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ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

9 МАЯ 1970 года! 
Праздник Победы в 

этом году был НР 
обыкновенно волнующим, 
ярким и торжественным. 
Это был праздник наро-
да — труженика и сол-
дата. народа, который под 
водительством Коммуни-
стической партии защитил 
Отечество и разгромил фа-
шизм. 

Как и в мае 19-15 года, 
так и в мае 1970 года 
центром народного торже-
ства была могучая, непобе-
димая наша Москва. 8 мая. 
я канун Дня Победы над 
фашистской Германией, ру-
ководители КПСС и Совет-
ского правительства при-
шли к могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской сте-
ны и возложили венок. 
«Павшим в боях за свободу 
и независимость социали-
стической Родины. От 
ЦК КПСС. Президиума 
Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР» 
— гласит надпись на алой 
ленте венка. Руководители 
Коммунистической партии 
и Советского правительства 
минутой молчания почтили 
память советских воинов, 
которые отдали жизнь за 
священное дело освобожде-
ния Родины от гитлеров-
ских захватчиков, за осво-
бождение народов Европы 
от фашистского ига. 

В этот же день, 8 мая. в 
Кремлевском Дворце съез-
дов состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
25-летию нашей Победк. 
Сцена дворца была укра-
шена распахнутым алым 
стягом с портретом В И. 
Ленина. Под ним реяли 
боевые знамена всех видов 
Вооруженных Сил страны. 

В президиуме торжест-
венного собрания были 
встреченные бурными апло-
дисментами товарищи Л. И. 
Брежнев. Г. И. Воронов. 
А. П. Кириленко. А. И. Ко-
сыгин. К. Т. Мазуров, А. Я. 
Пельше, П. В Подгорный, 
Д. С. Полянский, М. А. Сус-
лов. А. 11. Шелепнн, Ю В. 
Андропов. В В. Гришин. 
II 11. Демичев, И. В. Каин-
тонов. Ф. Д. Кулаков, В. Н. 
Пономарев. М. С. Соломен-
цев, а также Первый секре-
тарь ЦК Партии трудящих-
ся Вьетнама Ле Зуан, кан-
дидат в члены Президиума 
ЦК КПЧ. секретарь ЦК 
КПЧ Алоиз Нндра. Тепло и 
сердечно зал приветствовал 
маршалов Советского Сою-
за И. X. Баграмяна, П. Ф. 

Батицкого. С. М. Буденно-
го. А. М Василевского, 
A. А. Гречко. И. С. Конева. 
П. К. Кошевого. 11. 11. Кры-
лова. К С. Москаленко. 
B. И. Чуйкова, И. И. Яку-
бовского. адмирала флота 
Советского Союза С. Г. 
Горшкова, а также военные 
делегации социалистиче-
ских стран 

Участники собрания вста-
ванием почтили память пав-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Зву-
чит Гимн Советского Сою-
за. Бурными овациями соб-
равшиеся встретили достав-
ленное во дворец Знамя 

шей войны с вершины на-
ших дней, советские люди 
еще и еще раз с чувством 
законной гордости созна-
ют. что общественная си-
стема социализма, ее эко-
номические и организаци-
онные возможности, марк-
систско-ленинская идеоло-
гия явились главным источ-
ником Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне. 

Далее А. А. Гречко гово-
рит: 

— Главная цель реакци 
онной буржуазной науки, 
современных идеологов ан-
тикоммунизма и реваншнз 

СВЕТ 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 
Победы, водруженное над 
поверженным рейхстагом в 
мае 1945 года. С докладом 
о великом подвиге совет-
ского народа выступил ми-
нистр обороны СССР. Мар-
шал Советского Союза А. А. 
Гречко. Он сказал: 

— Советский народ гор-
дится тем, что наши Воору-
женные Силы с честью вы-
полнили свой долг, свою ве-
ликую освободительную 
миссию. Они до конца дове-
ли победоносную борьбу и 
увенчали ее грандиозным 
берлинским сражением. Во-
друженное советскими вои-
нами. всем советским наро-
дом победное Красное зна-
мя над рейхстагом возве-
стило миру не только воен-
ную победу Советского Со-
юза над фашистской Герма-
нией, но и победу социа-
лизма. То было знамя непо-
бедимости и торжества 
великих ленинских идей! 

Обозревая итоги минув-

ма — сформировать ложное 
общественное мнение о со-
ветском народе и его ар-
мии. отрицать решающую 
роль СССР во второй ми-
ровой войне. 

Напрасные старания. 
Фальсификаторам не удаст-
ся вытравить из памяти че-
ловечества великий подвиг 
нашего народа, подорвать 
огромный международный 

' авторитет Советского Сою-
за, ослабить притягатель-
ную силу социализма 

Итоги войны были и 
остаются грозным предосте-
режением любому агрессо-
ру. Они убедительно под-
твердили предвидение Вла-
димира Ильича Ленина, что 
наша социалистическая 
Республика Советов выдер 
жит все атаки враждебных 
сил и будет стоять незыбле-
мо, как факел международ 
ного социализма, как при 
мер перед всеми трудящп 
мися массами 

...Эти дни четвертьвеко-

вого юбилея нашей Победы 
были полны памятных 
встреч. Встречались участ-
ники войны — пехотинцы и 
танкисты, зенитчики и мо-
ряки, летчики и погранич-
ники, писатели и журнали-
сты... 

Волнующая, традицион-
ная, 25 я по счету, встре-
ча писателей-фронтовиков 
состоялась в Центральном 
Доме литераторов. На пе-
рекличке находящегося «в 
запасе» писательского ба-
тальона раздавались голо-
са: 

— Аркадий Гайдар .. 
— Пал смертью храб-

рых! 
— Евгений Петров... 
— Пал смертью храб-

рых! 
Когда торжественный це-

ремониал был закончен. 
Главный Маршал бронетан-
ковых войск. Герой Совет-
ского Союза Навел Алек-
сеевич Ротмистров сказал: 

— Мы знаем, как бес-
страшно иа фронтах Отече-
ственной войны сражалась 
советская литература! При-
мите. друзья-писатели, на-
ше глубокое солдатское 
уважение!.. 

Маршал Советского Сою-
за Александр Михайлович 
Василевский прислал участ-
никам встречи, литерато-
рам-фронтовикам, сердеч-
ное приветствие. 

Открывая встречу писа-
телей и журналистов — ве-
теранов «Кратной звезды», 
ее редактор в годы войны 
генерал-майор Давид Ор-
тенберг говорил о высоком 
значении писательского сло-
ва в борьбе советского на 
рода с ненавистным вра-
гом. 

. В 18 часов 50 минут 
вечера 9 мая в стра-
не наступила минута молча 
ния. Все умолкло — даже 
радиостанции страны пре-
рвали передачи На экра-
нах телевизоров трепе-
тал Вечный огонь славы, 
пылающий у могилы Неиз-
вестного солдата в Москве, 
у стены Кремля. Велича 
вый звон колоколов плыл 
над прекрасной нашей зем 
1ей. Страна воздавала по 
чести тем, кто отдал свои 
жизни делу нашей Победы' 

А в 9 часов вечера зя 
гремел праздничный га 
.нот. Небо Москвы охвати-
ло зарево огней, напоминая 
незабываемый салют 9 мая 
1945 года. 

ОТ ВЫБОРОВ 

АО ВЫБОРОВ 

ОБЛИК Ткшвиской облас-
ти меняется непрестан-
но и там резко, что 

за этими переменами труд-
но поспать. Что просмат-
ривалось на марте Тюменской 
области всего лишь несколь 
ко лет назад? На многие сот-
ни и тысячи километров — 
безжизненные, безлюдные 
просторы тайги и тундры, ис-
сеченные прогалинами болот 
да озер, изрезанные витыми 
линиями бесчисленны* рек, к 
берегам которых прилепились 
небольшие села и деревни с 
непривычными названиями — 
Трамагеи, Агам, Варьеган... 

30 миллионов тонн нефти и 
свыше 9 миллиардов кубомет-
ров газе получит Родина в 
этом году от тюменски* неф 
тяникоа и газовиков. А вед» 
всего шесть лет прошло с тех 

СТРАНА — накануне вы-
боров. Я побывал в 
Дома союзов, где. по 

традиции, размещается Цент-
ральная избирательная ко-
миссия по выборам в Вер-
ховный Совет СССР, * 
беседовал с заместителем 
заведующего секретариатом 
А. А. Козловым. Он рас-
сказал мне о вестях, ко 
торые стекаются сюда, дей-
ствительно, со всех концо» 
страны. Телеграф на знает 
сейчас более срочных теле^ 
грамм, чем выборные. С 
этой пометкой, опврвжв* 
другие новости, идут сооб-
щения о регистрации канди-
датов в депутаты. Иа теле-
граммах — обратные адреса. 
Среди них — и названия но-
вых и молодых городов, ко-
торые вырвались вперед, 
громко заявили о себе. 

— Если рассматривать пе-
речень избирательных окру-
гов, — говорит А. А. Козлов, 
— то перемен сразу не заме-
тишь. Число округов осталось 
прежним, даже названия их 
я большинстве сохранились. 
П е п * " * " ь 1 —- аиутои каждого 

(лммтсв дань выборов а Верховны* Совет СССР. Четыре года, метавшие со ара. 

мемм прошлых выборов, отмечены хемечатвпьнымм успехами на асах участка* вомму-

имстмческого строительства. Обновляется варта страны, растут новые города, иоаые 

рабочие поселки— 

пор, ««к была добыта переев 
тоНма тюменской нефти. 

В конце нынешнего питмле-
тия Тюмень займет первое 
место среди нефтедобываю-
щих районов страны. Поисти-
не история не знает подобны! 
темпов освоения нефтяньи 
месторождений в столь труд-
ны» климатически» и геогра-
фически» условия». 

Этими успе»ами мы обя-
заны героическому труду со-
тен тысяч геологов, нефтяни-
ков, газовиков, строителей, 
летчиков. судоводителей, 
проектантов и плановиков. В 
канун Ленинского юбилея за 
открытие и освоение нефтя-

ных месторождений Родина 
отметила Ленинской премией 
еще 16 тюменцев. Все эти лю-
ди — подлинные хозяева сво-
ей земли. И предстоящие вы-
боры в Верховный Совет для 
ни» — осуществление их хо-
зяйских прав и обязанностей. 

К избирательным урнам 
придут жители десятков но-
вых поселков и городов. За 
последние годы населе-
ние города Урая увеличи-
лось в 19, а Нефтеюганска — 
в 28 раз. Построенный на 
таежном берегу поселок гео-
логов Правдинск называют 
чудом. В нем есть все, чего 
требует современнее цивили-

зация, — от благоустроенных 
квартир до хоккейных пло-
щадок и телевышки. Много-
этажные дома, отличные ки-
нотеатры, школы, больницы, 
магазины строятся теперь в 
Сургуте, Нефтеюганске, Урее, 
Светлом. И хотя в организа-
ции труда и быта покорителей 
сибирской нефтяной целины 
остается много еще нере-
шенных вопросов, — очеви-
ден крутой рост благосостоя-
ния н культуры тех, кто отмы-
кает подземные кладовые. 

Не успели мы привыкнуть в 
названиям новорожденных 
городов, а в далеком Запо-
лярье уже рождается новый 
город газовиков — Надым. 
У ворот Самотлора среди 
болот крепнет новый город 
нефтяников Нижневартовска 

Константин ЛАГУНОВ 

МОЛОДОСТЬ ГОРОДОВ 
округа. Выросла доля входя-
щих в них городов, увеличи-
лось число горожан-изби-
ратвлеи, а следовательно, до-
ля рабочих, интеллигенции. 

За четырехлетие, прошед-
шее со дня последних выбо-
ров, карта страны покрылась 
новой россыпью городов. 
«Мы — городская держава» 
— вот вывод, к которому 
приводишь, изучая недавно 
опубликоввнныв результаты 
переписи. 

Недавно я побывал на Ман-
гышлаке, в Шевченко. Этот 
город словно высечен из пу-

стыни одним ударом. Не 
имеющий прошлого, с бур-
ным настоящим, он весь уст-
ремлен в будущее. Людей, 
приезжающих сюда со всего 
Союза, формируют атмосфе-
ра трудовой романтики, ком-
форт современной архитекту-
ры, силузты атомной станции 
и опреснителе морской во-
ды. Это город-десант, выбро-
шенный цивилизацией в пу-
стыню, и завоеванный плац-
дарм — я зелени, стекле и 
бетоне. 

Темиртау за десять лет вы-
рос вдвое. Я помню, как ды« 

Новостройка ш пусгычё, Город Шевченко. 
Фото И. БУДНСВИЧА. (АПН1 

милась степь огромным, гро* 
хочущим котлованом, на ко* 
торого вытягивалось тело 
Магнитки. Я приехал а Темир-
тау теперь; вокруг стальных 
и огнеупорных громад рассы-
пался белоснежный город, и 
первое, что бросилось в гла-
за,— множество детских ко-
лясок в его скверах и на 
улицах. 

Тольятти, который десять 
лет назад был лишь неболь-
шим поволжским поселени-
ем, сегодня насчитывает 
251 тысячу жителей. Населе-
ние за этот срок возросло а 
нем в три с половиной раза. 
Он стал сразу знаменит — 
уже многолюднее Симферо-
поля, немногим уступает Аш-
хабаду и, молодой, растущий, 
оставил далеко позади ста-
ринные Владимир, Орел, 
Тамбов. 

Рост городов — показатель 
прогресса. За зтот прогресс, 
за экономический и культур-
ный взлет избиратели отдадут 
свои голоса • на выборах 14 
июня. 

А. ПРОХАНОВ 

Юбилейная выставка «Чехословакия—1970» 
В Москве, на территории 

ВДНХ СССР. 11 мая состо-
ялось торжественное от-
крытие юбилейной влетав 
кн «Чехословакия—1970». 
посвященной 25 летию ос 
•обождеиня Чехословакии 
Советской Армией от фв 
шнстскнч захватчиков. 

На открытии выставки 
врисутстаовали товарищ" 

Л. И. Брежнев. А. П. Ки-
риленко, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пель 
те . Н. В Подгорный, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, 
А. Н. Шел евши, В. В. Гри 
шин, П. Н. Демичев, И. В. 
Капитонов. К. Ф. Катушев, 
Ф. Д. Кулаков, Б. Н. Поно-
марев, М. С, Солоиевпев. 

Вместе е советскими ру-
ководителями иа трибуне -
члеи Президиума ЦК КПЧ. 
Председатель вравительст 
ва ЧССР Л. Штроугал, за 
меститель Председателя 
правительства ЧССР М. 
Рушковнч, посол ЧССР в 
СССР В. Коувия*. другие 
чехословацкие товарищи. 

С речами выступи» 

члев Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Совета Ми 
иистров СССР А Н Косы-
гин и член Президиума ЦК 
КПЧ. Председатель прави 
тельства ЧССР Л Штро 
у га л. 

См. стр. 14 

Москва. Н мая 1970 года. Руководители Коммунистической партии и Советского правительства у могилы Неизвестного солдата 
Фото Ю. СКУРАТОВА 



© 
И « и 1970 л, ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА Н» 

-ПРАЗДНУЮТ ГОРОДА-ПРОИ 

Одесса. Встреча ветеранов 
Велииой Отечественной войны 
с комсомольским активом. На 
снимке: генерал-майор в от» 
ставке. Герой Советского Сою-
за А . Ратов (второй слева) и 
генерал-майор и отставке 
И. Галай (четвертый слева) с 
у ч а с т н и к а м и встречи. 

Волгоград. З а щ и т н и к и Ста* 
линграда снова встретились 
на Мамаевом к у р г а н е . Спра-
ва налево — б ы в ш и й радист 
Н. К о р я к и н , п о л н ы й иавалвр 
ордена Славы, б ы в ш и й воен-
н ы й шофер Г. К у л ь к о в — ка-
валер ордена Красного Знаме-
ни, б ы в ш а я с а н и н с т р у к т о р 
Н. Ж а р к и х , н а г р а ж д е н н а я ор-
деном Красной Звезды и ме-
д а л ь ю «За о т в а г у » , и б ы в ш и й 
военный врач К. Жетврое. 

В Бресте прошел митинг, 
п о с в я щ е н н ы й 25-й годовщине 
Победы над ф а ш и с т с к о й Гер-
манией. На снимне: г р у п п а ве-
теранов Советской А р м и и и 
Войска Польского в Брестской 
крепости. 

Фото В. Г Е Р М А Н А , 
И. П А В Л Е Н К О 

Я Н. С У Р О В Ц Е В А 
(фотохроника ТАСС) 

НАРОДА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
МАЙ 1970 года останет-

ся в народной памяти 
месяцем радостных 

торжеств по случаю истори-
ческой даты — 25-летия 
Победы Советского Союза 
над гитлеровской Германи-
ей 

Нынешний праздник По-
беды—важнейшее событие 
и в жизни советской лите-
ратуры, которая, как это 
хорошо всем известно, и 
годы кровавых битв с фа-
шизмом, как бывалый, за-
каленный солдат, сража-
лась в общем боевом строю 
аа родную Советскую 
•.часть, за партию, за наше 
великое социалистическое 
Отечество. 

— Подготовка к этому 
празднику,— сказал секре-
тарь правления СП СССР 
К. Воронков корреспонден-
ту «Литературной газеты». 
— в писательских органи-
зациях страны началась 
давно, год назад, а кое-где 
даже еще раньше. Есте-
ственно, это прежде всего 
нашло свое выражение в 
создании новых, достойных 
великой темы Победы про-
изведений прозы, поэзии, 
драматургии. В минувшие 
годы наша литература обо-
гатилась романами, пове-
стями, поэмами, пьесами, 
рассказами о народном под-
виге в годы войны с фашиз-
мом. 

В 1969 году секретари-
ат правления СП СССР 
принял решение о подго-
товке к 25-летию Победы, и, 
надо сказать, оно успешно 
выполнено усилиями все-
го многотысячного отряда 
советских писателей В этом 
активное участие приняли 
союзы писателей всех брат-
ских республик, комиссии 
по военно-художественной 
литературе. Всесоюзное бю-
ро пропаганды художест-
венной литературы и его 
местные органы, Централь-

\ ный Дом литераторов в Мо-
скве и писательские клубы, 
наконец, все печатные орга-
ны Союза писателей. Особо 
необходимо отметить боль-
шую инициативу и энергию 
Комиссии по военно-худо-
жественной литературе Мо-
сковской писательской ор-
ганизации и ЦДЛ, которые 
провели ряд волнующих ли-
тературных вечеров, посвя-
щенных памяти выдающих-
ся советских полководцев, 
интересные встречи с воен-
ными разведчиками, фрон-
товыми корреспондентами 
• Т. Д. 

Говоря о работе пнеа» 
тельских организаций в свя-

вя е 25-летнем Победы, 
К. Воронков отметил да-
лее, что в 1969 и 1970 го-
дах Союз писателей СССР 
совместно с Главным поли-
тическим управлением Со-
ветской Армии и Военно-
Морского Флота неодно-
кратно направлял писатель-
ские бригады в части и со-
единения. где состоялись 
памятные встречи с совет-
скими воинами. 

— Размах этой работы, 
проводимой, в частности. 
Всесоюзным бюро пропа-
ганды художественной лите-
ратуры. в минувшие два го-
да приобрел значительный 
масштаб и мы живо ощу-
щаем плодотворность ра-
стущих контактов писате-
лей с читателями. Многие 
писатели неоднократно вы-
езжали в войска, читали 
солдатам и офицерам свои 
произведения, делились во-
споминаниями о незабывае-
мых годах Великой Отече-
ственной войны. Встречи 
военных писателей с чита-
телями в последние полто-
ра-два года стали прекрас-
ным свидетельством орга-
нической, кровной связи 
советской литературы с 
народом, с родной армией. 
Только Всесоюзное бюро 
пропаганды художествен-
ной литературы в преддве-
рии 25-летия Победы про-
вело сотни таких творчес-
ких встреч в гарнизонах и 
воинских частях, на пред-
приятиях и в колхозах. 

— П г о я о д и п я ли т я н и » 
встречи в вти п р а з д н и ч н ы е 
дни/ 

— Непременно! В связи 
С 25-летием Победы Союз 
писателей СССР команди-
рует М. Алексеева в Вол-
гоград, Г Бакланова — в 
Обнинск. С. Баруздина — в 
Одессу, С. Викулова—в Во-
логду. М. Дудйна —в Сева-
стополь. Л Коптяеву — в 
Волгоград. С Михалкова — 
в Минск, Г. Маркова — в 
Барнаул, Б. Полевого — в 
Калинин, А. Суркова. К. Си-
монова, А. Твардовского—в 
Ярославль. Л. Соболева — 
на Северный флот Боль-
шая бригада московс-
ких писателей пять дней 
будет гостить в Ленингра-
де. В Москву ия Ленингра-
да прибудет группа писате-
лей—авторов журнала «Ав-
рора». Группа Ленинград-
ских писателей, в своем 
большинстве — участники 
Отечественной войны, с 20 
по 25 мая будет гостить • 
Петрозаводске. Бригада пи-
сателей Дагестана во глава 
с Расулом Гамзатовым едет 

"Еесева 

е секретарем 

пра* ленич СП СССР 

К. В ВОРОНКОВЫН 

в Волгоград. Бригада мос-
ковских литераторов напра-
вляется в города Рязань и 
Куйбышев... 

-— Скоро и Москве о т к р ы -
вается всесоюзное совещание, 
посвященное виенно-питрно-
тнческоН теме в художествен-
ной л и т е р а т у р е Канне задачи 
стоят перед ним. к а к Л>дет 
о р г а н и з о в а н * его работа? 

Это совещание со-
стоится 19 н 20 мая. Ему 
предшествовали региональ-
ные совещания в Кишине-
ве и Вильнюсе. 

Союз писателей СССР 
не впервые проводит та-
кие региональные сове-
щания. и. по моему, они се-
бя вполне оправдали, Лнте-
ратура наша огромна. 
Стоит бросить мысленный 
в.юр на литературную кар-
ту* страны, и ее захватыва-
ющий масштаб поистине 
потрясает Всем писателям 
часто собираться трудно, а 
вот группами, используя 
творческую и территори-
альную близость, — полез-
но 

На совещаниях в Киши-
неве и Вильнюсе было 
справедливо отмечено, что 
военные писатели создали 
немало больших и ярких 
книг о великой преданно-
сти советского человека 
Родине, партии. 

Всесоюзное совещание 
откроется вс тупительмым 
словом Алексея Суркова и 
докладом Вадима Кожевни-
кова В обсуждении важные 
проблем военно-художест-
венной литературы примут 
участие писатели всех брат-
ских республик В это л 
большом творческом об-
суждении животрепещу-
щих проблем нашей во-
енно-художественной лите-
ратуры примут ;. частив 
и представители Вооружен-
ных Сил. пограничных 
войск, советской общест-
венности 

Стоит хотя бы бегло ог-
лянуться на минувшие чет-
верть века, и каждому ста-
нет очевидным, какую от-
ветственную. важную твор-
ческую работу ведут совет-
ские писатели, запечатлев-
шие Великую Отечествен-
ную войну в большой, та-
лантлнвой библиотеке про-
изведений. Эта достойная 
народного подвига литера-
тура нуждается я серьез-
ном анализе и осмыслива-
нии. 

— 25-летне нашей Вели-
иой Победы, — сказал в за-
ключение К. Воронков, — 
советская литература отме-
чает с чувством глубокой 
любви к Родине, партии, 
народу. 

КОНКУРСЫ 
ЮБИЛЕЙНОГО 
гор 

В соответствии е поствиов-
лением коллегии Министерст-
ва к у л ь т у р ы СССР, секрета-
риата правления Союза ком-
позиторов СССР и секрета-
риата правления Союза писа-
телей СССР от 27 сентября 
1968 года В ознаменование 
100-летия со дня рождении 
В. И. Л е н и н а б ы л проведен 
Всесоюзный к о н к у р с на луч-
шие песни и хоровые произ-
ведения, п о с в я щ е н н ы е В. И. 
Л е н и н у . Партии. Родине. 

Ж ю р и к о н к у р с а вынесло 
следующее решение: 

I. П р и с у д и т ь П Е Р В Ы Е ПРЕ-
МИИ в размере 650 рублей — 
иомпозитору и 200 рублей — 
позту: 

1. За п е с н ю « П е с н я обра-
щается к тебе* — иомпозито-
ру А е д о н и ц к о м у П. К. м п о з т у 
Ш а ф е р а и у И. Д. 

2. За п е с н ю « Л е н и н • Шу-
ш е н с к о м * — композитору Му-
радели В. И. и поату Каме-
иецкому Ю. С. 

3. За п е с н ю «Ленина помнит 
аемля» — к о м п о з и т о р у Нови-
нову А . Г. и поату Ошани-
н у Л. И. 

4. За п е с н ю « М ы л ю д и ле-
н и н с к о г о вена* — иомпозито-
ру Т у л и к о в у С. С. и поэту Ла-
аареву В. Я. 

I I . П р и с у д и т ь В Т О Р Ы Е ПРЕ-
МИИ в размера 400 рублей — 
иомпозитору и 125 рублей — 
поату: 

1. За «Валладу о м у ж е с т в а » 
— к о м п о з и т о р у Когану Л. Л. 
и поэту Д у б р о в и н у Б. С. 

1. За п е с н ю « П р а з д н и ч н а я » 
— к о м п о з и т о р у Милораве Ш . Е. 
и поэту П о ц х и ш в и л и М. Ф 

3. За п е с н ю « К о м м у н и с т ы , 
•парад!» — иомпозитору Мин-
нову М. А . и поэту Мвжиро-
ву А . П. 

4. За п е с н ю «Голос Востока» 
— к о м п о з и т о р у М у х а т о е у Ве-
л и (Велимухамеду) и п о з т у 
А т а д ж а н о в у А т а . 

5. За хор * К л я т в а » — ком-
позитору Ф л я р к о в с к о м у А . Г. 
и поэтам Гав1эатову Р. Г. и 
Козловскому Я. А . (автору 
р у с с к о г о теиста хора). 

6. За х о р «Свободная встает 
Россия» (1-я ч а с т ь к а н т а т ы 
• За Л е н и н ы м * ) — иомпозитору 
Ф л я р к о в с к о м у А . Г. и поэту 
Т а т а р и н о в у В. М. 

7. За оду « Н и ч е г о нет свя-
щеннее Р о д и н ы » — иомпози-
тору Ш а м о И. И. и поэту Ла-
заревскому И. А . 

I I I . П р и с у д и т ь Т Р Е Т Ь И ПРЕ-
МИИ в размаре 300 рублей — 
к о м п о з и т о р у и 100 рублей — 
поэту: 

1. За хор «Родина» — ком-
позитору А г а ф о н н и к о в у В. Г. 
и позту Симонову К. М. 

2. За хор *На площади ла-
т ы ш с к и х к р а с н ы х стрелков* 
— к о м п о з и т о р у Е р м а к у Р. Б. 
и позту Петерсу Я н и с у . 

3. За песню « Л е н и н с к и й 
д е к р е т * — композитору Ка-
цу С. А . и поэту Г у р ь я н у В. С. 

4. За « Г о р с к у ю п е с н ю * — 
к о м п о з и т о р у П р и ц к е р у Д. А . 
и позтам Кулиеву К. Ш и 
Д у д и н у М. А . (автору русско-
го текста песни). 

5. За балладу «Солдаты, 
солдаты, солдаты* — компо-
зитору П р и ц к е р у Д. А . н поэ-
т у Ф р о л к и н у И. Ф. 

6. За песню «Всем, к т о ж и -
вет* — иомпозитору Т у м а н я н 
Е. А . и позту Сзрпину (Мееро-
вичу) Я. И. 

7. За песню « П а р и ж с к а я ме-
лодия* (Рассказ ф р а н ц у з с к о г о 
рабочего) — иомпозитору 
Ф е л ь ц м а и у О. В. и позту Ла-
зареву В. Я. 

8. За хор « Б ь ю т к у р а н т ы * — 
к о м п о з и т о р у Эшпаю А. Я. и 
поэтессе Гриезане Маре. 

IV. С ч и т а т ь целесообразным 
у с т а н о в и т ь п я т ь поощритель-
н ы х премий, в том числе — 
т р и премии в размере 200 руб-
лей н а ж д а я — иомпозиторам 
и две премии в размере 
СО рублей к а ж д а я — позтам, 
и п р и с у д и т ь их: 

1. За х о р « Р у с ь * (1-я ч а с т ь 
из ц и н л а « Ч е т ы р е стихотво-
рения» на с т и х и пролетар-
с к и х поэтов) — иомпозитору 
Буцио Л. М. и поэту Семенов-
сиому Д. И. (посмертно). 

2. За а р м е й с к у ю строевую 
песню « Н а страже дорогой 
с т р а н ы * — композитору Лю-
бимову В. С. и поэтессе Ка-
таевой Т. М. 

3. За п е с н ю «Портрет* на 
м а р и й с к и й народный теист • 
к о м п о з и т о р у Эи Эшпаю А. Я. 

•я 

П о д в е д е н ы ИТОГИ п е р в о г о 
этапа всесоюзного двухго-
д и ч н о г о к о н к у р с а на л у ч ш е е 
художественное произведе-
ние для детей. Он проводит-
ся к о м и т е т а м и по печати при 
Советах Министров СССР и 
РСФСР, союзами писателей 
СССР и Российской Федера-
ции. Г л а в н ы м п о л и т и ч е с к и м 
у п р а в л е н и е м Советской Ар-
мии и Военно Морского Фло-
та под девизом: «Революци-
о н н ы е , боевые и трудоеыв 
традиции советского наро-
да*. 

Ж ю р и рассмотрело 492 про-
изведения и присудило пер-
вые премии Ь. Васильев 
(Москва) — за повесть 
зори здесь тихие...*, М. При-
лежаевой (Москва) — за по-
весть « Ж и з н ь Ленина». Э. Ра-
уду (Таллин) — за повесть 
• Огонь е затемненном горо-
де». 

в т о р ы м и премиями отме-
ч е н ы П. Гельбаи (Вильнюс) — 
за повесть «Если х о ч е ш ь 
стать космоиавтом...*, в. Ка-
нивец (Житомир) — за по-
веет», « М а л ь ч и к и Жар-пти-
ца*, А Р у т ь и о (Москва) — 
за повесть «И ж и з н ь ю и 
смертью». С. Соловейчик 
(Москва) — за о ч е р к и «Час 
у ч е н и ч е с т в а * . С. Сутоциий 
(Москва) — за публицистиче-
ские рассказы «Слово — пол-
ководец». 

Третьих премий удостоены 
К Дзесов (Орджоникидзе) --
за повесть ' П а м я т н и к из пес-
ни и к а м н я * . Ю Корикец 
(Москва) — за "ПОЭМУ о ко-
стра*. А Млриуша (Москва) 
— зв о ч е р к и «На земле, в 
небесах и на море», В Моро-
зова (Москва) — за повесть 

иа Монеткой», В Пол-
т о р а ц к и й (Москва) — за 
очерии «Гнездо Х р у с т а л ь н о г о 
Г у с я * . 

Ж ю р и т а к ж е присудило по-
о щ р и т е л ь н ы е премии: И. Да-
н и л о в у (Волгоград) — за по-
весть «Лесные яблони *, М 
Д ж а н г а з и е в у (Фрунзе) — за 
повесть «Там. где т е п л ы й си-
н и й Мссын Нуль*. А . Домбров-
с кому (Алма-Ата) — за по-
весть «Голубая т е н ь белого 
к а м н я » , А . П е т у я о в у (волог-
да) — зв повесть «Сит* — 
таинственная река». И. Черни-
кову (Москва) — за о ч е р к и 
« Н а ш а Красная Звезда», в 
А Граф (М осква) — за по-
весть « К о ж а н ы е б а ш м а к и » , 
Р. Гри! орьевои (Моем..4 — 
м м , « т . «Ир»сТ1.ян<ииЛ 
с ы т , Ю Д м и т р и и » (Моей-
аа) — аа п у б л и ц и с т и ч е с к и * 
рассиани «За м ш у саовоау 
и нашу., А. Р « и « м ч у и у (Мо-
сква) — эа п о м е т ь - М а л ь ч и -
ки-, Ю. СаЯкиииоау (Красно-
дар) — аа п о м е т » -Джем-
пер с синими алиами*. И. Сак 
(Вильнюс! — аа поаесть-сиа,-
ну -Гномы и , к о н т р а б а с а . , 
И. Т а и ш а к у (Ииаа) — аа по-
м с т ь .Генерал и поат», 
Ю, Яковлеву (Москеа) — >а 
п о м е т » О к м о р о я о и . — по-
ч е т н ы * дипломы. 

ЗАГЛАВИЕ Иовов 
книги Витторио 
Страды — «Тради-

ция н революция • русской 
литературе» (Турин, Эйнау-
ди, 196Я) — звучит весьма 
современно и многообещаю-
ще. Исследовать революци-
онное начало н великой ли-
тературе, показать, как на-
циональные особенности 
идейно-художественного со-
знания взаимодействуют с 
развивающимся революци-
онным сознанием, — к это-
му стремятся ныне многие 
литературоведы. Это во 
многом вызвано важнейши-
ми процессами, происхо-
дящими в наше время в 
исторической жизни наро-
дов 

Нот почему. когда 
В. Страда в предисловии к 
своему сборнику преду-
преждает, что он, не стре-
мясь дать читателям полно-
го представления о России 
и о русской литературе, 
постарается поделиться 
своими «раздумьями о ре-
альных проблемах совре-
менности». это тоже звучит 
заманчиво. 

Однако углубившись • 
чтение книги В. Страды, 
очень скоро начинаешь по-
нимать, что добрые ожида-
ния не оправдаются. И про-
исходит это потому, что с 
первых же страниц стано-
вится ясно: автор пользует-
ся той методологией, кото-
рая не способна привести к 
объективному освещению 
избранной им проблемы. 

Проблема революционной 
традиции в русской литера-
туре существенно измель-
чается В. Страдой. Делают-
ся «выборки», довольно 
субъективистского харак-
тера. Даются отдельные за-
мечания о творчестве Тур-
генева. Достоевского, Чехо-
ва, Горького и Маяковско-
го, затрагиваются произве-
дения Л. Толстого. А. Н. 
Толстого, Ю. Тынянова. В 
полном противоречии с 
мыслью русских революци-
онных демократов, с обще-
известной ленинской кон-
цепцией трех этапов освобо-
дительного движения в Рос-
сии революционная тради-
ция понимается отнюдь 
не как традиция революци-
онной борьбы. По В. Стра-
де получается, будто сущ-
ность 'завещанной русски-
ми классиками революци-
онной идейно-художест-
венной традиции состоит 
в... последовательном прео-
долении национальной спе-
цифики и в тесном сближе-
нии их творчества с идеала-
ми н представлениями ев-
ропейского Запада. 

У истоков изобретенной 
В. Страдой «традиции» по-
ставлен Тургенев. Творца 
«Отцов и детей» итальян-
ский критик пытается «то-
тально» противопоставить 
его современникам — пред-
ставителям русской рево-
люционной демократии. 
Тургенев изображен у него 
прежде всего поклонником 
«шопенгауэровского мета-
физического одиночества 
и пессимизма». По В. 
Страде выходит, будто 
Тургенев, создавая образ 
Базарова, пошел навстре-
чу последним новациям 
западного субъективного 
идеализма (и поэтому ока-
зался «прогрессивным»), 
тогда как революционные 
демократы продолжали 
«коснеть» в национальной 
ограниченности, в исповеда-
нии уже отошедшей в прош-
лое "гегелевской философ-
ской веры. Иначе говоря, 
В. Страда извращает пред-
ставление как о Тургеневе, 
так и о Герцене. Черны-
шевском и Добролюбове, 
которых он изображает 
чуть ли не духовными 
консерваторами. 

Аналогичную игру в кон-
трасты. при которой в лож-
ном свете предстают вели-
чайшие русские писатели 
XX века, предпринимает 
В. Страда относительно 
Горького и Маяковского. 
Маяковский изображается 
В. Страдой чуть ли не 
пропагандистом формализ-
ма. На другом полюсе 
окалывается Горький, рас-
сматриваемый в качестве 
представителя националь-
ной ограниченности и «про-
винциализма». Горький 
упрекается за то. что вел 
борьбу против формализ-
ма и, не признавая якобы 
«самокритики», будто бы 

утверждая я советское Ли-
тературе «фальшивый 
культ оптимизма» и «напы-
щенного гуманизма». 

Противопоставляя Горь-
кого Маяковскому, В. Стра-
да проводит мысль, что 
последний якобы шел про-
тив «точки зрения госу-
дарства» на будущее совет-
ской культуры. Превратно 
истолковывая вту «точку 
зрения государства», как 
простую «канонизацию» 
ценностей прошлого, из-
вратив самую суть творче-
ства .Маяковского — поэта 
революции, В. Страда изо-
бражает дело таким обра-
зом. будто Маяковский был 
против интересов Советско-
го государства, буд - у поэ-
та были с ним какне-то раз-
ногласия. 

ПО СУТИ дела. о 
русской революции 
и о революционной 

традиции русской литера-
туры В. Страда и не пишет. 
В самое понятие «револю-
ция» он не вкладывает ни-
какого социально-истори-
ческого содержания. По 
его мнению, о развитии рус-

м возникновения. В новой 
книге В. Страда, по сути 
дела, вновь «спорит» про-
тив принципа партийности, 
выступает за «автономию» 
искусства от партийного ру-
ководства. В строках его 
книги ироглядынает раз-
дражение: «...точка зре-
ния государства в Совет-
ском Союзе тотально возо-
бладала», социалистический 
реализм держится только 
на «ограничениях», «социа-
листический реализм—плод 
идеологии СССР». 

Как это ни парадоксаль-
но. В. Страда пытается ис-
кать теоретическую опору 
у Маркса и Энгельса. Он 
цитирует «Манифест Ком-
мунистической партии»: 
«...в условиях буржуазного 
господства национальная 
односторонность и ограни-
ченность становятся все бо-
лее и более невозможными, 
к из множества националь-
ных и местных литератур 
образуется одна всемирная 
литература». 

Эти слова толкуются 
чуть ли не как подтвержде-
ние того, что с преодолены-

А. ДЫМШИЦ, Е. САПРЫКИНА 

НОВЫЕ 
А Д А Д М 1 7 Н И ОТ 

ПО СТАРОЙ 
СХЕМЕ 
п о ПОВОДУ КНИГИ ВИПОРИО СТРАДЫ 
•ТРАДИЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

ской классической я совет-
ской литератур следует су-
дить лишь по тому, насколь-
ко полно в них отражались 
«новации» философской и 
эстетической мысли Запа-
да. Степень близости к за-
падному искусству—таков, 
по В. Страде, показатель 
художественного прогресса 
в России. 

Как видим, итальянский 
критик в полном соответ-
ствия со старинной реак-
ционной традицией опери-
рует метафизическим про-
тивопоставлением социаль-
но опустошенных поня-
тий: Россия и Запад. Своей 
проповедью единой запад-
ной культуры В. Страда 
сбивается на традиционный 
для реакционеров путь про-
тивопоставления просве-
щенного Запада «отсталой» 
России, перекликаясь при 
втом с рассуждениями ре-
визионистского толка о том, 
что Октябрьская революция 
не установила в России 
демократии, что победа со-
циализма в «отсталой» 
России... вообще невозмож-
на. 

Взгляды В. Страды на 
искусство близки к распро-
страненным в буржуазной 
среде суждениям об «авю-
номносгИ», якобы прису. 
щей искусству, суждениям, 
блистательно развенчан-
ным В. И. Лениным в зна-
менитой статье «Партийная 
организация и партийная 
литература». В. Страда пы-
тается отстаивать теяис о 
принципиальной враждеб-
ности искусства «сякой 
идеологии, всякой полити-
ке, какой бы класс ее ни 
осуществлял и в чьих бы 
интересах она ни проводи-
лась. 

Отношение В. Страды к 
ленинскому учению о 
партийности искусства име-
ет свою историю. Еще в 
196-1 году . в книге о совет-
ской литературе этот кри-
тик пытался «ограничить» 
значение статьи «Партий-
ная организация и партий-
ная литература», утвер-
ждая. что она должна быть 
«прочитана» лишь ретрос-
пективно, в рамках времени 

ем феодальных пережитков 
в условиях развитого капи-
талистического производ-
ства возникает единая, не 
связанная с общественно-
национальной средой, уни-
версальная литературная 
сфера, некая стоящая над 
классами, над нациями, над 
идеологиями культура во-
обще. Надо ли гово-
рить, что мысль Маркса и 
Энгельса в такой трактовке 
В. Страды грубо искажена, 
что Маркс и Энгельс никог-
да не имели в виду стира-
ния классового сознания в 
творчестве и образования 
надклассового искусства 
при существовании капита-
лизма. Вся логика их выска-
зываний по вопросам духов-
ной культуры состоит имен-
но в том, чтобы показать 
писателя конкретно-истори-
чески, не как некоего «че-
ловека вообще», а как 
человека своего времени, 
своей общественной среды, 
увидеть в его творчестве 
своеобразное преломление 
социально-исторических за-
кономерностей. Достаточно 
вспомнить, как гневно разо-
блачил Ф. Энгельс фило-
софствования Карла Грюна 
о Гете «с человеческой точ-
ки зрения», показав, что 
«человеческое» в понима-
нии Грюна уравнено с не-
мецким бюргерством. Труд-
но не заметить, что в но-
вой книге В. Страды «евро-
пейское человечество» тож-
дественно буржуазному, а 
«всемирная литература» 
при его надклассовом, не-
дифференцированном под-
ходе к художественному 
творчеству совпадает с ли-
тературой. созданной по 
буржуазным образцам, от-
вечающей буржуазным вку-
сам. 

В. Страда предлагает 
«отставшей» от буржуазной 
Европы Советской России 
ориентироваться в своем 
культурном строительстве 
на «передовой» Запад. Та-
ким образом, за рассужде-
ниями В. Страды о еди-
ной всемирной литерату-
ре скрываются отрица-
ние социалистической куль-
туры и непризнание демо-

кратически*, «орп^кя* 
воеваний Великой Октябрь» 
ской социалистической р# 
волюцни. Не желая, в ча« 
стности, видеть принцип» 
ально новой основы со* 
ветского искусства и егв 
новаторских художествен» 
ных достижений. В Стра» 
да пытается усмотреть • 
социалистическом реализме 
проявление духовной «про» 
вннцнальностн» советски! 
писателей. «...Социалисты» 
ческнй реализм, — нише* 
он, — превратился в суч 
ровые ограничения, ко« 
торые вырвали советскую 
литературу из сложной м » 
ровой литературной жни» 
ни... и создали ряд псевдо» 
проблем (Например. про(и 
лему «модернизма»)». В, 
Страда убежден, что только 
так называемый «модер» 
ннз.м» и отказ от («народ» 
нического», по его мнению) 
представления о граждан» 
ской, общественной роле 
литературы могли бы со» 
ставить залог «творчесно» 
го» развития литературы | 
Советском Союзе. 

В своем прокламировй» 
инн вненациональной, вне» 
классовой, дендеологизнро» 
ванной культуры В. Страде 
ищет поддержки у.-
В. И. Ленина. С этой целы® 
В. Страде пришлось, конеч» 
но же, существенно «под« 
править», «переосмыслить»! 
ленинское наследие. Так, 
итальянский критик пыта« 
ется создать впечатление, 
будто В. П. Ленин понимая 
культуру только как обра-
зование и просвещение, кап 
трудовую дисциплину, гра-
мотность, аккуратность н 
быту и т. п., а вопросов 
развития духовной культу, 
ры в своих трудах не ка« 
сался. В. Страда старается, 
таким образом, убедить 
своих читателей, будто во-
просы, связанные с творче-
ством, «автономны» и не 
относятся к компетенция 
партии. В. Страда пи-
шет. что при жизни Ленина 
якобы процветали «плодот-
ворный беспорядок» в ху« 
дожественной литературе, 
«свободное соревнование 
различных групп н направ-
лений». 

Трудно не вспомнить Я 
этой связи известное свиде-
тельство Клары Цеткин, 
всей своей сутью разбива-
ющее в прах измышле-
ния В. Страды, «...мы 
— коммунисты, — говорил 
Владимир Ильич К. Цеткин. 
— Мы не должны стоять, 
сложа руки, и давать хаосу 
развиваться, куда хочешь». 
Добавим, что Ленин гово. 
рил это именно в связи в 
проблемами созидания по-
вой духовной культуры. 

В качестве венца своих 
«раздумий» В. Страда де-
лает вывод, что Ленин яко-
бы стоял за «естественный 
синтез буржуазной н соци-
алистической культур, син-
тез, в котором последняя 
вбирала в себя первую и в 
то же время брала от нее 
начало». Этим признанием 
В Страда обнаруживает 
себя в роли дюжинного 
представителя буржуазной 
«теории» конвергенции. На-
до ли пояснять, что отно-
сительно современного по-
ложения дел в идейно-худо-
жественной борьбе В. Стра-
да «рекомендует» в культу-
ре социализма интегриро-
вать не что иное, как «куль-
туру» западного декаданса? 

ВСЯ схема развития 
русской и советской 
культуры, составлен-

ная В. Страдой, грубо иска-
жает творчество русского 
народа и народов Советско-
го Союза. В. Страда тщетно 
пытается доказать, что в об-
ласти строительства культу-
ры Советская власть якобы 
потерпела неудачу. 

Самые «раздумья» В. 
Страды о современной, дей-
ствительности неоригиналь-
ны. Неоригинальны его ле-
вацкие фразы, неориги-
нальны и его приемы. Не-
оригинальна и его пре-
тензия выступать в качест-
ве знатока и интерпретато-
ра истории русской и со-
ветской культуры. 

История много раз де-
монстрировала, как прогно-
зы относительно неудач со-
ветского культурного строи-
тельства успешно развеи-
вала сама жизнь. 

Этого нельзя не напом-
нить в интересах истины. 

РЕПОРТАЖ «ЛГ» 

ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ-
ДЕНЬ 
ПОСЛЕДНИЙ 

ЕЩЕ несколько дней 
назад эти залы были 
полны народа, а сей-

час в павильоне уже стоят 
огромные дизельные гру-
зовики «Интертрвнса» и 
«ЗИЛы» - междугородники 
— разбирается экспозиция. 
Международная выстав-
ка книг, посвященная 
100-летию го дня рож-
дения В. И. Ленина, закры-
лась, и теперь акспонаты 

(около 20 тысяч!) отправля-
ются в те страны и края, 
с/куда они прибыли. 

Директору Международ-
ной книжной Тимофею 
Барашкову довелось быть 
здесь все дин, начиная с 
первого, когда на бумаге 
еще только рисовались кон-
туры будущей экспозиции, 
и кончая сегодняшним, ко-
гда автокараваны собрались 
в далекий путь. 

...Экспозицию Грузни ук-
рашала деревянная стела-
столб «деда-бодзи». «Де-
да бодзи» стоят а каж-
дом грузинском доме. 
Это символ прочности, это 
своеобразный календарь, в 
котором все праадникн от-
мечаются «арубками. Вот 
Грузия и сделала почет-
ную зарубку на «деда-бод-
зи» — отметила день рож-
дения Ильича. И теперь 
увозит «горную мати-
цу» на хранение к себе. 
Кстати, увозят грузинские 
книжники не только экс-
понаты. Книга «Грузинские 
рукописи» (издательство 
«Литература да хеловнеба») 
получила премию имени 
первопечатника Ивана Фе-

дорова. В ней — копни ты-
сячелетних миниатюр, ред-
костных, бесценных. Да и 
сама книга — произведе-
ние искусства. Не думаю, 
что можно найти другую 
такую — в выходных дан-
ных стоят не только имена 
составителя, художника, ре-
дактора; здесь имена рабо-
чих: печатников, переплет-
чиков, наборщиков... 

Больше всего хлопот 
у директора украинской 
экспозиции Бориса Тихо-
нова. У него самые раз-
ные экспонаты: и огром-
ные. в два человеческих 
роста, декоративные панно, 
и микроскопически малень-
кие книги. 

Крохотный «Кобзарь» 
труднЬ разглядеть невоору-
женным глазом. Это книга-
крупинка. Автор самого ма-
ленького в мире «издания» 
— киевлянин Николай Сяд-
ристый. В «Кобзаре» — 12 
страниц, переворачиваются 
они с помощью полоска; 
буквы — толщиной в деся-
тые доли миллиметра. В 
книжка — пять стихотво-
рений Тараса Шевченко, 
портрет поэта, предисловие 

Ивана Франко. Этот экспо-
нат поедет домой в бумаж-
нике... 

А теперь немного статис-
тики. Международная вы-
ставка книг, посвященная 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, действова-
ла 21 день. За это время 
иа ней побывало более 
400 тысяч посетителей на 
разных уголков земли, 
вв книг, из Я05 пред-
ставленных на конкурс, бы-
ли объявлены лучшими. Из 
них дипломов высшей сте-
пени удостоены в. Это кни-
ги, выпущенные в Венгрии, 
ГДР. Польше, СССР. Че-
хословакии. 

Все ли экспонаты уезжа-
ют домой? Нет... 

— Многие издательства 
— участники выставки пе-
редали свои книги в Музей 
Ленина. — рассказывает 
Тимофей Барашков. — Ив 
этом году москвичи и гости 
столицы, не сумевшие по-
бывать на выставке, смогут 
вновь увидеть ее... Музей 
Ленина составит экспози-
цию из подаренных книг. 

а. ловолжв 
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АЛЕКСЕЕВ, 
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АНКЕТА «ИГ» 

ДВА 

ВОПРОСА 

ПИСАТЕЛЯМ 

1. Расскажите о судьбе героев 

' ваших книгь 

2. Волнует ли вас и сегодня 

военная тема? 

Арвид 

ГРИГУАИС 

1. События военных лет 
не единожды убеждали ме-
ня в том, что из любого по-
ложения, даже самого кри-
тического, можно найти вы-
ход, если тебе не изменят 
чувство самообладания, 
хладнокровие и трезвый 
расчет. В трудные дни ис-
пытаний, когда врагу уда-
лось на Вяземском направ-
лении окружить несколько 
наших дивизий, я познако-
мился с многими офице-
рами, рядовыми солдатами, 
показавшими исключитель-
ную силу волн, выдержку, 
стойкость. В числе их был 
и офицер разведотдела ар-
мии Семен Сергеевич Фе-
щенко. Когда я писал свой 
роман «Испытание», мне 
захотелось рассказать об 
этом мужественном челове-
ке. В послевоенное время 
Семен Сергеевич долго слу-
жил в армии, а в 1966 го-
ду в звании полковника 
ушел в запас. С ним я ча-
сто переписываюсь. 

Герои моих произведе-
ний во многих случаях 
выступают под своими соб-
ственными именами. Напри-
мер. в повести «Освобож-
дение» — это член Воен-

ного Совета Василий Емель-
яно в а Макаров, началь-
ник оперативного управле-
ния фронта Петр Иванович 
Иголкнн, начальник шта-
ба Александр Петрович 
Покровский и другие бли-
жайшие сподвижники вы-
дающегося полководца 
И. Д. Черняховского. 

2. Сейчас я работаю над 
новым романом, который 
пока условно назван «По 
зову сердца». Это будет 
продолжение романа «Ис-
пытание». В нем читатель 
встретится со многими ста-
рыми знакомыми, в том чи-
сле и с главным героем — 
генералом Яковом Желез-
новым. 

Сдана в издательство 
еще одна крупная работа, 
написанная в соавторстве с 
маршалом Николаем Ива-
новичем Крыловым н пол-
ковником Иваном Григорье-
вичем Драганом. Это воен-
но-нсторнческнй очерк о 
славных боевых подвигах 
солдат, офицеров и гене-
ралов 5-й армии, которые 
от Москвы дошли до Ке-
нигсберга и закончили вой-
ну на Дальнем Востоке. 

МИНСК 

Юрий 

ЗБАНАЦКИЙ, 
Герой Соеетского Сою» 

1. Почти все мои произ-
ведения — особенно на во-
енную тему — в какой-то 
мере автобиографичны, н 
почти за каждым литера-
турным персонажем стоит 
тот или иной знакомый мне 
по войне человек. Многие 
нз тех. кто воевал рядом, 
стали прототипами литера-
турных героев, с некото-
рыми нз них я встречаюсь 
довольно часто и в наши 
дни. Например, с Васили-
ем Егоровичем Стениным 
сталкиваюсь чуть ли не 
ежедневно, поскольку рабо-
таем мы с ним в одном зда-
нии, даже на одном этаже, 
только к нам. в правление 
Союза писателей Украины, 
нужно сворачивать в одну 

сторону, а к ним, в Бюро 
пропаганды художествен-
ной литературы. — в дру-
гую. А познакомились мы 
с ним в черниговской тюрь-
ме — было это в годы под-
полья на оккупированной 
гитлеровцами Черниговщи-
не, когда его после несколь-
ких месяцев содержания в 
«одиночке» перевели в на-
шу камеру. Позже нас бро-
сили в Яцевскнй концен-
трационный лагерь. Мне 
удалось оттуда бежать, и 
вскоре я уже командовал 
партизанским отрядом име-
ни Щорса. Василий Егоро-
вич был в лагере одним из 
руководителей подпольной 
организации и в феврале 
1943 года возглавил восста-

ние заключенных. После по-
бега он добрался до линии 
фронта где-то в Курской 
области, перешел ее и на-
чал обратный путь уже в 
рядах Советской Армии. В 
звании майора командовал 
батальоном и полком, отме-
чен МНОГИМИ боевыми на-
градами, в том числе двумя 
орденами Красного Знаме-
ни. Суворова третьей степе-
ни. Александра Невского. 
Отечественной войны н 
другими. На днях в Союзе 
писателей Украины ему бы-
ла вручена двенадцатая на-
града — медаль «За добле-
стный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича 
Ленина». 

Из бывших партизан, 
ставших героями моих по-
вестей и рассказов, прежде 
всего хочу назвать братьев 
Шумейко — они по-прежне-
му живут в том селе, где в 
свое время гремела их пар-
тизанская слава. — в Выс-
шей Дубечне на Чернигов-
шине; Диму нз рассказа 
«Лака» — Дмитрия Пав-
ловича Шаворского: он ру-
ководит строительством же-
лезнодорожных линий мест-

ного значения в Винницкой 
области; комиссара нз рас-
сказа «Лесная красавица» 
— Василия Филипповича 
МольченКо, кандидата исто-
рических наук, доцента 
Киевского государственного 
университета... 

У каждого своя судьба 
н одновременно у всех одна 
— кончили воевать, строят 
мирную жизнь. Из хороше-
го солдата всегда выходит 
хороший труженик... 

2. Военная тема, конечно, 
волнует и сегодня. Волнует 
потому, что не все еще ска-
зано о той войне, н потому, 
что живем в такое время, 
когда об этом нельзя забы-
вать. 

Сейчас работаю над до-
кументальной повестью под 
названием «Мы не из ле-
генды» — о моих боевых 
друзьях-партизанах соеди-
нения имени Щорса, о вы-
соком моральном духе, о 
самопожертвовании и исто-
ках героизма, о беззавет-
ной любви советских лю-
дей к своей Отчизне. 

К И Е В 

1. Многим в своей писа-
тельской и военной судьбе 
я обязан одному человеку. 
Альберт Христианович При-
верт был комиссаром нашего 
полка Латышской стрелко-
вой дивизии. Как потом мы 
узнали, он был комиссаром 
полка н в гражданскую вой-
ну, в 1918 году охранял 
Советское правительство в 
Кремле. Мужество, воля, 
забота о бойцах и другие 
его человеческие качества 
нашли свое отражение и в 
рассказах нз книги «Сквозь 
огонь и воду», и в пьесе 
«Свою пулю не слышишь». 
Часто герои моих произве-
дений обладают теми иди 
иными чертами характера 
капитана Приверта. 

Не могу не вспомнить об 
одном случае, который ед-
ва не оказался роковым для 
нас обоих. Я как автомат-
чик сопровождал Приверта 
нз штаба полка в роту. 
День стоял прозрачный и 
влажный. Шла вторая воен-
ная весна Мы встретили ее 
у Ильменя, в болотистой 
местности, с кустарниками 
и канавами, которые, впро-
чем. были неплохо пристре-
ляны немцами. Поблизости 

то и дело шлепались мины. 
И вдруг мина упала прямо 
перед нами. Смерть зашипе-
ла в снегу. 

Но самым удивительным 
было то. что мина не ра-
зорвалась. 

— Еще одна не сработа-
ла... — произнес Приверт. 
— Что-то у немцев часто 
стали появляться невзрыва-
ющнеся мины... 

Когда мину разобрали, 
все стало ясным. На месте 
взрывателя нашли малень-
кий медальон, где было на-
писано несколько слов по-
болгарски... 

2. В 1941 году меня за-
числили в роту связи, и всю 
воину я провоевал в звании 
рядового Тема войны зри-
мо и незримо всегда со 
мной и. очевидно, не поки-
нет меня. В издательстве 
«Советский писатель» выш-
ла книга «Осенний дождь», 
в которой немало стихов, 
написанных когда-то на пе-
редовой, и стихи — воспо-
минания о войне. Фронто-
вые костры забыть невоз-
можно. По крайней мере от-
блеск этого пламени будет 
и на новом моем сборнике. 

Р И Г А 

Анатолий 

АНАНЬЕВ 

1. В моей повести «Ма-
лый заслон», где идет речь 
о прорыве немецкой обо-
роны на шоссе Моаырь — 
Калннковнчн в январе 1944 
года, действует командир 
батареи капитан Анупрнен-
ко. Капитан Анупри-
енко и вправду командовал 
третьей батареей 1184-го 
Краснознаменного Сталнн-
градско-Речицкого нстреби-
тельно-протнвотанкового ар-
тиллерийского полка, в ко-
торой я служил командиром 
огневого взвода. Именно 
под началом комбата я про-
ходил первую «науку вое-
вать». 

Дневников мы не вели — 
не разрешалось, записывать 
об Аиуприенко я ничего не 
записывал. Но когда был 
ранен и попал в госпиталь, 
а оттуда, как водится, — в 
другую часть и даже на 
другой фронт, я с ним стал 
переписываться Последнее 
письмо мне пришло не от 
него, а от начштаба полка. 
В письме этом рассказыва-
лось. как погиб капитан 
Аиуприенко на улицах Бер-
лина Он вывел свою бата-
рею на прямую наводку, и, 
когда был убит один нз на-
водчиков. комбат сам встал 
к орудийной панораме. Это 
случилось 1 мая 1945-го... 

Много лет спустя, когда 
я взялся за эту повесть. 

то сделал героем своего 
первого боевого учителя. И 
не стал менять его фами-
лию. Эпизоды, связанные с 
ним. описаны почти так. 
как было на деле. 

Образ командира полка 
из романа «Танки идут ром-
бом» подполковника" Табо-
ла сложился, если так мож-
но сказать, нз двух живых 
прототипов — тогдашнего 
командира нашего артполка 
подполковника Эристова. 
умного, высокопрофессио-
нального офицера, и дирек-
тора одного нз целинных 
совхозов Кустанайской об-
ласти. с которым судьба 
свела меня через полтора 
десятилетня после войны. 

2. С военной темой не 
порываю. Я считаю, что не 
только писатели моего по-
коления. но и молодые лите-
раторы. и те. которь.г при-
дут после них. будут пи-
сать и писать войну. Этот 
величайший подвиг нашего 
народа, спасшего свое Оте-
чество н весь мир от фа-
шизма Лев Толстой создал 
свою бессмертную эпопею 
спустя более нем полвека 
после Отечественной войны 
1812 года... 

Сейчас на моем столе — 
главы нового романа 
«Тельтов-канал», над кото-
рым продолжаю работать. 

МОСКВА 

Василь 

БЫКОВ 

1. В моей литературной 
практике, пожалуй, с само-
го начала повелось так, что 
после каждой публикации 
на военную тему у меня 
начиналась переписка с чи-
тателями. Рожденные ав-
торским воображением, на-
деленные случайными име-
нами, образы фронтовиков, 
как ни странно, немедленно 
оживали в чьих-то глазах. 
И нередко при этом совпа-
дали не только фамилии, 
но и черты характера и об-
щая для всех них военная 
судьба, часто с безнадеж-
ным и горьким концом. 

Всегда находился какой-
то не вернувшийся с войны 
человек, чьи близкие и род-
ные, увидев в повести или 
рассказе иллюзорные кро-
хи мнимого свидетельства о 
его судьбе, ни за что не хо-
тели расставаться с этими 
иллюзиями. И мне думает-
ся. что именно этн погиб-
шие на войне солдаты и 
есть прототипы наших во-
енных произведений. Жи-
вущие в нашем сознании, 
они воскрешаются книгами, 
становятся героями литера-
туры и узнаются читателя-
ми. 

Несколько слов о тех. с 
кем проходили мои воен-
ные будни. Назову в пер-
вую очередь команди-

ра орудия старшину Лукь-
янченко, многие черты ко-
торого послужили основой 
характера старшего сержан-
та Желтых из «Треть-
ей ракеты». Лукьянчен-
ко доблестно отвоевал все 
четыре года войны и. де 
мобилизовавшись, уехал ь 
себе на Кубань, в колхоз. 
Прообразом своевольного 
Лешки За дорожного стал 
солдат нз 924-го-СП, жизнь 
которого трагически обор-
валась в одном Н1 боен. 
Многие черты Кривенка 
списаны с младшего сер-
жанта Пронина из того же 
полка. У озера Балатон 
во время немецкого проры 
ва мы оба почти в одно-
часье были ранены выстре-
лами из «тигра»; я — ос-
колком в руку, а он — пу-
лей в плечо. Потом вместе 
лечились в госпитале... 

2. Исполнилось четверть 
века со дня нашей Победы, 
но тема войны не перестает 
привлекать меня своей не-
постижимой глубиной. Пи-
сать о войне становится все 
труднее, и дело не только в 
этой пугающей глубине — 
от произведения к произве-
дению все больше осозна-
ешь свою все возрастаю 
Шую ответственность перед 
живыми и мертвыми. 

Г Р О Д Н О 

Водим 

ИНФАНТЬЕВ 

1. ...Я перелистываю жих — птичка е характе-
свои книжки и еще раз ром». 
убеждаюсь; в основу каждо- Хочется перечислять и 
го. самого маленького рас- перечислять имена своих 

друзей, героев написанных 
и еще не написанных книг. 

2 В памяти моих первых 
25 лет жизни много воен-

высот, где на нейтральной ных событий; конфликт на 
полосе даже следов не ос- КВЖД, ликвидация басма-
талось от бывшей опрнже-, чества, Хасан, \а.т;н:ьГв > 
реи. вдруг назло войне н~фннская и Великая Отече-
блокаде расцвели оранже- ственная... А ныне отцами 
рейные цветы. А мы. «от- становятся мои соотечест-
цы-команднры», двадцати- венники, родившиеся уже 
летние взводные и ротные, под мирным небом. Кажет-
ползалн за цветами для ся. это самый длинный 

сказа положен действи-
тельный факт или собы-
тие ... 

Весной 1942 года на 
южных склонах Пулковских 

девчат из медсанбата. 
Бывало всякое... 

мирный промежуток в нсто-
На рии отечества нашего за 

юность оставалась юностью, все время его существова-
мечты — мечтами и лю- иия. 
бовь — любовью. У кочан- Но во Вьетнаме уже бо-
дира батареи лейтенанта лее четверти века не зна-
Визяева даже сложилась ют. что такое мирные дни. 
семья. Я встречаюсь с быв- Очаги войны вспыхивают 
пшм лейтенантом, теперь то в одной, то я другой точ 
он начальник кафедры, док- ке планеты. 
тор наук. Занимается нау- Долг каждого гражданн-
кой н 1 ерой Советского ( о- на не забывать об этом, а 
юза Владимир Егоров, ко- советского писателя — тем 
торый в девятнадцать лет более Просто невозможно 
командовал полком. Нян- не писать о людях, уже по-
чит внука бывшая • раз- воевавших, и о тех. кто ре-
ведчнца этого полка Та-
мара Квятковская. Ва-
лентина Чудакова. в восем-

шил посвятить всю жизнь 
защите нашей Родины. Сво-
им творчеством мы обяза-

надцать лет командовав-
 И

ы всегда быть рядом с 
шая пулеметной ротой, ны 
не — ленинградская писа-
тельница, автор книги «Чн 

нами... 

ЛЕНИНГРАД 

Назир 

САФАРОВ 

1. Деятельность военно-
го корреспондента вырабо-
тала во мне дотошность в 
установлений факта: все 
мои блокноты заполнены 
фамилиями, датами, гео-
графическими наименова-
ниями. подробными описа-
ниями боев. Биографии лю-
дей писала сама война, 
надо было только фиксиро-
в а н . ^ . осмысливать. 

КЯй)ва послевоенная 
судьба моих героев? Я за-
даю себе этот вопрос по-
стоянно вовсе не из празд-
ного любопытства, а пото-
му. что считаю себя в ка-
кой-то степени ответствен-
ным за судьбу человека, 
которому посвятил свое 
произведение и которого 
представил читателю. 

Попе Нргашев — Герой 
Советского Союза — как 
и в дин войны, собран, 
мужествен, смел. прин-
ципиален. У него вели-
колепная семья. Его дети 
унаследовали лучшие черты 
его характера. 

Завидна и судьба Афана-
сия Шнлнна — командира 
взвода. Он ныне генерал-
майор дважды Герой Совет-
ского Союза. 

К любимому делу вер-
нулся после войны Герой 
Советского Союза Комал 
ДжамалЬя. Понимание дол-
га для этого человека всег-

да выражалось и конкрет-
ных делах. Когда-то на 
переправе через Днепр он 
один (остальные погибли) 
под обстрелом немецких 
соудий вывел плот к берегу 
и тем обеспечил свя^ь с на-
шим десантом. В своем 
колхозе Комал Джамалов 
так же упорно и самоотвер-
женно борется за подъем 
хозяйства в трудных усло-
виях полупустыни. 

В одном кишлаке рабо-
тают три фронтовика, 
достойные того, чтобы о 
них рассказать читателю, 
— председатель колхоза 
Джаныкул Юсупов, бри-
гадир Хамрай Нргашев. 
тракторист Курбан Арзы-
кулов. Написал я пока 
только о Хамрае Пргаше-
ве. Получилось так. что 
посчитал его пропавшим без 
вести. Так в моем рассказе 
и было сказано. И вдруг ко 
мне приходит живой герой, 
говорит; мой комсомоль 
скнй билет, обожженный 
снарядом, действительно на 
ходится в Минске в музее... 

2. Мне кажется, что ге 
роем новой повести о фрон-
товике будет Хамрай Нрга-
шев. Во всяком случае мне 
хочется, чтобы им был этот 
оживший боец, этот брига-
дир нз самаркандского кол-
хоза. 

ТАШКЕНТ 

НЛ д е й с т в и т е л ь н о й С Л У Ж Б Е 
В ПРЕДДВЕРИИ 

ВСЕСОЮЗНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПИСАТЕЛЕН, 

РАБОТАЮЩИХ НАД 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ТЕМОЙ, ПРОШЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ 

В ВИЛЬНЮСЕ 

И КИШИНЕВЕ 

ВИЛЬНЮС 

СОВЕЩАНИЕ, посвящсн-
ное военно-патриотиче-
ской теме в художест-

венной литературе Советской 
Прибалтики. открыл Эду-
ардас МежелаАтис. 

Военно-патриотическая ли-
тература — это не только 
произведения о «человеке с 
ружьем». Рамки этой ли-
тературы значительно ти-
ре. Она вобрала в себя 
все многообразие книг, рас-
крывающих истоки народ-
ною подвита в гражданской 
и Великой Отечественной 
войнах, все многоцветке сти-
хов. поэм, рассказов, пове-
стей, романов, пьес, воспиты-
вающих у людей готовность 
к подвигу. Этн книги — всег-

да на действительной служ-
бе! Об этом говорили в 
своих выступлениях на сове-
тники секретарь правления 
Союза писателей Литвы 
B. Петкявичюс, латышский 
прозаик В. Кайяк. эстонский 
критик И. Фельдбах, военный 
комиссар Литовской ССР ге-
нерал-майор П. Петронис, пи-
сатели москвич И. Прут, ле-
нинградец А. Розен и многие 
другие. 

Присутствовавших взволно-
вал рассказ народного писа-
теля Эстонии Ааду Хин та о 
книгах-бойнах. созданных пн-
сателямн-антифашистамн в 
предвоенные годы» 

Такие книги составляют 
гордость и литовской литера-
туры. Впервые тема ратного 
подвита зазвучала в ней под 
разрывами фашистских бомб. 
C. Нернс и П. Ивирка, Л. Ги-
ря н И. Марцннкявичюс, 
А Веннлова и К. Копсакас, 
Э. МежелаАтис и В Рейме-
рнс, К). Балтушис и К. Мару-
кас — одни достигшие зре-
лости. другие только начинав-
шие свой творческиА путь — 
призывали народ к борьбе, 
вселяли в сердив людей \не. 
пеннос1ь в грядущей победе. 
Как эстафету переняли у них 
тему ратного подвита писате-
ли среднего и младшего поко-
лений. 

Стремление в эпических по-
лотнах широко отобразить 
картины великих событий с 
особой силой проявилось в 
поэме Ю. Мариинкяввчюса 
«Кровь и пепел», в книг* вос-
поминаний А. Венцловы «Бу-
ра * полдень», а новом рома-

не нашего замечательного про-
заика И. Авнжюса «Нашест-
вие» (название условное», в 
романе К. Марукаса «Для ко-
го взойдет солнце», в лучших 
книгах К. Воробьева и 
П. Гельбака. 

В жизнь послевоенного по-
коления на нравах друга н со-
ветчика вошел «Человек» 
Э. Межелайтаса, сменивший 
солдатскую шинель на райо-
чую спецовку, коммунист, ак-
тивный строитель новою ми-
ра. Мне думается, что именно 
он привел с собой в литерату-
ру героев проникновенных ро-
манов М. Слуцкнса. А. Беля-
ускаса. Герои эти предстают 
перед читателем наследника-
ми идей и дел большевиков 
ленинской гвардии, воспетых 
народным писателем Литвы 
А. Гудайтисом-Гузявичюсом в 
многоплановых историко-ре-
волюционных книгах. Такова 
преемственность традиций, не-
разрывная связь поколений. 

Совещание помогло нам с 
большей ясностью увидеть и 
нерешенные проблемы в раз-
работке военно-патриотиче-
ской темы. В литовской лите-
ратуре не создано еще круп-
ного художественного произ-
ведения о партизанской борь-
бе в тылу захватчиков. В кни-
гах мы пока еще не видим яр-
кого, полнокровною образа 
рабочего, ведущего самоот-
верженную борьбу против ок-
к\пантов. Недостает произве-
дений. обращенных к юноше-
ству. И уж совсем мало напн-
саио о сегодняшней армии. 

Мы считаем вполне назрев-
шим вопрос о создании сту-

дии военных писателей, кото-
рая сможет работать на тех 
же принципах, что и Студия 
военных художников имени 
Грекова. Ее опыт убедительно 
показал плодотворность такой 
формы организации творче-
ского труда. 

Дискуссия, развернувшаяся 
на совещании, показала, что 
военно-патриотическая тема 
все шире разрабатывается » 
документальной прозе, и по-
этому справедливым упреком 
прозвучали замечания генера-
лов И. Мания ускаса и 11. Жи-
бурнуса в азрес республикан-
ского Союза писателей, кото-
рый недостаточно внимания 
уделяет этому жанру. В рес-
публике шдано окаю 70 наз-
ваний книг документальной 
про!Ы, мемуаров, расска ;ы-
ааюшкх о борьбе партизан, 
по л пол ьшнкон, о героизме 
советских воинов. К сожа-
лению, мы в Союзе писа-
телей ни раху серьезно не об-
судили наиболее значитель-
ные книги, не сосредоточили 
внимание литературной кри-
тики на их анализе, не приня-
ли действенных мер к тому, 
чтобы по-деловому помочь ав-
торам мемуаров подняться в 
своих произведениях до необ-
ходимою художественного 
уровня. Это важная пробле-
ма. и нам совместными уси-
лиями предстоит ее решить. 

Совещание в Вильнюсе еше 
раз показало, что у литерато-
ров, ПИШУЩИХ на военно-пат-
рногическую тему, — общие 
затачи, общие проблемы. Они 
обсуждаются на проходящих 
сейчас региональных совета-
ниях в других республиках, 

будут, несомненно, стоять в 
центре внимания Всесоюзною 
совещания по военно-художе-
ственной литературе. 

И. КАШНИЦКИЙ, 
п р е д с е д а т е л ь К о м и с с и и 

по военно-художестаенной 
л и т е р а т у р е 

С о ю з а п и с а т е л е й 

Л и т о в с к о й ССР 

КИШИНЕВ 

ВДГПЬ открытия в Ки-
шиневе регионального 
совещания военных пи-

сателей одна западная радио-
станция объяснила причину 
этою события тем, что якобы 
советские писатели отошли 
от военно-патриотической те-
мы и что молодежь не читает 
этих книг. В действительно-
сти же дело обстоит как раз 
наоборот- в библиотеках, ска-
жем. республики первое мес-
то по «читабельности» при-
надлежит книгам об Октябрь-
ской революции. Великой Оте-
чественной н гражданской 
войнах И именно широкая 
популярность этих книг вы-
зывает пристальное взимание 
к военно-патриотической те-
ме писательской обществен-
ности. 

Литераторы .Москвы, Ук-
раины, Белоруссии и Молда-
вия собрались в Кишиневе я 
кануи 25-летия Победы над 
фашистской Германией, что-
бы подвести итог работы за 
четверть века, обменяться 
опытом. Речь не совещании 

шла о разнообразии форм, 
об углублении содержания 
литературы о войне, о необ-
ходимости всесторонне ос-
мысливать доблесть старших 
поколений 

Докладчик — заместитель 
председателя Комиссии по 
военно-художественной лите-
ратуре при правлении Союза 
писателей СССР Матвей 
Крючкин и содокладчики 
Юрий Збачаакий (Украина!, 
Павел Ковалев (Белоруссия) 
и Симкон Чиботару (Молда-
вия) отметили, что все издан-
ные книги объединены стрем-
лением авторов не только 
правдиво отобразить массо-
вый героизм советского наро-
да а годы войны, ио и пока-
зать истоки этого героизма, 
осмыслить великую силу со-
ветского патриотизма, друж-
бы советских неродов. 

Но не всегда, отмечали 
участники совещания, доб-
рые намерения авторов нахо-
дит полное, достойное вопло-
щение. .4 Крючкин обратил 
внимание на то. что в некото-
рых произведениях об Отече-
ственной войне допускаются 
нарушения принципа исто-
ризма. Иногда людям пе-
риода войны приписывают-
ся размышления и суждения, 
характерные для другого, бо-
лее позднего периода. Оратор 
напомнил, что одна из важ-
нейших особенностей художе-
ственного творчества заклю-
чается в правдивом покате 
влияния конкретной истори-
ческой обстановки на форми-
рование человеческой лично-
сти н что нарушение в худо-
жественном произведении вто-

го принципа оЛедияет кон-
кретное звучание произведе-
ния, подрывает доверие чита-
теля к нему. 

Украинский литературовед 
Дмитрий Шлапак говорил о 
меммрной литературе: 

— Тема войны, воинского 
долга и подвига неисчерпае-
ма, она требует не бесстраст-
ного, протокольного описания 
события, как это еше нередко 
встречается в мемуарах, а 
философского осмысления 
подвига советского воина. 

— Молодые солдаты. — 
сказал политработник Крас-
нознаменного Одесского во-
енного округа Н. Панфе-
ров, — с большим инте-
ресом читают книги, по-
священные и гражданской 
войне, и Великой Отечествен-
ной. Но вместе с тем они 
ищут в художественных про-
изведениях героев, действую-
щих в близкой им обстанов-
ке. Сегодняшнему солдату 
нужны ноиые. современные 
ему литературные герои. 

Белорусский писатель Алесь 
Кучар подчеркнул, что лите-
раторы. пишущие на военные 
темы, должны учитывать, что 
их читатели — по-настояше-
му образованные, всесторон-
не ра шитые молодые люди. 

Участники совещания отме-
тили, что писательским орга-
низациям, политработникам и 
издательствам необходимо 
больше помогать молодым 
военным авторам, чаше про-
водить встречи писателей с 
воинами Советской Армии. 

В. КЛОБУЦКИИ, 
сов, норр. « П Г . 

] 

Московский 

книжный 

магазин 

«ДРУЖБА» 

имеет в продаж* 

и высыпает наложенным 

платежом (вез задатке) 

фотоальбом, изданный 

В ГДР 

на русском «зыке: 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. 
50 к. 

ЧЕРЕЗ 
Ц- 2 р. 

Альбом посаящем 25-
летию победы над фа-
шистской Германией асех 
свободолюбивых наро-
дов. 

Свыше 300 фотографий 
рассказывают о восьми 
европейских столице! 
(Москве, Варшаве, Буха-
реста, Софии, Белграде, 
Будапеште, Праге, Бер-
лине). 

Адрес магазина: Моск-

ва ГСП-3. ул. Горького, 

д. 15. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

МАЛЬЧИШКИ 

С КРАСНОЙ ПРЕСНИ 
Василий Чичков. «Трое спешат на воАиге, •ответь. 

Издательство «Детская литература». М. 1969, 

Трое ребят спешат на войну... 
Обычно ребячьи замыслы разгадывали еще дома, беглецов 

яовнлн на вокзалах и в поездах млн возвращали из военнома-
тов, уличив в подделке года рождения... Этих троих не поймали 
и не улииили. Двое мальчишеи с Красной Пресни, вчерашние 
девятиклассники, да Нина из Харькова, сбежавшая от «злой 
тетки», стали солдатами. 

Когда-то Аркадий Гайдар так пояснял свое желание написать 
для ребят о гражданской войне: «Вероятно, потому, что в ар-
мии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым 
мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно 
начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел 
все же немтло». Думается, что и автор кмижии. о ноторой идет 
речь, писатель Василий Чичков. человек из поколения, которое 
было первыми читателями книг Гайдара, — думается, что и он 
взялся за повесть о минувшей войне прежде всего затем, что-
бы передать романтику борьбы и подвига во имя Родины, 
безоглядной преданности ей, ненависти к ее врагам. 

В. Чичков не пугает своего читателя кровавыми картинами 
войны. Ее бесчеловечность герой повести Нииолай Денисов об-
наруживает в том. что голодает в Москве мама с братишкой 
Генкой, что где-то далеко в Сибири, разлученные со своими ро-
дителями. живут ребята из его класса, что умирает от немец-
кой пули в старом воронежсиом парне Вовиа Берзалин. быв-
ший девятиклассник, бывший скрипач, а теперь начальнии 
разведки дивизиона, семнадцатилетний лейтенант... 

Вместе с героями книги Николаем, Вовой и Ниной перешаг-
нет читатель грань возмужания, иоторое придет на смену 
детскому представлению о войне и о челоеене на войне. 

Добрая книга, и все-таки по ее прочтении шевельнутся в ду-
ше некоторое сожаление, легкая досада. Создавая образы сво-
их героев, писатель использует такой прием: ведет повествова-
ние от лица Николая Денисова, а главным героем событий по-
вести стремится вывести Владимира Берзалина, И вот, проти-
вопостаелня характеры двух товарищей, их разное восприятие 
жизненных явлений и отношение к ним, желая тем самым осо-
бенно оттенить благородство, душевную красоту Берзалина, 
тонкость его натуры, автор нерасчетливо увлекается и неволь-
но принижает образ Денисова, обедняет его, на иных страни-
цах этот гаренек выглядит легкомысленным, душевно черст-
вым... 

В книжке Василия Чичкова нет посвящения. Но она могла 
бы быть посвящена ровесникам автора, вступавшим в жизнь 
а армейских шинелях. 

Остановить внимание на этой книжие на полке инижного ма-
газина или библиотеки поможет читателям художнии А. Там-
бовкин. оформившии ее. Обложка книги выполнена в стиле 
планата военных лет: ока сразу приелеиавт к себе взгляд вы-
разительностью содержащейся в рисунке мысли: война 
противна человеческому существу, и для того, чтобы уничто-
жить ее зачинщиков, спешат вместе со взрослыми на фронт и 
несовершеннолетние солдаты. 

А П О Д З О Р О В А 

В ТУ ДАЛЕКУЮ 

И БЛИЗКУЮ ВЕСНУ 
Георгий Холопов. 

«Звезда». >А 4. 1970. 
«Венгерская повесть». Журнал 

Пережитое всегда остается с нами — время отсеивает лишь 
второстепенное, главное же с годами видится еще острее. И в 
какой-то момент возникает как бы второе зрение, углубленное 
душевным опытом прожитого. И тогда отдельные события свя-
зываются в целостную картину. Такими предстают перед нами 
стоаиицы •Венгерсной повести* Георгия Холопова. Здесь, 
мак и в прежних вещах писателя, повествование ведется от 
первого лица, фронтового газетчика, волею своей профессии 
оказывающегося на переднем нрае, там. где «-жарко-, в самой 
гуще событий. Ведь известно, военный иорреспондент, когда 
этого требуют обстоятельства, принимает бой и делит нарав-
не с солдатами и командирами все тяготы военной жизни. Но 
он еще и корреспондент, он должен многое увидеть и потом 
рассказать об этом... 

Вероятно, из тех старых фронтовых блоииотов и выросла 
•та повесть, тан достоверно и зримо передающая наступатель-
ный порыв нашей армии, освобождающей народы Европы от 
фашистского рабства. Факты, возможно, тогда, в дни освобож-
дения Будапешта, наспех занесенные в иорреспоидеитсний 
блокнот, здесь обрели внутреннюю связь, художественную не-
обходимость. И эпизоды, рисующие взаимоотношения совет-
ских солдат и офицеров с венграми, и отношение к венгер-
ским детям, и эпизоды наступления, иартины военных дорог — 
все это разворачивается а живое, увлеиательное повествование, 
иоторое дает яркое представление о тех героических днях. 

Еще будут написаны книги о последнем победном годе вой-
ны, книги, всеобъемлюще раскрывающие величие подвига со-
ветского народа, но не из таиих ли правдивых и точных худо-
жественных свидетельств очевидцев создается литература, ио-
торая неустанно, настойчиво, с полнвй самоотдачей ведет, вы-
ражаясь военным языком, глубокую разведку этой необъятной 
темы? 

В повести Г. Холопова конкретно, эримо раскрываются 
гуманизм советского солдата, широта его души, сознание 
великой освободительной миссии, возложенной на неге 
историей. С каким пониманием психологии людей, воспитан-
ных на иной культуре, на иных жизненных представлениях, 
увидены автором и написаны Шандор, Эржебет. старуха — 
венгерская семья, с которой сталкивает военного корреспон-
дента война. Писатель показывает, какую помощь населению 
оказала Советская Армия, какую человечность проявили со-
ветские солдаты к детям, старикам, женщинам. Эсиизно. слов-
но перелистывая свой фронтовой блокнот, автор рисует порт-
реты множества людей, встреченных в дни наступления на 
военных дорогах. — солдат, офицеров, иорреспоидеитое, м 
перед нами возникает как бы обобщенный обраэ бесстрашие-
го, благородного, душевного, щедрого воина-освободителя. 

Небольшая эта вещь поведала о многом — она дала читате-
лю возможность прикоснуться к тому героическому времени, 
и тем незабываемым дням и ощутить свою живую сопричаст-
ность к нашей истории, 

8. СЕМЕНОВ 

ПОВЕСТЬ О СОЛДАТАХ МИРА 
Владимир Ос и иия. «Западнее Верлина». Повесть. Ив-

дательство «Советский писатель». М. 1969. 

Вот уже почти четверть вена советсиив солдаты и офицеры, 
оберегая мир, несут службу в Германии. А много ли мы знаем 
об их житье-бытье, о том, как им там служится? Повесть 
Владимира Осинина «Западнее Берлина* рассказывает имение 
ов этом. 

Главный ее герой — фронтовик-офицер Михаил Игнатов по-
падает в Германию в середине первого послевоенного десяти-
летия. Он сопоставляет свои впечатления с тем. что на всю 
жизнь вписало в память военное лихолетье, пристально вгля-
дыеается в окружающее. Автор не сглаживает «острых углов*, 
не обходит стороною трудности, иоторыми полна жизнь со-
ветских воинов за рубежом. 

Автор как корреспондент военной газеты в Группе совет-
синя войск в Германии пять лет изо дня в день общался с 
нашими воинами. Приходилось встречаться и с некоторыми иэ 
бывших солдат и офицеров гитлероесной армии, с кем в годы 
войны ему, командиру танкового взвода, довелось иметь деле 
совсем в иной обстановке. Правдивость, достоверность повест-
вования, острота восприятия всего того, с чем приходилось 
и сейчас еще нет-нет да приходится сталкиваться нашему 
«человеку с ружьем* в непосредственной близости от ФРГ. где 
вынашиваются реваншистские планы. — вот что привлеиавт 
в этой повести. 

В книге мною точных зарисовок не тольио армейского быта. 
НО и жизни новой, демократичесиой Германии, острой борьбы 
ее прогрессивных сия с чуждыми новой жизни элементами, 
которые в самые первые послевоенные годы порой еще дава 
ли о себе знать. Рассказывая об одной враждебной вылазив. 
В. Осинин рисует сложность обстановки, о наиой оказыва 
ются в подобных случаях советские воины. Они не вправе под-
даваться обуревающим их чувствам, обязаны проявлять же 
лезную выдержку и самообладание. 

В. Осинин убедительно показывает, как росли и ирепли узы 
дружбы советских воинов с теми, кто начал строить новую 
миэнь на немецкой земле. 

...Я давно слежу за творчеством Владимира Осинина — быв-
шего корреспондента военной газеты. Зрелый поэт, перу 
которого принадлежат двенадцать поэтических сборников, он а 
последние годы все увереннее выступает с прозой. Вслед за 
интересным, получившим у критики положительную оценку 
романом «Черное солнце* вышла теперь эта интересная по-
весть о советских людях, живущих вдали от Родины, но всеми 
своими помыслами и делами безраздельно связанных с нею. 

С СА1СЛМ1 

ВОПИЛ против фаши-
стского нашествия 
была для нашего 

народа Отечественной, свя-
щенной. Она велась во 
имя великой и святой це-
ли. А великая цель по-
рождает и великое бла-
городство — защита со-
циалистического Отечества 
вызвала массовый героизм 
советского народа, мужест-
вом и бесстрашием которо-
го восхищен мир. Несмотря 
на все то страшное и жесто-
кое, с чем нашим людям не-
избежно приходилось встре-
чаться в бою, война не пре-
вратила их, как это делает 
со своими солдатами всякая 
грабительская воина (в на-
ши дни, например, война 
империалистов США про-
тив народа Вьетнама), в 
убийц н человеконенавист-
ников. 

Зависимость нравствен-
ного формирования лично-
сти от идейной сущности 
справедливой войны отра-
жена в нашей литературе 
достаточно принципиально. 
Еще в 1943 году, обобщая 
опыт творчества писателей-
фронтовиков, А. Фадеев 
отмечал: 

«В этой войне миллионы 
советских людей раскрыва-
ют самые сильные, благо-
родные. героические сторо-
ны своего характера, вста-
ют во весь свой человече-
ский исполинский рост — в 
боевых делах, в труде, в от-
ношении к родине, к нации, 
а мышлении о мире, о чело-
вечестве, в чувствах своих 
к врагу, к товарищам по 
борьбе, к семье, к любимо-
му человеку. Мне кажется, 
это и есть то главное, что 
может и должен увидеть и 
показать советский худож-
ник в современной войне». 

В последнее время совет-
ская литература на военно-
патриотнческую тему попол-
нилась еще несколькими 
произведениями русских 
писателей, писателей Укра-
ины. Белоруссии, Эстонии и 
других республик О неко-
торых из них и пойдет речь 
в статье — преимуществен-
но в том ракурсе, о котором 
упомянуто ныше: как фор-
мировался характер челове-
ка в условиях ратной дей-
ствительности — Отечест-
венной, народной войны. 

НА КОМСОМОЛЬЦА 
Соокасна — главно-
го героя романа эс-

тонского писателя Пауля 
КуусЛерга «В разгар лета» 
— война обрушилась вне-
запно и беспощадно. В 
драматических коллизиях, 
в атмосфере острых соци-
альных противоречий зака-
ляется и крепнет характер 
юноши Сложный мир. в 
котором жил Соокаск до 22 
июня 1911 года, с началом 
гитлеровского вторжения 
стал еще сложнее. Карти-
на эстонской действитель-
ности первых недель войны 
нарисована автором правди-
во. н резком столкновении 
противоборствующих сил. 
Это, с одной стороны, ис-
тинные сыны парода, та-
кие, как коммунист Аксель 
Руутхольм. для которых 
будущее их маленькой 
страны — в братском сою-
зе со всем советским наро-
дом: с другой, — притаив-
шиеся националисты напо-
добие Ойдекоппа. едино-
кровные братья немецких 
фашистов, организаторы 
банд так называемых «лес-
ных братьев». 

Но есть • ромяпа я пер-
оонажи. н . н е с у щ и , на с -

НА ИЗВЕЧНЫГ! во-
прос. что такое под-
линная поэзия, не су-

ществует однозначного от-
вета Кго дает каждый на-
стоящий поэт по-своему — 
и в атом сказывается 
своеобразие творчества и 
поэтической судьбы его. 
Весомые частицы такого 
ответа несут в себе стихи 
известного латышского по»-
та Валдиса Лукса в недав-
но вышедшем его сборнике 
«Бороздя». 

У латышской поэзии 
прекрасные традиции. Они 
восходят к легендам я ска-
заниям. к народному эпосу 
«Лачплесис», пронизанно-
му мотивами гневного про-
теста против угнетателей. 

Революционные веяния 
в латышской поэзия XX ве-
на связаны с именем 
великого Яна Райниса. 
Семена райнисовских тра-
диций бурно пошли в 
рост в 1910 году, после 
восстановления Советской 
власти в Литвин Именно 
тогда получили первую 
В0 1МОЖ110СТЬ во весь голос 
заявить о себе поэты того 
(теперь уже старшего) по-
коления. которые по праву 
составили когорту зачина-
телей латышской советской 
поэзии, — Ян Судрабкалн, 
Л Грнгулнс. Ф Роьпелиис, 
В Луке, К) Ванаг. М Кем-
пе и другие Решающим 
испытанием в их творческой 
судьбе стала Великая Оте-
чественная война. Ввлднс 

ба печати столь резкоП 
классовой оч.рченностн Я 
имею . вилУ трагический 
образ инженера Энделн 
Злиыса, человека, мечущего-

ч между двумя социальны-
ми берегами. рассчитываю-
щего на осойыИ — третиП 
путь, которого еще никому 
и никогда не удавалось оты-
скать по той причине, что 
«третьего» в борьбе вообще 
не бывает. 

Трудный, очень трудный 
путь предстояло пройти Соо-
каску. Процесс ломки старо-
го социального > клада и ус-
тановления новых обществен-
ных порядков в Эстонии ста-
вил перед каждым человеком 
задачу — определить свое 
гражданское место в развер-
нувшейся борьбе, найти точ-
ные идейные ориентиры. В 
самом начале что го пути юно-
ша бывает излишне доверчип 
там. где обстоятельства тре-
буют высокой бдительности; 
порой представляет врага 
лучше, чем он есть на самом 
деле Но ж и з н ь учит. И учит 
сурово... 

Весьма существенным яв-
ляется и то. что у Соокяска 
окалываются хорошие учите-
ля. В мерную очередь это 
Аксель Р у у т х о л ь м — револю-
ционер-подпольщик в буржу-
азной Эстонии, директор 
предприятия после восста-
новления там Советской вла-
сти. политрук роты истреби-

обязанностн солдатв на вой-
не. Такова эта душа, совер-
шающая нелегкий путь от 
мальчишеской нежности к 
военной суровости. Но и 
став суровой, она ме пере-
стала быть гуманной. «Нет. 
нет, нет! — восклицает Со-
окаск в одной из заключи-
тельных глав. — Мы не 
смеем привыкать к смерти, 
недь мы защищаем жизнь... 
Мы обязаны убивать, иначе 
нельзя, но души наши не 
должны очерстветь из-за 
этой ужасной неизбежнос-
ти». 

Этот высокий синтез — 
победа писателя. И одер-
жана она благодаря тому, 
что авторские суждения о 
гуманизме, как и сам про-
цесс формирования харак-
тера героя, поставлены в 
причинную связь с сущно-
стью Великой Отечествен-
ной войны — справедли-
вой. освободительной. 

Не вдаваясь в полный 
анализ романа «В разгар 
лета», не могу, одна-

Отчетливо проявилось это 
качество и в нравствен-
ном облике партизанского 
командира Ивана Василье-
вича — главного героя ро-
мана известного белорус-
ского прозаика И. Шемя-
кина «Снежные зимы». 

«Снежные зимы» — по 
преимуществу роман о сов-
ременности. но день насто-
нщнй тесно и органично пе-
реплетается в нем с днем 
военным, образуя нерастор-
жимое единство. И дело не 
только в том, что автор, 
применяя прием ретроспек-
ции, показывает события 
военной поры. Органич-
ность и единство обуслов-
ливаются нравственной ат-
мосферой произведения, в 
котором главное — преем-
ственность лучших черт ха-
рактера. формировавшегося 
в трудных испытаниях. 

Иван Внснльевнч — ум-
ный, энергичный и пре-
данный делу человек вдруг 
оказывается вынужденным 
раньше времени уйти на 

Прием внутреннего моноло-
га в немалой мере наклады* 
вает свой отпечаток на рас-
крытие военной темы н рома-
не. Здесь нет более или ме-
нее развернутой картины 
жилни и боевой деятельности 
партизан, в центр авторского 
внимания попадают лишь от-
дельные эпизоды из жизни 
отряда — те. которые изби-
рает память бывшего парти-
занского вожака в соответст-
вии с направленностью своих 
раздумий. 

Может быть, память героя 
чересчур избирательна и од-
постороння? Не думаю. Ведь, 
как уже было сказано, воспо-
минаний подобного рода тре-
бовал сам замысел произве-
дения. Роман утверждает пре-
емственность л у ч ш и х идей-
но-нравственных качеств со-
ветских людей. прошедших 
суровые испытания войны и 
сумевших сберечь в себе доб-
рое и требовательное отноше-
ние к человеку. Глубокие 
симпатии вызывают, напри-
мер. действия партизанского 
командира, когда он. отложим 
важные дела в штабе. едет 
к матери погибших бра-
тьев разведчиков. чтобы в го-
рестную минуту побыть с 
нею. поддержать ее. Или дру-
гой апиэод: минуя кордоны 
гитлеровцев и полицаев, пар-
тизаны привозят из города в 
свой лагерь доктора к роже-
нице, которая без врачебной 

И. КОЗЛОВ ВОЙНА БЫЛА 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ... 

•алдне Луне. «Во ре» да». 
Стихи и пеама. Ааторизееаи-
ный перевод « латышского. 
Издательство «Свеетсмм* пи-
сатель». Л. 19М. 

тельного батальона с начала 
войны Р у у т х о л ь м — бесспоо-
няя удача автора. С раскры-
тием этого образа больше 
всего связано авторских мыс-
лей о судьбах народа, о том. 
что несли эстонским тр\дя-
шимся немецкие фашисты, 
почему ВОЙНУ Советского Сою-
за надо считать справедли 
вой... 

В моем столь кратком 
изложении авторская . кон-
цепция положительного ха-
рактера неизбежно схема-
тизируется, Куусберг же 
отнюдь не сбивается на 
схему, он предстает в ро-
мане исследователем жиз-
ни в ее сложнейших прояв-
лениях. знатоком человече-
ской души. 

В поле его зрения, на-
пример, попадает проблема, 
которая связана с понима-
нием сущности гуманизма. 
— проблема, возведенная 
автором в философскую 
степень. Человечно или бес-
человечно убивать на вой-
не ' Следует отметить, что 
советское искусство никог-
да не избегало этого нелег-
кого вопроса, отвергая па-
цифистский подход к нему. 
«Нельзя из этой войны 
выйти, не запачкав рук. 
Она требует пота и крови. 
Иначе она возьмет их втрое 
больше», —писал, в частно-
сти, М. Шолохов в посла-
нии американским друзьям 
в 1943 году. П. Куусберг 
идет в фарватере этой мыс-
ли. связывая ее интерпре-
тацию с формированием 
нравственности своего глав-
ного героя. Мир мыслей и 
чувств Соокаска прослежен 
психологически точно. Ли-
шенный статичности, он по-
зволяет читателю познать в 
движении духовную жизнь 
юноши, перед которым вой-
на обнажила суровые сто-
роны бытия и потребовала 
принципиального отноше-
ния к ним. 

Не станем, однако, ви-
нить эту чистую душу, как 
не винит ее и писатель, за 
то. что она не смогла сразу 
принять на себя жестокие 

Луке вместе со своими ли-
тературными собратьями 
(они составляли примерно 
половину тогдашнего Сою-
за писателей Латвия) про-
шел сквозь битву под Мо-
сквой, бои под Старой Рус-
сой, прошел по многим 
другим военным дорогам 
как командир взвода, а 
позднее сотрудник дивизи-
онной газеты. 

.Коренастый, реши-
тельный, в вылинявшей во-
енной гимнастерке, с зор-
ким, много повидавшим го-
ря в 1глядом, тем не менее 
приветливым н чуть иро-
ническим . — таким ви-
дится мне Луке, мимолет-
но появившийся в Москве 
военной поры Из огня тя-
желых, упорных боев вы-
нес молодой поэт ответст-
венность солдата за судь-
бы мира. По свежим за-
рубкам пережитого Валдис 
Луке создает лирическую 
летопись и исповедь поэт а-
фронтовика В Ней все го-
рячо драматизм неостыв-
тих событий, боль о пав 
тих друзьях, горький запах 
пожарищ... 

Теперь, пройдя многие 
ступени поэтической зрело-
сти, издав свыше двадцати 
сборников, накопив огром-
ный опыт н «обойдя» с за-
писной книжкой полсвета. 
Луке остался верен сво-
ему главному поэтическо-
му пафосу — любви к че-
ловеку. Все глубже проле-
гает его борозда, картины 
войны уступили место мир-
ным пейзажам и настроени-
ям. Но как ни сладостны 
ритмы труда и созидания, 
романтика первой любви 

ко. не сказать еще об одной 
особенности этого произве-
дения — о его публицистич-
ности. Кстати. Ю. Смуул н 
небольшой заметке, предва-
ряющей публикацию рома-
на в журнале «Дружба на-
родов». высказал мнение, 
что «Куусберг порой силь-
нее как публицист и мысли-
тель, нежели как беллет-
рист». Определение «по-
рой» — весьма эластично, 
против него, по сути, труд-
но возразить, и потому я 
хотел бы лишь поточнее ус-
тановить характер публици-
стичности романа. 

"Действительно, публици-
стическое начало в произ-
ведении присутствует весь-
ма и весьма ощутимо. Но 
присутствует не в виде от-
дельного пласта, самостоя-
тельного элемента, а как на-
чало. органически пронизы-
вающее собой всю художе-
стве иную тка н ь. еГе %САМ ы м 
оно тонирует рЯКан. увели-
чивает объем и силу заклю-
ченной в нем мысли худож-
ника. Именно художника. 
И в этом, на мой взгляд, 
проявляется особого рода 
публицистика романа «В 
разгар лета» — полемично-
го, исследовательского. 

ПОМНЮ, однажды за-
мечательный снайпер 
11-й гвардейской ар-

мии. в которой я пробыл 
большую половину войны, 
белорус Макаревнч в мину-
ты мечтаний поделился со 
мной: «Если не убьют меня 
фашисты, то до конца дней 
своих мне уже ничего не 
будет страшно. В любом 
испытании выдюжу...» 

Годы разметали нас. я я 
по сей день не знаю, уда-
лось ли Макаревнчу дожить 
до счастья Победы, но вы-
сказанное тогда им чувство 
— подлинно бессмертно, 
вошло в мироощущение и 
характер героев многих про-
изведений о послевоенной 
жизни нашего народа. 

пенсию. Трудно ему избе-
жать чувства личной обиды, 
однако чувство это не ги-
пертрофировано в герое на-
столько, чтобы лишить его 
самокритичности, склонить 
к нравственной капитуля-
ции. Иван Васильевич до-
статочно честен, чтобы ща-
дить себя в тех случаях, 
когда заслуживает осужде-
ния В трудные часы память 
неизбежно возвращает его 
к дням войны, полным са-
моотверженности, героизма, 
беззаветного выполнения 
советскими людьми своего 
гражданского долга. Этих 
высоких нравственных кри-
териев в оценке человека 
Иван Васильевич придер-
живается н сегодня. Такая 
строгость и принципиаль-
ность сказываются н на его 
отношении, например, к 
бывшему начальнику штаба 
отряда, а ныне научному 
работнику Вудыке. 

В суждениях Ивана Ва-
сильевича нет предвзятости, 
нигилистического скепсиса, 
намерения противопоста-
вить время войны дням те-
кущим. Благородное жела-
ние движет им: человек 
должен стремиться быть 
лучше, нравственно совер-
шеннее! 

Раздумчивость героя — 
одна из характерных сто-
рон его натуры. Следуя за 
ходом мысли бывшего пар-
тизанского командира, я 
вспоминал — по прямой 
аналогии — строки поэта: 

А у м.мв уже .иски седые. 
Моих раздумий 

бесноиечна нить... 

Да. бесконечна «нить 
раздумий» Ивана Василье-
вича о современности и о 
войне. Роман в значитель-
ной своей части написан как 
внутренний монолог героя, 
и автор проявляет большое 
мастерство психологическо-
го анализа, хотя, по правде 
сказать, отдельные сцены 
несколько и затянуты. 

«...НА ПОЛЕ 
ТВОЯ БОРОЗДА» 
— они не могут унят* 
тревогу солдат, помнящих 
суровые уроки истории. 
Ею продиктованы призыв-
ные, строгие строки; 

Иди 
и борись без устали, 
умри, если будет нужно, 
но сделай все, 

чтобы вечно, 
вот тди он выглядел, мир. 

Гуманистический порыв 
этих строк симфонией зву-
чит во многих стихах ново-
го I борннка Лукса. 

Если в ранних строках о 
войне (например, в книге 
«Солдатская кружка») не-
посредственный отклик на 
события иногда описателен 
и в чем-то риторичен, то в 
стихах на ТУ же тему, на-
писанных почти четверть 
века спустя, звучит запо-
ведь поэта, выступающего 
на перекличке живых и 
мертвых. В стихотворении 
«9.5 67» лирический герой 
окликает однополчан и 
сердцем слышит в ответ: 
«тут мы' Тут мы!». Память 
о павших — одна из креп-
чайших опор совести н гор-
дости поколения советских 
воинов победителей, став-
ших гвардейцами мира. 

Воспоминания о война 
рассыпаны в сбортгма «Во-
розда»: еаповедные слои 

обращены то к девушке-са-
нитарке, спасшей раненого 
поэта («Благодарность»), 
то к тем, кто пал при взя-
тии Берлина («У Бранден-
бургскнх ворот»), то к мил-
лионам героев Победы, ко-
торые «винтовку сжимая, в 
кровавом бою добыли 
9 мая». 

Поэтическому решению 
нравственно - философских 
тем особую убедительность 
придает присущая Луксу 
естественность бытовой, 
разговорной интонации, 
усиленная ритмически сво-
бодным движением стиха. 
Нередко поэт словно ведет 
раздумчивый разговор сам 
с собой, вовлекай в него чи-
тателя, но никак не навя-
зывая ему при этом ника-
ких категоричных выводов 
или окончательных истин. 
На такой орбите довери-
тельного, и откровенного 
общения явственно одержи-
вает победу красота нашей 
действительности В атом 
ключе написаны «Сумгаит», 
«Сказано». «Я удивляюсь» 
— стихи о вечном творче-
ском беспокойстве души. В 
них внешне никак не ощу-
тима перекличка со строка-
ми о минувшей войне, но 
по сути своей они восходят 
к тому же нравственному 

ломоши могла погибнуть: до-
с т а ю т М О Л О К О П О Я В И П Ш Г М У С Я 
на свет младенцу, спасая его 
от голодной смерти. И все 
»то сопряжено с опасность*©, 
с большим риском, и все — 
во имя жнянн. Многие на та-
ких эпнподов пронизаны ге-
роической ^-имволикоП и пе-
д^т к большим нравственным 
обобщениям. 

Истинно нравственное в 
людях возникает и разви-
вается на основе социали-
стического гуманизма: то 
настоящее, что воспитала в 
людях справедливая война 
советского народа против 
фашизма, не меркнет во 
времени: вызванное челове-
ческой памятью из героиче-
ского прошлого, оно обрета-
ет силу сегодня — в этом я 
вижу самый ценный вывод 
из идейно-художественной 
логики романа. 

Но что-то удерживает ме-
ня от безоговорочного при-
знания полной победы ав-
тора. Что? Пожалуй, излиш-
няя усложненность судьбы 
брата Ивана Васильевича-
Павла, отношений между 
братьями и партизанкой 
Надеждой Петровной, ушед-
шей в отряд от мужа-преда-
теля. Сложность здесь наро-
читая. своего рода «беллет-
ристическая». И в чем-то 
снижающая образ самого 
Ивана Васильевича... 

ТРИНАДЦ А Т И Л ГТ-
НИМ мальчиком уча-
ствовал в войне Исай 

— герой романа молдавско-
го писателя Владимира 
Вешлягэ «Крик стрижа». 
Не ради подвига юный ге-
рой переправлялся первый 
раз на другой берег Днест-
ра. занятый гитлеровцами, 
— ему казалось, что там, 
у родственников, он найдет 
своего неожиданно исчез-
нувшего младшего брата. 
Не ради подвига... Но мно-
готрудная война пе обо-
шлась и без помощи Исая 
(сколько мы знаем героиче-
ских ребячьих имен тех 
лет!). Да и сам мальчик за-
тем охотно, по велению 
своего чистого сердца вы-

источиику высокой ответ-
ственности перед будущим. 

Человечность в мировос-
приятии Лукса противосто-
ит абстрактно-гуманистиче-
ской, сентиментально-рас-
плывчатой умнленности все-
прощения. Она, выверенная 
грозами времени, стала ор-
ганичной нравственной по-
зицией поэта. Оттого и го-
тов он неустанно славить 
мир,настоящих чувств — 
«лиризм высоких темпера-
тур». И одновременно поэт 
беспощадно ироничен, сар-
кастически неистов в осмея-
нии пустых обещаний н 
клятв, зазнайства и покро-
вительства всякой неизжи-
той еще мерзости. В 
этом особенно отчетливо 
проступает внутреннее род-
ство с традицией Мая-
ковского, который был 
одной из ранних, не по-
забытых привязанностей 
Лукса. В сатирических сти-
хах Лукса обычно присутст-
вует прямой рнторнко-пуб-
лнцистнческий заряд, и об-
личительное™ накапливает-
ся исподволь, изнутри, се-
рией метких чувствитель-
ных уколов (очень яркий 
пример — стихотворение 
«Гимн асфальту»), У Лук-
са есть и доброе лукавство, 
и подкупающая прямоду-
шием самонроння — в этом 
еще одна краска поэтиче-
ской человечности его даро-
вания. 

В этом сборнике Лукса 
значительное место занима-
ют строки, рожденные впе-
чатлениями от многих за-
рубежных Поездок и встреч. 
С ними 1 его лирику входят 
тревоги сегодняшнего мира, 

полнял поручения команди-
ра одного из подразделений 
советских войск. 

Казалось, исходная пози-
ция в исследовании харак-
тера определена автором до-
статочно четко. Однако, 
когда обращаешься к Исаю 
— взрослому человеку, 
ставшему после войны кол-
хозным трактористом, от-
цом семьи, — четкость Эта 
начинает исчезать. 

В самом деле: военное 
прошл е Исая в глазах од-
носельчан почерчу-то совсем 
не оценивается как подвиг, 
за который человека в на-
шей стране окружают осо-
бым уважением. Эта недо-
верчивость психологически 
не раскрыта, не мотивиро-
вана. Многое в исповеди 
Исая о своей судьбе юного 
разведчика чрезвычайно ус-
ложнено, покрыто туманом 
неясности, болезненности. 

Тракторист Исай ведет с 
сыном мысленный диалог 
о *ех далеких днях, ведет в 
обстоятельствах, чем-то на-
поминающих минувшее: сей-
час. как и тогда, он пере-
плыл, едва не утонув, 
Днестр: как и тогда, созна-
ние его оказывается взвин-
ченным до такой степени, 
что мир реальных вещей, 
звуков и красок становится 
каким-то полуреальным, во-
ображаемым — в нем и 
неуютно, и жестоко, н 
страшно... Подобное совме-
щение планов не столько 
создает ощущение психоло-
гической достоверности пе-
реживаний, сколько гово-
рит о вычурности, претен-
циозности композиции. 

В «Крике стрижа» 
сплошь и рядом наталки-
ваешься как бы на заблуд-
шую мысль художника, 
о чем приходится сожалеть, 
ибо от подобного изобра-
жения воинского подвига 
автор при всей кажущейся 
оригинальности своей ма-
неры выигрывает мало, вы-
игрывает по частностям, а 
проигрывает много, 

И во множестве услож-
ненного до неясности тонут 
отдельные выпукло напи-
санные эпизоды, "говорящие 
о бесспорной одаренности 
молодого литератора О бес-
спорной! Свидетельством 
чему могут быть, в частно-
сти. сцены, раскрывающие 
трепетность детской души, 
драматизм ее преждевре-
менного мужания, или те 
страницы романа, на кото-
рых изображается, как под-
росток ищет выхода из по-
ложений, что по силам да-
же не каждому взрослому. 

Приходится повторить 
старую истину: достоинство 
художественности не в вы-
чурности, а в простоте. Вот 
почему более привлекатель-
ны те страницы романа, 
где чувствуется острота 
зрения и наблюдательность 
писателя, благодаря кото-
рым обретаются точность н 
выпуклость продуманных 
деталей, двигается реали-
стическая подробность опи-
саний. 

Бессмертен подвиг наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне. И чем принци-
пиальнее раскрывает ис-
кусство социалистического 
реализма сущность освобо-
дительной войны, тем более 
реалистическими предста-
ют его герои. Воссоздавая 
этот героический период 
истории, писатели стремят-
ся запечатлеть в глубоко 
правдивых идейно-художе-
ственных образах величие 
нашей Победы. 

с его социальными контра-
стами, острой классовой 
борьбой, незатнхающнми 
войнами на планете. Обла-
сканная веками и миллио-
нами глаз великолепная 
красота памятников Рима 
не в состоянии пересилить 
в поэте реальное видение, 
от которого перехватывает 
горло: «у 50 тысяч семей в 
Риме нет нрыши над голо-
вой!». Так возникает диспут 
между поэтом и «Господи-
ном наместником бога» — 
собором святого Петра, тот 
богоборческий пафос, в ко-
тором тоже есть искра род-
ства с Маяковским. 

Поэма «Дорогу — четы-
ре тысячи первому!» по-
священа славным латыш-
ским стрелкам, охраняв-
шим Смольный и по-
том несшим тревожную 
вахту при переезде Со-
ветского правительства в 
специальном поезде под 
•V '1001. В поэме, написан-
ной с глубоким внутренним 
напряжением и взволнован-
ностью, нет одного главно-
го героя. Это как бы мону-
ментальный коллективный 
памятник боевой когорте от-
важных и самоотверженных 
латышских болыненнковле-
нннцев. И что особенно до-
рого в поэме — это обри-
сованный одним двумя 
штрихами обраэ Ленина в 
его человеческой близости 
к гвардейцам Октября, 

Сборник «Ворозда» от-
крывает читателю новые 
черты крупного латышско-
го поэта. Значит, ва «той 
бороздой возможны впере-
ди новые... 

о. м з нмк 

I 
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О 
Юлиу Э Д А И С 

ДОЛЖЕН с самого на-
чала оговорить то 
обстоятельство, что 

полиция драматурга в 
обсуждении, проводимом 
«Литературной газетой», 
сильно отличается от пози-
ции критика. Критик с при-
личествующей его профес-
сии категоричностью на-
стаивает на своем .мнении о 
том, каким должен быть 
этот герой в законченном, 
завершенном виде. Драма-
тург же свои теоретические 
построения может выводить 
лишь из того, каким уже 
сложился в его пьесах, на 
основе его жизненного и 
творческого опыта этот са-
мый герой. Проще говоря, 
драматург субъективно свя-
зан в этом смысле уже на-
писанными или угадывае-
мыми на будущее героями. 
А уж они-то не простят ему 
суесловия. 

Всеобъемлющую, всесто-
роннюю, объективную кар-
тину современной нам жиз-
ни не может дать ни один 
—• ыятый в отдельности — 
роман, нн одна пьеса, ни 
один сценарий, а лишь ли-
тература в целом, в ее дви-
жении. Так же точно наив-
но было бы предположить, 
что некий герой некоей 
пьесы может вместить в се-
бе — одном I — все то, 
что в совокупности и состав-
ляет те явления жизни (а 
значит — и искусства), ко-
торые мы называем совре-

ТО. Ч Т О О С Т А Е Т С Я 
менным характером, совре-
менным героем. 

Именно поэтому макси-
мально приближённый к 
жизни портрет современни-
ка создается, как мозаика из 
отдельных, различного цве-
та. оттенка и фактуры дета-
лей. Он создается из всего 
многообразия жизненных 
характеров нашей драма-
тургии, всех ее жанров и 
направлений в их художе-
ственном взанмообогаще-
ннн. 

К тому же ни в чем так 
не проявляется индивиду-
альность драматурга, осо-
бенности его таланта и ми-
роощущения, как в разра-
ботке характеров персона-
жей — положительных в 
первую очередь. И зависит 
это прежде всего от жиз-
ненного опыта самого писа-
теля. Нелепо и бесперспек-
тивно ставить перед раз-
личными писателями одни и 
те же задачи и ожидать от 
них идентичных результа-
тов. одинаковых героев. Од-
ного и того же человека — 
если Уоворить о живом про-
тотипе драматургического 
героя — с одинаковой при-
ближенностью *к правде, 
но совсем по-разному уви-
дят и напишут Арбузов, 
Лаврентьев, Розов, Штейн. 

Поэтому дискуссия о ге-
рое меньше всего должна 
походить на лабораторный 
эксперимент, поставленный 
в идеально стерильных ус-
ловиях умозрительности. 

теоретические результаты 
которого могут быть импе-
ративно перенесены на 
творчество всех драматур-
гов, без учета разнообразия 
жанров, стилей, художест-
венных пристрастий и, на-
конец, характера таланта 
каждого из пишущих для 
театра. 

Из индивидуальных, кон-
кретных. многообразных и 
даже в чем-то противопо-
ложных друг другу ге-
роев, населяющих реальный 
мир наших пьес, слагается 
та социальная, историче-
ская категория, которая 
именуется современным по-
ложительным героем. 

II все же. если абстраги-
роваться от конкретных в 
каждом отдельном случае 
индивидуальных черт и 
способностей персонажа, 
что окажется те.м общим, 
тем обязательным и непре-
ложным, без чего, на мой 
взгляд, невозможен сегод-
няшний положительный ге-
рой? Что объединяет много-
образие положительных на-
ших персонажей—при всей 
огрубленностн самой поста-
новки вопроса — в одну 
идейно-художественную ка-
тегорию? Что представляет-
ся мне в нем, в герое, наи-
важнейшим, определяю-
щим? 

Его глубоко сознатель-
ная. активная, действенная, 
наступательная в своем 
жизнеутвержденин неудов-
летворенность собою. Ме-

не* всего я предполагаю 
рефлексию, мучительный 
самоанализ, самокопание, 
прустовский изыск — от-
нюдь! Но я совершенно 
убежден, что именно эта не 
импульсивная, но творчески 
осознанная неудовлетворен-
ность собою, тем, каков ты 
сегодня, степенью полезно-
сти своего труда и размыш-
лений, и движет человека 
«вперед и выше». Его дви-
жет стремление стать 
лучше, крупнее. созна-
тельнее, полезнее для 
общества, в котором он жи-
вет и в служении которому 
видит смысл и цель сво-
ей жизни Такой именно че-
ловек и может быть образ-
цом или. выражаясь более 
модно, моделью современ-
ного героя. 

Как правило, уважение 
и симпатию зрительного за-

САМА по себе дискус-
сии едва ли может 
породить хорошую 

пьесу. Тем не менее спор, 
возникший на страницах 
«Литературной газеты», 
мне представляется инте-
ресным и полезным. Не-
смотря на различие выска-
зываемых мыслей и мне-
ний. думаю, что многие 
мои коллеги - режиссеры 
увидели в них отражение 
и своих забот о современ-
ном репертуаре. 

В опубликованных стать-
ях речь идет не столько о 
драматургии как таковой, 
сколько о поиске, определе-
нии героя в самой жизни, 
и отсюда — в произведении 
драматургии. 

Вся история советской 
драматургии —• это поиск 
героя и героического. Что 
же волнует нас сегодня? 
Понимание героического 
как повседневного или 
исключительного, умение 
видеть логику истори-
ческого развития этого по-
нятия. отличать внешние 
проявления героизма от 
героической сущности (что. 
мне кажется, особенно важ-
но для наших дней! — вот 
задача номер один. Тем 
более что героя, най-
денного нами в жизни, от 
героя, воплотившегося в 
произведении драматургии, 
порой отделяет огромная 
дистанция. Лично мне как 
одному из тех. кто реали-
зует труд иашнх драматур-
гов на сцене, хотелось бы 
в ходе дискуссии услышать 
слова о конкретном драма-
тургическом воплощении, о 
вечной и по возрасту, и по 
значимости проблеме един-
ства фирмы и содержания. 
Об этом я забочусь как 
практик. А в практике и по 
сей день слишком много хо-
роших замыслов, не полу-
чивших хорошего художест-
венного воплощения. 

Нас, работников театра, 
•в следует упрекать, что мы 

ждем пьес только имени-
тых драматургов. Кто же, 
если говорить откровенно, 
безразличен к гарантии ка-
чества? Но это не значит, 
что мы боимся риска безы-
мянностн. Мы ищем вокруг 
себя, в своих городах. Го-
товое находим очень ред-
ко. Как правило, театру 
приходится садиться с ав-
тором за стол, вооружив-
шись ручкой, бумагой и 
знанием как общих законов, 
так и сегодняшних требова-
ний драматургии. Широкие 
дискуссии в прессе полезны 
для наг хотя бы в этом ас-
пекте. В спорах рождается 
и уточняется истина... 

Наш театр сейчас выпу-
стил спектакль по пьесе 
местного. куйбышевского 
автор» И. Тумановской 
«Кто ты. Женька?». В 
пьесе высказаны серьез-
ные. важные мысли. 
Реальная жизнь заставля-
ет каждого соизмерять свое 
бытие с жизнью всего об-
щества. И в пьесе Тума-
новской существует вто-
рой план, где встает этот 
вопрос о соотнесении лич-
ной судьбы человека с его 
гражданской судьбой. Три 
возрастных этапа героя 
пьесы воплощены в трех 
одновременно существую-
щих на сцене актерах. Этот 
прием помогает нам зримо 
утверждать мысль: человек 
един во всех своих челове-
ческих и гражданских про-
явлениях. 

Пьеса интересна по дра-
матургическому замыслу. 
Нам казалось, что ее ахил-
лесова пята — язык, диа-
лог. И только. 

Спектакль был уже поч-
ти готов, а мы все пере-
краивали с драматургом 
диалоги. Н по ходу этой ра-
боты прояснялась истинная 
причина нашего беспокой-
ства. Слабость диалогов — 
обстоятельство как бы вто-
ричное. Любую пьесу мож-
но выправить по частно-

Т. 3. СЕМУШКИН 

После продолжительной 
Я тяжелой болезни на 70-М 
году жизни скончался изве-
стный советский писатель 
лауреат Государственной 
премии Тихон Захарович 
Семушкнн. 

Большая часть жизни 
Т. 3. Семушкнна. выходка 
из крестьянской семьи, бы-
ла тесно связана с Крайним 
Севером, и прежде всего с 
Чукоткой, куда он приехал 
в середине двадцатых годов 
как учитель. Он был одним 
из организаторов первых 
школ и культурных учреж-
дений на Чукотке, участво-
вал в создании чукотской 
письменности и первого 
букваря на чукотском язы-
ке. 

Жизни народов Севера 
посвящено и все творчество 
Тихона Захаровича, первые 
книги которого на литера-
турном поприще были заме-
чены А. М. Горьким. По 
его рекомендации в 1П30 
году в альманахе «Год 
XIX» была напечатана по-
весть о Чукотке, которая 
вышла затем отдельной 
книгой под названием «Чу-
котка» и много раз издава-
лась как в СССР, так и за 
рубежом. Но еще большую 
иавестность. широчайшую 
популярность приобрела 
другая работа Т. Семушкн-
на, посвященная чукотско-

му народу. — роман «Али-
тёт уходит в горы», удосто-
енный Государственной 
премии. Эта книга переиз-
давалась у нас в стране 2в 
раз, а также в десятках за-
рубежных стран. Роман 
«Ллитет уходит в горы», 
написанный своеобычным, 
талантливым пером, с эпи-
ческим размахом, с глубо-
ким проникновением в быт 
и психологию чукотского 
народа, входит, несомнен-
но, в «золотую библиоте-
ку» советской литературы, 
в число книг, которым обе-
спечена долгая жизнь. 

От нас ушел прекрасный 
писатель-коммунист, дея-
тельно участвовавший в ли-
тературной жизни, не раз 
выбиравшийся в обществен-
ные писательские органы, 
бывший членом редколле-
гий литературно-художе-
ственных журналов. 

Советские писатели на-
всегда сохранят в своей па-
мяти светлый образ Тихона 
Захаровича Семушкнна. 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР, 
секретариат правления 

Союва писателей РСФСР, 
секретариат правления 

• партком 
МоемеедеЯ писательской 

организации 

стям. Но ведь случается, 
что требуется «правка», 
которая грозит завести 
очень далеко. В данном 
случае, «обдирая» с обра-
зов не сросшийся с ними 
текст, мы порой обнару-
живали. что и сам образ не-
полноценен. 

Вот так порой получают 
пробоины самые добротные 
замыслы, наткнувшись на, 
казалось бы, мелкие рифы 
конкретного воплощения. 
Конечно, без этих «пробо-
ин» пьеса была бы лучше. 
Но мы нисколько не раска-
иваемся. что приняли ее к 
постановке, что работали 
над ней, что показали ее 

ПРОДОЛЖАЕМ 
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ла вызывает отнюдь не то, 
чего уже добился герой, ка-
ким он уже стал, а то, с 
какой настойчивостью и 
упорством он стремится 
вперед, совершенствуется 
духовно. Самый процесс 
этой нравственной, умствен-
ной, гражданской борьбы 
за себя завтрашнего, про-
тив себя сегодняшнего не-
сет в себе гораздо большую 
притягательную и воспита-
тельную силу, нежели вос-
певание и любование уже 
добытым, уже достигнутым. 
Персонаж самодовольный, 
остановившийся, чтобы по-
любоваться своим собствен-
ным совершенством, не мо-
жет вызвать ни сочувствия, 
нн любви. Нарцисс — пер-
сонаж скорее комический, 
чем героический. 

Не раздвоенный, разъ-
едаемый неуверенностью и 
зыбкостью, мятущийся меж 
Сциллой и Харибдой, меж 
добром и злом персонаж, но 
человек, сознательно и ак-
тивно жаждущий стать луч-
ше, мудрее, чище, человеч-
нее. ставящий перед собой 
самые высокие, самые бес-
компромиссные нравствен-
ные и гражданские цели, 
вот каким я вижу сегодняш-
него положительного героя. 
Я вижу его человеком, 
задающим себе самую труд-
ную духовную н умствен-
ную работу, предъявляю-
щим к себе самые бескоры-
стные моральные требова-
ния. 

А «то требует н от его 
создателя — от драматур-
га — нелицеприятной к не-
му, к герою, требователь-
ности. запрещает ему лю-
боваться и умиляться тво-
рением своего пера, смот-
реть на него снизу вверх со 
слепым обожанием. Пигма-
лион — персонаж не менее 
комичный, чем Нарцисс. 
Ничего нет губительнее для 
героя, как и для писателя, 
чем воскликнуть, потраф-
ляя себе; «Остановись, 
мгновение, ты прекрасно». 
Время неостановимо, необ-
ратимо. и само его движе-
ние «вперед и выше» и есть 
то единственное мерило, 
тот критерий, по которому 
сверяется соразмерность 
героя — внутренней, неот-
вратимой потребности че-
ловека в вечном стремлении 
к нравственному идеалу. 

Арбузов в «Иркутской 
истории» верно заметил: 
дело человека должно быть 
«хоть чуточку лучше, чем 
он сам». — дело в ши-
роком. истинном смысле 
слова: работа, жнзнь, цель, 
мечта. Между героем и его 
целью, его идеалом дол-
жен существовать тот 
«люфт», то идейно-нравст-
венное, сознательно им по-
нимаемое и оцениваемое 
расстояние, для преодоле-
ния которого ему надо на-
прячь все свои силы, во-
лю. разум. Нет этого 
«люфта», этого «воздуха» 
между героем и человече-

ским идеалом писателя, 
между персонажем, каким 
он есть, каким он вошел в 
пьесу, и тем, каким он мо-
жет и должен стать в ре-
зультате разрешения дра-
матического конфликта, — 
нет драматургии, нет пье-
сы. нет спектакля, после 
которого зритель захотел 
бы стать лучше. . 

Я убежден, что при та-
ком подходе к вопросу, об-
суждаемому на страницах 
«Литературной газеты», 
понятие «положительный 
герой» перестает быть 
суммой достоинств, собра-
нием хорошо дозированных 
и подобранных добродете-
лей. а, говоря языком выхо-
дящих из театральной мо-
ды «физиков», становится 
вектором, определяющим 
направление движения ли-
тературного героя, который 
и себя, и мир, в котором он 
живет, хочет сделать разум-
нее, прекраснее, справедли-
вее, счастливее. II нет вы-
ше этой задачи ни у героев, 
ни у драматурга. 

Бескомпромиссная эта 
неудовлетворенность собою 
нынешним ради себя зав-
трашнего, ради себя, стре-
мящегося к высокой обще-
ственной цели, и есть то не-
пременное качество поло-
жительного героя, которое 
всегда в нем остается, а 
списывается, амортизирует-
ся неодолимой поступатель-
ностью времени все второ-
степенное, преходящее. 

сии, я, опять же как прак-
тик. не мог не подумать, 
что не все еще ясно с про-
блемой современного про-
чтения драматургических 
произведений прошлого, и 
прежде всего советской 
классики. Ведь почти при 
каждой постановке прихо-
дится вновь и вновь ныяс-
пять свои отношения с сов-
ременным героем. свои 
взгляды на жнзнь, на наз-
начение человека и его от-
ношения с обществом. Во-
вобновляя пьесу, режис-
сер. как правило, неволь-
но становится современ-
ным соавтором драматур-
га. А «соавторство» с та-

С О А В Т О Р - Т Е А Т Р 
нашему ярнтелю. Там все 
же есть, что смотреть, есть, 
над чем подумать. 

Случай с пьесой «Кто ты, 
Женька?» очевидный. Мне. 
однако, хотелось бы рас-
сказать о казусе куда более 
тонком. И тоже связанном 
с проблемой современного 
героя. Я говорю о пьесе 
Л. Зорина «Варшавская ме-
лодия». Нередко приходи-
лось слышать, что исполни-
тель роли Виктора в нашем 
театре слишком быстро и 
настойчиво разоблачает 
своего героя. 

Я знаком со многими 
постановками «Варшавской 
мелодии». Как это ни стран-
но, но я не могу назвать 
ни одного по-настоящему 
удачного Виктора. 

Тут. видимо, какое-то 
недопонимание пьесы Зори-
на ее постановщиками. 
Мы уж слишком широко 
толкуем образ Виктора. 

Поэтому одни актеры (а 
вместе с ними и критики) 
педалируют «отрицатель-
ность» Виктора. Другие, 
наоборот, используют предо-
ставленные им возможности 
для смягчения образа. Ре-
зультат. правда, получается 
одинаковый: ни те. нн дру-
гие не дают вырваться на 
сцену живому человеку. 

Дискуссия в «Литератур-
ной газете» касается, в ча-
стности, и тех сложностей, 
что возникают перед ре-
жиссерами и исполнителями 
ролей, подобных роли Вик-
тора. Мне не кажется, что 
в нашей драматургии царит 
хаос, о котором пишет 
М. Левин. Нр то, что мы. 
режиссеры и актеры, порой 
ощущаем потребность в бо-
лее твердой драматургиче-
ской и философской почве 
под ногами, — это факт. 

Вчитываясь в статьи, на-
печатанные по ходу днскус-

ними драматургами, как 
Вишневский, Погодин или 
Леонов, столь же увлека-
тельно, сколь н поучитель-
но. И если при новой сцени-
ческой реализации произве-
дений этих авторов у нас 
часты разночтения, то они 
уже не. от зыбкости почвы, 
а от сложности, своего рода 
пластичности материала. 

Нередко мы. работники 
театра, жалуясь на слабо-
сти нашей драматургии, са-
ми же к ней относимся 
крайне бесхозяйственно. Го-
ворим: «Иркутская исто-
рия» прошла. «Океан» про-
шел. Сняли пенки и поло-
жили пьесу на полку. Мы 
снова и снова обращаемся 
к «Гамлету». «Грозе» или 
«Чайке», а постановку пье-
сы Вишневского или Пого-
дина считаем то ли безум-
ной смелостью, то ли «так-
тической» необходимостью. 
Другое дело — не каждую 

пьесу надо ставить заново... 
Принято считать, что. ка-

кую бы старую пьесу мы нн 
взяли, нам надо в ходе по-
становки переосмыслить ее 
с позиций современности. 
Мне кажется, это нельзя 
принимать за правило. Виш-
невского. например, не на-
до «переосмысливать» — 
его еще надо доосмыслить, 
мы еще не во всем доросли 
до-него. Казалось бы. столь-
ко раз сыграна «Оптими-
стическая трагедия», а у 
нас. когда мы начали 
над ней работать, было 
такое ощущение, что в 
пьесе еще бездна возможно-
стей. Скажем, для многих 
постановщиков «Оптимисти-
ческой» главной была борь-
ба Комиссара за Алексея. 
В этом они справедливо ви-
дели воплощение борьбы 
партии за революционную 
массу. Но конфликт Комис-
сар —• Вожак таким Обра-
зом отодвигался на второй 
план. Я же считаю, что для 
Вишневского был важнее 
конфликт Комиссар — Во-
жак. Ведь Вожак тоже сво-
его рода «комиссар», толь-
ко анархический, И для 
Комиссара победить — это 
значит изолировать Вожа-
ка. а не только «создать» 
Алексея как своего верного 
и убежденного помощника. 
И мы заведомо шли на обо-
стрение конфликта спектак-
ля за счет некоторого сни-
жения традиционно-теат-
ральной ситуации. 

Я совершенно умышлен-
но все роли, кроме Вожака 
и Сиплого, отдал молодежи. 
Тем величественнее подвиг 
Комиссара, женщины, кото-
рая тоже была молода... 
Поэтому в нашем спектак-
ле появился еще одни конф-
ликт: молодость — созна-
тельная деятельность. Мо-
жет быть, в этом мы дейст-
вительно пошли по пути 
переосмысления пьесы с 
позиций современности. 

Но даже самая здравая 

мысль, будучи превращен-
ной в фетиш, может обер-
нуться абсурдом. С одной 
из постановок нашего теат-
ра произошел случай, мне 
кажется, очень показатель-
ный для бездумного увле-
чения модой на переосмыс-
ление. Мы поставили пьесу 
Бернарда Шоу «Цезарь и 
Клеопатра». Вскоре появи-
лась рецензия в местной 
газете «Волжский комсомо-
лец». Ее автор, разнесший 
спектакль «с благожела-
тельных позиций», проявил 
при этом весьма странную 
логику. Он считает, что эту 
«старую политическую пье-
су» театр должен был пере-
осмыслить, переделать на 
современный лад. Но театр 
не «переосмыслил», и ре-
цензент с горечью резюми-
рует: остается одно — и 
это театр показал—челове-
ческие страсти, столкнове-
ния Характеров, наконец, 
рождение характеров. Са-
мая малость! Слава богу, 
хоть она-то удалась театру. 

Счастливы люди, кото-
рые. подобно этому крити-
ку, так просто смотрят на 
взаимоотношения драма-
тургии и современного те-
атра. Между тем эти взаи-
моотношения с каждым го-
дом становятся все слож-
нее, а споры вокруг них все 
яростнее. 

Проблема современной 
драматургии отнюдь не 
узкопрофессиональная. С 
ней теснейшим образом 
связана масса вопросов, ка-
сающихся развития театра, 
кино, эстетической науки. 
И если в ходе дискуссии 
разрушатся кое-какие наши 
иллюзии или просто лож-
ные представления, то тем 
лучше. 

П. МОНАСТЫРСКИЙ, 
гляшный режиссер 

Куйбышевского 
драматического театра 
имени А. М. Горького 

ш 

ПРЕМИИ 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ СССР 

И.июстрация художника Р. Срынникова * роману Жана 
Гривы г'/еювек ждет рассвета». Издательство гСовегский пи-
еателв», 1970. 

В нануи Праздника Победы 
министр обороны СССР Мар-
шал Соаетсиого Союза А А. 
Гречио издал прииаз о при-
суждении премий и дипломов 
Министерства обороны СССР 
группе писателей за л у ч ш и е 
произведения художественной 
литературы о жизни и боевой 
учебе Советской Армии и Во-
енно Мореного Флота, выпу-
шейные Военнздлтом. 

Николай Асаиое удостоен 
премии и диплома за повесть 
«Катастрофа отменяется*. 

Премия и диплом присужден 
н ы Георгию Свиридову за кни-
гу -Победа достается иелег-
ко*, в иве вошли повести о 
рлкетчииах — «Рядовой Кор-
ж а в и н * и «Солдат всегда сол-
дат». 

Кроме того, за яркое худо-
жественное отображение со-
временной жизни Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота поощрительными дип-
ломами Министерства оборо-
н ы СССР отмечены Юрий 
Бедзии за роман «Честь 
мне дороже», Борис Пармузин 
за повесть «В пустыне всегда 
неспокойно» и Лев Экономов 
за роман «Готовность номер 
один«. 

НАГРАДЫ-

ЖУРНАЛАМ N ГАЗЕТАМ 
В связи с 25-летием Побе-

вы советского народа и его 
о о р у ж е н н ы х Сил в Великой 

Отечественной войне Мини-
стерство обороны СССР и 
Главков политическое управ-

ление Советской Армии м Во-
енно-Мореного Флота награ-
дили грамотами коллективы 
ряда газет, журналов и изда-
тельств за а к т и в н у ю работу 
по освещению военно-патрио-
тичесиой темы. 

В числе н а г р а ж д е н н ы х — 
издания Союза писателей 
СССР и Союза писателей 
РСФСР: ж у р н а л ы «Дружба 
народов», «Знамя», «Москва» 
и «Октябрь», «Литературная 
газета* и «Литературная Рос-
сия*. 

ЗАХАРИЯ СТАНКУ-
В МОСКВЕ 

По приглашению Союза 
писателей СССР в Москву 
прибыл председатель Союза 
писателей Социалистической 
Республиии Румыния акаде-
мии Захария Станку. 

В секретариате Союза писа-
телей СССР состоялась друже-
ская беседа с Захария Станку, 
я которой участвовали сек-
ретари правления СП СССР 
К. Федии. Г. Марков. Л. Лео-
нов. С. Михалков, К. Ворон-
нов, В. Озеров. Во время бе-
седы были обсуждены вопро-
сы дальнейшего развития 
творчесиого сотрудничества 
литераторов двух братских 
стран. 

Во встрече принял участие 
Чрезвычайный и полномоч-
ный посол СРР в Советсном 
Союзе тов. Теодор Маринеску. 

литературно-общественной де-
ятельности народного писате-
ля Азербайджана Сулеймана 
Рагимова. 

Вечер открыл председатель 
юбилейной комиссии, замести-
тель председателя Совета Ми-
нистров республики К. А. Гу-
сейнов. С докладом о творче-
ском пути писателя выступил 
член-корреспондент Академии 
наук Азербайджанской ССР, 
доктор фнлологнчесммх наук 
М. Д. Джафароа. 

Литературовед Зоя Кедоина. 
узбекский писатель Хаким 
Назир, армянский позт Ген-
рих Туманян, первый секре-
тарь правления Союза писа-
телей Туркмении Берды Кер-
баблев, дагестанский позт 
Алирза Саидов говорили о 
больших заслугах юбиляра в 
развитии советской прозы. Су-
лейман Рагимов сердечно по-
благодарил собравшихся за 
теплые слова приветствий. 

В чествовании писателя 
приняли участие секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана 
Д. Г. Джафаров, заведующие 
отделами ЦК Компартии Азер-
байджана Т. С. Алиев и А. К. 
Шарифое. 

БАКУ. (Наш корр.) 

ПИСАТЕЛЬ И ГАЗЕТА 

ЮБИЛЕЙ 

СУЛЕЙМАНА РАГИМОВА 
Состоялся юбилейный оо-

чер. посвященный 70-летию 
со ДНЯ рождения и 50-летию 

Комиссия по документаль-
ной прозе, очерну и публи-
цистике при правлении Мос-
ковской писательской ор-
ганизации провела на днях 
•стрему ряда публицисто-! 
и очеркистов столицы с 
руководством «Литературной 
газеты., В разговоре о работе 
писателя в газете приняли 
участие В. Агапов, 8. Агра-
новский, В. Амлинский, 
С. Бондарин, А. Борин, Б. Во-
лодин. О. Волков, Н. Вороное, 
М. Ганима, М. Галлай, О. Гор-
чаков, К. Икрамов, С. Львов, 
Л. Лиходеев, Г. Медынский, 
М. Поповский, П. Подляшук. 
Г. Радов, А. Старков. О. Чай-
ковская, Н. Четуноеа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

N. Я. Айзенштоку — 
70 лет 

Секретариат правления Со* 
юза писателей СССР, Совет 
по художественному перево-
ду и Совет по украинской ли-
тературе направили Иеремии 
Яковлевичу Айзенштоку при-
ветствие, в мотором говорит» 
ся: 

«Дорогой Иеремия Яковле-
вич! Поздравляем Вас с днем 
Вашего 70-летия. Мы высоко 
ценим Вашу многолетнюю 
литературную, научно-педаго-
гическую и общественную 
деятельность. Ваши ценные 
исследования о классиках 
русской и украинской лито» 
ратур. Ваши работы, посвя» 
щенные взаимосвязям сла-
вянских к у л ь т у р , вопросам 
художественного перевода, 
стали заметным вкладом • 
наше литературоведение. В 
день Вашего юбилея желаем 
Вам доброго здоровья, новым 
творческих успехов». 

Поздравил юбиляра т а и ж в 
секретариат правления Сою* 
ва писателей РСФСР. 

Касымалы Бектенову —е 
60 лет 

В связи с шестидесятиле-
тнем киргизского писателя 
Касымалы Бектенова секре-
тариат правления Союза пи» 
сателей СССР и Совет по кир-
гизской литературе направили 
юбиляру приветствие, в ното-
ром говорится: «Уважаемый 
Касымалы Беитенович! При-
мите ' наши искренние по-
здравления в день Вашего 
шестидесятилетия. Вы при-
надлежите и тому поиолению 
киргизсиой интеллигенции, 
которое так много сделало 
для родного народа в период 
строительства социалистичо-
сиого общества. 

Драматург и актер, уелека» 
т е л ь н ы й рассказчик, неисто-
щ и м ы й юморист, тоииий зна-
т о к народной ж и з н и и я з ы к а 
— таким знают Вас читатели, 
врители и многочисленные 
друзья. Вы создали в литера-
туре обрез первого киргизско-
го революционера табалды 
Пудовкина. 

Свой юбилей Вы встречает* 
в расцвете творческих сия. 
Желаем Вам, дорогой друг, 
здоровья, бодрости и боль-
ш и х творческих успехов», 

И. А. Варкентмну — 
50 лет 

Писателю Варкентнну И. А. 
исполнилось 50 лет. Секре-
тариат правления Союза писа-
телей СССР и Комиссия по со-
ветской немоцной литературе 
направили юбиляру приветст-
в е н н у ю телеграмму, а которой 
говорится: «Дорогой Иван Аб-
рамович! Сердечно поздравля-
ем Вас, известного советско-
го немецкого позта, перевод-
ч и к а и публициста, с днем 
рождения. Мы высоко ценим 
Ваш вклад в многонациональ-
н у ю советскую литературу. 
Ваши иниги, а т а к ж е перево-
ды стихотворений русских и 
казахских поэтов получили 
высоиую оценку читателей и 
нашей общественности. Свой 
юбилей Вы встречаете в рас-
цвете творчесних сил, и м ы 
уверены, что еще не раз Вы 
порадуете нас новыми произ-
ведениями. Желаем Вам доб-
рого здоровья, счастья и ра-
дости». 

*Литературная газета» при-
соединяется к зтим теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 
шЛИТЕРАТУРНОП 

ГАЗЕТЫ» 
Разрешите через ваши га-

зету горячо поблагодарит• 
всех, кто поздравил меня в 
шестидесятилетием со дня 
рождения и высокой прави-
тельственной наградой — 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Иван В И Н Н Х Ч Е Н К О 

Разрешите мне через <Ли-
тературную газету» поблаго-
дарить всех, приславших по-
здравления по случаю при-
своения мне почетного звания 
заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР. 

С. СУРКОВ 
»» 

Большое, сердечное спаси-
бо всем моим друзьям и кол-
легам, ученикам и читателям, 
всем организациям и коллек-
тивам, отметившим мое 
75-летие добрыми пожелания-
ми. 

Азиа ШАРИФ 

Уважаемый товарищ редак-
тор/ 

Разрешите через гЛитера-
турную газету» от всего серд-
ца поблагодирить всех дру-
зей, организации и читателей, 
приславших мне поздравле-
ния в связи с моим семидеся-
тилетиям и присвоением вы-
сокого звания — народный 
писатель Узбекистана. 

Михаил ШСВЕРДИН 
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Иван ТАРБА 

Щюн лоэ/на 

Дмитрию ГУЛИА 

Гривастые, как будто кони, 
Мчат волны близ того жилья, 
Где на распахнутом балконе 
Стоит плетеная скамья. 

На ней сидел поэт когда-то 
И, наблюдая пенный вал. 
Гул моря, словно гул набата, 
Во все года воспринимал. 

И, породнив слова е бумагой, 
Которые шептал в тиши, 
Их сделал песней и присягой 
Абхазии — страны души. 

Умы поп, служа народу, 
Слова чеканить и гранить. 
И обучил саму природу 
Он по-абхазски говорить. 

В стих обратил он моря рокот, 
И эвон меча перед мечом, 
И боевой орлиный клекот 
У землепашца над плечом. 

Пусть короля 
король на троне 

Заменит в очередь свою, 
Но кто пред морем на балконе 
Займет плетеную скамью?! 

Кому под силу сделать это, 
Чтоб на земле творить добро, 
Кто может заменить поэта, 
Присвоив вещее перо? 

,..А ветер, верный нелокою, 
Как будто на море ладью, 
Порой соленою рукою 
Качнет плетеную скамью. 

Перевел с •Лхязгклго 
Яков КОЗЛОВСКИЙ 

Лоездка б Киев 
О.иск Г ОН ЧАГУ 

Бывал я в Киеве, и все ж 
Иду, плененный всем вокруг: 

И тем, что сам он так хорош, 

И тем, что здесь —мой верный друг, 

Я с Киевом свиданью рад, 

И счастлив я, и молод вновь, 

Ах, Киев, Киев, дивный град, 

Моя отрада и любовь! 

Порой задумчив ты и тих —« 

Очарование одно, 

А в добрых жителей твоих 

Влюбился я давным-давно. 

И вот иду не наугад, 

Мне Киев издавна знаком, 

Меня ласкает каждый взгляд 

И приглашает каждый дом. 

Когда отсюда ворочусь, 

Я знаю: как и в прошлый раз, 

Хороших мыслей, свежих чувств 

Пополнит Киев мой запас. 

Я знаю: мне прибавит сил 

Рукопожатий теплота, 

Беседы бескорыстный пыл, 

Сердечной дружбы доброта. 

Не потому ли все вокруг 

Так нынче радует меня?.. 

К чему слова? Дай руку, друг! 

Весь твой народ — моя родня. 

Перевел е абхазского 
Вл. ЛИФШИЦ 

Михаилу СВЕТЛОВУ 

Он сидит живой передо мною, 
С теплым взглядом добрых 

глаз своих, 
Он читает лица, я не скрою, 
Как никто, не ошибаясь в них. 
Ни с какой, лукавая, не схожа, 
Вот улыбка — сколько доброты! 
Чист и прав, как ясный день 

погожий, 
Скажет слово — можешь верить ты! 
Красоту ль отметим ненароком? 
Красотой что Ь жизни назовем? 
Красота — живет она глубоко, 
В человеке спрятана самом. 
Пусть его художник, не к обиде, 
Смехотворным шаржем увенчал, — 
Я его красивее не видел, 
И души добрев не встречал. 
Он глаза мозолить не стремился, 
Незаметность нравилась ему, 
Что имел — с друзьями тем 

делился, 
Помогал, не зная сам кому. 
Никогда он богатеем не был, 
Комнатушку для стихов и снов, 
Землю он свою имел и небо, 
Дружбу как основу всех основ. 
Помню, как читал он мне «Гренаду», 
Анекдотом о себе смешил, — 
Почему сегодня сердцу надо 

Все припомнить? Как оно спешит! 
Вновь сидит он предо мной, 

как дома, 

Пусть, тепло прищурившись, 
вздохнет, 

Голосом, до боли мне знакомым, 
Новые стихи свои прочтет. 
В сердце образ, стих его ложатся, 
Чтобы там, как память, их беречь, 
Не могу я с другом так расстаться,— 
Все я жду с ним наших 

новых встреч! 
П е р е м л е абхазского 

Николай ТИХ0Н01 

Я, как дерево, что имеет кровное 
Место у небесного огня. 
Связывает крепко родословная 
С горными вершинами меня. 

Вот иду — и не вдали, а около 
Вижу скалы в дикой алыче. 
И кормлю я на запястье сокола, 
Облако лелею на плече. 

Возвышаются окрест нагория, 
Наподобьв родичей седых. 
Я — песчинка, и моя история 
На груди разыгрывалась их. 

Я а горах, встречая утро раннее, 
Стоя на заре, не на крови, 

Вижу, приходя • очарование, 
Мир моей пожизненной любви. 

Мчатся реки — • их гортанном 
шум* я 

Слышу вновь о доблести расскаа. 
Поднимал не раз мои раздумия 
Вровень с головой своей Кавкаа. 

И, ведомый по горам не гидами, 
Затопляю слово, как свечу. 
Раны, нанесенные обидами, 
Скальным окружением лечу. 

И мерилом чести и достоинства 
Для меня как горца неспроста 
Стали гор незыблемое воинство 
И над краем бездны высота. 

Находясь во власти чувства 
братского 

Всем друзьям, как даль ни широка, 
Говорю с нагория абхазского: 
— Я люблю вас! Вот моя рука! 

Перевел с абхазского 
Я к о » К03.10ВСКИЯ 

Г РЕЦЕНЗИЯ 

КНИГУ Евгения Евту-
шенко «Идут белые 
снеги...» можно рас-

сматривать как избранное 
поэта. 

Книга эта жанрово раз-
нообразна — стихотворные 
фельетоны и статьи, поэти-
ческие декларации, сю-
жетно - повествовательные 
новеллы, громкие про-
граммные заявления и ти-
хие лирические признания. 
Почти каждое стихотво-
рение начинается с об-
ращения или кончает-
ся им: Евтушенко об-
ращается к любимой, к дру-
гу, к врагу, к самому себе, 
к стране, к миру, к челове-
честву, — кажется, что он 
остро нуждается в собесед-
нике, но на самом деле ему 
нужен слушатель, н обра-
щение «Граждане, послу-
шайте меня...» могло ока-
заться в любом его стихот-
ворении, менялась бы толь-
ко интонация — от прось-
бы до настоятельною требо-
вания. Впрочем, ему нужен 
не слушатель, а слушатели, 
потому что поэт обращает-
ся сразу ко всем и ни к 
кому в отдельности. Адрес 
его стихов — коллектив-
ный, всеобщий, порою даже 
расплывчатый. Поэт словно 
и сам не верит, что его 
стихи могут вызвать инди-
видуальный отклик: «Го-
лос мой в залах гремел, как 
набат, площади тряс его 
мощный раскат, а дотянуть-
ся до этой избушки и про-
будить ее — он слабоват». 

Достоинства и просчеты 
сопряжены в поэзии Евту-
шенко в тугой узел. Было 
бы куда легче и судить, и 
писать о его творчестве, ес-
ли бы можно было за-
метить. как поэт со време-
нем становится глубже, 
тоньше, мудрее, и отнести 
слабые его стихи к началу 
его творчества, а сильные 
— к концу. Но в том-то и 
дело, что достоинства и 
просчеты поэзии Евту-
шенко одновременны, син-
хронны: в очередном сти-
хотворении он избавляется 
от того, что принято назы-
вать недостатками, а в сле-
дующем возвращается к 
ним: бывает, что и в одном 
стихотворении, в одной 

Еагенмй Евтушенко. «Идут 
б е л ы * с н , г н . . . » П р е д и с л о в и е 
Евг. В и н о к у р о в е И з д а т е я » с т -
во « Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а -

т у р а » , М. 1»вв. 

строфе, а иногда даже в 
одной строчке соседствуют 
безусловное и сомнитель-
ное" .Молодость переходит 
в инфантилизм, прямота — 
в прямолинейность, любовь 
к деталям — к длиннотам, 
Драматизм — в мелодраму, 
быстрота поэтической реак-
ции — в торопливую скоро-
пись, а глубина порой 
оборачивается легкомысли-
ем. И мы гак и останемся 
на уровне констатации это-
го «двойничества», если не 
возвратимся снова к адресу 
стихов Евтушенко. 

Несомненно влияние его 
стиха на аудиторию, как и 
обратное влияние — самой 
аудитории на поэта. Поэти-
ческая аудитория Евту-
шенко различна и разно-
составна. Обращение к 
«притчам во языцех» (до-
ступность) порой перехо-
дит в скольжение по вер-
хам (поверхностность*, и 
сам Евтушенко за нее се-
бя клянет, называет ее 
«болезнью души»: «Метал-
ся я... Швыряло взад-впе-
ред меня от чьих-то всхли-
пов или стонов то в надув-
ную бесполезность од, то в 
ложную полезность фелье-
тонов». Это из Пролога к 
«Братской ГЭС», но Я са-
мой поэме поэт и не поду-
мал отказаться от того, в 
чем каялся в Прологе к 
ней. и сделал это в полном 
соответствии со своей поэ-
тической системой. 

Широта поэтических я 
человеческих интересов Ев-
гения Евтушенко часто бы-
вает оправдана вниманием 
поэта н изменяющемуся ми-
ру. к его самым различным 
проявлениям. И сам Евту-
шенко понимает противоре-
чивую основу своей поэзии, 
хотя и не всегда умеет най-
ти верный выход из этих 
противоречий. Пытаясь объ-
ять необъятное, он порой 
выходит из границ поэтиче-
ского круга. Поэтому мно-
гие стихи Евтушенко, мно-
гие его мысли, сюжеты, 
призывы существуют поми-
мо поэзии. Но наряду с 
разреженностью поэтическо-
го пространства у Евтушен-
ко есть поэтическая сосре-
доточенность, и тогда с но-
вой силой и безусловной 
точностью звучат его стихи. 

Название /Картинки дет-
ства» принадлежит одному 
стихотворению Евтушенко, 
но это название легко рас-

пространить и на другие 
его стихи — воспоминания 
о военном детстве. Есть 
среди них очень хорошие, 
такие, как «Настя Карпо-
ва». «Баллада о колбасе», 
«Человека убили». Чита-
тель по этим стихотвор-
ным новеллам знакомится 
с конкретными судьбами 
людей, причем Е. Евтушен-
ко своеобразно оттеняет 
сюжеты особенностями дет-

Жаль. однако, когда в су-
ровую и непридуманную 
стихию мальчишеских воен-
ных воспоминаний врывает-
ся мелодраматическое на-
чало, которое вместо того, 
чтобы усилить общее впе-
чатление. ослабляет его. 
Рассказывая, к примеру, о 
том. как в голодный сорок 
первый год в Чистополе на 
базаре стояла очередь за 
медом и люди отдавали за 

Владимир СОЛОВЬЕВ 

ДОСТОИНСТВА 
И 
ПРОСЧЕТЫ 
О попой книге Евгения Евтушенко 

ского восприятия Герой 
этих стихотворений стано-
вится невольным свидете-
лем чужих драм, вплетен-
ных в общенародную судь-
бу в годы Великой Отече-
ственной войны; происхо-
дит формирование челове-
ческой личности, и потому 
«солдаты пели. словно 
школьники, и. как солдаты, 
пели мы...»: и/готоыу. нако-
нец. рассказывая о судьбе 
Насти Карповой, Евтушен-
ко заключает: «...пробив 
мою душу навек, тяжело 
ее слезы рушились, до зем-
ли пробивал снег...» Так 
«картинки детства» стано-
вятся основой многих поня-
тий и взглядов взрослого 
человека 

него последнее, что у них 
было. Евг. Евтушенко не-
ожиданно рисует сенти-
ментальный и снижающий 
общее впечатление образ 
девочки, которая «тянула 
крохотную рюмочку с ко-
лечком маминым на дне». 
Впрочем, и публицистиче-
ская концовка стихотворе-
ния «Мед» также выглядит 
лишней. ибо описанный 
факт словно бы и не требу-
ет комментария, и деклара-
тивное заключение поэта 
кажется несколько высоко-
парным и потому неумест-
ным. 

11 так во всех стихотвор-
ных жанрах, которые раз-
рабатывает Евтушенко. — 
удачи соседствуют с неуда-

чами. V поэта есть лириче-
ские стихи признания, та-
кие. как «Патриаршие пру-
ды», «Со мною пот что про-
исходит. ..». « Одиночество», 
«Заклинание». В них чело-
веческие чувства проявле-
ны поэзией настолько ис-
кренне. глубоко и тонко, 
что не могут не вызвать 
ответного переживания. 
Рассказывая, к примеру, о 
том. как «в душе в нерап-
ной схватке немолодость н 
молодость сошлись», он 
заключает броско, афори-
стично и в то же время не 
оторванно от сюжета сти-
хотворения. а в его контек-
сте: «Все резче эта схват-
ка проступает. За пядью от-
воевывая пядь. немоло-
дость угрюмо наступает, н 
молодость не хочет отсту-
пать». 

Но и средн. что называ-
ется. «чистой» лирики 
встречаются у Евтушенко 
и безвкусные пассажи, и 
пустоты, когда стих дви-
жется по ниерцин и поэту 
явно не о чем говорить, 
и неоправданные длинно-
ты. и банальности. Вот сти-
хотворение «На мосту». 
В его основе — простень-
кий факт — на одном из 
парижских мостов стоят 
мужчина и женщина, но 
каким зато далеко иду-
щим выводом заканчива-
ется стихотворение: «11а 
мосту, навеки в небо 
врезанном, на мосту, чья 
суть всегда свята (?). 
на мосту, простертом надо 
временем, надо всем, что 
ложь и суета . » Прямая 
речь автора, его оратор-
ский запал, высокая инто-
нация стиха не соответ-
ствуют описанному собы-
тию, искусственно притя-
нуты к нему, и стих ухо-
дит в некую всеобщность, 
в абстракцию, в ничто. 

Следует отметить, что 
нет жанров, «противопока-
занных» Евтушенко. Даже 
в общественно-публицисти-
ческой части своих стихов, 
наиболее уязвимой в его 
творчестве, Евтушенко мо-
жет быть и пятнадцатилет-
ним капитаном, инфантиль-
ность которого читателя 
раздражает, и страстным 
оратором, пафос и тем-
перамент которого зарази-
тельны В многочисленных 
«заграничных» циклах Евг. 
Евтушенко рядом со страст-

ными стихами находятся 
вялые наблюдения, в кото-
рых много экзотики и мало 
поэзии. К последним, в ча-
стности. относится стихо-
творение «Танец живота», 
все нацеленное на то. чтобы 
поразить читателя — и не 
только экзотикой, но еше и 
сентиментально - щемящи-
ми строчками, вроде: «Ну. 
а после в гостинице жалкой 
в полумраке рассветном не-
мом на полу ее туфелька 
сжалась под ботинком с 
нью-йоркскнм клеймом». И 
здесь же стихи, основанные 
на, казалось бы. всем из-
вестных ф а к т а х , но в кото-
рых Евтушенко выступает 
уже не в роли усердного 
конферансье, развлекающе-
го читателя, а вкладывает 
в разговор с людьми всю 
свою сердечную тревогу — 
так происходит во многих 
стихах «испанского» цикла 
и в таких «американских» 
стихах, как «Монолог док-
тора Спока». 

Итак, вынужден повто-
риться: поэтические удачи 
и взлеты в поэзии Евтушен-
ко выглядят часто неожи-
данными, внезапными. При 
этом удачи в его поэ-
зии находятся словно бы 
в диалогической, полемиче-
ской связи с ее средним и 
привычным уровнем. В 
прекрасном стихотворении 
«Осень» Евтушенко пишет: 
«Внутри меня осенняя пора. 
Внутри меня прозрачно и 
прохладно, н мне печально, 
но не безотрадно, и полон я 
смиренья и добра... А глав-
ная нужда — чтоб удалось 
себя и мнр борьбы и потря-
сений увидеть в обнажен-
ности осенней, когда и гы и 
мир видны насквозь. Про-
прет,* — это дети тишины, 
Не страшно, если шум.то не 
бчшуеч. Спокойно сбросить 
вое, что было шумом, во 
имя новых листьев мы дол-
жны». 

Удачи приходят к Евту-
шенко только тогда, когда 
он не поверхностно, не лег-
ковесно, я с сознанием 
гражданской ответствен-
ности перед читателем от-
зывается на то. что дей-
ствительно волнует челове-
ка, будь то большое или 
малое, малое или большое 
— от «Картинок детства» 
до войны во Вьетнаме. 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

ЯШ РАЗМЫШЛЯЯ НАД СТИХОТВОРЕНИЕМВвММ^ 

«Околица родная, 

что случилось?» 

Я
ХОЧУ смазать нееиолв-
ио слоа о стихотворе-
нии Анатолии Парад* 
рсева — стихотворении, 

а мотором, на мой взгляд, во-
плотились очень существен-
ные черты сегодняшни» лири-
ческих исианий. Вот его на-
чало: 

Околица родная. 
что случилось? 

Окраина, куда нас 
занесло? 

I! города из нас 
не получилось. 

И навсегда утрачено село. 

Влрастив свои акации 
и вишнн. 

Ушла в сева и думаешь 
гама. 

Зачем ты понастооил* 
жил мша. 

Которые — ни ичбы. 
ин дома?! 

Перед нами — ч у т ь ли иа 
самый « т и п и ч н ы й » образ СО-
В Р Е М Е Н Н О Й жизни. Когда го-
рода невелиии. их о к р а и н ы 
почти незаметны — сразу за 
городом начинаются поля, ле-
са. луга и среди н и * деревни и 
села. Но за мамих-имбуль Два 
последних десятилетия иа 
пространствах России вырос-
ли неисчислимые большие и 
просто огромные города, ко-
торые не могут удержать го-
родскую анергию и атмосфе-
ру в своих непосредственны* 
границах. Сила города пере» 
плескиаается. и на километ-
ры за его пределами обра-
зуете» окраина — у ж е не са-
ло. но еще и иа город... 

Окраина, ты вечером 
темнеешь. 

Томясь большим синингм 
огне А. 

А на рассвете 
так роисто веешь 

Воспоминаньем свежести 
полей. 

И тишиной, к речкой. 
и лесами, 

И всем, что было отчею 
судьбой « 

Разбуженная ранними 
гудками. 

Окутанная дымкой 
голубой* 

Зажатая между сиянием 
злектрнчества и веянием по-
лей. между гудиами заводов 
и голубой дымной, оираима 
живет сложной ж и з н ь ю , в ко-
тором переплетены разно-
родные стихии. Тянет, влечет 
и себе город — ио как б ы т ь 
со «всем, что было отчею 
судьбой*? 

Итак, стихи об окраине. Нв 
они не были бы настоящими 
стихами, если бы дело шло 
тольио о «картине*. об «обра-
зе*. Вчитайтесь внимательно 
— и в первой т е строфе вас 
кольнет ощущение, что речь 
не только об окраине: 

...Окраина, куда нас 
занесло? 

Н города и** нас 
н е ПОЛУЧИЛОСЬ, 

Я яаасагда утрачено 
<-ел«.„ 

Это стихи и в самом поата. 

о его судьба, очутившейся иа 
грани, иа пороге, к о т о р ы й не-
возможно на переступать и 
невозможно переступить. И. 
конечно, т а к ж е и о поате вто 
пронзительное, удивительно 
русское: « 

Как будто бы под сенью 
ятих вишен. 

Под каждым втим нилким 
потолком 

Ты собиралась 
только выжить, выжить. 

А жить потом ты думала. 
потом..* 

С т и х и п о д л и н н ы потому, 
что в них вошло, перелилось, 
обрело свое стихотворное бы-
тие жизненное поведение 
поата. его судьба, ои сам, 
р а з м ы ш л я ю щ и й на атой гра-
ни между городом и селом. 

Но зти с т и х и — менее все-
го -аллегория», иносмазаиие. 
символ. Оираииа а них дейст-
вительно « у ш л а в себя и ду-
мает С А М А * . Просто для того, 
чтобы ее бытие стало стихо-
творением, оно должно было 
сначала войти в самого поата, 
а его жизненное и творческое 
поведение. О том. как вто про-
исходит. замечательно гово-
рил Михаил Пришвин. 

Он рассказывал. как одна-
ж д ы «. .постарался почувство-
вать п р е к р а с н ы й солнечный 
вечер в лесу. Но. как я ии 
всматривался... и видел тояь-
ио красивость ласа баз •ся-
кого содержания. 

...Но вдруг в ы п о р х н у л а и 
в с п ы х н у л а в лучах вечерних 
м острых стайиа певчих птиц, 
н а ч и н а ю щ и х перелет свой в 
теплые ирая, м вес стая для 
меня живым, иаи будто ата 
стайиа вылетела из собствен-
ной души, и зтот лес стая 
виденьем птиц. совершаю-
щих перелет свой осенний е 
теплые ирая. и зти п т и ц ы вы-
ли моя душа, и их перелет иа 
юг выло МОС ПОВЕДЕНИЕ, об 
разующее к а р т и н у осеннего 
леса, пронзенного лучами ве-
чернего солнца* 

Именно таи и а втом сти-
хотворении: оираииа с ее «ду-
шой* и с самим ее вытием 
стали ПОВЕДЕНИЕМ позта, 
• образующим* зту « и а р т и и у * 
о к р а и н ы . , Каи говорит Приш-
вин в другом месте: «Нина-
ним мастерством... не сделать 
природу живой. Тут требует-
ся поведение*. 

Действительная позтиче-
сиая ценность стихотворе-
ния. написанного Анатолием 
Передоеевым. заключена не 
а самой по себе мысли об 
оираине. мысли, остроту и 
емкость иоторой я стремился 
показать. Ценность его — в 
подлинности, в живой правде 
того творчесиого поведение, 
которое в нем воплощено, 
дышит в иаждой его строив, 

Ж и в а я частица человече-
ского и народного б ы т и я об-
рела новое, позтичесиое бы 
тие в стихе и расирылась 
перед нами там. иак будто 
она С А М А себя осознала. А в 
атом и состоит непосред 
стеенная цель позэии. 

Вадим можиноа 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПОРТРЕТ 

«ПО ДАТАМ 

ПРОЖИТЫХ 

МИНУТ., 

* д Ы родились значи-
ла I у \ тельно позже граж-

данской войны. — 
писал Николай Доризо. 
— Между ней и нашим 
детством легли мирные 
годы, но алый отсвет 
революции то и дело вспы-
хивал на наших деревянных 
саблях, ветер тех героиче-
ских лет обжигал наши дет-
ские лица .. Для ребят на-
шего поколения еще не 
окончилась гражданская 
война и вдруг сразу нача-
лась Отечественная . II хо-
тя на мне гражданский ко-
стюм. я до сих пор считал 
• считаю себя солдатом. 

Биография никогда пря-
мо не проецируется на кни-
ги. но без нее трудно по-
нять накал, скажем, изве-
стных «Стихов о голом ко-
роле». уничтожающий сар-
казм которых направлен 
против тех, кто «считает 
банальными, громкими фра 
зами то. во имя чего мы 
ходили на бой». Потом

1 

нежность поэта — «людям 
честной отваги»: 

Каи « ы , с « эааисимы 
от пустячного б и т а , 
н , шалим, и , ааоистяивы — 
жизн», иаи ново, отирыта. 

Во многом биография все 
же стала его поэзией. и ког-
да мы читаем строки о 
елях, думается — они не а 
меньшей мере о стихах са-
мого Доризо: 

Они провыотея еиао,» 
•—аин. 

Сумеют молодеет» 
СвОВОЧО 

• ««когда и* «Ивмт 
с пяг< 

Сам мивпи шимяи. 

Может быть в первую 
очередь это относится к е ю 
песням. 

Песня — она как пароль, 
обладающий к тому же вол-
шебным свойством превра-
щать незнакомцев в дру-
зей. Назовите любому 
встречному на выбор лю-
бую строку — «Шел сол-
дат ». «Но как на свете 
без любви прожить», «У 
нас в общежитии свадь-
ба . », «Огнен так много ЗО-
ЛОТЫХ на улицах Саратова», 
«Ну. что ж сказать, мой 
старый друг, мы в т о м са-
ми виноваты...», «В тихом 
городе своем .,». «Ты наде-
ла праздничное платьи-
це », «Помнишь. мама 
моя, как девчонку чу-
жую ». «Почему ж ты мне 
не встретилась, юная, неж-
ная «Старинные улочки 
древней Москвы., » —• на-
зовите первому встречному 
зги строки, и он не только 
вспомнит фильмы «Простая 
история». «Дело было в 
Пенькове», «Разные судь-
бы» и многие другие, 
впервые подарившие нам 
эти крылатые. обошед-
шие всю землю пес-
ни Любой названный вами 
отрывок продолжат стихи 
знают. Их помнят. Они жп-
вут. хотя от рождении не-
которых из них нас отде-
ляет уже немалый срок. 

А если вдуматься — они. 
вти строки, давно уже ста-
ли фактом биографии ив 
его, Николая Доризо, а ты-
сяч и тысяч тех. для кого 
они были сложены. Я слы-

шал их и на далеких таеж-
ных трассах, и в завьюжен-
ном Норильске, н на Крас-
ноярской ГЭС. и на борту 
атомной субмарины, идущей 
забитым льдами Карским 
морем. С песнями этими и 
женились, и грустили, и 
шли трудными перевалами, 
и ломали судьбы, и созда-
вали счастье девчата и пар-
ни сороковых, пятидесятых, 
шестидесятых годов. 

Не без иронии написал 
Доризо. размышляя о прев-
ратностях поэтической попу-
лярности. немножко груст-
ную миниатюру 

И а к м н о г о ф а м и л и й , 
к а к мало имен. 

П о з т о а у иас и з о б и ч и е ! 
И к а к н е л е г к о п е р е й т и 

Р у б и к о н , 
чтоб Именем стала 

ф а м и л и я . 
В раздумьях этих легко 
угадывается тревога разгу-
ливают но свету тысячи 
песен, слов которых, да-
же если слушателю напеть 
мелодию, тот вспомнить не 
в состоянии Н лавине оз-
вученных рифм, как обвал, 
летящей сегодня с экранов 
телевизоров и сотрясающей 
эфир, после того как смол-
кает г|Х1хот ударников и 
оседает музыкальная пыль, 
остается немногое И мини-
атюра Доризо — не только 
в славе 

Ои давно перешел поэ-
тический Рубикон, а лю-
бовь к песенному жанру и 
преданность ему — в том 
художническом своеобра-
зии невидимой людям «ор-
ганизации» его таланта, ко» 
торая чуть приоткрылась 

мне в одном запомнившее-
ся разговоре. 

Произошел он после его 
явно удавшегося вечера, 
когда мы шли по ночной 
Москве, и, может быть. по-
тому. что неистово крути-
ла тогда на Масловке по-
земка и черные глубокие 
снега вдруг вспыхивали 
мертвыми бликами качаю-
щихся фонарей, ему вспом-
ннлас ь степь из щемящей 
душу колдовской песни о 
ямщике. 

— Ты заметил, — раз-
мышлял Николай, — что 
старые русские, да и совре-
менные песни — ато почти 
всегда новелла, рассказ, 
повествование? И одновре-
менно всегда характер 
человека. Песня о ямщике 

питнчесчая драма «Ду-
бинушка* — и героика, и 
судьба, и надежда целого 
народа. «Утес» — могучий 
народный характер В каж-
дой бездна содержания, 
мысли, раздумий, которых 
хватило бы на иной роман 
или повесть Н в любой из 
таких песен встает живой, 
цельный характер. Более 
того — судьба человека. 
Ног тебе и «специфика 
жанра», о которой нередко 
толкуют те, кто выдает за 
сию «специфику» либо бес-
связный набор слов, либо 
холодной рукой зарифмо-
ванные штампы... А тради-
ция народной песни н сти-
ха живет. У тех же Лебе-
дева Кумача. Исаковского, 
Фатьянова. Светлова. Сма-
л якова... 

В поэзии существует не 
только секрет собственно 
поэтического видения, но и 
секрет, если хотите, «пси-
хологии темы»: насколько 
оказывается пснхологичес-
ски всеобъемлющей най-
денная художником поэти-
ческая формула, насколь-
ко она «распространим.»» 
на чувства и раздумья ты-
сяч и тысяч людей, в какой 
степени отвечает она их 
нравственному идеалу. Сте-
пень истинной любви к поэ-
ту во многом измеряется 
именно этим обстоятельст-
вом. 

Творческая лаборатория 
менее всего поддается «по-
верке алгеброй», но все 
лучшее у Доризо связано 
не с поэтическим эффек-
том. а е, глубинными раз-
думьями над жизнью. Нет. 
мы совсем не отрицаем 
по.)знв1 более импульсивно 
то свойства, ио у каждого 
свой путь. И, скажем, 
поэтическую драматургию 
и прозу, в области кото-
рых много работает Дори-
зо, на чисто эмоциональ-
ных впечатлениях и ассо-
циациях не построишь 
Пдесь нужет более основа-
тельный ндейно-пенходо! н-
чеекнй «фундамент». 

Поиск Николая Доризо 
в этой области ос обенно це-
нен: после Ильи Сельвии-
ского. Виктора Гусева и 
Михаила Светлова почти 
никто не пробует здесь 
свои силы, а «на счету» 
Доризо ужа — прекрасная 
комедия • стихах «Конкурс 

красоты», положенная на 
музыку Л. Долуханяном и 
с неизменным успехом иду-
щая по всей стране; психо-
логически напряженная, 
решающая важнейшие 
нравственные проблемы 
жизни современного обще-
ства драма «Утром посла 
самоубийства». 

На рабочем столе позта 
новая работа — «Место 
действия — Россия», на-
званная им «поэтическим 
повествованием». Листая 
страницы рукописи, я по-
нял — зта драма в стихах 
вмещает многолетние раз-
думья позта над судьбами 
Родины И хотя время дей-
ствия ее — восемнадцатый 
и девятнадцатый века и 
среди персонажей пьесы — 
люди, отодвинутые от нас 
далекой дымкой истории,— 
Пугачев. Радищев. Желя-
бов. размышлении поэта об 
истоках русского револю-
ционного духа неразрывно 
сопряжены с нашими дня 
мн, со стремлением совре-
менников осмыслить свое 
прошлое и свой завтраш-
ний день. 

Таи г м , н а ч а л о , 
Гц» оно. начаяо, 
В мотором м и » 

Л,ими 
начале») 

— эти строки — КЛЮЧ К 
замыслу позта. А потому 
новая драма — продолже-
ние раздумий а его нежных 
и мужественных книгах 
«Имя мое — человек», 
«Седьмое чуаство». «из-
бранная лирика», «Рпвесин-
нам вашей победы» и мио-

гнх других, уже вышедших 
или находящихся, как «Из-
бранное» или сборник «Све-
жесть». в печати, Кинг, ет-
данных современности * 
опаленных ее дыханием: 

М и н у т ы мчатся по орбитам. 
Мал циферблат сегодня им. 
И »та сиорость стала бытом. 
С,рДЦ,бИ,НИ,М| МОИМ| 
И м о н е т , летоисчисленье 
Потомии наши п о и д у т 
Н , по годам. 

а по мгновеньям. 
По датам п р о ж и т ы * минут. 
Ни на минуту но прекра-

щающийся поиск, стремле-
ние заглянуть за грань гори-
зонта у Доризо — не толь-
ко потребность души, но я 
естественное творческое 
состояние: 

Я а с , , р , м я ж и в у н а к а н у н е 
чего-т, 

— н а и а и у н , строии. 
н а к а н у н е п*яоте. 

Годы не проходят бес-
следно, и все мы в чем-
то стареем. Но. встречая 
«сегодняшнего» Доризо, ра-
дуясь вместе с ним его уда-
чам и огорчаясь случайны-
ми промахами, я всегд» 
вспоминаю того, другого 
Николая. В куртке, запоро-
шенной снегом, прямо с аэ-
родрома врывающегося • 
редакцию «Комсомолки» и 
смятенно рассказывающего 
о первых палатках Братск* 
и удивительных звездах на* 
Хатангой. II в «том», и • 
« ном» Доризо. как ин ищу. 
не могу найти разницы: не-
успокоенность в искусстве 
— не просто свойство чело-
веческого характера. В ней, 
видимо, секрет молодое** 
и стихов, и песен  

Анатолий Ел КИК 
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П
ОЗДНЕЙ мочью командующий распорядился приве-

сти к нему пленного немецкого летчика, достав-
ленного сегодня во фронтовой штаб. Этот немец 
вызывал к себе серьезный интерес. Перелетев на 
истребителе линию огня и углубившись несколько 
в наш тыл. он неожиданно посадил свою ма-

шину где-то на колхозном выгоне. 11 без сопро-
тивления сдался бойцам строительного батальона и 
колхозницам, подбежавшим с огородов. Те его все-таки 
слегка потрепали, стащили с него шлем, порвали куртку, 
ко он и тут только закрывался и увертывался. А на 
допросе в штабе батальона попроси:! отправить его в 
высший штаб, так как он, по его словам, имел сообщить 
нечто весьма важное: назвать свое имя он отказался. II 
действительно, как доложили командующему, сведения, 
полученные от этого летчика, были исключительно важ-
ными. если только они были правдивыми. 

Сейчас на столе у генерал-полковника лежало отпеча-
танное на машинке донесение с его показаниями, а перед 
столом в конусе света, падавшего с потолка от сильной 
верхней лампы, стоял он сам, фельдфебель германских 
военно-воздушных сил, — вытянувшись «смирно», прижав 
к тощим бедрам руки. Это был молодой, лет двадцати 
двух-двадцати трех парень того лишенного приметных 
черт облика, который называют спортивным; серое без-
бровое лицо его масляно блестело от йота, губы часто 
беззвучно приоткрывались, н он был похож на бегуна-
стайера. еле уже дышавшего на финише своего долгого 
бега. 

— Переведи ему. он может сесть. — сказал командую-
щий подполковнику из разведывательного отдела, кото-
рый привел пленного. — Пусть сядет. 

Подполковник перевел, показал на стул, и пленный, 

— Спроси у него, е каких направлений переброшены 
сюда новые дивизии? — приказал командующий. — 
Пусть назовет номера. 

И летчик, отвечая, опять заметался взглядом от офнде-
ра переводчика к генералу. 

— Он поясняет, что есть дивизии, прибывшие из-под 
Киева, есть прибывшие из самой Германии, — подполков-
ник повторил несколько номеров. — Об авиации он гово-
рит. что имел встречи с летчиками, летавшими на бом-
бежку Ленинграда. В настоящий момент он говорит, что 
нх части имеют базу на аэродроме в районе Орши. 

Командующий кивнул — это последнее подтвержда-
лось донесением, которое он получил ил штаба военно-
воздушных сил. По данным разведки ВВС, противник пе-
ребросил с Ленинградского и Юго-Западного фронтов нв 
Московское направление до 400 самолетов. Пленный лет-
чик давал, как видно, правдивые показания. 

— Спроси, не может ли ои поподробнее изложить ди-
рективу фон Бока? — сказал командующий. 

— Он говорит, что имел желание, но не смог добыть 
копню директивы, — перевел подполковник, — говорит, 
что у него нет никаких документов, ничего, кроме слова 
чести. 

— Чести? Вот как!.. 
Командующий гневно взглянул на немца. 
На лице пленного отразился испуг: глаза раешири-

. лись и словно ослепли вдруг. 
— Он просит вас поставить его под расстрел, если он 

дал фальшивую информацию! — перевел подполковник. 
С удовлетворением, как на свое создание, он оглянулся 

на пленного. Тот слизнул с верхней губы капли пота и 
проглотил. — кадык на его вытянутой шее подскочил н 
подбородку. Рисунок С. К У П Р И Я Н О В А 

Знягфогелю вспомнилось, что его самой прекрасной 
мальчишеской мечтой было получить на войне, когда он 
станет солдатом. Железный крест: он много и сладко, как 
и все в их школе, размышлял о военном подвиге и о за-
видной солдатской награде, даже нагшеал на эту тему 
сочинение. Он увидел мысленно и свою школу, эту 
истинно прусскую школу, построенную еще королем 
Фридрихом' И. старым Фрицем, желто-серую назарму с 
узкими окнами в мелком переплете, сводчатые каменные 
коридоры, почерневший от времени портрет Фридриха в 
актовом зале, кайзеровскую каску в суконном чехле, ко-
торую принес однажды в класс нх учитель истории, поте-
рявший руку под Верденом, каменный, пропахший мочой 
и окурками нужник, где они собирались, чтобы поку-
рить .. Было невероятно глупо, конечно, что это детское 
мечтание о Железном кресте продолжало жить в нем, и 
когда он подрос и егал читать книги из библиотеки отца. 
По и сейчас, в самую смятенную, самую безжалостную 
минуту, оно вновь ему блеснуло, бог весть зачем, как 
вспоминается, говорит, перед смертью все то, о чем на-
прасно мечталось в жизни. Ибо было уже несомненно, 
что он никогда не получит своего креста.,. 

Подполковник попросил у командующего разрешения 
курить м, получив его, протянул Зннгфоге.ио открытую 
коробку «Казбека». 

— Бери, бери, не стесняйся! — подбодрил он «языка». 
Но пальцы плохо повиновались Зннгфогелю, он долго 

не мог уцепить папиросу, а когда наконец вытащил одну 
и стал разминать, она лопнула, п табак высыпался. Зинг-
фогель прикусил губу, он испугался, что расплачется... 
Русский офицер, улыбаясь, закрыл коробку и положил 
ему на колени, отдавая ее всю целиком. 

Георгий БЕРЕЗКО Н А К А Н У Н Е БИ ВЫ 
подождав немного, как бы не сразу уразумев, чего от 
него хотят, опустился нерешительно на сиденье. Составив 
вместе под прямым углом ноги, он симметрично положил 
ва колени худые кисти рук, испачканные в земле. 

Генерал-полковник снова пробежал глазами запись по-
казаний пленного,.. Было не исключено, конечно, что 
летчик преувеличивал по причине собственного неточно-
го знания; было возможно и то, что он перелетел с зада-
нием ввести в заблуждение противную сторону, — такое 
объяснение тоже напрашивалось. Во всяком случае было 
трудно поверить, что для нового наступления немцы в 
короткий срок сосредоточили, по показаниям летчика, в 
армейской группе «Центр» ни много ни мало сто диви-
зий н до тысячи танков; дивизии были полностью уком-
плектованы, а с воздуха их поддерживал флот в тысячу 
самолетов, в том числе пятьсот бомбардировщиков. Дан-
ные разведки, имевшиеся у командующего, также говори-
ли о том, что, нацелившись на Москву, враг собирался 
нанести нокаутирующий удар, после которого оставалось 
бы только «подчищать остатки». Но цифра — 100 
дивизий — была все же малоправдоподобной. А 
день «X», то есть день атаки, был уже. по сообщению 
пленного, известен —- 1 октября. А это означало, что 
фронт, прикрывавший прямую дорогу к Москве, опазды-
вал с завершением всей подготовки к жесткой обороне. 

— Спроси у него, — командующий обращался к под-
полковнику. но смотрел на пленного. — откуда ему, 
фендрнку. все так хорошо известно? Ила немецкое коман-
дование информирует о своих планах младший комсостав? 

Подполковник, голубоглазый рыжеватый грузин в ще-
гольском, обуженном" в талии кителе, не скрывал своего 
отличного настроения. Никто не мог оспорить того, что 
ему первому посчастливилось получить эти особо ценные 
сведения, и он чувствовал себя нх добытчиком, «автором». 
Вообще, этот буквально с неба свалившийся «язык» был 
дорогой находкой для разведки. И что-то похожее на 
симпатию, на ласку появлялось в голубых глазах подпол-
ковника, когда он "смотрел на пленника. 

— Мы у него тоже интересовались, откуда?.. — Под-
полковник словно бы обрадовался такому совпадению. — 
Фендрнк пояснил, что у него есть хорошее знакомство в 
штабе корпуса. Он пояснил еще. что о близости генераль-
ного наступления знает вся немецкая армия. 

— Переведи ему мой вопрос. — сказал командующий, 
«— и его ответ — дословно. 

-Услышав вопрос по-немецки, пленный вскочил и. вновь 
окаменев в стойке «емнрно», переведя взгляд от пере-
водчика к командующему, быстро заговорил. Он догады-
вался. что русский генерал настроен подозрительно и. не 
уверенный в точности перевода, все возвышал голос, по-
вторяя по нескольку раз одно н то же. 

— Он говорит, что адъютант командира корпуса есть 
его лучший друг, — перевел подполковник. — Они из 
одного города, земляки по-нашему, из Кенигсберга. Гово-
рит. что ему стало известно содержание секретной дирек-
тивы, полученной в штабе корпуса. Директива подписана 
фельдмаршалом фон Боком, который есть командующий 
группой «Центр». Он поясняет, что готов ответить голо-
вой... 

П подполковник опять обласкал глазами пленного лет-
чика. довольный им. как охотник бывает доволен своим 
трофеем. Спохватившись, он потупился, гася глаза: пред-
почтительнее было бы в данном случае, если б «язык» 
приврал в своих слишком тревожных показаниях. 

Командующий всматривался в немца открыто и хо-
лодно: втот чересчур нервный, потеющий от волнения па-
рень не походил, пожалуй, на агента, переброшенною 
для дезинформации — его трепет выглядел безыскусст-
венным. Но кто его в конце концов знал? А то, чтз ои со-
общил. было почти невероятно: ведь и немцам совсем не 
дешево обошелся этот нх марш на восток! Командующий 
отлично еще помнил недавние смоленские бои: солдаты, 
которыми ои там командовал, навалили перед своими по-
зициями целые горы гитлеровских гренадеров. Да и в 
приграннчнмх боях, н на всем пути от Бреста к Москве 
немецкие армии непрерывно таяли — это не было про-
гулкой от Седана к Парижу... Откуда же, из какой прор-
вы взялись эти сто полных дивизий? 

— Что еще он хотел бы нам сказать? Давайте, давай-
те. — поторопил командующий. 

В других показаниях немца заслуживало внимания то. 
что руководство всей операцией поручено Кейтелю 
и Герингу. Становилось бесспорным. что Гнтлер 
придавал новому наступлению решающее значение, торо-
пясь закончить войну до зимних холодов. Кейтель н Ге-
ринг. по словам пленного, прилетели уже в Смоленск... 

— Разрешите заметить. — возбужденно проговорил 
подполковник из разведки, — это что же получается? 
Фельдмаршала Бока побоку, так выходит? — не удер-
жался он от каламбура. 

Командующий не оценил, однако, его остроумия, даже 
не поглядел в его сторону. 

— Пусть он сядет, я же разрешил, чего он вскакивает 
поминутно, — сказал недовольно командующий. 

И когда пленный вновь принял свою напряженно-акку-
ратную позу: колени вместе, руки с набившейся под ногти 
землей на коленях. — он, не меняя недовольного тона, 
спросил: 

— Почему у нас приземлился? Или с мотором что-ни-
будь?.. Осмотрели самолет? 

— Самолет в абсолютном порядке — ни одной пробои-
ны и горючего вполне хватало, — доложил подполков-
ник. — Новенькая машина. 

— Какие же у него были мотивы? А ну переведи ему| 
— приказал командующий. — Пусть не опасается! 

В донесении, лежавшем перед ним. было сказано, что о 
причине своей добровольной посадки летчик говорить на 
допросе отказался. Он заявил, что открыть эту причину 
он может одному только командующему русскими войска-
ми. ему он откроет и свое имя. 

Но и ендя в кабинете командующего фронтом, пленный 
летчик не сразу отважился на признание. Он привстал 
было и. не произнеся ни слова, опять поспешно сел. вспо-
мнив. что ему приказано сидеть. Может быть, его смуща-
ло присутствие третьего лнца — переводчика? И коман-
дующий прикрикнул, повернувшись к подполковнику: 

— Чего он танцует на стуле?! Переведи ему. что без 
тебя нам вообще будет трудно объясниться. Переведи, что 
мы не собираемся его выдавать. 

На взмокшем лице пленного опять промелькнул страх— 
казалось, он увидел перед собой пропасть, и. словно бы 
бросаясь а нее, он выкрикнул: 

— !сЬ Ып Ргапг 51П({УОСС!! * 
— Зипгфогель? — переспросил командующий: »та 

немецкая фамилия ничего ему не сказала. — Ну и что же, 
что Зингфогель? 

— 5|П(гуоке1 — певчая птица, — перевел подполковник 
и улыбнулся: у него родился новый каламбур: «Послуша-
ем. что ты споешь нам'.'» 

Впрочем, в этот раз он поостерегся к счел за лучшее 
промолчать. 

— 1сМ Ып йег 5оНп УОП Каг1 Зшсуоее! — прокричал 
летчик. 

— Сын Карла Зингфогеля — понятно, — сказал ко-
мандующий. — Давай дальше! 

Ослабевшим, заикающимся голосом пленный стал рас-
сказывать — он как будто лежал уже, разбившись, на 
дне пропасти, Но затем речь его убыстрилась, в ней за-
звучали просящие ноты, и он опять все порывался вско-
чить, а его растопыренные пальцы вжимались в колени. 

— Он говорит, что он немецкий патриот... 11 еще по-
ясняет про честь солдата. Говорит, что он любит свой фа-
терлянд .. Но он не имеет никакого желания, чтобы в 
этой войне победил Гнтлер.. — едва поспевал со своим 
переводом подполковник,—Я был, говорит он. три дня в 
отпуске, дома . Я хоронил свою несчастную мать, я видел 
своего отца. V меня есть один уважаемый отец, он доктор 
философии, профессор .. Он читает лекции по истории не-
мецкой философии .. Но теперь он уже не читает лекций. 

И далее из рассказа Франца Зингфогеля выяснилось, 
что его отцу грозит сейчас нечто худшее, чем увольнение 
нз университета, и что только чиновные связи его родно-
го брата — члена нацистской партии — спасали его по-
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Я — Франц Зингфогель. 
• Я — сын Карл* Зингфогеля* 

камест от концлагеря — профессор Зингфогель в сту-
денческие годы состоял в «Союзе Спартака» Мать Фран-
ца умерла после вызова в гестапо,,. Отец, прово-
жая сына, возвращавшегося в армию, ничего не 
потребовал от него, он только сказал, что победа 
Германии в этой войне означала бы гибель всех 
человеческих надежд: «Дух Фауста смертельно бо-
лен и уже издает зловоние. — перевел несколько не-
уверенно подпотковннк запомнившиеся Францу слова его 
отца. — В фашистской Германии мы видим закат евро-
пейской культуры». 

-
1

- Хорошо поясняет, научно обоснованно, — добавил 
подполковник от себя. 

Все же. лишь вернувшись на фронт, в полк, летчик 
принял окончательное решение; здесь от адъютанта ко-
мандира корпуса, товарища школьных лет. он узнал, что 
и сам он взят под наблюдение секретной службой — из 
фатерлянда пришло о нем специальное указание. И он 
при первой же представившейся возможности иведдочел 
не дожидаться неминуеЙ0|« развития событн! я Т Т 

— Ои просит русское командование не назшВать нигде 
его имени, — перевел подполковник. — Он имеет жела-
ние, чтобы в его полку считали, что Франц Зингфогель 
погиб, как погибают пилоты, — в небе, что его самолет 
был сбит снарядом .. Он имеет страх за своего отца. 

У пленного пересохло в глотке, он давился, кадык 
скользил у него под кожей, как поршень, но глоток все не 
удавался ему. Подполковник взял со стола для заседаний 
графин с водой, налил стакан и подал. 

— Попей вот... Молодец, Франц, — похвалил он нем-
ца. — Орел, а не певчая птичка... 

Зингфогель, не отрываясь, выпил весь стакан. Потом 
достал из кармана штанов вместе с раздавленной сига-
ретой грязный, влажный комок носового платка, отер 
лоб, оставив на нем табачные крошки, и длинно вздохнул... 

...Все теперь было кончено — он. Франц Зингфогель. 
больше не воевал, он сделал свое дело, как задумал: пе-
релетел через фронт, сдался русским и выдал им. вче-
рашним врагам, важную военную тайну. Его отец будет 
доволен им. когда узнает о его бегстве — но узнает ли? 
— н его мать. — если только есть та, другая, лучшая 
жизнь — с любовью смотрит сейчас на него с небес, 
он отомстил за нее Но в эти первые минуты Зингфогеля 
охватила тоска — тоска одиночества, он почувствовал 
себя, как после бури, выброшенным на незнакомый берег, 
где он был один среди чужих. А все, с кем до этого дня 
он жил общей жизнью, учился, служил, ел, спал, летал, 
пил водку, мечтал, ругал втихомолку старших офицеров, 
радовался письмам из дома, поминал павших, все его 
однополчане, больше чем братья, — все осталось на по-
кинутом им родном берегу, куда он никогда уже не смо-
жет вернуться. В нх понимании он заслуживал теперь 
только веревки на шею. пуля в лоб была бы для него 
милосердием! И он не мог уже им сказать, что ои любит 
Германию так же, как они. "может быть больше, чем оии; 
да они не поняли бы его, просто не стали слушать... 

— Данке .. — ч»рез силу выговорил Зингфогель: он 
испытывал стыд и за свою неловкость, и за свои гряз-
ные пальцы, и за свой ужасный носовой платок, и за то, 
что он. как милость, принял эту коробку с папиросами, 
и за свою нетвердость, немужественность. Все уже было 
кончено, а значит, надо было держаться — он совершил 
лишь то, чего не мог не совершить. 

— Чудак. Франц! — услышал он голос русского офи-
цера. — Что голову повесил?.. 

Симпатия, которую чувствовал подполковник к этому 
во всех отношениях редкостному «языку», сделала его 
проницательным: с «языком» творилось неладное... И 
положив по-приятельски руку ему на плечо, подполковник 
сказал по-немецки, негромко, чтобы не помешать замол-
чавшему в раздумье командующему: 

— Встряхнись-ка! Да ты сегодня для своего фатерлян-
да. может, болыне сделал, чем когда-либо!.. И война для 
тебя кончилась, жив останешься — тоже не мелочь. 

Зингфогель снизу поднял на русского офицера опасли-
во-искательные глаза: уж очень нуждался он сейчас в 
участии — пусть только в добром слове! 

Подполковник чиркнул спичкой, дал ему прикурить. И 
Зингфогель с надеждой подумал, что и вправду, может 
быть, то. что произошло сегодня, было его, Зингфогеля, 
немецкого юноши, настоящим патриотическим подвигом. 

Командующий, неподвижно смотревший куда-то мимо, 
позабыл уже, казалось, что в кабинете у него все еще на-
ходятся пленный немец и подполковник из разведотдела. 
Подполковник осторожно покашлял, чтобы напомнить о 
том. и командующий нахмурился. 

— Можешь увести Франца. Займитесь им там. покор-
мите. пускай отдохнет. — распорядился он. — Переведи 
ему. что советское командование его благодарит и все, что 
надо, о чем просил, обеспечит. Идите! 

Командующий, надо сказать, не держал уже в голове ис-
торин этого немецкого фельдфебеля. То, что его действи-
тельно интересовало: можно ли доверять показаниям 
пленного? — он для себя выяснил: немец производил впе-
чатление искреннего человека, он не лгал. А отсюда сле-
довало. что обстановка к началу сражения за Москву сло-
жилась даже более невыгодная, более тяжелая, чем он, 
командующий фронтом, да н в Ставке Верховного Глав-
нокомандования. оценивал ее. Подавляющий удар мог 
грянуть совсем скоро — 1 октября, — и нечего уже было 
думать что-либо существенно изменить в соотношении 
противостоящих здесь сил. Командующий потянулся к 
телефону, чтобы пригласить к себе члена Военного сове-
та. и даже не бросил взгляда на уходивших подполковника 
и пленного летчика. Впереди, прижав руки к бедрам, ша-
гал уставным шагом, вскидывая прямые ноги, Франц 
Зингфогель; подполковник шел вплотную к немцу. 

На несколько минут командующий остался один... Само-
обладание. привычное для него, как походка, испытанное 
во многих критических положениях, покинуло его. С меч-
тательной яростью, с тем чувством, что день за днем в эти 
военные месяцы росло и кристаллизовалось, с тихим, ду-
шащим бешенством он выговорил: 

— Мы разобьем их!.. 
Когда две недели назад его назначили сюда командо-

вать фронтом на центральном. Московском направлении, 
он пережил честолюбивое удовлетворение. О. он вовсе не 
был равнодушен к чипам, к наградам, к воинской славе— 
воздержанный трезвенник, аскетически нетребовательный 
во всем другом. Но в эту минуту он освободился даже от 
своего честолюбия, умершего в его решимости, ои был 
снова тем давним, невероятно упрямым, злым хлопцем в 
треухе с кумачовой звездой. 

Члена Военного совета, вошедшего к нему, он встретил, 
прохаживаясь из угла в угол. — он был необычно для 
себя возбужден. Ответ на самый главный вопрос: «как, 
когда и чём''», ускользавший так долго от него, был нако-
нец-то найден! Командующий не догадывался еще. что его 
отрешенная от всего личного решимость драться — везде, 
в любых условиях, в любой час, тем, что есть, — и был* 
этим ответом. 

— Будем готовить контрудар! — сказал он армейско-
му комиссару. 

В ГОСТЯХ 

У ПИСАТЕЛЯ 

ПАРОЛЬ— 
«АМОРЕ», 
ОТЗЫВ-
«ДУЗЛИК» 

КОГДА я позвонил Су-
леПману Беляеву, он 
ответил, что гостю 

всегда рад. да вот собрался 
в Раманы поздравить Оруд-
жгулу... 

— А что если вы ко мне 
присоединитесь? 

Познакомиться с живым 
персонажем романа, притом 
в день его столетнего юби-
лея! И вообще — увидеть 
своими глазами это старое 
рабочее предместье Как у. 
откуда вышли главные ге-
рои писателя? Конечно, 
ехать! 

На электричке до Сабун-
чей, а там — автобусом. 

...Поселок стоял на отши-
бе. тем и привлекал под-
польщиков: царские ищей-
ки сбивались с ног в поис-
ках большевистских «сму-
тьянов» .. 

Автобус сделал крутой 
поворот, и сразу бросилась 
в глаза крепость на верши-
не холма. Замелькали пер-
вые окраинные домикм. 

— Здесь помещалась под-
польная редакция газеты 
«Гудок»... А вон. видите, в 
том домике с верандой — 
Серго Орджоникидзе рабо-
тал фельдшером... Лечил — 
и учил рабочих науке борь-
бы. 

Автобус остановился на 
небольшой площади. Нако-
нец. добрались до дома 
Оруджгулу. 

Увы. его не было на ме-
сте. Не оказалось его и на 
кладбищ», «кула он прихо-
дил, как на службу... где ог-

раду исправит, где деревце 
польет». Мы стояли у двух 
ухоженных, одетых камнем 
холмиков, и Сулейман ска-
зал. что это он, Оруджгулу, 
помог ему разыскать моги-
лы родителей. Такую же ус-
лугу старик оказал Васнфу, 
возвратившемуся после дол-
гих странствий домой. Толь-
ко это уж не в жизни, а в 
романе... 

Мы остановились у гра-
нитного постамента с лако-
ничной надписью: «Здесь 
лежит Аббас Алиджан ага. 
1885-19-15» . Это и был 
сам Усатый ага. герой одно-
именной повести... 

Отсюда просматривался 
весь поселок нз края в край, 
вместе с крепостью н озе-
ром, вернее, остатками его, 
— того самого, из которого 
Сулеймаи некогда вместе с 
другими раманинскичн 
мальчишками вылавливал 
нефть н отяжелевших от нее 
куликов н где погиб юный 
герой повести «Кулик». Ке-
да ни кинь взгляд, во все 
стороны уходит лее вышек. 
А вон и 11-й промысел, где 
работали отец писателя и 
гам он Промысел странно 
безлюден, но кячалкн «бого-
молкн», подчиняясь автома-
тике. неутомимо бьют пок-
лоны земле, которая вот 
уже столетие отдает людям 
свое горючее добро .. 

И все таки Оруджгулу 
повстречался нам Я сразу 
узнал его по портрету из 
романа — сухопарый, на 
тонких ногах, в папахе, на-

хлобученной на самые бро-
ви . О н приветствовал Су-
леймана точно теми же сло-
вами. какими встретил Ва-
сифа, героя «Узлов»: «Сла-
ва аллаху, впрок пошло те-
бе молоко матери...» Потом 
мы пили вино и чай с Оруд-
жгулу и его сыновьями; 
мы обошли поселок вдоль и 
поперек. Сулейман показал 
мне дом. где жил, и школу, 
где учился, и другие па-
мятные ему с детства мес-
та 

— Тут вы в гостях у 
меня... 

Здесь он начинался как 
писатель, когда еще и не 
помышлял быть писателем. 
Нач'ало. видимо, было в 
том, что рассказы отца, 
других старых рабочих и 
то. что виделось и волно-
вало, сливалось в один жи-
вой. движущийся ИЗ прош-
лого в настоящее и в буду-
щее поток жизни, которо-
му не было конца края. 
Люди старых Г'амаиов. 
рабочие - революционеры, 
вставали как живые. С воз-
духом Апшерона. продувае-
мого ветрами времени, мо-
лодой Сулейман «всасы-
вал» в себя ярость угне-
тенного рабочего человека 
к «хозяеваУ! жизни». Эта 
тема стала главной. 

Мбит Кулик — люби-
мый юный герой писателя; 
и зту его любовь к рама-
нннскому Гаврошу разде-
лили уже миллионы чита-
телей. (Кни&кя выдержала 
несколько тиражей в Баку 

и в Москве, она вышла н в 
массовой «Школьной се-
рии».) Мы спустились к 
озеру. «Вот отсюда при-
мерно Фаррух выстрелил. 
Вон там волны сомкнулись 
над головой Ибнша. Я был 
потрясен. Может, .но и за-
ставило меня потом взять-
ся за перо...» 

С\дьба провела писате-
ля Сулеймана Велиева че-
рез годы войны н привела 
в горы Италии, к партиза-
нам, свела с борцами Со-
противления: судьба эта 
повела его далее по Доро-
гам стран Европы. Азии и 
«юного континента» — 
Африки, распахнула окно 
в мир, столкнула со многи-
ми людьми многих нацио-
нальностей. И всюду вме-
сте с ним были его герои — 
азербайджанские рабочие, 
люди сердечной доброты и 
большого мужества, рабо-
чие революционеры, побор-
ники свободы, справедливо-
сти. братства. Писатель 
смотрел в широко открыв-
шийся перед ним мнр нх 
глазами, оценивал людей и 
нх поступки так. как оце-
нили бы их они. 

В романе «Триглав. Три-
глав...» С. Велнев показал 
интернациональное воин-
ское, партизанское братст-
во, сражающееся против 
своего злейшего врага — 
фашизма. Пафос романа — 
в воинствующем интернаци-
онализме. В центре — обра-
вы воюющих плечом к пле-
чу народных мстителей —« 

итальянцев. французов, 
югославов, чехов, поля-
ков... 

В очерке-воспоминании 
С. Велиева «Путь на роди-
ну» домой рвутся, как и 
он сам, его земляки побра-
тимы: Мирдамет Сеидов, 
соратник павшего в бою 
знаменитого партизана Ми-
хайло — Героя Советского 
Союза Мехти Гусейн заде. 
Джебраил. Алигулу... Азер-
байджанцы. сражавшиеся в 
горах Трнглава, они исто-
сковались но родному 
краю. «Заметьте. — ска-
зал Сулейман, — Апше-
рон на одной широте с 
югом Италии...» 

Но путь на Родину про-
ходил для них через земли 
и края других народов, 
жаждущих мира и свободы. 
Так близкой и необходи-
мой стала тема националь-
но-освободительного дви-
жения 

«Поклон тебе земной. 
Сибирь» — уже самим 
этим названием очерка 
многое сказано. В послево-
енные годы С. Велневу до-
велось пожить и поработать 
несколько лег в Сибири. 
И с тех пор непреодолимо 
тянуло на берега Бодай-
бннки. в далекую таежную 
Сибирь, к далеким и став-
шим навсегда близкими 
друзьям. О них Сулейман 
писал в «Правде»: «Это 
люди, с которыми хорошо 
делиться радостью, в в 
трудную минуту они всегда 
Готовы прийти на помощь», 

В Сибири бывали когда-

то герон-раманннцы. Здесь 
был Мустафа нз «Усатого 
аги* — один нз тех, кто 
стоял на снегу под дулами 
винтовок в страшные мину-
ты ленского расстрела 

Сулейман рассказывает: 
— Среди павших на Ле-

не был некий Муса из Ше-
махи... Некий... Но его 
кровь на снегу меня жгла... 
Как и гибель Ибиша от пу-
ли хозяйского сынка... Нет, 
ощущения подростка и 
взрослого не равноценны, 
конечно... по силе осозна-
ния нх. Но я хочу сказать 
— и это мое глубокое 
убеждение — писатель, 
писательство начинаются с 
возмущения или восхище-
ния, радости или удивле-
ния. Я бы сказат — с 
«ожога». Так. с ожога воз-
мущения. которое потом 
смешалось с восхищением 
героями, начался и рассказ 
«Шалалэ» о жертвах лен-
ского расстрела, о Мусе и 
его дружбе с русским ра-
бочим-революционером Фе-
дором, о том, как смеша-
лась нх кровь в тот траги-
ческий день, «растопив 
белый сибирский снег». 

— Задумал роман о се-
годняшней Сибири, — рас-
сказывает Сулейман и по-
казывает мне письмо пер-
вого секретаря Тюменского 
обкома партии Бориса Ев-
докимовича Щербины. Это 
по поводу вышедшей не-
давно в Москве новой кни-
ги Сулеймана «Огни на 
Каспии»: «.. мне известно, 
что в Азербайджане знают 

о вашем знаменитом яем-
ляке Фармане Салманове, 
человеке, который многое 
сделал для открытия тю-
менской нефти. Человек 
очень интересный и заслу-
живает того, чтобы на при-
мере его жизни вдохновля-
лось молодое поколение. И, 
наверное, вам. патриоту 
нефти, стоит вдохнуть аро-
мат сибирского «черного 
золота»...» 

Сулейман загорелся: на-
до ехать в Сибнрь!.. 

Мы стоим с Сулейманом 
у подножия Ага-гаясы и 
говорим о Баснфе — герое 
его последнего романа «Уз-
лы». 

— Васиф для меня —« 
это живое опровержение 
жадно и суетно «спешаще-
го жить» Балахана. его жи-
тейской философии: «Кто 
в сорок ползать начинает, в 
гробу лишь на ноги вста-
нет». Васиф —это верность 
священным традициям, уме-
ние нести рабочую рево-
люционную эстафету, реши-
тельно ни в чем и ни-
где не оступаясь. Это пе 
просто. Даже такому силь-
ному, цельному человеку, 
как мой Васиф. Пароль — 
«Аморе». отзыв — «Дуз-
лнк» («ЛюбЬвь» — «Вер-
ность»), Так мы приветст-
вовали друг друга в парти-
занском отряде. Шутя. И 
все же всерьез. Верность— 
всегда труд, напряженное 
развязывание «узлов», 
всегда борьба.» 

Вал. БОГУСЛАВСКИЙ 
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Евг. ГАБРИЛОВИЧ ЧЕЛОВЕК-КРУПНЫМ ПЛДНОМ 
МИ€ валюте*. * отчетлива 

" р * д г . 1 « я « ю с т Ы >-от 
к» " " * " вечер 1920 го-

де- Дек», •»« всегда, бмл » -
Ь*1 ДО ОТиаВ*. Я.».— И1ЖГК1 
• саба • >р«1>»м<1(10 К В А Р -
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м с т и гостью — Кд*с,. Ц » т . 
«»» ИГ1 ПММШк' ре»-
ГОООр об иогуССТВв народном 
просвеща..*», ебра»оа**«> с 
А< И. Ульакоеоя > К И « р у л -
евой 

.Кто-то и» нес — а на пом-
и ю кто омвймо, — ^мшет 
Клврв ЦвТАни — ЭВГОвОрмЛ 
НО ПОВОД/ ме*ОТОрЫХ осо-
бенно бресеюшижся • г я ш 
И П И К Й И| облес ** и € « / а п 1 
•I культуры. о6ъ*с»»ш иЖ 
ПрОмС*ОЖДв*«*е «/С/мм** «мм 
МОнОмТв». 

М о ж н о ПрОДЛОЛСЖПТЬ ч^о 
елось ре*ь шяв о широ-
к о рвСПрОСГрвМИвШИЖСХ я 
г е о е » е после революционные 
ГОДЫ мОССЗвЫЖ 1Р9ЛИМ11, 
МвССОвЫЖ прв ЖДИвС *• 4/, где 
Г»рИ ОГрОмиыЖ СТ»1»Ш>1 
нероле разыгрываете» жмз»,е 
к а р т и н * не ' « м ы рееоляоимм 
«•я* ИСТОрин МИрОВОм о с в о б о -

дмтвг*ной бооьбы « У л и ц ы — 
нв^ии #а»ст* Плошед* —- мешм 
Гв*мтры». Вот • Р«Г4^« Э"ОМ 
б в ' е ды об искусстве, об-
уСЛОвГвинОМ ИСТОрм-вС*ИМ 
МОМ4ИГОМ Ж****, ЛоМММ М 
вЫСКвЗвЛ свое 1 емв«винв по 
поводу подлиниэ великого 
*'«/ССТ§в и зрелища. 

«Многие нс«реиие у б е ж д в -
И*- • ТО**,— говорил Ленин,— 
«-то р а п е т € ! агсепае» («хле-
бом И Зрелищем**) м о ж н о 
преодолеть трудности И опас-
ности ТвПерОиаИвГО периоде. 
Хлебом — конечно! Что «о» 
с и г г » зрелищ,—пусть иж! — 
ив возрвжвю. Но пусть лрм 

••о м Ив | И » И < Т ЧТО Зре-
лища —- »Т0 м« мостовщео 
большое искусство, • скорее 
более ил* *».е-иее красивое 

ПрввО, НОШИ 
р«6С""Н» и «рестьвне звел г жи-
ва-*,' Ч0"0-то большого, «ОМ 
ЗРОЛИЩ. О»** поручим иро-
вО ив ИвСТОвщОО ввЛиКОв "*<-
•УС(ТЮ», ВвЛиКСКО м с « у с с п « 
ДОСТОЙНЫ Тв, «то СОвОРш«Л 
рввОЛЮн-*»©. Оим поучим 
превО « • м о г у ч е * искусство, 
СОЗвуммОв ввЛи«нЮ и 1 ДВЛ 

О д н е к о Г-<# ПревОм И ГЖ-
•»0 Во** ив^ЧИТьСв ПОЛЬЮ-
ветьея. И, п р о д о л ж а в свою 
м ^ Л к Лом им говорит. «По-
тому МЫ • ПОрвуЮ Очвред» 
вЫАви'вем СвмОв ШИрОвОО 
МврОДмОв обрвэоввиие М вОС-
Пи*еимО О н о С01Д00Т Г*©^§, 

ДЛ1 культуры. — «ОН»-но, и р « 
успоомм. «<то »о«рос О ж."обо 
Р4*РОШОН». 

Это Ям мф прогромм* «гуль-
гурмом роьолиог̂ мн • С?р«нО?! 
Ном ПОСТ О М и о СЛ«ДуОТ ГЧО**-
«м»ь об »том леннлекой гхо-
«ТОИ0««0 Т^к>бл«мы КГГОТм-чО-
< « 0 ' 0 М нр«»:'»««ногс ®ос-
ЙК14ИИ* морода 

КИ и С М А Т О Г ^ А ф р о д ^ я с в 
кок >р«лмщО. Ко*дв • 
б«.1#г#ио М« « р м о р « • 

ПОРОД Л«ОД«мм • п о р о г е ОЖН-
Лм фотогрофим, нв м с г о б ы ' » 
М рО**и об могусст»# «нно. 
Прошлм ГОДЫ. ДОСКТМЛОТМШ^ 

Ким«мОТО^р«Ф вырос • ГН. 
ГОМТ«. Но одмовромоммо — 
С'ронмоо Д«ЛО* — МЫ ВИДИМ, 
««« • Н«ШИ ДМ«а Р«М(мСС«рЫ " 
С-*€-«Г>«СТы вс« «аше И чвш« 
ОСуи4*СТ*ЛЯЮТ фильмы, осо-
бом И о тег ев и эионмыо • де 
т л м и ы м ввлвютсв прикл«очо-
иив, где вввмпормвв фвбулв 
СТ вкОвитс в принципом и мо-
гистролью 

»&итооь и*е<ШООТ, 
«н, сосет сдои»с 

о о ^ в > р»»омсв в 
Кок СООмОСПвТЬ это с 

с ком ф о р м у л о й о М»-1|ЦО н 
мскусстмНГ 

Мчо думоотсв, ЧТО ИСТМ--
- о о ' Л / б о к о о п р о е м ш о м н е 
- • в с — • «мм » о * * * а Ло-
ниц,—ло С т А Ш *од»ио ммнв-
»- етс-рофу болъшмж р**мл*ш-

быгъ 
Яни*имж ОДМОДНОООК. I I 
МОМШОО мэ «с кус СЮ — 
"%ОДЛ«ГИМОО роволвоцм 
«с * у СС ТОО—ОТО 
Яикот-о 

'-уест», портимио вркому, убо-
дитооын>му, 

«Ому, ИИ те роемому 
Р«в*м И С-ОЖО'ОМ. 
^нл«мы этого роде Н4М, ЯЮ-
Двм» СОМТСКОГО кимомжтогрв* 
Фв мвдо ЮДумы««Ть. рос ТИТ» 
вмполмвть, ^ОД-ИМ в*», ио 
^оддевввеь иифвк^ми говорж-
нОС'нОи эролиу^мости. 

Пусть будут в Твкиж фи-%. 
« < « * у*ебы — ме все лео^св 
срез г. лопво «• -лед«о в «с. 
к у ее-во Но эт 0 те к роек к 
глол». те д у ш е бурлешом. 
« р о о б р е ж е ю ^ е и с в и сложиой 
жнзнн, семой с е р д - е в и п м 
«о*ором и в с>с ю д н т то—ее "О. 
ыиому действо*«ие« про г» е-
гбиде лоиимсми! идей. 

• О ^ ЛА-Т О , ме зеро «ммо, 
Ленин мезеел е^о веж-
м О и л и * ИЗ мСкуССТ®. 

С л е б о о * филь**ое тем лот 
оиовидмо. Но у ж е то'до Ло-
мии предвидел огромное бу-
дущее рождеюи^егосв искус* 
с* ее. Все'О немногим болов 
годе отделяет »ти гемимскио 
слове о киио от боседы с Кле-
ром Цвтмим. М н е кежетсв, ««те 
МОЖЙУ ЭТИМИ ДвГМв вЫС*вЗЫ-

эитол»ной юряцтм жудозкмм-
«е реэ'л вдыеею идего ив 
только поеоржмость событии 
м - в г о е е к е но б е р у щ е г о де-
леко, в глубмму. Велиоое ис-
кусство—это КОК б ы «то 
третье эремне, 
поддачею «ну ж удоявзмису я ле-

И «очечя видоть еели-
кое о I — и Г щ в ! мж «с-
куссто тмемиц где шиерес 
зрителе держолсе бы ме ме 
житрыж, мо в общем-то дев но 
иретонтоммыж сплетемияж 
сюжете, в не исследоеомми 
с ложны ж движении д у ш и и 
реэдумий и вше-о -елс»е«е, 
свершеющего истинный иод-
виг и« во н н не во м пупс Уви-
дет» подвит! Но подвиг, ме 
вмеш'ме покоэеммыи, мейдеи-
мый, тек скезвть. первым ?ре-
мивм, е подвиг во всем его 
оркестровом эеучемии, где и 
ввлтормы, и флейты, м редо-

т и , о оолмеиив, и тыс они спо-
рое. и тыевчи вспышек, и мно-
го реэмыж лаодей по-ревмому 
думеющмж, по-реэмому его-
рвщмж. м много реэмыж вело* 
ИНН по новому 3*<*е-енныж 
ввтором и рввьвемеммык. 

Кем ментеетс в, чтобы фе-
буяе фильмов (жотв б ы по-
рой) строи лес« не рвтоборст-
ее м ^ с в и , м эритепь следил 
м учветвоевл б ы в этой 
сжеетме. Кем ж омете в ви-
деть во всю ширь эмремв 
МО ТОЛЬКО удивительно Смя-
тые пейзаж* бои и погони 
МО Просто ДвОн! л ю д е й — 
просто тек резгоеермвеющиж 
д р у г с другом о б о всей, 
может 6»ыть. и ме и м е ю щ е м 
премой связи с с ю ж е т о м . 
О б о всем — о современ-
ном жизни, об о к р у ж е ю -
ш е м мое миро, о де-
ТЯЖ. О Смерти О Эмочии о 
том» что твков уснеж и что те-
кое провел о том, «вк про-

шел демь, что принес, что 

у*#с м не я»«ме меоел рез-

ДуМЬ Я. Н0КММе«*0ТОГр0С" -- Э? 
Ложь* У Амомте ль мо кмнеыо-
тогрофичнр — сделвЛте толь-
ко тек, чтобы эвучвлв с эк-
ренв не глупея трескотня, в 
МЫСЛЬ- И чтобы мысль *ве-
твпв зв сердце. И эритель ее-

кс 

А 
Сцена из спектакля *У времени в плену 
Сысоев — А. Папанов, Всеволод — А. Миронов 
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1 
За ленинской строкой. | 

Зометки кинодраматурга 

Спектакль о 

Вишневском 

Всеволоде 

С выставки в Саранске. 

Картина молодого художника 

Лето — пора гастролей 

АЛ Е К С А Н Д Р штеви 
написал и Валентин 
Плучек поставил в 

Московском театре сатиры 
пьесу «У времени в пле-
ну» с двумя подзаголовка-
ми — «Художник и рево-
люция» и «Фаита чии на те-
мы Не. Вишневского в двух 
частя*». 

Да, ггто пьеса о Всеволо-
де Вишневском, известном 
советском писателе, и о 
Времени, в котором он жил. 

Александр штейн, хор<г 
шо знавший Вишневского в 
мирные, предвоенные го-
ды. по фронту и после по-
бедного 1945то, разрешил 
• своем произведении слож-
ную задачу. Ои поставил в 
один ряд Вишневского, 
близких ему людей с теми, 
кого тысячи читателей, 
зрителей, знакомых с твор-
чеством писателя, знают 
по его пьесам «Первая 
Конная» и «Оптимистиче-
ская трагедия», кинофиль-
му «Мы из Кронштадта», 
блокадным дневникам, ра-
диоречам. 

Вишневский жил в своих 
книгах ие только как лето-
писец, но и как боец Октя-
бря. сражался и погибал 
вместе со своими героями 
для того, чтобы воскрес-
нуть вместе с ними в памя-
ти будущих поколений. 

В декабре чтого года ему 
исполнилось бы 70 лет. 

Творчество писателя пат-
риота продолжало свою 
бурную, беспокойную 
жизнь. По его сценариям 
снимались фильмы, стави-
лись пьесы, появлялись 
один аа другим шесть то-
мов собрания сочинений, 
монографии о его творчест-
ве. Ленинских премий удо-
стаивались воссоздатели его 
творчества на театральной 
сцене. 

Пьес* Александра Штей-
на ие только знакомит зри-
теля с, возможно, неизвест-
ными ему примечательными 
обстоятельствами жизни 
одного из зачинателей оте-
чественной ликратуры. с 
героями его произведений, 
произведений мужества и 
подвига. «У времени в пле-
ну» вводит этих героев в 
будущее, братает их с 
людьми наших дней 

Вы помните, как кон-
чается «Оптимистическая 
трагедия»? 

«Держите марку военно-
го флота...» — говорит сво-
им бойцам, умирая, жен-
шниакомиссар «Комиссар 
мертв. Поли головы обна-
жил. . Солнце отражается в 
глазах. Сверкают золотые 
имена кораблей . 1'нтмы 
полка "ни зовут в бой. в 
них мощь, они понятны и 
не вызывают колебании» 

Такое же чувство испы-
тываешь. когда на сцену-
корабль к Вишневскому я 
его товарищам поднимают-
ся молодые военные моря-
ки, смена семидесятых го-

дов. гордые наследники ре-
волюционных традиций. 
Это те, кто только что уча-
ствовал в славных маневрах 
Военно-Морского Флота 
«Океан» 

Те, для кого и сегодня 
Комиссар и воспевший его 
автор «Оптимистической 
трагедии» — старшие сест-
ра и брат, только чуточ-
ку старше: ведь они и 
бессмертное время первых 
революционных лет нико-
гда не стареют. 

«Гляди веселей, револю-
ция», — просили парии с 
Черного моря, погибая » 
Эти слова Всеволода Виш-
невского вспомнились мне 
на премьере, и понимаешь, 
чувствуешь сердцем, поче-

Фото И. ТКАЧЕИИО 

все играющие, ставящие, 
читающие, печатающие 
« Мистерию-буфф». меняйте 
содержание, — делайте со-
держание ее современным, 
сегодняшним, сиюминут-
ным». 

Александр Штейн, как 
бы во( пользовавшись мол-
чаливым согласуем Всево-
лода Вишневского, прибли-
зил его героев к нам. ввел 
в наше время, додумал и 
досказал их судьбу, 

Это относится в первую 
очередь к солдату Егору 
Сысоеву, учителю и настав-
нику маленького Всеволода 
(Сысоев уже появлялся и 
действовал в пьесе «Первая 
Коииая»), 

Роль Егора Сысоева аа-
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Л 
И здесь мы вступаем в 

область противоречий меж-
ду автором пьесы «У вре-
мени в плену» и тем, кому 
ата пьеса посвящена. 

Если следовать аналогии 
взаимоотношений Ларисы 
и Всеволода — Комиссара 
и Алексея в «Оптимисти-
ческой трагедии», стано-
вится ясно, что в пьесе са-
мого Вишневского они мо-
тивированы точнее, чем в 
произведении о нем. Согла-
симся. что в том и в дру-
гом случае мы имеем дело 
с фантазией, ВЫДУМКОЙ ху-
дожника. Но и там, и здесь 
выдумка должна вопло-
щаться на реальной осно-
ве 

Не мог и не должен Все-

ВсевоАод АЗАРОВ 

« Г Л Я Д И ВЕСЕЛЕЙ, 

Р Е В О Л Ю Ц И Я ! » 
му ата пьеса, совсем не ве-
селая. в которой столько 
смертей, по праву поставле-
на Московским театром 
сатиры. 

Две войны, которые зна-
ло поколение Вишневского 
и ие знало уже мое. — им-
периалистическая. граждан-
ская. и те, что уже на на-
шей общей памяти, — ис-
панская. Хал хин-Гол, фин-
ская, Отечественная, ле-
ниградская блокада. — все 
нахлынуло вмиг, пришло 
вместе с Всеволодом, дру-
гом, боевым товарищем 

В пьесе живут два Все-
волода взрослый и Всево-
лод Маленький, солдатик 
первой мировой войны. 

Таланту актеров А Ми-
ронова (взрослый Всево-
лод) и Б. Галкина (Всево-
лод Маленький) мы благо-
дарны за проникновенно 
угаданный характер Виш-
невского, тактнчио и досто-
верно донесенный до зри-
теля. 

Подросток с его сперва 
полудетским восприятием 
войны — и рано созревший 
в испытаниях, сгоревший в 
них писатель и воин введе-
ны А. Штейном в пьесу 
естественно. Их речь не а»-
тоцнтатна. хотя почти в 
каждой реплике, п поведе-
нии и переживаниях — то. 
что когда-то сказал в пол-
ный ;-олос, а когда-то ску-
по обронил сам Нишнев-
ский 

Владимир Маяковский, 
Предваряя вторую редак-
цию пьесы «Мистерия-
буфф», писал: «В будущем 

мечательио исполняет А. 
Папанов. 

В пьесе «У времени я 
плену • путь Сысоева неот-
делим от пути Вишневского 
на всем протяжении их 
жизни. 

В ленинградской блока-
де. в исторические часы 
капитуляции фашистской 
Германии товарищ Всево-
лода по окопам первой им-
периалистической войны де-
лит с ним горе, радость, все 
испытания 

Сысоев — Папанов мудр 
и человечен Иг месть 
царскому офицеру, поста-
вившему его на бруствер 
под немецкие пули, руково-
дит им, а классовая спра-
ве дливлсть Сысоев — кара-
ульный в парке Царского 
Села (здесь А ШгеЛном 
великолепно использованы 
для характеристики сатири-
ческие реплики из «Войны» 
Вишневского) и Сысоев — 
прославленный военачаль-
ник Советской Армии вы-
леплены А. Папановым из 
одного материала. Но ка-
кая грань времени отделя-
ет эти близкие и в то же 
время такие разные обра-
зы! 

А комиссар Лариса (ее 
играет актриса Т. Ицыко-
внч) —насколько естествен-
но ее существование в 
спектакле? Здесь разговор 
особый Может быть, она 
слишком юна, моложе Ла-
рисы Рейснер, огненные 
слова которой произносит, 
поступкам следует? Моло-
дой артистне с втой ролью 
нелегко. 

волод, стараясь постичь 
духовную суть Ларисы, ба-
зироваться на ее связи с 
камерным миром поэзии, 
откуда она ушла на вздыб-
ленные вихрем революции 
волжские просторы. 

Не мог по двум причи-
нам, Первая: потому что 
он ушел на фронт Всево-
лодом Маленьким, читав-
шим тогда совсем другие 
книги — Купера, Станюко-
вича,,. А потом в огненном 
горниле фронта и Октября 
ему было подавно ие до сти-
хов модных тогда поэтов 

И вторая, наиболее су-
щественная Александру 
Штейну, вводящему в пье" 
су отрывки из «Фронта» 
Ларисы Рейсиер. художни-
ка. порвавшего с буржуаз-
ным миром, отдавшего 
жизнь за революцию, долж-
но быть памятно, с какой 
непримиримой ненавистью 
говорила она в том же 
«Фронте» об эстетах из 
«Аполлона» ,. «Они в;е за-
жимают нос от революции 
Говорить такие пошлые, 
первобытные слова, как 
«героизм» — «братство на-
родов» — «самоотверже-
ние» — «убит на посту»! 
Ах, да не только говорить, 
но и делать все эти грубо-
прекрасные вещи.» 

Н вспоминать о своем 
дворянском происхожде-
нии (кстати, отец Вишнев-
ского был не наследствен-
ным дворянином) Всеволо-
дам большому и маленько-
му на фронтах империали-
стической н гражданской 
войн вр тд м приходилось. 

Вот солдатского своего 
«Георгия» за храбрость он 
с гордостью носил и в ле-
нинградской блокаде. 

И еще одна особенность 
спектакля — песни. 

В пьесе «У времени в 
плену», как и в фильме 
«Мы и» Кронштадта», тоже 
есть маленький оркестрик. 
Музыка и стихи Булата 
Окуджавы. Кажется, все на 
месте И. думается, все же 
— все не так. Может быть, 
потому, что песня из дру-
гого времени. Но ведь мо-
ряки 1970 года тоже ил не-
го. «И командиры все ох-
рипли... Тогда командовал 
людьми надежды малень-
кий оркестрик под управле-
нием любви...» 

А ведь десант шел на 
смерть, оставляя матерей, 
любимых. 

И Скиталец морей, мат-
рос. пришедший в пьесу 
Штейна из фильма (эту 
роль прекрасно исполняет 
Б. Новиков), говорит своей 
матери (Т. Пельтцер); «Вы 
опять меня, мамаша... диск-
редитируете...» 

«Под управлением Люб-
ви » Пет, здесь нужна 
другая йота. Она звучит для 
нас и для того времени сло-
вами поэта: «Но ненависть 
ставь сначала, а после ве-
ди любовь!» 

Па сцене мы видим мать 
и отца Всеволода, его жену 
Соню. Ольгу — поэтессу, 
чьи стихи «Ваня-Комму-
нист» звучат как реквием. 
В спектакле много актер-
скит удач, много выдумки 
у В Левеиталя. художника. 
По главную победу здесь 
одерживает тот, творчеству 
и боевой жизни которого 
посвящена пьеса. 

«Пока мы все — на обо-
их полушариях — в плену 
у времени. У нас. в СССР, 
все отдано революционной 
эпохе» Это эпиграф из 
дневника Всеволода Виш-
невского, камертон спек-
такля. .Чпоха врывается па 
сцену, ведет героев, и уже 
неясно, какая это по счету 
е-эйна. какой бой — под 
Стоходом или под Гвадала-
харой, на Пулковских вы-
сотах с Юденичем или с 
полчищами Гитлера. И 
вновь, как в пьесе молодого 
Вишневского «Последний 
решительный», в зале зву-
чит поверка боеготовности. 
«Есть в зале красногвар-
дейцы и красноармейцы? 
Есть солдаты, матросы, 
офицеры... Великой Отече-
ственной? Встаньте... Есть 
дети тех, кто не вернулся с 
войны? Встаньте». 

Лишь в одном отступил 
Александр Штейн от ка-
нона этой героической дра-
мы В пьесе «У времени в 
плену» нет Ведущего. 

Им стал сам Всеволод 
Вишневский! 
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лом повелмт не тек ой фмлье» 
— но меньше, чем ме «пото-
ми». 

С де лейте! Ь в д о сделвть! 
Ведь зто важнейшее ив ис-
кусств: тек скеэвл Ломим. 

Мысвъ ме зкреме с к ом нро-
* метмроввл звпвдчый «интел-

лектуальный кинеме г огреф*. 
сремиж—ийся передать ее 
только вмэувльмо, плестмчо-
с «и — невнятным монтаж, ил-
люзорность кадров, внезап-
ные пережеды от прошлого я 
б у д у щ е м у , от действмтельмо-
С"И я с * в « Н о это ЖИЭИЬ 
мозга (притом ме совсем 
здорового), в ие жизнь МЫ -
САМ. Мысль же, выражение я 
словами, ест к величайшее 
о р у ж и е «имеметогрефа, ору-
ж и е ТОЛЬКО-ТОЛЬКО вступаю-
щее в силу. И притом, КВК 
с м е ю думеть, о р у ж и е ммем-
ио ленинского к и н е м в ю г р е -
фа. 

I НЕ кажется очень важ-
н ы м в зтой связи в пер-
в у ю очередь пого-

ворит» о писателе в ки-
но. Их се'О ДМв мвло ничтож-
но м а л о 31М1 действительно 
кине**в?эгрофическм1 писате-
лем? А без высоком литера-
т у р ы (кинематографическом 
литературы) не может полно-
к р о в н о существовать важней-
шее из искусств. 

Самостоятельная литера-
тура н у ж н а кино, как воздуж. 
Глубинное зрение кинемато-
графического писателя, у м е ю -
щего свободно распоряжать-
ся всеми о г р о м н ы м и средст-
вами экрана д о л ж н о ескры-
авть те процессы жизни, 
свершать те открытие, кото-
р ы е затем перейдут в лабо-
р а т о р и ю режиссера н акто-
ра. ТОЛЬКО так расширяется 

ш м 

ВЕРНИСАЖ «ЛГ» 

ПОРТРЕТ 

СТАРЕЙШИХ 
На республиканской выстав-

ке произведении х у д о ж н и к о в 
Мордовии были представлены 
работы различных жанров. 
Многие темы волнуют ху-
д о ж н и к о в республики — о 
событиях п р о ш л ы х лет н о 
свершениях н а ш и х дней пове-
ствуют их полотна, скульпту-
ры, графические листы. Здесь 
мне хочется рассказать об од-
ной картине ма показанных 
на выставив, о картине 
В. Попмова « Н а ш и деды». 

На полотне х у д о ж н и к а изо-
б р а ж е н ы пятеро стариков. Это 
п а т р и а р х и мордоаеиой дерев-
ни. Вместе им. наверное, вв 
три сотни лет. Но годами не 
измеришь ж и з н е н н ы й путь, 
пройденный к а ж д ы м : воина, 
великий Октябрь, смояа вой-
на, строительство новой жиз-
ни е деревне... И все зто — на 
их плечах, их рунами. Стоят 
пятеро стариков в своей де-
реяне. на саоей знакомой до 
бреянышна улице, стоят слов-
но посередине все* земли, мо-
тором они отдали всю силу 
свою, всю жизнь. А она их Эв 
вто наградила мудростью. 

К а ж д ы й из пяти стерниое — 
характер своеобразный. И не-
торопливый, рассудительный 
седобородый в шапме, м сар-

В РЕДАКЦИЮ пришло 
письмо из Перми от 

читательницы, которая 
просила не называть ее 

фамилии. 
«...Я люблю театр и каждое 

лето стараюсь использовать 
длл встречи с л у ч ш и м и гаст-
ролерами, а в Пермь приезжа-
ют многие известные коллек-
тивы, в том числе и москов-
ские. Посмотрели б ы вы, с ма-
ним трудом достаютсл нам 
театральные билеты. И нан 
обидно бывает, если после 
представления чувствуешь, 
что тебя надули: вывеска-то 
столичная, а спектакль самый 
что ни на есть провинциаль-
ный. На улицах строят целые 
рекламные города с портрета-
ми кинозвезд е театральных 
постановках... Кстати, потом 
оказывается, что звезды-то 
как раз и не приехали. «Гаст-
роли — не коммерческое ме-
роприятие. а творческий от-
нет», — обычно п и ш у т и го-
ворят рукояодители театров, 
предваряя нашу ястречу. А 
на деле выходит наоборот». 

Заинтересовавшись истори-
ей вопросу, направляюсь в 
Библиографический кабинет 
ВТО — уникальное заведение, 
где можно получить самые 
невероятные, но при этом са-
мые точные сведения. Выби-
раю наиболее ранние по вре-
мени публикации. 

Вот что писал Н. Смирнов-
Сокольский в 1924 году, вер-
нувшись из гастрольной по-
ездки по стране: «Примадон-
на Оперы Зимина», дававшая 
самостоятельный концерт в 
сравнительно большом южном 
городе, серьезно уверяла ме-
ня. что Опера Зимина в Мос-
кве — на Садовой... Она ка-
кая то добродушна»!— эта про-
яинция. Терпелияая... Впро-
чем, о неноторых городах пре-
дупреждают: 

— Вы туда не езжайте, там 
теперь и Шаляпин сбора не 
сделает. 

— Почему? — спрашиваю... 
— Помилуйте, Гельцер объ-

явили, а вместо нее девушку 
Какую-то выпустили. Лотом 
доложили — ; е е т р * «самой*. 

Теперь никому там ив ве-
рят...» 

Листаю дальше. Беру жур-
нал «Современный театр* за 
1928 год. Здесь помещена под-
борка писем зрителей под 
рубрикой «За качество теат-
ра на курорте». Речь идет о 
том, что московские театры, 
приезжая летом в курортные 
города, ставят пустяковые 
пьесы, идя на поводу у не-
взыскательной части зрите-
лей: «На кого, товарищи доро-
гие, ориентируетесь/..* — 
спрашивает автор одного из 
писем. 

Самое удивительное, что во-
прос зтот ежегодно варьи-
руется на страницах наших 
газет 

То, о чем писал Н. Смирнов 
Сокольский, не утратило своей 
злободневности. Нет в Москве 
Оперы Зимина. Но почти каж-
дый артист-москвич, выезжа-
ющий на гастроли, оказывает-
ся учеником Станиславского 
или Немирович* Данчемио. 
А у ж балерины — все люби-
мицы УлвиоеоА. Вы не ветре-

вмплитудв хиио, и только те* 
могут родитьев фильмы, спо-
собные встать в один рвд с 
большими произведениями 
литере туры. 

Осиовнвв невзгоде нашего 
кино — это пренебрежение 
режиссуры х литературной 
ткани сценария, неколебимая 
уверенность в том, что е » -
бом режиссер вправе к р о м -
сать, измокать сценарии по 
своей воле. И уж, конечно, 
писать его для себе. 

Это словно б ы сбиввот 
кинодраматурга с йог и как-
то внутренне заставляет его 
считать свое дело литерату-
рой второго сорта. А д о л ж -
но быть в советском кмио 
это д е л о м семой высокой 
пробы и д о л ж н ы работать 
здесь писатели сильиейшиж 
масштабов, больших мыслей 
и зорки я глвз. Писвтели кине-
матографа! — подчеркиваю 
этот термин, чтобы не спута-
ли ия с теми, к о т о р ы м все 
равно о нем и квк писать 
дл в экрана. 

Я ма своем воку повидал 
ммогиж выдающихся деятелей 
кино Мне доводилось встре-
чаться с В П у д о в к и н ы м и 
А. Д о в ж е н к о ; в работал с 
М. Роммом, С. Юткевичем, 
Ю . Райзманом. % видел, квк 
стремились они привести 
кино в большой мир глу-
бокиж страстей, большмж 
конфликтов, значительных 
характеров, впить кино в рус-
ло велики* искусств. Только 
на этом пути мм с м о ж е м вы-
полнить еще одни важнейший 
завет Ленина, высказанный в 
беседе с Лунвчврским. 

М ы б у д е м вести кхудожест» 
в е н н у ю пропегвнду ившмж 
идей в ф о р м е увлекательных 

картин», увлв*втвльиыж мас-
штабом мыслей, силой про-
никновение в существо про-
блем, а не поверхностной ув-
лекательностью ловких сю-
жетиыж жодов и положений. 

ЛЕНИН р е д к о говорил об 
'искусстве. Луивчврсхий 

пишет, кто «у Ломкие 
было очень мвло времени в 
течение его жизни скольхо-
иибудь пристально заняться 
искусством... и тек как е м у 
всегда б ы л ч у ж д и ненави-
стен дилетантизм, то он но 
любил высказыватьсв об ис-
кусстве». В ?вж случаях, когда 
он касался проблем культу-
ры, он избегал оценок ком-
крвтиыж произведений и ча-
ще всего говорил об обшмх 
теидвицияж развития, п р е д ь -
ввлвв искусству счет к о м м у -
ниста, политика, вождя. 

Ленин всегда принципиаль-
но — но при этом всегда бе-
режно? — огиосилсв к ин-
дивидуальности жудожиике, 
его дужоаному миру. Это важ-
но длв к а ж д о г о из нас — 
писателе, режиссера, актере, 
и, конечно, в п е р в у ю о ч е -
редь важно для критиков, 
нвшиж судей и товарищей. 

Мне посчастливилось рабо-
тать над д в у м я фильмами о 
Ленине. Я часто обращался 
к ленинским произведениям, 
письмам, к воспоминаниям 
теж, кто встречался с Л е н и -
ным. И меня всегда п о р а ж а -
ли ленинская последователь-
ность в отстаивании позиций, 
ленинская принципиальность 
и ленинскав скромность. Эти 
замечательные человеческие 
качестве Ильича д о л ж н ы 
стать таким ж е драгоценным 
ившим достоянием, как е г о 
великие произведение. 

иастичесиий сосед спреев, м 
въедливый ивсмешник в полу-
военном костюме, и насторо-
женный, «себе на уме* ста-
рик в коричневой рубахе, м 
созерцательный, задумчивый 
дед слевв — все эти хараи-
теры гармонично сочетаются 
в единый ж и в о п и с н ы й об-
раз. Р а с к р ы т и ю этого обраЭа 
помогает и второй план — 
крепко, по-хозяйски сработан-
н ы й сруб, и иолодец. роеесиии 
наших героев, и ж и в а я вязь 
протоптанных дорожек, м 
цветущая, полная жизни, де-
ре вене на я улица. 

Картина создана молодым 

и мш-та 
СТ1ШШ!.. 
тнте ни одного бродячего те-
атра ну иол, иоторый не б ы я 
бы связан с именем Образцо-
ва. В одном случае здесь ра-
ботают его ближайшие со-
трудниии, в другом — Сергей 
Владимирович являетсл авто-
ром ну мол... 

Самые скромные (и осто-
рожные) именуют себя просто 
артистами из Мосиаы, зная, 
иакое доверие существует у 
нес ко всему столичному. Ска-
жем, как-то иаэвхствнсивя га-
зета •Ленинское знамя» ин-
формировала жителей Петро-
павловска о гастролях москов-
ских артистов, в ы с т у п а ю щ и х 
от... Павлодарской филармо-
нии. Я на видел их выступле-
ния, но не могу понять, для 
чего у в а ж а ю щ и м себя худож-
никам уподобляться внеамблю 
цыган заполярной филармо-
нии, увековеченному в •Не-
обыкновенном концерте»? 

Коль сиоро м ы заговорили 
о цыганах, х о ч у вспомнить 
статью С. Григорьева «Апло-
дисменты разные б ы в а ю т * , 
опубликованную в газете 
•Камчатская правде*. А в т о р 
рассказывает об огромном ин-
тересе. проявленном дальне-
восточниками и гастролям 
Московского театра «Роман*. 
Каково же оказалось всеоб-
щее разочарование, ногда 
выяснилось, что вместо боль-
шого коллективе в Петропав-
лоеск-на-Камчатке приехала 
небольшая группе далеко не 
л у ч ш и х ектерое вт--о широ-
ко известного тввтрм. 

Практика «малых* гастро-
лей, когда театр привозит 
два-три спектвкля, в послед-
ние годы стала системой. И 
оне заслуживает поддержки, 
но при условии, что тадтры 
И НИМ будут относиться 
серьезно. В феврале втого 
года гаэета «Лриоискад 
правде*, подводя итоги вы-
ступлениям Мелого теат-
ра в Рязани, справедливо 
писала: «Жаль, что мы ив 
увидели пьес русских класси-
ков. в честности А . Острое-
сиого...* 

Каи правило, московские 
театры приевжают ив гастро-
ли в полное» составе. Об-ьви-
тиености ради сладувт отме-
тить, что многие иэ них, осо-
бенно в последнее время, по-
дали блистательный пример 
рыцврсиого служения искус-
ству. Достаточно вспомнить 
успешные выступления ста-
рейшего Большого театра в 
Ташкенте или молодого •Сов-
ременника* в Ульяновске, что-
бы убедиться в этом. Оба кол-
лектива посвятили свои гест-
роли 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленине и повтому 
готовили и х с особой тща-
тельностью. Для умести* 

художнином в, Попковым, 
шесть лет нввад о к о н ч и в ш и м 
Казане ное художественное 
училище. Лопиое много ездил 
по Мордовии. Сто привлекли 
образы старииоа — этих пат-
риархов деревни мордоесиоА. 
Картине предшестеоеело мно-
жество этюдов, множество 
зарисовок с натуры. О к а ж -
дом иэ прототипов своих де-
дов х у д о ж н н и мог бы многое 
рассиаэать. 

И. ШНБАКОВ 
САРАНСК 

Не гкимке* иартииа х у доме, 
нииа В. Лопноеа «Наши деды*. 

о спентаилях были привлече-
ны л у ч ш и е исполнители, а о 
афишу в к л ю ч е н ы самые зна-
чительные работы последних 
лат. С огромным раэмахоа! 
проходит сейчас Празднии 
исиусств народов СССР, по-
священный Ленинскому юби-
лею. Л у ч ш и е к о л л е к т и в ы 
и солисты всех республии вы-
ступали начиная с первого 
марта на самых большим 
нонцертных эстрадах стра-
ны, ео дворцах к у л ь т у р ы 
и рабочих клубах. Сей-
час праздник достиг к у л ь -
минации и завершается в Мо-
скве. 

Однако бывает и другое. 
Сели в столица коллективы, 
иди правило, играют ежеднвв* 
но по одному спектаклю, то, 
оказавшись за пределами Мос-
ивы, иные «прокатывают* по 
два, а то и по три представ* 
лвния иаждый вечер. Легио ям 
вто? А какие замены и вво-
ды (в с ними и потери) вы-
зывают подобные «трилели*7 

Помимо тех театров, кото-
рые постоянно работают • 
столице, с московским паспор-
том путешествуют по стране 
оноло десяти коллективов, 
специально для г а с т р о л ь и о ! 
деятельности созданных. 

Я приведу отзывы о дея-
тельности одного из н и * - к 
Гастрольного театра иомедии. — - г -

«Апеллируя И самой м а м ы * 
сиатальноА части пуОлиии, те-
атр благополучно доводит 
с . о и п р . д с т а . л . м и я до конца 
и ааирыаа.т м н а а к лов ми. 
в о н к н и . , . . ж л и а . н ь и и . апло-
д н е м . н т ы , „.В той борьб* «а 
подлинно х у д о и м с т м и и ы о 
анусы 1РНТ.Л.Й, которую оса 
мы аад.м нао дня а дань. Мо-
сковским гастрольный таатр 
ноиадни, воюя на уманиам, а 
числом., оказал нам отнюдь 
на дружественную услугу. А 
результаты втого аканта при* 
датся исправлять долгими 
зимними аачарами асам теат-
р а » Свердловска сообща., — 
пишет критик Я. Тубин а га. 
аате .Вечерний Свердловск». 

Наступило лето. Театры 
"Рааллются на гастроли. Л ю . 
бой столичный коллектив, ааь 
аажая на гастроли, онааываатч 
ея а центре внимания! иначе 
и б ы т ь не может Иаи б ы им 
была своеобраан, индиви-
дуальность каждого теать 
ра, есть нечто общее, что по-
зволяет говорить нам о мое-
иоасной театральной к у л ь т у , 
ра нан о чем-то едином. Вот 
почему таи высоки т р . в о . а * 
ння, которые предъявляются 
к московским театрам, репер, 
туару, режиссуре и исполни, 
тельсному мастерству любого 
коллектива, призванного быта 
полпредом искусства столицы. 
Необходимо создать т а к у ю об-
щественную атмосферу, при 
которой подобные « г а с т р о л и , 
были бы невозможны. В этом 
важном государственном до. 
ле б о л ь ш у ю помощь Мини* 
стерстау к у л ь т у р ы СССР мог» 
ло бы оказать и ВТО. собрав-
шееся а ати дни в Москва ив 
саой очередной съезд. 

Гастроли — вто и 
ном деле великое таорчеса 
испытание. И только таи 
н у ж н о рассматривать. 

В. ПОЮРОВСКИЯ 

р ч е с ж Я 
таи и|) 
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НА ПЕРВЫХ 

СТРАНИЦАХ 

( р о с т К О Р Ж И Н Е К , 
• и м с л о я я ц и и й мурнялист 

Ш А Б Ы ' 

БАЕМЫЕ 

ДНИ 
« В ЖИ1ИИ народа бывают 

Исторические дни, которые 
поистине неаабыааамы», — 
писала недавно «Руде пра-
в о » . 

К таким выдающимся со-
бытиям, бесспорно, относит-
ся пребывание партийно-
правительственной делега-

ции С С С Р в социалистиче-
ской Чехословакии. Прага 
приняла посланцев велико-

г о и м и р о л ю б и в о г о совет-
ского народа а открытые 

г о р я ч и е объятия, как своих 

самых д о р о г и х друзей и 

братьев. Д р у ж е с к а я атмо-
сфера, к о т о р а я о к р у ж а л а 

А советских гостей, достигла 
высшей точки на празднич-
н о м митинга жителей П р а -
ги, которые пришли сюда, 
чтобы выразить свое отно-
шение к н а ш е м у самому 
близкому, самому искрен-
н е м у и самому верному 
союзнику. Высшее волеизъ-
явление и стремление на-
ш е г о народа в ы р а ж е н ы а 

т о р ж е с т в е н н о м Послании, 
принятом участниками ма-

нифестации а П р а ж с к о м 
Града, как горячий боааой 
приват и благодарность 
асему соаатскому народу 

•а асе то д о б р о е , чем о н и 
• прошлом, и а настоящем 

помогал и помогает наше-
м у народу. 

Эти отношения подлинной 
Д р у ж б ы убедительно выра-
ж е н ы а подписанном Д о г о -

воре, к о т о р ы й обеспечиве-
•т длительное плодотвор-
н о е сотрудничество с испы-
танным д р у г о м и братом, 
каким для нас является С о -
ветский С о ю з . 

Новый Д о г о в о р сохраня-

Ж1РТВЫ А Г Р 1 С С И И I К А М 1 0 Д Ж ! . . 

- И Т1РРОРА | С Ш А -

Вильям Ш р е д е р , Элнсон Краус, Санди Ли Ш е н е р и Д ж е ф р и Миллер — студенты Кент-
ского университета (штат О г а й о ^ убитые солдатами национальной гвардии во врема разгона 
демонстрации протеста протиа а м е р и к а н с к о г о в т о р ж е н и я а К а м б о д ж у . 

С н и м к и Ю н а й т е д Пресс И н т е р н е ш н л 

Э А К У Л И С А М И СОБЫТИЙ 

. « Д Е Й Л И М И Р Р О Р » : К ВЛАСТИ 
В США ПРИШЛИ ВОЕННЫЕ 

А н г л и й с к а я га зета 
•Дейли м и р р о р » п о м е с т и -
ла с т а т ь ю Д ж о н а Пилд-
ж е р а . по-саоаму к о м м е н -
т и р у ю щ у ю с о б ы т и я а 
С Ш А . С т а т ь я п е ч а т а е т с я 
с с о к р а щ е н и я м и . 

Ч т о ж е действительно 
происходит • Индокитае? 

П о ч е м у А м е р и к а • торг-

ласа а К а м б о д ж у ? 
П о ч а м у убиты ч а т ы р е 

с т у д е н т а • О г а й о ? 

О т в е т на это н а д о искать 

н е е А з и и , а а с а м о й А м е -
р и к е , г д е за п о с л е д н и е д н и 
п о т и х о н ь к у и н е и з б е ж н о 
с м е н и л а с ь к л а с т ь . 

В т о р ж е н и е а м е р и к а н ц е в 
а К а м б о д ж у — з т о л и ш ь 

о д н о из звеньев в ц е п и со-
б ы т и й , к о т о р о е р а в н о з н а ч -

н о зажвату в о е н н ы м и вла-
сти а В а ш и н г т о н е — а к т у , 
б е с п р е ц е д е н т н о м у в с о в р е -
м е н н о й и с т о р и и . 

О д н а к о с н а ч а л а д а в а й т е 

о г л я н е м с я назад... 
И н и ц и а т о р о м р е ш е н и я 

в т о р г н у т ь с я в К а м б о д ж у яв-
л я е т с я г е н е р а л У и л ь я м 
У э с т м о р л е н д , н а ч а л ь н и к 
ш т а б а а р м и и , к о т о р ы й б ы л 
к о м а н д у ю щ и м а м е р и к а н -
с к и м и в о о р у ж е н н ы м и с и л а -
м и во В ь е т н а м е д о тех п о р , 
п о к а п р е з и д е н т Д ж о н с о н 
н е с н я л его с этого поста. 

Г е н е р а л У э с т м о р л е н д — 
это т и п и ч н ы й а м е р и к а н с к и й 
г е н е р а л . О н у ж е д а в н о яв-

л я е т с я г л а ш а т а е м т о т а л ь н о й 
в о й н ы в И н д о к и т а е : п р е с л е -
д о в а н и я « п р о т и в н и к а » д о 
Ханоя.. . Е г о к у м и р — п о -
к о й н ы й г е н е р а л Д у г л а с М а -
к а р т у р , к о т о р ы й х о т е л п е р е -
н е с т и к о р е й с к у ю в о й н у на 
т е р р и т о р и ю К и т а я и п у с т и т ь 
в х о д я д е р н о е о р у ж и е . 

П р е з и д е н т Т р у м э н у в о л и л 
М а к а р т у р а в о т с т а в к у за е г о 
о п а с н ы е з а м ы с л ы . 

К а к б у д т о п о с о в п а д е -

н и ю , Ь д н и м из н а и б о л е е 
г р о м о г л а с н ы х с т о р о н н и к о в 
и д е и г е н е р а л а М а к а р т у р а 
о с б р а с ы в а н и и б о м б ы на 

Китай б ы л еще неопытный 

тогда сенатор по имени Ри-
чард Никсон. 

У Н и к с о н а б ы л и п о -
п р е ж н е м у с о х р а н я е т с я о с о -

б ы й и н т е р е с к А з и и . 
В 1954 году, как с о о б щ а -

ли в то а р е м я в а ш и н г т о н -

ские газеты, Никсон, зани-
мавший т о г д а пост в и ц е -
президента, побеспокоил 
президента Эйзенхауэра в 
е г о г о л ь ф - к л у б е , ч т о б ы п р о -
и н ф о р м и р о в а т ь о том, ч т о 
о н « п р е д в а р и т е л ь н о » о д о б -
р и л п л а н К о м и т е т а н а ч а л ь -
н и к о в ш т а б о в с б р о с и т ь 
а т о м н у ю б о м б у н а В ь е т м и н 
( п р е д ш е с т в е н н и к В ь е т к о н -

га), б о й ц ы к о т о р о г о г о т о в и -
лись к р а з г р о м у ф р а н ц у з -
с к о й к р е п о с т и Д ь е н б ь е н ф у . 

Э т о т п л а н Н и к с о н а и ге-

н е р а л о в б ы л у ж е н а с т о л ь к о 
х о р о ш о р а з р а б о т а н , ч т о 
п р е з и д е н т Э й з е н х а у э р , к а к 
с о о б щ а л и , п р е д н а м е р е н н о 
о р г а н и з о в а л « у т е ч к у » э т о г о 
с о о б щ е н и я в п е ч а т ь , ч т о б ы 
д и с к р е д и т и р о в а т ь этот п л а н 
и п о м е ш а т ь в и ц е - п р е з и д е н -
ту и е г о в о е н н ы м д р у з ь я м 
з а ж е ч ь т р е т ь ю м и р о в у ю 

в о й н у , 
в г о д ы п р а в л е н и я п р е з и -

д е н т а К е н н е д и П е н т а г о н н а -
ч а л н а р а щ и в а т ь с в о ю сеть 
« о ф и ц е р о в с в я з и с з а к о н о -
д а т е л ь н ы м и о р г а н а м и » , то 
есть, другими с л о в а м и , л о б -
б и с т о в , з а д а ч е й к о т о р ы х 
б ы л о и п о - п р е ж н е м у о с -
тается с о б л а з н я т ь п о л и т и -
ч е с к и х д е я т е л е й б о л ь ш и м и 

в о е н н ы м и к о н т р а к т а м и в 
о б м е н н а их г о л о с а в п а л а -
те п р е д с т а в и т е л е й и в с е н а -

те 
П р и К е н н е д и , Д ж о н с о н е 

и Н и к с о н е эти в о е н н ы е « а д -
м и н и с т р а т о р ы » к о н г р е с с а 
в е с ь м а у с п е ш н о с п р а в л я ю т -
с я с о с в о и м д е л о м . 

А з и ю п о д д е р ж и в а ю т в 

с о с т о я н и и кипения. . . 40 ц е н -
тов из к а ж д о г о д о л л а р а 

н а ц и о н а л ь н о г о б ю д ж е т а 
и д у т н а с о з д а н и е все н о в ы х 

и н о в ы х партий о р у ж и я и 
н а и с п ы т а н и я б о л ь ш е г о ч и -
с л а я д е р н ы х б о м б , - ч е м 

к о г д а - л и б о р а н ь ш е . 
В л и я н и е П е н т а г о н а т е м 

в р е м е н е м в о з р а с т а е т . С е й -
час н а д о л ю П е н т а г о н а п р и -
х о д и т с я п о л о в и н а всех го-
с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х , а 
е г о к о н т р а к т ы о б е с п е ч и в а -
ю т с у щ е с т в о в а н и е п р и м е р -
н о 22 ООО к о м п а н и й , в ы п у с -
к а ю щ и х о р у ж и е , и на д е н ь -
ги Пентагона кормится один 
из к а ж д ы х п я т и а м е р и к а н -

цев. 
И все это в р е м я к р у г 

власть и м у щ и х с о к р а щ а л с я . 
К 1968 году 44 м и л л и а р д а 

д о л л а р о в , п о т р а ч е н н ы х на 
в о о р у ж е н и е , д о с т а л и с ь все-
го л и ш ь И 0 к о м п а н и я м . В 
п р а в л е н и я х этих к о м п а н и й 

з а с е д а ю т 2 200 г е н е р а л о в и 
а д м и р а л о в . 

О д н а к о в м а р т е 1968 г о -
д а генералы потерпели н е -
о ж и д а н н у ю н е у д а ч у . 

Г р у п п а с а м ы х в л и я т е л ь -
н ы х л ю д е й в А м е р и к е из-
м е н и л а свое о т н о ш е н и е к 
в о й н е . Эта г р у п п а н а з ы в а -

л а с ь с т а р ш е й к о н с у л ь т а т и в -
н о й г р у п п о й п о В ь е т н а м у и 
п р е д с т а в л я л а с в я щ е н н у ю 

к р е п о с т ь — У о л л - с т р и т . 
Н а з а с е д а н и и в Н ь ю - Й о р -

ке, п р о д о л ж а в ш е м с я д в а 
д н я и о д н у н о ч ь , ч л е н ы 
э т о й группы п р о г о л о с о в а -

л и за то, ч т о б ы у в е д о м и т ь 
п р е з и д е н т а о с в о е м р е ш е -
н и и п р о т и в о д е й с т в о в а т ь 
з т о й войне. Д в е н е д е л и 
с п у с т я п р е з и д е н т Д ж о н с о н 
с н е о х о т о й п р е к р а т и л б о м -
б а р д и р о в к и С е в е р н о г о 
В ь е т н а м а и у ш е л от в л а -

сти. 
Г е н е р а л ы , к а з а л о с ь б ы , 

п о т е р я л и « с в о е г о ч е л о в е -
к а » . 

О д н а к о з а т е м н а этот 
пост п р и ш е л Р и ч а р д Н и к -

с о и со с в о и м о с о б ы м ин-
т е р е с о м к А з и и . 

Н о в е д ь э т о — н о в ы й Н и к -
сон, г о в о р и л и н а м а то в р е -

мя. П р и своем вступлении 

на пост президента он де-
ж е пообещал закончить 
эту войну и действительно 
начал возвращать амери-
канские войска на родину. 

Впрочем, л ю б о п ы т н о от-
метить, что с тех пор, кап 
Никсон занял етот пост, 
б о м б а р д и р о в к и американ-
цами Ю ж н о г о Вьетнаме 

в действительности усили-

л и с ь . 
Д о п р о ш л о й недели (то 

есть д о в т о р ж е н и я в Кам-

б о д ж у . — Ред.) д л я А м е р и -
к и еще существовал какой-
т о выход. О ф и ц и а л ь н о , п о 
к р а й н е й м е р е , зта война 
все еще б ы л а ограничена 

Вьетнамом, а американско-
м у народу заявляли, что 
военные усилия союзников 

успешно передаются ю ж -

ноаьетнамцам. 
На п р о ш л о й неделе гене-

ралы запечатали и атот 

выход. 
Генерал Уэстморленд 

« п р о д а л » президенту и д е ю 
в т о р ж е н и я в К а м б о д ж у , 
убедив его в н е о б х о д и м о -
сти уничтожить тайную 

штаб-квартиру верховного 
командования Вьетконга. 

Впрочем, убедить его В 
атом было не так у ж труд-

но. 
Итак, К а м б о д ж а стала те-

перь частью этой войны, и 
американские войска п р о » 

д о л ж а ю т продвигаться к се-
веру, преследуя это неуло-
вимое верховное командо-

вание... 
После всех этих лет р а -

зочарования, к о т о р о е тер-
пели военные, м о ж н о ска-
зать, что их подлинные це* 
ли у ж е почти видны. 

А м е р и к а н ц ы , считающие, 

что война заканчивается, 
вовлечены а более ш и р о -
кий и более опасный к о н -
фликт, которого они не ж * > 

дают. 
Захват власти свершился 

полностью. 

* 
« 

\ 
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ШТРИХИ 

т т аса п о л о ж и т е л ь н о е иэ 
прошлых лет, о д н о в р е м е н -
н о закрепляя те изменения, 
к о т о р ы е п р о и з о ш л и в раз-
витии Чехословакии и всего 
социалистического о б щ е -

«тва. 

Визит советской делега-
ции и подписание Д о г о в о -

р е совпали с большой и 
славной г о д о в щ и н о й — 2 5 - л е -
тием о с в о б о ж д е н и я Чехо-
словакии Советской А р м и -
ей. Это придало юбилей-
н ы м п р а з д н и к а м о с о б у ю 

•иачимость и торжествен-

ность. Память возвращала 

л ю д е й к м а ю 194$ года, ко-

гда советские воины п о б е -

доносно завершили Вели-

к у ю О т е ч е с т в е н н у ю войну, 

» вместе с ней и о с в о б о ж -

дение Ч е ю с л о а а к и и от фа-
шистской неволи. Эта сво-
б о д а оплачена ж и з н ь ю 
150 тысяч советских воинов. 
•Мы никогда н е з а б у д е м , — 
сказал а своем докладе на 
т о р ж е с т в е н н о м заседании в 
П р а ж с к о м Граде П е р в ы й 

секретарь ЦК К П Ч Г. Гу-
сак, — неисчислимых жертв, 
•вторые советский н а р о д 
принес во имя спасения на-
ших народов и их саобо-

ды». 

В эти д н и по всей стране 

жители г о р о д о в и сел отда-
вали дань уважения героиз-
м у советских освободите-
лей, чтили память павших 

•оинов. 

П Р А Г А . (По талвтайпу) 

РЕПЛИКА 

СМЕРТЬ 

«РЕВЮ 

ДЕ ПАРИ» 
« М ы с с о ж а л е н и е м изве-

щаем наших подписчиков и 
читателей, что « Р е в ю де Па-
р и » ( « П а р и ж с к о е о б о з р е -
ние») перестает выходить в 
своем о б ы ч н о м виде». Этим 
о б р а щ е н и е м редакции от-
крывается апрельский, пос-
ледний, н о м е р о д н о г о из 
старейших французских 

«толстых» журналов. 

« Р е в ю да Пари» был ос-
нован а 1829 году как издв-
ние, призванное соперни-
чать с знаменитым ж у р н в -
л о м « Р е в ю де де м о н д » 
( « О б о з р е н и е Двух миров»). 
В п р о ш л о м веке « Р е в ю да 
П а р и » два раза на недолгие 
сроки закрывался, но с 1894 
года ж у р н а л выходил без 
перерыва. В нем печатались 
произведения Бальзака, Д ю -
ма-отца, Теофиля Готьа, 
А н д р е Моруа, выступали 
многие известные публици-
сты и критики. П р о н и к н у -
тый д у х о м б у р ж у а з н о й рес-

пектабельности, « Р е в ю де 
П а р и » « с о х р в н я л , — к а к пи-
шет его редактор С о л а н ж 
д е ля Бом в газете « Ф и г а -
р о л и т е р е р » , — в ы с о к о е ка-
чество материвлов, стре-
мясь заинтересовать людей 
самых разных направлений 
и вкусов». 

Ч е м ж е выаванв гибель 
серьезного ж у р н в л в с таки-
ми давними традициями? 
Редакция объясняет ее « в к у -
сом наших современников к 
иллюстрированным издани-
ям», конкуренцией радио и 
телевидения и д а ж е « к р и -
зисом цивилизации». 

Н о дело не в этой высо-
кой метафизике: « Р е в ю де 
П а р и » пал ж е р т в о й беспо-

щадной б о р ь б ы м о н о п о л и й 
печати. О г р о м н ы й издатель-
ский концерн А ш е т т купил 
п р о г о р а ю щ и й ж у р н а л и 
просто присоединил его к 
своему « р о с к о ш н о иллюст-
р и р о в а н н о м у » е ж е м е с я ч -
нику «Реалитэ», который 
рассчитан на вкусы обыва-
телей «общества потребле-
ния». 

« П о ч е м у ж е в наше вре-
ма не может выжить ж у р -
нал с ш и р о к и м и литера-
т у р н ы м и интересами!в 
спрашивает С о л а н ж де ля 
Бом. Ответ на этот вопрос 
ясен: монополиям нет ника-
кого дела до и з я щ н о й сло-
весности, ведь глееное — 
сбыть товар и положить в 
карман прибыль. 

Л. П А В Л О В 

Д е с я т ь лет назад, на т р е -
т и й д е н ь п а с х а л ь н о й н е д е -
ли, в к о м ф о р т а б е л ь н о й в и л -
л е н е п о д а л е к у от М ю н х е -
на б ы л о о б н а р у ж е н о д в а 
т р у п а — х о з я и н а д о м а 
в р а ч а О т т о П р а у н а и е г о 
э к о н о м к и Э л ь ф р и д ы К л о о . 
В н а ч а л е в о з н и к л о п р е д п о -
л о ж е н и е о с а м о у б и й с т в е , 

однако с п у с т я н е к о т о р о е 
а р е м я по о б в и н е н и ю а у б и й -
стве б ы л и а р е с т о в а н ы б ы в -
ш а я в о з л ю б л е н н а я П р а у н а 

в а р а Б р ю н е и е е д р у г 
И о г а н н Ф е р б а х . 

З а п а д н о г е р м а н с к а я п р е с -
са, у д е л и в ш а я о г р о м н о е 
в н и м а н и е з а г а д о ч н о м у у б и й -
ству, з а р а н е е в ы н е с л а о б о -
и м о б в и н е н н ы м п р и г о в о р , 
с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м 
н а с т р о и в о б щ е с т в е н н о е 
м н е н и е . Т о л п ы в о з м у щ е н -
н ы х г р а ж д а н о с а ж д а л и 
з д а н и е с у д а , т р е б у я с у р о в о -
г о н а к а з а н и я Б р ю н е и Ф е р -
баха. О д н а к о с л е д с т в и е 
п о д е л у о б убийстве, к в к 
о т м е ч а ю т с п е ц и а л и с т ы , в е -
лось к р а й н е н е б р е ж н о . С у д 
п р о я в и л я в н у ю п р е д в з я -
тость, а улики, к о т о р ы м и 
о п е р и р о в а л о о б в и н е н и е , 
б ы л и в е с ь м а н е у б е д и т е л ь -
н ы . О б а п о д с у д и м ы х у п о р -
н о о т р и ц а л и с в о ю вину. Т е м 
н е м е н е е о н и б ы л и п р и -
г о в о р е н ы к п о ж и з н е н н о м у 
з а к л ю ч е н и ю . 

Этот « с а м ы й с е н с а ц и о н -
н ы й п р о ц е с с в З а п а д н о й 
Г е р м а н и и за весь п о с л е в о -
е н н ы й п е р и о д » д о сих п о р 
е щ е п р о д о л ж а е т б у д о р а -
ж и т ь у м ы . В п р е с с е то и 
д е л о п о я в л я ю т с я статьи о 
« д е л е В е р ы Б р ю н е » . Е м у 

ж е п о с в я щ е н ы три и з д а н -
н ы е в ФРГ б р о ш ю р ы , на 

о д н у и з к о т о р ы х , п о т р е б о -
в а н и ю « с а м о г о » Ф р а н ц а 
И о э е ф а Ш т р а у с а , н е д а в н о 

б ы л н а л о ж е н запрет. 
Н е о ж и д а н н ы й и н т е р е с к 

этому т е м н о м у делу б ы в -
ш е г о м и н и с т р а и о д н о г о из 
н а и б о л е е к о н с е р в а т и в н ы х 
д е я т е л е й Ф Р Г далеко не 
с л у ч а е н . А в т о р книги, м ю н -
хенский писатель У л ь р и х 
З о н н е м а н , з а н я в ш и й с я т щ а -
т е л ь н ы м и з у ч е н и е м м а т е р и -
алов п р о ц е с с а , о б н а р у ж и л 
в а р х и в а х к о п и ю письма, а д -
р е с о в а н н о г о Ш т р а у с у , в то 
в р е м я е щ е м и н и с т р у о б о -

р о н ы , н е к и м Р о ж е Х е н т г в -
сом. Этот м а т е р ы й с п е к у -
лянт о р у ж и е м , к о т о р ы й п о -

П О С Л Е Д А М 

С Е Н С А Ц И И " 

И СНОВА 
«ДЕЛОЛЕРЫ 
БРЮНЕ» 

ШТРАУС 
ЗАМЕШАН 
• УБИЙСТВЕ ? 

е л е в о й н ы с т а л в ы п о л н я т ь 
р о л ь п о с р е д н и к а м е ж д у з а -
р у б е ж н ы м и торговцами о р у -
ж и е м и б о н н с к и м и п р а в и -
т е л ь с т в е н н ы м и к р у г в м и , п и -
сал Ш т р а у с у с п у с т я н е -
с к о л ь к о д н е й п о с л е у б и й с т -
ве О т т о П р а у н а : «...Вам, 
м н о г о у в а ж а е м ы м г о с п о д и н 
м и н и с т р , о ч е в и д н о , и з в е с т -
н о , ч т о я н е и м е ю и н е х о -
ч у и м е т ь н и к а к о г о о т н о ш е -
н и я к д а н н о м у д е л у и ч т о 
я н е б ы л п р е д в а р и т е л ь н о 
п р о и н ф о р м и р о в а н о н а м е -
р е н и я х евших ( в ы д е л е н о . — 
•ад.) д в у х д о в е р е н н ы х л и ц . 
Я п р о т и в п о д о б н о г о п р и м е -
н е н и я с и л ы . С у щ е с т в о в а л и и 
д р у г и е , б о л е е и з я щ н ы е в о з -
м о ж н о с т и о б р а з у м и т ь н а ш е -
го к о н т р а г е н т » . 

В с в о и х у с т н ы х п о к а з а н и -
ях Х е н тгес с л е д у ю щ и м о б -
р а з о м к о м м е н т и р у е т это 
п и с ь м о . В д е н ь у б и й с т в а о н 
в м е с т е с л и ч н ы м р е ф е р е н -

т о м Ш т р а у с а п о л к о в н и к о м 
В е р н е р о м Реппенингом и 
п о д п о л к о в н и к о м Ш р е д е р о м 
п р и б ы л в М ю н х е н и о т п р а -
в и л с я в з а г о р о д н ы й д о м 
П р а у н а . У в и д е в н е ж д а н н ы х 
гостей, П р а у н в ы т а щ и л р е -
в о л ь в е р и п ы т а л с я с т р е -
лять, н о Ш р е д е р в ы б и л у 
н е г о о р у ж и е из р у к . Д а л ь -
н е й ш е г о р а з в и т и я с о б ы т и й 
Х е н т г е с н е в и д е л , так к а к 

Р е п п е н и н г у в л е к его к м а -
ш и н е . П р и с о е д и н и в ш и й с я к 
н и м с п у с т я н е к о т о р о е в р е -
м я Ш р е д е р с к а з а л , ч т о « п о -
ставил на м е с т о » П р а у н а . 
Т о л ь к о ч е р е з н е с к о л ь к о 
д н е й Х е н т г е с у з н а л о с о -

в е р ш е н н о м в ту н о ч ь у б и й -
стве. 

П о п у т н о Р о ж е Х е н т г е с 

о т к р о в е н н о р а с с к а з ы в а е т о 
с в о е м у ч а с т и и в г р я з н ы х 
с д е л к а х б о н н с к о г о м и н и -
стерства о б о р о н ы . В 1957— 
1960 гг. о н т а й н о д о с т а в -
л я л в Ф Р Г м и л л и о н н ы е с у м -
м ы и п е р е д а в а л их м и н и -

с т е р с к и м ч и н о в н и к а м и ч е -
с т н ы м л и ц е м . О н и в з ы е е е т 
р а з м е р ы в р у ч е н н ы х с у м м и 
р я д и м е н , в т о м ч и с л е н е -
д а в н о у м е р ш е г о Х е п п е н и н -
га, а т а к ж е О т т о П р а у н в , 
к о т о р ы й ( с о г л а с н о д р у г и х 

с в и д е т е л ь с т в ) с о в м е щ а л 
в р а ч е б н у ю д е я т е л ь н о с т ь со 
с п е к у л я ц и е й о р у ж и е м . 

П о к а з а н и я Х е н т г е с а в о т 
у ж е н е с к о л ь к о лет о ф и ц и -
а л ь н о з а п р о т о к о л и р о в а н ы . 
О д н а к о к о т в е т с т в е н н о с т и 
ие п р и в л е ч е н н и о н с а м , н и 
лица, к о т о р ы х о н н а з ы в а е т . 
И, к а к о т м е ч а е т З о н н е м а н , 
« о с о б е н н о б р о с а е т с я в г л а -
за, ч т о , у з н а в о п о д о б н о м 
о б в и н е н и и , н и Ш т р а у с , н и 
его к о л л е г и п о к а б и н е т у н е 
с о ч л и н у ж н ы м п р и в л е ч ь 
Х е н т г е с а к о т в е т с т в е н н о с т и 
за к л е в е т у . Ш т р а у с п р е д п о -
ч е л х р а н и т ь м о л ч а н и е » . 
Л и ш ь а я н в а р е 1970 г о д а , 
к о г д а с т а л о и з в е с т н о с о д е р -
ж а н и е к н и г и З о н н е м а н а , 

Ш т р а у с э н е р г и ч н о с т а л д о -
б и в а т ь с я з а п р е т а « н е к о т о -
р ы х с о д е р ж а щ и х с я в н е й 
у т в е р ж д е н и й » . 

З о н н е м а н в п о л н е р е з о н -
н о у с м а т р и в а е т а н а л о г и ю 
м е ж д у э т и м д е л о м и н а ш у -
м е в ш и м в к о н ц е п р о ш л о г о 
века д е л о м Д р е й ф у с а . О д и н 

из с а м ы х о г о л т е л ы х з а п а д -
н о г е р м а н с к и х р е в а н ш и с т о в 
Ш т р а у с , п р е т е н д у ю щ и й н а 
п р а в о в е р ш и т ь п о л и т и ч е -
с к и м и с у д ь б а м и З а п а д н о й 
Г е р м а н и и и Е в р о п ы , у ж е н е 

в п е р в ы е о к а з ы в а е т с я з а м е -
ш а н н ы м в г р я з н ы е а ф е р ы , 
с я я з а н н ы е с о в з я т о ч н и ч е с т -
в о м п р и з а к у п к е в о о р у ж е -
ния. в п о л н е з а к о н о м е р н о , 
ч т о т е п е р ь е г о и м я в с п л ы л о 
и в с в я з и с с а м ы м т р и в и -
а л ь н ы м у г о л о в н ы м д е л о м — 
« л и к в и д а ц и е й » с т а в ш е г о н е -
у д о б н ы м сообщника. А в и -
ну, к а к и а д е л е Д р е й ф у с а , 
с в а л и л и н а н е в и н о в н ы х . 

Д о сих п о р Ш т р а у с у все-
гда у д а в а л о с ь в ы х о д и т ь с у -
хим и з воды. К а к б у д е т на 
сей р а з — п о к а ж е т в р е м я . 

И. В 1 Т Л О В А 

Как Джузеппе стал знаменитым 
^ 

Сотни семей бедняков 
приезжают е ж е м е с я ч н о не 
аиономичесии о т с т а л ы х юж-
н ы х р а й о н о в И т а л и и а про-
м ы ш л е н н ы е ц е н т р ы Севера, 
где о н и н а д е ю т с я найти 
х о т ь какую-нибудь работу. 
Но и здесь эмигранты чаще 
всего п о п о л н я ю т а р м и ю без-
р а б о т н ы х и г о л о д а ю щ и х . К 
и х ч и с л у о т н о с и т с я и семья 
С и н ь о р и л е , п р и е х а в ш а я не-
д а в н о в М и л а н в п о и с и а х за-
р а б о т к а . Вряд л и кто-нибудь 
о б р а т и л б ы на нее внимание 
и т е м более с ф о т о г р а ф и р о -
в а л д л я ж у р н а л а , если бы 
не п е ч а л ь н ы й с л у ч а й . По до-
р о г е а ш и о л у д в е н а д ц а т и -
л е т н и й Д ж у з е п п е (первый 
слева) п о т е р я л с о з н а н и е к 
б ы л д о с т а в л е н в б о л ь н и ц у . 
В р а ч и у с т а н о в и л и , ч т о у 
м а л ь ч и к а г о л о д н ы й о б м о р о и 
и к р а й н я я с т е п е н ь истоще-
н и я . 

С н и м о к из и т а л ь я н с к о г о 
е ж е н е д е л ь н и к а 

« В н е н у о в е ь 

Музеи Пабло Пикассо 

П а б л о П и к а с с о с п р и с у -
щ е й е м у и р о н и е й о д н а ж д ы 
з а м е т и л : «На мой в з г л я д , 
и с к а н и я а ж и в о п и с и не 
и м е ю т н и н а и о г о з н а ч е н и я . 
В а ж н ы т о л ь к о н а х о д к и » . И 
л у ч ш и е его н а х о д н и давно 
п р и з н а н ы ш е д е в р а м и совре-
м е н н о г о и с к у с с т в а . 

П о р а з и т е л ь н а т в о р ч е с н а я 
э н е р г и и 88-летнего Пииассо, 
к о т о р ы й е ж е д н е в н о работа-
ет по д в е н а д ц а т ь ч а с о в . Кар-
т и н ы . с к у л ь п т у р ы , г р а в ю р ы , 
нераммма, р и с у н к и , и н и ж -
н ы е и л л ю с т р а ц и и — т а и о в ы 
р а з н о о б р а з н ы е и н т е р е с ы 
в ы д а ю щ е г о с я м а с т е р а . 

Н е д а в н о во ф р а н ц у э с н о м 
г о р о д е А в и н ь о н е , в з а л а х 
д в о р ц а , где в с р е д н и е вена 
н а х о д и л а с ь р е з и д е н ц и я рим-
сиого п а п ы , о т и о ы л а с ь вы-
с т а в и в работ Пабло П и и а с с о , 
и с п о л н е н н ы х а п р о ш л о м 
году. В ы с т а а н а . на ко-
т о р о й э к с п о н и р у е т с я 165 
к а р т и н и 50 р и с у н и о а , в ы з в а -
ла о г р о м н ы й и н т е р е с . Н а 
о т и р ы т и и п р и с у т с т в о в а л а 
д е л е г а ц и я ЦК Ф К П . 

В э т и дни ф р а н ц у з е и в я 
пресса о ж и в л е н н о к о м м е н т и -
р у е т р е ш е н и е х у д о ж н и и а 
п е р е д а т ь м у з е ю его и м е н и , 
о с н о в а н н о м у в 1963 году в 
Барселоне. 800 работ, боль-
ш и н с т в о из к о т о р ы х отно-
с и т с я к р а н н и м — ««голубо-
м у » и « р о з о в о м у » — перио-
дам его т в о р ч е с т в а . До с и х 

пор вти иартины хранились 
у родственников Пииассо. 

И с п а н и я — р о д и н а ху-
д о ж н и и а . о д н а и о П и и а с с о 
п о и л я л с я , ч т о с т у п и т ив ее 
з е м л ю т о л ь и о т о г д а , иогда 
она о с в о б о д и т с я от д и к т а -
т о р с к о г о р е ж и м а . П и и а с с о 
н е п р и с у т с т в о в а л н а о т к р ы -
т и и своего м у з е я в Барсело-
не. а в п р о ш л о м г о д у о т в е р г 
п р о с ь б у и с п а н с и о г о п р а в и -
т е л ь с т в а п е р е д а т ь на х р а н е -
н и е в Мадрид в с е м и р н о про-
с л а в л е н н о е п о л о т н о « Г е р н и -
н а » . 

По с о о б щ е н и ю е ж е н е д е л ь -
н и к а « Э н с п р е с с » , во Фран-
ц и и т а и ж е о б с у ж д а ю т с я 
п р е д л о ж е н и я о с о з д а н и и му-
зея Пабло Пииассо. 

Пабло Пикассо с женой 

I 

ЛИЦА 

СКВОЗЬ ФАКТЫ 

" рь 
И КИТАЙСКИЙ 

СПУТНИК 
Органы китайской про-

паганды сообщили, что за-
пущенный недавно со стро-
го засекреченного космо-
дрома искусственный спут-
ник Земли весом в 173 ки-
лограмма каждые 114 ми-
нут передает мелодию изве-
стной песни «Алеет Вос-
ток». 

На необъятное террито-

рии Китая с его 700-мил-
лноннымн людскими джунг-
лями не многим известно, 
что такое спутник вообще 
н почему Мао решил отпра-
вить его на орбиту, ежегод-
но расходуя для этой цели 
шесть миллиардов долла-
ров. Большинство не знает 
также, что означает шесть 
миллиардов долларов и 
снолько людей могли бы 
получить питание и образо-
вание за эти деньги. Впро-
чем, подобные соображе-
ния, разумеется, не беспо-
коят председателя Мао. У 
него на первом месте поли-
тика, и он уверен, что «вин-
товка рождает власть» От-
ныне он. его близкий со-
ратник и их дорогие жены 
— Цзян Цнн и Е Цюнь * 

уже не довольствуются вин-
тоннами Теперь у них есть 
стартовые площадки, раке-
ты и искусственные спут-
ники. 

Две счастливые семьи, 
правящие Китаем, хоть и 
имеют эти «игрушки», зна-
ют о них довольно мало. 
Знание таких вещей пе-
редоверено в основном Цянь 
Сюэ-шеню. ядерному физи-
ку. выпускнику Массачу-
сетского и Калифорнийско-
го технологических институ-
тов, которому втихую в 
195Я году было разре-
шено вернуться в Ки-
тай после двадцатилетней 
службы в армии и развед-
ке С Ш А *. Цянь Сюэ-шень 
не распевает «Алеет Вое-

• С у п р у г а Л и и » В/со. 
• и « я » о 

м м а я н о м 
С ю » т и п 
ВВС С Ш А . 

« Ы Я ПОЛ-

ТОК», хотя он и был избран 
членом Центрального Ко-
митета К П К н мае прошло-
го года. Он все еще но мно-
гом американский интелли-
гент. который предпочитает 
проводить время в кругу 
своих коллег, получивших 
образование и подготовку в 
Соединенных Штатах, н 
немецких специалистов. У 
него есть Р'-(\ что пожела-
ет его душа... 

Китайцы приступили к 
осуществлению своей ра-
кетно-ядерной программы в 
1956 году, год спустя после 
возвращения на родину 
Цяня С тех пор многие 
таинственные китайские 
миллионеры, живущие 
аа границей, зачасти-
ли а Пекин, где совер-
шали сверхсекретные сдел-
ки о поставках каких-то то-

варов Хотя доктор Цянь 
заложил основы зтой про-
граммы с помощью схем и 
записей, прихваченных из 
Массачусетского технологи-
ческого института, органи-
зационная работа по выпол-
нению поставленных задач 
началась лишь в 1964 го-
ду, когда Франк Крапф, 
бывший глава восточно-
европейского отдела МИД 
ФРГ. а ныне посол Ф Р Г в 
Японии, приступил к сек-
ретным переговорам с 
группой экспертов, направ-
ленных Цяием в Швейца-
рию После переговоров 
Крапфа в Швейцарии не-
скольким западногерман-
ским торговцам оружия 
были направлены пригла-
шения приехать в Китай. 
Цяну, который прослужил 
несколько лет в Западной 

Германии в качестве офи-
цера американской развед-
ки. удалось уговорить из-
вестного поставщика воору-
жений Ганса Нохима Зай-
денхнура и боннские власти 
проявить интерес к отчаян-
ным нуждам Пекина в 
ядерно-ракетном потенциа-
ле. Зайденхнур сумел в 
свою очередь убедить ком-
панию «Гретлер» в Швей-
царии продавать Цяню и 
его людям необходимое со-
временное военное обору-
дование. 

После того как зта тор-
говля стабилизировалась 
на уровне двух миллиар-
дов марок ежегодно, Вони 
предложил Цяну восполь-
зоваться услугами вид-
нейшего ядерного специа-
листа Западной Германии 
доктора Бертольда Зели-

гера. Цянь. его бесконечно 
любимый председатель и 
его ближайшие соратники 
немедленно приняли пред-
ложение, и доктор Зели-
гер тут же отправился в 
Китай. Это было в 1966 го-
ду. Западногерманский 
специалист но ядерному 
оружию чувствовал себя 
ущемленным оттого, что 
он не мог испытывать ра-
кеты у себя на родине. 
В Китае же Цянь и Бер-
тольд могли испытывать 
ракеты, ядерные боеголов-
ки и подобную всячину, 
сколько их душе угодно. 

Начиная с 1966 года 
американские разведыва-
тельные спутники регуляр-
но сообщали о строительст-
ве а Китае огромных пло-
щадок для запуска ра-
кет. Американцы вналн, 

что с помощью Бертольда 
китайцы создали бал"" " 
ческие ракеты среди;.. . д-
диуса действия уже к нача-
лу 1968 года... 

...Весь мир, н особенно 
соседи Китая, должен рас* 
сматривать эту космиче-
скую авантюру прежде все-
го на фоне почти взрывных 
темпов развития военного 
потенциала в стране, где 
людям ежедневно твердят, 
что председатель более мо-
гуч, чем солнце, и что бед-
ные люди должны обхо-
диться без просвещения и 
медицинской помощи. Каж-
ный внимательный наблю-
датель... согласится, что 
китайсний спутник имеет 
только военное значение. 

«Л И Н К » («Звено», леэяамоя» 
м ы й е ж е н е д е л ь н и к индийской 
п р о г р е с с и в н о й общестааЩф. 
ятя. Издается • Дели.) 

) 
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Академик В. А. ТРАПЕЗНИКОВ 

« » ГЛАГОЛЫ 
УПРАВЛЕНИЯ: 
З Н А Е Т -

М О Ж Е Т -

Х О Ч Е Т -

У С П Е В А Е Т 
Герой Социалистического Труда академик Вадим Александрович Трапезников — первый 

заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и 

технике, директор Института проблем управления. Широко известны его труды о комплекс-

ном изучении этих проблем, о практическом совершенс:вовании действующих систем управ-
ления. 

Специальный корреспондент «Литературной газе-

ты» писатель Александр Борин попросил академика 

В. А. Трапезникова остановиться на вопросах психо-

логии в современной науке управления. 

В. ТРАПЕЗНИКОВ. По-
я.алуй, это самая трудная н 
неопределенная, хотя и 
очень важная часть нашей 
науки. О многом мы здесь 
еще не пнаем и лишь дога-
дываемся. 

В основе всяких процес-
сов управления лежат объ-
ективные законы. Они дей-
ствуют в живой природе, а 
технике, в обществе. Суще-
ствуют строгие характери-
стики, которые определяют 
поведение управляющего и 
управляемого объектов. 
Пока речь идет о техниче-
ских системах, выявить эти 
характеристики относитель-
но несложно. Поведение 
управляемого самолета и 
управляющего нм автопило-
та можно описать математи-
чески. Достаточно теорети-
чески и экспериментально 
исследовать их реакцию на 
отдельные, как говорят спе-
циалисты, «возмущения»: 
изменение высоты, скоро-
сти, крена и т. д. Чем точ-
нее это будет сделано, тем 
полнее и строже опреде-
лится весь процесс управ-
ления. 

Но когда от техники мы 
переходим к управлению об-
щественными процессами, 
к управлению комплексами, 
большими системами, то 
охарактеризовать, заранее 
описать поведение отдель-
ных единиц становится 
практически невозможно: 
таких единиц здесь миллио-
иы. Приходится рассматри-
вать поведение всей груп-
пы, а затем предугадывать, 
каково будет наиболее ве-
роятное поведение отдель-
ных людей в управляющем 
или управляемом звене. 

В отличие от предметов 
техники, психологические 
«параметры» живого чело-
века безгранично широки, 
многообразны и неопреде-
ленны. И если бы даже ка-
ким-то чудом нам удалось 
их математически описать, 
в действие пришли бы не 
поддающиеся программиро-
ванию многочисленные фак-
торы — этические, нравст-
венные, моральные .. Сло-
вом, все то, что свободного 
человека отличает от маши-
ны из железа и проводов. 

Математическое описа-
ние поведения человека до-
пустимо лишь в простей-
ших случаях. Например, мо-
жет быть учтено запазды-
вание реакции летчика при 
управлении самолетом. Од-
нако здесь проблема скорее 
физиологическая, чем пси-
хологическая. 

Но мы хотим большего, 
мы хотим заранее узнать, 
как человек поведет себя в 
сложных, многозначных и 
неэлементарных условиях 
общественной жизни, хотим 
установить объективные 
характеристики для этого 
самого капризного и «неуп-
равляемого» звена всей си-
стемы управления. 

Сложность явлений, от-
сутствие адекватных мате-
матических описаний пока 
еще делают этот процесс в 
значительной мере искусст-
вом. Однако он все в боль-
шей степени становится 
наукой, все больше опи-
рается на прочные и серьез-
ные основы, н в том числе 
на основы познания чело-
веческого поведения. Одна 
из особенностей человече-
ского поведения — способ-
ность адаптироваться. Это 
значит, что свои поступки 
мы в той или иной мере 
приспосабливаем к окру-
жающим условиям, к обсто-
ятельствам. к внешней сре-
де. Я бы сказал, что наше 
обычное, нормальное пове-
дение — это своеобразный 
компромисс между воз-
можностями. заложенными 
в обстоятельствах, и наши-
ми внутренними потребно-
стями. 

Конечно, понятие «внут-
ренние потребности» — 
весьма непростое. Я думаю, 
оно складывается из ' трех 
главных факторов во-пер-
вых. наши поступки опреде-
ляются сознательностью, 
дисциплинировани ост ь ю. 
Во-вторых, мы испытываем 
стремление к максимуму 
удовольствий. И, наконец, 
энергично стараемся обой-
тись минимумом возмож-
ных неприятностей. Под-
робно останавливаться на 
каждом из этих факторов 
вряд ли стоит, они ясны. 
Хочу только сказать, что 
дисциплина человека — 
результат и его воспитания, 
и влияния среды, и в ка-
кой-то степени — продукт 
его наследственного генети-
ческого кода. 

Стремление к максимуму 
удовольствий нельзя пони-
мать элементарно: удоволь-
ствия могут быть сложны-
ми. многообразными — фи-
зическими и духовными, 
материальными и мораль-
ными. Например, для твор-
ческого человека величай-
шее удовольствие — сам 
процесс творчества. Непри-
ятности тоже, к сожалению, 
имеют достаточно богатую, 
широкую палитру, и жало-
ваться на их однообразие, 
видимо, не приходится. 

Итак, возможное поведе-
ние человека как звена в 
системе управления — это 
сумма, результат трех пе-
речисленных факторов: его 
сознательности, дисципли-
ны, стремления к максиму-
му удовольствий и желания 
ограничиться минимумом 
неприятностей. Когда стро-
ится любая система управ-
ления, включающая челове-
ка. надо предвидеть, как. 
исходя из этих факторов, 
он поступит в той или иной 
ситуации, нужно учитывать 
силу каждого из них. 

Издавая закон, устанав-
ливая то или иное правило 
поведения, нужно предуга-

дывать. как человек будет 
на него реагировать. Най-
дет он пути, чтобы это пра-
вило обойти, если оно огра-
ничивает его действия, ве-
дет к росту «неприятно-
стей». или. наоборот, ис-
пользует новую ситуацию, 
чтобы в конце концов уве-
личить свои «удоволь-
ствия». Полагать, что каж-
дый будет пунктуально со-
блюдать новое правило, за-
бывать о способности чело-
века адаптироваться бы-
ло бы наивно. А раз так. 
то при выработке нового 
правила или закона нужно 
давать ему формулировки, 
учитывающие адаптацион-
ные свойства человека 

Возможное поведение че-
ловека зависит и от по-
строения самой системы уп-
равления. Я имею в виду 
хорошо известное ученым 
понятие обратной связи. 
Что означает оно в данном 
случае? Если действие че-
ловека через какое-то вре-
мя отразилось на не.м са-
мом. то, значит, обратная 
связь подействовала. Пусть 
человек в итоге выиграет 
от собственного поведения, 
пусть, наоборот, проиграет 
— важно лишь, чтобы ре-
зультат его действий не 
прошел мнмо него. Если об-
ратной связи нет. если на 
человеке никак или почти 
никак не сказывается пра-
вильное или ошибочное его 
действие, то он станет жить 
по принципу «а нам все 
равно». 

Откуда в наших услови-
ях возникают различные 
черты бюрократизма, глу-
боко не свойственные со-
циалистическому обществу, 
его законам и принципам? 
Причина, видимо, в том, что 
в некоторых звеньях систе-
мы управления отсутствует 
или не срабатывает обрат-
ная связь, что на этих уча-
стках система управления 
построена неправильно, не-
совершенно. 

Воспитание людей, ра-
ботников в коммунистиче-
ском духе — одна из пер-
востепенных задач Комму-
нистической партии, всего 
нашего общества. Надо, од-

нако, учитывать, что систе-
ма управления, со своей 
стороны, может способст 
вовать осуществлению этой 
благородной задачи, а мо-
жет в каких-то случаях и 
мешать, тормошить, препят-
ствовать. 

Способность системы уп-
равления воспроизводить в 
людях ту или иную психо-
логию, вырабатывать те 
или иные черты характера, 
нам никак нельзя игнориро-
вать, сбрасывать со счетов. 
Хочу особенно подчеркнуть 
строгую объективность это-
го процесса. В нем выра-
жается принцип, сформули-
рованный К. Марксом; бы-
тие определяет сознание. 
Система управления, обще-
ственный строй всегда, не-
зависимо от нашего жела-
ния, лепят и создают харак-
теры людей, являются как 
бы своеобразной «индустри-
ей» общественных нравов. 

Надо так отладить систе-
му управления, чтобы она 
воспроизводила в людях, в 
работниках нужные нам 
черты характера: деловн-
тосчь, творческую сме-
лость. чувство ответствен-
ности. стремление к прав-
дивой информации... К 
счастью, плановые начала, 
господствующие в нашем 
обществе, делают н самое 
систему управления плано-
во управляемой, позволяют 
целенаправленно ее совер-
шенствовать. а стало быть, 
в конечном счете, научно и 
осознанно воспроизводить 
драгоценные черты челове-
ческого характера. 

Разумеется, «воспитание 
через управление» — это 
процесс обычный, нормаль-
ный. медленный, свойствен-
ный «обыкновенным» эта-
пам развития. Н жизни на-
шего общества бывали и 
особенные периоды, чрез-
вычайные — революция, 
Отечественная война, — 
когда великое нравственное 
и вмоциоиальпое напряже-
ние всего народа позволяло 
в короткие сроки выковы-
вать множество прекрас-
ных. незаурядных натур. 
Но это уже разговор спе-
циальный ... 

КОРРЕСПОНДЕНТ. В своп статьях вы приводите 
любопытную формулу «правленая. «Знает — может -
хочет — успевает». Расскажите, пожалуйста, о каждом 
звене .«той «глагольной» формулы. 

В. ТРАПЕЗНИКОВ Что 
означает глагол «знает»? 

Начиная что-то делать, 
человек прежде всего дол-
жен знать, что и как ему 
делать. То есть сперва не-
обходимо сформулировать 
цель н выбрать средства ее 
достижения Задача чрезвы-
чайно сложная Слишком 
часто еще цель у нас опре-
деляется примерно так: 
«Надо, чтобы все было хо-
рошо». Нетрудно догадать-
ся: подобный лозунг слабо 
вооружает работника, мало 
ему помогает. 

Выбрать конкретную 
цель затруднительно отто-
го, что в реальных условиях 
осуществление одних хоро-
ших целей, как правило, 
препятствует достижения» 
других, тоже хороших це-
лей. Классическая «вилна»: 

погнавшись за количеством 
продукции, хозяйственник 
рискует ее качеством, а за-
нявшись как следует ка-
чеством, теряет нередко в 
количестве В подобных 
противоречивых ситуациях 
руководитель может при-
нять решение случайное, 
далеко не лучшее с точки 
зрения всего народного хо-
зяйства. 

Что здесь можно предло-
жить? 

Не вдаваясь в подробную 
аргументацию — а она 
имеется и строится на на 
учных положениях, ска 
жу. что в социалистических 
условиях главная задача, 
главный показатель, дости-
жение которого так или ина-
че приводит к решению 
всех прочих народнохозяй-
ственных задач. — это рост 
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ПОДНЯТЬ уровень всей работы по управлению, привести его 

в соответствие с современными научными требованиями—это 

задача огромного значения для развития экономики, это один 

из главных резервов нашего роста. 
(Из речи Л. И. БРЕЖНЕВА при вручении ордена Ленина 

Харьковскому тракторному заводу) 

темпа научно-технического 
прогресса. 

Леонид Ильич Брежневе 
докладе «Дело Ленина жи-
вет и побеждает», говоря о 
развитии социалистической 
экономики, подчеркивал: 
«Главное, что для этого 
нужно. — это ускорение 
научно-технического про-
гресса». 

Интересно отметить: тем-

пы роста уровня жизни 
населения страны и научно-
технического прогресс* 
практически равны. Поэто-
му деятельность системы 
управления тогда окажется 
вполне плодотворной, когда 
каждый руководитель бу-
дет твердо знать: чтобы 
«все было хорошо», надо в 
первую очередь наращи-
вать темпы научно-техниче-
ского прогресса. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но яе поторопятся ля ямой недоб-
росовестный руководитель «козырнуть» технической но-
винкой, мало заботясь о том, как она реально служит на-
родному хозяйству? Уже сегодня бывают случая, когда 
кое-кто шумно рапортует о создании уникальной «чудо-
машины», после чего ее, горемычную, доводят еще долгие 
годы, затрачивая уйму средств н снл. Случавшиеся в 
прошлом чисто количественные приписки в наш век науки 
и техники могут уступить место припискам, так сказать, 
«научно-техническим». 

Если система управления — это в определенном смыс-
ле «завод нравственности», то, вероятно, в вей самой я 
должны быть заложены объективные тормоза, препятст-
вующие безнравственному поведение работника? 

В. ТРАПЕЗНИКОВ. Бе-
зусловно. Систему управле-
ния нужно строить так, 
чтобы реальные «макси-
мум удовольствия» и «ми-
нимум неприятностей» для 
человека наилучшим обра-
зом согласовывались бы с 
широкими нравственными 
требованиями нашего обще-
ства. Для этого, например, 
надо, чтобы общественное 
признание действий работ-
ника зависело не только 
от сроков создания техниче-
ской новинки, но и от ее 
действительной полезности. 
Надеяться, что в людях 
можно воспитать любовь к 
качеству одними разъясне-
ниями н уговорами, наивно. 
Такую черту характера 
должна объективно, авто-
матически воспроизводить 
система управления. 

Как это осуществить на 
деле? Вопрос сложный. 
Одни из возможных пу-
тей следующий: должна 
быть проведена аттестация 
выпускаемой продукции 
всех министерств, распре-
деление ее на три катего-
рии с учетом мирового 
уровня — так, как вто сде-
лано Министерством элек-
тротехнической промышлен-
ности. Соответственно сло-
жится и цена. При опреде-
лении научно- технической 
деятельности надо будет 
иметь в виду, насколько вы-

рос удельный вес продук-
ции высшей категории и, 
наоборот, как уменьшился 
удельный вес изделий низ-
шей категории. Потребует-
ся также принять во вни-
мание: освоение новых тех-
нологических процессов; 
рост экспорта продукции: 
создание перспективной 
техники, обеспечивающей 
будущий скачок производи-
тельности труда: главный 
экономический показатель 
отрасли, характеризующий 
достигнутый ею научно-тех-
нический прогресс, и др. 

В результате удастся 
составить наглядную «таб-
лицу прогрессивности» раз-
личных министерств, всех 
их главков и подразделе-
ний Естественно, место в 
такой таблице определит и 
необходимые воздействия 
на работников — от минист-
ра до заводского инженера. 

Мы говорили о внешнем 
оценочном способе. Однако 
система управления долж-
на предусматривать и «ав-
томатическую» оценку всех 
работающих на основе по-
всеместно действующих 
экономических факторов. 
Для этого нужно углублять 
и совершенствовать эконо-
мическую реформу и струк-
туру управления. 

Впрочем, это относится 
и к следующим звеньям — 
«глаголам» управления. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Второй глагол — «может»? 

В. ТРАПЕЗНИКОВ. Да. 
Только знать, что делать, — 
руководителю мало. Вопрос 
еще в том: может ли он 
практически осуществить 
необходимые действия, 
вправе ли он принимать 
нужные решения? В частно-
сти. волнующая нас про-
блема преимущественного 
развития научно-техниче-
ского прогресса тесно свя-
зана с объемом конкретных 
прав хозяйственного руко-
водителя. 

Очень важно, например, 
чтобы министерства полу-
чили право выделять на на-
учные исследования и раз-
работки, на создание экспе-
риментальных стендов и 
полупромышленных устано-
вок любые средства в пре-
делах их общего фонда зар-
платы и капиталовложений. 
То есть чтобы все иные 
ограничения были здесь 
сняты. Ведь наука, тех-
нический прогресс — да-
леко не роскошь, отнюдь 
не накладные расходы. Это. 
наоборот, самая эффектив-
ная область вложения 
средств, в несколько раз 
более эффективная, чем 
обычные капиталовложе-
ния. Это в наше время — 
главный кормилец, глав-
ный источник повыше-
ния уровня жизни в стране. 
Какой же, спрашивается, 
смысл искусственно связы-
вать себе руки? 

Понятие «может» в си-
стеме управления — очень 
важное и сложное. Ну, 
скажем, такой вопрос: кто 
и кому может давать рас-
поряжения? Если работни-
ку вправе приказывать сра-
зу несколько начальников, 
то он, надо думать, поста-
рается не послушаться ни 
одного из них. Вероятно, 
действеннее всего система, 
когда у одного началь-

ника несколько подчи-
ненных. каждый из кото-
рых руководит следующим 
строго ограниченным чис-
лом людей. 

Или другая проблема, 
связанная с глаголом «мо-
жет». Па каком уровне мо-
гут приниматься те или 
иные решения? Вероятно, 
продуктивнее всего систе-
ма управления, при кото-
рой максимум решений 
принимается на возможно 
низком уровне. Чем боль-
ше информации исполь-
зуется внизу, тем она дей-
ственнее, производитель-
нее. Излишние справки 
и отчеты, мертвым гру-
зом перегружающие «верх-
ние этажи» системы уп-
равления, как правило, 
никем и никак не изу-
чаются. не рассматрива-
ются. Реальной отдачи от 
них нет. они лишь со-
здают иллюзию кипучей 
деятельности. 

На «верхние этажн» нуж-
но поднимать лишь обоб-
щенную информацию. Здесь 
должны приниматься реше-
ния широкого плана, выра-
батываться главные цели, 
вся стратегия управления 
Именно на ято следует 
здесь расходовать силы н 
время. 

Совершенствование «ве-
на «может» также важно 
для воспроизводства в че-
ловеке нужных, полезных 
нравственных качеств. Ес-
ли звенья «знает» к «мо-
жет» в единой системе уп-
равления взаимно не со-
гласуются, не связаны, ес-
ли работник «знает, но не 
может», в следовательно, 
практически не несет ответ-
ственности, то печальным 
результатом становятся 
равнодушие, пассивность, 
привычка имитировать бур-
ную деятельность взамен 
плодотворной работы. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы говорили о глаголе «может» в 
смысле «имеет право». Но ведь существует н другой ас 
пект: может—умеет. Иной раз видишь, как человек просто 
не готов, не способен пользоваться своими правами, ста-
рается их всячески занизить, сузить, а иногда к перело-
жить решение вопроса на вышестоящего... 

Скажем, начальником главка назначают вчерашнего дн 
ректора завода. Качественно нового умения, способностей 
к новому, стратегическому руководству с должностным по 
вышением такой человек может и не приобрести. Измене 
нне своих прав в таком случае он воспринимает чисто ко-
личественно Вчера он руководил тысячей людей, сегодня 

ста тысячами Вчера распоряжался миллионом руб-
лей, сегодня — ста миллионами. Других, более сущест-
венных прав руководителя он не замечает и вамечать яе 
желает, ибо все равио не способен ими пользоваться. 

К чему может привести такая лнчиая неспособность на-

чальника главка? Вероятно, к сокращению реальных прав 
подчиненных ему директоров. Ибо, не умея действовать 
новыми, стратегическими методами, оставаясь все тем жа 
вчерашним директором, только «раздавшимся» в сто раз, 
этот человек неизбежно начнет теснить своих директоров, 
отбирать у них их «управленческий хлеб»... 

В. ТРАПЕЗНИКОВ. Та 
кое случается. Но в рас-
смотренном вами примере 
порок возник у руководите-
ля не в тот момент, когда 
его повысили в должности. 
Плохой начальник главка 
— это скорее всего плохой 
вчерашний директор. Дей-
ствуя на посту директора 
завода, он, видимо, не да-
вал самостоятельно рабо-
тать начальникам цехов, 
отделов, постоянно пытался 
решать их задачи. 

Система управления 
должна предусматривать 
выявление способных руко-
водителей на малых участ-
ках управления и дальней-
шее продвижение только 
способных людей. 

А то бытует иногда 
представление, будто спо-
собность к руководству по-
является у всякого, кого 
назначают на высокую 
штатную должность. Кого 
бы на нее ни назначили, 
тот. мол, сразу и сделается 
способным... Ничего подоб-
ного. Объективное воспро-
изводство системой управ-
ления нужных нам качеств 
так далеко, к сожалению, 
не распространяется... 

Для работников управле-
ния я ввел бы правила, при-
меняемые к водителям ав-
томобилей: показал себя не-
способным, допустил «ава-
рию» — лишайся «води-
тельских прав»... 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Третий глагол — «хочет».^ 

В. ТРАПЕЗНИКОВ Это 
звено управления связано 
с системой стимулирова-
ния и системой оценки дея-
тельности человека. Неко-
торые относят к стимулам 
только разные блага и пре-
имущества. Но разве не 
стимулирует человека и са-
ма его ответственность? 

Чтобы работник действи-
тельно захотел выпускать 
только качественную ' про-
дукцию. мало, видимо, хо-
рошо его за нее поощрять. 
Надо еще. чтобы па выпуск 
некачественной продукции 
этого человека ожидало бы 
строгое, ощутимое наказа-
ние. 

Иными словами, достигая 
каких-то полезных, желае-
мых обществом результа-
тов. пусть человек увеличи-
вает «максимум своих удо-
вольствий». Но он должен 

знать: не сумей он этих ре-
зультатов достичь, для не-
го неизбежно, обязательно 
расширится «минимум не-
приятностей». Ибо если не-
приятности не будут прямо 
связаны с желаемыми нами 
целями, то воспитательный 
их эффект окажется сла-
бым и случайным. Неприят-
ности, так сказать, попа-
дут впустую... 

При этом надо иметь в 
виду: важно так построить 
систему стимулов, чтобы 
человек или группа людей 
хотели именно того, что по-
лезно и выгодно всей управ-
ляемой системе — заводу, 
министерству, всему обще-
ству. Система критериев, по 
которым оценивается н сти-
мулируется деятельность 
человека («правила игры»), 
должна быть исключитель-
но продуманной. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но, вероятно, человек ие относит-
ся пассивно, безразлично к тому, за что ему предлагают 
отвечать? Скажем, отвечать за количество продукции ру-
ководитель за долгие годы уже привык, делает это более 
нлн менее охотно, а «непривычную» ответственность за 
темпы научно-технического прогресса или за высоко* ка-
чество продукции он иногда старается встретить в штыкя, 
избежать ее, всячески от нее уклониться... Психологи, за-
нимающиеся наукой управления, видимо, ие могут сбро-
сить со счетов и такие понятия, как «хотеть отвечать» я 
«не хотеть отвечать»... 

В. ТРАПЕЗНИКОВ. Это 
естественно. Опыт проведе-
ния хозяйственной рефор-
мы свидетельствует о том. 
что, несмотря на многие 
вполне категорические за-
коноположения и норма-
тивные акты, некоторые ру-
ководители пытаются спол-
зать на показатели, органи-
зационно и психологически 
ими уже освоенные. Что 
же поделаешь! Это в приро-
де человека — хотеть отве-

чать за то, за что он умеет 
отвечать, или ему кажется, 
что умеет... Как с этим бо-
роться? Только одним спо-
собом — созданием системы 
управления, которая в кон-
це концов заставила бы че-
ловека принять порядок, 
удобный не только ему, но 
н всему обществу, застави-
ла бы его адаптироваться 
к новому положению ве-
щей. Лучшего способа я на 
знаю... 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Четвертый глагол — «успевает»'.* 

В. ТРАПЕЗНИКОВ Да. 
это четвертое, последнее 
звено формулы успешного 
управления Цена времени 
сегодня особенно высока. 
Расчеты показывают, что 
каждый омертвленный рубль 
приносит народному хозяй-
ству убыток около 15 ко-
пеек в год. У нас средний 
срок воплощения научно-
технических идей в жизнь 
составляет примерно во-
семь лет. Сокращение этого 
срока вдвое, в том числе за 
счет убыстрения строитель-
ства, дало бы народному 
хозяйству огромную эконо-
мию, измеряемую несколь-
кими десятками миллиар-
дов рублей. Задача эта раз-
решима. Но как заставить 
людей «хотеть успеть»? 
Здесь опять-таки следует 
идти двумя путями. Во-пер-
вых. нужно создать авто-
матически действующие 
экономические стимулы, на-
пример, ввести высокую 
плату за незавершенное 
строительство, учитывая ее 
заранее. При соблюдении 
планового срока плата за 
«незавершенку» возвратит-
ся государству, а при со-
кращении или, наоборот, 
затяжке срока она отразит-
ся на финансовом состоя-
нии строительной организа-
ции со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Во-вторых, оценку дея-
тельности строительных ор-
ганизаций нужно проводить 
в сопоставлении со сроками 
строительства, принятыми 
в мировой практике. Все 
это заставило бы «хотеть 
успеть». 

Чтобы надлежащим обра-
зом реализовать формулу 
«знает — хочет — может 
— успевает» н тем самым 
резко ускорить темп науч-
но-технического прогресса, 
нужно осуществить ряд 
кардинальных вкономнче-
ских и других мероприятий. 

улучшающих систему уп-
равления, в том числе обес-
печивающих автоматизм-
действия стимулов. Но этот 
вопрос выходит уже за рам-
ки сегодняшней беседы... 

А сейчас возвратимся я 
звену «успевает». Понятие 
«успеть» — категория на 
только экономическая. 
Здесь, как и в каждом зве-
не формулы управления, 
имеется обратная связь о 
нравственными, моральны-
ми качествами работников. 
С одной стороны, хорошая 
система управления вос-
производит в руководителе 
важнейшие черты — уме-
ние действовать быстро, 
оперативно, всячески в нем 
поощряя это и наказывая, 
напротив, за медлитель-
ность, нерасторопность. О 
другой же стороны, быстро-
та, спорость работника ак-
тивно сказывается на самой 
системе управления, помо-
гает улучшать ее, совер-
шенствовать. 

...В сущности, речь идет 
о классическом марксист-
ском принципе: отношения 
людей, складывающиеся н 
процессе управления, — 
это значительная область 
производственных отноше-
ний. общественный базис. 
Образуемая же нм над-
стройка —• мораль, нравст-
венность, право — активно, 
в свою очередь, на этот ба-
зис влияет. 

Вот почему работа по со-
вершенствованию системы 
управления. проводимая 
сейчас партией и правитель-
ством, так важна для пло-
дотворного коммунистиче-
ского воспитания людей. И. 
наоборот, повседневное, 
умелое коммунистическое 
воспитание необходимо для 
совершенствования, отлажи-
вання всей системы госу» 
дарственного я хозяйствен-
ного управления. 
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Леонид ИВАНОВ О ЗЕМЛЕ-
КОРМИЛИЦЕ 
И ЕЕ ХОЗЯЕВАХ 
ЕЩЕ ИЗ начальной 

школы вынес я твер-
дое убеждение, что 

у нас очень много земли, 
больше, чем в любой дру-
гой стране. И. надо думать, 
по этой причине никогда не 
пытался даже осмыслить: 
а что означает это самое 
«много»? 

И вот с трибуны Всесо-
юзного съезда колхозников 
прозвучала тревога: земли-
то у нас в стране, оказы-
вается. не так уж много, на 
душу населения приходится 
менее одного гектара паш-
ни... А если заглянуть впе-
ред, когда население стра-
ны увеличится на десятки 
миллионов? 

Я порядочно уже похо-
дил н поездил: и по тес. 
ныч полоскам Нечерно-
земья. и по просторным по-
лям Сибири н Северного 
Казахстана — повидал вся-
кое. Видел и радивых хо-
зяев, которые, быть может, 
н не знали вовсе высшей 
математики насчет земли, 
о.^нако все силы свои поло-
жили на то. чтобы приум-
ножить земельные богатст-
ва. помочь зглпе родить 
лучше, щедпее Но, к сожа-
лению. видел и нерадивых. 

Ранней весной прошлого 
годл мне довелось — не 
впервые — побродить по 
своему родному V доуель-
скому району, что в Кали-
нинской области. Вот высо-
кий берег Деменецкого озе-
ра. Отсюда видно, что на 
другом берегу озера, на 
более низком, буйно зеле-
неют озимые, чувствуется 
жизнь. А вот здесь, на вы-
соком берегу, жизнь как бы 
замирает... 

Давно, с детских лет. 
знаю я ятот берег Деменец-
кого озер» Бегали мы сю-
да и рыбу уднть. и полюбо-
ваться барскими садами, 
невиданными цветами в 
этих садах. Здесь распола-
галось тогда несколько бар-
ских усадеб. 

Если раньше дорога от 
станции сюда (двенадцать 
километров» занимала уз-
кую полоску в три-че-
тыре метра (каждый хо-
зяин в особо соблазни-
тельных для объезда ме-
стах ставил столбики или 
выкапывал яму, чтобы ни-
кто не смог заехать иа его 
полосу), то теперь она 
расползлась вширь на два-
дцать. а то и на сорок 
метров. Шоферы и трак-
тористы не стесняются 
яасчгт объездов, отнимая 
от пашен многие гекта-
ры. И вроде некому уже 
охранять поля от расхнше-
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ния. А иначе, как хищени-
ями. эти объезды и не на-
зовешь: они изрыты глубо-
кими колеями и для обра-
ботки уже непригодны. 

На высоком берегу Де-
менецкого озера запусте-
ние. Заметны еще остатки 
каменных фундаментов: 
видны небольшие куски 
распаханной земли, но ос-
новные-то пашни заброше-
ны. И. видно, недавно 
заброшены, потому что на 
полосах выделяются гряды 
—следы некачественной об-
работки трохлемешным 
тракторным плугом Теперь 
здесь пасут скот. Позднее 
руководители колхоза 
«Знамя труда» объяснили 
мне, что больше им негде 
пасти скот: бывшие пастби-
ща совсем заросли кустар-
никами. лесом. 

Я знал, что колхоз чЗна-
мя труда», которому при-
надлежат озеро и все земли 
вокруг, значится в числе 
передовых, а вот же: запус-
тили сенокосы и выпасы, и 
теперь пашню отдают под 
выпас скоту... Но самая 
большая беда — что и зта 
бывшая пашня, став паст-
Сищем, начала уже зара-
стать кустарником. 

Бреду дальше по когда-
то хорошо укатанной, но 
теперь стирающейся с ли-
ца земли дороге, в сторону 
хутора Андрейково. В два-
дцатые я тридцатые годы 
крестьяне здесь раскорче-
вали несколько массивов 
земли, отняли у лесов де-
сятки гектаров пашни. 
Перед войной на хуторе бы-
ли уже двенадцать домов. 
Ныне нет ничего, все разъ-
ехались. а освоенные зем-
ли постепенно забрасыва-
лись. возвращались. так 
сказать, в лоно природы, 
потому что у колхоза не 
хватало сил на их обработ-
ку. 

А еще дальше — хутор 
Пряслово. И адесь в два-
дцатые годы мужики кор-
чевали леса, приращивали 
пашню Теперь же даже и у 
совхоза недостало сил — 
ничего не пашется, иге за-
брошено, зарастает кустар-
никами. Ну. л дальше мож-
но и не ходить, дальше до-
рога-то бывшая, и та зарос-
ла 

Я беседовал с руководи-
телями колхозов и совхозов 
— хозяевами этих земель. 
Все говорят одно: своими 
силами не остановить уже 
наступление кустарников (а 
это значит и болот». И вог 
ведь до чего дошло: на тер-
ритории бывшего колхоза 
«Великий Октябрь» (он те-

КАК водится, отклики 
пришли самые раз-
ные: раздумчивые, 

взволнованные. одобряю-
щие, несогласные. Есть и 
сдержанные, есть и язви-
тельные. Из числа послед-
них — пример. 

«Сколько лет жуете зту 
тему '» — спрашивает пен-
сионерка В. Н. Тимофеева 
из Пензенской области. И 
отвечает: «52 года». 

Неверно. Не пятьдесят два 
года, гораздо меньше. Дол-
гое время уход крестьян из 
села н город был делом 
естественным, вполне соот-
ветствующим задачам хо-
зяйственного развития стра-
ны И кое-кому из эконо-
мистов село представлялось 
бепдонным колодцем люд-
ских ресурсов. 

Однако довольно быстро 
показалось дно. И вовсе не 
потому. что молодежь 
вдруг'вся пе|>екоченала в 
город, а потому, что в те го-
ды на наших полях и фер-
мах было еще слишком ма-
ло техники, хромала агроно-
мия, была низка производи-
тельность труда. Ручной 
труд требовал большого ко-
личества людей, и их ста-
ли всяческими, в том числе 
и административными, пу-
тями на селе удерживать. 

Второй ятаи оттока из де-
ревни в город начался, ког-
да пришедшая в колхозы и 
совхозы современная тех-
ника «освободила» еще 
один пласт сельского насе-
ления. 

Но быстро обнаружи-
лось. что масса техники, нн-

перь в совхозе) под выпа-
сами значилось -130 гекта-
ров. теперь же использует-
ся не более 60, все осталь-
ное заросло ольхой. 

Потеря выгонов едва ли 
не самое большое несчастье 
этих мест. Заросли выпасы, 
скот начали пастн на сохра-
нившихся еще участках се-
нокоса. в результате зимой 
не имели сена. Да и сено-
косных угодий кое-где не 
хватает уже даже для выпа-
сов. Стали использовать 
пашню, что привело к со-
кращению посевов зерно-
вых. За последние годы 
в нечерноземной зоне пло-
щадь пашни сократилась на 
многие тысячи гектаров. 
Спрашивается — для чего 
мы подымаем целину, если 
одновременно теряем уже 
окультуренные земли? 

НАСЛЕДУЮЩИЙ день 
я отправился в проти-
воположную от Де-

менецкого озера сторону, на 
поля колхоза «Молдино». 
II здесь мне показалось как-
то светлее, просторнее. Не-
подалеку от дороги десятка 
два людей реденькой це-
почкой двигались по полосе, 
то и дело отвешивая покло-
ны земле Чем же они за-
нимаются" Подойдя ближе, 
понял: собириют гамнн с 
клеверного поля. В былое 
время все крестьяне выхо-
дили на сбор камней, меша-
ющих при косьбе клеверов. 

Многим живущим в Си-
бири или на юге страны 
все это может показаться 
странным. Однако почти 
для всей нечерноземной зо-
ны. для Прибалтики и Бе-
лоруссии камня — бедст-
вие.' Однажды мы с колхоз-
ным агрономам решили про-
верить какую площадь 
пашни они отнимают? На 
нескольких полосах очерти-
ли участки по сто квадрат-
ных метров. И замерили. И 
ужаснулись! Камни-то за-
крывают до 5—6 процентов 
пашни! 

Что же выходит? Убери 
все камни — и уборочная 
площадь увеличится на 5 — 
6 процентов, уничтожатся 
рассадники сорной расти-
теЯ!<ностн. А какая боль-
шая экономия будет достиг-
нута за счет более произво-
дительного использования 
техники! А какая экономия 
на ремонте плугов и ма-
шин. которые из-за камней 
раньше времени выходят из 
строя! Потому-то молдинцы 
и очищают поля от камней. 

В тот же день председа-
тель артели Кнгеннй Алек-
сандрович Петров возил 

дустрнаяизация производ-
ства в свою очередь потре-
бовали специалистов. Вот 
тогда-то — несколько лет 
назад — и затворили о 
том. как удержать в селе 
молодого человека. И не 
просто молодого крестьяни-
на. а прежде всего грамот-
ного человека, специали-
ста 

Почему же тянется дере-
венская молодежь к горо-
дам' Разумеется, сколько 
писем — столько и отве-
тов. Та же В И. Тимофее-
ва в своем сердитом пись-
ме утверждает: люди ух<»-
дят из села лишь потому, 
что в селе... чаще случают-
ся несправедливости, чем в 
городе В доказательство 
своей правоты В И Тимо-
феева приводит длинный 
список всевозможных нару-
шений. свидетелем кото-
рых ей довелось быть: не-
правильное начисление за-
работка. произвол председа-
тельских «любимчиков», 
обиды при распределении 
жилья и так далее. 

Нельзя не признать доля 
правды здесь есть. 

В самом деле, если мо-
лодой специалист, мягко 
выражаясь, «не сошелся ха-
рактером» со своим руково-
дителем, деться ему в селе 
некуда и он вынужден 
уехать п город. К счастью, 
«волевой стиль» руководст-
ва все больше уходит в про-
шлое На смену директорам 
н председателям с «гром-
ким басом» приходят гра-
мотные администраторы. 
Принятый Ш съездом кол-
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меня к местам, где. как он 
выразился, идет разбор за-
валов. Это вот что: поля, 
окруженные кустарниками 
и деревьями, каждый год 
расширяют во все стороны. 
Мощный трактор со скрепе-
ром сдвигает в сторону за-
росли. Обычно это выиг-
ранные для пашни метров 
13 — 20, иногда и больше. 
«Завалы» потом разбирают, 
деревья идут на дрова, их 
отдают бесплатно колхоз-
никам, поэтому всегда есть 
охотники разбирать. Освобо-
дившаяся площадь распахи-
вается. удобряется увели-
ченной дозой навоза, чтобы 
быстрее ввести ее в строй. 

Нельзя сказать, что кол-
хоз таким путем сильно 
увеличивает площадь паш-
ни, но каждый год не менее 
13 гектаров все же прибав-
ляется. Каждый год! За по-
следние десять лет более 
чем на 150 гектаров, или 
на И процентов! 

К сожалению, примеров 
подобного хозяйского отно-
шения к земле в этих ме-
стах не так уж и много. 
Здесь для организованного 
наступления на кустарники 
н на камни маловато своих 
сил. а имеющаяся в районе 
МСС пока не способна 
сдержать буйное наступле-
ние кустарников. 

При виде зарастающих 
полей ч лугов местные жи-
тели невольно думают о 
своем родном крае как о 
бесперспективном. Не пото-
му ли этн места особенно 
сильно обезлюдели? 

СОВСЕМ иная карти-
на на сибирских 
просторах. Раз-

долье! В недавнем прошлом 
распахано земель, пожалуй, 
даже больше, чем следова-
ло бы. Но вот беда и сиби-
ряки не могут похвастаться 
высокими урожаями. Земли 
здесь богаче, чем в Нечер-
ноземье, однако урожая ни-
чуть не выше. И невольно 
на память приходит нзвест. 
ное изречение нет плохой 
земли, есть плохие хозяева. 

На противоположных кон-
цах Западной Сибири рас-
положились Курганская об 
ласть и Алтайский край. 
За первые пять лет массо-
вого освоения целинных зе. 
мель (195-1—1958 годы) 
курганцы собрали средний 
урожай зерновых по 7.9 
центнера с гектара, а ал-
тайцы — 11.7. 11 тогда та-
кую разницу в урожаях 
считали нормальной, пото-
му что на Алтае земли не-
сравнимо лучше. А вот кар-
тина с урожаями последних 
четырех лет: Курганская об-

хозников новый Примерный 
устав расширяет колхозную 
демократию, делает руко-
водство колхоза более кол-
легиальным, закрепляет 
права молодых специали-
стов. Но дальнейшая демо-
кратизация села — про-
цесс. безусловно, сложный, 
постепенный, и ему надо 
всячески помогать 

Юрист В Шестов из 
Оренбурга впднт «корень 
зла- в жилищных трудно 
стих 

Одно-, двух-, трехкомнат-
ные квартиры, что обычно 
строятся сейчас в централь 
ных усадьбах, холостяку не 
положены. Но и углы у ча-
стных хозяев МОЛОДОМУ че-
ловеку не подходят. На се-
ле нужны общежития, пи-
шет Шестов, гостиничного 
типа, с комнатами на одно-
го • трех человек, с цент-
ральным отоплением и дру-
гими коммунальными услу-
гами. 

Интересное письмо при-
слал заместитель начальни-
ка Докшнцкого районного 
производственного управ-
ления сельского хозяйства 
Витебской области В К Ко-
ляга 

«Раньше главной ценностью 
для крестьянина являлись 
земля .. С детских лет 1МУ 
прнннпалась любой», и ней 
Хотя труд крестьянине Лип 
одним и 1 тяжелейших, он дя 
нал удовлетворение. 

А как растет будущий хле-
б о р о б В НАШИ ДНИ? 

Детсад Условия для распи-
тия ребенка отличные Но на 
ферму пести детей нельзя. 
Там невол грязь. может уда-
рить лошадь или перепугать 
йын Познание сельского 
хозяйства для сельских ребят 

лас т ь получила более 16 
центнеров зерна с гектара, 
а Алтайский кран — почти 
в два раза меньше 

Конечно, не все у нас 
плохие хозяева, но, думает-
ся, порядочнд еше и неради-
вых. и просто беспечных. 
Известно, что в Западной 
Сибири и Северном Казах-
стане в последние годы уро-
жайность полей не растет -
(исключение — Курганская 
область), а если где и рас 
тет, то очень незаметно. И 
многие слишком уж спе. 
шат объяснить это неблаго-
приятными погодными ус-
ловиями. Повод для таких 
рассуждений подается свы-
ше. Посмотрите доклады 
председателя Госплана на 
сессиях Верховного Совета 
за последние годы. На моей 
памяти один или два слу-
чая. когда в докладе и*

1

 упо-
миналось о неблагопри-
ятны х погодных, условиях 
для урожая А на местах 
этот девиз быстро подхва 
тывают те. кому выгодно 
« погодны м и условия ми » 
прикрыть свои грехи. 

При таком самопроше-
кнн вроде и не видят, что 
при тех же самых условиях 
настоящие хозяева земли 
снимают добрые урожаи. 
Можно сослаться на кон-
кретные примеры. 

В совхозе * Боевой •». ко-
торый послсдцне.^р -15 лет 
снимает самые высокие уро 
Жан в области, вот уже чет-
верть века урожайными де-
лами ведает заслуженный 
агроном республики Нико-
лай Михайлович Кл имамов. 
Силу разработанной им аг-
ротехники проверили на 
прирезках — на землях 
двух соседних колхозов 
площадью около 10 тыу#н 
гектаров. До этого кол ход. 
ные поля родили в два-
три раза слабее, а теперь 
выравнялись: в прошлом го-
ду, который для этой зоны 
считается не очень благо-
приятным (область собрала 
.менее десяти центнеров с 
гектара), совхоз «Боевой» 
намолотил почти по 2*2 
центнера. Прирезки уроди-
ли почти по 20 центнеров. 

В чем же секрет? 
Этот вопрос я задаю 

Климат оау при каждой 
вс грече. А он всякий рал а 
ответ улыбается-

— Вы опять о секретах? 
У нас же пока самая прими-
тивная агротехника. на-
столько общеизвестная» 
что... — Он разводит рука-
ми — Вы же знаете: удоб-
рений вносим мало, кило-
граммов по десять на гек-
тар . 

ограничивается сбором цве-
тов и сказкой про дедку я 
репку. Воспитание вполне 
приличное, ко тепличное. 

Школа. 10 лет учебы 
обо всем понемн огу. Рим-
ские императоры гре-
ческие философы т ы ч и н к и и 
пестики, атом и лягушки. Нау-
ка о земледелии, та единст-
ве ине а наука, которую с дет-
стна проходил прежде кресть-
янский сын, остается а сторо-
не. 

При самом высоком уровне 
механизации корова остается 
коровой, и и а во л остается ни 
волом с тем же специфиче 
« кнм запахом Значит. не 
всем ехат*» « «а туманом», ко 
му то надо возить навоз. Ксли 
нет любви к сельскохозяйст-
венном? труду. Надо иметь хо-
тя бы чувство долга Т а к дн-
вайте воспитывать «то граж-
данское чувство с детских 
лет». 

Что и говорить - пись-
мо во многом правильное. 
Однако в главном с автором 
все-таки не хочется со-
глашаться Молодежь ухо-
дит иа села не только ПО-
ТОМУ. что ей с де тс тва не 
привили любви к земле, — 
кстати сказать, это очень 
ра с прост ра не н ное я абл у ж д е-
ние Автор письма уве-
рен, что достаточно со-
здать единую квалифици-
рованную программу под-
готовки хлебороба, пору-
чить ее составление ве-
теранам села, и тогда, де-
скать воспитанная по ново-
му молодежь не будет по-
кидать родные места В до-
казательство своей правоты 
В К Коляга описывает, 
«как было раньше». 

Сейчас новые времена 
На поля пришла мощная 
техника, удобрения, пере-
довая агрономия, хотя отри-

— Но у вас освоены 
п ра а и л ь и ы е се в ообо ро г ы. 

— Так ведь севсЮбороты-
то дело гоже элементарное. 
Кто же не понимает, что 
без правильных севооборо-
тов нельзя рассчитывать на 
рлСт урожаев'' 

Однако кто-то еще не по-
нимает, потому-то очень 
мало еще у нас освоено 
правильных севооборотов 

Может ли кто-нибудь в 
промышленном пронзводс г 
ве произвольно нарушать 
технологический процесс 
скажем, исключать отдель-
ные циклы. переставлять 

. очередность их? Нет. конеч-
но. А на земле можно! 

Все еще находятся «горя-
чие головы», которым на-
плевать на урожай, им бы, 
по старой привычке, «про-
вернуть» посевную с пере-
выполнением. А при пра-
вильных севооборотах пере-
выполнить план можно толь-
ко за счет сокращения паро-
вого клина или при досроч-
ной распашке многолетних 
трав, которых, после изве-
стного похода на травы, и 
без того возделывается еще 
мало. Короче говоря — за 
счет нарушения правильных 
севооборотов, истощения и 
засорения поля. 

Вот ведь какую картину 
можно наблюдать* осво-
бождают от работы агроно-
ма. директора соядо^ДОФ 
председателя колхоза »4ае 
любым причинам), и в акте 
сдачи дел отмечают все 
— сколько недостает вил. 
лопат, уздечек. Но никогда 
в актах не отмечается со-
стояние земли: .засорена 
И!' Наведем ли на ней эле-
ментарный порядок* Вве-
дены ли севообороты'* 

Не пора ли уже правиль-
ным севооборотам придать 
силу закона? А тех. кто 
этот закон нарушает или 

| побуждает, пользуясь вла-
стью. других нарушать, 
привлекать к самой строгой 
ответственности как за 
умышленную порчу народ-
ного достояния? И вообще, 
ответственность за наруше-
ние порядка на земле дол 
ж на быть не только мораль-
ной. но и материальной. А 
пока у нас заведено так: 
собрали вдруг хороший 
урожай — все руководите-
ли хозяйства получают 
большие премии. А разве-
ли сорняки и тем самым 
с Iизнли урожай — никако-
го взыскания. Га ше что по-
журят через газету или на 
собрании. 

Нужен строгий спрос за 
порядок на земле? 

цать роль опыта, интуиции, 
неких исконных крестьян-
ских начал нельзя Хотим 
мы или не хотим этого, но 
поле постепенно станет как 
бы цехом единого гигант-
ского завода, где действу-
ют сложнейшие экономиче-
ские, психологические, со 
цналыгые взаимосвязи. И 
тут на одном воспитании 
«тяги к земле» далеко не 
уедешь. Хозяином земли 
становится не «человек от 
сохи», а инженер, ученый, 
механизатор. Ничего не по-
делаешь. такой уж у нас 
век. А если мы это Призна-
ем, то надо стремиться к 
механизации тех видов тру-
да. которые кажутся унизи-
тельными современному че-
ловеку. И упирать ныне на 
то. что. мол. навоз есть на-
воз, врнд ли уместно: гряз-
ные и утомительные работы 
пора передавать машинам, 
даже если это и вызовет 
временное удорожание сель-
скохозяйственного произ-
водства. 

Итак, на наш взгляд 
продолжение широкой меха-
низации и создание аграр-
но промышленных комплек-
сов. о которых говорилось 
ранее в статье «Тайны «го 
родского притяжения» 
—единственно верный спо-
соб удержать в селе моло-
дежь. привлечь туда спе 
циалнетов и вообще решить 
многие из проблем, о кото 
рых говорилось выше. По 
этому пути и идет — хотя 
и медленней, чем хотелось 
бы — наше сельское хозяй 
ство. 

Ш СЪЕЗД колхозников, 
прошедшим • канун 
Ленинского юбилея 

под знаком торжества ле-
нинского кооперативного пла-
на, окончательно убрал с 
пути нашего колхозного 
крестьянства остатки невер-
ных представлений о не-
коей неполноценности коо-
перативной собственности а 
системе социализма. Съезд 
наметил пути дальнейшего 
развития колхозной демокра-
тии, укрепления хозяйствен-
ной самостоятельности колхо-
зов, их высвобождения от ог-
раничений и установлений, не 

свойственных природе коопе-
раций, сдерживающих разви-

тие социализма в деревне. 

В предшествовавшие III 

Всесоюзному сьезду кол-

хозников дни на страницах 

«Советской Чувашии» среди 
портретов семерых лучших 

представителей чувашских 

колхозов — Героев Социали-

стического Труда — я увиде-
ла и умное, энергичное лицо 

Андреева, моего старого дру-
га председателя колхоза 

«Знамя труда». 

П о - п р е ж н е м у его колхоз 
намного опережает средние 
показатели колхозов респуб-
лики по производительности 
труда, по норме чистой при-
были. Н о Андреев и теперь 
больше думает не о пройден-
ном. а о предстоящем. О б о 
всем, что мешает идти впе-
ред. 

— Следили за дискуссией 
в печати о бригадах и звень-
ях, Евтихий Андреевич? — 
спросила я после первых при-
ветствий и добрых вестей о 
х о р о ш е м урожае, об опре-
делившейся у ж е возможно-
сти е ш е поднять оплату тру-
додня, о построенных я кол-
хозе новых школах, общежи-
тиях, клубе, магазине и мно-
гих других колхозных делах. 

— Что ж, все в общем-то 
хотят лучшего, — не сразу 
ответил Андреев. — Жаль 
только — не "все идут от сути 
дела, не на тех дорогах 
ищут! Суть ведь не в том — 
звено ли. бригада ли? Суть в 
том, что такое колхоз — и кто 
такой колхозник. Если кол-
хоз — кооперация, значит, 
зарплаты в нем быть не 
должно. И норм. Есть, как 
правильно сказано в Пример-
ное* уставе, трудовое участие 
члена колхоза в создании 
коллективного продукта. 

— А трудодень? — спроси-
ла я. 

— Трудодень — не зарпла-
та. Трудодень — индивиду-
альная доля созданного всем 
коллективом дохода. Трудо-
день — мера труда, а не его 
оценка. О ц е н к а наступает в 
конце года, после того как 
создан продукт. Коллективом 
создаем, коллективом и рас-
пределяем. Что в неделимые 
ф о н д ы — для дальнейшего 
развития хозяйства, для стра-
ховки от неурожаев, от вся-
ких неожиданностей. А что —» 
для личного потребления. 

— Значит, вы против защи-
щаемого многими председа-
телями перехода колхозов на 
гарантированную д е н е ж н у ю 
оплату по нормам и расцен-
кам совхозов? — спросила я. 

Андреев взглянул на меня 
почти с горечью: 

— А я-то думал, вы дав-
но все поняли, — сказал он 
у павшим голосом, — А вы 
вдруг; «переход на гаранти-
рованную...*» Разве вы забы-
ли, что мы еще с пятьдесят 
восьмого года установили га-
рантированный д е н е ж н ы й до-
ход для каждого работающе-
го? Но при чем тут н о р м ы и 
расценки совхозов? 

Я попросила поподробнее 
объяснить, почему он нахо-
дит столь важным держаться 
кооперативных ф о р м органи-
зации и оплаты труда в кол-
хозе. Ведь многие предпочи-
тают вместо трудодня оплату 
за отдельные виды работ, за 
операции, принятую в совхо-
зах. Андреев сказал: 

— Хитрости тут нет. Меня 
давно, еще, м о ж н о сказать, 
мальчишкой, навсегда поко-
рили доводы Ленина в поль-
зу кооперации: простота, по-
нятная каждому крестьянину, 
хозяйственная выгодность 
кооперации. Переход к 
социализму и коммунизму 
совершается здесь естествен-
ным, в чем-то даже привыч-
н ы м для российского кре-
стьянина путем. Ведь издавна 
была знакома м у ж и к у склад-
чина, «помочь ». К ним испо-
кон веков прибегала деревня 
во всяком трудном деле. И 
это позволяло и бедняку не 
только получать, но и оказы-
вать в свою очередь помощь 
другим своим трудом, даже 
в нищете оставаться «хозяи-
ном». Кооперация и опирает-
ся на зту исконную привычку 
крестьянина по-хозяйски тру-
диться на земле. 

Колхоз для Андреева неиз-
менно остается К О О П Е Р А Т И -
ВОМ, где нет места психоло-
гии наемного работника, ин-
тересующегося только своей 
зарплатой, а не результатом 
работы, где крестьянин ос-
тается хозяином, собственни-
ком, только не частным, е 

коллективным. Здесь «мое» и 
«наше» не разделяются, здесь 
крестьянин сам работает, сам 
и владеет кооперативным бо-
гатством. Каждый член кол-
хоза трудится и хозяйствует 
наравне со всеми другими. 

— Т р у д о д е н ь — н е пустая вы-
думка! Не только и даже не 
столько лишь способ учета 
«трудовыходов» или количе-
ства отработанного времени! 
— помолчав, снова горячо 
заговорил мой собеседник. — 
В этом названии — худо ли, 
хорошо ли, лучше пока не 
придумали — выразилась 
суть кооперативной ф о р м ы 
труда в колхозе. Суть эте 
действительно сильно иска-
жалась, выветривалась в 
лору увлечения админист-
рированием. Когда все за 
колхозников стали решать 
сверху. Чувство хозяина зем-
ли, конечно, тогда у колхоз-
ника ушло... Да и трудодень 
стал лишь «палочкой». Вот и 
забыл крестьянин о колхозе 
думать. Стал искать, куда б ы 
наняться. 

— А сейчас? 

— Сейчас постепенно дело 
меняется. Но не легко, по-
нятно. Не сразу, не во всех 
колхозах. И все же наш ны-
нешний трудодень с трудо-
днем тех грустных времен 
ничего общего, кроме назва-
ния, не имеет. 

— При денежной оплате 
теряется НЕПОСРЕДСТВЕН-
Н А Я , — п о д ч е р к н у л А н д р е е в , 
—связь индивидуального до-
хода с общественным продук-
том, то есть личного интере-
са с общим. А эта непосред-
ственная, очевидная связь по-
ка еще нужна! — слишком 
часто и много мы ее наруша-
ли. Она д о л ж н а стать привыч-
кой. Сразу такое не делает-
ся! Требуются годы практи-
ки. Ведь надо привыкнуть ра-
ботать для обществе в пол-
н у ю силу, точно так, как ра-
ботаешь для себя. Порой да-
же с большей отдачей сил, 
потому что здесь вместе с 
личной необходимостью 
д о л ж н ы действовать сознание 
долга перед обществом, 
честь, чувство ответственно-
сти. % 

Я спросила Андреева, мо-
гут ли колхозники «Знамени 
труда» при желании получить 
всю определенную на трудо-
дни долю дохода деньгами. 

— Конечно! — воскликнул 
он. — Стоит лишь звявить о 
таком желании. В принципе 
совершенно несущественно, в 
деньгах исчисляется трудо-
день или в натуре. Трудодень, 
повторяю, есть доля индиви-
д у у м а в о б щ е м кооператив-
ном котле. В какой ф о р м е до-
ля выдается — не имеет зна-
чения. В наших конкретных 
условиях большинство пред-
почитает часть получать нату-
рой. Ведь скот держат. А 
продукция у нас первокласс-
ная. И без хлопот. Денег и 
без того хватает. 

— С к о л ь к о и чего поле* 
гается на трудодень? 

Оказалось, по килограмму 
пшеницы, по две кило р ж и , 
по килограмму гороха, кило-
грамму сена, четыре кило 
соломы и по три рубля. 

— А не сдерживается ли,— 
спросила я, — рост произво-
дительности, интенсивность 
труде тем, что у вас нет 
норм, нет обязанности выпол-
нить определенную на трудо-
день работу в определенное 
ж е количество времени? 

— Наоборот. В сельском 
хозяйстве нормы, влекущие 

за собой оплату за операции, 

а не за конечный продукт, 

плохо влияют на качество ра-
боты, приводят к быстрому 

износу машин. Если тракто-
рист знает, что он получает 

оплату за к а ж д ы й вспаханный 
гектар, то он не думает, 

сколько п р о д у к ц и и даст гек-

тар, а торопится вспахать по-

больше — х о р о ш о ли, плохо 

ли, может, на износ машины 
— но побольше бы! Вспехел 

— а там хоть на нем ничего 
не вырастет, доход-то он 

не с у р о ж а я получает. У нас 

по-другому. Вы ж е знаете, 

как заботятся наши колхозни-
ки об у м н о ж е н и и колхозного 
богатства, как берегут к а ж -
д у ю кроху колхозного добра. 

Д у м а ю даже, — помолчав, 

добавил Евтихий Андреевич, 
— они обиделись бы, если 

б ы кто-нибудь п р е д л о ж и л им 

установить нормы выработки. 
В «Знамени труда» оконча-

тельны^ расчет производится 
по т р у д о д н я м после у б о р к и 
у р о ж а я — расчет по конеч-
ной продукции. И тут-то ста* 
новится ясно: если ты пахал, 
окучивал, убирел недобросо-
вестно — у р о ж а й низок и все 
получат д о х о д ы меньше, чем 
могли бы, в том числе и ты 
сам. 

Живая, личная заинтересо-

ванность в о б щ е м успехе по-

вышает требовательность кол-
лектива и ответственность 
каждого перед ним, воспиты-

вает инициативу, чувство тоее» 

рищества — все те морель* 

ные кечестве, которые и де-
лают человеке гражданином 
социалистического обществе. 

1 I 
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Широко известно, что Каит, 
Лавуазье, Гепьмгопьц, Плствр 
и многие другие ученые е 
различные периоды творче-
ского пути меняли свою науч-
ную специальность. Ферми го-
ворил, что ученый должен 
каждые 10 лет менять специ-
альность. так как со временем 
он исчерпывает себя и пото-
му должен дать дорогу моло« 
дым. Его же идеи в новой об-
ласти могут принести боль-
шую пользу. 

Научно-техническая рево-
люция характеризуется тем. 
что возникновение новых от-
раслей и направлений науч-
ной деятельности происходит 
интенсивнее, чем накопление 
знаний в старых отраслях. 

8 этой связи все большее 
•начение приобретает способ, 
иость ученого к профессио-
нальной мобильности 

Как же выглядит эта проб 
лема в социологическом ас 
пекте? Что, в частности, пока 
эало ионкретио-социологиче-
ское обследование использо-
вания научных кадров Ленин-
града и Риги, проведенное в 
1968—1969 годах? В ходе это-
го обследования был осущест-
влен анкетный опрос 1400 на-
учных работников аиадемиче-
сиих и отраслевых научных 
учреждений. Лишь треть из 
них работает над темами, пол-
иостью соответствующими их 
вуаовской специализации. 
Остальные изменили содержа-
ние своей деятельности, а не-
которые перешли в довольно 
далекие отрасли энанмя. 

Степень соответствия тем 
научной работы и специализа-
ции в аспирантуре значитель-
но выше — 79 процентов 

Довольно разнородные кар-
тины обнаружились е различ-
ных отраслях наук и научных 
центрах. В институтах биоло-
гичесиого профиля, напримеп. 
степень соответствия вузов-
ской специализации несколь-
ко выше, чем в институтах, 
занятых исследованием проб-
лем физики и химии. 

Каково же значение про-
фессиональной мобильности? 
Каи оценить эту проблему ис-
ходя из задач научно-твхииче-
сиого прогресса? Вряд пи 
здесь можно дать однознач-
ный ответ Необходимость пе-
реквалификации чаще всего 
проистекает из самой сущно-
сти научно-технической рево-
люции. когда возникают или 
отпочковываются новые науч-
ные направления. Половина 

научных работников ленин-
градских институтов Акаде-
мии науи СССР, изменивших 
специальность, сообщила, что 
сегодня тематика их работы 
не соответствует еузоесиой 
специализации потому. что 
они «начали работать во 
вновь возникшем направле-
нии в науив». Лри зтом про-
фессиональная мобильность 
ученых является фактором 
положительным, способствую-

ЦЕНА 

МОБИЛЬНОСТИ 
щим усиорению научно-твх-
иичесиого прогресса. 3„ 

Но возможно изменение на-
учной специальности и по 
другим причинам Тут могут 
быть и трудности в устройст-
ве на работу по специально-
сти. распределение песяе 
оиоичаиия вузов (осуществля-
емое. истати. нередио враз-
рез с интересами и склонно-
стями еыпусинииа!. Это. тан 
сказать, вынужденная мобиль-
ность. которая во многих слу-
чаях может противоречить 
требованиям научно-твхинче-
сного прогресса. 

Анализ причин переива-
лифииации молодежи в воз-
расте до 30 пет в виаде-
мическнх институтах Ленин-
града поиазал. что 58 процен-
тов вынудило изменить специ-
альность полученное после 

вуза назначение. 11 процен-
тов не удовлетворила тема, по 
моторе* они специализирова-
лись а институте, и лишь око-
ло 30 процентов перешли в 
новое научное направление, 
то есть изменение специаль-
ности у большинства не свя-
зано с потребностями научно-
го технического развития. 

Ну а иаи на самом ученом 
сказывается переквалифика-
ция? Опять-таки это зависит 
от ее причин. Работающие в 
новых направлениях затрачи-
вают на научные исследова-
ния больше времени, чем 
те, нто изменил свою спе-
циализацию по другим об-
стоятельствам Таи. среди 
сотрудников ленинградских 
анамеличесиих институтов, 
работающим в новых науч-
ных направлениях. болев 
54 процентов затрачивают 
ежедневно свыше 3 ча-
сов на научные исследо-
вания после оиоичаиия рабо-
чего дня. а среди тех. кто не 
смог подыскать работу по 
специальности, эта категория 
составляет 36 процентов. 

Однако надо учесть, что В 
любом случае профессио-
нальная мобильность связана 
с преодолением научных, ор-
ганизационных и психологи-
ческих противоречий. 

Одна из специфичесиик 
особенностей переивалифииа-
ции в науив состоит в том, 
что она оказывается наибо-
лее плодотворной, иогда осу-
ществляется не администрв-
тивными методами. В этом 
трудности планового перерас-
пределения кадров. 

Трудности, связанные с из-
менением '.^Специальности, е 
известной' Мере зависят от 
хараитера подготовки науч-
ных кадров. 

Сели система образования 
основывается на прогнозе на-
учно-твхиичесиого и профес-
сионального развития, то из-
держки и трудности переива-
лифииации уменьшаются. Од-
нако в той или иной мере 
подготовка научных работни-
ков всегда Судет отставать 
от роста новейших научных 
направлений. Лозтому ив пер-
вый план выдвигается требо-
вание подготовии мобильных 
в научном и психологическом 
отношении кадров. 

С. КУГЕЛЬ. 
кандидат философских 

иауи 

СОЗНАЕМСЯ} в статье 
о Обыкновенный пасса-

жирский поезд...» («ЛГ», 
Ы* 15. 1970) мы рассказали 
только об одной части «же-
лезнодорожного» экспери-
мента. О том, с чвм сталки-
ваете*, что переживает, как 
чувствует себя пассажир на 
пути из Москвы а 8 о л г о г рмд 
н обратно. Была н вторая 
часть... 

Со всех девяти московских 
вокзалов отправились в путь 
сто анквт. «Каким образом 
вы достали билет? Сколько 
времени пришлось затратить 
на его приобретение? Как 
вам спалось? Как быстро вы 
получили постельные принад-
лежности? Тихо ли было в ва-
гоне? Чисто ли?» Словом, та 
ж е программа, что и у участ-
ников эксперимента, о кото-
ром уже рассказывалось. Во-
просник увезли с собой в 
пассажирских, скорых и фир-
менных поездах те, кому до-
сталась десятая полка (выбор 
пал на них случайно) в плац-
картных, купанных и мягких 
яагонах. 

Нам ответил к а ж д ы й пя-
тый. Почти все ответы б ы л и 
сердитые. Собранные дан-
ные, решили мы, не пред-
ставительны: вернул анкету 
только тот, кого обидели. И, 
наверное, обидели серьезно. 
А остальные — восемьдесят 
процентов! — промолчали, 
не откликнулись... Возможно, 
потому, что были всем до-
вольны. ведь известно, что в 
книгу отзывов пишут глав-
н ы м о б р а з о м рассерженные 
люди. А м ы не хотели оби-
жать железные дороги на-
прасно. Потому что пассажир 
десятой полки писал лишь о 
плохом. О том, что: 

в поезде Москва — Хаба-
ровск иумерацив вагонов по-
строена так: за пятнадцатым 
и четырнадцатым идет два-
дцатый, потом — шестнадца-
тый и тринадцатый. Л ю д и ме-
чутся из# конца в конец пер-
рона, силясь разобраться в 
этой сложной системе. А в 
руках у них, естественно, тя-
ж е л ы е вещи; 

на станции Ржев в поезда 
N5 94 (Рига—Москва) на три 
свободных меота было про-
дано 15 билетов; 

в поезде № 15 ( М о с к в а -
Луганск) инвалид Отечествен-
ной войны попыТалса восполь-
зоваться кнопкой для вызова 
проводника, но в ответ полу-
чил короткое: «Здесь нянек 
нет»; 

а с к о р о м поезде № 9 (Са-
ратов —» Москва) н о ч ь ю , ког-
да на промежуточных станци-
ях входили новые пассажиры, 
проВодннки поднимали такой 
шум, что никто не мог спать. 

Статья « О б ы к н о в е н н ы й пас-
сажирский поезд...» была опу-
бликована без этих фактов 
(нам показалось достаточным 
тех, которые дал первый 
эксперимент). А потом в ре-
д е к ц и ю хлынул новый поток 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Как им странно, меньше 
ф асего заинтересованности а 

начавшемся разговора про. 
аанли как раз та, кого он 
больше асаго касается по 
должности. Письма читателей 
стали приюдить а редакцию 

лисом. Конечно, их гожа на-
писали та, кого железная 
дорога обидола, кому испор-
тила настроониа, о ком на 
позаботилась. И на только 
пассажиры десятой полки. 
Этот стихийный экспери-
мент оказался настолько ши-
роким, что его данные, по 
мнению специалистов, вполне 
репрезентативны. Мы решили 
воспользоваться ими, а «вод-
но привести н некоторые из 
те*, которыми располагали 
раньше. 

Проблема номер один — 
пустующие полки. Подавляю-
щее большинство читателей 
встревожено тем же, чем и 
учестникн рейдовой бригвды: 
отчего а кассах, как правило, 
бнлет достать трудно, а в по-
ездах почти всегда есть сво-
бодные месте? Фраза: «Како-
во же было мое (неше) удив-
ление, когда с большим тру-
дом достав «последний», 
«единственный» билет, я (мы) 
обнаружил (обнаружили, об-
наружила), что в вагоне поп-
но свободных мест» — С не-
б о л ь ш и м и стилевыми и эмо-
циональными вариациями ре-
ф р е н о м проходит буквально 
через все письма. 

« Н е м с ж е н о й надо было 
доехать из У р ю п и н с к а а зна-
комое вам Поеорино. Билетов 
нет. Только сели, где-то е уг-
лу зала слышим к р и к : «Биле-
ты д а ю т ! » Я — к кассе. Там 
у ж е никакой очереди, идет 
р у к о п а ш н ы й бой. в ы ш е л на 
него помятым, н о г о р д ы м — 
« о б и л е ч е н н ы м » . Каково ж е 
было наша удивление, когдв 
м ы увидели, что в вагоне за-
нято е щ е только одно к у п е , 
(Р. Шеиекин). 

«Совсем недавно, а апреле, 
ехал из Рыбинска а Москву. 
Кассирша объявила, что би-
леты на нижние места прода-
ны. Каково ж е б ы л о м о е 
удивление, когда в вагоне 
зтих самых нижних оказалось 
п о л н ы м полно!» |®. Жмулев). 

«С трудом достала «един-
ственный» билет на в е р х н ю ю 
полку мягкого вагона. В оче-
реди меня считали счастли-
вицей. Квково ж е б ы л о моя 
удивление, когда ао асам ев-
гона оказалась е щ е только 
одна гражданка, и та занима-
ла верхнее место. Тек вдвоем 
м ы и ехали от Минеральных 
Вод д о Х а р ь к о в а » (А. Смир-
нова). 

Но читатели не просто удив-
ляются. Они вникают а суть 
дела («Это не совсем верно, 
что не дает «урожая» шестея 
или сотея полка, как вы пише-
те. Дает, и еще некой! Толь-
ко, увы, собирает его не го-
сударство» — В. Папуш). 

Один из читателей пытеет. 
'ея проследить, какой путь 

проходит информация о сво-
бодных местех, прежде чем 
поступает к пассажиру, с вол-
нением ожидеющему ее у би. 
летной кессы. Первый этеп: 
проводник подает сведения 
бригадиру поазда. Второй: 

черва два-три див после 
опубликование стетьи. Ужа 
давно поступили отклики и* 
самых двлеиих пунктов стра-
ны. Не пришел только ответ 
с Ноео-Бесманной улицы, рас-
положенной в центре Моск-
вы, — там помещается Ми-
нистерство путей сообщение 
СССР. И мы так и на знаем. 

бригадир складывает полу-
ченные ц и ф р ы н дает теле-
г р а м м у начальнику станции. 
Тратий: начальник станции — 
касса — пассажир. К а ж д ы й 
действует в меру своей рас-
торопности и просто частно-
сти. 

Давно изобретены машины-
автоматы, способные очень 
быстро подсчитать информа-
ц и и о количестве продан-
ных, возвращенных и остав-
шихся в кассах билетов, в 
Министерстве ж е путей сооб-
щения СССР они ннкек не 
ямйдут иэ стадии затянувше-
гося эксперименте. Подсчеты 
ведутся в р у ч н у ю . И кто ж е 
поручится, что уставший за 
рабочий день кассир не со-
вершит ошибки, пересчиты-
вая оставшиеся билеты? 
О ш и б к и эти множатся, пере-
ходя из рун я руки, от ин-
станции к инстанции, обора-
чияаясь для государства мил-
лионными потерями. 

«Неужели все это тек и бу-
дет продолжаться, — спра-
шивают аяторы писем, — 
пассажиры будут спать на 
жестких векзальных лавках, а 
поезда ходить с пустыми 
полками, в Министерство пу-
тей сообщения — «принимать 
меры», которых пассажиры не 
ощущают, и тем самым рас-
писываться в собственном 
бессилии?» (М. Бушиое) 

М у ж с женой решили по-
етать в гости к детям во Вла-
дивосток. и им очень захоте-
лось совместить приятное с 
полезным: увидеть наконец 
асю Россию! Было принято 
твердое решение: туда — са-
молетом, обратно — поез-
дом. И не о б ы к н о в е н н ы м пас-
сажирским, а фирменным, 
со звучным и м е н е м «Россия». 

Так путешестяие задумыва-
лось. А вот каким оказалось. 

« П о з д н о вечером 7 февра-
ля, — пишет А. Островский,— 
м ы спустились на полутемный 
перрон Владивостокского вок-
зала. У перрона во мгле нас 
ожидал п о к р ы т ы й г р я з ь ю по-
езд. И ю т я посадка была дав-
но объявлена, войдя я вагон, 
м ы тоже оказались а полу-
м р в к е — горели только лам-
пы д е ж у р н о г о , ночного, осве-
щения, да и те вполнакала. 

Постелей нам, конечно, не 
стелили — д е л о а том, что 
нас обслуживала только одна 
проводница. Д р у г а в спала». 

И, наконец, самое б о л ь ш о е 
разочарование. Наступило ут-
ро. Путешественники кину-
лись к окнем. Только непрес-
ио они пытались что-либо 
рассмотреть сквозь пыль м 
копоть, п о к р ы в ш и е стекла. 

В общем, семидневного 
привтного « т у р н е » в к о м ф о р -
табельном « ф и р м е н н о м » по-
езде не получилось. 

«Все, наверное, помнят, кек 
появились « ф и р м е н н ы е » — 
чистые, прибрвнные, с вы-
шитыми занааесочкеми и 
хорошенькими проводница-
ми, напоминающими ' сло-

т е намерены предпринят» 
руководители министерстве 
дле устрененна тех на-
рушений железнодорожных 
правил, « которых сообщена 
геаете и о которых с такой 
досадой рассказывают нам 
пассажиры. Речь идет о хо-
зяйском использоаении того, 
что тек щедро предоставлв-

ердесс. П р о ш л о совсем не-
много времени, а некоторых 
•фирменных» у ж е не узнать. 
Как ж е так — ведь м ы 
надеялись, что похожими на 
них вскоре станут и аса д р у -
гие». Этот вопрос, к сожале-
нию, задает не один только 
тоа. Островский. Редакцион-
н у ю бригаду усиленно при-
глашают проахать по многим 
направлениям в разных по-
ездах и вагонах. 

Например, в том при-
цепном « п р я м о м » вагоне, ко-
торым добираются из Се-
мипалатинска а Москву. «Тем. 
что зимой здесь очень холод-
но, а летом духота, от кото-
р о й хоть падай в об-
морок, вас, пожалуй, у ж е не 
удивишь, — пишут нам Ши-
ряевы. Ибрагимов, Мопдага-
хиноа и Некрасовы. — вы это 
видели. А вот «удоволь-
ствие», доехав до Рубцовска, 
простоять 12—14 часов (а то 
и сутки) а тупике, где нет ни 
столовой, ни магазина, где и 
чаю-то негде выпить, такого 
вы еще не испытывали». 

Предлагаются и такие «ис-
пытания»: 

зайти в новое светлое зда-
ние вокзала в Казани 
и выяснить, яо-перяых, поче-
му из девяти касс здесь обыч-
но работают только дяе и, во-
вторых, в какой из них, ска-
жем, м о ж н о приобрести би-
леты иа любой поезд, иду-
щий через Ульянояск. I . Пав-
лов, предлагающий редакции 
проаести этот эксперимент, 
уеервет, что ответа нам полу-
чить не удастся; 

познакомиться поближе с 
л ю б ы м ю ж н ы м направлени-
ем: скажем, Баку — Москва, 
Ташкент — Москва и д р у г и м 
и убедиться, что главнее за-
боте проводника здесь не 
пассажиры, а ящики с цвета-
ми и фруктами (Н. Морозова); 

яоспользоеатьсв таким 
« у д о б н ы м » видом услуг, как 
о т р а а к а чемодана «по биле-
ту». « Х о р о ш о , — уверяет 
в. Положнленко. — если он 
прибудет через 9—10 дней 
после яашего приезда. М о й 
запакованный мотоцикл ехал 
за мной 18 дней»; 

побывать в заполярной воо-
куте и осмотреть местную 
«достопримечателен о с т ь » : 
ж е л е з н о д о р о ж н у ю платфор-
му, « о т с т о я щ у ю от нижней 
ступеньки аагона по меньшей 
мере на метр, — как сообща-
ет И. Нинбург. — Надо быть 
х о р о ш о подготовленным 
спортсменом, чтобы одолеть 
эту высоту с т в ж е л ы м чемо-
даном а р у к е » ; 

поездить иэ Москвы в Ле-
нинград разными поездами 
— скажем, вторым, двадцать 
восьмым и тридцатым. «За 
одни и та ж е деньги, — усте-
ноаил Н. Головин. — м о ж н о 
получить и максимум удобств 
— чистоту, яркий сват, засте-
ленные постели, чай (поезд 
№ 2) и полное их отсутствие 

вт государство в респораже-
мне Министерстве путей со-
общения СССР, — превос-
ходных. мчащихса с н е о б у -
ченной скоростью поездов, 
комфортабельных уютных 
евгоиое, блегоустроеииых 
вокзалов... 

Со дня опубликования ста-
тьи «Обыкновенный пвссв-

— полумрак, холод, куле«1 
свернутые, сбившиеся метра* 
цы и п о д у ш к и (№НВ 28, 30)». 

Что ж, быть м о ж е т , м ы и 
примем какое-то из этих и * 
манчиеых приглашений. 

О ч е н ь заинтересовала чита. 
талей инструкция о правах н 
обязанностях прояодннка. У 
многих, а том числе, напри» 
мер. у С. Ястрабицкого, воз-
никла мысль вывесить ее В 
к а ж д о м вагоне. Тогда, ечнтв» 
ют читатели, м е ж д у «догова-
ривающимися сторонами» на 
вспыхивали б ы то и д а л о не» 
н у ж н ы е и бестолковые спо» 
ры. 

С о в е р ш е н н о иная точка 
зрения у Ю . Амстнславскогв 
— единственного ж е л е з н о д о » 
рожника, откликнувшегося иа 
яыступления газеты (он п р о -
водник в поездах дальнего 
следования). Казалось б ь ^ 
яозражение резонное: м о ж -
но ли придерживаться параг-
рафоа, если взяты они «с п о -
толка»? Конечно, вежливость, 
предупредительность — сев-
тая обязанность проводника. 
Но как наладить вентиляцию, 
если яагоны яыходят нз д е п о 
неиспрааными? М о ж н о ли 
обеспечить пассажиров трех-
разовым чаем, если выданно-
го топлива едва хватает на 
одно кипячение? 

Повторяем, писем п р и ш л о 
много, очень много. И среди 
них — ни единого, в к о т о р о м 
б ы говорилось, что о б с л у ж и -
вание пассажироа иа ж е л е з -
ной дороге отвечает нынеш-
ним требованиям. 

У нас, к сожалению, нет 
возможности опубликовать их 
все, но б ы л о б ы очень полез-
но, если бы, скежем, р у к о в о -
дители Главного пассажирско-
го управление министерства 
изучили внесенные читетеля-
« и п р е д л о ж е н и я . Среди них 
очень много разумных. Вот 
самое элементарное, к о т о р о е 
м о ж н о осущестаить хоть зе 
два дня, — познакомить пас-
сажира с е г о собственны-
ми правами и обязанно-
стями прояодников, ч т о б ы 
к а ж д ы й е д у щ и й мог знать 
то. на что он вправе претеи-
доввть. Д л я этого н у ж н о 
всего-невсего вывесить перо* 
чень обязанностей проводни-
к а — на аокзвлах и в вагонах. 
А вот и другое, самое с л о ж -
ное. которое потребует серь-
езной перестройки: вернуть 
проводников ведомству об-
служивания. Сейчас они чис-
лятся за с л у ж б о й депо и от-
вечают п р е ж д е всего эв тех-
ническую исправность вагона. 
Забота о пассажира, как это 
ни странно, стеле д л я них по-
бочной обязенностью. Но 
разве пассажирские поезда 
существуют только длв того, 
чтобы их оберегвть от неис-
правности, а не д л в того, 
чтобы они исправно перево-
зили пассажиров? 

Л. ВЕЛИКАНОВ* 

жирский поезд...» прошло 
больше месаце. Своим мол-
чанием руиоеодителн мини-
стерстве иерушвют установ-
ленный Указом Президиума 
Верховного Совете СССР от 
1} апреле 1М1 годе передок: 
отвечать не крнтику, не заяв-
ления и жалобы трудящихся 
в срои до одного месяца. 
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А. СМИРНОВА-

ЧЕРКЕЗОВА 

И ВЫДЕРЖКИ 

на ПИСЕМ 

НАШИХ ЧИТАТХЛВЙ. 

НЕ Д А В Н О в « К о м с о -
м о л ь с к о й п р а в д е » я 
в ы ч и т а л , ч т о из 6 2 6 

к л и е н т о в м о с к о в с к и х вы-
т р е з в и т е л е й 3 3 0 , б о л ь ш е 
п о л о в и н ы , н а п и л и с ь в за-
п р е щ е н н ы х м е с т а х , т о е с т ь 
в п о д ъ е з д а х , с к в е р а х , во 
д в о р а х и е щ е где-то. к о не 
д о м а , не в г о с т я х и не я ое-
с т о р а н е . И м н е вспомни-
л а с ь одна в с т р е ч а в подмо-
с к о в н о й э л е к т р и ч к е . 

Н а п р о т и в м е н я сидел по-
ж и л о й ч е л о в е к , к а к потом 
о к а з а л о с ь , г о р н о в о й с « С е р -
па и м о л о т а » . М ы разгово-
р и л и с ь . Я п о н я л , ч т о о н « н а 
в з в о д е » , но ч у т ь - ч у т ь , про-
с т о п о т е р я л с т р о г о с т ь , о б ы ч -
н о е м у п р и с у щ у ю , с у д я 
по г л у б о к и м м о р щ и н а м иа 
л б у . 

— Б ы л а в о т у нас 
п и в н а я , — р а с с к а з ы в а л он. 
— З а к р ы л и . М о л н е г о ж а 
р я д о м с з а в о д о м . К о н е ч н о , 
е с т ь у нас а р х а р о в ц ы : к а к 
яа ворота, т а к — в п и в н у ю , 
да с п о л л и т р о в к о й , нальет-
ся « е р ш о м » под з а в я з к у и 
п о ш е л ч у д и т ь . П и е ж д е . бы-
в а л о , у р е з о н и в а л и т а к и х са-
ми. без м я л и и и я . К о л е н к о й 
под одно место и — иди, 
п р о в е т р и с ь ! Т е п е р ь их ста-
л о п о б о л ь ш е , а м ы к а к - т о 
п о д о б р е л и , вернее с к а з а т ь , 
р а в н о д у ш н е е с т а л и . 

— Э т о одна сторона де-
ла. А во* д р у г а я . — про-
д о л ж а л он. — В ы ш л и м ы 
с е г о д н я с п р и я т е л е м По-
л у ч к а в к а р м а н е . Х о р о ш о 
б ы пивиа п о п и т ь , да на у л и -
це з и м о й не т о р г у ю т . В з я т ь 
в м а г а з и н е ? А п и т ь где бу-
дем? О н иа Т а г а н к е ж и в е т , 
я — в Т о м и л и н о . И ведь с пи-
в о м самое п р и я т н о е — по-
сидеть. п о г о в о р и т ь , а мне 
с е г о д н я особенно н у ж н о бы-
л о . Н е т , ие п о л у ч а е т с я , зна-
ч и т , у нас с пивом, д а в а й 
п р и д у м а е м ч е г о п о к о р о ч е • 
п о п р о щ е . П р а в д у с к а з а т ь , 
д о л г о не д у м а л и , п р и х в а т и -
л и т р е т ь е г о , взяли поллит-
ровку. аашли и угол, заку-
сили р у к а в о м и — по до-
мам. Таи-то и г . . . И иа при-

ш л о с ь в ы с к а з а т ь п р и я т е л ю , 
ч т о на д у ш е л е ж и т . Те-
перь вам п р и д е т с я расска-
а ы в а т ь , б о л ь ш е н е к о м у . 
Е с л и п о з в о л и т е , к о н е ч н о , — 
д о б а в и л о н у л ы б н у в ш и с ь . . . 

В с п о м н и л а с ь мне и д р у -
г а я встреча, у ж е не с чело-
в е к о м . а с городом, на 
с т р о и т е л ь с т в е к о т о р о г о я 
к о г д а - т о работал, ч е м всег-
да г о р ж у с ь . 

М о л о д о й М и в с с (а есть 
е ш е ч с т а р ы й , с т а в ш и й при-
городом) — город п р и авто-
заводе. г о р о д - р а б о т я г а , и 
к р а с и в ы й , р а с п о л о ж е н н ы й 
в самом ж и в о п и с н о м месте 
Ю ж н о г о У р а л а . Г о д а т р и 
назад я в н о в ь п о б ы в а л т а м , 
о о о ш е л м н о г и е к л у б ы в 
дома к у л ь т у р ы , к и н о т е а т -
р ы и б и б л и о т е к и , п о з н а к о -
м и л с я со м н о г и м и инте-
р е с н ы м и л ю д ь м и : и н ж е н е -
рами и р а б о ч и м и , с т у д е н -
т а м и и их преподавате-
л я м и (в М н а с с е д в а т е х -
н и к у м а и Ф и л и а л Ч е л я б и н -
с к о г о п о л и т е х н и ч е с к о г о ин-
с т и т у т а ) . с м у з ы к а н т а м и иэ 
д в у х м у з ы к а л ь н ы х ш к о л , с 
х у д о ж н и к а м и , с а к т е р а м и 
н а р о д н ы х т е а т р о в , с ж у р -
н а л и с т а м и И у б е д и л с я в 
т о м . ч т о М н а с с — город со-
в р е м е н н ы й , с п о с о б н ы й ши-
р о к о у д о в л е т в о р и т ь мате-
р и а л ь н ы е и д у х о в н ы е ж» 
просы с в о и х ж и т е л е й . 

Н о вот я н а б л ю д а л т а м 
т а к у ю с и е н к у . В послера-
бочие ч а с ы на г л а в н о й у л и -
це города, у п й а н о г о л а р ь к а 
всегда с т о я л а т о л п а м у ж -
ч и н . И Д о в о л ь н о б о л ь ш а я , 
ч е л о в е н до с о р о к а . З р е л и щ е 
в о б ш е м - т о д о в о л ь н о при-
в ы ч н о е и д л я М о с к в ы , но 
здесь м е н я н е п р и я т н о по-
р а з и л а о д н а о с о б е н н о с т ь ! 
л ю д и пили гтиво не нз к р у -
ж е к . а из с т е к л я н н ы х кон-
с е о я к ы х б а н о к . П р о х о д я 
мимо, я ч е р т ы х а л с я : н е у ж е -
л и в М и а с с е нет ко-
п е е ч н ы х п и в н ы х к р у ж е к ? 

Оаяяясды л оквтался у 
пивного лерькв дием. Перед 
ним не выло ни я у т к . Я 
выло решал, что нет в ин-
ее. — дел» г нее обычное. 
— ие вродавчяое мне в от-

вет молча т и т у л е не три 
огромные бочки аа своей 
СПИНОЙ. 

— Отлично» — скатал я. 
— Налейте мне к р у ж е ч к у 
или по бедности баночку. 

— Пнво продается только 
на вынос, гражданин. — 
скапала продавщица. — И 
банок у мена никаких нет. 

— Но я каждый день ви-
ж у . как люди пьют ;<десь 
пнво и? консервных банок. 
Где жр они их берут? 

— Ие акаю. гражданин. 
Это мен* не касается. 

Н а д о п о л а г а т ь , у с т р о и -
т е л и п о д о б н ы х л а р ь к о в с 
п р о д а ж е й пива « н а в ы н о с » 
р а с с у ж д а ю т т а к . З а ч е м , 
д е с к а т ь , ч е л о в е к у Пить пи-
во иа т р о т у а р е ? Л е т о м т а м 
п ы л ь н о и ж а р к о , зимой хо-
лодно. Н е л у ч ш е л и е м у 
п р и н е с т и пиво домой? Й 
ж е н а б у д е т д о в о л ь н а , ч т о 
м у ж не ш а т а е т с я неиз-
вестно где н с к е м . да и 
е м у с а м о м у будет п р и я т н о 
п о т я г и в а т ь пиво из с т а к а -
на. а ие нз чьей-то г р я з н о й 
б а н к и , и не с т о я , а с и д я , 
н и к у д а не т о р о п я с ь . 

К а з а л о с ь б ы . все в е р н о , 
а и а с а м о м деле — т и п и ч -
н ы й п р и м е р того, к а к 
ж и з н ь л ю д е й со всем с л о ж -
н е й ш и м переплетом отно-
ш е н и и м е ж д у н и м и подго-
н я е т с я под н е к у ю с х е м у . 

Р а з у м е е т с я , в н е к о т о р ы х 
с е м ь я х п р о и с х о д и т и м е н н о 
т а к , к а к р и с у ю т себе и н ы е 
« и д е а л и с т ы » . Н о , о ч е в и д н о , 
не в о всех, ибо тогда не 
с т о я л а б ы у л а р ь к а т о л п а 
м у ж ч и н с б а н к а м и вместо 
к р у ж е н . Я п о г о в о р и л с не-
с к о л ь к и м и из н и х . И на 
вопрос: п о ч е м у о н и Ив 
п ь ю т свое пнво дома7 — 
п о л у ч и л т а к и е о т в е т ы . 

Первый скала.-!-
— Жгма мм* шает только 

одну арифметику: к р у ж к а 
пива — литр молока. Дети 
мои. глава богу. Ле.. молока 
на о п я т . ла поли поговори 
о нет... 

Второй снавал-
— Беги домой яа бидоном, в 

потом обрвтно с пивом. Яго 
ил ле двух кружеи-то? Л у ч ш е 
я их я желудне домой донесу. 

Третий сказал: 
— Жеия моя не претив пи-

ве. одиеип сака не пьет, я ед-
кому скучно пять. 

Н у . к а к т у т не п о ж е л а т ь 
М и а с с у п и в н ы х ! А и х т а м 
н е т , в о в с я к о м с л у ч а е т р и 
года н а з а д не б ы л о . 

М н о г и е ч и т а т е л и и о с о 
б е н н о ч и т а т е л ь н и ц ы на-
ш л ю т на м о ю г о л о в у г р о м ы 
и м о л н и и . Н е о б я з а н о наше 
о б щ е с т в о , с к а ж у т о н и . пота-
к а т ь п ь я н и ц а м и л и д а ж е 
п р о с т о л ю б и т е л я м в ы п и т ь . 
О н о д о л ж н о п о м о г а т ь ч е л о 
в е к у б о р о т ь с я с низмен-
н ы м и с т р а с т я м и . 

В е р н о , д о л ж н о , о д н а к о не 
п е р е у с е р д с т в у я в з т о м . В ы . 
л о б ы к р а й н е досадно, если, 
с к а ж е м , п о м о г а я ч е л о в е к у 
б о р о т ь с и с к у р е н и е м — 

А. СМИРНОВ-
ЧЕРКЕЗОВ 

с т р а с т и ш к о й д о в о л ь н о п р о 
т и в н о й и д о с т а т о ч н о вред-
ной — в городе п р е к р а т и -
л и б ы п р о д а ж у п а п и р о с и 
т а б а к а . Н е т , с н а б ж а т ь жите-
л е й н и к о т и н н ы м я д о м н у ж -
но бесперебойно. Э т о зву-
ч и т н е с к о л ь к о парадоксаль-
но. о д н а к о т у т все ясно, и 
ни о д и н ч е л о в е к не станет 
у т в е р ж д а т ь п р о т и в н о е . 

Н о вот к а к б ы т ь с д р у г и м 
ядом, не менее в р е д н ы м 
д л я з д о р о в ь я и з н а ч и т е л ь -
но более в р е д н ы м в социаль-
н о м с м ы с л е . — с водкой? 
С н а б ж а т ь э т и м я л о м насе-
л е н и е н у ж н о о п я т ь - т а к и бес-
перебойно. н о э т о г о недоста-
т о ч н о . К у р и т ь м о ж н о и стоя 
и сидя, на у л и ц е и дома. — 

с п е ц и а л ь н ы х к у р и т е л ь н ы х 

з а в е д е н и й не т р е б у е т с я . С 

а л к о г о л е м — и н а ч е , е ним 
не т а к все п р о с т о и ив т а и 
все я с н о . 

Оглянемся немного м> 
ваз В 1958 гаду в печати, 
в письмах читателе», ва в » 

б р а н и я х г о р я ч о к р и т и к о в а 
л а с ь с у щ е с т в о в а в ш а я тогда 
п р а к т и к а т о р г о в л и с п и р т н ы -
ми н а п и т к а м и . Н а ш а о б щ е , 
с т в е н н о с т ь с п р а в е д л и в о вос-
с т а л а п р о т и в ч и с т о коммер-
ческого п о д х о д а к а т о м у де-
л у . И д е й с т в и т е л ь н о , вы-
п и т ь и з а к у с и т ь т о г д а мож-
но б ы л о в к а ж д о й подво-
ротне. Все т о р г о в ы е т о ч к и , 
до самой м а л е н ь к о й т о ч е ч 
к и — к и о с к а , где продав-
щ и ц е н п о в е р н у т ь с я негде, 
с т р е м и л и с ь в ы п о л н и т ь п л а н 
за с ч е т в о д к и . Е е б у к в а л ь -
но с о в а л и вам в р у к и . П е й 
— ие х о ч у ! 

П р о т е с т о б щ е с т в е н и о с т в 

д о л ж а е т в и т ь с я в в е р х . 
П р а в д а , по п о т р е б л е н и е 

а л к о г о л я на д у ш у населе-
н и я мы п р о д о л ж а е м отста-
в а т ь от р а з в и т ы х капитали-
с т и ч е с к и х стран. К с т а т и 
с к а з а т ь , в атом соревнова-
нии, где к а ж д а я страна 
п р е д п о ч и т а е т о с т а в а т ь с я на 
последнем месте, первое 
п р и н а д л е ж и т Ф р а н ц и и . Го-
аорят. в П а р и ж е м о ж н о уви-
деть л о з у н г « Ф р а н ц у з ! 
П о м н и о своих д е т я х , не 
пей б о л ь ш е л и т р а в и н а в 
с у т к и ! » . Н е д а л е к о от Ф р а к -
ц и и у ш л а И т а л и я . А н г л и ч а -
не. з а п а д н ы е н е м ц ы , аме-
р и к а н ц ы , б е л ь г и й ц ы ванн-

б ы у м е н ь ш и т ь зло. е с л и его 
не у д а е т с я вовсе искоре-
нить. 

И т а к , я п р о ш у без у х м ы -
л о к . всерьез п о д у м а т ь о 
т о м , к а к р а з у м н е е п о д о й т и 
к о р г а н и з а ц и и « п и т е й н о г о 
д е л а » , п о с к о л ь к у о н о все 
р а в н о с у щ е с т в у е т и не мо-
ж е т не с у щ е с т в о в а т ь , к о 
в с я к о м с л у ч а е пока не мо-
ж е т . 

С н а ч а л а о н а ш и х н а л и т -
к а х . Е с л и г о в о р и т ь о рус-
с к и х , у к р а и н ц а х , б е л о р у -
сах я в о о б щ е всех, ж и в у -
щ и х не на К а в к а з е и не "в 
С р е д н е й А з и и , где и н ы е 
у с л о в и я , и н ы е т р а д и ц и и , т о 

«ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ» 
п р и в е л к з а п р е щ е н и ю тор-
г о в л и с п и р т н ы м и н а п и т к а -
м и на в о к з а л а х и приста-
н я х . в с т о л о в ы х , з а к у с о ч -
н ы х . б у ф е т а х , в о всех спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х магази-
н а х . Б ы л и л и к в и д и р о в а н ы 
все « з а б е г а л о в к и » , к и о с к и 
с в о д к о й , з а к р ы т ы п о ч т и 
все п и в н ы е . О г р а н и ч и л и 
п р о д а ж у в о д к и и в рестора-
н а х . п р а в д а . почему-то 
т о л ь к о в о д к и , а. н а п р и м е р , 
к о н ь я к п р о д о л ж а л и прода-
в а т ь с к о л ь к о д у ш е у г о д н о . 
Н у и, к о н е ч н о , в о д к а с к о р о 
добилась р а в н о п р а в и я с 
к о н ь я к о м . 

В М и н и с т е р с т в е т о р г о в л я 
Р С Ф С Р я п о з н а к о м и л с я с 
д и н а м и к о й п р о д а ж и с п и р т 
н ы х н а п и т к о в . В ы я с н и л о с ь , 
ч т о в п е р в ы й ж е год после 
в в е д е н и я о г р а н и ч е н и й по-
т р е б л е н и е в о д к и р е з к о упа-
л о . Н о йотом к р и в а я по-
т р е б л е н и я снова н а ч а л а 
п о д н и м а т ь с я , года за т р и 

Гш л а до п р е ж н е г о у р о в н я 
медленно, но в е р н о про-

м а ю т среднее место, м ы ж е 
где-то в хвосте. Т а к ч т о де-
л а н а ш и о б с т о я т в обшем-
т о не так п л о х о . Н о вот 
о г р а н и ч и т е л ь н ы е м е р ы , 
в в е д е н н ы е в к о н ц е пятиде-
с я т ы х годов, перестали 
действовать, потребление 
а л к о г о л я растет. Над э т и м 
нам с л е д у е т з а д у м а т ь с я . 
И в п е р в у ю очередь поду-
мать о том. к а к и что „ м ы 
пьем и к а к с л е д о в а л о б ы 
нам п и т ь . 

Н а п и с а в э т и с т р о к и , я 
о т ч е т л и в о у с л ы ш а л хихи-
канье. Н о т о м у ч и т а т е л ю , 
к о т о р ы й сейчас х и х и к а е т , 
я х о т е л б ы с к а з а т ь сле-
д у ю щ е е . 

Е с т ь в е щ и , о к о т о р ы х не 
п р и н я т о г о в о р и т ь всерьез. 
О том. как н у ж н о п и т ь , не 
г о в о р я т всерьез, ибо счи-
тается. ч т о серьезная по-
с т а н о в к а т а к о г о вопроса 
предполагает о д и н ответ — 
пить не н у ж н о н и к а к . О » 
на к о я ие п о н и м а ю , п о ч е м у 
б ы нам ие постараться х о т я 

у нас в х о д у два о с н о в н ы х 
н а п н г к а : в о д к а и пнво. 

В о д к а — н а п и т о к к р е п -
к и й , е с л и н е к р е п ч а й ш и й , 
это з н а е т к а ж д ы й . Н а ш а 
водка о ч е н ь п о п у л я р н а за 
г р а н и ц е й , это т о ж е з н а ю т 
все. О д н а ж д ы я н а б л ю д а л , 
к а к ее п ь ю т и н о с т р а н ц ы . 

Специальный моелд с нмо* 
странными делегатами Все-
мирного конгресса Архитекто-
ров сопровождали несколько 
корреспондентов, в том числе 
и я. Не успел поезд тронуть-
ся. на и в вагон-ресторан наби-
лась уйма народу, н все е 
одни голос потребовали вод-
ки. Французы и немцы, шве-
ды н англичане уселись во-
к р у г столиков, поставила пе-
ред собой б у т ы л к и с водной ш 
принялись ее пить. 

Рядом со мной ф р а н ц у з ы 
разлили водку а б т ь ш и е 
бокалы. Н и к а к о й еды на сто-
ле у них не было. Ну. думаю, 
сейчас они Узнают, почем 
ФУНТ лихв, хорошо поймут, 
что такое «водка рюсс», осо-
бливо ежели ее там вот, беа 
•вкуси. 

Лакая*л себе обед, п том* 
не беа графинчика. Выпяа 
рюмку, ваиусил, в и ж у я по« 
глядыааю на французов, ж д у , 
что с ними будет. 

Г 
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НЕТ, ФИЛЬМ 

УЧИТ ДРУГОМУ 
Просмотрев фильм «Об*и-

няются в убийстве», извест-
н ы й и уважаемый мной дра-
матург В. Розов в своих 
«Размышлениях по доооге до-

мой» («Литературная газета*. 
Н 13, 1970 г.) приходит и вы-
воду, что иартина хорошая. 
Но что в ней плохо? 

•Я никогда не понимал ав-
торов повестей, ром.хное, пьес, 
сценариев, — размышляет 
в. Розов. — в которых жертв, 
находящихся в безвыходном 
положении, призывают лезть 
на нож, на пулю». 

«Связаться с четырьмя 
п ь я н ы м и громилами не храб-
рость — бессмысленность». 

Д ведь именно здесь-то и 
заложена одна из основных 
идей фильма, делающего вго 
высокогражданственным! 

Укрепление правопорядка 
и законности — наша общая 
забота. Это уже стало у нас 
бесспорным, как аксиома. 

О гражданском долге совет-
ского человека участвовать в 
борьбе с хищениями социали-
стической собственности, ил-
рушениями общественного по-
рядка и другими отрицатель-
ными явлениями говорится, в 
частности, и в Тезисах ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина». 

Непримиримость к преступ-
ным проявлениям, о иоторой 
мы таи много говорим, означа-
ет, что борьба с ними должна 
стать делом всех и каждого. 
Эта непримиримость и воспи-
тывается всем нашим строем, 
укладом жизни и, нлионшц, 
нашим заионодательсгеом в 
советских людях, всегда гото-
в ы х даже с рисиом для жиз-
ни защищать интересы социа-
листичесиого общества и от-
дельных его членов. 

Для меня лично очевидно, 
ч т о гражданин, а часто и 

гражданка, защищая народное 
добро от налетчииов и граби-
телей или задерживая опас-
н ы х и вооруженных преступ-
ников {идя «и# нож, ив пу-
лю»), не «жертвы», а герои. И 
вряд ли ито сомневается в 
том. что ордена и медали да-
ют .таким гражданам ив ад 
«бессмысленность». 

Борьба с првступ о с т ь » — 
всенародное дело, и если все 
мы будем проходить мимо 
правонарушений и преступ-
ных проявлений, то одним ад* 
мииистратманым оргвиам бу-
дет трудно поддержать поря-
док на нашей аемло. Однако, 
если в правильно помял В. Ро-
гова, он думает иначе, счи-
тая, что «в нашем общество 
ость группа лиц, специально 
предназначенные дли борьбе* 
с уголоеныт элементом. «Мои 
милиция меня бережет». 

Верно, пусть бережет и. мо-
жет быть, доже более активно. 
Это ее примаи обязанность. 
Ну. о мы, здоровые и силе» 
ныв граждане, неужели мм 
должны проходите мимо без-
образий и прятаться е пусты 
от хулиганов? Ведь если таи 
размышлять, то можно 
до утверждения: «моя да 
краю*. 

И очень хорошо, ито фильм 
учит май раа другому. 

хата с 
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СПОЛОЖ Е и и я м и . 
высказанными к 
статье С. Г. Березов-

ской «Совместная дея-
тельность. а не единоборст-
во» <«ЛГ», Л» 15, 1970), 
можно согласиться лишь в 

1

 той мере, в которой авто-
ром излагаются основные 
цели правосудия в СССР и 
узловые положения совет-
ского уголовно-процессу-
ального законодательства. 

Что же касается «поле-
мического зерна» статьи — 
взаимоотношения в суде об-
винения и защиты, '— то 
тут утверждения авторе 
противоречат и закону, и 
фактам. 

С. Г. Березовская утвер-
ждает, что в советском уго-
ловном процессе, точнее го-
воря, в стадии судебного 
разбирательства уголовных 
дел, прокурор выполняет 
задачи не обвинительной 
стороны. противостоящей 
защите, а осуществляет 
высший, объективный и бес-
пристрастный надзор за со-
блюдением законности, что 
в случае осуждения неви-
новного или назначения су-
дом чрезмерно сурового на-
казания прокурор играет 
для восстановления спра-
ведливости «большую роль, 
чем защитник» (подчеркну-
то С. Г. Березовской), по-
скольку он по должности 
обязан способствовать выне-
сению объективного при-
говора и «располагает боль-
шими организационными 
возможностями для полного 
раскрытия объективной ис-
тины». 

Более ста лет назад 
К. Маркс, имея в виду уго-
ловный процесс, писал, что 
соединение в одном лице 
функций обвинения и защи-
ты противоречит всем зако-
нам психологии. 

Но, видимо, для С. Г. Бе-
резовской объективные за-
коны психологии существен-
ной роли не играют. Проку-
рор обязан по должности, 
у него имеются организаци-
онные возможности, — зна-
чит. он и должен, и может 
быть в одно и то же время 
и обвинителем, и защитни-
ком. и более того — одно-
временно следить за точным 
исполнением законов при 
рассмотрении уголовных 
дел судом! 

Посмотрим, выдерживает 
ли данная концепция столк-
новение с действитель-
ностью. 

По мнению С. Г. Березов-
ской, прокурор поддержива-
ет обвинение в суде, то есть 
становится обвинителем 

лишь после того, как в хода 
судебного разбирательства 
убедится в виновности и не-
обходимости наказания под-
судимого. В действительно-
сти же такое убеждение 
складывается у прокурора 
уже в ходе предварительно-
го, досудебного расследова-
ния дела (если прокурор ру-
ководил им) и уж никак не 
позже, чем при изучении 
материалов уголовного де-
ла перед утверждением со-
ставленного следователем 
обвинительного заключения 
и направлением дела в суд. 

Если при изучении дела 
прокурор убеждается в не-
виновности обвиняемого, 
или в малозначительности 
совершен ного престу п Ле-
нин, или в невозможности 
применения уголовного на-
казания к обвиняемому, 
он прекращает дело; если 
прокурор сомневается в ви-
новности обвиняемого или 
доказанности обвинения, 
он направляет дело следо-
вателю для дополнительно-
го расследования со своими 
письменными указаниями. 
Таковы обязанности проку-
рора, записанные в статьях 
213 и 214 Уголовно-про-
цессуального кодекса 
РСФСР. Так происходит и 
в жизни. Убежденный еще 
до суда в виновности и не-
обходимости наказания под-
судимого, 'прокурор стре-
мится доказать суду пра 
вильность выводов руково-
димого им предварительно-
го расследования, потому 
он и именуется обвините-
лем. а не прокурором в 
статьях УПК. регулирую-
щих ход судебного процес-
са с самого его начала. 

Ответственность за сроки, 
качество и выводы предва-
рительного следствии ока-
зывает, как увидим дальше, 
решающее влияние па всю 
дальнейшую уголовно-про-
цессуальную деятельность 
прокурора, 

Ля. сог.-.исем с С. Г. Бере 
эовскоП прокурор в суда 
оДялнм обращать внимании 
на нарушения анкона. кем 
бы очи ни допускались, н. 
если онч не устранены, его 
долг нмеети частный или 
кассационных протест. Одна 
ко высказанная ею твердая 
уверенность н достаточно 
полном осуществлении про 
курорамн этих облшнносгеП 
окалывается весьма хрупкой, 
когда еН противостоит фак 
ты. Кандидат юридических 
наук А. И. Долгими при илу-
ченни судебнопрокурорских 
статистических данных з» 
15 лет (|У5й — 1Ий4 гг.) и 
конкретных протестов проку-
роров за 1965 и 1965 годы по 
Белорусской ССР. в также 
Московской. Минской н 
Львовской областям пришла 

А. ГИГАНОВ 

ЕДИНОБОРСТВО 
ВО ИМЯ 
ИСТИНЫ! 

Продолжаем дискуссию 

«Адвокат: права и проблемы». 

С доктором юридических наук 

С. Г. Березовской полемизиру-

ет юрист-практик, отдавший 

около тридцати лет прокурор-

ско-следствеиной работе, Ар-

сений Артемьевич Гиганов. 

к выводу, что в среднем 
лишь около 38 процентов 
случаев отмены судебных ре 
шеннП из-за нарушений 
кона судами имели место по 
протестам прокурором. Заме 
ТИА1. кстати, что прокуроры. 
но тем же длимым, совершен 
Но не приносили кассацион-
ных протестов если шмлкон 
ность приговоров являлась 
следствием нарушений авкоу 
нов при производства предва 
рителыюго расследования 
или низкого качества послед-
него. Эти приговоры, и в не 
малом количестве, впоследгт 
нии отменились и изменялись 
в основном по жалобам осуж-
денных и их «защитников. 

Не ясно, какую стадию 
уголовного процесса имела 
в виду С. Г. Г.ерезовская. 
утверждай, что объектив-
но (?!) прокурор играет 
большую роль, чем защит-
ник. для предупреждения 
судебной ошибки (необо-
снованное осуждение, чрез-
мерно суровый приговор). 
Если учесть, что при этом 
С. Г Березовская упомина-
ет об организационных воз-
можностях прокуратуры, 
то. видимо, речь идет о ста-
дии предварительного рас-
следования. Но ведь на 
протяжении всей этой ста-
дии защита к участию в 
деятельности органон рас-
следования не допущена, 
доказательства собирают-
ся и проверяются лишь с 
точки зрения следователя 
и прокурора. А. Л. Быков 
изучил 800 уголовных дел. 
расследованных органами 
МВД города Москвы и рас-
смотренных судами в пери-
од с 1963 но 1966 год. Но 
этим делам прокуроры до 
суда приняли решение об 
изменении обвинения на 
менее тяжкое по 2 про-
центам дел, а суды — по 
23 процентам дел. Следо-
вательно. прокуроры горо-

да Москвы по каждому пя-
тому делу не предотврати-
ли до суда обвинение граж-
дан в преступлениях, кото-
рых обвиняемые не совер-
шали, А выполняли проку-
роры эту свою обязанность, 
записанную в пункте 7 ста-
тьи 213 УПК РСФСР, в 
десять раз реже, чем тре-
бовалось. 11 лишь суд с 
помощью защитников при-
шел к законному решению 

Не вызывает сомнения 
правильность вывода мно-
гих ученых-юристов о том, 
что участие защиты в оцен-
ке доказательств и пра-
вильности квалификации 
преступлений с самого на-
чала предварительного 
следствия значительно 
уменьшило бы количество 
таких и подобных нежела-
тельных (мягко говоря) си-
туаций 

Но. возможно, С Г. Бе-
резовская имела в виду 
деятельность прокуроров по 
предупреждению судебных 
ошибок уже в стадии су-
дебного разбирательства? 
Кстати, в статье подчерки-
вается. что прокурор, убе-
дившийся в суде в шаткос-
ти предъявленного обвине-
ния. о б я з а н отказаться 
от обвинения (если ясно, 
что подсудимый невиновен) 
или просить о направлении 
дела на дополнительное 
расследование (если обви-
нение недостаточно доказа-
но). 

И вот тут-то особенно 
наглядно воздействие тех 
самых психологических 
факторов, о которых писал 
К. Маркс. Если б^ть объ-
ективным — нужно про-
сить суд оправдать подсу-
димого' или возвратить де-

ло на доследование. Но у 
прокурора еще до суда 
сложилось твердое убежде-
ние в виновности подсуди-
мого, отказаться от него 
так. сразу, нелегко. Да и 
вся работа по расследова-
нию дела велась под руко-
водством прокурора, обви-
нительное заключение им 
утверждено — легко ли по-
ставить под удар свою и 
подчиненных работу? И в 
результате, например, по 
всему СССР в 1968 году из 
взятых на выборку 750 уго-
ловных дел, по которым 
приговоры впоследствии 
были отменены, прокуроры 
поддерживали обвинение 
(полностью или частично) 
по 745 делам! Лишь по 
пяти делам прокуроры от-
казались от обвинения, хо-
тя предъявлено оно было, 
как показал окончательный 
результат, повеем этим де-
лам незаконно. Может 
быть, прокуроры в пылу 
судебной полемики не успе-
ли своевременно сориенти-
роваться в изменившейся 
обстановке по делу? Однако 
и после спокойного размы-
шления кассационные про-
тесты были внесены лишь 
по 243 из этих дел, а 507 
приговоров были отменены 
лишь впоследствии по жало-
бам осужденных и их за-
щитников. Соотношение ро-
ли прокуроров и защитни-
ков в восстановлении закон-
ности примерно 1 : 2 . 

Объективный и беспристра-
стный. по мнению С. Г. Бе-
резовской прокурор должен 
с одинаковой принципиаль-
ностью реагировать как на 
чрезмерно мягкие, так и на 
слишком суровые судебные 
решения. Но «должен» вто 
еще не «может» и тем болев 
на «делает». В 1967 году по 

Украинской ССР изменение 
приговоров в 76.5 процента 
случаем произошло потому, 
что суды первой инстанции 
назначили чрезмерно суровые 
наказания. И лишь 2 процен-
та этих изменений — по про-
тестам прокуроров. Соотно-
шение роли прокуроров и за-
щитников довольно убеди-
тельно. А вот данные по все-
му Союзу ССР — в 1967 го-
ду почти две трети всех кас-
сационных жалоб имели це-
лью усиление меры наказа 
нии н отмену оправдательных 
приговоров, а удовлетворены 
они были судами лишь в 6 
процентах случаев. 

Степень объективности су-
дебного надзора прокурату-
ры не изменится, пока оста-
нется основная причина, сни-
жающая эту объективность. 
— ответственность прокура-
туры за результаты предва-
рительного расследования 
уголовных дел. 

Обвинительная деятель-
ность прокуратуры в на-
стоящее время занимает в 
ее работе основное место в 
ущерб осуществлению выс-
шего надзора за законно-
стью. хотя этот надзор 
есть, по мнению В. И. Ле-
нина. единственная обязан-
ность прокуратуры («про-
курор имеет право и обязан 
делать только одно: сле-
дить за установлением дей-
ствительно единообразного 
понимания законности...»). 
И того же, как известно, 
требует статья 113 Консти-
туции СССР. 

Многие юристы — я 
практики, и ученые — вы-
сказывают аргументирован-
ное мнение, что для осуще-
ствления высшего надзора 
за законностью необходимо 
освободить прокуратуру от 
административного (в том 
числе и в процессуальной 
форме) руководства следст-
вием и дознанием, а зна-
чит, н от поддержания об-
винения в суде. Обвинение в 
суде должны поддерживать 
лица, руководящие предва-
рительным следствием, про-
курор же обязан присущи-
ми ему методами осуществ-
лять высший надзор за за-
конностью. в том числе и 
за действиями обвинитель-
ной власти на всех этапах 
ее деятельности. 

По моему мнению, весь 
следственный аппарат це-
лесообразно сосредоточить 
в министерствах внутрен-
них дел, чтобы одновремен-
но с розыскным аппаратом 
под единым руководством 
(и под высшим надзором 
прокуратуры) нацелить его 
на борьбу и против преступ-
лении, и против тех нару-
шений общественного по-
рядка, которые в большин-
стве случаев порождают 
преступления. Не исключе-
ны, разумеется, и другие 

конструктивные решения. 
Защита же нужна имен-

но как сторона в процессе, 
противостоящая обвинению, 
нужна она с самого начала 
предварительного расследо-
вания, когда подозреваемо-
му в преступлении гражда-
нину особенно необходима 
помощь специалиста-юриста. 

По существу статьи С. Г. 
Березовской можно еще до-
бавить, что она. справедли-
во указывая на недопусти-
мость нервозности, нетерпи-
мости, а иногда и насмешек 
над участвующими в деле 
лицами со стороны судей, 
призванных олицетворять 
беспристрастность, в то же 
время необоснованно возра-
жает против полемического / 
задора, который, к сожале-
нию, нечасто встречается у 
наших судебных ораторов. 

Закон (статьи 2 9 5—298 
УПК РСФСР) предусмат-
ривает для высказывания 
мнений представителей об-
винения и защиты именно 
полемическую форму, име-
нуя их судебными прения-
ми, оканчивающимися об-
меном репликами. При 
этом председательствую-
щий вправе останавливать 
выступающих в судебных 
прениях, лишь «если они 
касаются обстоятельств, не 
имеющих отношения к рас-
сматриваемому делу», но не 
в случае даже чрезмерно 
острой оценки позиции про-
цессуальных соперников — 
этого в законе нет. 

Эмоциональная окраска 
полемики неизбежна, сте-
пень ее зависит от индиви-
дуальных качеств полемис-
та и. конечно, от глубины 
его убеждения а своей пра-
воте и в неправоте оппонен-
та. При выступлении в су-
де стороны руководствуют-
ся «требованиями закона и 
своим внутренним убежде-
нием. основанным на рас-
смотрении всех обстоя-
тельств дела» — так в ста-
тье 248 УПК РСФСР за-
писано в отношении проку-
рора, справедливо это и 
для защитника. 

По мнению В. И. Ленина. 
«...Без «человеческих эмо-
ций» никогда не бывало, 
нет н быть не может чело-
веческого искания истины». 

Истина, рождающаяся в 
судебном споре, отражает 
интересы государства и ре-
шает судьбу человека, так 
можно ли оставаться бесст-
растным— и даже беспри-
страстным, — когда яв-
ляешься одной из сторон а 
этом споре и уверен в своей 
правоте? 
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Новости на каждом шаеу. Фото читателя Г. ЗЫКОВА 

Съел обед, выпит всю свою 
водку и ушел, не дождавшись. 
К атому времени мои фраицу-
зы — как выяснилось, они 
перед тем успели плотно по-
обедать — отпили по три че-
тыре микросионических гло-
точка из своих бокалов и ВЫ-
ДУЛИ по бутылке ситро каж-
дый. Потом, ужа поздно ве-
чером, я проходил черед ва-
гон ресторан и опять увидел 
их со все аша не допитыми 
бокалами 

Да тан можно пить и грему-
чую ртуть — не взорвешься! 
А я. между прочим. после 
графинчика не сразу и сосчи-
тал. сколько их. зтнх Францу-
зов. сидело рядом со мной... 

Нужно признать, что » 
Западной Квропе пьют хоть 
я больше нашего, но умело 
пьют, черт их побери! Пьют 

теснить и эту, если не хо-
рошей. то хотя бы менее 
скверной. 

Мы же пока не только не 
искореняем ее, но, наобо-
рот, развиваем. Не один я. 
вероятно, наблюдал такой 
спектакль в магазине. 

Входит человек, осмат-
ривает толпу у винного 
прилавка. 

Он. Гуси-лебеди! 
• Из толпы. Га, га. га... 

Он. Три по десять! 
Из толпы. Да, да, да... 
Складываются по десят-

ке — теперь по рублю — 
покупают пол-литра водки 

БЕЗ ПЬЯНСТВА 
чаще всего на сытый желу-
док, а главное—напитки не-
крепкие или разбавленные, 
и выпивают свою норму по-
немногу, в течение, скажем, 
целого вечера. 

Мы же. русские, пьем 
обязательно на голодный 

' желудок и не спешим его 
наполнить, пока не выпьем 
всю свою порцию водки 
Поэтому и закусываем ка-
ким-нибудь очарователь-
ным. но малопитательным 
огурчиком или там соле-
ным грибком. А после сыт 
ного обеда не станем пить 
водку даже под дулом пи 
столета. 

Такова традиция; долж 
но быть, исторически ело 
жнвшаяся. А бороться с 
традициями трудно, и вре 
мени на искоренение вред 
ных традиций нужно много 

Однако дело это не вовсе 
безнадежное. Немало вред 
ных традиций мы уже ис-
коренили, вытеснили новы-
м и хорошими. Можно вы 

и распивают ее в «запре-
щенном месте». 

И такую сценку, унизи-
тельную для ее участников, 
разыгрывают вовсе не бес-
пробудные пьяницы. Если 
бы даже ту же самую пор-
цию водки — пол-литра на 
троих — они распили, 
сидя в разрешенном, а глав 
ное. уютном месте за сто-
лом, не торопясь и закусив 
как следует, никто из них 
не стал бы шататься на 
улице и оловянными глаза-
ми высматривать, к кому 
бы придраться. 

А где рабочий или слу-
жащий человек, которому 
почему-либо нельзя или не 
хочется выпить дома, мо 
жет найти такой стол с за 
кусной'' Только в р е стом 
не. другого места нет. Но 
ведь в ресторан так просто 
не зайдешь, нужно и при 
одеться после работы, и 
деньжат прихватить поболь-
ше. 

Да я не вас вдашься *ол-

го в ресторане. Не приня-
то у нас в ресторанах за-
сиживаться с одной стоп-
кой водки или кружкой пи-
ва. Официант так посмот-
рит на тебя, так швырнет 
тебе счет, что в другой раз 
не придешь. Тоже тради-
ция. Унаследована она от 
старого лакейского племе-
ни. живет с тех еще времен, 
когда в рестораны у нас хо-
дили богатеи купеческого 
или дворянского звания, но 
живет, треклятая. 

Так вот и получилось, 
что гуманное стремление 
помочь человеку уйти по-
дальше от соблазна, а в по-
лишке торговли спиртными 
напитками интересы мора-
ли поставить выше интере-
сов коммерческих во мно-
гом ие принесло ожидаемых 
плодов. Очевидно, мы дей-
ствовали в зтом случае 
слишком прямолинейно, хо-
тели обойтись ограничи-
тельными мерами, однако 
запрещения н ограничения, 
как известно, часто приво-
дят к прямо противополож-
ному результату. Мы огра-
дили наших слабых това-
рищей от слишком ретивых 
торговцев водкой, но явно 
переусердствовали в этом. 
К тому же в борьбе с ядом 
не нашли противоядия, и 
в этом, вероятно, самый 
большой наш промах. 

Ведь совершенно ясно, 
что по сравнению с водкой 
пиво во много раз меньшее 
зло. Именно пивом нужно 
стараться вытеснить водку. 
Русский человек любит пи-
во нисколько не меньше тЛ-
го же немца. Но в Миассе и 
во многих других малых го-
родах н рабочих поселках 
пива не хватает. Пусть чита-
тель вспомнит, как на мел-
ких железнодорожных стан-
циях любители пива осажда. 
ют вагоны-рестораны. 

А если пива будет вдо-
сталь, то где его пить? 
Хватит пальцев на руках, 
чтобы пересчитать пивные 
• Москве. А во многих го-

родах, особенно вовых, их • 
вовсе нет. 

Но чем. собственно, так 
страшны пивные? Их про-
тивники утверждают, что 
,1ТО—рассадники безудерж-
ного пьянства и скандалов. 

Конечно, если в том же 
Миассе открыть всего од-
ну пивную, то в нее набьет-
ся нетолченая труба 
народу, и. как во всякой 
толпе, к тому же подвы-
пивших мужчин, из-за каж-
дого пустяка, из-за стула 
может возникнуть скандал. 
Но если представить себе 
некое чистое, не перепол-
ненное людьми заведение, 
где каждый может раздеть-
ся и без помех сесть за от-
дельный столик с прияте-
лем. то поверьте, что и са-
мый отчаянны!! паренек бу-
дет вести себя подобаю-
щим образом. 

Вероятно, не нужно до-
казывать, что обстановка, 
в которую попадает чело-
век, решающе влияет на 
его поведение. Примеров 
тому кажды.1 может вспом-
нить сколько угодно. 

И вот тогда, когда в го-
роде будет много кафе, 
чайных для любителей чая, 
пивных, закусочных, и не 
на одной лишь централь-
ной улице; когда одно ка-
фе будет приспособлено 
лучше для пенсионеров, 
любителей домино, второе 
—для молодежи, третье— 
для матерей с детьми, в чет-
вертом будут стоять столи-
ки с шахматной доской, в 
пятом вы сможете прочесть 
любую газету или журнал, 
в шестом прослушать маг-
нитофонную запись симфо-
нического' концерта: когда 
будет много пннных и вы 
всегда сможете найти в 
них свежее пиво с • моче-
ным горохом или солены-
ми сухариками в придачу, 
а в иных и рюмку водки 
без наценки, как в рестора-
не (без! — иначе опять пой-
дут пить на бульвао), но с 

обязательным бутербро-
дом на закуску: вот тогда, 
когда все это будет одновре-
менно с театрами и кино-
театрами. библиотеками и 
читальнями, стадионами и 
парками, и вечером, прой-
дясь по улицам, вы увиди-
те огни всех культурных и 
просветительных учрежде-
ний. увеселительных и пи-
тейных заведений, тогда не 
будут валяться пьяные на 
улицах, и жить в большом 
и малом городе будет много 
приятней, да и веселей. 

А жить нужно весело. 
Человек веселый — чаще 
всего хороший человек, А 
скверный, неотесанный и 
грубый, когда ему весело, 
становится мягче, добрее, 
лучше. 

И слово «веселье» не 
нужно толковать слишком 
пуритански Если человек 
в свободный день, в празд-
ник захочет выпить пн-
ва. вина или рюмку вод-
ки, пусть выпьет. Наши 
праздничные пироги и ку-
лебяки все мы, даже самые 
твердокаменные пуритане, 
запиваем не одним нарза-
ном. Ведь все дело в том, 
как пить, а не в том, чтобы 
не пить вовсе. Это замеча-
ние тривиальное, но мы ча-
сто забываем, что «как 
пить» прямо зависит от то-
го, что пить, где и с кем. О 
том. что и где. я уже много 
говорил, но, вероятно, не 
менее важно --«с кем. 

Мы все признаем воспи-
тательную, направляющую 
силу коллектива, но поче-
му-то только на производ-
стве, в учебном заведении, 
и т. п, А там. где мы 
собираемся, чтобы повесе-
литься, развлечься? Пусть 
слово «коллектив» не очень 
подходит, скажем, к моло 
дежи, собравшейся на тан 
цы. Пусть это называет-
ся как-то иначе Но законы 
воздействия большинства 
на меньшинство здесь те 
же. И худшие подтягивают-
ся до УРОВНЯ лучших, то 

есть большинства. Редко-
редко наоборот. Поэтому-то 
и нужно, чтобы в пивных и 
чайных пьяниц было бы не 
подавляющее большинство, 
как иногда сейчас, а по-
давляемое меньшинство. 

Я знаю то главное воз-
ражение, которое будет мне 
выставлено. А вы учиты-
ваете, дорогой товарищ 
(«дорогой» будет звучать, 
конечно, иронически), ска-
жут мне. что для выполне-
ния расписанной вами про-
граммы реформ в питей-
ном деле нужны огром-
ные средства? Кафе, пив-
ные. чайные нужно по-
строить. оборудовать, снаб-
дить их кофе, а он импорт-
ный, пивом, а его у нас не 
хватает из-за малой мощ-
ности пивоваренных заво-
дов. Значит, нужно еще по-
строить и эти заводы. Заод-
но значительно увели-
чить производство ячменя, 
солода, хмеля. Все это по 
мановению волшебной па-
лочки не возникнет. 

Что мне ответить? По-
жалуй, нечего. Верно, сред-
ства нужны большие. А ес-
ли к этому подойти посте-
пенно, не сразу? Но, конеч-
но, не так. что, скажем, а 
стотысячном городе от-
крыть одну пивную н два 
кафе, а в будущем году две 
пивных и одно кафе. Такая 
постепенность может при-
нести только вред, я уже 
говорил, почему. А вот если 
так: создать в этом году 
всю сеть кафе и пивных в 
скольких-то городах, лучше 
всего в Сибири, где мы хо-
тим видеть больше жите-
лей, и по мере возврата за-
траченных средств — а 
возвратятся они быстро — 
расширять сеть «оборудо-
ванных» городов. К тому 
же такой способ позволит 
проверить- верно ли, что по-
добная реформа питейного 
дела принесет нам пользу, 
я не вред? Может быть, 
есть смысл поставить такой 
эксперимент? 

ПОСОБИЕ 
ЗА ХУЛИГАНСТВО!.. 

В КОРИДОРЕ полинлннк-
ни у кабинета хирурга 
смущенные перебинто-

ванные м у ж ч и н ы самонритич-
но и с иронией шепотном рас-
сказывают соседу о том, наи 
они заболели. Сломали руну, 
не помня где. Свернули набои 
нос а дране, неизвестно с нем. 
Беда случилась с ними, когда 
они были п ь я н ы . И вот теперь 
их холят и лелеют. Исполняя 
профессиональный долг, вра-
чи и сестры сосредоточенно 
осматривают, выслушивают, 
перевязывают. 

Впрочем, об этом в «Лите-
ратурной газете» у ж е писа-
лось. Не говорилось вот о чем» 
эти смущенные пациенты зло-
употребляют добротой госу-
дарства. В рунах у большин-
ства из них голубень-
кие лнеточни листки не-
трудоспособности. Сегодня 
врач сделает еще отметку — 
значит, еще два-три дня 
оплаченного отдыха по болез-
ни. С перебинтованной руной 
они могут по дороге домой 
нупить бутылиу водни, рас-
пить ее на троих и потом, раз-
веселившись, будут потешать-
ся над чуданами, иоторые го-
ворят и п и ш у т о вреде пьян-
ства. 

С последствиями пьянства 
приходят ие тольио в хирурги-
чесиий иабинет, однаио вряд 
ли где-либо подсчитали, сколь-
ко государство выплачивает 
средств алиоголииам за их ху-
д о ж е с т в а . Э т о МИЛЛИОНЫ! Т а к 
в ионце концов поощряется 
пьянство. Алноголнн распеча-
тывает поллитровку с уверен-
ностью в своем благополучии. 
Если что-нибудь случится — 
его полечат, выдадут бюлле-
тень, и наверняка удастся 
придумать д р у г у ю причину 
болезни — не пьянство, и тог-
да выплатят деньги. Каждый 
ли врач станет допытываться, 
где человеи изуродовал себя! 
Даже побоится быть излиш-
не строгим с пьянствующим 
буяном, иоторый живет на 
его участие. 

Пьяницу надо лишить таной 
уверенности. При ааболева-
н и я х из-за опьянении, из-за 
злоупотребления спиртным 
пособии по больничному ли-

сту ни в иоем случав ив 
должны выплачиваться. Ко-
нечно, при этом пострада-
ет и семья пьяницы. Но в 
ионце ионцов она выиграет» 
т а и иаи подобная мера су-
меет образумить п ь ю щ и х ив 
в меру, остановит их. 

А. ИВАНОВ 

СТРОКИ и з ПИСЕМ 

В ЗОНЫ отдыха шонруг 
к р у п н ы х городов сиоро 
выедут буфеты на ноле-

сах. И потом будут ездить т у -
да два раза в неделю — в суб-
боту и восиресенье. Надо Обя-
зательно посмотреть, что они 
возьмут с собой. Пусть берут 
побольше еды. И ивас, и пи* 
во. Но тольио не водиу, толь* 
но ив нрепиие напитии. Надо 
раз и навсегда вычерпнуть и х 
из наиладных буфетов в зо-
нах отдыха. 

В. ВАСИЛЬЕВА 
СВЕРДЛОВСК 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ формируй 
ет спрос. А все продо» 
вольствеиные магазины 

предлагают, выиладывают узо-
рами все богатства своих вин* 
но-водочных товаров. Считаю, 
что во веяном случае в ив* 
р у ж н ы х витринах таииа узо-
ры не н у ж н ы ! 

90. П. 
ТБИЛИСИ 

ОГ Р А Н И Ч Е Н И Я на поиуп-
ну водим существуют 
лишь в виде расписа* 

ния продажи. Слишном легио 
ее можно н у п и т ь . Следует сде-
лать тан, чтобы водну на по* 
купали попутно, заодно с дру-
гими товарами. Винно-водоч-
н ы в изделии надо выделить 
из состава продовольствен-
н ы х магазинов, где продают 
хлеб, молоно, мясо. Разве это 
предмет первой необходимо-
сти? Пусть будут особые мага-
зины, где т о р г у ю т алиоголь-
иыми напитиами. 

Е. ЕРШОВ 
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИИ 

У НАС есть хорошие райо-
ны, которые предусмат-
ривают степень меры 

наиазания за хулиганство, во-
ровство. Надо продумать и си-
стему наиазания за появление 
в пьяном виде на улице, за 
расгитие аодии с несовершен-
нолетними. 

В. ЮДИН 
АРМАВИР 

ПРОДАЖУ водни ограни* 
чили: с 11 до 20. Пра- • 
вильно! Но сразу по-

явились дельцы, иоторые тай-
ном выдают бутылиу в за-
претные часы. Верут 4 — 5 
рублей. Их надо наказывать 
строго, нвмедленив увольнять 
из магазина с запрещением 
работать в торговле. 

ЧЕРИЫШВ9 
МОСКВА 
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ПРАЗДНИК 

ИСКУССТВА 
Послезавтра в нашей стра-

не начнутся Дни чехословац-
кой культуры. Программа 
праздника искусства наших 
друзей обширна и насыщен-
на. Лучшие музыкальные кол-
лективы — «Слук», «Лучни-
ца». Пражский камерный ор-
кестр, балетная труппа Ост-
равского театра оперы и ба-
лета, солисты выступят на 
сценах многих городов Со-
ветского Союза. Если посмо-
треть на карту нашей странм 
и попытаться провести ли-
нию, определяющую марш-
рут выступлений наших чехо-
словацких друзей, то она 
пройдет по многим респуб-
ликам, городам и областям, 
имеющим дружеские связи с 
ЧССР. В городах, связан-
ных с жизнью В. И. Ле-
нина, — Казани и Ульянов-
ске побывают артисты из 
ЧССР и выступят со своими 
лучшими концертными номе-
рами. Во время Дней куль-
туры на зкрвнах многих кино-
театров страны будет орга-

низован ретроспективный | 
показ чехословацких филь-
мов. а в Москве, Волгограде 
и Баку с 18 по 26 мая состоит-

л Неделе чехословацких 
фильмов. В картинной гале-
рее гор. Владимира уже от-
крыта выставка «Северо-Чеш-
ская область в творчестве 
живописцев и графиков»». 3 
Музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
будут показаны работы чеш-
ских художников Рабаса и 
Седлачека. Картины художни-
ка из Словакии Немчика 
увидят жители Тарту и Мо-
сквы. Гастроли Пражского 
мужского хора состоятся, по-
мимо Москвы. Ленинграда и 
Минска, также в Риге Виль-
нюсе и Каунасе. 

Трудно перечислить все то, 
«то покажут нам мастера ис-
кусств Чехословакии В Дсмв 
композиторов столицы прое-
дет творческая встреча чехо-
словацких и советских компо-
зиторов. На юбилейной вы-
ставке «Чехословакив—1970» 
выступят звезды чехословац-
кой зстрады К. Готт, В. Ма-
тушка Э. Пиларова И. Симо-
нова и другие 

На Дни культуры приедет 
писательская делегация. 

ЯЗЫКАХ 
На 40 я з ы к а х н а р о д о в Со-

в е т с к о г о С о ю з а т и р а ж о м 54 
м и л л и о н а 280 т ы с я ч э к з е м п л я -
ров в н а ш е й с т р а н » и з д а н ы 
к н и г и ч е ш с к и х и с л о в а ц к и х 
а в т о р о в . Т о л ь к о в 1 9 6 8 — 1 9 6 9 
годах н а ш и м и и з д а т е л ь с т в а м и 
б ы л о в ы п у щ е н о 135 к н и г об-
щ и м т и р а ж о м 4 м и л л и о н а 
41 т ы с я ч а э к з е м п л я р о в . Эти 
ц и ф р ы р а с с к а з ы в а ю т о г о о 
маАмом т р у д е п е р е е о я м м и о е . 
и з * Й * М * й , п о л и г р а ф и с т о в , х у -
д о ж н и к о в . б л а г о д а р я иотооы-м 
ч и т а т е л и м о г у т о з н а к о м и т ь с я 
с п р о и з в е д е н и я м и к л а с с и к о в 
и с о в р е м е н н ы х а в т о р о в б р а т -
с к о й Ч е х о с л о в а к и и 

Н а д н я х в К о м и т е т е по пе-
ч а т и п р и С о в е т е М и н и с т р о в 
С С С Р с о с т о я л о с ь о т к р ы т и е Де-
к а д ы к н и г и Ч е х о с л о в а ц к о й Со-
и и а * и < г и ч е с к о й Р е с п у б л и к и 
О т к р ы в а я д е к а д у , з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я К о м и т е т а п о пе-
ч а т и п р и С о в е т е И м н м с т р о е 
СССР Г М а р т и р о с я н г о е о р и п 
о к р е п м у ш и х с в я з я х н а р о д о в 
СССР и Ч С С Р , о б л и з о с т и на-
ш и х к у л ь т у р . 

•Совсем н е д а в н о с о в е т с к и й 
н а р о д , все п р о г р е с с и в н ы е лю-
ди м и р а п р а з д н о в а л и з а м е ч а -
т е л ь н у ю д а т у — с о т у ю годов-
щ и н у с е д н я р о ж д е н и я в и 
Л е н и н а . — с к а з а л с о в е т м и н 

п о с о л ь с т в а Ч С С Р в С С С Р , из-
в е с т н ы й ч е ш с к и й п о з т н пере-
в о д ч и к п р о и з в е д е н и е м н о г и х 
с о в е т с к и х .авторов И р ж и Т а у -
ф е р — С е й ч а с м ы о т м е ч а е м 
е щ е о д н и ю б и л е й — 25-ю го-
д о в щ и н у о с в о б о ж д е н и я Че-
х о с л о в а к и и г е р о и ч е с к о й Со 
а е т с к о й А р м и е й . М ы о т м е ч а е м 
2 5 - л в т и в п о б е д ы н а д ф а ш и з -
м о м , в к о т о р о й р е ш а ю щ у ю 
р о л ь с ы г р а л и С о в е т с к и й С о ю з , 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е г о с у д е р с т 
во. р у к о в о д и м о е л е н и н с к о й 
п а р т и е н , с л а в н а я С о в е т с к а я 
А р м и я и м о г у ч и й , у д и в и т е л ь -
н ы й . м у ж е с т в е н н ы й с о в е т с к и й 
н а р о д — в т о т н а с т о я щ и й ге-
р о й X X в е к а * . 

Л т о т ж е " « м е щ е н и и 
#еосЬк*тмой г о с у д а р с т в е н н о й 
б и б л и о т е к и и н о с т р а н н о й лите-
р а т у р ы б ы л а о т к р ы т а в ы с т а в -
к а к н и г Ч е х о с л о в а ц к о й С о ц и а 
я и с т и ч в с и о й Р е с п у б л и и и 
Ф о н д к н и г н а ч е ш с к о м и сло-
в а ц к о м я з ы к а х в о ВГ&ИЛ на 
с ч и т ы в а е т 56 т ы с я ч э к з е м п 
пиров- За п о с л е д н и е д е с я т ь 
м т е н в ы р о с более ч е м в п о л 
т * т а р а з а . К с т о л е т и ю со днл 
р о ж д е н и я В И. Л е н и н а б и в 
л и о т е к а п о л у ч и л а из Ч е х о с л о 
в а к и и р я д ю б и л е й н ы х изда-
н и й . В Г Б И Л ведет о б м е н с 
36 о р г а н и з а ц и я м и Ч е х о с л о в а -
к и и . 

Н а в ы с т а я к е — к н и г и писа* 
т е л е й и п о э т о в , х о р о ш о из-
в е с т н ы х н а ш и м ч и т а т е л я м . — 
Ю. Ф у ч и к а М. Л у м м а н о е о й . 
М. М л н е р о в е н В. Н е з в а л а . Я 
Г а ш е н а . К . Ч а п е к а и м н о г и х 
д р у г и х . Перед экспонатами выставки. Фото Л. ниснсвичА 

Товарищи .7. И. Брежнев, Г. Гусак, А. Н. Косыгин, Л. Свобода и П. К Шелест на мип.ч.е , Поа.-е поре подписание 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союэоы Советских Социалигичесми Республик и /е.«омо-
вацкои Социалистической Республикой. 

Горячие приветствия пражан, т«-ефото епецпельяого корреспондента Т 

МНС Очен* П0вв1Л6Г • 
осмотрел выставку 
«Чежословенив — 1970» 

за даа дна до ее откры-
т а , да к тому же впе-
че»пеммв от нее помножились 
в пдмятм на то, что я видел 
• этой стрдне совсем недав-
но, » марте, когдд берега 
Дуная к Влтдвы были уже в 
зеленой дымке расцветаю-
щих деревьев, как сегодня 
берега Москвы-реки. 

Громадный стеклянный куб 
здания, предоставленного Че-
хословакии под выставку, на-
ходится на ВДНХ рядом с па 
вильоном «Космос», фактиче-
ски у подножия натураль-
ной модели космической ра-
кеты '«Восток». 

я пришел на выстав-
последние 

приготовления к открытию. 
Громадного здания не хвати 
ло для всех экспонатов — они 
размещены и под открытым 
небом. Вокруг них толпились 
монтажники и персонал вы-
ставки—деловитые, озабочен-
ные люди в комбинезонах. 
Соседство с космической ра 
кетой наталкивало на ассо-
циацию с последними приго-
товлениями к «запуску» вы-
ставки. 

Наши друзья привезли сю-
да шесть тысяч цветов с кор-
нями, сохраненными в достав-
ленной в Москву чехословац-
кой земле. Цветы тоже не 
уместились в стеклянном зда 
нии. выбежали наружу и слов-
но бы устремились к рвкетв 
кек тогда, при первом моем 
свидании с Прагой, в далеком 
1945-м, устремились они к 
гусеницам и броне наших тан-
ков. 

Выставка посвящена 25-ле-
тию освобождения Чехосло-
вакии Советской Армиви. Не-
которые фотографии на стен-
дах возвращают нас к тем ве-
сенним дням, но основная 
задача — показать социали-
стическую Чехословакию се-
годня. История страны орга-
нично входит в экспозицию. 
В центральном зале ковер из 
алых гвоздик раскинулся пе-
ред бюстом Ленина, вдохно-
венно выполненным скульп-
тором Каваном. А напротив 
этой скульптуры, по другую 
сторону живого ковра, — 
двенадцать кажущихся ста-
ринными'торельефов из исто-
рии Чехословакии. Ленин как 
бы видит перед собой исто-
рию страны в отсветах алых 
гвоздик. Над этой композици-
ей возвышается государст-
венный герб республики. 

Наши друзья очень тонко 
продумали и осуществили со-
четание техники и быта, серь-

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ 

ЦВЕТЫ С БЕРЕГОВ 
ВШИВЫ 

• зного и веселого, государст-
венного и, если можно тач 
выразиться, домашнего. 

Я плочр разбираюсь а ма-
шина», но они и мена вос«и-
тили своей отделкой, мощью, 
сочетающейса с изащестаом 
Конечно же, Чеюслоаакиа, 
активный член СЭВ, демонст-
рирует свои достижение а об-
леси »лектроте«никм, элек-
троники, тажелого машино-
строение, кимии, транспорта 
В павильоне аозвышаетса 
могучее сооружение, благо-
дара своим линиам кажущее-
са легким и напоминающее 
•хту. Но это гориэонталь-
ныи бур, необдодимый дл» 
горьы* разработок. 

Другой экспонат — строи-
тельный кран 55-метровой вы-
соты — в павильоне не умес-
тило» и стоит перед зданием, 
как аист около дома. Отлич-
ные чехословацкие автомоби-
ли были знакомы нам и 
раньше, но, наверное, само-
леты-малолитражки пора-
зят асе» посетителей выстав-
ки. Если такой аэропланчик 
стоит во дворе, надо только 
сесть а кабину, вырулить и 
после короткого разгона 
взлететь. Это мечта буду-
щего, но уже совсем не дале-
кого. Ведь автомобиль тоже 
несколько деевтилетии назад 
казался машиной, не доступ-
ной для нашего быта. 

Хозяева выставки постави-
ли перед собой задачу про-
демонстрировать уровень 
жизни в стране, и это им уда-
ется при помощи компози-
ций, выполненных с большим 
вкусом и тактом. 

Не просто успехи мебель-
ной промышленности, но уст* 
ройство и убранство квартир 
можно увидеть здесь. Удоб-
но, добротно живут чехи и 
словаки. 

Прелестен детский зал — 
по белым туннелям мелень-
кие посетители пройдут к 
площадкам, на которых кук-
лы разыгрывают сюжеты из 
чешских и словацких сказок 
Туннели предусмотрительно 
построены довольно высокие 
— кто из взрослых откежет 

себе в удовольствии приоб-
щиться к фантастическому 
миру короля-оленя( 

Конечно же, мы будем лю-
боваться знаменитым стек-
лом и украшениями, побыва-
ем на демонстрации мод 
Приехали картины из знаме 
нитых музеев Праги и Ьрлтм-
славы. Их надо увидеть! 

Жизнь выставки обещает 
быть бурной и кипучей, по-
тому что хозяева хотят пока-
зать нам свою страну в дви. 
женин. 

На охватывающем прл ок-
ружности экране будет де-
монстрироваться цветной ки-
нотриптих, повествующий о 
последних 25 годах респуб-
лики. Фильм длится всего 7 
минут, но за этот короткий 
срок можно увидеть многое. 

В специально построенном 
зале мы вновь увидим пред-
ставление «Латерна Магика». 
Давненько не было этого 
уникального зрелища а Моск-
ве. «Латерна» обошла чуть 
не весь земной шар за эти го-
ды. Жаль только, что в зале 
всего 600 мест и в день бу-
дет даваться лиц)ь два пред-
ставления. Программе зрели-
ща — новая, весьма разнооб-
разная. О ней надо будет пи-
сать отдельно. 

Предвосхищая события, хо-
чу поделиться своей мечтой: 
как бы сохранить этот зал и 
сделать «Латерна Магика» 
москвичкой? Право же, ей не-
обходима постоянная москов-
ская прописка ... 

В Москву приехали выдаю-
щиеся чехословацкие артисты 
и музыкальные коллективы. 
Восемь представлении а день 
будет даваться в зрительном 
зале выставки. Жаль только, 
что всего восемь. 

Мы вновь встретимся с Ка-
релом Готтом и его оркест-
ром, с Вальдемаром Матуш-
кой. увидим остравский ан-
самбль «Музыка без капель-
мейстера», получим «Музы-
кальный привет из Братисла-
вы», полюбуемся «Лучницеи. 
и другими ансамблями. 

Не только лучшие мастера 
•скусств Чехословакии будут 

нашими гостами это* весио\ 
Под гигантской декоративно* 
хрустальной люстрой, изго-
товленной • город* Теплице 
(товарищи с 1-го Украинского 
фронта помнет этот город — 
он лежал на нашем пути в 
Прагу а мае 1*45 года, на 
картах он значилсе «Теплице-
Шанов»), встретятся делега-
ции городов-побратимов — 
чехословацких и советских. 
Приедут партизаны, чтобы 
повидаться со своими товари-
щами. Встреча назначена у 
люстры... 

Слышите, товарищи, сра-
жавшиеся под Ьанска-Бист-
рицей и в Праге? Я пред-
ставляю себе, сколь вол-
нующими будут эти встречи. 
Но пусть освободители Пра-
ги и паржзаны Банска-Ьи-
стрицы разделят со асами 
нами на равных радость 
встречи с сегодняшней Чехо-
словакией. Право же, асам 
советским людям одинаково 
интересно и душевно важно 
почувствовать ритм жизни 
братской страны, прошедшей 
недавно нелегкие испытания 
и гордо утвердившейся под 
социалистическим флагом. 

Наш нерушимый союз и 
братское единство — вот те-
ма, смысл и пафос этой вы-
ставки, скомпонованной с под-
линным вдохновением семью-
стами мастерами, прибывши-
ми в Москву из Чехослова-
кии и в предельно короткий 
срок вместе с нашими това-
рищами завершившими воз-
ведение выставки. 

Ч е х о с л о в а к и я б л е с н у л а с в о -

ими экспозициями в Брюссе-
ле и М о н р е а л е , с е й ч а с р а б о -

тает о т л и ч н а я в ы с т а в к а в 

Осака. 
Но московская — самвв 

большее и самая яркая вы-
ставка из всех, какие покезы-
аала социалистическая Чехо-
словакия: она компактно рас-
положилась на 23 тысячах 
квадратных метров и, кек е 
уже говорил, вышла за пре-
делы павильона. 

Выставка есть выставка, и 
ней готовятся специально, от-
бирают для нее самое луч-
шее. Это праздник, таи и 
должно быть. Но, побывав а 
Чехословакии этой же весной, 
я видел ее будни, зошедший 
в размеренную колею труд 
ее людей не заводах, полк 
и фабриках, выставка досто-
верно показывает результаты 
труда и, если хотите, харак-
тер народа, его социалиста 
ческое разеитие. 

Этим она ценна, этим она 
впечатляет. 

т тЕГКАЯ влажная дым 
-I I 

когда дорога подни-
ка окутывает поля: 

мается вверх, видны крас 
ныо н зеленые крыши до-
мов. характерные силуэты 
корпусов предприятий, ухо-
дящие вдаль телеграфные 
провода... 

Мы. двое бывших солдат, 
воевавших в Германии в 
сорок пятом году, едем к 
Одеру, откуда началось на 
ступлеяие наших войск па 
Берлин, где началась весна 
Победы... 

Тогда это был долгий 
путь, измерявшийся метра-
ми. —• К Берлину шля де-
сять дней. А теперь через 
полтора часа мы уже были 
иа Одере. 

Мы как бы идем на-
встречу прошлому. Но мы 
не одни: обгоняем колонку 
молодежи со знаменами, 
флагами, цветами. Они то 
же идут к памятным Зее-
довскнм высотам, к тому 
холму, где в немецкой зем-
ле лежат тысячи совет-
ских солдат, где на самой 
вершине высится фигура 
советского воина-освободи-
теля, смотрящего вдаль на 
мирные поля Германии, 

Зеелов. На склонах еще 
видны поросшие травой во 
ронки. следы траншей 

Нас встречает секретарь 
местного районного комите-
та СЕПГ товарищ ШрРдер. 
Он житель здешних мест. 
Был солдатом. Потом рус-
ский плен, стал антифаши-
стом. Он хорошо знает, что 
такое Зееловские высоты, и 
хочет, чтобы об этом знали 
другие, — по его инициати-
ве'школьники из Буса ра-
зыскивают документы, спи-
сываются с советскими дру-
зьями, восстанавливают 
биографии героев зеелов-
скнх боев. По словам Шре-
дера. недалеко отсюда, в 
Райтвайне. сохранился на 
блюдательный пункт мар-
шала Жукова с ходами 
сообщений и траншеями. 
Да. ветераны приезжают 
сюда — недавно Зеелов 

посетили генералы Телегин 
и Боков 

Ветераны боев и немец-
кая молодежь „— прошло» 
смыкается с днем сего-
дняшним Так и в рассказе 
Шрбдера — цифры и фак-
ты, говорящие ей успехах 
местных кооперативов, 
столь знакомые нам слова 
«стройка», «построили» —-
перемежаются с рассказом 
о памятных апрельских 
днях сорок пятого О побе 
де. из которой выросла но-
вая, молодая жизнь И со-
ветский солдат, стоящий на 
Лее лове ком холме, так же 
молод, как и те. кто сейчас 
кладет цветы к его подно-
жию. Сменятся поколения, 
а он вечно будет современ-
ником молодости И вечно 
будет видеться ему в огне 
и дыму дорога от Одера 

Вот и Одер — он раз-
лился * этом году еще силь-
нее. чем в весну сорок пято 
го Дорога прямо из-под ног 
уходит в воду. Вот тут были 
наплавной мост и паромная 
переправа Мотоцнклис т 
пограничник, подьехавшнй 
к нам. показывает сохра 
пившиеся от тех дней сто I-

, бы в воде... 
Селение Киннтц — ле-

вый фланг дравшейся здесь 
150-й дивизии У берг 
га — шит с названиями 
частей армии Берзарина 
которые в январе сорок 
пятого первыми вступили на 
немецкую землю за Оде-
ром 

«Честь и слава Советской 
Армии. Вечная благодар-
ность советским воинам*. 
Щит. поставленный теми, 
кто в год нашей победы на-
чал строить новую жизнь на 
немецкой земле. 

Еще километры — как 
легко и быстро промельк 
нули они. Восточная окраи-
на Гроссноендорфа. Тиши 
на. Чуть поодаль работает 
трактор. Сюда, за пересече-
ние канала и узкоколейки, 
ворвался батальон Твердо 
хлеба и отразил атаки фа-
шистских танков К нам 
подходит тракторист Узнав. 

кто мы просит рассказать, 
как все было 

Мы стоим на этом поле с 
немецким парнем, ровесни-
ком Германской Демо 
кратической Республики У 
него широкое пагорело* ли-
цо, и нам кажется, что он 
похож на Героя Советского 
Союза Фрица Шменкеля. 
чью фотографию мы видели 
я музее Карлехорста. 

Фрнц Шменкель. сражав 
шийся в партизанской 
бригаде, потом казненный 
гитлеровцами. — и этот па-
рень в комбинезоне, распа-
хивающий ныне поля на 
Одере .. 

Вспаханные н зеленею-
щие всходами мирные поля 
— они тянутся и к Купере-
дорфу, где была прорвана 
вторая полоса обороны Вот 
кирха, с которой просматри-
валась местность, и канал 
— еще один водный рубеж 
на пути к Берлину 

Мы сворачиваем на севе-
ро-запад. к маленькому на 
селенному пункту Шванте 
Две улицы, поля, темнею 
|ций иа горизонте лес Все 
памятно, все знакомо В 
дни штурма Берлина здесь 
па полевом аэродроме, ба 
рожался штурмовой авиаци-
онный полк Отсюда подин 
чалмсь ИЛы в дымное, го-
рящее небо Берлина Доро-
га к зданию, где помещал 
ся штаб полка. Теперь здесь 
Центральный совет Свобод 
ной немецкой молодежи, и 
мы попадаем на торжество, 
посвященное выпуску воеь 
мых классов. Звучит музы-
ка, произносятся речи 
Бургомистр Курт Минерт 
поздравляет выпускников 
многие учатся в школе, но-
сящей имя Героя Советско-
го Сою 1а Маресьева 

Курт Минерт знает в 
Шванте каждого. Он при 
ехал сюда после войиы че-
тырнадцатилетним мальчн-
ком. Здесь учился, работал 
каменщиком. двенадцать 
лет был бригадиром. Мно-
гое построено за эти годы 
его руками 

Новые дома, построенные 

новыми людьми Он рас-
сказывает о работе комис-
сий местного Совета и под-
черкивает: главное. при-
влечь к нашему общему де-
лу как можно больше лю-
дей... 

Мы возвращались в Вер-
Л!Ш. Вечерело. Солнце кло-
нилось к* горизонту Оно 
было впереди вас. Теперь 
дорога шла в том же напра-
влении, как и тогда В Лих 
тенберге молча стоим у 
одной могилы. Иа черном 
граг. 1Т1ЮМ камне — рус-
ская надпись «Гаврилдв 
Сергей Андреевич. Погиб 
26 апреля 1015 гпда при 
взятии Берлина Отдыхай, 
Сережа. Ты славно воевал 
От друга войиы Настенко». 

быть часы боев Стрелы со-
ветских войск, сжавших по-
следний очаг сопротивлении 
— район рейхстага и им 
перс кой канцелярии Какой 
маленький кружок в центре 
большого города! Было 
время, когда Гитлер сам на 
носил стрелы на карту Кв 
роим, а в те апрельские дни 
даже карта Берлина оказа 
лась для него велика. 

В залах Карлсхорстского 
музея асе сделано руками 
советских солдат, несущих 
службу в ГДР. Собраны 
экспонаты разысканы До 
кументы Ведется перепис-
ка с участниками великой 
битвы за Берлин. Началь-
ник музея майор Кудвно* 
называет имя генерала Кар 

Б е р л и н , 
м а й 1970 

Памятник поставлен 1 
мая 1046 года. Сколько та-
ких могил на немецкой з» м 

МЫ прошли по старым 
дорогам, по старым 
тропам. Возможно, 

•то слишком малый мас-
штаб для больших исто-
рических событий Но вот 
входим в тот дом в Карле-
хорсте. где были подии 
сана безоговорочная капи-
туляция фашистской Гер 
мании. Здесь историко-ме 
мориальные залы — и мы 
как бы вновь совершаем 
весь путь от тяжкого сор<>н 
первого, когда фронт про-
ходил ПО Подмосковью и 
дорога на передовую вела 
через Красную площадь, 
мимо Мавзолея Ленина. — 
к сорок пятому ГОД)

-

, к 
Берлину. 

Вот она. карта Берлина, 
взятая в бункере Гитлера. 
На ней пометки, сделанные 
в последние дни, может 

п ва — одного из нннцна 
торов создания памятника, 
прославляющего подвиг со-
ветского солдата 

Человеческая память из-
бирательна — каждому, кто 
участвовал в весеннем на-
ступлении и штурме Берлн 
иа, запомнилось свое. Но 
чувство было единое у всех. 
И не властно над ним в ре 
мя, С годами лишь появ 
ляется как бы второе, эре 
иие — историческое. Оно 
еще зорче и острее, ибо в 
его фокусе самое главное — 
великий подвиг советского 
народа, принесшего осво 
вождение человечеству 

В ЭТИ дни великого 
пра !дника — два дня 
тнпятилетня Победы 

и освобождения немецкого 
народа весенний Берлин 
украсился флагами 

На открытие величест-
венного памятника Ленину 
собралось более ста тысяч 
человек. Это были волную-

щее минуты. Высоко под-
нялся Ленин над новыми 
районами Берлина . 

А в день освобождения 
на пу площадь, к памятни-
ку Ленина, снова пришли 
тысячи жителей Берлина 
встречать участников много 
месячной международной 
мотоэстафеты «Знамя По-
беды». Это поистине была 
встреча с молодостью мира 
— комсомольцы, члены мо 
лодеяшых организаций всех 
социалистических стран 
проделали путь по дорогам 
стран социализма в 6,5 ты 
сячн километров! Но мы не 
заметили усталости на их 
счастливых лицах - моло-
дость не знает усталости. 

Трудно рассказать обо 
всех встречах, которые в 
эти теплые, весенние дни 
прошли в Германской Демо 
кратической Республике. А 
ведь каждая из них — это 
судьба, живая, незабывае-
мая история . 

Гадостно было увидеть н 
Берлине Рахимжана Кош-
ка рбмаа, водрузившего на 
рейхстаге первый штурмо-
вой флаг Победы Его при 
гласили на праздник немец-
кие рабочие судостроитель-
ной верфи, назвавшие свою 
бригаду по имени герон 
штурма рейхстага. Они вру 
чили Рахимжану Кошнар 
баеву медаль «Активиста 
социалистического труда» н 
сделали его почетным чле 
ном бригады. 

А в маленьком браидеи 
бургском селении Адьтен 
трептове встретились совет 
екая женщина Ирина Лнмае 
и немецкий гражданин Не 
тер Фрай Ирина Лииас 
приехала из Таллина В 
1945 году зта советская 
женщина нашла иа улице в 
разрушенном доме ребенка 
Никто не мог ей сказать 
как его зовут, чей он и ног 
да родился. Ирина на тала 
его Петром Это распрост 
раненное имя. А так как он 
был спасен в дни освоЛож-
дения. тп и полупил фамн 
лню Фрай — Свободный 

Ныне Петер Фрай — же 

лезнодорожный рабочий 
здесь же. в Альтвитрептове. 

В Германскую Демокра 
тнчесную Республику, в 
Берлин, в яти дни прие-
хало немало людей, не нла 
деющих немецким языком, 
по чтобы понять друг 
друга, достаточно знать 
несколько слов: победа, ос 
вобожденне, дружба, мир. 

И'Леди. освобождение 
дружба, мир эти слова 
будто вобрали в себв 
смысл происходящего 

-- Немецкий народ вы 
решает глубокую благодар 
жить воинам Советской 
Армии, свято чтит намять 
20 миллионов советских 
граждан. отдавших свою 
жизнь борьбе против фа-
шизма, — заявил иа сес 
сии Совета мира ГДР 
посвященной 25-Й годов 
шине освобождения не-
мецкого народа от гЬа 
шизма, председатель На 
родной палаты ГДР. член 
президиума Совета мира 
Г. Геттинг 

. Пестрые, праздничные 
толпы людей на всех у ли 
пах Берлина. 

Великий праздник осво-
бождения — В мая 1970 го 
да 

С утра в зеленеющем 
Трептов-парке перед намят 
пиком советскому солдат) 
прошли со знаменами мно-
гочисленные колонны де-
монстрантов во главе с ру-
ководителями партии и 
правитепьства Германской 
Демократической Республи-
ки Какое незабываемое 
зрелище единения н друж-
бы — немецкий народ от-
даст дань благодарности 
советскому воину-освободи-
телю. 

А вечером, в огромном 
•вс окающем огнями кон-
кртиом зале «Фрндрнх-
штадт паласте» собрались 
представители трудящихся 
Берлина на торжественное 
заседание Центрального 
Комитета СЕПГ. Государ-
ственного совета ГДР. Со-
вета Министров, Нацио-
нального совета Националь-

ного фронта Германской 
Демократической Республи-
ки. В президиуме Первый 
секретарь ЦК СЕПГ. Пред-
седатель Государственного 
совета ГДР В Ульбрихт, 
член Политбюро ЦК СЕПГ, 
Председатель Совета Ми-
нистров ГДР В Штоф чле-
ны и кандидаты в члены 
Политбюро ЦК СЕПГ 

Среди гостей — посол 
СССР в ГДР П А. Абрасн 
мов, главнокомандующий 
Группой советских войск в 
Германии генерал армии 
В Г. Куликов. На заседа-
нии присутствует делегация 
советских военачальников 
во главе с генерал-лейте-
нантом К Ф Телегиным, 
который участвовал в боях 
•а Берлин, делегация Сою-
за советских обществ друж-
бы и Советского общества 
дружбы с ГДР. 

С докладом выстх-пнл 
член Политбюро ЦК СЕПГ. 
Председатель Совета Ми-
нистров ГДР В Штоф. Он 
выразил глубокую благо-
дарна гь ЦК КПСС, Совет-
скому правительству, всему 
советскому народу за исто-
рический подвиг — осво-
бождение немецкого наро-
да, освобождение народов 
Европы от фашизма. ГДР. 
сказал ои, будет как зени-
цу ока хранить и оберегать 
братскую нерушимую друж-
бу с Советским Союзом. 

Идут и идут в эти дни 
в Трептов-парке люди по ал-
лее. как бы стремящейся 
вверх, где в отдалении вы-
сится наш советский сол-
дат Он опустил меч и 
прижал к груди ребенка. 

Молодая женщина кладет 
цветы к подножию памятни-
ка Тогда, в сорок пятом, 
ей вероятно, было столько 
же сколько ребенку, кото-
рого дермит на рука* совет 
ский солдат... 

В. СУ6БОТМН. 
с. смоляницкия 

специальные 
моррве ПОНД1НТЫ 

• Литературной гамты» 

ВЕГЛНИ 

I 
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'нал ч<ме€#*н# Ф 
РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ 
ПРЕКРАТИТЬ 
АМЕРИКАНСКУЮ АГРЕССИЮ! 
Заявление Союза писателей СССР 

Советские писатели, как я 
•*сь советский народ, с глу-
боким возмущением аоспри-
Вяли весть о новых наглых 
•ктах империалистической аг. 
ресснн США против народов 
Юго-Восточной Азии. 

Снова распороли небо Де-
мократической Республики 
Вьетнам турбнны реактивных 
бомбардировщиков и на мир. 
вые города я деревнн респуб-
лики обрушились американ-
ские бомбы. Черными креста-
ИИ ползут по полям Лаоса и 
Южного Вьетнама тени аме-
риканских бомбовозов, остав-
ляя 31 собой выжженную пу-
стыню. Напоминая времена 
бесноватого фюрера, тяжкие 
гусеницы бронированных ма-
шин с американским клеймом 
ломают в щепы пограничные 
столбы, попирая общеприня-
тые нормы международного 
права и человечности. Жерт-
вой американской агрессии 
стал» нейтральная Камбод-
жа. Ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно привозимое из-
•а океана оружие, вложенное 
В руки американских и сай-
гонских солдат, сеет на зем-
ле Индокитая разрушения и 
смерть. В напалмовом лламе-
яи рушатся библиотеки, боль-
ницы и школы, гибнут нн в 
*ем не повинные женщины, 
старики и дети. Фугасные 
бомбы разносят в осколки 
иеннейшне памятники древ, 
вей культуры. 

Тем деятелям в Соединен, 
вых Штатах, которые все еще 

полагают, будто ходом исто-
рии можно управлять мано-
вением пальца с Вашингтон, 
ского «Олимпа», пора бы 
давно понять, что процесс 
развития человечества необ-
ратим и народы, ставшие вер-
шителями своих собственных 
судеб и завоевавшие незави-
симость и свободу, никогда 
не согласятся снова надеть на 
себя ярмо рабства. 

Мы, советские писатели, 
движимые идеями интерна-
ционализма и гуманизма, го-
рячо поддерживаем заявление 
Советского правительств в 
связи с серьезным обострени-
ем обстановки в Юго-Восточ-
ной Азии, решительно требу-
ем немедленного прекращения 
американской агрессии, безу-
словного вывода всех иност-
ранных войск с территории 
Южного Вьетнама, Лйоса н 
Камбоджи и предоставления 
права народам »тих стран 
самим решать свою судьбу. 

Мы призываем всех чест. 
ных писателей мира возвы-
сить голос против преступле-
ний, чинимых на земле &ьет-
нама, Лаоса и Камбоджи 
американскими империалиста-
ми и их прислужниками! 

Наш священный долг — 
крепить действенную солидар-
ность с народами Индокитая, 
ведущими антиимпериалисти-
ческую борьбу за независи-
мость, мир и счастье. 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

СУД ИСТОРИИ НЕОТВРАТИМ 
Когда я услышала офици-

альное объяснение американ-
ских властей, что вероломное 
•впадение на Камбоджу со-
•ершено потому, что »то 
якобы «необходимо для ско-
рейшего вывода американ-
ских войск из Вьетнама*, — 
признаюсь, я приняла »то за 
•еуклюжую шутку фельетони-
ста. Но оказалось, что ато 
слова самого президента! 

Нарушая договоры и меж-
дународные обязательства, 
вмешиваясь аакулненычн ин-
тригами и грубой силой в де-
ла других народов. Соедянеи-
аме Штаты, страна Лннколь-
аа я Вашингтона, преврати, 
лас» а кровавого жандарма. 

Сотня тысяч американских 
парией посланы Пентагоном 
жечь напалмом хнжииы вьет-
намских и камбоджийских 
крестьян, убивать их женщин 
и детей, превратить цвету-
щую землю в зону выжжен, 
ной пустыни!.. 

Я гневно осуждаю агрес-
сивные действия Соединен-
ных Штатов в Юго-Восточной 
Азии, и не только я, — у ме-
ня сотни миллионов едино-
мышленников, с возмущени-
ем взирающих на зти варвар-
ские действия. 

В«ра КЕТЛИНСКАЯ 

ЛКНННГРАД 

БЬЮТ КОЛОКОЛА ТРЕВОГИ 
Прочитал Заявление Со-

ветского правительства о по-
локенни в Камбодже и сразу 
вспомнил партизанскую базу 
патриотов Патет-Лао в гор. 
ных ущельях блн» Сачнеа, 
Американцы бомбили этот 
район, их самолеты шли вол-
на аа волной: людей в пеще-
рах заваливало камнями, ма-
теря прикрывали телами про-
зрачные дина детей А ямери. 
капская радиостанция в Таи. 
лайде передавала: «В Лаосе 
ВВС США совершают полеты 
е разведывательными целя-
ми». 

И вот теперь они заявля-
ют) «В Камбодже американ-
ские войска находятся лишь 
дл* того, чтобы гарантиро-
вать жизнь американских 
солдат, расквартированных а 
Южном Вьетнаме», 

Мы до сих пор слышим 
утверждения американских 
властей о том, что само-
леты США нарушают воз-
душное пространство ДРВ 
я бомбят ее территорию ра-
ди того, чтобы «добиться 
справедливого мира». Я ви-
дел этот «мир» — горо-
да-руины и поля, сожженные 
напалмом. «Тихие американ-
цы» перешли от мелких про-
вокаций с пластиковыми бом-
бами к открытой варвар-
ской агрессии. Все помнят, 
чем кончил грнновскнй ге-
рой. Это было в самом па-
чала. С теж пор иа аемла 

Юго-Восточной Азии погибла 
десятки тысяч братьев того 
«тихого американца», кото-
рый решил научить азиатов 
своей «свободе». Американ-
ским парням теперь предсто-
ит нагибать а джунглях Кам-
бозжи; но народ, сражаю-
щийся аа независимость, ни-
когда не смирится с интер-
венцией. Это аксиома для 
всех здравомыслящих, и 
опыт героической борьбы 
вьетнамского и лаосского на-
родов против американской 
агрессии — явный тому при-
мер. 

Колокола тревоги бьют в 
Америке. Колокола звонят по 
погибшим, они предостерега-
ют живых. .Мир возмущен 
варварством XX века, вар-
варсгвом колонизаторов. Пят-
на крови смыть легче, чем 
пятна позора События, про-
исходящие сейчас в Юго-Вос-
точной Азии, — ято трагедия. 
Однако, несмотря на горе и 
жертвы, победит правое де-
ло Советские люди всей ду. 
шой с теми, кто сражается 
против вандализма амери-
канских агрессоров. Совет-
скне люди всегда помогали и 
будут помогать народам, ко-
торые верят в прогресс и ис-
пытывают горячую иена, 
висть к империализму. 

Юлиям СЕМЕНОВ 

МОСКВА 

МЫ РАЗДЕЛЯЕМ 
ТВОЕ ГОРЕ, КАМБОДЖА! 

Камбоджа всегда казалась 
мне страной из древней вое-
точной сказки. Золотые воды 
Меконга. Тропики. Саванны 
в бамбуковом буйстве. Неви-
данные деревья: тиковое, кам. 
форное, лаковое, красное. 
Слоны и тигры, бибосы и кро-
кодилы. И трудолюбивый пе-
вучий народ. Удивительный, 
добрый иароа, государство 
которого возникло еще в пер-
вом веке нашей вры. И с тех 
пор с огромным мужеством 
отстаивающий его свободу и 
независимость. 

Ныне горит деревянные до-
мики Камбоджи, гибнут лю-
ди под гусеницами танков. 

30 апреля детям всей земли 
снились разноцветные шари-
рн Мир готовился встретить 
Праздник труда. В ату теплую 
•очь авревели моторы. Ник-

сон дал приказ начат* агрес-
сию. 

Но имя чего? Захватчик, 
как правило, не утруждает 
себя убедительной аргумен-
тацией. Мошь Соединенных 
Штатов обрушилась на кро. 
хотную Камботжу. оказывает-
ся . ради спасения жизяя 
американских солдат. 

С гневом и ненавистью сле-
дит весь мир аа развитием 
событий. 

Американские агрессоры по-
прали нейтралитет Камбоджи 
и бросили свои войска, чтобы 
задавить национально-освобо-
дительное движение в »том 
многострадальном районе. 

Кхмерский народ! Мы раз-
деляем твое горе а гнев! 

киет» 
Когда* ЧАЛЫЯ | 

ТРУДНО подыскал 
символ тому, что про-
изошло • Соединен-

ных Штатах за последние 
две недели. 

Кровь в Кенте? Двухсот-
тыелчнан толла возле Бело-
го дома 9 мая, требующая 
прекращения войны? Моло-
дой негр, привязанный к де-
ревянному кресту, — так 
сказать. распятая воля на-
рода.' Наймиты профбоссов, 
избивающие демонстрантов 
на Уолл-стрите, и полицей-
ский офицер, который гово-
рит, наблюдая расправу: 
«Оставь мне. я тоже уда-
рю ..»? Пустые аудитории 
400 университетов и кол-
леджей? Растерянное лицо 
президента, стоящего на 
ступеньках Лннкольновско-
го мемориала в окружении 
студентов? Мистер Лгню, 
произносящий с телевизи-
онного экрана очередную 
филиппику по адресу про-
тивников войны во Вьетна-
ме? Американские солда-
ты. мародерствующие в 
Камбодже? 

Все это так или иначе 
отражает бурные события 
последних двух недель. Но 
если говорить'о символе, 
то я бы выбрал эпизод, от-
пет о котором затерялся в 
виде небольшой заметки 
где-то на двадцатых и трид-
цатых страницах газет. 

Покончил с собой 
Джеймс Шиа — молодой 
(30 лет) член палаты пред-
ставителей законодатель-
ного собрания штата Мас-
сачусетс. Его жена, от-
крыв дверь спальни, увиде-
ла, как он двумя руками 
прижал к виску пистолет 
38-го калибра. Она успела 
только вскрикнуть, » он 
нажал курок. 

Меньше месяца назад я 
разговаривал с Джеймсом 
Шла по телефону. Кго го-
лос звучал бодро и энергич-
но. Да и вообще все. кто 
знал его, отзывались о нем, 
как об энергичном деятеле, 
много делавшем для дви-
жения против войны во 
Вьетнаме. 

Я позвонил ему сразу 
после того, как Шив пред-
ставил за своей подписью 
в законодательное собра-
ние штата Массачусетс 
нашумевший законопро-
ект. который давал пра-
во молодым людям отказы-
ваться участвовать в войне, 
не объявленной конгрессом 
Соединенных Штатов. За-
конопроект был одобрен, 
подписан губернатором. 
Он был важен скорее пси-
хологически, фактически же 
он не мог повлиять на по-
литику правительства. Ре-
бят ид Массачусетса бу-
дут посылать во Вьетнам 
так же, как посылали рань-
ше. Но все-таки было много 
надежд. Н. может быть, 
больше всего — у самого 
Шиа. 

Джеймс Шиа не был ни 
хиппи, ни «безответствен-
ным интеллектуалом» (вы-
ражение вице-президента 
Агню). В свое время он да-
же поддерживал войну во 
Вьетнаме и хотел записать-
ся в армию, но не прошел 
медицинскую комиссию. 
Постепенно он изменил 
свою позицию. «Я понял.— 
говорил он позже. — что 
нельзя вести две войны: 
против Вьетнама и против 
нищеты. Они несовмести-
мы». 

Он верил в демократию, 
верил, что правительство 
не может не считаться с во-
ле:! народа. Но вот прези-
дент объявил о вторжении 
в Камбоджу, а через не-
сколько дней одни моло-
дые американцы расстреля-
ли других молодых амери-
канцев в Кенте. И тогда 
Шиа покончил с собой. 

Его трагедия кажется 
мне символической. Она оз-
начает конец надеждам на 
то. что политику прави-
тельства США можно из-
менить демонстрациями 
протеста, петициями или 
даже законопроектом, при-
нятым в одном из штатов. 

В Америке последнее 
время много говорили об 
упадке движения за мир: 
утверждали, будто движе-
ние выдохлось, ибо адми-
нистрация. мол, доказала, 
что сама стремится к миру 
(политика «вьетнамн.за-
цни»). Но решение прези-
дента США о Камбодже, 
как вспышка зловещей 
молнии, осветила' вдруг 
резко и ярко припасть, раз-
деляющую политику прави-
тельства и интересы наро-
да. За вспышкой последо-
вал взрыв, сила и значение 
которого для многих оказа-
лись неожиданными. 

ПОКА президент, пу-
тая странички загото-
вленной речи, высту-

пал по телевидению, аргу-
ментируя вторжение в 
Камбоджу «заботой о ми-
ре», в одной из аудиторий 
Пельского университета 
большая группа студентов 
после каждой фразы прези-
дента хором предсказывала 
следующую и почти всегда 
угадывала. Демагогия ад-
министрации известна сту-
дентам наизусть. 

Голос президента тонет в 
океане голосов «других». 

«Это тяжелая школа. 
Смерть Бобби Кеннеди оз-
начала поворотный момент 
в нашей жизни. А теперь 
— вот это. Значит, все на-
ши надежды — ничто... Я 
чувствую себя разбитым. 
Что вто за демократия?» — 
вопрошает товарищ одного 

на нентскнх студентов, 
убитых 4 мая. 

«Наша страна фактиче-
ски находится на пороге 
духовного — а может быть, 
даже и физического — 
краха», — это голос не 
студента, не хиппи, не чле-
на организации «Черных 
пантер». Это сказал мэр 
Н ью-Порка республиканец 
Джон Линдсей. 

Одна петиция, послан-
ная в Белый дом и осуж-
дающая политику прези-
дента. содержит 250 под-
писей. Это голоса не школь-
ников, не длинноволосых 
«подстрекателей», это мне-
ние 250 чиновников госу-
дарственного департамента. 

«Президент проводит 
чрезвычайно опасную поли-
тику, которая представляет 
для нашей страны очевид-

кретно? Что вы конкретно 
делаете в связи с создав-
шимся положением? 

Это плюс, что профсоюз-
вые лидеры сделали заявле-
ния против политики Никсо-
на. Эти заявления были бы 
особенно ценны год назад, 
месяц назад. Но теперь они 
недостаточны. Теперь во-
прос состоит в том — что 
вы делаете в поддержку ва-
ших слов?.. Резолюции, 
осуждающие войну, поло-
жительны. Но они не удов-
летворяют сегодняшним 
требованиям. Нужны дейст-
вия.,. Даже 15-минутная 
забастовка для подписания 
телеграмм и петиций была 
бы политически взрывчатой 
мерой... Жизнь призывает к 
новым инициативам, к но-
вой форме единства — 
единству народа, победа мо-

дивидуальном порядке». 
Впрочем, по свидетельству 
студентов, это был скорее 
монолог, причем монолог 
странный, не имевший от-
ношения к тому, что инте-
ресовало студентов. 

— Мы сказали ему, — 
рассказывала студентка 
Джоан Пеллитьер.1 — что 
приехали в Вашингтон из 
Сиракуз и что наш универ-
ситет объявил забастовку 
против войны в Индокитае, 
а он стал говорить что-то о 
нашей футбольной коман-
де. Когда кто-то сказал, что 
приехал, из Калифорнии, 
чтобы участвовать в демон-
страции протеста. Никсон 
повел разговор насчет пла-
вания на досках... 

— Он больше говорил о 
своих поездках по разным 
городам, — делилась поз-
же своими впечатлениями 

в общем, люди среднего до-
статка. Там были студенты 
и с длинными волосами, и 
с короткими, одни носили 
«мраморные» джинсы, дру-
гие — обыкновенные. Но 
не одежда определяла их 
взгляды. После вторжения 
в Камбоджу кентские сту-
денты оказались едины в 
осуждении войны и одними 
из первых выступили про-
тив новой эскалации. 

Очередной антивоенный 
митинг начался в кампусе 
4 мая в 11.50 дня — время 
ленча, когда студенты сво-
бодны от занятий, а в 12.20 
четверо убитых уже лежа-
ли иа земле. 

Эту картину восстано-
вили пока что журналисты. 
Главные свидетели — те. 
кто стрелял,—молчат. Сол-
датам категорически запре-

СМЯТЕНИЕ И ГНЕВ 
АМЕРИКИ Генрих БОРОВИК, 

с о б с т в е н н ы й к о р р е с п о н д е н т 
А П Н и « Л и т е р а т у р н о й 

г а з е т ы » 

иый и не поддающийся из-
мерению риск», — заявнд 
сенатор Эдвард Брук. 

О. можно перечислять этя 
голоса до бесконечности. 
Голоса людей, понимаю-
щих: стоящий аа спиной 
Никсона военно-промыш-
ленный комплекс, подлин-
ный хозяин страны, нажи-
вающийся на войне, ведет 
Америку к краху. 

Громче всего голоса про-
тивников войны звучали 
9 мая в Вашингтоне, во 
время грандиозной антиво-
енной демонстрации, участ-
вовать в которой приехали 
люди из разных городов 
США — близких и даль-
них. И полгода назад. 15 
ноября, была такая же де-
монстрация. даже крупнев. 
Но в нынешней есть нечто 
новое, о чем стоит говорить 
особо. 

15 ноября в Вашингтоне 
было холодно и неуютно. 
Резкий холодный ветер, го-
лые ветви деревьев, жухлая 
трава. 9 мая погода была 
добрей: безоблачное небо, 
солнце, цветущие вишня. 
А настроение — злость я 
отчаяние. Гораздо больше 
злости и гораздо больше от-
ЧЛЩЛ. 

™ " ноября в Вашингтоне 
была самая крупная в исто-
рии США демонстрация 
против правительства. Чув-
ство локтя опьяняло. Мно-
гим казалось: достаточно 
кричать всем вместе «Мир 
теперь же !» — и мир на-
ступит. 

1

 Сегодня они убедились, 
что мнение миллионов не 
имеет значения для хозяев 
страны. И поэтому сегодня 
демонстрантам недостаточ-
но песик «Дайте миру 
шанс». Сегодня они хотят 
решить для себя — что де-
лать дальше. 

Шесть месяцев назад лю-
ди пришли сюда, чтобы по-
казать официальному Ва-
шингтону: «нас много, и 
мы против войны». 

Теперь они пришли сюда 
в поисках решения — как 
заставить правительство 
выслушать их. 

— Вы спрашиваете, в 
чем отличие нынешней де-
монстрации от ноябрьской? 
— переспрашивает женщи-
на нз Нью-Порка. — Сегод-
ня люди злее. Гораздо злее. 
В такой день молодежь до-
лжна бы идти на пляж, 
ехать на пикник. Но она 
здесь. 

— У нас теперь нет ил-
люзий. прекратит ли адми-
нистрация войну, — доно-
сится с трибуны. — Закры-
вайте конторы! Закрывайте 
заводы! Закрывайте, пока 
мы не остановим войну! 

«Мы пришли сюда не 
для того, чтобы просто де-
монстрировать. Мы приш-
ли, чтобы понять, куда и 
как идти дальше». —• вто 
говорит Пенжамин Спок. 

«В ноябре мы выражали 
наш протест, — говорит 
Джим Демеуль. студент-
юрист из Колумбийского 
университета. — Сегодня 
мы здесь не для того, что-
бы демонстрировать, а что-
бы остановить войну... Раз-
ница еще вот в чем: в но-
ябре после домонстраций 
мы вернулись я свои шко-
лы. На этот раз мы не вер-
немся. Забастовка. .» 

— Расширяйте забастов-
ку! — призывает голос, 
усиленный мегафоном. 

Парень в жилетке разда-
ет сегодняшнюю «Дейли 
уорлд». 

Короткая я энергичная 
статья Гэса Холла. Руково-
дитель американских ком-
мунистов пишет: «Сущест-
вуют моменты, когда слова 
— даже самые воинствен-
ные слова — не имеют зна-
чения. Сейчас — один нз 
таких моментов. Это, ко-
нечно. плюс, что либераль-
ные сенаторы, конгрессме-
ны и мэры высказываются 
против эскалации войны. 
Но народ — особенно моло-
дежь — имеет право спро-
сить: что вы сделали кон-

Кентский университет. Солдат национальной гвардии в газо-
вой маске бьет прикладом студента — участника антивоенной 

шии.. демонстрации. 

жет быть результатом толь-
ко новых форм, новых ме-
тодов борьбы». 

ЖАРА все сильней и 
сильней. Солнце 
трудится вовсю, на-

верстывал график запоздав-
шей весны. Речи с трибуны 
о том. как поступать даль-
ше, что делать, чтобы про-
тест стал действенным, пе-
ремежаются вполне рядовы-
ми объявлениями — где ис-
кать потерявшегося мальчи-
ка 4 х лет. как оказать пер-
вую помощь при солнечном 
ударе, как соорудить газет-
ный колпак на голову. 

Люди послушно накрыва-
ют головы газетами, в кото-
рых помещен репортаж о 
том. как президент США 
пробовал на рассвете 9 мая 
установить «прямой кон-
такт с молодежью Нака-
нуне он долго не спал после 
пресс-конференции. Сидел 
у телефона, выслушивал от-
зывы друзей о своих отве-
тах корреспондентам Сре-
ди вопросов был один и о 
том. как он собирается уста-
новить контакт с моло-
дежью. Президент ответил: 
«Я хочу попытаться сде-
лать все, что могу. Правда, 
иногда они слишком громко 
кричат... Однако в индиви-
дуальном порядке, я пола-
гаю. беседовать с ними, 
участвовать в диалоге во> 
можно...» 

Он разговаривал по те-
лефону до половины тре-
тьего ночи. Потом уснул. 
Но через час проснулся. 
Встал, позвал своего дав-
нишнего камердинера, спро-
сил: «Вы когда нибудь ви-
дели памятник Линкольну 
ночью'» «Никогда»,— отве-
тил камердинер. «Поеха-
ли»,— распорядился прези-
дент. 

Через несколько МИНУТ 
президент США, его ка-
мердинер и несколько 
встревоженных, невыспав-
шихся агентов секретной 
службы поднялись на сту-
пеньки Лннкольновского 
мемориала. Конечно, сразу 
встретили студентов, кото-
рые ночевали здесь, гото-
вясь к демонстрации. Пре-
зидента узнали, окружили. 
И состоялся первый диалог 
президент* США е моло-
дыми американцами в «нн-

другая студентка — Его не 
интересовало то, что волно-
вало нас. Он перескакивал 
от одной темы к другой. 
Футбол, плавание. Нужно 
было долго ждать, чтобы 
задать ему вопрос. А когда, 
наконец, задавали, он пре-
рывал и говорил о своем, не 
отвечая... Он. кажется, сов-
сем не слушал и не слышал 
нас... Прощаясь, пожелал 
нам хорошо провести вре-
мя и получить удовольствие 
от прекрасной погоды. Ему. 
наверное, показалось, что 
мы приехали сюда на пик-
ник .. 

После беседы на ступе-
нях Лннкольновского мемо-
риала президент поехал к 
Капитолию и показал там 
своему камердинеру палату 
представителей. .Здесь к 
странным экскурсантам 
присоединились пресс-се-
кретарь Белого дома Ро-
налд Лнглер и еще два по-
мощника президента. Те-
перь уже впятером они по-
ехали в ресторан отеля 
«Мэйфлауэр» — завтра-
кать И заняли там столик 
в любимой комнате директо-
ра ФБР Эдгара Гувера. 
Президент съел (об этом 
позже проинформировал 
журналистов Зиглер) «руб-
леное мясо с яйцом, блюдо, 
которое он не ел более пя-
ти лет». Насчет беседы со 
студентами Зиглер сооб-
щил, что она была «милой». 

Такова была первая по-
пытка президента устано-
вить прямой контакт с мо-
лодежью, приехавшей в 
Вашингтон требовать пре-
кращения позорной войны. 
Беседа эта состоялась че-
рез пять дней после того, 
как солдаты национальной 
гвардии расстреляли сту-
дентов Кентского универси-
тета. 

КЕНТСКИП универси-
тет в штате Огайо 
никогда не славился 

ни научными достиже-
ниями, ни революцион-
ными настроениями студен-
тов. В кампусе (универси-
тетская территория), как и 
в самом городке Кент, 
жизнь текла спокойно и ти-
хо начиная с 1910 года, ко-
гда университет и был ос-
нован. Туда посылали доче-
рей и сыновей те. кто «вы-
вился в люди» и хотел дать 
своим детям образование, 

щено отвечать на вопросы 
прессы. Впрочем, даже ес-
ли они заговорят, вряд ли 
это поможет установлению 
истины. Скорее, наоборот. 
Разве показания убийц в 
Сонгми помогли найти прав-
ду? А расстрел в Кенте 
сродни преступлению в 
Сонгми. Кровь, пролитая 
там, не запеклась, она тон-
ким ручейком притекла в 
Кент. 

...Четыре года я наблю-
даю эти демонстрации. 
Я видел, описывал и 
фотографировал тысячи 
антивоенных выступлений, 
лозунгов, плакатов, ми-
тингов. ораторов, призы-
вов. Иногда демонстра-
ции огромны и впечатляю-
щи, как 15 ноября 196'9 го-
да, когда четверть миллио-
на человек собрались возле 
памятника Вашингтону и 
пели вполголоса: «Мы гово-
рим об одном: дайте миру 
шанс... Мы говорим об од-
ном: дайте миру шанс...» 
Иногда малочисленны, но 
достойны не меньшего ува-
жения. Нельзя не вое-
хищаться людьми, кото-
рые четыре года под-
ряд каждую субботу при-
ходят на Таймс-сквер в 
ЛСВую погоду и несколь-
ко часов стоят там молча с 
плакатами, требующими 
окончания войны. ' Нельзя 
не восхищаться энергией и 
мужеством доктора Спока. 
Нельзя не сочувствовать и 
тем. кто идет по улицам 
Нью-Порка, повторяя, слов-
но наивную детскую счита-
лочну: «Раз. два, три. че-
тыре, пять, не пойдем мы 
воевать...» Они много сде-
лали за эти четыре года. 
Подняли массовое антивоен-
ное движение в США, во 
всеуслышание сказали пра-
вительству мнение народа 
о войне во Вьетнаме, они 
повлияли на решение Лии-
дона Джонсона не выстав-
лять свою кандидатуру в 
президенты, онн заставили 
Никсона выступать в изби-
рательной кампании под ло-
зунгом «Не противоборство, 
а переговоры». Они по-
влияли на многое в Амери-
ке 

Онн не смогли повлиять 
лишь на одно — на полити-
ку правительства США. 

Они не смогли добиться 
лишь одного — прекраще-
ния войны во Вьетнаме. 

«Демократия» и «свобо-
да слова», как оказалось, 
не имеют никакого отноше-
ния к политике. У народа— 
«свобода слова», у прави-
тельства — свобода дейст-
вий. 

СТУДЕНТЫ НьюПорк-
ского университета 
— 200 человек—за-

хватили здание, где по-
мещался университетский 
компьютер. Захватили, за-
баррикадировались и поста-
вили условие: освободим 
электронный мозг, если бу-
дут собраны сто тысяч 
долларов для освобождения 
под залог «Черных пантер» 
нз тюрьмы. Однако поли-
ция обратила на все это 
минимум внимания: на сту-
дентов никто не нападал, 
никто не выкуривал их сле-
зоточивым газом, никто не 
брал здания штурмом. Ведь 
есть разные способы борь-
бы с политическими про-
тивниками: от расстрела до 
полнейшего невнимания к 
их деятельности. Студенты, 
произведшие электронный 
«киднаппннг», просидели в 
здании чуть более суток и 
— что было делать? — по-
кинули его. 

Очень трудно в этой 
борьбе не устать, не опу-
стить руки. 

Я часто слышал, как во 
время антивоенных демон-
страций кто-нибудь один 
кричит в микрофон быстро 
и слитно, не разделяя слов: 
«Чегомыхоти-им?» И тыся-
чи, иногда десятки тысяч 
людей отвечают ему хором: 
«Ми-ира!». 

«Когдаоннамну-ужен?» И 

снова многотысячный требо-
вательный ответ: «Сейча-
аеже!». 

Это было привычно. Это 
ритуально повторялось на 
каждом митинге, во время 
каждой демонстрации. В 
последние дни появилось 
кое-что новое. 

— Чегомыхоти-им? — 
спрашивал молодой голое 
на митинге в нижней части 
Бродвея. 

— Ми-ира, — кричала 
ему в ответ многотысячная 
толпа. 

— А что мы получили? 
— вдруг крикнул голос 
звонко и раздельно. 

— Дерррьмо! — шумно 
выдохнула толпа. 

И снова повторилось то 
же самое, и снова... 

Нет. это. конечно, не 
только от бессилия. Это 
скорее от злости, от нена-
висти к войне и тем, кто ее 
ведет. 

Ненависть, впрочем, раз-
нородна и имеет разные ад-
реса. 

— Перестрелял бы их 
всех до одного, — громко, 
не стесняясь. бормочет 
вслед демонстрантам прода-
вец или, может быть, хозя-
ин бродвейского магазинчи-
ка, выражая вечную нена-
висть люмпена к бунта-
рям... 

А президент и вице-пре-
зидент США откликнулись 
на убийство четырех сту-
дентов в Кенте заявления-
ми. суть которых можно 
выразить двумя словами: 
«сами виноваты». 

НЕЗАДОЛГО до тра-
гических событий в 
Кенте президент 

США публично назвал 
студентов «шалопаями, го-
товыми взорвать кампусы». 
Вице-президент чуть ли не 
в каждой своей речи ругает 
противников войны во 
Вьетнаме. Многие амери-
канские газеты считают, что 
подобные высказывания, 
провоцирующие ненависть, 
помогли солдатам нацио-
нальной гвардии нажать 
курок своих М-1 в тот кро-
вавый понедельник в Кенте. 

Нет, к сожалению, еще 
не вся Америка поддержи-
вает демонстрантов, не вся 
Америка снимает шляпу 
перед телами четырех сту-
дентов. убитых в Кенте. 

Квазипатрнотнч е с к и е 
призывы всегда найдут сто-
ронников размахивать фла-
гом. Трудно поверить, что 
их большинство, но их все-
таки довольно много. И это 
позволяет правительству 
манипулировать таким ми-
фическим понятием, как 
«молчаливое большинство», 
которое якобы поддержива-
ет официальную политику 
во Вьетнаме. 

Кроме института Галла-
па и института Харриса. 
дающих более или менее 
верную картину обществен-
ного мнения в США. суще-
ствуют так называемые 
частные опросы. После вы-
ступления президента Ник-
сона по телевидению в свя-
зи с вторжением в Камбод-
жу Белый дом объявил, что 
«частный опрос» показал 
поддержку решения Никсо-
на в отношении 3:1. Однако 
сенатская комиссия по ино-
странным делам получила 
огромное количество писем 
н телеграмм, в которых ре-
шение президента резко 
осуждается уже в пропор-
ции 8:1. Согласно опросу, 
проведенному институтом 
Харриса за несколько дней 
до вторжения. 59 процен-
тов населения были катего-
рически протИв любого рас-
ширения военных действий 
в Индокитае. 

Страна расколота. Раско-
лота сверху донизу. Глуби-
ну этого раскола уточнит 
история, сейчас же можно 
твердо сказать, что боль-
шинство народа настроено 
против политики правитель-
ства сильнее и резче, чем 
два года назад, когда рес-
публиканцы проводили 
свою избирательную кампа-
нию под лозунгом «Амери-
ка. мы снова объединим 
тебя». 

Республиканская админи-
страция не выполнила мно-
гих своих обещаний. Она 
нарушает международные 
договоры, она попирает кон-
ституцию собственной стра-
ны. Она выделяется даже 
среди своих предшествен-
ниц. Известный американ-
ский писатель-публицист 
Гор Видал как-то заметил, 
что в истории Америки слу-
чалось так, что войны были 
«прерогативой» президен-
тов-демократов, а экономи-
ческие депрессии развива-
лись при республиканцах. 
Нынешняя же администра-
ция совместила и то, и дру-
гое. 

Америка охвачена силь-
нейшим кризисом, мораль-
ным и политическим. Ее 
официальная мораль за-
грязнена гораздо больше ее 
воздуха и рек. Ее политика 
служит уничтожению жиз-
ни. В условиях этого кри-
зиса здоровой части Амери-
ки единство нужно, как чи-
стый воздух. Но в отличив 
от того, что обещал прези-
дентский кандидат а 
1968 году, ей нужно един-
ство студентов и рабо-
чих, белых и черных, 
молодых и старых. Единст-
во народа, которое предла-
гают коммунисты. Только 
оно может придать анти-
военным выступлениям ре» 
т ающую силу. 

нью ПОРК 
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• НАШ КОНКУРС 
С 15 мая по 1 июни стен-

газета «Рога и копыта» про-
водит среди своих читателей 
конкурс под названием 
«АБВ». Условии конкурса: 
каждый участник должен при-
думать как можно больше 
слов иэ букв, напечатанных в 
таблице: 

А Б В Г Д Е Р. Ж 3 И К 
Л М Н О П Р С Т У Ф Х 
ц ч ш щ ь ы ъ э ю я . 

Победителем будет тот, кто 
придумает наибольшее коли-
чество слов. Материалы на 
конкурс присылать в стенга-
вету «Р и К» с пометкой 
«АБВ». Итак, »л работу. 

Желаем удачи! 
• ЛЮБОП ЦЕНОЙ 

На костях соперников приш-
ли к победе ребята механиче-
ского факультета. Первенство 
института по домино они удер-
живают уже третий год. Т ак 
держать, ребята! 
• МЭРЫ ПРИНЯТЫ 

На днях председатель Забо-
лоцкого горсовета то». Бруд-
ный В. С. принял делегацию 
мэров иэ ряда городов Фран-
ции. находящихся здесь е дру-
жеским визитом. 
• АВТОМОБИЛЕЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ 

В письме в редакцию био-
ник Чепрунов предлагает 
предусмотреть в автомоби\ях 
систему воспроизведения. 
«Ес\и они будут размножать-
ся сами, — пишет Чепруио», 
— то через пять лет поголовья 
автомобилей в стране увели-
чится в тридцать раз». 
• МИР ЗА 24 ЧАСА 

Известный в районе хулиган 
я дебошир Иван Сндоркин, ре-
шением районного суда вы-
селен из города в течение 24 
часов. 

Теперь в районе установле-
ны мир и спокойствие. 
ф УГОЛОК 
БРАКОНЬЕРА 

Всего ва 5 копеев любой 
меткий стре\ок может под-
стрелить куницу, белку, оле-
ня я открывшемся недавно 
тире в городе Новоарбатове. 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

Роман СЕФ 

Гриб 
Спрятался ва пеиь. 
Сдвинул шляпу 
Набекрень, 
Думает: 
— На таи я глуп. 
Чтобы лезть 
Напрасно в суп. 

Владимир ШЕХ 

2) обвили к/юкодии 
— я. — 
Вздыхает Крокодил. — 
Лягушонка проглотил. 
Жаль отца его 
И мать: 
Будут плакать 
И рыдать. 
Но... 
Могу им разрешить 
Лягушоииа навестить. 
ЛЬВОВ 

Э. УСПЕНСКИЙ 

ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИЧИЙ 
РАССКАЗ 

Значит, так Узнали мы 
про эту речку случайно От 
туристов. Представляете — 
никаких тебе химкомбина-
тов, ничего. Олин только аа-
вод анилиновый, и тот 
уже два года на ремонте. 

Мы снасти забрали — и 
туда. День сидим удим, не-
делю — ничего. А без ры-
бы возвращаться не хочет-
ся. Мы к старику — хозяи-
ну. 

И О Д Р Л Ж Л Н Н Я 

Прозаик тоже, в сущности, 
поят, но потому лишь в пере-
носном смысле, что звонких 
рифм традиционно нет а его 
поэтизированной мысли. Об 
»том нам не следует грустить, 
но мы хотим сегодня вместе е 
вами улыбки ради взять и по. 
просить поговорить прсяаи-
ков,., стихамиI 

Ж а а ЯЛ 
Ираклию АНДРОНИКОВУ « 

• доставая кефир 
из яЗИЛая 

И думал: к«м прекрасен 
мир1 

И тут-то мькль меня 
пронзила: 

А ел ли Лермонтов кефир! 
И я в святом каком-то 

мара, 
захлопнув холодильник 

«ЗИЛ», 
Каи Демои, а тапочках, 

• пижама 
Влетел в молочный 

магами. 
Пронесся вихрам мимо 

касс* 

Олег ДМИТРИЕВ РАССКАЗ 

ДОЛЖОК 
СОСЛУЖИВЕЦ Костя 

Маслин попросил у ме-
ня взаймы двадцать 

рублей. 
"— Утром отдам! — сказал 

он, засовывая деньги в порт-
ионе. 

Было утро, был день и был 
вечер -* два гола прошло о 
зтого рокового для меня дня, 
ио Костя все не отдавал. 

На первых порах он еше 
подмигивал мне и извинялся: 

— Толик, за мной должок! 
Потерпишь, а? 

Но вскоре и »то кончилось. 
Возвращаюсь я из отпуска 

— сами понимаете, в каком 
состоянии мои финансы — и 
вспоминаю про Костю. Иду по 
коридору и вижу, что стоит 
мой приятель у кассы и вни-
мательно пересчитывает до-
вольно П У Х Л У Ю пачку леиег,— 
наверное, получает очередную 
премию: он ведь у нас извест-
ный рационализатор. И тут я 
совершаю первую ошибку. 

— Костя, — говорю я ти-
хонько, — может быть, сего-
дня вернешь мне должок? 

А Костя громким, хорошо 
поставленным голосом ставит 
меня на место. 

— Кйк зто бестактно напо-
минагь мне в такую минуту— 
— обрывая фразу, он разво-
дит руками и оглядывается, 
словно просит у очереди со-
чувствия. 

Все с интересом и осужде-
нием смотрят на меня, а я, 
как оплеванный, иду стано-
виться а хвост. Казалось бы, 
жизнь дала урок, и успокйй-
ся. Но нет, начинают меня 
мучить чисто абстрактные ло-
гические построения: «Как же 
так? Двадцать рублей мои? 
Мои. Я их заработал честным, 
общественно полезным тру* 
дом? Заработал! Товарища 
выручил в трудную минуту? 
Выручил. У меня сейчас труд-
ная минута? Трудная. Я ведь 
такой же человек, как Костя? 
Такой же!» 

Но формальная логик* и* 
доводит до добра. Примерно 
через неделю прихожу на ра-
боту и совершаю вторую 
ошибку, непоправимую. Оста-
навливаюсь около Маслина и 
внятно, на все КБ говорю: 

— Помнишь, Костя, ты 
взял у меня двадцать рублей. 
Так вот через три дня... 

Костя договорить мне не 
дал, а начал рыться в карма-
нах, громко причитая: 

— Да нет, простите, зачем 
же три дня? Я сию секундоч-
ку. Вот рубль на завтрак, три 
рубля дочке на апельсины— 
Так, гривенник, еще пятна-
дцать... 

— Костя, — сказал я, егае 
и» полностью понимая раз-
ряжеиностъ атмосферы в на-
шей комнате, — не обязатель-
но сегодня— Я подожду. 

— Да вы поглядите — на 
нем липа нет! — закричала 
Зинаида Сидоровиа, соседка 
Кости. И все присутствующие 
отшатнулись от меня, как от 
чудовища. 

В обед секретарш* Валечка 
обходила всех с подписным 
листом: Костя попросил одол-
жить ему до утра кто сколько 
может. 

Зарплата был» еше ой ей-ей 
как далеко. Даже сторожих* 
Марья Петровна пожертвов*-
л» семьдесят копеек. 

Подбежал* В*лечк» а ка 
мне: 

— Сколько* 
Но когд* я машинально по* 

Ьк « я т т м я и в ш н 

: » 

лез в карман, понял* свой 
промах и подарила меня 
взглядом, полным такого пре-
зрения, что я принял валидол. 

Костя обменял собранные 
деньги в буфеге на две крас-
ные бумажки и перед УХО-
ДОМ торжественно вручил их 
мне. 

— Спасибо, товарищи! — 
он пожал каждому руку а 
с гордо поднятой головой 
удалился на футбол. 

Мне было плохо: на улиие 
свирепствовала жара, а зло-
счастные десятки жгли, как 
раскаленные угли... 

Через два дня я случайно 
услышал разговор на лест-
ничной площадке второго 
зтажл, где обычно курили. 

— Нет, я, конечно, читм 
про Шейлоков и Гобсеков,— Ц 
заливался тоненьким голос-
ком наш профорг Васечка,— 
ио увидеть зто собственными 
глазами! Расскажи мне кто-
нибудь такое — не поверил 
бы! 

— А я верю, — деклами-
ровал неизвестный бас, вид-
но. из другого отдела. — Нет. г 
нет да и мелькнет еше в на-
шей действительности диио 
кулака-мнроеда. Пережитки 
прошлого еше весьма силь-
ны. 

— Но подумайте. — раз-
мышлял кто-то третий, — 
ведь он же учился в нашей 
школе, был пионером, пел у ;? 
костра походные песни. Мо- к 
жет быть, зто дурная иаслед- Р 
ственность? Уму непостижи-
мо-

Весь в поту удалился а на 
свое рабочее место. 

А потом передали мне, что 
директор ие утвердил мое 
повышение по службе. «Ни-
чего не могу возразить — 
парень дельный, — сказа* 
он, — да, говорят, болезнен-
но, просто патологически 
жаден. Значит, с людьми не 
сработается. Я сам скупер-
дяев не перевариваю». 

И целый месяц ходил « "* и 
работу, чувству* отчуждение 
коллектива. 

Наконец, поймал Маслин» 
а коридоре. 

— Коста, — сказ»л я, — 
у тебя подходит очередь и* 
«Запорожец»? 

Костя перест*л вырыв*ть-
ся и заинтересованно спро-
сил: 

— А что? 
— Сколько тебе в* ната-

ет денег? 
— Триста двадцать пять! 
Я быстро прикинул: как 

раз телевизор и холодиль-
ник.,, 

— Т*к вот — а их тебе 
даю наймы! 

К ост* засиял, пожал мне 
руку и крикнул: 

— На полгода? А? 
— На полгода! 
Костя потянул меня а и*- I 

ше КБ. 
— Товарищи! — ск*з*л н 

он. — Я на Анатолия не 
сержусь. У него я тот день | 
была повышенная температу- I 
ра, да и дома всякие нела- Б 
лы. Войдите в его положе- Щ 
ние: я тут еше летний зной, 
на солнце всякие там про-
туберанцы... 

Уже потом Зинаида Сидо-
рояна мягко выговаривал* 
мне: 

— Помните, Толечк*, что щ 
восстановить реп\т*пню сто-
ит значительно дороже, чем 
ее потерять. 

И я был с ней абсолютно 
согласен. Я 

поиска ваокодм
 1

 ) 
Среди сметай, сыриоаеа 

месс* 
Среди бутылок с мономом 
Стояке дама, и привата 
Ома исполнена была— 
— Скажите, бабушка повтв • 
У вас хоть раз кафир ^ 

<— Врала! — глаза ее 
сварииули, 

Затрепетали крыльа век. 
И руки страстно протанули 
Истлевший допотопный чаи. 
• изучая ого надето, 
I с ним гулвл, обедал, 

ела* 
Чего а только с ним 

на дела* 
Но тайну века разгадал! 
I понял, что ошиблась 

дам* 

> • • • • • • 

асам, 
•ыя м м м бабушки-

Хайяма 
(Цена — два восемьдесат 

семь). 

« 2)е}и6енасиа 

де&екймА» 

Вилю ЛИПАТОВУ 

Он идот — тяжел, ио бодр, 
Заглядая по дяорам. 
Детектив Аннскии Федор, 
Вое — сто двадцать 

килограмм. 
Вубом цыинат, зыркнет 

глазом. 

СВИТЕР 
ИЗ ПАРИЖА 

Скажите правдиво, доро-
гой читатель, данно ль чи-
тали вы рассказ о жизни, 
в котором хоть что-нибудь 
не было выдумано? Авто-
ры-юморнсты наших дней, 
как на удивленье, пошли 
нынче завзятыми фантазе-
рами и так и придумыва-
ют. так и придумывают од-
ну лунную подробность аа 
другой, слона сажают на 
подоконник, прикрепляют 
у граждан крылья за пазу-
хой, а часы пускают наобо-
рот. как бы самое жизнь 
желая одеть в шапку-неви-
димку. И художники-ил-
люстраторы идут у них на 
поводу. 

Нет, сегодня я. как го-
ворится, повеШу свою фан-
тазию на гвоздик и расска-
жу вам совершенно досто-
верную историю. 

Итак, вот мой рассказ. 
Вот факты. 

Дело было так. Один 
знакомый поехал во Фран-
цию. Достал путевку, все 
оформил, все собрал, ку-
пил билет и в составе де-
легации поехал. Проехал 
2 540 километров, и на 
вторые сутки у него пока-
аался г. Париж. 

Ну. я опускаю описание 
Парижа... А наш знакомый 
ходил по Парижу и, естест-
венно. даже заходил в ма-
газины. и не в один, чтобы 
в Париже купить что-ни-
будь из заграничной одеж-
ды, кому что. Что жене,-
что детям, что родствен-
никам. что кое-каким очень 
близким знакомым, что се-

бе — чтобы не зря ездил, 
чтобы приехал, надел, и 
сразу было видно, что был" 
за границей. 

И вот идет он один раз 
по Парижу с сумкой. Что-
то уже купил, но смотрит, 
еще что купить. И вдруг 
он смотрит на одни мага-
зин и видит: возле него 
стоит очередь, что-то про-
дают. В Париже! Знако-
мый. конечно, тут же ки-

Лихо бровью поведет, 
И нврод ио безобразит, 
Очищается народ. 
Он научит, он поможет, 
Он рассудит всех мудрей». 
Он иоров заставить может 
Делать яйце из курой. 
Удаль есть в его сноровка, 
Дв и что там говорить, — 
Эх, ему б не по Кедровке— 
По Петровне бы ходить! 

«Неделя 
как неделя» 

Наталье БАРАНСКОЙ 

Горит востои зарею ясной. 
С подножек граждане 

•исят. 

А одному так сильно 
понравился этот свитер, 
что он даже упросил зна-
комого на себе его поме-
рить. Он надел свитер, по-
красовался в нем, назна-
чил в свитере свидание, а 
когда стал осторожно че-
рез голову снимать, то где-
то в углу увидел ярлычок. 
На ярлычке совершенно 
иностранными буквами на-
писано: «Майе 1п Ь'55К». 

| < Гулькой мчусь 

галопом а ясли, 

А Димка с Котькой в 

детский сад. 

у Гульки копнула кояготна. 

Нам некогда ходить а кино. 

В метро • сжата, как 

селедка 

По рубль тридцать за кило. 

Вчера я опоздала снова. 

Мой стеклопластик будет 

жить! 

I обед —• сходить, купить 

мясного, 

» • • • • • • 

он подарил своей тете на 
день рождения, так как 
его пригласили в воскре-
сенье. и все магазины бы-
ли закрыты, а без подарка 
ему приходить было не-
удобно. А лотерейный би-
лет — это и заманчиво, и 
намек на счастье, и, вроде, 
не просто ерунда за 30 
коп., а может, больше. 

Тетя была очень доволь-
на, смеялась, что выигра-

ДОСТОВЕРНЫЕ: 

ИСТОРИИ Николай БУЛГАКОВ 

Подражание Пантелеймону Корягину 

дается туда и на француз-
ском языке спрашивает: 

— Кто крайний? 
И он играючи выстоял 

во французской очереди 
очень понравившийся сви-
тер. очень, действительно, 
красивый, и решил, что бу-
дет, конечно, его сам но-
сить. да и то не все время. 
И. весьма довольный, ко-
нечно, вернулся в Москву. 

И вот он надел этот сви-
тер! Все в отделе сразу об-
ратили внимание, что он 
надел этот свитер. Очень 
одобрили, а знакомый рас-
сказывал. как он в Париже 
совершенно случайно его 
оторвал, и все его очень 
хвалили, особенно женщи-
ны. 

У знакомого, который 
ездил во Францию, конеч-
но. глаза на лоб, полное 
расстройство и все такое. 
Он стал ругаться, что его 
накололи. Проклятый Па-
риж. Одно название. И так 
далее. 

Вот, дорогой читатель, 
довольно простая история 
из жизни, но в ней что-то 
есть. 

ТЕТЯ 
Вот еще одна вполне до-

стоверная история. 
Один знакомый как-то 

купил на сдачу в булочной 
лотерейный билет. Совер-
шенно случайно. 

Этот лотерейный билет 

ет автомобиль п на старо-
сти лет еще начнет учить-
ся водить, а потом, чего 
доброго, и куда-ннбудь по-
едет и т. д. 

Смех смехом, а время 
шло. 

Знакомый, конечно, уже 
забыл об этом лотерейном 
билете. И тетя тоже куда-
то положила его и совер-
шенно про него забыла. 

Но вот подходит время 
тиража. И через несколько 
дней тетя получает вече-
ром по подписке «Вечер-
нюю Москву», как ни в 
чем не бывало разворачи-
вает се. но на последней 
странице видит таблицу 
лотереи. Тут она вспомина-
ет про подарок знакомого. 

Дм пачки «Лотосва 
КУПИТ Ьм 

Пусть Димка сам вес ладит 

брюки! 

В руках дао сумки — 

тяжкий груа^ 

А Вентцель хорошо в 

«Наукев 

Сказала про тоааурус! 

Когда пришить крючок 

на пояс! 

Всегде бегу, всогда спешу., 

Опять не неписала 

повесть! 

А. ладно, — завтра напишу. 

» • • • • • • : 

«Дай, — думает, — про» 
верю!». 

Она встает, надевает оч-
ки и начинает искать лоте-
рейный билет. Тетя ищет 
его по всем местам, но он 
как сквозь землю прова-
лился. 

— Ты не видела, — го-
ворнт она на всякий слу-
чай дочке, которая в этот 
момент как раз пришла о 
работы. — куда я девала 
лотерейный билет? Послед-
няя надежда, что ты зна-
ешь. где он. 

Дочка смотрит на нее • 
спрашивает: 

— Какой лотерейный 
билет? 

— Который мне племян-
ник на день рожденья по-
дарил, — говорит тетя. 

Дочка качает головой, 
но тут вдруг неожиданно 
вспоминает: 

— А, — говорит она,— 
Ты его. кажется, положи-
ла в «Полезные советы». 

— Разве? — говорит 
тетя. Она быстро доста-
ет с полки «Полезные со-
веты» и говорит: — Да. 
действительно, здесь. Ска-
жи пожалуйста. шГ за что 
бы не подумала! Вот что 
значит память молодая. 

И она вынимает этот не» 
заметный билет, про кото-
рый ее племянник к этому 
момевту. кстати, уже со-
вершенно забыл. 

Тетя берет билет, про 
который и сама чуть было 
не забыла, таблицу, садит-
ся поближе к свету и начи-
нает сверять... И тут она 
видит, что у нее ни с од-
ним номером не сходите*. 

ЧУДАК 
(ЗАРУБЕЖНАЯ КАРИКАТУРА) 

Ч 

Рефера математик 
<ь 

Дама а собачкой — Я тебе юворю, он первый начал.. 

— Говорят, у тебя сеть 
есть. 

— Какая такая сеть"
1

 Нет 
у меня никакой сети Сеть, 
ято чего? Это через чего 
радио передают? 

Мы ему: 
— Дедушка, заплатим. 

Нам рыба нужна 
— Рыба всем нужна. А 

знаете, как у нас рыбнад-
зор поставлен? На глиссе-
рах так и шастают. 

Но все-таки уговорили 
мы его. Обещали достать 
пластинки Рахманинова. 
Он говорит: 

— Ладно, так и быть. 
Пошли сеть ставить 

— А где ты ее хранишь, 
дедушка

4 

А там, где ни одни 

инспектор не найдет. 
Снимает он с окон зана-

вески тюлевые, скрепляет 
их. Смотрим — бредень по-
лучился сказочный! 

— Только,— говорит. — 
ставить не я буду. Бабка 
моя. В случае чего, если 
охрана навалится, скажет, 
постирать вышла 

Ну вот ночью поставили 
сети у зарослей, утром 
снимаем — рыбы! Я в жил-
ни столько не видывал. Мы 
мелочь выбрасывали, а 
крупных складывали в ба-
ночки из-под майонеза. Так 
две баночки домой и при-
везли У меня и сейчас один 
пескарь дома живет, под 
меченосца замаскирован-
ный. 

КАК сообщал* печать, 
1 апреля с. г. отказался 
работать мой организм. 

Но зто ие свело меня в мо-
гилу М 13374, что на Вагань-
ковском кладбище, как оши. 
бочно полагают читатель Ва-
силий К. из Симферополя и 
другие читатели, приславшие 
телеграммы соболезнования 
в «Клуб ДС». Скажу прямо, 
слухи о моей безвременной 
кончине оказались в общем-
то преувеличенными. Ведь 
фактически я удалился в один 
из домов творчества, чтобы 
в подмосковной тиши продол, 
жить работу над своим рома, 
ном века «Вурный поток». 

Каково же было мое удив, 
ление, если не сказать огор-
чение. когда я. углубляв об. 
раз Анны, услышал под окном 
робкое дыханье и шепот 
влюбленных: 

— Ты читал новый роман 
в трех частях Ивана Шевцо-
ва «Любовь и ненависть», ми-
лый? 

— Еще нет, любимая. 
— Это новый роман век*. 

Посильнее, чем «Бурный по-
ток» Опоновя. Хочешь, по-
читаем вместе? 

И они по очереди стали 
читать вслух. 

Заслушав первую часть ро-
ман*. я не увидел в ней ни-
чего такого, что могло бы 
конкурировать с моим «Бур-
ным потоком». Но когд* они 
стали читать вторую и тре-

тью части, озаглавленные 
«Друг» н «Враг», — я вре. 
менио прекратил углубление 
образа Анны. И было отчего: 
Иван Шевцов явно решил 
затмить мой роман века. 

Объективный, беспристра-
стный читатель сможет сам в 
«том убедиться, сравнив дв* 
абзаца — одни из «Бурного 
потока», другой — из «Люб-
ви и ненависти». 

Сазонов: «Федор пришел 

го на сумму около тысяче 
рублей...» 

Объективный, беспристраст. 
ный читатель наверняка убе. 
днлея: язык Шевцова так же 
выпукл, сжат и легко читаем, 
как в «Бурном потоке», даже 
еще лучше. 

Гневно протестуя против 
заимствования моего художе-
ственного метода, я в то же 
время не могу ие отдать 
должное И. Шевцову, кото-

дожественные произведения я 
телепередачи, устраивают про-
вокации. уводят жеи у сво-
их друзей и товарищей по 
работе, любят н убнвают 
друг друга, словом, живут 
полнокровной жизнью не в 
пример моей положительной 
Анне ид «Бурного потока», 
которая ничего этого не де-
лает. 

Должен честно признать я 
то, что Иван Шевцов со-

в защити ммш ВЕК» 
ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ - ЛЮДОВЕДА 

утром в нетрезвом состоянии 
и улегся к жене под одеяло в 
чем был — в шляпе, плаща 
«болонья» и в резиновых са-
погах, * в зубах осталась не-
докуренн*я енгярет* «Филипп 
Моррис» 

— А-а-а!!! — тихо сказала 
Анна». 

Шеаиоа: «Мать лежала по-
среди комнаты со вспоротым 
животом. При этом внутрен-
ности ее были вывернуты на-
р\ жу и кишки обмотаны во-
круг шеи. Сверху труп был 
обложен денежными кредит-
ками разных достоинств, все-

рый пошел дальше меня. Он 
дополнил мой метод захваты-
в атш^фа нт аст ическ и м содер-
жаннем. Герои его пронавеле. 
ння— зам. министра Н. М. 
Фении, его родственник—ре-
дактор журнала «Новости» 
М. Инофатьев, первый зам. 
редактора Кашеваров, фото-
граф А. Ларионов, художник 
Непомнящий н другие граж-
дане—руководят министерст-
вом, журналом, снимают 
фильмы, выпивают, разврат-
ничают, раскатывают по За-
падной Пвропе и Соединен-
ным Штатам, читают и ори-
гинально комментируют ху-

здал образ, который я толька 
обдумывал. Это образ Наума 
Гольнера — члена Союза пи-
сателей, убившего свою маму. 
Впоследствии он убивает и 
свою любовницу Соню, рубит 
ее на части н на своей авто-
машине марки «Победа» раз-
возит некогда любимое тело 
по разным районам Москвы. 
Тут меня охватил* здоров** 
хорошая творческая зависть. 

Но еще большую аависть 
во мне вызвало вот что: ге-
рои его романа где-то раз-
добыли гашиш и активно 
впрыскивают в своя вены 
морфий. Вероятно, для того. 

чтобы не видеть действитель-
ности, описываемой в «Дру-
ге» и «Враге». 

А действительность и в са-
мом деле невероятная: во-
круг полным-полно мерзости, 
маразма, вражеских проис-
ков, дружеских провокаций, 
убийств, расчленений, ставя-
щих роман на такие высоты 
фантастики, которые даже не 
снились самым мрачным гени-
ям мировой литературы. 

И все-таки сочинение втв 
представляется мне вторич-
ным художественным произ-
ведением по отношению к 
«Бурному потоку». Так поче-
му же роман П. Шевцова из-
дают (и притом тиражом 
200 тысяч »к 1емпляров!1)| 
а меня с моим «Бурным пото-
ком» издательства поставили 
на очередь в план 1981 года, 
111 квартал, да и то, если бу-
дет бумага. 

Я решительно против пре-
тензии «Любви н ненависти» 
называться романом века. 

В заключение я резерви-
рую за собой право в бли-
жайшее время вернуться на 
причитающиеся мне полетав* 
ки в руководящие круги 
«Клуба ДС», с тем чтобы 
своим творчеством доказать, 
кто истинный автор романа 
века, или, как говорят в на-
роде, бюстееллера. 

К сему 

(аг. САЗОНОВ, 
автор романа вена 

•бурный поток», 
людовед 

выходит 
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