфе-
ренция было выяснено, что 
промышленные установки для 
термоядерного синтеза дол-
жны быть, по-видимому, ты-
сячетонными гигантами. Была 
даже предложена конкретная 
схема станции на три милли-
она киловатт электроэнергии. 

Однако специалисты по 
экономике утверждают, что в 
ближайшие 20—30 лет даже 
ценой самых дорогостоящих 
разработок не будет достиг-
нуто явное преимущество 
термоядерных электростан-
ций перед электростанциями, 
работающими на расщепле-
нни ядер и дающими с каж-
дым годом все более деше-
вую электроэнергию. 

Однако для мечтательно 
настроенных физиков оценка 
стоимости электроэнергии — 
аргумент не решающий. Они 
считают главным соображе-
нием то, что в далекой пер-
спективе все равно наступит 
истощение известных видов 
топлива и очередь так или 
иначе дойдет до использова-
ния термоядерного синтеза, 
призванного спасти человече-
ство от нехватки энергии. 

«Обмрмр* 
Лондон 

у 
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Дорогая редакция! 
Как журналист и ваш 

внештатный корреспондент 
я решил обратиться к вам 
с этим письмом. 

Есть в Ленинграде Науч-
но-исследовательский иен* 
хоневрологнческий инсти-
тут имени В. М. Бехтерева. 
Это — научный центр но 
психоневрологическим за-
болеваниям, н его часто 
посещают иностранные го-
сти н делегации советских 
врачей из разных концов 
страны. В зданнн институ-
та, построенном более по-
лувека назад по личной 
инициативе Владимира 
Михайловича Бехтерева, 
после его кончины была 
открыта комната-музей • 
главном зале. Здесь собра-
ны любопытнейшие экспо-
наты, в том числе богатей-
шая библиотека Бехтерева, 
его письма, дневники, тру-
ды, фотодокументы. Здесь 
же находится уриа с пра-
хом ученого, одного из ос-
новоположников отечест-
венной психоневрологии. 

Три десятка лет этим 
музеем руководила Нина 
Алексеевна А гитова — че-
ловек высокой культуры, 
редкой и доброй души. Она 
проделала огромную рабо-
ту по сбору документов, 
печатных н рукописных 
трудов Бехтерева, значи-
тельно расширяв экспози-
цию. Агитова работала, не 
считаясь с временем, со 
своим подорванным здоро-
вьем. 

Но вот в 1968 году 
Нина Алексеевна умерла. 
Уникальный музей был за-
крыт. 

Хочется спросить ленин-
градские медицинские ор-
ганы: «До каких пор ме-
мориальный музей име-
ни В. М. Бехтерева — 
трибуна наших медиков-пси-
хиатров — будет находить-
ся под замком? Не пора ли 
открыть его двери для ши. 
рокого доступа всех, кто по-
святил свою жи т ь рабо-
там в области психоневро-
логии?» 

К. ИРТЫШСКИЙ 

Уважаемый товарищ ре-
дактор! 

Я внимательно прочитал 
статью писательницы Н. 
Долининой, помещенную в 
.N1 41 «ЛГ» от 8 октября. 
Несмотря на то, что я муж-
чина (а поблагодарят Н. До-
линину в основном женщи-
ны). я полностью солидарен 
с автором. Однако, по-мое-
му, затронута лишь одна 
сторона вопроса о д'Арта-
иьяиах. Быть д'Артаиьяном. 
слов нет, весьма по-
хвально. Но, могу уверить 
вас на собственном опыте, 
ато не так легко, как ка-
жется. 

Моя жена полюбила дру-
гого. Узнав об атом, я по-
джентльменски решил уда-
литься. А так как дочку 
свою я люблю, то решил 
жить к ней поближе, в од-
ном городе, чтобы видеть 
ее, следить за учебой, по-
могать. Мы все трое живем 
дружно: он. она и я. Но та-
кое «д'артаньянство* доста-
лось мне очень дорого. 

Я отдал им свою кварти-
ру и переехал в комнатку, 
в которой раньше жил те-
перешний муж моей быв-
шей жены. В связи с этим 
потребовалось обменять ор-
дера. И вот тут-то разго-
релся сыр-бор! 

Мне пришлось обращать-
ся во множество ингтанпий, 
и всюду я доказывал, что 
отдал свою квартиру добро-
вольно, хочу, чтобы моя 
дочь, бывшая жена и ее но-
вый муж были счастливы, 
а меня вполне устраивает 
небольшая комната. Но на-
чальник бюро но оомеиу 
жилой площади и юристы 
по сей день выслушивают 
меня с хмурыми, недовер-
чивыми ляпами, не верят, 
подозревают какую-то хит-
рость н каверзу, которой, 
конечно, нет. Ордер мне 
так и не обменяли. От меня 
требуют, чтобы я ушел на 
спою жилплощадь и не за-
нимал ту, где не прописан. 
В конце концов начальник 
бюро но обмену жилплоща-
ди предложил мне все 
оформить «официально». 
Вот как выглядел один из 
наших последних разгово-
ров. 

— Подайте а суд ка свою 
бывшую жену. 

— Зачем?! 
— Чтоб вам в квартире 

отсудили комнату. 
— Но я же отдаю всю 

квартиру добровольно. 
— Добровольно никто ке 

отдает. Никто вам не ве-
рят я ке поверит. А вот 
когда отсудят вам комнату, 
все будет нормально, как 
полагается. 

Значит, «полагается» по-
дать а суд на женщину, ко-
торую я уважаю, сидеть 
часами на судебных процес-
сах, писать заявления в су-
дебные инстанции... Нет, в 
суд я ве пойду! А чем все 
это кончится, право, не 
знаю. Только убеждаюсь 
все больше, что быть д'Ар-
таньяном совсем не так лег-
ко. 

Доцент Ч 

К И Ш И Н Е В 

А. РУБИНОВ Эксперимент «ЛГ» 

В бесконечную почтовую реку редакция «Литературной газеты» бро-

сила «меченые атомы*, чтобы увидеть по ним, как движется поток. Как 

только новогоднее половодье поздравлений сошло и река конвертов и 

' открыток вошла в свои берега, было отправлено сто контрольных пи-

сем. 5 января 1970 года в промежутке времени от 12 часов до 14 часов 

10 минут специальная комиссия, в распоряжении которой имелась ввто-

машина «Волга», опустила их в разных районах Москвы. 

ОПЕРАЦИЯ «МЕЧЕНЫЕ АТОМЫ » 
ИТАК, в каждый из де-

сяти оранжевых поч-
товых ящиков было 

опущено по одному письму 
каждому из десяти собст-
венных корреспондентов 
«Литературной газеты». 

Конверты пронумерова-
ли. Десять инеем, опущен-
ных в центре города, у вхо-
да в Министерство связи 
СССР на улице Гор!,кого. 7 
(почтовый ящик Ц-119) мы 
обозначили Лч 1; те, что от-
правились с улицы Кирова, 
почти от здания Главного 
почтамта (Ц-22) — 2; 
на самой окраине города, 
в последний перед Кольце-
вой дорогой ящик на Фер-
ганской улице, 26 (ящик Ж 
— без цифры) были опу-
щены письма -V» 3. на 
другой окраине, на улице 
Металлургов (Е-8) — № 4, 
на шоссе Энтузиастов в 
ящики, висящие через до-
рогу напротив друг друга, 
бросили письма .V 5 и № 6: 
в гостинице «Россия» (поч-
товое отделение 495) — 
№ 7; V Ярославского вокза-
ла (Ц-443) — -V В; возле 
ГУМа (Ц-137) — .V 9; у 
проходной завода имени 
Лихачева (Ж-216) — ,*А10. 

Письма адресатам до-
ставлены. Собкоры «Лит-
гаэеты» вернули их в ре-
дакцию. 

Вот как, в какой последо-
вательности поступали «ме-
ченые атомы». 

В Ленинград первое пись-
мо с номером в пришло че-
рез три дня — в января, 
письма . 4 4 н № 5 — через 
четыре дня — 9 января, 
пнсьмо № 3 — через пять 
дней — 10 января, осталь-
ные шесть писем — ровно 
через шесть дней, в 14 ча-
сов 11 января. 

В Таллин — семь писем 
(ЛШ I, 2. 5, в, 7. 8, 9) до-
ставлены через три дня — 
вечерней почтой 8 января. 
(Почтовый штемпель Тал-
линского почтамта^помечен 
днем раньше — 7-170-17, 
что означает седьмого ян-
варя 1970 года 17 часов), 
письма МЛб 4 и 10 — че-
рез четыре дня — 9 янва-
ря (почтовый штемпель по-
мечен также днем раньше 
— восьмого января. 15 ча-
сов.) Последним пришло 
письмо Л» 3 — через семь 
дней, 12 января. 

В Вильнюс — два пись-
ма (ММ в и 9) пришли че-
рез три дня — в полдень 
8 января, письма М.МЬ 1, 
2, 4, 5, 7. 8, 10 — тоже че-
рез три дня, 8 января — 
вечером, в 19 часов 30 ми-
нут. Письмо Л"> 3 — через 
пять дней, 10 января. 

В Ригу — письма М М 1. 
4, 5 и 7. пришли через три 
дня — 8 января, ММ 2, 6. 
8 и 9 — через четыре дня, 
9 января, М 3 и М 10 — 
через четыре дня. 10 янва-
ря. Все десять писем поче-
му-то были доставлены 
адресату без рижсиого 
штемпеля. 

В Алма-Ату—ММ 3. 4 и 
10 — через восемь дней. 
13 января (на двух—штем-
пель алма-атинского поч-
тамта от 11 января, на пи-
сьме М 3 штемпеля Алма-
Аты нет). Семь остальных 
пришли через девять дней, 
14 января (хотя ка штемпе-
ле Алма-Аты значилось 
10 января, а письмо М 5 
вообще не имело штемпе-
ля). 

В Кнев — девять писем 
пришли через три дня. 8 
января (штемпель Киева 
7 января), письмо М 3 — 
9 января (штемпель от 8 ян-
варя) 

В Баку — первым при-
шло письмо >А 9 — через 
четыре дня, 9 января; че-
рез неделю, 12 января, — 

1. 2. 6. 7. 8; пись-
мо М 5 — через восемь 
дней. 13 января, письма 
ММ 3. 4 и 10 — через де-
сять дней. 15 января. 

В Тбилиси — первыми 
пришли письма ММ 1. 4. 
7, 8, 9, 10 — через пять 
дней. 10 января, М 5 — 
через шесть дней. 11 янва-
ря. М 2 — через семь дней, 
12 января, письма М.\о 3 
и 6 получены через девять 
дней — в 14 часов 14 ян-
варя. 

В Кишинев — письма 
ММ 2. 4. 6. 8. 10 поступи-
ли через три дня, 8 января, 
ММ 1, 5, 7 — через четы-
ре дня. 9 января. ММ 3, 
9—через пять дней, 10 ян-
варя. 

В Новосибирск — пись-
ма ММ I. 4. 9, 10 пришли 
через неделю, 12 января. 
ММ 5. в. 8 — через во. 
семь дней, 13 января. .МЮЛ 
2. 3 и 7 — через девять 
дней. 14 января. 

Путешествие «меченых 
атомов» может расска-
зать о многом. Прежде 
всего о том, что среди 

оранжевых почтовых ящи-
ков имеются «тихоходы». 
Лидер их — на Ферганской 
улице, 26 (Ж — без 
цифры) — письма, опу-
щенные в него, почти всю-
ду пришли последними. 
У ящиков разные ско-
рости — даже висящие 
друг против друга не 
одинаково проворны. Гео-
графическое положение 
ящика не говорит 'о его 
надежности. Старт с окраи-
ны города иногда бывает 
более стремительным, чем 
из центра. 

Еще вывод: почтовые 
скорости не всегда зависят 
от расстояния. В Ленинград 
почта поступает из Москвы 
медленнее, чем в Кнев, 
медленнее даже, чем в Ки-
шинев. 

Возникает много недо-
уменных вопросов. И преж-
де всего: 

Почему письма идут так 
долго? (До Ленинграда, 
который отстоит от Москвы 
в шести—восьми часах ез-
ды, самые скорые письма 
дошли за трое суток!) 

Почему письма идут с 
различной скоростью? (За-
медленное движение име-
ют даже те. что опуще-
ны возле Министерства свя-
зи СССР и Главного поч-
тамта ) 

Непонятно, почему, ука-
жем. до Баку одно письмо 
дошло за четыре дия, а дру 
тому, опущенному в одни 
час с первым, понадобилось 
на дорогу десять дней? 

МОЖНО надеяться, что 
на эти вопросы ре-
дакции и читате-

лям «Литгазеты» отве-
тит Министерство связи 
СССР. Но поскольку «Лит-
газета» выступает с крити-
кой работы почты не пер-
вый раз, нам не хочется 
снова получить сообщение 
из министерства, в котором 
главное место займет рас-
сказ о достигнутых успехах 
и почти не останется места 
для разговора по существу. 
Поэтому мы сразу во все-
услышание скажем искрен-
не. что воздаем должное 
труду огромной армии лю-
дей. везущих и разносящих 
письма. У них трудное, хло-
потливое дело, а мы все 
прибавляем им работы: ча-
ще пишем письма, больше 
выписываем газет. По срав-
нению с дореволюционным 
временем почта разносит в 
двенадцать раз больше пи-
сем (вместо шестисот с 
лишним миллионов в год — 
семь с половиной миллиар-
дов) и чуть ли не в 100 
(сто!) раз больше газет. Но-
ша почтальона становится 
все тяжелее, он встает 
раньше всех, оя работает в 
субботу и воскресенье, ког-
да большинство трудящих-
ся отдыхает. Он работает 
даже в праздники! И в 
праздники особенно много, 
так как у нас все больше 
распространяется очень ми-
лый, по такой тяжкий для 
почтальона обычай поздрав-
лять всех друзей и знако-
мых с праздником. Тогда 
количество писем возраста-
ет еще в десять — пятна-
дцать раз 

Каждый пользуется услу-
гами почты, мы очень бла-
годарны ей за ее неусыпное 
бдение, мы сочувствуем ей: 
там не хватает машин, ра-
ботников, там тесны поме-
щения*. железнодорожники 
и авиагоры часто обижают 
почтовиков — не берут их 
груза, но.. Но мы не 
можем примириться с тем, 
что наша почта стано-
вится все более медли-
тельной и нерасторопной. 
В век скоростей, при-
ученные к беспрерывному 
и* росту, мы не можем со-
гласиться со снижением по-
чтовых темпов, какими бы 
причинами это ни бы-
ло вызвано. Требуя от 
авиации, чтобы самолеты 
перевозили пассажиров бы-
стрее. чем летит звук, тре-
буя от железной дороги, 
чтобы вагоны неслись, как 
самолеты, «адресаты» и 
«отправители» не могут не 
взыскивать с почты за то, 
что она, наоборот, сбавляет 
ход. 

Многие из руководите-
лей почтового ведомства, с 
которыми беседовали участ-
ники оперят»! «Меченые 
атомы», не согласились, од-
нако. с тем. что почта теря-
ет темп. Они уверяли, что 
письма, напротив, убыстри-
ли ход. Повтому мы пред-
приняли дополнительную 
проверку. 

В архиве Музея Льва 
Толстого в Москве мы 
сфотографировали несколь-
ко конвертов, которые 
отправлял в свое время 
великий русский пнеа-

Сортируют письма... 

тель, — сфотографировали 
вместе со старинными поч-
товыми штемпелями. П 
послали контрольные пией-
ма по сходным адресам. 

Сто три года назад, 25 
сентября 1867 года, из 
Москвы ушло письмо, *на 
конверте которого молодой 
Л. Н. Толстой написал: «Ее 
сиятельству графине Софье 
Андреевне Толстой в Тулу». 
Почтовое ведомство поста-
вило на конверте три печа-
ти. из которых видно, что 
25 сентября 1867 года 
пнсьмо было в Москве, а 
26 сентября — в Туле. 
Итого: один день в пути. 

7 января 1970 года в 
19 часов 30 минут комис-
сия «Литературной газеты» 
приехала на улицу Льва 
Толстого в Москве и возле 
дома № 2, поблизости от 
того места, где находилась 
городская усадьба писате-
ля. опустила письмо в Ту-
лу — на улнцу Фридриха 
Энгельса. 150, нашим кол-
легам из редакции газеты 
«Коммунар?. Конверт опу-
стили в„ яочтовый ящнк 
Г-253. Говорят. Лев Тол-
стой, выходя гулять, любил 
отправлять свои письма 
сам. Не знаем, имелся ли 
тогда а Хамовниках побли-
зости почтовый ящик, но, 
думается, условия опыта 
идут не в ущерб интересам 
нынешних письмоносцев: 
конверт отправлен с той 
же улицы, что и 103 го-
да назад. Сразу надо сде-
лать одну скидку: выем-
ка содержимого из ящика в 
19 часов завершается. Бу-
дем считать, что старт дач 
утром следующего дня. Вот 
конверт и штемпели. 

Штемпели рассказывают: 
8 января в 10 утра письмо 
было на Киевском сортиро-
вочном участке Московско-
го почтамта, а в Тулу при-
шло 9 января в 19 часов и 
могло быть доставлено ад-
ресату в лучшем случае 
утром 10 января. Говоря 
языком спортивных обозре-
вателей и оставаясь при 
этом снисходительным, со-
ревнование писем, разде-
ленных целым веком, не 
определило победителя. Мы 
не знаем, когда было до-
ставлено пнсьмо «ее сия-
тельству графпне», — го-
ворят, Толстые ездили из 
Ясной Поляны п Тулу за 
письмами сами. Будем счи-
тать скорости корреспон-
денции одинаковыми. Но в 
1867 году письма ехали 
194 километра до Тулы 
почтовой каретой, на лоша-
дях с бубенцами (первые 
почтовые поезда пошли в 
том же 1867 году, но позд-
нее). а в 1970-м письма 
преодолевали эту же дис-
танцию в электричке за 3 
часа 54 минуты. 

Мы попросили наших 
коллег из Тулы вернуть 
конверт со штемпелями в 
«Лйтгаэету». Дорога из Ту-
лы в Москву оказалась 
втрое дальше, чем из Моск-
вы в Тулу: отправленное 
12 января в 14 часов 
(штемпель 12-170-14) за-

казное письмо пришло че-
рез три дия в восемь утра 
(штемпель 15-170-8). Ес-
ли исходить из того, что 
длина пути Москва — Ту-
ла равна длине пути Тула 
— Москва, то в 1970 году 
пнсьмо шло втрое медлен-
нее, чем 103 года назад... 

Но, может быть, это слу-
чайность? Устроим еще од-
но соревнование. В 1900 го-
ду Л. 11. Толстой написал 
на конверте: «Петербург, 
публичная библиотека, Вла-
димиру Васильевичу Стасо-
ну». По адресу «Ленинград, 
Публичная библиотека им. 
Салтыкова-Щедрина, ди-
ректору» мы отправили 
письмо 7 января 1970 года 
— из того же «толстовско-
го» ящнка в бывших Хамов-
никах. На старом письме 
штемпели — «25.1. 1900. 
Москва», «26.1.1900. Пе-
тербург». На новом: 
«8-170-10 Москва». «12-
170-17 Ленинград». В 1900 
году дорога заняла сутки, в 
1970-м — четверо с поло-
виной суток!.. 

Может быть, снова слу-
чайность? Но обратно из ле-
нинградской библиотеки в 
редакцию пнсьмо шло 
столько же. Теперь сравним 
скорости почтовых вагонов: 
в 1900-м поезд до Петер-
бурга шел шестнадцать ча-
сов 30 минут, в 1970-м до 
Ленинграда — 8 часов. 

Мы поедали письма по 
другим «толстовским*"адре-
сам. В 1899 году письмо в 
Калугу шло сутки, в 1970-м 
— двое, а обратно — три 
Дня. 

Этому молено удивлять-
ся, этим можно возмущать-
ся, а вот жаловаться на 
нынешнюю тихоходность 
почты в сравнении с давно 
прошедшими временами не-
кому: в значительной мере 
она предопределена цррма-
мн, установленными. Мини-
стерством свя:ж. Семьде-
сят лет мазал толстовское 
пнсьмо в Воронеж шло 
двое суток, теперь конверт 
вправе идти туда на день 
дольше, и это будет счи-
таться правильным. В Пе-
тербург корреспонденция 
доходила за сутки — 
теперь она может не то-
ропиться: нынче нор-
ма путешествия конвер-
та в Ленинград — трое су-
ток. Но почему поезда иду г 
вдвое-втрое быстрее. а 
письма Вдвое-втрое мед-
леннее? 

Давайте сопоставим: 

Почему письму, скажем, 
в Алма-Ату необходимо, 
кроме трех суток дороги в 
вагоне, еще трое — для пу-
ти от почтового ящика в 
Москве до поезда и от вок-
зала в Алма-Ате до адреса-
та? Всюду почта получает 
от двух до трех узаконен-
ных суток прибавки — на 
сбор писем и доставку. В 
наш век скоростей эта льго-
та представляется чрезмер-
ной. 

Вернемся к статистике. 
Да, количество корреспон-
денции выросло за пятьде-
сят лет в двенадцать раз, 
но и число почтовых отде-
лений в стране увеличилось 
в семь раз. А разве можно 
сброснть со счетов то, что, 
например, московская почта 
имеет в своем распоряже-
нии 800 автомобилей (не ло-
шадей!)? Да то, что поезда 
стали быстроходнее? 

НЕТ, метод сравнений 
с прошлым не оп-
равдает медлитель-

ности. Не помогут и со-
поставления с фактами на-
ших дней; Во многих стра-
нах—Чехословакии, Фран-
ции, Англии — действует 
правило: письмо, отправлен-
ное сегодня, должно быть 
вручено ааатра — в какой 
бы отдаленный пункт стра-
ны оно ни направлялось. 
Конечно, ни одна страна не 
может сравниться с нашей 
гигантскими расстояниями. 
Но ведь путь письма от поч-
тового ящика до вокзала и 
от вокзала до адресата оди-
наковый — в Москве н Лон-
доне. в Одессе и Марселе, 
в Шуе и Кошице. У нас на 
это отводится от двух дней 
до трех, а там весь путь 
письма занимает самое боль-
шее — сутки. 

Может быть, дело в ко-
личестве конвертов? Тоже 
нет. В некоторых странах 
число их в несколько раз 
больше, чем у нас. 

Объяснение в одном: в 
организационном и техни-
ческом отставании. Участ-
ники рейда побывали на 
многих сортировочных 
пунктах Москвы и всюду 
видели только ручную сор-
тнровку. А это как раз са-
мая трудоемкая операция. 
Человеку, не видевшему 
этого процесса. трудно 
представить, насколько ка-
нительна, неблагодарна эта 
работа. На высоком стуле 
лицом к шкафу с мелкими 
ячейками енднт женщина н, 
весь день, восемь часов рас-

Контропьные с.роми достатки 
писем из Мосмвы до 

А поезд, везущий почту, 
идет 

Алма-Аты 6 суток 
Г.аку 5 » 
Вильнюса 4 » 
Воронежа 3 » 
Калуги 3 » 
Киева 3 » 
Кишинева I » 
Ленинграда 3 » 
Новосибирска 5 » 
Минска 3 » 
Риги 4 > 
Таллина 4 > 
Тбилиси 4 » 

меньше трех суток 
двое суток 
17 часов 
10 часов 31 минуту 
3 часа 8 минут 
1-1 часов 
29 часов 
8 часов 
49 часов 
10 часов 
14 часов 
14,5 часа 
41,5 часа 
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35 яиллря 1900 г. Л. И. Толстой отправил и» Москвы • Петербург письмо. Уме на следующий 
день. 36 января, на конверте появился почтовый штемпель: Петербург*, 
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Нерв» 70 лет точно такой же путь письмо проделало аа чвтввро сутои. На Московском почтамт* 
его проштемпелевали • января, на ленинградском — лишь 13-го, 

кладывает по клеткам пись-
ма. Это в Чухлому, а это в 
Кострому, третье в Па-
риж. Килограмм — это сто 
двадцать пнеем, а за день 
надо раскидать сто—сто 
пятьдесят килограммов. В 
районных сортировочных 
участках — самая общая 
сортировка: московские, ле-
нинградские, авиа, бандеро-
ли. Потом более детальная. 
На Казанском прижелезно-
дорожном почтамте в Моск-
ве каждое письмо должно 
перебывать в трех парах 
рук. Первое деление — по 
трактам, второе — по обла-
стям, третье — внутриоб-
ластное. Сколько же надо 
рабочих рук, как бы провор-
ны они ни были, сколько на-
до затратить времени на 
этот нудный, физически тя-
желый труд, чтобы три раза 
раскидать по ячейкам семь 
с половиной миллиардов пи-
сем! А пишем мы все боль-
ше. Почта и сейчас жалует-
ся на нехватку кадров, что 
же будет потом — милли-
арды прирастают ежегод-
но! 

Выход один — автомати-
зация. Изобретать здесь 
особенно ничего не надо. 
Созданы автоматические 
сортировщики писем. Они 
разбирают двадцать тысяч 
в час, а средняя «ручни-
ца», измотавшись вконец, 
расшвыряет за день едва 
двенадцать тысяч... 

Наша почта начала с по* 
лумеры — несколько лет 
назад появились считанные 
полуавтоматические сорти-
ровщики. Появились тогда, 
когда за рубежом их стали 
демонтировать — в них ра-
зочаровались. Огромная 
машина удивительно непо-
воротлива — она могла бы 
перебрать за час лишь семь 
тысяч конвертов, но через 
пульт проходит вдвое 
меньше. Дело в том, что 
оператор должен прочесть 
на конверте название горо-
да. Представляете, прочесть 
семь тысяч названий в час, 
сообразить, какой номер из 
184 подходит, и нажать 
кнопки, составляющие эти 
цифры. Семь тысяч назва-
ний, семь тысяч сочетаний 
цифр в час! 

В Москве такие машины 
только на Казанском при-
железнодорожном почтамте. 
Их шестнадцать. Участники 
рейда побывали там не-
сколько раз. Дважды маши-
ны бездействовали. Объяс-
нения были разные. В од-
ном случае: кончились 
письма для тех направле-
ний, на которые машины 
налажены. В другом случае 
— нет операторов. В 
огромных залах почтамта, 
по размерам равных цеху 
автомобильного завода, мно-
гие десятки женщин сиде-
ли на высоких треногах и 
швыряли конверты — все 
делалось вручную. В тре-
тий раз нам, наконец, по-
везло — машины были на 
ходу. Но даже и тогда па-
раллельно с «полуавтома-
тической» в том же зале 
вовсю шла ручная обра-
ботка почты. 

Три года назад «Лнтгаае-
та» упрекала Министерство 
связи в медлительности с 
введением почтового кода. 
Дело в том, что автомати-
ческие сортировщики чита-
ют лишь цифровые адреса. 
Семи цифр достаточно, что-
бы зашифровать любой ад-
рес, и он будет понятен ма-
шине. Каждый отправитель 
пишет эти цифры сам, но 
чтобы обучить отправите-
лей — всех нас, специали-
сты считают, нужно три го-
да. «Лнтгазета» призывала 
министерство начать обуче-
ние заранее, не дожидаясь 
автоматов. Пока их будут 
покупать или создавать, 
все мы будем понемногу 
привыкать. 

За эти годы многие стра-
ны перешли на цифровой 
код, другие овладевают им. 
И это малые страны, где 
необходимость в современ-
ной технике меньше: там 
нет семи с половиной мил-
лиардов писем. 

За это время ничего не 
сделано. Значит, даже если 
у нас появятся завтра авто-
маты. , еще три года жен-
щины будут разбирать 
письма вручную. Значит, 
почтовая река потечет еще 
медленнее, потому что с 
каждым годом становится 
все меньше людей, же-
лающих заниматься та-
ким неинтересным делом И 
еще потому, что писем бу-
дет уже восемь миллиардов 
или девять. 

Не дальние расстояния, 
а прежде всего ручная сор-
тировка пйсем замедляет 
их ход. В Черемушкинском 
сортировочном участке 7 

января незадолго до полу-
ночи в пачке писем, приго-
товленных для почтового 
отделения — их разнесут 
завтра утром, — мы нашли 
три письма гр-ну 3. из Ле-
нинграда. На них разные 
календарные штемпели. Од-
но отправилось в путь 4 ян-
варя, другое — 5-го. тре-
тье — 6 го. И встретились 
в один вечер в Черемушках. 
Все ясно: ждали сортировки. 

Но можно без предполо-
жений. В 16 часов 16 янва-
ря на столе операторов Че-
лябинского тракта на Ка-
занском прижелезнодорож-
ном почтамте в стопке пи-
сем лежало сверху письмо, 
побывавшее рано утром 15 
января на московской почте 
В-463. За полтора дня оно 
прошло две сортировки, пе-
реместившись... с одной 
улицы на другую, так и не 
начав пути. 

Вот письмо, проделавшее 
полпути: из Киева в Кост-
рому. Авиа — спешка 
оплачена дороже. Из Кие-
ва вылетело 13 января. 
Трое суток самолетом до 
Москвы, ио впереди еще до. 
рога. Ничего себе спешное, 
авиа! 

(Мы но публикуем адресов 
тех, кто послал ПИСЬМА, И тех, 
кому они предназначены, —«• 
не ра згласить бы тайны. Ад-
реса у нас есть. Факты ати 
собирались в присутствий ра-
ботников связи. Если понадо-
бится, мы попросим «адреса-
та» и «отправителя» подтвер-
дить правильность факта. 
Нирочем. читатели газеты, ви-
димо, могут привести свои 
примеры почтовой медлитель-
ности.) 

Знакомство о сортиро-
вочными пунктами убедило 
нас, что письма не столько 
едут, сколько ждут. Они 
вылеживаются в трех оче-
редях. Это подтверждают и 
специалисты. Из материа-
лов совещания связистов, 
которое состоялось в 1966 
году в Риге, известно, что 
сортировка и все, что связа-
но с нею. по трудоемкости 
занимает 60 процентов все* 
операций. 

Беседуя с руководителя-
ми почтового ведомства, мы 
задали и такие вопросы: 

Почему у пае не внедря-
ются автоматика • цифро-
вой код? 

Почему население не зна-
ет, когда пнсьмо обязано 
прибыть на место? В неко. 
торых социалистических 
странах, например, почто-
вые работники не допуска-
ются к делу, пока они не 

ч
 сдадут экзамена о контроль-
ных сроках. Почему у нас 
на почте яе вывешивают 
контрольных сроков? 

Почему, наконец, наша 
почта такая медлительная? 

В ответ нам говорили: 
— А вы знаете, что в 

Япоини почта не работает в 
субботу и воскресенье? И в 
Англии то же самое (зам. 
начальника Московского 
почтамта т. Кулагин), 

— А вы знаете, что в 
Америке новогодние позд-
равления разносят весь 
январь? И в Японии, и 
во Франции (начальник 
Главного почтового управ-
ления Министерства связи 
СССР О. К. Макаров)? 

Но у нас есть встречный 
вопрос: а зачем ездить в 
заграничные командировки, 
чтобы искать, чем чужая 
почта хуже нашей? Нелуч-
ше ли было бы, если бы в 
ходе заграничной команди-
ровки искали то полезное, 
что годится для нас? 

Приходит мысль: а не в 
результате ли ятнх поездок 
многие наши почтовые отде-
ления в последний год то-
же стали вдруг запирать 
свои двери в субботу и во-
скресенье — как раз тогда, 
когда у нас есть время 
широко пользоваться их ус-
лугами. 

Чтобы отправить теле-
грамму в воскресенье, надо 
впять такси — нелегко ино-
гда отыскать то почтовое 
отделение, которое работа-
ет ежедневно. 

Не надо заимствовать не-
достатки. Давайте возьмем 
лучшее. Скажем, правило: 
любое сегодняшнее пнсьмо 
доставить завтра. Ну хотя 
бы в крупные города. Ну 
хотя бы туда, куда летают 
самолеты. И не будем отда-
вать завоеванного, привыч-
ного — пусть наша почта 
работает ежедневно, пусть 
останутся наши три-четыре 
ежедневные доставки. Вот в 
таком сочетании наша поч-
та может стать лучшей в 
мире. 

В проверив участвовали! 
Л. АЗАРОВА, М. АУЭ30В, 
К. ГРИГОРЬЕВ, Э. ЕЛИГУ-
ЛАШВИЛИ, В. ИЕВЛЕВ. Р. 
ИАЕРА. П. КЕИДОШЮС, 
В. КЛ06УЦКИИ, »Г КРАВ-
ЧЕНКО, А. МУСТАФА-ЗА-
ДЕ. А. ПОЛОВНИКОВ, 
^ С А д Р Е Т Д И И О В А , И. . О -



чтобы представить к * следо-
вателю (суду) дла последую-
щей процессуальной провер-
ки. 

ВОТ что пишет Г. 3. Ливш-
ими! «Несомненно, при-
знание оввиияемым 

МНЕНИЯ 

Товарищеский суд 
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МЕШАЕТ ЗАЩИТЕ? 
МНОГО лег назад на 

одной из сессий 
Верховного Совета 

СССР прозвучали полные 
горьиой правды слова де-
путата И. А. Каирова: 
•Еще не изжито кое-где ка-
кое-то странное отношение к 
адвокатам, как к чему-то ме-
шающему, л не содействую-
щему осуществлению право-
судие». 

С теа пор многое измени-
лось. Заметно улучшилось и 
отношение к адвокату. Но по-
прежнему вопрос о месте ад-
воката в социалистическом 
обществе и его роли в пра-
восудии имеет много аспек-
тов, заслуживающих внима-
ние не только специалистов, 
но и широкой общественно-
сти. 

Г. 3. Анашкии в очень ин-
тересной статье «Адвокат: 
права и проблемы» («ЛГ», 
№ 2, 1970 г.) приводит циф-
ры, характеризующие отно-
шение к деятельности защит-
ника в суде различны* кругов 
нашей общественности. Полу-
чается, что к институту адво-
катуры относятся отрицатель-
но 7 процентов представите-
лей группы интеллигенции и 
50 процентов опрошенных 
работников милиции, имею-
щих, несомненно, о деятель-
ности адвокатов представле-
ние более конкретное. 

Я не допускаю, что эти 
цифры отражают подлинное 
положение вещ*й. Известно, 
что данные социологических 
исследований только тогда 
имеют ценность, когда они 
отвечают условиям репрезен-
тативности. А для этого долж-
ны быть опрошены предста-
вители если не всех, то боль-
шинства групп население, со-
ставляющих реальную струк-
туру общества, причем в та-
ком количестве индивидов, 
мнение которых хотя бы тео-
ретически можно было отож-
дествить с мнением целых 
групп. Но даже и при соблю-
дении этих условий оценка 
выявленных суждений должна 
производиться с большой ос-
торожностью, ибо мнения МО-
гут быть инспирированы ха-
рактером поставленных в ан-
кете вопросов. 

Приведенные . же Г. 3. 
Анешкиным данные не толь-
ко не представительны, но и 

получены, насколько мне из-
вестно, по р и н ы м анкетам в 
порядке экспериментальной 
отработки методики. 

Между тем имеются такие 
фактические данные (не мне-
ния!), которые позволяют с 
известной степенью достовер-
ности судить и об обществен-
ном престиже адвокатской 
профессии, и о реальной ро-
ли адвоката в судопроизвод-
стве. Частично эти данные 
используются и в статье Г. 3. 
Анашкина (применительно к 
роли адвоката в пересмотре 
судебных приговоров в по-
рядке надзора). К ним мож-
но добавить, что около 
75 процентов уголовных дел 
в народных судач и свыше 
50 процентов дел а судах 
второй инстанции рассматри-
ваются с участием адвокатов. 
Адвокатами составляется бо-
лее 90 процентов всех кас-
сационных жалоб. Эти циф-
ры гоказывают, что и пре-
стиж, и роль адвоката в на-
шем обществе велики. 

АВТОРЫ «Литературной 
газеты» много писали 
в последнее время о 

том, что нужно расширить 
права защитника, особенно 
на предварительном след-
ствии. Между тем изучение 
практики склоняет меня к 
мысли, что, пожалуй, более 
актуальной проблемой в 
настоящее время является 
не расширение прав защит-
ника (хотя и это нельзя сни-
мать с повестки дня), а бо-
лов полное эффективное 
использование тех прав, ко-
торые уже имеются в его 
распоряжении. 

Утверждать, что права за-
щитника крайне стеснены, 
мне кажется, нет оснований. 
Некоторые авторы «ЛГ» счи-
тают, что защита будет бо-
лее действенной, если наде-
лить адвоката правом про-
ведения «своеобразного 
следствия» с целью опро-
вержения доводов обвиие-

Между тем действующий 
закон отнюдь не лишает воз-
можности защитника общать-
ся со свидетелем: на пред-
варительном следствии ад-
вокат вправе задавать сви-
детелю вопросы. Это ж е 
право, причем ничем не ог-
раниченное, принадлежит 
ему и а стадии судебного 

разбирательства. Более того, 
свидетелю, выаеанному • суд 
по ходатайству защитника, 
именно адвокат первым ста-
вит вопросы. 

Защитник может выяснить 
то, что ему надо, у того или 
иного свидетеля, причем 
сделать это а официальной 
обстановка конкретного про-
цессуального действия, и ни-
кто не а силвх помешать 
ему провести допрос с ис-
пользованием н психологи-
ческих, и тактических прие-
мов. Нужно ли и целесооб-
разно ли с точки зрения ин-
тересов правосудия внепро-
цессуальное (то есть неофи-
циальное) общение эещнтни-
ка со свидетелем? Это слож-
ный вопрос, н здесь следует 
рассмотреть два более кон-
кретных варианта. 

Первый вариант. Защитник 
сим отыснивает потенциаль-
ного свидетеля н беседует с 
ним, то есть осуществляет 
своеобразное следствие, кото-
рое описано в очерке А. 
Впкоберга «Первая команди-
ровка». Мое мнение: про-
цессуальный закон ие упол-
номочил защитника на прове-
дение таких действий и оии 
должны быть пресечены. 

Дело, ионечно. не только а 
букве закона. Самостоятель-
ная деятельность защитника 
по расследованию обстоя-
тельств преступления, веро-
ятнее всего, вступит в колли-
зию с правосудием, и вот по-
чему. 

Работа следователя со сви-
детелями облечена в опреде-
ленную процессувльную фор-
му. гарантирующую (по край-
ней мере, я большинстве слу-
чаев! объективность результа-
та. Законность действий сле-
дователя контролируется про-
ю-рором. осуществляющим 
соответствующий надзор. Па-
раллельный «адвокатский ро-
зыск» не знает никаких про-
цессуальных гарантий объек-
тивности его результатов * 
был бы бесконтрольным. 

Известна исключительная 
внушаемость многих свидете-
лей. особенно несовершенно-
летних. Неофициальное об-
щение с ними защитника со-
здало бы дополнительную 
трудность для оценки их по-
казаний. Перед судом встал 
Пы новый вопрос: являются 
ли показания свидетеля объ-
ективными или они вольно 
или невольно внушены за-
щитником. 

Второй вариант. Защитник 
ходатайствовал перед следо-
вателем (или судом) о допро-
се в начестве свидетеля оп-
ределенного лица. Однако это 
ходатайство было отклонено. 
Вот в атом случае, я полагаю, 
было бы целесообразно предо-
ставить защитнику право по-
лучить письменные объясне-
ния отвергнутого свидетеля. 

свое 
ном 
защи' 
суда 

За 
прич 
для 
д о п у и _ _ _ -
нов еямстеме а * * тог». в ч * " 
аидио, чтобы усилить гаран-
тии права обвиняемого на **• 
щиту, • отнюдь не А«я « к о . 
чтобы связать обвиняемого 
его показаниями и снизить « 
ним критическое отношение 
суда. Защитим — но поня-
той. ' . . . 

Однако, повторяю, главное 
состоит мо столько я расши-
рении ярая медитника, сколь-
ко а создании условий для 
эффективного испольаоаания 
имеющихся прав. 

Как-то уж так повелось, что 
если вдвоквтов критикуют в 
печати, то за чрезмерное 
усердие, зв «стремление эв-
щищать любыми средствами», 
«выгораживать преступников» 
и т. п. Увы. опасность значи-
тельно чаще кроется сояевм 
в другом. Выборочное изу-
чение дел, окончившихся 
реабилитвцией лиц, привле-
ченных к уголовной от-
ветственности (1967—1968 
годы), поивзало, что очень 
высок процент случаев, ког-
да адвокаты необоснованно 
признавали свои* подзащит-
ных виновными, преждевре-
менно скледыввли оружие 
или вовсе ие пользовались 
им. И это носмотрв не чет-
кое уквэание законе о том, 
что защитник обязан во всех 
случаях выяснять обстоятель-
ства, оправдывающие обвиня-
емого или смягчвющие его 
ответственность. 

Написанное выше не озна-
чает, что еетор этих строк не 
видит ряде объективных об-
стоятельств. снижвющих уро-
вень вктивности адвоквтв. 

К ним я в первую очередь 
отнес бы отсутствие про-
цессувльных гарантий неко-
торых важных прав звщитни-
кв, а также предвзятое от-
ношение к ого ходатайствам 
и позиции, наблюдающееся 

иногда у некоторых су, 
следственных работник 

Советский уголовный 
цесс построен как -
процессуальны* г . 
обеспечивающих установле-
ние истины и о*раиу прав и 
законных интересов участ-
вующих а нем лиц. Любому 
праву обвиняемого соответ-
ствует определеннвя обязан-
ность еявдоавтеяя или суда, 
невыполнение которой всегда 
впечет серьезные послед-
ствия. вплоть до отмены 
приговора. 

То же можно сказать о 
праве* других лиц, но не »в-
щитиика. Тек, например, за 
щитник, допущенный е дело 
с моменте предъявления об-
винения, участвовать в след-
ственны* действия* не мо-
жет, если они, кек зто, увь1, 
нередко случается, уж» вы-
полнены. Защитник вправе 
обжаловать прокурору по-
становление следователя об 
отклонении заявлеины* хо-
датайств при окончании след-
ствия. Но очень чвето это 
првво оказывается практиче-
ски неосуществимым, ибо по-
становление об отклонении 
ходвтайств ему может быть 
объявлено после того, как 
дело отправлено в суд. 

Предвзятое отношение я 
защитнику со стороны неко-
торых судебно-следственных 
работников, по-видимому, су-
ществовало всегда. Не пре-
одолено оно и ныне, и это 
проявляется, в частности, в 
большом проценте отклоне-
ний обоснованных, важных 
для дела ходатайств защиты. 
В 1968 году по РСФСР елв-
доввтелями было отклонено 
свыше 60 процентов хода-
тайств, заявленных адвоката-
ми. Обоснованность многих 
из них была подтверждена в 
последующем. 

Изучение значительного 
числа уголовных дел, по ко-
торым были допущены су-
дебные ошибки, показало, 
что суды гораздо чаще от-
клоняли обосноввнныв хода-
тайства адвокатов, чем хо-
датайства прокуроров, хо-
тя права защитника и проку-
рора при судебном разбира-
тельстве уголовных дел рав-
ны и, казалось бы, отноше-
ние суда к этим участникам 
процессе должно быть оди-
наковым. 

ЗРЕНИЯ УЧЕНОГО: «ГЛАВНОЕ СОООНТ НЕ СТОПШОВ 

1ИРЕНИИ ПРАВ ЗАЩИТНИКА, СКОЛЬКО В СОЗДАНИИ УСЛО 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ 

ОР ВЫНЕСЕН, НО... 

ЛЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ, СОМНЕВАЕТСЯ, СПОРИТ. 

С 27 ИЮНЯ по 10 ию-
ля 1968 года судеб-
ная коллегия по уго-

ловным делам Верхов-
ного суда Абхазской АССР 
в открытом заседании рас-
сматрнвает дело Чинмко 
Допуа. 

Суд приговаривает его к 
двенадцати годам лишения 
свободы в НТК усиленного 
режима по обвинению в 
убийстве во время драки. 

По-видимому, совершено 
убийство особо опасным 
преступником, тем более 
что суд проходит под уси-
ленной охраной. 

Но не будем торопиться 
с выводами. Окалывается, в 
данном случае охрана при-
звана защищать... обвиняе-
мого н судебную коллегию 
от возможных покушении 
со стороны родственников 
убитого. 

Следствием представле-
но обвинение в злоумыш-
ленном убийстве из хули-
ганских побуждений, гро-
зящее обвиняемому высшей 
мерой наказания. Суд в 
своем приговоре неодно-
кратно отмечает противоре-
чивость и лживость показа, 
ний свидетелей обвинения 
на следствии, и. тем не ме-
нее. приговор этот оказал-
ся весьма суровым. 

Что же произошло в 
Очемчира? 

20 апреля 1067 года Чи-
чико Допуа. его сослужив-
цы Бвгатурия. Азарвпетян 
н Зиновьев, закончив 
служебную командировку в 
Очемчнра. перед тем как 
отправиться а Сухуми, по-
ужинали в привокзальном 
"ресторане. Ужин, как ука-
зывается в приговоре, со-
провождался выпивкой. 

После ужина, решив не 
дожидаться электрички, они 
нанимают на привокзаль-
ной площади частного мл-
шнноэлвдельца Навшоая, 
который согласился везти 
их в Сухуми за пятнадцать 
рублей. 

По дороге между Допуа 
и водителем Кавшбая воз-
никает ссора по поводу 
платы за проезд. Кавшбая 
отказывается везти своих 
пассажиров, сворачивает 
машину в темный безлюд-
ный переулок и останавли-
вает ее там. Продолжая ру-
гаться, Допуа и Кавшбая 
выходят из машины, и До 
пуа ударяет его рукой по 
лицу. 

В это время в переулок 
въезжает таксист Г. Гола 
ва. останавливает такси, не-
медленно вмешивается в 
ссору и. выругав Допуа. 
дважды ударяет его в ли-
цо... 

До этого момента я на-
лагаю версию свидетелей 

обвинения, поддержанную и 
подтвержденную судом. По-
видимому. все так и было. 
хотя причину ссоры обви-
няемый излагает иначе, но 
сейчас зто не так сущест-
венно. Главное—постарать-
ся воссоздать истинную кар-
тину того, что произошло 
дальше. 

Свидетели обвинения ут-
верждают. что, после того 
как Голава ударил два раза 
Допуа по лицу, тот вынул 
перочинный нож, с тем что-
бы нанести удар Голаве. 
ПосЛе этого оба водителя 
побеЖалн к своим багажни-
кам. вытащили монтировки 
(монтировка — укорочен-
ный лом), чтобы заставить 
Допуа спрятать или выбро-
сить нож. Наступая, они 
оттеснили его с дороги, 
прижали к забору, после 
чего Допуа нанес ?дар но-
жом. убивший таксиста Го-
лаву. 

Обвиняемый утверждает, 
что не только не вынимал 
ножа первым, но вытащил 
его и самый последний миг, 
когда, прижатый к забору 
под градом ударов, понял, 
что больше отступать и ма-
неврировать невозможно. 

Кому верить? Суд верит 
версии, высказанной обви-
няющей стороной, то есть 
соучастнику ссоры н драки 
Кавшбая и свидетелю Эрия. 
В самом приговоре суда не 
однократно говорится, что 
Эрня и Кавшбая — близкие 
друзья погибшего 1 олавы, 
что они под влиянием его 
отца несколько раз на след-
ствии меняли свои показа-
ния. 

Кстати, откуда взялся 
Эрня? Скорее всего он был 
в машине Голавы, хотя на 
следствии он утверждал, 
что находился в машине 
Кавшбая. Ни один из 
четырех пассажиров этой 
машины его не заметил, и 
непонятно, где он там мог 
сидеть. Суд отверг эти его 
довольно наивные притяза-
ния считаться пятым пасса-
жиром в машине Кавшбая. 
как и другое его не менее 
фантастическое утвержде-
ние что о л ни из товарищей 
Допуа. а именно Азарапе-
тян.' придерживал в момент 
удара руку Голавы. чем по-
мог Допуа нанести роковой 
удар. 

Понимая, что обвинение 
в убийстве нз хулиганских 
побуждений находится 
слишком кричашем проти-
воречии с игтиной и может 
привести к непоправимым 
последствиям, но все такн 
пытаясь хоть ьак "иб>Д|' 
удовлетворить 
мест отца, суд идет на 
ний компромисс. 

Признак отступления от 
обьентивиостн чувствуется 

уже в том, что он пол-
ностью опирается на пока-
зания Кавшбая и Эрия по 
вопросам о том. кто пер-
вым взялся за оружие. По 
этому вопросу в приговоре 
ссылаются на их показа-
ния и ни слова не говорит-
ся о том. что думают трое 
остальных свидетелей слу-
чившегося. Почему? 

Но поверим вместе с су 
дом показаниям Кавшбая н 
Эрия. Итак, Допуа первым 
вытащил нож. Если у него 
были столь решительные 
намерения отомстить за 
удары, нанесенные ему так-
систом Голавой. зачем он 
ждал, пока тот и другой вы-

лнво, как будто это «еер 
или зонт. 

На каком основании? 
Только на том. что судеб-
но-медицинская экспертиза 
среди телесных поврежде-
ний, нанесенных Допуа, ие 
нашла тяжелых увечий. Но 
ведь совершенно очевидно, 
что это результат точной 
реакции опытного спорт-
смена. много лет во флоте 
занимавшегося боксом, 
самбо и другими видами 
спорта. Разумеется, была в 
этом и доля везения Уда-
ры проходили в нескольких 
сантиметрах от головы. О 
их силе можно судить хо-
тя бы по тому, что шрамы 

ну ни одного удара по ру-
ке. державшей нож? И мне 
обратим внимание, что уда 
ры более или менее равно 
мерно приходятся на оба 
плеча, а ведь нож у Допуа 
в одной руке. 

И если даже при попыт-
ке выбить,

1

 Што* НИ 1>ДИН 
удар ие попал в цель, нее 
же попадания' должны бы-
ли концентрироваться где 
то поблизости от кисти, ежи 
мавшей нож. Все это вы-
глядит странным и подо-
зрительным. если мы бу-
дем продолжать верить, 
что Допуа. отступая, ежи 
мал в руке нож, а насту-

Судебный очерк 

С Л У Ч А Й 

ОЧЕМЧИРА 
тащат нз своих багажников 
монтировки? Не безопасней 
ли было ударить их до то 
го. как они вооружились? 
Ведь не из карманов они 
вытащили свои монтиров 
кн? 

Но пойдем дальше. Ни 
суд. ни свидетели обвине 
ння не отрицали того фак-
та. что, перед тем как До 
пуа ударил ножом таксиста 
Голаву, тот вместе со сво 
нм другом Кавшбая насту-
пал на него и оба успели 
нанести ему восемь ударов 
В приговоре приводится за 
ключеиие судебной экспер 
тнзы: «Обе монтировки тя 
желые. Нанесение ударо» 
такими монтировками пред 
ставляет опасность для 
жизни человека». 

Тем ие менее цитирую 
приговор: «Голава и Кави 
бая достали из машин моь 
тировки и стали наступал 
на Допуа. требуя, чтоб О! 
бросил нож. ударяя его при 
этом слегка монтировка-
ми» Зто звучит смехотвор-
но Об ударах тяжелой мон-
тировкой говорится коиеТ-

и кровоподтеки на плечах 
и спине Допуа были отчет-
ливо различимы через не-
сколько месяцев после ро-
кового столкновения. 

Совершенно исключено, 
что человек, пустивший в 
ход монтировку, может со 
размерить удар настолько, 
чтобы не причинить про 
тивнику серьезных увечий 
Суд погрешил против истн 
ны. назвав удары, нанесен 
ные Допуа. не опасным» 
для жизни. Думаю, зто аб-
солютно ясно каждому. 

Но. предположим, мы 
все-таки продолжаем ее 
рнть вместе с судом по 
калениям Кавшбая и 
Эрия. Итак, стараясь за-
ставить Допуа бросить нож, 
Кавшбая и Голава наносил 
.•му восемь ударов. 

Если два человека уда 
>ами монтировок заставля 
ют третьего человеиа бро 
енть нож, куда оии метят 
трежде всего? 

Разумеется, в руку, 
держащую нож Но почему 
же нз восьми попаданий в 
плечи, предплечья и в спи 

павшие на него пытались 
этот нож выбить у него из 
РУ

К 

В том то и дело, что по-
ка не было у него в руке 
никакого ножа н не было у 
наступавших на него попыт 
кн выбить этот нож 

Характер попаданий го-
ворит о яростной попытке 
избить до полусмерти чу-
жака, осмелившегося в «на-
шем городе», в «нашей ма-
шине» доказывать какие-то 
там свои права. Это типич-
ная слободская психология 
В связи с этим хочется на-
помнить об инциденте, ко-
торый произошел на при-
вокзальной площади еще 
до того, как Допуа со свои 
ми товарищами сел в ма-
шину Кавшбая Один нз 
них. а именно Зиновь-
ев. пытался записать но-
мер автомашины таксис-
га. потребовавшего за про-
езд из Очемчира в Сухуми 
20 рублей. В этот момент 
к нему подошел какой-то че-
ловек" и, вырвав у него из 
рук карандаш, не дал ему 
записать номер. 

Допуа утверждает, что. 
после того как они сели в 

машину (нанял ее Багату-
рия), он л у р Ш
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 шофере 
человека, вьп>ваишего у Эн-
новьева ьарахдаа, а «*>з:кв 
в таксистР Голаве того, с 
кем Зиновьев пытался до-
говориться о проезде. На 
привокзальной площади 
он.ю, МН>.'>ШОз темни» н 
вполне яввможно, ЧЛЧЙ До. 
ПУЛ ошибся Суд говорит; 
«Материалами дела уста-
новлено, что Голава в это 
время на привокзальной 
площади не был». *отя до-
казательст* ие приводит, а 
о том. кто вырвал карандаш 
нз рук Зиновьева, он вооб-
ще умалчивает. 

Даже самую малейшую 
возможность сговора надо 
было тщательно проверить. 
Странно» что Кавшбая пос-
ле ссоры с Допуа и отказа 
н- ; н !юих пасгажнров в 
Сухуми 1 е просто остано-
вил млшииу на проезжей 
дороге, а свернул в темный 
малолюдный переулок. 

При всех обстоятельствах 
я никак ие хочу приумень-
шить вину ДоПуа в том. что 
произошло в тот вечер. Да-
же раздраженный тем, что 
нанесли оскорбление Зи-
новьеву. он не должен 
был вступать в ссору с 
Кавшбая и тем более не 
должен был ударять его по 
лицу За эту его вину. 
отягченную трагическим 
исходом столкновения с 
Кавшбой и Голавой. он 
должен нести наказание. 
За эту, но ие за другую. 

Не было ' убийства во 
время драки. Понятие «дра-
ка» предполагает обмен уда-
рами. То, что произошло в 
ту ночь в Очемчира, можно 
считать дракой только до 
того момента, когда Кавш-
бая и Голава взялись за 
монтировки. 

С этого момента никакой 
драки не было, никакого 
обмена ударами не было, а 
было зиерское избиение ло-
мами двумя разъяренными 
людьми одного человека. 
Медленно отступая, уже по-
лучив восемь ударов, при-
пертый к забору, он выхва-
тывает нож и наносит Гола-
ве единственный удар, ока-
завшийся трагическим. Лю 
бой из ударов монтировкой 
мог оказаться таким же, но 
случилось иначе. 

Голава погиб, и мне по-
человечески его жалко. И 
все же надо сказать: почти 
весь путь к своей гибели он 
проделал сам. 

И, наконец, завершение 
этой истории. Недавно на-
родный суд Очемчирского 
района по ходатайству от-
ца убитого присудил упла 
ту за расходы на похороны 
сына — 2331 рубля. Инте-

ресно, кто будет платить 

$ а м ы з * ! 
в тюрьме. ОтеЦ его. не вы-
.терЖан илютшихся на не-
го потрясений, умер, оста-
лась жена с тремя детьми 
на руках. 

Тамад статья закона су-
ществует. но надо же поаи-
мать разумные пределы в 
ее йпТОКЛЬнии. Вероятно, 
отец Голавы на похороны 
сына и поминки истратил 
еще большую сумму, но по-
чему за это должны рас-
плачиваться родственники 
Допуа' 

Общество наше ведел • 
борьбу с многими обычаями 
наших предков, в том чис-
ле и разорительными по-
мишфш. Разумеется, тут 
не мь- ;ет быть никаких за-
претов Речь идет об осто-
рожной. тактичной, по су-
ществу. просветительской 
работе. Но уж во всяком 
с.туч&е советский суд своим 
решением никак не должен 
был шоощрять такого рода 
обычаи 

Чичнко Допуа совершил 
проступок, за который дол-
жен быть наказан со всей 
строгостью, учитывая тра-
гический исход столкнове-
ния. Но между его ссорой с 
Кавшбая и ее завершени-
ем нет прямого логического 
нарастания. В определен-
ном месте эта прямая пре-
рывается. и дальше события 
развиваются в совершенно 
новом качестве, в качеств.' 
нападения двух вооружен-
ных людей на одного чело-
века. и Допуа тут действо-
вал в пределах необходи-
мой обороны. 

Суд. приговорив Чичико 
Допуа к двенадцати годам 
лишения свободы в НТК 
строгого режима. при-
знал его особо опасным 
преступником. совершив-
шим тяжелое преступление. 

В связи с этим я хочу 
задать один вопрос суду и 
веем, кто прочтет эту ста-
тью: может ли человек со-
вершить тяжелое преступ-
ление нравственно неподго-
товленным к нему? 

Суд должен был огля-
нуться на всю жизнь Допуа. 
Он располагал целым томом 
характеристик, грамот, на-
град, выданных ему в тече-
ние многих лет как отлич-
ному тренеру, спортсмену и 
воспитателю молодежи. Не-
ужели все люди, знавшие 
его по работе и просто в 
жизни, ошибались до того 
рокового вечера в Очемчи-
ра? Я не думаю. 

Дело Чичико Допуа надо 
пересмотреть, и как можно 
быстрей. Непомерная же-
стокость наказания не мо-
жет служить воспитатель-
ным целям. 

Ряд видных деятелей науки 
и многие представители прак-
тики, в. основном из столич-
ной адвокатуры, категориче-
ски отрицают право адвоката 
признать своего подзащитно-
го виновным в преступлении, 
совершение которого он от-
рицает. Достаточно сослаться 
на М. С. Строговича, пола-
гающего, что в этих случаях 
роль защиты сводится лишь 
к отрицанию и опроверже-
нию слабых, сомнительных 
элементов обвинения, к кри-
тике малодоказанных утверж-
дений и т. д. Тождественной 
точки зрения придерживают-
ся Г. А. Гинзбург, А. Г. По-
ляк, В. А. Самсонов в работе 
«Советский адвокат», а 
также другие авторы. 
Адвокат обязан безогово-
рочно отстаивать версию о 
невиновности обвиняемого, 
жертвуя своим убеждением 
и вопреки очевидным фактам. 

С указанной точкой зрения 
согласиться совершенно не* 
возможно. 

Прежде всего она неприем* 
лема с точки зрения общест-
венных задач защиты. Требо-
вание оправдания виновного, 
освобождения зазедомого 
убийцы, насильника есть пря-
мое противодействие право-
судию, противопоставление 
защиты обществу. 

Далее, низведение обязан-
ностей адвоката до роли ру-
пора подсудимого принижа-
ет советскую защиту. 

Наконец, подобная защита 
бесполезна и даже вредна 
для обвиняемого. Отрицание 
очевидной, безусловно досто-
верной вины может вызвать 
лишь вполне понятное чувст-
во протеста, раздражения. 
Наоборот, квалифицирован-
ная, добросовестная защита с 
позиций учета бесспорных 
фактов, а не наперекор им, 
может принести и приносит, 
как правило, ощутимую поль-
зу-

Таким образом, право ад-
воката на свободное выска-
зывание его личных убежде-
ний о вине, ее степени, пра-
вовой квалификации или не-
вийОкности обвиняемого мы 
понимаем как право на сво-
бодное определение позиции 
защиты независимо не только 
от выводов следствия и суда, 
но и признания или отрица-
ния обвиняемыми своей в и* 

н к 1 ' Л. ФРИС. 
член Львовской овластной 

ноллегии адвокатов 

О ДЕЛАХ 

ГРАЖДАНСКИХ 
И в юридической литерату» 

ре, и в выступлениях печати 
освещению деятельности ад-
вокатов по гражданским де-
лам уделяется несравненно 
меньше внимания, чем адво-
кату в уголовном процессе. 
Конечно, при рассмотрении 
гражданских дел в суде ред-
ко бушуют страсти, как это бы-
вает по значительному числу 
уголовных дел. Однако и в 
гражданском процессе ре-
шается судьба весьма серьез-
ных и имеющих большое жиз-
ненное значение интересов 
граждан, например право на 
авторство, честь и достоинст-
во, их наследственные и жи-
лищные права и т. П. 

Большое практическое зна-
чение для гражданских дел 
имеет вопрос о предвари-
тельном ознакомлении адво-
ката с доказательственным 
материалом, вводимым и м в 
процесс в целях обоснование 
правоты своего доверителя. 
Заявляя ходатайство о допро-
се свидетеля, адвокат а силу 
прямого указания закона обя-
зан сообщить суду те факти-
ческие данные, которые сви-
детель может подтвердить. 
Вместе с тем, не имея воз-
можности непосредственно 
общаться со свидетелем до 
су„--ного разбирательства, 
адвокат получает информа-
цию об осведомленности сви-
детеля через посредство сво-
его доверителя. Возникает 
явно парадоксальное положе-
ние: будучи обязан обосно-
вать правоту своего довери-
теля путем предоставления 
необходимых и достаточных 
доказательств, адвокат-пове-
ренный лишен возможности 
непосредственно исследовать 
силу и достоверность свиде-
тельских показаний, а подав-
ляющем большинстве случа-
ев определяющих результат 
судебного разбирательства, 

Г. ЛЮБАРСКАЯ, 
член Моековеной городской 

ноллегии адвонатов 
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ 
И ЛИЦО ЭПОХИ 

КАК БУДТО вытолк-
нутое чьей то силь-
ном рукой из-за ку 

лис. имя Рудольфа Гесса в 
последние недели снова по 
явилось в западной печати. 

Помнится, на скамье под-
судимых в Нюрнберге он 
сидел в первом ряду вто-
рым слева, рядом с Герма-
ном Герингом. В третьем 
рейхе он был заместителем 
Гитлера по 1руководству чз-
циона '-соцна.шстской пар-
тиен От него получала ди-
рективы вся фашистская 
иерархия, он принадлежал 
к опаснейшим заправилам 
нацистского режима. 

Я хорошо помню Ге^са. 
Непомерно длинные руки, 
тощая шея, редкие волосы, 
зачесанные назад, уши 
торчком, невысокий лоб. 
Иод кустистыми черными 
бровями — злые, бегаю-
щие глаза. Казалось, они 
смотрели, но не видели. 

В Нюрнберге каждый из 
подсудимых спасал свою 
шкуру по-своему. Рудольф 
Гесс симулировал психиче-
ское заболевание. Остано-
вился он не на мании вели-
чия не те времена и не 
та обстановка, и не на 
на вульгарном слабоумии 
— все-таки «заместитель 
фюрера», а на более тон-
ком виде душевной болез-
ни — полной потере памя-
ти: амнезия показалась ему 
весьма подходящей в усло-
виях Нюрнбергского про-
цесса. 

Разоблаченный крупней-
шими психиатрами мира. 
Гесс публично признал си-
муляцию и по совокупности 
леденящих кровь доказа-
тельств своей преступи. >й 
деятельности был осужден 
.Международным трибуна-
лом к пожизненному заклю-
чению. 

Что случилось теперь? 
Почему вдруг кое кто стал 
выражать беспокойство но 
поводу судьбы Гесса и тре-
бовать его досрочного осво-
бождения? Особую актив-
ность проявляет англий-
ская печать. Неужели на 
берегах Темзы не найдется 
проблем важнее судьбы 
престолонаследника Адоль-
фа Гитлера? 

Я не удивился, когда в 
защиту Гесса выступали 
западногерманские неона-
цисты из партии фон Тад-
деиа. На том стояла и сто-
ит лта публика. 

Можно понять истошный 
крик А п.фреда Зейдля, ад-
воката Гесса, обвиняющего 
все человечество в жесто-
ком отношении к его нюрн-
бергскому клиенту. 

Совсем недавно ряды за-
щитников Гесса пополнили 
три американских юриста 
— Ли Бейли, Мелвнн Бел-
ли н .Морган Амеш. Эти не 
ограничиваются ссылками 
на гуманизм и призывами к 
помилованию — они под 
корень рубят вынесенный 
в Нюрнберге приговор, за-
являя. что он, по-видимо-
му, является юридической 
ошибкой. Не удивительно, 
что эта троица «ведущих 
американских юристов», 
как их аттестует агентство 
Рейтар, потребовала осво-
бодить Гесса, дальнейшее 
заключение ко го рога, де-
скать, «противоречит вся-
кой юридической практике 
и всем соображениям гу-
манности». 

Сказать иное эти люди 
не могли. Как никак Мел-
вин Белли стал известен в 
Соединенных Штатах за-
шитой Джека Руби. А 
совсем недавно он вы-
ступил против суда и 
наказания тех. кто участ-
вовал в массовом убийст-
ве мирных жителей юж-
иовьетнамской деревин 
Сонгми. Адвокат Ли Бей-
ли защищает в суде лей 
тенанта Уильяма Колли, 
возглавлявшего расправу 
в Сонгми. Так что и здесь 
ничего поразительного 
пет. 

По-иягтояшему меня 
уди»' ю другое: в числе ак-
тивно сочувствующих и вы 

«Я счастлив сознанием, 
что выполнил свой долг в 
качестве национал-социали-
ста. в качество верного по-
следователя своего фюрера. 
Я Ни о чем не сожалею. Ес-
ли бы я опять начинал мою 
деятельность, я опять-таки 
действовал бы так же. как 
действовал раньше, даже в 
том случае, если бы знал, 
что в конце концов будет 
зажжен костер, на котором 
я сгорю». 

Таково последнее слово 
Рудольфа Гесса на Нюрн-
бергском процессе. 

Нужно ли доказывать Цй 
Шоукросеу, юристу с боль- Ц 
шим опытом, что поведение 
преступника на суде дале-
ко не безразлично для оп-
ределения его обществен-
ной опасности. Гесс покинул 
Нюрнбергский дворец юсти-
ции не только не раскаяв-
шимся. но открыто, перед 
лицом суда славословя гит-
леровские преступления и 
выразив готовность вновь 
их совершить. 

Не ясно ля. что не только 
е этической, но и с юриди-
ческой точки зрения «гу-
манные» призывы в отно-
шепни Гесса несостоятель-
ны? 

Таким, как он, свободу 
не возвращают, их освобож-
дение —- это угроза обще-
ственному спокойствию и 
порядку. А подлинная гу® 
манность в том и состоит. 
чтобы ограждать человече-
ство от подобной угрозы. 

Но, быть может, если не 
личность преступника, то 
сама политическая обста-
новка в Западной Германии 
настолько изменилась за 
последние двадцать пять 
лет. что без всякой опаски 
можно и должно помиловать 
даже такого элодея, как 
Рудольф Гесс? 

Нет, это не так. Каждый 
покинувший тюрьму Шпан-
дау становится знаменем 
неонацизма Ведь это факт, 
что партия фон Таддена 
сделала адмирала Деница 
своим идеологическим ору-
женосцем. 

А Рудольф Гесс? Можно 
не сомневаться, что у него 
есть все шансы стать почет-
ным фюрером НДП. УН 

Нюрнбергский процесс 
выражает стремление че- Н 
л отечества применить дне- 8 / 
цшшширующёе влияние Е1 
закона к* тем государствен- 1Й 
ным деятелям которые. 
пользуясь своей власть», М 
подрывали основы всеобще- Ц 
го мира и развязывали аг-
рессивные войны 

Мы живем в век ядерно- И 
го оружия, когда неизмерн- И 
мо возросла ответствен-
ность за сохранение мира, ы 
Вошап попытка нарушить Н | 
мир между народами ,;чре- ШЁ 
ва з ныь> такими жертва- | р 
мп. в сравнении с которыми» 
блекнет веб. известное я?, 
увы, не идиллической исто-
рни человечества __ 

Неужели же Шоу к росс Еа 
полагает, что досрочное ос- §и 
в хождение одного из орга* }ЙЭ 
иизаторов гитлеровской аг- ЙЦ 
рессивной политики. Гесса, 
может укрепить силу меж* 1в2 
дународного закона, стоя- И 
щего на защите мира . 

Итак, и с политической 
точки зрения требования о .* '*< 
досрочном освобождении &И 
Гесса лишены каких бы то ^ 
ни было оснований. Гесс — 
военный преступник

 и
 дол-

жен окончить свои дни в 
тюрьме 

Нюрнбергский процесс — 
это «беспристрастная лето-
пись, к которой будущие 
историки смогут обращать-
ся в поисках правды, а бу-
дущие политики в поис-
ках предупреждения». 

Увы. "я снова цитирую 
Шоукросса. Каной урок он 
лично и 1влек из этой оцен-
ки? Совсем недавно он вы-
ступил за применение сро-
ков давности ко всем на-
цистским преступникам А 
сегодня требует освободить 
Гесса. 

Поистине, «человеческая 
память коротка». 

Это ведь тоже его слова! 

1 

у КНИЖНОЙ полки 

А. ПОАТОРАК, профессор 

НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ 
г-ну ШОУКРОССУ 

главные обвинители были с 
Шоукроссом солидарны. 
Согласился с ним и совет-
ский судья. .Международ-
ный трибунал, однако, боль-
шинством голосов вместо 
смертной казни, как того 
единодушно требовали об-
винители. приговорил Гесса 
к пожизненному заключе-
нию 

А теперь Шоукросс ут-
верждает и своем письме в 
«Тайме»' « пожизненное 
заключение назначенное 
ему (Гессу) Международ-
ным военным трибуналом, 
по сравнению с другими 
отнюдь не было мягким». 
Видно, он забыл о страш 
ных преступлениях Гесса. 
забыл, что требовал для не-
го смертной казни Увы, 
сам Шоукросс оказался че-
ловеком с короткой па-
мятью Ведь нельзя оспо-
рить того, что по сравнению 
С мерой наказания, которую 
обвинители требовали для 
Гесса, судии уже смягчили 
ему наказание. Приговорив, 
скажем. Риббентропа или 
Фрика, Зейсс-Иньварта или 
Эаукеля к смертной казни, 
трибунал сохрани.) Гесгу 
жизнь 

ИСТОРИЯ суда и выне-
сения приговора Ру-
дольфу Гессу напоми-

нает не только об этом 
Давайте т помним как 

ве л себя на Суде Гесс Глав 
ный американский обвини-
тель Роберт Джексон ска-
зал в своей речи, что пре-
ступлен и я, совершенные 
Гессом и другими подсуди-
мыми, «столь преднамерен 
им. злостны и имеют столь 
разрушительные последст-
вия. что цивилизация не мо-
жет потерпеть, чтобы их 
игнорировали, так как она 
погибнет, если они повто-
рятся». 

Рудольф Гесс слышал, 
как остальные подсудимые 
полностью признали самый 
факт совершения этих пре 
ступленнй и лишь старались 
отмежеваться от них. выго-
родить себя. 

«Мне стыдно, что я не-
мец», — сказал Кейтель, 
• Это позор для нас. наших 
детей и наших внуков», — 
вынужден был признать 
Заукель. 

А что же Гесс? 

рая началась 1917 годом. 
Затем следует Фаллада 

— «художник, социальный 
до мозга костей», Фаллада, 
«который был истинно на-
родным художником», но в 
то же время «чуждался по-
литики». И читателю от-
крывается еще один «ком-
плекс страха» переходного 
времени. Но открываются 
ему не одни страхи, не 
только колебания и сомне-
нии, обуревающие буржуаз-
ных демократов в обстанов-
ке крушения старого, а их 
победа над собой и победа 
времени «ад ними. Ибо гот 
же Фаллада заканчивал не-
простой свой путь в романе 
«Каждый умирает в оди-
ночку» темой сопротив-
лении и чувством надежды. 

И. может быть, еще ощу-
тимее движение Фейхтван-
гера, который, заигрывая в 
юности с декадентством, 
начал с отрицания деяния, 
с критики «общественного 
неразумия», а «под конец 
жизни... пришел к понима-
нию того, что творцами не-
тории являются народные 
массы». 

Всю эту созданную Суч-
ковым энциклопедию лите-
ратурного и социального 
бытия XX века венчает 
колоссальная фигура Тома-
са Манна, оиелтел 1, кото-
рый самой кружной, самой, 
казалось бы. умопомрачи-
тельной дорогой пришел к 
осознанию величайшей ис-
тины столетия. «Постепен-
но для него становилось яс-
ным. — утверждает Б. Суч-
ков, — что содержание со-
временной ИСТОРИИ С0С13П-, 
ляет процесс неизбежной 
смены капитализма социа-
лизмом». 

Такая архитектоника кни-
ги — с Кафкой, ее откры-
вающим. и Томасом Ман-
ном. венчающим, — не ка-
жется мне случайной. Рав-
новеликие художники (во 
всяком случае, природой 
Кафке отпущено не мень-
ше. чем Манну), но не оди-
наковые мыслители, и ка-
кие разные судьбы: траги-
ческое саморазрушение и 
величественное восхожде-
ние. Не ясно ли. на чьей 
стороне правда эпохи? 

Если дозволено мне Су-
дет сравнение работы кри-
тика с работой художника, 
то о Борисе Сучкове мож-
но сказать, что он не опи-
сывает литературный про-
цесс, а скорее моделирует 
его. воплощает в пяти ти-
пичнейших. по-своему, об-
разах, пяти ликах времени 

Но и это сравнение, как 
и всякое вообще, условно. 
Ведь пять писательских ли-
ков нб высится одинокими 
символами, метафорами но-
пейни'й эволюции мировой 
культуры. Каждый из них 
постоянно соотносится с 
художниками, по духу близ-
кими. шедшими сходными 
путями, подается в атмос-
фере разнообразнейших фи-
лософских. социальных и 
эстетических влияний, кото-
рые его формировали В 
кругозор читателя, таким 
образом, попадают и фран-
цузские классики XIX ве-
ка, и немецкие романтики, 
и ГРте, и Шиллер, н Ваг-
нер, и декаденты, и экс-
прессионисты, и Ницше, и 
Шопенгауэр, и Шпенглер, и 
Кроче -•* десятки других 
имен и явлений. Все это 
как бы заполняет простран-
ство между «моделями», 
соябщае т наоб ражае маму 
процессу непрерывность, а 
всей нарисованной Сучко-
вым фреске — синтетич-
ность. Тем более что Суч-
ков всем этим материалом 
хорошо влкдеет и обна-
руживает, как и в преды-
дущих своих работах, им 
локирующую, а порой и 

РЕМАРКА 
Н м а а и о корреспондент чехослоайц-

ного ж у р н а л а «Иаеты» И р ж и Само посе-
тил известного писателя Э. М. Ремарка. 
Вскоре беседа ж у р н а л и с т а с писателем 
в и л а олублимааамл. Мы перепечатываем 
ато интервью с н е з н а ч и т е л ь н ы м и сокра-
щениями. 

ПОД колесами нашей 
машины со свистом 
проносится шоссе, 

ведущее из Аскины в Пор-
то Ронко. 

Ровно в одиннадцать мы 
останавливаемся у виллы. 
— единственной, не имею-
щей названия Калитка в 
сад приоткрыта 

Мы спускаемся по сту-
пенькам к открытым две 
рям небольшого дома В 
дверях нас ожидает элегант-

ный мужчина, перешагнув-
ший уже за седьмой деся-
ток. Он вводит нас в про 
сторную гостиную, одновре-
менно являющуюся рабо-
чим кабинетом. На стене по 
обеим сторонам камина ви-
сят картины с видами Ве 
нецни — любимого города 
нашего хозяина. -- подарен 
ные ему близким дру-
гом художником Клодом 
Моне. 

Осматриваем комнату, 

поразительную эрудицию. 
Было бы, однако, заблуж-

дением думать, будто пять 
писателей во веем этом 
тонут или что, увлеченный 
своей «сверхзадачей», ав-
тор представляет их лишь 
как типы, но не как лично-
сти. Нет, читатель найдет 
здесь и то, что привык на-
ходить в литературных 
портретах. — множество 
интереснейших сведений, 
подробностей, метких на-
блюдений частного характе-
ра. Хотя (в связи с общнм 
направлением исследова-
ния) это по преимуществу 
портреты, так сказать, 
идейные. В них щедро 
рассыпаны соображения, 
касающиеся мастерства, ху-
дожественной специфики 
Цвейга. Фаллады и Кафки. 

Разделы книги — это 
своеобразные эссе, жанр 
благодарный, но трудный и 
потому, вероятно, редко се-
годня "встречающийся. 

Рецензируя «Лики вре-
мени», как-то не хочется 
делать критические замеча-
ния. Не потому, что у меня 
их нет. Скорее по той при-
чине. что они все больше 
мои. личные. Но традиция 
требует от критика крити-
ки, и я подчиняюсь. 

Мне не кажется, что Каф-
ка и в самом деле был так 
тесно связан с экспрессио-
низмом, как это изображает 
Борис Сучков. Я не считаю, 
что в новелле Кафки «В ис-
правительной колонии» 
«.. недвус м ысленно отрази-
лась его убежденность в не-
оборимости мирового зла». 
Напротив, мне представля-
ется. что именно здесь про-
скользнул у Кафки какой-
то несмелый лучик надеж-
ды. По-моему, автор «Ликов 
времени» напрасно совсем 
не коснулся социалистиче-
ских увлечений Кафки: ув-
лечения эти мало повлияли 
на творчество писателя, но 
имеют значение для пони-
мания раздираемой проти-
воречиями его личности. 
Кроме того, такое упомина-
ние сделало бы внутреннее 
противопоставление Кафки 
Томасу Манну более завер-
шенным и полным. 

Не могу согласиться и с 
определением романа 
Фейхтвангера «Братья 
Лаутензак» как «сати-
рической повести» или 
даже «памфлета». В моем 
представлении это произве-
дение значительно более 
сложное, глубокое, по край-
ней мере по замыслу. Как 
и Тимас Майн в «Докторе 
Фаусте». Леонгард Франк 
и «Немецкой новелле». 
Фейхтвангер пытался по-
стичь здесь иррационализм 
немецкого фашизма. 

Мне думается также, что 
Стефан Цвейг вырисуется 
еще выпуклей в своих ме-
таниях и сомнениях, если 
принять во внимание иг 
только присущее ему (как 
подданному распадающейся 
империи Габсбургов) ощу-
щение незначительности и 
обреченности буржуазного 
строя, Но и его привержен-
ность к так называемому 
«габсбургскому мнфу», то 
есть иллюзиям относитель-
но згой империи, особенно 
после того, как она рухну-
ла. 

Пот. пожалуй, и все за-
мечания. Как я предупреж-
дал. они такого сорта, что 
читатель волен соглашаться 
совсем не с ними, а с Бори-
сом Сучковым. 

И л' сам этому рад. Ведь 
и романисты не так уж 
часто балуют нас по-настоя-
щему значительными кни-
гами. тем более — крити-
ки. Борис Леонтьевич Суч-
ков порадовал нас интерес, 
ным, глубоким исследова-
нием 

КИЕВ 

где работает тот. кто 
всколыхнул сознание лю-
дей всего мира своей пер-
вой антивоенной книгой. 

Напротив нас в глубоком 
кресле сидит Эрих Мария 
Ремарк. . 

—- Обстановка здесь спо-
собствует творчеству. 
Сколько книг вы написали 
в этой комнате, господни 
Ремарк? 

Что касается обста-
новки, то я хочу вам воз-

В лагере арабских беженцев в Муалеме израильские оккупанты сгоняют мирных жителей на 

строительство военных объектов. Автоматы, пулеметы, танки всегда наготове на случай непо-

виновения... 
С н и м о к из галеты «Вельт», ФРГ 

•V матери этого ребеЛка нет хлеба, нет одежды, нет дома а. 
по-видимому, нет работы. Узелок с вещами — ее единственное 
достояние. .Мексика — оОма из тех стран Латинской Америки, 
из которых выкачивают прибыли могущественные монополии 
Соединенных Штатов Америки. 

Фото на журнал* «Горизонт», ГДР 

ступающих в защиту Гесса 
оказались член британского 
парламента г-н Эйри Нив и 
г-н Хартли Шоукросс, быв-
ший генеральный прокурор 
Великобритании Имена 
>ти известны. С подпол 
ковииком Эйри Ннвом мне 
пришлось почти в течение 
года сотрудничать в гене-
ральном секретариате 
Международного военного 
трибунала в Нюрнберге 
Сэр Хартли Шоукросс бы I 
тогда главным обвините 
лем от Великобритании на 
Нюрнбергском процессе. 
Оба хорошо знают дело Гес-
са и. конечно, могли бы 
доказать, сколь возмути-
тельны попытки обелить 
матерого нациста Я наде-
юсь. что Шоукросс и Нив 
понимают и свою особую 
ответственность, когда при-
зывают пересмотреть 
нюрнбергский приговор. 

чество понесло неисчисли-
мые жертвы в ходе второй 
мировой войны. Как же 
можно ссылаться на прин-
ципы гуманности, если речь 
идет об одном из основных 
создателей бесчеловечной 
нацистской государствен-
ной системы и идеологии, 
об одном из главных заго-
ворщиков против мира и 
организаторов гитлеров 
ского «нового порядка»? 

Не ясно ли, что с этиче-
ской точки зрения позиция 
защитников Гесса реши-
тельно ничем не оправдана 
Мет ничего более безнрав-
ственного, чем требовать 
гуманного отношения к тем, 
кто «обогатил» человече-
скую речь таким страш 
ным словом, как «геноцид» 

В своем письме в 
«Тайме» Шоукросс пишет: 
«Все мы на .Западе счита-
ем, что наказание (Гессу.— 

собратьев, опустошении це-
лого материка, распростра-
нении по всему миру неопи-
суемых трагедий и страда 
ннй... какое имеет значе-
ние тот факт, что некоторые 
заслужили стократную 
смерть, тогда как другие 
заслужили миллион смер 
тей». 

Это ли не ответ на воп-
рос. какое наказание заслу-
жил Гесс? Это ли не призыв 
к подлинной справедливо-
сти, к подлинному гуманиз-
му? 

Но чьи это слова? Это 
ваши слова господин Шоу 
кросс. 

В своей заключительной 
речи на Нюрнбергском про-
цессе вы убеждали судей ь 
необходимости применить 
ко всем подсудимым смерт 
ную казнь, в том числе и к 
заместителю Гитлера Ру-
дольфу Гессу. Все другие 

Понимают и тем не менее 
«с позиций гуманности» 
призывают освободить это-
го «никому уже не опасно-
го старика». 

Я прочел письмо 
г на Шоукросса в «Тайме». 
И как раз по поводу этого 
письма мне и хочется по-
спорить с его автором, а в 
его лице со всеми. кто 
выступает сегодня в защи-
ту Рудольфа Геи:а 

Шоукросс утверждает, 
что Гесса надо освобо-
дить, ибо «заставить его 
пожизненно отбывать нака 
зание значило бы сделать 
вызов нашим представле-
ниям о справедливости» 
Автор письма настроен 
столь радикально, что при-
зывает британские власти 
в нарушение нюрнбергски 
го приговора освободить 
Гесса, воспользовавшись 
тем. что в настоящее время 
он находится в английском 
госпитале Шоукросс пи-
шет, что любое иное рени 
ние «было бы таким актом 
малодушия, какого Велико-
британия никогда не про-
являла в международных 
отношениях». 

ГУМАНИЗМ имеет 
свою историю. Име-
ет историю и зло-

употребление этим вели-
ким словом. 

Мне думается, что при 
зывать сегодня к милосер-
дию в отношении Гесеа 
это гуманизм наизнанку, 
это, пользуясь словами 
главного обвинителя от 
СССР на Нюрнбергском 
процессе Р. А. Руденко, 
«гуманизм» бесчеловеч-
ный. внимательный к пала-
чам и безразличный к их 
жертвам. 

Спросите, г-н Шоукросс, 
самого Гесса. как он отно-
сился к гуманизму, когда 
стоял рядом с Гитлером 
Кслн он захочет, то отве-
тит. что всегда считал иде-
алы гуманизма противоре-
чащими законам природы, 
а сострадание — свидетель-
ством вырождения челово 
чества Впрочем, и без 
Гесса известно, что не бы-
ло ничего более полярно 
противоположного, чем на 
цистскнй бестиализм и 
подлинный гуманизм, II 
когда эти противополож-
ности столкнулись, челове-

1946 год Нюрнберг Меж-
дународный трибунал. Глав 
ный обвинитель от Велико-
британии Хартли Шоукросс 
требует смертной казни для 
Гесса.. 

А. П.) должно быть смягче-
но». 

Я Прочел, и мне сразу за-
хотелось спросить неуже-
ли еше ра) смягчить ' 

Что-то забыл г и Шоук-
росс, что-то аабылн (или де-
лают вид, что забыли!) дру-
гие защитник»! Рудольфа 
Гесса И что-то ведь с по 
собствует этой забывчиво-
сти Что же? Впрочем, не 
сам ли Шоукросс еще два-
дцать пять лет назад отве 
тил в еноей вступительной 
речи ча Нюрнбергском про-
цессе на этот вопрос: «Че-
ломеческая память коротка. 
Защитники побежденных 
иногда могут играть ма со-
чувствии и великодушии по-
бедителей в связи е тем. 
что подлинные факты иска 
жаются и забываются» 

Да, господин Шоукросс 
был провидцем и в отноше-
нии других, и в отношении 
себя. 

На скамье подсудимых в 
Нюрнберге находился два 
дцать один человек. Но бы 
ла ли между ними разни-
ца в том. что касалось на-
казания, которое они (а 
служили'' 

«Возможно. некоторые 
больше виноваты, чем дру-
гие ... Но когда эти преступ-
ления таковы, как., обра-
щение в рабство, массовые 
убийства и всемирная вой 
на, когда последствия пре-
ступлений выражаются в 
смерти 20 миллионов наших 

Д. ЗАТОНСКИЙ 

КАФКА, Стефан Цвейг, 
Фаллада. Фейхтван-
гер, Томас Мани. 

Могут ли очерки о столь 
разных художниках соста-
вить цельную книгу? Такой 
вопрос задаешь себе, паяв 
в руки новую работу Бори-
са Сучкове «Лики време-
ни». 

Двое из избранных 
Сучковым писателей — вы-
ходцы из Австро-Венгрии, 
остальные — немцы, все 
друг на друга непохожие. 
Что же у них обще-
го? Пожалуй, лишь принад-
лежность к одному поколе-
нию: между годом рожде-
ния Томаса Манна, самого 
старшего, и Ганса Фаллады. 
самого молодого, — лежит 
всего 18 лет. Это поколе-
ние, родившееся я послед-
ние десятилетня минувшего 
века. И тот. кто пе-
режил мировую войну, 
стал свидетелем Октябрь-
ской революции и всемир-
ной борьбы, вселенской 
ломки, которая сопровожда-
ет начавшийся переход, от 
капитализма к социализму. 
Однако эта общность воз-
раста в сочетании с множе-
ством различий, с крича-
щим порой несходством ин-
дивидуальных творческих 
путей есть первейшая пред-
посылка цельности ново-
го исследования Бори-
са Сучкова. Ибо он бе-
рет Кафку или Манна 
прежде всего в их Отноше-
нии к бурной, чреватой ве-
ликими переменами дейст-
вительности. А поскольку и 
Кафка, и Манн, н Фейхтван-
гер стоят (тем или иным об-
разом) у некоего эпицентра 
преобразовавшегося мира, 
во всех них совокупно, в 
многообразии их частных 
восприятий эпохи прослу-
шивается ее ритм. 

Кафку нередко (причем с 
самых разных сторон) вы-
давали за необъяснимого, 
феноменального писателя, 
выламывающегося из строя, 
или даже просто за безум-
ца. Борис Сучков показал 
Кафку явлением типичным, 
одним из известных вариан-
тов реакции на падение 
буржуазной цивилизации, 
на рождение цивилизации 
новой. «Франц Кафка, — 
пишет он. — ...по праву за-
нимает одно из главных 
мест среди художников на-
шего века, отвергнувших 
реализм как творческий 
принцип и ищущих опору 
для своих эстетических по-
исков вне его пределов». 

Вспомним, что писал Ле- • 
инн' «Философский идеа-
лизм есть только чепуха. »; 
« одна из черточек, сторон, 
граней познания. » Сучков 
так- и подходит к тому, 
что можно было бы на-
звать «художественным 
идеализмом» Кафкн. Каф-
ковскую «черточку», «сто-
рону». 1 грань познания» он 
ставит в контекст движуще-
гося времени и извлекает 
не только свод фатальных 
заблуждений писателя. Но и 
картину свершений эпохи, 
тех. которых Кафке не да-
ио было постичь, сверже-
ний, именно и увиденных в 
необычном и тем более 
важном ракурсе. 

Стефан Цвейг — совсем 
другой писатель, не порвав-
ший с реализмом и сво-
ей жизнью и в своем 
творчестве отразивший 
«значительное обществен-
ное явление современности 

~ идейный крах буржуазно 
го либерализма». подан 
у Сучкова так. что просве-
чиваю# существеннейшие 
закономерности эры, кото-

Борис Сучков. « Л и к и «реме-
ми*. Ф К а ф к а . С. Цосиг, 
Г. Фаллада. Л Ф е й х т в а н г е р . 
Т. Мани. Издательство «Худо-
жественная л и т е р а т у р а » . М. 
1969. 
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КОНТАКТЫ Щ 

ЭТОЙ теые был» пост-
щена творче-кая встре-
ча болгарских н совет-

ски* писателей, которая про-
ходила в Москве 28 к 29 
января. Она явилась как бы 
продолжением двусторонней 
творческой конференции, со-
стоявшенея в конце прошлого 
года а Софии, а которой при-
нимали участие советские ли-
тераторы. 

На втот р*а в Москву 
прибыли — член Руководя-
щего совета Сокиа болгар, 
схнх писателей, лауреат Ди-

I при' 
I Щегг 

митровской премии. Герой 
Социалистического Труда по-
вт М. Исаев (глааа делега-
ции), лауреат Димитровской 
премии повт О. Орлиноа, »«-
местител» главного редактора 
журнала «Пламък», литера-
туровед В. Колеаскн, главный 
редактор журнала «Родиа 
реч» И. Цветков, критик, со-
трудник гааеты «Лнтературен 
Фронт» Н, Манолова, про>а*к 
К, Георгиев, повт Г. Струм-
ски. критик Ч. Добрев. 

С советской стороны во 
встрече приняли участие 
многие проааики, повты, дра-

матурги, критики, переводчи-
ки, журналисты. 

Заседание открыл Секре-
тарь правления Союаа писа-
телей СССР В. Оаеров. Он 
подчеркнул важность глубо-
кого творческого обобщения 
путей развития социалисти-
ческой ^литературы, основопо-
лагающих принципов маркси-
стско-ленинской астетикн, 
которые являются могучим 
оружием в современной идео-
логической борьбе. 

От имени болгарских пи-
сателей с приветственным сло-
вом выступил М. Исаев. «Мы 
рады. — сказал он. — что 

наша встреча проходит а ка-
нун великого праздника — 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, Сейчас, когда 
мы собрались. <етобы покло-
ниться мудрости гения Лени-
на, нельан представить 
себе успехов вашей и нашей 
литературы бев больших гу-
манных идей Октябрьской ре-
волюции. организованной и 
совершенной великой партией 
Ленина, доблестными совет-
скими рабочими и крестьяна-
ми». 

С докладами на встрече 
выступили: В. Колевсии — о 
аначенни ленинского наследия 

дли развития болгарской ли-
тературы, Л- Фоменко — об 
основных тенденциях совре-
менной прозаической Лени-
нианы. 

Книги о Ленине в Болга-
рии и СССР, огромная роль 
ленинского эстетического на-
следия в современной идеоло-
гической борьбе, значение 
революционной темы • вос-
питании коммунистической 
морали, задачи, стоящи* пе-
ред писателями, работающи-
ми иад ленинской темой, — 
все ата и многие другие во-
просы оказались • центре 
серьезного и взыскательного 

разговора. В прениях высту-
пили: М. Лнсянский, Н. Ма-
нолова. Г. Брейгбурд, О. Ор-
линое. Ю. Трифонов, А. Тур-, 
ков, В. Щербина, К. Георги-
ев, О. Резннк, И. Цветков,' 
М. Пархоменко. 3 . Воскре-
сенская. Ч. Добрев, Л. Руд-
нева, М. Исаев, Д . Стариков, 
Г. Струмски, И. Гринберг, 
Л. Дейч, М. Прилежаева, 
В, Осипов, С. Ф. Антонов, 
В. Панков. 

Болгарские гостя побывали 
в редакциях журналов, изда-
тельствах, встретились с со> 
аетскимн писателями. 

Генрих БОРОВИК, 
А
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УГОЛЬНЫХ 

ИХ ХОРОНИЛИ в мо-
розный день. Нынеш-
ний янпарь здесь не-

обычно холоден, даже 
холоднее рекордного янва-
ря 1916 года. Дул сильный 
ветер. Кладбище было за-
сыпано глубоким снегом. 
Машины, на которых везли 
три закрытых наглухо гро-
ба. буксовали. Их прихо-
дилось толкать руками. 

Наверно, на вершине 
кладбищенского холма к 
месту были бы солдаты, ру-
жейный салют и каскетка на 
крышке гроба с телом Джо-
зефа Яблонскн. Ведь он по-
тно на посту. II многие из 
тех, кто пришел в тот день 
попрощаться с шахтером и 
его семьей, достойны назы-
ваться солдатами в самом 
большом и благородном 
смысле этого слова. А 
угольная пыль, въевшаяся 
в лица и легкие, глаза с по-
стоянно красными веками— 
разве это не следы тяжелой 
н часто кровавой борьбы? 

С момента расправы над 
Джозефом Яблонскн. его 
57 летней женой и 25-лет-
ней дочерью, убитыми нака-
нуне Нового года, прошло 
меньше месяца, но нить к 
преступлению тянется с 
давних пор. уже несколько 
десятилетий. 

Не раз здесь, в Соеди-
ненных Штатах, я видел ис-
каженные горем женские и 
детские лица, когда после 
очередного взрыва или об-
вала в шахте на поверх-
ность извлекают трупы. Не 
раз я видел демонстрации 
аппалачскнх горняков — 
участников движения «чер-
ные легкие». Они требовали 
от шахтовладельцев улуч-
шения техники безопасно-
сти, борьбы против «тихого 
убийцы» — угольной пы-
ли, которая превращает че-
ловека к 40 годам в инва-
лида. 

Одна из самых крупных 
катастроф на шахте в За-
падной Вирджинии осенью 
1968 года стоила жизни 8? 
шахтерам. Движение против 
угольных компаннй и руко-
водства объединенного 
профсоюза горняков, кото-
рое находится полностью в 
руках шахтовладельцев, 
возглавил 59-летний Джо-
зеф Яблонскн из городка 
Кларксвилл в Пенсильвании. 

Яблонски вырос среди гор-
няков. он видел, как поги-
бали люди в шахтах, видел, 
как погиб его отец. Рядо-
вые шахтеры выдвинули 
кандидатуру Яблонскн в 
президенты профсоюза про-
тив Тонн Войла. занима-
ющего этот пост с 1963 
года. Кроме шахтеров. 
Яблонски поддерживали 
три врача из Западной 
Вирджинии — Уэллс. Рас-
мусен и Вафф, а также 
конгрессмен Хеклер. 

НАЧАЛОСЬ с угроз. 
Доктор Уэллс обна-
ружил в бензобаке 

самолета, на котором соби-
бнрался лететь на митинг 
горняков, сосновые шишки 
и листья. Полет мог ока-
паться для него последним. 
Через недел.о, вернувшись 
с митинга в Нндг.сне, где 
он выступал в поддержку 
Яблонски, Уэллс увидел, 
что все веши в доме пере-
рыты. 

После предвыборного ми-
тинга в Спрингфилде 
(штат Иллинойс) на Яблон-
ски было совершено поку-
шение. По мнению докто-
ров, он счастливо отделал-
ся. Придись удар по позво-
ночнику на дюйм левее 
или правее. Яблонски был 
бы парализован. 

По телефону и в письмах 
неизвестные грозили убить 
Джозефа Организатор его 
избирательной кампании 
Майк Тробович отправился 
в министерство труда. 

— Я посетил одного из 
помощников министра тру-
да. — рассказывал Тробо-
вич позже. — и сказал 
ему, что. если не примут 
строгих мер. Яблонскн бу-
дет убит... Он слушал ме-
ня, перед ним лежал блок-
нот, но он не записал в 
этот проклятый блокнот ни 
одного слова!.. 

Доктор Уэллс обратился 
к .министру юстиции Джо-
ну Митчеллу. 

— Единственно, о чем 
мы просили, — рассказы-
вал доктор, — объявить о 
посылке наблюдателя на 
выборы. Черт возьми, не 
надо было даже повылать 
наблюдателя. Просто объя-
вить об этом. Но Митчелл 
даже не ответил нам... 

9 декабря был день вы-
боров руководства профсо-
юза горняков. «Яблонскн 

Семья Яблонски 

потерпел поражение на вы-
борах в декабре, хотя он 
получил равное или даже 
большее число голосов поч-
ти во всех избирательных 
участках, где нашлись му-
жественные люди, чтобы 
наблюдать за законным про-
ведением выборов», — пи-
сал журнал «Лайф». 

Итак. Яблонски потерпел 
поражение, но он не пре-
кратил борьбу. В интервью 
он сказал, что «результаты 
выборов украдены». 11 его 
друзей вместе с ним пода-
ли в суд, обвиняя руковод-
ство профсоюза горняков 
в двух преступлениях: пер-
вое — фальсификация вы-
боров. второе — Тони Бойл 
в течение шести лет роз-
дал свонм подручным не. 
сколько миллионов долла-
ров из профсоюзного фонда. 

УБИТЫХ — Джозе-
фа и членов его 
семьи — обнару-

жил лишь через неделю 
сын Яблонски. юрист, кото-
рый приехал в Кларксвилл, 
встревоженный тем. что те-
лефон родителей не отве-
чал. 

Я помню спокойное ли-
цо Тони Бойла. выступав-
шего в тот вечер по теле-
видению. Он говорил: 

— Я взволнован. Я уд-
ручен. Он был моим про-
тивником, но я не хотел 
его смерти. Всякое подо-
зрение. что в его гибели 
было заинтересовано руко-
водство профсоюза, лишено 
оснований- был бы смысл(!) 
убить его до выборов, но 
зачем это делать после? 

И Бойл развел 'руками. 
О нет, для врагов Яблон-

ски в убийстве был боль-
шой смысл! Не только прак-
тический, связанный с воз-
можными свидетельскими 
показаниями Яблонскн на 
суде. Цели убийства мог-
ли быть гораздо шире, 
глубже, страшнее. На по-
хоронах Джозеф Роу. 
юрист, который лично пре-
дупреждал министра труда 
о возможном покушении на 
Яблонски, беседовал с каж-
дым из одиннадцати шахте-
ров. подписавших заявле-
ние в суд. 

Роу подошел к Элмеру 
Брауну и спросил — соби-
рается лн Браун продол-
жать борьбу с профбоссами 
н угольными магнатами? 

Браун живет в Делбарто-
ни, в южной части Запад-
ной Вирджинии. У него же-
на и одиннадцать детей: он 
устал, работы нет, болезнь 
легких прогрессирует. Пос-
ле того как Яблонски был 
убит, кто-то звонил Брауну 
и угрожал расправой. 

У него не было бы ко-
лебаний, но теперь, когда 
они начали убивать жен и 
детей... Элмер Браун стоял 
в нерешительности. Нако-
нец он кивнул. Он все-таки 
пойдет дальше. 

Но другие?.. С них хва-
тит. Карл Кафтон из Каме-
рона (Западная Вирджиния) 
растолкал толпу, подошел 
к Роу. 

— Мистер Роу, — голос 
Кафтона звучал почти зло, 
— насчет этого судебного 
дела. Я ничего больше не 
хочу знать о нем. Понятно? 
Ничего. 

Карл Кафтон испуган. Он 
сказал, что уезжает из Ка-
мерона. Роу перечеркнул 
фамилию Кафтона жирной 
чертой. 

Амарион Пиллигрини — 
еще один из тех одиннадца-
ти. Его жене позвонили два 
дня назад и грозили убить. 
Роу не удалось разыскать 
Амарнона на похоронах 
Джозефа. 

— Появилось новое из-
мерение страха и террора, 
— сказал доктор Уэллс. — 
За себя люди не боятся. 
Этот страх они преодолели 
давно, иначе они не оста-
вались бы в шахтах, но они 
боятся за жен и детей. 

— А сами вы как? 
— Мне страшно. Впер-

вые с тех пор, как мы на-
чали. Страшно потому, что 
я вижу — даже Элмер 
Браун испуган. А то, что 
может испугать Брауна, уж 
подавно испугает меня. 

И Кену Хеклеру, кон-
грессмену. страшно. Он вы-
глядел усталым, изможден-
ным и постаревшим. 

— Оставь это, Кен, — 
сказал кто-то. — Позаботь-
ся о себе. 

Хеклер горько усмехнул-
ся: 

— Боюсь, кое-кто поза-
ботится обо мне раньше... 

Возвращаясь в Морген-
таун, доктор Уэллс говорил 
о "всевластии Бойла и его 
людей: 

— Они уверены, что мо-

гут сделать все. что захо-
тят. что могут купить кого 
угодно, что они сильнее тех 
людей, которых должны 
представлять, сильнее, чем 
само правительство... 

Он взглянул на серое не-
бо, на заснеженные холмы. 

— Безразличие прави-
тельства позволило этому 
случиться... Не думаю, что 
убийц найдут. Если не най-
дут — люди будут бояться 
за свои семьи. 

Доктор Уэллс покачал 
головой: 

— Ничто другое нас бы 
не остановило... 

И все же доктор Уэллс 
оказался не совсем прав. 
Через шестнадцать дней по-
сле того, как были обнару-
жены трупы Джозефа Яб-
лонски. его жены и дочери, 
в газетах появилось сооб-
щение об аресте трех чело-
век. Однако преступников 
нашли отнюдь не благодаря 
ФБР или полиции. Горькая 
ирония заключается в том. 
что ключ к понмке наемных 
убийц дал агентам ФБР не 
кто иной, как сам Джозеф 
Яблонскн, Еще осенью про-
шлого года, остерегаясь по-
кушения и видя безразли-
чие властей, он стал запи-
сывать номера подозритель-
ных автомашин. Так. в но-
ябре он сообщил шерифу 
об автомашине с номером 
штата Теннесси, которая 
несколько раз появля-
лась около его дома. Этот 
номер и привел к аресту 
наемных убийц — трех 
мужчин в возрасте от 23 до 
36 лет с уголовным прош-
лым. 

По сведениям, просочив-
шимся нз полиции в печать, 
эти трое получили за убий-
ство крупную сумму. Но 
тайной, несомненно, оста-
нется — от кого. 

. Рассказывая об убийст-
ве Яблонскн, многие амери-
канские газеты пишут о 
традиционной «привычке к 
насилию» в шахтерских го-
родках Аппалачей, Насилие 
называют чуть лн не осо-
бой чертой шахтерского бы-
та, шахтерского характера. 
А на самом деле? 

1891 год. Стачка 20 ты-
сяч шахтеров угольных ко-
пей под Питсбургом. Мир-
ные колонны демонстран-
тов под звуки оркестра вхо-
дят в маленький городок 

графства Уэстморленд. Их 
встречают пулями наемные 
убийцы, нанятые шахтовла-
дельцем. 17 убитых, десят-
ки раненых. 

1914 год. Стачка на же-
лезорудных копях Колора-
до. Палаточный городок, 
где жили стачечники и их 
семьи, изрешечен пулями 
и подожжен убийцами, на-
нятыми «Стандард ойл 
компани». Среди сгоревших 
и убитых — две женщины, 
одиннадцать детей. Джон 
Рокфеллер, отец нынешне-
го губернатора штата Нью-
Йорк. послал поздравитель-
ную телеграмму представи-
телю компании в Колорадо: 
«Сердечные поздравления... 
Искренне одобряю все ва-
ши действия». 

Чуть позже в Пенсильва-
нии в шахтеров стреляли 
убийцы, нанятые другим 
угольным магнатом — Мел-
лоном. Отвечая в марте 
двадцать третьего го>а на 
вопрос судьи, как он отно-
сится к тому, что его адми-
нистрация держит на шах-
тах пулеметы. Ричард Мел-
лон сказал: «Это необходи-
мо. Нельзя управлять без 
пулеметов». 

Выстрелами были подав-
лены стачки 1931 года в 
графстве Харлан (штат Кен-
тукки). Среди убитых — 
лидер молодежной комму-
нистической организации 
Гарри Симз. Выстрелы зву-
чали в восточном Кентук-
ки и в начале 1960 года. 
Старый американский ком-
мунист Арт Шилдс пишет 
в «Дейли уорлд»: «Ру-
жейный огонь всегда был 
ответом угольных баронов 
тем рабочим лидерам, ко-
торых они не могли подку-
пить». 

«Убийцами в хорошо от-
утюженных костюмах» на-
зывает современных уголь-
ных баронрв доктор Бафф, 
один из сподвижников Яб-
лонски. Итак, истинные ви-
новники расправ и наси-
лия — угольные магнаты, 
«его величество капитал». 
Их имена, конечно, не бу-
дут произнесены в суде. 

Но страх не всесилен, и 
место погибшего Джозе-
фа Яблонски займут новые 
борцы, и они поведут за со-
бой шахтеров, 

НЫО-НОРК. январь 

ВСТРЕЧИ В НИГЕРИИ 
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• прошлом году • Нигерии 
побывала делегации Союза 
писателей СССР в составе 
А. Кешоиоаа, Ю. Нагибина и 
литературоведа В. Рамаеса. 
Корреспондент «ПГ» попроси*} 
гплау делегации Длима Нешо-
иова поделиться впечатления-
ми об «той лоеэдне. 

Немало, наверное, иохо? 
дил человек, который пер-
вым сказал:' ' «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
усл,ышэт1?»,, но ,его дорога 
вряд ли была длинней, нем 
путь от Москвы до Лагоса 
—столицы круццейшвдо а<1* 
ри на некого государства Ни-
герия, Согласно последней 
переписи, в Нигерии Прожи-
вают около 60 миллионов 
человек, но, к сожалению, 
количество населения дале-
ко'не пропорционально чис-
лу читателей. Об этом не 
без горечи говорил извест-
ный нигерийский писатель 
Амос Тутуола, пригласив-
ший нас, советских писате-
лей. в студню радиовеща-
ния на «круглый стол». Ка-
залось. что наша беседа 
должна была сразу же пере-
даваться в эфир. Однако 
Тутуола поспешил объяс-
нить. что эта комната — 
единственная, где он может 
поговорить с нами, так как 
у него нет не только каби-
нета, но и даже своего ра-
бочего стола. Да и долж-
ность его в радиокомитете 
не велика — всего-навсего 
сторож. 

Тот. кто хоть немного 
знаком с удивительными 
произведениями Тутуолы, 
ощущает, что источник 
творчества этого писателя — 
богатейший фольклор Ниге-
рии. Многие произведения 
Амоса Тутуолы переведены 
на европейские языки и 
пользуются неизменным ус-
пехом. Мы с удовольствием 
подарили ему его книгу в 
русском переводе, вышед-
шую в Москве. 

Таким же человеком, пол-
ностью посвятившим себя 
делу приобщения своего на-
рода к просвещению и во-
спитанию нового поколения 
нигерийцев, своего рода 
африканским Макаренко, 
мне показался Тай Сола-
рин, учитель по самому 
•складу души и характера, 
педагог в высоком смысле 
этого слова. 

Мы были в школе, кото-
рую он основал. Она напо-
минает школу-коммуну пер-
вых лет Советской власти. 

Обучаются в ней около се-
мисот человек. Школа 
имеёт свое подсобное много-
отраслевое хозяйство — ее 
главный, помимо платы за 
обучение и периодических 
пожертвований со стороны 
отдельных меценатов, источ-
ник доходов В школе, кро-
ме Тая Соларина, трудятся 
еще тридцать учителей* 
Но трудно сказать, когда 
они в последний раз полу-
чали зарплату. 

Свою педагогическую 
деятели юсть Тай совмеща-
ет с литературной, пишет 
критические статьи, страст-
но желает нести знания а 
массы. 

И еще одна встреча с 
известным нигерийским пи-
сателем — Шоинка. Спек-
такль, поставленный по его 
пьесе «Урожай Конги», стал 
событием культурной жиз-
ни Нигерии. С трудом нам 
удалось попасть на это 
представление — нас про-
вели кулисами, потому что 
иначе проникнуть в зал бы-
ло нельзя. 

Зрительный зал был пе-
реполнен. В ходе предста-
вления тернлась грань меж-
ду залом и сценой. Зрители 
свонм энтузиазмом, непо-
средственностью восприя-
тия, неуемным темперамен-
том как бы участвовали в 
действии, происходящем на 
сцене. И нам хотелось ду-
мать хорошо об авторе пье-
сы. 

Но вот под его председа-
тельством проходит литера-
турный вечер в институте 
международных отношений 
в столице Нигерии, на кото-
ром выступали главным об-
разом советские писатели и 
он сам. Шоинка вел себя не-
уважительно по отношению 
к советской литературе. 
Этим он оставил горький 
осадок в наших сердцах, 
испортил впечатление, ко-
торое произвела на нас его 
пьеса. 

Чтобы наши связи с ли-
тературами разных стран 
были плодотворными, нуж-
ны встречи, рождающие но-
вые встречи. Это крайне 
необходимо, ведь во многих 
странах, пострадавших от 
колониализма и ставших на 
путь самостоятельного раз-
вития, о литературах социа-
листических стран продол-
жают судить по старинке, с 
чужих недоброжелательных 
голосов. 

I 
Л Г Ч 

Макси — военные расходы, мини — расходы на социаль-
ные нужды. Так распределяются ассигнования в бюджете 
США. 

Рисунок ил американской галеты 
«ИнтернеНшкл геральд трнбюн» 

разить. Я считаю, что писа-
тель или журналист должен 
работать где угодно. Если 
у него возник замысел — он 
должен уметь реализовать 
его в мчащемся поезде, ка-
бачке или номере отеля. 
Тем не менее жить здесь 
приятно. Эту виллу я купил 
вскоре после своего бегства 
из Германии. Правда, во 
время войны я жил в Соеди-
ненных Штатах, потому что 
даже в нейтральной Швей-
царии тогда было небезопас-
но. Известно ведь намере-
ние Гитлера оккупировать 
эту прекрасную страну. В 
Порто Ронко я возвратился 
только в сорок восьмом го-
ду и с того времени живу 
здесь постоянно. Однако бы-
ли такие времена, когда и 
тут я не чувствовал себя 
совершенно свободно. Я не 
мог никуда выезжать без 
разрешения — нацисты 
отобрали у меня паспорт, и 
я жил изгнанником. Знаете, 
не очень-то легко жить без 
паспорта. Позже я получил 
американский паспорт. Дол-
жен вам, однако, сказать, 
что и по сей день я чувст-
вую искреннюю признатель-
ность к Чехословакии, ко-
торая была первой страной, 
предложившей мне граж-
данство после того, как я 
покинул Германию. Тогда 

Я не принял чехословацко-
го подданства — нацизм на-
ступал, и я предчувствовал, 
что жить в непосредствен-
ной близости с Германией 
для меня опасно. 

Вы спросили также о кни-
гах. написанных мною 
здесь Насколько помню, 
их всего три. В том числе 
«Три товарища». 

— Почему вы никогда 
не посетите Чехословакию, 
раз вы так тепло к ней от-
носитесь? 

— С удовольствием по-
бывал бы у вас. Возможно, 
мне еще это удастся. Мой 
друг Рихард Катц часто 
рассказывал мне о стоба-
шенной Праге. Эмиль Люд-
виг, мой бывший сосед по 
Порто Ронко, не раз говорил 
мне кто не видел Праги, 
тот не знает, что такое кра-
сота. Меня очень привле-
кает возможность побывать 
у вас, но в настоящее вре-
мя из-за болезни и не отва-
живаюсь уезжать отсюда. 
Сердце пошаливает — у ме-
ня уже было пять инфарк-
тов Однако я не теряю на-
дежды, что еще побываю в 
вашей стране. Ведь мне 
только семьдесят один! 

— И нам было бы очень 
приятно приветствовать вас 
у себя. Вас очень любят чи-
татели Чехословакии. У нас 

ваши киигн встречают г 
большим интересом, их рас-
купают сразу после выхода 
в свет. Знаете ли вы, гос-
подин Ремарк, на скольких 
языках вышли ваши книги? 

— Я не имею ни малей-
шего представления, на ка-
ких языках н сколько изда-
но моих книг. Только что, 
на прошлой неделе, мною 
получен экземпляр романа 
«На западном фронте без 
перемен» в переводе на 
вьетнамский язык. Сам я 
свои книги не собираю. Бу-
дучи человеком суеверным, 
считаю, что писатель, кото-
рый коллекционирует свои 
произведения, деградирует, 
слана слишком кружит ему 
голову. Единственно, чем 
дорожу, — двухтомным из-
данием «На западном фрон-
те без перемен» для сле-
пых. Оба тома весят более 
семи килограммов. 

— «Триумфальная арка» 
— моя самая любимая кни-
га. Не могли бы расска. 
зять, как возник у вас образ 
Равика и в связи с какими 
обстоятельствами была на-
писана эта книга? Это было 
еще в Париже? 

— Я ее написал при осо-

бых обстоятельствах. Было 
это не в Париже, а в дале-
кой Калифорнии, в начале 
войны, когда немцы и япон. 
цы. хотя речь шла об эми-
грантах, не имели права 
после восьми часов вечера 
покидать свои квартиры. В 
те дин я очень тосковал по 
далекому Парижу, где. хоть 
и без паспорта, мог пере-
двигаться совершенно сво-
бодно. У меня было доста 
точно времени в долгие ка-
лифорнийские вечера, чтобы 
вспомнить все эти хорошо 
знакомые мне места. С чув-
ством ностальгии я взялся 
тогда за «Триумфальную 
арку». 

В образе Равика собраны 
характерные черты трех че-
ловек. Кое-что я дал ему от 
себя, кое-что взято у двух 
монх друзей-врачей, кото-
рые, подобно мне, жили в 
Париже нелегально. Один нз 
них лечил меня после пер-
вого инфаркта. Сейчас этот 
дорогой мне человек жнее г 
в Америке. Мы часто пере-
писываемся Я никогда не 
изучал медицину, и оя по-
могал мне во время работы 
над чисто медицинскими 
кусками. 

— Как вы попали в Со-
единенные Штаты? 

— Это долгая история. 
В двадцать девятом году 
вышла моя первая антиво-
енная книга «На западном 
фронте без перемен». Я 
был тогда редактором 
«5рог1 1П| ШЫ». Незадолго 
до прихода к власти наци-
стов я оставил Германию, 
охваченный предчувствием, 
что придусь не по вкусу но-
вым хозяевам. Как уже го-
ворил. я переселился в 
Швейцарию, сюда, в Порто 
Ронко. Но. к моему изумле-
нию. нацисты в тридцать 
пятом году послали за мной 
своих эмиссаров с предло-
жением самого Гитлера вер-
нуться в рейх. Они требова-
ли моего возвращения, по-
тому что я был тогда, если 
не ошибаюсь, единствен-
ным эмигрировавшим писа-
телем нееврейското проис-
хождения. Они предложили 
мне довольно высокий пост 
в области культуры. От-
вергнув все, я выехал в 
Париж, где жиля мои дру-
зья. За несколько дней до 
вторжения немцев во Фран-
цию я выл в Активе, ку-
рортном городке, где ветре* 
тнлея со свонм добрым 

знакомым. послом Кен-
неди, отцом убитого прези-
дента. Кеннеди предупре-
дил меня о неизбежности 
немецкого вторжения и ре-
комендовал уехать за оке-
ан. Он изъявил готовность 
немедленно снабдить меня 
американской визой. После 
долгих размышлений я при-
нял его предложение. В ту 
пору, однако, все корабли, 
идущие в Америку, были 
уже переполнены беженца-
ми из разных стран Евро-
пы. Но, к счастью, за два 
дня до вторжения немцев 
мне удалось достать билет 
на пароход американской 
компании «Юнайтед ла&нс», 
возвращенный кем-то в кас-
су в последнюю минуту. 
Так я оказался в США. 

— Там. как известно, вы 
познакомились с актрисой 
Полетг Годар, которая 
впоследствии стала вашей 
женой. Она помогает вам в 
вашей творческой работе? 

— Да, там я познакомил-
ся со своей женой. Должен 
сказать, что Полетт — об-
разцовая жена для писателя. 
Когда мне нужен покой, она 
чесами может сидеть в крес-
ле н читать, ни единым сло-

вом не отрывая меня от ра-
боты. И хотя мы вместе 
уже многие годы, между 
нами царит полное взаимо-
понимание, а это — наивыс-
ший дар для меня. 

— Теперь мне бы хоте-
лось на минутку отвлечься 
от беседы о ваших книгах. 
Во всем мире вы известны 
как убежденный антифа-
шист и антимилитарист, и 
мне бы хотелось поэтому 
узнать ваше мнение о нео-
нацистской партии НДП в 
Западной Германии. Как вы 
считаете, может ли в буду-
щем фон Тадден н его пар-
тия оказать заметное влия-
ние на политику ФРГ? 

— Сегодня мир принад-
лежит молодежи, у которой 
нет ни малейшего желания 
участвовать в каких бы то 
ни было военных авантю-
рах. Молодежь сумеет обуз-
дать тех. кто заинтересован 
в развязывании новых кон-
фликтов. С молодежью 
нельзя не считаться. Это 
должен сознавать каждый 
политик. Что касается фон 
тадденов и ему подобных, 
то я считаю их идиотами и 
«неуемными вояками». Ес-
ли они вновь начнут поды-

мать головы, во мне они 
всегда найдут непримири-
мого противника. 

— Последний вопрос, 
касающийся вашего творче-
ства. Работаете лн вы в на-
стоящее время над какой» 
нибудь книгой? Если да, то 
нашим читателям было бы 
очень интересно услышать, 
на какую тему. 

— Да, я работаю сейчас 
над новой книгой. Не сер-
дитесь на меня, если я вам 
ничего о ней не скажу. Зна-
ете, я человек суеверный и 
потому боюсь раскрывать 
свой творческий замысел. 
Не в моей привычке гово-
рить о своих рукописях. 

Мы покидаем Эриха Ма-
рию Ремарка со словами 
благодарности и пожелани-
ями успехов в творческой 
работе. Наша цель — побе-
седовать с человеком, чья 
книга «На западном фронте 
без перемен» начиная с 
1929 года вышла, пожа-
луй. наибольшим тиражом 
в мире, — достигнута. За 
последние десять лет писа-
тель второй раз принял 
журналистов. 

Иржи САМО 



ЧАЙХАНА «КЛУБА ДС» 

тора столетня выдававшиеся 
верующим за священные в я т ы 
корана, были на самом деле 
вольнодумными рубан М а х -

муда! 
Т о л ь к о в 1959 году узбек-

ский литературовед и писа-
тель Т у х т а с и н Д ж а л а л о в 
обратил на зти надписи вни-
мание и с удивлением об-
н а р у ж и л , что «каменный ди-
в а н . этот никакого отноше-
ния к корану не имеет. Е г о 
усилиями были разысканы 
редчайшие рукописные списки 
М а х м у д о в а «робайята», со-
зданного в X I I I веке, и в ы , 
пушена к н и ж к а рубай М а х * 
мула на фарси и узбекском. 
О н а т у т ж е по выходе стала 
библиографической редко-
стью, невзирая на н е м а л ы * 
т и р а ж -

Русскому читателю боль-
шинство рубай М а х м у д а » 
П а х л а в а н а все еще неизвест-
но. Некоторые из них сего-
д н я п у б л и к у ю т с я в переводах 
Александра Н а у м о в а , 

ПЕ Р В О Е , что вам показы-
вают в Хиве, — это за-

мечательный мавзолей 
М а х м у д а . Не удивительно: 
М а х м у д - П а х л а в а н — «свя-
той» покровитель Хивы. 

С ы н скорняка, он ведал ду-
мами и бедами задавленного 
гнетом простого люда. 

Н о настоящим призванием 
его была поэзия, и в ней он 
был мастером глубоким и 
оригинальным, по-своему про-
д о л ж и в ш и м традиции учите-
ля своего, Хайяма. М а х м у д 
остался в памяти парода 
как мудрен и заступник, и 
несколько столетий спустя 
знать и д у х о в н и к и использо-
вали эту память в своих но-
лях — на том месте, где, по 
преданию, был похоронен 
Махмуд, воздвигли п ы ш н ы й 
мавзолей, и его сделали мес-
том поклонения, к у л а прино-
сил дары все тот ж е простой 
люд... Стены мавзолея по-
крыли изнутри надписями на 
керамике. Надписи эти. вол-

Новые 

афоризмы 

Евг. Сазонова 
СТЕНГАЗЕТА 

КЛУБА" • Когда человек но хочет 
а мать больше того» что эиает, 
ато страшно. 

• Если делается стыдно аа 
свои прошлые поступки, зна-
ч и т . т ы идешь вперед. 

• Кто много говорит» то* 
часто повторяется. 

• Кто дает много клятв, 
много их и нарушает. 

• Коль перестал любить и 
ненавидеть таи стоит ли на 
атом света жить? 

Ф У ного слишком врио 
снаружи, у того бледно внут-
ри. 

9 Надо пропустить черев 
себе очень много чужого, что-
бы хоть немного появилось 
своего 

• Л у ч ш е ж и т ь задним 
умом, аа своим, чем прозор-
ливым да ч у ж и м . 

9 Язык ж е н щ и н ы лжет, но 
душа говорит правду. 

• Возле ч у ж и х жен молод-
цом, около своей — старцем. 

• Лукавство женское — 
трожд»**** черт*. 

9 Неуемное желание быть 
вместе — первый признан 
чистой любви. 

• Прежде чем думать о 
ж и з н и вдвоем, научись 
ж и т ь один. 

• Он ее разлюбил всерьез, 
потому что она его любила 
ш у т я . 

• Жена сопохмеляясь с му-
жем): 

•...И взгляды общие, и ин-
тересы одинаиовыв. а семей-
ная ж и з н ь не клеится". 

ф — у вас нишиа тонка 
п о т у ш и т ь атот пожар, — 
съязвил прохожий. 

— Сейчас некогда менять 
шланги. — ответил пожар-
ный. 

НЕТ, Я НЕ ПЛАГИАТОР. 
Я ДРУГОЙ... 

конм'л 
а Н О В О Е в жизнь 

Ателье № 37 г. Благоухан-
ска принимает заказы на по-
шив одежды по телефону. Че-
рез пять дней заказчик может 
получить готовый заказ. Т о -
же по 1елефоиу. 

•— А вам не стыдно, Евге-

ний? 

— Мне стыдно потому, что 

а аду вперед. 

..Обследовав Евгения Са-
зонова, врач констатировал 

переутомление Щ сказал, что. 

Видимо, книга Н и к о л а я Ка-

лужане, изданная в Ярослав-

ле Верхне-Вохжским книж-
ным издательством, произве-

ла на больного такое впе-

чатление. что он никак не 

может избавиться от балу-

хинских афоризмов. О н и не-

отвязно преследуют его. В 

медицине случаи таких забо-

леваний известны. 

Евгению Сазонову времен-

но запрещено читать некото-

рые книги. 

— Да, так что а хотел ска-
зать? Я читаю. «Надо про-
п у с т и л через себв очень 
много чужого, чтобы хоть пе-
чного появилось своего». 

— Но • там. что напечата-

но, нет ничего вашего». 

— Мое — между строк, — 

? У Б Л И 
Как МОГЛО случиться, что 

Рвг. Сазонов под своим име-
нем напечатал афоризмы, 

принадлежащие перу Ннвоаав 

Валухина а опубликованные в 

книге последнего « В стро-

ку и между строк»? 
На вопрос администрато-

ров, известна ли ему таван 

книга. Евг. Сазонов о т в е л и , 

что такая книга ему известив 

И добавил: 
— Я много читаю. « К о г д а 

человек не хочет знать боль-

ше того, что знвет. вто страш-

но». 
— Опять вы цитируете Ва-

л у х и н а ? 
— Разве «то Балухин? — 

удивился Сазонов. — Значит, 
мы думаем с ним одинаково. 

Помолчав, он спохватился: 

Лишь тот жнвет легко, 
кто миритсв со всем 

и мимо зла, спеша, 
проходит без упрека. 

Сто раз а клятву повторю 
такую: 

сто лет в темнице 
лучше протоскую, 

сто гор в домашнем ступе 
растопку, 

чем истину тупице 
растолкую. 

0 О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

У т е р я н н у ю гражданином 
Веркнным О . Б. около ресто-
рана «Волна» двадцатипяти-
рублевую ассигнацию считать 
недействительной. 

О, осям хочешь стать 
и вправду недишезом, 

так будь слугол дни всех! 
Стелись, квк след 

за шагом! 

Чтоб стать короною. 
носимой ив чепе. 

Водою будь длв рун 
и под ногами — прахом. 

— И тем не менее чата-
тельника Уключина, видимо, 

права, обвиняя вас в пла-

гиате? 

— .Язык жеишииы лжет, 

но душа говорят правду». — 
ответил Сазонов. — «Лукав-

ство женское — врождеииав 

черта», « К т о много говорит, 

тот часто повторяется», «Если 

делается стыдно за свои 

прошлые поступки, зазчит, ты 

идешь вперед». 

• Т Е Н И З А Б Ы Т Ы Х 

П Р Е Д К О В 

иногда являются по ночам 
счетоводу Грыгалову В. Я., 
который уже свыше десяти 
лет не навещал своих родите-

лей. 

Вина — внной: ей кара -
искупленье. 

Несправедливость 
горше преступленье. 

В своих заплатах 
вор но виноват. 

Чем зло пышней, 
тем мерзостней терпенье. 

Порой илвиусь: покончено 
с любовью, 

с потер ами, 
печалями 

и болью. 
Но где-то мимо 

девушка пройдет — 
и на безумство 

вновь готов пюбое. 

ф В С Е 
Д Л Я П О С Е Т И Т Е Л Е Й 

Кондиционированный воз-
дух, мягкая мебель, негром-
кая мУаыка, большой телеви-
»ор, свежие гааеты и журна-
лы, со вкусом оформленный 
интерьер помогут посетителям 
столовой 13 приятно и не-
заметно скоротать время в 
очереди ва обедом. 

В Н А В С Т Р Е Ч У 
П О К У П А Т Е Л Ю 

З а минут до окончания 
рабочего дня в дверях мага-
вина № 3 образовалась проб-
ка на покупателей, желавших 
войти в магазин, и работни-
ков прилавка, устремившихся 
к выходу. 

• Г О Р А З Д О Б О Л Ь Ш Е 

В поселке Малые Выселки 
в канун Нового года строите-
лями сдана в вксплуатацию 
районная баня, которая пв 
своему объему на 230 кубо-
метров больше миланского 
театра Ла Скала. М о л о д ц ы , 
малоямгельчане! 

О Т В О Р Ч Е С К И Е П Л А Н Ы 

— В иовом году, — яаяяил 
нашему корреспонденту писа-
тель Б. Колобков. — я заду-
мал написать небольшую по-
яееть рублей на 300—350. 

• И Н Т Е Р Е С Н Ы Й Ф А К Т 

Интересный факт обнару-
ж и л сотрудник Историческо-
го муаея Ю . П. Кривеикоя. 
научавший летописи времен 
Петра Первого. Оказыяается. 
я те времена москвичи начи-
нали топить печц не 13 ок-
тября. как обычно, а с на-
ступлением хллпдоя 

К чему считвть богатство 
высшим самом 

и деиь и ночь 
мечтвть о том же евмом! 
Лишь свели выделят 

тебе в конце!.. 
И долго пь он прослужи?, 

«тот евваи! 

Римма ХАЗАНОВА ИЗ ЦИКЛА « С НАТУРЫ» 

Кто мир моей души 
подымет из руин! 

Кто примет груз грехов 
и сделает своим! 

Ко многим славным 
• паломничал могилам. 

Придет ли ито и моей, 
ответь, о Азраил! 

Неспешно жизнь прожить. 
иль вечно торопись, 

хвпвт из шелка шить, 
иосить ли вечно бязь — 
ив все пь равно! 
Глупец 
спыеет недолго м у д р ы м » 
Но горе чистому, 
затоптанному а грязь! Да, ночь беременна, 

но что она родит! 
Теченье времени 
во что нас превратит! 
Что было до сих пор — 
мы змеем. Что же дальше! 
Мир повторяет все! 
Лишь нас не повторит... 

Сказавший правду — 
гость лишь до порога. 

О, резкость не порок, 
но в ней немного проке. 

н н е и в н м м м м Б Ш ) 

ХРОНИКА «КЛУБА ДС» 

- Т У Д А . . . 
сие чего они п о л у ч и л и по 
13 суток. 

Каи только номер гааеты 
вышел в свят, а « К я у в Д С . по-
звонил кандидат юридически* 
н а у к Р. Дементьев м заявил, 
что за преступлении, совер-
шенные героем рассказа м 
его другом Нолей, следует да-
вать не 15 суток, а «емь лет 
лишения свободы. 

Администрация «Клуба ДС* 
пересмотрела дело по обви-
нению героя рассказа и его 
друга Коли и отменила реше-
ние суда к а к слишком мяг-
кое. Администрация пригово-
рила героя рассказа и его 
друга Колю на основании ст. 
ст. 143 ч. 2 и 20в ч. 2 У К 
РСФСР и п я т и годам л и ш е н и я 
свободы каждого. 

Приговор приведен в испол-
нение. 

В прошлом номер* >ЛГ* на 
1>-А с т р а н и ц * б ы л опублико-
ван рассказ Вл. Панкоаа •За-
д е р ж а н н ы й . , в котором гово-
рилось о том. что е один из 
прекрасны* с о л н е ч н ы » дней 
герой рассказа вместе со сво-
им другом Колей выпили, вы-
ш л и на у л н ц у , где стаям при-
стаяать н девушкам и нецен-
зурно на них браниться. В 
ато время и ним подошел че-
с т н ы й г р а ж д а н и н и предло-
ж и л пренратить безобразие, 
в ответ на ато герой расска-
за и его друг Колв стали гра-
бить неизвестного граждани-
на и избивать последнего. И 
только благодаря решитель-
ному вмешательству дружин-
ников жуяиганы и грабители 
б ы л и задержаны и доставле-
н ы в отделение милиции, по-

Р я с у н сн П. НЕМИРОВСКОГО и В. СУДДРЕВА 
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1 ТИР «КЛУБА ДС» 

Михаил ВИККЕРС 

Ж А Ж А А 
В О Т Д Е Л Е Н И И милиции 

Ж е н ь к у считали «лицом 
без определенных аеня. 

тий». Это б ы л о преувеличе-
ние. У него б ы л о определен-
ное занятие. О и пил. И в сво-
ем заивтии он достиг опреде-
ленных высот. К своему три. 
дцатисемилетнему ю б и л е ю он 
пропил все. Пролил службу. 
П р о п и л Диплом техника. Про-
пил вещи ж е н ы . Пропил свои 
вещи... 

Д е л о в том, что пропитие 
вещей — довольно с л о ж н а , 
процедуре. вещи нуксно 
предварительно отнести е 
ломбард или скупку. Полу-
чить за них деньги. Деньги 
принести е магазин «Вино — 
воды». И дальше — как обыч-
но. У нас е районе пошли на 
упрощение. Вещи м о ж н о бы-
ло приносить непосредствен-
но в мегазин .Вино — воды», 
мину» п р о м е ж у т о ч н ы е ин-
станции. Это, конечно, пре-
увеличение, но зато е оста-
льном асе правила и ограни-
чения соблюдались. Нельзв 
было пропивать вещи до де-
сяти часов утре. Запреща-
лось пропивать их группами 
по трое. Категорически воз-
бранялся пропой вещей не-
посредственно у прилавка. 
Полагалось вынести бутылку 
за угол, к парадному, что 
еозле детского садика, сгруп-
пироваться по трое, е там 
у ж е — как о б ы ч н о . . 

О д н а ж д ы а без четверти 
д е с т ь Женька с ужасом об-
н а р у ж и л что у него нет ника-
ких вещей. Ни своих, ни чу-
жих. О н п о б е ж а л к магазину 
и стал а очередь. Как обычно. 

— Чего принес? — спроси-
ла целоаальница Дусв. Д у с . 
называлась целовальницей в 
Силу традиции. В старину ка-
батчики целовали крест на 
том, что будут торговать вод-
кой честно и без нврушвний. 
О б ы ч а й пропал, а название 
кое-где сохранилось. 

— Ч е г о принес? — спро-
сила Дуся. 

— Совесть™ — помяв-
шись, пробормотал Женька. 

— П о к а з ы в а й . . — сказала 
Дуся. 

Ж е н ь к а вытащил из-еа па-
зухи свою совесть. 

— Тьфу1 — в сердцах 
крикнула Дуся. — Рази ж »то 
совесть? 

И действительно, совесть 
была омерзительна и совер-
ш е н н о п о т е р . л в товарный 
вид. Жалкая, сморщенная, 
грязная, ряанав по кравм и 
прохудившався а центре, все 
покрытая какими-то р ж а в ы м и 
и темными пвтнамн.. 

— Тьфу, рази ж вто со-
весть? — крикнула Дуся. 

И она вытащила из-под 
прилавка свою совесть, к р е п , 
к у ю , добротную, бластещую, 
как начищенный кирзовый 
сапог. Совесть быпа целе-
хонькая, только у п о д о ш в ы 
совершенно незаметная дьн 
рочка, маленькая-меленькая, 
ну, такая что, пожалуй, ме-
таллический рубль прокатят-
ся, ну, от силы две восемьде-
сят семь, в больше — ни-ни! 

Ж е н ь к а отошел от прилав-
ка и поплелся к выходу. 

Н о он унывал недолго. 8 
его сознании, замутненном 
парами алкоголе существовал 
о д и н н е з ы б л е м ы й принцип. 
Ж е н ь к а твердо знал, что в на-
ш е м районе от голода не 
умирают. И, увы, от ж а ж д ы — 
т о ж е . 

3. ПАПЕРНЫЙ 

В ПОМОЩЬ СМЕЮЩИМСЯ 

Нам свидетельствуют иссле* 

доваиия н а ш и х , а отчасти Я 

зарубежных социологов, смех 

• поаседмаяиоА жизни н а л » 

века но только икает » н а « » 

нив. но и играет роль. 

•от почему назрела иннга 

по смаку, вели но настоль» 

нал, то застольная. Введение 

е емвховвденив. 

Естественно, что автор и»» 

снольио ив претендует. 

I. Происхождение 

смеха 

Зарождение смеха относит-
ся к первобытному обществу. 
В более пешервые времена 
человеку было просто не во 
смеха. Л ю б о п ы т н о , что пер-
вые ш у т к и и остроты, заро-
дившиеся я первобытную 
в п о х у , успешно б ы т у ю т 
вплоть я о нашего времени. 
П о я т о м у неправильно высмеи-
в а т ь анекдоты с бородой — 

именно в иих проявляется 

связь времен я преемствен-

ность к у л ь т у р ы . 

II. Технология 

смеха 

Виднейшие ларингологи 

пришли к единодушному вы-
воду. что преимущественной 
областью образовании смехе 
является волость у х а . горле 

и носе, д а ж е не столько ухе 
__ и носа, сколько именно горла. 

в е е е е е е е 

е если еще точнее — голосо-
вых связок. М е ж д у двума 
последними имеется щель, 
ритмически проталкивая воз-
дух через которую мы и со-
здаем то. что в быту налива-
ют смехом. 

С т а л о быть, прежде чем 
смеяться, следует тщательно 
втвеенть' а стоит ли вто то-
го. чтобы ради втого ритми-
чески проталкивать воздух? 

III. Смех 

и литература 

Некоторые думают, что пи-
сатели делятся на две кате-
гории: юмористов я неюморн» 
стов. Неверно. Все юмористы, 
только один вызывают смех 
сознательно, другие — вв до-
гадываясь об зтом. 

Н а первый взгляд, и г р о д и е 
предполагает я в у * у ч а п н и -
коя — парояируюшего и пв-
ротируемого. Н о порой м ы 
являемся свидетелями от-
дельных случаев, когде стн-

е е е в в в 

рвется грань м е ж д у литера-
т у р н ы м произведением я па-
родией. Выходит, например, 
книга, ва к о т о р у ю пародии 
и н к т о не пишет, полагая, что 
она у ж е включает в себя па-
родию. 

IV. Жмамь и шутка 
Конечно, ж я з в ь ве гаутка. 

Н о ш у т к а — вто жизнь. 

V. Юмор как жанр 
Все литераторы разбиты по 

ж а н р а м . Если т ы умеешь 
с к л а д ы в а т ь стпхв, — ты поэт. 
Гели не умеешь, — протяяк. 
Если ив умеепть ия того, ни 
другого, — критик. Если ж е 
тебе я у т н т емез при мысли 
о том. другом а третьем. — 
т ы юморист. 

VI. Остроумная 
надпись 

О д и н аспирант попросил 
академика Л . Л я в л з у поста-

В В В в е 

а н г ь ему автограф из книге 
с остроумной надписью. А к а -
демик написал: «Аспиранту 
такому-то с остроумной над-
пнгыо>. 

VII. Что читать 
о смехе 

Существуют т р у д ы Бергсо-
на и Фрейда. Н о к ним надо 
подходить строго критически, 
памятуя, что Бергсон неред-
к о впадал в бергсоииаиство, 
а Фрейд, к сожалению, так 
и не смог ( иабежзть фрей-
яиама. 

VIII. Выаоды 
Смех помогает нам не 

только жить и работать, но 
и пережить то, что не помо-
гает нам работать и жить. 

Т а к и м обра зом, дев и 1 ом 
смеха, его жизнеутверждаю-
щей формулой является: 

— Д а здравствует все то, 
благодаря чему н и — несмо-
тря ии на что! 

е е в в в в 

ФОТО-

АТЕЛЬЕ 

Первым прислал свою под-
пись постоянный подписчик 
X. Иванов из г. Чугуева: « А 
нам все равно!». Администра-
ция не может не отметить 
удивительного постоянства 
этого корреспонденте, у ж е 
третий раз подряд присылаю-
щего эту подпись под работы 

. «Фотоателье». 
В. Потехин из Харькова на-

шел м е ж д у н а р о д н ы й аспект в 
опубликованном снимке: «Со-
ю з ради прогресса». А. Сав-
чук из Одессы вкладывает 
верблюду слова: «Дальше я 
пойду сам». 

ЧТО бы зго значило? фото А . Ш П А К О М (Ростовская овл.) 

О м н ч Я. Р о м е ш к о ассоции-
рует ф о т о г р а ф и ю с . П а р н ы м 
метанием», а X. О с т р о у м о в из 
Харькова дал подпись «На-
ж и л своим г о р б о м . . Л. Спе-
ранский нз Волгограда: « М н о -
го песен про « В о л г у , пропе-
то, но еще не сложили та-
кой...» 

М н о г о ответов разрабаты-
вают тему любви н д р у ж б ы : 
. В н е ш н е они « « ч е м не выда-
вали своей привязанности. 
(В. Степанов на Перми). « О д -
на возлюбленная пара всю 
ночь гуляла до у т р е . ( Ю . Но-
сов на Смоленска). « П е р в ы й 

опыт злектронной « с в а х и . 
(3. Малашкевнч нз Красно-
горска). .Знает только ночке 
темнев, как поладили о н и . 
(Е. Леонова на Клина). . О н 
б ы л титулярный советник, она 
—генеральская д о ч ь » (М. Ива-
нова из Рязани). 

Администрация с сожале-
нием отмечает, что дяе трети 
яз четырех тысяч присланных 
подписей были типа: « А оле-
ни л у ч ш е , и «В ожидении 
третьего.. 

Итак, предлагаем н о в у ю 
работу «Фотоателье». 
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