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Минувший год, год великого ленинского юбилея, 
был отмечем большими трудовыми успехами совет-
ских людей. С чувством законной гордости за до-
стигнутое, исполненный оптимизма, встретил наш 
народ 1971 год — год XXIV съезда КПСС. В ново-
годнем поздравлении советскому народу Леонид 
Ильич Брежнев выразил твердую уверенность в 
том, что советские люди ознаменуют съезд родной 
Коммунистической партии дальнейшим подъемом 
всенародного социалистического соревнования и 
приложат вс{ силы, знания, опыт для успешного 
претворения в жизнь его решений. 

Всем сердцем воспринвли миллионы и миллионы 
тружеников вдохновляющие слова новогоднего 
поздравления. Горячий отклик нашли они и у мно-
гонациональной армии советских писателей, чье 
творчество отдано родной партии, родному наро-
ду. Позиция советского писателя — это позиция 
патриота, гражданина, активного борца за комму-
низм. 

Публикуемый сегодня *Дневник «ЛГ» посвящен высокому 
пришито советского писателя. 

[ПИСАТЕЛИ — НАВСТРЕЧУ ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ 

ЗРЕЛОСТЬ 
ПОИСКОВ 

О том, как писатели Эстонии готовятся к XXIV 
I съезду КПСС, рассказывает сегодня секретарь прав-

ления Союза писателей республики В. Беэкман. 

О НАШЕМ вклад? в 
подготовку к XXIV 
съезду партии следу-

I ет судить, конечно, прежде 
всего по тем новый произ-
ведениям, которые за »ти 

[месяцы выйдут из-под пера 
литераторов республики. 

I Ведь основная задача писа. 
теля, дело его жизни — со-
здание ярких, глубоких, 
высокондепиых произведем 

| ний. 
На недавнем партийном 

I собрании в Союзе писателей 
со всей остротой встал воп-
рос о необходимости всемер-
ного оживления публици-
стики. Читатель вправе тре-
бовать от литераторов по-
стоянного участия в реше-
нии самых насущных жиз-
ненных проблем посредст-
вом живого писательского 
слова. Не случайно это тре-
бование с особой силой про-

[ звучало именно сейчас. 
Размышления о пройден-
ном. осмысление наших до-

I стяжений, взгляд в буду-
щее — это ли не благо'дат-

( пые области для приложе-
: ння труда и таланта писа-
[ теля-публициста! 

Но публицистика — как 
| бы актуальна она нн была 

это всего лишь один из 
| жанров литературы, поло-
жение в котором хотя н ока-
зывает влияние на общую 
картину, все же отражает 

I состояние литературы толь-
| ко отчасти. 

Самым отрадным яв-
ляется то. что уже вышед-
шие либо выходящие в свет 
новые книги эстонских пи-

Iсателей — это в основном 
яркие в идейно-художест-
венном отношении пронзве-

| дення большого обществен-
ного звучания, затрагиваю-

[ щие как по тематическому 
охвату, так и по глубине 

[ разработки самые сущест-
I венные стороны народной 
жизни. 

Следует хотя бы бегло 
остановиться на некоторых 
из них. У Пауля Куусбер-
га выходит в свет сбор-
ник рассказов «Улыбка», 
составленный из произ-
ведений последних лет, 
как всегда, остро социаль-
ных,—обращается ли автор 
к недавнему прошлому или 
к нашим дням А сейчас у 
писателя уже готова руко-
пись нового романа в новел, 
лах. повествующая о рабо-
чей среде и о классовых бо-
ях в буржуазной Эстонии 
двадцатых — тридцатых го-
дов. В журнале «Лоомииг» 
закончена публикация но-
вого романа Матса Траата 
«Пляска вокруг парового 
котла». Роман этот являет-
ся своеобразной хроникой 

] жизни эстонского крестьян-
| гтва от первой мировой вой-
ны и до конца пятидесятых 

I годов, написанной в яркой и 
[самобытной форме Большой 

цоман о первом десятилетни 
эстонской колхозной дерев-

заканчнвает Эгон Ран-
нет Известный п первую 
очередь как позт. Яан Кросс 
недавно напечатал первую 
часть обширного историче-

I ского романа, действие ко-
торого основано на фактах 
из жизни знаменитого лето-
писца Бал та за ра Рус сом ; 

кстати, иа материале атого 
произведения эстонское те-
левидение уже успело по-
ставить фильм. 

Закапчивают новые ро-
маны Лилля Промет к Эмэ 
Беэкман, закончил новое 
произведение Раймонд Ка-
угвер. Думаем, что завер-
шит свой роман «Убийство 
в чайной Раину» Юхая Сму-
ул. 

Нецело выходит и поэти-
ческих сборников. Их ав-
торы — поэты разных по-
колений: Бетти Альвер. 
Минин Нурме. Харальд 
Суйслепп. Рудольф Рим-
мел и другие. 

О нашей поэзии, в том 
числе, конечно, и о творче-
стве молодых, можно ска-
зать много добрых слов. Но 
следует отметить одно об-
стоятельство, которое в по-
следнее время несколько 
настораживает. В творчест-
ве поэтов младшего поколе-
ния порой наблюдается ка-
кое-то затухание общест-
венно значимого начала. 
Тенденция вта не так уж и 
безобидна. Она в конечном 
счете способна оттолкнуть 
от поэзии читателя, ищу-
щего ясности не ради про-
стоты. а ради познания, я 
глубины не мнимо мно-
гозначительной. а настоя-
щей. Было бы очень жаль, 
если бы мы на этом поте-
ряли часть нашей поэтиче-
ской аудитории, которая на 
сей день является отрадно 
многочисленной. 

Многие годы самым от-
стающим жанром в рес-
публике считалась кино-
драматургия. и писателям 
Эстонии не раз приходи-
лось выслушивать улренп в 
недооценке этого столь 
важного дела. Однако за 
последнее время в резуль-
тате совместных усилий 
организаторов сценарного 
цеха и писателей, интере-
сующихся кинематографом, 
здесь совершен перелом. 
Над сценариями работа-
ют сейчас известные пи-
сатели республики. При-
чем сценарии, которые ля-
гут в основу будущих кар-
тин студни «Таллинфнльм», 
тематически актуальны, ов-
ладеют большим общест-
венным звучанием. Воз-
можно — и даже навер-
ное. — это еще не поворот 
к «писательскому» кинема-
тографу. но вне всякого 
сомнения, что столь широ-
кое участие писателей • 
создании кинофильмов 
должно оказать свое влия-
ние на дальнейшее развитие 
киноискусства. 

Итак, канун партийного 
съезда для нас — пора ра-
бочая. Ибо в первую оче-
редь новыми художествен-
ными произведениями вно-
сят писатели свой вклад 
в дело строительства ком-
мунизма. Произведения-
ми. в ноторых мы. каж-
дый в меру своего таланта, 
в виде особого сплава, име-
нуемого искусством, воз-
вращаем людям всю слож-
ную красоту нашей дейст-
вительности, всю мудрость 
народа, почерпнутые худож-
ником • жизни. 

РАБОЧЕЕ УТРО ПЯТИЛЕТКИ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ ИДЕТ ПОИСК ШАХТЕРСКАЯ СМЕНА 

1ПВИ1 

ИТОГИ КНИЖНОГО ГОДА 
РАССКАЗЫВАЮТ РАБОТНИКИ ИЗААТЕАЬСТВ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
В конца декабря мииув-

шаго года на рабочем стола 
председатели правления М1-
датальстяа «Советский пи-
сатель» Н. Лесючевского 
появился сигнальный экзем-
пляр книги Н. Тихонова 
«Шесть колонна. За »ту 
книгу м е н о й семидасятиго 
года писателю была при-
суждена Ленинская премия. 
Сейчас а книжные магазины 
поступает второе издание. 

— Всего же а минувшем 
году, — говорит Н. Ласю-
чеаский, — наше издатель-
ство выпустило около 350 
наименований. 

Год был знаменательный, 
юбилейный. И это нашло 
свое отраженна в книгах, на 
моторы» обозначено: «Изда-
тельство «Советский писа-
тель*. 1970». В двадцати 
книгах, в том числе в пер-
вой и второй книгах рома-
на А. Колтелова «Возгорит-
ся пламя», романа В. Каниа-
ца «Ульяновы», позтических 
книгах А. Прокофьева «Бес-
смертие» и С. Щипачева 
«Слушаю время», главенст-
вует ленинская тема. Сбор-
ник стихов о Ленине, со-
ставленный из произведе-
ний поэтов народов Крайне-
го Севера, выпустило Ленин-
градское отделение изда-
тельства. 

Важной в работе изда-
тельства а 1970 году была 
военная тема. Ей посвяще-
но свыше 50 книг. Среди 
них такие иоаые произведе-
ния, как роман Ю. Бондаре-
ва «Горячий снег», вторая 
книга романа А. Маковского 
«Блокада», романы «Три но-
чи» Д. Вишневского, «Лицом 
к опасности» И. Новикова, 
«Буймир» К. Гордиенко; по-
вести и рассказы С. Крути-
лина, П. Проскурина, А. 
Абаскулиеаа, Л. Арабей, Г, 
Холопова и другие книги, в 
том числе ряд поэтических. 

В 1970 году «Советский 
писатель», как всегда, ши-
роко предстаалал братские 
литературы. О том, какое 
внимание проявляет изда-
тельство к литературам на-
родов СССР, красноречиво 
говорят две цифры: произ-

ведения братских литера-
тур, переведенные с сорока 
языков, состав»ли почти со-
рок процентов общего чис-
ла книг, выпущенных «иде-
те .пыт»* зм • минувшем году. 

Сейчас внимание «Совет-
ского писателя» сосредото-
чено не подготовке к XXIV 
съезду КПСС. Это огромное 
событие в жизни советского 
народа определило работу 
издательства а заключитель-
ной части семидесятого го-
да и определяет его дея-
тельность а наступившем 
1971 году. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

ЧАСТЬ 
ОБЩЕГО ДЕЛА 

— Эти слове о литерату-
ре, — сказал нешему кор-
респонденту главный редек-
тар издвтельствв «Художе-
ственная литература» А. И. 
Пузиков, — стали названи-
ем сборника критических 
статей о советской литера-
туре, который мы посвяща-
ем XXIV сьезду КПСС. И 
это понятно: съезд подве-
дет итоги многогранной де-
ятельности нашей партии за 
последние годы, а литера-
тура, продолжая ленинское 
высказывание, — составная 
часть «организованной, пла-
номерной... партийной ра-
боты». Вот почему недавно 
вышедшие книги «Литера-
тура и современность», 
«Литература великого под-
вига» мы тоже посвящаем 
грядущему сьезду. 

Год 1970-й был годом, ког-
да все прогрессивное чело-
вечество отмечело две зна-
менательные даты: 100-пе-
тие со дня рождения В. И, 
Ленина и 25-петие победы 
над гитлеровской Германи-
ей. Рассказы, стихи зару-
бежных писателей о Лени-
не вошли в сборник «Бес-
смертие», стихи поэтов Со-
противления — в сборник 
•Ярость блвгородмая». В 
•Роман-газате» вышел ро-
ма» В. Каннаца «Ульяновы» 
(«Лктеретурке» уже писала 
о нам). Рассказы советских 

писателей — а сборнике 
•Про Ленина рассказ». Ле-
нинскому юбилею посвяще-
ны книги Б. Мейлвха, В. Пис-
куноаа, Б. Рюрмкоаа... 

Что касается итога двв-
тельное™ нашего издатель-
ства за 1970 год, то, по-
моему, цифра впечатляет: 
85 000 000 экземпляров книг 
и журналов. 

Лучшие издания? В пер-
вую очередь восьмитомник 
Пушкина с рисунками поэта 
— великолепный образец 
попигрефической работы. 
Еще — однотомник Фете: 
он вышел месяца две тому 
назад, а уже стал библио-
графической редкостью. Из 
советской литературы — 
двухтомники С- Щипачаеа, 
В. Федорове, С. Васильева, 
«Стихи последних лет» М. 
Светлова, сочинения Л. Лео-
нове, В. Кожевникова, В. Ка-
таеве, да разве все пере-
числишь) 

Переведены книги с 17 
языков народов СССР: сти-
хи Кугультиновв и Кулиеве, 
сборник «Калмыцкая поэ-
зия» — к юбилею республи-
ки, из классики — Навои и 
Рудаки, Хафиз и Фирдоу-
си... 

А. ТАРОНЯН 

МОЛОДОМУ 
СОВРЕМЕННИКУ 

Не так-то просто а эти 
дни было нейти кого-нибудь 
из дирекция издвтельствв 
«Молодея гвврдня». Дирек-
тор издательства В. Гани-
чвв и главный редвктор В. 
Осипов улетели в Софию, 
на международное совеща-
ние, где в это время проис-
ходила координация планов 
молодежных издательств 
социалистических стран, а к 
единственному неходиеше-
мусв в это время в здании 
руководителю — заместите-
лю главного редактора И. 
Авраменко .стояла нестоя-
щая очередь. 

Кек бы тем ни было, мы 
все-таки лолалм на «прн-
ем». Вопрос зедали один: 
какими книгами 1970 года 

«Молодая гвардия» может 
гордиться? 

И вот что узнали... 

Год был очень счест-
ливым для издательства. 
Авторы двух выпущенных 
издательством книг — Сер-
гей Сартакое и Николай Ду-
бов — удостоены Государ-
ственной премии СССР, 
книге Аркедия Адамова 
«Круги по воде» получила 
премию Министерстве внут-
ренних дел СССР... 

В числе книг, что находят-
ся на почетном месте а из-
дательстве: 

альбом Н. Жукова и В. 
Осипоае «Владимир Ильич 
Ленин», посвященный ' 100* 
летию со дня рождения ос-
нователя Советского госу-
дарстве; 

книге М. Швгинян «Четы-
ре урока у Ленина»; 

сборник «Русский харак-
тер», в который вошли луч-
шие рессквзы о Великой 
Отечественной войне М. 
Шолохова, А. Толстого, Л. 
Соболева, О. Гончара и дру. 
гих; 

публицистическая книге 
М. Шолохова «По велению 
души», посвященная теме 
«Литература и жизнь»; 

«Как закалялась сталь» Н. 
Островского — подарочное 
издание, оформленное ри-
сунками С. Бродского; 

однотомники Ч. Айтмвто-
ва, В. Липатова, А. Пристае-
кина; 

сборник «Литература и 
ты», в котором выступили 
С. Шуртвков, М. Миршвквр. 
Г. Корабельникоа, С. Са-
вельев, в также литераторы 
Болгарии, ГДР, Польши; 

сборник повестей О. 
Смирнове «Зеленая осень» 
— о молодых воинах. 

И, естественно, книги мо-
лодых литераторов: 

Т. Джумагельдиеаа «Спор», 

Т. Пулатова «Второе путе-
шествие Кеипе», 

И. Чигриноае «В тихом ту-
мана», 

М. Магомедов» «Горные 
тропинки»... 

Это лишь сотая честь то-
го, что выпустило издвтель-
ствв в 1970 году... 

А. МОСКАЛЕВ 

«ВЕНОК СЛАВЫ» 
39 украинских поэтов, 

прозаиков, публицистов па-
ли а борьбе с гитлеровца-
ми, 40-й — Ярослав Галан— 
погиб от рук националисти-
ческих бандитов, и имя его 
тоже внесено в этот спи-
сок. 

В двухтомном «Венке сла-
вы», , составленном поэтом 
И. Гончаренко и критиком 
А. Дьяченко из произведе-
ний пнеателей Украины, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны, соб-
раны стихи, рассказы, ста-
тьи из литературного насле-
дия писателей-воинов, вос-
поминания о них товарищей 
по перу, биографические 
справки и библиография. 
Предисловие написал А. 
Корнейчук. 

«Венок славы» вышел в 

издательстве «Радянський 
письменник» в числе по-

следних книг года. Среди 

них также романы «Уран» 
Миколы Зарудного и «По-

четный легион» Вадима 

Собко, книга Тереня Масен-

ко «Роман памяти», сборни-

ки поэтов Ивана Драча и 
Григория Коваля, «Крити-

ческие этюды» Михаила 

Острика... 

Всего издательство «Ра-
дянський письманник» в 
1070 году выпустило 132'нв-
именояания книг. В основ-
ном это новые ромвны, по-
вести, рессквзы, стихи, пье-
сы —собственно, все самое 
значительное из того, что 
появилось в украинской ли-
твретуре в 1969—1970 го-
дах. Тиражи изданных книг 
превышают 3,5 миллиона 
экземпляров. 

Квк сообщили корреспон-
денту «ЛГ» я Комитете по 
печвтн при Совете Мини-
стров УССР, в 1970 году 
иэдетельства республики 
выпустили болев 700 нвзее-
ний произведений художе-
ственной литературы. Чи-
татели получили свыше 32 
миллионов экземпляров но-
вых книг. 
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В конце минуешего ГОДА СО-
СТОЯЛОСЬ расширенно* ааседа-
ние бюро Совет* по м е ж д у 
народным писательским сея* 
алм. на мотором присутство-
вали члены совета, г л а в н ы * 
редакторы рлда журналов, 
писатели, критики, перевод» 
ними, представители изда-
тельств и гаэет. 

Подведение итого» тому, 
что выло сделано Иностран-
ной комиссией СП СССР и со-
ветом в истеишем году, об-
суждение основных меро-
приятий ид 1071 год — таио« 
•а повестка дня заседания. 
Председатель совета I . Озе-

ров во вступительном слове 
подчеркнул, что главным в 
работе по организации меж-
дународных контаитов в 1070 
году была забота о ее высо-
ко*» идейно-теоретическом 
уровне. Международные лите-
ратурные связи осуществля-
ются при самом активном 
участии широкого круга пи-
сателей. редакций литератур-
н ы х ж у р н а л о в и газет, глубо-
ио и заинтересованно обсуж-
дался ряд важных творче-
ских вопросов. Так, в юбилей-
н ы й ленинский год прошли 
двусторонние творчесиие 
встречи советских писателей 
с писателями болгарин, ГДР, 

Польши, Румынии, с писа-
телями Монголии по исто-
рико-революционной теме в 
произведениях художествен-
ной литературы. Советские 
литераторы успешно высту-
пали Не! многих междуна-
родных форумах, и в первую 
очередь на IV конференции 
пнеателей стран Азии и Аф-
рики в Дели. Прошли и дру-
гие интересные дискуссии, в 
том числе очередная встреча 
с финскими литераторами, иа 
ноторой была обсуждена 
проблема «Литература — для 
масс н литература — для не-
многих». 

— Большое внимание, — 
сказал В. Озеров, — в 
работе иностранной комиссии 
и совета уделялось развитию 
деловых нонтактое между со-
ветскими и зарубежными 
журналами. Результат их вза-
имосвязи — публикация про-
извел »ииЛ писателей братских 
стран, совместная организа-
ция « к р у г л ы х степов», меж-
дународных анкет и т. д. В 
Москве состоялась встреча 
главных редакторов литера-
т у р н ы х журналов социали-
стических стран, на которой 
состоялся обмен опытом ра-
боты, информацией» 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя и кино-

режиссера 
Сеидбейли Г. М. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в области со-
ветского киноискусства й в 
связи с пятидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя и кинорежиссера 
Сеидбейли Гасана Мехти-
оглы орденом Трудового 
Красного Знамени. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
31 декабря 19Т0 г. 

ГАВАНА КУБА 
ПРЕЗИДЕНТУ УНЕАКа • 
Николае у ГИЛЬЕНУ 

Советские писатели шлют 
слоим " кубинским коллегаж 
самые горячие поздравления 
в связи с 12-й годовщиной ку-
бинской революции. Глубоко 
знаменателен тот факт, что 
именно начало года явилось 
для кубинского народа нача-
лом новой зры. Желаем вам, 
дорогие друзья, доброго здо-
ровья ц многих новых прв-
красных произведений, кото-
рые будут способствовать 
формированию нового чело-
века. достойного вашей геро-
ической родины. Счастливого 
НовЬго года! С сердечным 
приветом 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
ПРАГА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
СОЮЗ ЧЕШСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 
ТОВАРИЩУ 
Йоэефу КАЯНАРУ 

Союз писателей СССР при* 
ветствуст образование подго-
товительного комитета Сою-
за чешских писателей. Мы 
уверены в том. что возобнов-
ление деятельности Союз4 
чешских писателей в соот-
ветствии с политикой Комму-
нистической партии Чехосло-
вакии в области культуры 
будет содействовать восста-
новлению и упрочению интер«• 
национальных связей Союза, 
чешских писателей и братско-
му сотрудничеству между со-
ве гскими и чешскими писате-
лями. 

Сердечно поздравляем Вас 
с Новым годом, желаем Вам 
личного счастья, здоровья и 
творческих радостей 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

С отчетом о деятельности 
ннономиссни в 1970 году на 
заседании выступил А. Косо-

?уков, е работе совете — 
. Кудрявцеве. 

В прениях приняли учветие 
М. Алнгер, Г. Бакланов. В. 6я-
лин, Г. Жуков. Е. Калашни-
кова, А. Кешоиое, Е. Книпо 
вич. В. Маввсний, В. Писку-
нов. А . Сурков Б. Сучков. 
К. Чугунов. 

На заседании был утверж-
ден план работы совета по 
международным писательским 
связям на 1971 год. 

Г. ЛЬВОВА 
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Еще один год — 1970-й — ушел • историю. Для советского 
народа он был незабываемым годом валимого Ленинского 
юбилея, завершающим годом восьмой пятилетки, еще одним 
славным годом героического труда советски* людей, годом 

творчеств? и созидания. 
Окидывая взглядом прошедший год, мы видим, что 

аса с 4лы советского народа были направлены на успешное 
выполнение заданий пятилетки, на укрепление экономической 
мощи нашей страны, на упрочение мира между народами, на 
дальнейший подьем социалистической промышленности и 

сельского хозяйства, науки и культуры. 
Наряду с успехами а области экономики и политики, наряду 

е научно-техническим прогрессом истекшее пятилетне, несом-
ненно, ознаменовало и существенный рост духовной культуры 
советского общества. Этот рост хорошо виден и на примере 
нашей литературы, всегда стремящейся поспеяать за жизнью, 
улавливать ведущие, перспективные тенденции ее развития, 
активно помогать утверждению всего нового, прогрессивного. 

Перед обществом на любом атале неминуемо встает глав-
ная для данного момента исторического развития задача. По-
нимание ее важности, внутренне* ощущение сопричастности 
к ее решению и дают писателю силы и уверенность в глубине 
и точности художественного постижения действительности. 

Сегодня советские писатепи ищут и находят новые формы 
контактов с читателями. Встречи я минувшем году с трудя-
щимися в Сибири, в Архангельской. Вологодской. Костром-
ской областвх, на Кировоградщине вдохновили многих лиса-
талей на создание живых. актуальных очерков, возбу-
дили активный интерес к различным сторонам жиз-
ни города и села. Вероятно, такие очерки для многих 
писателей окажутсв разведкой, пробой дла более глубокого 
и многостороннего художественного освоения главной темы. 

Именно с позиций воплощения этой главной темы — жизни 
и труда рабочего класса, колхозного крестьянства, интелли-
генции, создания образа нашего современника, — разумеет-
ся, во всем комплексе духовных и нравственных проблем 
общественного развития мы и говорим, и пишем о граж-
данственности современной литературы, о ее коммунистиче-
ской партийности. 

При атом мы непременно задаемся вопросом: какой вклад 
вносят наша литература, тот или иной писатель в борьбу 
идей, в борьбу нового, прогрессивного со старым, отживаю-
щим, в воспитание подрастающего поколения! 

Литература прошедшего пятилетня дает достаточные осно-
вания говорить о ее боевом, наступательном духе, тесной све-
зи с жизнью народа, активном участии а решении важных 
проблем общественного развития. 

Вдохнояляющим примером для писателей асех поколений 
может спужить Н. С. Тихоноя. Его многолетняя и неутомимая 
общественная деятельность а защиту мира на земле находит 
сао* органическое продолжение е художественном творче-
стве. Новым убедительным подтверждением «тому является 
недавно вышедшая книге стихов «Времена и дороги». В ней. 
органично развиваясь, дополняя и обогащая одна другую, 
соединились темы революционного подвига, любви к Родине, 
интернациональной солидарности людей доброй воли и борь-
бы за мир и безопасность народов. Эта книга поэта старшего 
поколения удивительно современна. 

С такою же последовательностью и темпераментом — и В 
общественной, и а творческой деятельности — служат ук-
реплению мира М. Турсун-заде, Н. Грибачев, А. Софромов. 
Р. Гамзатов и многие другие советские писатели, кото-
рые словом и делом принимают участие в великом движении 
современности за предотвращение новой войны. 

Для настоящего художника не может быть противоречий 
между желанием выразить себв. раскрыть внутренний мир 
человека тонкой духовной организации, передать все богат-
ство и все оттенки чувств и переживаний и смело вторгнуться 
я насущные проблемы действительности, стремиться поялиять 
на ход событий. Все зависит от личности художника и его та-
ланта. Личность крупная, значительная, самобытнав обычно 
отличается широтою интересоя. она вмещает а себя и тончай-
шие движения души, и события глобального масштаба и соот-
ветственно — через личное восприятие — выражает их по-
этически, художественно. 

Многим памятны острые публицистические выступления 
Л. Леонова «в защиту зеленого друга». В них нашла выраже-
ние гражданскаа позиция большого художника, озабоченного 
важнейшей проблемой сохранения лесов на просторах Рос-
сии. В последние годы вслед за Леоновым многие другие пи-
сетели включились в борьбу за охрану природы, сочетав опять-
таки практическую деятельность с публицистикой и художе-
ственным творчеством. Активен и последователем а этой об-
ласти В. Чивилихин. Его публицистика — это действенное вме-
шательство в хозяйственную деятельность, его проза — худо-
жественное отражение важнейшей проблемы а борьбе, в 
столкновении идей и характеров. 

Советские писатели выступают инициаторами постановки 
некоторых важных народнохозвйственных проблем или 
активно участвуют в решении той или иной народнохозяй-
ственной, научной, нравственной проблемы, что порой и не 
находит прямого, непосредственного выражения я тяорчест-
в*, но в опосредованной форме опыт этот, несомненно, ска-
зывается на ясех произведениях писателя. 

Г. Маркоя, например, постоянно связан со своим родным 
краям — Сибирью и как общественный деятель, как писа-

тель, практически участвует в разработке м решении важ-
нейших проблем ее экономического развития. Его книги 
впрямую выходят и насущным проблемам сегодняшнею дня, 
а них есть перекличка с будущим, то есть с тем. е чем писа-
тень связан практической деятельностью сегодня. 

Еще я 1964 году «Правда» опубликовала очерк В. Кожевни-
кова о тюменской нефти. Писатель тогда шел по горечим сле-
дам событий, желая ускорить их развитие, помочь скорей-
шему развертыванию крупнейших иефтерааработок. Он не 
написал романа или повести о тюменских геологах, нефтяни-
ках. но активное вторжение е жизнь, несомненно, влияет на 
его постоянный интерес и рабочей теме, к теме труде. «Осо-
бое подразделение* продолжает в этом плане «Валуева», 
яяляется актуальным и важным в решении насущнейших задач 

современности. 
В целом ряде ваметных. получивших широкий обществен-

ный отклик промяведеиий литературы поставлены важные 
конкретные проблемы нашей внутренней жизни, выражающие 
новые тенденции общественного развития, становления харак-
тера, личности, складывания нравственного облика человека. 
М а атом тоже сказывается гражданская позиция писателя, 
угадывающего и поддерживающего новое и прогрессивное, 
имеющее перспективу как в народнохозяйственном развитии, 
так и в человеческих отношениях. 

Проблема командира производства, отвечающего высоким 
современным требованием, яяляется одной из яяжнейших в 
новом романе В. Попова «Обретешь в бою». Здесь она тесно 
свазана с проблемой научно-технического прогресса — акту-
альнейшей пробпемой современности. 

Последовательно боевую позицию занимает е своих рас-
сказах. очеркех и публицистике Г. Радов, творчество которого 
почти целиком лосеещено жизни современной деревни. Ка-
жется, он не обходит яниманием ни одну из актуальнейших 
проблем ее развития, то трезво и рачитепьно обсуждая их, 
размышляя над ними, то — для сравнения — углубляясь в 
прошлое, то забегая яперед. Каи верно заметил один из кри-
тиков. то обстоятельство, что очерки Радоаа. опубликованные 
в газетах и журналах до июльского (1970 г.] Пленума 
ЦК КПСС, теперь, будучи изданы отдельной книжкой, отве-
чают духу его решений, знеменующих яаниый этап в равен-
тин сельского хозяйстве, право же, дорогого стоит. О важ-
нейших процессах а жизни современного села рассказывает 
Г. Радов а ноаой своей работе «Председательский корпус». 

О стремлении писателей отражать а своих произведениях 
образ современника, посвящать свое творчество человеку 
труда шел содержательный разговор на встрече за «круглым 
столом» литераторов с рабочими и инженерами Магнитогор-
ского металлургического комбината имени Ленина. Эта встре-
ча, организованная журналом «Вопросы литературы», была 
направлена на то, чтобы я товарищеском, взаимозаинтересо-
е.кном обмене мненивми между писателями и представителя-
ми рабочего класса еще глубже уяснить те задачи, которые 
стоят сегодня перед сояетской литературой а разработке ее 
главной темы — темы труда, в создании обрезе героя сояре-
меииостн. 

Стремление писателя яозяысить человека, о котором гово-
рил еще Горький, по-разному преломляется в сегодняшней 
литературе. Один из аспектов этой пробпемы — чеповек и 
коллектив, диалектика их азеимоотношений. Воспитание, ста-
новление человеке происходит е коллективе, и чем он крепче, 
слаженнее, устойчивее, тем большее влияние оказывает на от-
дельного человека. Именно писатели земетили это яяпение— 
стремление сохранить произеодстяеииый коллектив стройки 
после ее окончание как важнейшее звено дле начала нового 
строительства, как общественную ячяйку. Очень многие лите-
раторы зрело и убедительно писали о силе рабочего яоллек-
тияа. утверждая его воспитательные функции. 

Правильное, диалектическое поннмаиие гражданского долга 
состоит в сочетании асиой позитивной программы и непримири-
мого отношения ио всему отрицвтельному. Правдивое отобра-
жение действительности в ее революционном развитии пред-
полагает прежде всего художественное осмыспеиие передо-
вых. прогрессивных тенденций, но оно также предполагает и 
вскрытие противоречий, обличение ' недостатков, непримири-
мое отношение ио всему тому, что расходится с принципами 
иоммуиистической морали, что мешает нашему движению 
вперед. 

«Мы по праау гордимсе тем. — писала на днях «Правдах в 
передовой статье. — что социализм породил новый тип ху-
дожнике — общественного деятеля, греждаиина. живущего 
всеми радостями и заботами своего народа, активно участву-
ющего а его повседневных делах. Пнсвтель. подходящий к 
событиям и людям сятодияшнего дня с устврелыми мерквми 
и поедстаалеииямн. ия может рессчнтыеать на признание и 
любовь читвтелв-соеремеиника. не в состоании ответить на 
его духовные звпросы». 

Жизнь показывает, что новый тип художника — а первых 
рядах сояетской литеретуры. И это понятно, ибо твкоаа тра-
динив. складывающаяся уже более попуяекя. 

Обогащенные полувековым опытом социалистического и 
коммунистического строительства, писатепи-современники ве-
дут творческий поиск в верном напраапеиии. и можно твердо 
надеатьев. что предстоящее пятилетие будет нояым звметным 
этяпом я развитии литературы социалистического реализма, 
что писатели, верные помощники пвртии а деле строительст-
ва новой, коммунистической культуры, создадут художест-
венно яркие, талантливые произведения о сояремеиности, 
прославят челоаеяа труда, творца и созидателе. 

ЛИТЕРАТОР 
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ПЕРЕДО мной — папки 
со стенограммами не-
лаано закончившего-

ся пленум*. В них за-
фиксированы важные для 
всех нас мыелн о советском 
киноискусстве, критика не-
достатков, деловые пред-
ложения. которые, несом-
ненно, будут способство-
вать дальнейшему подъему 
советского кино. 

Своеобразие нынешнего 
IX пленума в том. что он 
проходил в преддверии 
XXIV съезда КПСС и в то 
же время как бы завершал 
знаменательный для всей 
страны ленинский год. Та-
ким образом, состояние на-
шего кинематографа рас-
сматривалось в двух аспек-
тах: с точки зрения подве-
дения итогов ленинского го-
да и с точки зрения подго-
товки к съезду партии. Та-
кое направление пленума 
определилось уже в самом 
начале содержательного до-
клада С. А. Герасимова. В 
частности, он сказал сле-
дующее: 

— Судьбы советского ки-
нематографа исторически 
складывались как судьбы 
одного нз первых помощни-
ков партии в многосложном 
процессе воспитания поко-
лений и отражения не толь-
ко повседневной жизни на-
шего общества, но в тех 
величайших целей, тех исто-
рических перспектив, ради 
которых 53 года назад под 
руководством Ленина совер-
шилась в нашей стране ве-
личайшая социальная рево-
люция. 

Признаюсь, мне интерес-
но было слушать С. Гераси-
мова. В докладе на пленуме 
он сумел свежо, нешаблон-
но рассказать о достижениях 
нашего кинематографа эа 
последние годы. Мы как бы 
заново вернулись к таким 
фильмам, как «Ленин в 
Польше» и «Шестое июля», 
«Председатель» и «Твой 
современник». к дило-
гии М. Донского, посвящен-
ной М. А. Ульяновой, к на-
учно-популярным фильмам 
о Ленине режиссеров Г. 
Фрадкина н ' Ф. Тяпкнна. 
Прекрасно было проанали-
зировано докладчиком свое-
образие фильмов «Доживем 
до понедельника» и «Мерт-
вый сезон», «Преступление 
и наказание» и «Начало», 
«Пелое солнце пустыни» и 
«Деревенский детектив». 
Говоря о мощном валете ки-
нематографий братских рес-
публик, С. Герасимов отмс-
тил, что на каждой студни 
сейчас найдется несколько 
картин, созданных за по-
следний годы, которые обя-
зательно должны войти в 
список произведений, со-
ставляющих историю раз-
вития советского кинемато-
графа. 

В то же время С. Гераси-
мов совершенно справедли-
во говорил о том. что сама 
по себе тема фильма, как 
бы нн была она важна, не 
избавляет художника от по-
иска наиболее выразитель-
ных средств ее воплощения. 
Особенно обидно, подчерк-
нул докладчик, когда от-
лично зарекомендовавшие 
себя прежде режиссеры 
ставят картины откровенно 
пошлые и безвкусные. 

Основная проблема, по-
ставленная в докладе,—это 
проблема отображения со-
временности на вкране, 

— Процессы, происходя-
щие в мире, — сказал 
С. Герасимов, — тре-
буют сейчас от совет-
ского художника такого же 
понимания всей обществен-
но-политической реаль-
ности, как н от любого 
крупного партийного руко-
водителя. Мы никогда не 
освобождали себя от этой 
трезвой необходимости, и 
это, если угодно, состав-
ляет гордость нашей про-
фессии и ее сопричастность 
к обшгпаотнйному делу. 

ВРАГШГЛ'НУВ III И X-
СЯ после доклада 
прениях выступили 

шестнадцать ораюров. и че 
было сведи них, пожалуй, 
нн одного, кто так или ина-
че не касался бы вопро-
са о фильмах на со-
временную тему, об особой 
ответственности художни-
ков, берущихся эа реше-
ние важнейшей для. всего 
советского искусства зада-
чи. На материале узбекско-
го кино об эгом говорил 
С. Мухамедов. на материа-
ле белорусского кино — 
II Добролюбов М. Папава. 
рассказывая о подготовке 

молоды* сценаристов во 
ВГИКе, внес несколько ин-
тересных предложений о 
форме, если можно ска-
зать, приобщения студен-
тов к современной теме. 
В частности, плодотворной 
мне кажется мысль, что 
дипломные работы вгиков-
цев в обязательном поряд-
ке должны быть посвящены 
современности. 

А . Каплер горячо гово-
рил о том, что в разработ-
ке современной темы не 
должно быть шаблона, за-
данности, что художник, 
обращаясь к современ-
ности, обязан искать но-
вые пути решения темы, не 
успокаиваясь какими-то 
прежде найденными при-
емами. 

М. Звпрбулис ратовал 
за создание остронаправ-
ленных политических кар-

В с е в о л о д С А Н А Е В 

фестивале в колхозах Киро-
воградской области: 

— Все мы бывали на 
фестивалях, но ничего по-
добного по сердечности, 
гостеприимству, по глубо-
чайшему интересу к наше-
му искусству, по уровню 
требований к нему, чем 
этот фестиваль, мне лично 
не приходилось встречать 
никогда. За неделю мы 
побывали у хлеборобов, 
механизаторов, машино-
строителей, пионеров... Мы 
показывали твм лучшие 
наши работы. Как правило, 
это были премьеры филь. 
мов, созданных в ленин-
ском юбилейном году. Мы 
выслушивали вместе с тем 
требования и претензии 
зрителей. Замечательно 
сказал дважды Герой Со-
циалистического Труда 
А. Гиталов: «Тяжелый у 

ЧУВСТВО 
ВРЕМЕНИ 

Как уже сообщалось в «Литературной газете», в конце 
декабря в Москве проходил пленум правления Союза 
кинематографистов СССР. Он был посвящен важнейшим 
вопросам — подготовке к XXIV съезду КПСС и за-.зчам 
советских кинематографистов в разработке современном 
темы. Наш корреспондент попросил поделиться своими 
впечатлениями о пленуме одного из его участников, народ-
ного артиста СССР Всеволода Санаева. 

тин. Г. Капралов ча 
примере ряда фильмов те-
кущего репертуара нагляд-
но продемонстрировал об-
легченный подход к совре-
менной тематике. 

Очень близкая мне 
мысль содержалась в вы-
ступлении Л. Гогоберндзе. 
Мысль о масштабе затрону-
тых проблем. Л. Гогобе-
ридзе совершенно права, 
когда говорит, что обраще-
ние к важной теме помогает 
раскрыться и личности ху-
дожника. И она привела 
пример такой «встречи» 
большого художника с об-
щественно значимой темой. 
«Мне хочется назвать 
фильм моего учителя С. Ге-
расимова «У озера». Этот 
фильм вызвал неподдель-
ный интерес — и не осо-
бой каной-то кинематогра-
фичностью. В нем видишь 
зрелые раздумья зрелого 
человека о нашем времени. 
Это фильм-исповедь: ху-
дожник стремится ответить 
па мыслп. волнующие его. 
И в этом сила и неповтори-
мость фильма». В связи с 
этим мне вспоминается фра-
за. сказанная В. Коновало-
вым: «Нам нужна ин-
дивидуальность на экране. 
Должна быть внднв лич-
ность того человека, о ко-
тором ты рассказываешь, и 
твоя собственная индивиду-
альность». 

Об этом же иными сло-
вами, во тоже очень точно 
и. если хотите, даже краси-
во сказал Г. Чухрай: «Те-
ма может быть очень высо-
кой. очень важной. Но ес-
ли тема очень высокая, а 
автор очень маленький, то 
фильм бывает таким ма-
леньким, как автор, а не 
таким высоким, как тема. 
И мы много раз в этом 
убеждались». 

Мы говорили об одной 
стороне соотношения «ав-
тор — герой» — об авторе. 
Теперь мне хочется остано-
виться на герое. Вернее, 
сказать о нашем современ-
нике, реальном советском 
человеке, который служит 
для нас вдохновляющим 
примером. Я много езжу ио 
стране, встречаюсь со зри-
телями В дни пленума в ад-
рес Союза кинематографи-
стов пришла телеграмма нз 
Ростовского обкома КПСС 
с благодарностью за прове-
денный в области народный 
кинофестиваль. К сожале-
нию, далеко не все кинема-
тографисты отдают себе от-
чет в необходимости таких 
вот встреч со зрителями. 
Вот что говорил Д. Левада 
об аналогичном народном 

вас труд. И не надо вам 
стремиться к легкому. Бес-
полезно. Люди, которые 
пытаются найти легкий 
труд, не находят его .. если 
это настоящие люди». 

В СВОЕМ выступлении 
председатель Комите-
та по кинематогра-

фии при Совете Министров 
СССР А. В. Романов как 
бы подвел итог дискуссии о 
современной теме. Оа ска-
зал: 

— В чем состоит тема 
современной советской лей-
ствнтельностн, каковы 
основные закономерности 
ее воплощения в произве-
дениях искусства? Совре-
менная тема — это тема 
социалистической револю-
ции. это тема победоносно-
го распространения идей 
социализма и марксистско-
ленинского учения по все-
му миру, тема современ-
ной советской действитель-
ности — зто тема строи-
тельства коммунизма в на-
шей стране, тема труда в 
условиях социализма, тема 
новых отношений между 
людьми. Думается, что 
истинные произведения на 
темы современной совет-
ской действительности 
должны отличать такие ка-
чества: 

Прежде всего — зто чув-
ство времени. Утрата чув-
ства времени ведет к серь-
езным ошибкам в восприя-
тии н отражении художни-
ком реального мира, к на-
думанным ситуациям, к 
фальшивым характерам и 
ложным конфликтам. Для 
нас к тому же не безраз-
лично, узнают ли дети и 
внуки по нынешним нашим 
фильмам время, с которым 
свяваны эти фильмы, как мы 
узнаем сейчас предреволю-
ционные годы по фильму 
«Юность Максима», годы 
революции — по фильму 
«Ленин в Октябре», граж-
данской войны — ио 
фильмам «Чапаев» и «Мы 
из Кронштадта», годы пер-
вых пятилеток — по филь-
мам «Комсомольск», «Член 
правительства» или «Вели-
кий гражданин». 

Художникам, создающим 
произведения на темы сов-
ременности, должно быть 
присуще чувство нового. 
Точько чувство нового при-
водит к таким художествен-
ным открытиям, которые 
сообщают миллионам лю-
дей новое видение мира, 
как это случилось с филь-
мами «Броненосец «Потем-
кин» или «Чапаев». «Ком-
мунист» или «У озера», 
«Никто не хотел умирать» 
или «Отец солдата». 

И, наконец, художнику. 

создавшему современной 
кииопроизведеине, должно 
быть присуще чувство кра-
соты. порождаемой социа-
листической действитель-
ностью. Для художника не 
побочным, а первостепен-
ным является вопрос, как 
он видит н как отражает ш 
своем творчестве рукотвор-
ную красоту окружающей 
нас реальной жизни. 

КРАТКОСТЬ этих за-
меток не позволяет 
мне остановиться 

на других важных пробле-
мах нашего кинематографа» 
обсуждавшихся на пленуме^ 

Не «стареет», к сожале-
нию, проблема взаимоотно-
шений сценариста и режис-
сера. Здесь, думается, прав 
Г. Чухрай, сказавший, что 
не важно, кто главный. 
Важно, чтобы оба- были на-
стоящими партийными хуч 
дожникамн. 

Во многих выступления* 
содержались «ВДИ»; в ы -
ражений о развитии Исто-
рико-революционной темы 
в кино. Особенно —• ленин-
ской темы. В этом смысле 
содержательным было вы-
ступление Г. Фрадкина. 
Ленинская тема требует 
особого к себе внимания 
даже со стороны, так 
сказать, чисто производст-
венной. Особенно нетерпи-
мо. когда актер, играющий 
центральную роль, не имеет 
достаточного времени для 
грима, ему негде отдохнуть 
в перерыве между съемка-
ми, негде сосредоточиться. 

Проблема актеров — одна 
из самых насущных про-
блем нашего кино, и гово-
рить о ней надо серьезно. 
Так говорить, как А. Бата-
лов. целиком посвятивший 
свое выступление этой про-
блеме Последующие вы-
ступления некоторых това-
рищей показали, что не 
всем еще ясны истинные 
наши беды. Так, например, 
я не согласен с тем. что 
говорят порой о Т. Доро-
ниной в фильме «Чудный 
характер». Винить актрису, 
мне кажется, надо в послед-
нюю очередь, а прежде все-
го—тех, кто предоставил ей 
негодный драматургический 
материал, тех. кто «вел» ее 
в этом фильме. В свою 
очередь я вынужден был 
защитить Ю. Каюрова от 
неверной во многом кри-
тики Г. Фрадкина. Можно 
упрекнуть Каюрова, что од 
в «Кремлевских курантах» 
снялся хуже, чем в «Ше-
стом июля», но ведь и про-
изводственные условия съе-
мок были менее благопри-
ятные. Я снимался с нум 
и могу это подтвердить. 

Вместе с тем я прекрас-
но знаю, какими красивыми 
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 словами некоторые актеры 
или режиссеры прикры-
вают элементарное неуме-
ние работать. Мне хо-
чется привести отрывок из 
выступления С. Колосова, 
которое совпадает и с мои-
ми наблюдениями: «Глядя 
на большое число режиссе-
ров, особенно молодых, ви-
дишь, что в нашей молодой 
режиссуое любовь к кро-
потливой. тяжкой, но беско-
нечно радостной работе с 
актером не прививается. 
Когда говоришь иной раз 
молодому режиссеру: про-
ведите еще дополнитель-
ное количество индиви-
дуальных репетиций, он 
буквально цепенеет. Он 
с удовольствием поговорит с 
тобой о Годаре, о Трюффо, 
но говорить о необходимос-
ти внутреннего монолога, п 
постановке внутренней за-
дачи. о поисках зерна роли, 
о перспективе, характерно-
сти — все зто он считает 
презренным и старомод-
ным». 

Видимо, руководству и 
комитета, и союза, и осо-
бенно руководству студий 
придется приложить усилия 
к искоренению такого поло-
жения. если мы серьезно 
хотим избавиться от диле-
тантства в нашем кинема-
тографе. 

Я снова листаю стено-
граммы пленума и думаю о 
том, что пленум был дело-
вым. действенным. Он пред-
ставил нам истинную карти-
ну нашего кинематографа, 
картину обнадеживающую. 
Не с пустыми руками дея-
тели советского кино прихо-
дят к съезду нашей пар-
тии. им есть в чем отчита-
ться перед народом. В то же 
время пленум наметил пути 
дальнейшей работы, даль-
нейшего подъема советско-
го кино. 

Уважаемый товарищ редак-
Тор1 

18 ноября в «Литературной 
газете» была опубликована 
статья «Взыскательность» за 
подписью «Литератор». Ста. 
тья посвящена критике и би-
блиогрефии в наших литера-
турных журналах. В ней гово-
рится о том, что «первосте-
пеннея обязанность критики 
— на только поддерживать а 
литературе асе высокоталант-
ливое, помогающее партии и 

народу в борьбе за комму-
низм, но и противостоять 
дурному, идейно и художест-
венно неполноценному, бес-
таланному, ремесленному». 

С этими справедливыми 
словами нельзя не согла-
ситься. Труднее признать 
правоту «Литератора», когда 
он а качестве примера не-
взыскательного, нетребова-
тельного отношения критики 
к новинкам художественной 
литературы поиаодит раздел 
«Среди книг» журнала 
«Юность». Подсчитав, что в 
этом разделе в прошлом 
году отрецензировано 77 
произведений, «Литератор» 
с горечью и недоумением 
констатирует: «Все они полу-
чили положительную оцен-
ку». 

Между тем огорчаться на 

стоит. Если бы аятор «Лите-
ратурной газеты» был повни-
мательней, он бы заметил, 
что за асе многолетнее суще-
ствование этого раздела а 
«Юности» здесь не было на-
печатано ни одного отрица-
тельного отзыва. Маленькие 
рецензии и аннотации а 
•Юности» носят оекоменда-
тельный характер. Это как 
бы «Круг чтения» молодого 
читателя, и, естественно, ре-
дакция не выбирает для ре-
комендаций книг ремеслен-
ных, бесталанных, художвет-
венно неполноценных. 

Можно было бы понять 
«Литератора», если бы он об-
наружил, что «Юность» под-
держивает слабые в идейно-
художественном отношении 
сочинения. Однако о качест-
ве книг, отрецензированных 

журналом, а статье — ни 
слова. 

«Юность» вовсе не чурает-
ся борьбы с серыми и беста-
ланными произведениями. 
Не будем приводить приме-
ры — они известны и «Лите-
ратору», и редакции «Лите-
ратурной газеты». Но для до-
казательной и серьезной кри-
тики, полемики существуют 
другие резделы журнале — 
«Поговорим о прочитенном», 
«Дневник критике», «Я к вам 
пишу» и т. д. 

Мы надеемся, уважаемый 
товарищ редактор, что Вы 
опубликуете зто письмо на 
страницах «Литеретуриой га-
зеты». 

Корме П О Л Н О Й , 

Мария П Р И Л 1 Ж А И А , 

Евгений СИДОРОВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Итак, не оспаривая основ-

ных положений статьи «Взы-
скательность». раззеляя мне-
ние. что литературная крити-
ка обязана «противостоять 
дурному. идейно н художест-
венно неполноценному, беста-
ланному. ремесленному». Во-
рис Полевой, Мария Приле-
жаева и Г.вгений Сидоров не 
согласны с суждениями «Ли-
тератора» в части характерис-
тики раздела «Сведя книг» а 
журнале «Юность». Авторы 
письма в релакпию считают, 
что маленькие рецензии и ан-
нотации, составляющие этот 
раздел, «носят рекоменда-
тельный характер». Для «до-
казательной я серьезной кри-
тики. полемики», мол. суще-
ствуют другие разделы жур-
нала. 

Таким образом, «показа-
тельная я серьезная» критика 

противопоставлена критике 
«рекомендательной», а крити-
ческие миниатюры из разде-
ла «Среди книг», оказывается, 
и не претендуют на «доказа-
тельность и серьезность». 
«Литератор», хоть и не был 
столь категоричен, высказал 
примерно то же мнение. О 
чем же а таком случае спор? 

Авторы письма \тпержла-
ют. что они готовы были бы 
понять «Литератора», если бы 
он конкретно говорил о ре-
петируемых «Юностью» про-
нзвезеничх. 

Однако в том же «Дневни-
ка Л Г» рассматривается на-
печатанная в «Юности» ре-
цензия Г. Иуриковой на кни-
гу А. Кушиера. выполненная 
• апологетическом тоне. Здесь 
же достаточно ясно выраже-
но н отношение «Литератора» 
к книге А. Кушнерп Суля по 
тому, что авторы письма не 

упоминают этого, они, надо 
полагать, считают позицию 
«Литератора» в данном слу-
чае справедливой. 

Можно привести я другие 
примеры, свидетельствующие 
о том. что не все в разделе 
«Среди книг» журнала 
«Юность» так хорошо, как 
хотелось бы того «агорам 
письма. В рецензии В. Весе-
лова на книгу Ю Смйпнопа 
«Обруч» I, 1970) первач 
книга молодого поэта реко-
мендуется как иекое литера-
турное событие. ТУТ И «уг-
лубленный взгляд на мир», н 
«живое биение поэтического 
пульса», н «истинная поэзия». 
Подобные критические экзер-
сисы н имел в виду «Литера-
тор». когда предостерегал 
против безответственных 
комплиментов, ставших уже 
привычными штампами во 
многих рецензиях, 

Рте одни пример. 
Как известно, критика бы-

ла не единодушной в опен-
ке повестей В. Курочки-
на «На войне как на вой-
не» и «Железный дождь». 
Вокруг них разгорелись спо-
ры, говорилось и о натурали-
стических тенденциях, про-
скальлыиякпцит в книгах пи-
сателя. и о его художествен-
ных просчетах, к о опорное 1 и 
иных выведенных мм харак-
теров. Если же судить по 
«рекомендательной» аннота-
ции Л. Пол утиной (.\> II, 
1970), ничего этого в повес-
тях В. Курочккна нет, на-
столько «безоговорочно» пе-
ресказывается ях содержа-
ние. 

Вот те добавления, кото-
рые представляются необхо-
димыми по прочтении пись-
ма В. Полевого, М. Приле-
жаевой, Е. Сидорова, 

1 * 
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...Сколько поколений • вос-
хищении склонялось над 
страницами лермонтовского 
«Демона*!.. Казалось бы, че-
канной, строгой ритмики его 
строк противопоказано пере-
ложение на иной языи — пе-

Веложение без потерь, утрат, 
о вот позт склоняется над 

«Демоном», и голос Лермон-
това звучит так же чеианно 
и величаво ив языке белорус-
ского народа. 

В течение нескольких по-
следних лет народный позт 
Белоруссии Аркадий Кулешов 
работал над переводами на 
родной язык поззии Лермон-
това, «Энеиды» Котляревсио-
го, «Песни о Гайавате» Лонг-
фелло. Работал, не отодвигая 
а сторону и собственные поз-
тические произведения: ми-
татели знают его иедавиив 
поэмы «Цунами» и «Далеко 
до океана». Поэмы, остро-
современные, осмысливающие 
день сегодняшний и истоии 
новой жизни, рожденные ре-
волюцией. Труд Аркадия Ку-
лешова — это празднии поэ-
зии. Этот труд высоио оцвиеи. 
Центральный Комитет Комму-

нистической партии Белорус-
сии и Совет Министров БССР 
приняли постановление о при-
суждении Государственных 
премий БССР 1970 года. В об-
ласти литературы премии 
имени Янки Купалы удостоен 
народный поэт республиии 
Аркадии Александрович Куле-
шов за переводы «Избранной 
поэзии» М. Ю. Лермонтова, 
«Энеиды» И. Котллревского, 
• Песни о Г лнавлта. Г.нри 
Лонгфелло. 

ном по инициативе Ленин-
градского обкома КПСС. 

Заведующий отделом куль* 
туры обкома партии А. Вве-
денский и сеиретарь правле-
ния Ленинградской писатель-
ской организации Р. Назаров 
в своих выступлениях отме-
тили значительные успехи ле-
нинградских литераторов в 
воплощении темы труда, те-
мы рабочего класса а худо-
жественных и художественно-
публицистических произведе-
ниях, К XXIV съезду партии 
ленинградсиие писатели гото-
вят два коллективных сборни-
ка, посвященных людям тру-
да. 

В обсуждении приняли уча-
стие писатели Н. Ходза, В. 
Дмитревский, Н. Кондратьев, 
главный редактор Лениздата 
Д. Хренков, директор Ленин-
градсиого отделения изда-
тельства «Советский писа-
тель» Г. Кондрашов и другие. 

ни В. Г. Белинского к р и т и к у , 
бывшему члену редколлегии 
«Литературной газеты» Алек-
сандру Макарову (посмертно) 
за книгу «Идущим вослед». 
Книга эта посвящена творче-
ству А. Чехова, В. Катаева, 
А. Твардовского. Н. Тихонова, 
Э. Межелайтиса, других из-
вестных позтов и прозаиков. 

матургов Московской писа-
тельской организации. 

Полтора часа следили уча-
с т н и к и партийного собрания 
за событиями, развертываю-
щимися на экране. А потом 
начался горячий, заинтересо-
ванный разговор, в нотором 
приняли участие многие писа-
тели —• коммунисты Москвы. 

Впрочем, это был разговор 
не только о кино, но и о пар-
тийной работе в объединении, 
о планах на период, предше-
с т в у ю щ и й X X I V съезду пар-
тии... 

личной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и 
в ы п у щ е н н ы й издательством 
«Книга», 

Едва ли возможно переоце-
нить многообразие материа-
лов, у п о м я н у т ы х в этом изда* 
нии, — от газетных интервью 
и журнальных статей, каза-
лось бы, безвозвратно утерян-
н ы х в необозримых просто-
рах периодики, до ранее не-
известных первых публика-
ций художественных произ-
ведений. Перечисление пе-
ч а т н ы х выступлений ныне 
широко известных совет-
ских писателей составляет 
выразительную картину раз-
вития прозы социалистиче-
ского реализма от истоков 
до наших дней. 

— Каждая из 240 персо-
н а л ь н ы х глав, собранных в 
шести томах, — сказал", наше-
му корреспонденту предсе-
датель редакционной колле-
гии издания, заместитель ди-
ректора ГПБ по н а у ч н о й ча-
сти Ольга Дмитриевна ГОЛУ-
БЕВА, — последовательно 
знакомит читателя с биогра-

фией писателя, с изданиями 
собраний его сочинений и от-
д е л ь н ы х произведений. Пьесы 
и киносценарии, газетные и 
ж у р н а л ь н ы е статьи, литера-
т у р а о жизни и творчестве 
писателя по отдельным перио-
дам и об отдельных произве-
дениях и сборниках, инсцени-
р о в к и в кино и театре, нако-
нец, алфавитный указатель 
п е р в ы х изданий — такова 
т о л ь к о самая общая схема 
нового издания. Эту схему я 
с ч и т а ю необходимым приве-
сти хотя бы для того, чтобы 
дать представление о масшта-
бах и трудоемкости десяти-
летней работы, совершенной 
большим н а у ч н ы м ноллекти-
вом при составлении указате-
л я . Те же упущения, которые, 
по-видимому, естественны в 
первом подобного рода изда-
нии, будут устранены в 7-м, 
дополнительном томе, уже 
сданном в производство. 

К этому остается добавить, 
что в ближайших планах биб-
лиографов — работа над ана-
л о г и ч н ы м указателем русской 
советской поззии, а затем и 
драматургии. 

В зале медленно погас свет; 
по экрану побежали титры, и 
перед глазами зрителей воз-
ниили ярио освещенный пей-
заж, дома африканских горо-
дов, лица... Фильм, демонстра-
ция его, зрители — все было 
необычным. Новая лента А . 
Спешнева «Черное солнце» — 
полный драматизма художест-
венный фильм о национально-
освободительной борьбе в од-
ной из стран А ф р и к и — де-
монстрировалась на... партий-
ном собрании. И зрителями 
были иоммунисты — ч л е н ы 
творческого объединения дра-

Каи понимать социальный 
эаназ в современных усло-
виях? Научно-техническая ре-
волюция и ее влияние на соз-
нание людей? Что необходимо 
для наиболее аффективной 
реализации горьковсиого за-
вета — создания истории фаб-
рии и заводов? 

Эти и многие другие вопро-
сы стали предметом делового 
обсуждения писателей, работ-
нииоа издательств, газет и 
ж у р н а л о в , телевидения и ра-
дио, состоявшегося в Смоль-

От « А » до «Я» — так в бук-
вальном и переносном смыс-
ле можно определить диапа-
зон унинального в отечест-
венной библиографии изда-
ния, шестой том которого не-
давно вышел в свет. 

Издание зто — библиогра-
фический указатель «Русские 
советские писатели-прозаи-
ни», подготовленный сотруд-
никами Государственной луб-

Президиум Академии науи 
СССР присудил премию име-

• ОБСУЖДЕНИЯ 

СЕРЬЕЗНЫЙ 

РАЗГОВОР 

0 ТВОРЧЕСТВЕ 

• НАГРАДА которые впервые увидят 
свет. 

Интересную серию рисун-
ков для Всрхне Волжского 
к н и ж н о г о издательства под-
готовил, в частности, сара-
товский х у д о ж н и к В. Про-
токлитов. Его графические 
иллюстрации украсят суве-
нирное издание «Коробей-
н и к о в » (одну на них мы 
предлагаем вниманию чита-
телей). 

Работая над оформлением 
поэмы, х у д о ж н и к встречался 
с жителями деревень Пу-
с т ы н ь и Шода, в окрестно-
стях которых охотился Н. А. 
Некрасов. Он поддерживает 
тесную связь с потомками 
Гаврилы Захарова, бережно 
х р а н я щ и м и в семье память 
о великом поэте. 

С. П И Л И П О В С К А Я 

Максимовича пригласитель-
н ы й билет, которого, конеч-
но же. у него не оказалось. 

К счастью. Борис Михай-
лович Филиппов. б ы в ш и й 
тогда директором к л у б а (ны-
не он — директор ЦДЛ), ока-
зался рядом и бросился на-
встречу гостю. Пока ш л и по 
коридору. Горький сокру-
шался шутливо: 

— Ну и строгости у вас.., 
А я у ж хотел вернуться за 
билетом. А то еще не впу-
стят на встречу с Горьким..* 

Эта встреча стала памят-
ной для Центрального Дома 
работников искусств СССР, 
который в эти дни отпразд-
новал свое сорокалетие. 

Сорок лет! Это т ы с я ч и н 
т ы с я ч и писательских, арти-
стических. х у д о ж н и ч е с к и х 
выступлений, поездки «удар-
н ы х бригад» на ф р о н т во 
время войны (позже брига-
ды ездили на Северный по-
люс). сотни литературно-
м у з ы к а л ь н ы х концертов.-
Кстати. ЦДРИ стал «прооб-
разом» для многих творче-
ских домов столицы. В Т«'М 
число и для Центрального 
Дома литераторов. 

Сколько судеб — и ка-
к и х ! — связано с домом, 
что расположен на Пушеч-
ной. 9... М. Горький. А. Лу-
начарский. В. Маяковский, 
К. Станиславский. В. Мейер-
хольд. В. Качалов. С. Образ-
цов. И. Москвин. И. Прут. О, 
Лепешннсквя. В. Барсова -

Дом работников искусств 
был и остается в центре 
внимания людей творческо-
го труда, был и остается 
СВЯЗУЮЩИМ звеном литера-
торов с х у д о ж н и к а м и , акте-
рами. музыкантами... 

оживление и приподня-
тость: впервые исполня-
лось новое произведение 
Дмитрия Шостаковиче 
«Верность» — восемь бал-
лад для хора на слова Евге-
ния Долматовского, 

На титульном листе пар-
т и т у р ы рукой композитора 
написано: «В анак глубоко-
го у в а ж е н и я и великого 
восхищения». Это — посвя-
щение лауреату Ленинской 
премии народному артисту 
СССР дирижеру Густаву Эр-
несаксу. 

— Услышали ли вы свое 
произведение таким, к а к и м 
хотели услышать? — обра-
щаюсь после концерта к 
Дмитрию Шостаковичу. 

Он ответил восхищенно? 
— Выше всех ожиданий! 

В втом первом исполнении 
было много вдохновения, 
свободы, экспрессии... 

А вот мнение поэте Ев-
гения Долматовского: 

— Эстонские певцы в 
большой любовью и внима-
нием исполняли баллады. 
Мне кажется, что они суме-
л и донести текст на русском 
языке до эстонских слуша-
телей. 

Общественность Таллина 
оценила концерт как зна-
чительное событие в куль-
турной ж и з н и республики: 
Дмитрию Шостаковичу вру-
чена Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совете 
Эстонской ССР. 

Он напоминал мне моих 
ш к о л ь н ы х товарищей, ухо-
дивших добровольцами на 
фронт в 1941 году. 

Мои герои стали моими 
современниками, и хотелось 
рассказать о них всем ныне 
ж и в у щ и м , рассказать к а к о 
своих друзьях, которыми я 
горжусь. 

Е. С Л Е П Ч Е Н К О 

ЮБИЛЯРА 
Когда два годе назад пи-

сатель-ростовчанин Нико-
лай Егоров отправился по 
поручению Бюро пропаган-
ды литературы в един из 
колхозов Эерноградского 
района Ростовской области, 
он и не думал, что .эта по-
ездка о к а ж е т неожиданное, 
но благотворное влияние на 
его творческие замыслы. 

...В небольшой ничем не 
выдающийся колхоз «Па-
мять Кирова» Егоров при-
ехал в трудные пни. Т о л ь к о 
что поднялись над ю ж н ы м и 
степями опустошительные 
черные бури. Люди начали 
борьбу со стихией. 

Обычная встреча с чита-
телями переросла в дли-
т е л ь н у ю п р о ч н у ю д р у ж б у . 
О людях колхоза Н. Егоров 
писал в г а з е т а х рассказы-
вал по радио. ВогатыЙ мате-
риал. н а к о п л е н н ы й в поезд-
ках. лег в основу к н и г и 
очерков «Доверие земли», 
в ы п у щ е н н о й Ростовским 
к н и ж н ы м издательством. В 
ней говорится, как. преодо-
левая трудности, набирался 
сил колхоз. 

И вот. когда книга ата 
обсуждалась на читатель-
ской конференции, колхоз-
н и к и предложили с ч и т а т ь 
писателя почетным членом 
своего коллектива. Общее 
собрание колхоза «Память 
Кирова» на днях поддержа-
ло это предложение. 

П. Ш Е С Т А К О В 

РОСТОВ-на-ДОНУ 

Гумеру БАШИРОВУ 
70 пет 

Секретариат п р « * л « н и я 
С о ю з ? гислтелей РСФСР р « -
шжл п р о м е т и р я д ветром ли-
тераторов за . к р у г л ы м сто-
лом*. На »ти» встречах п р е -
ж д е асего предполагается об-
суждать таорчестяо писате-
лей, чьи книги привлекают чи-
тателя соарамемной темати-
кой, дискуссионностью затро-
нуты» вопросов. 

На прошедших у ж е заседа-
ниях « к р у г л о г о с т о л а , пред-
седательствовал секретарь 
правления С П Р С Ф С Р А . Ке-
шокое. Речь шла о произве-
дениях Михаила Колесникове 
и Валентина Распутина. 

М . Колесников — автор 
многих разнообразных по те-
метике книг. С р е д и написан-
ного им — рассказы об Ин-
донезии, историческая п о -
весть о М и к л у х о - М а к л а е , 
книги о М. В. Фрунзе, о Ри-
харде Зорге, повести на ов-
б о ч у ю тему. Натура исследо-
вателя определила широту 
тематического к р у г о з о р а пи-
сателя О своеобразии писа-
тельского п у т * М . Колеснико-
ва говорили многие из вы-
ступавших. Разумеется, писа-
тель не набежал и критиче-
ских замечаний. 

в о в р е м я в т о р о г о о б с у ж д е -
ния а центре внимания б ы л и 
д а » повести м о л о д о г о сибир-
ского прозаика в. Распутина 
« Д е н ь г и дла М а р и и , и « П о -
следний с р о к . . 

А н а л и з и р у я о б р а з ы повес-
ти «Последний с р о к . , С ви-
кулов убедительно показал 
их « х у д о ж е с т в е н н у ю полно-
весность и значимость», о т м е -
тил н е о б ы ч а й н у ю вырази-
тельность деталей, б е з у п р е ч . 
ное знание темы, что позво-
ляет автору проникать а глу-
бины психологии деревенско-
го жителя. Разгояор п р о д о л -
ж и л и Э. Ш и м , С. Шуртвкое, 
Н. Котенко и К. Буковский, 
приславший на зто о б с у ж д е -
ние письмо. П о ч т и все участ. 
ники о б с у ж д е н и я отмечали 
высокий х у д о ж е с т в е н н ы й 
уровень повести «Последний 
с р о к . . 

О & с у ж д е и и е двух повестей 
вылилось в ш и р о к и й о б м е н 
мнениями о книгах на « д е р е -
венскую* тему, п о вопросам 
художественного мастерства. 

Выступавший в конца об-
с у ж д е н и я секретарь правле-
ния С П РСФСР В. Липатов 
говорил, в частности, о том, 
что писатели, пишущие не 
« д е р е в е н с к у ю тему», зама-
стую недостаточно г л у б о к о 
вникают а суть к о р е н н ы х пе-
ремен, происходящих в со-
временной деревне. 

Квк отметил И. Падерин, 
инициатива секретариата 
правления С о ю з а писателей 
РСФСР заслуживает всяче-
ской п о д д е р ж к и , поскольку 
на проведенных заседаниях 
« к р у г л о г о стола» состоялся 
деловой н профессиональный 
раагоаор о книгах, который 
так н е о б х о д и м писателю. 

А . Д А Н И Л О В 

I М Е У У 5 ! ! Г \ Л Е « У 8 
I Ч , 'V Лот-- / 

ТНЕ ЗОУ1ЕТ ЩУПОМ 
Это произошло, к а к пом-

нится. в последнюю н о ч ь 
1936 года. Накануне м ы — 
группа азербайджанских пи-
сателей — приехали в Тби-
лиси на юбилей Мирзы Фа-
т а л и Ахундова, по какой-то 
причине задержались и ' ре-
ш и л и встретить Новый год в 
к р у г у г р у з и н с к и х друзей. 
Вечером Самед Вургун, я и 
другие ч л е н ы делегации от-
прагились в ресторан гости-
н и ц ы «Тбилиси». Ресторан 
был полон, играла м у з ы к а , 
но отчего-то внимание сидя-
щ и х за соседними столика-
ми было устремлено на нас. 
Внимание это вскоре мате-
риализовалось большим ко-
личеством б у т ы л о к вина, 
п р и с л а н н ы х неизвестно кем 
на наш столик. Не зная, от-
нести ли эти дары за счет 
исконного грузинского гос-
теприимства или какого-то 
неизвестного нам новогодне-
го обычая, м ы озадаченно 
глядели на нашу неразго-
в о р ч и в у ю о ф и ц и а н т к у . 

Наконец из-за соседнего 
стола поднялся незнакомец 
с бокалом в руке и подошел 
к нам. 

— Костя! — обратился 
он ко мне. — Позволь мне 
в ы п и т ь за тебя и твоих 
азербайджанских друзей. 
Костя. — добавил незнако-
мец. представляя меня моим 
ж е товарищам, — н а ш пре-
к р а с н ы й писатель, и я рад. 
что в ы д р у ж и т е с ним! 

Не давая о помниться1,*'НИ'у 

обнял и поцеловал меня. тут. 
подошли люди и от д р у г и х 
столиков, и все обнимали и 
целовали меня, х л о п а л и по 
плечу, называли Костей и 
говорили длинные грузин-
ские фразы. 

Когда все успокоилось я 
незнакомцы вернулись к 
своим столикам. Самед. под-
м и г н у в мне. поднял бокал: 

— Костя, мы тоже пьем яа 
твое здоровье! Только объ-
ясни. когда ты. СулеЙман, 
успел стать Костей? 

Естественно, я ничего не 
мог объяснить. Но мои зло-
к л ю ч е н и я с этим неизвест-
ным «Костей» не кончались. 

Два месяца спустя в 
редакции одного из москов-
с к и х ж у р н а л о в ко мне по-
дошла миловидная ж е н щ и -
на и. т о ж е назвав Костей, 
обратилась с делом, к ко-
торому я абсолютно не был 
прнчастен. 

Я начинал думать, что 
я в т я ю с н жертвой грандиоз-
ного розыгрыша... 

Все выяснилось в одну из 
поездок в Тбилиси, когда в 
Союзе писателей Грузин | 
к а ж д ы й второй подходил ко | 
мне с приветствиями, назы-
вая меня Костей. Оказалось, 
что меня принимают за из- | 
вегтного грузинского писа-
теля Константина Лордки-
панндзе. 

И вправду, схожесть на-
ша в те годы была прямо-
таки разительной. Впослед-
ствии Константин Алексан-
дрович признавался, ч т о и 
его не раз называли Сулей- I 
маном... 

Годы незаметно делают I 
свое дело, в последнее вре- | 
мя Константин располнел. ! 
изменился и стал тяжелее ] 
на подъем. И уже никто, к \ 
сожалению, не называет 
меня Костей. 

Но к а ж д ы й раз под Но-
вый год я вспоминаю эту 
историю и поднимаю бокал 1 
за моего друга и двойника 
Костю. за нашу юность. I 
прошедшую одинаково сча- ! 
стливо и радостно. 

АКТОН СН6КН0У 

Татарскому писателю Гуме-
ру Баширову исполняется 70 
лет. Сеиретариат правления 
Союза писателей СССР на-
правил юбиляру приветствие, 
в нотором говорится: «Доро-
гой Гумер Баширович! Горя-
чо приветствуем и сердечно 
поздравляем Вас, одного из 
ветеранов нашей многонацио-
нальной советсной литерату-
ры, видного татарского про-
заика. в день Вашего славно-
го семидесятилетия. 

Сын ирестьяиина из бедной 
татарской деревни. Вы рано 
начали трудовую жизнь и не-
разрывно связали ее с борь-
бой за построение нового об-
щества. Вы участвовали в 
боях под Сиеашем, боролись 
за строительство социализма 
в деревне. Увиденное и пере-
житое легло в основу Ваших 
первых рассиазов и очерков. 
В повести «Сиваш» Вы рас-
сказали о мужестве бойцов, 
штурмовавших Перекоп, соз-
дали яркие, запоминающиеся 
образы героев гражданской 
войны. 

Заметной вехой в Вашей 
творческой биографии стал 
роман «Честь», по праву удо-
стоенный Государственной 
премии СССР и получивший 
широкую известность в пере-
воде на языки народов Совет-
ского Союза и зарубежных 
стран. Роман явился этапным 
произведением в татарской 
советской прозе. 

Вы и сегодня плодотворно 
трудитесь, создавая новые 
произведения, свидетельст-
вующие о молодости и щедро-
сти Вашего таланта. Не так 
давно татарские читатели по-
знакомились с Вашей авто-
биографической повестью 
«Родная сторона — зеленая 
нолыбель», которая подкупает 
сочностью нрасок и реалисти-
ческим изображением жизни 
татарсиой деревни накануне 
Великого Октября. 

Мы давно знаем Вас, 
дорогой друг, как активного 
общественнина, одного из дея-
тельных работников союзов 
писателей Татарии и Россий-
ской Федерации. Много сил и 
энергии отдаете Вы развитию 
творческих взаимосвязей ли-
тератур народов СССР. 

В день Вашего семидесяти-
летия желаем Вам, Гумер Ба-
ширович, доброго здоровья и 
успехов в литературной и об-
щественной деятельности». 

Этот паспорт б ы л выдан 
25 лет назад, когда Минск 
зиял развалинами домов, а 
его ж и т е л и ютились в под-
валах и временных палат-
ках. Сделанная в паспорте 
аапнсь гласила: 

«Название учреждения — 
Белорусский театральный 
институт. О т к р ы т распоря-
жением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 25 ню-
н я 1045 года. 

Количество факультетов —• 
один. Количество студентов 
— двадцать. 

Количество аудиторий —ч 
две. 

Общая площадь — шесть* 
десят к в а д р а т н ы х метров. 

Имущество: рояль — один, 
столов — семь, стульев — 
двадцать п я т ь » . 

Поскольку со времеяя 
первой записи в биографии 
владельца паспорта произо-
ш л и существенные измене-
ния. в документ внесены 
соответствующие корректи-
вы. Новая запись сообщает! 

«Название учреждения —» 
Белорусский театрально* 
х у д о ж е с т в е н н ы й институт. 

Количество студентов 
семьсот. 

Специальностей, по кото-
р ы м ведется подготовка. — 
девятнадцать. 

Количество аудиторий —• 
61. 

Общая площадь — 013? 
к в а д р а т н ы х метров». 

Эти изменения, внесен-
ные в паспорт, к а к и пер-
вая запись, были обнародо-
в а н ы ректором института 
Э. П. Герасимович на тор-
жественном вечере, кото-
р ы й состоялся в к а н у н Но-
вого года. 

На торжество. которое 
происходило в Театре име-
ни Я н к и Купалы. п р и ш л и 
представители общественно-
сти республики, б ы в ш и е вы-
п у с к н и к и института. В чис-
ле гостей были секретарь 
Ц К К П В С. А. Пилотович. 
зам. председателя Прези-
диума Верховного Совета 
БССР И. Ф. Климов, зам. 
председателя Совета Мини-
стров БССР Н. Л. Снежкова. 

А . СТУК 
МИНСК 

бочем кабинете — произве-
дения Чехова на русском, 
английском. сингалезском 
я з ы к а х , научная литература 
о его творчестве. На столе 
— бюст Чехове рядом с 
бюстами Толстого и Горько-
го. 

В эти дни в ы ш л а к н и г а 
«Чехов и Цейлон» М. Вин-
рамаеннге. На обложке — 
портрет Чехова, фотография 
пальм Цейлона, сделанная 
русским писателем, гостини-
ца. в которой он останавлн-
ьался в Коломбо. 

Л. К А Ю М О В , 
председатель 

узбекского отделения 
Общества 

советско-цейлоисиой 
д р у ж б ы 

Т А Л Л И Н 

Как-то. охотясь с крестья-
нином Гаврилой Яковлеви-
чем Захаровым в лесая 
Костромской губернии. Н. А . 
Некрасов у с л ы ш а л от него 
рассказ об убийстве Дави-
дом Петровым из деревни 
С у х о р у к о в о й двух коробей-
ников. Рассказ, что назы-
вается. запал в сердце, и не-
которое время спустя поя-
вилась повма. которой с у ж -
дено было стать знамени-
той. Поэму эту Некрасов 
Посвятил своему «другу-
приятелю» Гавриле Захаро-
ву. 

«Коробейников» с о т н я 
раз издавали. многие 
х у д о ж н и к и иллюстрирова-
л и поэму 

Одним из п е р в ы х иллк> 
етраторов Н. А. Некрасова 
был знаменнтый А. Бену». 
Последние л у ч ш и е работы 
принадлежат советскому 
Графику О. Верейскому. 

Сейчае а связи с преа-

— «Последний месяц го-
да». — сказала нашему кор-
респонденту писательница 
Л. Б. Либединская. — моя 
третья к н и г а для детей стар-
шего ш к о л ь н о г о возраста. 
Она о декабристах — люби-
м ы х героях моего детства. 

Помню, была V нас. у дев-
чонок. т а к а я игра в детстве: 
м ы собирали узелки и еха-
л и «в ССЫЛКУ» к своим 
«МУЖЬЯМ д е к а б р и с т а м » . 

И я очень обрадовалась, 
когда издательство «Моло-
дая гвардия» закатало мне 
к н и г у о декабристах. 

Побывать в Сибири в дей-
ствительности <и не раз) 
мне довелось спустя много 
лет. Непосредственное со-
прикосновение с тем. что 
как-то хранит память о че-
ловеке: УЛИЦВ. носящая его 
имя. город, где он ж и л . 
вещь, когда-то принадле-
ж а в ш а я ему. — это и есть 
первая встреча с героями 
будущей книги. 

Сибирь освящена декабри-
стами. 

Я вспоминаю, к а к в Крас-
новрске мне сказали, ч т о 
здесь похоронен Василий Да-
выдов. Я решила поехать на 
МОГИЛУ, взяла о х а п к у цве-
тов. села в такси. Водитель 
КИВНУЛ на букет: «Своим?» И 
я была счастлива ответить: 
«Твоим». И ведь это правда, 
потому что люди, на могилу 
к которым приносят цветы 
через сто с л и ш н и м дет, это 
свои, это близкие. 

Г л а в н ы й в книге — М, Бе-
стужев-Рюмин. Его ж и з н ь 
оборвалась в 23 года, и о 
Нем нам известно меньше, 
чем об остальных. Он вста-
вал передо мной во всей 
противоречивости юности — 
непримиримый, чистый, го-
товый идти на смерть ради 
своих Убеждений и ж а ж д у -
щ и й ж и т ь . 

А ф и ш а гласила: 
Э000-А концерт 

Государственного 
академического мужского 

хора ЭССР... 

Объявления в газете на-
вешали. что 12 ноября 
1970 годе в зеле универси-
тете Коломбо состоится ве-
чер «Влияние Чехова на со-
временную литературу». 

В зале собралось более 
200 человек — писатели, 
ученые, деятели к у л ь т у р ы 
Цейлона. Выступивший пер-
вым писатеть и ученый, 
преподаватель Видяодкйеко-
го университета Роханадиря 
Мендис говорил о большом 
влиянии Чехова на развитие 
жанра короткого рассказа в 
сингалезской литературе. О 
том же. но на Примере та-
мильской литературы гово-
рил К. Сиветхлмби. Выступа-
л и т а к ж е писатели К. Джао-
тилака. Г. Витана и другие. 

М ы были свидетелями ог-
ромной любви цейлонцев н 
великому русскому писате-
лю. Жители этого чудесного 
острова гордятся тем. что 
Чехов побывал па Цейлоне. 

Я видел «Ламу с собач-
кой» в рунах у ПОЖИЛОГО 
учителя из города Кулияпя-
тяя. Одни цейлонский писа-
тель подарил мне «Вишне-
вый сад» в переводе ив сии-

В концертном вале в 
втот день шариля особое 

Гумер Баширович Ваширов 
иан писатель давно известен 
не только у себя в Татарии, 
но и далеко за ее пределами. 
Его нниги несут дыхание жи-
вой жизни, проникнуты чувст-
вами интернационализма и 
советского патриотизма. Они 
заключают в себе большой 
трудовой, солдатский и духов-
ный опыт автора. 

Сегодня уже не много Оста-
лось людей, которые в граж-
данскую войну участвовали а 
боях за Перекоп и Сиваш. Гу-
мер Ваширов был в этих боях 
и потом рассназал о них в по-
вести «Сиваш». Созданная а 
конце тридцатых годов, она 
неоднократно переиздавалась 
и сохранила свое донумен-
тальное и художественное 
значение поныне. 

Позади у Г. Баширова рабо-
та учителя, народного судьи, 
селькора. Он — собиратель и 
знаток татарского народного 
фольклора. Из литературных 
учителей он с особенным ува-
жением относится к М. Горь-
кому. 

Писательская биография Г. 
Баширова открывается в три-
дцатилетнем возрасте расска-
зом «Кровь Хашима» (1931). Я 
уже упоминал повесть «Си-
ваш». В годы Отечественной 
войны он выпустил сборниии 
«Месть» и «Гармонист». Очень 
широную известность приоб-
рел его роман «Честь»* кото-
рый остается одной из луч-
ших книг советской много-
национальной прозы. Автор 
показал татарскую деревню я 
годы Отечественной войны, 
показал напряженный труд 
людей татарского и русского 
колхозов, их дружбу, совмест* 
ное стремление и общей цели. 
Все характеры героев старше-
го и молодого поколений • 
атой книге ярки, своеобразны. 
Но особенно памятей образ 
обаятельной комсомолки На-
фиез. Своим поэтичным рома-
ном Г. Ваширов очень многое 
сназал нам о народной жизни» 
о горячем и действенном чув-
стве советского патриотизма. 

Г. Баширов — взыскатель* 
ный художник, активный об-
щественный деятель. Он изби-
рался депутатом Верховного 
Совета СССР, руководил Та-
тарской писательской органи« 
зацией. 

Семидесятилетний юбилей 
Г. Б. Баширова почти совпада-
ет с Новым годом, и пусть 
слово «новый» будет главным 
в наших пожеланиях: новых 
сил, новых творчесчих успв* 
хое( 

Виктор П А Н К О В 

Ф ГОДОВЩИНА 

Когда Максим Горький 
после лечения в Италии вер-
нулся в 1031 году в Москву, 
его пригласили в к л у б ма-
стеров искусств (ныне 
ЦДРИ СССР) на встречу о 
литературной молодежью. 

Гость появился совсем ив 
с той стороны, откуда его 
ожидали- миновал пешком 
несколько дворовых зако-
улков. незаметно прошел в 
лверь клуба и сразу ж е 
о ч у т и л с я в помещении. Конт-
ролерша с суровым ви-
дом потребовала у Алексея 

стоящим 160-летием со дня 
рождения Н. А. Некрасо-
ва в издательствах стра-
н ы готовятся и печати 
книги, оформленные старей-
шими советскими художни-
ками. — о иллюстрациями. 

Д. Шостакович и Г, Эр-
несете^ 

Сулейман Р У С Т А М 
Б А К У 

... П он ти вс9 ппчтояыш 
тракты мне известны.^ 
Редкого смотрителя не 
знаю я в лицо, с редким 
не инел я дела. 

А. С. ПУШКИН 

НА К Р А П Ы В А Е Т НУД. 
ный осенний дождь . 
Бесконечно тянется 

киевский дорожный тракт. 
Уста лые лошади тащат жел-
тый СКРИПУЧИЙ днлнжанс. 
Его ааднне колеса часто за-
стревают в грязи. Слышится 
покрякивание ямщика и щел-
канье кнута В углу дилнжан-
са — человек а дорожном 
плаще. Он Дремлет 

Вот уже пятые сутки, как 
Пушкин а ПУТИ Жизнь *на 
перекладных» смо т а л а его. 
Позже он напишет об атой 
поездке: «Целых т е с т ь дней 
тафилга • по несносной доро-
га я приехал • Петербург по-
лумертвый». 

И все же беа «вольного 
ветра странствий» пи на 
предстааляат себе жнанн. 

•Путешествие нужно мна 
нравственно и физически*. — 
делится он г Нащокиным. 

...Уже поаадн Псков и Лу-
га. скоро Рождестяено. а там 
РУКОЙ подать до Вмры. где 
Пушкин отдохнет на почто-
вой станции. Вот показыва-

Предполагается в 1971 году 
открыть в доме станционного 
смотрителя интересную экспо-
зицию: в комнате с отдель-
ным входом, где жил смотри-
тель с семьей, будет полно-
стью воссоздана обстановка 
прошлого века, в остальных 
комнатах разместится выстав-
ка, посвященная темам « П у т . 
кнн в путешествиях по Рос-
сии» и «Жизнь А . Ракова». 

. . .Асфальтовое шоссе убега-
ет под колеса автобуса. Оста-
ются позади трактир «У Сам-
сона Вырнна», светлый, акку-
ратный домик станционного 
смотрителя, где не раз оста-
навливался Пушкин. 

Последняя станция, послед-
няя остановка на пути в се-
верную столицу. Еще шесть-
десят верст от атой станции 
по грунтовой, размытой дож-
дями дороге — и Пушкин 
дома. Весело и нетер-
пеливо позвякивает колоколь-
чик. Ямщик в армяке, перевя-
занном- пестрым кушаком, 
проверяет подпругу. потом 
поудобнее усаживается на ков-
лах. Кони тотчас же трогают 
коляску. 

...Легко н свободно мчит 
тройка. 

Юрий РАКОВ 

60 ВЕРСТ ОТ СТАНЦИИ. • ТОЧКА НА НАРТЕ 

лошадей какому-нибудь спе-
сивому чнн\'ше возмущала 
Пушкина: «Будучи молод н 
вспыльчив, я негодовал на 
низость и малодушие смотри-
теля. когда сей последний от-
давал приготовленную мне 
тройку под коляску чиновно-
го барина». 

...Домик в Выре пережил не 
одного станционного смотри-
теля. Конечно, время я его 
состарило. Но руками ре-
ставраторов он полностью 
восстановлен. И не только ре-
ставраторов... 

Есть при Ленинградском 
государственном оптическом 
институте имени Вавилова об-
щество по охране памятников 
истории н культуры. В него 
входят люди, которые искрен-
не любят я ценят историю. 
По их инициативе началось 
восстановление старой почто-
вой станции 

Ленинградские реставраци-
онные мастерские разработа-
лн проект реконструкции до-
ма. Были сделаны точные ко-
пни старинных рам, дверей е 

блоками, рустованных стен. И 
теперь домик станционного 
смотрителя сияет белизной 
оштукатуренных кирпичных 
стея. Скромный Фасад его не 
украшен мемориальной дос-
кой. Но если бы дом мог рас-
сказывать о своем прошлом, 
он поведал бы нам многое. 
Это был бы рассказ не толь-
ко о Пушкине. Это была бы н 
взволновавшая сердца ленин-
градцев трагическая история 
о событиях 1919-го... 

...В мае 1919 года я Выре 
расположился на отдых )•& 
поля Петроградской отдель-
ной бригады. Комиссаром 
бригады был большевик 
Александр Ракоя. Но 29 мая 
1-й я 2-й батальоны полка 
выступила яв фронт. В де-
ревне остался лишь 3-й ба-
тальон. И тогда враги рево-
люции подняли мятеж я нача-
ли расправу яад коммуниста-
ми... 

Восставшие вахяатяля ко-
миссара волна Купим, его 
соратников Сергеева я До-
рофеева, окружная старый 

ются серые покосившиеся вы-
риискне нзбы, широкий вы-
гон, придорожный трактн. 
ришко для кучеров н масте-
ровых. И низенький домнк 
почтовой станции. 

Дилижанс останавливается 
у втого домика. Пушкин идет 
к крыльцу, где постаревший 
и сгорбившийся Самсон Вы-
рнн встречает Пушкина. Оня 
давно анакомы. 

Вскоре появятся пышущий 
жаром самовар и сливки. И 
Нырни расскажет ПУШКИНУ 
невеселую историю о том. как 
проезжий гусар увез его дочь 
в Петербург. Долго в втот 
вечер будет гореть огонь в 
печи, уютно потрескивать су-
хи* поленья, теплиться лам-
пада под образами в дом* 
станционного смотрителя. 

„.Тая могло быть, 
А может быть, так я бы-

ло). Предание издавна связа-
ло существующий и поныне 
почтовый домнк в Выре с за . 
мыс лом повести Пушкина 
«Станционный смотритель». 
Предания возникают я* слу-

чайно н не на ПУСТОМ мест». 
Повтому поверим ему. Да я 
не мог Пушкин не останавли-
ваться на втой последней поч-
товой станции по дороге я 
Петербург или тогда, когда 
ехал в Михайлопское, я 
Псков, на юг. 

Домик почтовой станция в 
Выре построен где-то в са-
мом конце X V I I I века. Таких 
станций в то время было не-
много. 

Получить на станции ло-
шадей мог только обладатель 
«подорожной», заплативший 
прогонные деньги. В подо-
рожной значились маршрут, 
должность и фамилия путе-
шественника н сколько ему 
требуется лошадей Митропо-
литы. сенаторы и генералы 
могли получать до двадцати 
лошадей, а нижние чины — 
не более трех. А ст.лициоиный 
смотритель вынужден был 
удовлетворять требования 
«высочайших»: угроза поте-
рять должность — страшная 
угроза. 

Необходимость уступат» 

дом станционного смотрителя, 
я котором находнлея Алек-
сандр Раков. На предложение 
сдаться Комиссар ответил пу-
леметным огнем. Но вот кон-
чилась последняя лента, п 
Александр стал отстреливать-
ся из револьвера. Когда вра-
ги ворвались я дом. у комис-
сара оставалось еще несколь-
ко пуль. Последнюю оя сохра-
нил для себя.™ 

На Марсовом поле т стены 
петроградских коммунаров 
близко к Вечному огню по-
коится повк Ракова. Таярииа, 
Клише. Сергеева. Дорофеева, 
Калинина, Пекаря н других 
красноармейцев, погибших в 
Выре. 

...Дом станционного смотри-
теля — вто только северный 
корпл-с бывшей почтовой 
станции. Еще предстоят боль-
шие рлботы по воссозданию 
всего облика станции — юж . 
ного. соседнего с почтовым до-
мнком корпуса, конюшни с 
«колясочной», пожарной ка-
лаичн. Под слоем дерна най-
дена булыжная мостовая. «Литературная газета* при. 

соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 
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о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДВИЖЕНИЕ жизни — 
движение литерату-
ры. И если общест-

венное сознание обусловле-
но всесторонним социально-
историческим исследовани-
ем действительности и на-
учным к ней подходом, то ;• 
литература не может удов-
летворяться отдельными, 
хотя и меткими, наблюдени-
ями, лирическими зарисов-
ками, полемически острыми 
призывами. Знать всех, 
знать все, принимать в рас-
чет обстоятельства жизни, 
изучать их, исследовать — 
иначе не выразить глубин-
ных процессов действитель-
ности. не открыть обобщен-
ной художественной фор-
мулы времени. 

Лирическая взволнован-
ность, столь свойственная 
целому ряду произведений, 
дополняется сосредоточен-
ным раздумьем н не огра-
ничивается лишь эмоциями; 
интерес к быту — постиже-
нием бытия, романтическое 
воодушевление — пафосом 
реалистического исследо-
вания, В результате на пер-
вый план выдвигаются но-
вые темы и новые пробле-
мы. растет потребность ху-
дожественно постигнуть об-
щее состояние мира, до-
браться до самых корней и 
истоков, с предельной пол-
нотой запечатлеть движу-
щийся и вечно обновляю-
щийся поток жизни. 

За последнее время по-
явилось немало критиче-
ских статей, авторы кото-
рых видят «координаты вре-
мени» в пристальном инте-
ресе литературы к нравст-
венному миру человека 

Да, действительно, инте-
рес к нравственным колли-
зиям приобрел особую 
остроту, всеобщим стало 
ощущение, что нет и не мо-
жет быть истины, помимо 
человека. Но само понятие 
человека в литературе ме-
няется на наших глазах, 
пристальный интерес к 
его нравственному миру ук-
рупняется, сопрягаясь с 
пристальным интересом к 
нравственному миру наро-
да. 

Жкзяь человеческая н 
жизнь народная осмыслены 
сегодняшним искусством а 
новом единстве, и потому 
когда В Астафьев высвет-
ляет в своих рассказах по-
эзию отношения человека 
к земле, когда Е, Носов 
от новеллы к новелле про-
должает настойчивый поиск 
красоты в обыденном, а ге-
рои А. Битова все напря-
женнее отдаются нравст-
венным исканиям, то писа-
тели все равно далеки от 
замыкания в кругу камер-
ных чувств н переживаний, 
но устремлены ва просторы 
всеобщей жизни И вполне, 
кстати, естественно. что 
вслед за сборниками рас-
сказов А. Битова «Дачная 
местность» и «Аптекарский 
остров» появилась его кни-
га — раздумье о с\*ьб? 
целого народа — «>рокя 
Армении». Так же есте-
ственно. как н преобразова-
ние жаноа субъективных 
заметок, дневника путеше-
ствий в такие резные но 
одинаково пристальные к 
миру книги, как «Велмккй 
хадж» Ф Мухвммадиева в 
«Соленый лед» В. Конец-
кого. 

Такие характеры, как ста-
рый чабаи Танабай Бакасов 
у Айтматова и бе лове кий 

Игорь МУРАТОВ 

РОЖДЕНИЕ 

МЕЧТЫ 

хлебопашец Иван Афрнка-
новнч Дрынов, «всеобщая 
мать» Вероннка, воспетая 
И. Мерасом в романе-балла-
де «На чем держится мир», 
Андро с горного Касаха 
(«Оранжевый табун» Г. 
Матевосяна). молдавский 
жизнелюбец Онаке Кара-
6УШ («Степные баллады» 
И". Друцэ). — это натуры, 
которые вслед за ролланов-
ским Кола Брюньоном сме-
ло могли бы сравнить себя 
со спелой гроздью, «полной 
до отказа чудесным соком 
земли». В них и через них 
говорит мудрость народной 
жизни, ее необычайная ду-
ховная значительность. 

Примечательно, что боль-
шинство этих характе-
ров взято не на коротком 
временном рубеже, а пока-
зано в течение целой жиз-
ни Судьб.ч человека от 
рождения до смерти, фило-
софия целой прожитой жиз-
ни помогают, отсекая слу-
чайное и преходящее, 
включить личность в ритмы 
бытия, осмыслить степень 
ее причастности общему по-
току действительности. 

Синтез народной жизни. 
Это потребность, продикто-
ванная запросами действи-
тельности и современным 
уровнем художественной 
мысли. Он прокладывает 
себе путь в движении самой 
литературы. сказывается 
как тенденция в развитии 
различных жанров и твор-
честве не похожих Друг на 
друга писателей. 

Даже в очерке, который 
всегда исходит из реальных 
фактов, намечается расши-
рение возможностей жанра. 

Сравнительно с проблем-
ными очерками 50-х годов 
Е. Дорош уже как бы раз-
двигает сферу изображае-
мого. стремясь отразить 
полноту народного бытия. 
В его книге «Дождь попо-
лам с солнцем» утвер-
ждается. что народный 
опыт, накопленный поколе-
ниями, мудрость, доставша-
яся веками, должны прини-
маться во внимание нарав-
не с уровнем производства, 
природными условиями и 
географической средой. Это 
постоянно действующие 
факторы жизни, с которы-
ми нельзя не считаться. 
Мысль автора постоянно 
взывает к «мысли народ-
нор». Раздумья и заботы 
Е. Дороша об урожае пере-
растают в раздумья и забо-
ты о нравственном мире че-
ловека. его росте и внутрен-
нем богатстве 

Художественное мышле-
ние настойчиво и пытливо 
обращается к духовным 
арностям народа, к опыту 
Щецин, взятому в большой 
временной перспективе. О 
большом времени народов 
думаавт многие советские 
писатели. «Мы и наши го-
ры» — озаглавил Г. Мвте-
вогяя свою повесть, са-
мим названием подчеркнув 
еднтяоеть человека с ми-
4)ом национальной жизни. 
«Пред**, в бою поддержите 
веня!» — взывает казах-
ский „ поэт О. Сулейменов, 
Сопричастность своему на-
роду —'сквозная тема кни-
ги Р. Гамзатова «Мой Да-
гестан» н трилогии С Сар-
такова «Барбинсхие пове-
сти» Неустанно исследуют 
основы национального ха-
рактера литовец Ю Мар-
цинкяанчюс и армянин 
П Севак: решительно за-

явило о себе целое направ-
ление молодой русской поэ-
зии н прозы. 

Современная литература 
стремится осмыслить пре-
емственность поколений, 
подчеркнуть, что настоящее 
берет начало в истоках 
народной жизни. История 
для серьезных художников 
— это не прошлое, безвоз-
вратно ушедшее в небытие, 
но опыт поколений, продол-
жающий воздействовать на 
жизнь. И современность — 
несоизмеримо более емкая 
категория, нежели кален-
дарное представление о на-
стоящем моменте. 

За последние годы эсте-
тически освоены новые пла-
сты действительности, по-
ставлены труднейшие про-
блемы. И если отмечать не 
отдельные находки, но по-
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ведениях Ч Айтматов на-
стойчиво добивается много-
мерной истины жизни на-
родной. ищет правду о асех 
ее сторонах: показывая ци-
вилизацию. смотрит в при-
роду. изображая природу, 
думает об истории, которая 
идет большими шагами. 

Новые произведения Ч. 
Айтматова вписываются в 
контекст современных ху-
дожественных раздумий Я 
споров. На языке образов 
писатель утверждает, что 
не существует метафизиче-
ской национальной сущнос-
ти, безразличной к ходу 
времени и истории, что до-
рога поколений определяет-
ся не только пунктом, из ко-
торого народ вышел, по и в 
который пришел. И потому 
так трудно сказать с уве-
ренностью. прошлое лн по-

ренцнацин. «расслоению» 
идей и образов, хорошо па-
мятных по книге об Иване 
Африкановиче. Он отказы-
вается от нзлюбленнрй ска-
зовой манеры письма, при-
бегает к эпическому много-
голосью н группировке со-
бытий вокруг нескольких 
героев. Писатель как бы 
размыкает свое повествова-
ние навстречу новым жиз-
ненным обстоятельствам и 
конфликтам, без осмысле-
ния которых невозможно 
социальное постижение на-
родного характера. Повест-
вование ведется от имени 
героя, вырвавшегося из го-
рода на побывку в родную 
деревню. Со всех сторон 
Константина обступают вос-
поминания детства, на него 
нахлынули значительные 
чувства и мысли. Но при 

Н А Ч А Л С Я ГОД. КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТМЕЧЕН ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НЫМ СОБЫТИЕМ В Ж И З Н И НАШЕГО НАРОДА — X X I » СЪЕЗ-
ДОМ КПСС В Н Ы Н Е Ш Н Е М ЖЕ ГОДУ ПИСАТЕЛИ С Т Р А Н Ы СО-
Ь Е

ПЕРЕД Л И Т Е Р А Т О Р А М ^ В^ВК БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК СЕЙ-
ЧАС ВСТАЕТ З А Д А Ч А ПО-ХОЗЯЙСКИ ОГЛЯДЕТЬ ПОЛЕ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ. 

МНОГИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ СОВЕТСКОЙ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы СТА Н У Т ПРЕДМ ЕТОМ 
ОБСУЖДЕНИЯ И НА С Т Р А Н И Ц А Х •ЛИТЕРАТУРНОЙ Г А З Е Т Ы » . 

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ГАЗЕТА ВВОДИТ Р У В Р Н К У «ПРЕДСЪЕЗДОВ-
СКАЯ Т Р И Б У Н А * . 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОД ЭТОЙ Р У Б Р И К О Й ПРВДПОЛАГАЮТ ш и -
р о к и е ОБМЕН МНЕНИЯМИ. П У Б Л И К А Ц И Ю СТАТЕЙ ОБЗОРНО-
ГО. ПОЛЕМИЧЕСКОГО. ДИСКУССИОННОГО Х А Р А К Т Е Р А . 

В. ПИСКУНОВ ПОСТИЖЕНИЕ 
. . . . . ; ; : А ж и з н и 
пытаться обозначить тен-
денцию. то она, как мне 
кажется, состоит во все 
большем проникновении в 
глубины народной жизни. 

Обратимся лн мы к рома-
нам С. Залыгина. «Нарю-
хе» М Алексеева, вспом-
ним ли о повестях В Бело-
ва В. Астафьева, о «Липя-
гах» С. Нрутилина, по-
следних рассказах А. Яши-
на. поэтическом сборни-
ке Я Смелякова «День 
России», стихах К. Ку-
лиева. Н. Рубцова. Г. 
Внеру — писатели разных 
направлений. творческих 
школ, национальных лите-
ратур в полный голос заго-
ворили о нравственной и 
поэтической значимости 
труда вахаоя и скотовода, 
о преемственности традиций 
и поколений, о мудрсм язы-
ке природы, к которому 
нельзя оставаться равно-
душным. если всеоьез оза-
бочен поисками душевной 
гармонии и цельности. 

Подобно навсегда запом-
нившемуся Калине из лео-
новского «Русского леса», 
расчищавшему звонкий лес-
ной родничок, чтобы люди 
могли напиться живой воды, 
писатели расчищают истоки 
национального бытия, при-
общают жаждущих к род-
никам народной жизни. 

Может быть, наиболее 
весомое свидетельство это-
го процесса — творческое 
развитие Чингиза Айтмато-
ва 

В своих последних произ-

могает юному герою «Бело-
го парохода» понять насто-
ящее или настоящее объяс-
няет ему легенду: «Я люб-
лю все машины и всех шо-
феров... Машины — они хо-
рошие. сильные и быстрые. 
И они хорошо пахнут бен-
зином. А шоферы — они 
все молодые и все они де-
ти Рогатой Матери-оленн-
хи». 

Небезынтересно остано-
виться также на некоторых 
особенностях творчества пи-
сателей, „которых частр. хо-
тя и не совсем точно назы-
вают «деревенщиками», об-
ратив внимание на направ-
ленность их сегодняшних 
поясков, движение творче-
ской мысли. 

Даже писателя, которые 
видели цельность истинно 
народного характера лишь в 
слнтностн с землей, в неко-
ей патриархальности быта и 
мировосприятия, в естест-
венном жизнелюбии. — да-
же они в силу логики дей-
ствительности не могли не 
расширить принципа худо-
жественного исследования, 
дополнить лирический па-
фос своих книг раздумьем и 
обобщением. 

Потребность в социаль-
ном понимании окружаю-
щей жизни столь велика, 
что В. Белов, открывший в 
«Привычном деле» неведо-
мые ранее поэтические глу-
бины. вдруг круто меняет 
ракурс изображения, пере-
ходит в «Плотницких рас-
сказах» к анализу, днффе-

всем том он далек от сенти-
ментальной расслабленнос-
ти «блудного сына», алчу-
щего нравственного спасе-
ния у отчего порога. Более 
того, именно социальный 
опыт, развитое личностное 
чувство дают ему немалые 
преимущества перед вче-
рашними односельчанами. * 

Сами крестьяне — тоже 
не сплошной лирический 
фон, однородная масса 
«праведников», но разнооб-
разные характеры, которые 
невозможно постигнуть, ес-
ли идти не от живой жизни, 
а от набора етаядартиых 
определений Олеша Смо-
лин и Авннер Козонков взо-
шли на одной л той ж* поч-
ве. а прожилнжизнь пораз-' 
ному. ПервоДО%льио воз

: 

ннкает соб/нин обнести 
Олешу к лику традицион-
ных «страстотерпцев», ос-
тавив за Авинером не ме-
нее традиционную роль 
«жертвы» города. Но оба 
они так же мало подходят 
для подобных ролей, как 
сам Константин — для амп-
луа очарованного лириче-
ского странника. Все зна-
чительно серьезнее и взы-
вает к тщательнейшему со-
циальному исследованию 
деревенской действительно-
сти. в которой объединены 
весьма разноречивые тен-
денции. 

В СВОЕ время Л. Лео-
нов проницательно 
заметил, что «человек 

не ограничен той телесной 

оболочкой, которую мы 
видим. Вокруг него есть 
еще слой его собственной 
атмосферы, и ее тоже нуж-
но передать в образе». 

Духовность личности, по-
жалуй. наиболее трудно 
поддается художественной 
типизации. Но в творчестве 
столь различных писателей, 
как Ф Абрамов и Е. Носов, 
В. БеЛов и В. Астафьев, по-
стоянно стремящихся воссо-
здать «слой собственной ат-
мосферы» каждого, зреет 
уверенность, что выполне-
ние этой задачи невозмож-
но помимо социального 
анализа. реалистического 
исследования процессов 
действительности. Только 
таким путем может быть 
достигнуто всестороннее ху-
дожественное познание Че-
ловека и народа. И потому 
самые разные писатели, жи-
вущие я работающие в раз-
ных концах страны, вступа-
ют в образную перекличку, 
утверждая своим творчест-
вом «все исторические я 
гражданственные понятия» 
(Н. А. Добролюбов), без 
которых немыслима ника-
кая летопнсь народной жиз-
ни 

Село Пекашино. о труд-
ных послевоенных годах 
которого рассказано в ро-
мане Ф. Абрамова «Две зи-
мы и три лета», стоит на 
русском Севере, а Танабай 
Бакасов. герой айтма-
товского «Прощай. Гульса-
ры!», вырос и состарился в 
горах Киргизии. Но в пове-
ствовании о судьбах этих 
людей явственно ощущает-
ся ритм социально-полити-
ческой я духовной жизни 
страны. 

«Я в народ верующий». 
— говорит деревенский 
мудрец Яков Власнхин из 
залыгннской «Соленой Пв-
дн». В этих словах отраже-
на существенная черта со-
временного художественно-
го мышления, которое в 
своих самых высоких образ-
цах истинно народно, одна-
ко не за счет сладостных 
легенд о спасении деревней, 
а благодаря социальной ак-
тивности творчества. 

Герой современной лите-
ратуры не только действу-
ет — он сосредоточенно 
размышляет о своих делах 
и поступках. «...Жизнь, она 
никогда не покатится сама 
собой, как думалось когда-
то, после войны, — рассуж-
дает Танабай Бакасов. — 
Ее вечно надо подталкивать 
плечом, пока сам жив . » И 
хощ у него «все плечи в 
мозолях», иначе он не ма-
жет н не хочет жить. 

Обычно интеллектуаль-
ный роман принято видеть-
там. где возникает разре-
женная атмосфера вбст> 
рентного мышления, а ге-
рои интеллектуалы постав-
лены друг против друга, 
как тезис н антитезис в ху-
дожественном силлогизме. 
Но сегодняшняя литература 
все чаше сталкивает нас со 
случаями, когда интеллек-
туальный роман передает 
свои «привилегии» повест-
вованию о народной жизни. 
Свидетельством тому писа-
тельские работы Ч. Айтма-
това. О. Гончара, С. Залы-
гина — произведения ши-
рокого эпического дыхания, 
насквозь пронизанные дра-
матизмом ищущей мысли. 

В связи с этим мне ка-
жется необходимым отме-

тить. как резко диссониру-
ет статья М. Лобанова 
«Мне все надо родное...», 
опубликованная в 0-м номе-
ре журнала «Молодая 
гвардия» за 1970 год, с 
уровнем и направленностью 
современных художествен-
ных исканий. Хотя статья 
эта и посвящена столетию 
со дня рождения Куприна, 
но адрес ее значительно 
более широк, так как в 
ней сделана попытка опре-
делить, в чем же состоит 
подлинная народность лите-
ратуры. 

Анализируя «Поединок». 
М. Лобанов не скрывает 
своих антипатий к подпору-
чику Ромашову, достается 
и Казанскому, иронически 
прозванному «философом-
алкоголиком» Авторскчя 
же привязанность отдана 
Стельковскому. рота кото-
рого покорила на смотре 
корпусного командира чет-
ким выполнением приемов 
против атак кавалерии, 
ртельковский завоевал сим-
патии и генерала, и крити-
ка. видящего «куда больше 
красоты в самом исполняе-
мом военном деле», нежели 
в рассуждениях Ромашова и 
«литературно - профессор-
ских высотах» Назанского. 

Генеральская похвала — 
вещь, конечно, немаловаж-
ная, но почему уж совсем 
не принимать в расчет, про-
тив кого солдаты могут 
быть развернуты и в кого 
они с таким умением будут 
вести огонь? Об этом-то 
нак раз и начинает задумы-
ваться Ромашов, обвинен-
ный критиком а «манилов-
ских грезах». 

От Куприна — к Льву 
Толстому. И в этом слу-
чае — последовательное 
противопоставление людей 
рассуждающих н нерассуж-
дающих. думающих и дела-
ющих свое дело, причем по-
следние названы «солью 
русской земли». 

В. И. Ленин настойчиво 
призывал к воспитанию на-
родных талантов, подчер-
кивая, что именно в талант-
ливых людях с максималь-
ной полнотой проявляются 
неисчерпаемые творческие 
возможности, человеческие 
силы социализма. Со-
временная литература с та-
ким подъемом объединяет 
читателей а живом и радо-
стном поиске народных та-
лантов, созидающих новую 
Жизнь, противостоящих бур-
жуазному индивидуализму 
я не знающих гнета собст-
венничества. 

Если обратиться я лпте. 
ратурной карте последнего 
Десятилетия, попытаться 
йреДствянть себе внутрен-
#юю логику сменяющих 
друг друга художественных 
исканий и споров, то бро-
сается в глаза множество 
различных манер н стилей. 
Происходит «диффузия 
жанров»: многие устойчи-
вые образования не выдер-
живают напора нового жиз-
ненного материала. Имея 
Возможность взглянуть на 
вге эти явления с опреде-
ленной дистанции, отделить 
существенное от несущест-
венного. понимаешь, что мы 
являемся свидетелями и 
участниками такого этапа 
литературного развития, ко-
торый характеризуется 
дальнейшим движением 
творческого метода социа-
листического реализма. 

Из записных книжек писателя 

КАК Я «ажаы* меловеи. 
в какой-то степени на-
дменный еоображеии-

п . | I свое* ••«"< в во 
«того слушав немало меч-
тал. Мечты были разные, 
в том числе в творческие. све-
зенные вепосреаственио с мо-
им писетельским трудом. Но 
недавно в впервые ошутил 
почти ф я м и с м . казалось бы. 
неуловимы* миг, когда из 
бесформенных помыслов, 
предположений, из множества 
смутных и сбввчввык

 п

1
> е

* ' 
чу ветви* рожвветсв настой-
чивое и радостное желание 
— мечта. 

Это случилось в новб-
рс семидесятого года в 
зааоасвом автобусе, когда в 
ехал на наш Харьковски» 
тракторный 

Это был» за аеиь до VI рас-
ширенного пленума нрвыенив 
Союза писателе* Украины, 
гае. нак известно, стоил во-
прос о человеке труда в лите-
ратуре. В автобусе со мно* 
были мои товарищи по перу, 
приехавшие ив пленум из 
Киева. Донбасса. Львова-
Многие из них ни разу ие 
бывали на Тракторном, и в 
вак воспитанник втого заво-
аа счел свои* долгом кое-
что обьасиить по вороте. 

— Здесь в дни моей юно-
сти. — говорил и тоном про-
фессионального ввскурсово-
ав. — быаа пустыннее Лосев-
свав степь, а теперь-

Перед глазами моих слуша-
теле* один за другие возни-
кали за окошком автобуса 
неоспоримые доказательства 
преображении втп* степи: 
парк культуры и отдыха. Со-
ниалистически* город. утоиа-
юти* в зелени, многочислен-
ные веди. увоаяшие в глубь 
обширной мводско* терри-
торив. 

Но о иехад говорил а не-
много. Может быть, »отону, 

что считал — и без объясне-
ние все видно. А может, знал, 
что по приезде на завов гос-
те* поведут по корпуса*, все 
им покажут. Зато о прошлом 
я ие успеввл говорить — 
слишком быстро мчалсв авто-
бус. 

— Здесь был Северны* по-
селок— Он возник во врема 
строительства. Но и позже, 
когаа завоз уже построили, 
поселок долго моммил глаза: 
ряаом с современными завод-
с нами корпусами — неуклю-
жие, под толевыми черными 
крышами бараки, облуплен-
ные. серые, неуютные- * «ме-
сто этого тенистого парка 
была узка» полоска земли, 
утыкаинак палочками — мо-
лодыми деревнами - Мы са-
жали их после смены. и буду-
ши* парк был пока еше толь-
ко «посадкой».. А чтобы дой-
ти от Больших Домов (тав 
назывался Соиюрод) до за-
кваской прочодно*. надо бы-
ло долго месят» липку» 
грязь- А здесь вот, в Учком-
бяиате. вчерашние «сезонни-
ки» — вемлеиопы и квмеи-
шики — овладевали профес-
сивми трак горостроителей и 
одновременно учились грамо-
те... 

И вдруг а поймал себя иа 
мысли: сорок с лишним лет 
назад исе было иепрш лад-
нее. Отчего же в говорю о 
прошлом с такой теплого*? 
Отчего мени так волнуют ноз-
иикаишие вз воспоминаний 
бараки., липкая грезь... без-
дорожье.. мало» ра мотиве 
парии, боящиеса «живого» 
конвейера.

1

 Неужели причи-
ной лишь то, что все зто сви-
зано с мое* молоаостыо — 
нелегко*, но бе1возвратно* и 
мило* сераиу. ва» я все до-
рогое в безвозврвтное?! 

И в еше подумал: иаверяа-
; ка молоао* (аа и ие очень 

молодо*) современны* трак-
торозаводец слушал бы вти 
мои воспоминание о прошлом 
его завода а воспринимал их 
как нечто, может быть, инте-
ресное. важное, волнующее, 
но 

Сперва мне стало обид-
но: неужели иельзи обо всем 
вгом тав рассказать, чтобм 
ваши преемники почувствова-

ли себе н а м и , строившими 
втот завод по колено в чер-
ноземном месиве, жившими 
на юру а неуютных бараках? 

Что-то мешало мне пове-
рить в реальную возможность 
такого перевоплощения чита-
телей мои» произведений о 
прошлом в героев втого 
прошлого. «Нет. — подумал 
я. — как бы ни волновали их 
мо* роман, мое пьеса, они 
все-таки, в лучшем случае, 
остаиутса внимательными чи-
тателями блаюдариыми зрв-
телами. но не переаоплотвт-
ся в героев, у шедши» из жи-
во* жизни а роман, в повму. 
а легенду». 

И тогда зародилась мечта: 
вот если бы мне самому пре-
вратиться в вти» молодых, се-
годняшних. не до коииа еше 
мною поняты*, «уаожническн 
осмысленных, но «ошедши» в 
мои яловь и кровь, как то 
время, ко! да я был молодым. 
Нет. вто был еше не пзаи и 
не четкий творчески* замы-
сел. а пока только мечта Но 
даже в миг ее зарождения ие 
могли с не* ерввнитьев по 
силе никакие заранее обду-
манные планы поюму что. 
креме осознанно* необаоди-
мости писать о сегоаияшпем 
дне. появилось жгучее желв-
иие подпеть втот день в един-
стве прошлогв и иастовшего 

...Никогда еше мне так не 
«отелоск посмо!реть на ва-
вод. который в столько лет 
считал своим, не глазами ве-
терана. а глазами человека, 
не видавшего ии Северною 
поселке, ни малогрвмотпых 
перней и 1 Учкомбината Гла-
зами рабочего, ала которою 
не романтика, а норма, ре-
альность — и высокав техни-
ка в его вехе, и собственное 
среднее (а то и высшее) обра-
зование. и фантастически* 
окружающий мир, в котором 
каждый миг приближает че-
ловеке к далеким планетам и 
звездам., И. посмотрев ив 
все вто глазами нового пово-
лениа. наконец то попеть. что 
же валяется для него роман-
тики* И тогда только нави-
сать о нем тек, будто вто и 
пишу о себе 

Но вто уже будут планы-

ХАРЬКОВ 

Тахввм АХТАНОВ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 

К ПРОШЛОМУ 

СПОГОДОП не повезло. 
Шел дождь. Я екал в 
прошлое, в свою далекую 

юность, пристально, до боли 
в глава» всматриваясь в 
зыбкие очертания местности 
черев размытое дождем вет-
ровое стекло гаанка. Чуть 
всхолмленная равнина с по-
черневшими от дождей в 
поздней осени стеблями 
полыни или бтрьяня. Может 
быть. вто степ» яв моего 
детства, в ней чувствуете к 
что-то внакомое и близкое. Я 
уже ие в первый раз заме-
чаю: встреча с землей. г и 
прошла какая-то част» твоей 
жизни, волнует, пожален, 
больше чей встреча с друзь-
ями 

На враю «той степи я дод-
жей л видеть море, вернее ва. 
лив. и с его берега я начну 
• танцевать».. Вот она. Туск-
лым с»ребром блеснула веда 
на фоне темной равнины Си-
ваш Это звучное имя воз-
вращает мена в далеко* осе» 
ни 1943 года. 

Подъезжаем к дкмбе Са-
мое тввое место залива — 
три километра. Добротная, 
высок! а дамба, возведенная 
я промыюленим» целя» на-
двое рассекла Сиваш Пеяе-
езяв по дамбе иа матернк. ко-
торый когда-то мы пазаааали 
Болзшой землей, я емотэто 
назад, а сторону КР>ыма ХМУ-
рым ноябрьским утром СОРОК 

третьего мм подошла и втомт 
берегу, именно к втомт имст. 
где сейчас стоит насосная 
станция- Здесь бмко самое 
короткое рвсстояиае да Кры-
ма — три ииаоиетра гнило* 
сивашевой йоды Тон кило-
метра воды. которую мм 
должны пройти вброд в хо-
лодный ноябрьский деяь С 
жутиой дрожью вступали мм 
в ледяную веду Первое ЧУВ-
СТВО — выбежать обрати* 
Если 6м я был один пожа-
луй, тав и сделал бы. Но нас 

много, мы идем цепочкой, ка-
кая-то невидимая нить свя-
зывает нас. Никто лаже не 
оглндывеетса иавед. Ледяной 
холод прониаывает до востей 
и сковывает ноги острой 
болью. Я до сих пор помню, 
как потом постепенно, неза-
метно ушло вто ощущение хо-
лода, прошла и боль, ио од-
новременно в перестал ощу-
щать собственное тело. Ка-
ким-то чудом еще двигались 
то льио бвечуве твеииые. 
омертвевшие ноги. 

Ночью а спа» а старой не-
глубокой траншее. Где-то до-
стал солвмм и постелил вод 
себя Просыпа лев черев каж-
дые полчаса. Тан началась 
наша долгая, на нею ЗИМУ. 

изнурительная сиаашская 
жизнь. 

Мы едем по крымскому бе-
регу. я прошт водителя ехать 
как можно медленней Уны-
лая. насквозь промокшая ня-
зииа Где-то вдес» стаял наш 
батвлыт Нет. нет. кажется, 
далыпе Я не могу точно оп-
ределить наших, говоре воен-
ным языком, дислокаций — 
гладкая равнина, почти ни-
каких ориентиров. 

Но в знаю одно место в 
наверняка его няйдт Это по-
луостров Та рту гай Едем по 
берегу. Он ояааалсв много 
дальше от переправы, чем в 
предполагал. Это место меня 
особенно волнует. Там я про-
жил долгих пят» иесяцев Это 
был плацдарм в плацдарме 
Если люди иа Сивашско* 
плацдарме были отреааиы от 
материка, то мы были отреза-
ны от низ. Наш батальон за-
крепился иа кончике полтост-
рова. 

Вот он. Тартугай. сразу ув-
яаю по очертвииям. ВПЛОТНУЮ 

подьевжаем и берегу РУИО* 

подать до моего Та рту га а — 
всего полкилометра воды от-
деляет его от авс. Таи памвт-
яик воину, форсировавшему 
Саааш Кружными иутвми. че-
рез 'немецкий тыл» подъез-
жаем и гранитно* фигуре 
солдата с автоматом ТУТ. У 
его подножия, начинаются я»-
шя омоиы Несмотря аа два-
дцать сем» лет. хорошо сохра-
нялись следы траншей — го» 

вин вынужден их объез-
жать. 

Водитель Вивтор остается в 
матине. Чего ему мокнуть 
под ноябрьским дождем! 

Это самый скучймй клочои 
Крыма. Я иду по траншее, по-
том к себе »в тыл». Наты-
каюсь на квадратную яму и 
узнаю ее: вто землянка шта-
ба нашего батальона Смот-
рю дальше, яа основной плац-
дарм. который в свою оче-
редь стал для нас Большой 
земле* Оттуда каждый день 
по коде таскали мы иа себе 
боеприпасы, продукты и воду, 
солоноватую воду На нашем 
участие не было даже такой... 
Суточный паек воды—полста-
кана. Мне вспоминается дав-
но забытое ощуц|ение непро-
ходящей жажды Как говари-
вали солдаты: -Житуха была 
иа Сиваше что надо » 

ПУСТЫНИО И как-то сирот ли. 
во в втот ноябрьский день на 
берегу Сиваша Только отара 
овец пасется я районе сосед, 
него полка. Горячей волной 
входит а меня другая такой 
же хмурый ноябрьский деиь. 
и ята почериеяшая мокрая 
степь ожквает. Да. тогда ТУТ 
шли напряженные фронтовые 
бтдни. Хотя в открытой сте-
пи днем и* бы ло ва не г нога 
движения, стеты. народу уже 
было иного. Мы обживали 
втот клочок, своим теплом 
обогревали промерзшие Крым. 
СКУЮ аемлю Нечто странное 
провсходнт со мяой будто я 
после долгих ает вернулся в 
взброшенный развалившийся 
дом. где прошла моя юность. 
Быть может, мои предки-
кочевиаки чувствовала то же 
самое, когда возвращалась аз 
свой стзрыв джзйлву. 

Прошлое властно входат в 
меая. Я иачииаю видеть виа. 
комых. друзей, солаат и офи-
церов В памяти асплмаают 
ах лаца фамилии, имена На-
чинаю еиаеть. иаи они здесь 
ходили. смеи«ась. ругались 
иоеезла Насквозь промок 
шая унылая земля оживает 
Я рад ВТОМУ За атим в я 
првеяал черев 27 лет. Здась 
атсоа моей жизни, частица 
моею сердца Даввг. очеив 
долга живет и мне Сиваш. 

- М м пек на расширение 
плацдарма. Мы шли сюда, а 
Тартугай — в втот УЗКИЙ за-
лив шириной всего 500 мет-
ров. Веди было выше волен. 
Помню, раза дав у меня са. 
поги вастреаала а грязи. Я 
прямо в воде ввльцамв йог 
нащупывал голенища и натя-
гивал соске льзыва вши* се-
пог. Нестройными радами 
продеигааись мм и воде. С 
тою берега били враже-
ские автоматчики-патрули 
Нави минометчики сделали 
•сего десятка полтора аыст» 
оечоа боеприпасы и «ртил* 
лерию еше не *спе*и пере-
кати с Большой вемла. Мы 
ш\ш. Убитые падала. Ташечо-
раиеиых аочокча по поде о*, 
ратио Как точько ас ТУПИчи 
ва сушу, мы аакричача «ура» 
п окоченевшие иогм ВДРУГ 

легко понесли нас апереж 
Вот так мы и аахаатичи втот 
кчочок соленой аем*и. чтобы 
*нтк. страдатв и воеватв иа 
нем патв до*гиж вимних ме. 
екцев. 

Кажется никто особенно не 
отличился тогда Мы об атом 
и не думача. нам хотелось 
аыпочиатв поикав и остаться 
а кавык. Последнее тдааа* 
лось ие асем. Но сейчас мне 
аажется. что тогда отличи * пса 
асе Все ш \и иа подпиг. Под-
вигом была а ав быт. нави 
будип. яообфе наша жианв иа 
Снваве. Подвиг соверши ча 
моя скромная, никакая пе 
гвардейская, имеюфая нуме-
рацию далеко ва двести пехот, 
пая давкаиа^ 

Дождь ие перестает Я бро-
жу по Тартугаю. Шагаю по 
целина. А моги аавиут а гли-
не Интересна: тогда^ навер-
ное. тоже бы чо гоавио. осо-
бенно а окоаах. Каа-то вабы-
л ос в в го Но мппгое пе аабы. 
л ос в Тапттгай ра «береди» 
старое. дтот весов жваич 
медчеиао тяжело ворочается 
по мпе Я хочт понять, ос-
мысчитв ваново почтастао-
аата ТУ жи т ь , чтобы рас ска 
вата а ней чюдям Я првеха« 
сюда. чтобы поиатв смыс ч 
того, что поовсIодвчо вдесь в 
сорок третьем. Кажется, а ва-
чвваю повимать. 

АЛМА-АТА 

АНФАС 

И 

В ПРОФИЛЬ 

Фазу АЛИЕВА 

Но дар ДУМКАДЗС 
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Дружески» шаржи 
К. Шмидт* 
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НОВАЯ повесть Нико-
лая Евдокимова 
«Сказание о Нюрке 

~ городской жительнице» 
названа автором сказанием 
не из кокетливого желания 
покрасоваться формой 

Литература — память 
народа, нз поколения в по-
коление передающая потом-
ству извечные нравствен-
ные качества. Старинные 
сказания, саги обращались 
к истокам национального 
характера, утверждали ка-
чества высокие и прекрас-
ные — неустрашимость ду-
шевную щедрость, совест-
ливость, хлебосольство, 
терпение, верность, — про-
шедшие многовековую про-
верку временем. Об этом 
же заставляет задуматься н 
простенькая. непритяза-
тельная история Нюрки, 
которая «жила, для чего 
все люди рождаются и жи-
вут. — для увеличения 
красоты земли, для при-
бавления на ней хоть 
капельки добра», — «крат-
кая биография, составлен-
ная с ее слов и со слов не-
которых ее знакомых», не 
содержащая ничего исклю-
чительного. 

Долгожданное деревен-
ское днтя — будущая го-
родская жительница Нюрка 
«выла как щенок, или как 
птица, или как река — она 
только по названию счита-
лись человеком, но пока 
еще принадлежала приро-
де... Со временем Нюрка 
обогатится словами и мыс-
лями. станет взрослой, на-
учится... давать объяснение 
тбму, что необъяснимо, 'за-
будет многие события и 
происшествия своей жизни.., 
но... останутся в Нюрке не-
ясный призрак солнца, об-
волакивающего ее, какие-то 
теплые тени, чьи-то руки и 
ощущение доброй жизни, 
словно прожитой ею — или 
не ею? — в давние века». 
Тек в повесть Евдокимова 
приходит образ времени, ко-
торое. с одной стороны, вро-
де бы рождается каждый 
раз заново с появлением на 
земле нового человека, а с 
другой. — продолжаетгя 
бесконечно, подставляя н> 

Н и к о л а й Евдокимов. «Ска-
зание о Н ю р к а — городской 
Жительнице. К р а т н а я биогра-
фия, составленная с аа слоа 
и со слоа н е к о т о р ы х ее зна-
к о м ы х » . Ж у р н а л ' Д р у ж б а на-
родов», М 7. 1670. 

вой жизни дружеское пле-
чо. Щедро открывая перед 
ней опыт, накопленный по-
колениями навсегда ушед-
ших людей, оставивших 
свой след на земле. 

Ощущение времени по-
стоянно присутствует в по-
вести Евдокимова, с первых 
Нюркиных шагов «навстре-
чу не таким уж далеким 
старости и смерти», застав-
ляя и читателя задумывать-
ся не только о практиче-
ской ценности того или ино-
го поступка, но и о своей 
ответственности перед на-
стоящим, перед будущим — 
потому что нельзя бездум-
но шагать-бежать но жизни: 
время властно напоминает 
о себе, хотя в суете и спеш-
ке мы нередко о нем забы-
ваем. 

Писателю вообще прият-
ны люди, которых время 
вроде бы обошло, не заде-
ло, позволило еохранйгь. не 
расплескав, исстари пере-
дававшиеся из поколения в 
поколение душевные каче-
ства. Такой воспринимается 
мягкая, прекрасная Нюрки-
на мать, отходчивая, несу-
етливая. удивительно жен-
ственная, отмеченная даром 
благожелательности. Одна-
ко все же не они двигают 
жизнь, не с ними связано и * 
для автора понимание дви-
жения вперед, прогресса. 

Н. Евдокимов смотрит на 
действительность реально, 
живыми глазами современ-
ника, философское понятие 
времени вовсе не заслоняет 
ему конкретное время. 

Многими прекрасными 
качествами одарила Нюрку 
мать, но не в ее власти бы-
ло облегчить дочери жиз-
ненный путь. Уехав из 
деревни, сразу и безого-
ворочно приняв город. 
Нюрка отдалилась от своих 
корней, потеряла близость 
к природе, к земле, забыла 
свою обязанность перед 
ней, свое, выработанное 
многими поколениями уме-
ние заботиться о земле. 

Измена Нюрки неволь-
ная: ее увезли девчонкой нз 
давешней, знавшей недоста-
ток деревни (автор рас-
сказывает об этом скупо и 
пронзительно, надолго ос-
тается в памяти маленькая 
девочка, которой так хочет-
ся сохранить жилое тепло 
хлева. — иначе оно умрет 
на зимней земле, и по-
корная смерть старой лб-

Д. ТЕВЕКЕАЯН 

ГАРМОНИЯ 
ДОБРА 
лони тоже не срвэу забудет-
ся читателем...), но и не-
вольная измена, хотя Нюр-
ка и не сознает* этого, 
долго будет тяготеть над 
ней, заставляя ее менять 
занятия, искать привязан-
ности, пока не поймет она 
давнюю отцовскую истину, 
что «скучно и душевно тя-
жело» просто зарабатывать 
деньги, надо «строить 
жизнь с высокой целью», 
потому что существует. ни-
кем не выдумана, гармония 
между человеком и его де-
лом. и горе тому, кто на-
рушит эту гармонию. 

Как Нюркнн отец, напри-
мер. Работящий, честный 
человек, одержимый жела-
нием докопаться до «пер-
вопричины всего». свой 
отъезд из деревни понимает 
как предательство. «Преда-
тель я. вот мне какое имя... 
Воли хочу!.. Обратно в род-
ное гнездо. Мне ж на руки 
свои стыдно глядеть, Пань. 
они ведь к земле приспосо-
блены. все о ней знают, а я 
Аторвал их от ихней истин-
ности. Кто ж землю ува-
жит, Пань? Бросили землю 
и уважить некому. Не могу 
я тут...» 

Для Нюркнного отца 
и смерть горячо люби-
мой жены — возмездие за 
предательство, в нем жи-
вет постоянное чувство ай-
ны перед ней — увез из 
родного дома на погибель. 

Вечная любовь к земле, 
тоска по ней и забота — 
дело всей жизни, придаю-
щее ей высокий смысл, вы-
сокую нравственную цель, 
утверждает это не только 
герой повести, но и ее ав-
тор, для которого человек, 
вернувшийся к земле, по-
нявший свое предназначе-
ние. — прекрасен. Вот он 
в последний раз появился в 
повести. «Он шагал по ози-

ми. вдали, и синие птицы 
шагали вслед за ним. Он 
был худ, высок, прозрачен, 
как воздух, легок, как осен-
няя паутина. Пахло землей, 
жизнью пахло. Он шагал не-
известно куда н зачем, шел 
через бесконечное поле в 
бесконечное пространство 
по радостно и полезно пах-
нущей большой земле». 

Человек идет по живой 
земле, не чувствуя перед 
ней ни робости, ни беспо-
мощности. свой на этой 
земле, на этом колхозном 
поле — хозяин всему. И 
образ тихого, совестливого 
НюркинОго отца становится 
значительным, уходит свои-
ми Корнями к тем време-
нам, когда слагались сказа-
ния. не знавшие стилиза-
ции... 

Для Н. Евдокимова 
очень важна идея гармонии 
между человеком и его де-
лом. Разумеется, возмож-
ность такого единства, та-
кого соответствия писатель 
видит не обязательно в 
беспредельной привержен-
ности человека земле. Он 
пишет насквозь городского-
рабочего человека Михаи-
ла Антоновича, вечную и 
единственную Нюркину 
любйвь, человека одержи-
мого, влюбленного в свое 
дело. «Всякий раз, когда 
он шел на работу, он ловил 
себя на одной и той же мыс-
ли. что все пусто, неинте-
ресно и ненужно для него, 
кроме тех чувств и ощуще-
ний, какие придут к не-
му в цехе. В них та един-
ственная и прочная ра-
дость, которая никогда не 
изменит и без которой ему 
и в самом деле нечего де-
лать на земле. У каждого 
человека свое призвание и 
свой долг в этом мире, его 
же призвание — возле ог-
ня, асе другие дела и про-

фессии пусты для его серд-
ца... Тут Все правда, все 
истинно». Помните руки 
Нюркнного отца, которые 
ои «оторвал... от ихней ис-
тинности»? Совпадение не 
случайное: автор подчерки-
вает, что речь идет все о 
том же — о назначении 
человека на земле, о нрав-
ственной ценности его жиз-
ни. 

Но странно: такая есте-
ственная интонация расска-
за о Нюркнном отце, рас-
сказа, вызывающего разду-
мья, обращенного не столь-
ко к мысли, сколько к чув-
ству читателя, сменяется 
рациональной сухостью, 
как только заходит речь о 
Михаиле Антоновиче (ве-
роятно. поэтому даже Нюр-
киио чувство к Михаилу 
Антоновичу передано каки-
ми-то неестественными сло-
вами: «любовь вошла в нее 
сразу, будто разрывная 
пуля» или «оиа обречена 
его любить, седого, некра-
сивого. израненного войной 
человека»). 

Писатель прямо-таки за-
ставляет нас поверить в 
удивительной силы качест-
ва своего героя: он и 
странник, ищущий себя, 
обнаженная совесть, ни на 
минуту не забывающая, что 
каждый человек что-то 
должен другому, и немно-
жечко идеалист, а может 
быть, просто поэт, уверен-
ный, что человек беспло-
ден, если душа его пуста,—• 
созидают ведь не руки, а 
сердце. «Впрочем, и пусты-
ми руками можно склады-
вать предметы, вещи, кар-
тины. скульптуры и даже 
варить металл, но в этих 
предметах, вещах, в этом 
металле и в этих картинах 
не будет искусства и жиз-
ни, они умрут скорой смер-
тью, потому что • наслед-

ство им ничего не дано от 
заинтересованной и вдох-
новенной душн — создав-
шим их двигал второсте-
пенный интерес». 

Все, связанное с этим 
героем, несет особую на-
грузку, все настаивает: за-
думайся, эта мысль нази-
дательна, и другая тоже, и 
человек этот — тоже соль 
соли земли, не менее чем 
Нюркин отец. Он сталевар, 
знает душу огня, рабочий, 
на нем земля держится. 

И хотя автор, глазами 
Нюрки, романтично пред-
ставляет своего героя, сра-
зу же подчеркивая свое-
обычность его облика, хо-
тя снова и снова нам на-
поминают, что «он был 
некрасив, но некрасивость 
его была, как некраси-
вость простой, добротной, 
полезной вещи и оттого 
своеобразней всякой красо-
ты, предназначенной для 
любования или украшения», 
несмотря на это, все. рас-
сказанное об атом герое, 
воспринимается как тороп-
ливый перечень идей, хоть 
и интересных, и своевре-
менных, и полезных, над 
которыми стоит подумать. 

В спешке н суете город-
ской жизни, где человек 
свободно, вольно чувствует 
себя средн тысяч таких же. 
как он. очень важно найти 
опору в высоких нравствен-
ных качествах, присущих 
народу исстари. Не туман-
но-прекрасный Михаил Ан-
тонович, а Нюрка несет в 
себе настоящее душевное 
здоровье, равновесие, по-
стоянную потребность до-
верительного общения с 
людьми и ответственно-
сти за них. Она никогда — 
ни теперь, ни потом, в бу-
дущем, — не сможет жить 
по-иному, чем живет, не 
будет в разладе сама с 

собой, оиа человек на-
дежный. верный, нашедший 
в городе цель и смысл жиз-
ни и принесший в его буд-
ничную суету неспешную 
гармонию цельной натуры. 
Очевидно, поэтому именно 
в ней Н. Евдокимов увидел 
человека сегодняшнего го-
рода — делового и душев-
ного. 

В повести есть превос-
ходная, достоверная психо-
логически сцена поездки 
взрослой Нюрки к отцу, в 
родную деревню, и возвра-
щения ее в город. «Нюрка 
отвыкла от предночной от-
решенности природы, остав-
ляющей человека и все жи-
вор наедине с самим собою 
в ожидании будущего и в 
воспоминаниях о прошлых 
трудах... Наконец она по-
дошла к станции. Гудки 
электрички, гул пассажиров 
— весь этот шум вошел в 
нее, как знакомый воздух. 
Нюрка ощутила свою зна-
чимость в этом мире, свою 
сопричастность этому миру, 
его шуму и... зажила при-
вычной городской жизнью». 
Смешно было бы упрекать 
писателя в бессмысленном 
противопоставлении город-
ской жизни деревенской или 
в предпочтительности дере-
венской жизни перед город-
ской. Блуждания Нюрки — 
для нее городская жизнь 
была единственной, кото-
рую она любила и в 
которой «...ощущала се-
бя не одинокой травой, 
не пылью на деревен-
ской дороге, а человеком, 
имеющим свое назначение 
н свое место в людской суе-
те»,—это поиск человека, 
не подчинившегося нивели-
ровке, на которую так 
быстр город, не растеряв-
шего душевное тепло и веч-
ную тоску по красоте и гар-
монии. 

Умерла Нюркина мать, 
отец вернулся в деревню, и 
Нюрка рано осталась сама 
себе хозяйкой. Опа свобод-
но преодолела соблазн лег-
кой и привычной жизни, 
когда один день ничем не 
отличается от другого, про-
сто у нее не было никакого 
желания к этому привы-
кать. Нюрка быстро поня-
ла, что романтика дальних 
странствий и работа про-
водницей на железной до-
роге — не одно и то же, а 
ей, ищущей в жизни не 
только своего удобства, но 

и своей пользы йля окру-
жающих, нужно было не 
занятие, а работа, та самая, 
которая приносит людям 
высшее удовлетворение,— 
дело, для которого она 
предназначена. Автор сооб-
щает нам, что заводская 
жизнь оказалась для Нюр-
ки именно таким делом. Но 
у героини есть еще одно, и, 
может быть, не менее зна-
чи тельное, предназначение. 

В ней жива страсть опе-
кать. помогать в беде без-
защитным, будь то под-
кинутая девочка Вероника, 
старая черепаха или боль-
ной старик: чистая, наив-
ная, скромная Нюрка не 
озлобилась, даже столк-
нувшись с подлостью, с 
обидой, она открыта лю-
дям. добру — это для 
нее привычное дело, она не 
плывет по течению, а хочет 
понять, осмыслить свою 
жизнь. Быть полезной лю-
дям для нее не жертва, а 
душевная потребность, и в 
этом ее счастье, ее гармо-
ния с миром. 

Живет в повести старая 
черепаха, бесполезный в хо-
зяйстве и вообще не нуж-
ный ни для чего зверь. «С 
нею нельзя было общать. 
ся... ожидая ответного чув-
ства, она жила своей глу-
хой, одинокой, беззвучной 
жизнью, как дремучий мох 
в холодном лесу или чер-
ный гриб на старом дере-
ве». Эта старая черепаха, 
живущая по своим собст-
венным, никого не признаю-
щим законам, вырастает в 
жуткий символ индивидуа-
лизма, равнодушного ко 
всему на свете, кроме се-
бя. «Она была ни зла, ни 
добра, ни печальна, ни ве-
села, ни тепла, ни холодна, 
ни умна, ни глупа — оиа 
была никакая». 

Все Нюркино существо 
противостоит этому. И ког-
да в конце повести писа-
тель говорит о Нюрке свою 
Старинную фразу: «Она не 
умерла. Сутки промучилась 
родовыми страданиями, а 
потом родила младенца 
мужского пола и осталась 
жить навсегда». — мы, 
улыбаясь наивной сказочно-
сти фразы, все-таки согла-
шаемся, что такая Нюрка-
огонек, который горит для 
Того, чтббы торжествовала 
гармония добра. 

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ РЕЦЕНЗИРУЕМ НОВУЮ ПОВЕСТЬ НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВА. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О «БЫТОВОЙ» ПРОЗЕ. 

ЛЮБОПЫТНУЮ исто-
рию узнала я из рас-
сказа молодогб и. 

наверное, способного про-
заик 1 О. Кнбитова о том, 
ккк начался его лигератур-
НЫЯ путь. «Стихи пописы-
вал, в газету носил. Долго, 
нудно надоедал сотрудни-
кам. пока одни нз них не 
посоветовал бросить И пн-
скть «по-человечески» о 
тех, с кем живу, работаю». 
Писатель послушался. По-
ехал в деревню, снял ком-
нату у сгарушки и принял-
ся эту старушку с достовер-
ностью изображать. 

Рассказ, видимо, понра-
вился «сотрудникам», так 
как был опубликован. Тогда 
6. Кибнтов нашел еще одну 
старушку—дли другого рас-
сказа. потом—третью. Вот 
|>на ночью со слезами на 
глазах вяжет носки для вну-
ка нз любимой шали, вот 
встречает прославленного 
сына, посетившего отчий 
дом («Большие белые пти-
цы», гор. Горький, 1970).,. 

А вот она стала санитар-
кой тетей Симой, потом — 
домработницей тетей Феней, 
Потом—больной «бабой Ма-
рией» — уже в книге моло-
дой писательницы С. Якир 
(«Апроша», Кишинев. 
1970). И хотя Кибнтов дей-
ствительно обладает «хоро-
"шнм чувством слова», как 
со щедростью таланта пи-
шет в предисловии Юрий 
Казаков, и в прозе С. Якир 
есть обаяние легкости и 
свежести. — отчего, говоря 
ее же словами, так похожи 
яти рассказы на «цыплят 
одной наседки»? 

Не оттого ли. что поро-
дил их один и тот же прин-
цип подхода к действитель-
ности. с наивной откровен-
ностью программируемый 
доброжелательным сотруд-
ником: рисуй с натуры, не 
мудрствуя лукаво, перено-
си на бумагу живые кар-
тины быта с наибольшей 
достоверностью, а жизнь — 
она сама за себя говорит... 

Если м м п р о с л е д и * т е к у 
Ласиоаой. умытой. в р а ч у ю -
щей, н а с т а в л я ю щ е й а жиз-
ненной мудрости с т а р у ш н и 
(кстати, разумеется я не про-
т и в с т а р у ш е к , достойных вся-
ческого у в а ж е н и я , р е ч ь идет 
• г и п е р т р о ф и р о в а н н о м ли-
т е р а т у р н о м увлечении атим 
образом), тему, р у ч е й н о м пе-
р е л и в а ю щ у ю с я и» к н и г и в 
и н и г у , м ы Обнаружим, ч т о ру-
чеек атот «падает а ш и р о к и й 
Поток т а н называемой - б ы т о -
вой» прозы. Не знаю, уиоре-
нилея ли атот термин а пуб-
личной к р и т и к е или имеет 
х о ж д е н и е тол»ио я ч а с т н ы х 
Л и т е р а т у р н ы й беседах — со-
х р а н и м его пока как услов-
н ы й , — но даже т о л ь к о по-
сладкие номера ж у р н а л о в и 
с б о р н и к и рассказов «того го-
да дают для разговора о «бы-
товой» п р о » такой о б и л ь н ы й 
материал, ч т о в с я к и е предпо-
л о ж е н и я о с л у ч а й н о с т и , ис-
к л ю ч и т е л ь н о с т и к а ж д о г о от-
дельного произведения сразу 
отпадают. Напротив. п р и раз-
ности а в т о р с к и х манер и спо-
собностей, оиаэавшись рядом, 
произведения ати о б н а р у ж и -
Вают ч е р т ы странного, но яв-
ного родства. 

Писатель словно в би-

нокль и с чрезвычайной при-
стальностью наблюдает 
близлежащее пространство. 
Изображаемое приближает-
ся, укрупняется, дробится 
На выпуклые н отчетливые 
подробности, выступившие 
на первый план. Расширя-
ются границы жанра — от 
рассказа к повести, — 
больше становится «живых 
штришков», «особннок», 
жестов, движений, поступ-
ков героев, еще шире и под-
робней становится быговой 
фон. многословней — рва* 
говоры. Но действитель-
ность по-прежнему разраба-
тывается не вглубь, а 
вширь, по поверхности.Д 
мысль повествования и сам 
герой едва просматривают-
ся в нагромождении част-
ностей. 

Н е у с т а н н о характеризует 
своего героя В. Б а н ы и и н («Ба-
л а м у т » . «Москва». Н> •) нам 
•непутевого», « ш а л ь н о г о пар-
и л » , « о х л а м о н а » , « ш а л о п у т а » 
м « б а л а м у т а » : п о р а ж а я Ларис-
к у . карабкается тот в грозу 
на в е р ш и н у дерева, удивлял 
Соньну. притворяется п ь я н ы м 
и лезет под нолеса м а ш и н ы и 
пр. В, И л ь и н («Намекал ме-
ж е н ь » . «Октябрь», № В) на-
ращивает перечень достоинств 
боцмана: боцман проявляет 
ч у т к о с т ь , ведет воспитатель-
н у ю работу, организует сорев-
нование. вносит рацпредложе-
ния. Но п у л ь с и р у ю щ а я м ы с л ь 
боцмана порождает всего 
л и ш ь идею подвести отрабо-
т а н н ы й пар и к и п я т и л ь н и к у И 
х о т я боцман т а л д ы ч и т про ки-
п я т и л ь н и к и про то, ч т о «за-
правилы-то а м е р и к а н с к и е се-
бя аса хозяевами мнят, « не 
понимают.. » , а баламут »кс-
прессиаио восклицает: «Сига-
нем, Лариска, под к а л и н у ) » , 
х о т я портрет боцмана стерт 
от бесчисленных повторений, 
стандартен и у н ы л . • баламут 
аса ш а л о п у т с т а у а т , — при-
смотревшись. о б н а р у ж и ш ь , 
ч т о различие »то чисто внеш-
нее. По той простой п р и ч и н а , 
ч т о они — нан пестро разри-
сованные сосуды: а одном 
случае р и с у н о к стандартен, в 
другом — безвкусно-самобы-
тен, но оба сосуда п у с т ы . 

Из портретных штрихов 
не возникает лица. Образы 
словно лишены сердцеви-
ны. Сквозь достоинства и 
чудачества проступает бед-
ная схема героя. 

И вот, мысленно перели-
став прочитанное в направ-
лении от более сложного к 
самому простому в поисках 
некоего гена, в котором уже 
закодировано последующее 
сходство при миогообра 
зни, я вдруг прихожу н об 
разу, с отчетливостью и за-
вершенностью воплощенно 
му, например, в рассказе 
Л, Образцова «Мнтяй» 
(«Тридевятая земля», «Со-
ветский писатель»), 

• П а р о м щ и к Митяй, здоро 
в е н н ы й д л и н н о р у к и й парень 
лет двадцати пяти, сидит ид 
о х а п к е с у х о й травы и с у ч к о м 
к о в ы р я е т землю...* Время от 
воеменн парагонит паром и 
опять сидит у шалаша, егт 
огурец с солью, слушает со-
ловья Время от времени ппи 
ходит Ксения, любящая Ми 
тля. хотя и ей «он к а ж е т с я 
очень у ж безразличным но 
всему», взывает: « Т ы бы. Ми 
тя... в должность к а к у ю на-
с т о я щ у ю вышел». Однако Ми-
тяй «держится за т а и у ю 
ж и з н ь и ни за ч т о на сват* 
не хочет менять ее ни на на-
к у ю и н у ю » , о чем автор со-

общает с т а й н о й гордостью, 
р и с у я « н е в ы р а з и т е л ь н о е » ли-
цо своего героя л ю б о в н о и 
умиленно. 

Что общего, казалось 
бы. у Митяя е одной из веч-
ных старушек — «Мари-
ванной» В. Сапожннкона 
(«Маш современник», XV 3).' 
Между тем, словно узы 
кровного родства, «этих 
людей объединяет прису-
щая нашему современнику 
простота», как пишется в 
аннотации о героях Л. Об-
разцова. Так же. как паром-
щик—ругань председателя, 
претерпевает Мариванна об-
стоятельства своей жизни, 
претерпевает бессильно и 
отчужденно: санитаркой так 
санитаркой, «молдаван по 
нации» или женатый, с дву-
мя детьми «немолодой, со-
лидный форшел» — все 
ладно, все стерпим, «ко вся-
кой жизни согласовыва-
юсь»! 

Это и * с л у ч а й н ы * зарисов-
к и с н а т у р ы . Здесь «два ли 
на у т в е р ж д е н и е нравственно* 
го идеала: «Голос у паромщи» 

Валерия ААФЕЕВА 

как обойтись простыми пра-
вилами общежития, то, всту-
пив в сферу жизни социаль-
ной. он неизбежно должен 
подняться до осмысления 
себя в мире, до идеологии, 
до разумной полиции. Так 
же как, едва начав действо-
вать, ои сразу вступит в 
сложные, противоречивые 
взаимосвязи с людьми и 
прямо или дальним отзву-
ком проблемы века прой-
дут через его судьбу. 

НО ГЕРОИ «бытовой» 
прозы ограничены 
преимущественно ес-

тественными проявлениями 
(взгляд писателя замыкает-
ся на ближнем пространст-
ве. соотнесения его с более 
дальними планами не про-
исходит). Они едят, спят, 
пьют, женятся и во всяком 
случае три первых занятия 
выполняют очень убеди-
тельно. Но уже вступив в 
сферу чувств, они становят-
ся похожими на тени в бы-
товом интерьере. 

чувствах — выходят вдруг 
на страницы журналов. 

Но приход к такой «эсте-
тической манере» по-своему 
закономерен. Чтобы удер-
жать внимание ' читателя, 
заставить его глотать «бы-
товые детали» всухомятку, 
вырабатывается целая си-
стема приемов. Все боль-
шую нагрузку возлагает ав-
тор на сюжет, заниматель-
ность, развлекательность 
(по Монтеню — чем мень-
ше у нкх таланта, тем важ-
нее для них сюжет) И вот 
лезет под кровать сельский 
блюститель порядка, а меж-
ду тем медведь уносит его 
любовницу и съедает под 
кустом (В. Колыхалов. 
«Зимний гость». «Наш со-
временник». Лй 5). Буйст-
вует пьяный герой, догоня-
ет соперника, «остервенело 
тычет носом в твердый 
снег»... а это, оказывается, 
заведующая пекарней (Л. 
Вакуловская. «Три рассказа 
из жизни поселка Пурга», 

А Р И Ф М Е Т И К А 
В М Е С Т О МУЗЫКИ.. . 
на н е т о р о п л и в ы й и т и х и й . Да 
и от чего ему б ы т ь д р у г и м ! 
Совесть у него чистая н спо-
к о й н а я . к а к т е к у щ а я рядом 
река и голубеющее над голо-
вой небо. А »то ему к а ж е т с я 
с а м ы м в а ж н ы м в человече-
ской жизни... Ж и з н ь е ю дол-
ж н а оставаться п р е ж н е й и 
не стоит менять в ней что-
либо. если т о л ь к о не х о ч е ш ь 
з а п л у т а т ь с я , нан а г л у х о м не-
пролазном лесу, из которого 
п о ч т и нет н и к а к о й возмож-
ности снова выбраться на 
п р я м у ю д о р о ж к у » . 

Что ж. здесь есть резон: 
если сидеть с чистой со-
вестью в шалаше, заблу-
диться трудно. 

Не порождается ли и зта 
«присущая простота» бояз-
нью автора «заплутать-
ся», его неспособностью 
справиться с подлинной 
жизнью, выйти к соци-
альным н нравственным 
проблемам? 

Отдаленные и отделен-
ные от большой жизни ге-
рои избавлены как от раз-
мышлений, так и от сколько-
нибудь значительного вме-
шательства 8 ЖИЗНЬ. В им 
лаше. в тишине исповедуют 
они несколько элементар-
ных принципов поведения, 
и это выдается за нравст-
венную устойчивость и вы-
сокие моральные свойства. 
Но ведь если в частной жиз-
ни человек еще может кое-

И появляется, например, 
великое множество «пове-
стей о бабьем счастье», вы-
ражающемся главным обра-
зом в том, что мужик «и 
пить — не пьет, и бить — 
не бьет». Собственно, счаст-
ливый вариант после вы-
званных недоразумениями 
переживаний кончается бра-
ком или — в печальном 
варианте — отказом от пер-
спектив счастливого брака в 
самоотверженной заботе о 
других, В варианте траги-
ческом он, отказавшись (нл,1 
не успев) жениться на ма-
тери своего ребенка, испы-
тывает запоздалые муки 
совести — П. Цыбульскнй. 
«Если ты человек...» («Гор-
ный источник», «Советский 
писатель»), или чувство, 
больше всего похожее на 
страх «разоблачения», — 
В Чубакова. «Судьба по 
выбору» («Октябрь», Лй 8). 

Есть что-то оскорбитель-
ное в том. что подобные 
вещи с самым худшим ва-
риантом «бытовой* прозы 
— мянекенио-разрумякен-
иые лица, игрушечные кон-
фликты. радостный, как яя 
ковриках с лебедями, коло-
рит, порхаюшег повество-
вание об адаптированных 

«Октябрь». 9)! Но 
чем дольше авторы «вы-
плетают истории, од-
на другой поразительней», 
нагромождают «картины, 
одна другой жутче», тем 
большую неловкость за них 
и уныние испытывает чи-
татель. 

• д р у г и х с л у ч а я х д у х о в н у ю 
ущербность героя автор пы-
тается компенсировать ничем 
не обусловленными подви-
гами (тан. р и с к у я ж и з н ь ю , 
М н т я й спасает теленке, боц-
ман — судно, баламут — кол-
хозное сено). или орто-
доксельной. назенной неоспо-
р и м о с т ь ю его речей, или, на-
оборот. сентиментальной на-
п ы щ е н н о с т ь ю . или натурали-
с т и ч е с к и м и сценами. 

Д в о й н у ю ф у н к ц и ю — раз-
влечь и приблизить и натура 
в п л о т н у ю — может выпол-
н я т ь и язык. Очень характе-
рен вычурно-манарно-просто-
н а р о д н ы й диалонт, на ното-
ром н а т у ж н о и з ъ я с н я ю т с я ге-
рои повести В. Ванымина: 
•съерашиться», «хлобыстну-
лась», «кобениться», «почесу-
х о й заниматься», «сенретур-
ма« и т. д. А В С а п о ж н и к о в 
старательно изукрашивает 
т у е н л ы е рассказы героини ор-
ф о г р а ф и ч е с к и м и слепками с 
ее речи — «фершел». «с«днн», 
«доси«, « х р у ш н о й » . 

Но увы. увы... Ничем не 
возместить отсутствия мыс-
ли. 

Дело совсем ие в том. что 
открыто, «в кадр», не мыс-
лит герой. Беда в том, что 

сам автор только созерцает, 
наблюдает, фиксирует, но 
живописание и бытописание 
остаются самодовлеющими. 
Реальность, говорил Экзю-
пери, — груда кирпичей, нз 
которых каждый художник 
в меру сил и таланта со-
здает свое здание. Но в 
«бытовой» прозе эту сози-
дательную работу подменя-
ют изображением кирпича 
самого по себе, в натураль-
ную величину. 

Между автором и героем 
нет ощутимой в повествова-
нии нравственной, интел-
лектуальной дистанции. Нет 
и взаимодействия: есть зем-
ная твердь и водные хляби, 
иногда и дух божий носТися 
над ними, но еще не произо-
шло их слияния в акте тво-
рения ... 

В ОТЛИЧИЕ от подлин-
ной литературы «бы-
товую» прозу можно 

охарактеризовать как прозу 
в лучших случаях с доб-
ротной. весомой художест-
венной плотью и скудным 
духовным наполнением. Ду-
ховное начало не пробива-
ется сквозь дебри быта. 
Или. от обратного, безду-
ховный герой, исключенный 
автором из сферы общест-
венной мысли и социальной 
практики, предопределяет 
мертвенность любого лите-
ратурного построения; при-
думанная. обедненная, уп-
рощенная схема человека 
предопределяет обедненную 
и плоскостную модель ми-
ра 

Почтн портретным сход-
ством с Мнтяом обладает 
пастух Тотев из рассказа 
Г. Семенова («Вечером, пос-
ле дождя». «Советский пи-
сатель». 1969), — почему 
же становится он образом 
такой емкости, такой выра-
зительной силы? Произо-
шло соотнесение ближнего 
плана г дальним, соотнесе-
ние частного с общечелове-
ческим — И в герое, кото-
рого Л. Образцов принял за 
нравственный идеал, писа-
тель глубокий увидел тоску 
немоты, муку прорастаю-
щей духовности. 

Одухотворяется плоть 
героя, плоть повествования 
— с этого момента начи-
нается наше соучастие в 
жизни чужой. Так освеще-
ны, озарены черты деревен-
ского мужика в «Привыч-
ном деле» В. Велова, столь-
ко музыки н горя в любви 
его к жене, в плаче на ее 
могиле... 

Нет, человек многогра-
нен, безмерен, сложны его 
связи со сложным и без-
мерным миром. А тот, кто 
прост и счастлив в шалаше, 
— плод бедной мысли и 
скудных возможностей его 
творца. 

...Ие могу не вспомнить 
удивительный рассказ М. 
Ганиной «Музыка». Перед 
лицом смерти, перед ли-
цом вечных вопросов бы-

тия художник, всю жизнь 
писавший портреты строи-
телей и их руки, «тяже-
лые». «любовно, дотошно 
выписанные руки», вдруг 
понял тайну собственной 
неталантливости: 

•„.Наварное, с к а ж д ы м по-
колением у ж е все м е н ь ш е 
слов будвт употребляться • 
разговоре: собеседник поймет 
тебя с полувзгляда, по пере-
даче м ы ш ц лица, просто че-
рез поток бнотоиов... Вот по-
чему у ж а никому не интерес-
н ы твои к а р т и н ы : о н и слиш-
ком многословны, о н и объяс-
н я ю т понятное. Н и к о м у у ж а 
не интересна смотрвть, на-
с к о л ь к о мастарсии в ы п и с а н 
пейааж. тело, т к а н ь — ато, • 
общем, умеют асе, а нлатиах 
человечества накопилась ин-
формация мастерства. Инте-
ресно другое. Что?..» 

Сами рассказы Ганнпой 
в большой мере отвечают 
на этот вопрос. Она при-
надлежит к художникам с 
обостренным восприятием 
жизни. В одном мгновении 
полноты бытия ее героев 
сплавлено и упоение красо-
той и горечью жизни, и му-
чительное ощущение не-
обратимости времени, в 
моментах высшего напря-
жения чувств уже заложе-
но предчувствие конца, не-
избежность и ожидание его. 
Взлеты к этим состояниям 
полноты бытия, их утрата, 
тоска по ним, их возвраще-
ние — иногда именно это 
и образует глубокое, силь-
ное течение повествования, 
захватывающее тебя. И че-
ловек у Ганиной — всегда 
порыв, устремленность, он 
несет в себе тоску по не-
свершенному. неудовлетво-
ренность и надежду. И ты 
приобщаешься к таинствен-
ной, сложной, трагической 
и прекрасной жизни души, 
и снова бесконечен "И 'пре-
красен мир... 

Таким всплеском при-
знанного таланта, одной из 
нескольких вершин литера-
турно-журнального года 
стал «Пик удачи» Ю, Наги-
бина («Знамя». ЛГ« 9) — не 
потому, что в нем больше 
мастерства: здесь музыка 
души слышнее... 

Далеко не все, конечно, 
умеют «мастерски выпи-
сать пейзаж, тело, ткань». 
Но тайна талантливости, 
тайна воздействия литера-
туры — не в этом. Не спо-
соб живописания, а способ 
восприятия, осознания ми-
ра, не только мастерство, 
но и философия художни-
ка, его нравственная и 
гражданская позиция... 

И ВОТ, если с этой 
высоты вернуться к 
литературному «по-

току», каким бесцельным 
анахронизмом покажется 
это бытописательство... И 
как т ч е т жаль читателя, 
даже самого неподготовлен-
ного, которому, вместо то-
го чтобы посвятить его в 
высшую музыку мысли и 
чувств — алгебру искус-
ства, бесконечно объясня-
ют на пальцах правила 
сложения... 

леяшшшишнаншяшншшгашши 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

Мухамсджаиу 
КАРАТАЕВУ - 60 лет 

К а з а х с к о м у п и с а т е л ю М. Ка-
в а т а а е у исполнилось 60 лет. 
Секретариат п р а в л е н и я Сою-
за писатвлей СССР и Совет 
пе к а з а х с к о й л и т е р а т у р а на-
п р а в и л и ю б и л я р у привет-
ствие, • нотором говорится: 

«Дорогой М у х а м е д ж а н ! По-
здравляем Вас. видного ка-
захского к р и т и к а , литерату-
роведа, прозаика, члена-кор-
респондента А к а д е м и и н а у к 
Иавахсмой ССР. со с л а в н ы м 
юбилеем — шестидесятилети-
ем со д н я р о ж д е н и я . 

Своей м н о г о г р а н н о й к и п у -
чей деятельностью Вы содей-
ствовали р а з в и т и ю назахеной 
советской л и т е р а т у р ы . Ваши 
к н и г и «Становление социали-
стического реализма в казах-
ской прозв», «Мировоззрение 
и мастерство», « М у х т а р Ауэ-
зов», монография «От эпоса 
и эпопее» явились заметными 
с о б ы т и я м и • л и т е р а т у р н о й 
ж и з н и К а з а х с т а н а , 

Дорогой друг] От д у ш и же-
лаем Вам доброго здоровья, 
счастья, успехов в творче-
ской деятельности». 

В. А. МИЛЬЧАКОВУ Ч 
60 лет 

В связи с 60-летием Влади-
мира Андреевича Мильчаноаа 
секретариат п р а вле ния Союза 
писателей СССР н а п р а в и л ему 
приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас 
е 60-лвтивм со д н я рожде-

н и я и 30-летием а к т и в н о й ли-
таратурно-творческой деятель-
ности. 

М ы знаем Вас н к а к поэта, 
и к а к прозаика, и к а к даро-
витого переводчика с узбек-
ского, а т а к ж е и к а к киносце-
нариста. Разнообразный таор-
чееннй арсенал, большая 
М е р г и л н темперамент ком-
муниста-общественника вы-
д в и н у л и Вас а р я д ы писате-
лей, чей вклад я многонацио-
н а л ь н у ю л и т е р а т у р у нашей 
с т р а н ы известен и в Узбеки-
«тане, и в К а р а к а л п а к и и , и а 
РСФСР, и во многих д р у г и х 
р е с п у б л и к а х Советского Сою-
за, 

Желаем Вам д а л ь н е й ш и х 
у с п е х о в , доброго здоровья, 
н о в ы х т в о р ч е с к и х сверше-
ний». 

Поздравил юбиляра танже н 
секретариат п р гвле ния Союза 
писатвлей РСФСР. 

V 
«Литературная галета» при-

соединяется к этим теплым 
пожеланиям. 

А 
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о СРЕДИ КНИГ 
ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ I января 1971 г 

Читая книгу В. Дрозда, ис-
тинно* удоюльствие получа-
ешь от рассказа «Сладкое ло-
то, осень». Писатель очень 
увлеченно и поэтично расска-
зал о своем детстве, о том, 
нак однажды целое лето уст-
раивал пасеку неподалеку от 
дома, пытаясь приручить шме-
лей. История эта заставляет 
задуматься над тем, каними 
должны быть отношения чело-
вена с природой, и над тем, 
что есть добро и зло, изме-
ренные высшей мерой жизни 

и смерти, пусть это смерть 
всего лишь шмелей. В расска-
зе «Поросль» маленький Юрко 
выпускает на свободу зайца, 
из шкурки ноторого отец со-
бирался сшить себе шапку. За 
свой поступок герой получает 
порку и первый наглядный 
урок, показывающий, как не-
просто быть в жизни добрым 
и справедливым. Верными де-
талями и подробностями запо-
минается повесть «Маслины» 
о жизни украинского села. Ду-
мается, что именно здесь, на 

В издательстве *Молодая 
гвардия» вышел сборник мо-
лодого украинского' прозаи-
ка Владимира Дрозда «.Мас-
лимы». 

В письме в редакцию мо-
сквич Г. Макаров высказыва-
ет свое мнение о книге. С 
ним спорит критик И. Грин-
берг. 

НЕОЖИДШОЕ-
ЩОМ 

ОДНО |м своих путевых 
стихотворений Николай 
Тихонов кончил призна-

нием: с... Готов повторить все 
сначала, чтоб снова горам 
удивиться». Умение удив-
ляться земному богатству — 
разностороннему, многокра-
сочному — добрая и необхо-
димая для художника спо-
собность! Но не должен ли 
обладать таким даром и чи-
тате.и — даром сопережива-
ния? В произведеииях та-
лантливых. проницательно 
постигающих и утверждаю-
щих дух времени, непремен-
но будут содержаться откры-
тия, привлекательные своей 
свежестью и новизной. Мно-
гого лишит себя человек, ос-
тавшийся равнодушным к 
находкам писателя. 

Вот о чем подумал я, по-
знакомившись с письмом 
тов. Г. Макарова, прислан, 
ным в «Литературную газе-
ту», письмом искренним, бла-
гожелательным, но, к сожа-
лению, все же односторонним 
и потому не вполне справед-
ливым. 

Прочитав книгу молодого 
украинского прозаика Влади-
мира Дрозда (кстати, первую 
на русском языке), он, по 
собственному признанию, по-
лучил «истинное удовольст-
вие» от тех произведений, в 
которых запечатлены милые, 

простые радости, выпавшие 
на долю мальчика из кре-
стьянской семьи. Ему также 
«верными деталями и подро-
бностями запоминается по-
весть «Маслины» о жизни 
украинского села». Однако 
Г. Макаров с осуждением и 
укоризной говорит о тех рас-
сказах В Дрозла, которые на-
писаны в ином ключе, считает, 
что здесь «писатель шел в 
своих рассуждениях не от ре-
альной жизни, а от надуман-
ных схем». 

Часто, очень часто произ-
носятся в рецензиях и статьях 
подобные похвалы и упреки! 
Иногда они имеют реальное 
основание, но подчас повто-
ряются чисто механически, 
безотносительно к подлинным 
достоинствам и слабостям 
разбираемой книги. Должно 
быть, »то и помешало 
тов. Г. Макарову оиенить по 
достоинству те рассказы Вла-
димира Дрозда, в которых 
подробности быта и нравов 
переосмыслены воображением 
в иносказательном плане. 

«Белый конь Шептало» — 
»то история печальная и 
очень непростая. Главный ге-
рой ее, гордый красавец, пре-
зирает окружающих его 
скромных лошадей-работяг, 
считает себя существом ис-
ключительным. а вместе с тем 

пути правдивого изображения 
окружающих его людей, их 
дум, чувств и стремлений, на 
пути верного воспроизведе-
ния жизненных ситуаций и 
конфликтов ждут молодого 
писателя творческие удачи. 

Явно неудачным по замыс-
лу, на мой взгляд, получился 
у Дрозда рассказ «Белый конь 
Шептало». Этот Шептало, по 
словам автора, «сызмала не-
навидел табун и в стойле и 
на пастбище хотел быть 
один». Особенно он не любил 
ходить в упряжи, стыдился 
«своего положения рабочей 
скотины, которую вольно за-
прягать. погонять, стегать 
кнутом каждому Степану...» 
Как-то, смертельно обижен 

прячет и свою гордость, и 
свою красоту. А когда мгно-
венный порыв уводит его на 
свободу, он оказывается не-
достойным се н смиренно 
возвращается под тяжелую 
руку табунщика, выказывая 
при згом незаурядную прак-
тическую сметку. 

Краткое изложение это, 
признаемся, упрощает рас-
сказ. не передает оттенков, 
усложняющих и обогаща-
ющих образ «бунтаря на ко-
ленях», в мыслях своих воз-
вышающегося над «толпой», а 
на деле пассивного. Г. Мака-
ров сообщает, что его «удив-
ляет прямолинейность, безого-
ворочность авторского осуж-
дения Шептало». Право, по-
добное осуждение не случай-
но. Прямая связь между 
скрытым высокомерием, без-
удержной самовлюбленно-
стью. эгоизмом «исключитель-
ности» н откровенной покор-
ностью, приниженностью 
«сверхчезовека», то бишь 
«оверхкоия», не прямолиней-
на. Эта связь выявлена ху-
дожественными средствами. И 
потому так глубок и серьезен 
осуждающий пафос этого 
рассказа. 

Рассказ «Солнце» Г. Мака-
ров попросту считает «неуда-
чей», от которой, дескать, и 
«сами черти не спасают писа-
теля». А между тем писа-
тель находит своеобразное ху-
дожественное решение. Ои 
смело и естественно соединя-
ет вполне современную готов-
ность к подвигу и ненависть 
к обывательскому равноду-
шию с народной мифологией. 
Действующие липа старых 
украинских сказок — добро-
душные черти и легкомыслен-
ные русалки — получают в 
рассказе новое бытие; два по-
этических плана — пришед-
шая из глубины веков образ-
ность и идея, рожденная 
стремлениями и нравственны-
ми потребностями нашего об-
щества, — образуют тесное 
динамическое единство. 

Владимир Дрозд во многом 
здесь следует традиции, 

ный конюхом, белый конь убе-
гает из конюшни и несколько 
часов проводит в лесу. И 
здесь вдруг обнаруживается, 
что свободная жизнь не под 
силу Шептало. Он покорно 
возвращается вновь на ко-
нюшню. При этом белый конь 
добровольно вываливается в 
луже грязи, дабы теперь уже 
ничем не отличаться от своих 
серых, пегих и гнедых сожи-
телей по табуну. Здесь удив-
ляет прямолинейность, без-
оговорочность авторского 
осуждения Шептало. Писатель 
судит своего «героя» и тогда, 
когда белый конь презирает 
«табун» и мечтает о свободе, 
и тогда, когда он смиренно 
возвращается на конюшню. 

имеющей прекрасное прош-
лое 

Я хочу остановиться на этом 
потому, чю в письме читате-
ля Г. Макарова есть фраза: 
«Видимо, законы искусства, 
требующие от писателя преж-
де всего беспристрастного ху-
дожественного исследования 
жизни, куда сильнее сил по-
тусторонних, наделенных, ка-
залось бы, сверхъестествен-
ным могуществом». Что ж, 
вспомним, как блистатель-
но служит «сверхъестествен-
ное» исследованию жизни 
в «Пиковой даме» Пушкина и 
в «Шагреневой коже» Баль-
зака. в «Портрете» Гоголя и 
в рождественских расска-
зах Диккенса — произведе-
ниях высокого реализма. 

Принцип иносказания Вла-
димир Дрозд использует не 
только в «Солнце». Он ожив-
ляет старинную легенду в 
«Трех волшебных жемчужи-
нах». Дядька Иван оказал 
русалкам услугу — перевез 
их домик и в награду получил 
способность воспринимать 
природу, лес как скопление 
живых существ, ощущать 
тайную жизнь, в нем иду-
щую. И таким трудным, тяж-
ким оказался чудесный дар, 
что счастливцу пришлось са-
мому от него отказаться, вер-
нуть себе блаженное неведе« 
и'не... Нет. не однозначна эта 
сказка, не просто определить 
степень вины или правоты 
Ивана. И примечательнее все-
го то, что история с «жемчу-
жинами», которую мог бы 
рассказать мам и пасечник, 
проживающий на хуторе бляз 
Диканьки, непосредственно 
соотносится с заботами, ду-
мами о природе, ставшими не-
отъемлемой частью сегодняш» 
ней действительности. 

На этом пути Владимир 
Дрозд не одиночка, не исклю-
чение. Вот и молдаванин Ва-
силе Василаке написал 
«Сказку про белого бычка», 
искусно сочетая в ней устой-
чивость фольклорных красок 
и напряженность нравствен-
ных коллизий, волнующих чи-

ПОЧТА ОТДЕЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
О Т В Е Т 

В ответ на статью Л. Лвпочениа «Богороди-
ца . с бородой» по поводу книги Ю. Овсянни-
кова «Ново-Девичий монастырь» сообщаем 

"имяП вавУтора в е 'статьи знакомо издательству. 
Еще а марте 1970 года издательство обсужда-
ло «го письмо, адресованное в Комитет по пе-
чати при Совете Министров СССР. В сущности, 
статья в «Литературной г«э«те» — лишь часть 
этого письма. 

Письмо Л. Лапоченка подробно обсуждалось 
в Главной редакции издательства, которая при-
знала справедливость отдельных положении, 
но в целом не могла согласиться с мнением 
автора письма, не увидевшего ничего ценного в 
этом издании. Между тем в ннигв. в о т п и * Н в 

от предыдущих изданий о монастыре, содер-
жится обширный новый материал, в частности 
опорные широко освещена богатейшая иол-
лекция музея, изделия прикладного искусства. 
В сущности, это первая публииация замеча-
тельного собрания древнерусского искусства, 
хранящегося в фондах муэвя. 

В этой книге впервые также опубликованы 
имена мастеров и художников, работавших я 
Ново-Девичьем монастыре в XVI —XVII вв., что 

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА -

I 1 ОМНИТЕ, у Щедри-
на: получили как-то 
достопочтенные дея-

тели Крутогорска «бумагу » 
— «нужную», да неприят-
ную. Отвечать надо, а как?! 
' Затосковали было. да. на 

счастье, объявился один 
дока-архивариус. Выручил. 
Сочииил ответ. И не про-
стой. а «бумагу» «в палец 
толщиной»... «только еще 
непонятнее первой. Одна-
ко... подписали и отпра-
вили». 

И не захочешь. да 
вспомнишь этот «класси-
ческий» образчик служеб-
ной отписки, ознакомив-
шись с ответом издатель-
ства «Искусство» на ста-
тью Л. Лапоченка «Богоро-
дица с... бородой» (см. 
«ЛГ» . МЬ 4 8 . 25 ноября 
1970 г ) . 

Капалось бы. ясно: чита-
тель прочитал книгу «Но-
во-Девичий монастырь» и. 
обнаружив в ней обилие 
грубых фактических оши-
бок. ряд исторически бес-
почленных домыслов, напи-
сал об этом в «ЛГ» . Мы не 
могли не согласиться с 
Л. Лапоченком и опубли-
ковали его статью. 

Издательство, однако. 
решило обидеться. И за 
своего автора, и за себя. В 
итоге — ответ, написанный 
по принципу «да» и «нет» 
не говорить .» 

Вместо разъяснения, по-
чему небольшая кннга так 
щедра на грубые ошибки 
(кстати, их не две. а более 
десятка!), сообщается, что 
издательству знакомо и, 
как можно догадываться, 
малопонятно «имя автора» 
статьи, что издательство 
состоит в давней перепис-
ке с ним, и т. п 

По существу же дела ма-
ло что сказано. А главное, 
не понятно, какие меры при-
няты, дабы подобные гру-
бые ошибки ие повторя-
лись. 

имеет немаловажное значение для историков 
искусства. 

На письмо Л. Лапоченна подробно ответили 
редактор книги и автор. К письму был прило-
жен также отзыв официального рецензента 
Л. В. Цюрика, который, заметим попутно, в 
статье Л. Лапоченка ошибочно назван соавто-
ром книги. Автору письма обстоятельно отве-
тили по всем затронутым им вопросам, в том 
числе и согласием с наличием в издании фан-
тичесиих ошибок. Истати сказать, многие упре-
ки Л. Лапоченка оказались и необоснованны-
ми. вот почему а статье для «Литературной 
газеты» он предусмотрительно снял эти свои 
замечания. 

Диренция и Главная редаиция издательства 
наложили административное взыскание на ре-
дактора. пропустившего в ннигв две досадные 
фаитичесние ошибки автора (в отношении 
Юрия Долгорукого и камеи), а также глазные 
опечатки (в перестаноене цифр а двух датах). 
Тем не менее Л. Лапочеиок счел необходимым 
еще раз публично заявить об этих ошибках, 
ничего не говоря об основной направленности 
и ценности издания. 

Признавая справедливость высказанных в 
статье замечаний о неиоторых фактических 
ошибках, мы вместе с тем выражаем сожале-
ние, что редакция «Литературной газеты», со-
трудников которой мы считаем своими иолле-
гами, осуществила публикацию статьи, напи-
санной а таном тоне, который недопустим, да-
же если это касается серьезных фактических 
ошибок. 

Е. САВОСТЬЯНОВ, 
директор издательства 

«Искусство» 

В ответе издательства 
утверждается , что Л . В. 
цюрик в статье Л. Лапо-
ченка «ошибочно назван 
соавтором книги» Ю. Ов-
сянникова. Ошибочно ли? 
Откроем книгу. На стр. 1 2 1 
начинается «Словарь ху-
дожников и мастеров, ра-
ботавших в Ново-Девичьем 
монастыре в XVI — 
XVII вв.», который занима-
ет ни много ни мало 2 5 
страниц текста. И отнюдь 
не безымянного, ибо на той 
же стр. 124 читаем: 
«Составил Цюрик Л. В . 
главный хранитель Музея 
Ново-Девичий монастырь». 

Стало быть, никакой 
ошибки нет. Л. В. Цюрик, 
безусловно, соавтор книги 
Ю. Овсянникова. А вот то-
го беспрецедентного в из-
дательской практике фак-
та, что соьвтор книги был, 
как это следует из ответа 
издательства, и ее офици-
альным рецензентом, мы 
действительно не знали. 

Далее в ответе четко вы-
ражен эдакнй деликатный 
упрек редакции «Л Г» в 
«нетоварищеском» поступ-
ке. Издательство и газета 
— коллеги. а колле-
гам. мол. выносить сор из 
избы не пристало. 

Думаем, говорить все-та-
ки следует о другом. 

В изобилующую ошибка-
ми и неточностями к н м у 
Ю. Овсянникова вложены 
средства, и немалые. Л 
в книге много брака. Так и 
давайте взглянем на дело с 
принципиальной точки зре-
ния, как делают это боль-
шинство читателей, при-
славших в «ЛГ» отклики на 
статью Л. Лапоченка. 

Так, например, преподава-
тель истории И. В. Свердлин 
(гор. Киров) пишет: «...Сила 
нашей печати — в ее иепри-
миримости я недостаткам, • 
нелицеприятном раскрытии 
халтуры... Мне непонятно, как 
можно большим тираяюв|, на 
весь мир распространять кни-
ги, упомянуты* а стать*. М а » 

ПО ПОВОДУ 
РЕЦЕНЗИИ 
«ТАКИЕ 
СТРАННЫЕ 
ГЕРОИ» 

годарю редакцию «Литератур-
ной газеты» за правильное и 
нритичное выступление». 

Многие читатели сравни-
вают выпуск кннг, изоби-
лующих грубыми ошибка-
ми, с потерями от брака 
на производстве. Об этом 
говорится в письмах моск-
вичей В. Н. Тимофеева, 
Д. П. Пономарева, Л. Ша-
таевой, Е. Ковского (гор. 
Фрунзе) и ряда других то-
варищей. 

Мы хотели бы закон-
чить наши комментарии к 
ответу издательства пись-
мом одного из ленинград-
ских преподавателей. В Л. 
Афанасьева, который под-
нимает ряд важных вопро-
сов издательской практики, 
вносит ряд ценных предло-
жений' 

Целиком и полностью со* 
гласом со статьей Л. Лапочек-
ма «Богородица с.„ бородой*. 
Широмал публикация таких 
материалов... необходима: на-
до. во-первых, разъяснить 
читатели» гда правда, а где — 
«вольности пера*, а во-вто-
рых, нелицеприятно указы-
вать самим авторам на иаж-
дый случай несерьезного от-
ношении и фактам, воспиты-
вать у них уважение к исто-
рии литературы, истории 
иультуры. 

Вместв с *ем надо шире и 
смелее ставить вопрос об от-
ветственности РЕДАКТОРОВ 
издательств — ответствен-
ности не тольио за идейно-
художественное качество пе-
чатной продукции, но и за ее, 
так сказать, историчесиую и 
историко-культурную добро-
качественность. ...Надо острее 
ставить вопрос об ответствен-
ности специалистов, пишу-
щих внутрвнние рецензии ив 
те или иные руиописи. 

Думаетсл. что критику оши-
бок и нелепостей, засоряю-
щих некоторые книги, необ-
ходимо ввети регулярно и на-
стойчиво. Не пора г.и ввести 
• «Литературной газете* спе-
циальный раздел для публи-
кации материалов, подобных 
статье Л. Лапочеикв (к при-
меру: «В защиту научной 
истины», «Против вольного 
обращения с фактами», «Не-
вежеству — нет!», «Оеторош-
ио — халтура!» и т. п.)Т 

Еще раз приветствую вы-
ступление Л. Лапоченна ив 
страницах «Литературной га-

Это было год спустя после 
окончания войны. Я и мои то-
варищи студенты-первокурс-
ники, с жадностью следившие 
тогда за литературными но-
винками, прочитали в свежих 
номерах журнала «Звезда» по-
весть Аркадия Миичиовсиого 
«Мы еще встретимся...». По-
весть понравилась. В ней был 
запечатлен Ленинград пред-
военных н первых военных 
лет. рассназывалось о судьбе 
выпусинииа ленинградской 
школы Володьки Ребрииоеа — 
парня не без легкомыслия 
(результат слишком «келей-
ного» воспитания), в горниле 
войны становящегося челове-
ком мужественным, опытным 
командиром батальона. Поко-
рял споим обаянием образ его 
наставника — полковника Ла-
туннца. 

Таким и осталось в памяти 
зто произведение — повество-
ванием о близком, пережитом, 
о людях, защитивших Родину 
от врага... 

И вот спустя много лет в 
•Литературной газете» в 
статье Евгении Журбиной «Та-
кие странные герои* под руб-
рикой «И грустно, и смеш-
но...» (I) (28 октября 1970 г.) 
читаю: 

«Герой зтой повести Влади-
мир ребрнков автору видится 
безусловно положительным. 
Однако с первых же страиии 
повести облик героя, как го-
ворится, настораживает». 

И дальше о том. что е по-
вести «о любви говорится 
много — всего лишь говорит-
ся...», что высказывание Ла-
туннца — «программа, бро-
сающая сеет на мировоззре-
ние героя», и, «увы, она про-
тиворечит тем возвышенным 
представлениям о любви, ко-
торые декларированы авто-
ром». Словом, плохая повесть. 
Так в конце статьи и сказано: 
«Неудача». 

Возможно, и я, и мои това-
рищи-студенты двадцать пять 
лет назад ничего не понимали 
в литературе и увлеклись про-
изведением заведомо сла-
бым... Нли время внесло свои 
иорреитивы в восприятие по-
вести А. Миичиовсиого... 

Перечитываю «Мы еще 
встретимся...*. С прежним вол-
нением слежу за судьбами ге-
роев, снова щемящее чувство 
от деталей в описаниях Ле-
нинграда 1940, 1041 годов. И 
почему Ребриков ив «положи-
тельный герой»? (Именно ато 
- острие критиии Е. Журби-
ной!) Может быть, потому, что 
свои доиазательстаа «неполо-
жительности» критии строит, 
основываясь тольио иа школь-
ных годах героя, и ни словом 
не упоминает о его военной 
судьбе? Да. ионвчно, тан! И по-

убоявшись своей свободы. Эту 
ааданность авторского осуж-
дения можно легко объяснить 
тем, что писателе шел в сво-
их рассуждениях не от ре-
альной жизни, а от надуман-
ных схем. непритязательной 
иллюстрацией н которым и яв-
ляется рассказ. А в рассказе 
«Солнце» и сами черти не 
спасают писателя от неудачи. 
Видимо, законы искусства, 
требующие от писателя преж-
де всего беспристрастного ху-
дожественного исследования 
жизни, куда сильнее сил поту* 
сторонних, наделенных, каза-
лось бы. сверхъестественным 
могуществом. 

Г. МАКАРОВ 
МОСКВА 

тателей семидесятых годов. 
Традиционные строки, завер-
шающие книгу лукавым и все 
же успокоительным вопросом: 
«Не начать ли нам сказочку 
сначала?» — не могут нас об-
мануть. Два главных дейст-
вующих лица охарактеризова-
ны исчерпывающе, и повто-
рять сказку нет никакой не-
обходимости, ибо они проти-
востоят друг другу не как ус-
ловные воплощения абстракт-
ных добра и зла. 

Оборотистый Ангел Фар-
фурел, колхозный пастух, 
использующий местное радио 
для бесед со своими одно-
сельчанами и проповеди «ди-
намизма», себе самому ка-
жется умницей, идущим вро-
вень с веком. А задумчивый, 
неторопливый бессребреник 
Серафим порою смахивает на 
простоватого, неловкого 
«Иванушку». Но оборотис-
тость одного, как и простоду-
шие второго, пройдя суро-
вую проверку, взвешенные на 
весах жизненных требований, 
оказываются величинами мни-
мыми. И что интересно: как 
в сказке, победа остается за 
Серафимом. Нет, он не женит-
ся на принцессе, не становнт» 
ся богачом, как его фольклор-
ные предшественники. Но он 
завоевывает сердца читателей 
и любимой им Замфиры своим 
пониманием красоты челове-
ческих отношений и глубоким 
отвращением к собственниче-
ству. 

В развитии искусства, как и 
в безостановочном движении 
жизни, много нового, захва-
тывающего, поучительного. 
Незыблемые коренные прин-
ципы нашей литературы не 
стареют, не теряют своей си-
лы с течением времени. Об 
этом мне и хотелось сказать в 
своем ответе читателю Г. Ма-
карову, который увидел, на 
мои взгляд, противоречие там, 
где есть лишь художественная 
иносказательность, основыва-
ющаяся на принципах реали-
стического исследования жиз-
ни. 

И. ГРИНБЕРГ 

чему «мировоззрение» Лагу* 
ница подвергнуто сомнению? 
Да лишь потому, что оно оп-
ределено. исходя всего из <ы-
ного (!) высказывания полное-

Что** жв произошло? 
Почему повесть, написан-

мая в 1945 году, неоднократ-
но с тех пор переиздававшая-
ся. подвергается столь резкой 
иритиие? 

Пытаюсь разобраться. 
Перечитываю начало статьи 

Е. Журбиной: 
«Том снабжен издательсиой 

аннотацией. О. вти аннотации! 
Позтииа их, нак говорится, 
ждет своего исследователя. 
Делая здесь почин в атом на-
правлении...» 

Ах вот е чем дело! Статья 
посвящена несоответствию из-
дательских аннотаций содер-
жанию иниг. На примере од-
нотомника А. Минчкоасиого... 

• Мы еще встретимся...» ан-
нотирована со ссылиой ив би-
ографию автора: повесть бы-
ла создана тогда, когда автор 
еще «не был убежден, что 
станет писателем». Критик се-
тует: в аннотации, десиать, 
сказано о повести «очень 
сдержанно* —- и ату неспрв-
яедливую сдержанность анно-
тации домазывает— изничто-
жением повести. 

Тот же прием е разборе 
других произведений А. Миич-
иовсиого: «О самой малеиьиой 
повести сборнииа —- «Ритино 
счастье» сказано следующее 
(е аннотации. — В. Т.): «Это 
маленькая повесть о трудных 
поисиах своего места е жиз-
ни». «Но, помилуйте. — еос-
илиинвт ошеломленный чита-
тель. прочитав ату маленькую 
повесть. — Какие же ато по-
иски места в жизни, да еще 
трудные?» 

И идет доказательство, при-
званное подтвердить мнение 
воображаемого читателя. По-
весть зачеркивается, чтобы 
зачерпнут* аннотацию. 

А о «Ритииом счастье» (для 
кратности позовем иа помощь 
• иео шел ом лонного читателя») 
неошеломленный читатель 
может сказать: «Эта повесть 
о том. наи е мире, где строят 
дома и родятся дети, откры-
ваются институты и пишутся 
иниг и (все ато есть в пове-
сти), люди — по лености 
своей души — иногда устраи-
вают себе оазисы одиночест-
ва; повесть о том. каи двеуш-
иа Рита, пройдя через испы-
тания, убеждается е тщете 
подобного счастья а иаеыч-
иах, и — да! — повесть о 
трудных поисках своего месте 
в жизни*. 

То же — с повестью 
«Странные взрослые». Цити-
руются строии. в добрых сло-
вах аннотирующие ее. и даль-
ше доказательство — во что 
бы то ни стало! — того, что 
они ие соответствуют произ-
ведению. 

Итак, для доиазательстаа 
нужной мысли —- о неправо-
мерности появления аннота-
ций, не соответствующих ха-
рактеру книг, — взят попро-
сту на тот пример, пвречери-
нут о творчество плодотворно 
работающего писателя — три 
его повести разных лат, иста-
ти, давно переведенные на 
ряд европейских языков. Н 
ато, пожалуй, грустно, а ив 
смешно! 

Владимир ТОРОПЫГИН 

СТУДИЯ ГРАФИКИ 
Редакция *Литературной еазеты» попросила маня о; 

крыть новую рубрику сСтудия графики». Я делаю зто < 
удовольствием постольку, поскольку предоставляется 
возможность начать последовательный и более или ме-
нее регулярный разговор о жизни и развитии всех обла 
стей нашей графики. 

Графика — искусство яркое, остро реагирующее на 
все, что происходит в современном мире. Она не мене, 
сильно, чем живопись, дает нам полную различных змо 
ций картину духовной жизни человека. Она может ос 
лать это и в станковой форме, и в форме книжных иллю 
страций и книжного оформления. Причем очень часто 
книжная иллюстрация оказывается более выразитель 
ной, чем станковое произведение. 

Хочется думать, что новая рубрика «Студия графики», 
начинающаяся сегодня замечательным художником Ни-
колаем Васильевичем Кузьминым, будет рассказывать 
читателям о творчестве наших мастеров —самых разных 
по своему художественному методу и манере, разных 
поколений из всех республик. 

Андрей ГОНЧАРОВ, 
профессор, ««служенный деятель искусств РСФСР 

ЛИНИЯ КУЗЬМИНА 

I 

МНЕНИЕ ОТДЕЛА 

В письме писателя Влади-
мира Тдропыгина справедли-
во отмечается, что книга *Мы 
еще встретимся...» я извест-
ной мере может рассматри-
ваться как итог многолетней 
работы Аркадия Минчковеко-
го в литературе. Автор пись-
ма прав, говоря об интересе 
многих читателей к творче-
ству Минчковского. 

В своей рецензии Евгения 
Журбина не преследовала 
цели дать всестороннюю 
оценку книги 'Мы еще встре-
тимся,^ Имелось • вид) 

другое: обратить внимание на 
с* недостатки. К сожалению, 
такой подход привел к гоми, 
что рецензия приобрела сугу-
бо негативный характер. 

Бесспорно, однако, что кри-
тика не может ограничивать-
ся лишь констатацией досто-
инств произведения, ибо в та-
ком случае она не соответст-
вовала 6м своему назначению 
— способствовать дальнейше-
му развитию литературы, 
формировать читательское 
мнение. 

Николай Васильевич Кузьмин, « ° « р о м у « декабре 
прошлого года исполнилось 80 лет, проиллюстрировал 
на своем вену целую библиотеку: Пушнина, Шекспира, 
Чехова Золя. Лермонтова. Мюссе. Лескова. Э. По. Того-
ля. Валыака, Коцюбинского. Мериме. Тынянова и мно-
гое, очень многое другое. Как. чем объединила его ле-
тящая линия столь разные эпохи, сюжеты, стили? Кузь-
мин всегда отвечает на этот вопрос словами Сары ВеВ-
нар. «Какая роль самая любимая у «ас. мадам?. — спро-
сили у актрисы. «Все роли у меня любимые, когда я нх 
исполняю. В »ти минуты я сама только частица того, 
что играю. Вот и все». Библиотеку проиллюстрированных 
им иинг Кузьмин объединил тем, что принадлежал без-
раздельно наждой и» них, исиал, как говорит он сам, 
«чуда слияния зрительного и литературного обраэа > 
нерасторжимое единство». 

Каким разным представал нам этот художник • те-
чение шести десятков лет его работы в книжной иллюст-
рации! Как непохожа его стремительная линия • «Евге-
нии Онегине, на нервный штрих «Записок сумасшедше-
го», лубочный и ироничеснии стиль рисунков .Козьмы 
Пруткова, на плотную графику к «Очарованному стран-
нику.) И «се-таки всегда это только Кузьмин — его гра-
фический темп, емиость и подлинность каждого его 
образа, насыщенность любой, даже самой маленькой, 
картинки пронзительными, точными деталями, передан-
ными полунамеком, неподробно, его отвращение к нату-
рализму и поразительная реалистнчесная убедитель-
ность. Его линия то течет плавно, нак речка, то падает 
и поднимается, нак горный силуэт, то нудряяится и 
играет, словно тень летнего облака. Пространства, люди, 
эпохи, чувства — «се ей подаластно. Очень редко этой 
черной линии на белом поле помогает ц«ет, но и тогд» 
штрих держит его, собирает расплывчатую акварель. 

Проиллюстрировав в течение последних десятилетий 
многое из того классического литературного наследия, 
ноторое неотъемлемой частью вошло в могучую куль-
туру социализма, Кузьмин переносил читателя в давни* 
миры и ситуации, смеялся над глупостью и ханжеством, 
восхищался человеческой красотой и подлинностью» 

Александра ПИСТУНОВА 
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Н. Курганова 
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ловатые повести», 

готовящейся к пе-

чати в издатель-

стве «Художест-

вен пая литерату-
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Иллюстрации н 

«Малолепгаму Ви-

тушишмикову» Ю. 

Тынянова. 

В РЕДАКЦИЮ 

*Л ИТЕРАТОРПОП 

ГАЗЕТЫ» 

Уважаемый товарищ редак-
тор! 

Разрешите через вашу га-
зету принести мою глубокую 
благодарность всем организа-
циям. учреждениям и лицам, 
поздравившим меня с шести-
десятилетием и правитель-
ственной наградой — орденом 
еЗнак Почета». 

карт Г У Н У » 

Уважаемый товарищ ре-
дакторI 

Позвольте через вашу газе-

ту выразить сердечную и глу-
бокую благодарность всем 
организациям, учреждениям, 
читателям и друзьям, поздра-
вившим меня с 50-летием и 
награждением орденом Тру-
дового Красного Знамени, а 
также с присуждением мне 
Государственной премии Ка-
захской ССР имени Абая за 
1970 год. 

Джуваи МУЛДАГАЛИЕВ 

Сердечно благодарю всех 
моих друзей и товарищей, 
все организации за поздрав-
ления, за хорошие пожела-
ния в связи с 50-летием и 
награждением меня орденом 
гЗнак Почета». 

Виктор ПАНКОВ 

Уважаемый товарищ редак-
тор/ 

Разрешите через вашу га-
зету сердечно поблагодарить 
дорогих коллег — писателей, 
артистов и режиссеров, госу-
дарственные организации, 
всех, кто поздравил меня с 
пятидесятилетием и высокой 
правительственной наградой. 

Афанасий САЛЫНСКИЙ 

Уважаемые товарищиI 
Прошу вис напечатать зги 

строки благодарности и при-
знательнопи всем, кто по-
здравил меня е семидесяти-
летием со рождения и 
сорокапятилетием литератур-
ного труда. С уважением 

Аагуст «ВИЧ 

т 
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ПРОЗА, ПОЭЗИЯ & 
Олесь ГОНЧАР 

под 
ДАЛЕКИМИ 
СОСНАМИ 

Р А С С К А З 

НЕСКОЛЬКО лет подряд получаю письма от неизве-
стного мне человека. Письма не рассчитаны на от-
вет: ни на одном из них нет обратного адреса. По 

штемпелям на конвертах можно лишь приблизительно до-
гадаться, что идут они откуда-то из краев шевченковских. 

Пишет женщина. Рассказывает о буднях своих, о том, 
чем была озабочена, что подумала, что поразило ее сегод-
ня. Порой — о книжке, только что прочитанной, иной раз 
— о чем-то услышанном по радно, навеянном песней... 
Временами делится настроением, на кого-то поропщет или 
во всех подробностях расскажет, кап собирала в лесу на 
топливо хворост да сосновые шишки, а они сырые, только 
шипят в печи, гореть не хотят. В ином письме будет це-
лый эпос о брате-пьянице, о его очередном посещении (я 
«того брата уже хорошо себе представляю): опять при-
полз чуть не на карачках, устроил дебош ночной, требо. 
вал трешку на похмелье. Если откажешь — бранится: ты 
скупая, ты тронутая, ты свихнулась еще тогда, в своем 
погребе!.. А какая же я тронутая, когда вижу, как звере-
ет человек, вот так набравшись где-то в чайной...» Когда 
заходит речь на эту тему, тут уж адресатка не выбирает 
слов, ей не до стиля, — чувствуется, что человек шалеет 
в страсти своего возмущения, ему крайне необходимо из-
лить кому-то на бумаге свою душу, описать свои будни, 
свои невзгоды житейские. 

Как можно понять на ее писем, по специальности оиа 
вышивальщица, н. видно, неплохая, так как умением ее 
дорожат, приглашают туда и сюда, вот и сейчас предлага-
ют идти в ателье при сахарном заводе. Еще не решила, 
может, и пойдет, хотя вряд ли долго удержится там — 
неуживчивый у нее характер (недостатков своих она не 
скрывает). Чувствуется, что вышивание приносит ей ис-
тинную отраду, ее утешает, что работа кому-то понрави-
лась. письма пестрят заботами о нитках да узорах, хотя н 
другой работы она ие чурается: из тех, видно, женщин, у 
которых руки — и к иголке и к лопате, ко всему умелые, 
ко всему привычные. То ездила помогать какой-то бабусе 
выкопать картошку, то была с женой брата на уборке 
свеклы... 

Штемпеля на конвертах время от времени меняются — 
где-то бывает, кого-то проведывает, прирабатывает то у 
тех, то у других родственников, но нрав ее крутой, ви-
димо, дает себя знать, потому что через некоторое время 
опять, как вздох облегчения: вот я наконец и дома, в ха-
тенке своей лесной, тут мне всего лучше, тут мне сосны 
по ночам шумят. 

Иногда ие пишет подолгу, будто совсем уже исчезла 
с горизонта, затерялась в людском море, потом, гля-
дишь. объявляется из другого места, при новых уже об. 
стоятельствах всплывает ее словно бы и неяркая челове-
ческая судьба. Весенний сезон работала в лесопитомнике 
— любит высаживать елочки, а там такие подснежники 
— нансинейшне в свете! (В конверт будет при этом вло-
жено несколько расплющенных, присохших к бумаге под-
снежииковых лепестков.) 

А то возила брата на лечение — ведь он. когда не 
пьет, золотой человек, душа у него очень добрая, и дети 
славные, а механизатор он такой, что не нахвалятся им. 
и за войну у него заслуги боевые, но вот беда: губит че-
ловека зеленый змий!.. Так что отвезли его, сдали с брат-
ниной женой, не знают еще, как будет, а пока что можно 
дома дух перевести, не опасаясь его дебошей, теперь ей 
опять ночами только сосны на опушке, как море, шумят. 

Иногда присылает стихи. Нет, не для печати, невысо-
кого мнения она о своем стихотворстве, сама знает, что с 
поэтической техникой она не в ладах. Просто вылилось 
так, вкрапилось посреди письма: боль какая-то. дымна 
воспоминаний, грусть-тоска о чем-то... Горькие, скорбные 
строки, в народно-песенной традиции, с калиной, буйным 
ветром, с рифмами «кров — любовь» и наоборот... О юно-
сти, давно утраченной, о подруге, которой было шестна-
дцать лет. Мотив подруги всякий рая повторяется, чув-
ствуешь. что человек этот очень ей дорог. Пишется ка-
рандашом, торопливо-небрежно, коряво, порой даже на-
ивно, но зато и фальши нет. все проникнуто щемящей 
достоверностью, все свое, выстраданное... Читаешь и ду-
маешь: как неисчерпаемо горе людское, как многолико 
оно. в какие подчас причудливые одевается одежды! По-
лукошмары какие-то. Ночь, стрельба, черные тополи воз-
ле сахарного завода... Село, полыхающее в пожарах. И 
тут, когда речь заходит об этом, замечаешь, как вдруг 
перемежаются образы, наступает кризис мысли, вооб-
ражение барахтается в хаосе каких-то полузатемненных 
ассоциаций... Мысль судорожно рвется, слово гаснет во 
вскриках, проклятиях, в недосказаиностях боли .. 

Еще минет время, письма расцветут подснежниковой 
синью, мережанный листочек папоротника появится в них. 
слова восторга пеоед дивными узорами природы, теплу 
весеннего солнца будет пропета тихая и наивная хвала. 
Добрый человек встретился где-то на автобусной станции, 
за кого-то вступился во имя справедливости, и этому 
факту тоже будет отдано должное. Потом уже. в каких-то 
других письмах, совсем не к месту будет помянуто о ка-
ких-то сапогах, грязище, о снеге, о матери, что лежит в 
запекшейся крови возле погреба. Мелькнет образ юноши-
лейтенанта. которого она. странная эта адресатка. впер-
вые увидела в то утро, когда, босая, вылезла из своего 
земляного укрытия на белый свет. Убитые люди, грязный 
снег, солнце всходит из-за сахарозавода, и хлопец, что, 
разувшись, дарит ей сапоги... Хлопец с глазами синими 
и сапоги — это образ освобождения. 

И Дальше от письма к письму нет-нет да и появится 
какой-то новый штрих, который, однако, надо еще рас-

шифровать, соединить звеном воображения с предыду-
щим. Багряным узорам осени будут уделены целые стра-
ницы. а потом снова появятся дрова, что только шипят, 
как гадюки, а гореть ие желают... Снегирь красногрудый 
станет прилетать, чтобы поклевать на кусту... И все за-
полнит шум леса, месяц поплывет над соснами в белых 
растекшихся облаках, оголенная ветка будет покачивать-
ся всю ночь за окном, словно чья-то — неведомо чья — 
рука... И внезапно возникает вновь тот хлопец-лейтенант 
в дырявых валенках, он лежит на снегу за селом; пал на 
следующий день, когда шли в атаку... Она там его разы-
скала и постояла над ним. 

Его заслонят иные события. Брат возвратился, пока 
что не пьет, и в семье — праздник. Он опять на тракто-
ре, возле кагатов с рассвета и до ночи. Он ведь, когда не 
отравляет себя, трудяга из трудяг, скажи, он и черта за-
кагвтнрует. А у нее целые дни проходят в вышивании — 
в заказах недостатка нет, работы уже до весны хватит. 
Снегу навалило, все бело, лес весь в сказочных химерах 
зимы, часами можно на иих глядеть — она так любит 
снег чистый-пречистый, по которому еще ничья не сту-
пала нога. От снега и в хате посветлело, и солнце чаще 
появляется, бьет в окно — глаза теперь, хоть сколько ни 
вышиваешь, не болят. Иногда за работой даже напевает 
сама себе любимую свою песшо (не пишет — какую). 
Тут сентиментальностей много будет. Веселая синичка 
откуда-то прилетает, садится на карниз, приветливо клю-
ет клювиком в оконное стекло — тоже событие в жизни 
одинокой женщины. 

Но посреди умиротворения, душевной успокоенности — 
•Друг снова, как стон: 

— В погребе сидим, трясемся, согнувшись, мама и 
мы е подружкой. 

А вокруг ночь, пожары, война, село кипит в гвалте, в 
крови. Ночными последними боями отовсюду гудит Кор-
сунь-Шевченковский котел... 

В конторе сахарозавода шнапсом залитый паркет — 
напоследок тут пирует со своей ватагой эсэсовец Шульц. 
Предсмертный банкет, оргия отчаяния. Пьяный Шульц 
то швыряет в потолок бутылками, То хватается за писто-
лет: 

— Пулю пускаю в лоб! Получили приказание кон-
чать с собой! Хайль!.. Дайте крови и дайте девок! 

Гремит канонада. 
Кольцо окружения к горлу 

врага подступает. 
Если уж ому на прорваться 

а наво — 
На земле свой чумный 

он пир справляет. 

В таком виде громоздятся строки ее сурового эпоса. 
Осатаневший, сапогом саднт под бока тех, что уснули: 
— Ферфлюхт, Сакраменто! Все вы тут партизаны! Де-

вок мне сейчас сюда, грудастых ваших украинок! 
Дальше путаются, рвутся нити воображения. Сквозь 

проклятия, сквозь удушье страданий, душевной изранен-
иостн лишь впоследствии возникает погреб, замаскирован-
ный бурьяном. (Может, потому, что отец был агроном и 
поле любил, мама вспомнила в минуты беды о том бурья-
не полевом, чтобы под ним в земле укрыться...) 

Трое их сидят в погребе, смерти "ждут. Нет. не смерти 
— жизни! Слышат грохот наступления Наших войск, с 
мольбой шепчут: «Скорее, татусю! Ты приближаешься в 
танке, идешь, сталью окованный, — крепче, крепче их 
бей!..» 

А между тем из тьмы уже подступили к погребу они, 
участники предсмертной оргии. 

— Ком наверх! Мигом вылезайте вы, партизанки! 
«А может, и вправду мы — партизанки?» 
Маруся первой кинулась на фашиста, руками вцепи-

лась. выкручивает автомат. Короткая очередь по ней, 
еще одна — матери в грудь... Напоследок гранату в по-
греб, вспышка — и тьма, только и успела подумать: все. 

«Выло Марусе шестнадцать, да и мама была еще мо-
лодая, не минуло ей тогда и сорока... А я чудом жива 
осталась. Лишь утром, когда вытащили меня из погре-
ба... «Леся! — говорят. Ты же стала седая, как моло-
ко!» Тогда солнце как раз всходило из-за сахарозавода, 
четко это помню. И серых шинелей приближалось с поля 
видимо-невидимо... И тогда же незнакомый тот хлопец, 
разувшись на снегу, подарил мне свои сапоги... Все точ-
но тут. как документ. Шульца убили за греблей, сама 
видела — в луже валялся». 

Это было последнее письмо, полученное от неизвестной 
адресатки: больше она с тех пор вестей не подает. Такое 
впечатление, что человек выплеснул, высказал всего себя 
и замолк. 

Еще одна человеческая судьба... 
Иногда задумаешься: а может, и впрямь незаурядная 

юная поэтесса была сгублена в ту ночь — оргинную, кро-
вавую — в шевченковском краю? Смятая, в упор расст-
релянная горем за несколько чесов до освобождения? Ведь 
даже в отдельных взблесках души, может, даже в той 
ветке, что качается ночью за окном, чувствуется талант, 
одаренность. После пережитого потрясения дух ее изра-
нен, психика не всегда в ладах с собой, время от времени 
только вскриками отзывается в пространство ее до краев 
налитая болью душа, болью кошмаров и утрат, что и по-
ныне не дают ей покоя. 

Вот и хотелось об этом рассказать. Ибо всякий раз, 
когда приближается в радостно расцвеченных елках Но-
вый год и вспоминаешь люден, чем-то тебе небезразлич-
ных, ощущаешь желание послать привет и той незнако-
мой одинокой женщине, что где-то на лесной опушке под 
высокими шумящими соснами вышивает горькие узоры 
своей израненной жизни. 

Авторизованный перевод г украинского 
Изиды НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ 

Евдокия АОСЬ 

У Ленина в гоаКяХ 
Мне хорошо у Ленина в гостях. 
Привет тебе!» — бесшумно шепчет Шуша, 
бея» " 

«П 
и белые березы добродушно 
иа Журавлиной горке шелестят. 

Здесь горяча заря уже с утра, 
ее огнем опалены поляны. 
И аысится — какие там Моиблаиы! — 
среди простороа Думная гора. 

Задумаюсь под Думиою горой... 
Всю жизнь свою я шла сюда из края, 
где полыхают зори, ие сгорая, 
засвеченные «тою зарей. 

Я шла сюда — нет, я сюда лечу, 
как люди в старину в места святые, — 
чтоб все вершины самые крутые, 
чтоб все на свете было по плечу! 

Мне хорошо. Пришла я к Ильичу. 
Перевела Р. КАЗАКОВА 

Максим АУЖАНИН 

все чаще и чаще себя убеждаю, 
что сердце не то, да и возраст ие тот, 
а утром за дело берусь, ибо знаю — 
мое за меня не допишет никто. 

Никто не допишет, никто не расскажет 
о юности той, что болотами пашет, 
о празднике том, что явился крылато 
(душа, как зарей озаренная хата!). 
Никто не расскажет о том, что забыто 
и вдруг, как новинка, еще раз открыто. 

Кому передам и кому я доверю 
те версты, которыми прошлое мерю, 
и ласку Отчизны, садов ее цвет, 
и доброго взгляда ликующий след. 
Не тяжесть отдачи, а радость удачи 
я вам оставляю, а как же иначе? 
Все вам отдаю, пока солнце в крови... 

Не надо шуметь, дорогие мои! 

Где-то с молнией ссорится гром, 
а девчушка домой не успела 
и стоит под стрехой с пареньком, 
иебольшенькая, зябкая, в белом... 

Их тропинка кружила с лугах 
или в жито дорога петляла, — 
дымка счастья осталась в глазах, 
в черных косах иглица застряла... 

Ночь над ними висит тяжело, 
кувыркаются молнии грозно — 
все равно им легко и светло, 
ник0(да им не росно, не поздно! 

Здравствуй, юность... Начни — подлою! 
Хорошо, что ты плащ не надела. 
Хорошо, что ты в хату мою 
хоть на время дождя залетела! 

Только день отсверкал за холмами, 
ветер жито нагнул до земли, 
и гроза так плеснула крылами, 
словно воды на землю пошли! 

И когда отделился огромный 
сколок неба с грядою берез, 
бор предстал предо мной, 

незнакомый, 
будто только сквозь камень пророс! 
' Перевел II. ШКЛЯРЕВСНИЯ 

Максим ТАНК 

ЫмаЯ^иг 
Когда мы над Иматрой остановились, 
Меня привлекали не скалы и пущи 
(Живут они тут в сновиденьях, легендах, 
В отзывчивых струнах и песнях застольных),— 
Я слушал, что мне водопад говорил 
О Янке Купило, который когда-то 

пился с ним думой застольной своей 
образ чей волны навек сохранили. 

Когда Млечный Путь о прощанье напомнил, 
Устами своими приник я к струе 
Бушующей Иматры. Вновь мне казалось, 
Что слышу знакомую песню позта, 
Какую сложил он на атой земле 
Под музыку 

северного сиянья, 
Под шум водопада 

и говор лесов. 

Перевел А. КОРЧАГИН 

Финская баня 
На прибрежье Нясиярви, 
Где гранит рвут волны яро, 
Пригласил меня друг Ареи 
В баню финскую — помыться. 

Приволок он для накала 
Пень, что загорал иа скалах, 
Дров березовых достал он, 
Пылких, словно молодицы. 

Как огонь их начал холить, 
Нежить, обнимать до боли, 
Целовать и, тешась вволю, 
В пламенный пустился танец — 

Зной такой пошел . . бани, 
Что в соседстве, под стволами, 
Мох стал тлеть. Жары дыханьем 
Был испуган янис-заяц, 

Удрала лисица-кетту, 
Суси-волк за нею следом, 
А за карху-медоедом 
И колдунья, нойта-акка. 

Нил ГИАЕВИЧ 

«Поднимись над болью и бедою, 
Если ты не слабый человек...» 
Я — не богатырь. Я слаб порою, 
И блеснут слезинки из-под век. 
Над своей бедой, потерей в жизни 
Поднимусь я... Но ие дай ты бог, 
Чтоб над болью дорогой Отчизны 
Я когда-нибудь подняться смог! 

Перевел В. ГАНКИН 

Юрий ГОАУБ 

Аняи Кунам* 
В одну все дороги свяжутся — 
пройдет она через Вязыику. 
Все мы ей жизнью обязаны — 
заслоним собой, как вязами... 

А на рассвете солнце 
рукав в росе искупало. 
Вот хата. 
Стучусь в оконце 
связным отряда Купалы ... 

Перевел В ШЛЕНСКИП 

Тут и я хотел дать ходу, 
Только вспомнил: я — из рода 
Тех, что и в лихие годы 
Парились вовсю, со смаком. 

С Арви на полок забрался. 
Накрест веником хлестался •— 
И казалось, что земля вся 
Ходит ходуном под нами. 

А как вновь, расправив плечи, 
По ковшу плеснули в печь мы, 
Так дышать нам стало нечем... 
Мы в аду иль меж богами? 

Но внезапный пара выбух, 
Как шпунты из бочки, выбил 
Нас к синь-озеру, где рыбы 
Ходят тучами густыми. 

Тут очухались мы только, 
Освежил нас ветер колкий. 
Арви молвил: — Ты, брат, стойкий. 
И... вновь париться пошли мы. 

АвтоонловенныП перевод 
А. КОРЧАГИНА 

Анатолий ВЕРТИНСКИЙ 

Как судьбы непреклонной сила. 
На рассвете весеннего дня 
Ты меня в небеса возносила, 
За собой уносила меня. 
Нет, не шли мои ноги — летели. 
И не знал в те мгновения я, 
То ли так облака затвердели, 
То ли стала бесплотной земля. 
Мне счастливая зорька мигала, 
Улыбалась, играла со мной... 
А потом ты меня свергала, 
Возвращала на путь земной. 
Тучи небо мое закрыли, 
Ты мои отобрала крылья: 
«Хватит, милый, витать, летать, 
Начинай по земле ступать!..» 
И меня повели мои ноги 
По земной, по тернистой дороге. 
Были лужи, снега, буреаалы... 
И, порой выбиваясь из сил, 
У тебя я смерти просил, 
Как усталый солдат — привала. 
Но в минуту смятенья и боли 
Я услышал твой голос: живи! 
Как судьбы непреклонной воля, 
Было слово твоей любви. 
И ему я не смел перечить... 

АвтораэовшнныП перевод 
К ХРАМОВА 

Алексей ПЫСИН 

Видел мир я в радости и в горе, 
Молодость в пороше седины, 

ни мои — безмолвные саперы -
о еще идут с войны. 

Что за крики в небе 
Над полями? 
Что сказать хотят мне журавли? 
Я измерил тяжкими шагами 
Думы матери-земли. 

Я земной и виденьем, и мыслью. 
И в моих внимательных глазах — 
Синева, подаренная высью, 
И людской неповторимый шлях. 

Шлях людской! 
Я сам тот путь проверил, 
Сам проторил я стезю свою. 
Топько не приметил, не примерил, 
Где последним шагом я ступлю. 

Видел мир я в радости и в горе, 
Молодость в пороше седины. 

ни мои — безмолвные саперы — 
1се еще идут с войны. 

Перевал Д. ПЕТРОВ 

Сок берез и знобящий закат. 
Ноги в цыпках и чистые души. 
Мы любили соседских девчат 
и соседские яблоки-груши. 

Но рычала зубастая пасть, 
не скупилась крапива на ласки, 

убегали соседки, смеясь, 
и грустили босые подпаски, 

Спели яблоки в нашем лесу, 
и под дичкой с любого пригорка, 
как надкусишь — увидишь Москву, 
аж навязла в зубах поговорка. 

Постарели. Сажали сады, 
больше девушки не убегали, 
не бежали и мы от беды, 
когда наши дома запылали... 

У меня уже дочка-дичок. 
Будут сваты лихие с годами. 
Пусть же поит березовый сок 
тех, кто нашими ходит садами. 

Перевел И. ШКЛЯРЕВСКИИ 

Евгений 

КРУПЕНЬКА 

За моим крылечком, 
Как вода в ладонях, 
Протекает речка — 
Голубая Проня. 

Солнечной подковой 
За дубравой-гаем 
Зелен луг медовый 
Речка огибает. 

• < Ь>4« • о 

Росною тропинкой 
К ней приду с ведерком, 
Словно золотинка, 
Плавает в ней зорька. 

Если я в ведерко 
С. чистою водою 
Зачерпну ту зорьку, 
Будешь ты со мною. 

Буду я счастливой, 
БУДУ я богатой, 
Пили ее воду 
Кони красноваты: 
На заре — восходы, 
Вечером — закаты. 

Перевел автор 

Микола ФЕДЮКОВИЧ 

Продлись, не изживай себя, мгновенье, 
огнем своим притягивай, слепи! 
Разбейся на бесчисленные звенья — 
и звонко их скрепи в тугой цепи. 
Вбирай в себя все песни, все полотна, 
чтоб, как костер в ночи, любовь влекла, 
чтоб знать, что над костром сгоришь дотла, 
и все ж лететь к нему бесповоротно. 
Все — или ничего! Таков девиз. 
Мгновенью не кричи «остановись», 
но зтого огня возникновенье 
хочу с тобой, любимая, продлить... 
Пока, светясь, дрожит сближенья нить, 
не изживай себя, мгновенье! 

Перевел В. КОРЧАГИН 

Рыгор СЕМАШКЕВИЧ 

0/Пчизна 
Спокойно спят далекие дубы; 
Криница вместе с птицами щебечет. 
Я слышу клич лосиной той трубы, 
что всех скликает на лесное вече... 

В тот гулкий рай, где бог — один лесник, 
уйду, как уходили в партизаны. 
И будет утро. И далекий крик. 
И росные туманные поляны. 

Земля, ты приказала зто мне 
метелью, что за спелым ливнем хлынет... 
Я верю — добрый аист по весне 
перо на счастье мне в подарок кинет. 

Моя отчизна! Вечно я готов 
во всем лишь у тебя одной учиться 
и, греясь у рябиновых костров, 
Пред чистотой твоих снегов склониться. 

Перевел В. ШЛЙНСКИЯ 

I * 



П Н Т Ё » А Т У У Н А Я Г А З Е Т * н а г 

ИСКУССТВО 

Хлудова стоит т»кой же ве-
шатель. но со спокойной со-
вестью. — очередной Кор-
зухин в погонах илн контр-
разведчик Тихий. Он дейст-
вовал бы с автоматизмом 
недумающего палача-праг-
матика. лишенного даже 
малейшего намека на раз-
двоенность души. У Хлудо-
ва — больная совесть, взы-
скующая. терзающая. Ее 
олицетворяет призрак сол-
дата Крапилина (Н. Оля-
лин), повешенного по хлу-
довскому приказу. Каждый 
соя. каждая встреча с Кра-
пилиным — встреча с боль-
ной совестью — мука му-
ченская для Хлудова. 

Однако это не спасает 
Хлудова от участи, схожей 

но сцены перехода через 
Сиваш прекрасны. В них 
есть суровая поэзия рево-
люционного эпоса, в и х 
есть красивая сила народа, 
идущего на смертный бой 
за землю, за волю, за луч-
шую долю... 

Социальная мысль филь-
ма. отчетливо намеченная в 
эпических панорамах бата-
лий, развивается, конкрети-
зируется в эпизодах, пока-
зывающих отношения внут-
ри вражеского лагеря. 
«Бег» остается фильмом о 
революция, о народа и в 
тех сценах, действие кото-
рых ..."юисходвт в Констан-
тинополе и Париже, замк-
нутое тесными рамками 
эмигрантского быта. 

ному. Одни еще больше оса-
танеют в своей вражде к 
тем. кто отнял у них Рос-
сию вместе с принадлежав-
шими им поместьями н фаб-
риками. Другие постепенно 
начнут сознавать преступ-
ность содеянного ими и по-
просятся обратно — пусть 
накажут их за былое, но 
пусть снова будет под нога-
ми русская земля. Третьи 
останутся в эмиграции, но 
в 1941-м присоединятся к 
французским маки или юго-
славским партизанам, что-
бы бить тех, кто напал иа 
Россию... 

Рядом с поэтическим об-
разом России, который эми-
гранты увезут в своей памя-
ти на чужбину, вернее, на 

эпопея легендарного перехо-
да войск Фрунзе через Си-
ваш. В бытовое повествова-
ние о жизни героев фильма 
в эмиграции врывается фан-
тасмагория тараканьих бе-
гов и уличной потасовки в 
Константинополе. гротеск 
«концертно» поставленных 
сцен карточной игры Чар-
ноты и Корзухина в Пари-
же... Ломка жанра не ве-
дет. однако, к эклектике, 
к созданию некоего кинема-
тографического кентавра. 
Тональность, стиль, атмо-
сфера фильма определяют-
ся его мыслью, соединяю-
щей разнохарактерные сце-
ны, пестрота эпизодов и 
мотивов отражает пестроту 
жизни. 

I « IОВЫП фильм Алек- ! 
Г" | сандра Алова и , 
1 1

 Владимира Наумо- 1 
1 ва «Бег» сделан по моти- I 
! нам произведений Михаила 1 
! Булгакова. 

Булгаков — художник 
1 сложной судьбы. В лите-
] ратуроведческнх работах 
I его произведения нередко 

противопоставляются как 
идейные антииоды «Же-

3 лезному потоку» и «Раз-

!

! грому»! В таком противо-
!| поставленни есть свой ре-
| зон: в булгаковской драма-
[1 тургии н прозе жизнь нзо-
(' Сражается с позиций, 
§< весьма далеких от после до-
К вательной. партийно осо-
Г знанной революционности 
Б Серафимовича или Фадее-
I ва. И тем не менее это 
| противопоставление нельзя 
1 считать окончательной н 
Ц ПОЛНОЙ ИСТИНОЙ. 
1 В своих произведениях 
• Булгаков не поднимается 
и до социального анализа ие-
I горни — в них встречаются 

В ,[ смятение писательской 
Е мысли, и поиски без нахож-
I дения, и вопросы без ответ*. 
| Но он был внутренне чест-
1 ным, большим художником-, 
г заключенная в его лучших 
В произведениях правда со-
I бытий и характеров часто 
В ведет читательскую мысль 
1 дальше рубежей, каких до 
1 стиг писатель в политиче-
| ском понимании и зоб ража е-
| мых им конфликтов и нрав-
к етвенных коллизий. 
В Посвященные граждая-
В ской войне произведения 
В Булгакова, такие, как ро-
| май «Белая гвардия», пьесы 
1 «Дни Турбиных» н «Бег». 
1 не содержат в себе широ-
1 кой картины исторических 
К событий. Это скорее разду-
I мья о людях, чья жизнь бы-

В ча перевернута революцией. 
К Но это раздумья писателя. 
В которого занимает не толъ-
I ко личная их судьба,—пы-

В таясь постигнуть ход ясто-
В рии. он ищет исторические 
к смысл их нравственных 
В лволюций. Не всегда нахо-
| днт. но ищет. Оттеикн и 
I подробности порой меша-
! ют ему увидеть и понять 

целое, однако, тонко, выра-
зительно показанные, они 
тоже служат реализму. 

| уступая бойцам от литера-
туры в остроте социально-
го анализа. Булгаков по-
своему помогает этому ана-
лизу . внося сущес -венике 
прибавления в созданную 
советской литературой па-
нораму событий граждан-
ской войны. 

Авторы сценария я по-
становщики фильма «Бег» 

!

1 не довольствуются кинема-
тографическнм пересказом 
Булгакова — они его про-
должают. развивают, в ка-
ких-то случаях «дожимают»^ 

I «заостряют» заключенный 
в его произведениях «сто-
рнчесхий смысл. Но эти 
заострения не из тех. что 
разрушают гармонию ис-
кусства вторжением перста 
указующего. И не из тех. 
что "выпрямляют события 
пади их приближения к 
-егко читаемой схеме. Ху-
дожественными средствами 
-оцнальио активного искус-
ства Алов и Наумов выво-

|

дят наружу булгаковские 
подтексты, предполагаемое 
делают пластически отчет-
ливым. 

Они раздвигают рамки 
I пьесы, не останавливаясь 
I перед ломкой жанра. С рев-

В хологнческой драмой \лу-
I лова и его сиами-кошмара-

I ми соседствует в фильме 

Алексей 
АРБУЗОВ 

А. КАРАГАНОВ 

Судьба эмигрантов Дра-
матична. Но это драма ви-
новатых. Историческая ви-
новность перед народом ли-
шает их роднны, ломает 
привычные представления о 
жизни н своем месте в ней. 
Они участвуют в событиях 
классовой борьбы. События 
эти ие дают героям фильма 
мерять себя и других мер-
ками отвлеченной морали 
(хоть они и пытаются делать 
это). События диктуют бес-
компромиссность социаль-
ных критериев. 

Легко допустить такое 
предположение: ша месте 

фоне неповторимо велича-
вой, спокойной и умиротво-
ренной красоты природы 
возникает в фильме образ 
России воюющей. Панора-
мы боев за Крым принад-
лежат, мне кажется, к са-
мым высоким достижениям 
нашего кинематографа в со-
здании эпических картин 
гражданской войны. Пусть 
евницовы ноябрьские обла-
ка, пусть чавкает под нога-
ми красноармейцев немыс-
лимо противная, мешающая 
маршу грязь, пусть непри-
глядны залепленные ею са-
поги и обмотки, — асе рав-

Анатолий 
СОФРОНОВ 

Гурген БОРЯН 
1. В прошедшем году * за-

кончил новую пьесу по моти-
вам рассказа нашего извест-
ного прозаик» Серо Ханзадч-
аа «Сгоревший дом». Пьеса 
имеет условное название — 
с Легенд я об одном ущелье». 
Время действия — сегодняш-
ни! день Герои яьесы — ва-
ий современники, люди горо-
да и деревви — геологи, ры-
баки... Главная тема — вер-
•ость патриотическому ламу. 
Хружбе. любви, нравственны* 
облик советского человека, 
утверждение принципов ком-
му яистичесяой морали. 

1 Главным в 1971 году ал* 
мм* будет р«6ота над пьесе* 
о выхагнцече* армянском 
позте. государственном дея-
теле. коммунисте-леияяие Ва-
кхе Тервяе, умершем в 1920 
« I V . 

В пейзажных панорамах 
фильма часто возникает ок-
отженная парком церковь: 
кинокамера (главный опера-
тор Л. Пааташвили! «ви-
дит» русские пейзажи 
глазами "не только тех. 
кто воюет за новую 
жизнь, ио и тех. кто 
влюблея в жнзяь старую. 
Образ России с ее полями, 
пеэелескамн я церквами не 
раз возникнет в их памяти 
в дяи константинопольской 
суеты я в парижские бес-
сотые ночи. Возникнет, 
чтобы до боли душевной, до 
кряка дошла смертная то-
ска по России, чтобы то-
скующие снова я снова за-
думались о пройденном • 
потерянном. 

Думать они будут по-раэ-

Александр 

КОРНЕЙЧУК 

Кадрт ы фальма г&ю*. 

I ПОЭЗИЯ ЗЕМНОГО 
ф к и н о и п а т » ф к и н о и п а т р # 

ла к лаиыв мое! благодарно-
сти Чскмареву — он ршбетал 
в совхозе, в Тех - местах, где 
я родился я вырос, где после 
него осталось в людях что-то 
очень светлое. 

В прошлом театральном се-
зоне судьба свела меяя е та-
лантливыми режиссерами А. 
Мамбетовым я Р. Сейтмето-
вым в Казахском академиче-
ском театре драмы ммеяя М. 
Ауззова, И. Ляозяяым во 
владивостокском театре. Л. 
Валеевым у нас в Башкирии-
Хот* у каждого яз них 
было свое видение, но все 
поставили пьесу ва* позтьче-
скяю драму, а она имеет своя 
законы, свой ключ. 

Подчас говорят, что #е»тв-
ческа* драма не очень дей-
ственна. Но разве драма дол-
жна состоять лишь яз гло-
бальных столкновений. неожи-
данных сюжетных поворо-
тов» Разве сосредоточенны* 
образ мышления не ззключ». 
ет в себе действие» И те об-
разы. которые носим В *уя* 
я вдруг, встречая на а жичпи 
иди ва сиене. восклииаем: 
«Жизи! прекрасна!»—ие дей-
ственны? И разве сожаления 
о том, кем мы хогелн стать 
я кем че стали, не обладают 
•тихо*» взрывной сило*» И 
музыка, в с тихи, которые вы-
зывают в тебе нежность, во-
сторг, печаль, всяыжкя о»*!* 
ня*. ие действенны? Мея* по-
трясает в та жеятняа. кото* 
ра* у могильного камп но 
ходит буриымя слезна. • 
еще Польше та. погорав зв-
етша • безутешном горе • 

Мы смотрим яа жятвче-
екзю драму я вядим часто 
только «кожяы* тежрое». Но 
когда оежнесео вживается в 
систему образов пьесы, в твое 
мысля я чувства, тогда, ко-
нечно, под кожным покрове* 
прощупываются я мыш&Ы, § 
нервы, я кровь. 

т
 с крепким. ешв совсем эе-
немым жобопытс-вом маль-
чишки, Семь*. роде-В В̂МИКи, 
Мама — ввосеитмейша» «о-
« • Л Ь мояодой мамы-ета»-
дарта (3. Эевимс«ав^ Папя — 
деловой человек, «е-ооый на 
пренебрегает тобоены-и •— 
трмкками (3. 8ьк С«о« : г * « у 
Дед — в вемшевы» сепогв*. 
С Широким кожаным повсом. 
фврмвр . ДвЛвкий о* ТВГО' ур-
бв»о«а (а Солос!. сестрич-
•в Малыша (так в евмье не-
1ЫВВЮ- Сына) — аппетитная 
кроипв. вшв о»»"» «««•-

ш уже варосявя 
(Т. Мгр»«в). Но вдруг 
тв *еувов«>«ь'» сав»г — •>» 
сч*и«. в СО»"»"-" ЭС*«*»Л«" » 
на «всгв св««»« о«вэы*»етс« 
цв лов общество гав есть 

«втер*. во«"ы. боя*, 
надежды « вт»вв«»е. 

А на вввисце»в Мавыш, оо-
степемко 0борв»»вв«о4и»»с« « 
свое* евчьв рвв"»><«» "К"»' 

рамы«« »"«*»•«. юмошв, 
в говоее «второго пр»*у**»-
во гере«ешвй"с» вавм«0"С«-
в««»ош«в вагввды « почв-

Инсдв «вие-св, «ПО »'0 
суровый обвертев» стре««*-
м<Асв помешать яюдв» 6ы-ь 
«ОРЫСТИЫ»". в*«»вы<«*. *вы-
«Я. «о л«5Д" ие «отвт - «В 
умеют быть *руг«м«. »о- о» 
— «»есто»а песгырь, не внв-
кма~ жавостм. »грв«>ш»« -« 
гудит сгоромв* невоевне-
спя душ ссоовшн^ все» пс« 
ломеша правды • обьед-"»-
««>4 всея лвно<и« яшм. 
Ие • гвяо* он "в «уже» — 
уяц а «ому он обрещветсв, 
сан» ужа давне пост«г»« *е-

ауе-св самыми раанообра»-
нымм «рас«дмм. «трав труд-
ную роль Сына. Тут • воме-
«»• -асок. а повнт«ас«"» 
пе^фвжт т уг«гу€вам«ый •*"-

ОБЛИЧЕНИЕ 

СМЕХОМ 
И. ВИШНЕВСКАЯ 



января г. ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ЗА РУБЕЖОМ О 
ПУЛЬС НЕДЕЛИ 

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

Профессор Дж. ВИЗНЕР: 

«ПОКА НАС ПЯТЬДЕСЯТ...» 
Этот комитат, наверное,— 

сама* молода* а С Ш А об-
щественная организации. 
Его оффнс разместился по-
к а что • небольшой комна-
та на седьмом этаже старо-
го нью-йоркского дома, м 
хозяйничает здесь один-
едннстеенный штатный со-
трудник — директор-испол-
интель Лун Санджорджно. 

«Комитет борьбы за об-
щестаенную справедли-
вость», о котором уже со-
общала «ЛГ», объединил 
еясьмя представительную 
группу аидных американских 
ученых, бизнесмене* и дяя-
телей культуры. Идею со-
здания такой организации 
нельзя не признать крайне 
актуальной для нынешней 
ситуации а Соединенных 
Штатах. Это идея защиты 
гражданских свобод, фор-
мально провозглашенных 
В конституции С Ш А , а на 
практике беззастенчиво 
попиреемых как федераль-
ным правительством, так и 
местными властями. 

В списка членов исполко-
ма комитета — люди, из-
вестные не только в С Ш А , 
н о и за рубежом. 

Большинство из них от-
носится к либерально на-
строенным кругам демо-
кратической партии. Они 
всерьез обеспокоены оче-
видной угрозой возвраще-
ния Соединенных Штатов к 
мрачным временам « з л о й 
мяккяргиэмя» и считают 
своим долгом «бороться 
против новой волны реп-
рессий, которав надвигает-
ся на американцев», — 
подчеркнул на пресс-кон-
фереиции а Вашингтоне 
бывший министр юстиции 

С Ш А , член исполкома ко-
митата Рамсен Кларк. 

«Президент, вице-прези-
дент и министр юстиции 
способствовали созданию в 
Соединенных Штатах тако-
го политического климата, 
при котором конгресс ста-
вит под сомнение конститу-
ционные права, а полицей-
ские и другие официаль-
ные власти действуют дес-
потически», — говорится в 
перяом заявлении комите-
та. 

По просьбе «Литеретур-
ной газеты» я связался по 
телефону с членом испол-
кома профессором Дж. Виз-
нером, бывшим консультан-
том президента Кеннеди, и 
попросил его прокомменти-
ровать задачи, стовщиа пе-
ред «Комитетом борьбы за 
общественную справедли-
вость». \ 

— Нес поив что всего 
около пятидесяти человек,— 
сказал профессор, — и мы 
решили объединить уси-
лия для борьбы с угрозой 
мвккартизмв в стране. По-
следние события в С Ш А , к 
сожалению, говорят о том, 
что правительство Никсона 
повело подлинное нвступле-
ние не гражданские П|увв и 
свободы. Самой характерной 
чертов нашей организации 
я бы назвал уииеерсельный 
характер ее целей. М ы на-
мерены выступать в защи-
ту конституционных прав 
всех американце», не вы-
деляя какой-либо социаль-
ной или иециоиальиой 
группы... 

Эдуард «АСКАКОВ. 
корреспондент ТАСС — 

для «Литературно* 
газеты» 

НМО-ЛОРК. 
(По теяетейпу). 

Израильские оккупанты продолжают терроризировать 
•ирное насаленне на захваченных арабских земляк. 

...В зала суда бургосского 
дворце «прееосудия» — ня-
пряжекнея тишина. И «друг 
раздался резкий крик: 
«Гора Эускади Аскату-
та!» {«Да здравствует 
свободный баскский на-
род!»)—бросил в лицо об-
винителям 29-летний служе-
щий из Бипьбяо Мврио 
Онеиндив. Секунде, вторея 
— и по зелу вихрем про-
несся знвмеиитый боевой 
клич беское: «Звзпнвк-бвт!» 
(«Семеро, квк один1»). Вско-
чив со своих мест и выбро-
сив вверх закоеемные в на-
ручники руки, 15 подсуди-
мых подхватывают вслед 
зе Мерно гимн басков. 

Этот эпизод произошел 
после заключительной речи 
прокурора, потребовавшего 
для Иско, Уриарте, Онаин-
диа, Гвростиди, Дорронсоро 
и Ларены смертной казни и 
длительных сроков тюрем-
ного заключения для ос-
тальных патриотов. 

Сегодня судьбе 16 янти-
фашистов, ективистов Ассо-
циации борцов за свободу 
Страны Басков (ЭТА), изве-
стив. 

Под дввлением мирового 
общественного мнения 
Франко отменил смертные 

. пригояоры 4 баскским 

«СЕМЕРО, 
КАК ОДИН! 

патриотам и заменил их 
30-летним заключением. Ос-
твльные приговорены в об-
щей сложности к 519 годам 
тюрьмы и к 1 миллиону пе-
сет штрафа. 

Какую цель преследовали 
франкистские власти, бро-
сив на скамью подсудимых 
16 молодых патриотов? 

Организаторы судилища в 
Бургоса намеревались сбить 
нарастающую волну антифа-
шистского движения, устря-
шить всю демократическую 
Испанию. Серьезное беспо-
койство у мадридских пра-
вителей вызвала заметно 
активизировавшаяся борь-
бе в Эскуель Эрриа (Стре-
ме Бесков). 

Баски — одна из древней-
ших в Европе народностей. 
Жители этой области, распо-
ложенной не севере стремы, 
квк и другие национальные 
меньшинстве Испеини — ка-
талонцы и галисийцы, — 6о-

<*** 

ш 

Во Франифурте-на-Майня (ФРГ) перед зданиям испанско-
го консульства состоялась массовая демонстрация проте-
ста против рвспрввы над баскскими патриотами. 

С ПОЛИЧНЫМ... 

« Г О Р Е Н К А Л Ю Б И Т 
Д У Н Ь Е Н К У 

К Новому году мюнхен-
ский журнал «Квик» завер-
шил публикацию пвряой 
чести «ромвма» Гейнца Ком-
залика* «Горячая, как 
степной ветер». 

С ю ж е т его несложен, 
точнее, прост до убожест-
ва; если не считать дате-
лей, это простое повторе-
ние предыдущих опусов 
того ж е автора э «любви в 
Сибири» и «любви в Ю ж -
ной России». 

Судит* семи. Рос у совет-
ского офицере Антоне Пьет-
кнна сын «Игор, Игоренка». 
Способностей и талантов он 
был необычайных. В двена-
дцать лат стеноеится ком-

• О том. кто и что скры-
вается пк псевдонимом 
«Гейнц Конзалик», см. «ЛГ». 
М 11 за 1970 гол. 

сортом, хотя всех остальных 
принимают в комсомол, как 
известно, с четырнадцати. 
«Советскую гимнезию»- Иго-
ренка оканчивает не «учень 
хорошо», не ударяя для 
этого, в отличие от своих 
сверстников, пальцем о па-
лец. Еще на студенческой 
скямь* он становится изве-
стным хирургом, и все, ко-
го он облагодвтельс*»^»#' 
своим врачеванием, «уни-
женно кланяются» ему, в 
«отвратительный карлип» по 
имени Марко Борисович Го-
дунов просто боготворит 
Игоренку («Верен мне, квк 
собака», — заяялявт тот). 
В него влюбляется женщи-
на-вамп Мерианка Ефимов-
на Дуссова, по происхожде-

н и ю — дочь карманного во-
ра и преступницы, по долж-

леа 30 лет подвергаются 
всевозможным унижениям. 
Придя к власти в 1939 году, 
франкисты упразднили авто-
номию, которую распубли-
кейское правительство пре-
достевило национальным 
меньшинствам в октябре 
1936 год*. Баскский язык, 
совершенно отличный от 
преобладающего в стране 
кастильского (испанского), 
имеющая богатые традиции 
баскская культура по сей 
день находятся под запре-
том. 

Деятельность национали-
стической Ассоциации бор-
цов за свободу Страны Бас-
ков (ЭТА) дввно тревожит 
мадридских правителей. 
Стремвсь расправиться с ак-
тивистами ЭТА, сломить во-
лю оппозиции, запугать ре-
волюционно н встроенную 
молодежь, экстремистски 
нвстроенные «голубые гене-
рвлы», в честности Герсиа 
Ребуль, Перес Виньетв и Ке-
ио Иниеств, потребоввли на-
чать «крестовый поход про-
тив безбожников». Испен. 
ские «ястребы», фанатиче-
ски тоскующие о минувших 
временах кровавого терро-
ре, призывали жестоко рас-
правиться с «подстрекателя-
ми». В итоге — на скамью 
подсудимых были брошены 
16 баскских патриотов. Поч-
ти все они были арестове-
ны в нечале 1969 г. 

Еще задолго до того, как 
устроители зловещего спек-
такля я Бургосе надумали 
казнить антифашистов, 
Франко твердо решил вэва-

ности — главный врач, по 
совместительству — «агент 
московских органов баз-
опасности». С этого н начи-
наются все несчастья Иго-
ренки. 

Дело я том, что молодой 
Пьеткин влюбляется я Дунь-
енку, а Дуньенке, дочь 
сельсовете (П) Задоаьбвв,— 
в Игоренку. О н гордо ,01*е-
зыяаатся ласкать прекрас-
ное тело Марианки Ефимов-
ны и направляется яо дво-
рец бракосочетаний, к това-
рищу Зулукояу. Товарищ 
Зунуков разъясняет'наивно-
му4 Игоренке порядок бре-
косоиетаний в Советском 
Союзе: 

— Вы как врач яяляетесь 
государственным служащим. 
Поэтому, если вы хотите 
жениться, недостаточно про-
стого волеизъяяления; необ-
ходимо согласие вышестоя-
щих инствнций... 

Товарищ Звдовьвв отби-
рает у Игоренки паспорт 
(?!) и заверяет, что пред-
примет все меры для быст-
рейшего получения согла-
сия со стороны «яышестоя-
щих инстанций». Но тут да-
ют себя знеть интриги Ма-
рианки Ефимовны. По теле-
фону из Хабаровска дирек-

лить ответственность за 
расправу на армию. Власти 
полагали, что они быстро и 
беспрепятственно совершат 
свое черное дело. Но они 
просчитались. Тысячи ис-
панских трудящихся, вся 
прогрессивнея мировая об-
щественность встали на за-
щиту патриотов. 

Требование прокурора 
приговорить шестерых пат-
риотов к смертной казни 
обнажило разногласия в 
правящих мадридских кру-
гах. «В Мадриде распрост-
раняется слух, — писала га-
зета «Эко», — что * прави-
тельстве возникли серьез-
ные рвзноглесия... Погояв-
ривают деже о «скрытом 
правительственном кризисе» 
и спрашивают, не произой-
дет ли не этот рвз настоя-
щего резрыв* между либе-
рвлеми-«технокрвтвми» и 
«ястребами». Такие «уме-
ренные» министры, квк Ло-
лее Родо и Альенде, высту-
пив против смертной каз-
ни, призвали сторонников 
«жесткой линии» учиты-
веть настроения испанско-
го народа и изменения, 
происшедшие за послед-
ние годы а современ-
ном мире. К ним присоеди-
нился и хозяин медридского 
Дворце Сентв-Крус (мини-
стерство иностранных дел) 
Грегорио Лопес Браво. 

Характерно, что против 
расправы нвд 16 басками 
высказались также пред-
ставители высшего генера-
литета, бывшего всегда вер-
ным оплотом испанской ре-
екции. 

Бургосскея трагедия по-
казала испанским трудя-
щимся, что мадридские 
праяители намерены и 
впредь ивеяэыяать народу 
свое понимание «закона и 
порядка». 

Луис СЕРРАНО 

I 

ш М 

На этом снимне агентства ЮПИ — губернатор штата Кали-
форния Рональд Риган с женой и детьми наряжает рождест-
яенсную елку. Детей ждут подарни. Сам же Риган, пишет 
американская газета «Дейли уорлд», «подарок» получил 
еще до наступления праздника — это изображенная за ре-
шеткой а верхнем углу снимка негритянка, коммунистка Анд-
жела Дзвис. которую 22 денабря власти штата Нью-Йорк вы-
дали губернатору и тайно переправили на самолете в Кали-
форнию для судебной расправы по сфабрииованному обвине-
нию. Лишить Ригана этого «подарка», снять с Анджелы Дэвис 
ложные обвинения и выпустить ее на свободу — этого тре-
бует сейчас прогрессивная общественность всего мира. 

тор дворца бракосочета-
ний получает приказ: Игоре 
Антоновиче и Дунью Ди-
митровну не расписыввть, 
паспорте жениху не воэврв-
щвть. Власти прикезывеют 
Игору Антоновичу выехать 
в Целиноград, лишают его 
свободы передвижения и 
прячут его пвспорт в тяже-
ленном сейфе зв семью 
хитроумными замками, а на 
руки выдается, как и каж-
дому провинившемуся пе-
ред япествми, удостовере-
ние, отлечвтанное на бу-
мажке... Игоренка и Дунь-
внка дают друг другу клят-
ву — «бороться против за-
копав. 

После нескольких страниц 
этого бреда хочется яслед 
зе Игоренкой повторять «са-
мые распространенные рус-
ские ругательстве», вроде: 
«прокляни тебя бог» и «о, 
беззубый козел!». Осо-
бенно после того, как 
ты узнаешь, в чем причине 
и всех иесчвстмй, и всех ус-
пехов Игоренки: оквэыеает. 
ся, он никакой не Пьеткин, а 
Гене Кремер: капитан Пьет-
кин подобрал на поле боя 
немецкого малыша и усыно-
вил его. О б этом знвют 
только старший Пьеткин 

(знание это оказалось при-
чиной его смерти), оргвны 
государственной безопасно-
сти (которые молчет, не-
взирая на отчаянные при-
зывы Красного Креста и не-
стоящи» родителей Ганса) и, 
разумеется, читатель (кото-
рому теперь понятно, по-
чему Игор обладает столь 
высокими достоинствами и 
почему все окружающие 
инстинктивно боготворят 
его). 

Читаешь очередное «тво-
рение» Гейнца Конзалика 
— и поражаешься: как ж е 
низко пал мюнхенский жур-
нал «Квик», печатаЙпЦйй 
Этот, с позволения сказать, 
роман. Но, оказывается, 
не случайно именно сейчас 
сей опус появился не свет 
божий. В том же номере, 
где началась публикация 
этого бреде, помещено ин-
тервью «Кяике» с ми-
нистром - иностранных дел 
ФРГ В. Шеелем. Вопросы 
редекторов «Каика» зани-
мают едва ли не боль-
ше места, чем ответы ми-
нистра. И а каждом во-
просе — попытка охвять, 
дискредитировать договор 
между СССР и ФРГ и вооб-

ще идею разрядки напря-
женности в Европе. 

Еще явственнее это 
стремление проступает в 
интервью «Квика» с канц-
лером В. Брандтом, опубли-
кованном через номер. И 
здесь «Квик» в обильных 
комментариях усердно пы-
тается замутить воду. Ж у р -
нал ни больше ни мень-
ше... «разоблечил» «тайную 
цель» соаетско-западно-
германского договора: он* 
якобы состоит я том, 
чтобы превратить Европу * 
социалистическое государ-
ство. А это значит, пугают 
мюнхенские борзописцы, 
что в Западной Европе то-
же будут требовать согла-
сия начальства не брак, 
и за всем будет наблюдать 
«глаз Москвы». Чтобы чи-
татель, упаси боже, не за-
бывал об этом, они даже 
разделили при верстке ин-
тервью с Брандтом на две 
части, в в середину, квк 
тетеп(о т о п , сунули Кон-
заликв. 

Что можно сказать по по-
воду провокационных дей-
ствий «Квика»? Знакомые 
приемы — в духе худших 
времен «холодной войны»... 

Б. СВЕТОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОЧЕВИДЦА 

К А Т А К О М Б Ы 

А П П Е Р 

ВЕСТ САЙДА 

Аппер Вест С«йд на Маи-
хэг гене: четыре десятка 
зданий южнее Г ар лам а. Че-
тыре десятка мрачных, ка-
зарменного типа, густонасе-
ленных кирпичных домов; 
старых, разваливающихся н 
заброшенных помещений; 
школ, окна которых затяну-
ты такой густой металличе-
ской сеткой, что они напо-
минают уже не школы, а 
курятники; грязных гости-
ниц, где постояльцы явдут 
извечную войну с крысами 
н тараканами. Четыре де-
сятка зданий, где страх и 
отчаяние сгустились на-
столько, что ими, кажется, 
насыщен воздух, которым 

ты дышишь, где звук ша-
гов, раздавшихся за спиной, 
заставляет тебя вздраги-
вать... 

В Аппер Вест Сайде — 
самый высокий процент 
наркоманов в Нью-Йорке, 
а следовательно, и во всех 
Соединенных Штатах и во 
всем мире. 

В кирпичных катакомбах 
Аппер Вест Сайда с жерт-
вами героина встречаешься 
на каждом шагу. Проведя 
здесь несколько часов, ты 
ужа сам начинаешь узна-
вать их. За два-три дня 
можно научиться узнавать 
и торговцев наркотиками и 
установить время, когда 
они здесь появляются. 

На одной из боковых 
улочек зтого кирпичного 
еда стоит средняя школа. 
Обычная нью-йоркская 
средняя школа с двором, 
залитым черным асфаль-
том, и парой сломанных 
качелей — единственным 
рвзвлечением для несколь-
ких сотен подростков от 
тринадцати до семнадцати 
лет; через ячейки сетки, 
которой затянуты ее окна, 
открывается вид все на те 
же унылые кирпичные зда-
ния, на тротуары, усыпан-
ные мусором и битыми бу-
тылками. 

Во время большой пере-
мены мальчишки и девчон-
ки выбегают на окрестные 
улицы, где их уже ждут 

продавцы мороженого. Все 
выглядело бы довольно 
обычно, если бы не поли-
цейские автомобили, мед-
ленно и непрерывно курси-
рующие вокруг школы. 

Я смотрела на смеющих-
ся и горланящих ребят, ко-
торые во время большой 
перемены гоняли мяч, пи-
сали мелом на стенах из-
вечное « Д ж о н ] - М э р и ^ лю-
бовь», и просто ушам сво-
им не хотела верить, когда 
учитель зтой школы стал 
убеждать меня, что каждый 
четвертый ученик его хотя 
бы один раз испытал на се-
бе действие героина и что 
все учащиеся без исключе-
ния пробовали более сла-
бые наркотики. 

Продавец наркотиков 
стал для нью-йоркских 
школ такой же привычной 
фигурой, как продавец мо-
роженого. 

Язва наркомании среди 
подростков разрастается 
так быстро, что с ней не в 
состоянии справиться нм 
одна компетентная органи-
зация. Джунгли растоптан-
ной мечты и невыполненных 
обещаний — такова сегод-
няшняя нью-йоркская дей-
ствительность, и она не ме-
нее реальна, чем кирпич-
ные джунгли Аппер Вест 
Сайда. 

Марчя Тереза Р А В О Д Ж Е 

«Нои донне» 
(ИТАЛИЯ) 

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ 

• М> 91 «Литературней 
газеты, за 1970 год выл 
опублнновви памфлет Вв-
елвеа Гурницного "выбо-
ры королевы ирвеоты». * 
котором ввтор со свой-
ственным сатнрииу пре-
увеличением изобразил 
пошлый обряд американ-
ских «иоикурсое красо-
т ы . . Буквально в это же 
время в Яондонв прохо-
дил уже не местный, а 
международный иониурс 
на зевние «мисс Вселен-
нвя-70». Атмосфера, ца-
рившей не нем. опиевн-
нвл н тему же ив сати-
рином, а репортером бур-
жуезиой газеты, как 
нельзя лучше дополняят 
представление об этом 
унимающем человеческое 
достоинство зрелище. 

Р Е П О Р Т А Ж 

ВЫБОРЫ 
« 

ш и н » 

— Ламы н господа! Выбо-
ры «мисс Вгеленной» состо-
ялись. Няша благодарность 
полиции и работникам орга-
нов безопасности. Всем — 
спасибо! . 

Конферансье роняет ети 
слова и микрофон усили-
тель. Тан в лондонском Ол-
берт-холле -завершился меж-
дународный конкурс красо-
ты 1070 года. «Мисс Вселен-
нал*, оня же Дженнифгр 
Хостен н.| Греняды (стряня. 
расположенная на Малых 
Антильских островах я Ка-
рибе ном море. — Ред.). 
оставшись одна на сцене, 
восседает нв золотом крес-
ле. О н о ю десятка телохра-
нителей ограждают ее от 
фоторепортеров. которых 
раз в десять больше. Репор-
теры хотят сфотографиро-
вать ее вдвоем с Бобом Хоу-
пом — популярным амери-
канским комиком. 

.Мисс Вселенная» все 
улыбается улыбается, улы-
бается. Оня улыбяется. при-
мирна один гляя как про-
сили ее фоторепортеры. 
Воб Хоуп тоже улыбается. 
У него такой вид. словно ои 
только что ловко сбыл ко-
му нибудь партию старых 
автомобилей. Он способен 
улыбаться без \-сталн. тогдя 
КПП .мисс Вселенная» явно 
утомлена. Спустя каних-ии 
будь семь-восемь минут 
их обоих ведут за кулисы, а 
оттуда — в артистическую 
уборную в подвале. Немного 
погодя они г заднего хода 
покидают Олберт холл вме-
сте с 67 остальными барыш-
нями. Девушек усаживают в 
трн автобуса, которые сно 
ро доставят их я «сугубо 
интимную компанию» в «Ка-
фе ле Пари». 

У автобусов их подкида-
ют с полсотни противников 
«конкурса красоты». Они 
держат в руках плакаты, на 
которых написано, что вся 
в щ церемония — все равно 

что покез зверей • зоопар-
ке. Сидящие в автобусах 
девушки улыбаются и кива-
ют. полагая, что имеют де-
ло с горячими поклонни-
ками. 

БОКСЕРСКИЙ РИНГ 

Вся представления е Ол-
б я р т - ю л л я заняло три че-
се. 

С опозданием не не-
сколько минут не возвыше-
нии, устроенном ня сцяня и 
напоминающем боксерский 
ринг, повяился конфярян-
сья. Зятем иэ-зв картонных 
колонн ня фоня «голубого 
нябв» показалась «мисс но-
мер один», то бишь «мисс 
Ю ж н я я Африка». Оркястр 
встречает яе появление 
торжествующей берябяи-
ной дробью. Троя сотруд-
ников Би-би-си у подножия 
сцены скячут и бяснуютсв, 
квк ломяшяииыя, мвшут р у . 
нами, стяряясь еыэевть 
яплодисмянты. Прямая тяле-
тряисл яция нанялась. Дея 
тысячи зрителей, СИДЯЩИХ в 
зеля, ня обманули ожида-
ний Би-би-си. Послушно по-
винуясь сигналу бвребяня, 
они всякий ряз встречяяи 
эняргичными хлопками все» 
крвеоток, нвчиняя от «мисс 
Ю ж н а я Афрнкя» и кончяя 
всеми прочими берышнями 
в синих, черных, жялты» и 
красны» купяльиииях. Вся 
пятьдесят восемь дявушяк, 
Гяовив игроки футбольной 

команды, останавливаются 
ня ступеньках мяжду ко-
лониями. Проходит несколь-
ко минут, пока все находят 
сяои месте. 

Сначала у них несколько 
удрученный вид, но вскоре 
они нвчинают улыбаться изо 
всех сил. Изрвдке покашли-
вают и сновв улыбаются. 
Конферансье првдетввляет 
публике к в ж д у ю девушку в 
отдельности, и каждой по-
зволяется сдавать по сцяия 
круг в лучвх прожекторов. 

СУДЬИ 

После всех эти» кругоя 
девушки согласно заранее 
заученной прогреммя н под 
руководством двух суетли-
вы» мужчин выстранввются 
у подножия плвтформы, тек 
что пятеро пярядних стоят 
прямо няпротия судяй, ко-
торые внимательно их раз-
глядывают и еремеиямн 
что-то эвписыеают. Девуш-
ки улыбвются судьям тек 
энергично, словно исход 
дяля должны ряшить их зу-
бы, особянно тщвтяльно еы-
чищянныя для тякого слу-
чая. Спустившись яниз, ба-
рышни тороплияо направля-
ются я артистическую убор-
ную — переодеяеться. Им 
предстоит еще не один вы-
«од, п р я ж д я чям судьи объ-
явят свой приговор. Одна 
за другой возвращаются 
они ня сцяну, но теперь ку» 

пяльные костюмы эвмяняны 
еячярними плятьями. 

Когда снояе пояяляятся 
«мисс Ю ж н я я Африка», мой 
сосяд заявляет, что оня не 
кяжятся яму особянно при-
ялвкятельной, но он готов 
поспорить со мной ня круж-
ку пиве, что судьи, желая 
продямонстрирояагь сяою 
непредвзятость, дадут ей 
хорошее место. Потому что 
«мисс Ю ж н а я Африка», о 
которой мы толкуям, — не-
гритянка. Ю ж н а я Африка 
прислала двух представи-
тельниц. Одна из них — бе-
лая. Боясь, как б ы к этому 
делу не примешалась поли-
тика, устроители конкурса 
добились также избрания 
черной «мисс Ю ж н о й Афри-
ки», хотя пвспорт на выезд 
за границу для нее удалось 
получить лишь ценой боль-
ших трудностей. 

«Мисс Дания» улыбается, 
слояно бы изяиняясь, и про-
ходит мимо судей. На руке 
у нее бирка с номером 12, 
яродя тех, которыя выдают 
поевтитялям плааятяльных 
бяссяйнов. В программе яя-
чара сказано, что она инте-
рясуятся собаками и музы-
кой. Ей горячо аплодируют 
(пряимущяствянно — слу-
жащия детского посольст-
ва). 

ЕОб ХОУП 

После того как со сцены 
нечязяят последняя и* 

улыбающихся красоток, на-
стулеят дясятиминутный ант-
рякт, всляд зя чем появля-
ется «гвоздь программы»— 
Боб Хоуп. Его «простец-
кая» американская речь 
производит комичаскоя 
впечатление по контрасту с 
несколько аффектирован-
ным английским произно-
шением нашего конферан-
сье. Боб говорит, что он 
чрезвычайно, чрезвычайно 
рад (взри, вэри хэппи) 
возможности встретиться с 
нами и что вообще он был 
чрезвычайно рад (в»ои, вэ-
ри хэппи), что яму довелось 
провести в Англии всю по-
следнюю неделю. 

Он торопливо преподно-
сит публикя нясколько ня 
слишком смешных янякдо-
тов. 

Троя ряботннкоя Би-би-си 
по-пряжняму скячут, как по-
мяшанныя, т е р я я с ь вызвать 
яплодисмянты я нужных мя-
ста», и Боб Хоуп сгяряталь-
но эячитывяят свои внекдо-
гы. Чяловяк я суфлерской 
будкя один зя другим под-
нимяят квярху большие кус-
ки картона с такстом и, су-
дя по ясяму, тем самым 
оказыяаят Бобу большую 
помощь. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Его взгляд ня мгновенья 
цепенеет, когда вдруг вска-
кивают со своих мест два 

девушки — одна с «мусор-
ным» яедерком в руках — 
и кричат: «Прекратите по-
каз зверей)». Это — в сяою 
очередь — сигнал для их 
подруг, они тоже вскакива-
ют со своих мест в разных 
концах зале н начинают кри. 
чать. Они швыряют помидо-
ры, муку н вонючие бомбы, 
вследствие чего в зала воз-
никает сумятица. Из всех 
боковых дверей к ним уст-
ремляются служители по-
рядка. 

Боб Хоуп пятится к колон-
нам и исчезаат за зянаяя-
сом. Одна из судяй, еоссе-
дающая рядом с премьер-
министром Гренады Эриком 
Гери, который тоже высту-
пает в роли судьи, пугается 
и убегает. Вонь от бомб бы-
стро распространяется в за-
ле, но все делают вид, буд-
то не замечают этого. Спус-
тя несколько минут контро-
лерам и полицейским уда-
ется яыстаяить девиц из за-
ла и впихнуть я ожидавшие 
у входа полицейские фурго-
ны. 

Окруженный вонючими 
парами конферансья берет 
одной рукой микрофон, то-
гдя как другой почясывает 
подбородок: 

— Давайте аплодисмен-
тами выразим нашу призна-
тельность полицейским за 
то, что они своим решитель-
ным вмешательством изба-
вили нас от этих смехотвор-
ных демонстрантов! Хоро-

шо? — спрашивает он, и за 
этим следуют яплодисмян-
ты. 

15 барышень, допущенных 
в финал, улыбаясь выходят 
не сцену. Они снова прохо-
дят перед жюри, и, погля-
дев на каждую из них раза 
по три-четыре, судьи, 
очевидно, уже приходят к 
определенному решению. 

Пока произяоднтся под-
счет голосоя, конферансье 
задает девушкам самые не-
лепые вопросы. 

Девушки в последний раз 
улыбаются судьям, вероят-
но, уже по инерции, потому 
что те уже аынесли свой 
приговор. 

Объявляют, что в кон-
курсе победила «мисс Гре-
нада». В ответ на это разда-
ются крики восторга и ап-
лодисменты а одной из лож 
— очевидно, ликуют сооте-
чественники победительни-
цы. 

— М о я родина будет гор-
диться мной1 — заявляет 
«мисс Гренада», показывая 
до блеска аычищенные зу-
бы. 

Р. 5. Вскоре после объяв-
ления решения жюри радио-
станция Би-би-си получила 
множество жалоб... Зрители 
заявили, что победа по 
праву должна была бы при-
надлежать «мисс Швеции» н 
что, следовательно, нея эта 
церемония — просто жуль-
ничество. 

Мортви СЁРЕНСЕН 
«Информашои» 

(ДАНИЯ) 
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УСПЕШНО 

ЗАКОНЧИЛСЯ 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

ВОСЬМОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ, СТРАНА 

РАБОТАЕТ ПО 

НАРОДНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПЛАНУ 1971 ГОДА. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУСЛОВЛЕНЫ 

НОВАТОРСКИМ 

ПОДХОДОМ ПАРТИИ 

И ВСЕГО СОВЕТСКОГО 

НАРОДА К РЕШЕНИЮ 

СЛОЖНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ. 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, 

О ПОБЕДАХ, 

ВЕНЧАЮЩИХ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК, 

РАССКАЗЫВАЮТ 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ 

ПИСАТЕЛИ АННА 

АКСЕНОВА И ЛЕОНИД 

ИВАНОВ. 

ПРОШЛЫМ летом и 
поезде мне при-
шлось услышать 

разговор двух немолодых 
уже мужчин 

— ...Третий день в доро-
ге. Надоело. 

— Откуда, если не сек-
рет? 

— С Урала. Пышма 
• Свердловской области, 
может, слышали? А еду в 
Ставрополь. Приятель зо-
вет: приезжай, понравится, 
работа по специальности, 
завод хороший. Может, и 
в самом деле понравится. 
Опять же — юг. теплынь. 

— Теплынь, это верно. 
Только не в том дело. Я 
вот в Ставрополь за семь-
ей еду, в Иркутск переби-
раемся. 

Я представила себе: ог-
ромная страна, тысячи го-
родов, поселков и множе-
ство людей, перебирающих-
ся с севера на юг и с юга 
на север, с

1

 востока на за-
пад и с запада на восток. 

Что и говорить, острая 
эта проблема — текучесть 
кадров. О ней говорят на 
заводах, в министерских 
кабинетах, на сессиях ис-
полкомов. Статистики, эко-
номисты, социологи, озабо-
ченные администраторы 
пытаются доискаться до ее 
истоков, предлагают раз-
ные меры, чтобы ее при-
остановить. В одной из 
газетных статей я про-
читала. «Злостных лету-
нов, ведущих кочевой образ 
жизни, перескакивающих с 
одной стройки на другую, 
сменяющих много заводов, 
нужно лишать права на не-
прерывный трудовой стаж 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, вклю-
чая оплату больничных ли-
стов и надбавки к пенсии». 

Мне лично кажется, что 
на «злостных летунов» это 
не подействует. Допустим, 
такой летун потому и летун, 
что, как угорелый, спасает-
ся от исполнительного ли-
ста на уплату алиментов. 
Что ему беспокоиться о 
надбавках к пенсии, когда 
по его отношению к собст-
венным детям видно, как 
мало 'ья думает о старости? 
Ну. а если летун потому 
летун, что хочет как мож-
но больше повидать? Что 
его может испугать? Толь-
ко невозможность успеть 
за свою жизнь везде побы-
вать. все увидеть, но никак 
не оплата больничного ли-
ста. 

А что же все-таки за-
ставляет менять место лю-
дей вполне, так сказать, по-
ложительных, хороших ра-
ботников. не летунов в под-
линном смысле этого сло-
ва? 

В 1968 году «Л Г» 
опубликовала дне статьи 
— руководителей Казах-
станской Магнитки и пи-
сательницы Е. Лопатиной 
— о текучести. Редакция 
получила много писем-от-
кликов. Вывод из этих пи-
сем о причинах увольнения 
таков: плохое обеспечение 
жильем, очереди в детские 
сады и ясли, отсутствие 
культурных учреждений, 
неудовлетворительная оп-
лата труда, удаленность 
жилья от места работы, ма-
лоинтересный труд и отсут-
ствие перспективы роста, 
плохие отношения в кол-
лективе или неуважитель-
ное отношение начальства. 
Как видим, причины очень 
серьезные, и не считаться 
с ними, задерживать работ-
ника, пусть и отличного 
(тем более — отличного!), 
несправедливо. И нельзя! 
И если предприятие заин-
тересовано в том, чтобы 
люди не уходили, пусть де-
лает все, чтобы они не хо-
тели уходить. 

...Алексей К. поступал в 
ленинградский техникум. 
Не поступил. Пошел ра-
ботать на «Светлану». По-
том в армию. После ар-
мии с друзьями — в Ка-
захстан. Оттуда — в V збе-
кистан... Зарабатывал мно-
го, но всюду ему чего-то не 

•I ЧТО ТРЕВОЖИТ 
ДИРЕКТОРА? 
• • - п . .ищи пи ВТО Ш И И 

Водовоз первом турбины Красноярской 
ярского моря в октябре 1970 гола. 

ГЭС — ударной стройки минувшей пятилетки. Снимок сделан на дне Красно-
Фото А. СКУРИХИНА 

хватало, чего — он и сам 
толком объяснить не мо-
жет. И вот в своей кочевой 
жизни попал на Лисичан-
ский стекольный завод. И 
застрял. Уезжать отсюда 
никуда не собирается. 

— Чем же здесь понра-
вилось? — спросила я. 

— Да всем. Главное, 
дружно люди живут. Вот 
пруды все вместе копали: и 
директор, и парторг, и до-
мохозяйки — все вышли. 
Смотрите, какие пруды у 
нас теперь. — рыбачим, ку-
паемся... 

— Видела. А еще что? 
— На экскурсии ездим, 

в турпоходы... С ребятами 
на подстанции сами бытов-
ку соорудили, баню, цветы 
развели. Все сообща. 

Стоп. Вот на этом мне 
и хотелось бы остановить-
ся. Алексей продолжал го-
ворить о заводе, общежи-
тии, спорТсекцин, но глав-

людям надо. — есть. А че-
го нет — будет 

(Потом я убедилась, что 
все знают это: чего нет — 
будет ) 

..Основная продукция 
Лисичанского стекольно-
го — обычное оконное 
стекло. То самое, что впус-
кает свет в наши дома, по-
могает нам общаться с ми-
ром Цех. в котором его 
делают, так и называют — 
основным. Здесь все мои 
прежние представления о 
работе стеклоделов полете-
ли кувырком. 

Иссушающе жаркий воз-
дух, шум от адских кост-
ров в печах. И никаких 
волшебников. Рабочие. В 
длинной, на десятки мет-
ров. печи, раскаленная до 
1 500 градусов, плавится 
шихта, превращаясь в стек-
ло. И когда, проварившись 
несколько часов, стекло на-
конец готово, его выпус-

— Интересуетесь, как 
стекло делаем? 

— Интересно. А еще ин-
тересней посмотреть, как 
живете. 

— Тогда лучше домой * 
приходите. 

Сказала, может быть, в 
шутку, а я обрадовалась, 
приняла приглашение. 

Семья Годовиковых ока-
залась потомственно завод-
ской. Мать и отец главы 
семьи — Николая Дмит-
риевича. да и он сам, рабо-
тали на этом заводе с са-
мого его зарождения — с 
1935 года. Николай Дмит-
риевич работает и сейчас, 
работает и жена Любовь 
Ивановна, работал до армии 
сын, работает дочь... Впро-
чем. Валя теперь уже не 
Годовикова. Она недавно 
вышла замуж, переехала к 
мужу. 

Родители показывали 
мне свадебные фотографии: 

Л И С И Ч А Н С К И Е 
ОБЫЧАИ 
Анна АКСЕНОВА 

пое им уже было сказано: 
«Все вместе, все сообща»... 

А ТЕПЕРЬ о Лисичан-
ском стекольном за-
воде. 

Слово «стекло» с детст-
ва связывалось у меня со 
словом «стеклодув». Не-
сколько лет назад на вы-
ставке чешского стекла я 
воочию увидела стеклоду-
ва — человека с длинню-
щей трубкой во рту. на 
конце которой висела огнен-
ная капля. Он дул в свою 
трубку, поворачивал ее, и 
капля постепенно превра-
щалась в чашу... Другая 
капля у него трансформи-
ровалась в лопоухого сло-
на. . Мне это казалось вол-
шебством... 

И когда редакция «ЛГ» 
предложила мне поехать в 
Лисичанск на стекольный 
завод («Там. говорят, пет 
текучести. Поезжайте, по-
смотрите. как удалось им 
этого добиться»), с радо-
стью согласилась. 

Еще до приезда иа завод 
я постаралась что-то узнать 
о нем Узнала: около 8 про-
центов стекла всего Совет-
ского Союза, 40 процентов 
— Украины, 2 миллиона 
квадратных метров на экс-
порт — в США. Англию, 
Бельгию. . Данные, что и го-
ворить. впечатляющие. Но 
меня-то больше всего инте-
ресовало другое: как рабо-
тают и живут люди. 

— Говорят, у вас нет те-
кучести кадров. — спраши-
ваю секретаря парткома 
завода Андрея Ефимовича 
Несвита. 

— Почему же нет? Каж-
дый год человек 250—270 
набираем, и столько же при-
мерно увольняется. 

Вот те раз! Но не успела 
я расстроиться, как тут же 
выяснилось, что, во-пер-
вых. 250—270 человек 
— это всего 10 процентов 
работающих, а во-вторых, 
половина увольнений, так 
сказать, естественные: уход 
в армию, на пенсию, на уче-
бу, в связи с рождением ре-
бенка. 

— Почему же тогда так 
мало увольняется? — сно-
ва вдохновляюсь я. 

— А зачем увольняться? 
Чем у нас плохо? Все, что 

Человек пишет заявление м уходит с работы 

почему! Текучесть кадров — проблема сложная. 

Ключ к ней — забота о человеке. 

кают в особые устройства 
и оно течет между охлажда-
ющими катками, чтобы вы-
ползти на другом этаже 
гладкой, сияющей стеной. 

А здесь своя работа. 
Ползущее стекло надо 
принять, отломить от теку-
чей стены, отставить, сно-
ва отломить и снова отста-
вить... А кто-то режет его, 
а кто-то сортирует .. Все 
работают с обмотанными в 
плотную материю руками и 
ногами. Стекло ведь' 

Мы идем вдоль печей с 
Василием Петровичем Мн-
сюрой. Он технолог н пар-
торг цеха. Я стараюсь дер-
жаться подальше от печей, 
ускоряю таги. 

— Ну н тяжелая же у 
вас работа! 

— А чего тяжелого? — 
не принимает моего сочув-
ствия Мисюра. — Тепло, 
сухо. Квасок. 

Насчет кваса — это точ-
но. Такой квас редкая хо-
зяйка сумеет сделать Я, 
редактор заводской много-
тиражки Александр Са-
ян. Василий Петрович с 
удовольствием пьем по ста-
кану. потом еще. Пить 
здесь все время хочется. И 
потому стоят автомяты с 
квасом, газированной во-
дой, для желающих — мо-
локо, кипят самовары, в 
корзинах — яблоки Все — 
бесплатно, В цехе, как до-
ма. И чисто По два-три ра-
за в день подметают, поли-
вают пол. 

Но хотя для облегчения 
труда делается все- дейст-
вуют вытяжные «фонари», 
машина автомат для под-
резки стекла и всякие дру-
гие приспособления, — и 
хоть усмехался Мисюра. ра-
бота. конечно, трудная. 

— Сколько люди зара-
батывают? 

— С выработки. Маши-
нисты, стекловары до 250. 
отломтипы, резчики до 
170—180. По-разному. 

Что же, в Лисичанске, 
есть заводы, где можно за-
работать не меньше и дяжо 
больше. Значит, не в одной 
зарплате дело? 

Я пыталась поговорить 
с отломщнцей. Но в цехе 
шумно, говорить трудно. 
Она сама начала выспраши-
вать меня: 

девушка с тонким лицом в 
облачке фаты и растеряп-
но-счастлнвый жених. По-
казали и поздравительный 
адрес молодоженам от ру-
ководства завода. 

— Денежные подарки 
им выдали. У нас всегда 
так: подарки, поздравляют 
всенародно. Если нуждают-
ся в жилье — ключи от 
квартиры. 

— Хороший обычай. 
— А чего ж .. — загор-

дилась Любовь Ивановна.— 
У нас руководство понима-
ет: если к человеку со вни-
манием, так и человек не 
подведет, оценит. 

— Стало быть, из коры-
сти дарят? — спровоциро-
вала я. — Для пользы де-
ла. а не от души? 

Любовь Ивановна — го-
рячая женщина — возму-
тилась: 

— Как это из корысти? 
Почему это не от души? А 
когда с Сережкой Загрян-
ским, сиротой, возились, ко-
му какая корысть была? 
Парень ни в каку^ — «ра-
ботать не хочу, учиться не 
хочу», ходит, метет улицу 
клешами. Наш директор 
Федор Абрамович Обли-
иальный с ним возился: и 
ругал, и втолковывал. 
Семьдесят рублей выделил, 
приодеть, да мы, женсовет, 
столько же Костюмчик, 
пальто... А теперь с армии 
пишет, что снова на завод 
придет. Корысть? 

Николай Дмитриевич 
поддержал жену: 

— Нет, у нас заботятся о 
человеке. Я где ни скажу, 
чго у нас путевки я еанато 
рий каждому бесплатно, не 
верят. А к путевке еще и 
денег выдадут, вроде пак 
на карманные расходы. 

Годовнковы угостили ме-
ня чаем с душистым яб-
лочным вареньем. 

— Что аа сорт? — по-
интересовалась я. 

— Смесь всякая. Это из 
нашего сада. 

— У вас сад? 
— Ну да. заводской. Яб-

локи там, ягоды. Был та-
кой брошенный сад. сов-
хозный раньше, а потом ни-
чей. Федор Абрамович у 
нас хозяйственный—возьми 
да и предложи людям: да-

вайте сделаем его своим, 
общим. Все вместе корче-
вали. сажали, прививали... 
Теперь, пожалуйста, по три 
копейки килограмм на за-
воде для своих продавали. 
Мешками брали. Детский 
сад круглый год на свежих 
яблоках. 

Я слушала Годовнкорых, 
и у меня возникало ощу-
щение домашности: завод, 
поселок, дом как бы обве-
дены одной чертой. Люди 
же в этом кругу — семья. 
Впрочем, как в хорошей 
семье, здесь не мирятся с 
недостатками, не занимают-
ся всепрощенчеством На 
заводе — Совет Рабочей 
Чести. Если уж натворил 
что — зиай: спрос будет 
строгий. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ Са-
ша Саян повел меня 
осматривать посе-

лок. Я не уставала радо-
ваться. Пруды с великолеп-
ным пляжным комплексом, 
с укрепленными берегами— 
дело рук самих эаводчан. 
На берегу молча покурива-
ют рыбаки. 

Мы зашли в отлично обо-
рудованный Дом пионеров 
со своим плавательным бас-
сейном. Заглянули на ста-
дион, где шла встреча фут-
болистов сборной завода и 
шахтеров города Красный 
Луч. Потом — в спортзал, 
рассчитанный на занятия 
десятью видами спорта... 
Широкоэкранный киноте-
атр... Дом культуры имени 
Сосюры... 

Словом, если я напишу 
еще столько же. я все рав-
но не перечислю всего, что 
увидела. Скажу еще только 
о двух учреждениях. О са-
натории-профилактории, в 
котором лечат грязями, 
целебными душами, ван-
нами, физиотерапией. И 
об оранжерее. Казалось 
бы, зачем в южном 
городе, полном цветов, 
оранжерея? Так нет же, хо-
чется выращивать особые, 
нежные сорта — розы, кал-
лы. лилии, — чтобы можно 
было порадовать молодоже-
нов. рожениц, юбиляров. 

Чтобы иметь свои дома 
отдыха, оранжерею, стади-
он. строить ежегодно по до-
му в 70 квартир, надо, по-
мимо желания и рук, иметь 
еще н деньги. Откуда они? 
С этим вопросом я снова 
отправилась в заводуправ-
ление. II главный бух-
галтер. главный экономист, 
председатель профкома, ди-
ректор — все. как могли, 
объясняли мне. показывали 
цифры, считали. 

В 1969 году, например, 
завод получил 4 миллиона 
333 тысячи рублей прибы-
ли — па 158 тысяч больше, 
чем было запланировано. 
Из этого в фонд предприя-
тия поступило 1 миллион 
105 тысяч рублей. Полови-
на — на расширение про-
изводства (сейчас строится 
новый цех витринного стек-
ла, только что начал рабо-
тать еще одни цех), ос-
тальные 50 процентов — 
552 тысячи рублей (по-ста 
рому — чтобы лучше зву-
чало — пять с половиной 
миллионов!) — на строи-
тельство жилья, на оздо-
ровление условий труда, на 
премии... 

Пожалуй, теперь я могу 
подвести итог своей поезд 
ки: почему не уходят с 
Лисичанского стекольного? 

Потому, что любят свой 
завод, свой цех. свой посе-
лок. А любят потому, что 
для этого все делается. И 
руководством, и самими ра-
бочими. Коллектив стекол^ 
ного — одиа семья, инка 
ких секретов тут ни от ко 
го нет. Все знают обо всем 
о планах, о прибылях, о 
тратах. «Если чего пока 
нет, так будет». И отсюда 
сама собой возникла аксно 
ма: «Лучше работаем — 
лучше живем». Ну. а «луч-
ше живем — лучше работа-
ем» — аксиом* вторая. 

Леонид ИВАНОВ 

В САМОМ начале про-
шлого года в курган-
ской областной газете 

появилось сообщение об обя. 
зательствах коллектива сов-
хоза «Красная звезда» по 
продаже мяса. Обязатель-
ства просто ошеломляю-
щие: продать государству 
80 тысяч центнеров мяса! 
Ни одно хозяйство нашей 
страны не достигало еще 
такого показателя. 

Печать и радио не подня-
ли шума вокруг этой ре? 
кордной цифры; лишь в од-
ной из центральных газет 
она была названа — в 
статье директора совхоза 
Григория Ефремова. Быть 
может, не очень поверили в 
реальность обязательств? 
Тем более что коллектив 
совхоза еще в 1968 году 
продал государству лишь 
17 тысяч центнеров мяса — 
таков был и заказ государ-
ства. Не поверили и в Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства РСФСР. Оттуда 
даже приезжали специали-
сты для выяснения обстоя-
тельств. 

Но когда совхоз к нача-
лу октября продал полови-
ну того, что обещал, а 
дальше стал сдавать еже-
дневно (ежедневно!) по 
500—700 центнеров свини-
ны высшего качества, об 
этом эксперименте загово-
рили. Да. да. об экспери-
менте, я не ошибся. Вгля-
димся в него н мы. 

Мне приходилось стал-
киваться с разными руково-
дителями колхозов и совхо-
зов. Есть среди них и та-
кие. кто стремится обеспе-
чить себе более спокойную 
жизнь н значительную 
часть своего времени рас-
ходует на «добывание» бо-
лее легких плановых за-
даний. иногда делая это 
прямо-таки талантливо. 

Но чаще встречались ру-
ководители совсем иного 
склада. Им все кажется, 
что они могли бы сделать 
для общества гораздо 
больше, чем по плану пре-
дусмотрено, при этом не 
гонятся ни за какими до-
бавочными материальны-
ми выгодами. Вот к таким 
относится и директор 
«Красной звезды» Герой 
Социалистического Труда 
Григорий Михайлович Еф-
ремов. 

Надо сказать, что о Еф-
ремове мне много расска-
зывал покойный Валентин 
Овечкин. Он любил Ефре-
мова, и ему очень понрави-
лось, когда тот. оставив од-
ну из лучших в стране 
Понькннскую МТС. где ди-
ректорствовал двенадцать 
лет. пошел директором 
очень отсталого совхоза и 
быстро поставил его на но-
ги. 

Урожаи здесь давно уже 
перешагнули за стопудовый 
рубеж, животноводство при-
быльно, а общая прибыль 
в 1968 году превысила 
1 миллион 2^0 тысяч руб-
лей. 

ЭТУ цифру называю созна-
тельно к тому времени Еф-
ремов и его помощники полу-
чали уже предельную зарпла-
ту н предельную сумму пре-
мии. Новое увеличение про-
н тодства и еще большие при-
были лично им никаких мате-
риальны* благ не неелн. И 
вот в такое-то время, когда 
Ефремову можно бы лить 
«пожинать плоды», произошло 
событие, круто изменившее 
все. 

В городе Шадрниеке более 
сорока лет суЩестш вил от-
кормочный совхоз. Его зала 
ча принимать от колхозов и 
совхозом молодняк на дорн 
щнванне. откармливать его 
до сдаточных кондиций и от-
правлять на мясокомбинат. 
Когда в колхозах и совхозах 
с кормами, особенно с кон-
центратами. было плохо, они 
охотно «сплавляли» откорм' 
совхозу свои молодняк. Это. 
как видно, вызвало большие 
надежды » руководителей си-
стемы скотооткорма Начали 
возводить новые массивные 
корпуса для откорма свиней, 
оборудовав помещения но по-
следнему слову техники. 

Но вот беда, товарищи не 
уловили новых веяний в 
сельском хозяйстве. После 
мартовского (1965 г.) Пле-
нума ЦК партии колхозы и 
совхозы сами стали откарм-
ливать молодняк до сдаточ-
ных кондиций и очень скоро 
поняли, что система ско-
тооткорма до сих пор сни-
мала их сливки, потому что 
откармливать животных — 
самое легкое и выгоднейшее 
дело, были бы корма. Труд-
но вырастить, довести поро-
сят, телят или ягнят до 
взрослости. А откармливать 
проще всего: давай еду во-
время — и все! 

Руководители скотоот-
корма не замечали новой 
ситуации В широком мас-
штабе положение дел изме-
нилось благодаря тому, что 
Главснотооткорм был преоб-
разован в систему Главско-
топрома РСФСР, который 
обязали не только закупать 
скот и доьодить его до высо 
ких кондиций, но и разво-
дить продуктивные мясные 
породы, всемерно увеличи-
вать производство мяса. А 
перед этим в Шадрннсиом 
совхозе к концу 1968 года 
обстановка сложилась та 
кая: помещений для откор-
ма свиней — на 15 тысяч 
голов, а откармливать неко-
го. При большом нажиме со 
стороны областных органи-
заций набрали с колхозов и 

Сто ты«.м центнере» мае. . год! П. ш м - Ц 
совхозу! Практик* отеечеет - Д«- «Миной коне««р» рта 
работает, ои может давать и еще больше продукции. 

совхозов всего 5 тысяч евн-
ной »• 

В те дни нажимали и на 
Ефремова, потому что он 
возглавлял свиноводческий 
совхоз. И когда нажим уси-
лился, Ефремов заявил, 
лучше отдайте нам весь 
этот огкормсовхоз, а мы у:к 
своими силами вырастим 
поросят сколько нужно и 
сами откормим. 

Областному руководству 
эта идея понравилась, и к 
1 января 1969 года Шад-
ринский откормсовхоз при-
соединился к «Красной зве-
зде». Был он в плачевном 
состоянии: на его пустую-
щих фермах хрюкали лишь 
те самые 5 тысяч свиней, 
из .которых полторы тысячи 
в свое время сдал под нажч-
мом Ефремов. Зато долг 
колхозам — возврат так 
называемого постановочного 
веса — три тысячи центне-
ров. Вместе с пустующими 
помещениями Ефремову 
поеподнеелн и долги, и го-
довой план откормсовхоза 
по сдаче мяса — 22 тыся-
чи центнеров. Еще немного 
добавили, и ефремовскни 
план поставок мяса увели-
чился с 17 до 48 тысяч 
центнеров. 

В области не в шутку го-
ворили: 

— Ну. теперь на Ефре-
мова надели такой хомут, 
что... 

Минул 1969 год. Совхоз 
«Красная звезда» всем на 
удивление продал государ-

< ству 48 тысяч 390 центне-
ров мяса, получил чистой 
прибыли баснословную сум-
му —• 2 миллиона 751 ты-
сячу рублей. И новое обя-
зательство сам. без всяких 
подсказок принял: 80 тысяч 
центнеров. 

ГЛЯЖУ на Григория 
Михайловича и не-
вольно улыбаюсь: 

его мощная, плотно сколо-
ченная фигура очень уж 
напоминает гриб боровик, у 
которого корень раза в три 
шире шляпки Да и бритая 
голова *|е потеряла еще 
летнего загара — коричне-
вая, как у того же борови-
КЗ» 

— Понять нас просто,— 
объяснял мне Григорий 
Михайлович. — В некото-
рых районах страны порой 
складывалось напряженное 
положение с мясом, а ктк 
в ответе? Животноводы. 
Мы и начали думать: что 
можно еще сделать? 

И выяснилось: имеющих-
ся свинарников недостаточ-
но, чтобы произвести боль-
ше -18 тысяч центнеров мя-
са. Зато свиноводы завери-
ли: если нужно, они могут 
за год вырастить 80 тысяч 
поросят. А если их всех от-
кормить в центнер весом 
каждого? Начались расче-
ты. Чтобы откормить ВО ты-
сяч свиней, нужно иметь 
свинарников - откормочни-
ков на 40 тысяч голов, а 
имеется на 28. И свинарни-
ков-маточников имелась 
лишь половина потребного. 
Где же выход? 

— Решили пустить в 
ход подручные средства.— 
вздыхает Ефремов. 

Вспомнили, что в летние 
месяцы можно содержать 
маток с поросятами в дач-
ных домиках. Эти домики 
и в самом деле напомина-
ют дачные, какие возводят 
горожане на садовых участ-
ках. 

Расставлены домики 
вблизи леса, по сотне штук 
квадратом. В каждом раз-
мещается матка с припло-
дом. Поросята имеют вы-
ход во внешнюю сторону 
квадрата, а матка прогули-
вается во внутреннем дво-
ре 

Но раньше домики ис-
пользовали только летом, 
когда ремонтировались сви-
нарники. Теперь же реши-
ли селшь в них маток уже 
в марте: чтобы вовремя по-
лучить приплод и откор-
мить его до конца года. По-
этому в холода домики ук-
рывают еще и соломой. 

Таких домиков изготови-
ли 3 тысячи штук! 

А недостающие помеще-
ния для откорма решили 
компенсировать тоже под-
ручными средствами: со-
орудили соломенные наве-
сы. жердями разгородили 
на секции, как в типовых 
свинарниках, и разместили 
13 тысяч свиней! 

— Нам и в нынешнем го-
ду придется пользоваться 
подручными средствами. — 
замечает Ефремов. — Но 
в меньшем объеме, потому 
что строим новые типовые 
помещения, А с семьдесят 
второго года начнется у нас 
конвейер: каждый день 
300 поросят будут появ 
ляться на свет — н 300 от-
кормленных свиней будем 
сдавать государству. Еже-
годно обеспечим пример-
но 100 тысяч центнеров! 

Прибыль в 1970 году, по 
предварительным подсче-
там. превысит 7 миллионов 
рублей! Такого показателя 
не имеет пока ни один жи-
вотноводческий совхоз стра-
ны, Себестоимость свини-
ны здесь почти в два раза 
ниже закупочных цен. 

Вот как надо решать 
МЯСНУЮ проблему! Исполь-
зовать все подручные сред-
ства сейчас и готовить ба-
зу для нормального хозяй-
ствования в будущем! При-
мер коллектива «Красной 
звезды» достоен подража-
ния! Х-

РАБОЧИЕ совхоза ока-
зываются в большом 
выигрыше. В первом 

полугодии нх среднемесяч-
ный заработок составил 2&3 
рубля! Но руководители хо. 
зяйства и специалисты за 
этот новый большой успех 
не получат материальных 
благ, нх заработок сохранил-
ся на уровне 1968 и 196Я 
годов. ' и у директора ои 
примерно равен заработку 
рабочего, а у управляющих 
ферм — на сто рублей н.*-
же Потолок, как я уже го-
ворил. 

Отдавая должное беско-
рыстию руководителей сов-
хоза, хочется все-таки спро-
сить: а правильно ли это? 

Если в хозяйстве собра-
лись бескорыстные энтузи-
асты. то ведь во многих дру-
гих такое же положение мо-
жет и сдерживать творче-
скую инициативу людей. 
Зачем? 

Но и эти своеобразные 
тормозные устройства — 
еще не самые главные. Кол-
лектив совхоза имеет право 
расходовать полученные 
прибыли не только на рас-
ширение производства, но* 
на культурно-бытовое стро-
ительство. тем более что 
совхоз переведен на полный 
хозрасчет. Но и тут появи-
лись ограничители. Вот что 
рассказывает Григорий Ми-
хайлович: 

— Полный хозрасчет — 
на словах. Мы не можем 
всерьез строить за счет при-
былей, не можем и поку-
пать то, что нам нужно. Ми-
нистерство устанавливает 
нам предельные лимиты 
расхода независимо от на-
ших доходов. Если и на бу-
дущий год нам установят 
такой же лимит на строи-
тельство. то львиную долю 
наших прибылей от нас за-
берут. В общем приносить 
большую прибыль невыгод-
но. 

— Это как же? 
— Очень просто. Она 

подлежит изъятию. Так что 
* лично» нашему совхозу 
давно уже нет интереса по-
вышать рентабельность хо-
зяйства. 

Но если нет такой заин-
тересованности у совхоза — 
то в конечном счете теряет 
сама государство. 

Ефремову, всем работни-
кам совхоза очень хочется 
побыстрее создать условия 
быта, ничем не уступающие 
городским. Строятся на цен-
тральной усадьбе дома с га-
зом. водяным отоплением, 
канализацией, ваннами. Еф-
ремов и его помощники меч-
тают о постройке санатория 
для рабочих. И место уже 
облюбовали Но особенно 
Григорий Михайлович оза-
бочен постройкой асфальти-
рованных дорог между фер-
мами. асфальтовых тротуа-
ров в поселках. Сметы есть, 
деньги есть, но нет солид-
ного подрядчика, нет лими-
тов на материалы. 

Григорий Михайлович 
вполне резонно спрашивает: 
почему директор должен бе-
гать в поисках шабашников-
строителей. чтобы строить 
жилье, цехи? Ищи строи-
телей. правдами и неправ-
дами (больше неправда-
ми* изыскивай строитель-
ные материалы, транспорт... 
Словом, и прибыль не • 
прибыль иной раз. 

И еще об одном тормозе 
говорил Ефремов. Чтобы 
повышать рентабельность 
хозяйства, нужно экономно 
расходовать корма, а зна-
чит — вырабатывать ком-
бикорма. они животным 
особенно полезны. В совхо-
зе небольшой комбикормо-
вый завод, часть своего зер-
на могли бы перерабаты-
вать сами. Но... для совхоз-
ных заводов не отпускают 
необходимых добавок: жмы-
хов. костной и рыбной му-
ки и тому подобного. И сов-
хоз поэтому вынужден сда-
вать зерно в обмен на ком-
бикорма. Однако они посту-
пают с перебоями, а глав-
ное — не всегда той рецеп-
туры, что требуется, н ию-
ле из-за перебоев совхоз не-
добрал две тысячи центне-
ров привеса. 

Не пора лн комбикормо-
вую промышленность под-
чинить интересам произво-
дителей мяса и молока? И 
почему бы не поощрить сов-
хозы. особенно крупные, к 
строительству собственных 
заводов, особенно в круп-
ных совхозах, и не снаб-
жать нх всем необходимым? 

Нот ведь сколько еще 
трудностей на пути даже 
передового совхоза, у кото-
рого такой энергичный Ди-
ректор, как Григорий Ми-
хайлович Ефремов. 

А если бы снять все эти 
попросы
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 Как бы пошло де-
ло! И не только в этом сов-
хозе. 

Кургевгна* » Я и т , ' 
ШадрниеыШ район 
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ 

Даниил Данин (родился в 
1914 году) — писатель, автор 
книг о науке и ученых. Паи 
более известные среди этих 
книг — «Неизбежность стран 
ного мира», «Резерфорд». 

Даниил Данин: „НАУКУ ВСЕГДА 
иып ' К Т О У М Е Е Т "ВИДЕТЬ ПРИВИДЕ-

Д. ДАНИН. Недавно я 
наткнулся на поразитель-
ное признание великого фи-
знка Рэлея, сделанное в 
187-1 году, 100 лет назад. 
Вот оно: «Люди науки ча-
сто должны испытывать 
чувство, близкое к паниче-
ской тревоге, когда они со-
зерцают поток новых зна-
ний, которые приносит с со-
бою каждый год... Кажется, 
любое новое, сколько-ни-
будь значительное добавле-
ние к этому бремени уже 
существующей информации 
сделает это бремя почти не-
переносимым». 

Б. КАДОМЦЕВ. Да. уди-
вительно. Это звучит так, 
как будто Рэлей — наш со-
временник. 

Д. ДАНИН. А за 250 лет 
до Рэлея, еще в доньюто-
новские времена, другой 
ученый, англичанин, с раз-
дражением написал, что 
«одна из болезней нашего 
века — засилье книг». Не-
вольно начинаешь думать, 
что во все эпохи сами уче-
ные одинаково чувствовали 
исключительность своего 
времени... 

Но все-такн мы живем в 
эпоху научно-технической 
революции. Хотя социологи 
и наукометрнсты спорят об 
определениях, мы, навер-
ное, можем довериться 
собственному чувству вре-
мени. 

Так. этому чувству вре-
мени доверился старый 
Макс Бори, умерший в про-
шлом году. В своей пред-
смертной книге «Моя 
жизнь, мои взгляды» он за-
метил, что начинал науч-
ную деятельность (а это бы-
ли 1900-е годы) в совер-
шенно ином мире, чем тот, 
в котором его жизнь кон-
чается. Тогда не было ни-
чего из того, что сегодня со-
ставляет научно-техниче-
скую основу жизни, и самой 
истории: не было, говорит 
ом. ни радио, ни телевиде-
ния. ни авиации, ни кино, 
ни автоматики, ни атомной 
бомбы, нн космичесшЛс по-
летов... Разве кто-нибудь из 
ученых XIX века мог ска-
зать это о себе? 

В нашем столетии все 
так стремительно изменяет-
ся, что человек рождается 
как бы в одном мире, же-
нится в другом, а умирает 
в третьем. 

Но вот что любопытно. 
Создается впечатление, что 
именно в эпоху научно-тех-
нической революции наука 
перестает развиваться скач-
ками. от одного большого 
открытия к другому. Место 
революционных скачков за-
нимает массированная эво-
люция знания. Это зву-
чит странно, но... 

Б. КАДОМЦЕВ. А не 
возникает ли такое впечат-
ление только от того, что 
мы смотрим на сегодняш-
нее развитие науки «изнут-
ри» нашей эпохи? Думаю, 
что, если бы мы встрети-
лись через сто лет и огля-
нулись назад, мы тоже от-
метили бы лишь крупные 
вехи и увидели череду 
скачков. Верно лишь, что 
это была бы картина уча-
стившихся скачков. 

И еще: вы забываете о 
процессе скачкообразного 
рождения новых наук иа 
стыке старых. Я говорю о 
появлении таких дисциплин, 
как, скажем, квантовая ра-
диоэлектроника или моле-
кулярная биология. Рожде-
ние — всегда скачок из не-
бытия. Такие скачки харак-
терны для нашей эпохи на-
учно-технической револю-
ции. Массированная эволю-
ция начинается на следую-
щем этапе, после рождения 
нового. 

Д. ДАНИН. С этим труд-
но спорить. Но именно с 
массированным наступлени-
ем на непознанное связана 
массовость современной на-
уки. В ее развитие вовлека-
ются сегодня сотни тысяч н 
даже миллионы людей. А 
литератору всего интерес-
ней психологические проб-
лемы научно-технической 
революции. Как эта массо-
вость отражается на психо-
логии ученого? На характе-
ре его работы? На представ-
лении общества об этой ра-
боте? 

Давно уже стало общим 
местом говорить, что сей-
час в науке успех решает 
коллектив. Не приведет ли 
это убеждение к дурным по-
следствиям
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 У испанцев 
есть пословица «Вдвоем 
привидения не увидишь». 
Каж.т е открытие в науке 
— С: ьчюе или малое — и 
каждая н ' я, счастливая 
или ошн тая, все г да 
были привидением, являв-
шимся сначала кому-нибудь 
одному. Разве в это* смыс-
ле что-ннбудь изменилось? 
Я клоню к тому, что роль 
отпюстп ученого в прогрес-

се науки сегодня нисколько 
не меньше, чем прежде. У 
меня такое ощущение, что 
к в большом, и в малом на-
уку двигают вперед не кол-
лективы. а те, кто умеет 
«видеть привидения в оди-
ночку». 

Б. КАДОМЦЕВ. Тут все 
дело в том, о каком этапе 
исследований мы говорим. 
В науке впереди всегда 
идет не очень большое чис-
ло людей. Но самое быст-
рое движение начинается 
тогда, когда некоторые из 
них выходят на «золото-
носные жилы», на новые 
проблемы, вторгаются в но-
вые области. Они прокла-
дывают новые пути, откры-
вают новое поле деятельно-
сти для остальных. А уж 
после этого начинают рабо-
тать все остальные ученые, 
обеспечивая быстрое про-
движение вперед. 

Разработать «жилу» не-
скольким ученым, естест-
венно, не по плечу — та-
кое под силу лишь многим. 
Поэтому современные ис-
следования по необходимо-
сти становятся коллектив-
ными: для разработки про-
блемы требуется создать 
сложную теорию, провести 
огромное число эксперимен-
тов... Современный науч-
ный коллектив — это со-
брание активных, творчески 
работающих научных со-
трудников. Но с полной от-
дачей они работают лишь 
тогда, когда их объединяют 
идеи. А крупные, основопо-
лагающие идея по-прежне-
му высказываются неболь-
шим числом идущих впере-
ди. 

Д. ДАНИН. Боюсь, не все 
вкладывают в это понятие 
— «коллективные исследо-
вания»— гог же смысл, что 
и вы. Существует представ-
ление: прн научном поиске 
сегодня главное — «друж-
но взяться». Прекрасное 
слово — «дружно». Но не 
происходит ли порою так. 
что в него автоматически 
включается требование к 
личности отказаться от ебб-
ственных притязаний, раз-
мышлений и надежд? 

Когда я писал книгу о 
Резерфорде, мне не сразу 
бросилась в глаза одна 
удивительная черта в его 
деятельности. Сначала ка-
залось — он просто был 
счастливчнким. принимая 
руководство любой лабора-
торией — в Монреале, 
Манчестере, Кембридже. — 
он всюду находил коллек-
тив выдающихся исследо-
вателей Но на самом-то де-
ле все бывало совсем не 
так. Большинство выдаю-
щихся до его прихода были 
вполне заурядными физи-
ками. Он был мастером вы-
явления личностей. Он ста-
вил крест на молодом бака-
лавре. если тот приходил и 
спрашивал, чем ему занять-
ся. И неустанно стимулиро-
вал всякого, кто жаждал 
самостоятельности. И умел 
каждого приобщить к боль-
шим идеям. В его годы Ка-
вендишекая лаборатория 
стала называться «питом-
ником гениев». 

В общем, я хочу сказать, 
что настоящий научный 
коллектив — «зернистая 
структура», где каждое 
«зерно» существенно. И не 
тем. что оно увеличивает 
коллектив на единицу, а 
своей особостью — своим 
отлнчнем от других. 

Вспомните школу акаде-
мика Иоффе. Она дала на-
шей физике Арцнмовнча. 
Капицу. Курчатова, Семе-
нова, Харнтона. Шальнико-
ва н многих других. Этот 
коллектив был школой ин-
дивидуальностей. Школой 
личностей. Никто не был ни 
на кого похож. 

Но что такое Кавенднш 
или ЛФТ11 по сравнению с 
сегодняшними гигантскими 
институтами? У Резерфор-
да в Кавенднш* было 30 че-
лочек. По нынешним вре-
менам — пустяк... Не по-
тому ли иллюзия, что науч-
ны!) коллектив может с ус-
пехом решать любые зада-
чи без особой заботы о вы-
явлении каждой индивиду-
альное гн. сегодня сильна, 
как никогда прежде? 

Б. КАДОМЦЕВ. Приве-
денные вами примеры как-
раз и показывают, что на-
иболее стремительный рост 
научных коллективов с од-
новременным развитием ин-
дивидуальностей происхо-
дит тогда, когда эти коллек-
тивы выходят на «золото-
носные жилы». Точно так 
же и при становлении 
крупной индивидуальности 
учёного определенную роль 
играет «везеннр». Ста-
нет или не станет Гейгер 
Гейгером, а Медник Чгд-
виком, во многом зави-
сят от того, попадет ли он 
в молодости «к Реэерфор« 

Даниил ДАНИН-Борис КАДОМЦЕВ 

АНАЛОГ- ПИСАТЕЛЯ II УЧЕГ0ГО 
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ду» или не попадет; нахо-
дится ли коллектив, где он 
начинает свою научную 
карьеру, на подъеме, или 
занимается устаревшей те-
матикой. которую давно по-
ра менять. 

Короче говоря, главное 
заключается в том, есть 
ли Резерфорд, есть ли учи-
тель. есть ли школа... 

Д. ДАНИН. Борис Бори-
сович, а кто был вашим 
учителем? 

Б. КАДОМЦЕВ. По-вндн-
мому. Михаил Александро-
вич Леонтовнч. Скорее все-
го он, хотя в общем-то я 
больше ощущал влияние не 
какого-нибудь одного чело-
века. а целого коллектива 
— коллектива, руководи-
мого академиком М. А. Ле-
онтовичем. поскольку в нем 
было много сотрудников. 
Хорошо знавших физику 
плазмы, которой я стал за-
ниматься. 

Д. ДАНИН. Мне не хо-
чется быть понятым невер-
но. Мы говорили о крупных 
ученых, но я вовсе не ду-
маю, что на другом уровне 
— на уровне тех. кто сле-
дует в фарватере крупного 
исследователя, — нужно 
смотреть как-нибудь по-ино-
му нэ проблему личности 
ученого. Скажем так: нет 
маленьких ученых, есть ма-
ленькие руководители. Бы-
тует легенда (на мой взгляд, 
это легенда), что масси-
рованное развитие науки 
превращает ее в род индуст-
рии, а сотни тысяч ученых 
— в безличную обслугу 
этой индустриальной махи-
ны. У меня такое чувство, 
что там. где наука действи-
тельно быстро развивается, 
этого нет. Затирание инди-
видуальностей равносильно 
потере творческого начала 
в коллективе. А без творче-
ского начала, ощутимого иа 
всех уровнях, откуда же 
взяться истинным успехам 
и быстрому развитию? 

Б. КАДОМЦЕВ. Вы на-
рисовали идеальное поло-
жение. В действительности 
все обстоит не совсем так. 
Поскольку исследования 
становятся массовыми, не-
редко получается, что ' на 
долю одного научного ра-
ботника приходятся доволь-
но мелкие задачи. Конечно, 
при их решении он проявля-
ет изобретательность, что-то 
придумывает — одним сло-
вом. творчески подходит к* 
делу. Однако сам масштаб 
этих задач не столь велик, 
чтобы работа имела боль-
шое самостоятельное значе-
ние. Это и есть определен-
ный недостаток современ-
ной науки: появляется мас-
са людей, которые вынуж-
дены решать мелкие зада-
чи. 

Вот представьте себе: че-
ловек после института при-
ходят в науку. Больших за-
дач он не видит. А если и 
видит, они ему не по зу-
бам. Поэтому он «включает-
ся в коллектив» — начина-
ет делать то. в чем ощу-
щается потребность. 

Одним словом, существо-
ванне больших исследова-
тельских коллективов само 
собой означает, что есть 
много людей, которым при-
ходится решать довольно 
мелкие задачи. 

Д. ДАНИН. Но ведь сам 
масштаб задачи, как бы мал 
он ни был, не избавляет от 
нужды в творческой инди-
видуальности. Да простится 
мне такой пример: один пи-
сатель пишет великолепные 
короткие рассказы, другой 
— скверные пудовые рома-
ны. Масштаб работы не 
может быть критерием ее 
внутренней значительно-
сти. И степени самопрояв-
ления личности. 

Б. КАДОМЦЕВ. До не-
которой степени это кряте-

Верис Кадомцев (родился в 
1920 голу) — физик-теоретик, 
академик. Место работы — 
Институт атомной энергии им. 
И. В. Курчатова. Автор око-
ло 100 научных работ, п ос-
новном по физике плазмы. 

рий. Ваша аналогия с писа-
телями не совсем право-
мерна. Если литератор пи-
шет плохие романы, значит, 
он просто не справляется 
со своей задачей, и говорить 
о значительности его «мас-
штабной» работы бессмыс-
ленно. 

Но в современной науке 
дело не только в масштабе 
как таковом. Сейчас глав-
ное — не решить проблему, 
а поставить ее, найти к ней 
подходы. Постановка проб-
лемы — это и есть задача 
крупного плана. А разра-
ботка десятков и сотен не-
ясных вопросов, которые 
из нее проистекают, — 
естественно, задачи более 
мелкие. 

Так вот, поскольку науч-
ные работники находятся в 
большом коллективе, они 
подчас вынуждены прово-
дить не очень крупные ис-
следования — те. которые 
требуются. Соответственно 
больше возможностей про-
явить свою индивидуаль-
ность имеет тот ученый, ко-
торый работает в какой-то 
мере как «свободный ху-
дожник». — кто выдвигает 
идеи, ставйт проблемы. 

Д. ДАНИН. Если это 
так. то не кажется ли вам, 
что должен наблюдаться 
один безотрадный факт на-
учно-технической револю-
ции: в науке должно растя 
число людей, не удовлетво-
ренных своей деятель-
ностью? Знаете, как девоч-
ки с воображением мечта-
ют о принцах и алых пару-
сах, так начинающие иссле-
дователи с воображением 
питают надежды на боль-
шие свершения, А обстоя-
тельства жизни в массовой 
науке сводят эти надежды 
на нет... 

Б. КАДОМЦЕВ. Возмож-
но, что это и происходит. 
Чтобы заметить этот :к|> 
фект. нужны наблюдения 
над учеными «со стороны». 
Я не делал таких наблюде-
ний. 

Д. ДАНИН. Но ведь 
над самим собою и ближни-
ми вы могли наблюдать... 

Б. КАДОМЦЕВ. Да. ко-
нечно, студентом я мечтал 
о более крупных работах, 
чем сделал а действитель-
ности. Однако это не вызы-
вает у меня разочарова-
ния. 

В студенческие годы все 
полны радужных надежд, 
каждый убежден, что ему 
предстоит сделать что-то 
чрезвычайно крупное. Не-
которые научные работники 
так и сохраняют подобное 
убеждение до зрелого воз-
раста. Я знаю немало та-
ких физиков. К сожалению, 
многие из них оказывались 
неудачниками — ничего 
крупного они сделать не 
могли. Дело в том. что нау-
ка сейчас очень сложна, до-
стичь выдающихся успехов 
удается лишь немногим. 
Ясно, что если студент, 
оканчивающий университет, 
наперед поставит перед со-
бой такую цель, то скорее 
всего его ждет неудача. Со 
мной случилось так. что я 
занимался проблемами, ко-
торые. с одной стороны, 
представлялись мне но си-
лам. а с другой — были 
достаточно интересными. 

Я не хочу сказать, что 
человек должен безропот-
но отказываться от того, о 
чем он мечтал в юности, он 
может в конце концов воз-
вратиться к «юношескому 
максимализму», но уже иа 
иной основе — достаточно 
развив свои способности и 
убедившись в соответствии 
своих сил выдвигаемым пе-
ред собой целям. 

Д. ДАНИН. Мне поду-
малось сейчас еще вот о 
чем. Все обычно истолковы-
вают громадное тяготение 
ученых к творчеству в ли-

тературе и в искусстве как 
благой рост их индивиду-
альности. За этим видится 
широта личности. Стремле-
ние к гармоническому раз-
витию. Разумеется, неред-
ко так оно и есть. Но. мо-
жет быть, для многих мо-
лодых ученых, ищущих 
приложения своих внутрен-
них сил в сфере искусства, 
это есть еще и выражение 
некоей духовной тоски — 
следствие их естественной 
неудовлетворенности своей 
вынужденно нетворческой 
ролью в науке? По нынеш-
ним временам это часто 
совсем иное явление, чем 
известное исполнительское 
творчество Эйнштейна 
(скрипка) н Планка (ро-
яль). 

А возможно, за этим 
скрывается сегодня еще и 
нечто другое — обострен-
ный интерес к проблемам 
этики 

Б. КАДОМЦЕВ. Да. я 
думаю, второе, несомненно, 
вернее. Вполне сознавая, 
что дает человечеству нау-
ка, ученые вместе с тем от-
дают себе отчет, что она 
беспомощна в решении 
больших этических проб-
лем. И поэтому, естествен-
но, начинают думать, что 
литература н искусство за-
служивают особого почте-
ния: нм принадлежит важ-
ная роль в деле совершен-
ствования рода человече-
ского. 

Вероятно, и в прошлом 
ученые приходили к лите-
ратурным, музыкальным и 
другим увлечениям, в ка-
кой-то мере движимые 
этой мыслью, А не потому, 
что кому-то не повезло в 
самой науке. 

Д. ДАНИН. «Не повез-
ло» — чаще всего это зна-
чит: «не нашел своего ме-
ста». Но веление — вещь 
бесконтрольная, а поиски 
своего места все-таки кон-
тролю поддаются. Между 
прочим — и психологиче-
скому контролю. Может 
быть, самому важному. Да-
же одаренный ученый на 
любую роль не годится. 

Вот есть такая класси-
фикация психологических 
типов ученых, предложен-
ная Гоу и Вудвортом (она 
уже приводилась в нашей 
печати): 

1. Ф А Н А Т И К — ч е л о в е к , 
у « л е ч е н н ы й н а у к о й до са-
м о з а б в е н и я , н е у т о м и м ы й , 
л ю б о з н а т е л ь н ы й , д л я к о т о -
р о г о н а у ч н а я р а б о т а состав-
ляет с о д е р ж а н и е всей ж и з -
н и . Т р е б о в а т е л е н , ч а с т о пло-
хо у ж и в а е т с я с д р у г и м и 
у ч е н ы м и 

1. П И О Н Е Р — и н и ц и а т и в -
н ы й человеи, к л а д е з ь н о в ы х 
т в о р ч е с к и х идей. О х о т н о пе-
редает эти идеи д р у г и м , сти-
м у л и р у е т р а б о т у д р у г и х уче-
н ы х , о т к р ы в а е т н о в ы е п у т и , 
х о р о ш и й о р г а н и з а т о р и у ч и -
тель. 

3. Д И А Г Н О С Т — х о р о ш и й 
и у м н ы й и р и т и и , с п о с о б н ы й 
с р а з у о б н а р у ж и т ь с и л ь н ы е 
и л и с л а б ы е с т о р о н ы н а у ч н о й 
р а б о т ы и л и п р е д л а г а е м о й 
п р о г р а м м ы н а у ч н ы х р а б о т . 

4. Э Р У Д И Т — ч е л о в е к с ве-
л и к о л е п н о й п а м я т ь ю , л е г к о 
о р и е н т и р у ю щ и й с я а р а з л и ч -
н ы х о б л а с т я х з н а н и я , н о на-
т у р а н е т в о р ч е с к а я . л е г к о 
п о д д е л ы в а ю щ а я с я под д р у г и х , 
б о л е » и н и ц и а т и в н ы х у ч е н ы х . 

5. Т Е Х Н И К — ч е л о в е к , у м е ю -
щий п р и д а т ь з а к о н ч е н н о с т ь 
ч у ж о й работе, н е п л о х о й л о г и н 
и с т и л и с т , о т л и ч н о у ж и в а ю -
щ и й с я со с в о и м и к о л л е г а м и . 

в. ЭСТЕТ — у в л е к а е т с я 
и з я щ н ы м и р е ш е н и я м и , и н т е л -
л е к т у а л с н е с к о л ь к о прене-
б р е ж и т е л ь н ы м в з г л я д о м на 
менее т о н к и х « р а б о т я г » , 

7. МЕТОДОЛОГ — у в л е ч е н 
м е т о д о л о г и е й , л ю б и т в ы с т у -
п а т ь и у ч и т ь д р у г и х , к а к н а д о 
р а б о т а т ь , х о т я е г о собствен-
н ы е д о с т и ж е н и я не всегда зна-
ч и т е л ь н ы . 

8. Н Е З А В И С И М Ы Й - инди-
в и д у а л и с т , к о т о р ы й т е р п е т ь 
не м о ж е т а д м и н и с т р а т и в н о й 
р а б о т ы : у в л е ч е н с в о и м и идея-
м и , н о не л ю б и т п у б л и ч н о вы-
с т у п а т ь с и х и з л о ж е н и е м и не 
п р о я в л я е т н а п о р и с т о с т и п р и 
в н е д р е н и и и х в ж и з н ь ; у п р я м , 
у в е р е н в себе, о т л и ч а е т с я ост-
р о й н а б л ю д а т е л ь н о с т ь ю и 
ж и в ы м у м о м : б о л ь ш е всего 
ц в и и т в о з м о ж н о с т ь р а б о т а т ь 
с п о к о й н о , беэ п о с т о р о н н е г о 
в м е ш а т е л ь с т в а . 

Кстати, к какому типу 
вы причислили бы себя? 

Б. КАДОМЦЕВ (в раз-
думье). Пожалуй, я бы при-
числил себя к «фанати-
кам»... Только беэ послед-
них строк («требователен, 
часто плохо уживается с 
другими учеными»)... 

Д. ДАНИН (смеясь). Вы 
не требуете от других, что-
бы они тоже были «фанати-
ками»? 

Б. КАДОМЦЕВ (смеясь). 
Да. я не настаиваю на этом. 
' Д- ДАНИН. Были и есть 

другие классификации. Вот 
недавно известный англий-
ский научный публицист 
Джеймс Кроузер издал 
книгу «Типы ученых». Он 
разбил деятелей науки на 
четыре класса: индивидуа-
лы, учителя, изобретатели, 
организаторы. II в преди-
словии прямо сказал, что 
хочет помочь государству н 
обществу лучше использо-
вать научные силы. Не-
разумно одаренного инди-
видуала по типу мышления 
делать организатором. Ра-
сточительно прирожденного 
учителя использовать в ро-
ли ученого-изобретателя. И 
наоборот. Хороша ли, пло-
ха 'ли его классификация, 
но он озабочен повышением 
эффективности научного 
труда... 

Б. КАДОМЦЕВ. Недоста-
точно высокая производи-
тельность труда ученою 
прежде всего связана с пло-
хой организацией этого тру-
да. Как, например, должна 
быть организована работа в 
лаборатории? Казалось бы. 
ясно как: ученый должен 
приходить на работу н при-
ниматься за эксперимент, за 
измерения... На деле же 
ему, как правило, самому 
приходится собирать уста-
новку, бегать по каким-то 
мастерским, выхлопатывать 
себе какие-то заказы, до-
ставать какие-то материа-
лы. У экспериментаторов 
большая часть времени ухо-
дит не на то, чтобы зани-
маться наукой, а на то, что-
бы заниматься беготней. В 
этом смысле теоретики а 
лучшем положении. Но и 
теоретик, написав статью, 
должен сделать массу не-
производительных затрат 
времени, прежде чем она 
будет напечатана. 

Д. ДАНИН. Думаю, что 
среди недостатков в орга-
низации научного труда 
есть и этот — невнимание 
к психологическому складу 
людей, пришедших в нау-
ку. Разве не узнаете вы в 
классификации, скажем, 
Гоу и Вудворта схематиче-
ски суммированные черты 
своих коллег? И разве на 
практике всегда верно рас-
пределяются роли? 

Б. КАДОМЦЕВ. Эта 
классификация, в общем-то. 
довольно точна, но она не 
«покрывает» всех ученых, 
а именно — тех, кто про-
сто приходит на работу и 
работает... 

Д. ДАНИН. Вы хотите 
сказать, что за ее предела-
ми осталась как раз основ 
пая масса ученых? 

Б. КАДОМЦЕВ Эта 
классификация относится к 
тем, кто работает сам по 
себе, независимо от других. 
Скажем, в ней представле-
ны почти все типы теорети-
ков. А если взять лаборато-
рию... Допустим, в неболь-
шой лаборатории работает 
активная группа «рядо-
вых» экспериментаторов. 
Их можно было бы назвать 
«пионерами», но слова 
«охотно передает идеи дру-
гим, стимулирует работу 
других...», если понимать 
под «другими» кого-то за 
пределами лаборатории. — 
эти слова могут и не отно-
ситься нн к одному из них. 
Опн могут получать удов-

Академик Борис Кадомцев: «ПРОГРЕСС НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ — ДЕЛО СОТЕН 
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ». 

летворрние просто от науч-
ных исследований, так ска-
зать, от работы на установ-
ке. 

Д. ДАНИН. Значит, эта 
классификация страдает не-
полнотой. И даже антиде-
мократизмом. Но разве от 
этого исчезает сама пробле-
ма? Неизбежная и благая 
массовость науки в эпоху 
научно-технической рево-
люции все-таки приносит с 
собою не только великие 
возможности. Она таит и 
некоторые опасности. Я 
имею в виду такую «ма-
лость», как возможные по-
терн и убытки для челове-
ческой личности. Помню, 
как знаменитый Лео Сци-
лард на встрече в Союзе 
писателей объяснял, поче-
му он после войны решил 
уйти в биологию: «Там я 
еще мог надеяться без осо-
бой борьбы проявить свою 
научную индивидуаль-
ность, а в мощных физиче-
ских коллективах Америки 
это стало уже почти безна-
дежным». Теперь он, на-
верное, не сумел бы ук-
рыться и в биологии. 

Истинный научный кол-
лектив, пожалуй, должен 
напоминать театральную 
труппу, если угодно. Там 
распределение ролей по за-
даткам личностей — изна-
чальное условие игры. А 
когда этого нет — нет те-
атра. 

Б. КАДОМЦЕВ. Я ду-
маю. никто сознательно не 
принижает значения лично-
сти в современной науке. 
Однако действительно: се-
годня в науке нет таких ме-
ханизмов. которые были 
бы направлены на то. что-
бы ее «поднимать». В те-
атральной труппе тоже ве-
роятно. не все дож1|ны 
своими ролями. Кто-то хо-
тел бы играть одну роль, а 
ему поручают другую. Воз-
можно, РСТЬ чувство неудов-
летворенности и у неко-
торой части научных работ-
ников в связи с «неинтерес-
ностыо» того дела, которым 
они занимаются. Но между 
театральной труппой и на-
учным коллективом —боль-
шая разница. Научного ра-
ботника практически не-
возможно заставить или 
даже уговорить сделать то. 
чего он не хочет делать. 
Иногда, конечно, старшие 
сотрудники ставят перед 
младшими задачу. У Игоря 
Васильевича Курчатова был 
даже такой термин — «оза-
дачить». «Я вызываю, — 
говорил он, — и «озадачи-
ваю». Но, как правило, та-
кое «озадачиванне» проис-
ходит редко. Обычно люди 
сами находят или выбира-
ют то, что нм по душе, и 
руководитель только на-
правляет их в нужную сто-
рону, иногда наталкиваясь 
при этой на упорное сопро-
тивление. 

Д. ДАНИН. А вправе ли 
вы тан широко обобщать 
свой опыт руководителя? 

Б. КАДОМЦЕВ. Я вооб-
ще работаю обычно один. В 
этом смысле у меня совер-
шенно несовременная си-
туация. Три четверти моих 
работ выполнены лично 
мною. А там. где у меня 
есть соавторы, они, как 
правило, стали ими «по 
доброму согласию». Я про-
сто подхожу к кому-нибудь 
из сотрудников сектора Ле-
онтовича. у которого я ра-
ботаю. и говорю: «Вот есть 
такая идея. Не хотите ли 
заняться ее разработкой?» 
Если это человеку нравит-
ся. он берется. Вот в этом 
и заключается совместная 
работа. 

Впрочем, возможно, все 
это относится к специфике 
нашего института, и где-то 
в других местах использу-
ют более жесткие формы 
работы. 

Д. ДАНИН. Кстати, о 
соавторстве. Есть подсчет, 
что количество научных 
статей, подписанных одним 
автором, непрерывно убы-
вает. Если так пойдет даль-
ше. ь 1080 году таких ста-
тей не будет вовсе. Может 
быть, это хороший признак 
того, что растут коллекти-
вы, где роль каждого твор-
чески па:кна, и никого 
нельзя оставить в тени? 
Хочется верить в это. 

И вот еще неожиданный 
процесс. Всегда бывали 
приоритетные споры в нау-
ке. Классический пример: 
Ньютон и Лейбниц — от-
крытие дифференциально-
го исчисления. Кто-то под-
считал. что в XVII веке та-
кие споры — и часто же-
стг.кне — возникали в 
92 процентах случаев одно-
временных открытий. По-
том этот процент пошел на 
убыль. И в наше время он 
равен всего тридцати трем. 
Как это объяснить? 

Б. КАДОМЦЕВ. Сейчас 
просто легче доказать дей-
ствительный приоритет: до-
статочно представить пуб-
ликацию. 

Д. ДАНИН. Вы говори-
те о разрешении этих спо-
ров. Но интересней — поче-
му они реже возникают? 
Впрочем, вы правы: может 
быть, оттого и реже, что 
их легче разрешать. Одна-
ко, я думаю, это происхо-
дит еще и потому, что в 
эпоху массовой науки уче-
ные скромнее ощущают 
свою единственность. Они 
легко допускают, что при-
видение смог увидеть и 
кто-то другой. Сейчас это 
важный стимул для убыст-
рения работы. Но тем су-
щественней создать усло-
вия для максимально сво-
бодного самопроявления 
индивидуальности ученого. 

Б. КАДОМЦЕВ. Я все-
таки думаю, что это сни-
жение процента приоритет-
ных споров — просто след-
ствие усиленного развития 
связи между учеными 
внутри так называемых 
«незримых коллективов», 
то есть между учеными все-
го мира, разрабатываю-
щими одни и те же проб-
лемы. Это приводит к то-
му, что в момент открытия 
ситуация бывает достаточ-
но ясна: этот достиг цели 
раньше, а этот немного 
опоздал. Ньютон создал 
дифференциальное исчисле-
ние на девять лет раньше 
Лейбница. В ту пору это 
было почти одновременно. 
Сейчас такая ситуация не-
мыслима, никто не станет 
принимать во внимание от-
крытие. сделанное с таким 
опозданием. Речь может 
идти лишь о разнице в не-
сколько недель, в крайнем 
случае — месяцев. 

Д. ДАНИН. А как вы 
объясните еще один до-
вольно странный факт? Хо. 
тя «незримые коллективы» 
разрастаются — а в них, 
как я понимаю, существует 
тоже незримый, но суровый 
контроль качества исследо-
ваний, — непрерывно ра-
стет количество, по-видимо-
му, никому ненужных пуб-
ликаций. Таких, которые 
никто не читает. Западно-
германский наукометрисг 
Васс предложил даже вве-
сти термин, «макулатур-
фактор». В журнале «При-
рода» недавно была напе-
чатана заметка о статисти-
ческих данных Васса. Они 
очень огорчительны. 

Б. КАДОМЦЕВ. Маку-
латуры среди научных ра-
бот действительно немало. 
Однако, может быть, мень-
ше. чем принято считать. 
Это станет ясно, если мы 
учтем такое обстоятельство. 
Специалисты в одной и той 
же области все более 
склонны просто встречать-
ся и беседовать друг с дру 
гом — на конгрессах, сим-
позиумах и т. д. Налажен 
также обмен оттисками ста-
тей, препринтами (я, напри-
мер, ежегодно получаю их 
из-за границы не меньше 
двух сотен). Так что не уди-
вительно, если в библиоте-
ках какие-то работы не чи-
таются — это не значнтч 
что содержащаяся в них ин-
формация вообще похоро-
нена. 

Известно, например, что 
крупнейший физик нашего 
века Энрико Ферми в по-
следние годы своей жизни 
вообще не прочел ни одной 
крупной работы по физике: 
всю необходимую информа-
цию он черпал из разгово-
ров. 

Д. ДАНИН. Наверное, 
можно было бы нескончае-
мо говорить о человеческих 
проблемах, возникающих в 
науке, когда она пережива-
ет массированную эволю-
цию (или — революцию!). 
Остаюсь при своем убежде-
нии: мы недостаточно оза-
бочены чисто психологиче-
скими и потому нелегко 
разрешимыми вопросами. А 
они достойны пристального 
внимания. Кто знает, в ка-
кой степени зависит от них 
рост самой науки и рост со-
временного человека?! 

Б. КАДОМЦЕВ. Я, со 
своей стороны, хотел бы в 
заключение добавить сле-
дующее. Несмотря на то, 
что быстрый рост числа на-
учных работников и услож-
нение стоящих перед науч-
ными коллективами про-
блем. безусловно, привели 
к эффекту «размельчения» 
задач, приходящихся на до-
лю одного человека, науч» 
ные исследования сохрани-
ли свой старомодный дух 
неутомимого творческо-
го поиска. И путь в 
науку открыт только для 
тех, кто идет с нее по прп-
вванию, по велению своей 
Души. 

1 > 
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КО Г Д А думаешь сегодня 
об этом необычном су-
дебном деле и рассмат-

риваешь его с равных сторон, 
роль государственного обви 
интеля Валентина Григорьевы 
ча Демина кажется все более 
видной, решающей... 

Суд окончен, вынесен спра 
ведлияый приговор. Мы бесе 
дуем с Валентином Григорье 
вичем, восстанавливая в па-
мяти, переживая сывнова пе-
рипетии сложного процесса 
Но, равумеется, работа про-
курора, нввначенного предста-
вителем государственного об-
винения, началась вадолго до 
открытия первого судебного 
заседания 

— Ту т было над чем поду-
мать, — рассказывает ВалЬн-
тин Григорьевич. — Среди 
коллекционеров - нумизматов, 
состоявших в секции нумиз-
матики Всесоюзного общест-
ва филателистов (ВОФ) . об-
наружили несколько человек, 
чьи поступки выходили за 
рамки собирательства. След-
ственные органы квалифици-
ровали их действия по статье 
88 УК РСФСР. Это очень 
серьезно. Нарушение правил о 
валютных операциях, спекуля-
ция валютными ценностями 
К валютчикам наше общество 
относится, как известно, не-
примиримо. Закон строго ох-
раняет интересы государства 

Обвинительное заключение 
начиналось со слов: «Отдель-
ные члены этой секции под 
видом коллекционирования 
скупали золотые, платиновые 
и серебряные монеты, а так-
же ордена, которые затем пе-
репродавали. извлекая нетру-
довые доходы». 

— Знал я и о том. — про-
должал Демин. — что сек-
цию нумизматики руковод-
ство В О Ф ликвидировало. 
Это решение невольно рожда-
А© мысль, что все нумизматы 
занимаются недозволенной 
деятельностью, иначе зачем 
было закрывать секции по 
всей стране? Ведь не закры-
вают же все магазины, если, 
предположим. проворовался 
какой-то директор. Но могут 
ли быть все коллекционеры 
спекулянтами^ Кстати гово-
ря. сотни нумизматов, изгнан-
ных из секции, подвергнутых 
остракизму, задавали тот же 
вопрос. Они не могли понять, 
за что их наказали. 

Итак, «под видом коллек-
ционирования» они извлекали 
нетрудовые доходы, грубо го-
воря. наживались? Знакомясь 
с делом, я прежде всего искал 
плоды этой наживы Ведь со 
словом «валютчик» мы связы-
ваем весьма определенный, не 
по средствам, уровень жизни. 
Были у них машины, дачи, ко-
оперативные квартиры, много 

наличных денег, сберегатель-
ных книжек? 

Дрмии помолчал, поправил 
очки и. словно бы открыв »то 
только сейчас, сказал опреде-
ленно и четко: 

— Ничего этого не было 
Жил*, как «се. Ничего* кроме 
великолепных коллекций. 

Слушали дело о нумизма-
тах в Московском городском 
суде под председательством 
Л. Н Монахова. Ежедневно 
зал наполнялся десятками 
коллекционеров, тех самых 
«ликвидированных» нумизма-
тов. которые своим заинтере-
сованным и настороженным 
вниманием к судопроизводству 
создавали определенную пси-
хологическую атмосферу про-
цесса Это чувствовали судьи, 
защита. Это хорошо понимал 
и прокурор. 

В первые же дни стало яс-
но: коллекционеры — за под-
судимых. Свидетели в один 
голос давали высокую оценку 
их коллекциям, рассказывачн 
об их п\одотворной общест-
венной деятельности. Откры-
лась еще одна важная под-
робность: свидетели-нумиз-
маты регулярно участвовали 
» точно таких же сделках, ко-
торые вменялись подсудимым 
как преступные. Монеты из 
драгоценных металлов у них 
тоже были предметом купли-
продажи или обмена. 

Постепенно картина начала 
вырисовываться Уже не вы-
зывало сомнение, что предва-
рите чьное следствие видит 
крнмннач в самом факте сдеч-
ки с монетами из драгоцен-
ных металлов. Оно не делает 
различия между махинациями 
действительно противоправ-
ными и эпизодами, не содер-
жащими состава преступле-
ния 

Сомнения, возникшие т Де-
мина в самом начале, утвер-
ждались и все бочее крепли. 
Как же так? Согласиться с 
точкой зрения следователя, 
что необходимо исключить и 
самое возможность коллек-
ционировать монеты из драго-
ценных металлов. — значит 
вообще запретить собиратель-
ство. ибо нельзя же всерьез 
говорить о коллекционирова-
нии только медных монет. 

Вот тут-то прокурор и на-
щупач проб чему: необходимо 
отделять действительно пре-
ступные эпизоды от тех. в ко-
торых не содержится никаких 
нарушений. Иначе выходит, 
что судят за коччекциониро-
вание, судят нумизматику 
Надо бы чо убедить и подсу-
димых. и всех присутствую-
щих в вале коллекционеров, 
что обвинение направчено 
только против конкретных 
правонарушений, а не против 
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Уважаемая редакция! 

Прежде всего разрешите 
представиться: вас беспоко-
ит Сергеенко Марина. 2-1 
лет, комсомолка, старший 
техник, читатель и почита-
тель вашей газеты Сразу 
прошу меня извинить за то, 
что пишу вам по довольно 
ничтожному поводу, даже 
смешному. Но случай, про 
исшедший со мной и близ-
ким мне человеком неделю 
назад, вызвал у все* моих 
знакомых и сотрудников, 
которым я рассказала о 
нем, не только веселый 
смех, а и изрядное возму-
щение. 

Недавно вечером я вме-
сте с мамой и братом мир-
но смотрела телевизор и 
ждала (с нетерпением) 
очень частого и дорогого 
для меня гостя, которого я 
давно знаю и люблю и ко 
торый, естественно в моих 
глазах обладает множест-
вом бесспорных достоинств 
и ничтожным числом весь-
ма спорных недостатков 
Но и в действительности 
Андрей Маслаков — пре-
красный человек, умный, 
интересный, воспитанный, 
друзья его любят, на рабо-
теего уважают, хотя его и 
не назовешь человеком с 
легким хярнктером и ПО-
СТУПКИ его бывают нередко 
весьма опрометчивыми До-
бавлю еще. что он не пьет, 
не склонен к нарушению 
общественного порядка, а 
также хищению личного и 
государственного имущест-
ва. Поэтому велико было 
мое изумление в тот вечер, 
когда, прождав его прихо-
да более полутора часов и 
уже начав волноваться, я 
увидела в дверях моей ком-
наты вначале — совершен-
но бледного и какого-то 
пришибленного Масла нова, 
а вслед за ним — милици-
онера (майоре!) и двух дру 
жннников. 

Моя мама, хоть н подго-
товленная ко всем мысли-
мым опасностям и неожи-
данностям 18 сериями «Ка-
питана Клосса», совершен-

коллекционной деятельности 
вообще. 

Это было не просто. Не 
просто было разрушить пси-
хологическое единство вала и 
подсудимых, интересы мото-
р ы ! совпадали в коллекцион-
ном деле Не просто было до-
казать. что огромное количе-
ство вмененных подсудимым 
эпизодов — ошибка следст-
вия, убедить суд в том, что 
это — обычная и закон-
ная коллекционная деятель-
ность, несмотря на то, что мо-
неты — из драгоценных метал, 
лов. И самое главное, — и • 
этом особенность я своеобра-
зие данного дела, — очень 
трудно было в таких условиях 
обвинять людей, которые дей-
ствительно были коллекционе-
рами и в процессе коллекцио-
нирования, а не «под видом», 
как утверждало обвинитель-
ное заключение, совершили 
ряд противоправных поступ-
ков 

В этой своеобразной юри-
дической и психологической 
двойственности н заключалась 
главная сложность. 

Демин положил в основу 
своего исследования пробле-
му умысла: для чего, с какой 
целью человек покупает, про-
дает или обменивает монеты, 
неважно золотые или медные: 
чтобы пополнить коллекцию 
или извчечь из них барыш? 

День за днем неспешно, с 
выяснением каждой детали, 
каждого оттенка, ведется ис-
следование каждого впизода 
Сопоставляются факты, мо-
тивы 

ПРОКУРОР: Подсудимый, по 
делу известно, что вы коллек-
ционируете русские монеты 
X V I I I , X IX вв. В 1966 году вы 
к у п и л и коллекцию, в которой, 
кроме моивт. вас интересую-
щих. было много других, не 
относящихся к теме вашей 
коллекции. Например, антич-
ные серебряные монеты. Бы-
ли там и монеты, которые 
уже находились ранее в ва-
шей коллекции. Объясните, 
зачем вы их приобрели? 

ПОДСУДИМЫЙ: Дело в том. 
что эта коллекция продава-
лась целиком и приобрести из 
нее только русские монеты я 
не мог. 

ПРОКУРОР (вопрос свидете-
лю, продавцу коллекции): Ска-
т и т е . могли вы продать вашу 
коллекцию по частям или от-
дельные монеты из иве? 

СВИДЕТЕЛЬ: Нет. я прода-
вал ее тольио целииом. 

ПРОКУРОР (подсудимому): 
Зачем же вы потом продали 
из этой коллекции серебря-
ный рубль Петра I I I , Гангут-
ские рубли и два серебряных 
рубля с изображением Алек-
сандра I I I на тооие? 

ПОДСУДИМЫЙ: Я уже гово-
рил раньше, что такие моне-
ты в моей коллекции были. 
Поэтому, когда мне достались 
в числе других и эти монеты, 
я их продал иак ненужные. 

АДВОКАТ (подсудимому): 
Когда вы приобрели коллек-
цию, оценивали ли вы к а ж д у ю 
монету в отдельности? 

Павел 
АРКАДЬЕВ 

грустно улыбнулся в ря воспо-
минании об одвом в* обвиняе-
мых. Чтобы добыть витересу. 
ю « в е «го нонеты, ов спекули-
ровал а<«амк. а иа выручен-
ныв деньги уам приобретал 

ДЕЛО 
НУМИЗМАТОВ 

Судебный очерк 

ПОДСУДИМЫЙ: НОТ, кол-
лекция оценивалась цели-
ком. 

Обвинительное заключение 
квалифи^ировачо этот эпизод 
как скупку и перепродажу с 
целью наживы. Скрупулезный 
анализ в суде покарал. что 
это обыкновенная коллекци-
онная сделка: с начала и до 
конца умысел покупателя 
быч направчен на пополнение 
коллекции, а не на извлече-
ние барыша. 

Я хорошо помню, как зал 
каждый раз шумно выдыхал, 
когда признавался коллекци-
онным очередной впизод И 
тяжело молчал, если сделка 
оказывалась противоправной. 

Прсшчо уже несколько 
дней, и можно было заметить, 
как изменилась эмоциональ-
ная атмосфера в зале заседа-
ния. 

По взглядам, по тихим реп-
ликам было видно, что люди 
поверили прокурору, оценили 
его беспристрастность, отсут-
ствие предвзятости, объектив-
ность. Даже подсудимые ста-
ли отвечать на вопросы спо-
койнее, деловитее. Этому во 
многом способствовал самый 
тон судебного разбиратель-
ства. который я назвал бы ин-
теллигентным. Под руковод-
ством Л. Н. Монахова засе-
дания проходили на высоком 
профессиональном уровне, с 
соблюдением всех процессу-
альных норм. 

Итак, и подсудимые, и при-
сутствующие в вале поняли: 

прокурор, а с ним Имеете • 

,Е суда Валентны 
Григорьевич рассказа* 
мне. как в процессе рав-

ыышчемий над этим делом. 
новым и таким непривычным 
дл* неге, он обратился в 
книгам по нучиямзтикв. Это 
были и академические изда-
ния. и популярные журналы. 
В одной йз статей он натолк-
нулся на слова известного в 
свое время польского коллек-
ционера доктора Марнана Гг-
мовского. Доктор писал, что 
влечение к обладанию моне-
тами «достигает иногда такой 
высокой степени интенсивно-
сти, что принимает болезнен-
ные формы Оно настолько 
можег быть властным, что 
доводит коллекционера до за-
темнения рассудка. Человек, 
находящийся под в\иянием 
его, делается способным на 
все. лишь бы добыть интере-
сующий его предмет». 

Демина поразила ат> фраза 
известного собирателя. Она 
удивительно совпадала с мыс-
лями, которые одолевали и 
его. З а все дин судебного раз-
бирательства он уже по не-
скольку раз допросил всея 
подсудимых и десятки свиде-
телей. И каждый раз в вопро-
сах своих и их ответах он со-
прикасался с причудливой 
психологией коллекционеров 
и думал о том, какая же вто 
тонкая «материя» и как труд-
но она поддается диагнозу. 

Рассказывав об втом, ои 

— Вы подумайте! — вос-
клицает Демии. — Цель-то 
благородна я. в каким путем 
достигнута! Ну что тут де-
лать? Ведь виста» спекуля-
ция, но не учитывать, во имя 
чего все вто проделано, тоже, 
согласитесь, иельвя. Да ведь 
и сам он, если помните, ска-
з а м «Моя страсть коллекцио-
нера оказалась сальнее долга 
гражданина». А ведь точно! 
Вот вам психологическая кол-
лизия ! 

ВО Б В И Н И Т Е Л Ь Н О М 
заключении фигуриро-
вал такой впиаод. Один 

ив обвиняемы* купил и 1960 
году двеиадцатирублевую пла-
тиновую русскую монету 1831 
года, которую летом 1962 го-
да перепродал ва более высо-
кую цену. Что ато — спеку-
ляция? 

ПРОКУРОР: Дли чего вы 
к у п и л и дяенадцатирублввую 
платиновую монету? 

ПОДСУДИМЫЙ: У маня ума 
были трахрублаваи, ш.стируб-
леаая платиновые монеты. 
Двенадцатнрувляеан — очень 
родная. Естественно, мна ко-
тилось ва приобрести, коти 
направленна моем нояленции 
несколько иное. (Родная мо-
нета .. Каной иёллеиционер 
пропустит ее. Тшие псияоло-
гии.) Тогда у мбйк был бы 
полный набор. Кстати, и ее 
демонстрировал на саоей вы-
ставке в в о е . 

ПРОКУРОР: Эечем ж е в ы ее 
затем продали? 

ПОДСУДИМЫЙ: Я продал ее 
через два года, чтобы к у п и т ь 
другие монеты, более необхо-
димые мне в тот момент (на-
зывает их). Они и сейчас в 
моей колленции. 

ПРОКУРОР-. Почему же вы 
продали ее дороже, чем ку-
пили? 

ПОДСУДИМЫЙ: За вто врамя 
цены на рыние очень подско-
Ч И ПРЕДС«Д*ТСЛЬСТ«УЮЩИЯ 
(свидетелю-нумизмату): Слу-
чалось ли вам продавать мо-
неты по ценам, более высо-
ким. чем при их поиупие? 

СВИДЕТЕЛЬ: Это обычная 
истооия. Дело в том. что нол-
ленционеров с к а ж д ы м годом 
становится все больше, а мо-
нет, естественно, меньше. По-
этому цены на них непрерыв-
но растут. Если и вынужден 
продать какую-то монету, то. 
конечно, в продам ее по цене, 
которая существует на кол-
лекционном рыние а данный 
момент. 

Круг заМкнулс*. Умысел а 
момент покупки был направ-
лен на приобретение коллек-
ционного материала. Редкая 
монета. Сработала психоло-
гия коллекционера. Не купить 
было нельзя. Продал, когда 
появилась необходимость в 
новых моиетзх. Можно ли все 
вто ие учитывать? Спекуля-
ция? Да нет же. Обычвая 
коллекционная купля-прода-
жа. 

С дотошной методичностью 
разматывал Демии клубои 
вмененных обвиняемым зпнзо-
дов. Рассматривал из и так, и 
вдак. Можно сказать, иа про-
свет. Юридический Анализ 
сплошь и рядом соседствовач 
с искусствоведческим. 

ПРОКУРОР (одному из под-
судимых): В вашей ноляеиции 
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иол лекции необходимо 1—1 
монеты. Почему же у вас их 
оказалось так много7 

ПОДСУДИМЫЙ: Простите, но 
вти монеты вовсе не одинако-
вые. Они все разные, с раз-
л и ч н ы м и штемпелями. Я их 
по втим штемпелям и соби-
рал. Я прошу экспертизу 
проверить и подтвердить, что 
монеты ие одинаковые. 

Эксперты исследуют моне-
ты в подтверждают показа-
иия подсудимого. 

Проблема дублетов, о кото-
рой здесь говорилось, весьма 
непроста. Нечуткий глаз не 
заметит разницы между оди-
наковыми по виду монетами. 
Но специалист - нумизмат, 
иоллекционер, всегда увидит 
ату разницу и оценит монету 
как раа по иен. Ценность ее в 
том. что она отличается от 
другой в чем-то очень мел-
ком, еле заметном, однако же 
видимом главу собирателя. 

Прокурору приходилось 
вникать я в такие тонкости, 
которые уж никак ие назо-
вешь ар |се» ]ип$ — юридиче-
скими тонкостями. Масштаб 
я глубина его исследования 
были просто поразительны. 

И потому такой обоснован-
ной, логичной прозвучала за-
ключительная речь прокурора, 
в которой соединились боль-
шая культура и профессио-
нальная | честность. Демин 
признал, что сходство нумиз-
мата с валютчиком чисто вне-
шнее. Не блесв волота «иди* 
ои в монетах, его не обурева-
ет жажда обогащения. Не зо-
лото в монете, а монета я зо-
лоте — вот кредо, которое он 
исповедует. Подлинный ну-
мизмат падет в нонете давно 
прошедшую впоху. раагадкт 
далеких времен. Ему неважно, 
что иа нее можно купить, — 
значение имеет ее историче-
ская ценность, что может она 
рассказать внимательному ис-
следователю о стране, в кото-
рой чеканилась, об апохе, а 
которую обращалась. 

Поэтому целый ряд апиво-
дов, относящихся к сфере чи-
сто колчекционерсвей. проку-
рор просил исилючить ив об-
винительного заключения 
«Мы обвиняем подсудимых 
ие ва то, что она коллекцио-
неры. а за то. что оии престу-
пили закон», — этой форму-
лой. в которой отразился 
•тог всей работы, ои отдели* 

чистое дело собирательства 
от нарушения закона, защи-
тив тем самым нумявматяку. 

В вале не было ян одяого 
человека, который внутренне 
не был бы согласен с каждым 
словом прокурора. И тогда, 
когда он коснулся коллекци-
онного дела, н тогда, когда с 
горечью говорил, что настоя-
щие коллекционеры стали иа 
противоправный путь, что 
они изменили истинной Я вла . 
го родион сущности собяра-
тельства, опозорили себя и 
запятнали коллекционное де-
ло. Именно повтому оии долж-
ны понести накаввиие. 

Я смотрел на подсудимых, 
иа людей в вале, видвл и* 
серьезные, внимательные лица 
и думал о том. как важна, 
как всегда необходима вта об-
становка доверия к тому, что 
свершается в зале суда, как 
важна для человека такая 
школа убеждения, такая шко-
ла правосудия. 

В этой атмосфере речь про-
курора не воспринималась 
как закон возмездия. Нет . 
она обернулась законом спра-
ведлнвости. и прокурор являв 
собою его олицетворение. 

СУ Д свершился. Пр а вы ! 
суд. Все восприняли 
приговор с глубочай-

шим удовлетворением. Несом, 
ненен тот нравственный ва . 
ряд, который получил каждый 
участник этого процесса. И 
рассказ о прокуроре, который 
помог суду разобраться в 
очень сложном, запутанном 
деле, можно было бы закон-
чить словами: «Дай бог по» 
бочьше таких прокуроров». 

Но я испытываю какое-то 
чувство неудовлетворенности. 
Ну, а что же дальше? Вед» 
суд зтот состоялся, н а в ерно^ 
для того, чтобы впредь подоб-
ные истории ие повторялись. 
Л кто поручится за это? 

Вспомним, что тысячи ну-
мизматов — за бортом офи-
циальной организации. А 
ВОФ молчит. Необходимо ре-
шение. Срочное. Надо создать 
общество. Необходимы уелв-
вия. при которых обиженные 
В О Ф коллекционеры б у д у т 
чуяствовать нужность и по-
лезность своего не Только 
увлекатечьного. но и действи-
тельно нужного и п о л е з н ом 
дела. 

Понимаю, что в таком 
сложном виде коллекциониро-
вания, как нумизматика, не мо-
жет быть скорого н однознач-
ного решения. Но. безусловно, 
нужен какой-то норматив, ко-
торый регламентировал бы 
действия нумизматов. Нумиа-
мату нужны права. 

К этому выводу приводят 
нас весь ход процесса, логи-
ка прокурора, характер при. 
говора. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД. 

(Москве. Завод «Калибр*) 

г ИййИ 
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•ото А . Р У В А Ш К И Н А 

но растерялась и перепуга-
лась и с ужасом смотрела 
то на Маслакова. то на ми-
лиционера, не в силах вы-
молвить ни одного слова. Я 
спросила, чем, собственно, 
обязана столь неожиданно-
му визиту н что случилось. 
Л(еня попросили ответить, 
знаю ли я этого молодого 
человека (Маслакова то 
есть*. Ну конечно, я его 
знала! Тогда меня спроси-
ли, нет ли у иего каких-ни-
будь принадлежащих мне 

Естественно, это показа-
лось мне произволом по от-
ношению и к Маслакову, и 
ко мне, и я не стала скры-
вать своего возмущения от 
людей,' охраняющих поря-
док на улицах Мне задали 
нескотьно анкетных вопро-
сов Дело кончилось тем 
что я выскочила из комна 
ты, хлопнув дверью, что. 
конечно, было столь же 
глупо, сколь и нелюбез-
но, но я уже больше не 
могла разговаривать от 

ным, чего нельзя было ска-
зать о моей маме, которая 
с беспокойством думала о 
том. «что же скажут сосе-
дка. Вероятно, не следует 
смеяться над пожилой жен 
щиной, да и над мнением 
соседей тоже — ведь со-
лидный жизненный опыт 
подсказывает им. что ми 
лнцил еще ни к кому не за-
ходила так просто,' «на ого 
нек», и для нашей тихой 
квартиры ее появление — 
крупнейшее событие мест-

злополучный Маслаков но-
сит волосы, хоть и не пада-
ющие локонами на плечи, 
но все же превышающие 
«установленную длину» 
сантиметра на 3. и тем 
оказывается, нарушает по 
рядок. Представьте, взрос 
лый 24-летний человек, 
идущий к автобусу с цвета 
ми в руках, задерживается 
дружинниками и достав 
ляётся туда, куда обычно 
приводят пьяниц, хулига 
нов и пр. На сей раз там 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
вещей Совершенно сбитая 
с толку, я стала лихора-
дочно припоминать, какие 
мои книги, авторучки и 
прочее могли находиться у 
Маслакова Тут мне броси-
лась в глаза нейлоновая 
сетка, сшитая из занавес-
ки. которую он держал в 
руках, — ято была моя сет-
ки. несколько дней тому 
на1ад я дала ее Маслакову 
«Нот. — говорю. — сетка 
у иего моя», —«Ты якаешь. 
— заговорил, наконец, и 
Маслаков, — они подозре-
вают, -то я украл эту сет-
ку!». 

Воображение тут же на 
рисовало мне довольно не-
лепую картииу: идет по 
улице молодой человек с 
сеткой в руквх (обычное 
явление на улицах нашего 
городаV навстречу ему 
идут дружинники (тоже 
обычное явление), и вдруг 
их встреча кончается столь 
необычным образом. Моло-
дого человека внезапно по-
дозревают в краже этой 
сстки, задерживают я под 
конвоем ведут на квартиру 
к любимой девушке, чтобы 
устроить очную ставку! 

обиды и злости — слезы 
душили 

Через минуту, придя в 
себя, я вернулась, но ни-
кого. кроме растерянной 
мамы, в комнате не увиде 
ля. Врат сказал, что дру 
жшгиики и милиционер 
ушли и увели с собой Мае 
лакова, Это меня снова по-
разило — ведь если они за-
подозрили его в краже сет 
ки. а выяснилось, что ои 
носит ее с собой на вполне 
законных основаниях, то. 
вероятно (по моим пред 
ставлеиням), следовало бы 
извиниться перед ним и от 
пустить с миром. Но раз 
лого не произошло, то, мо-
жет, действительно случи 
лось что-то серьезное? Я 
бросилась вниз по лестни 
це, догнала их. опять у ме 
ня слезы побежали, но ме 
ня стали успокаивать, сна 
тали. что через десять ми 
нут Маслаков вернется — 
нужно, мол, выполнить на 
кие-то формальности. Я 
вернулась к себе, несколь-
ко успокоенная, и стала 
ждать. 

Мне все вто начиняло 
казаться довольно забав-

( 

иого значения за несколь-
ко лет. Врат, который сам 
является дружинником, 
объяснил мне, что ни с то-
го ни с сего людей не за 
держивают и, вероятно. 
Маслаков все-таки нару 
шил общественный поря 
Д°к. 

Через обещанные 10 ми 
нут рпздался телефонный 
звонок, н встревоженным 
голосом, торопливо Масла 
ков сообщил, что его за дер 
жат еще на 2 — 3 часа, что 
он не может сказать, где 
находится, не может боль 
ше продолжать разговор и 
чтобы я его ждала. Весьма 
таинственно... 

Вернулся ои уже поп л 
ним вечером. На вопрос, 
что-де все-таки случилось 
Маслаков сказал- «Л' -ня 
задержали из-за волос!» 

Оказывается, идет нам 
пения по борьбе е пьяни 
цами, хулиганами и другн 
ми нарушителями общест 
венного порядка Дело, но 
иечно, очень нужное, хоро 
шее — двух мнений тут 
быть не может. Но вводио 
почему-то объявлена борь-
ба с,., «волосатиками» А 

дополнительно работали 
фотоателье и парикмахер 
екая. 

Естественно, Маслаков 
отказался стричься и по 
требовал показать ему то 
положение или указ. кото-
рые разрешали бы задер-
живать его посреди улицы и 
стричь Но единственным 
документом подобного рода 
является петровский укало 
стрижке бород, который уже 
утратил свою законную си 
лу за давностью лет. На 
сильно стричь Маслакова. 
конечно, никто не собирал 
ся, но начались долгие уго-
воры. выяснение подроб 
ностей его биографии и т. д 
В конце концов, переходя от 
одного товарище к другому 
он предстал перед майором 
милиции, который и об-ьяс 
нил Маслакову, что тот сво 
им внешним видом бросает 
вызов 

Как выяснилось из даль 
гейшей беседы, Маслаков 
бросал вызов обществу не 
только своей прической, но 
и... женской сеткой, той се-
мой моей сеткой, которую 
он держал в руках. Эта сет-
ка показалась дружинни-

кам очень подозрительной. 
Они осмотрели ее содержи-
мое и решили выяснить на 
месте, действительно ли я 
являюсь владелицей этой 
сетки, как следовало нз от-
вета Маслакова. В сопрово-
ждении майора милиции и 
двух дружинников (очень 
солидных людей среднего 
возраста) Маслакова на 
«Волге» доставили н моему 
дому Остальное я уже рас-
сказала. В конце концов 
Маслакова все-таки отпус-
тили. Н даже не постригли. 

Пусть уважаемая редак-
ция только не сочтет, что 
я — восторженная понлон-
ница длинных волос. Вид 
их и впрямь бывает весьма 
не эстетичен. Новая, ро-
мантическая. как ее назы-
вают. мода требует к себе 
такого внимания, такого за-
паса свободного времени и 
такого терпения, что на 
жертвенное служение ей 
оказывается способной да-
леко не каждая женщина, 
что уж говорить о мужчи-
нах. Словом, я не за ново 
модные прически, я против 
попрания человечесного до-
стоинства. И когда дру-
жинники борются про-
тив длинных волос — мож-
но только удивляться. 
Ведь эти же люди за 
частую жизнью рискуют, 
сталкиваясь с хулиганами 
и прочими преступниками 
Они-то уж. кажется, лучше 
других должны отличать 
опасные н нетерпимые яв 
лення в жизни общества от 
тех, которые в худшем слу 
чае только смешны. 

Вот н все. Зачем я все вто 
писала? Н именно в «Лиге 
ретурную газету»? Мне хо-
телось бы. чтобы газете, в 
известной степени формнру 
кмцея общественное миеинг 
по самым разнообразны»* 
вопросам, напечатала это 
письмо и еще раз напомни 
лв о святом законе совет 
сного обществе — человек» 
надо увежеть. 

М. С1РГС1МКО 
р. а. •амиями аса я. ко-

нечна. измаиияа. И город 
свой т о т * иа яачу называть. 

С письмом читательницы М. Свргввнно редакция 

ознакомила первого заместителя Г енерально го 

прокурора СССР Михаила Петровича Маляров*. 

Он сказал нашему корреспонденту: 

— Разумеете», борьба с и а 
рушителями общестяенно'О 
порядка, привлечение к такой 
борьбе ш и р о к о й обществен-
ности — д е л о сугубо важное. 

О д н а к о — и зто ие под-
дается о б с у ж д е н и ю — асе и 
всяческие меры, направлен-
ные ие оарайу общественного 
Порядка, сами по себе так-
же д о л ж н ы проводиться а 
сгрожайшнз р а м к а ! закона 
Никакие д о б р ы е цели и на-
мерения ие могут освободить 
иого б ы то ни было от пол-
ного и точного соблюдения 
советского закона. 

Так, например, Указ Прези-
диума Верховного Совете 
СССР « О б усилении ответст-
венности ва хулиганство» от 
26 июле 1966 года прямо пре-
дусматривает случеи, при яо-
торых в о з м о ж н о вмешатель-
ство предстеаителей власти. 
К мелкому хулиганству закон 
относит н е ц е н з у р н у ю брань в 
общественных местах, оскор-
бительное пристввание к 
гражданам и другие подоб-
ные действия, иерушающие 
общественный порядок и спо-
койствие граждан, если зти 
действие по своему херакта-
ру не влекут применения м е р 
уголовного невезение. Есть 
текже правовые нормы, кото-
рые позаолают применять не-
о б х о д и м ы * м е р ы при бро-
дяжничестве, при нарушении 
правил уличного движения и 
т. д . В к а ж д о м таком случае 
зеяои конкретно определяет, 
какие м е р ы и кем именно 
могут быть осуществлены 
Например, если на железно 
д о р о ж н о м транспорте контри 
лер обнаруживает безбилет 
иого лессвжира, он может 
задержать и доставить нару-
шителя в отделение мнлиции 
только в том случбе, когда 
зтот нарушитель откезалса 
уплатить штраф на месте и 

у него нет документа или но 
оказалось свидетелей, кото-
рые м о ^ и б ы сообщить не-
обходимые данные о наруши-
теле, 

Точно так же законом опре-
делены случаи, когда пред-
ставитель власти м о ж е т своей 
волей войти в жилище граж-
данина: допустим, необходи-
мо выполнить правила о пас-
портном режиме, отыскать 
преступника, против которого 
возбуждено уголовное дело, 
и т. д. «Просто так», без ос-
нования, прямо предусмот-
ренного а законе, никто не 
может переступить порог 
чужого жилища. Неприкосно-
венность его гарантируется 
советским законом. 

Необходимо также под-
черкнуть, что никто и ни при 
квких обстоятельствах не 
вправе толковать закон рас-
ширительно. 

Могут спросить: а как ж е 
быть, если гражданин не со-
вершил поступков, прямо за-
прещенных законом, о д н а к о 
ведет себя неэтично, оскорб-
ляет зстетические чувства и 
правила! Неужели здесь на-
до нам бездейстаоевть? Ко-
нечно же, нет! Но меры, при-
меняемые здесь, д о л ж н ы 
быть исключительно воспите-
тельными. Такого человеке 
надо п р е ж д е всего убедить. 
Можно, скажем, высмеете 
гражданина в городской гвзе-
те, м о ж н о сообщить по месту 
его работы, собрать комсо-
мольское собрание 

Но достаалвть в милицию 
-теловека лишь потому, ч*о 
в о внвшность кому-то ие 
поирааилась, никто не имеет 
права. 

Советский звкои заботливо 
и строго охреняет свободу я 
покой граждан, обеспечивает 
правопорядок во всех обле» 
#твх нашей жизни. 
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I X 
ОЧУ напомнить чита-
телям предыдущие 
«шаги» экспедиции 

«Л Г» в исследовании ле-
генды о граде Китеже, 
опустившемся на дно озе-
ра Светлояр, а многочис-
ленным в этом году новым 
читателям скажу два слом 
в о предыстории. 

Слишком мало фактов 
имелось до настоящего 
временг. в распоряжении 
науки для того, чтобы от-
рицать реальную основу ле-
генды. как это делали и де-
лают некоторые ученые. 
Прежде чем отрицать, на-
до тщательно научить на 
месте все обстоятельства. 
Вековая загадка града Ки-
тежа стоит того! Так, очень 
коротко можно сформули-
ровать программу, по ко-
торой группа энтузиастов-
ученых экспедиции « Л Г » 

работала на озере Светло-
яр, а потом в лабораториях 
своих институтов. 

Первый вопрос, на кото-
рый мы искали ответ: 
«Можно ли допустить, чТо 
озеро СВетлояр образова-
лось в результате провала, 
да еще всего семьсот лет 
тому назад, в то время как 
возраст большинства озер 
Заволжья исчисляется сот-
нями тысяч лет?» Геологи 
экспедиции уверенно отве-
тили — да, можно... 

И тогда приступили к по-
искам следов какого-либо 
поселения на дне озера. В 
1969 году, исследуя дно 
Светлояра с помощью зву-
кового геолокатора, мы об-
наружили в северной его 
части инородное образова-
ние, нейую аномалию, по 
размерам и форме напоми-
нающее контуры древнего 
поселения. 

Следующий шаг мы пред-
приняли летом 1970 года. 
Смонтировав ручную буро-
вую установку на плоту, 
экспедиция взяла четыре 
пробы грунтов в районе ано-
малии и одну за ее преде-
лами. Было выяснено, что 
инородное образование, об-
наруженное звуковым гео-
локатором, — это полумет-
ровый слой полужидкой по-
роды, в котором во множе-
стве имеются обломки дре-
весины. Слой этот лежит на 
коренном дне озера, под се-
ми-, восьмнметровым плас-
том донных нлов. Сохранив-
шаяся древесина под таким 
мощным слоем ила постави-
ла в тупик ученых. «Науч-
ный парадокс» — так оха-
рактеризовали они находки. 

По возвращении в МОС-
КВУ мы передали пробы 
грунтов >| кусочки древеси-
ны на анализы Перед уче-
ными, взявшими на себя 

«* 
• 

Вот и все. Подполковник 
милиции Александр Петро-
вич Венецкий и лейтенант 
милиции Эдуард Алексее-
вич Трофимчнк, передавая 
мне свое заключение, снаб-
женное внушительной таб-
лицей микрофотографий, 
объяснили, что «Справка 
эксперта» — документ 
серьезный. государствен-
ный, юридический, и не 
должно оставаться сомне-
ний в том. касались ли ору-
дия людей Наших деревя-
шек. Они объяснили также, 
что на случай, если бы этот 
метод не дал резуль-
татов, у них наготове 
другие анализы. Впрочем, 
сложных новинок не пона-
добилось. Параллельные 
линии — бороздки и вали-
ки, так хорошо видимые на 
Микрофотографиях, это и 
есть единственные и не-
повторимые следы лезвия. 
Ничто — ни случайный из-
лом, ни зубы зверя — не 
оставляет таких следов! А 
уж кому этого не знать, как 
не трассологам, или. говоря 
по-русски, следоведам (а 
может быть, вернее, — 
следопытам?). Ведь именно 
потому так просто предло-
жил свою помощь Эдуард 
Алексеевич, что в том и 
заключается его работа: 
искать и находить следы 
человека на любых пред-
метах. Правда, и началь-
ник научно-технического 
отдела Ким Серафимович 
Скоромников и оба экс-
перга признались, что им 
еще не приходилось иметь 
дело с «объектами», имею-
щими столь древнюю и 
столь романтическую ис-
торию, но с тем большим 
интересом они выполнили 
просьбу редакции «ЛГ». 

Что же касается нас, то 
экспедиция с большим удо-
вольствием констатирова-
ла, что состав ее расши-
рился и в дело так удачно 
включились криминалисты! 

Итак, установлено, что 
на озере Светлояр из-под 
семнадцатнметрового слоя 
воды и восьмиметровой 
толщи ила нами были из-
влечены кусочки дерева с 
явными следами человече-
ской деятельности. Что же 
это значит'' Китеж? Нет. 
это еще один шаг по доро-
ге. ведущей к разгадке 
тайны. 

Результаты этого послед-
него исследования будут 
всесторонне изучены 'уче-
ными и обсуждены на се-
минаре, о котором сообща-
лось в прошедшем году в 
«ЛГ», ,\й -10. О результа-
тах наши читатели будут 
информированы. 

Марк БАРИНОВ 
V" . . % \ 

ЗАГАДКА 
ГРАДА 

В в е р х у — к у с о ч е н дерев* 
( н а т у р а л ь н а я в е л и ч и н а ) , най-
д е н н ы й н а д н а С в е т л о я р а . 
Н а н и ж н е м м и к р о с н и м к е вид-
н ы в а л и к и и бороадии, дока-
з ы в а ю щ и е н а л и ч и е следов ре-
ж у щ е г о о р у д и я . 

у ч а с т к а д р в в в с и н ы п о сравне-
н и ю с в н у т р е н н е й ч е с т ь ю . 

в п а к е т е * * 2 п о м е щ а ю т с я 
. 5 к у с о ч н о е , д р в в в с и н ы р а з л и ч -

н о й ф о р м ы н размеров, ха-
р а к т е р и з у ю щ и х с я т е м и ж е 
в н е ш н и м и п р и з н а к а м и , ч т о 
н н у с о ч н и д р е в е с и н ы в 
п а к е т е И М . На о т д е л ь н ы х 
к у с о ч к в х т а и ж е и м е ю т с я у ч в -
с т к и со с г л а ж е н н ы м и По-
в е р х н о с т я м и . Из п я т и к у с о ч -
ное б ы л о т о б р а н о д и н разме-
ром 3 0 , 2 x 1 5 , 3 м м в наиболее 
ш и р о к и х ч а с т я х . Т о р ц о в а я по-
в е р х н о с т ь у к а з а н н о г о к у с о ч н а 
о ч и щ е н а о т н а с л о и в ш е г о с я ве-
щ е с т в а с с о б л ю д е н и е м мер 
п р е д о с т о р о ж н о с т и , и с к л ю ч а ю -
щ и х в о з м о ж н о с т ь м е х в н и ч е -
с н о г о п о в р е ж д е н и я п о в е р х н о -
сти. И с с л е д о в а н и е м у к а з а н -
ной п о в е р х н о с т и под м и к р о -
с к о п о м МБС-1 у с т а н о в л е н о , 
ч т о на н е й и м е ю т с я т р и плос-
к о с т и , р а с п о л о ж е н н ы е на раз-
л и ч н ы х у р о в н я х . П л о с к о с т ь 
в е р х н е г о у р о в н я имеет неоп-
р е д е л е н н у ю ф о р м у и р а з м е р ы 
6 , 3 x 4 , 2 м м в н а и б о л е е ш и р о -
к и х ч а с т я х . П л о с к о с т ь сред-
него у р о в н я имеет ф о р м у тре-
у г о л ь н и к а с ш и р и н о й основа-
н и я 4,3 м м и в ы с о т о й 4,7 мм. 
П л о с и о с т ь н и ж н е г о у р о в н я 
имеет ф о р м у , п р и б л и ж е н н у ю 
и п о л у о в а л у , с р а з м е р а м и 
6,6 3,1 м м . 

На у и а з а н и ы х п л о с к о с т я х 
и м е ю т с я о т д е л ь н ы е ф р а г м е н -
т ы с н е ч е т н о о т о б р а ж е н н ы м и 
б о р о з д к а м и и в а л и к а м и . Не-
четное о т о б р а ж е н и е м о ж е т 
б ы т ь о б ъ я с н е н о м а л о й плот-
н о с т ь ю д р е в е с и н ы на д а н н ы х 
у ч а с т к а х . Х в р в и т е р ж е по-
в е р х н о с т е й у к а з ы в а е т н а 
о д н о в р е м е н н о е о б р а з о в а н и е 
н а ж д о й п л о с к о с т и в целом. 
Р а з л и ч н ы й у р о в е н ь располо-
ж е н и я п л о с к о с т е й у к а з ы в а е т 
на р а з н о в р е м е н н о с т ь и х обра-
з о в а н и я о т н о с и т е л ь н о д р у г 
д р у г а , ч т о с б о л ь ш о й до* 
леи в е р о я т н о с т и позволяет 
и с к л ю ч и т ь в о з м о ж н о с т ь слу-
ч а й н о г о о б р а з о в а н и я з т и х раз-
резов ( у п а в ш и м к а м н е м и 
т- я1

-П р о в е д е н н ы м исследовани-
ем у с т а н о в л е н о , ч т о отдель-
н ы е у ч а с т к и п р е д с т а в л е н н ы х 
к у с о ч н о е д р е в е с и н ы и м е ю т 
следы, с о о т в е т с т в у ю щ и е обра-
з у ю щ и м с я п р и в о з д е й с т в и и 
р е ж у щ и х о р у д и й , ч т о дает 
о с н о в а н и е для о п р е д е л е н н о г о 
к а т е г о р и ч е с к о г о в ы в о д * . 

В Ы В О Д : 
Н А О Т Д Е Л Ь Н Ы Х К У С О Ч К А Х 
Д Р Е В Е С И Н Ы ИЗ П А К Е Т О В 
N•N1 1 И 2 И М Е Ю Т С Я С Л Е Д Ы 
Р Е Ж У Щ И Х О Р У Д И И . 

Э к с п е р т ы : В е н е ц к и й А . Л, 
Т р о ф и м ч н к Э. А . » . 

г о р с о в е т * . Н а у ч н о - т е х н и ч е -
с к и й отдел. 

С П Р А В К А Э К С П Е Р Т А 
ЛЬ 4801 16 д е к а б р я 1(70 года. 

И > р е д а к ц и и « Л и т е р а т у р -
н о й г а з е т ы » п р и о т н о ш е н и и 
N. 1811 -Н от 1В н о я б р я 1*70 
года на и с с л е д о в а н и е п о с т у -
п и л и н у с о ч н и д р е в е с и н ы . На 
р а з р е ш е н и е э к с п е р т н ы м по-
с т а в л е н вопрос — нот я и н а 
п р е д с т а в л е н н ы х к у с о ч н а я сле-
дов р у б н и , п и л к и , м т е с о а и 

Нусочни д р е в е с и н ы пред-
с т а в л е н ы на и с с л е д о е в н и е в 
д в у х п а к е т а х , н а о д н о м и з ко-
т о р ы х и м е е т с я н а д п и с ь : 
•Сив. Н» 4 « К » 27 и . » У к а з а н -
н ы й паиет о б о з н а ч е н № 1. Н а 
в т о р о м панете имеется над-
п и с ь : «Сне. Нг 2. с л о й « И » — 
27,5 м е т р а » . Паиет о б о з н а ч е н 
М| 2. 

В п а к е т е № 1 н а х о д я т с я 
11 к у с о ч н о е д р е в е с и н ы раз-
л и ч н о й ф о р м ы и размеров. 
П о в е р х н о с т ь всех к у с о ч к о в 
грязно-серого цвета, м е с т а м и 
р а з е о л о к н е н а , на н е к о т о р ы х 
у ч а с т и а х и м е ю т с я н а с л о е н и я 
в е щ е с т в а , п о х о ж е г о на песон. 
На н е и о т о р ы х и у с о ч и а х име-
ю т с я у ч а с т и и со с г л а ж е н н ы -
м и п о в е р х н о с т я м и . 

С ц е л ь ю у с т а н о в л е н и я м е х а -
н и з м а о б р а з о в а н и я с г л а ж е н -
н ы х п о в е р х н о с т е й б ы л ото-
б р а н один и у с о ч е н с наибо-
лее о б ш и р н о й о б л а с т ь ю сгла-
ж е н н о с т и . К у с о ч е к имеет не-
о п р е д е л е н н у ю ф о р м у и разме-
р ы 7з 29 мм в наиболее ши-
р о к и х м е с т а х . Н а о д н о й из 
т о р ц о в ы х п о в е р х н о с т е й рас-
п о л о ж е н у ч а с т о к , и м е ю щ и й 
д у г о о б р а з н у ю ф о р м у . Торцо-
вая ч а с т ь д а н н о г о у ч а с т и е 
плоеная. Р а з м е р ы п л о с к о с т и 
9,6x3.6 мм в наиболее ш и р о -
к и х ч а с т я х . , 

П р и и с с л е д о в а н и и у н а з а н -
ной п л о с и о с т н под минросно-
пом МБС-2 с у в е л и ч е н и е м от 
10 до 25х п р и к о с о п а д а ю щ е м 
о с в е щ е н и и на к р а ю д у г и , об-
р а з у ю щ е й в н е ш н и й к о н т у р 
п л о с к о с т и в полосе ш и р и н о к 
в 1 мм. п р о с м а т р и в а ю т с я па-
р а л л е л ь н о р а с п о л о ж е н н ы е бо-
розди и и в а л и н и . Г р е б е ш к и 
в а л и к о в по в ы с о т е и м е ю т раз-
л и ч н ы й у р о в е н ь и перемен-
н ы й ш а г ч е р е д о в а н и я . 

О п и с а н н ы й м и к р о р е л ь е ф 
п л о с и о с т н х а р а к т е р е н п р и об-
р а з о в а н и и разреза, где вали-
к и о т о б р а ж а ю т е ы е м н и . а бо-
роздии — в ы с т у п ы р е ж у ш е й 
ч р о м н и (лезвия) о р у д и я . Наи-
более четное о т о б р а ж е н и е бо-
роздой и е а л и и о в у в н е ш н е г о 
к р а я п л о с к о с т и о б ъ я с н я е т с я 
б о л ь ш е й п л о т н о с т ь ю зтого 

ставлены два вопроса. Ка-
ково происхождение того 
полуметрового придонного 
слоя, в котором были най-
дены кусочки дерева, и не 
является ли он погребен-
ным культурным слоем, не-
сущим • себе следы былой 
жизни людей? И второй во-
прос: нет ли на этих ку-
сочках древесины следов 
обработнн людьми? 

Оказалось, что эти воп-
росы представляют чрезвы 
чайную трудность для ис-
следователей. Ни у архео 
логов, ни у геологов, ни у 
озероведов нет разработан-
ных методов исследований, 
которые позволили бы по-
лучить определенный ответ 

Правда, один «неопреде-
ленно-положительный» от-
вет мы получили. Познако-
мившись с нашими образца-
ми. гидробиолог, доктор 
биологических наук Н. Н. 
Смирнов сделал предполо-
жение, что этот придонный 
слой образовался не в озе-
ре. а на поверхности земли 
и уже потом оказался под 
водой. Так что это? Почва ' 
Или культурный слой'' Та-
кие уточнения ученый не 
посчитал возможным сде-
лать Что же касается ку-
сочков дерева, то все наот-
рез отказывались давать 
какие-либо заключения. 

Н тут на помощь нам 
пришла... милиция! Лейте-
нант милиции Э. А. Тро-
фимчнк предложил: «При-
несите нам ваши деревяш-
ки. и мы дадим точный от-
вет, касалась их ногда-ни-
будь человеческая рука 
с ножом, топором или пи-
лой или не касались». 

А через месяц редакция 
получила документ, кото-
рый я привожу здесь пол-
ностью. 

• М и н и с т е р с т в о в н у т р е н н и х 
дел СССР. У п р а в л е н и е внут-

Мое-

Н 
Е ВОЗМОЖНО откла-
дывать далее зтот 
разговор Я не соби-

раюсь бить в набат и сзы 
вать всех гасить пожар, но 
твердо уверен, что спокой-
ный разговор об алкоголь 
ном воспитании детей и 
юношества давно назрел. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

Мало кому из читателей 
знаком термин «школьный 
алкоголизм». А ведь он 
довольно часто встречается 
в современной зарубежной 
литературе и был вхож в 
дореволюционные русские 
сочинения. Либерально на-
строенные исследователи 
начала века В Панель, 
А. Коровин. С Успенский 
с большой тревогой отмеча-
ли зарождение алкоголиз-
ма в юношеском возрасте. 
Причина — угнетающая 
атмосфера капиталистиче-
ской действительности, 
скверные порядки тамош-
ней школы с ее антисанита-
рией, мергвшцей скукой, 
рукоприкладством, физиче-
ской н духовной слабостью 
учеников и т. п. Эти причи-
ны у нас устранены. Гово-
рили о дурной наследствен-
ности. Но н зто, как выяс-
нилось, не довод: наука счи-
тает, что алкоголизм роди-
телей плачевно сказывает-
ся на организме ребенка, 
однако сами питейные при-
вычки наследственно не пе-
редаются, они благопрн-
обретаются. 

Во многих дореволюци-
онных работах разделыва-
лись с причинами пьянства 
и того проще — сваливали 

все ял приверженность не-
которых наций к пьянству. 
При этом все в один голч# 
ссылались на « глубокие в-
торитётиое» заявление *Я-. 
1я Владимира Красное) 
пышки' «Руси есть 
лне тгги. на может <*•; 
быги». Допустим. лея#йду 
могли бы документально 
подтвердить, и тысячу лет 
тому назад упомянутый 
ннязь и впрямь изрек не* 
что подобное. Но всё: Же 
анекдотическое княж****де 
Заявление не есть аргудзЛ* 
в защиту весьма сомнитесь 
йоге тезиса. Пи ньяныц, ни 
трезвых наций не сущест-
вует. -•« 

Но можно ли считать, 
что наши дети, рожденные 
при социализме, прочно за-
страхованы от алкогольно!) 
опасности' Пусть каждый 
вспомнит, когда его дети 
«первые пригубили вино, 
пусть спросит самого себя, 
к каком возрасте он сам от-
ведал вина Итоги подобно-
го микросоцнологичегкого 
самообследоваиия будут 
крайне неутешительными: 
знакомство со спиртными 
нагни нами состоялось до-
вольно рано. Высказан-
ное убеждение основа-
но на знакомстве с данны-
ми опроса учащихся стар-
ших классов нескольких 
средних школ и студентов 
ряда высших учебных за-
ведений. Вопрос, который 
мы задавали школьникам, 
был простой: «Пробовал 
ли спиртные напитки?». 
Утвердительные ответы да-
ли (в % к числу опрошен 
пых): 

В « л е с е 9 клеев 10 к л а с с 
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А вот и ответы студентов 
на вопрос о том, когда они 
впервые узнали вкус спирт-

ного !в % к числу опрошен-
ных): 

«о л е т 17— 1С л е т 15—18 Лет 13—14 л е т 

17 10 35 38 ат 43 I 

Выходит, подавляющее 
большинство среди прочих 
важных истин постигло к 
своему совершеннолетию н 
ВКУС вина 

Среди напитков, с кото-

рыми несовершеннолетним 
довелось впервые познако-
миться. не только слабая, 
домашнего приготовления, 
наливка, но, можно сказать, 
весь опьяняющий букет — 

от •гскриптого шампанского 
до менее выразительных 
«одкяки пива, причем в про-
ЯоршЬх, складывающихся 
отнюдь не в пользу налив-

УР
4

* ' • •*' 

НЕ ЙЮ&ИМ, 

НО ПЬЕМ 

Чем же можно объяс 
нить, что в нашем общест-
ве. где отсутствуют глав-
ные социально-классовые 
причины алкоголизма, пер-
вое знакомство с вином 
Происходит в школьном 
возрасте, а среди студентов 
(они не составляют исклю-
чения в этом плане среди 
Других групп молодежи).по-
чти никто не чурается 
хмельного? Вопрос тем бо-
лее уместен, что водка не 

потребляют алкогольные 
напитки. 

Подобное расхождение 
между словами и делами не 
может все же послужить 
основанием для уйрека на-
ших студентов в ляцбмерин. 
Все это происходит по впол-
не объяснимой причине 
Не существует V молодых 
врожденной естественной 
потребности в спиртных на-
питках. Не выработалась у 
них еще губительная, пато-
логическая тяга. И они 
вполне искренне осгжДаюг 
пьянство... сами благопо-
лучно потребляя

 х
 спирт-

ное. Видимо, они просто по-
ступают так. как бопьшин 
ство вокруг. Стихийно, вер-
нее интуитивно, молодые 
против алкоголя, ибо его не 
требует привода человека 
1»о этого крайне мало. Сле-

Когла мы обращались к 
проспа-лшнмсЯ в вытрезви-
теле отцам с вопросом: 
«Каи вы поступите, если 
сын (дочь) запьют смоло-
ду? » — мы слышали в от-
вет грозное: «Не разрешу!». 
«Насажу!». «Выгоню нз до-
му!» Пустые это слова. Са-
мое лучшее — самим отцаVI 
дать зарок раз я навсегда 
бросить пьянствовать 

Возьмем благополучные 
семьи, где им отец, ни мать, 
как нрцниДо, не теряют чув-
ства меры применительно к 
вину. По... даже в этих 
семьях дети и юноши на-
блюдают благодушное, как 
бы стороннее отношение К 
пьянству. Никто у них не 
воспитывает активного от. 
вращения к алкогольным 
напиткам. Напротив, окру-
жающие их взрослые уст-

ли. так: родителя п Слизкие 
родственники (20 процен-
тов), товарищи на школьной 
вечеринке (20 процентов), 
взрослые знакомые (12 пр

г

>-
цечтоа). Итак, многие мо-
лодые свои* первым посвя-
щением в таинства алкого-
ля обязаны собственным ро. 
дителям. школе и хорошим 
знакомым, то есть как раз 
тем кто призван оберегать 
их от такой напасти. Очень 
хорошо, что вечеринки с 
выпивкой теперь катего-
рически запрещено прово-
дить в школах, но ведь 
они были! Имели, как 
говорят, место. Что до 
родителей, которые во вре-
мя семейных и прочих пра-
здников потчуют своих лю-
бимых детей алкогольных» 
ядом, то спешу сообщить 
им, что губительное тяго-

Д О В У ш к и 

Б. ЛЕВИН, 

может приворожить своими 
вкусовыми качествами. 

Поглядим, скажем, как 
те же студенты относятся 
к пьяницам Опрос показал, 
что десятая часть восприни 
мает алкоголиков «терпи 
мо» и «безразлично», рав-
ное число — с «недоумени 
ем» и «сожалением», неко 
торая часть — с юмором, 
большинство — с «презре-
нием», «негодованием» 
«отвращением» и даже «не 
наяистью». Итак, только 
меньшинство недоумевает, 
а большинство не жалует 
пьяниц. Ответ на другой 
вопрос свидетельствует о 
Том. что абсолютному боль 
шинству не только деву 
тек . но и юношей потреб-
ление алкогольных напит 
ков не доставляет удоволь-
ствия. Наконец, гаммм луч-
шим угощением для приема 
гостей большинство опро-
шенных считает сладости. 
' рукты, лимонад. чай н ко 
е Лишь третья часть на 

ряду с другими блюдами 
назвала спиртные напитки 
От таких оценок и ответов 
можно только во.)радовать 
сЯ' молодежь порицает и 
осуждает пьянство. Не бу 
дем, однако, делать по 
спешных выводов Осуждая 
пьянство, так сказать, аб-
страктно. студенты в реаль-
ной жизни совсем нередко 
и отнюдь не наперстками 

довало бы подкрепить здо-
ровую интуицию соответст 
вующимн воспитательны 
ми мерами, тогда юноши и 
девушки осуждали бы пьян 
ство не только платониче 
ски, но н физически — 
бойкотируя спиртное Надо 
прямо признать, что мы не 
воспитываем у молодежи, 
если можно так выразить 
ся, неприязни к вину. Ско 
рее наоборот. Делаем мно 
го, чтобы означенный пара 
доке («вина не любим, но 
пьем его») укреплялся. 

ДОРОГАЯ ПЛАТА 

Каждому хорошо извест 
но выражение «неблагопо 
]учная семья», Подразуме 
вается, как правило, какой-
то изъян в поведении роди-
телей, а первую голеву 
пьянство отца. Дети не вы 
бирают гебе родителей. В 
семье, где процветает систе-
иатнческое пьянство, ям вы-
падает горчайшее детство, 
если вообще можно гово 
и(гь о детстве в доме ал-
коголика В таких семьях 
маленькие дорогой цеио(| 
«асплачиваются за грехи 
больших В эту цену входят 
ие только изуродованные 
первые годы жизни ребят, 
но, что, быть может, еще 
страшнее, — исковерканные 
судьбы, когда по стопам от-
ца идут его выросшие дети. 

ранвают приемы и сами хо-
дят в гости, где не обходит-
ся без спиртных напитков 
А кому из, молодых не 
хочется казаться взрослым, 
побыстрее стать «настоя-
щим мужчиной»? Нельзя 
сбрасывать со счетов и 
любопытство. Сказывает-
•я также легкомыслие ка-
кой-то части молодежи, 
полное отсутствие в ее го 
знании хотя бы элементар 
иыт сведений о свойствах 
алкоголя. Иначе трудно обь 
яеннть, почему треть опро-
шенных студентов (деЬушек 
и Ьношей) вообще не заме 
тает, оказывается лн на их 
учебе потребление (скажем, 
накануне) спиртных напит-
ков. Свыше половины опро-
шенных считают, что «учат-
ся, как обычно», некоторые 
даже глубоко уверены, что 
после приема спиртною 
«учатся лучше» (5%), я 
только десятая часть при-
знает, что выпняка «отри-
нательяо сказывается яв 
гчебе». Однако опытами 
доказано другое: учащиеся 
тосле одной только кружки 
тива выполняли учебные 
18дания хуже непняших в 
ведь пиво — далеко не са 
мый крепкий напиток. 

Девушек и юношей во 
время обследования спро-
сили: «Кто впервые пред-
ложил вам отведать спирт-
ное

- 1

». Опрошенные ответн-

к а и д и д а т э к о н о м и ч е с к и х н а у к 

V 

тение к вину приобретается 
преимущественно в возра-
сте ог 13 до 25 лет. м чаще 
всего такая беда приклю-
чается с теми, кто познал 
вкус вина в раннем возра-
сте. Для вящей убедитель-
ности укажем, что об этом 
писал еще в 1908 году док-
тор А. М. Коровин, чье 
мнение авторитетно под-
твердил спустя шестьдесят 
лет профессор В. Банщи-
ков. 

ЧЕСТЬ — СМОЛОДУ! 

В борьбе со злом, о ко-
тором идет речь, необхо-
димо использовать все воз-
можные методы обороны и 
(вступления. Подобно тому 
как опытный ленарь не 
прописыяает всем одно и то 
же снадобье и не назнача-
ет одинаковых процедур, 
так и в социальной профи-
лактике различным общест 
венным и возрастным груп-
пам показан свой особый 
курс, свои специфические 
процедуры, свои дозиров-
ки. свои средства. Для мо 
юдежи главное и опреде 
тяющее — предупредитель 
ные меры. Отучить от 
дурных манер сложнее, чем 
яоепитать хорошие. «Бе-
реги честь смолоду» — не 
просто нрасияая фраяа. В 
ней глубокий житейский 
смысл. 

Профилактическая рабо-
та с молодыми должна вес-
тись и в семье, и в обще-
стве. Трудно сысквтьг норт 
мальиое семейство, в кото-
ром родители не рагкрыва-
лн бы своим детям отлйчнй 
между добром и алом, «е 
объясАлн, что дозволено 
и что запретно, не учили 
бы вежливости, хорошим 
манерам и т. д. Наравне с 
этим надо с раннего возра-
ста воспитывать чувство от-
вращения к пьянству, вну-

1 

шать юным знания п пагуб-
ном действии алкоголя. 
Всякий, кто любит своих 
детей, найдет для зтого 
время. Однако решающим, 
самым главным фактором 
воспитания остается лич-
ный жизненный пример ро-
дителей. 

Велика здесь и роль 
школы, общественных орга-
низаций, учреждений куль-
туры. Вспоминаю Поста-
новление СНК РСФСР 
1926 года о введении в 
программу школ всех сту-
пеней и типов преподава-
ния основных сведений о 
вреде алкогбля. Его никто 
не отменял, это постановле-
ние. — оно просто Предано 
забвению. А ведь необходи-
мость выполнять его Не 
уменьшилась. Скорее на-
оборот. Не предлагая ка-
ких-либо изменений в ву-
зовских учебных планах, 
замечу, что верующий в бо-
га студент — большая ред-
кость, впрочем, Как и не-
пьющий студент. Быть мо-
жет. есть смысл подумать о 
введении в шнолах и вузах 
наряду с курсом научного 
атеизма курса научного аи-
тналкоголнзма. (Если такое 
название режет слух, мож-
но предложить другое) 
«Преподавание начал трез-
вости». Но разве в назва-
нии дело?) В школах и ву-
зах многих стран изучение 
•зтого предмета является 
обязательным. Не дожида-
ясь утверждения особых 
программ и курсов, мы мог-
ли бы незамедлительно 
включить в школьные учеб-
ники по анатомии к физио-
логии раздел о вредном 
действии алкоголя на орга-
низм. Шире и энергичнее 
могли бы вести борьбу за 
здоровье молодежи радио и 
телевидение, печать, ис-
кусство и т. д. Здесь только 
одно опасно — шаблон. Ра-
бота со старшеклассником, 
который только что позна-
комился с рюмкой, и чело-
веком, который всю жизнь 
с зтой рюмкой дружит, 
требует разных усилий и 
разных подходов. И как 
можно меньше скучной ди-
дактики, неуклюжих запу-
гиваний ужасами алкого-
лизма, пресных призывов... 
Все стрелы должны попа-
дать в цель. 

Требуются и другие, не 
менее важные меры: иско-
ренение дурных обычаев и 
традиций, улучшение досу-

га молодежи, строгое вы-
полнение установленных за-
претов. Пусть радость бри-
гадира и мастера, вызван-
ная тем. что нх молодой 
ученик получил свою пер-
вую заработную плату, со-
провождается поздравления-
ми, добрыми пожеланиями, 
чаепитием, но не более. 
Нельзя так легко подводить 
юных подмастерьев к рубе-
жам мастерства по пьянст-
ву. Нельзя, 

Досуг молодых заслужи-
вает особого разговора. Ог-
раничусь двумя замечания-
ми. Современная структура 
свободного времени молоде-
жи не МОжет быть призна-
на вПоЛяе рациональна* 
Нетрудно сыскать девушек 
и юношей, которые не уме-
ют разумно заполнить свой 
досуг, и он часто тяготит 
их, вместо того чтобы до-
ставлять удовольствие. 
Именно этнм в значитель-
ной мере объясняется, что 
среди опрошенных студен-
тов только единицы ' упо-
тоебляют спиртные напитки 
«для преодоления робости» 
или «для аппетита». В ос-
новном это делается «за 
компанию» и «просто так, от 
нечего делать». Даже среди 
старшеклассников (мальчи-
ков и девоЧек) почти одна 
треть опрошенных основным 
мотивом выпивки называет 
«за компанию». Как будто 
в компании нет более инте-
ресных и разумных занятий 
и дружеские встречй не-
пременно Должны перера-
стать в Дружескую пируш-
ку! 

Важная роль принадле-
жит и строжайшему выпол-
нению запретительных мер, 
касающихся детей: не про-
давать малолетним спирт-
ных напитков, категориче-
ски запретить им вход в ре-
стораны и другие Места, где 
подают спиртное. За нару-
шение всех этих запретов 
надо карать без сожаления, 
ибо взрослые, преступаю-
щие их, — злейшие враги 
Дет^Й. 

Разумеется. названные 
меры и средства защиты 
подрастающего поколения 
от пагубного влияния пьян-
ства является составной 
частью неусыпной борьбы о 
алкоголизмом вообще, Ус-
пех этой борьбы во многом 
зависит от того, насколько 
решительно и бесповоротно 
мы покончим с терпимостью 
и благодушием по отноше-
нию к неисправимым по« 
клонннкам Вахуса. 

Я уверен, что поднятая 
мной проблема касается 
всех и каждого. Мне бы 
очень хотелось услышать в 
ответ мнение заинтересован* 
ных людей и ведомств. Ду-
маю, что мы безусловно сой» 
демся в одном: пусть горят 
земля под ногами каждого 
подносящего рюмку к ре-
бячьим губам. 
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Я цехе с б о р н и 
Будапештского 
тракторного завода 

БОЛГ АРИЯ. 

Металлургический комбинат 
в Кремчковцах 

Новые здания 
на Прагер-штрассе 
в Дрездене 

Фото специального коррес-
пондента «Литературной гаэа- •*§ 
ты» Михаила ТРАХМАНА 

И ВОТ я снова в Сток-
гольме. Где же спо-
койная гладь здеш-

ней жизни, лишь изредка 
сменяемая легкой зыбыо? 
Казалось, так далека эта 
северная обочина Европы 
от шумных перекрестков, 
магистральных дорог исто-
рии. Ныне приспущенные 
было паруса шведского ко-
рабля полнит ветер пере-
мен. Подлинных и мнимых 

НОЧЬ В «КУРБИЦЕ» 

В спешно достраивае-
мом. облицованном Нержа-
веющей сталью здании в 
январе 1971 года откроет-
ся первая сессия вновь из-
бранного риксдага. Одно-
палатного. избранного пря-
мым голосованием, вместо 
прежнего двухпалатного. На 
три года вместо четырех. 
Первым шагом этой парла-
ментской реформы явились 
недавние, проходившие при 
небывалом накале межпар-
тийной борьбы выборы. 

Несмотря на некоторую 
демократизацию избира-
тельной системы, реформа а 
то же время воздвига-
ла надолбы, оборонитель-
ные рубежи, барьеры, ох-
раняя риксдаг от «бес-
покойного элемента». Та 
партия, которая не со-
берет четырех процентов 
голосов, не получает в пар-
ламенте ни одного места. 
В первую очередь эти «за-
щитные» меры были за-
мышлены против коммуни-
стов Газеты буржуазных 
партий, пытаясь ухудшить 
шансы левых, разбить их 
голоса, охотно предостав-
ляли свои страницы мало-
численной. но крайне шум-
ной группке маоистов. так-
же выставивших своих кан-
дидатов. 

Политические гадалки — 
обозреватели пророчили со 
страниц всех шведских 
газет' «Коммунистам не 
«допрыгнуть» до четырех 
процентов». Еженедельные 
«опросы» публики, пере-
дававшиеся телевидени-
ем, шли в том же русле. 
Огромные суммы ассигно-
вали не агитацию правых 
крупнейшне концерны 
Швеции. Одно только воз-
главляемое Маркусом Вал-
ленбергсм акционерное об-
щество «Л. М. Эрнксоя» 
отвалило на это 800 ООО 
крон, «СКФ» (заводы шари-
коподшипников) — 400 ООО 
и так далее Однако ветер 
левых перемен все туже 

' наполнял паруса. Почти 
четверть миллиона голосов 
было подано за коммуни-
стов. 

— Ни одного мандата! 
— прорицали иные полити-
ческие деятели. 

— Семнадцать депута-
тов! — ответили избирате-
ли. 

Такого не ждали. Такого 
здесь еще не было! 

По установившейся тра-
диции. в ночь после выбо-
ров каждая партия намеча-
ет свою штаб-квартиру, 
где ее лидеры и активисты 
с нетерпением и волнением 
следят за тем, как на све-
тящемся телеэкране возни-
кают новые и новые цифры, 
сулящие им успех ялн по-
ражение. 

Эту бессонную иочъ я 
провел в «Курбипе» — 
«Клубе трубадуров», отдан-
ном на сутки избиратель-
ному штабу коммунистов. 
Не меньше чем восемь-
сот лет этому подвалу, сло-
женному из грубого, неоте-
санного камня в прошлом 
складу ганзейских куп-
цов. В клубе полутемно и 
жярко. Светильники под 
сводчатым потолком ос-
вещают скамьи, кружки 
пива и горы бутербродов 
на столах. Отблески света 
падают на медные и оловян-
ные тарелки, фляги, ста-
ринные меч»), развешенные 
на потускневших, выщерб-
ленных стенах Диктор чи-
тает последние сводки У 
входа толпятся репортеры. 
Отсюда же в самые напря-
женные моменты идет пере-
дача * центральную теле-

студию. чтобы вся страна 
видела, как в «штабах» реа-
гируют на то или иное из-
вестие с «фронта». 

«Клуб трубадуров» вы-
бран для этой ночи не 
случайно. 

'Трубадуры — певцы, сла-
гающие слова и мелодий 
песен, которые они сами 
исполняют, подыгрывая на 
гитаре — сейчас необычай-
но популярны в Шзеции. Я 
видел в эти дни на улицах 
и площадях, как, собирая 
вокруг себя толпы слушате-
лей. молодые трубадуры 
пелн «песни протеста» И 
ЧУДИЛОСЬ мне: голос Джг> 
Хилла (так называли в Аме-
рике шведа Юна Хилдстре-
ма1 сливался с голосои 
прославленного старого 
Эверта Тоба, любимца наро-
да. Многие из молодых 
трубадуров — коммунисты. 
Вот и сейчас рядом со мной 
за столиком в «Курбкае» — 
самый популярный вз нях, 
Корнелие Вреесвьик, в гос-
теприимном доме которо-
го я прожил более двух 
недель. Шестьдесят раз 
в последние предвыборные 
недагц на митингах в Сток-
гольме, . в Лулео — швед-
слой Лапландия. — в Киот, 
не, Корнелие со своей гита-
рой поднимал голос за пар-
тию коммунистов 

Уже второй час вочн. 
Досччт^^ются последние 
бюллетени. во и так асе 
ясно. Победа' И какая! 

Торжественно заучит за-
тянутая Коряелисом и под-
хваченная залом, возвра-
щающая мне дня молодости 
«Авмггя пололо ». Груст-
ная я мужественная балла-
да о Гримау, песня испан-
ского Сопротивления: «Чер-
ный петух, не кичись, все 
равно победа достанется 
красному петуху». 

К нашему СТОЛУ подсажи-
вается председатель партия. 

— Спасибо. Корнелие. 
мы в риксдаге! — говорит 
оя. 

Эти слова подхватывают 
репортеры, чтобы завтра 
разнести по газетам. 

Еще не закончен под-
счет, я** «подбиты итоги», 
я уже начали поступать в 
«Курбицу» срочные ноч-
ные поздравительные те-
леграммы от коммуни-
стов Дании. Норвегии, 
Канады — они тоже неот-
рывно следили за швед-
ским радио. 

Как важен и для них 
втот успех! 

На другой день самая 
распространенная в стра-
не газета «Экспрессии» 
озаглавила итоговую ста-
тью — «У коммунистов 
ключевая роль». 

Все три буржуазные пар-
тии вместе получили на 
несколько мандатов боль-
ше, чем правившие до сих 
пор социал-демократы, и 
те могут остаться у корми-
ла государственного кораб-
ля лишь при поддержке 
коммунистов. 

Семнадцать голосов при-
обрели решающее значе-
ние «ключевую роль». 

Да. сейчас здесь дует на-
столько ощутимый свежий 
ветер, что еще до выборов 
партия, ранее открыто на-
зывавшая себя правой — 
«Хейре», — переименова-
лась в «умеренную» — 
«модерата». — что, впро-
чем. никак ее не спасло. 
Она потерпела такое сокру-
шительное поражение, что 
после выборов сменила уже 
не название, в лидера. 

Пожалуй, только одно 
уличное движение сейчас 
Не стесняется того, что по-
правело, — из левосторон-
него стало правосторон-
ним... 

Кстати, о «ключевой ро-
ли». 

— Конечно, — сказал 
мне. видимо, огорченный 
тем. что его партия потеря-
ла абсолютное большинст-
во. нынешний премьер ми-
нистр Улоф Пальме. — 
коммунисты, если захотят, 
могут теперь свергнуть со-
циалистическое правитель-
ство... 

— Социализм у них зн*> 
цятся только в программе, 

— как бы ответил на это 
председатель партии КОМ-
МУНИСТОВ Карл Хсрманссон. 
когда в беседе с ним н 
вспомнил слова Паль-
ме. — На деле же они 
стараются сделать все. что-
бы продлить у нас жизнь 
капитализма .. 

— В Швеция семья 
из четырех человек — 
муж, жена и двое ре-
бят — может как-то жить, 
имея дохзд 25—27 тысяч 
крон в год. — продолжал 
Херманссон. — Таков офи-
циально вычисленный про-
житочный минимум, а у 
нас почти миллион человек 
этого минимума не имеют. 

Он взял с письменного 
стола книжку, выпущенную 
недавно Центральным объ-
единением профсоюзов, и. 
раскрыв ее. прочитал 
вслух: «Что это за общест-
во. "которое допускает та-
кое неравенство"*..» 

— Так спрашивают ояя, 
— поднял оя глаза от 

Геннадий Ф И Ш 

монстрациях, после того как 
закончила работу первая 
сессия комиссии по рассле-
дованию зверств американ-
цев во Вьетнаме и Камбод-
же. Чисто выбритые стари-
ки. респектабельные муж-
чины средних лет, женщи-
ны. бородатые юноши и на-
рочито небрежно одетые де-
вушки участвовали в этой 
демонстрации протеста. 
Они. эти девушки и юноши, 
продавая на углах антивоен-
ные листовки, собрали мил-
лионы крон в помощь борю-
щемуся Вьетнаму. 

Я был свидетелем и дру-
гих демонстраций, так ска-
зать. еугубо местного зна-
чения. Колонны велосипеди-
стов образовали из своих 
железных «коней» барьеры 
на людных перекрестках, 
приостановив в центре дви-
жение транспорта. Они тре-
бовали во имя чистоты воз-
духа. безопасности пешехо-
дов и велосипедистов раз-
решить в центре города 

ШВЕЦИЯ: 
ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН?. 
книжки. — А мы отвеча-
ем: это капиталистическое 
общество, во главе которо-
го больше тридцати лет 
стоят социал-демократы... 
Во многом мы не согласны 
с их тактикой. Но как бы 
то ни было, я борьбе с пра-
выми мы их поддержим. 
Если к власти придут пра-
вые буржуазные партии, 
положение трудящихся 
ухудшится я все, что за-
воевано в многолетней 
борьбе, окажется под уда-
ром! 

Состав нового правитель-
ства определится в январе, 
когда откроется первая 
сессия вновь избранного 
риксдага... 

НА УЛИЦАХ 

И НА СЦЕНЕ 

Телевидение врывается 
сейчас я каждый дом — 
редкая семья не обла-
пает этой, как говорят 
шведы, «жевательной ре-
аинкой для глаз». В зам-
кнутом мирке обывателя, 
делая его домоседом, отго-
раживая от живого об-
щения с людьми телеви-
зор одновременно распахи-
вает окна в широкий 
мир. И нее реформы 
из вечера в вечер под-
робно обсуждаются, диску-
тируются в полемических 
схватках лидеров полити-
ческих партий, известных 
ученых, популярных жур-
налистов. в заранее подго-
товленных вопросах и им-
провизированных отпета* 
«человека с улииы». Шве-
дов волнуют многие острые 
и нерешенные проблемы — 
они спорят о том. вступать 
ли Швеции в «общий ры-
нок»; как лучше охранять 
природу: как добиться под-
линного равенства мужчин 
и женщин: как бороться е 
наркоманией и о многом 
другом... 

Полное единодушие па-
рит в гневном осуждении 
американских злодейств в 
Индокитае. Требование не-
медленно вывести оттуда 
войска интервентов про-
звучало • многолюдных ле-

се высмеиваются предвы-
борные обещания кандида-
тов буржуазных партий. И 
обычно сдержанные и мол-
чализые, шведы комменти-
руют пьесу в самых креп-
ких выражениях. 

«Карманный театр» на-
помнил мне наши драмати-
ческие группы «Синие блу-
зы» двадцатых годов. 

Тот, кто предсказывал, 
что телевидение вытеснит 
из зрелищного обихода ки-
нематограф и театр, оказал-
ся прав лишь наполовину. 
Если сейчас здесь многие 
кинематографы, прогорев, 
закрылись, а другие зача-
стую пустуют, то театрам 
это никак не грозят. Све-
жий ветер перемен коснул-
ся своим дыханием искус-
ства Мельпомены, обогатил 
палитру яркими красками 
противоречивой современ-
ности я. подтолкнув, при-
близив к народу, расширил 
его аудиторию. 

В этом году более мнл-

левский драматический те-
атр. называемый здесь по-
просту «Драматен», где в 
этот вечер идет «Завеща-
ние Льва Толстого». 

Первый акт пьесы — 
Ясная Поляна в 1906 году. 
Софья Андреевна, остере-
гаясь крестьянского бунта, 
призывает казаков охра-
нять имение Толстых, име-
ние. где живет он сам. че-
ловек. считающий, что зем-
ля должна принадлежать 
крестьянам. Внешним фо 
ном этого трагического 
противоречия, этой раз 
двоенноети душевного ми-
ра Толстого служит свя-
занный с ним драмати-
ческий конфликт. Жена 
требует, чтобы по завеща-
нию все досталось семье. 
Толстой же хочет завещать 
свои произведения народу. 

Вторая часть спектакля 
переносит нас в 1910 год. 
последнюю неделю жизни 
Толстого. Бегство его из 
дома и смерть на безвест 

Корнелие на одной из площадей Стокгольма. 

только общественный транс-
порт — автобусы и такси, 
перенеся все остальное ав-
томобильное движение ва 
боковые улицы. 

Неожиданнее всего для 
меня была демонстрация 
молоденьких девушек, охра-
няемая благодушными по-
лицейскими. На транспаран-
тах — лозунги: «Долой 
диктаторов моды!». «Корот-
кое. короткое, короткое!». 
сЛюблю мини». 

Газеты в эти дни печата-
ли интервью противников 
«макси» — медиков, мо-
дельерш. служащих жен-
щин. продавались значки 
«Я говорю пет — моде мак 
си». И сторонники много-
образия. кажется, па втот 
раз победили. Над витрина-
ми многих крупных магази-
нов дамского платья появи 
лись нппомпнающие знаме-
нитый рапорт римского пол-
ководца: «Вени. видн. ви-
ни», отливающие всеми цве-
тами неоновой радуги ре-
кламы: «Мини! Мили! Мак-
си!». 

Набирая все более стре 
мительный темп. жи-
вая. неугомонная, клокочу 
тая жизнь во всей ее мно-
голиности выплескивается 
на недавно чинные улицы 
Стокгольма... 

НА ОДНОП из этих 
улиц среди бела дня 
я вдруг услышал: «К 

нам! К нам идите! Увидите 
веселое представление». 
Люди в недоумении оста-
навливаются, приглядыва-
ются. и постепенно вокруг 
четырех нагримированных 
актеров собирается толпа. 

Начинается пьеса «Пред-
выборное сало в весело* до-
ме». Пьеса длится всего де-
сять минут, но игра актеров 
чрезвычайно насыщена, ни 
одного лишнего слова или 
жеста. Это одия из недавно 
возникших «фнктеюатров» 
(карманных театров). Акте-
ры в наше время — объяс-
нили мне друзья — не хо-
тят работать только для из-
бранной публики, они сами 
ищут зрителя, идут к нему. 
И обычно со спектаклями 
на самую животрепещущую, 
политическую, волнующуя 
общество тему. В «той пъе* 

лиоиа человек посмотрели 
спектакли Государственного 
гастролирующего театра. 
Для такой страны, как 
Швеция, это немало. Ветер 
дует слева, поэтому наи-
большим успехом пользуют-
ся те спектакли, где крити-
куется современное общест-
во, пьесы на злобу дня. дей-
ствие в которых зачастую 
основано на документально-
историческом материале. 

Я проглядываю театрала 
иые афиши. В городском 
темре идет пьеса о доме 
для престарелых — самая 
что ни на есть злободнев-
ная тема для страны, не 
без основания называемой 
«страной стариков», многим 
из которых живется нелег-
ко. Там же поставлена дра-
ма-история о «величин и 
падения» мультимиллионе-
ра Ияара Крейгера — спи-
чечного короля, банкротст-
во которого ознаменовало 
начало экономического кри-
зиса в Швеции 30-х годов. 

«Группентеатр». неболь 
шой новый театр, дае' 
спектакль с почти газет-
ным заглавием — «Проб-
лема наркотиков». В «Няр-
рентеатре» идет пьеса «Со-
лидарность — сила рабо-
чих». написанная по го-
рячим следам забастовки 
на рудниках Заполярья, 
Свапаваары, Кируиы в 
Мальмбергета. забастовки, 
фииал которой совпал с 
премьерой театра. 

Мы проходим по мостам, 
переброшенным через про-
лнв. соединяющий озеро 
Меларея с фиордом Балти-
ки. К набереямой пришвам 
товалась плашкоут-баржа. 
На борту ее выведено: «Аре-
на», Это театр на плаву, в 
поскольку проливы и набе-
режные архипелага, на ко-
тором стоит Стокгольм. — 
те же улицы города, и те-
атр можно, пожалуй, на-
звать «уличным». Публи-
ка сходит по трапу на бе-
рег после представления 
«Общество принадлежит те-
бе». в котором па судьбах 
героев пьесы критически 
рассматривается насущная 
и острейшая для страны 
жилищная проблема. 

«.У, нас билеты в Коро-

ной дотоле станции Лета-
ново. 

Смотришь эту поста 
новку молодого режиссера 
Матса Эка, где его отец, 
отличный актер Лидере Эн 
играет Толстого, н дума-
ешь, какие яростные стра 
сти, какие благодарные 
для драматурга социально 
значимые коллизии! И по-
нимаешь, почему литера 
тор Ларе Арделиус сказал 
о спектакле: «Ситуация 
Льва Толстого — это наша 
собственная ситуация, по-
нятная большинству из 
нас». 

Конечно, речь идет о 
мятущейся шведской ин-
теллигенции, которая сей-
час поставлена перед необ-
ходимостью решить вопрос 
надо ли решительно бо-
роться против зла. царяще-
го в мире. — пнщеты, не-
справедливости. гонки во-
оружений. — или ограни-
читься лишь «совершенст-
вованием своей души». По-
нятно и то. почему теат-
ральный критик либераль-
ной буржуазной газеты оза-
главил рецензию на пьесу 
о Толстом в «Дагенс ню-
хетер» — «Трагедия паци-
фиста в капиталистическом 
обществе». Критик же пра-
вой газеты «Свеиска лаг-
бладет», как и полагается 
ему. негодовал на то. что 
«проповедь непротивления 
злу на сцене превращается 
в проповедь революции». 

Я. разумеется, кяк я вся-
кий советский литератор, 
смотпел втот шведский 
спектакль о трагедии рус-
ского генпя с особым ин-
тересом. прощая моло-
дому драматургу Арне 
Торнквнсту некоторые не-
точности и памятуя, что он 
в подзаголовок к своей 
пьесе вынес: «Не совсем 
правдоподобная история». 
С* мл обращение к втой те-
ме. ее перекличка с насущ-
ными шведскими проблема-
ми позволяли смотреть 
сквозь пальцы на некото-
рую «клюкву» и наивность 
в трактовке образа Толсто-
го. 

Но и неправдоподобие, 
наверно, имеет свои граки-
пы Торяквяст. увы, в неко-
торых случаях преступает 

их в угоду эффектам самого 
дешевого толка. Трудно 
посчитать художественной 
вольностью сцену (которая 
может послужить лишь 
приманкой для крайне не-
взыскательной публики), 
когда бежавшая из ссылки 
Юлия Игумнова, бывший 
секретарь Толстого, перед 
тем как. по приговору «ре-
волюционного комитета», 
выстрелить в обер-прокуро-
ра святейшего синода, по 
просьбе этого святоши-
мазохиста порет его розга-
ми. Или другой эпизод, 
когда на просцениуме не-
ожиданно возникает давно 
умершая возлюбленная мо-
лодого Толстого, крепост-
ная девушка Аксинья, и 
тут же начинает «стрип-
тиз», на глазах у отнюдь 
«не изумленного зрителя». 
Написанная ритмической 
прозой эта нелепая сцена 
оскорбляет. И в шелухе по-
шлости может потонуть 
многое доброе, что хотел 
сказать людям драматург. 

Ветер перемен коснулся 
и музы известного поэта, 
переводчика «Алисы в 
стране чудес», драматурга 
Дарса Форсела. Лет десять 
назад он перевел молье-
ровского «Мещанина (точ-
нее было бы сказать «бур-
жуа») во дворянстве». 
А ныне по канве этой 
классической комедии вы-
шил новую, ультрасовре-
менную буффонаду «Бур-
жуа и Маркс», также иду-
щую теперь в театре «Дра-
матен». Только его буржуа, 
богатый адвокат Журден, 
мечтает не о дворянстве — 
кому сейчас это интересно, 
— а о Том, чтобы быть са-
мым молодым, самым мод-
ным. самым популярным у 
молодежи. Что же для это-
го надо? Во-первых, обря-
диться в лохмотья хнппи и 
обучиться гимнастике йо-
гов, н стать левейшим из 
левых. На самом вид-
ном месте в своей гости-
ной Журден ставит бюст 
Маркса и начинает по-
стигать науку «левиз-
ны». Его наставница — ак-
тивный член «единствен-
ной. по ее словам, правиль-
ной партии». И хотя в пье-
се не сказало, какой имен-
но, но и костюм, и «крас-
на» книжечка» — цитат-
ник — красноречиво гово-
рят за себя. 

Из уст наставницы и» 
зрителя обрушивается хоро-
шо знакомый каскад руга 
ни по адресу всех не со-
гласных с нею. Но ятот 
словесный шквал сметает 
в первую очередь все по-
кровы с псев дореволю-
ционной фразеологии. По-
чти каждую реплику заглу-
шает смех зрителей. Одни 
только Журден, глядя ей в 
оот, ясадно ловит каждое 
ее слово... 

Оставшись наедине с со-
бой, Журден. втот ныне ле-
вый из левых, закрывает 
бюст Маркса платком и 
кричит. «Прости меня, 
Карл, но я люблю Никсо-
на». Сие двоедушие на-
столько типично, что зрите-
ли реагируют очень бурно. 

Но неужели в этой коме-
дии вовсе нет положитель-
ных персонажей и ее герой, 
так же как в «Ревизоре» 
Гоголя, только смех? На 
этот вопрос точнее всего от-
ветил критик правой газеты 
Оке Янсон: он считает ве-
УЛачеЙ то. что. высмеивая 
все и вся, драматург в про-
тиворечие с законами жаи-
оа, когда речь заходит о Ке-
иете — рабочем пареньке, 
женихе Люси, дочери Жур-
пена, — и его «товарищах», 
поющих «Аваитн пополо», 
становится серьезным я от-
крыто симпатизирует им. 

Не есть ли втот укор 
критика, обвиняющего авто-
ра в откровенном располо-
жении к коммунистически 
настроенной молодежи. — 
похвала н одновременно 
констатация того, что «ве. 
тер перемен», проносясь 
над всей страной, отражает-
ся. как я зеркале, пусть 
иногда «кривоватом», не 
только в выступлениях 
«карманных тгатров». во 
я на сцене самого большого 

академического театра Шве» 
цин? 

ЗАБАСТОВКИ -

СЕГОДНЯ, 

ЗАБАСТОВКИ -

ЗАВТРА 

— Чем же объяснять, что 
так высоко взметнулась из 
глубин волна общественной, 
политической активности на 
гребне своем, как и всякая 
волна, несущая и пену? — 
спрашивал я у шведских 
друзей. 

— Мы стыдимся, что 
оказались островом свин-
ской сытости в океане ни-
щеты и несправедливости! 
Война во Вьетнаме! — от-
ветил мне высокий борода-
тый парень, студент-фил», 
лог. 

— Непрерывно возра-
стающая дороговизна продо-
вольствия и жилья внутри 
страны, снижение цен на 
мировом рынке на предме-
ты нашего экспорта, тамо-
женное барьеры за ру-
бежом. Чтобы выдержать 
конкуренцию. предприни-
мателям приходится непре-
рывно повышать производи-
тельность труда, переклады-
вая тяготы на плечи рабо-
чих. — объяснял мне ситуа-
цию учеиый-экономнет. 

Журналист, примыкаю-
щий к партии центра, счи-
тает, что: 

— Тысячи и тысячи фер-
меров. вытесняемые из сель-
ского хозяйства, попадают 
в городе в разряд низкооп-
лачиваемых трудяг. Тоска 
по утраченной земле, по 
своему дому, по лесам, по-
нятная каждому шведу. — 
разве этого мало для недо-
вольства? 

— Не забывайте о «бе-
лых воротничках» — проле-
тариях канцелярий и работ-
никах умственного труда, 
число их и влияние все 
время увеличивается. И они 
уже не только пользуются 
методами борьбы, выстра-
данными пролетариатом 
(вспомните забастовку акте-
ров, забастовку учителей, 
стачку на радио и телеви-
дении), но все более н бо-
лее осознают общность сво-
ей судьбы с судьбами рабо-
чих. Они не отгораживают-
ся от них так. как раньше. 
Сейчас здесь, у нас, это та-
кой же потенциальный со-
юзник рабочего класса, как 
у вас в России было кресть-
янство, — говорит мне мой 
приятель, врач. 

В каждом из этих выска-
зываний есть своя правда. 
Но мне думается, что самое 
главное, основа всего, про-
исходящего в Швеции, — 
набирающая новую силу ак-
тивность рабочего класс». 
Внезапно, словно вулкани-
ческие извержения, против 
воли профсоюзных боссов 
возникают забастовки. Объ-
явленные «дикими», неза-
конными, они встречают 
поддержку в народе. В под-
могу многомесячной заба-
стовке на железных рудни-
ках шведского Заполярья 
— Свапаваары, Кируны. 
Мальмбергета — было соб-
рано семь с половиной 
миллионов крон. 

«Мы не машины», — 
было написано на плаката* 
стачечников. В ответ на не-
слыханное н болезненное 
перенапряжение в работе 
прн сдельно-часовой оплате 
шахтеры требовали не толь-
ко повышения заработной 
платы, но н перехода на 
твердый месячный онлад. 

Призрак грандиозной за-
бастовки па принадлежа-
щих государству рудника! 
маячит перед Центральным 
объединением профсоюзов 
Швеции и Союзом предпри-
нимателей. ведущими сего-
дня переговоры о заключе-
нии новых коллективны* 
договоров на предстоящие 
два года 

Кто одержит победу • 
этой борьбе, какие новые 
перемены произойдут • 
Швеции, покажут первые 
месяцы нового года. 

СТОКГОЛЬМ - МОСКВА 
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" И Т Ю А И И Ц . Г д т л м , 

ОТ НАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ Ф 
ШТУТГАРТ издиша 

слывет городом де-
лового усердия. Го-

ворят, что солидность н ува-
жение к рентабельности 
•сегдв составляли важней-
шую черту характера жи-
телей столицы Баден-Вюр-
темберга. Аллегорическая 
фигур» женщины, держа-
щей на коленях небольшой 
заводик, в правой руке — 
залитую неоновым светом 
авезду, рекламирующую 
автомобили марки «мерсе-
дес», а в левой — нннжку, 
была бы. по мнению писа-
теля Тадеуша Тролля, 
наиболее убедительным во-
площением духа этого горо-
да. Какая же книга могла 
бы украсить воображае-
мую фигуру? По словам 
Тролля, здесь были бы 
одинаково уместны сбер-
книжка, книжка чековая 
или же книга бухгалтерско-
го учета. 

Если, однако, перейти от 
шутливых аллегорий к ре-
альной истории, то надо за-
метить. что Штутгарт тя-
готеет не только к меркан-
тилизму. но и к музам. С 
ятим городом связано не 
только имя Готлиба Дайм-
лера, основателя фирмы 
<« Даймлер-Бенц», сыграв-
шего немаловажную роль в 
процессе превращения пе-
шехода в автомобилиста, но 
я имена Гегеля и Шилле-

Релутацию литературно-
го города Штутгарт под-
твердил и совсем недавно: 
ж конце ноября здесь состо-
ялся первый съезд запад-
ногерманских писателей, 
проходивший под девизом 
«Единство одиночек — 
писатель в мире труда». 
Речь на съезде шла не 
столько о творческих, 
сколько о материальных 
проблемах. И это имеет 
свое объяснение. Мате-
риальное положение запад-
ногерманских писателей 
остается весьма трудным: в 
ФРГ литераторы не полу-
чают ни пенсий, ни пособий 
в связи с болезнью, их за-
работки полностью зависят 
от издателей, от капризов 
и поворотов моды, от бла-
говоления рекламы. К тому 
же писатели облагаются на-
логом как работодатели. 

— Я знаю многих лите-
раторов, которые в старо-
сти тяжело болеют или вы-
шли нэ моды. — сказал 
мне в Гамбурге писатель 
Ганс Эрих Носсак, принад-
лежащий к старшему по-
колению. — Эти люди ос-
таются просто без средств 
к существованию. Единст-
венное. что им остается, — 
ото надеяться и а благотво-
рительность. 

Полтора года назад за-
падногерманские писатели 
объединились в союз. На 
его учредительном собра-
нии Генрих БРль в речи 
под названием «Конец 
скромности» говорил о по-
ложении писателей в стра-
не. «которая непрерывно 
ссылается на свои свобод-
в о-демократические прин-
ципы». Литераторы в 
ФРГ являются работника-
ми «гигантской индустрии», 
которая «за рационально 
замаскированной мистикой 
калькуляций скрывает экс-
плуатацию» литераторов. 
«Это уже не просто аб-
сурд. это безумие. — гово-
рил Ббль, — что окружаю-
щий мир, законодатели} по-
стоянно имеющие дело с 
продуктами труда этого 
странного существа — пи-
сателя, почти ничего не 
зияют о тех условиях, в ко-
торых атому существу при-
ходится работать». Бель 
заканчивал тогда свою речь 
словами о необходимости 
организации, которая мог-
ла бы защищать интересы 
авторов. 

Вопрос о такой органи-
зации, о профсоюзе, и об-
суждался на нынешнем 
съезде. 

— Цель этого съезда, — 
сказал мне в перерыве 

ими Ге1 между заседаниями Генрих 
Б*ль, — социально-полити-
ческая. Речь здесь идет 
главным образом об отно-
шениях с издателями. 
Практические вопросы, 
которые касаются мате-
риальной свободы писа-
телей, раньше почти не 
занимали места в наших 
общественных дискуссиях.

 ( 

В ФОЙЕ штутгартско-
го концертного зала 
«Лидерхалле», где 

проходил съезд, выставле-
ны плакаты, сделанные 

группой молодых графиков. 
Плакаты варьируют глав-
Ж Т Перо 
И Ж !

 р у к е

' острием об-
ращено к надписи: «Покои-

с эксплуатацией авто-
ров». Стопка книг, на ней 
~~ подставленная для по-
даяний шляпа. Надпись: 
«Конец скромности». Под 
словами «Против эксплуа-
тации писателей в (Запад-
н а

 Г е р м

? "
и

" » крылатый 
Пегас изображен в виде 
дойной коровки. Рядом — 
увенчанный лавровым вен-
ком ослик: из-под хвоста в 
шляпу, подставленную из-
дателем, падают монеты. 
И текст: «Писатели — 
ослы». 

Съезд открылся • огром-
ном. вмещающей более 
двух тысяч человек Бет-
ховенском зале. Здесь пи-
сатели всех поколений, из-
датели. журналисты, чита-
тели. главным образом — 
молодежь. Сидячих мест не 
хватает, и молодые борода-
чи и нх эмансипированные 
подруги устраиваются на 
полу в проходах. Председа-
тель союза Дитер Латтман 
зачитывает приветствие 
президента ФРГ Густава 
лейнемана и предоставляет 
слово федеральному канц-
леру Вилли Брандту. • 

Впервые за два с лиш-
ним десятилетия существо-
вания Федеративной рес-
публики канцлер приветст-
вовал писателей. В речи 
Браидта отразилось стрем-
ление нового правительства 
заключить союз с интелли-
генцией. Говоря о силах, 
выступающих против раз-
рядки напряженности в Ев-
ропе, канцлер призвал пи-
сателей способствовать то-
му. чтобы «разум снова не 
потерпел крушения в борь-
бе против невежества». 

Отношения мейсду «ду-
хом н властью» всегда но-
сили в этой стране враж-
дебный характер. Двадцать 

В конце минувшего 

года состоялся 

первый съезд 

западногерманских 

писателей, вызвавший 

в ФРГ широкий отклик. 

Обсуждавшиеся 

не съезде вопросы 

материального 

положения писателей 

связаны с обширным 

комплексом социальных 

и политических проблем, 

которые волнуют 

западногерманскую 

интеллигенцию. 

Корреспондент «ЛГ» 

побывал на этом съезде, 

беседовал с его 

участниками. 

своим коллегам Гюнтер 
Грасе, речь которого значи-
лась в программе под заго-
ловком «Писатель и проф-
союз». 

Мартин Вальзер говорил 
о растущем процессе моно-
полизации издательского 
дела в ФРГ. За так назы-
ваемой связью литературы 
со свободным рынком 
кроется принцип эксплуата-
ции писателей, отметил 
Вальзер. Обращение лите-
раторов к проблемам сво-
его материального положе-
ния, требование авторсного 
права и так далее — это 
реакция на диктатуру рын-
ка. Ответом на эту дикта-
туру должна быть, по мне-
нию Вальзера. организа-
ция профсоюза работников 
культуры, в который наря-
ду с писателями вошли бы 
также художники, артисты, 
журналисты. 

Вопрос о засилни моно-
полий возник и во время 
нашей беседы с Мартином 
Вальзером и ведущим ре-
дактором журнала «Кюрби-
скерн» Фридрихом Хитце-
ром. 

— Сегодня, когда моно-
полии прибирают к рукам 
сферу культуры. — гово-
рит Хнтцер, — писатель не 
может и не должен оста-
ваться индивидуалистом. 
Нельзя предоставлять 
идеологическим концернам 
обрабатывать сознание лю-
дей с помощью новейших 
средств, а самим работать 
средствами времеп ману-
фактуры. Надо знать 
власть монополий, чтобы 
ее разбить. У таких кон-
цернов, как, например, 
«Бертельсман»,— сильней-
шие позиции. Они планиру-
ют свою программу — вы-
пуск книг, пластинок и 
т. д.— в соответствии с по-
требностями. которые они 
тщательно изучают. Этот 
концерн купил у социоло-
гических институтов так 
называемые «охарактерн-

И. МАЕЧИНА, специальный корреспондент «Литературной газеты» 

ПИСАТЕЛИ 
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«ИНДУСТРИЯ 
МНЕНИЙ» 
лет господства ХДС/ХСС 
довели конфликт между ин-
теллигенцией н правящими 
кругами до крайней степе-
ни напряженности. Прояв-
лением антнинтеллектуа-
листекпй атмосферы, кото-
рую ХДС/ХСС от Аденауэра 
до Кпаннгера культивирова-
ли в ФРГ. были многочис-
ленные выступления госу-
дарственных деятелей, отли-
чавшиеся крайним недру-
желюбием по отношению к 
писателям. Достаточно 
вспомнить печально извест-
ную речь «отца экономиче-
ского чуда» Эрхарда. обо-
звавшего писателей «шав-
ками», «цевеждами» и таи 
далее. «Правящие демохри-
стнаие Западной Германии 
всегда держались весьма 
недружелюбно» по отноше-
нию к интеллигенции, кон-
статировал журнал «Шпи-
гель». 

Теперь социал-демокра-
ты пытаются привлечь ее 
на свою сторону, о чем и 
свидетельствует выступле-
ние Брандта на съезде. 

В речи, озаглавленной 
«Единство одиночек». Бвль 
отметил, что писатели, ко-
торые по характеру и усло-
виям своего труда являют 
ся «одиночками», все боль-
ше начинают сознавать свое 
положение. Помочь им в 
этом — задача данного 
съезда. «Кто же мы — если 
и не работодатели, и не ра-
ботоиолучателн?» — с та-
ким вопросом обратился и 

зованные карты», то есть 
карточки г именами и адре-
сами людей, сгруппирован-
ные по вкусам. Цель одна 
— бизнес, прибыли, ниве-
лировка общественных вку-
сов в соответствии с инте-
ресами монополий. 

— Это. — комментирует 
Мартин Вальзер. — своего 
рода «Дженерал моторе» в 
области культуры. 

Фридрих Хитцер с озабо-
ченностью говорил о том, 
насколько важна сегодня 
функция писателей в «об-
ществе потребления», где 
у большинства людей ни-
кто и никогда не культиви-
ровал интереса к серьезно-
му. настоящему искусству, 
где изо дия в день насаж-
даются низменные вкусы. 
Это сказывается, в частно-
сти. в распространении 
«серийных романов». 

Заснлие тривиальной ли-
тературы — старая и веч-
но новая тема, которая тре-
вожит западногерманскую 
интеллигенцию. Вольфганг 
Кеппен говорил мне, что 
тривиальная литература 
«часто имеет фашистоид-
ный характер — например, 
когда в ней звучит мотив 
утверждения превосходства 
«белого человека». 

В дни, когда писатели в 
«Лидерхалле» обсуждали 
свои проблемы, одна из со-
лидных штутгартских газет 
преподносила читателям 
ежедневный «подарок» — 
все новые и новые порции 

очередного «романа» мэт-
ре тривиального жанра, 
известного антисоветчика 
Конзалика. Как и три го-
да назад, в газетных и 
книжных киосках красова-
лись разноцветные книжеч-
ки из бульварной серии о 
похождениях супермена 
Перри Родаиа. Характерно 
высказывание по этому по-
воду писателя Макса фон 
дер Грюна: 

— У нас в ходу выраже-
ние «марктгерехт», что 
означает примерно: соот-
ветствие потребностям рын-
ка. Литературу приспосаб-
ливают к рынку. Каждую 
неделю на этот рынок вы-
брасывается несколько мил-
лионов дешевых «романов-
тетрадок». Литературная 
политика — объект посто-
янных манипуляций... 

У входа в «Лидерхалле» 
мне вручили размноженное 
на гектографе обращение к 
участникам съезда, подпи-
санное группой работников 
книжной торговли. В нем 
говорится: «Кто .побывал на 
штутгартской выставке ны-
нешнего года и полистал 
книги издательств «Па-
бель» и «Гогеиштрауфен», 
тот не может не задать се-
бе вопроса: «Живем мы в 
1970 или в 1 9 4 0 го-
ду?», Самой важной про-
дукцией издательства «Па-
бель» являются так назы-
ваемые «ландсерхефте», 
которые издаются миллион-
ными тиражами с октября 
1958 года. Эта «литерату-
ра». с ее восхвалением вой-
ны и национал-социализма, 
относится к самому отвра-
тительному сорту бу!ьвар-
щнны. Воззвание напомн-
нает о настоятельной необ-
ходимости бороться против 
заенлия «коричневой зара-
зы» на книжных полках. 

ВОПРОС о давлении 
монополий на все об-
ласти культуры воз-

ник на съезде как часть 
широкого комплекса обще-
ственных и политических 
проблем. 

«Вопросы «Где наше ме-
сто? В каком обществе мы 
действуем?» требуют от 
нас ответа». — подчерки-
вает заместитель председа-
теля союза Иигеборг Дре-
виц. Большинство писате-
лей ФРГ остро прореагиро-
вали на то состояние пер-
манентного конфликта меж-
ду интеллигенцией и пра-
вящими кругами, которое 
особенно отчетливо обозна-
чилось в шестидесятые го-
ды. Издательское дело в 
ФРГ всегда находилось • 
полном соответствии с 
принципами «нозднекапи- , 
талистического общества», 
ориентировалось пропну» 
щественно на привилегИро-' 
ванные круги. Кризисная 
ситуация в издательском 
деле является прямым 
следствием образования 
гигантских концернов, при-
способления литературы к 
потребностям рынка. «С 
каждым годом. — конста-
тирует Древнц. — изда-
тельский риск и хваленая 
свобода слова все больше 
превращаются во фразы, 
которые пригодны главным 
образом для парадных ре-
чей. Писателя вынуждают 
к «интеллектуальному со-
участию» — или на его до-
лю выпадает социальное 
прозябание. Свободное сло-
во должно быть продаж-
ным. должно носить товар-
ный знак». 

Об опасности «прогрес-
сирующей монополизации 
средств массовой информа-
ции» говорилось и в адресо-
ванном съезду обращении 
группы писателей, среди 
которых — Ганс Магнус 
Энценсбергер. Кристиан 
Гейслер, Фридрих Хитцер. 
Эрика Рунге. Мартин Валь-
зер и другие. Призывая к 
организации профсоюза, 
они подчеркивают: «От 
ориентации пишущих будет 
зависеть и то. сумеем ли 
мы продвинуться вперед в 
нашей борьбе против гос-
подства монополистическо-
го капитала, против экспан-
сии империализма». Эту 
позицию разделяет сегодня 
немалое число западногер-
манских писателей, которые 
намерены вести борьбу за 
демократические права, 
против идеологической и 
политической власти «ин-
дустрии мнений». 
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МАССАМИ И КУЛЬТУРОЙ 
Встреча с Альберто Моравиа состоялась 

1 кабинете дирекюоо одного из группей-
ших рииских еженедельников сЭсппессо*. 
на страницах коюрою писатель ре-
еиляпно выступает с к ннообозпениями. 
Альберта Моравиа я ноябре исполнилось 
шестьдесят три года. Он худ, подтянут. 
Слегка прихрамывает: последствия заболе-
вания костным туберкулезом, котоаое в 
детстве но целых пять лет приковало ею 
к постели Тонкие гибы с чаты, из-под гу-
стых брпьей евгпкает острый взгляд 

О Мора-то оап ктывают, что пишет он 
ежедневно что его рабочие часы — с 9 до 
/? чассв. что он не написал ни строчки ни 
днем, ни в-чером. Что он никогда не поль-
зуется заметками или блокнотом, а, шли-
фуя свои произведения, переписывает их 
по два-три раза... 

Но пора начать интервью. 

— Синьор Мораена, чита-
телем «Литературной газеты», 
газеты, которая ие раз писа-
ла о вашем творчестве и пе-
чатала ваш» рассказы, было 
бы интересно узнать, над чем 
еы сейчас работаете, каковы 
ааши ближайшие планы. 

— Я знаю, что «Литератур-
ная газете» — зто б о л ь ш о е и 
популярное «здание. Я бла-
годарен ей за го. что она 
писала обо мне. 

Вы спрашиваете о моей ра-
боте? Р а б о ' а ю много. Толь-
ко ч 'О закончил роман 
« Я н о н » , н а д К О Т О Р Ы М т р у -

дился целы» три года. Его 
герой — писатель, к о т о р ы й 
не удовлетворен собой, сво-
им творчеством. О » кочет 
стать кинорежиссером, одна-
ко чз его планов ничего не 
в ы ю д н т . Этот ооман написан 
в дуже Достоевского. Речь 
идет о личности оаздеоеи-
ной. Это как б ы диалог м е ж -
ду материальным и духов-
ным началом в человеке. 

— Нам подарили здесь. • 
Италии, несколько книг, и три 
я* ии* посвящены писате-
лем. видима писатели ста-
новятся все чаща героями 
итальянских романов! 

— Интеллигенты, к а к я 
рабочие. о которых я 
много писал, — позитивная 
сила в б у р ж у а з н о м об-
ществе. В новом романе в 
поднимаю вопрос о роли ин-
теплиге-ции, затрагиваю и 
аопро-ы политики. 

— > одном из интервью 
еы сказали, что давно интере-
суетесь театром, «то еще а 
юности зачитывались пьесе-
ми. с иеслаждением читаете 
И1 и сейчас. Означает пи вто. 
что еы продолжаете работу 
для театра, начатую когда-то 
иисцоиировион «Равнодуш-
ны»» и пьесой «маскарад») 

— Да • люблю теато и 
ПРОДОЛЖАЮ писать ал» него, 
недавно закончит н о в у ю пье-
су. Я назвал ее «Жизнь — иг-
ра». 8 ней . р а з м ы ш л я ю о 
том. какое место я жизни че-
ловека занимают игра и рабо-
та. 

— Поясните, пожалуйста... 

— Работа. цель которой 
только голая выгода, получе-
ние средств « существованию, 
не может дат» человеку 
удовлетворения. Она ограни-
чена во времени, человек то 
и дело поглядывает не часы 
— с к о р о ли конец... А игра — 
зто то, что делаешь с вдохно-
вением. любовью, не замена» 
времени, то. что захватывает 
целиком. Но я ю ч у предосте-
речь от ч р е з м е р н о г о увлече-
ния игрой, зто опасно, ка» 
опасен трюк канатоходца под 
к у п о л о м цирка... 

Я с увлечением работал 
над пьесой. К сожалению, у 
нас в Италии публика не 
очень-то интересуется теат-
ром. 

— Ми* довелось побывать 
е театре Эдуарде Де Фи-
липпе в Неаполе. У теат-
репьиого подъезде было 
очень оживленно, и пюдн 

есе прибывали. В зале, как у 
нас говорится, яблоку негде 
было упасть... 

— Э д у а р д о — великолеп-
ный артист и хороший пи-
сатель. н о дело не только в 
втом. О н пишет и играет свои 
пьесы МВ МАСТНОМ диалекте, 
•го театр • Неаполе весьма 
популярен. А вот с пьесами, 
к о т о р ы е пишу»ся на литеоа-
гурмом итальянском языке и 
предназначаются для зрите» 
леи нногэ рода, депо об* 
стоит сложнее» Хотя есть и 
исключения: например, од-
на моя пьеса • п р о ш л о м го-
ду имела шумный успех... 

— Итак, роман, пьеса... А 
рассказы) В нашей стране 
очень популврны ваши «Рим-
ские рассказы», герои кото-
рых — простые люди, жители 
бедных предместий. Вы про-
должаете работать в втом 
жанре) 

— Я написал много рас-
сказов. Последний сборник, 
к о т о р ы й я назвал «Рай», объ-
единяв' тридцать ч е т ы р е но-
веллы. Рассказ 5 , 1 М в ё т с в 
как б ы от лице р а ! н ы х Жен. 
м и н . Эта книга х о р о ш о встре-
чена читателями. 

— От известного сицилий-
ского писателв Шаши при-
шлось услышать мнение, 
будто в современной италь-
янской литературе затишье, 
и она не дает большиз ар-
ки* произведений. Вы со-
гласны с втим! 

— О н и м м , а Сицилии, при. 
еыкли смотреть на нас со сто-
роны. как на другое государ-
ство. А если говорить серь-
езно. то Шаша и прав, и не 
прав. М о ж н о назвать по 
крайней мере десяток имен 
крупных писателей, которые 
успешно работают сейчас у 
нас я жанре прозы. 

— Два сведущих челове-
ке — издатель, книгопро-
давец Маиьяроли и писатель 
Орснни назвали нам в каче-
стве евмыз популярных в Ита-
лии литературных имен такие 
— Моравиа, Првтолнни, Лови. 
Шаша... 

— Я не перечисляю фами-
лии только потому, что могу 
я спешке пропустить кого-ни-
будь. а мне зтого не хотелось 
бы. Эти писатели не похожи 
друг на друга, но асе они 
крупные мастера-реалисты. А 
яот с молодой литературой 
дело обстоит действительно 
сложнее. 

Недавно вышла а свет книга 
талантливого молодого проза-
ика Дарио Беллецо с моим 
предисловием. Так знаете, как 
озаглавил свой отзыв на кни-
гу один критик.' «Наконец-то 
м о л о д о й ! » 

— А чем вы обьвенвете 
н е к о т о р у ю скудость «МОЛО-
ДЫ! всходов»! 

— Кинематографом. Де-
да, кинематографом. Многие 
из молодых, подааааших на-
д е ж д ы литераторов в воз-
расте до тридцати лет ушли 
а кино, стали кинорежиссе-
рами. А между тем они МО-
ГЛИ многое сделать для лите-
р а т у р ы . 

— Что «1 привлекает • 
кино) 

— Кино очень популярно 
в Италии, кино смотрят асе. 
А книги молодого писателя 
издаются тиражом я две-три 
тысячи экземпляров. И мно-
гие из них остаются на при-
лавках магазинов. Только 
книги известных писателей 
выпускаются тиражами 40— 
50 тысяч. О д н а из моих книг 
разошлась е количестве 
250 тысяч экземпляров. Мо-
лодому ж е писателю трудно 
получить большой тираж.* 

— Восьмидесятилетний ве-
нецианский поят Валери— 

— Знаю, знаю, серьез-
ный поэт. 

— ...рассказывал, что до 
последних пет вынужден 
был зеннматьев преподава-
тельской деятельностью, по-
тому что на литературный 
заработок, по его словам, 
прожить трудно. 

— Да, зто твк. Д л я нашей 
литературы вто почти что 
стало традицией. Многие вы-
дающиеся писатели прошло-
го зарабатывали себе нв 
жизнь там, что преподава-
ли. А что делать! У нас ма-
ло читают. 

— Нам говорили, что • 
Италии около десатн про-
центов населения негра-
мотно. 

— Но есть и другая при-
чина. О н а состоит в том, что 
так называемая «массовая 
культура» на с а м о м деле 
стала барьером м е ж д у мас-
сами и культурой. Во асе 
века существовали высокие 
образцы к у л ь т у р ы и искус-
став, с к о т о р ы м и народ в 
той или иной степени мог 
познакомиться. И сегодня 
нам надо решать п р о б л е м у 
сближения народа и культу-
ры отнюдь не на основе так 
называемой «индустриаль-
ной», «массовой» культуры, 
в о з ь м и ' е картины Д ж о т т о . » 
Это лучше, ч е м сегодняш-
ние американские фильмы, 
нв правда ли? 

— И все-таки, несмотря ни 
на что. вы смотрите на на-
стоящее и будущее итальян-
ской литературы оптимисти-
чески! 

— Да. 
— Ваши ближайшие пла-

ны) 
— Я л ю б л ю путешество-

вать. Объездил полсвета. 
Недавно побывал в Боливии. 
Вскоре собираюсь поехать а 
А ф р и к у . В Уганду. 

— В какой степени ваши 
путешествия содействуют пи-
сательской реботе) 

— Когда » путешествую, я 
чувствую себя иностранцем, 
И, возвращаясь домой, смот-
р ю как б ы со стороны 
на все, что я делаю. Это 
очень важно для писателя. 

— Благодарю вас за беса-
АЬ 

В. ГОРБУНОВ, 
специальный иорреспондеит 

«Литературной газеты» 
РИМ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КУРЬЕР 

НОВАЯ ПЬЕСА ДЮРРЕНМАТТА 

Из снимке: сцена из спектакля «Портрет планеты». 

В Дюссельдорфе ( Ф Р Г ) со-
стоялась премьера новой пье-
сы швейцарского драматурга 
Фридриха Дюрренматта. 

В новой пьесе «Портрет 
т а н е т ы » Дюрренматт реши* 

показать «парадоксальное и 
саморазрушительное отноше-

ние че\овека» к ч и р у , в кото-

ром он пикет. Пьесл состоит 
на 25 чередующихся сцен, в 

которых участвуют четверо 

мужчин и четыре женщины, 

поочередно исполняющие все 
роли. Э т и сцены, изломанлю-
т н е • моментальные снимки», 
показывают американскую ин-
тервенцию во Вьетнаме, зве-
риный оскял расизма, неона* 
цивм я Ф Р Г , наркоманию сре-
ди западной молодежи и ару* 

гне страшные явления бур-
жуазной действительности. 

В пьесе присущая манере 
автора ирония переходит в 
злой гротеск. В ней немило 
остроумных, едких диалогов. 
Все же б у р ж у а з н а я прессе, 
ревво отрицательно отнесшая-
ся к новому произведению 
Дюрренматта. упрекает его 
ие только я «Фрагментарно-
сти», но и в «утрате знамени-
того освобождающего юмо-
ра». « Е г о юмор превратился в 
серый, чуть лв не брюзгли-
вый скептицизм». — пишет 
вяпаднегермаяскнй ежеме-
де\т>ник « К р и с т уид вельт». 
П о отзывам западных рецен-
зентов. пьеса проникнута 
безнадежностью и скептициз-
мом. 

КОГДА ДАРРЕЛ 
БЫЛ МАЛЕНЬКИМ 

Имя английского писателя 
и зоолога Дмеральга Даорела 
известно многим читателям. 

Его книги пользуются ши 
роной популярностью и у нас 
• стран*. 

Недавно увидел свят новый 
роман Даррела «Птицы, зев-

ри и родственники». Автор 
вспоминает своя детство. 

Зааяысел написать подоб-
н у ю к н и г у возник, казалось 
бы, случайно. Посла войны 
семья Даррела вврнулась в 
Англию, и однажды, собрав-
шись все вместе, домочадцы 
стали вспоминать годы, прове* 
двнныв в Греции. «Напишу-иа 
я о нашей жизни на Корфу, 
о проделках Марго и о том, 
как Лясли угнал я х т у , и обо 
ясем том, что приключилось 
гам с нами», — решил Дже-
ральд. Но главными «действу-
ющими лицами» романа ста-
ли представители животного 
мира. Даррел с присущим 
ему чувством юмора расска-
зывает о маленьких мальчи-
шеских огорчениях и вели-
чайших радостях, которые он 
испытывал, впервые о т к р ы в а я 

аля себя мир птиц и зверей, 
о всем, что делает его ма-

ленький герой Джерри Даррел 
— следит ли за ж и з н ь ю водя-
н ы х пауков и кальмаров, от-
правляется ли на охоту или 
р ы б н у ю ловлю, ловит л и ядо-
витых сороконожви или кра-
бов, — чувствуется любовь 
писателя и глубокие знания 
зоолога. 

СЛОВАРЬ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ПОЛЬСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

В новом издании словаря 
«Польские современные писа-
тели» (состчвитель Леслав 
Бартельскнй) — свыше 1000 
фамилий поэтов, прозаиков, 
драматургов, очеркистов, кри-
тиков и переводчиков. 

Биографические данные в 
словаре основаны на анкетах 
Союза писателей, а библио-
графические — на данных 
Плниональной библиотеки в 
Варшаве. 

Новый словарь польских 
писателей выпущен издатель-
ством «Агенция ауторска». 

I 
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СТЕНГ ДЗЕТА 

КЛУБА 

К О Н Ь К А 
л л «л* л 

• КОРОТКО О РАЗНОМ 

Обувная фабрика «Везде-
ход» выпускает ботинки раа-
иы* размеров. Если, скажем 
левый ботинок 40 размера, то 
Правый всегда на размен 
меньше. 

• ТЕАТР ОДНОГО 
ЗРИТЕЛЯ 

Стремясь поддержат» пре-
стиж своего театра, актер 
Н. Новожаев решил перейти 
в зрители. Теперь на все* 
спектаклях этого театра при-
сутствует зритель. 

• ОБРАЗЕЦ 
ВЕЖЛИВОСТИ 

Кассир магазина № 8 Оль-
га Т. слывет за образед веж-
ливости: даже когда ей гру-
бят. она не дает сдачи. 

• УДАЧА СОПУТСТВУЕТ 
СИЛЬНЫМ 

Известный борец-тяжело-
вес Герасим Вердии выиграв 
по лотерейному билету авто-
машину «Запорожец». «По-
везло», — скажете вы. Да, но 
удача сопутствует сильным. 

• ДЕТЕКТИВ 

...Будем брать... Он слиш-
ком много знает (ив выска-
зывания председателя прием-
ной комиссии института в го-
роде Д. об абитуриенте). 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Литератор снимет на осен-

ний период домик в Болдине. 

• НА ГАСТРОЛИ 

Театр оперы и балета клу-
ба милиции собирается на га-
етроли в город Н. Туда выев-
жает как балетная, так и 
опергруппа. 

Из цикла «Рассказики» 

В. КЛИМОВИЧ 

И С Т О Р И Я 
У меня со всеми налажены 

прекрасные отношения: на-
чальство меня ценит, жена 
уважает, в магазине не обве-
шивают — в мясном отделе у 
меня школьный друг работа-
ет, Так что полный порядок 

Только с таксистами ничего 
ие получается — не везут 
они меня, и все тут! 

Вот из-та такси и случилась 
со мной одна история. 

Поя Новый год возвращал-
ся я от Прохоровых с ново-
селья В метро, конечно, ие 
пустили Иду пешком Чувст-
вую себя, как на Марсе: зи-
ма, хмолише, народу — ни-
кого, и на небе вижу две лу-
ны. Страшно мне стало Идти 
далеко, устанешь, упадешь, 
заснешь — и пропал. Искать 
не станут — ие на льдине. 

И решился я на отчаянны* 
шаг. Такси поймать. 

Чего только я ие делал и 
руки поднимал, я кричал, и 
лаже ложился на проезжую 
часть Только один остано-
вился — обещал морду на-
бить 

Озяб я. чуть не плачу 
Вдруг внжу — на бульваре 
человек стоит Руку протяги-
вает. тоже такси ловнт. Обра-
довался я: ядвоем веселей, и 
к нему 

— Тебе куда, друг? — спра-
шиваю. 

А он молчит Я его за руку 
потрогал, а он холодны* весь 
и на лине иней Замерз, бед-
няга. И я так мог. Спасать 
Человек» надо Взял я его на 
руки и понес Тяжелый, черт 

Только к утру я его я себе 
домой доташил. Умаялся По-
ложил его на кровать, а сам 
на кухню: там у меня четвер-
тинка на черный день припря 
тана Только я ее достал, а 
тут жена с ночной пришла 
Свет я комнате зажгла да 
как закричит: 

— Ты что прнташил, алко-
голик проклятый? 

Ну. я туда. Смотрю, а он 
«ежит Памятник с бульвара. 

Вызывает меня директор 
ипподроме и говорит: «При-
нимай, Куницым, кентавре». 
«Почему, — спрашиваю, — 
как что, тек КуницынГ» «А ко-
го прикажешь? — спрешивеет 
директор. — У Парцоее язве, 
Сидоров с женой резводится, 
Уманский не каргошке...» И 
юшел про спортивную чвегь, 
•<то кго-то всегда должен 
быть первым, об успехах на-
шего коневодства не между-
народной арена к о том, что 
1а наших лошадей архимил-
пиардеры платят звонкой ин-
валютой, всякими долларами, 
гульденами и пиастрами. «Ду-
маю, — говорит, — тебе обь-
яснять нечего, думаю, —- го-
ворит, — вы е ним сработае-
тесь». 

Раз дело государственное, 
иду а конюшню. У денника 
глбличка: «Кентавр Легкий-на-
Подъем, Эмский конзааод». 
Зашел е денник, похлопел 
кентавра по крупу. Холеный 
такой блондин, ухоженный, 
грива под скобку. Протянул 
• ему кусок сахара и говорю: 
«Ну что, брат Леха, ладить 
будем?» А он, с сахаром за 
о«ехой: «Тамбовский волк те-
бе брат...» И отвернулся. 

Работать с ним было полег-
че. То ему польский лосьон 
тосле бритья, го меняй под-
стилку по пять раз на день, 
то настенный календарь, как 
у директора в кабинете. Лю-
бил Леха красивую жизнь. 

Я ему старался во всем 
угодить. Воблы принесу, или 
бутерброд с сервелатом, или 
пачку «Филипп Моррис» раз-
добуду — он к тому време-
ни пристрастился к хорошим 
сигаретам. И все равно на 
'реннроаки кентавр ходил без 
особой охоты, предпочитал 
сидеть в деннике под лам-
почкой и Яистать разные 
книжки из нашей библиоте-
ки — асе больше детективы 
да популярные брошюры по 
генетике и коневодству. 

Месяца через два я уго-
ворил Легкого-на-Подьем 
пробежать круг на еремв. 

Прошли за минуту сорок во-
семь; сами понимаете, что 
зе резвость. Нес с ходу по-
ставили в программу, записа-
ли не приз. 

Не проминке перед стер-
том Леха был зол хорошей 
спортивной злостью и все до-
пытывался, пошлют ли нес с 

ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗ А 

КЕНТАВР 
ЛЕГКИЙ-
Н А -

ПОДЪЕМ 
Из записок мастера- • 

наездника Куницына 

Брайтон или еще куде, если 
выиграем, «Кого надо, того 
пошлют, — отвечаю. — Толь-
ко что ты там оставил?» — 
«Курорт знаменитый, отели-
мотели, трубку «Дамхилл», 
глядишь, достану». До Брай-
тона далеко, думаю, а заезд 
у нас — не малина. Тот же 
Перцов, хоть и язвенник, свое 
дело знает, 

...У первого повороте мы 
были первыми. Даже на ско-
рости видно было, как чуда-
ки с сорокакопеечной трибу-

ны разменивают программка-
ми и разевают рты. Леха, но 
сбавляя ходе, буркнул миа 
через плечо: «Чего они суе-
тятся?» — «Как чего? Ставки 
сделаны, деньги пяачеиы. Ма-
териальная заинтересован-
ность...» — «А если мы первы-
ми придам, сколько они полу-
чат?» — «Ты, Лежа, головой 
не верти, знай сабе — дуй!» 

Но, видно, тяжелая думе 
эесела а кентавров у голову. 
«А нам с «того какой нааар?» 
— спрашивает. «Известно, не-
кой. Мне — к окладу призо-
вые. Потом спорт есть спорт, 
призиеиие болельщиков...» — 
«Тебе призовые, е мне?» — 
«Тебе-то чего но хватает? И 
одет, и обут, и нос в таба-
ке... Беги, Леша, обгонят!» 

Мысль о чьих-то доходах 
на его, Лехиной, резвости 
окончательно отревила моему 
кентавру бодрое стартовое 
нестроение. Забывшись, ои 
перешел на неприличный га-
лоп, в осадил. «Слушай, Ку-
ницын, — вкрадчиво сказал 
Леха, лениво перебирая но-
гами, — а если я приз но 
возьму, мне что — рециои 
питания уменьшат?* 

Тут мимо нес пронесся во-
роной Экклезиаст, мелькнул 
малиновый картуз над зеле-
ным иемзолом Перцове. «Ко-
му твой овес нужен?! — кри-
чу. — Обходят нес!». 

А кентавр свое гнет: 
«Уменьшат или нет?» — «Нет, 
не уменьшат, овса ие всех 
хватит.»» — «К чему ж тогда 
копыта драть? Работе —- ие 
конь, в степь ие убежит...» 

Леха перешел на шаг, свер-
нул не гезои посреди круге, 
сплюнул не траву и растер 
копытом: «Дай закурить, Ку-
ницын». Я чуть не заплакал I 
от злости: как что, так Ку-
ницын. «Леха, Леха, что ты * 
натворил, подумай только...» 

Легкий-не-Подъем чиркнул 
спичкой, затянулся и мрачно

 ; 

сказал: «Пусть лошадь дума- .• 
ат. У нее голове большее». 

М. КРИВИЧ. 
л. ольгин 

• 
I 

I 

На меня ие глядят, ходят мимо, 

струмами завив. 
Петухи, шкояяры. муравьи, трубачи, 

ПОДРАЖАНИЯ 
Владимир ВОЛИН 

/&и?сие[ижий 

/гомоне 
Капли датского короля пейте, 

кавалеры! 
Булат ОКУДЖАВА 

II М датский, скорее я принц, 
извините, ербвтекий: 

I игр*» не флейте, чтоб в ногу 
с эпохой шагать. 

Я устал, виноват: 
зто труд, ив поверите, адский — 

Самого жа себя же ив музыку 
перелететь! 

Я премокснс до скепсисе, 
пил в настойку термопсиса 

I питался медузами 
(выдержит зто не всей), 

И коктейли сбивая в из ляпсусов, 
клипсов и опусов, 

И ввтобус воспел, и троллейбус, 
и старый пиджак. 

Офицерские дочки — Любови, Надежды 
и Веры — 

Постоянным асиертем сопровождают 

Я простиясв с Арбвтвм, Шиву ив 

отдельной жилплощади 
Барабанщицы плачут, водители 

смотрят вперед 
Мне, предстевьтв. хотелось чего-нибудь 

в ебацвм. попроще бы. 
Но манят киносъемки, Нагибин 

тратят, по а том 
не повплви а братцы: 

Раскошелиться б надо,'да справку 

»е«ая райсобес. 
берегите поэтов! Они вам е«|е 

пригодятся — 
Для сцвивриаа, пес ей, ромаиов 

(с успехом а без], 
вся в сатине до пат, входит Жеищиие — 

иеиарстео — капли 

Жаль, что в качество, аз. на всегда 
переходит количество: 

Госпожв неудача, зачем тебе носит вампа! 
Пере путев пространство и время, 

ДО САМОЙ Црц О 
К ввело ром с гитарой по у вицам тихим 

О любви я сказал медсестре. 
как и заве 

Неизвестно, что зветре читателем 
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ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ 
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ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
...ВОТ вы говорите, будто 

Земля уже один раз кем-то 
обиталась. А вот, как гово-
рится. у меня не то чтобы 
свое самостоятельное сооб-
ражение, но тоже... 

Год. значит, назад, как 
раз перед Новым годом, 
прослушал я по радио но-
вую песню моего любимого 
композитора Богословского 
и на радостях пошел в уни 
вермаг да и купил себе лав-
сана ва брюки по пятнад 
цать рублей за метр. Эх. 
думаю, сошыо-ка я себе но-
вые брюки к празднику в 
нашем районном доме быта 
по индивидуальному зака-
зу. Пришел, как говорит-
ся. Мерку с меня сняли. 
Все чин по чину. Велели 
прийти через две недели... 
Вот... Прихожу, значнт. че-
рез две недели в очень пре-
краснейшем настроении. 

Шучу, значит, анекдоти-
ки рассказываю, н все, как 
тому положено. Выносят 
мне брюки из лавсана. Стал 
надевать — не лезут. Стал 
применять усилия — не ле-
зут. Пошел в туалет, намы-
лил ноги, чтобы трение 
уменьшить. — не лезут... 
Ну, я попросил, значит.. 
Вышли двое. Один брюки 
из лавсана держит, другой 
меня в них протискивает... 
Вот... Ну. пока, думаю, лад-
но... Натянула кое-как. 
Поднесли к зеркалу. Гля-
жу: спереди — как глобус. 
Сзади — как мандолина 
Чистый гусар. 

Чувствую — у меня от 
сжатия гипертония подни-
мается. Да. думаю, эти 
брюки сами носите. А 
вслух, значат, им и говорю: 
ист. говорю, мол, сами эти 
брюки и аосите... Ну, взор 
вало меня... Вот... Они со-
гласились переделать... 

Через неделю прихожу 
снова. Просторные стали 
брюки, хорошие, с ветер-
ком. Только уж больно ко-
роткие. Ну. я опять попро-
сил. Они мне. как говорит-
ся. предложили внизу за-
стежки сделать, чтобы по-
лучились бриджи. Я, гово-
рю. брюкв из лавсана зака-
зывал. а не бриджи... Ну. 
не стерпел простб... Вот.. 
Они со мной согласились. 
В общем, с третьего захода 
забрал я брюки и стал их 
на завод носить вместо ру-
башки. Тем более что Но-
вый год все равно прошел... 

И вот уже перед нынеш-
ним Новым годом сижу 
вроде бы дома, слушаю, 
как всегда, песни моего лю-
бимого композитора Бого-
словского. и так он меня 
опять завел, что не выдер-
жал я, побежал опять в 
универмаг и опять купил 
себе лавсана на брюки по 
пятнадцать рублей за 
метр... Сдал туда же. Ду-
маю — может, за год какие-
нибудь изменения к лучше-
му начались? 

Через две недели прихо 
жу за брюками. А они меня 
припомнили. Вот, говорят, 
сделали вам брюки со все-
ми допусками. Надел я 
брюки н стал смотреть на 
тех двух... Вы что ж, гово 
рю, это опять наделали? 
Спокойно так говорю. А они 
глаза на сторону воротят и 
говорят: мы ж, говорят, не 
виноваты, что у меня, де-
скать, нестандартная фигу-
ра. Нестандартная фигура, 
говорю? А куда ж. говорю, 
закройщица смотрела?.. 
Лавсан, говорят те два, пло-
хо раскраивается.. Либо, 
говорят, приносите шерсть, 
либо езжайте в Тулу... 

Я. понятно, скандалить 
Ие стал, а просто стребовал 
у них деньги назад. За ра-
боту удержали и за зерка-
ло. а остальное все до ко-
пеечки вернули... Ну, обид-
но стало... Хорошо хоть пи-
во свежев... Вот... А вы го-
ворите, будто Земля кем-
то уже один раз обита-
лвгь 

Что бы ато значило7 

ф о т о а т е л ь е 

Несмотря на неоднократ-
ные указанна администрации 
«Клуба ДС» присылать отве-
ты исключительно на открыт» 
ках, значительная часть насе-
ления игнорирует зтк указа-
ния и злостно продолжает 
отвечать на вопросы «Фото-
ателье» в письмах, то есть в 
конвертах, что, как уже ве 
раз говорилось, вносят за-
труднение в деятельность 
«Клуба ДС». Администрацией 
лано распоряжение днрекиии 
«Фотоателье» впредь рас-
сматривать ответы, прислав, 
ные только на открытках. 

Ну. а теперь посмотрим, 
что и как думали товарищи, 
приславшие подписи к снимку 
А. Фомина из Владивостока. 
Наиболее полно отвечает 
Н. Алексееико (Львов): «Ува-
жаемая редакняя! Читая га-
зету ЛЬ 50, я увидел снимок 
из раздела «Фотоателье», где 
стоит мотоколяска с фурго-
ном и нет заднего колеса, опи-
рающаяся на точные весы из 
гастронома. Видно, мотоко-
чяска принадлежит какому-то 
пишеторгу, где ие думают о 
сяоевременной профилактике 
и ремонте транспорта. Води-
тель мучается, работа* иа та-

ком агрегате, • вот, когда мо-
токоляска вышла «з строя, ои 
решил, используя весы, взве-
сить: а сколы» же стоит ему 
• работе фунт ляха? 

Товарищу яз Львова слово 
а слово вторит Н. Филиппов 
(Пенза): «Внимательно и все-
сторонне изучив фото А. Фо-
мина, я пришел к глубокому 
убеждению, что изображен-
ное есть не что иное, как «акс-
перимеиталыюе транспорт-
но* средство фургоииого ти-
па яа баз» простого мотолеи-
Жители с оригинальным ре-
шением шасси методом спон-
танного использования тести-
рованного стрелочио-измери-
тельного прибора для иссле-
дование параметров движе-
ния в условиях современных 
городских коммуникаций». 
Ух! 

Другие товарищи более 
кратка: «Жизнь поставлена 
иа весы» (Ю. Рыбальченко, 
Махачкала): «Мотовесорол-
лер» (Л. Бабан. Ленинград); 
«Вола и труд человека дивные 
дивы творят» (И. Проскуро-
вв. гор. Горький); «голь иа 
выдумку хитра» (В. Иванов, 
гор. Куйбышев); «Весоход» 
(Кисельниковы, Новорос-
сийск): «-а иельзв повернуть 
ваза*» (И. Козельский. 
Свердловская обл.); «Нравы 
Растервевой улицы» (О. Го-
родецкая, Ленинград); «При-
соединяюсь к мнимо Других 
товарищей» (Г. Яблонский, 
Одесса). 

Ну и хорошо.. 
А теперь предлагаем поло-

мать голову над повой рабо-
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НА ' * ОРКЕСТРОМ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Неплохо в хороший зим-
ний морозный денек сы-
грать на фортепиано с ор-
кестром. Спросите у всяко» 
го, и он вам пояснит, что от 
игры на фортепиано с орке-
стром исполнитель, как 
правило, получает гром 
иое удовлетворение, по сте-
пени положительного эмо-
ционального воздействия 
только хорошая парилка 
считается чуть получше иг-
ры на фортепиано с оркест-
ром. а все остальное гораз-
до хуже. Фортепиано появи-
лись а России во второй по-
ювняе XVIII века, когда ца-
1ил просвещенный абсолю-
тизм. Оркестры же появи-
1ись раньше. По давности 
юявления оркестры зани-
жают место между картофе-
<ем и чаем, а по значимо-
сти они приравниваются к 
габаку. 

Итак, вы садитесь за 
фортепиано, или, как гово-
рят в народе, рояль. Ор-
честр должен запять сво« 
место яа 2—3 минуты 
япньше. Перед тем как 
сделать первый аккорд, убе. 
днтесь, все ли клавиши яа 
иесте. Их должно быть 88 
штук — черных и белых. 
Зятем положите пуки па 

Ф Р А З Ы Ч -® V писателя был доброт-
ный суконный язык. Но *Ши-

Успех окрыляет, слала нш» не ауцраилалась. 

клавиши: левую — слева, а 
правую — справа. 

Начинает пусть оркестр. 
Для «того незаметно мор-
гните дирижеру — что оз-
н|чаат «пошел!» — и с 
атов минуты внимательно 
с|едите за его действиями. 
Сейчас он повернет в вашу 
сторону свое вдохновенное 
лицо я даст знак палочкой, 
что будет означать «да-
вай!» Начинайте игру с 
правого бока влево — му-
выка будет звучать лучше 
(см. Первый концерт Чай-
ковского и Пятый кон-
церт Бетховена, если вы 
разбираетесь в нотах), а 
то получится похоронный 
марш вместо концерта для 
фортепиано е оркестром 
После игры встаньте, по-
дойдите к дирижеру, креп-
ко пожмите ему руку, за-
тем повернитесь налево п 
приблизьтесь к первой 
скрипке, то есть и концерт-
мейстеру. улыбнитесь ему 
и по-простому также по-
жмите ему руку. А потом 
вернитесь к роялю, закрой-
те крышку я отодвиньте ин-
струмент куда-нибудь в 
УГОЛ. Теперь вы свободны. 

в. резников 

берет под крыло. 
Ял. ДАВЫДОВ 

• Многие имел* ванну. Но 
гениально принял ее только 
ош. ' ' 

в. имьчицимя 

С юридической точки 
« дуракам закон 

«I (кивыымйв 

ХРОНИКА ««КЛУБА ДС» 
Новый год совпал с пятидо* 

гятилгтиям писатели Свтщмта 
Яиа Лолищуна, ивтермй много 
ает жизни втдвл рОВетв а 
• ЛитвретурмоД газете», а те-
перь — и в «Нроивдияе». В 
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• время Ни Полищуи вме-
* Вор. Егоровым и Вам. 

< ее новым написан с а т р и 

Януш ПШИБЫШ 

МОЙ 
ПРЕДКИ 

Расщепив свое генеало-
гическое дерево, я начал 
задумываться над интерео-
ным феноменом. Число мо-
их бабушек и дедушек, со-
ставляющее при нормаль-
ном подсчете четверку, уже 
в предыдущем поколении 
выросло до восьми: отец и 
мать бабушки со стороны 
отца: мать и отец дедушки 
со стороны матери: отец и 
мать бабушки со стороны 
матери; мать с отцом де-
душки со стороны отца. 
Вдобавок ко всему эта за-
кономерность повторялась 
в каждом предыдущем по-
колении. которое наделяло 
меня новой и всегда двой-
ной порцией бабушек и де. 
душек. 

Подсчитывая дальше и 
принимая во внимание, что 
в каждом столетии наша 
семья имела в среднем два 
поколения, я пришел к по-
разительному итогу: в 966 
году, когда зародилась на-
ша семья, количество мои* 
бабушек и дедушек дости-
гало 4 113 30-1. 

Практически все населе-
ние Польши было моими 
бабушками и дедушками. И 
еще солидное количество 
бабушек и дедушек остава-
лись за границей. 

В отличном настроения 
и весьма гордый своими 
предками, я продолжал под-
счет дальше н вскоре обна-
ружил, что количество ыонх 
бабушек и дедушек превы-
шает общее количество лю-
дей иа земле. И получа-
лось, что у изначальных 
моих бабушек и дедушек не 
только не было бабушек и 
дедушек, но не было даже 
пап и мам. 

— От кого же пронехл-
жу я? — обеспокоенно 
спросил я сам себя.— Кто 
были мои прапрапрапред-
ки? 

К сожалению, иа этот 
вопрос мне никто не сумел 
ответить. Я готов был 
впасть в отчаяние. как 
вдруг обнаружил, что сде-
лал грандиозное открытие, 
опровергшее лженаучное 
утверждение, будто весь 
род человеческий произо-
шел от двух людей — Ада-
ма и Квы. Как это может 
быть, если только у меня 
одного было несколько мил-
лиардов бабушек и деду, 
тек!.. 

С ПОЛЬСКОГО. 

УЧАСТВУЙТЕ 
В ЛОТЕРЕЕ! 

В нашей стране ежегодно 
издается громадное количе-
ство книг Только я Россий-
ской Федерации я прош юя 
году было выпущено 47 130 
книг и брошюр общин ти-
ражом I миллиард 5 мил-
лионов 1/Ц тысячи жмя -
пляров 

Довести зто колоссаль-
ное книжное богатство до 
широких слоев городского 
и сельского населения воз-
можно лишь при активном 
участии общественности и 
самих книголюбов. Хоро-
шей формой распростра-
нения книг является лоте-
рея, проводимая Комите-
том по печати при Совете 
Министров РСФСР с мар-
та 1965 года. 

Отличительная особен-
ность книжиоЛ лотереи со-
стоит к том. что «на по-
стоянно действующая. В со-
ответствии с утвержденным 
положением ежегодно про-
водится по -I выпуски лоте-
реи. общая сумма которых 
составляет 20 миллионов 
рублей. Для этого изготов-
ляется 80 миллионов лоте-
рейных билетов достоин-
ством и 35 копеек. В каждом 
выпуске—в ООО тысяч выиг-
рышей на 4,5 миллиона руб-
лей: выигрыши п 50 копеек. 
1 рубль. 3 рубли и 5 руб-
лей. Общая сумма выигры-
шей составляет 00 процен-
тов к стоимости псах раали-
.юпаиных билетов. 
Вторая, иа менее яежнея, 
особенность книжной поте-
рей состоит в том, что у иве 
нет тирвжвй. выигрыши за-
ранее заложены в опеча-
танном бияетв. Квждый об-
ладатель «счастливого би-
лета» может получить I 
рыш ие месте или в Г 
другом книжном магазиие 
или киоска а течение всего 
сроив действии данного ло-
терейного билете. Ииымя 
словвми, читвтвлю преде* 
ставлено првво евмому вы-
брать любую книгу или. 
скежвм, аствмп, вльбом для 
мерок или небор гудожест-
ввННЫ1 открыток. 

Товарищи! Приобрес-
ти йте билеты постоян-
но действующей Все-
российской книжной 
лотереи. 

выходит 
ПО СРЕДАМ 
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