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Какой отпечаток накладывает профессия на челоаека) А 

точнее — на мастера саоего дела! 

Нааерное, адолноаенме и увлеченность... Мастер, мысли-

тель, умелец — это прежде асего арка* индивидуальность. 

Словно скульптор, лвпит профессия лицо человека... 

Только в социалистической стране, где доступен и почетен 

любой труд, где профессию, словно высокий наследственный 

титул, зачастую передает отец сыну, специальность,становится 

воплощением мечты, или, как говорили древние музыкой 

души. Присмотритесь на мгновение к >тим лицам. А если 
вы литератор) Не >то ли ваш будущий герой, не он ли тот, 
кого вы искали так долго! 

Под новой рубрикой аЛГ» предполагает печатать фотопор-

треты людей разных профессий — рабочих, врачей, 

строителей, учителей, актеров, ученых — людей, чьими рука-

ми претворяются в жизнь планы девятой пятилетки. 

г л 

Юрий Олейншс — строитель же ваных дорог Фото М. СЮГРИХИНОй 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

ЧССР: СОБЫТИЕ 
ОГРОМНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КАНДИДАТЫ 

Н А Р О Д А 
Самых лучших, самых 

достойных саоих сынов и 
дочерей назвал народ кан-
дидатами в депутаты Вер-
ховных Советов союзных 
республик. С р е д и них — 
представители рабочего 
класса, к о л х о з н о г о кресть-
янства, советской интелли-
генции, а т о м числе и из-
вестные писатели. 

Кандидатами я депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
выдвинуты Михаил А л е к -
сеев и Николай- Грибачев. 

Трудящиеся Киргизии на-
звали своими кандидатами 
в депутаты Верховного Со-
вета республики Токтобо-
лота А б д у м о м у н о в а , Тен-
дика Аскарова, Тугельбая 
С ы д ы к б е к о в а , А а л ы То-
комбаева. 

Кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Латвий-
ской ССР выдвинуты А л -
берт Янсонс, А р в и д Григу-
лис, Ж а н Грива. 

А н у а р А л и м ж а н о в и 
Дмитрий Снегин названы 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Казах-
ской ССР. 

В Верховный Совет Т у р к -
менской ССР выдвинута 
кандидатура Рахима Эсвно-
ва. 

Кандидатами а депутаты 
Верховного Совета Литов-
ской ССР названы А л ь ф о н -
сас Белвускас, Ю о з а с Бал-
тушис, Ромас Шармаитис. 

Сулейман Рагимов выд-
винут кандидатом в депу-
таты Верховного Совета 
А з е р б а й д ж а н с к о й ССР 

•черв в Праге открылся 
XIV съезд Коммунистической 
партии Чеюсловакии. 

На съезде присутствуют 
представители братски! пар-
тий. Делегацию Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза возглавлает Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев. 

Волнующие дни переживает 

столица Чеюсловакии. В 

праздничном убранстве ее 

улицы и площади, особенно 

те, что ведут к Перку, культу-

ПОЛЕМИКА 

ры м отдыха имени Ю . « у ч и -
ка, где* ео Дворце съездов 
идут зеседеииа форума чедо-
словацких коммунистов. 

•Исполыув опыт СССР и 
рукоеодствувсь грандиозны-
ми итогами XXIV съезда 
КПСС, — подчеркивает газвтв 
«Рудо право*, — Коммуни-
стическаа партнв Чехослова-
кии поведет народы респуб-
лики ленинским путам к даль-
нейшему расцвету социали-
стической Чеюсловакии». 

На сними*: Прага в 
съезда. 

ИСКУССТВО БУДУЩЕГО: 
З А М Е Н И Т ЛИ М А Ш И Н А К Ш Х И И К А ? 

Из Англии пришло письмо, адресованное советскому фило-
софу С. Можнягуну. Художник Колин Шеффилд, в частности, 
пишет: 

Я занимаюсь конструированием машины-живописца, управ-
ляемой компьютером.. 

Я, конечно, не могу твердо гарантировать ценность машин• 
живописцев, но убежден, что это правильное направление... 
Мне представ шется необыкновенно увлекательной идея заста-
вить компьютер написать автопортрет. 

К а к о е м е с т о з а н и м а е т и с к у с с т в о • с о в р е м е н н о м 

с т р е м и т е л ь н о м е н я ю щ е м с я м и р е ! К е к в л и я е т н а ис-

к у с с т в о н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я р е в о л ю ц и я ! К а к о в ы 

р о л ь и с о ц и а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь х у д о ж н и к а в 

и д е о л о г и ч е с к о й б о р ь б е ) М о ж е т л и ч е л о в е ч е с т в о 

п р е д в и д е т ь б у д у щ е е и с к у с с т в а и у п р а в л я т ь п р о ц е с -

с а м и х у д о ж е с т в е н н о г о р а з в и т и я ! Э т и в о п р о с ы п р е д -

с т а в л я ю т с о б о й г л а в н ы е с т о р о н ы п р о б л е м ы « и с к у с -

с т в о и о б щ е с т в о » , к о т о р а я в н а ш и д н и в о л н у е т н е 

т о л ь к о ф и л о с о ф о в , э с т е т и к о в , с о ц и о л о г о в , п у б л и ц и -

с т о в , н о и ш и р о к и е к р у г и т в о р ч е с к о й и н т е л л и г е н ц и и 

З а п а д а . 

О б м е н м н е н и я м и п о э т и м в о п р о с а м м е ж д у с о в е т -

с к и м ф и л о с о ф о м и а н г л и й с к и м х у д о ж н и к о м 
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1 ИЮНЯ — 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Мы публикуем ил 15-й стра-
нице подборку стихотворений 
вьетнамских школьников «•Аз-
бука борьбы и надежды». И* 
строки звучат иаи беспощад-
ное обвинение тем, кто ведет 
на земле Вьетнама преступ-
ную войну. 

СПОРТ, 

СПОРТ, СПОРТ... ЯШИН УХОДИТ, ЯШИН ОСТАЕТСЯ 
Это произойдет завтра. 27 мая, в Москве, на стадионе в 

Лужникам, во время матча между сборней командой звезд 
мирового футбола и динамовцами. 

Весь стадион встанет, чтобы приветствовать замечатель-
ного советского спортсмена. заслуженного мастера спорта 
Льва Яшина, иоторый. закончив блистательную спортивную 
карьеру, передаст вратарские перчатки своему молодому 
одноклубнику Владимиру Пильгую. 

с м . с т р 

— Когда знаешь, что тебе 
предстоит последний раз вый-
ти на футбольное поле, ста* 
новится чуточку грустно... — 
зто говорит Яшин. 

— Да. но, уходя, вы тик 
сказать. остаетесь Теперь мы 
начальник команды «Дина-
мо». Не так ли? 

— Так-то оно так. Только 
все зто непросто, иак могло 
бы поиазаться на первый 
взгляд. Я не мастак на срав-
нения, но, думается, мой у*од 
из большого спорта можно, с 
известными оговорками, срав-
нить с переходом аитера на 
режиссерскую работу. Не 
уходя из театре, он тем не 
менее проявляет себя уже е 

новом качестве. Нечто по-
добное нынче происходит и 
со мной... 

- У вас. к а к известно, 
очень много поклонников, 
или. к а к принято говорить 
болельщиков. Знаете лн вы. 
кто скажем ил 1 итераторов 
находится я и\ числе? 

— Не всех, конечно. И не 
только моих. Проза и и Юрий 
Трифонов, тот не скрывает и 
даже иной раз печатно. через 
газету, заявляет о своей люб-
ви и мосиовсиому «Спарта-
ку-. Слышал, что вот уже 
много лет верны ЦСКА сати-
рики Яиое Костюиоесний и 
Морис Слободской. Твердо 
знв», что писатели Анатолий 

Софронов и Леонид Зорин — 
давние приверженцы «Дина-
мо*... 

Думаете ли вы писать 
к н и г у о нашей ж и а н и в спор-
те, о футболе? 

— Никак не выберу време-
ни. и, честно говоря, страш-
новато взяться за перо. По-
смотришь не чистый лист бу-
маги и... 

— И все-таки? 
— Все-таии рассказать мне, 

конечно, есть о чем. позтому 
я и рискну попытать счастья 
и иа поле литературы... 

Вы пришли я футбол 
более двадцати лет назад. По-
х о ж л и тот футбол, в который 
вы и паши сверстники игра 
ли тогда, на нынешний? 

— Ней поршневой самаяет 
иа рааитианый. Возросли спо-
рости, более мсиусным стало 
обращение с мячом. Нынче, 
чтобы правильно решить тан-
тическую задачу, игроку от-
пущены считанные сеиунды. 
Мы. иак шахматисты, обяза» 
ны думать иа иесиолько хо-
дов вперед. Думеется, имение 

эта — я бы назвал ее интел-
лектуальной — сторона футбо-
ла — борьбе не тольио семих 
игроков. * о и Столиновения 
творческих замыслов трене-
ров и делает футбол семой 
зрелищной . игрой из всех 
спортивных игр. 

— И г петому?.. 
— Н поэтому футболу ив 

грозит «нйчейиая смерть». 
Его всегда и везде будут лю-
бить. А уважение и призна-
тельность трибун, поверьте 
мне, удваивают силы, застав-
ляют играть завтра еще луч-
ше. чем зто удалось сегрдня. 

— Каким б ы вы хот« ли ви-
деть н а ш футбол? 

— Очень боевым, мвнез-
рениым и непременно резуль-
тативным. Ведь футбольный 
матч без забитых голов* что 
суп без соли. 

— Что бы вы хотели пере-
дать писателям — авторам 
«Литературно» газеты»? 

— Хочу, чтобы они не толь-
ио смотрели футбол, но и 
писали о нем. 

Ю . АРУТЮНЯН 

1~ 1 ЕРЕД советской автома-
I тической межпланет-

ной станцией «Марс-2», 
стартовавшей с околоземной 
орбиты к М а р с у , — о к о л о 470 
миллионов километров косми-
ческого пути. О к а д о л ж н а 
преодолеть их примерно за 
полгода и осенью, в ноябре, 
приблизиться к этой далекой 
и загадочной планете. 

История изучения Марса 
исполнена своеобразного 
драматизма. Издавна, наблю-
дая за ним, земляне испыты-
вали надежду когда-нибудь 
встретить там какую-то неве-
домую цивилизацию. Эти на-
дежды как будто получили 
новые основания в конце 
прошлого века, когда на Мар-
се были обнаружены так на-
зываемые «каналы». Явный 
геометризм «каналов» вро-
де бы не оставлял сомне-
ний в их искусственном про-
исхождении, хотя уже в то 
время ряд ученых выдвигал 
доводы против этого предпо-
ложения. 

Споры относительно проис-
хождения марсианских ««кана-
лов», которые шли • то вре-
мя, можно сравнить разве 
что с недавними спорами о 
пульсарах, радиоизлучение 
которых ввиду его строгой 
периодичности кое-кто пона-

чалу также приписал разум-
ным существам. 

Увы, по мере усовершен-
ствования астрономических 
средств наблюдения станови-
лось ясно, что « к а н а л ы » — 

Г. СКУРИДИН, 
доктор 
физико-математичесних науи 

ЦЕЛЬ-
МАРС! 
не что иное, как «оптический 
обман». Эти новейшие наблю-
дения, а также полеты авто-
матических космических аппа-
ратов позволили получить бо-
лее полное представление о 
физических условиях на Мер-
се. Сейчас у ж о нет сомне-
ния, что они не подходят для 
высокоорганизованных ф о р м 
жиэни. 

Этот пример говорит о 
том, что астрономические 

наблюдения с Земли в про-
шлом подчас р о ж д а л и ил-
л ю з о р н ы е представления о 
космических объектах, что 
одних таких наблюдений не-
достаточно... 

Вместе с тем совершенно 
ясно, что сегодня мы еще 
слишком мало знаем о фи-
зических условиях, сущест-
вующих на Марсе. Воспол-
нить этот пробел и призван 
полет «Марса-2», как и гря-
дущие полеты других подоб-
ных аппаратов. Весящий бо-
лее четырех с половиной 
тонн, «Марс-2» оснащен са-
мой разнообразной научной 
аппаратурой для изучения 
Марса и прилегающего к не-
му космического пространст-

ва. Различные исследования 

будут проводиться т а к ж е на 
самой трассе полета. Их ре-

зультатов с нетерпением 
ж д у т ученые во всем мире. 

Полеты космических аппа-
ратов на фантастические рас-
стояния в сотни миллионов 
километров открывают вели-
чайшие перспективы в по-
знании тайн космоса. Рейс 
советской межпланетной стан-
ции «Мерс-2» — еще одна 
яркая страница в изучении 
Вселенной, еще один круп-
ный шаг нашей космонавтики. 

С Ъ Е З Д 

П И С А Т Е Л Е Й 

У К Р А И Н Ы 

С 1 8 по 21 мая р а б о т ал 
VI с ъ е з д пи с а т е л ей Ук-
р аины . на к о т о р ом подво-
д и л и с ь и то ги т в о р ч е с к ой 
д е я т е л ь н о с т и л и т е р а т о р о в 
р е с п у б л и к и за п о с л е д н и е 
г оды , о б с у ж д а л и с ь з а дачи , 
п о с т а в л е н ны е п е р е д ху-
д о ж н и к а м и с ло ва X X I V 
с ъ е з д о м КПСС. 

С ъ е з д о т к р ы л один ц з 
с т а р е й ш и х пи с а т е л ей Ук-
р а и н ы Пет р о Панч. Отчет 
п р а в л е н и я С ою з а писате-
лей У к р а и н ы н а ч а л всту-
п и т е л ь н ы м с л о в ом предсе-
д а т е л ь п р а в л е н и я О. Гон-
чар . Д о к л а д ы по жан-
р а м с д е л а ли : П. За гре -
б е л ь н ы й (проза) . Б. Олий 
нык (поэзия) , М. З а р у д -
ный ( д р ам а т у р г и я ) , Ю. 
З б а и а ц к и й ( л и т е р а т у р а 
д л я д е т е й и юношес т в а ) , 
Л. Но в и ч е н к о (критика) . 

На с ъ е з д е в ы с т у п и л с 
р е ч ь ю ч л е н Поли т бюро 
ЦК КПСС, п е р в ы й с е к р е 
т ар ь ЦК К о м п а р т и и У к 
р а и н ы П. Е . Шелес т . 

П л е н у м п р а в л е н и я СП 
У к р а и н ы п р е д с е д а т е л ем 
п р а в л е н и я и з б р а л Ю р и я 
Смо л н ч а . 

П о д р о б н ы й отчет о ра 
боте с ъ е з д а б у д е т о п у б л н 
кован в с л е д у ю щ е м но 
м е р е « Л и т е р а т у р н о й газе-
ты» . 

Десятки тысяч километ-
ров — такова протяженность 
границ нашего государства, 
границ, пересеиающих зеле-
ные долины и грозные верши-
ны. бурные моря и быстрые 
реии... Что происходит в зто 
весеннее время на далеких 
пограничных заставах? 

Корреспондент «Литератур-
ной газеты» связался по те-
лефону с двумя отделенными 
друг от друга многими тыся-
чами километров пунитами на 
восточной и западной грани-
цах нашей Родины, 

— Наши пограничниии не-
сут боевую службу на самом 
берегу Амура. — сиазал нам 
старший лейтенант В. Нови-
чихин. — В последние дни и 
обычным нашим заботам 
прибавилась еще одна. На ре-
йе образовался тридцатииило-
метровый ледовый затор. Он 
стал причиной быстрого 
подъема воды (в отдель-
ных местах до девяти мет-
ров). внезапного разлива. 
Затопило большое селение 
Ушамоео. Сотни жителей спа-
сались на ирышах домов и 
строений. Пограничниии всту-
пили в поединои с грозной 
стихией. Старшина Федорен-
но. младший сержант Белый, 
ефрейтор Каиохин, рядовой 
Яшин и другие, стоя по пояс 
в ледяной воде, спасали жен-
щин. детей, стариков, восста-
навливали линии связи. От-
важно в эти дни действовали 
все пограничники, которыми 
номаидовали офицеры Н. Гро-
мов, А. Чудиков. 3. Хайрул-
лин. Борьба с разбушевав-
шейся стихией продолжалась 
не один час. а очень трудных 
метеорологичесиих условиях. 
Несмотря иа ограниченную ви-
димость. вертолеты, садясь и 
взлетая со специальных щи-
товых площадои. делая по 
10—12 рейсов за день, вывез-
ли из затопленного района 
свыше 500 человеи. 

Теперь испытания поза-
ди. Вода спала. Жители вер 
нулись в свои дома. Жизнь 
входит а свою иолею. Совхоз 
ведет посевную. А погранич-
ниии, иоторые все эти дни. 
иак всегда, несли боевую 
службу, —• по-прежнему на 
вахте. 

— Три года назад, рассиа-
зывая о службе погранични-
нов. несущих вахту в одном 
из пуннтов западного рубежа 
нашей страны, «Литератур-
ная газета» назвала и стар-
шину В. М. Кублашвили, — 
сообщил нам по телефону с 
границы подполновнин В 
Гуриин. — Хочется поде-
литься радостной вестью с 
читателями «Литературии»: 
старшина Вахтаиг Михайло 
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П О Г Р А Н И Ч Н И К А 

С О Л Д А Т Ы 

В ЗЕЛЕНЫХ 

ФУРАЖКАХ 

аич Кублашвили одним из 
первых среди пограничников 
Советского Союза награжден 
орденом Оитябрьской Рееолю 
ции. 

Что можно сназать об этом 
замечательном номмунисте, 
нашем боевом друге и това 
рище? Двадцать восемь лет 
В. М. Кублашвили, сын гру-
зинсиого крестьянина, слу-
жит в пограничных войсках, 
давно став мастером своего 
дела. Совсем недавно он 
разоблачил группу выезжав-
ших из страны иностранцев, 
изъяв у них на большую сум-
му контрабанды. Если бы кто-
либо из наших друзей-писате-
лей решил поближе познано-
миться с жизнью и боевым 
искусством Вахтанга Михай-
ловича Кублашвили. убеж 
ден. получилась бы яркая, ув 
ленлтельная ииига. 

ЩЕДРАЯ НИВА КУБАНИ 
Щ е д р о с т ь з е м л и к у бан ской , д обро -

та ее, с е р дц е , о т к ры т о е д л я д р у з е й . 
— все э то у з н а л и ее гости, у ч а с т ни -
ки Д н е й советской л и т е р а т у р ы на 
К у б а н и — пи с а т е ли Москвы и Ле-
н и н г р а д а . Минска, н Киева . Г р о з н о г о 
и Омска . На л ь ч и к а и Кишин е в а . Де-
с я т ь н а с ы щ е н н ы х д н е й — в с т р е ч и , 
з н а к омс т в а , н о вые в п е ч а т л ения , но-
вы е д р у з ь я . . . 

Е с л и в ы ч е р т и т ь м а р ш р у т ы пи-
с а т е л ей за эти д е с я т ь дней , то 
получит ся . . . п о лн а я к ар та Кра снод а р -
с к о г о к р а я — от Т и х о р е ц к а до Май-

копа. от Т а м а н и д о Ново р о с с ий с к а . 
С е г о д н я « Л и т е р а т у р н а я г а з е т а » 

з н а к ом и т ч и т а т е л е й с п е р в ы м и за-
м е т к ами , п е р в ы м и с т и х ами у ч а с тни -
ков Д н е й с о в е т с кой л и т е р а т у р ы . 
Бы т ь м оже т , эти н а б р о с к и з а в т р а 
с т а н у т о ч е р к а м и , р а с с к а з ами , поэ-
мами , и бо на з а к л ю ч и т е л ь н о й теоре-
тич е ской к о н ф е р е н ц и и в К р а с н о д а р е 
бы л о р е ш е н о п о д г о т о в и т ь с п ециал ь -
н ы й с б о р н и к , п о с в я щ е н н ы й д е с я т и 
н е з а б ы в а е м ы м д н ям . 

см. стр. 2 

Бригадир комплексной бригады колхоза «Кубань», Герой Социалистического 
Труда, член ПК КПСС Михаил Иванович Клепиков: 

Это и есть знаменитая пшеница «Аврора»... 
НА СНИМКЕ (слова направо): Вадим Кожевников, Л(. И. Клепиков, Геннадий 

Семенихин, Степан Олейник
 ф о т о

 „ н и с н е в и ч а \± 



СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
2* м м 1971 г. ЛИИРАТУРНАЯ ГАЗЕТА НС 

В. КОЖЕВНИКОВ. Мы при* 
•хали к вам • дни, когда вся 
страна с энтузиазмом начала 
огромную работу по претво-
рению а жизнь решений 
X X I V съезда партии. Мы при-
ехали к вам, потому что мно-
го знаем о славных делах ку-
банцев. 

Мне часто говорили перед 
отъездом на Кубань: «Трудно 
предположить, что за корот-
кие — не заметишь, как про-
летят, — десять дней у вас 
появятся рассказы, повести 
или хотя бы их замыслы 
Но кто собирается привезти 
мз десятидневной поездки 
роман? Каждый писатель зна-
ет, сколь тяжело дается стро-
ка — стихотворная или про-
заическая. Нет, мы приехали 
к вам смотреть, смотреть и 
знакомиться с людьми. 

И мы видели новых людей. 
На X X I V съезде КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев подчерк-
нул, что одна из главных за-
дач идеологической работы 
партии — «воспитание в со-
ветских людях нового, ком-
мунистического отношения к 
труду». Вы руководитель 
огромного края, края людей. 
Как вы понимаете эти слова 
— «новое, коммунистическое 
отношение к труду»? 

Г. ЗОЛОТУХИН. Прежде 
всего — другим стал сам 
труд. Сколько было трудо-
вых починов за прошедшие 
пятьдесят лет? Множество) 
Рекорды ставились и об-
новлялись: менялся ха-
рактер труда, менялись кри-
терии, или, как у нас го-
ворят, нормы. Мне легче 
всего приводить примеры из 
жизни нашего края. Судите 
сами: у нас 480 бригад высо-
кой культуры земледелия. 

Что это значит? Повышен-
ное качество труда, приме-
нение в земледелии самых 
новейших достижений науки 
и техники. Все это дает свои 
результаты: за 10 лет — с 
1965 по 1975 годы — произ-
водительность труда вырастет 
вдвое... 

В. КОЖЕВНИКОВ. Я вспо-
минаю сейчас, как сразу пос-
ле войны недавние солдаты 
возвращались к своим стан-
кам или машинам. Руки, при-
выкшие к автомату, истоско-
вались по мирной, будничной 
работе. На отслуживших свой 
век станках устанавливались 
трудовые рекорды, рабо-
чие или колхозники, отра-
ботав смену, становились ка-
менщиками, штукатурами, 
плотниками: рабочий день не 
кончался — надо было 
строить, ремонтировать раз-
рушенное войной. 

Вот оно — новое отноше-
ние к труду! Легко возра-
зить: то были особые усло-
вия, когда забываешь о себе, 
об отдыхе ради любимого 
дела, ради восстановления 
силы и мощи Родины. А сей-
час... Что сейчас вдохновляет 
сыновей тех, кто в конце 40-х 
годов садился на чиненный-
перечиненный трактор, или 
вставал к старому — как на 
таком работать! — станку? 
Думается, необычность эпо-
хи, в которую мы живем, по-
рождает и необычность отно-
шений к людям, к труду, к 
самому себе. 

Г. ЗОЛОТУХИН. Однажды 
я прочитал строки, которые 
поразили меня высокой 
гражданственностью: «...Как 
мне дожить до такого дня, 
ценою каких седин, чтобы у 

Вадим 

КОЖЕВНИКОВ, 
секретарь правления 
Союза писателей СССР 
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ЗОЛОТУХИН. 
паевые секретарь 
Краснодарского крайкома 

МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
жизни и у меня голос был 
один?» 

Естественное, Ьтрастное же-
лание каждого, кто живет не 
в замкнутом мирке собствен-
ных прихотей, а в огромном 
мире, окна которого — на-
стежь. Время диктует свои 
законы, торопит. Надо много 
успеть увидеть, узнать, сде-
лать, многим поделиться с 
людьми. Спешить жить. И 
молодежь спешит. И успева-
ет. У нас в крае 250 тысяч 
специалистов с высшим и 
средним специальным обра-
зованием. В среднем на кол-
хоз — 40 —50 специалистов, в 
большинстве своем моло-
дежь. 

В. КОЖЕВНИКОВ. Мне при-
ходится много ездить, видеть, 
беседовать с рабочими. Мы 
часто говорим о том, как 
вырос нынешний рабочий: он 
не робеет перед авторитета-
ми, спорит, если уверен в 
своей правоте, ищет, предла-
гает, пробует. Ошибается —-
пусть: ошибки поправимы. 
Главное — умение гореть и 
зажигать других. 

Г. ЗОЛОТУХИН Очень точ-
ные слова. Пожалуй, это и 

Давид КУГУАЬТИНОВ 

СТАРЫЕ РАДОСТН. пни! РАЛ0СТ1 
Ах, как хороша аемля 

куба некая' Так хороша, что 
белорус Анатоль Астрейка 
не удержался и сказал: 
«Несколько эшелонов этой 
земли — да в Белоруссию: 
у нас бы намного урожаи 
повысились! • 

Мы видели нынешние по-
ля олимой пшеницы, даю-
щие веские основания гово-
рить о богатом урожае, ко-
торого ждут кубанцы в этом 
году. Но эти же земли зна-
вали и другие времена — 
малоурожайные. Значит, де-
ло не только в земле, а в 
ее хозяевах — людях с сов-
ременным мышлением. Что 
это значит? А то, что на 
помощь хлеборобу пришла 
наука, которая помогает 
сегодня предсказать зав-
трашний урожай. 

Мы видели нынешня* 
земледельцев, видели пло-
ды их трудов, и невольно 
думалось, что уже стано-
вится реальностью извеч-
ная проблема сближения го-
рода и деревни. И дело не 
в количестве машин и ме-
ханизмов в каждом колхозе 
— это общеизвестно. Дело 
в том, что духовный уро-

Нв литературной конфе-
ренции, которая состоялась 
в Краснодаре после возвра-
щения писателей из поезд-
ки по Кубани, председатель 
колхоза имени Ленина Ти-
хорецкого района М. Т. Дра-
лов привел такой эпизод. 
Самодеятельный ансамбль 
колхозников «Колос» при-
гласили выступить по теле-
видению. Телережиссеры не 
нашли ничего лучшего, как 
показать эти выступления 
на фоне мазанки, старого 
плетня с глиняными горш-
ками, брошенного колеса 
от телеги и двух снопов... 

После передачи, которую 
смотрели все станичники 
(в колхозе ООО телевизо-
ров!), не было отбоя от воз-
мущенных откликов. Ведь 
того, что было намалевано 
на холстах телестудии, и в 
помняе нет. В этом мы воо-
чию убедились, посетив 
многие хозяйства края. 

—' Не то ли происходит 
и в некоторых литератур-
ных произведениях?! — по-
сетовал в своей речи М. Т. 
Дралов. — Рисуют дерев-
ню, какой она была в луч-
шем слупе в начале три-
дцатых годов, а выдают за 
сегодняшнюю... 

Под знаком высокой тре-
бовательности к правдивому 
и глубокому художествен-
ному отражению современ-
ности и прошла наша твор-
ческая конференция. Об 
этом говорил в своем всту-
пительном слове Вадим Ко-
жевников. этому посвятил 
свой содержательный, инте-
ресный доклад Георгий Ра-
дов. 

Анализируя произведе-
ния прозы. публицистики, 
приводя примеры, почерпну-
тые из жизни. Г. Радов, на 
мой взгляд, верно наметил 
психологические контуры 
нового героя современной 
советское деревни, разви-
вающейся в условиях науч-
но-технической революции, 
на примышленной основе, 
когда индустриализация, ме-
ханизация сельскохозяйст-
венного производства в кор-
не меняют духовный облик 
крестьянства. 

О том, каков он, человек 
сегодняшней кубанской ста-
ницы. могли бы рассказать 
все участники Дней совет-

вень колхозника неизмери-
мо вырос. 

Для ме«я же, помимо 
новых радостей, приобре-
тенных на этой земде, 
сохранились старые мои 
радости. И главная радость, 
возникающая в душе, когда 
я вижу коня. — его умные 
всепонимающие глаза, его 
мягкие теплые губы. И эта 
радость вновь меня дела-
ет молодым! 

В колхозе имени Ленина 
Тимашевского района мы 
были на коневодческой фер-
ме. Я увидел знаменитого 
Альбатроса — красавца ко-
ня английской чистокров-
кой породы, забравшего 
немало призов на крупней-
ших соревнованиях. Я уви-
дел е т потомков, услы-
шал клички, которые да-
ют здесь коням. Знаете, лю-
да чувствуют поэтичность 
лошади. Куплет — имя его 

Г 
1ВСТРЕЧ И, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
С к о л ь к о в с т р е ч б ы л о у 

п и с а т е л е й на К у б а м и — 
ма з а в о д а х . а и о л к о э а х и 
с о в х о з а х . • и н с т и т у т а * , 
н а т е о р ч е с м о й к о н ф е р е н -
ц и и . И. б ы т ь м о ж е т , сего-
ц и я ш и и е в п е ч а т л е н и и за-
в т р а с т а и у т о ч е р м о м рас-
с и а з о м и л и с т и х о т в о р е -
н и е м — и т о з н а е т ? Во 
в с я к о м с л у ч а е т а и с ч и -
т а ю т Г р и г о р и и Ь р о е м а и 

Д а в и д И у г у л ь т и н о в 

1_ 

г мой литературы в Красно-
дарском крае. 

Хотя экономические про-
блемы сами по себе пред-
ставляют большой интерес, 
важнее для писателя все 
же нравственный эквива-
лент хозяйственных пре-
образований — формиро-
вание нового характера, 
его социально-психологи-
ческие черты. Меня, в 
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БРОВМАН 

Н А Д О 

МЕЧТАТЬ! 
частости поразило, как 
умело, деловито, конструк-
тивно руководят большими 
коллективами станичников 
молодые люди, недавно 
окончившие высшие учеб-
ные заведения, — инжене-
ры. агрономы, педагоги*. 
Где бы ни встретили мы, 
например, председателя 
колхоза «Россия» Тима-
шевского района Владими-
ра Прокофьевичя Туницко-
го, — в своем кабинете, на 
птицеферме, на комблкор-
мовом заводе, на ороси-
тельной станции, на строи-
тельстве животноводческо-
го комплекса или на по-
ле, — везде мы видели 
компетентного человека, 
способного все подсчи-
тать, прийти к целесооб-
разному выводу, проана-
лизировать ситуацию со 
всех сторон. 

•ст. определение сегодняш-
него отношения к труду. 

•. КОЖЕВНИКОВ. Скорее, 
попытке определения. Опре-
деления яетшеют, стираются, 
их забывают. Мы вырастаем 
из старых понятий, как из ко-
ротких штанишек. И все-таки 
умение гореть для творче-
ского человека — едаа ли не 
главное свойство. 

Г. ЗОЛОТУХИН. Я вспо-
минаю ваше «Особое под-
разделение». Герои по-

аести действительно при-
надлежат к «особому под-
разделению» нашего общест-
ва — рабочему классу. Они 
коллективисты. Они — всегда 
с людьми, обладают великим 
талантом душевной щедро-
сти, и умеют гореть. Это 
поистине новые люди, уме-
ющие радоваться не только 
своему делу, но удачам, та-
ланту, радостям других — то-
варищей или даже незнако-
мых. Именно они «особое 

они произносят так, что 
слышишь стихи, неволь-
но. неосознанно. 

Жокей Леонид Дадко 
вывел к 'нам оседланного 
Альбатроса, и когда он за-
ржал. кобылииь: откликну-
лись из конюшни. Да. при-
рода мертва, если нет в ней 
ржания коней, мычания ко-
ров. -блеяния овец. • . 

И вспомнилось мне, -что 
во время оно отношение 

- к коню было слишком ути-
литарным. количество их 
резко уменьшилось Горь-
кие эти мысли рассеялись 
сейчас — и не только тем, 
что я увидел на Кч^анн, 
но н тем, что в 'гоен Кал-
мыкии фз^цюТСЯ Йовые 

• коие.водЧеские'совхлзъ!, ко-
незаводы появляются и в 
других республиках. 

Мы боремся за то, чтобы 
природа не оскудела, созда-
ем заповедники, но сознаем-
ся честно: чуть чуть дело не 
дошло до того, что лошадь 
могла стать жителем таких 
заповедников. Слава лю-
дям, которые не допустили 
этого! Они стоят того, что-
бы о них писали, — это 
уже наш долг. 

— А над трудными, не-
решенными проблемами,— 
говорит он, — надо думать 
сообща, опираясь на мне-
ние коллектива и учитывая 
объективные факты. Ина-
че нельзя!.. 

О преемственности по-
колений. о традициях гово-
рили на конференции Сер-
гей Викулов, Дмитрий Ко-
валев и пишущий эти 
строки. Алексей Кулаков-
ский сопоставлял пробле-
мы, волнующие белорус-
ских и кубанских колхоз-
ников. Литература может 
многое .сделать для об-
общения и передачи нрав-
ственного опыта Вик-
тор Логинов, говоря о 
грандиозных переменах, 
происходящих на Кубани, 
отметил, что мало еще 
умных II талантливых 
книг Посвящено этой теме. 
Радуясь росту материаль-
ного благосостояния ра-
ботников села, нельзя, по 
мнению В Логинова, упу-
гкать вопросы духовного 
развития человека 

Вопросы развития твор-
чества адыгейских писате-
лей затронул в своей при» 
Дмитрий Постанов Свои-
ми впечатлениями о Куба-
ни поделилась Раиса 
Ахматова. От имени всех 
писателей, приехавших в 
Краснодарский край. 
Алим Кешоков поблагода-
рил хозяев за гостепри-
имство 

Действительно, колхоз-
ники, работники совхозов, 
партийные и советские ру-
ководители края много 
сделали для того, чтобы 
наша поездка была инте-
ресной и ценной как для 
писателей, так н для чита-
телей И заключите льва я 
конференция привлекла 
внимание идеологических 
Л творческих организаций, 
а также партийного акти-
ва. который во главе . с 
пет*ым секретарем край-
нома КПСС Г. С. Золоту-
хины** принимал участие 
• ее работе. 

Это дало основание 
председателю Комитета 
по печати при Совете Ми-
нистров РСФСР Н В. 
Свиридову внести предло-
жение об издании специ-
ального сборника, посвя-
щенного Дням советской 
литературы на Кубани. 

ЩЕДРАЯ 
НИВА 
КУБАНИ 

Алим Кешоков и Юрий Грибов в фабричном цехе. 

т 

Встречи с рабочими Майкопа. Микола Сынгаевский чи-
тает спи и. 

Ростовчане Александр Баха рея м Виталий Эакруткин 
в гостчх у ученых Свверп-Кавкавского зонального научно-
исследовательского института садоводства и вино-
.раОарства. 

подразделение» и • то же 
время — симеол простоты: 
помните старое понятие 
«простой советский человек»? 

В. КОЖЕВНИКОВ. Вы пра-
вы. Но, наверно, было бы 
нелепо бить в литавры и ра-
доваться: дескать, асе у нас 
— простые и хорошие. 

На партийном съезде гово-
рилось, что коммунистиче-
ское общество не построишь 
без борьбы с такими пере-
житками прошлого, как взя-
точничество, тунеядство, стя-
жательство, клевета, аноним-
ки, пьянство. Наша партия 
всегда стремилась и будет 
стремиться к утверждению в 
жизни, а быту и а труде че-
стности, уважения к челове-
ку, требовательности к себе 
и другим, доверия. И, пожа-
луй, я не преувеличу, если 
скажу, что немалая роль а 
воспитании зтих черт а людях 
должна принадлежать литера-
туре. 

Г. ЗОЛОТУХИН. Советская 
литература судит о человеке 
по делам его, значимым для 
всего общества. И это понят-
но: ввдь ценность личности 
определяется тем, какова ее 

роль в построении ком-
мунистического общества. 
Исходя из атого, я и пони-
маю подлинную вадачу лите-
ратуры социалистического 
реализма в том, чтобы по-
казать место человека а 
Большой жизни. Значение 
литературы, в честности ху-
дожественной литературы, в 
нашей повседневной рабо-
те чрезвычайно велико. 
Вспомните «Поднятую цели-
ну» М. Шолохова — эта 
книга была нагладнее самой 
наглядной вгнтвции. Сего-
дняшний сельский партийный 
руководитель сильно отли-
чается от шолоховских геро-
ев, отличается и знаниями, и 
эрудицией, и подготовкой — 
научной и идеологической. 

, В. КОЖЕВНИКОВ. Об эру-
диции. Хочу спросить вас: что 
значит эрудиция а примене-
нии к партийному работнику? 
Только ли объем так назы-
ваемой книжной информа-
ции? Лично я думаю: нет. 
Ленин в свое время на-
поминал о необходимости 
разграничения эрудиции и 
начетничества — буквоедства, 
механического усвоения 
книжных знаний. Эрудиро-
ванный человек — личность 
прежде всего творческая. 
Эрудиция — примета его 
внутреннего мира, его инди-
видуальности, и она должна 
быть неотделима от других 
обязательных качеств партра-
ботника — организаторских 
способностей, жизненного 
опыта, вдохновения. 

Г. ЗОЛОТУХИН. Согласен с 
вами. Но добавлю: партий-
ное руководство — это нау-
ка и искусство. Наука потому, 
что нельзя руководить мас-
сами, не зная законов обще-

ственного развитие, не имев 
как раз той самой вруднции, 
о которой мы говорили. А 
искусство... Ленин указывал, 
что, кроме знаний н опыта, 
необходимо политическое 
чутье. Даже от теоретичв» 
ски подготовленного рукоаоа 
дителя нельзя требовать того, 
чтобы он заранее по полочя 
нам разложил свои поступки, 
определил, как будет разам* 
ваться то или иное событие, 
Вот и нужно здесь политичм 
ское чутье. Вероятно, это —* 
искусство, как и любое друа 
гое, скажем, ваше, лиев» 
тельское. 

В. КОЖЕВНИКОВ. Наверн», 
именно это и определяют 
как челоеекоеЕдение. И еще) 
чвловековИдение. Видеть лю< 
дей, встречаться с ними, го« 
ворить и рассказывать, еспо* 
минать, объяснять и объяс-
няться — быть, как а стари* 
ну говорили, «на людях» — 
необходимо и писателю, ч 
партийному руководителю. 
Кстати, здесь, наверно, содер-
жите. и ответ на вопрос те* 
скептиков, которые сомневе* 
лись в целесообразности на-
шей поездки. Не за книгами 
мы приехали к вам, хота, мо-
жет быть, потом, отлежав-
шись где-то в глубинах памя-
ти, и родится неожиданно зе-
мысел, подсказанный сего-
дняшними впечатлениями. Не 
не это главное. Главное —• 
люди, которых мы встретили, 
с которыми познакомились,-* 
колхозники, рабочие и пар-
тийные руководители. Вот к 
ним-то мы и приехали. Нашу 
поездку можно назвать раз-
ведкой — разведкой Челове-
ка, разведкой Героя. Это на-
ше вечное дело— искать его, 
искать и находить... 

Константин СИМОНОВ 

СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ 
Здесь. • Новороссийске, 

я снова вспомнил сердечные 
слова товарища Брежнева, 
сказанные им на XXIV 
съезде партии о ветеранах 
войны: 

Двадцать шесть лет. ми-
нувших после Победы, — 
немалый срок! Но в том. 
что страна вновь и вновь 
вспоминает о подвиге своих 
сыновей, есть высокая исто-
рическая справедливость. 
Ибо нашим народом в Вели-
кой Отечественной войне 
был совершен великий под-
виг — подвиг, которого 
нельзя забыть. Мир был бы 
другим, если бы советские 
люди не выстояли, не вы-
держали этих четырех лет. 
Кто предскажет, каким стал 
бы земной шар, если бы не 
воля н сила всего советско-
го народа? 

Мы помним прошлое. Мы 
ставим памятники погиб-
шим — красивые и велнче-

Когда мы ездили по ку-
банской -аемле — щедрой, 
хлебной, зеленой, солнеч-
ной. я невольно обращалась 
мыслью к тем. кому не при-
шлось увидеть все эти бо-
гатства. веномииала о тех, 
кого летом 1941 года про-
вожали мы на пыльных во-
енкоматских дворах, прово-
жали, чтобы больше никог-
да не встретить. Ведь имен-
но за эту щедрость, за это 
изобилие отдали они свою 
жизнь. 

Какие онн были? Ведь 
для новых поколений все 
онн сливаются в единый об-
лик: солдат в пилотке 
или каске — символ бла-
городства и мужества. И по-
рой не задумываются о том. 
что каждый из них — 
судьба, характер. 

В центре города Ново-
российска, на площади Ге-
роев, есть серый памятник. 
Золотые буквы говорят о 
том, что здесь похоронен 
Цезарь Куников, Герой Со-
ветского Союза, тот, кто ру-
ководил высадкой десанта 
на Малую землю. Какой во-
лей, какими прекрасными 
душевными качествами на-
до было обладать, чтобы 
повести людей на этот под-
виг. чтобы люди поверили 
тебе, пошли за тобой! И Це-
зарь Куников обладал та-
кими качествами. Мне вы-
пало счастье знать его... 

...Окбнчена торжествен-
ная церемония возложения 
венков, пустеет площадь, я 
стою возле памятника, и 
передо мной оживают дале-
кие предвоенные годы, Мос-
ква. Тверской бульвар. Вот 

ственные. Их много в Ново-
российске — памятники Не-
известному матросу. Непо-
коренным. погибшим ры-
бакам... Здесь чтут память 
павших. Я видел в совхозе 
«Малая земля» и самые 
первые — послевоенные — 
скромные памятники с фа 
милиями погибших защит-
ников города. Я видел ве-
нок на могиле: «В память 
моего сыночка» — скорбя-
щей матерью написанные 
слова. 

И глядя на эти первые 
солдатские могилы, я всло-

П А М Я Т И 

П А В Ш И Х 

н о а о р о с с и я с к... 
Здесь н а ж д ы й к а м е н ь , 
к а ж д ы м дом. к а ж д а я у л и -
ца п о м н я т в е л и к и й под* 
амг т е * . к т о о т д а л ж и з н ь | 
за Р о д и н у . 18 м а я здесь 
п о р о д п а м я т н и к о м Неиз-
в е с т н о м у м а т р о с у собра-
л и с ь на т о р ж е с т в е н н ы й 
м и т и н г п и с а т е л и , ж и т е л и 
г о р о д а . ч т о б ы п о ч т и т ь 
п а м я т ь з а щ и т н и к о в Ново-
р о с с и й с к а . О н и х в с п о м и -
н а ю т с е г о д н я Л и д и я Ли-
О о Д и н с и в я и Н о н с т а и т и н 
С и м о н о в . 

он идет после работы, уста-
лый, окруженный друзья-
ми. Он читает стихи, чуть 
взмахивая рукой, человек, 
влюбленный в поэзию, в ис-
кусство, влюбленный в 
жизнь. Говорят: если хо-
чешь иметь друзей -- будь 
другом. Цезарь Куников 

Лидия 

АИБЕДИНСКАЯ 

СВИДАНИЕ 
С Д Р У Г О М 
был людям другом Каза-
лось, он ищет людей, кою-
рым нужно прийти на по-
мощь, поддержать. И дру-
зья чувствовали это и, раз 
подружившись с ним, оста-
вались ему верны до конца. 

Недавно мне пришлось 
держать в руках письма Но-

минал о том. как верно го-
ворилось на съезде партии 
о нерушимой дружбе на-
ших народов, об их интер-
национализме, о братстве 
советских людей. Вот оно, 
святое подтверждение этих 
слов. — имена павших на 
памятниках Малой вемля. 
Имена русских н грузин, ар-
мян и украинцев, белорусов 
и азербайджанцев. Так 
весь советский народ пле-
чом к плечу бился за самое 
святое, что есть у него, —« 
за нашу Советскую Годину. 

Вот почему все участни-
ки Дней советской литера-
туры — н те. кто воевал 
здесь, и те. чьи фронтовые 
дороги проходили далеко 
отсюда,— так рады быть на 
ятой священной новорос-
сийской земле, в том го-
роде. одном из тех. где на-
чиналась Победа, которая 
свела нас 9 мая 1945 года 
в Берлине. 

заря, с фронта адресован-
ные друзьям. Пожелтевшие 
треугольники, как ждали 
мы их в те годы — ведь 
онн означали простую и 
счастливую истину: живы! 
Находясь в самом центре 
сражения, на одном из са-
мых тяжелых участков 
фронта, этот человек инте-
ресуется всем: как живут 
его друзья, какие спектакли 
идут п московских театрах, 
что печатается в журналах? 
И словно между прочим со-
общает, что несколько раз 
проваливался в ледяную во-
ду. и с доброй своей усмеш-
кой добавляет ни разу не 
простудился! И еще пишет 
о том, что война как бы 
сконцентрировала все ду-
ховные силы народа нашего 
и победа поэтому неизбеж-
на. Мечтает о том, как за-
горится свет на московских 
улицах и он вернется в ре-
дакцию газеты «Машино-
строение». которую редак-
тировал до войны, будет 
снова слушать музыку и чи-
тать стихи. 

Цезарю Кун и ков у не при-
шлось вернуться. При вы-
садке десанта он был тяже-
ло ранен и через несколько 
дней умер в госпитале. Но 
землю, которую он отвое-
вал. называют «кунннов-
ской». У памятника его 
всегда лежат живые цветы. 
И разве вся наша мирная 
хлебная земля, с каждым 
годом делающаяся все щед-
рее к тем, кто отдает ей 
свой труд, не есть лучший 
памятник тем, кто не 'вер^ 
нулся с войны? 

Автограф Константина Симонова. 
Ф п т л Л . И М С И М И Ч А 

«СПАСИБО ВСЕМ, .. . С ВЕКОМ ВРОВЕНЬ» 
Евгений ХРАМОВ 

Т П. ЧЕРКАСОВУ -
председателю колхоза *Наша Родина» 

Яиаюда/оо йи&я! 
Я шел над горной речкою зеленой, 
Я а заповедном ночевал лесу. 
Смотрал а благодарно н влюбленно 
На эту первозданную красу. 

И на откосе голубого лога 
Я мог аслад за помом повторить: 
«Каи жалко, что на саете мату бога 
И какого эа асе благодаримы. 

Но на высоком берегу Кубани, 
Встречав раскаленную зарю. 
Шепчу я пересекшими губами: 
•Благодарю тебя, благодарю». 

Благодарю тебя, кубанский пахарь, 
За неоглядный океан полай. 
За то, что нас ты заставляешь ахать 
Парад пшаницай крепкою твоей. 

Спасибо асам, идущим с ааком вровень. 
И — а любзм саоай не утаю — 
Теба, Черкасов Тимофей Петрович, 
Благодарю за молодость твою. 

Спасибо вам за тихое доверье, 
С которым вам плоды земла дает, 
Эа то, что вы сажаете деревья 
И соловей поэтому поет. 

За то, что каждый день ваш многотрудан, 
За те, что все мы можам повторить: 
«Каи хорошо, что есть на саете люди 
И есть кого за все благодарить», 

ГУЛЬККВНЧИ. Краснодарский край 

а » 4 « 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА е 
НА ЛАТЫШСКОМ, 

молдавском, армян-
ском. украинском, 

грузинском, русском и дру-
гих языках звучали стихи 
на вечере дружбы, состояв-
шемся в день открытия VI 
съезда писателей Латвии. 
Взаимосвязь и взанмообога-
щенне братских литератур 
были девизом этого вечера 
и, можно сказать, всего 
съезда, потому что каждый 
прожитый год все более 
утверждает силу и могу-
щество народов, объеди-
ненных одной идеей, идеей 
коммунизма. И чем лучше 
возделан участок каж-
дой национальной литера-
туры, тем богаче наша об-
щая нива, где выращивает-
ся духовный хлеб — совет-
ская литература. 

Три дня — 1 2 — 1 4 
мая — проходил в Риге VI 
съезд писателей Латвии, 
явившийся важным событи-
ем в жизни республики. 
Съезд открыл первый сек-
ретарь правления Союза 
писателей Латвии Алберт 
Янсонс. 

Секретарь ЦК Компар-
тии Латвии А. А. Дрнзул 
огласил приветствие Цент-
рального Комитета Компар-
тии Латвии съезду писате-
лей. 

Трудящиеся' Латвии, как 
и других советских респуб-
лик. направляют все свои 
силы и энергию на то; что-
бы претворить в жизнь 
предначертания партии, го-
ворилось в отчетном докла-
де правления Союза писате-
лей, с которым выступил 
Алберт Янсонс. Писатели 
Советской Латвии идут 
вместе со своим народом по 
пути построения коммуни-
стического общества. Наши 
литераторы, сказал доклад-
чик. вносят серьезный 
вклад в развитие латыш-
ской советской культуры. 
За время между съездами 
появилось в свет немало та-
ких произведений| которые 
духовно обогащают читате-
ля. вдохновляют на созида-
тельный труд, воспитывают 
в человеке черты строителя 
коммунистического общест-
ва. А. Янсонс подчеркивает, 
как важно писателю чутко 
улавливать изменения, ко-
торые постоянно происхо-
дят в жизни. Для нас всех, 
вступивших в восьмое деся-
тилетие двадцатого века, 
отмечает он. стали привыч-
ными такие слова, как на-
учно-техническая револю-
ция. завоевание космоса, 
атомная анергия, и так да-
лее. Это — обыденные, 
всем известные понятия. 
Однако для писателя порой 
зв обыденным явлением, 
привычным понятием от-
крываются проблемы, нахо-
дящие на серьезные раз-
мышления. И если писатель 
задумал создать роман о 
современности, он должен 
уловить и художественно 
отобразить огромные преоб-
разования. в основе кото-
рых — социальные измене-

ния и влияние научно-тех-
нической революции. Лишь 
тогда он добьется творче-
ского успеха. 

А. Яисрнс анализирует 
работу латышских писате-
лей в разных жанрах лите-
ратуры. Он говорит о таких 
произведениях латышской 
прозы последних лет. как 
роман И. Индране * Каска с 
каштанами», романы 3. Ску. 
ння, 3. Лива. П. Саулитиса, 
В. Спаре, повести Р. Эзе-
ры, М. Бирзе, В. Лама, рас-
сказы Э. Внлкса, Д. Зиг-
монте, А. Калве и др., об 
отражении в прозе и поэзии 
историко-революционной те-
матики, характеризует сего-
дняшнее состояние латыш-
ской драматургии, критики, 
очерка и публицистики. 

В докладе затрагивались 
также вопросы воспитания 
молодых литераторов, гово-

представителей самых раз-
личных профессий. мы 
встретились Он с образами 
людей минувшего и настоя-
щего. Словом, в втот зал 
вошла бы сама реальность 
во всей ее сложности и мно-
гогранности. Эвалд Вилке 
отметил затем, что в совре-
менной латышской врозе 
есть еще и тематические 
«пустоты» — многие соци-
альные аспекты жизни ждут 
своего воплощения в худо-
жественной литературе. Он 
говорил о схематизме, об 
упрощенном подходе к жиз-
ни. которыми грешит под-
час литература. 

К проблемам латышской 
драматургии обратился в 
своем выступлении канди-
дат Филологических на\'к 
Янне Калнннь. Он говорил 
о трудностях развития это-
го жанра, коснулся воиро-

VI СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ 

БЫТЬ ВЕРНЫМИ 
ПОМОЩНИКАМИ 
ПАРТИИ 
рплось о работе издатель-
ства «Лиесма». о периоди-
ческих изданиях, о деятель-
ности творческих секций 
Союза писателей. 

В прениях по докладу 
был затронут широкий круг 
вопросов. Заинтересованно 
вели делегаты речь о судь-
бах родной литературы, о 
ее сегодняшнем и завтраш-
нем дие. о тех задачах, ко-
торые были поставлены пе-
ред писателями в решениях 
XXIV съезда КПСС. 

Прения открыл поэт Анд-
рей Балодяе, приступив к 
глубокому анализу латыш-
ской советской поэзии, ее 
места и значения в общем 
литературном процессе. За 
последние пять лет в рес-
публике вьийло более ста 
новых поэтических книг. 
Ежегодно читатель получа-
ет около двадцати пяти 
сборников стихов, не считая 
собраний сочинений, а так-
же «День поэзии», различ-
ные тематические издания. 

Если бы можно было со-
брать в этом зале литера-
турных героев, появивших-
ся в нашей прозе за период 
между съездами, то, веро-
ятно. для всех не хватило 
бы здесь места, сказал в 
своем выступлении прозаик 
Эвалд Внлхс. Зато мы ста-
ли бы свидетелями очень 
интересной встречи. Мы 
увидели бы основателей и 
руководителей Советского 
государства, ветеранов ре-
волюционного движения. 

сов перевода и публикации 
пьес. Положение дел в дра-
матургии охарактеризовали 
также в своих выступлениях 
драматурги Гунар Прнеде и 
Петернс Петерсон. 

Речь кандидата философ-
ских наук Петернс* Зейле 
была посвящена роли кри-
тики. ее влиянию на форми-
рование общественной мыс-
ли н литературного процес-
са. 

Переводчица Эрика Лусе 
сосредоточила свое внима-
ние на проблемах качества 
перевода, говорила о твор-
ческих принципах в работе 
переводчиков. Этот разго-
вор продолжила в своем вы-
ступлении переводчица Ан-
на Бауга. 

О деятельности бюро про-
паганды Союза писателей 
Латвиз рассказала делега-
там съезда его директор 
Дайна Авотыия. 

Валдис Луке, посвятив 
свою речь проблемам дет-
ской литературы, подчер-
кнул необходимость глубо-
ких психологических иссле-
дований и научного подхо-
да к особенностям детского 
восприятия. 

В прениях выступили 
также Илгонне Берсон. ди-
ректор издательства «Лиес-
ма» Карлнс Скрузис, Нико-
лай Задорнов, Петернс Бау-
гне, Карл Коаулинь, Аренд 
Григулис, Валдемар Анцн-
тне, Лаймон Пурс, Лйяар 
Калве. Марне Чаклайе. Ри-
та Бебре. 

О сале воздействия ху-
дожественной литератур ы, 
о жизненности конфликтов, 
о важности показа тех ог-
ромных социальных пере-
мен. которые происходят 
во всех областях жизни, го-
ворили с трибуны съезда 
секретарь парткома риж-
ского заиода ВЭФ имени 
В. II. Ленина Эрик Ошнс и 
Герой Социалистического 
Труда, председатель колхо-
за «Лачилесис» Огрского 
района Эдгар Каулннь. С 
этими двумя трудовыми 
коллективами латышских 
писателей связывает дав-
нишняя- и прочная дружба, 
постоянный обмен мнения-
ми и совестные мероприя-
тия стали для них доброй 
традицией. 

На съезде выступил с 
речью секретарь правления 
Союза писателей СССР Ви-
талий Озеров. На вашем 
съезде, сказал он. господ-
ствует деловая атмосфера. 
Такая атмосфера деловой, 
напряженной мысли харак-
терна для сегодняшнего 
дня. когда вся наша страна 
приступила к претворению 
в жизнь исторических реше-
ний XXIV съезда партии. 
В Озеров остановился на 
вопросах подготовки к Все-
союзному съезду писателей, 
рассказал о дружеских кон-
тактах деятелей советской 
культуры с представителя-
ми зарубежной прогрессив-
ной общественности, привел 
интересные факты, говоря-
щие о международном авто-
ритете и значении советской 
литературы, затронул неко-
торые проблемы писатель-
ского мастерства. 

В работе съезда приняла 
участие большая группа 
гостей — секретарь правле-
ния Союза писателей 
РСФСР В. Липатов. А. Чн-
ботару (Молдавия), В. 
Александровский (Хаба-
ровск), А. Бочаров (Мос-
ква), Н. Яворская н В. Аза-
ров (Ленинград), В. Автоно-
мов (Горький). Ю. Балту-
шис (Литва), К. Абен (Эс-
тония). В. Коротич (Украи-
на), В. Хомченко (Белорус-
сия), М. Поцхшпвплн (Гру-
зия), П. Микаелян (Арме-
ния!, М. Мнкапл-заде (Азер-
байджан). Б. Сокпакбаев 
(Казахстан), А. Якубов (Уз. 
бекнетан), 3. Тхагазитов 
(Кабардино-Балкария), А. 
Минский (Татария). 

Выступивший на съез-
де секретарь ЦК Компар-
тии Латвии А. А. Дрнзул 
говорил об ответственности 
писателей перед на|юдом. 
о верности идеалам комму-
низма. 

Пыл избран новый со-
став правления Союза писа-
телей Латвии. Первый сек-
ретарь правления — Ал-
берт Яясоцс, секретари — 
Лия Бридака и Гунар Циру-
Л НС. 

Л. АЗАРОВА, 
И. РИШИНА, 

специальны* 
корреспонденты 

•Литературной газеты* 

РИГА . 

На IX съеад* литераторов 
Удмуртии с отчетным докла-
дом выступил председатель 
правления Союза писателей 
республики Г. КРАСИЛЬНИ-
КОВ. Он отметил, что за ис-
текшие четыре года выпуще-
но оноло 00 новых иниг. 
Лучшие произведении ста-
ли достоянием всесоюзно-
го читателя. Это роман М. 
Петрова «Старый Мултан», 
книги прозаиков Т. Архипоел, 
Г. Красильиииоеа, М. Лями-
иа. С. Самсоноеа. Невиданны-
ми раньше в республике ти-
ражами вышли и быстро оа-
зашлись книги стихов Ф. Ва-
сильева и русского позта О. 
Посиребышева. 

Некоторые книги удмурт-
ских писателей переведены и 
изданы на чешском, венгер-
ском и других языиах наро-
дов социалистических стран. 

Произведения последних 
лет были подвергнуты обсто-
ятельному анализу в докла-
дах Т. АРХИПОВА (о прозе). 
Ф. ВАСИЛЬЕВА (о поззии). 
Н. КРАПИНОЙ (о драматургии 
и критике). 

IX СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ УДМУРТИИ 

ЧИТАТЕЛЯМ 
ВСЕЙ СТРАНЫ 

Большой разговор возник 
на съезде о лолге удмурт-
ских писателей перед рабо-
чим илассом. Почти все ли-
тераторы республики — вы-
ходим из деревни и лучше 
знают мир крестьянства. А 
вот изменение психологии 
человека из деревни, пришед-
шего • ноллеитив большого 
промышленного предприятия, 
еще ни один иа удмурт-
ских писателей не сумел иак 
следует показать. Правда. Т. 
Архипов создал роман о гид-

ростроителях, рабочий позт 
В. Бубяиии выпустил сборник 
стихов и подготовил второй, 
но ати единичные фанты не 
стали еще явлениями боль-
шой литеоатуры. Участники 
съезда выразили надежду, 
что в скором времени та-
йне произведения появятся. 

В последние годы наи-
большее развитие получила 
Удмуртсиая поззия. иоторая 
стала болев глубокой и разно-
сторонней. Все дальше отхо-
дит она от иллюстративности, 
опираясь иа лучшие достиже-

ния современной советской 
поззик и на фольилорные тра-
диции. ф. Васильев говорил о 
необходимости эстетического 
воспитания ив только чита-
теля. но м писателя. И сожа-
лению. у некоторых крити-
нов и редакционных работни-
ков еще наблюдается утили-
тарный взгляд на поэзию. Го-
рячо поддержал докладчика 
в своем яриом выступлении 
секретарь правления Союза 
писателей СССР А. СУРКОВ. 
Он говорил о том, как важно 
использовать силу поэтиче-
ского слова для создания ду-
ховных ценностей, иак вели-
ка его роль в свете решений 
XXIV съезда партии. 

С речью на съезде писате-
лей выступил секретарь Уд-
муртского обкома партии 
Е. П. НИКИТИН. 

Иа организационном засе-
дании правления председате-
лем вновь избран Г. Красиль-
инков. 

А. ЕРМОЛАЕВ 

ИЖЕВСК 

председателя пр 
за писателей Чув 
Н. ДЕДУШКИНА 

13 м м • Чебоксарах со-
стоялся X съезд писателей 
Чувашии. Отчетный доклад 

«теля правления Сою-
' Чувашской АССР 
ЧНА был посвя-

щен итогам организационно-
творческой работы писатель-
ской организации за послед-
ние четыре года Уровень ее 
и масштабы определялись та-
кими важными событиями, иаи 
50-летие Советского государ-
ства. 100-летие со дня рож-
дения В. И. Ленина и XXIV 
съезд ИПСС. 

Н. Дедушкин отметил, что 
произведения, созданные за 
зти годы чувашскими писате-
лями. служат благородной за-
даче — воспитанию человека 
в свете коммунистических 
идеалов. 

В докладе Н. ИЛЬБЕКОВА 
была подробно проанализиро-
вана проза последних лет. 
В. И. Ленину посвятил свою 
повесть Г. Харлампь»: книгу 
очерков — 4>. Уяр. Сложные 
драматические события отоз-
ж»ны в исторических и ис. 
торино-революционнмх рома-
нах И. Турхана -Саилга впа-
дает в Волгу., Н. Мранька 
• Век прожить — но поле пе-
рейти», М. Юхмы -Дорога иа 
Москву., И. Саламбена «Пер-
вая любовь., в повестях Т. 
Петернни -Парень из чуваш-
ского села», А. Лазаревой 
• Городская девушка-, А. Ар-
темьева «Ранние звезды*. 

высокий патриотизм, муже-
ство советских людей в годы 
Великой Отечественной войны 
нашли свое отражение в ро-
манах и повестях Д. Иибека, 
А. Алги, А. Яндаша. рассказах 
И. Вашки, фронтовом дневни-
ке «Своими главами. В. Ржа-
нова. 

Само* пристальное внима- ' 
нне съезд уделил работ, пи-
сателей над томой современ-
ности. темой труда. Тепло 
встречены читателями рома-
ны А. Талвира .Вутлаи зажи-

\ 7Т СЪЕЗД писателей 
у I Туркмении, прохо-

дивший в Ашхаба-
де 12—13 май. открыл ста-
рейшин писатель, председа-
тель правления СП респуб-
лики, Герой Социалистиче-
ского Труда Берды Керба-
баев. 

Секретарь ЦК КП Турк-
мении Ч. Атаев огласил 
приветствие съезду ЦК 
Компартии республиии. 

С отчетным докладом 
выступил Б. Кербабаев. 
Мы должны опеиивать 
"свою работу по большому 
счету, сказал докладчик, 
по Счету' времени и за-
дач. которые ставит перс^ 
нами . иартыя* Нить лег, 
прошедших между нашими 
сьсздами. отмечены не 
только ионсками, но п хо-
рошими, по-настоящему 
большими достижениями. 
Писатель X. Дерьяев завер-
шил свой монументальный 
роман «Судьба». Закончил 
многотомное художествен-
ное полотно «Братья» 
Б. Сейтаков. Новые рома-
ны. явившиеся достойным 
вкладом в нашу литерату-
ру. созданы К. Ыурбаисаха-
тоным, К. . Кулиевым, Б. 
ХудаНназаровым, А. Атад-
жавовым. Плодотворно ра-
ботали в этот период 
Т. Курбаиов. Н. Джумаев, 
Р. Эсонов. Т. Джумагель-
дыев. К прозе обратились 
такие видные полы. как 
Ч, Ашцров. А. Кекилов, 
А. Атаджанов. А. Хайдов. 

Анализу туркменской 
прозы посвятил свой док-
лад и доктор филоло-
гических наук, литерату-
ровед Б. Шамурадов. Он 
говорил о писателях, ак-
тивно работавших в пос-
леднее время. Однако, 
подчеркнул оратор, следу-
ет отмгттгп, и серьсзпые 
недостатки большой части 
литературной продукции, 
главным на которых явля-
ется невысокий уровень 
художественного мастерст-
ва, Особого внимания тре-
бует малая проза-, по срав-
нению с другими жап-
рамн очерк и рассказ раз-
виваются медленно. 

Родина, народ, партия, 
сказал в своем докладе о 
поязни заместитель пред-
седателя правлении Сою-
за писахелей позт К. 
Курбаннепесоа. — эти те-
мы всегда были главны-
ми для нас. Каждый поэт 
в меру своих способно-

гает огни» и .До войны, на 
войне, поело воины.,,., В, Ух-
ли «Девушки тиут шелка», по-
вести 3. Нестеровой и В. Крас-
иова-Асли. рассиазы и очер-
ни И. Григорьева. Л. Ствпаио-
ва Маяисем. Их герои — ра-
бочие, железнодорожники, 
строители ГЭС. О труженика* 
села — книги А. Эсхеля, ' А. 
Емельянова, В. Садая, В. Алвн-
дея и др. 

В доклад, о поазии А. АЛГА 
говорил о сборнике «Ленин 
с нами., в котором собраны 
лучшие чувашские стихи о 
вожде, о поэмах Я. Ухсая о 

Л. Родионова. Г. Краснова, 
творчество основоположника 
чувашской драматургии за-
служенного деятеля искусств 
И. Мансимова-Кошнинсного; 
созданы оперы и музыкаль-
ны» комедии, инсценированы 
лучшие произведения прозы 
Н. Ильб,ио,а, Л. Агаиова и 
других. 

Живой, , заинтересованный 
разговор шел о творчестве 
детских писателей, среди ко-
торых — В. Эльби, Г. ЛУЧ, 
В. Дааыдое-Аиатри, С. Ли-
сина. Ю. Петров, П. Янгир. 
Однако детской литературы 

X СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 

ЧЕТЫРЕ 
БОЛЬШИХ ГОДА 

в. И. Ленине «Симбирси» 
(опубликована в журнале 
«Родная Волга»), Г. Ефимова 
«Начало пути» (опубликована 
в журнале «Молодая гвар-
дия»). 

В числе наиболее значи-
тельных поэтических произ-
ведений Чувашии были на-
званы книги П. Хузангая. С. 
Шавлы. А. Воробьева. А. Ал-
ги, Г. Орлова м других. 

С обстоятельным докладом 
о драматургии выступил Л. 
РОДИОНОВ. Только за послед-
ние четыре года ПОЯВИЛОСЬ 22 
пьесы чувашских авторов. Мо-
лодым годам В. И. Ленина по-
священа пьеса Н. Тереитьева 
«Волны бьют о берег*. Воль-
шмм успехом у зрителя поль-
зуются пьесы А, Налгана, 

все еще не хватает, а потреб-
ность в ней велика. 

Была отмочена плодотвор-
ная работа секции русских 
писателей: Н. Черепановой, А. 
Чистякова, В. Чаплиной, Н. 
Стурикова. Н. Мишутина, В. 
Грибанова. Г. Сидорова. 

Есть в Чувашии свой силь-
ный отряд критиков. Это 
Н. Дедушкин, В. Канюков. В. 
Долгов, Е. Владимиров, Г. 
Хлебников. Отмечая положи-» 
тельные стороны их работы, 
выступавшие предъявили и 
серьезные претензии в связи 
с недостаточным рецензиро-
ванием новых произведений. 

В центре внимания Со-
юза писателей — работа с 
молодыми. Для этой цели 
правлением Союза писателей 
ЧАССР и Чувашсиим обкомом 

стей внес вклад в поэ-
тическую Лениниану, кото-
рой мы по праву гордимся. 
Однако масштабность этой 
темы требует от нас по-
стоянного совершенствова-
ния мастерства, творческой 
зрелости. 

Громко звучит в турк-
менской советской поэзии 
мотив ответственности за 
нашу планету, за ее зав-
трашний день и будущее 
человечества. 

Большой удачей явился 
поэтический цикл безвре-
менно ушедшего от нас 
К. Сейтлиева «Человек н 
мир». который вскоре 
выйдет отдельной книгой в 
русском переводе в Мо-
скве. Стихи этого цикла 
привлекают чистотой, не-

скнй язык. Нередки слу-
чаи. когда в результате 
перевода появляются, по 
существу, вещи, мало похо-
жие на оригинал. Приме-
ром тому может служить 
книга К. Тангрыкулиева 
«Дутар поет о счастье», 
вышедшая совсем недавно 
в Москве. 

Говоря о туркменской 
драматургии, поэт и дра-
матург А. Атаджанов под-
черкнул. что в последние 
годы ведущей стала тема 
нсторико - революционная. 
К числу наиболее значи-
тельных произведений 
.можно отнести пьесу Б. 
Аманова «Остров сокро-
вищ», яркое художествен-
ное полотно о туркмен-
ском рабочем ^классе, 

VI СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ТУРКМЕНИИ 

ЯСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ 

прямнримостыо лирическо-
го героя в борьбе сэ злом, 
боевым духом и силой ут-
верждения добра. Несо-
мненным успехом нашей 
поэзии последних лет яви-
лись произведена Д. Хал-
дурды. Б. Худайназарова, 
А. Атаджанопа. М. Сеидо-
ва. Радует нас и творчест-
во поэтов молодого поколе-
ния — К. Эзнзова, Л. Ага-
баевл. А. Тагана, X. Кулие-
ва. II. Ыу-рыева. В их поэ-
зии мы видим яркие черты 
нашего беспокойного, силь-
ного духом молодого со-
временника. 

Развитию детской и юно-
шеской литературы был 
посвящен доклад критика 
А. Мурадова. Круг авторов. 
! шущих для детей и юно-
шества. за минувшее пяти-
летие значительно расши-
рился. Появилось много хо-
роших книг. Однако, под-
черкнул критик, нередк'о 
встречающимся недостат-
ком остается надуманность 
сюжетов, ситуаций. Беспо-
коят и некоторые пере-
воды туркменской дет-
ской литературы на рус-

пробужденни его револю-
ционного сознания, и драму 
«КаЙгысыэ Атабаев» Б. 
Кербабаева. удостоенную 
республиканской Государст-
венной премии. 

К сожалению, замечает 
оратор, некоторые наши 
драматурги подходят к от-
ветственной нсторико-ре-
волюцнонной теме порой 
слишком примитивно, пря-
молинейно. Иные пьесы, 
посвященные историче-
ским личностям, представ-
ляют собой сухое изложе-
ние фактов в форме диа-
логов — и только. 

В последнее время в на-
шей драматургии (и это 
отрадно!) более громко зая-
вила о себе современная 
тема. Свидетельством тому 
— успех пьес «Непокор-
ный алжирец» и «Посол 
эмира» К. Кулиева, 
«Ханг» К. Курбансахатова. 
«Вьетнамская невеста» Г. 
Мухтарова ц некоторых 
других. 

Серьезные вопросы ли-
тературной критики затро-
нул в своем докладе писа-
тель К. Бердыев. Он на-

ВЛКСМ создан совет по раво 
т , с молодыми. 

В обсуждении произведений 
последних лет иа съезд* вы-
ступили писатели А. ЕМЕЛЬЯ 
НОВ. Я. УХСАЯ, А. ВОРОБЬЕВ 
А.ТАЛВИР, В. АЛЕНДЕЯ, Н. ТЕ 
РЕНТЬЕВ, А. ЭСХЕЛЬ. В. КРАС 
НОВ-АСЛИ, С. ШАВЛЫ и В. 
УХЛИ, а также токарь агрегат-
ного завода И. ЛАСКОВ и 
председатель колхоза «Про-
гресс. А. ВАСИЛЬЕВ. 

Выступая на съезде, секре-
тарь правления Союза писате-
лей СССР, председатель прав-
ления Союза писателей 
РСФСР Сергей МИХАЛКОВ го-
ворил о чувстве ответствен-
ности писателя перед иаро-
ДОМ. 

Активное участие в работе 
съезда приняли сенретарь 
правления Союза писателей 
РСФСР Мустай КАРИМ, И. СО-
ЧИВЕЦ и П. ЧИЧКАНОВ (Ук- Щ-
р.шнл). Л. ИХСАНОВА (Тата- А 
рия), А. ЗАРИЦКИЯ (Белорус- я 

сия), М. КАЗАКОВ (Марийская 
АССР), Н. ЧЕРАПКИН (Мордо-
вия). 

Съезд приветствовал пер-
вый секретарь Чувашского 
обкома КПСС N. А. ВОРОНОВ-
СКИЯ. 

Председателем правления 
вновь избран Н. Дедушкин, 
ответственным секретарем — 
Г. Краснов. 

В дни проведения съезда 
гости вместе с писателями 
Чувашии возложили венок к 
памятнику В. И. Ленину, уча-
ствовали в торжественном от-
крытии мемориальной доски 
народному позту Чувашии С. 
Эльгеру. Сергей Михалков, 
Мустай Карим и другие писа-
тели выступили перед рабочи-
ми заводов, студентами уни-
верситета, во Дворце пионе-
ров и в колхозах. Хлебом-
солью встречали гостей жите-
ли поселка Вурнары. 

Л. СОЛОВЬЕВА, 
спец. норр. «ЛГ» 

ЧЕБОКСАРЫ 

звал ряд фундаменталь-
ных литературоведческих 
трудов Б. Шамурадова, 
А. Мурадова. У. Абдул-
лаева, X. Тангрыбердыева, 
А. Кекнлова, И. Сосонкина 
и других. Однако уча-
стие критики в текущем 
литературном процессе все 
еще явно недостаточно. 

По проблемам, затрону-
ты м в докладах, на съезде 
выступили писатели X. Де-
ряев, А. Аборский, А. Мер-
ген, Н. Ходжагельдыев, К. 
Керими, К. Кулиев, Р. Али-
ев, Т. Джумагальдиев, В. 
Усаев, А. Таган и другие. 

Многие ораторы говори-
ли в своих выступлениях о 
работе журналов «Ашха-
бад», «Совет эдебияты» и 
газеты «Эдебият ве сун-
гат». 

На съезде выступили за-
меститель министра куль-
туры республики С. Кур-
банклычева, председатель 
Госкомитета Совета Мини-
стров ТССР по печати 
А. Оразов, представитель 
ТуркВО В. Доброскок, 
представитель погранвойск 
Б. Рожнев. фрезеровщик 
завода «Ашнефтемаш» Б. 
Кохан и председатель кол-
хоза «Совет Туркмени-
станы». Герой Социалисти-
ческого Труда М. Сопыев. 

Делегатов съезда сер-
дечно приветствовали писа-
тели — гости из братских 
республик В. Полторацкий 
(Москва). В. Соколов (Ук-
раина), Б. Сприичан (Бело-
руссия), С. Бегалнн (Ка-
захстан), Т. Каипбергеяов 
(Узбекистан). К. Касум-за-
де (Азербайджан), А. Бу-
суйок (Молдавия), Р. Ка-
шаускас (Литва), В. Рув 
(Латвия), В. Самедов (Тад-
жикистан). С. Арзуманян 
(Армения), А. Гилязов (Та-
тария) и А. Мирзапгтов 
(Башкирия). 

На съезде выступил сек-
ретарь правления СП СССР 
М. Дудии. 

Съезд направил привет-
ственное письмо Централь-
ному Комитету КПСС. 

На состоявшемся плену-
ме правления Союза писа-
телей Туркмении предее 
дателем правления избран 
Рахим Эсенов. заместите-
лем — Ата Атаджанов, сек-
ретарем — Павел Карпов. 

А . АГАБАЕВ, 
собственный 

иоррвепоидеит 
•Литературной газеты» 

АШХАБАД 

Х У А О Ж Н И К И К Н И Г А 

ИОРИЫШКВА и проитведг-
фн Иудаша .НАВСТРЕЧУ ПЕСНЕ. |влерху> н 

Геннадия Красильиииоеа .НАЧАЛО ГОЛА». Издательство 
«Навестня». 1871 

НЛ.ИГГТГ.Я1ШИ художника Ю. 
ннлм Сайфи Иудаша .НАВСТРЕЧУ 

ВГСНА пятн.чткн 

ВРЕМЯ 
ТВОРИТЬ 
Антанос 

ИОНИНАС 

Я СИЖУ за письмен-
ным столом, и ла-
сковый вегер вры-

вается в открытое окно. 
Мои мысли сейчас дале-

ко от маленького городка 
южной Литвы. Я охваты-
ваю сосредоточенным взгля-
дом бескрайнюю, порази-
тельную панораму нашей 
Родины; думаю' о впечат-
ляющем. всеобъемлющем 
плане, начертанном XXIV 
съездом КПСС. И нет н 
этом плане абзаца или мыс-
ли, которые не касались 
бы литератора, не пробуж-
дали бы'г го профессиональ-
ной творческой любозна-
тельности, гражданской 
гордости, энтузиазма. 

Никто не должен за-
бывать, что материально-
техническую базу комму-
низма создают живые лю-
ди — конкретные люди. 
Вера в человека, формиро-
вание его новогд сознания 

всегда были и есть самой 
ценной чертой советской 
литературы. 

Живет н Вильнюсе про-
стой рабочий, бригадир-
строитель Шидорюс Кили-
моннс. Его судьба — ха-
рактернейшая для труже-
ника Советский Литвы. 
Вряд ли кто-нибудь, кроме 
близких, знал бы о суще-
ствовании этого человека, 
если бы в его родной Лит-
ве не победил социалисти-
ческий строй. Несчастья и 
бесправие, безработица н 
бесперспективность загу-
били бы его талант. 

Уже само рождение Нзи-
дорюса Кнлимонаса прине-
сло несчастье семье. После 
родов тяжело заболела 
мать. Лечение в больнице 
заставило отца — мало-
земельного крестьянина— 
заложить свое Хозяйство, 
которое вскоре было про-
дано с молотка. В период 
восстановления Советской 
власти в Лйтве всем четы-
рем сыновьям бывшего кре-
стьянина Килнмониса при-
шлось с оружием в руках 
давать отпор жесточайшим 
врагам новой жизни — бур-
жуазным националистам, 
подкулачникам. Юного 
Нзндорюса, учащегося же-
лезнодорожной школы, бан-
диты зверски избили и бро-
сили в реку только за то. 
что он к своей форменной 
фуражке прикрепил звез-
дочку советского воина. 

После окончания желез-
нодорожной школы Пэидо-
рюс ушел в армию, а вер* 

нувтнсь. избрал нелегкую, 
но увлекательную н очень 
нужную профессию строи-
теля. Его примеру последо-
вали два его брата и сест-
ра. Вся семья Килимони-
сов сейчас работает на 
стройках Вильнюса. Мно-
гие новые кварталы города 
возводили ати трудолюби-
вые люди, и том числе и 
прекрасный район Жирму-
най, слава которого давно 
уже перешла границы Лит-
вы В этом районе и живет 
бригадир Изндорюс Кили-
моннс — простой, симпа-
тичный человек с сердеч-
ной улыбкой, отец дружной 
семьи, рабочий новой, ком-
мунистической формации, 
настоящий хозяин своей 
великой страны, активный 
общественник. 

Хозяин и рабочий, орга-
низатор труда и исполни-
тель. руководитель и со-
трудник — все вти черты 
гармонично стелись в 
этом характере. Судьба 
Килнмониса .—• пример со-
цнальнсиголитических пре-
образований нашей жизни, 
заслужи иль >щий гл убокого 
раздумья и художественно-
го обобщения. 

Опираясь па Логатей-
шнй опыт советской лите-
ратуры. партия еще раз 
напомнила на XXIV съез-
де деятелям литерату-
ры и искусства: «...чем 
теснее связь художника со 
всей многогранной жизнью 
советского нароп» тем вер-
нее путь к творческим до-
стижениям и удачам». 

Только этот путь! Дру-
гого пути к художествен-
ным открытиям не сущест-
вует. 

Мне кажется, что. читая 
это напоминание партии, 
следует подольше задер-
жаться на слове «много-
гранное». В этом слове за-
ключено, по-моему, боль-
шое значение, предупреж-
дающее от поверхностного 
н невнимательного взгляда 
на Жизнь. 

Правильное, глубокое н 
всестороннее изучение на-
шей действительности по-
зволяет литератору вырабо-
тать прочные художествен-
ные критерии, с помощью 
которых он оценивает от-
дельные. пусть даже срав-
нительно изолированные 
явления или факты. Толь-
ко такой путь, по-моему, 
можно наавать граждан-
ским. а не «узкопрофессио-
нальным». 

Смелость и широта за-
мыслов, решительность и 
целенаправленность, серьез-
ность и безграничная вера 
в силы народа, в непобеди-
мость идеалов коммуниз-
ма — вот те ярчайшие чер-
ты, которые должна ле-
леять наша литература, 
о которых должен помнить 
каждый советский писа-
тель. 

...Весиа обновляет жизнь. 
Таков ее смысл. 

Нынешняя весиа во мно-
гом обновляет человечест-
во. 

ДРУСКИНИНКАЯ. 
пай 1971 г. 

ХРОНИКА 

Состоялось партийное соб-
рание Союза писателей Мол-
давии. посвяшениое итогам 
XXIV съезда КПСС. С докла-
дом выступил делегат съезда, 
секретарь парторганизации 
Вогдан Истру. 

В прениях приняли участив 
писатели И. К. Чобану. П. Бо-
ку. В. Измайлов, А. Чивотару, 
С. Пасъно. главный редактор 
журнала «Кодры. А. Наннев. 

21 мая в Центральном Доме 
литераторов писатели встре-
тились с ветеранами в-й гвар-
дейской армии. Вечер вели 
главный редактор журнала 
.Дружба народов. С. Баруз-
дин и бывший командующий 
армией Герой Советского Сою-
за генерал-полковник И. Чи-
стяков. во встрече с ветера-
нами приняли участие писате-
ли А. Валин, Г. Гофман, М. 
Маисимов, А. Николаев, М. Со-
боль, Н. Томан, В. Тростян-
ский и другие. 

Исполнилось М лет со дня 
рождения видного азербайд-
жанского писателя и просве-
тителя Абдуллы Шайка. 

В Вану состоялся торжест-
венный вечер, посвященный 
его памяти, иа мотором высту-
пили народный писатель 
Азербайджана Мирза Ибраги-
мов. академик Академии наук 
Азербайджанской ССР М. А. 
Дадашзаде. Воспоминаниями 
о А. Шейке поделились неров-
ный прет Азербайджана Су-
лейман Суетам, профессор А. 
Демирч^заде. позт М. Сеидза-
де. народный артист респув* 
лики А. Кадалвейяи. 

• 
• Мвгаданв начались вече-

ра яиутсиой литературы и 
искусства. В город иа берегу 

Охотского моря приехали го-
сти — артисты, художниии, 
писатели и позты автономной 
республики. В течение деся-
ти дней в концертных и вы-
ставочных залах, в рабочих 
клубах и учебных заведениях 
жители Магадана познакомят-
ся с новыми работами нацио-
нальных композиторов, с про-
изведениями живописи, гра-
фики и прикладного искусст-
ва, встретятся с янутсиими 
поэтами и писателями. 

Советская общественность 
широко отмечает юбилей ве-
ликого позта и просветителя 
казахского народа Абая Ну-
иаибаева. На 28 мая в Алма-
Ате намечено проведение тор-
жественного заседания, по-
священного юбилею. Продол-

жатся торжества в Семипала-
тинске и Жидебае — на ро-
дине поэте. 

В комиссию по подготовив 
и проведению юбилея Абая 
Кунанбаеяа «ходят: Ч. Айтма-
тов, А. Алимжанов (замести-

тель председателя). Т. Аскаров. 
У. Атамбаев, М. Вазарбаев, С. 
Баруздин. В. Бультрикоаа, 
К>. Верчеико (заместитель 
поедседателя), Р. Гамзатов, 
М. Горбачев, И. Ссенберлин, 
Ш. Есеног. М. Ибрагимов. С. 
Имашев, М. Карим, 3. Кедри-
не, Б. Кврбабавв, К. Кулиев, 
Н. Лесючевсиий, М. Львов, Д. 
Ляшиеаич, С. Маулвнов, Э. 
Межолайтис, С. Михелиов, С. 
Муиаиов. Г. Мусрвпое, С. На-
ровчатов, А. Иысаналин (от-
ветственный секретарь), А. 
Тажибаеа, Л. Татьяиичееа, М. 
Турсун-заде, А. Чвковсиий 
(председатель). А. Шарипов, 
О. Шестиисиий, И. Яшен. 

• 
В Центральном Доме «ите-

раторов поя првдсодательст. 
аом А. N. Васильева прошел 
•очвр, посвященный 80-летию 
со дня рождения Льва Вениа-
миновича Иииулииа. Выступи, 
ли писетели В. Ардов, • . Га* 
рии. Д. Еремин, А. Жаров, И. 
Раеич, народный артист СССР 
И. В. Ильинский. 



о 
П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К А Я Т Р И Б У Н 

«НЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ КРИТИКИ?» 
Михаил 

АЛЕКСЕЕВ 

« Ч е г о м ы ж д е м от крмти* 
КМ?» СПреШиеООТ гаЗвТО е 
з а г о л о в к е а н к е т ы . Это у ж о 
в о п р о с , и н о н е г о м о ж н о 
б ы л о б ы ОТвОГИТЬ ОДНИМ-

е д и н с т в е н н ы м с л о в о м : о б ъ -
е к т и в н о с т и . Д а л е е м о ж н о 
б ы л о б ы и п о я с н и т ь , ч т о 
т у т и м е е т с я • виду и о б ъ -
е к т и в н а * , п р е д е л ь н о ч е с т н а я 
и и с к р е н н я я о ц е н к а л и т е р а -
т у р н о г о п р о и з в е д е н и я , и о б ъ -
е к т и в н ы й а н а л и з д е й с т в и т е л ь -
ности, в в и в ш и й с я и с т о ч н и к о м 
т в о р ч е с к о г о в д о х н о в е н и я ав-

т о р а , и о б ъ е к т и в н о е о т н о ш е -
ние к п и с а т е л ь с к о й и н д и в и д у -

а л ь н о с т и . 
Л и ш ь п р и ЭТОМ у с л о в и и 

к р и т и к б у д е т п о л ь з о в а т ь с я 
п о л и ы м д о в е р и е м своих пи-

ш у щ и х с о б р а т ь е в , б у д ь то 
п р о з а и к , поэт и л и д р а м а т у р г . 
М о ж е т б ы т ь , р и с к о в а н н о , н о 
я л и ч н о с р а в н и в а ю р а б о т у ли-
т е р а т у р н о г о к р и т и к а с р а б о -
т о й х и р у р г а , п р о и з в о д я щ е г о 
о п е р а ц и ю на с е р д ц е , в ы с о -
ч а й ш и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
н а в ы к и , ф и л и г р а н н о е в л а д е -
н и е с в о и м и н с т р у м е н т о м , 

с м е л о с т ь р я д о м с о с т о р о ж -
н о с т ь ю , б е р е ж н о с т ь , в н и м а -
т е л ь н о с т ь и в ы с о к а я с т е п е н ь 
л ю б в и к ч е л о в е к у — е с л и 
в с е г о этого м ы т р е б у е м от хи-
р у р г а , т о о т ч е г о ж е н а м н е 
п о т р е б о в а т ь т о г о ж е с а м о г о 
от л и т е р а т у р н о г о к р и т и к а , 

д е л а ю щ е г о с в о и о п е р в ц и и 
над х у д о ж е с т в е н н ы м п р о и з -
в е д е н и е м , к о т о р о е есть не 
ч т о и н о е , к а к с г у с т о к н е р в н ы х 

у з л о в и к р о в е н о с н ы х с о с у -
д о в творца?.. Р а з у м е е т с я , 
р е ч ь идет о н е с т о я щ е м п р о -
и з в е д е н и и , а н е р е м е с л е н -
н и ч е с к о м , п р и к о н с т р у и р о в а -
нии к о е г о п у л ь с с о з д а т е л я 

о с т а е т с я в п р е д е л а х н о р м ы . . . 
Н у , а т е п е р ь п о с у щ е с т в у 

п о с т а в л е н н ы х в а н к е т е в о п р о -

с о в . 
1. П о с к о л ь к у л и т е р а т у р а 

п о р о ж д е н а ж и з н ь ю , то и п р о -
б л е м ы е е н а д о о п р е д е л я т ь и 
н а м е ч а т ь , с о о б р а з у я с ь с р е -
а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю . 
Л и т е р а т у р н а я к р и т и к а , р о ж -
д е н н а я л и т е р а т у р о й , н е м о -
ж е т идти и н о й какой-тф д о р о -
г о й в о п р е д е л е н и и своих ос-

н о в н ы х п р о б л е м . 
В ж и з н и н а ш е г о о б щ е с т в а 

п р о и с х о д я т с е й ч а с у д и в и т е л ь -
н ы е я в л е н и я . Т е х н и ч е с к в я р е -
в о л ю ц и я п р о н и к л в во все 
с ф е р ы ч е л о в е ч е с к о й д е я т е л ь -
ности, н а н а ш и х глазах с о в е р -
ш а ю т с я к а ч е с т в е н н ы е и з м е -
н е н и я , к о т о р ы е е щ е б о л е е 
у с л о ж н я т и у г л у б я т не т о л ь -
к о т е х н и ч е с к у ю с т о р о н у д е л а , 
н о «— ч т о д л я нас л и т е р а т о -
р о в . в а ж н е е в с е г о — и с а м у ю 
т о н к у ю , т р у д н о у л о в и м у ю о б -
лвсть — п с и х о л о г и ч е с к у ю . 
С л о ж н е й ш а я т е х н и к а п о н у ж -
д а е т ч е л о в е к а н а к а п л и в а т ь 
з н а н и я , о н а , эта т е х н и к а , к а к 
б ы п о д ы м а е т ч е л о в е ч е с к и й 
и н т е л л е к т н а н о в ы е в ы с о т ы . 
Н е т о л ь к о е г о р о д е , но и на 
с е л е п о я в и л и с ь п р о ф е с с и и , 

к о т о р ы х в ч е р а е щ е не б ы л о : 
и р р и г а т о р , м е л и о р а т о р , на-
л а д ч и к , и н ж е н е р , э к о н о м и с т . . . 
С т р е м и т е л ь н о растет и ч и с -

л о м , и к а ч е с т в о м с е л ь с к а я и н -
т е л л и г е н ц и я . Все это у ж е есть 
в ж и з н и , есть и растет, ш и -
рится, р а с х о д и т с я п о в с е й 
с т р а н е о г р о м н ы м и к р у г а м и . 

Н о эго в ж и з н и . Есть ли это 
в н а ш и х книгах? 

Х о ч е т с я , ч т о б ы на этот в о -
п р о с о т в е т и л а л и т е р а т у р н а я 
к р и т и к е . М н е видите в т а к о й 
ответ в б о л ь ш о й , о б с т о я т е л ь -
ной статье п о д таким, к п р и -
м е р у , з а г о л о в к о м : « Т е х н и ч е -
с к и й п р о г р е с с и л и т е р а т у р а » . 

2. Ч е с т н о г о в о р я , я н е 
о ч е н ь - т о п р е д с т а в л я ю с е б е 
т а к у ю с и т у а ц и ю : п о с т р о и в -

ш и с ь в о с о б у ю к о л о н н у и 
о т о р в а в ш и с ь ют п л е т у щ е й с я в 
а р ь е р г а р д е л и т е р а т у р ы , и в ш а 
к р и т и к а ш е с т в у е т г д е - т о д а л е -
к о в п е р е д и в г о р д о м о д и н о -
честве. З а ч е м о н а о т о р е е -
лвсь и к т о ее в ы с л а л так да-
л е к о в п е р е д ? Н е л у ч ш е , н е 
р а з у м н е е ли идти в м е с т е , р у -
ка о б р у к у ? ! К о н е ч н о , хоте-
лось. ч т о б ы н а ш а к р и т и к а , 
как и п о л а г а е т с я е й п о р о д у 
е е о б я з а н н о с т е й и занятий, 

б ы л а з о р к о о к о й . ч т о б ы о н а 
п е р в о й о б н а р у ж и в а л а в не-
м ы с л и м о м м н о ж е с т в е л и т е р а -
т у р н ы х р у ч е й к о в и р е ч у ш е к 
г л а в н ы й п о т о к , а в с а м о м 
э т о м п о т о к е — е г о с т р е ж е н ь , 
ч т о б ы она. к р и т и к а , к а к о й , 
н и б у д ь ш у с т р ы й и ш у м л и в ы й 
р у ч ь и ш к о н е п р и и я л в за р е -
к у , к к о т о р о й д о л ж н о с т р е -
м и т ь е в в с е м р у ч ь я м и м а л ы м 
р е к а м . Т о л ь к о т а к а я к р и т и -
к а м о ж е т о к а з а т ь с я не в п е р е -
д и л и т е р а т у р ы ( ч е г о е й т а м 

д е л а т ь ! ) , н о в о г л а в е е е д в и -
ж е н и е , а в о главе — значит 
у п р а в л я т ь этим д в и ж е н и е м , 
в о э д е й с т в о в в т ь не н е г о а к т и в -

н е й ш и м о б р а з о м . . . 

Б е л и н с к и й , к а к известно, н е 

себя, а Г о г о л я н а з ы в а л в о ж -
д е м , х о т я и м е н н о Б е л и н с к и й 
п е р в ы м о п р е д е л и л и п р е д -
с к а з а л б у д у щ е е за н а т у р а л ь -
н о й ш к о л о й п и с ь м а , т о е с т ь 
за р е а л и с т и ч е с к и м н а п р а в л е -
н и е м л и т е р а т у р ы , я р ч а й ш и м 

п р е д с т а в и т е л е м к о т о р о г о 
явился а в т о р п в * е р б у р г с к и я 
п о в е с т е й и « М е р т в ы х д у ш » . 
Н е п р о с т о о п р е д е л и л и п р е д -
скезал, но со в с е ю с т р а с т ь ю 
с в о е г о п л а м е н н о г о с е р д ц е 
б о р о л с я за это н а п р а в л е н и е , 
б о р о л с я д а ж е с с а м и м Г о г о -
л е м , к о г д а тот в к а к у ю - т о 
т р а г и ч е с к у ю п о р у с в о е й ж и з . 
ни г о т о в б ы л о т к в э а т ь с я от 
Своих ж е в е л и к и х о т п р ы г н и . 

Ш е л ли п р и э т о м Б е л и н -
с к и й « в п е р е д и л и т е р а * у р ы » ? 

Нет, о н ш е л в м е с т е с л и т е р а -
т у р о й и з о р к о , п ы т л и в о 
в с м а т р и в а л с я а нее, е ы с в е ч и -
в а я то о д н о , то д р у г о е , т о 
т р е т ь е и м я , к о т о р о е в с к о р е 
с т в н о в и л о с ь в и д и м ы м д л я 
в с е й м ы с л я щ е й России. 

3. О т в е т на т р е т и й в о п р о с 
с о д е р ж и т с в отчасти в с к а з а н -
н о м в ы ш е . П р и б а в л ю л и ш ь 

вот ч т о . 

О с т и х о т в о р е н и и П у ш к и н е , 

н а с ч и т ы в а ю щ е м и н о г д а в о -
с е м ь с т р о к , Б е л и н с к и й п и с а л 

с т а т ь ю в две, в т р и и б о л е е 
п е ч а т н ы х листа, н о то б ы л о 
у ж е в п о л н е с а м о с т о я т е л ь н о е 
и к т о м у ж е я ы с о к о х у д о ж е с т . 
в е н н о е п р о и з в е д е н и е , о т м е -
ч е н н о е п е ч а т ь ю о т ч е т л и в о 
в ы с т у п а ю щ е й и н д и в и д у а л ь н о -
сти к р и т и к а . С т и х о т в о р е н и е 
П у щ ц и н а — л и ш ь п о в о д д л я 

р а з м ы ш л е н и я н а д в с е й р у с -
с к о й п о э з и е й , н е р е д к о над 
в с е й л и т е р а т у р о й с н е и з б е ж -
н ы м п е р е к л ю ч е н и е м м ы с л и 
г е н и а л ь н о г о к р и т и к е о с у д ь -
б а х в с е г о р у с с к о г о н а р о д а , о 
с у д ь б а х России. 

в о т т а к о й - т о ш и р о т ы , та-

к о й - т о м а с ш т а б н о с т и явно не 
хватает с о в р е м е н н о й к р и т и к е . 
Н е хватает, п р я м о с к а ж е м , и 
т в о р ч е с к и ж и н д и в и д у а л ь н о -

стей П о ч е м у - т о с ч и т а е т с я 
о б я з а т е л ь н ы м н а л и ч и е темой 

д о с т а т о ч н о о б р е в о е е н и, ста-
л о б ы т ь , п о д г о т о в л е н . 

З а к а н ч и в а ю т е м , с ч е г о на-
ч а л : о б ъ е к т и в н о с т ь , е щ е и 
е щ е р а з о б ъ е к т и в н о с т ь . Если 

ж е ч у в с т в у е ш ь , ч т о т ы не с п о -
с о б е н не т е к о е , о т л о ж и с в о е 
к р и т и ч е с к о е с т и л о в с т о р о н у 
и л и п е р е д а й в б о л е е с п о к о й -
н ы е и « д у м а ю щ и е » р у к и . . . 

О п е р а ц и ю на с е р д ц е п о р у -
ч а ю т д а л е к о не к а ж д о м у . 

Павел 

АНТОКОЛЬСКИЙ 

П * р о о * . К а ж д ы й к р и т и к , 
р а в н о как л ю б о й , р а б о т а ю -
щ и й , л ю б о м и с к у с с т в . , 
ставит с о и п р о б л е м ы . Ч е м 

Н К Е Т А « Л Г » 

На XXIV съезде КПСС бы.ю уделено большое внима-
ние рош. которую призвана игоать критика в развитии 
литературы. В преддверии V сьезла Союза писатели 
СССР редакция газеты обратилась к тем. чей трул ана-
лизирует и оценивает литературная критика,—к прозаи-
кам и попам с просьбой ответить на вопросы анкеты 
*Чего мы ждем от критики?*: 

/. Какие, по вашему мнению, проблемы должны быть 
сейчас в центре внимания критики? 

2. Способна ли критика *нтти вперети литературы• 
или она только отражение ее сегодняшнего состояния? 

3. Чем прежде всего определяются действенность и 
авторитет критики? 

Сегодня на вопросы анкеты отвечают Михаил Алек-
сеев. Павел Антокольский, Леонид Мартынов и Лев 
Ошанин. 

и н д и в и д у а л ь н о с т и у поэта, 
п р о з а и к а , д р а м а т у р г а , а к р и -
тик в р о д е б ы и м е е т п р а в о 
б ы т ь п о х о ж и м на с в о е г о со-

б р а т а . 
К р и т и к — ж и в о й ч е л о в е к и 

п о о д н о й этой п р и ч и н е н е 
м о ж е т б ы т ь б е с п р и с т р в с т -
и ь м . Н о в о т л и ч и е от ч * т о т е -
л е , с к е ж е м , к о т о р ы й * имеет 
п р а в о сказать о той млн и н о й 
к н и г е « н р а в и т с я » — « н е нрв-
витсва. о н , к р и т и к , с в о е « н р а -
в и т с я » или « н е н р а в и т с я » д о л -
ж е н , п р • м о - т § * и о б я з а н и д е -
т е ЛЬ ноли, к м о б р а з о м о б о с ч о -
авть г л у б о к и м е н а л и д о м п р о -
и з в е д е н и я , а с и л о ю с в о е г о р а -
з у м а и п р и э а в н и я у м е т ь на-
с т у п а т ь « н а г о р л о с о б с т в е н -
н о й п е с н е » , то есть с в о е г о 
п р и с т р а с т и я . К р и т и к не то и 
к р и т и к , ч т о б ы п о н и м е т ь о д н у 
н е п р е л о ж н у ю и с т и н у : м н е 
с и е п р и ш л о с ь н е п о в к у с у , н о 
р я д о м ж и в е т м н о ж е с т в о л ю -
д е й со С в о и м и в к у е в м и , к о м у -
т о из них м о ж е т н р а в и т ь с я 
к а к р а з то, ч т о т е б е р е ш и -
т е л ь н ы м о б р а з о м не п о н р а -
в и л о с ь . П р и э т о м я и м е ю в 

в и д у с л у ч а й , к о г д а ч и т а т е л ь 

о т к р о в е н н е е и р е з ч е о н д е -
л а е т это, т е м б о л ь ш е е у нас 
у в а ж е н и е к к р и т и к у , н а ш е 
в н и м а н и е к ска з о н н о м у и л и 
н а п и с а н н о м у и м . Н а в я з ы в а т ь 
к р и т и к у к а к и е б ы т о н и б ы -

л о п р о б л е м ы — д е л о б е з н а -
д е ж н о е и в р е д н о е . Н е п о -
н я т н о , ч т о о э и в и е е т « в ц е н т -
р е в н и м а н и я к р и т и к и » . К а ж -

д ы й к р и т и к а в т о н о м е н . За-
д а ч а е г о — п р е в р а т и т ь с в о ю 
а в т о н о м н о с т ь в а в т о р и т е т . 

В т о р о е . О т р а ж е н и е « и д т и 
в п е р е д и л и т е р а т у р ы » — т о -
ж е п у с т о й з в у к . К р и т и к н е 
п о в о д ы р ь д л я с л е п о й с т в р у ш -
к и . Д о с т а т о ч н о т о г о , ч т о к а ж -
д ы й и з нас (в л ю б о м ж а н р е ) 
с у щ е с т в у е т в н у т р и и с т о р и ч е -

с к о г о в р е м е н и к в к е г о со-
в р е м е н н и к , с о р а т н и к , с в е р с т -
н и к . 

Т р е т ь е . Э ф ф е к т и в н о с т ь р а -
б о т ы к р и т и к а зависит от м н о -
г о г о и р е з н о г о . С т а т ь е к р и -
т и к а д о л ж н а б ы т ь н е п и с а -
на с ж а т о . П о м е н ь ш е п р и -

д а т о ч н ы х п р е д л о ж е н и й . Н и -
к а к и х к а в ы ч е к , д о л ж е н с т -

в у ю щ и х и э о б р в ж а т ь и р о н и ю , 
а на с а м о м д е л е о б и а р у ж и -

е в ю щ и х н е у м е н и е и р о н и з и -
р о в а т ь . К а ж д ы й а б з а ц — па-
р а г р а ф устава и л и с т а т ь я за-
к о н а . О б р а з е ц т а к о г о с т и л я 
— п р е ж д е в с е г о П у ш к и н . 

Б е л и н с к и й з а м е ч а т е л е н си-
л о й э м о ц и о н а л ь н о г о в о з -
д е й с т в и я . н о о н б ы в а л и 
м н о г о с л о в е н , и р е с п л ы в ч а т . 

Т о ж е с а м о е и А п о л л о н Г р и -
г о р ь е в , н е д о о ц е н е н н ы й у нас. 
З н а ч и т е л ь н о с и л ь н е е Д о б р о -
л ю б о в и о с о б е н н о П и с а р е в . 
М о ж н о о т в е р г н у т ь все у т в е р -
ж д е н и е П и с а р е в а с п л о ш ь , н о 
н е л ь з а не л ю б о е е т ь с е с т р о й -
н о с т ь ю е г о и з л о ж е н и е , а 
г л а в н о е — т е м , к а к с а м П и с а -
р е в у б е ж д е н в с в о е й п р а в о т е . 

И з с о в р е м е н н ы х к р и т и к о в 
м н е б л и ж е д р у г и х В л а д и м и р 
О р л о в ( х о т е о н б о л ь ш е л и -
т е р а т у р о в е д , н е ж е л и к р и -
тик), В л а д и м и р О г н е в , Л е в 
О з е р о в ( о н т о ж е и л и т е р а т у -
р о в е д , но п р е ж д е в с е г о — 
поэт). П о с т р а н н о й с л у ч а й -
н о с т и все эти и м е н а н а ч и н а ю т , 
св б у к в о й « О » . Э т и т р о е п р и -
в л е к а ю т с т о й к о с т ь ю л и т е р а -
т у р н о й п о з и ц и и , с м е л о с т ь ю е 
е е о т с т а и в а н и и . 

Ч е т в е р т о е . Н е г р е х в с п о м -
н и т ь д о с а д н ы е и м а л о о б ъ -
я с н и м ы е с л у ч а и п р о в а л а , н е -
в н я т и ц ы , з и г з а г о о б р а з н о й 
м ы с л и , д у р н о г о тона. О г р а -
н и ч у с ь р а д и к р а т к о с т и о д н и м 
п р и м е р о м —- с т а т ь е й Б. С в р -
нова, н е д а в н о о п у б л и к о а е н -
н о й е ж у р н а л е « Н о в ы й м и р » 
и п о с в е щ е н н о й п о э з и и Б е л -
л ы А х м а д у л и н о й . С т а т ь е не 
т о л ь к о п у т е н а е и в з д о р н о -

в ы с о к о м е р н е е п о о т н о ш е -
н и ю к поэту и к о всей н в ш е й 
п о э з и и , н о и в р е д н е е . А в т о р 
с с ы л е е т с в , м е ж д у п р о ч и м , н а 
то, ч т о н е к о г д а с к а з а л е м у 
п о к о й н ы й С. Я. М а р ш а к . 
С п р а ш и в а е т с в : так ли с к а з а н 
п о к о й н ы й поэт, то ли у с л ы -
ш а л н ы н е з д р а в с т в у ю щ и й 
критик?. . 

П р и х о д я т в г о л о в у г р у с т -
н ы е м ы с л и о н р а в а х н а ш е й 
р а з н о в о з р а с т н о й с р е д ы , о 
п р а в и л а х х о р о ш е г о тона, к о -
т о р ы й с о в с е м не п е р е ж и т о к 
д в о р я н с к и х и б у р ж у а з н ы х 
с а л о н о в , — о н о б е э а т е л е н и в 
Ц е н т р а л ь н о м Д о м е л и т е р а -
т о р о в . ч т о на у л и ц е Г е р ц е н а , 
р а в н о к а к в м е т р о и л и в о з -
д у ш н о м л а й н е р е на в ы с о т е 
с т о л ь к и х - т о т ы с е ч м е т р о в . 

П е т о е . О т с е б е и о с е б е 
к а к к р и т и к е с к а ж у вот ч т о . 
В ы с т у п л е н и я м о и в п е р и о д и -
к е п р о д и к т о в а н ы т о л ь к о о д -
н и м . е с л и , у х в а т и в г л а в н о е и 
р е ш а ю щ е * в п р о и з в е д е н и и 
п о э з и и и л * в п о с т а н о в к е те-
атра, а х о ч у о т в е т с т в е н н о 
д а т ь о ц е н к у т а к о м у в е л е -
н и ю н а ш е г о и с к у с с т в а , т о г д а 
и т р у б л ю а з о л о т ы е ф а н ф а -
р ы в честь ч у м о й , н о р о д -
с т в е н н о й м н е у д а ч и . Т в к о й 
о б р а э д е й с т в и я х у д о ж н и к а -
к р и т и к а с ч и т а ю е д и н с т в е н н о 
в о з м о ж н ы м и д о с т о й н ы м д е -
ла, к о т о р о м у асе м ы с л у -
ж и м . 

Ш е с т о е . К о г д а - т о ( н а в е р -
н о , о ч е н ь д а в н о ) к В. И. Н е -
м и р о в и ч у - Д а н ч е н к о в в и л с я 
н а ч и н а ю щ и й т е а т р а л ь н ы й 
к р и т и к с п р о с ь б о й п о м о ч ь а 
з н а к о м с т в е с р е д а к ц и я м и и 

•. д. О н п р е д с т а в и л с в о и 

о п ы т ы . З а м е ч а т е л ь н ы й о с н о -
ватель в е л и к о г о р у с с к о г о 
т е а т р а п р о ч е л эти о п ы т ы и 

о т в е т и л ; 
— Р у г а т ь с я у м е е т в с я к и й 

д у р а к . С э т о г о и н а ч и н а ю т 
о б ы ч н о . С т у п а й т е в л ю б о й 
т е а т р и н а й д и т е в л ю б о м 

п р е д с т а в л е н и и хоте б ы к р у -
п и ц у х о р о ш е г о и не п и ш и т е 
п о х в а л ь н у ю р е ц е н з и ю . Т о л ь -
к о т о г д а м о ж н о б у д е т о т в е -
тить, ч т о в ы за птица, есть 

ли у вас голос. . . 

Леонид 

МАРТЫНОВ 

Кто-то, н о п о м н ю у ж к т о , 
с к а з а л , ч ю к р и т и к — » т о ио-
у д а в ш и й с я з у д о * кии. К о н е ч -
но, » т о н е в е р н о . Н а с т о в щ и а 
к р и т и к и , б у д ь т о Б е л и н с к и й , 
П и с а р е » , К о р н е й Ч у к о в с к и й , 
— это у дорви» о с * х у д о ж н и к и , 

к о т о р ы м н е б ы л о п р о т и в о п о -
к а з а н о н и в д о х н о в е н и е . н и о б -
р а з н о с т ь м ы ш л е н и и , ни с п о -
с о б н о с т ь у в л е к а т ь — А е с л и 
у в л е к а т ь , т о это и значит идти 
в п е р е д и , а о г л а в е л и т е р а т у р -
н о г о п р о ц е с с а ( к а к , в п р о ч е м , 
и в с е м д о п о д л и н н ы м х у д о ж -
н и к а м всех д р у г и х ж а н р о в ) . 

В с п о с о б н о с т и в е н о и б е з -
о ш и б о ч н о п о н и м а т ь , р а д о -
ватьев или с е т о в а т ь на то, 
у д а е т с » и л и н е у д а е т с в л и -
т е р а т у р е о б ъ я т ь ж и з н ь , в и 
в и ж у э ф ф е к т и в н о с т ь к р и т и к и . 

Лев ОШАНИН 

Ч а с т о н а ш и к р и т и к и , в ы -
х в а т ы в а в то и л и и н о е веле-
ние л и т е р а т у р ы , з а т е м у в л в -

к в ю т с я с п о р о м д р у г с д р у -
г о м , п о р о й н е ч и с т о з а б ы в в я 
п р о « д и т е т ю » — и с х о д н у ю 
Своих д у м н л и т е р а т у р н ы х 

п р е н и й . . . 
П р и э т о м н е в с е г д а и з б и -

р а е т с я в е с о м о е и с у щ е с т -
в е н н о е . Н е р е д к о д и к т у е т в ы -
б о р п о г о н е за м о д о й , и м н о -
гие о т л и ч н ы е п р о и з в е д е н и е 
и т а л а н т л и в ы е а в т о р ы оста-
ю т с я п р о с т о в н е в с е к о г о вни-
м а н и е к р и т и к и . 

Э т о м о ж е т с о з д а в а т ь л о ж -
н о е п р е д с т а в л е н и е о н а ш е й 

л и т е р а т у р е . » 
К р и т и к а , и д у щ а я в п е р е д и 

л и т е р а т у р ы , — это у ж е са-
м о с т о я т е л ь н о е л и т е р а т у р н о е 
я в л е н и е , з а с л у ж и в а ю щ е е по-
х в а л ы и р а д о с т н о г о у д и в л е -

н и я . 
Э ф ф е к т и в н о с т ь к р и т и к и — 

в ее ч е с т н о с т и и г л у б и н е . 
М о ж е т б ы т ь к р и т и к а р е з к в в 
и н е п р и м и р и м а я . М о ж е т 
б ы т ь к р и т и к а п р и с т р а с т н а я , 
п р о д и к т о в а н н а я г л у б о к о й 
у б е ж д е н н о с т ь ю . Н о н а с т о е -
щ е м у к р и т и к у н е у д а ч и писа-

т е л е д о л ж н ы , п о - м о е м у , 
п р и н о с и т ь н е р а д о с т ь , а 

о г о р ч е н и е . З л о р а д н ы е и з д е а -
к и над н е у д а в ш и м с е , н о чест-
н о н а п и с а н н ы м п р о и з в е д е н и -
е м н и к о м у не м о г у т п о м о ч ь . 

Э ф ф е к т и в н о с т ь к р и т и к и 
п р е ж д е в с е г о в т о м , ч т о б ы 
п и с а т е л ю п о с л е п р о ч т е н и я 
статьи з а х о т е л о с ь писать. 

РЕПЛИКИ 

КОГДА КОММЕНТАРИЙ 
НЕ ИЗЛИШНИ 

На д н я х , н а к а н у н е V ! съез-
да п и с а т е л е й А р м е н и и , к а и 
о б ы ч н о , с б о л ь ш и м опоздани-
ям увидел свет о ч е р е д н о й — 
всего л и ш ь ф е в р а л ь с к и й ! 
— номер ж у р н а л а « Л и т е р а -

т у р н а я А р м е н и и » , в ы в о д я щ е г о 
на р у с с к о м я з ы к е . 

Ч и т а т е л ь н а х о д и т е н о м е р е 
н е б о л ь ш и е п о д б о р к и л и р и ч е -
с и и к с т и х о в В л а г и * Д а в т я и а . 
А р а м анса С а а н и н а и Ю р и я Са-
а н я н а . а т а к ж е с т и х о т в о р е н и я 
В л а д и м и р а Л и ф ш и ц а . 

в н о м е р е ж у р н а л а о п у б л и -
к о в а н ы обзор В. А м а з а с п я н а 
•По с т р а н и ц а м з а р у б е ж н о й 
а р м я н с к о й п е р и о д и к и » , воспо-
м и н а н и и к р и т и к а Т. А х у м я и а . 
с т а т ь и И, П е т р о с о е а о х у д о ж -
н и к е И. К а р а л я не... 

А н а и о б с т о и т дело в про-
зой? в е д ь и м е н н о она п р е ж а е 
всего о п р е д е л я е т л и ц о л и т е р а -
т у р н о г о ж у р н а л а . О п у б л и к о в а -
н ы два р а с с к а з е ж у р н а л и с т и и 
И. А л л а я в е р д о в о й . м и н и а т ю р ы 
и з в е с т н о г о ц и р к о в о г о а р т и с т а 
Л. С н г н б л р о в а . н о в е л л ы твет-
роееде И. К а г р е м е н о е а . . . 

В о з м о ж н о , и не п р и ш л о с ь 
б ы в о з р а ж а т ь п р о т и в боль-
ш и н с т в а п у б л и к а ц и й н о м е р а , 
о с о б е н н о п р о т и в п о в е с т и в ы -
д а ю щ е г о с я а м е р и к а н с к о г о пи-
с а т е л я В и л ь я м а С а р о я н а 
• Т и г п Тома Т р е й с и » , п р о н и к -
н у т о й г л у б о к и м г у м а н и з -
мом, если б ы л о б ы соблю-
дено одно н е п р е м е н н о е уело* 
вив: а ц е н т р е в н и м а н и я ж у р -
н а л а п о с т о я н н о д о л ж н ы и а х о -
и и т ь с я а р м я н с к а я с о в а т с и а я 
л и т л р а т р р л . ее н а с у ш н ы е 
п р о б л е м ы , ж и з н ь р е с п у б л и и и . 
Но с р а з у б р о с а е т с я в глаза. 

ч т о о п у б л и и о в а н н ы е в номере 
м а т е р и а л ы , за о т д е л ь н ы м и ис-
к л ю ч е н и я м и . не и м е ю т п р я м о -
го о т н о ш е н и я ни к современ-
н о м у л и т е р а т у р н о м у п р о и е с с у . 
н и к т о м у , чем с е г о д н я ж и -
яет А р м е н и я . 

П о л о ж е н и я , и о и е ч и о , не спа-
с а ю т н е б о л ь ш и е р е ц е н з и и раз-
дела - К о р о т к о о к н и г а х » и не-
с к о л ь к о и и ф о р м а ц и й под руб-
р и к о й « К у л ь т у р н а я х р о н и к а » . 

К с о ж а л е н и ю , этот номер 
• Л и т е р а т у р н о й А р м е н и и » не 
я в л я е т с я и с к л ю ч е н и е м . Подоб-
н ы е н о м е р а , не о т в е ч а ю щ и е 
п р я м о м у н а з н а ч е н и ю ж у р н а л а 
и его г л а в н ы м задачам, за по-
следние два года в с т р е ч а л и с ь 
не раз Н а д о д у м а т ь . ч т о 
п и с а т е л и р е с п у б л и к и , ч ь и м 
о р г а н о м я в л я е т с я • Л и т е р а т у р -
н а я А р м е н и я » . о б с у д я т на 
сяоям съезде, в ч а с т н о с т и , и 
р а б о т у р е д а к ц и и этого ж у р -
нала. 

К. К А Л А Н Т А Р . 
с о б с т в е н н ы й 

и о р р е с п о н д е н т 
« Л Г » 

Е Р Е В А Н 

И ВСЕ М И -
Ш Е Н Н Ы Й ХОЗЯИН»! 

Волее т р и д ц а т и лет назад 
для о д н о т о м н и к а произведе-
н и й Л е с и У к р а и н к и я переве-
ла д р а м у п о э т е с с ы - К а м е н н ы й 
х о з я и н » . В п о д л и н н и н е о н а 
н а з ы в а в гее • К е м Ы и и й госпо-
д а о - . 

В т е ч е н и е т р и д ц а т и лет 
перевод мой м н о г о раз пере-
и з д а в а л с я н в п о с л е д н и й раэ 
в ы ш е л я этом году в ю б и л е й -
ном и з д а н и и . 

Мне б ы л о известие, ч т о су-
щ е с т в о в а л и с т а в и л с я на сце-
н а х н е и о т е р ы я т е а т р о в пере-
вод. в к о ю р о м драма н а з ы в а -
лась « К а м е н н ы й в л а с т е л и н » Л 
могу д о п у с т и т ь , ч т о на теат-
р а л ь н о й а ф и ш е « К а м е н н ы й 

в л а с т е л и н » в ы г л я д и т э ф ф е к т -
нее. ч е м • К а м е н н ы й х о з я и н » , 
но. по м о е и у у б е ж д е н и ю , это 
з а г л а в и е р е ш и т е л ь н о не отве-
ч а е т с у щ н о с т и вещи и я б ы 
п о ч н и м не п о д п и с а л а с ь . 

Тем н е п о н я т н е е для м а н я 
а ф и ш а , к о т о р у ю я на д н я х 
у в и д е л а . К и е в с к и й Р у с с к и й 
д о а м а т и ч е с к и й театр и м е н и 
Л е с и У к р а и н и и сообщает, ч т о 
во в р е м я г а с т р о л е й в Москве 
п о к а з ы в а е т д р а м у Леси Уира-
и н к и « К а м е н н ы й в л а с т е л и н » 
в переводе .. М. А л и г е р 

Я в ы н у ж д е н а п о в т о р и т ь , 
ч т о мой перевод, неодноират-
но и э п а в я в ш и й г я . н а з ы в а е т с я 
« К А М С Н Н Ы П Х О З Я И Н » . Ив 
и м е я н и м а л е й ш е г о намере-
н и я п р е у в е л и ч и т ь с к р о м н у ю 
р о л ь п е о е е о д ч и и а в театре, я 
тем не менее не с ч и т а ю воз-
м о й н ы м подобное о т н о ш е н и е 
т е а т р а и л и т е р а т у р н о м у мате-
р и а л у с п е и т а и л я . 

Маргарита АЛИГ1В 

«НАУКА НЕ ПИВО...» 
С б о л ь ш и м и н т е р е с о м я 

П р о ч и т а л а я « Л и т е р а т у р н о й 
г а з е т е » с т а т ь ю В. Б а х т и н а 
• Т р а и т о р с к р ы л ь я м и » , по-
с в я щ е н н у ю работам А М Ж и -
г у л е в а 

Но. о и а з ы а а е т с я . я своей 
л ю б в и и и з д а н и я м подобного 
т и п а п о с л о в и ц и погоеорои А. 
Ж и г у л е в ие одинок.. . 

Вот т р у д н а з в а н н ы й «О 
к н и г е и з н а н и я х » П о с л о в и ц ы 
и п о г о в о р и и руссиого народа 
С о с т а в л е н и е и п о я с н е н и я 
В П. А н и к и н а . М., « К н и г а * , 
1В70. 

Право. это исследование 
н и ч е м не шут» к н и г А. Жи-
г у л е в а и (будем справедли-
в ы ) т а к ж е з а с л у ж и в а е т вни-
м а н и я и о ц е и и и 

Ведь до с и х пор н и и т о из 
нас не знал, ч т о « Н а у и а ие 
пиво- в рот ие в о л ь е ш ь » . 
П р а в д а п о ч е м у н а у к а срав-
н и в а е т с я и м е н н о € п и в о м , е 

ие с м о л о к о м , л и м о н а д о м , 
н в а с о м и л и и о н ь я и о м , не со-
всем я с н о . О с т а е т с я л и ш ь вы-
с к а з а т ь п р е д п о л о ж е н и е . ч т о 
здесь п р о с т о в ы я в и л с я л и ч -
н ы й в и у с с о с т а в и т е л я . . . 

Е щ е одна « м у д р о с т ь » п р о . 
сто у д р у ч а е т . О к а з ы в а е т с я , 
« М о л о д о м у у ч и т ь с я р е н о , ста-
р о м у п о з д н о * . Н е л ь з я ли. что-
б ы В- Л. А н и и и н п р я м о н а м 
с к а з а л , когда асе-тени м о ж н о 
у ч и т ь с я ? 

Но. п р о ч и т а в д р у г о е изое-
ч е н и е . я н е м н о г о у т е ш и л а с ь , 
ибо все р а в н о « В с ю хит-
р о с т ь не и з у ч и ш ь , а себя из-
м у ч и ш ь * . 

М н о г о п о у ч и т е л ь н о г о , зани-
м а т е л ь н о г о . а г л а в н о е — ори-
г и н а л ь н о г о е г л а в е « З н а н и я 
от о п ы т а * . Т р у д н о , н а п р и м е р , 
у я с н и т ь с м ы с л м у д р о с т и , гла-
с я щ е й : «Семь м у д р е ц о в де-
ш е в л е одного о п ы т н о г о чело-
в е н а » Просто и н т е р е с н о , йе-
ной мерой с т о и м о с т и оуко» 
в о д с т е о в а л с я составитель?. . 

Д а л ь ш е ч и т а ю , ч т о « В е я н и й 
у м е н : ито с п е р в а , и т о п о с л е » , 
и т е ш у себя н а д е ж д о й , ч т о 
е щ е у с п е ю п о у м н е т ь и тогда, 
в о з м о ж н о , с м ы с л и э р е н е н и я 
с т а н е т п о н я т н е е . Тем более 
ч т о « О п ы т м о л о д о м у и р ы я ь и 
дает, а у с т а р о г о ц е п я м и ие 
ногах в о л о ч и т с я * . ( К а и ж е я 
з а б л у ж д а л а с ь , с ч и т а я , ч т о чем 
ч е л о в е и с т а р ш е , тем ценнее 
его л и ч н ы й о п ы т . н а к о п л е н -
н ы й и м н а ж и з н е н н о м п у -
ти...! 

М о ж е т б ы т ь , р а б о т н и к и из-
д а т е л ь с т в а « К н и г а » о т в е т я т 
на с т р е и и ц а х - Л и т е р а т у р н о й 
г а з е т ы » , чем ж е п л е н и л их 
В П А н и и и н ? М о ж е т б ы т ь , 
с в о и м а ф о р немом «От з н а н и й 

Ки д е ш ь — о х в о с т е п о й д е ш ь * ? 
, не ж е л а я « и д т и е х в о с т е * , 

и з д а т е л ь с т в о с п е ш н о в ы п у -
стило этет к б о р н и и ? (Ведь е 
ч и с л е и с т о ч н и к о в в ио»'це 
к н и г и у и а э ы е а е т с я и с б о р н и к , 
с о с т а в л е н н ы й А . М. Ж и г у л е -
в ы м ) 

Т. ТОДРММА 

# А Н О Н С 

«ПР0МЕТЕЙ»-8 
Н е с и о л ь и о лет назад е « Л и -

т е р а т у р н о й г а з е т е * п о я в и л а с ь 
с т р а н и ц а . к о т о р а я н а з ы в а -
лась таи: « Ш е с т ь и н и г , рас-
к у п л е н н ы х за д е н ь » . О д н и м 
из «героев* э т о й с т р а н и ц ы 
б ы л а л ь м а н а х « П р о м е т е й » . 

С самого своего п о я в л е н и я 
е 1966 году « П р о м е т е й » за-
воевал б о л ь ш у ю п о п у л я о -
и о с т ь и о г р о м н у ю ч и т а т е л ь -
с к у ю е у д и т о р и ю . 

Н а в е р н о е , нет н у ж д ы рас-
с и а з ы а а т ь п о д р о б н о о том. 
ч т о таиое « П о о м е т е й * . и а к н в 
з а д а ч и с т а в и л а перед собой 
р е д а к ц и я с е р и и « Ж и з н ь заме-
ч а т е л ь н ы х л ю д е й * , к о г д а при-
с т у п и л а к в ы п у с к у с в о е г о 
а л ь м а н а х а . Н а п о м н ю л и ш ь , 
ч т о а л ь м а н а х этот я в л я е т с я 
д о п о л н е н и е м * Ж З Л » и свое-
о б р а з н о й ее л а б о р а т о р и е й . 

Сейчвс на столе г л в в н о г о 
р е д а к т о р а « Ж З Л * С. Н. Сема-
нова - в е р с т к а в о с ь м о г о в ы -
п у с к а « П р о м е т а я » . Ч т о у в и д и т 
ч и т в т е л ь не его с т р а н и ц а х ? 
П е р е ч и с л ю н е и о т о р ы е мате-
р и а л ы . 

В РЕДАКЦИЮ г.1 МТЕРАТУРЦ'ОП ГАЗЕТЫ» 

Позвольте через вашу газе-
ту выразить искреннюю при-
знатгльно! ть и благодарность 
все и Ы>щепвгнннм организа-
м и * * , творческим с о ю з о к , ре-
дакциям журналов и газет, а 
также моим друзьям, чита-
телям, поздравившим меня с 
юбилеем и высокой прави-
тельственной наградой 

Л. ЯКИМЕНКО 

Х у д о ж н и к В. Л О Г А Ч Е В И " ю с ' р « , , н н 
М а г о м в д - Э а г и д а А й к н е м « Г Р О З Д Ь Я » 

к к н и г . А л и р з ы С а м ц о м « Р Я Д С М С И Л Ь Н Ч Е М » я р н - у и о к к с в о р я и н у г т я х о в 

МОСКОВСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ДРУЖБА» 
ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬБОМ 

«СОБРАНИЯ ВАВЕЛЬСКОГО КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» 

Среди польски! музейных коллекций •идноо моего за-
нимают собранна произведений искусств, хренещихсв • 
•авельсиом ммко. • зала! размещено около шести тысеч 
акслоиетоо: шедевры польского народного искусства, кар-
тины национальны! и зарубежны! художников, изделие 
из фарфора, стояла, металла и дерева. Краткое описание 
коллекции и фотоснимки 25« самьп лучших знспонатоа со-
д е р ж а л а • альбоме. Ои выпущен на русском езыка • 
варшавском издательстве .Аркады». 

Цене 16 руб. И коп 
А л ь б о м м о ж н о в ы п и с а т ь н а л о ж е н н ы м п л в т е ж о м ( б е з 

п р е д в а р и т е л ь н о й о п л а т ы ) . 

Адрес м а г а з и н а : М о с к в а ГСП-3, у л . Г о р ь к о г о , д. 

Л И Т К Р А Т У Й Н Д Я Г А Э 1 Т А И » Ц 

П О З Д Р А В Л Я Е М Ю Б И Л Я Р А 

К. С. Гамсахурдиа—80 лет 
Грузинскому пнедтелю 

К С. Гамсахурдиа исполни-
лось 80 лет. Секретариат 
правления Союза писате-
лей С С С Р и Совет по гру-
зинской литературе напра-
вили юбиляру приветствие, 
в котором, в частности, го* 
ворится: 

«Дорогой Константин 
Семенович! Горячо поздрав-
ляем Вас со славным юби-
леем — восьмидесятилети-
ем со дня рождения и вы-
сокой правительственной 
наградой — орденом Ле-
нина! 

Писатель-академик, зна-
ток родной истории и куль-
туры, неустанный, пытли-
вый исследователь, автор 
многих романов, повестей, 
рассказов, новелл, яссе, пе-
реводчик на грузинский 
язык Данте и ГСте. чело-
век'чуткой. отзывчивой ду-
ши — таким знают и лю-
бят Вес многочисленные 
Ваши читатели. 

Вы одним из первых вос-
пели социалистическое пе-
реустройство нашей стра-
ны. создали замечательное 
Произведение «Похншеыие 
луны». 

В классическую сокро-
вищницу грузибсьой про-
зы вошел в Р.чщ историче-
ский роман «Давид Строи-
тель», удостоенный пре-
мии имени Руставели. Не-
даром писали Вам бойцы 

С. С Ы Т И Н . « Т А К И М Б Ы Л 
С И М Б И Р С К * . П у т е ш е с т в и е по 
С и м б и р с к у . и а и и м аго з н а л 
Володя У л ь я н о в (ГИД — ста* 
р ы е р и с у и н и и ф о т о г р а ф и и ) . 

А Г У Л Ы Г А « М И Р О В О Й Д У Х 
В Е Р Х О М И А Н О Н Е * . Э т ю д ы о 
Гегеле, п о с в я щ е н н ы е злизо-
дам и 1 ж и з н и м ы с л и т е л е и 
н е к о т о р ы м п р о б л е м а м е г о 
у ч е н и и . 

Л. Б О Л Ь Ш А К О В . « Д Е Л О МИ-
Г У Р С К И Х * . П о в е с т ь е д о к у м е н -
тем о г е о е и и е р а с с к а з а Л ь в а 
Т о л с т о г о «За что?» — А л ь б и н е 
М н г у р г нон 

С. В. Ж И Т О М И Р С К А Я . « К 
И С Т О Р И И П И С Е М И. И. П У Ш -
ы и м п и . 

И. К . Р Е Р И Х . « Л И С Т Ы ИЗ 
Д Н Е В Н И К А » . 16 иа 19 о ч е р и о в 
п у б л и к у ю т с я в п е р в ы е . О н и 
р а с к р ы в а ю т и в в н а и о м ы в стра-
н и ц ы ж и з н и м у д о ж н и и а . Пре-
д и с л о в и е и п у б л и и а ц и и П. Ф. 
Б е л и к о в а . 

С Т А Т Ь Я Д Ж Е К А Л О Н Д О Н А 
• ЭТИ К О С Т И В С Т А Н У Т СНО-
В А * н а п и с а н а в 1901 году. 
На р у с с к о м я з ы к е п у б л и к у е т -
се в п е р в ы е . 

Г Ф К О Г А Н . « В Г О С Т Я Х У 
Д О С Т О Е В С К О Г О * Н е и з в е с т н ы е 
р и с у н к и К. А . Т р у т о в с и о г о . 

В С б о р н и к е МНОГО Д р у г и х 
и н т е р е с н ы х аявтермвлов. 

Э. ТАХТАЯОВА 

Позвольте через вашу га-
зету поблагодарить всех то-
варищей и организации, по-
вправившие ш'нп в Св'Ии С 
60-летием со дня рождения, 
с награждением ордена* 
лЗнак Помета» и мс&алью 
//. К. Крупской. 

Алексей МУСАТОВ 

с фронтов Великой Отече-
ственной войны: «Тень Да-
вид* Строителя вдохновля-
ет нас в бою против фат 
шистских захватчиков». 

Любимой книгой совет-
ского читателя стал Ваш 
роман «Десница великого 
мастера». 

Мастерское отображение 
нашей действительности е 
позиций социалистического 
реализма предрешило ус-
пех Вашего романа «Цве-
тение лозы». 

Дорогой Константин Се-
менович! Мы ценим Вас 
как писателя-бойца, обще-
ственного деятеля, много 
сделавшего для развитие 
многонациональной совет-
ской культуры. 

От души желаем Вам 
крепкого здоровья и новых 
успехов в литературе». 

СЛОВО О МАСТЕРЕ 
К о и с т е и т и н а Г а м с а х у р д и а — 

в ы д а ю щ и й с я м а с т е р г р у а и н * 
с к о й и всей м н о г о н а ц и о н а л ь -
н о й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , 
х у д о ж н и к б л и с т а т е л ь н о г о 1а-
д а н т а . в ы с о к о й профессио-
н а л ь н о й к у л ь т у р ы . много-
г р а н н о й в р у д и ц и и . н е и с с я к а е -
мой т в о р ч е с к о й п о т е н ц и и . Его 
р о м а н ы на с о в р е м е н н ы е и 
и с т о р и ч е с к и е т е м ы , м н о г о ч и с -
л е н н ы е н о в в я л ы и повести, 
л и т е р в т у р н о - и р и т и ч е с и и е ассе 
з а с л у ж е н н о п о л ь з у ю т с я по-
п у л я р н о с т ь ю не т о л ь к о в 
Г р у з и и , но и во всей н а ш е й 
с т р а н е и зе р у б е ж о м 

П о я в и в ш и е с я е предрево-
л ю ц и о н н о й г р у з и н с к о й прес-
се его ю н о ш е с к и е с т и х и , рдс-
с н а л ы и п у б л и ц и с т и ч е с и и в 
с т а т ь и в ы з в а л и тогда ж и в е й -
ш и й интерес. О д н а и о н а ч а л о 
его б о л ь ш о й т в о р ч е с к о й ж и з -
н и о т н о с и т с я к 20-м годам ~ 
п е р и о д у з а р о ж д е н и я г р у з и н -
с к о й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , 
ф о р м и р о в а н и е ее идейио-зс-
• е т м ч е с и и х п р и н ц и п о в . В но-
в е л л а х атого п е р и о д а «Коло-

о*. « К о с а Г а х у * и 
р о м а н е - У л ы б к а Дно-

и о л е о б у р ю * 
ДО-. 
н и с д * п и с а т е л ь с о г р о м н о й 
с и л о й и з о б р а з и л обречен-
н о с т ь п о с л е д ы ш е й р е а к ц и о н -
н ы х и л в с с е в и поОедиое ш е -
с т в и е н о в о й ж и з н и . В ы д а ю -
щ и м с я т в о р ч е с к и м д о с т и ж е -
н и е м Г е м с а х у р д и а , опреде-
л и в ш и м его место в р я д у 
п е р в о к л а с с н ы м м а с т е р о в со-
в р е м е н н о й х у д о ж е с т в е н н о й 
п р о з ы , я в и л с я т р е х т о м н ы й 
р о м а н « П о х и щ е н и е я у н ы * . 
н а п и с а н н ы й е н а ч а л е 30-х го-
дов. о т о б р а ж а ю щ и й о с т р е й -
ш и е с о ц и а л ь н ы е н о и ф л и и т ы . 
х а р а к т е р н ы е д л я атого перио-
да и с т о р и и с о в е т с и о г о обще-
с т в е . Этот р о м а н по сей день 
о с т а е т с я к р у п н е й ш и м п р о и з -
ведением г р у з и н с к о й х у д о ж е -
с т в е н н о й п р о з ы . 

К атому п о о и в в е д е н и ю по 
с в о е й и д е й н о - т е м е т и ч е с и о й 
н а п р а в л е н н о с т и и иомпози-
ц и о и и о й с т р у к т у р е п р и м ы к а -
ет р о м а н - Ц в е т е н и е л о з ы » , 
н а п и с а н н ы й з н а ч и т е л ь н о поэ-
м е . у ж е после о и о и ч а н и и вой-
н ы . В нем п о в е с т в у е т с я о 
т о м с о з и д а т е л ь н о м т р у д о в о м 
г е р о и з м е , с и о т о р ы м совет-
с к и й народ, о д е р ж а в ш и й ве-
л и к у ю побелу. п р и с т у п и в к 
з а л е ч и в а н и ю н а н е с е н н ы х вой-
н о й р е и . в о с с т а н о в л е н и ю раз-
р у ш е н н о г о х о з я й с т в а , даль-
н е й ш е м у у к р е п л е н и ю а к о н о -
м и ч е с м о г о и к у л ь т у р н о г о мо-
г у щ е с т в е Р о д и н ы . Г л е в и ы й 
герой р о м а н е — м о л о д о й кол-
х о з н и к . в е р н у в ш и й с я с ф р о н -
та. Годердзи Элаиидзе и д р у -
гие п е р с о н а ж и — п р о т и в -
н ы е р у к о в о д и т е л и , и н ж е н е р , 
а г р о н о м , р я д о в ы е т р у ж е н и к и 
н о л х о з и о г о села н е п р и м и р и -
м ы ко всему т о м у , ч т о пре-
п я т с т в у е т п р о г р е с с у советско-
го о б щ е с т в а . К а к в « Л о х и -
щ е н к и л у н ы * , таи и в «Цве-
т е н и и л о з ы * Г а м с а х у р д и а г ы -
с т у п а е т п р е в о с х о д н ы м ж и в » , 
п и с ц е м п р и р о д ы . р и с о в а л ь -
щ и и о м к о л о р и т н ы * к а р т и н 
н а р о д н о г о б ы т а , м а с т е р о м по-
в е с т в о в а н и я и с ю ж е т а . 

Л у ч ш и е н е ч е с т е н своей 
т в о р ч е с к о й и н д и в и д у а л ь н о -
с т и Г а м с а х у р д и а п р о я в и л в 
и с т о р и ч е с к и х р о м а н а х — 
« Д е с н и ц е е е л и и о г о м а с т е р е » 
и «Давиде С т р о и т е л е » , к о т о -
р ы м и внес о г р о м н ы й в к л а д е 
р а з в и т и е советсиой и с т о р и к е * 
с к о й ром л и ист и н и , В «Десни-
це в е л и к о г о м а с т е р а * п о в е с т -
в у е т с я о ж и з н и Г р у з и и X I сте-
л е т и я . когда г р у з и н с к и й по-
род с а м о о т в е р ж е н н о б о р о л с я 
за свободу с т р а н ы , и з г и е н и е 
и н о з е м н ы х з а в о е в а т е л е й м 
о б ъ е д и н е н и е г о с у д а р с т в а , раз-
д р о б л е н н о г о не ф е о д а л ь н ы е 
в л а д е н и я . Г л а в н ы й г е р о й ро-
м а н а , в ы ю д е ц и з н а р о д н ы м 
н и з о в , молодой з о д ч и й К о н -
с т а н т и н а А р с а и и д з е за про-
г р е с с и в н ы * о б щ е с т в е н н ы е и 
т в о р ч е с к и е у с т р е м л е н и я б ы е 
з а г у б л е н р е а к ц и о н н ы м и вла-
с т и т е л я м и . Но гордо и иепо* 
н о л е б и м о стоит в векам в е л и -
ч е с т в е н н ы й п е м я т н и и средне-
в е к о в о й г р у з и н с к о й в р м и т е * -
т у р ы С в в т и ц х о е е л и . Идея бес-
с м е р т и я т в о р ч е с и о г о г е н и я не-
роде. у т в е р ж д е н и е с о з и д в т е л * -
н о г о т р у д е с о с т в е л я ю т основ-
н о й паФос р о м а н е . В т е т р а -
л о г и и «Давид С т р о и т е л ь * пи-
с а т е л ь в о с п р о и з в о д и т о д н у и в 
в а ж н е й ш и х зпом м н о г о в е к о -
вой и с т о р и и Г р у з и и , негде 
о н а . в о з г л а в л я е м с я м у д р ы м 
г о с у д а р с т в е н н ы м деятелем к 
п о б е д о н о с н ы м в о е н а ч а л ь и и -
иом Д а в и д о м С т р о и т е л е м , ос-
еободила свой к р а й и объеди-
н и л а с ь в м о г у ч е е п р о ц е е т е ю -
шее г о с у д а р с т в о . 

Из м н о г о ч и с л е н н ы м новеяд 
п и с а т е л я г л у б и н о й з а м ы с л е и 
м у д о ж е с т в е и н ы м с о в е р ш е н с т -
вом в ы д е л я е т с я « Х о г е и с Мим-
д и а « . н а п и с а н н а я по м о т н е е и 
з н а м е н и т о й л е г е н д ы , не ос-
н о в е к о т о р о й в свое в р е м я 
с о з д а л В а ж а П ш а в е л а с в о ю 
г е н и а л ь н у ю п о з м у « З м е е е д * . 
К о н с т е н т и н з Г а м с а м у р д и а — 
б л е с т я щ и й м а с т е р х у д о ж е с т -
в е н н о г о переводе. О н обога-
т и л г р у з и н с к у ю л и т е р в т у р у 
п е р е в о д а м и * Б о ж е с т в е н н о й 
к о м е д и и * . « С т р а л а н и й моло-
дого В е р т е р в * . « Н н б е л у и г о в * 
н д р у г и х ш е д е в р о в м и р о е е Л 
л и т е р а т у р ы . 

За свои в ы д а ю щ и е с я заслу-
г и в р а з в и т и и с о в е т с к о й ли-
т е р а т у р ы Г е м с в х у р д м а не-
г р а ж д а н д в у м я о р д е и в м и Ле-
н и н а и д р у г и м и в ы с о к и м и 
п о в е й т е я в с т в е н н ы м и н а г р а д а -
ми Он один из п е р в ы х я е у -
реетое п о е м и н и м е н и Р у с т а -
вели, д е й с т в и т е л ь н ы й ч л е н 
А к а д е м и и н е у и Г р у з и и . 

Свое 80-летие п и с е т е л е 
в с т р е т и л в и в п п я ж е н н о м 
т е о п ч е с к о м т о у а е . В г р у з и н -
с к о й п е р и о д и к е п у б л и и у ю т с е 
г л а в ы нового и с т о р и ч е с и о г е 
р о м а н а Г а м с а х у р д и а « Т е м е р ь , 
п о с в я и е н к о г о зпоме Р у с т а в е -
л и и и л р и н ы Т а м а р . М н о г о ч и с -
л е н н ы е п о ч и т а т е л и от д у ш и 
ж е л а ю т б о л ь ш о м у м а с т е р у 
д о л г о й ж и з н и , д о б о о г о аде-
р о * ь я и н о в ы м т в о р ч е с к и х 
побед. 

> « 0 ж г е н т и 

О К Р Ы Д Е Н Н О С Т Ь 

:__1 

Д о р о г о й И о н с т а и т и н Сам*. 
н о а н ч ! 89 п . т н е • ж и з н и писа-
т е л я п о д о б н о той о с а и и а й по-
ра. к о г д а а с а д у , п о с а ж е н н о м 
••сной. с о т р . п и с а м и , долго-
ж д а н н ы , п л о д ы . У ж а м и о г и а 
п л о д ы с о б р а н ы а атом саду 
т а о р ч в е н о й ж и з н и . О н и при-
масли р а д о с т ь алм и асам, 
к о м у а ы и х д а р и л и . 

Н а е а д о а о д ы « м а ю т , ч т о са-
м к а п о щ м и г я б л о н и — с а м ы е 
ц р а п и и а . Они б у д у т долго 
л е ж а т ь , и ч е м б о л ь ш е проле-
м а т . т е м с т а н у т с л а щ * . Про-
и з в е д е н и я п и с а т е л я , создан-
н ы е « годы, иогда п о з н а н о и 
п е р е ж и т о асе р а з н о о б р а з и е 
м и р а . м « г « а т а я а н т о т т о ч е н 
До с о а е о ш с н с т ы . — » т о на 
с т а р о с т ь , » т о з р е л о с т ь маете-
М -

В н и м а я а ваши книги, на-
писанные б о я м ч е м аа >0 
л е т , я а с п о м и и а ю и а а ш н 
р а н н и е с т и х и , и с о д р у ж е с т в о 
п о » т о « , в з г л я н у в ш и , на о к р у -
ж а ю щ у ю д е й с т в и т е л ь н о с т ь 
г л а з а м и м е ч т а т е л е й и роман-
т и к о в . в ы б ы л и среди н и к . 
П о з ж е а ы п е р е ш л и от сти-
х о в н праве, в н е с л и а нов 
и п р о н е с я * н а п р о т я ж е н и и 
в о л а е ч а и полувека тот » в 
р о м а н т и ч е с к и й с к л а д д у ш и , 
то ж а а ' л а и и е м и р а , и с т о р и -
ческих с о б ы т и й . Созидатель-
н о г о труда л ю д а й . 

Ч и т а я в а ш и и с т а р и ч а с и и а 
р о м а н ы п у с т ь » т о - Д е с н и ц а 
в е л и к о г о м а с т е р а , и л и «Да-
в и д С т р о и т е л ь - , я н в р е д и о 
а в м е ч а л в н и в р о м а н т и ч е с к о е 
п е р е о с м ы с л е н и е д о к у м е н т о в 
и л е т о п и с е й И а т о ив т о я ь и о 
о б щ е п р и з н а н н о е п р а в о авто-
р а , и о и о р г а н и ч е с к о е , п р и с у -
щее личив в а м п о н и м а н и е 
ирасоты родной К у л ь т у р ы , В 
вашем т в о р ч е с т в е ата с и я в 
создала о б р а з ы и характе-
р ы . в о с х и щ л к п ц и е нас, и а я . 
н а п р и м е р , в о с х и щ а е т м е н я 
обраа в а ш е г о ю д ч в г о , строи-
т е л я х р а м а , к а ж у щ и й с я осо-
б е н н о с в е т л ы м иа « о к е тем-
н о й . ж е с т о к о й м и в и и средне-
в е к о в ь я Но и втот т е м н ы й 
« о н т о ж е н а п о л н е н д л я 
вас ж и в ы м и л ю д ь м и , ж е -
с т о к и м и . к а к жестоко б ы л * 
ма время, в л м * я м и , подобны-

м н п р о х о д и м ц у П е р с у , — в с е м и 
т е м и , с к е м б о р е т с я я с и ы В , 
д о б р ы й УМ в о д ч и х , созидате-
лей, с т р о и т е л е й н а р о д н о й 
ж и з н и , б е з о р у ж н ы й , безза-
щ и т н ы й зодчий мог п р о т и в о -
п о с т а в и т ь м о г у щ е с т в е н н о м у 
м и р у зла и н а с и л и я т о л ь и р 
с в о й т а л а н т , у м и д о б р а * 
сердце. И е у п е р е д а л и » т о г « 
ч е л о в е к а т а и и м , к а к и м у в и -
д е л и все на а п о л и н я в ш и х 
б у к в а х д о н у м а и т а , а а свое# 
т в о р ч е с к о й м е ч т е . 

Я ие п е р е л и с т ы в а ю с т р а н * , 
ц ы в а ш и х р о м а н е е , ч т о в м 
в с п о м н и т ь в а ш и х г в р я е е : о и * 
в о ш л и а м о ю п о м я т ь и а и 
ж и в ы е л ю д и , к о т о р ы е «имя* 
в д р е в н и е в р е м е н а н а х р а -
м а » Г р у з и и , И н о г д а м н е 
к а ж е т с я , ч т о я р а з г о в а р и * 
в а л с н и м и и с л ы ш а л Р» 
и и х р а с с к а з ы , для к о т о р ы х 
мв х в а т а л о места на с т р а н и -
ц а х в а ш и х р о м а н о в . Это зна-
ч и т , ч т о с о а д а и н ы е в а м и ге-
р о и п р о р в а л и о б в я о ч н у л и -
т е р а т у р н о г о образа, ч т о б ы 
прололчеить с в о ю ж и з н ь е со-
з н а н и и в а ш е г о ч и т а т е л я . В 
а т о м — с и л а в а ш е г о р о м а н т и -
ч е с к о г о видения м и р а , в в т о и 
— п о д т в е р ж д е н и е п р а в а п и с а -
т е л я на м е ч т у — о н а не про-
т и е о р е ч и т н в ш е м у р е а л и с т и -
ч е с к о м у м е т о д у , она о к р ы л я е т 
его, к а и и с о в р е м е н н у ю дейст-
в и т е л ь н о с т ь м ы н е и з б е ж н о о к -
р ы л я е м м е ч т о й о б у д у щ е м , 
п о н и м а я , ч т о д е н ь с е г о д н я ш -
н и й — ВТО е щ е о д н и ш а г иа 
п у т и к о с у щ е с т в л е н и ю м к е г о -
в е - о в о й м « ч т ы ч е л о в е ч е с т в о , 

Я н е с о м н е в а ю с ь , ч т о а ва-
ш е й у ю т н о й б а ш н а н а т и х о м 
т б и л и с с к о м ходме. аа с в о и м 
ш и р о к и м с т о л о м в ы в а е в р ш и -
тв м н о г о н о в ы х в а м ы с я о * , 
н о т о р ы * . н а и п о з д н и е осен-
н и е ПЛОДЫ, б у д у т к р е п к и N 
д о л г о в е ч н ы . 

С о р г м СОРОДИН 
ТАШКЕНТ 

*.7итературная газета» прщ. 
соединяется к ним теплым 
поздравлениям. 
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НАВСТРЕЧУ ПИСАТЕЛЬСКИМ СЪЕЗДАМ - о 
Ануар АЛИМЖАНОВ, 

Д В И Ж Е Н И Е 
Ж И З Н И -
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ казахской совет-

ской литературы в 
целом пришло время 

зрелости. Это видно хоти 
бы по тому широкому 
фронту жанров — от ро-
мана-эпопеи до научной 
фантастики, — на котором 
осуществляется наступле-
ние на высоты искусства 
слова. Писатели всех поко-
лений активно ведут поиск 
новых форм, емких и аф-
фективных. Глубинное, со-
циально-философское ос-
мысление современности со-
четается с пристальным изу-
чением истории родного 
народа, стремлением пере-
кинуть прочные мосты в 
будущее. 

Расцвет казахской прозы 
я поэзии отражает подъем 
всей культуры в Казахста-
не. Заметными вехами на-
ших достижений можно сме-
ло считать издание трудов 
гениального сына нашего 
на1юда философа Мухамме-
да лль-Фарайи; выход в свет 
первого тома Казахской Со-
ветской Энциклопедии; рас-
копки цитадели древней ци-
вилизации — города Отра-
ра и исследование сенсаци-
онной находки «казахского 
Тутанхамйна»; обогащение 
живописи новыми эпи-
ческими полотнами и порт-
ретами наших легендарных 
современниц Алии Модагу-
ловой и Маншук Мамето-
вой: воссоздание образа ге-
роини древнего эпоса «Кыз-
Жибек» на экране н т, д. 

Успехи нашей литерату-
ры и искусства неразрывно 
связаны с успехами в обла-
сти экономической. Всем 
сегодня известны и казах-
станский металл, и казах-
станский хлеб. Край коче-
вого скотоводства стал рес-
публикой молодых городов, 
появляющихся один за дру-
гим на карте Родины. Те-
мнртау — город черней 
металлургии и химии. Кен-
тау — центр горнорудного 
бассейна. Аркалык — но-
вый промышленный город, 
центр новой Тургайокой об-
ласти. Накануне XXIV съез-
да перекрыта река Или. 
Близится к завершению 
строительство могучего ка-
нала Иртыш—Караганда... 

И за каждым этим фак-
том стоят годы созидания, 
стоят прекрасные судьбы 
людей труда, которые не 
могут не волновать нас, пи-
сателей. 

Разговор о рабочем клас-
се — это разговор о глав-
ном герое современности. 
Ибо этот класс является се-
годня ведущей националь-
но-исторической силой кнж-
дого общества, каждой на-

( 

цин. каждого народа. 
За годы новой жизни 

у нас родилась и укрепи-
лась своя классовая мо-
раль. которую мы называ-
ем коммунистической. И 
наш долг, художников сло-
ва. •*- утверждать и защи-
щать принципы атой мо-
рали. 

Прочным фундаментом 
кашей прозы сегодня стало 
всестороннее изучение пи-
сателями общественной жиз-
ни и реалистическое изобра-

КНИГИ МОЛОДЫХ 

ПЕРВЫЕ 
Б О Р О 3 А Ы 

КеЙмбет Мвйлии, одни иэ 
родоначальнике! казахской 
советской литературы, создал 
••рва дехканина доколхоз-
иого периода. Это типичный 
дла того времени водный 
крестьянин, владеющий од-
ией-едмнетеенмой лошадью, 
добряк-неудачник Мыркым-
бай. Небольшой клочок 
земли достался ему при 
передала, ко и тот он не 
мог распаять как следует. 
У него постоянно чего-то ко 
хватало? то денег на платье 
жоме, то айрана в турсуке 
для явления жажды на пахо-
те, то во время работ рва-
лесь старая сбруя... 

Этот чисто казахский со-
циальный тип полунищего 
•едняка, удивительно точно 
обрисованный Менянным, 
давно превратился а достоя-
ние истории. Жизнь стала 
другой, и молодые писатели 
Казахстана постаепены перед 
творческой задачей найти и 
создать современный тип 
до« иеииие-колх о анике. 

Я ючу сказать а «той свяаи 

о проае С. Муратбекоаа. • его 
рассказах «Мое сестренка», 
«Во время весенней пахоты» 
дан ряд впечатляющих обрв-
юв молоды» хозаое, труже-
ников казахской аемли. Все 
они стоит на пороге большой 
жизни. Это и юные, только 
что окончившие школу реве-
те, и начинающие мехаииэа-
торы, и колхозники—заочии-
ки вуаов. Коронным овреаом 
изменились, если ервеиить с 
Мыриымваем, интересы дех-
иен. их быт, ввыи. сама рабо-
та. Давно сдана в музей и де-
ревянная соха Мырнымввя. 
Люди живут по-иовому. Этв 
новь еырвзительио покезенв 
в проао С. Муратбеиова. 

Талантам* продолжает 
традиции Авае и Ауяаеее мо-
лодые писатели Казахстана. 
Хочвтсв назвать прозаиков 
А. Кекильваееа, С. Самбаееа. 
поэтов К. Мурзелиеее, О. Нур-
гелиеея, м. Маиатаова, 
Ж. Нажимедеиова. Иа творче-
ство — »то будущее иешей 
литературы. 

Хемзе 1С1НЖАН0В 

К А З А Х С Т А Н 

в I 

I ГОДЫ ТРУДА 

И СОЗИДАНИЯ 

ПРОЗА — ТРАДИЦИИ 

И ПОИСКИ 

НОВЫЕ ИМЕНА, 

НОВЫЕ ОБРАЗЫ 

женне ее. В поэзия также 
созданы десятки произведе-
нии о героических делах на-
шего народа. Нет такого 
поэта, в творчестве которо-
го так или иначе не были 
бы отражены судьбы инду-
стриального развития ре-
спублики. Поэзия не толь-
ко откликалась на события, 
ставшие этапными, но и пы-
талась создавать крупные 
художественные полотна — 
поэмы, романы в стихах, 
поэтические циклы. 

Необходимо отметить и 
важнейшую роль новых, го-
раздо более высоких требо-
ваний к литературным про-
изведениям со стороны на-
ших читателей. Яркость 
ассоциаций, истинная реа-
листичность, широта круго-
зора, проникновение в тай-
ны современного искусства 
типизации, точность соци-
альных эстетических и эти-
ческих критериев — вот 
что ищет и находит казах-
ский читатель в своей род-
ной литературе. 

В республике выходит 
все больше книг, интерес-
ных не только для нас са-
мих. Великий почин в деле 
выхода казахской литера-
туры на всесоюзную, а за-
тем и мировую арену был 
положен, как известно, эпо-
пеей Мухтара Ауззова 
«Путь Абая». Сегодня и в 
России, и в других респуб-
ликах Союза, а также за 
его рубежами широко изве-
стны "лучшие книги ветера-
нов нашей прозы. Все боль-
шее внимание привлекает 
и творчество представите-
лей среднего и молодого по-
колений. Литература Совет-
ского Казахстана многона-
циональна. В нашей писа-
тельской организации рука 
об руку с казахскими лите-
раторами трудятся русские, 
уйгурские, немецкие, татар-
ские, корейские писатели. 

С глубоким удовлетворе-
нием изучают все соает-

' ские писатели решения 
XXIV съезда КПСС. Ува-
жение к нашей творческой 
работе, высокая оценка ее 
достоинств и деловая кри-
тика недостатков, прозву-
чавшие с высокой трибуны 
съезда, заставляют нас от-
носиться с еще большей 
требовательностью к сво-
ему призванию. И тут 
не последнюю роль должна 
сыграть литературная кри-
тика. Наши литературове-
ды за последние годы созда-
ли немало глубоких, инте-
ресных работ, "посвященных 
проблемам истории литера-
туры, эстетики и творче-
ству отдельных писателей. 
И у нас есть все основания 
полагать, что критики вне-
сут серьезный вклад в ук-
репление связей литерату-
ры с жизнью. 

Таковы, как мне думает-
ся. основные тенденции, ха-
рактеризующие сегодняш-
нюю казахскую литературу. 
Эти черты, очевидно, прису-
щи не ей одной, но их ти-
пичность лишний раз дока-
зывает, что казахские пи-
сатели идут в ногу со свои-
ми .товарищами по перу в 
других национальных лите-
ратурах Советского Союза. 

КАЗАЛОСЬ бы. рано 
еще говорить об 

| обновленнн тради-
ций казахской прозы. Ведь 
со дня выхода первого на-
шего романа «Калым» не 
прошло и шестидесяти лет. 
а возраст эпопеи «Путь 
Абан», добывшей казах-
ской литературе мировое 
признаний, и того меньше. 
Однако в процессе ускорен-

| ного развития националь-
ной культуры каждый от-

I дельный, пусть даже не-
большой литературный пе-
риод имеет свой облик, 
свои проблемы и тематику. 

Романы «Путь Абап» 
Мухтара Ауэзова. «Бота-
гоз» Сабита Муканова, 
«Пробужденный край» Га-
бита Мусрепова, «Шига-

! нак» Габидена Мустафина 
показали огромные творче-

I ские возможности казахской 
советской литературы. И 
сегодня у нас есть все ос-
нования говорить о собст-
венных традициях прозы, 
об их обновленнн. в частно-
сти, в романе, стремящемся 
раскрыть современный на-
циональный характер, пока-
пать широкие картины на-
родной жизни. 

Преодоление так называ-
емой «эпической дистан-
ции». демифологизация ху-
дожественного сознания, 
освоение проблем совре-
менности. социальный ана-
лиз. раскрытие связи ге-
роя с окружающим ми-
ром, формирование и ук-
репление метода социали-
стического реализма с его 
классовой партийной пози-
цией — таковы вехи раз-
вития нашей литературы в 
советское время. Большое 
значение имело в этом про-
цессе использование опыта 
передовых литератур мира, 
и прежде всего великой рус-
ской литературы с ее исто-
рическим оптимизмом, жгу-
чей ненавистью к рабству, ч 
унижении) человеческого до-
стоинства. Особенно плодо-
творными оказались для 
нас традиции Горького. Ве-
ликий художник не подав-
лял своей гигантской фигу-
рой. а вдохновлял иа поиск, 
на глубокую самобытность 
творчества. Потому-то у 
Горького разные учени-
ки. 

С. Муканов перенимал у 
него пафос утверждения 
личности: М. Ауэзов —• 
стремление к созданию 
«движущейся панорамы» 
социальной жизни всех сло-
ев народа: Г. Мусрепову 
Горький близок как певец 
романтических порывов че-
ловека: Г. Мустафину — 
глубиной раскрытия темы 
труда. 

Основная тенденция совре-
менного казахского романа 
видится нам в стремлении 
к все более полному рас-
крытию связей человека с 
обществом. А. Нурпеисов. 
Т. Ахтанов, И. Ксенберлин. 
Т. Алнмкулов, А. Алимжа-
нов, С. Шаймерденов каж-
дый по-своему н в то же 
время общими усилиями 
расширяют и обновляют 
круг повествовательных 
форм, изыскивают новые 
пути к углублению иссле-
довательских возможностей 
казахской прозы, уделяя 
особое внимание анализу 
диалектики мысли героя, 
его общественного созна-
ния. 

Однако не следует ли от-
сюда тот вывод, будто в 
результате развития совре-
менных художественных 
форм «ослабли» связи лите-
ратуры с фольклорными 
традициями и она понесла 
какие-то утраты в своих са-
мобытных свойствах' Ко-
нечно, нет! Ведь связи .чти 
стали лишь сложнее Не 
случайно еще М. Ауэзов 
призывал для создания об-
раза современника исполь-
зовать монументальность и 
масштабность образом ска-
зок, былин и дастанов. 

Сошлемся хоти бы на 
творчество Гао.ин Миро-
нова. неустанно и плодо-
творно работающего на пи-
ве казахской советской'ли-
тературы почти на протяже-
ний всей ее истории. Об осо-
бенностях неувядаемого та-
ланта Г. Мусрепова написа-
но немало. Самобытность 
поэтической стихни писате-
ля наиболее глубоко выра-
жает образ мыслей и чувст-
вований казахского народа, 
романтичность его отноше-
ние к жизни, его скром-
ность н самой ронню Приба-
вим к этому отточенность 
мысли, особую взыскатель-
ность вкуса писателя, край-
не повышенную нравствен-
ную требовательность к че-
ловеку. Новое время воору-

К 

Обложке журнале «ЖУЛДЫЯ», 

жнло Г. Мусрепова особым 
видением реальных связей 
между прошлым, настоя-
щим и будущим. 

Повесть «Однажды—и на 
всю жизнь» написана Г. 
Мусреповым на материа-
ле времен гражданской 
нойиы и становления Со-
ветской власти на ок-
раинах. Однако художест-
венный замысел автора 
вполне в русле современной 
тенденции, его внимание 
приковано к нравственной 
и интеллектуальной сфе-
рам. Поэзия революции и 
революционная поэзия сли-
ты автором воедино в обра-
зе Еркебулана. Живой, яр-
кий. одухотворенный образ 
поэта, порою уносящегося 
своими мечтами далеко за 
пределы степей, образ, 
словно предвосхищающий 
многие будущие черты на-
рода. опирается на реаль-
ный прототип — я имею в 
виду I .чювоположника ка-
захской советской литерату-
ры Сакена Сейфуллина. 

Национальная специфика 
литературы, как известно, 
определяется не только са-
мим жизненным материа-
лом, но и отношением ху-
дожника к этому материна-

Ш. ЕАЕУКЕНОВ 

ПОЯВЛЕНИЕ в казах-
ской прозе произве-
дений, исследующих 

человека «изнутри», пока-
зывающих жизнь во всей 
сложности причинных свя-
зей, замечено не одной 
только казахской критикой. 
Например, Л. Новнченко 
пишет, что «аналитическое, 
объяснение предшествую-
щей истории человека, тех 
решений, которые он при-
нимает в «кульминацион-
ный момент» своей жизни, 
можно видеть в повести ка-
захского писателя Т. Ахта-
нова «Буран». 

О чем эта повесть"
1

 В 
«Буране» автор сосредото-
чивает внимание на нравст-
венной проблематике. В 
тяжкой борьбе со стихией— 
бураном — в душе главно-
го героя произведения, ча-
бана Коспана, рождается 
целая буря протеста и про-
тив собственных слабостей, 
и против Касбулата — 
карьериста и проповедника 
устаревших моральных 
принципов. Сначала Кос-
пан должен победить само-
го себя, чтобы затем выйти 
на открытую борьбу с теми, 
кто мешает движению жиз-
ни. «Буран» известен все-
союзному читателю как 
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лу. Самобытность—не само-
цель. Главным для худож-
ника социалистического ре-
ализма всегда было и ос-
тается стремление выявить 
место своего народа в об-
щей борьбе народов за ком-
мунизм, его вклад в сокро-
вищницу мировой культу-
ры. 

Плодотворность подобно-
го подхода очевидна Разве 
только национальный мате-
риал, а не отношение к не-
му художника, вооруженно-
го принципами партийно-
сти и народности искус-
ства. отличает, например, 
недавно законченную три-
логию Абдижамиля Нур-
Пеисова «Кровь и пот»? Пи-
сатель показывает в осво-
бодительной борьбе народа 
те силы, которые в союзе 
с прогрессивным движени-
ем России одержали победу 
и пошли по пути социали-
стической революции. 

Неуклонное стремление 
многих казахских писате-
лей к крупным эпическим 
формам для воплощения 
историко-революционной те-
мы естественно объясняет-
ся их интересом к массо-
вым народным движениям, 
к росту революционного 
сознания низов. А. Нур-
ленсова привлекает преж-
де всего психологиче-
ское состояние души чело-
века в эпоху больших со-
циальных потрясений. 

Социально - психологиче-
ский тип романа не требует 
быстрых смен событий, 
стремительного действия. И 
все же некоторые критики 
упрекали А. Нурнеисова за 
то, что он слишком затя-
нул повествование Они не 
понимали, что перед ними 
роман, в котором на первый 
план выдвигается анализ 
духовной жизни героев Гу-
манистический смысл рево-
люции состоял В ТОМ, *1Т0 
она всколыхнула, пробуди-
ла к историческому творче-
ству самые низы, круто из-
менила судьбу каждого че-
ловека. н в этом плане об-
раз главного героя Еламана 
синтезирует правду новой 
действительности. 

повесть. В целях развития 
и заострения проблемати-
ки автор углубил линию 
Касбулата, показал историю 
его падения, и теперь это 
произведение следует рас-
сматривать уже как роман. 

В современной казахской 
прозе конфликт все чаще 
переносится в сферу нрав-
ственно - интеллектуальную. 
Это видно и по романам 
«Племя младое» М. Ауэ-
зова, «Схватка» И. Есен-
берлнна, и по пове-
стям «Мост Карасункара» 
А. Азнмжанова, «Сейтек» 
Т. Алимкулова. Главный 
герой этих произведений — 
человек мыслящий, актив-
ный. не замыкающийся 
лишь в мире собственных 
интересов и переживаний. 
В своих действиях он не-
редко поднимается до реше-
ния важнейших вопросов, 
связанных с судьбой родно-
го народа. 

Плоскостные отрицатель-
ные или положительные 
герои стали встречаться те-
перь в нашей литературе 
значительно реже, чем пре-
жде. Усложнение характе-
ров соответствует и много-
значной природе искусства, 
и многогранности самих 
жизненных явлений. 

О жизненной полноте об-
разов. создаваемых казах-
скими прозаиками, свиде-
тельствует и новая повесть 
С. Шаймерденова «Перелет-
ные птицы». Центральный 
персонаж этого произведе-
ния, силач Витабар, импо-
нирует читателю своим бес-
корыстием. удивительным 
талантом быть выше мело-
чей жизни. В то же время 
надлежит подчеркнуть 
стремление писателя быть 
максимально тактичным" и 
раскрытии национального 
характера — стремление, 
не исключающее критиче-
ского отношении к тем или 
иным его граням. С Шай-
мерденов сумел избежать 
ошибки многих произведе-
нии. рисующих героя прямо-
линейно и плоско, не отра-
жающих реальной сложно-
сти человеческого характе-
ра 

Из всего сказанного во-
все не следует делать вывод 
о том, что соцнально-псн*о-
логичоский тип романа, по-

Сырбой МАУАЕНОВ 

каз диалектики характера 
героев несовместим со 
стремительным развитием 
действия. Примером может 
служить роман М. Джума-
гулова 4Орлы гибнут в вы-
шние». Однако, как мне 
кажется, возможности по-
добного типа романа авто-
ром использованы далеко 
не полностью. 

Разумеется, мы далеки от 
стремления навязывать пи-
сателям какие-либо типоло-
гические варианты, хотя бы 
даже и самые современ-
ные. Но думается, что вы-
бор той или иной формы 
повествования не произво-
лен. а диктуется темой, за-
мыслом, характером героя. 
Иначе говоря, содержаний, 
как всегда, определяет фор-
му, в гом числе и ее на-
циональное своеобразие. 

Самобытность литера-
туры предполагает прежде 
всего создание националь-
ного характера в нацио-
нальной среде. В условиях 
Советского Союза среда 
эта естественно оказывает-
ся многонациональной. В 
Казахстане, например, про-
живает свыше ста нацио-
нальностей. Понятно, что в 
произведениях казахских 
писателей отражается 
жизнь и труд многонацио-
нального коллектива. 

Аналогичная ситуация 
возникает и в исторической 
теме. Так, в уже упоминав-
шейся трилогии А. Нурпеи-
сова дана целая группа об-
разов русских людей '— 
представителей разных 
классов. Интересно услы-
шать. что скажет по этому 
поводу русская критика, 
нам же кажется, что А. 
Нурпеисову вполне уда* 
лнсь эти образы, удались, 
видимо, потому, что он 
шел от жизни и от генеа-
логии типов в самой рус-
ской литературе. 

Выход за пределы своей 
национальной стихии, как 
показывает опыт русской 
литературы начиная с 
Пушкина, не ослабляет 
самобытности родной лите-
ратуры. а обогащает ее. 
Тем более это верно, когда 
речь идет о художествен-
ном отражении интерна-
циональной общности но-
вого типа — многонацио-
нального советского кол-
лектива. спаянного единст-
вом целей и интересов. 

Непрерывное развитие 
жизни вызывает необходи-
мость обновления тради-
ций. Но процесс этот 
протекает в литературе 
сложно, противоречиво. 
Не все найденное ока-
зывается перспективным, 
плодотворным. Как нам ка-
жется, сегодня имеется ряд 
таких «новаций», вокруг 
которых следовало бы ка-
захским критикам и проза-
икам повести серьезный и 
откровенный разговор. На-
пример, не может не вы-
звать беспокойства то об-
стоятельство, что в произ-
ведениях отдельных мо-
лодых писателей психо-
логизм становится само» 
целью, почти исчезают диа-
логические отношения, а 
отсюда, как следствие, — 
многословие, утомительная 
монологичность, авторский 
произвол в развитии харак-
тера. Наблюдается и не-
критическое использование 
некоторых «модных» прие-
мов, свойственных запад-
ным литературам. Да под-
час и собственные тради-
ции воспринимаются моло-
дыми подражательно, «под 
копирку». Читаешь иное 
произведение и диву да-
ешься: из-под пера молодо-
го, начинающего писателя 
выходят строки «борода-
тые*. обильно насыщенные 
архаизмами, с * аксакал ь-
скимп» рассуждениями, 
внешне солидные, но по 
сути пустые. 

В заключение хотелось 
бы подчеркнуть, что са-
мобытность литературы — 
зто не просто одно из 
ее отличий от других ли-
тератур, а коренное усло-
вие ее существования и 
развития. И с этой точки 
зрения казахская литерату-
ра вступила в пору зрело-
сти Видение ее расширяет-
ся, в национальном харак-
IVре, создаваемом писате-
лями. отчетливо проступа-
ют также л общие черты, 
сложившиеся в совместной 
борьбе народов нашей стра-
ны за социализм и комму-
низм. И это общее не толь-
ко не «смывает» нацио-
нальное, но прямо способ-
ствует эстетическому про-
явлению лучших качеств 
нашего современника. 

ПОЭЗИЯ: 
СВЕТ И ТЕНИ 
ИЗДРЕВЛЕ казахская 

степь полна поэзией, 
как до краев напол-

ненная кумысом чаша. Были 
такие аулы, где даже здоро-
валась и прощались стиха-
ми. Вспоминаю шемяшую 
сердце картину из эпопеи 
«Путь Абаи»: прославлен-
ный степной акын Биржам 
Прощается с Абаем песней 
«Козы-кош» («Перегон яг-
нят»), Долго звучала груст-
ная мелодия за холмами... 

Казахская поэзия издавна 
несла в себе заряд граждан-
ственности, патриотизма. Зва-
ли на борьбу с врагом пла-
менные строки поэта-воина 
Махамбета. Страстно обличал 
несправедливый строй, осно-
ванный на угнетении обездо-
ленного народа, великий 
Абай. Казахская советская 
поэзия, опирающаяся на 
лучшие традиции прошлого, 
всеми своими корнями свя-
зана с жизнью народа, его 
тревогами и заботами. Вспом-
ним, как звучали в суровые 
годы войны патриотические 
стихи столетнего Джамбула: 
• Ленинградцы, дети мои!»... 
Гражданственность казах-
ской поэзии живет н сегод-
ня — в новых образах, в но-
вых формах. Старейший ка-
захский поэт Абдильда Та-
жибаев воплощает в своем 
творчестве высокие идеи слу-
жения Родине, воспевает 
дружбу народов, богатый 
духовный мир советского че-
ловека. Взыскательный ма-
стер понимает, что об этих 
святых для нас понятиях на-
до писать со всей страстью 
сердца: 

Что гору разбивать. 
Что намни плавить — 
Тан т я ж е к с т и х о т в о р н ы й 

вечный труд... 
«Перевел М. ЛУКОНИН» 

Первопроходцы нашей поэ-
зии, прозвеневшие, словно 
три струны казахской совет-
ской лиры, — Сакен. Сейфул-
лин. Ильяс Джаисугуров, 
Беймбет Майлнн — завешали 
нам, своим преемникам, вер-
но и преданно служить рево-
люционной поэзии. Достой-
ными продолжателями дела 
наших славных аксакалов 
являются ныне здравствую-
щие н плодотворно работаю-
щие поэты Д. Абилев, 
Г. Орманов, А. Токмагам-
бетов, X. Ергалкев, X. Бек-
хожнн. А. Сарсенбаев, Дж. 
Мулдагалиев, М. Алимбаев... 
Их стихи — это песнь во сла-
ву человека труда, во имя 
светлой жизни, во имя комму-
низма. 

Казахская поэзия за про-
шедшие полвека создала 
свою полнокровную Лени-
ниаиу, а наша поэтическая 
молодежь, укрепляя и разви-
вая традиции социалистиче-
ского реализма, народности 
и партийности литературы, 
продолжает обогащать" ее 
новыми произведениями. 
Сейчас нельзя представить 
казахскую поэзию без книг 
О. Сулейменова и М. Мака-

таева, К. Мурзалиева' и Т. 
Молдагалиева, Ж. Нажиме-
деиова и С. Жненбаева, Ш. 
Мухамеджамова и Е. Ибрагн» 
ма, А. Дуйсснбнева, В. Ан-
тонова... 

Но, говоря о творчестве со-
временных поэтов, необ-
ходимо трезво оценить не 
только их бесспорные успе-
хи, но и некоторые недостат-
ка. 

Творчеству всех казахских 
поэтов присуща публици-
стичность. Йыдсляются и 
сердечно приняты читателем 
стихи К. Мурзалиева — 
лаконичные, конкретные, 
полные свежих красок и за-
поминающихся деталей. Вы-
соким пафосом и глубокой 
эмоциональностью отличает-
ся поэтический мир М. Ма« 
Катаева. Однако стихи мно« 
гих наших поэтов-публици-
стов еше страдают рыхло-
стью. растянутостью, много* 
словием. ' 

Для казахской поэзии ха-
рактерно сегодня стремление 
к крупным формам — поэ-
мам, циклам стихов. Но, к 
сожалению, некоторые поэ-
мы, посвященные жизни вы-
дающихся представителей 
казахского народа, скрупу-
лезно следуют канве биогра-
фических данных. 

Обилие общих мест, наду-
манность сюжета, далекого 
от сегодняшней жизни, еще 
нередко встречаются в произ-
ведениях казахской поэзии. 
К числу подобных произве-
дений можно отнести объ-
емистую поэму А. Шамкено-
ва «Утро на джайляу». 

Слабостью «внутреннего 
сюжета» отличаются и мно-
гие поэтические циклы, по-
явившиеся за последнее вре-
мя. Стихи в таких циклах 
объединены лишь формаль-
но, в то время как они 
должны, дополняя друг дру-
га, развивать единую мысль. 

Склонность к формальным, 
экспериментам особенно ча-
сто встречается у молодых. 
Разумеется, нет ничего Пло-
хого в том, что некоторые из 
них пишут свои стихи «ле-
сенкой». Но ведь любая фор-
ма должна определяться со-
держанием. быть с ним в не-
разрывном единстве. Этого 
не скажешь о некоторых про-
изведениях К. Туганбаева, 
Ж. Кыдырова, С. Баймолди-
на. 

Наконец, мне хотелось бы 
сказать и о том, что поэты 
слишком робко берутся за 
создание современных песен, 
отражающих дух и пафос 
наших дней. 

Творчество поэта — про-
цесс сложный,. требующий 
необыкновенного напряжения 
сил и постоянного горе-
ния. Здесь, разумеется, как 
и вообще в литературе, 
нельзя дать «рецепт успеха». 
Только одно ясно: нет истин-
ной поэзии без вдохновения, 
без упорного труда, без чув-
ства ответственности за свое 
слово перед народом. 

КНИГИ МОЛОДЫХ 

У В Е Р Е Н Н А Я ПОСТУПЬ 
Отрадно, что между съез-

дами у нас появилось неме-
ло новы» писательских имей. 
Молодые обогащают нашу 
литературу, вливают а нее 
•свежую кровь», хотя, разу-
меется, не асе удовлетво-
ряет в их произведениях. 
Встречаются и серые, не-
зрелые вещи, которым явно 
не хватает осознанной идей-
но-художественной концеп-
ции. Не всегда еще моло-
дым авторам сопутствуют 
глубинное знание жизни, 
мастерстао лепки харак-
теров. 

Но этого иНкак не скажешь 
о первом романе Кабдеша 
Жумаднлова, автора сборни-
ка стихов «Младое племя» и 
книги рассказов «Пролетают 
гуси». Его роман «Зов» под-
тверждает известное мнение 
о трудности создания обра-
за молодого человека, кото-
рый стал бы идеалом для 
наших современников, но 
вместе с тем н внушительно 
опровергвет ложное предста-
вление о невозможности со-

здание такого образа. Глав-
ный герой романа юноша 
Жаннбек попадает е чрезвы-
чайно тяжелую жизненную 
ситуацию, из которой выхо-
дит заявленным, еще боло* 
утвердившимся в своих идей-
ных убеждениях. Перед нами 
не герой-одиночка, не «су-
пермен»: Жаннбек успешно 
противостоит жизненным не-
взгодам, ибо ему помогает 
бескорыстная дружба ого 
сверстников. Ярко и глубоко 
раскрывает Жумадилов но-
вые черты советской моло-
дежи — герои романа Кар-
лыгаш. Меди и Курмаш по-
казаны как преемники луч-
ших традиций старшего поко-
ления. 

Произведение неписано на 
основе гпубокого знания 
жизни ц отмечено высокой 
эмоциональностью, лириз-
мом, тонким юмором. И 
еще: роман Жумадилова 
выгодно отличаетса сочным, 
самобытно • народным язы-
ком. 

Мухамеджан КАРАТАЕВ 

Д Ы Х А Н И Е В Е С Н Ы 
Калихан Исхакоа назвал 

свою первую повесть «Хму-
рая осень». Повесть понрави-
лась мне сочным, богатым 
азыком, интересными обра-
зами, а главное — правди-
востью, задушевностью ав-
торской интонации и още — 
добрым отношением автора 
к своим героям. Я написал о 
повести большую статью, в ко-
торой назвал «Хмурую осень» 
дыханием весны... Из нынеш-
него молодого покопеиия Ка-
лихан первым «ворвался» а 
большую казахскую прозу, со 
страниц его повести лоаеяпо 
свежим ароматом половых 
цветов и сочных трав буйной 
казахской весны. 

С тех пор К. Исхакоа вы-
пустил еще три книги по-
вестей и рессказое. Это 
«Исповедь друга», «Мои 
братья», «Делений гул >ух-
тармы». 

Удивительна работоспособ-
ность Калияаиа! Кроме наз-
ванных книг, он успел напи-
сать сценарии двух художест-
венных фильмов, перевел на 
казахский язык нескопько по-
вестей и рассказов Я. Толсто-
го и И. Вунина, главы из 
«Войны и мира». А сейчас он 
пишет роман о героической 
двухмесячной обороне 
Уральска. Сам выбор темы 
свидетельствует о том, что 
молодой писеталь начап 
мыслить масштабно: Фрун-
зе, Чапаев, перваа казах-
ская кеаалерийскея бригада, 
телеграмма Ленина, балока-
заеоство, атаман Толстов, 
марионеточные ханы, казах-
ская бедноте... 

Мне хочетса пожелать Кв-
лихану и дальше столь же 
плодотворной работы и новых 
удечГ 

Зейнулла КАБДУЛОВ 
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КЛОНИЛСЯ к закату 
1915-11. Где-то за ты-
сячи верст от Нарыма 

шла кровопролитная война, 
в городах бастовали рабо-
чие, при дворе плелись те-
нета дворцовых перёворо-
тов, а здесь, в мире, отор-
ванном от Большой зем-
ли, все казалось спокой-
ным. Вот уже несколько 
дней гуляла Голещихина на 
свадьбе у первого деревен-
ского богатея Епифана Кри-
ворукова. Женил Епифан 
своего Никифора на дочери 
фельдшера Федора Теренть-
евича Горбякова — Полине. 
И вдруг в эту бушующую 
стихию веселья ворвался 
пристав Филатов. Заставив 
осатаневших от вина мужи-
ков замолчать, он заявил, 
что по высочайшему веле-
нию приказывает всем вый-
ти на поиски политического. 

И не ведал пристав, что 
Горбяков, с кем он говорит 
о важности персоны бежав-
шего, имел прямое отноше-
ние к подобным «персо-
нам»: фельдшер «по взгля-
дам, по порывам души... 
чувствовал себя революцио-
нером, большевиком, чело-
веком, жизнь которого на-
всегда связана с партией». 

Не ведал Филатов, что 
через час ля, два дочь Гор-
бякова Поля. обнаружив 
беглеца, не выдаст его, а на-
правит в тайгу, а затем рас-
скажет об этом отцу, а тот 
одобрит ее поступок. 

И, наконец, даже в голо-
ву не могло прийти приста-
ву, что он иронией судьбы 
оказывается связным рево-
люционного подполья: само-
лично привозит Горбякову 
пачку книг, в которой нахо-
дится письмо следующего 
содержания: «Побег совер-
шил Иван Акимов, подполь-
ное имя — Гранит. Необ-
ходимо приложить все уси-
лия. чтобы побег завершил-
ся успешно. Товарищ Гра-
нит. по решению Централь-
ного Комитета, направляет-
ся в Стокгольм для... вы-
полнения особого, важного 
поручения». 

Так начинается новый ро-
ман Георгин Маркова «Си-
бирь». 

А в это же время, когда 
происходят события в Голе-
щихиной, из Петрограда 
в Томск для встречи Гра-
нита приезжает Катя Ксено-
фонтова. Она находит 

квартиру «варшавского ма-
стера» дамской одежды па-
на Насимовича, где ей пред-
стояло встретить беглеца. 
Но Акимов не приехал. Пан 
Насимович, спасая Катю от 
преследования полиции, от-
правляет ее в деревню. Ни 
Катя, ни Насимович. ни то-
варищи по подполью не зна-
ют о судьбе Ивана Акимова. 
Но мы-то уже знаем по пер-
вой части книги, что Горбя-
ков и члены его семьи де-
лают все, чтобы выполнить 

люционера в борьбе, его 
идейную и жизненную за-
калку. Несколько недель, 
проведенных в Нарыме, 
явились настоящей школой 
революционной борьбы для 
Кати. Столкновение со 
шпиком на пристани, встре-
ча с солдатом ро дороге в 
Лукьянонку, жизнь в доме 
отца Маши Степана Дмит-
риевича, выступление на 
сельском сходе, побег из-
под ареста — все это 
и было цепью испыта-

РОМАН О ПОДВИГЕ 
Н А Р О Д Н О Й 

Георгий Марко*. «Сибирь». 
Роман. Им. 1. Журнал •Зна-
мя., N. 7. 1969; К|М> 3. 4, 1971. 

приказание подпольного 
центра... 

Постепенно драматизиру-
ются события, растет напря-
жение в повествовании... 

Теперь, когда первая кни-
га романа «Сибирь» завер-
шена. произведение цельно 
просматривается в образ-
ной системе и сюжетной 
перспективе. Теперь мы 
уже можем сказать, что пи-
сателю удалось так постро-
ить сюжет, что в своем 
движении он отражает исто-
рическую закономерность 
развития России в начале 
века, которая характеризо-
валась крупнейшими соци-
ально-политическими потря-
сениями. связанными с пер-
вой русской революцией 
1905 года и наступившей 
после нее реакцией. Лен-
ским расстрелом, подготов-
кой к новой революции. 

Так или иначе в судьбах 
героев, в самой атмосфере 
романа ощущаются дыха-
ние эпохи и неизбежность 
грядущей революции. 

Эпически широкое по-
вествование зачастую «рвет-
ся» нервным пульсом стре-
мительных и ярких эпизо-
дов, в которых определяется 
характер героев на сломах 
их жизненного пути. С это-
го. собственно, начинается 
роман, когда Поля, не ве-
дая этого, свершает свой 
первый в жизни полый. А 
подвигом Кати Ксенофонто-
вой первая книга заверша-
ется. 

Г. Марков в «Сибири» 
раскрывает процесс форми-
рования характера рево-

ний на прочность, на стой-
кость Кати Вот почему — 
беру на себя смелость ска-
зать — в образе Кати Ксе-
нофонтовой раскрывается 
своеобразный «генезис под-
вига». Закономерно, что 
именно Катя постепенно вы-
двигается в первый ряд ге-
роев романа. Она как бы 
«аккумулирует» в себе луч-
шее. что есть в каждом из 
них. На мой взгляд, образ 
Кати — ключ к пониманию 
главной и основной темы ро-
мана «Сибирь», а она мне 
представляется темой на-
родного подвига в револю-
ции. 

Революция — величай-
ший созидательный акт 
в истории нашего Отечества. 
И философский смысл 
романа обретает образ-
ное решение в судьбах 
главных героев, и полнее 
всего — в образе профес-
сора Венедикта Петровича 
Лихачева. Литературе изве-
стен образ традиционного 
профессора, немножко чуда-
ка от ума. немножечко ре-
зонера от науки, наконец, 
немного добряка от запозда-
лой детской наивности. Про-
фессор Лихачев — иной. 
Скорее он в чем-то сходен с 
леоновским Вихровым. Но 
у каждого из этих людей 
своя, "особая дорога в жиз-
ни и в науке. 
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Рискуя многим, Л 
уже в преклонном возраст* 
встает на путь борьбы с 
царизмом, ощутив подлин-
ную народность большеви-
стской программы. С болы 
шевикамн связывает он осу-
ществление великой идео, 
высказанной в свое время 
гениальным Ломоносовым, 
— о том, что богатства Рос-
сии Сибирью прирастать 
будут, идеи, которую сам 
Лихачев стремился посиль-
но осуществить. Во имя 
этого рискует жизнью Иван 
Акимов, который по зада-
нию центра совершает по-
бег, чтобы помочь профес-
сору систематизировать те 
многочисленные данные о 
Сибири, которыми тот рас-
полагает. 

Акимов и Катя особо 
важны в образной системе 
романа. Процесс их все-
стороннего познания Си-
бири. который исподволь 
раскрывает автор. дает 
ему возможность живопи-
сать обычаи, обряды, нра-
вы сибиряков, познакомить 
читателя с историей и эко-
номикой сибирской дерев-
ни. Словом, насытить ро-
ман той поистине энцикло-
педнчностью. которая со 
всей очевидностью подчер-
кивает столь емкое назва-
ние нового произведения 
Г. Маркова. Все это нашло 
необходимое воплощение в 
сочном, своеобразном языке 
писателя. В этом, наконец, 
корни глубокого проникно-
вения в дух народного 
мышления, его представле-
ний о красоте, о добре и 
зле, которые присущи твор-
честву Маркова, и «Сиби-
ри», по-моему, в особен-
ности... 

...А над Сибирью мела 
пурга. И в ее порывах, тре-
вожно и мощно ударяющих 
в ставни домов, чуткие серд-
ца революционеров улавли-
вали музыку приближаю-
щейся Революции. Именно 
отношением к ней опреде-
лится в дальнейшем судьба 
каждого героя и весь жиз-
ненный материал большого 
эпического полотна о судь-
бе сибирского края, над ко-
торым писатель продолжает 
работать и сегодня. 

Бор. ЛЕОНОВ 
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1 КРЫЛЬЯ И КОШТА ПЕГАСА 

»юность* 

ВАСИЛИИ АКСЕНОВ 
опубликовал в журна-
ле «Юность» истори-

ко-революционный роман 
«Любовь к электричеству». 

Этот роман, в центре ко-
торого образ замечательно-
го революционера, сорат-
ника Ленина Леонида Бо-
рисовича Красина — еще 
одна страница в художест-
венной летописи революции. 

Только в этом свете, и 
ни в каком другом, вижу 
я «Любовь к электриче-
ству». 

Скажу сразу то глав-
ное, что можно сказать об 
этом романе. Изучая по 
книгам и документам жизнь 
своего героя, жизнь его 
товарищей, хронику теперь 
уже далеких дней первой 
русской революции. Васи-
лий Аксенов принимает 
близко к сердцу все, чем 
жил Красин. «Ему было 
35 лет, как мне», — в л руг 
совершенно неожиданно, 
забыв, что книга пишется 
не от первого лица, прого-
варивается автор. И потом 
не один раз тронет нас то 
нежность, то гордость в 
его голосе, в его интона-
ции, когда шаг за шагом 
он будет прослеживать 
судьбы своих героев. 

Вначале Красин, еще 
юноша, проходит перед нами 
как бы тенью истории — 
по бумагам департамента 
полиции, по письмам, по 
донесениям чиновников и 
другим архивным докумен-
там. Но через минуту, 
вслед за собственной те-
нью, входит он живым, во-
скрешенным любовью и во-
ображением писателя. Он 
только что из тюрьмы и по-

тому так странно одет. Бо-
гатая шапка, подаренная 
старым приятелем, видав-
пшй виды ковровый порт-
плед. приобретенный еще в 
пору студенческого питер-
ского житья... Красин во-
шел в буфет первого клас-
са. Вошел, как вызов, прово-
жаемый долгим взглядом ба-
рышни из-под пальмы. 

«— Какое одухотворен-
ное лицо у этого юноши!— 
проговорила барышня. — В 
нем есть что-то от народо-
вольца. 

— Вздор! — вылерхнул 
ее спутник через залив-
ную поросятину». 
" И только что возникший 

живой Красин снова уходит 
в глубь истории, отдаляется 

4 РОМАН-ХРОНИКУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ» 

модержавную тупость цар-
ской ' России, презирающий 
сытый, самодовольный мир, 
в центре которого — залив-
ная поросятина. 

Искусен монтаж писате-
ля Из груды архивных бу-
маг тонкий его глаз выхва-
тывает именно те и ставит 
их в такой именно порядок, 
когда мертвые бумаги начи-
нают говорить живым голо-
сом. светиться живыми 
красками, доносить до нас 
дыхание, разум, боль и 
страдание, гордый дух бор-
цов и жестокую подлость 
негодяев. 

ДОРОГОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Василий Аксенов. «Любовь к 
электричеству», Роман-хроии-
ка. Журнальный вариант. 
Журнал «•Юность», Н»Н» 3, 4, 5, 

от нас, снова мы читаем 
документы, бумаги, донесе-
ния. письма, сая,данные с 
движением временя и 
судьбы этого юноши. Но те-
перь. уже видевшие его в ли-
цо, мы ждем новой встре-
чи с ним. у нас уже возник 
живой интерес к этой лич-
ности. И Красин будет то 
появляться крупным пла-
ном, то проходить тенью, 
как бы за кадром, все обо-
стряя наш интерес, наше 
волнение. Он пройдет по ро-
ману сложной, рискованной 
и прекрасной дорогой боеви-
ка-революционера. влюб-
ленный в свободу, в гряду-
щую молодость мира, в чи-
стых и мужественных лю-
дей, ненавидящий люто са-

Такне страницы несут в 
себе огромный жизненный 
материал, который содер-
жится здесь как бы под 
большим давлением, эмо-
циональная сила его вели-
ка. 

И от постоянного чередо-
вания документальных и 
авторских вступлений весь 
роман приобретает силу до-
кумента. Короткие сценки 
встреч Красина с Лениным, 
с Горьким, с боевыми това-
рищами кажутся нам доку-
ментальными кадрами. 

Сатирическая склон-
ность Аксенова, а вернее 
сказать — мастерство про-
явилось сильно и зрело. 
Ярко написано, например, 
Заседание царского прави-

тельства во главе с Го-
ремыкинмм. Есть тут и 
«рассказ с преувеличе-
нием» — фигура околоточ-
ного Ферапоитыча. который 
умел и любил спать стоя, 
есть и смещения видимой 
реальности, разумеется, как 
литературный прием, есть 
даже места. написанные 
стихотворным, ритмическим 
слогом. И все не само по 
себе, я служит свою худо-
жественную службу, углуб-
ляет выразительность, 
объемность повествования. 

Вот крохотная сценка. 
Владимир Ильич буквально 
мимоходом встретился с 
Бальмонтом, всего два-три 
слова, что называется, 
здравствуйте и прощайте, а 
как точно, как верно схва-
чены масштабы двух этих 
людей. Ясно, что один из 
них Ленин, другой всего 
лишь Бальмонт. 

Хватило у писателя иро-
нического таланта и на та-
кую непростую фигуру, как 
подполковник Ехно-Егерн. 
В отличие от другого жан-
дармского полковника — 
держиморды Укучаева — 
Ехно-Егерн — жандарм но-
вой формации, вешатель 
просвещенный, гибкий. 

А тепло души и сердца 
писателя отдано подвижни-
кам-революционерам. 

Леонид Красин, он же 
«мифический вождь боеви-
ков-подпольщиков» Ники-
тич. светлые и трагические 
молодые подвижники рево-
люции Надя, Лихарев. Ва-
силий — Англичанин. Ли 
за и Танечка. Павел и Ни-
колай Берги — они вызы-
вают у читателей высокое 
уважение н любовь. 

В. РОСЛЯКОВ 

«СИБИРСКИЕ ОГНИ» 

У статьи Сф. Беленького, 
олуАлинованной в ж у р н а л * 
«Сибирские огни», скромный 
подзаголовок: «Заметки о ли-
тературной критике • пери-
ферийных журналах 1970 
года», В годовом обзоре 
семи журналов ('Север», 
«Дон», «Байкал», «Волга», 
• подъем», «Дальний Востои», 
«Урал») можно было бы уто-
нуть. Но автор не обещает 
нам обзора в полном смысл» 
слова - «заметки» дают ему, 
тан сказать, свободу выбора 
рассматриваемых вопросов. 

Тем не менее автор точно 
определил главную проблему 
статьи. Его точка отсчета — 
это место Периферийной кри-
тики а «общем дом* литера-
туры», соотношение местных 
и общелитературных «опро-
сов. 

Собственно, насколько ост-
ра »та проблема? Казалось 
бы. ос* ясно. Нынче как-то 
даже неудобно с горячностью 
утверждать, что критика не 
делится на столичную и пе-
риферийную, что прописка 
к р и т и к » не гарантирует каче-
ства его «продукции» и т. д. 

Гф 

спи* ОГНЯ 

Пеленьни11. «Геог; 

1971. 
критики». Ж5 0Иа.| 

»т». М 4. 

нл 
ир-

И вряд ли кто-либо станет 
призывать периферийные 
журналы ограничивать себя 
местной темой. 

Действительно. »се ясно 
и вс* бесспорно — пока речь 
и* заходит о конкретных ма-
териалах, о том. како* место 
занимают они • единств*, ко-
торое мы называем обликом 

Д А Л 

О Т М О 
журнала. Там, автор статьи 
положительно оценивает ке-
моторыв статьи втесиоосикя 
литературоведов и иритимоа 
а журналах, издающихся 
леко от Москвы». И а то жа 
времл приводит серьезные 
возражения протиа иных пуб-
ликаций, огоаариаая при 
атом, что • принципе «внед-
рение о периферийный т у р -
мал литературной ирмтиии 
столицы — процесс естествен-
ный и адоровый. Над вот-
ратаниями автора по поводу 

некоторых статей стлит заду* 
маться Дело не тольио в от-
дельных неточностях или в 
сухости .изложения. Про-
сто Сф. Келеньмий хочет 
видеть е публикациях отдела 
мритини периферийного жур-
нала определенную систему 
и справедливо полагает, что 
статьи маститых авторов 

Е К О 

С К В Ы . . . 
должны учитывать интересы 
Местной литературы, процес-
сы, в ней происходящие, соот-
ветствовать общему тону иэ-
Дания. 

Нельаи механичесми пере-
носить статью м> «Вопросов 
литературы* в «Дайнам* или 
«Дальний Востои*. Уравнивая 
столичную и периферий-
ную ирмтину, подчеркивай ра-
венство возможностей, мы 
иногда забываем о спецнфи-
ме обязанностей. «География* 
иаждого периферийного жур-

нала — не выдумка, а реаль-
ность, В крае или области 
есть свой отряд литераторов, 
свое издательство, свои иииги 
и. следоватеаьио. свои проб 
мемы. 

Здесь есть тольио одии 
путь, иоторый приводит ири-
тику и удачам. — рассмотри-
ееть Фаиты местной литера-
турной ж и ж и не изолирован 
но. а в единстве целого, паи 
говорил Горький, в ионтеисте 
всего литературного движе-
нии страны... 

Проблема периферийной 
иритиии совсем не таи прос-
та, иви мажется на первый 
взгляд. И не случайно вопрос 
втот не в первый раз возни-
мает ив страницах местных 
журналов. В прошлом году а 
«Севере* была напечатана 
статья А. Хайлова «Нужна ли 
иритииа география7*. ПАфос 
втого выступления, иаи и 
статьи Сф. Велеиьиого, — • 
борьбе с узостью взглядов, за 
масштабность мышления, за 
хорошую теоретическую осна-
щенность периферийной ири 
тнии, а главное — за рас-
смотрение иаждого явления 
нвшей литературы р един-
стве целого. 

И. АНИСИММА 

Ш номере «ЯГ» за 10 марта 

в. г. были опубликованы 

стдтьмчетырох критимое, обо-

зревавших поэтический раз-

дам январской книжки «Юно-

сти». Мнение 

мрмтина* 

иые отнянки читателей. Са-

годнм мы продолжаем найден-

ную форму — разговор 

П В 
примет 
листь-

«коллективного 

вызвало оживлен-

о стихах. 

идет 

опубликованных в 

журнала первых номерах 

«Звезда* за этот год. 

В и т КЛЕПИКОВА 

«ЗДЕСЬ БРОДИЛА 

МОЛОДОСТЬ 

МОЯ-» • 
Количественно стихи в 

журнале занимают обычно 
самую небольшую площадь. 
Внутри журнала образуется 
своеобразная конкуренция 
жанров, и у больших форм в 
этой борьбе есть, конечно, 
преимущества. 

Труднее всего в журнале 
пейзажной, медитативной 
лирике: пробиться ей к чи-
тателю толстого журнала 
почт невозможно. Но ино-
гда это происходит, и лири-
ка выдвигается вперед. 

Такой случай произошел 
со стихами Татьяны Лебе-
девой («Звезда», „\в 2). На-
печатаны они в рубрике 
«Публикации», и предваря-
ет их предисловие Л. Пан-
телеева. из которого чита-
тель узнает, что из сту-
дентки Татьяны Лебеде-

безошибочных 
(«Снова осень, 
ях тревога...»). 

Лирические стихи Тать-
яны Лебедевой, написан-
ные тридцать лет назад, 
выглядят неожиданно 
очень современно. В чем 
здесь причина? В талант-
ливости? В раздумчивой 
интонации, ей свойствен-
ной? В высоком и ответ-
ственном отношении к по-
эзии? А может быть, еще 
и в том, что слишком 
близко детство и слишком 
еще дорого, и поэт верен 
детству — остроте ощуще-
ний и счастливому чувству 
реальности, переполненной 
красотой. 

Игорь КУЗЬМИЧЕВ 

СПУСТЯ г о д ы 
Сегодня, как и всегда, 

поэты много пишут о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Номера журнала «Звез-
да» за нынешний год — 
не исключение, здесь на-
печатаны навеянные вой-
ной стихи Константина 
Ваншенкнна, Игоря Ринка. 
Полины Кагановой. Аллы 
Борисовой, Бронислава Ке-
жуна и других поэтов. В 
большинстве своем это сти-
хи-воспоминания, подска-
занные памятью, стихи, от-
дающие дань уважения пав-
шим. 

Чем дальше, тем писать 
о Великой Отечественной 
войне все труднее и ответ-
ственнее. Богатая много-
летняя традиция обязыва-
ет к максимальной требо-
вательности; теперь, спу-
стя четверть века после 
Победы, нельзя огранкчн- | 
ваться поэтической конста-
тацией фактов, даже са-
мых красноречивых, нель-
зя рассчитывать на то, что 
«тема вывезет», нельзя не 

СТИХИ В ПЕРВЫХ НОМЕРАХ «ЗВЕЗДЫ» — 
МНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ КРИТИКОВ • 

РЕЦЕНЗИРУЕМ РОМАН Г. МАРКОВА «СИБИРЬ». 
В. АКСЕНОВА «ЛЮбОВЬ К / Ч И Г А Я 
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вой, обладавшей нерядо-
вым, самобытным талан-
том, известного поэта, од-
нако. не вышло — она 
умерла от голода в бло-
кадном Ленинграде. После 
такого печального сообще-
ния мы читаем стихи, ко-
торые переполнены моло-
дым. напряженным, востор-
женным ощущением жиз-
ни. чутким восприятием ее, 
казалось бы. в незначи-
тельных подробностях, в ее 
прекрасном целом. 

Скажу сразу же: стихи 
Татьяны Лебедевой порою 
несовершенны, в них нет 
стилистической устойчиво-
сти, ясности звука ведуще-
го голоса. В них очевид-
ны и некоторая робость, и 
школьная старательность 
(например, в строении ан-
титезы: «Облезлая лежит 
волчица. В просторной 
клетке—чистота. А ей седое 
поле снится и запах ред-
ких волчьих стай»), н об-
щая неловкость, углова-
тость поэтической речи — 
особенно при введении 
«обратной» метафоры: 
«Их мало. Ребра выпира-
ют. В морозные скупые 
дни, как их глаза, блестят 
трамваев зеленоватые ог-
ни». Ио две приведенные 
цитаты — из стихотворе-
ния 193-1 года: Таня была 
еще школьницей, когда его 
писала. Последние се сти-
хи помечены сорок первым 
годом. Ее собственный, 
еще робкий, порой нераз-
личимый голос с каждым 
годом прорывается все оп-
ределеннее сквозь заемный 
строй стиха, сквозь интона-
ции и модуляции поэтиче-
ских учителей Тани; все 
реже собственные наблюде-
ния подменяются чужими, 
все меньше «беспозвоноч-
ных», расслабленных опи-
сательностыо строк. Со вре-
менем стихи Лебедевой вы-
прямляются и обретают лич-
ные оттенки. 

В стихах Татьяны Лебе-
девой много точных собст-
венных примет, неожидан-
но обновляющих привыч-
ные темы. Это и «свежий 
запах каната» я гавани, и 
«чашка чая, розоватая на-
сквозь». и «лисицей бро-
дит осторожная луна», и 
иные обыкновенные, яо 
только ею замеченные при-
меты, мгновенно высвечи-
вающие вещи. Поэтиче-
ское зрение Татьяны Ле-
бедевой — замедленное, 
пристальпое, любовное. 

И. что важно именно 
для молодого, еще не уста-
новившегося поэта, Тать-
яна Лебедева умела уже 
обуздывать я умерять 
книжную, несколько эк-
зальтированную востор-
женность песенной интона-
цией. введением в роман-
тический и порою услов-
ный стих реальнейших. 

принимать во внимание 
разносторонний опыт воен-
ной лирики. К сожалению, 
среди стихов, опублико-
ванных в «Звезде», есть 
довольно поверхностные и 
легковесные. Стихи Аллы 
Борисовой «Последний 
бой» и «Голоса войны» 
очень уж трафаретны и 
банальны, как и сами их 
названия. Стихи Игоря 
Ринка, несмотря на все 
благородство нх замысла, 
не вызывают должного от-
клика из-за поспешной не-
брежности, а когда в сти-
хотворении «Радистке» чи-
таешь строчку: «Мы, сме-
ясь, выходили из пламени 
битв». — «а автора стано-
вится просто неловко. Есть 
в первых номерах «Звезды» 
н еще ряд неудачных; на 
мой взгляд, стихов, но не о 
них речь. 

Февральский номер жур-
нала открывается тремя 
стихотворениями Констан-
тина Ваншенкнна. Два нз 
них датированы 1045 го-
дом. последнее — 1970-м. 
Эти стихотворения явно 
выигрывают от своего со-
седства. Иногда ведь быва-
ет так, что стихи на близ-
кую тему. разделенные 
четвертьвековым проме-
жутком. только внешне от-
личаются друг от друга, а 
время, лирически претво-
ренное, отсутствует в них. 
Константин Ваншенкин 
мог бы и не ставить даты: 
даже при случайном со-
поставлении этих стихо-
творений можно уловить 
обусловленную не только 
замыслом, но и временем 
перемену настроения и 
приобретенную с годами 
умудренность лирического 
героя. 

Тревожная тишина оше-
ломленного Будапешта, 
«ночною свежестью умы-
тые войска», идущие через 
разрушенный город к ско-
рой уже победе. — в пер-
вом стихотворении, и ти-
шина. мирная, утренняя, 
горьковатая в последнем,— 
это как бы две страницы 
одной солдатской судьбы. 

Стихи «вредно» пере-
сказывать. В стихотворе-
нии 1970 года всего во-
семь строк, и я приведу 
нх целиком: 

Пв МЛ1Н.ЮЩ1Й аллайие, 
В прозрачном утреннем 

Яыму, 
А пес я* — по узиоиолейие 
Мы с другом «1ДМЛИ и нему. 

На выходной, в конца 
недели, 

• аго родимые места. 
С вниманьем женщины , 

гяядаян 
И уступали нам моста. 

Эти стихи просты в жи. 
вы в своей человечности. 
В этом их достоинство. 

Дмитрий МОЛДАВСКИЙ 

ЧТОБЫ ВЗЛЕТ, 

А НЕ ШАЖКИ... 
Я сажусь к столу, рас-

крываю первые номера 
«Звезды»... Начинаю со 
стихов — так привык. Не 
все они вознесены лету-
чим Пегасом... 

Мы как-то постепенно 
привыкаем, что поаэия — 
Вто нечто рифмованное, отя-
гощенное размером, но су-
щественно неотличимое от 
Кругах форм разговорной 
бытовой и газетной прозы. 
К примеру, начало этой за-
метки можно написать сти-
хами: 

Я сея и столу, 
чтоб прочитать «Заезду». 

Как говорят, душа и тому 
стремится. 

Нет. не сиажу, 
что. закуси» узду, 

Пегас вораался 
на мои страницы.. 

Рифма? Пожалуйста! 
Размер? Будьте любез. 

вы! 
Подделка — это не 

сложно. Сложно — творче-
ство... 

Буду говорить о стихах. 
«И стихи должны такие 
быть, чтобы взлет, а не 
шажки, чтоб сказали: «Вот 
— стихия», а не просто: 
«Вот — стишки» (это слова 
Н. Асеева). 

Стихия у Леонида Мар-
тынова в его цикле «Отра-
жения». 

Леонид Мартынов — по-
вт меняющийся. В его но-
вых стихах на первый 
взгляд — статичность, ус-
покоенная созерцатель-
ность. Но это — спокойст-
вие мудрости. Задумыва-
юсь. хорошо ли, что поэт 
отбросил спор, что возник 
в его стихах известный ле-
док успокоенности. Но. 
право, есть у него более 
важные дела; 

Поззия 
Отчаянно сложна, 
И с атива очень ваиогио 

боролись, 
Крича, что только 

почвенность нужна, 
• онду навоя только 

1 хлебный колос. 

Полт Л. Мартынов для 
себя закончил спор. Он ска-
зал: 

...Поззия но робус, ио 
оольна 

Эаучать с любого белого 
пятна. 

Май длинная и средняя 
•о л на, 

И на оолна короткой 
оость и повесть! 

«Отражения» — сильные 
стнхи. Мысль насажена па 
мысль, слово на слово, звук 
на звук, за всем этим — 
высокочастотная установка 
Ооэ.ши! 

Назону поэзией я стихи 
Олега Шестинского о геро-
ях Ижорского завода, о ста-
рухе. вот уже который год 
ищущей мужа, пропавшего 
без вести, стихи трогатель-
ные и свежие: 

Сорок первого года июль, 
он щербат от осколков 

и пуль. 
Сорок параого года июль. 

| ...Особо хочу остановить-
ся на подборке «Поэты Аб-
хазии». Я рад, что «Звез-
да». журнал, много и хоро-
шо пропагандирующий 
братские литературы, дал 
Подборку абхазских поэтов. 
Это в традиции журнала. Н 
его правилах. Поэты разных 
поколений прозвучали в 
Журнале на русском языке: 
"Награт 111 инкуба, Платон 
"ебиа, К, Ломна, М. Ласу-
рна, Г. Гублиа, А. Джону*. 
Т. Аджба. Об индивидуаль-
ности поэта по одному сти-
хотворению судить трудно, 
• вот о своеобразии страны 
Или поэзии в целом можно. 

Не «нею, насколько точ-
им переводы. Но, как мне 
Кажется, переводчики су-
мели сохранить в стихах 
Пнэтов те простые отноше-
ния с природой, который 
греют читателя в абхаз-
ских стихах. И романтич-
ность стихов Нагрета Шин-
кубы или «Смерть камня» 
Мушия Ласу рна, и вещест-
венность Платона Бебна. 
Георгия Гублиа и Алексея 
Джонуа: и философское 
стихотворение «Жизнь-
страница» Танфа Аджба — 
•се вто не только черты 
•воптов, вто черты абхаз-
ской поэзии. 

Итак, кончаю... 
Пожалуй, все-таки Пегас 

Вроскакал по стихотвор-
ным страницам журнала 
«Звезда». 

Владимир СОЛОВЬЕВ 

НЕ О ПОЭЗИИ. 
Поэтические удачи а 

«Звезде» радуют в мень-
шей мере, чем огорчают 
неудачи. Причем упрек 
•тот »• персональный, не 

только «Звезда» — отече-
ственная поэзия приобрела 
за последнее время такой 
широкий охват, что словно 
бы потеряла свои погра-
ничные жанровые очерта-
ния. и в поэтических руб-
риках наших журналов 
встречаются произведения, 
к поэзии не имеющие пря-
мого отношения. Разговор 
о литературном браке 
можно локализовать на 
примере нестихов, притво-
ряющихся стихами. Из-
вестно, что любая соизме-
римость п оаз и и с переска-
зом — признак отсутствия 
поэзии. Осознавая это, анти-
поэтическое движение в по-
эзии выставляет вторичные 
поэтические признаки за 
главные: одной рифмы 
недостаточно — так вот те 
бе, дорогой читатель 
сравнения, метафоры н т. д 
«Ну, теперь твоя ду 
шенька довольна?» Но 
метафора — не признак, 
по которому узнается 
стих, она и не обязательна 
для стиха (блестящий ме-
тафорист Юрий Олеша был 
не поэтом, а прозаиком*. 
Однако в непоэзин, при-
творяющейся поэзией, мета 
фора — один из способов 
мимикрии. 

Я крылья раскину, 
иаи птица, 

прикрою птенцов. 
Я выпущу когти 

хохочущим янки • лицо — 
Ты плыл сюда долго. 

убийца, иасильнии и вор, 
Амарикн жадной 

невиданный, 
черный позор! 

— яти метафорические 
проклятия принадлежат 
Елене СеребрсвекоП н_ на-
печатаны в «Звезде») >6 3). 
Кстати, они уже оказа-
лись под огнем справедли-
вой критики, и Дм. Хрен-
ков по их поводу заметил: 
«Обидно, что неудачи свя-
заны со стихами, посвя-
щенными важным полити-
ческим идеям!» («Ленин-
градская правда» от 21 
марта 1971 г.). Это харак-
терно — антнпоэзия ста-
новится все более нетерпи-
мой. война ей уже объяв-
лена. 

Стихотворение Елены С» 
ребровской называется «Де-
вочке нз Сонгми» и по-
строено на невольном, не 
осознанном автором кон-
трасте — старых штам-
пов и немотивированных 
гипербол. Движение стиха 
запутанно и бесцельно, 
поэзия в нем отсутствует. 

Другой пример — из 
второго номера «Звезды» 
Бронислав Кежун написал 
стихотворение об улице Ро-
мео и Джульетты в Марии 
ве. Факт сам по себе поэти-
ческий. но это и беда, так 
как. кроме самого факта, 
поэзии в стихотворении нет. 
Даже хуже — поэзия из са-
мой этой мысли выхолоще-
на: она произвела бы на чи-
тателя больше впечатлений, 
если бы была почерпнута нз 
газетной рубрики «Коротко 
о многом». Виссарион Бе-
линский считал, что поэзню 
надо добывать нз прозы. 
Бронислав Кежун, видимо, 
исходил нз того, что мож-
но взять готовый поэти-
ческий факт и, окружив 
его рифмами. преподне-
сти читателю. Этот путь 
доступный, ио не плодотвор-
ный, не результативный. 
Сначала автор обманывает 
себя, в потом н читателя. / 

Поднимали город 
из разаалии, 

Юностью мечтательно# 
согреты, 

И одну из улиц 
таи назааяи — 

Улицей Ромео и Джульетты. 
Ито здесь повывал. 

тот долго будет 
Сохранять о ней 

воспоминанья... 
Говорят) здесь молодые 

люди 
Назначают 

первые свиданья. 

Не знаешь даже, как ре 
агнровать на подобные сти 
хн. Особенно замечательна 
здесь ссылка: «Говорят...» 
И потом — на других ули 
цах свидания, что ли. не 
назначаются? Здесь уже 
стихотворение вступает в 
явно неравное противобор-
ство со здравым смыслом, 
а сентиментальность пере 
межается банальностью. 

Пишу я все это и ловлю 
себя на парадоксальной 
мысли, что вышеприведен 
иые стихи — объект, до-
стойный внутренней рецен-
зии. а никак не разговора в 
«Литературной газете». Но 
вся беда как раз в том и 
заключается, что такой 
внутренней рецензии не 
оказалось и журнал «Звез-
да», славящийся своим 
строгим вкусом, опублико-
вал ати стихи. 
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А бая К У Н А Н Б А Е В А 

«...ДЛЯ молодых 
Я СВОЙ РОЖДАЮ 
с т и х » 3. КЕДРИНА 

В ИСТОРИИ каждого 
народа бывают пе-
риоды затишья, когда 

кажется, будто все навеч-
но определилось в раз на-
всегда сложившемся тра-
диционном обиходе. Но это 
лишь кажущаяся не-
подвижность жизни, под 
видимой поверхностью ко-
торой просыпаются и зре-
ют силы нового движения. 
Они не сразу выходят на 
свет, не сразу познают-
ся в свовм истинном зна-
чении. Но вот в моно-
тонном течении повсе-
дневности возникает фигу-
ра человека, как бы сосре-
доточившего в себе луга! ив 
силы нового, фигура, кото-
рой дано историей выра» 
вить основное содержание 
этого нового, сказать о нем 
людям и осветить дорогу 
вперед. 

Таков был Абай Кунан-
баев (1845—1904), великий 
поэт и просветитель казах-
ского яарода. Он родился и 
прожил свой век в казах-
ской кочевой степи с ее, 
казалось бы, незыбле-
мым феодально-патриар-
хальным укладом, освящен-
ной веками властью богато-
го бая-патриарха над бес-
правной, закабаленной бед-
нотой, с кровавыми ро-
довыми раздорами и жесто-
ким двойным произволом 
родоначальннка-бая и цар-
ской администрации. 

Родившийся в семье знат-
ного феодала ага-султана 
Кунанбая и получивший 
образование сначала в му-
сульманском медресе Семи-
палатинска, а потом, по сво-
ему почину, и в русской 
школе, Абай принадлежит 
к славной плеяде казах-
ских просветителей. Не 
зная друг друга, они слов-
но бы «поделили» между 
собой сферы влияния на 
формирование нового ук-
лада и нового человека в 
казахской кочевой степи. 
Чокан Валнтаиов (1835— 
1865) — ученый, путегпест-
венннк-географ. этнограф н 
социолог-публицист. НОцаЙ 
Алтынсарнн (1841 —1889) 
— педагог я литератор, ос-
новоположник письменной 
прозы, и Абай Кунанбаев 
— первый письменный по-
эт-реалист. философ, а«тор 
книги назиданий «Гаклияь, 
сосредоточившей в себе 
раздумья зрелого художни-
ка и гражданина о нравст-
венном кодексе настоящего 
человека, сына своего на-
рода и глашатая времени. 

При всем различии твор-
ческого характера казах-
ских просветителей оаи бы-
ли едины в главном. Им 
присущи истинный демо-
кратизм и народность, твер-
дая ориентация на передо-
в\'ю русскую культуру и об-
щественное движение, вне 
которых они не мыслили 
себе пути развития своего 
народа, и то, что сегодня 
мы назвали бы интернацио-
нализмом — отрицание вну-
тринациональной замкнуто-
сти я искреннее стремление 
к дружескому общению и 
взаимосвязям с другими па-
родами России. 

В жизни казахов, до 
революции почти поголов-
но лишенных грамоты, уст-
ное поэтическое слово всег-
да имело огромное значе-
ние, являясь выразителем 
и внутренних интимных 
чувств и переживаний, 
я общественных чаяний и 
страстей, своеобразной по-
литической трибуной н ка-
федрой знания. И сам Абай 
• юности начинал свою 
творческую деятельность 
как акын-импровизатор, сла-
гая исполненные страстно-
го жизнелюбия стихи. По 
традиции пропетые автором 
на им же самим сочиненные 
мотивы, они уходили в на-
род и становились песнями, 
которые и по сей день не до 
конца выделены из фоль-
клора. 

лишь в сорок лет, уму-
дренный опытом большой 
и трудной жизни, Абай 
впитые подпишет свои 
СТИХИ и позволит своим 
друзьям переписывать и 
распространять их от сво-
его имени. 

Вот и старость. 
Скорбны «умы. чутои сом, 

Ялам г н о м лук угрюмый 
распаяем... 

(Перевел Д. ВРОДСКНШ 

— окажет поэт на сорок 

втором году жизни, стоя 
едва ли не в начале могу-
чего расцвета своего талан-
та. 

Расцвет творческой дея-
тельности Абая, к зрелым 
годам порвавшего со знат-
ной семьей отца, и алчной 
средой богатых феодалов, 
приходится на годы форми-
рования русского рабочего 
движения и назревания 
первой революционной 
грозы. Все это находило 
глухой и отдаленный от-
звук в кочевой степи, ужа 
ощущавшей результаты 
проникновения капитали-
стической промышленности, 
принесшей новые классовые 
взаимоотношения. В этих 
условиях особое значение 
приобретает разоблачение 
устоев патриархальщины, 
препятствовавшей трудово-
му люду осознать свое ис-
тинное общественное поло-
жение. 

О казахи мои! 
Мой бедный народ) 

Жестким усом небритым 
лрмнрыл ты рот, 

Нроак — на правой (цене. 
на яеаоА — жир.. 

Где же лраедаГ 
Твой разум не разберет. 

Так обращается Абай я 
своему народу, который 
<и с виду неплох, я числом 
велик», но бессилен, уни-
женный перед лицом «гос-
под», враждующих из-за 
денег и власти 

Всякий подлый, 
чванливый и мелкий сброд 

Изуродовал душу твою. 
народ, 

— сетует поэт и присово-
купляет: 

Не надеюсь 
на исправленье твое. 

Ноль судьбу свою в рунм 
народ не берет. 

(Перевел С. ЛИПКИН) 

Он не стал последова-
тельным революционером, 
но всеобъемлющая любовь 
к своему народу, стремле-
ние освободить его из оков 
темноты, приобщить к до-
стойной человеческой жиз-
ни. научить добру сделали 
Абая поэтом-реалистом, 
страстным обличителем 
косности, сытого самодо-
вольства богатых, их соци-
ального эгоизма, сделаля 
лирическую поэзию Абая 
широким эпическим полот-
ном казахской народной 
жизни его времени. 

...Вот несется по степя 
всадник на лихом скакуне 
вслед за охотничьим бер-
кутом, настигающим крас-
ную лисицу, п эта погоня 
в разгоряченном вообра-
жении джигита напоминает 
(согласно народному тради-
ционному мотиву) любов-
ное преследование краса-
вицы; вот вольно рассыпа-
лось кочевье на широком 
травянистом лугу, молод-
ки, слтеясь и болтая, ставят 
юрты, старцы степенно бе-
седуют на холме, весело 
играют ребятишки: вот при 
тихом свете луны сере-
брится вода, поэтично сви-
дание юных, охваченных 
трепетом любви. Такой мог-
ла бы быть жизнь) Но 
по безбрежным степным 
пространствам скачут ко-
ни, несущие и праздных 
всадников, байских сынков, 
ищущих пустых и грубых 
забав: от белых юрт степ-
ного аула, путаясь в раз-
вевающихся полах халата, 
бежит волостной управи-
тель навстречу начальству. 
Льстивая улыбка — власть 
имущему, бешеный окрик 
— младшему сородичу, ко-
торому только вчера сули-
лись золотые горы. 

...Блекнут травы, темне-
ет небо, наступает осень. 
Холодные ветры гремят в 
степи, в черных юртах на 
краю аула мерзнут голод-
ные старухи и старики, вы-
делывая кожи для бая, ко-
торый запретил зажигать 
огонь. Тепло укутанный 
байский сынок играет у 
теплой кибитки отца, а дро-
жащий в рванье батрачо-
нок забавляет сытого бар-
чука. Голодные псы охо-
тятся за полевыми мыта-
ми в степи за аулами, 
«ноябрь — преддверие зи-
мы», пора бы уже н в 
аул. но жадный бай все 
еще выжидает, бережет 
зимние корма — пусть 
скот еще попасется на воле, 
благо не он сам. а неиму-
щие «соседи» мерзнут в 
своих лохмотьях, охра-
няя байские стада от вол-
ков н воров. «Мы толь-

ко и думаем, как бы уве-
личить свои стада н табу-
ны. обеспечить скотом не 
только самих себя, но и 
детей, — с горечью пишет 
Абай в третьем слове сво-
их поучений в 1891 году.— 
Когда же это удается, ста-
да передаются пастухам, а 
мы. новоявленные богачи, 
лишь едим до отвала мясо, 
досыта пьем хмельной ку-
мыс. забавляемся красави-
цами, наслаждаемся бегом 
скакунов. Если зимовки 
становятся тесными, начи-
наем торги с соседями или 
борьбу: в ход идут кляузы, 
взятки, кровная месть. По-
страдавший же теснит дру-
гого соседа. 

И однажды... родилась 
мысль: пусть народ беднеет 
все больше, ибо чем больше 
бедняков, тем дешевле их 
труд, тем просторней их 
пастбища и беззащитней зи-
мовки». 

Так, эмпирически дохо-
дит Абай до правильного 
понимания системы бай-
ской эксплуатации. Мы 
могли бы назвать реа-
лизм Абая критическим 
реализмом, если бы не одна 
его особенность: отчетли-
вая устремленность в буду-
щее, влекущая за собой 
страстную проповедь соци-
ального и нравственного об-
новления. 

Говоря в своих стихах и 
афоризмах о том, что юно-
ша. живущий своим тру-
дом. достойнее старца, тор-
гующего своей бородой, 
призывая учиться русской 
науке, потомх что , р ней 
ключ к достойной жизни, 
разъясняя ученикам, что 
смысл учения в том. чтобы 
стать полезными народу 
людьми, следуя по стопам 
Толстого и Щедрина, а не 
задаваясь целью при помо-
щи русской грамоты нажи-
ваться на бедах простого 
люда. Абай создает мону-
ментальный образ лириче-
ского героя. выразнтелй 
идеалов грядущего. Всем 
своим богатым и много-
гранным творчеством Абай 
как бы готовил свой народ 
к восприятию идей нового, 
здорового бытия, сметаю-
щего на своем пути в буду-
щее основы старого непра-
ведного мира феодально-
родовой эксплуатации, не-
справедливого уклада жиз-
ни. 

Творчество Абая. реа-
лизм которого определяет-
ся неразрывной связью 
художника с народной 
жизнью и традицией, исхо-
дит из трех источников. 
Это — прежде всего род-
ной фольклор с его высоким 
уважением к силе искус-
ства, это — старовосточная 
классика с ее идеей не-
примиримого противобор-
ства добра и зла, это—опыт 
русского классического ре-
ализма. мысли Белинского 
и Чернышевского с их де-
мократической направлен-
ностью. народностью идей-
но-эстетического принципа. 
Органический сплав этих 
трех традиций в творчестве 
Абая породил новое качест-
во его реализма, в котором 
глубокое становление кри-
тического начала сочета-
лось с острым взглядом ху-
дожника в будущее, опреде-
лившим его эстетический 
идеал. 

Не для забавы 
я слагаю стиж, 

Нв выдумками 
наполняю стих. 

Для чутких слухом, 
еврдчем и душой. 

Для молодых я свой 
рождаю стих, 

(Пере«ел Д. БРОДСКИЙ) 

— писал Абай. Но он 
был поэтом до глубины 
своего существа, и высокое 
поэтическое содержание 
для него существовало не-
отрывно от прекрасной 
формы стиха. 

Поэзия — властитель языка. 
Из кемия чудо высекает 

гений. 
Теплеет сердце. «ели речь 

легка. 
И слух ласкает красота 

речений. 
А если речь певца засорена 
Словами, чуждыми 

родному духу, — 
Такал песня миру не нужна* 
Невежды голос люб 

дурному слуху. 

К стихам стремятся 
смертные равно. 

Но лишь избранника 
аенчают славой. 

Того, ньеА мысли золотой 
Дано 

•листать стиха серебряной 
оправой. 

(Перевела В. ЗВЯГИНЦЕВА) 

Много и проникновенно 
переводивший русскую 
классику, Абай создал пер-
вые в казахской литературе 
образцы письменной реали-
стической поэзии, обновив 
ее изобразительные средст-
ва и формы, предложил но-
вые принципы стихосложе-
ния, которые послужили 
развитию казахского поэти-
ческого слова и. по верному 
утверждению поэта и лите-
ратуроведа А. Тажибаева, 
отнюдь не потеряли своего 
значения и в наши дни. 

Властитель дум не одно-
го поколения читателей и 
поэтов. Абай оказал плодо-
творное влияние и на ли-
тературу братских народов. 
Его творчество высоко це-
нил Татарский поэт-демо-
крат Габдулла Тукай. На 
основе переведенной Абаем 
басни Крылова киргизский 
поэт-просветитель Тоголон 
Молдо создал свое вольное 
переложение, приспособ-
ленное к интересам и пони-
манию своих современни-
ков («Осел и соловей»). 

Можно смело сказать, 
что не только современная 
казахская поэзия в целом 
восприняла и развивает по-
этическую традицию Абая, 
но и поэзия родственных 
по языку народов учитывает 
его поэтические открытия. 

Не меньшее влияние 
оказывает по сей ден^ твор-
чество Абая и на развитие 
прозы. Справедливо заме-
чание литературоведа Е. 
Лизу новой о том. что по-
эзия Абая явилась главным 

. документом для эпопеи 
Мухтарв Ауэзова «Путь 
Абая», вошедшей в золотой 
фонд мировой классики. Не 
будет преувеличением, если 
мы скажем, что творчество 
современных казахских 
прозаиков разных поколе-
ний — Габита Мусрепова, 
Абднжамила Нурпенсова. 
Тахавн Ахтанова. Сатнм-
жана Санбаева — во мно-
гом' идет от завоеваний ве-
ликого поэта и просветите-
ля Абая Кунанбаева. 

Н(««г*яее важно значе-
ние его творчества и для 
казахского литературоведе-
ния: на исследовании поэти-
ческого наследия Абая рос-
ли и совершенствовались 
такие крупные казахские 
литературоведы, как Мух-
тар Ау&зов, Сабит Муканов, 
М. Сильченко, и многие дру-
гие. 

Непрерывна эстафета по-
колений. Из мрака своей 
трудной эпохи с надеждой 
протягивал Абай руку по-
томку: 

В душу вглядись глубже, 
сам с собою побудь: 

Я для тебя загадка, 
я и мой путь. 

Знай, потомок, 
дорогу я для тебя стлал. 

Против тысяч сражался — 
не обессудь) 

(Перевел М. ТАРЛОВСЮШ) 

Нелегка была жизнь 
Абая в темную эпоху цар-
ского самодержавия на глу-
хой тогда окраине Россий-
ской империи. Его травила 
степная знать, против ко-
торой поднимал он свое 
вдохновенное слово. Его 
преследовала царская ад-
министрация за общение с 
политическими ссыльными. 
Его старались сломить бур-
жуазные националисты, 
стремившиеся пресечь его 
пропаганду русской культу-
ры и дружбы с русским на-
родом. 

При жизни Абая лишь 
незначительное количество 
его стихотворений было на-
печатано. Сегодня творче-
ство Абая не только широ-
ко публикуется и исследует-
ся на казахском языке. Его 
произведения выходят боль-
шими тиражами в перево-
дах на русский язык и на 
языки братских народов на-
шей страны. Они вошли и в 
библиотеку мировой класси-
ки. в частности в число про-
изведений двухсот авторов, 
отобранных издательством 
«Художественная литерату-
ра* для «Библиотеки все-
мирной литературы». 

Потомки услышали могу-
чий голос своего поэта. 
Ныне многочисленные и 
счастливые граждане сво-
бодного Казахстана, всей 
Советской страны протяги-
вают руку Аблю, открывая 
с вон сердца для его птицы-
песни. для огневого порыва 
его великого бессмертного 
слова. 

• пятом номер* «Современ-
ника» за 1891 год была ано-
нимно напечатана статья об 
изданном я Мосивв учено-ли-
тературном альманах* «Коме-
та.. 

Каи удалось установить, 
одним из авторов атой об-
ширной статьи был И. А. Нек-
расов. Ему принадлежит от-
зыв о повести А. В. Станивви-
ча «Идеалист». 

Что дает основания для та-
кого утверждения? Большого 
доверия заслуживает свиде-
тельство знаменитого фольи-
лорнета (а то время активно-
го сотрудника «Современни-
ка») А. И. Афанасьева. В сво-
ем неопубликованном дневни-
ке Афанасьев отмечает! 
«...раэбор «Идеалиста» в «Со-
временнике» писан И. А. 
Некрасовым, приятелем Стан-
кевича». 

Свидетельство Афанасьева 
подтверждается самим содер-
жанием публикуемого отзыва 
и перекличкой его с извест-
ными уже суждениями Некра-
сова о произведениях Стан-
кевича. Тан, посылая в <848 
году рассказ Станкевича 
«Ипохондрии» официальному 

в ту пору редактору журнала 
Нмкитенно, Некрасов подчер-
кивает особвнности дарова-
ния рвдко появляющегося в 
литератур* Станкевича почти 
• твх же выражвниях, что и 
автор анонимной р*ц*наии. 

Повесть А. В. Станкевича 
«Идеалист* давно аабыта. Од-
нако • условиях «мрачного 
с*мил*тия», когда литература 
была подчинена чуть не дю-
жине разнообразных цензур, 
она воспринималась как явле-
ние заметное. Публикуемые 
страницы — не столько отзыв 
о самой повести, сколько 
размышления на затронутые 
• ней темы, привлекавшие и 
ранее внимание Некрасова — 
поата и критика. 

В небольшой статье 1631 
года Иенрасов, связывая не-
способность героя Станкеви-
ча к какой-либо деятельно-
сти, трусость и эгоизм в от-
ношениях с любимой Девуш-
кой с его социальным по-
ложением, делает обобщения, 
предвосхищающие классиче-
скую характеристику героя 
дворянской литературы, «лиш-
него человека», в статье Доб-
ролюбова «Что такое обломо,-

ПОСЛЕ «Антонины» 
г-жя Тур первое 
место между бел-

летристическими статья-
ми «Кометы» принадле-
жит повести «Идеалист». 
Нам особенно приятно было 
встретить под такою пре-
красною повестью имя 
г. Станкевича: мы давно 
знали его за человека с та-
лантом и жалели только, 
что он мало пишет и неохот-
но печатает свои сочинения: 
мы были уверены, что. не 
пожалев времени и труда, 
он произведет что-нибудь 
замечательное. И действи-
тельно, «Идеалист» далеко 
оставляет за собой прежние 
произведения автора". По-
весть эта прежде всего по-
казывает в авторе человека 
весьма умного, может быть, 
более думавшего о жизни, 
чем знающего жизнь прак-
тически, но во всяком слу-
чае не идущего по пути ее 
наобум и ощупью. Мысль 
п анализ стоят в ней на 
первом плане, за ними уже 
следует талант, в смысле 
непосредственной способ-
ности верно схватывать и 
передавать характеристиче-
ские оттенка лнц и предме-
тов. Может быть, от этого, 
читая повесть г. Станкевича, 
вы беспрестанно чувствуете 
тревожное беспокойство ва-
шей собственной мысля, 
тогда как ваше сердце и 
воображение остаются хо-
лодны я спокойны, так что 
хоть бы и не было их у вас 
на ту пору: вы ничего *е 

' потвряли бы при чтении 
втев повести. Но зато, по-
вторяем. мысль читателя 
постоянно я сильно возбуж-
дена. — в нем то является 

. желание горязд. поспорить 
с-автором, то ̂ расшевели-
ваются его собственные, 
когда-то ДЛЯ него дорогие 
мечты и стремления, и он 
мысленио повторяет весь 
уже пройденный путь жиз-
ни. о многом задумываясь. 
Но за всем тем впечатле-
ние. остающееся по прочте-
нни повести, как-то неопре-
деленно и, дочитав ее, чи-
татель остается неудовлет-
воренным. Это происходит, 
по нашему мнению, оттого, 
что. верная во многих част-
ностях. повесть не верна в 
целом. Нам кажется, что 
автор вовсе не понял харак-
тера своего героя и совер-
шенно ошибочно поставил 
идеализм основною и отли-
чительною его чертою. Ле-
вин, по нашему мнению, 
не «идеалист»: с этим сло-
вом мы привыкли соединять 
совсем другое понятие. 
Левин прежде всего человек 
довольно обыкновенный, 
неспособный ни к какой 
деятельности — ни к широ-
кой. ни к ограниченной—че-
ловек, в котором самолюбие 
развито до болезненной сте-
пени. Может быть, он долго 
посещал кружки, где много 
говорят о высоком и пре-
красном, но где словами 
все и оканчивается, а де-
лать никто ничего не де-
лает. Эти кружки удиви-
тельно способны развивать 
в человеке самолюбпе в 
способность самонаслажде-
ния: но мы не будем о них 
распространяться, потому, 
что они прекрасно описаны 
в рассказе г. Тургенева 
«Гамлет Щигровского уез-
да». Вообще Гамлет Щи-
гровского уезда имеет мно-
го общего с Левиным, или 
с Идеалистом: они одного 
поля ягоды: только у пер-
вого больше самосознания. 
Разница еще в том, что 
первый беден, а Левин бо-
гат. Может быть, это и было 
причиною, что первый до-
шел до самосознания в 

АРХИВ 

щина», Но главно*—это, ко-, 
нечно, связь деятельности Не-
красова-критика с его поэтиче-
ским творчеством. Нетрудно 
установить, что некоторые 
мысли, возникшие у Некрасо-
ва при чтении повести «Идеа-
лист», даже отдельные образы 
самой повести нашли отраже-
ние в поэме «Саша». (Напри-
мер. рассказ Агарииа из поэ-
мы: 

На пароходе в Кронштадт 
я пришел, 

И надо ирой все 
кружился орел. 

Словно пророчил 
великую долю.* 

— заставляет вспомнить иро-
нию Некрасова по отношению 
и пророчествам орлов, воз-
никающих в снах героя пове-
сти Станкевича.) 

Написана «Саша» была, как 
известно, в 1С55 году, отры-
ве • из нее. «начало рассказа 
в стихах», читал он Тургене-
ву, охотясь вместе с ним, еще 
В 1854 году. Но печатал впо-
следствии ее в своих изда-
ниях поэт с датой «1852 — 
1855», возможно, связывая 

Неизвестная 

статья 
Н. А. Некрасова 

«ЭТО, УВЫ, -

СОВРЕМЕННЫЙ 

ГЕРОЙ...» 

• Эти немногочисленные 
произведения помещены бы-
ли в ратное время в «Совре-
меннике»; мы не хотим назы-
вать их, ибо пол ннмн автор 
не подписал полной своей 
Фамилии, выставив только 
первую букву. (Прим. Н. А. Не. 
ирасова). 

«смирился», а второй не до-
шел до самосознания и ни-
когда не дойдет, оставаясь 
в гордой уверенности, что 
в нем таятся громадные си-
лы и что он не находит, ку-
да направить их. Отнимите 
у Левина богатство, сред-
ства жизни, и тогда вы яс-
но увидите, что это за че-
ловек. Кроме болезненного 
самолюбия и отсутствия 
всякой способности пони-
мать действительность и де. 
лат* что-нибудь, Левин — 
каким он нам представляет-
ся—глубокий эгоист и трус. 
Трус вот в каком смысле. 
Отчего, полюбив Сонечку, 
он бежал от нее. когда 
нужно было на что-нибудь 
решиться? Автор не дает 
прямого ответа. Частым по-
вторением фразы: это «пре-
красное дитя», которую то 
говорит вслух, то думает 
про себя Левин (и которою, 
надо признаться, под конец 
рассказа он изрядно надое-
дает читателю) — беспре-
станным повторением этой 
фразы автор как бы наме-
кает, что Левин, искавший 
во всем совершенства, не 
мог соединить свою судьбу 
с ребенком, хотя н прекрас-
ным по натуре, но стоявшим 
далеко ниже его в разви-
тии. Что ж? И задача раз-
вить это прекрасное двтя, 
которое он притом так 
страстно любил. — и эта 
задача показалась ему не-
достойною его деятель-
ности? Нет, причина кажет-
ся нам проще и ближе. Ле-
вин струсил. Он так любил 
свою роль холодного и гор-
дого созерцателя, простев 
сказать: так любил свое спо-
койствие и независимость, 
так боялся всякого действи-
тельного шага в жизни, за 
которым следует неизвест-
ность или долгая, долгая 
борьба, даже в таком слу-
чае, если б предстояла воз-
можность удовлетворитель-
ного результата, — что лю-
бовь к себе одержала в нем 
победу над любовью к Со-
нечке, и он уехал. Любовь 
эта притом, как видно, и не 
была в нем особенной силы, 
и более находилась в голо-
ве «бесстрастного созерца-
теля», чем в сердце. Это 
доказывается тою лег-
костию, с которою он пода-
вил эту любовь, приняв-
шись опять за свою роль 
созерцателя, а что он по-
плакал и помучился, узнав, 
что Сонечка выходит за его 
племянника. — это естест-
венное движение во всяком 
человеке, который узнает, 
что женщина, которую он 
когда-то любил, хоть и не 
так сильно, чтоб пожертво-
вать ей расчетами своего 
спокойствия или самолю-
бия. выходит за другого и 
принадлежать ему уже ни-
каким образом не может. 

Автор простит нас, что 

мы героя его низводим на 
степень весьма обыкновен-. 
иых и даже пустых людей, 
которым иногда приходит 
охота драпироваться в ман-
тию героев. Да, Левин та-
ков, по нашему мнению! 
Признаться, мы даже не ве-
рим в его глубокую уче-
ность и думаем, что он чи-
тал только предисловия тех 
многочисленных и разно-
родных книг, которые у ав-
тора по временам адресуют 
к нему разные фразы, за-
искивая его внимания (что, 
мимоходом заметим, не со-
всем ловко: эта сцена могла 
бы выйти очень хороша на-
оборот, т. е. если б Левин 
обращался с речью к кни-
гам, а не книги к нему). 
Сны. в которых орлы адре-
суют к Левину полные про-
роческого значения речи, 
нам кажутся также не бо-
лее, как порождением бо-
лезненного самолюбия Ле-
вина, и нам очень жаль, что 
й сам автор видит в этом 
что-то серьезное, когда в 
конце своей повести, описы-
вая отъезд Левина на паро-
ходе, рисует эту картину: 

«Вяали показался остров, в, 
когда пароход приблизился к 
нему. Левин у&иаал большого 
орла. поднимающегося со 
скалы его. Он вспомнил дру-
гую пустыню, другого орла в 
слова, слышанные от него во 
сне: пари и гордо созерцай 
до последней минуты твоей. 
Он поднял взор свой за ор-
лом. поднявшимся и исчез-
нувши» в полете к нему, и 
ему почудилось, что вечность 
представилась ему в образе 
беспредельного неба и бес-
предельной движущейся пу-
стыни — и ом услыхал •• 
мощный призыв». 

Если б автор другими 
глазами взглянул на своего 
героя, повесть его получила 
бы более обширное значе-
ние. Левин — это один из 
героев нашего времени. Это 
такой же герой так называе-
мых высоких стремлений, 
жажды дел. при постоян-
ном бездействии, герой все-
объемлющего знания и ши-
рокого созерцания, как Пе-
чорин — герой разочарова-
ния, великих страстей я 
страданий. Как здесь, так я 
там, рычаг — узкое само-
любие, тщеславие, а осно-
ва — ложь. Оттого ни из 
того, ни из другого ничего 
не вышло, и не могло вый-
ти. Впрочем, неполнота 
представления не уменьша-
ет заслуги г. Станкевича. 
Он коснулся лица типиче-
ского. подметил в нем мно-
го новых н характерных сто-
рон. собрал и соединил мно-
гие отличительные черты 
его: верный такт читателя 
сделает остальное. Рисуя 
своего Печорин а с любовью 
и едва ли с иронией. Лер-
монтов также не думал, что 
представляет на суд публи-
ки лицо, которое впоследст-
вии сделается в устах ее 
кличкою холодных и себя-
любивых фатов, претендую-

первоначальный замысел «Са-
ши» с периодом раздумий, 
нашедших отражение в пуб-
ликуемом отзыве. С зтими 
Же раздумьями связана, по 
всей вероятности, и напеча-
танная в той же книжке «Со-
временника» пародия на от-
рывок из поэмы Каролины 
Павловой «Кадриль» — сти-
хотворение «Мое разочарова-
ние». В литература о Некра-
сове отмечалось уже, что герой 
этого стихотворения — один 
из первых образов «лишнего 
человека» в русской литерату-
ре 40 —50-х годов, предвос-
хищающий некоторые су-
щественные черты Агарина, 
В еще большей мере это от-
носится и содержанию пуб-
ликуемого отзыва. Хотя ест». 
ственно, что в поэме, писав-
шейся в других исторических 
условиях, характеристика 
«лишнего человека» гораздо 
более полная. определенная 
и четкая, чем в этом отзыве 
и тем более в юмористиче-
ском стихотворении «Мое 
разочарование» (здесь стоит 
вспомнить слова Добролюбо-
ва о том, что «литература не 
может забегать слишном да-
леко вперед жизни»). 

щих на глубину натуры, си-
лу страсти и разочарова-
ние. А между тем кто же 
теперь иначе смотрит на 
Печорина! Не мешает, од-
нако ж, прибавить, что имя 
Лермонтова упомянуто 
здесь единственно для по-
яснения нашей мысли. 

Характер героини пове-
сти — Сонечки, обрисован 
у г. Станкевича с большою 
верностью и должен быть 
назван лучшим в пове-
сти. Характер племянни-
ка Левина как-то странно и 
неприятно утрирован, осо-
бенно в начале... Зачем? 
мы решительно не понима-
ем, тем более, что от это-
го повесть ничего не выиг-
рывает, а напротив. Этот 
характер задуман с целию 
противопоставить мечта-
тельной и отвлеченной на-
туре Левина — натуру жи-
вую и действительную, в 
которой господствует здоро-
вое и блаженное равнове-
сие. Для чего же выбраны 
такие краски? Зачем пле-
мянник Левина лишен даже 
чистоплотности? Как будто 
этим качеством позволи-
тельно отличаться только 
идеалистам, мечтателям. 
Напротив, люди, любящие 
жизнь, люди, более склон-
ные наслаждаться тем, что 
близко и возможно, чем 

. пускаться в отвлеченности, 
' — эти люди очень обраща-

ют внимание даже на ма-
лейшие мелочи, увеличи-
вающие их наслаждение. 
Нам кажется, что можно 

• было представить племян-
ника Левина человеком 
вполне действительным, лю-
бящим жизнь для жнзнн, 
и не наделять его такой 
грубостью натуры: грязный 
и запыленный, после дол-
гой дороги, он прямо ки-
дается обниматься с дядей: 
выпачкав его пылью, он хо-
хочет от какого-то странно-
го удовольствия, и потом 
принимается пачкать ме-
бель и всю комнату: его 
просят умыться, но он тре-
бует сначала чаю, напоив 
его чаем, дядя опять просит, 
чтоб он шел умываться, но 
он требует завтракать я 
проводит еще несколько ча-
сов. не расставаясь с грязью 
н пылью, накопившейся на 
нем в течение дороги. А 
приключение на пути к 
тетке? А штрипка? Надо 
заметить, что все это вовсе 
не располагает читателя в 
пользу этого молодого че-
ловека. И как потом удив-
лен читатель, узнав, что 
это представитель противо-
положного Левину элемен-
та, что это будущий муж 
Сонечкн, которая обрисова-
на автором с такою лю-
бовью. Мы решительно не 
понимаем, для чего пред-
ставлен таким племянник 
Левина, и жалеем, что он 
таким представлен: повесть 
от того много теряет. Вооб-
ще в изображении Левина 
н его племянника заметно 
преувеличение, напоминаю-
щее героев «Обыкновен-
ной истории» г. Гончарова. 
Петр Иваныч положителен 
до неприятной степени, 
Александр Федорыч мечта-
телен до глупости. Так н 
тут: дядя — лицо уж слиш-
ком отвлеченное, а действи-
тельность племянника дове-
дена до карикатурности. Из-
вестно. что в жизни никог-
да так не бывает: в мечта-
тельном характере всегда 
найдется частичка положи-
тельности. в положитель-
ном — мечтательности, я 
т. д. Однако ж, несмотря на 
высказанные нами замеча-
ния, повесть г. Станкевича 
так хороша, что мы должны 
снова повторить, что не-
достатки, указанные нами, 
очень незначительны в 
сравнении с достоинствами, 
которые ставят эту повесть 
наряду с лучшими беллет-
ристическими произведения-
ми этого года. 

Публикация 

М. БЛИНЧЕВСКОЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
и . Н. ВИЛЬЯМУ-

•ИЛЬМОНТУ — 70 нет 
• связи с 70-летием со дм» 

вождения Николая Николае-
вича •ильяма-Вильмоито се-
ийвтаоиат правления Союза 
писателей ССсР» Совет по ху-
дожественному переводу # 

Совет по мритиие направили 
юбиляру приветствие, а но* 
тором говорится: 

«Дорогой Николай Николае-
вич. сердечно поздравляем 
•ас, видного соаетсиого лите-
ратуроведа. иритииа, одного 
ия мастеров художественного 
перевода, с 70-летием со дня 
рождения. 

Мы высоко цвним Вашу 
многолетнюю, многогранную 
творческую деятельность. 
Как исследователь и перевод* 
чик 1ы многое сделали и 
продолжаете делать для изу-
чения и популяризации клас-
сического наследия немецкой 
литературы, лучших произве-

дений писателей-современ-
нинов. Ваши исследования и 
статьи — прежде всего кни-
га о Г1те. 8.1 ши работы по 
истории руссного художест-
венного перевода — замет« 
ный вклад в советское лито* 
ратуроведение. 

• день Вашего юбилея же* 
лаем Вам. дорогой друг, доб-
рого здоровья, бодрости ду-
ха и осуществления Ваших 
нвсиудеющих творческих за-
мыслов*. 

Поздравили юбиляра таи-
же секретариаты правлений 
Союза писателей РСФСР и 
Московской писательской ор-
ганизации. 

I . И. СТЕЖЕНСКОМУ — 
10 лет 

Исполнилось 50 лет пере-
водчику. литературоведу, за-
ведующему отделом лите-
ратур капиталистичесиих 
стран Иностранной иомис-
сии Союза писателей СССР 
Владимиру Ивановичу Сте-
женскому. В связи с втой 
датой секретариат правления 
Союза писатвлей СССР напра-
вил юбиляру приветственный 
адрес, в котором говорится: 

«Мы высоко ценим Вас нв 
только как старейшего работ-
ника Иностранной комиссии 

видного специалиста по не* 
мецким литературам, опытно-
го и умелого организатора, но 
и иан талантливого перевод* 
чина таких выдающихся ма-
стеров современной немец-
кой прозы, нак Анна Зегерс, 
Бодо Узе, Штриттматтер, Кеп-
пен, и многих других, а так-
же как серьезного критика-
публициста, выступающего в 
нашвй пвчати по актуальным 
вопросам современной немец-
кой литературы 

Плодотворную творческую 
работу Вы счастливо сочетае-
те с активным участием в об-
щественной жизни нашего 

коллектива, много сил к анер-
гии уделяете работе в пар-
тийной организации аппарата 
правления и Иностранной ко-
миссии Союза писателей. Де-
ловая принципиальность ненз-
менно сочетается у Вас с чув-
ством товарищества и друже-
ского расположения к лю-
1ЯМ». 

РФ 
о 

*Литературная газета» при-
соединяется к этим теплым поздравлениям! 
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ЕАТР «Современ-
ник» существует 
почти пятнадцать 

лет. За это время усилиями 
всего коллектива театр 
достиг той степени зрело-
сти, когда каждый новый 
спектакль становится серь-
езным творческим экзаме-
ном — экзаменом на пра-
во говорить со зрителем о 
самых главных проблемах 
современности, обо всем 
том, что его волнует, ра-
дует и огорчает, обо всем 
том, на что он ищет ответ 
сегодня. 

Прежде чем рассказать 
о направлении наших поис-
ков. вернемся к прошло-
му театра. Без всесто-
роннего осмысления того, 
как развивался год за го-
дом «Современник», дать 
правильную оценку нашей 
деятельности в последнее 
время невозможно. 

«Современник» родился в 
силу духовной и творческой 
потребности группы моло-
дых актеров, объединив-
шихся вокруг артиста и ре-
жиссера Олега Николаевича 
Ефремова. Мы работали ув-
леченно, днем и вечером, 
засиживались на репетици-
ях заполночь. Нашей худо-
жественной программой бы-
ло дальнейшее развитие 
творческих принципов вели-
ких реформаторов сцены 
К. С. Станиславского и В II. 
Немировича-Данченко. Как 
видно из названия театра, 
с первых же шагов мы ори-
ентировались на современ-
ность — ставили пьесы, 
рассказывающие о людях 
нашего времени. И в буду-
щем. даже работая над 
классикой, мы стремились 
раскрыть в ней прежде все-
го то. что волнует совре-
менника. 

С удовольствием вспоми-
наю о том, что на сцене 
«Современника» было по-
ставлено немало серьезных 
спектаклей, принесших на-
стоящее творческое удов-
летворение нам, актерам, 
и доставивших радость 
зрителям. Это и «Веч-
но живые» В. Розова — 
спектакль, живущий и по-
ныне в репертуаре театра: 
и «В поисках радости» того 
же автора; и «Два цвета» 
А. Зака н И. Кузнецова: и 
«Назначение» А. Володина: 
это и «Голый король» 

Е. Шварца, вахтанговский 
по духу, мхатовский по бо-
гатству актерских находок. 
Если прослеживать наш 
путь дальше, то следует на-
звать «Вез креста!» кол-
лективную инсценировку 
театром повести В. Тендря-
кова. и «Обыкновенную ис-
торию» по И. Д. Гончаро-
ву, и «Традиционный сбор», 
и «Всегда в продаже», и 
«На дне», и, наконец, три-
логию «Декабристы». «На-
родовольцы », « Большеви-
ки» — значительнейшую 
работу коллектива. Мы 
сделаем все от нас завися-
щее, чтобы сберечь в ре-
пертуаре эти спектакли. 

Как видите, весьма раз-
нообразный послужной спи-
сок. Казалось бы. вот-вот 
на сцене «Современника» 
должно произойти событцо, 
появиться спектакль, кото-
рый с наибольшей ярко-
стью и полнотой раскроет 
возможности театра, достиг-
шего степени зрелости. Од-
нако вместо этого в послед-
ние сезоны мы выпустили 
несколько не очень приме-
чательных спектаклей... 

Что произошло? 
Прежде всего, хороших 

современных пьес мало. Для 
«Современника» это равно-
сильно «кислородному го-
лоданию». Вследствие это-
го снизилась и требователь-
ность к репертуару, хотя 
нам казалось, что с годами 
она должна т>:>расти. Недо-
статочной была забота об 
актерской смене, о тех, кто 
идет за нами. 

Но главная беда была в 
нашей собственной малой 
творческой активности. Все 
меньше становилось спек-
таклей, которые были бы 
праздником для актеров, иг-
рались бы страстно, с азар-
том, может быть, озорно. 
Мы стали утрачивать вкус к 
«уникальности * создавае-
мых нами спектаклей. Мы 
уже не стремились подби-
рать свой ключ к каждому | 
произведению. 

Зритель может простить 
невнятную речь, невыразим 
тельную пластику, небреж*-! 
ность костюма, если видит? » 
искреннее желание нспол-'Э 
нителя поделиться с ним — 1 
зрителем — чем-то самым ж 
главным. И он никогда не 
простит холодность, пустой 
ту души, в какую бы изящ-; 

ную форму они ни облека-
лись. 

Мы стали работать 
меньше. И проходя ночью 
мимо нашего театра, вы 
теперь далеко не всегда 
могли увидеть свет в 
его окнах. Но ведь ак-
тер похож на спортсмена: 
теряя привычную нагрузку, 
он дряхлеет, прибавляет в 
весе. Инстинкт самосохра-
нения. стремление поддер-
жать хорошую творческую 
форму заставляли нас ис-
кать точки приложения на-

тарина в пьесе «На дне» и 
Левы Груздева в спектакле 
«С вечера до полудня» 
В. Розова. Разумеется, я 
отдаю себе отчет' в том, что 
в перечисленных мною ра-
ботах не все равноценно— 
были успехи, были и неу-
дачи. И тем не менее я 
брался за них не «по рас-
чету», а «по любви». Дела-
лось это единственно от из-
бытка энергии. 

Словом, центр тяжести 
работы многих из нас пере-
местился за стены театра. 

пределнвшей роли в пьесе 
«На дне», чем были пред-
определены актерские уда-
чи и у Е. Евстигнеева, и у 
О. Даля, и у И. Квашн, и 
у В. Никулина... 

Так вот, этих же самых 
серьезных художественных 
задач, нам всем очень не 
хватало в последние годы. 

Начало нынешнего сезо-
на совпало с назначением 
основателя и бессменного 
руководители «Современни-
ка» Олега Ефремова глав-
ным режиссером МХАТа. 

Олег ТАБАКОВ СВЕТ 
В НАШИХ ОКНАХ 
шим способностям вне те-
атра. Игорь Кваша сделал 
серьезные телепередачи по 
Пушкину и Маяковско-
му. Работу Андрея Мягкова 
в кино вряд ли назовешь 
«выходом на сторону». Об-
ращение Михаила Козакова 
к телевизионной режиссуре 
диктовалось все той же 
творческой неудовлетворен-
ностью Да и роли в кино 
Олега Николаевича Ефре-
мова казались мне разно-
образнее того, что он делал 
в театре как актер. Что ка-
сается меня, то за послед-
ние три года я «ухитрился» 
сняться в шести филь-
мах. сыграть в полуто-
ра десятках радиоспектак-
лей, поставить спектакль 
«Женитьба» по Гоголю со 
студийцами нашего театра, 
да еще сыграть гоголевско-
го Хлестакова в пражском 
театре «Чнногерны клуб». 
В театре же за эти три го-
да получил две роли: Та-

Чего нам, актерам «Со-
временника», не хватало 
еще. чтобы работать в пол-
ную силу? Мы всегда 
были сильны единством це-
ли. Делая «Два цвета», мы 
складывали свою эстетику. 
Ставя «Голого короля», 
спектакль азартный, неожи-
данный, в котором актеров 
«не узнавали», мы демон-
стрировали возможности 
труппы и одновременно от-
вечали нашим оппонентам, 
утверждавшим, что мы. 
мол. сильны там, где «игра-
ем самих себя». Играя пье-
су «Без креста!», мы вводи-
ли в наш репертуар новый 
для себя жанр 'народной 
трагедии. А спектакль 
«Большевики»? Вот где 
была проверка всех ка-
честв коллектива! 

Единство наших устрем-
лений было продемонстри-
ровано и в своеобразии ре-
жиссерского решения Г. 
Волчек, парадоксально рас-

От нас ушли И. Васильев. 
Е. Евстигнеев. А. Калягин, 
В. Салюк. В. Сергачев, 
В. Шохин. 

Но «Современник» живет 
и. я уверен, будет жить. 
Всей своей пятнадцати-
летней деятельностью те-
атр убедительно доказал, 
что он нужен зрителям. 

«Современник» не утра-
тит своего гражданского 
содержания, единства твор-
ческих взглядов, всего то-
го, что мы вырабатывали 
вместе на протяжении пят-
надцати лет. Надо всем 
нам честно и много рабо-
тать, забывая о себе и ду-
мая о театре. 

Перед новым руководст-
вом театра — его художест-
венной коллегией, в кото-
рую входят Г. Волчек, И. 
Кваша, А. Мягков. Л. Тол-
мачева и автор этих 
строк, — стоят серьезные 
задачи. Мы видим их преж-
де всего в формировании ре-
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Василий СУХАРЕВИЧ 

связь ВРЕМЕН 
РАЗГАДАТЬ секрет ус-

пеха произведений 
Анатолия Рыбакова 

у читателей и просто, н 
сложно. Просто, потому что 
все его повести прежде всего 
увлекательны, их сюжет стро-
ится с заботой о читателе, 
рассчитаи на его неугасаю-
ший интерес. А как и чем 
всегда умеет пробудить атот 
интерес писатель, разгадать 
труднее. Разве повесть «Кор-
тик» читают уже три-че-
тыре поколения наших 
школьников только из-за сю-
жета? Разве привлекают вни« 
мание только необычайные со-
бытия в повести «Приключе-
ния Кроша»? Нет, дело в 
том. что каждое произведение 
Рыбакова, как для детей, так 
и дли взрослых, открывает 
читателю неизведанные обла-
сти жизни, представляет но-
вые. своим временем образо-
ванные характеры, приводит 
к глубоким размышлениям. 

Этн черты отличают и по-
весть «Неизвестный солдат», 
опубликованную недавно в 
журнале «Юность» и вы-
шедшую затем уже отдель-
ной книгой. Недавно на 
сцене Центрального театра 
Советской Армии состоялась 
премьера пьесы, созданной 
А. Рыбаковым по этой пове-
сти и поставленной Л. Попо-
вым Удалось ли театру со-
хранить верность автору? 

Повесть «Неизвестный сол-
дат» отличает не только бо-
гатство содержания, но и 
взыскательно найденная ус-
ложненная форма — две сю-
жетные линии развиваются 
рядом, как бы параллельно 
идет жизнь дорожно-строи-
тельного отряда, встретивше-
го "при прокладке дороги мо-
гилу неизвестного солдата, и 
лявинй рейд солдат, внезап-
но попавших в окружение и 
годы Великой Отечественной 
войны. Сменяются эпизоды 
дней минувших и наших, се-
мидесятых годов. Глце на сце-
не. наши современники—инже-
неры, бригадиры, рабочие, 
а сценический кр\г выдвигает 
на первый план отряд, то вы-
полняющий служебные лаза-
ния, то вступающий в нерав-
Кйй бой с врагом. Прошлое 
как бы входит в современ-
ность 

Сергей Крашенинников 
(арт. В. Ованесов) вместе с 
рабочими дорожно-строи-
тельного отряда находит 
могилу неизвестного солдата 
и пытается выяснить его имя. 
Первые опросы свидетелей 
событий показали — задача 
эта непомерно трудная. И это 
будто удесятеряет энергию 
юноши Воодушевление воз-

растает в процессе поисков » 
— это превосходно передал I 
актер, — я человек, Сережа 
открывает такие подробности

0

^ 
мужества, героизма, дерзкой Ж 
смелости бойцов, что он уже 1 
не может не возвратить на- 1 
роду имен героев. 

Никаких исключительных С 
черт у Сергея нет —• про- В 
валил экзамен в институт, Щ 
не сдал на водительские 0 
права, поступил в отряд ря- а 
довым ремонтником. Очень я 
пренебрежительно относится I 
к нему прораб Воронов $* 
(рать, превосходно сыгран- К 
пая Н. Пастуховым), ворч- 1 
ливый, строгий, замотанный. I 
Есть у Кроша и друзья. Я 
например многоречивый и I 
мечтательный инженер Вик- | 
тор Борисович (П. Вишня- | 
ков), и враги — шофер Юра I 
(Г. Юшко) и брига тир Ерма- I 
кова (И. Солдатова), сказа- 1 
ны даже мерзкие слова о Щ 
том. что выставляется К рот, I 
отлынинает от работы. И все I 
это победили настойчивость Й 
юноши, его святая вера в то, ^ 
что не может быть забыт сол-
лат, отдавший жтнь за мир 
я наше счастье. Вот почему 
так волнует сцена, когда да-
же недруги Кроша собирают 
и провожают его в дальний 
путь, в Сибирь, к матери ге-
роя. Преобразуется, добреет, 
что-то необычное для себя и 
в себе открывает, начинает 
жить по-новому человек —• 
нот на чем основаны драма-
тизм и подводное течение пье-
сы н спектакля. 

В военных сцепах созданы 
правдивые, как будто с нату-
ры писанные характеры бой-
цов. Это водители военных 
машин, которые прибывают на 
тыловую базу ремонтировать-
ся. Их восторженно принима-
ют жители глухой деревушки, 
угощают. Сидят бойцы за 
столом, а война как бы на од-
но мгновение отступила. Но 
где-то уже прорвач фронт, во-
круг немцы И бойцы при-
нимают бой. Гибнут одни за 
одним, Последний из остав-
шихся в живых, Краюш-
кин (А. Петров), голод-
ный, израненный, спрятался 
на чердаке дома, где распо-
ложился отряд гитлеровцев. 
Положение безвыходное. Од-
нако. присоединившись к ко-
лонне военнопленных, он за-
бросал гитлеровских офице-
ров гранатами и бил по 
ним и> автомата, пока егз 
не пристрелили растерянные 
«победители». И пусть они 
запомнят навсегда: нет, не 
было и не будет побежден-
ных в этой стране — такую 
мысль рождает кульминация 
спектакля. 

«СОВРЕМЕННИК» — 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
ПИСАТЕЛИ РЕЦЕНЗИРУЮТ НОВЫЕ 
СПЕКТАКЛИ: «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
А. РЫБАКОВА, «ТРИБУНАЛ» 
А. МАКАЕНКА, «РИМ, 17, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» М. ЗАРУДНОГО 
БИБЛИОТЕКА 8-й СТРАНИЦЫ 

'Лабиринт* А. Софронова в Московском театре имени 
Ленинского комсомола. Вьетнамская мать — Г. Матвеева, 
Русская ма1ь — Е. Фадеева. Американская мать — 
С. Гиацинтова. 

пертуара, в который наря-
ду с высокохудожественны-
ми произведениями совре-
менной драматургии войдут 
пьесы отечественной и миро-
вой классики. Мы считаем 
это принципиально важным, 
необходимым, , условием 
творческого роста актеров: 
без золотого фонда класси-
ки ни один театр жить и 
развиваться не может. Осо-
бое внимание будет уделено** 
молодежи — «е просто за-

 : 

бота об обеспечении роля-
ми. а создание условий для 
вхождения молодью я кол-
лектив для того, чтобы 'они 
смогли занять достойные 
места в труппе. У нас 
есть группа' молодежи. 
Это Т. Дегтярева, П. Ива-
нов. А. Кутузов, А. Ле-
онтьев, С. Сазонтьев, А. Са-
мойлов. С. Торкачевскнй, 
В. Федчеико, В. Хлеви.Ч; 
ский, О. Чайка. М. Шверу. 
бович, О. Шкловский, Ю. 
Рашкин, К. Райкин, Ю. Бо-
гатырев. Пусть они вам по-
ка не знакомы, но надеем-
ся. что в ближайшем буду-
щем они дадут о себе знать 
всерьез.. Надеемся также, 
что узнаете вы их не толь-
ко в кино и в телепостанов-
ках. а и на сцене театра. 

Итак, как сложился этот 
сезон? «Современник» ус-
пешно гастролировал в 
братских социалистических 
странах — Болгарии и Ру-
мынии. 

По возвращении театра 
из гастролей болгарским 
режиссером В. Цанковым 
была проведена с нашими 
актерами большая работа 
по восстановлению спектак-
ля «Мастера» Р. Стоянова. 
В спектакль «вошла» груп-
па молодых актеров «Сов-
ременника». Работы мно-
гих из них представляются 
мне интереснымн и обеща-
ющими. 

Вскоре после этого со-
стоялась премьера спектак-
ля «Свой остров» по пьесе 
эстонского драматурга Р. 
Каугвера. Перевод сделал 
один из основателей наше-
го театра и его постоянный 
автор В. Розов. Нам ка-
жется, успех спектакля ре-
жиссер Г. Волчек по пра-
ву делит со многими акте-
рами. 

13 апреля (как видите, 
мы люди не суеверные!) 
увидел свет рампы но-

вый спектакль «Тоот, дру-
гие н майор» венгерского 
драматурга И. Эркеня. 
Его поставили известные 
кинорежиссеры А. Алов и 
В. Наумов, дебютировавшие 
как театральные постанов-
щики. Оценивать спектакль 
предоставим зрителям и 
критикам. Пьеса эта труд-
на и необычна для нас по 
жанру. «Тоот, другие и 
майор» — трагический 
фарс. И вое же, мне думает-
ся, увлеченность режиссу-
ры и акте))(* является хо-
рошим залогом того, что 
спектакль будет иметь дол-
гую жизнь. 

Ближайшие планы теат-
ра связаны с работой над 
новой пьесой драматурга 
М. Рощина, рассказываю-
щей о наших молодых сов-
ременниках. Ставит спек-
такль режиссер-дебютант, 
выпускник Щукннского 
училища В. Фокин. 

Завершит нынешний се-
зон творческое содружество 
«Современника» с замеча-
тельным советским режис-
сером Георгием Александ-
ровичем Товстоноговым. Он 
будет ставить в нашем те-
атре пьесу С. Михалкова 
по роману М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина «Современная 
идиллия». 

НЕДАВНО закончив-
шийся XXIV съезд 
партии, решения ко-

торого будут иметь огром-
ное значение для дальней-
шего движения нашей стра-
ны вперед, дал нам хоро-
шую творческую зарядку. 
Съезд продемонстрировал 
исключительно деловой и 
конкретный подход к ре-
шению важнейшей задачи 
новой пятилетки — значи-
тельному повышению мате-
риального и культурного 
уровня жизни народа. Ре-
шения XXIV съезда мы, 
творческие работники, дол-
жны взять на вооруже-
ние. Пусть же героями на-
ших новых постановок ста-
новятся те. чьим вдохнове-
нием и трудом создается 
все прекрасное на земле. 

Кое-что нами уже сдела-
но. И, конечно, предстоит 
сделать неизмеримо боль-
ше. Так что, проходя но-
чью мимо нашего театра, 
вы снова увидите свет в 
его окнах. 

1 Афанасий 

Алексей СИМУКОВ 

СУЛ СОВЕСТИ 

гДульсинея Тобосскаяг А Володина во МХАТе. Аль-
донса—Т. Доронина, Луис де Карраскиль—О. Ефремов. 

гИнженер» Е. Каплинской 
в Малом театре. 

Настя — .4 Евдокимова, 
Елисей — Э. Марцевич. 

Ш М И Ш 

Виктор АРДОВ 

с ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ! 
УКРАИНСКИМ драма-

тург Мико.ча Труд-
ный написал веселую 

комелйю «Рим, 17. до во-
стребования». а московский 
писатель Леонид Ленч сделал 
ее авторизованный перевод. 
.Музыку сочинил компожтор 
Лев Коган — его еще мало 
знают в столице, хотя многие 
его произведения давно идут 
по стране. Для драматическо-
го театра не так-то просто 
поставить пьесу, в которой 
более двадцати номеров с ор-
кестрсм. Однако Театр имени 
Моссовета, режиссер Алексей 
Зубов решили эту задачу. 

Спектакль идет в стреми-
тельном ритме. Мизансцены 
изобретательны и свежи. Пуб-
лике нравятся откровенные 
приемы смены условных деко-
раций. Поскольку действие 
происходит в маленьком го-
родке на Украине, в оформле-
ние сценической площадки 
введены национальные моти-
вы «килимов, и «плахт». Зву-
чат украинские мелодии... 

Сюжет водевиля построен 
па недоразумении с. теле-
граммой. Сослуживец звал 
главного героя на день ро-
ждения к своему сыну Ви-

талию. А телеграфисты напе-
чатали: «В Италию». Текст 
депеши поняли как пригла-
шение для героя ехать и Ита-
лию. 

И постановщик, и исполни-
тели вносят необходимую до-
лю иронии в трактовку обра-
зов и в переживания своих 
героев. А переживания доста-
точно забавны и трогательны. 
Герой, пятидесятилетний хо-
лоствк. получает телеграмму 
в тот момент, когда решает 
жениться. Какие ж помехи» 
Основным препятствием к бра-
ку становится будущая теша. 
Ее играет Н. Ткачева от-
лично: весело, темперамент-
но. изящно — да, именно 
изящно. Вообще все девять 
персонажей сыграны в спек-
такле с завидным чувством 
меры. Это н застенчивый же. 
них Конопатов (М. Погор-
жельский), н невеста Ольга 
(я видел артистку Э. Ковен-
скую), которая не хочет ослу-
шаться маменьку, и сестра 
Конопатова (В. Сошальская), 
и другие. Как всегда, тонко 
играет И. Парфенов роль 
метрдотеля Иуда: этот актер 
обладает неисчерпаемым кла-

дезем живых и точных инто-
наций для своих бюрократов, 
дураков и пошляков. Наив-
ный Днодоров — подчинен, 
иый жениха (В. Отиско); ста-
рый буденнонец Каблучка (А. 
Г>,транцев), который стал порт-
ным н шьет на кавалерий-
ский манер фрачные брюки,— 
оба и смешные, и достовер-
ные. 

Гхлн говорить о братике и 
сестричке Мите и Моте (их 
играют М. Львов и Т. Бестае-
ва), я на месте автора даже 
заострил бы яшк этих персо-
нажей, тем более что этого 
требует и трактовка театра. 

Нужно ли говорить, что по-
дученное приглашение в Ита-
лию смягчает сердце тещи? И 
что все в спектакле закончи-
лось благополучно? Правда, 
во втором акте напряжение в 
пьесе слабеет. Потому во вто-
рой части спектакля воаинкает 
дивертисмент, долженствую-
щий занять время. .Между тем 
автор вполне мог усилить инт. 
Ригу в пьесе. 

Но, как бы то нн было, мо-
сковский зритель приобрел те-
атральиое развлечение веселое 
и забавное. А это — самое 
главное. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ бело-
русский драматург 
А. МакаРнок стал в 

этом сезоне желанным гос-
тем на столичной сцене. Две 
премьеры в одном сезоне 
в Москве — такое, согласи-
тесь. выпадает не часто. Не 
так давно с успехом вышел 
в Театре сатиры «Затюкан-
ный апостол», а в Драмати-
ческом театре на Малой 
Вронной уже новый спек-
такль — «Трибунал». 

Нелегко было режиссеру 
ставить, а актерам играть 
эту любопытнейшую пье-
су! Она дерзко наруша-
ет чинность драматургиче-
ских рядов, ибо по жанру 
это комедия, почти фарс, 
рассказывает же она о со-
бытиях Великой Отечест-
венной войны. В центре дей-
ствия — совсем непримет-
ный на первый взгляд чело-
вечишка. И вдруг, поди ж 
ты. выясняется, что это под-
линный герой пьесы! 

Появляясь на сцене, ге-
рой Терешко (артист Л. Ду-
ров) всем своим видом как 
бы говорит окружающим: 
всю жизнь вы относились ко 
мне несерьезно, теперь при-
шел мой час. Именно так 
Терешко объявляет своей 
жене Полине (артистка 
А. Дмитриева), что гитле-
ровская власть назначила 
его старостой. Поражает 
контраст напыщенной речи 
и неприметной внешности 
Терешко. 

Близкие сперва не верят 
Терешко. настолько ни с 
чем не сообразно его заяв-
ление, но появление немец-
кого коменданта убеждает 
жену и дочерей Терешко в 
жестокой действительности. 
Да, Терешко теперь власть, 
но капая! Фашистский при-
служник. оккупантский хо-
лоп, предатель Родины! Ка-
ково его жене, любящей, не-
смотря нн на что, своего му-
жа. народившей ему полную 
хату детей, каково его сы-
новьям, зятьнм, сражаю-
щими» ни фронте с гитле-
ровскими полчищами, како-
во семье пережить такое! 

События разворачивают-
ся быстро, по законам жан-
ра. Как только комендант н 
полицай удаляются, проис-
ходит импровизированный 
семейный суд, «трибунал», 
который приговаривает из-
менника к смерти. Навалив-
шись на Терешко всем ско-

пом, родные вяжут его, за-
совывают в мешок, чтобы 
утопить в сажалке, где 

. обычно мочат пеньку. 
Запакованный в мешок 

Терешко, используя послед-
нее право осужденного, про-
сит оставить его одного с 
женой. Он что-то долго го-
ворит ей на ухо. и она по-
началу слушает его с недо-
вернем. Однако потом, пре-
дупредив дочерей, чтобы 
онн не спускали глаз с от-
ца. Полина уходит. Тереш-
ко же поочередно прощает-
ся с дочерьми, благодаря 
их за стойкость. Вернувша-
яся Полина с торжеством 
вызволяет мужа из мешка: 
она убедилась, что ее Те-
решко — герой, он стал 
старостой, чтобы помогать 
партизанам. 

Таков вкратце внешний 
сюжет пьесы. Теперь пред-
ставьте. насколько слож-
ным должен быть внутрен-
ний мир ее героев! К тому 
же немало сложностей в ра-
боту режиссера и актеров 
добавляет стилистика пье-
сы. Условность жанра не 
разрешает играть все проис-
ходящее на полном серьезе. 
Это как бы допускае-
мая автором возможность 
подобного случая, а не 
само реальное происше-
ствие. Но подобный угол 
зрения помогает драматур-
гу с наибольшей остро-
той показать моральное 
единство советского народа 
в борьбе с фашизмом. Ост-
рая. почти гротесковая 
форма нигде не отрывает-
ся от поставленных дра-
матургом идейных задач. 
Этот смелый, яркий спек-
такль поставлен А. Дунае-
вым и Л. Дуровым, худож-
ник — М. Соколова. Дуэт 
Л. Дурова и А. Дмитриевой, 
исполняющих роли Терешко 
и его жены Полины, — по-
чти концертный. Точно в 
жанре, вызывая и смех, и 
отвращение, мастерски ре-
шает роль немецкого комен-
данта К. Агеев. 

Важно еще отметить, что 
Драматический театр на 
Малой Вронной помогает 
приблизить время, когда 
театральная афиша сто-
лицы станет подлинно все-
союзной. Растет мастерство 
драматургов союзных и ав-

( 

тономных республик. От-
кроем пошире их пьесам 
дверн! 

КРЕСЛО № 13 

«ПРОСТ!, РАГНО!» 

...а 

Афиша: «Сирямо а* Берже-
рак». К пьесе Ростам* обра-
тился режиссер Роберт Пет-
роа. он же исполнитель глав-
ной роли а спентанле-ионцер-
те Ленинградской государст-
венной областной филармо-
нии «Сирано я* Вержераи». 

Зрителям предлагают ном-
поаицию, я которой теист по-
иойного Ростана дополнен ны-
не здравствующим Н. Габаре-
вым. Между тем действующ** 
законодательство, иаи извест-

но. не допусиает самовольного, 
без ведома и согласия авто-
ра включения • его ль*су 
дополнительных теистов, на-
писанных другим автором. 
Нам читатель легко может 
догадаться. Ростам никакого 
согласия на соавторство с Га-
бареаым и* давая. Правда, 
предвидя неприятности, по-
следний, обращаясь и зрите-
лям и и Ростаму, просит про-
щения аа то, что линия иух-
мистрд и любителя стихов Раг-

но. одного и» героев произве-
дения, выпадает и» компози-
ции. Иаи будто все дело толь-
ко в атом... 

А кто принесет из*ин*ния 
Сирано? 
т, •дь в атом спеитаил* ои 

превратился и* то • Остапа 
Вендера, не то в Ш у р у Вала-
гано**. а может быть, и * 
младшего Врата В*ни Ирки*. 
Есть что-то бабелеасное во 
французском г*ро* спактаи-
ля нонцерта. • манер* м с т и 

себя, в манере говорить. Осо-
бенно подводит аитера дик-
ция. А ведь Сирано — персо-
наж ромамтичесиий. позт, 
голос которого творил чуде-
са... 

Вспомните, что устраивает 
Сирано амаменитому и нена-
вистному вму Моифлери! Иаи 
он у н и ч т о ж а ю щ е *ысм*и*а*т 
его н а п ы щ е н н у ю манеру дек-
ларировать. 

Но ато есть не тольио в 
пьеса, но и в спеитаил* Р . 

Петре**, могут мне аозра-
знть. Парадоис, однако, состо-
ит * том, что * трактовке Р. 
Петрова Сирано сам выглядит 
нан раз таиим, каким был... 
Моифлери. Позы — театраль-
ные, уже много раз виденные, 
рассчитанные на внешний зф-

гейт. И мизансцены тание же. 
мотришь спектакль и (вды-

хаешь: бедный поет... 
• посяеднве время многие 

театральные аитеры получают 
возможность реализовать 

свои заввтиые творческие за-
м ы с л ы на концертной эстра-
де. И зто прекрасно. Но толь-
ио при условии высокой тре-
бовательности аитера и себе. 
Иоиечно, от неудачи не может 
б ы т ь застрахован ни один за-
мысел. Но а р т е л и , которые 
и у п н л и билеты. — иакоо им 
дело, в залах областной фи-
лармония ияи на сцен* теат-
ра велись волетиции?! 

%. ПОЮРОВСИИЯ 
леннЪгрАд 

ш 
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САЛЫНСКИЙ 

Ш Ш А Ш 1 Г 1 

Т Е А Т Р А 
Мое первое знакомстве с уз-

бекским театром произошло в 
нюне 1061 года. Я увидел 
спектакли « Х у р р и я т » У й г у н а 
с прославленной актрисой Са-
рой Ишантураееой, «Люди е 
верой» И. Султанова, где в 
центральной роли профессора 
Иамилова выступил извест-
ный Длим Ходжаее. А ив по-
становке трагедии унраиисио-
го писатели А . Левады «Фауст 
и смерть» (в Театре имени 
Хамзы она шла под названи-
ем «Здравствуйте, звезды») и 
оценил всю справедливость 
давнего высказывания Вл. И. 
Немировича-Данченко о боль-
шом темпераменте узбекских 
аитеров. о том, что в их игре 
пафос сочетается с предель-
ной исиренностью. 

И вот новая встреча. На 
сей раз •свидание* состоя-
лось при посредстве иниги те-
атроведа Я. Фельдмана «Вла-
стители дум» (издательство 
литературы и исиусства им. 
Г, Гуляма, Ташкент, 1970 г.). 

На «свидание» явилось 
более 50 (!) актеров, првдетвв-
ляющих около 100 (!!) сцени-
чесиих образов. Но общая 
нартина не стала хаотичной 
и пестрой. Книга не превра-
тилась в поверхностно-спра-
вочное издание. 

Емкость зтой аналнтнчной, 
эмоциональной иниги объяс-
няется принципами ее пост-
роения. Широко известны та-
лантливые монографии об от-
дельных аитерах советского 
многонационального театра. 
Распространены и сборники 
творческих портретов извест-
ных артистов. Ж а н р и смысл 
труда Фельдмана — иные. 
Автор пытается (и небезус-
пешно) поиазать ж и з н ь узбеи-
сиого драматического театра 
последних 10 — 15 лет через 
достижения его аитеров. Не-
много нынче театроведчески* 
изданий, которые рассказы-
вают о том. иаи современные 
аитеры воплощают образы 
людей нашей эпохи. А ив 
страницах этой работы рас-
сматриваются образы тех. 
ито участвовал в Октябрьской 
революции, в битвах граж-
данской войны и войны Вели-
кой Отечественной, образы 
н а ш и х современнииов, твор-
цов коммунизма. созидателей 
соеетсиого общества, борцов 
эа свободу, прогресс и мир 
на разных ионтииентах Зем-
ли. 

Я не стану вдаваться я под-
робный анализ и оценивать* 
насиольио точна характери-
стииа каждого сценического 
персонажа. Сиажу лише, что 
иритерни автора основаны не 
принципах партийности м 
народности исиусства. 

В показе ш и р о т ы театраль-
ной жизни — одна из привле-
кательных сторон труда Я. 
Фельдмана. Автор постоянно 
обращается и опыту русс них 
актврое. соотносит достиже-
ния узбеисиих мастеров сце-
ны с творчеством их собрать-
ев по исиусству. Охватывая 
единым взором сценические 
подмостки узбекских театров. 
Я. Фельдман ставит ряд «все-
союзно в а ж н ы х » творческих 
проблем, иоторые проходят 
через всю инигу. Я бы выде-
лил из них две, особенно за-
интересовавшие меня. 

Я. Фельдман исходит из 
того, что динамика современ-
ного развития реалистическо-
го исиусства заилючается во 
все большем расцвете глубо-
к и х , сильных, неповторимых 
индивидуальностей. Он ив 
многих примерах поиазывает, 
что общие идейные ионцеп-
цин находят у актеров-худож-
ников индивидуально-личную 
трактовку. Его волнует во-
прос личности аитера, для 
которого сцена — средство 
общественного служения. Ин-
дивидуальность аитера яви-
л а ^ основным «строитель-
н ы м » элементом данной ини-
ги. 

Другая проблема, которая 
меня заинтересовала, можег 
быть обозначена таи: « А к т е р 
и драматург». Нигде ив цити-
руя общеизвестное высказы-
вание К. С. Станиславского 
о том, что творческие п у т и 
артиста и поэта идут парал-
лельно и естественно приво-
дят и одной общей творче-
ской цели, в иоторой поэт 
сливается с артистом, ав-
тор на многих примерах иаи 
бы подтверждает ату мысль 
велииого режиссера. Доиаэы-
вея всю важность сохране-
ния и развития традиции 
глубоиого и последовательно-
го творчесиого содружества 
драматурга и а и Л р а , Я. 
Фельдман говорит не тольио о 
важности их единомыслия. Да. 
очень хорошо, иогда аитер ве-
рит в автора, в ж и з н е н н у ю 
содержательность роли, но 
существует еще и таиое ив-
чество, иаи художественное 
созвучие, иаи близость стили-
стики писателя и артиста. Ме-
миль Яшен и Ш у и у р Вурха-
нов, У й г у н и Сара Ншаитурае-
ва, Иэзат Султанов и Аяим 
Ходжаее — вот иеиоторые 
примеры таиого единстве, ио-
торые приводятся в иниге. 

Нннга написана ясно и жи-
во, но встречаются в ней и 
вялые страницы. Тогда иажет-
ся, что таиая тусилость — ре-
зультат того, что и рассмат-
риваемая роль ив была доста-
точно ярио написана или 
сыграна. Не снимая с автора 
ответственности за подобные 
описания, я думаю и о том, 
что, наверное, ему недо было 
еще строже и требовательнее 
отбирать сцеиичесиие образы. 
Ведь инига-то названа «Вла-
стители дум». Поначалу вте 
наименование поивзвяось мне 
торжественным и ч у т ь старо-
модным. Но иогда я вспом-
нил. иаи почтительно говори-
ли о мастерах своего театре 
мои иоллеги из Уавеиистеиа, 
я понял, что заглавие иниги 
отразило им взгляд иа ие-
ну с ство. 
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ЗА РУБЕЖОМ О 
25 МАЯ-ДЕНЬ 
Этот важный для всех аф-

риканцев день был провоз-
глашен восемь лет назад на 

конференции Организации 
Африканского единства • 
Аддис-Абебе. Он стал сим-
волом солидарности прогрес-
сивных людей планеты со 
свободными и борющимися 
за свою свободу народами 
Африки. 

41 афринаисиая страна 
уже завоевала свою свободу. 
Молодые государства строят 
новую жизнь, преодолевают 
страшное наследие, остав-
ленное колонизаторами, — 
голод, нищету, безграмот-
ность, болезни, — противо-
стоят неоколониалистскому 
натиску империализма. 

Народы Анголы, Мозамби-
ка, Гвинеи — Бисау с каж-
дым годом усиливают борь-
бу против португальских 
колонизаторов. Плечом к 
плечу с ними против расово-
го угнетения сражаются пат-
риоты ЮАР, Намибии, Роде-
зии. На стороне борющейся 
Африки решительная и кон-
кретная поддержка Совет-
ского Союза, социалистиче-
ских стран, всего прогрес-
сивного человечества. 

Фото пз ж у р н а л а «НБИ» 
(ГДР) 

ЕНИЯ АФРИКИ 

Сражающийся Мозамбик. 
Она сумеет защитить будущее своего ребенка. 

ПИСЬМО ИЗ ЦИНЦИННАТИ 

« О Н И ВЕДУТ СЕБЯ, 
КАК БАНДИТЫ ГИММЛЕРА» 

«Лнтературййя газета* 

получгт письмо от профос-

сора университета в Цин* 

циннати Цжоиа П. Пола. 

~ 7 я не коммунист, 

пишет он. — Я простои аме-

риканский гражданин, но 

меня возмущает наглость 

бан.ч Пахане. Его геста-

повцы... нападают на сот-

рудников советской мис-

сии в Нью-Йорке и их ле-

тен. Сионисты ведут себя, 

как бандиты Гиммлера... 

Посылаю вам вырюку — 

статью раввина из Брукли-

на Хаима Блау, опублико-

ванною в «Нью-Йорк тайме*. 

Он пишет, что сионисты — 

это националисты и шови-

нисты... Прошу перевести и 

напечанть его статью в 

«Литературной газете». 

В заключение профессор 

Поле указывает, что, посы-

лая нам это письмо, он рис-

кует потерять работу... 

В статье «Сионисты пре-
дают еврейский народ», 
опубликованной 11 марта в 
«Нью-Йорк тайме» • виде 
платного объявления, рав-
вин Хаим Блау пишет: «..,В 
книгах и прочих писаниях 
основателей сионизма ясно 
высказана антиеврейская 
сущность этого течения. 
Ту ж е политику прово-
дили, теми ж е метода-
ми пользовались более 
поздние л и д е р ы сионизма... 
Кульминацией, которая ка-
жется невероятной, явилось 
их сотрудничество с нацист-

скими убийцами — преступ-
ление, н е о п р о в е р ж и м о до-
казанное и подтвержден-
ное, в частности, на процес-
се Кастнера (Кастнер — 
лидер венгерских сиони-
стов в г о д ы еторой мй-
ровой войны сотрудни-
чал с известным фашист-
ским палачом Эйхманом.— 
Ред.). И это продолжается 
по сей день. 

Время от времени част-
ные лица или организации 
объявляют бойкот тем или 
иным странам «во имя ев-
рейского народа», устраи-
вают демонстрации, чтобы 
«улучшить» положение ев-
реев в Советском Союзе, 
тогда как их истинная цель 
— обеспечить приток имми-
грантов в сионистское госу-
дарство. 

И далее: «Сионистские 
политиканы и их попутчики 
не имеют права говорить от 
имени еврейского народа... 
Нынешние действия сиониз-
ма превратили его а архи-
врага еврейского народа». 
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Фотокопия статьи и» «Нью-Йорк тайме» 

Е. ЕВТУШЕНКО, 
специальный корреспондент «Литературной газеты* 

• час, когда умирают газеты. 
Превращаются а мусор кочкой, 
И собака с огрызком галеты. 
Замерев, наблюдает за мной. 

I час. когда аоскресаюг инстинкты. 
Те, что ханжески пратались днем, 
И кричат мне «Эль гринго! — таксисты. 
Перуеночку дочешь! Катнем». 

• час, когда проститутки и музы 
Грим размазывают по лицу, 
И готовится будущий мусор 
Крупным шрифтом — ао всю полосу. 

• чес, когда асе незримо н зримо, 
Я не а гости к не из гостей 
Прохожу аеенидою Лимы, 
Как по кладбищу новостей. 

•се а плееках и грейпфрутоаых к о р к и 
Пахнет улица словно клозет, 
Но всмотрись: человеческий контур 
Проступает сквозь ворох газет. 

Это, скорчнвшавсв глухо. 
Никого ни зе что не вина. 
Себе сделала пончо* старуха 
Из сенсаций вчерашнего дня. 

Ч I» 
Завернулась в скандалы/** интриги 
И футбольные снимки — до пат. 
Из-под НОГ манекенщицы Теигти 
Ее ноги босые торчет. 

Лимузины, подлодки, ранеты 
Навалились, к асфальту прижав 
Скачки, яхты, стриптизы, банкеты, я» 
Все лежит на крестьянских плечах, 

На спине ее цедят коктейли 
Хант, Рокфеллер, Онассис, Дюпон. 
На ее коченеющем теле 
Мао с Никсоном шпарят а пинг-понг. 

И витринная белая лема 
Видит горестно из-за стекла* 
Не лопатках ее кровь Вьетнама 
Проступает сквозь фото, тепла. 

Из-под сора всемирного рынка, 
Не умея все сразу понять. 
Смотрит ламой затравленной инка — 
Человечества скорбная мать. 

Еа кривдой зпохи согнуло, 
Придавили ее зтажи, 
И она, как живая скульптура —. 
Правде мира под ворохом лжи. 

О, витринная белая лама. 
Ты прижмись к ее впалой груди. 
Ее высвободи из-под хлама, 
В Сьерру Бланку ее уведи. 

Предстеаитель державы великой. 
Молчаливо склоняюсь, как сын. 
Перед зтим измученным ликом — 
Медным ликом а каньонах морщин. 

И забилась янутри одичало, 
Под лохмотьями тихо дыша. 
Величайшаа а мире держава — 
Человеческая душа. 

вПеруаночку, гринго!» — с присвистом 
Мне кричат, а я молча стою. 
Не хочу объяснять я таксистам, 
Что нашел перуанку мою. 

ЛИМА, май (По телеграфу) 

21 мая выбирали мисс 
Ю-Эс-Эй. Обработанные 
средством от пота (произ-
водство компании «Чизбо-
ро-пондс»), прелестные 
представительницы штатов 
демонстрировали бедра, на-
ряды, улыбки, косметику, 
прически и все, что а таких 
случаях показывают а ж а р -
к о м Майами-Бич на под-
мостках Конаеншн-холла (то-
го самого, где три года на-
зад демонстрировали свои 
стремления к миру кандида-
ты а президенты С Ш А от 
республиканской партии). 
Наконец мисс Ю-Эс-Эй 
п р о ш л о г о года надела на 
мисс Ю - Э с - Э й года нынеш-
него корону, с в е р к а ю щ у ю 
всеми оттенками фальши-
вых бриллиантов. На гНаэв 
новой мисс навернулись и 
к р у п н ы м планом потекли 
по щ е к а м слезы (зрители 
отметили, что ни пудра, ни 
ресницы производства к о м -
пании «Чизборо-пондс» при 
зтом не пострадали). Веду-
щий сказал растроганно: 
«Изм'т ши чарминг?» («Раз-
ве она не очаровательна?») 
И навстречу слезам умиле-
ния снизу вверх поползли 
п о к р а н а м телевизоров на-
звания компаний, которые 
вносят свой посильный 
вклад в традиционный все-
американский конкурс кра-
соты. Среди них я и заметил 
«Чизборо-пондс». И назва-
ние показалось мне знако-
м ы м . А поскольку ваш кор-
респондент довольно слабо 
информирован о новейших 
достижениях в области про-
изводства слезоустойчиаой 
пудры, я начал вспоминать, 
в какой иной связи я совсем 
недавно встречал название 
зтой компании. И вдруг 
вспомнил. Война! Черт по-
бери, война во Вьетнаме! 
Фирма, заботящаяся о ж е н -
ской красоте, — и война во 
Вьетнаме! Не может быть| 

Оказывается, может. 
Компения «Чизборо-

пондс» получает прямые ди-
виденды от войны во Вьет-
наме и непосредственно за-
интересована в ее. продол-
жении. О б зтом свидетель-
ствует недеено увидевший 
свет доклад А м е р и к а н с к о г о 
совета зкономических при-
оритетов. • 

Какие возможности от-
крыла война для предпри-
имчивых косметиков из 
«Чизборо-пондс»? Что по-
ставляют они на вьетнам-
ский театр военных дейст-
вий? Слезоустойчивую пуд-
ру для вьетнамских мате-
рей? Ресницы для тех, у ко-
го лица с о ж ж е н ы напалмом? 
Компания заработала на 
войне два с половиной мил-
лиона долларов. Не бог 

Генрих БОРОВИК. 

тых самолетов и вертоле-
тов, а также поставки но-
вых — более совершенных 
— т о ж е очень доходное 
занятие. И сотни, казалось 
бы, совершенно мирных 
американских ф и р м — вро-
де косметической, о кото-
рой только что шла речь,— 
очень легко приспособи-
лись к войне. 

Фирма «Войт баскетбол» 
(баскетбольные мячи) полу-

собственный корреспондент АПН и «Литературной газеты* 

ш ш т ш и ш 
Щ М К ШВА 
весть к а к а * сумма, но, со-
гласитесь, в косметическом 
хозяйстве пригодится. 

Что говорить, главный ба-
р ы ш на войне делают не 
косметические фирмы. Со-
вет зкономических приори-
тетов проследил? к а к рас» 
предаляется честь этого ку-

* * * л и а р д а дол-
п в Д щ Щ К п л а ч Ъ м й ы х прави-
тельством С Ш А по в о е н н ы м 
контрактам с января 1965 
по декабрь 1970 года. В зти 
контракты вовлечено более 
500 ч а с т ы х фирм. Н о 6? 
корпорации получили 2$ 
миллиардов из зтой суммы 
(каждая — более ста мил-
лионов долларов). 

Самая доходная статья — 
производство бомб, снаря-
дов, самолетов и особенно 
вертолетов. Ничего удиви-
тельного в зтом нет. К кон-
цу 1970 года С Ш А сброси-
ли на Вьетнам в два раза 
больше бомб, ч е м в Евро-
пе, А ф р и к е и на тихо-
океанском театре военных 
действий за всю в т о р у ю ми-
р о в у ю войну (сейчас — у ж е 
в три раза больше). Сухо-
путная и военно-морская 
артиллерия С Ш А обрушила 
на вьетнамскую землю бо-
лее пяти миллионов тонн 
артснарядов. Замена сби-

ов 

* 

чиле с 1965 по 1970 год де-
сятки миллионов долларов 
за производство. галюмини< 
вой п у д р ы для в о м б . Изв< 
стнея фотокомпания «Ист-
мзи кодек» получила 249 
миллионов долларов за 
производство взрывчатых 
веществ. Ч а с о и * ф и р м а 
«Б^бЛов» полу^ИЯр 89 мил-
лионов д о л л а р е ^ за постав-
ки детонационных предохра-
нителей для ракет и снаря-
дов, «Аугуста бзг» (упако-
вочная тара) получила 
8 миллионов за мешки для 
песка. 

Ф и р м ы «Мзгнзаоксн, «Зе-
нит», « М о т о р о л а » (теле- и 
радиотовары), « Х з м м о н д » 
(электроорганы) поставля-
ют для войны во Вьетнаме 
радарные установки. Компа-
ния «Норрис-иидастриз», из-
вестная в А м е р и к е своими 
огнетушителями, термиче-
скими духовкемй длв газо-
вых плит и к у х о н н ы м обо-
рудованием, оказывается, 
две трети своих грандиоз-
ных доходов «печет» на про-
изводстве корпусов для 
б о м б (150 миллионов дол-
ларов в год). 

Большинство из компаний, 
наживающихся на войне, 
весьма тесно связано с ны-
нешней республиканской 

администрацией. вначале 
я не случайно упомянул 
Конвеншн-холл — зал кон-
вентов в Майами-Бич, где 
в 1968 году проходил на-
циональный съезд респуб-
ликанской партии. Компании, 
получающие самые высокие 
прибыли от войны во Вьет-
наме, внесли тогда значи-
тельные с у м м ы в ее пред-
в ы б о р н у ю кампанию. 

Представители «Макдон-
нелл дуглас» (реактивные 
истребители А-4 «Скай-
хоук», Ф-4 « Ф а н г о м » ) по-
жертвовали республикан-
цем 26 332 доллара, «Лок-
хид» (транспортные самоле-
ты СИ-5А) — 38 880 долла-
ров, « О л и н » (винтовки, ав-
томаты, разрывные пули 
для М-16) — 58 300 долла-
ров, « Д ж е н е р а л моторе» 
(танки «Шеридан», винтов-
ки М-16, авиационные дви-
гатели, артиллерийские о р у -
дия и т. д.) — 114 675 долла-
ров (здесь, конечно, отра-
ж е н ы только те пожертво-
вания, сведения о кото-
рых попали в печать)... 

Что говорить, ни одна из 
компаний, чьи д о х о д ы от 
войны исчисляются мил-
лионами и миллиардами, 
не желает ее окончания. 
Ну, а что касается нынеш-
ней администрации, то она 
готовится к новой предвы-
борной кампании — 1972 
года. А там без новых по-
жертвований не обойтись. 

Заколдованный круг. Тро-
гательное единство. Слезы 
умиления текут по щ е к а м 
политических деятелей, по-

крытых слезоустойчиаой 

п у д р о й производства ком-
пании «Чизборо-пондс»... 

Кстати, леди и джентль-
мены из зтой компании 
производят для войны во 
Вьетнаме не ресницы. О н и 
изготовляют по заказу Пен-
тагона очень элегантную, 
о т в е ч а ю щ у ю последним 
требованиям военной эсте-
тики м а с к и р о в о ч н у ю ткань 
для американских солдат. 
Правда, как говорят, у зтой 
ткани один существенный 
недостаток. С нее не смы-
ваются пятна человеческой 
крови... 

НЬЮ-ЙОРК. (По телеграфу) 

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

ТАКТИКА ВАШИНГТОНА 

КАНН-25 А Э К Р А Н Е - « Б Е Г » 
СоветсииЙ фильм «Бег»» 

демонстрировавшийся на 
Каннсиом кинофестивале, 
вызвал многочисленные от-
клики во французской 
прессе. Некоторые газеты, в 
том числе «Фигаро», срав-
нивают фильм с внуши, 
тельной фреской. Обозря* 
еатель газеты «Франс-су* 
ар» Робер Шазаль напо-
минает, что постановщики 
«Бега» А. Алов и В. Наумов 
и прежде уже ставили зна-
чительные произведения о 
революции и войне, но в но-

Фильме они не-
бе ж 

• Поьчо — плащ « » прямоугольного куска ткани без руне* 
вон. с отверг гнем в центре Дли головы. Традиционно яг «Язежде 
нндеПскнх народов в Южной и Центральной Америке. 

шеи еще белее широиие 
возможности длв того, что-
бы прославить отвагу Крас-
ной Армии и в то же время 
показать распад белых. Этот 
фиваия — монумент во сваву 
революции. Рецензент отме-
на#* многочисленные ба-
тальные сцены иартины и 
особенно впечатлвющме эпи-
зода! мошмарнык видений 
Хлудова. Положительно от-

зывается критин об игре ак-
теров, отмечает среди них 
молодую «звезду* советско-
го кино Людмилу Савелье-
ву. которую хорошо помнят 
по «Войне и миру*. 

В рецензии итальянской 
газеты «Иль маттино» гояо-
рится о живописном стиле 
фильма, о его трагикомиче-
ских красках, совершенстве 
техники, блестящей опера-
торской работе и о превос-
ходной игре актеров. 

В то же время в ряде ре-
цензий отмечается затяну-
тость фильма. 

Думаетсв. мнение многим 
зрителей выразил рецензент 
бразильской газеты «Эста-
ду ди Сан-Паулу», писавший 
а корреспонденции из Кан 
на, что фильм «Бег» достой-
но поддераиивает престиж 
советского иино. Танке суж 
дения мне довелось услы-
шать после просмотра наше-
го фильма от многих журна-
листов и кинокрктинов. вы-

ражавших недоумение по 
поводу странной позиции 
дирекции Каннского кино-
фестиваля. первоначально 
не принявшей «Бег» длв 
конкурсного показа. 

Сейчас, когда большая 
часть фестивали позади, 
можно констатировать, что 
нам довелось увидеть до-
вольно много посоедствен-
ных фильмов, порой с гряз-
новатыми. порой с нарочи-
то жестокими сюжетами, 
с изломанными модер-
нистснимк героями. Ли-
нию социального, полити-
чесиого кинематографа, ко-
торую на фестивале пред-
ставил фильм Алова и Нау-
мова «Бег», тему Дальтона 
Трамбо «Джонни отправляет, 
ся на войну» (см. «ЛГ». N1 21) 
в последние дни продолжила 
картина шведского режиссе-
ра Бо Видерберга «Джо 
Хилл», снятая в строгой ре-
алистической манере. Этот 
фильм расснаэывает о жиз-

ни. борьбе и героической 
смерти Джо Хилла. одного из 
ветеранов американского ра-
бочего движения. 

Режиссер Михалис Каков-
нис, которого советские зри. 
тели знают по фильму 
• Электра», выступил на этот 

раз с сильной, хотв и не-
сколько театральной энра* 
низацией трагедии Еврипи. 
да «Тровнки». Музыку и 
этому фильму написал Ми. 
кис Теодоракис. Ношля рабо-
та известного итальянского 
режиссера Лукиио Висконти 
«Смерть в Венеции» таижв 
является своеобразной кине-
матографической версией 
известного литературного 
произведении — одноимен. 
ной новеллы Томаса Манне. 

Б. ГАЛАНОВ. 
специальный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

(По телефону) 

Политика Никсона с пер-
вых недель его появления 
в Белом доме о б н а р у ж и л а 
явно в ы р а ж е н н у ю тенден-

цию к заигрыванию с Пе-
кином. В речи при вступле-

нии в должность президент 
сообщил представителям 

печати о предполагаемом 
изменении политики С Ш А а 
отношении Китая. Полгода 

спустя американским уче-
ным и журналистам б ы л о 
разрешено ездить в Китай, 
а туристам — привозить в 
С Ш А китайские товары. В 

последующие шесть меся-

цев з а р у б е ж н ы м филиалам 
американских ф и р м была 
разрешена торговля с Ки-

таем. Фактически, хотя й не-

официально, у С Ш А устано-

вились торговые отношения 
с КНР. С американской сто-
р о н ы в них участвовали 
среди прочих к о н ц е р н ы 
« Д ж е н е р а л моторе», « М о н -

санто», «Геркулес», « А м е р и -
кэн оптикл», «Камминс энд-

жин». О н и поставляли в Ки-
тай через посредство ф и р м 
Западной Европы или 1он-

конга моторы для грузови-

ков, фармацевтические то-
вары, каучук и различное 
оборудование. Стоимость 

этих поставок достигает не* 
скольких миллионов долле-
ров. 

Ни слова не говорится 

об американских закупках 
в Китае. На страницах пе-
чати появляется лишь слу-
чайная информация. Так, 

лондонский « О б с е р в е р » 

сообщил, что Китай п р о д а л 
американским фирмам, об* 
с л у ж и в а ю щ и м американ-

ские войска в Ю ж н о м Вьет-
наме, стальную п р о в о л о к у 

на сумму один миллион 
долларов. 

Не совсем ясно, собира-
ется ли Вешингтон придер-
живаться доктрины «Двух 
китайских государств», ил») 
«разделенных Китаеа», или 
ж е «одного Китая и о д н о г о 
Тайваня». Вариантов с к о л ь к о 

угодно. Правда, Пекин гово-
рит, что он м о ж е т согла-

ситься лишь на д о к т р и н у 
«единого Китая», в к л ю ч а я 

туда и Тайвань, но и здесь 

поле для дипломатических 
маневров достаточно ш и р о -
ко. М о ж н о колдовать над 
терминами «объединение», 
«федерация», «автономиве 

и т. п. В о б щ е м про-
блема Тайваня, хотя никто 
не знает, как она б у д е т 

разрешена, не д о л ж н а 
стать препятствием в п р о -
ведений китайско-амер** 
канского диалога. 

Станислав 
ГЛОМБИНЬСКИЙ 

«Политика». 
ПОЛЬША 

ПЕКИН : : . . . . . 
Хотя Китай сделал неко-

торые шаги для нала-
живания контактов с соци-
алистическими странами, 
к а ж д о м у ясно, что он сего-

дня аосстанаалиаает кон-
такты п р е ж д е «сего с несо-

циалистической частью ми-

ра. Характерна, например, 
структура китайской внеш-
ней торговли: товарообо-
рот с капиталистическими 

государствами составляет 
55 процентов, с социали-
стическими стран амй — 
20 процентов, остальное 
приходится на развиваю-
щиеся страны. Известно 
также, что Пекин ш и р о к о 
открывает двери японским, 

западногерманским, бри-
танским монополиям и под-

готавливает почву для аме-
риканских монополий. Не-
безынтересны и политиче-
ские аспекты китайского 
«кокетства» с Соединенны-
ми Штатами. 

Началось оно как рва а 
период «вьвтнамиэеции», 
когда правительство Ник-

сона было поставлено к по-
зорному столбу собствен-

Статьи даются с сокра-
щениями. 

ным народом, Пекин помог 
Никсону, дал ему в о з м о ж -
ность выступить а рол Л 
первого американского п р е -
зидента, сумевшего устано-
вить контакт с Китаем. Яс-
но, что Пекин предоставля-
ет Соединенным Штатам 
выгодный для них шанс 

выйти из запутанного поло-
ж е н и я в Азии. 

Н о д е л о не только • 
зтом. Последние шаги Кй-
тая бесспорно навеяны м о . 
тивами антисоветизма. 

Пекин постоянно твер-
дит, что он «поддерживает 
р е в о л ю ц и о н н у ю борьбу в 
мире, мечту угнетенных о 
свободе. , н о в действи-
тельности он рвекалывает 
единый фронт, и зто е то 
время, когда империалисты 
активизируются. 

Направление и методы 
китайской политики п о д -
тверждают, что Китай пре-

следует великодержавные 

йнтересы и стремится вли-

ять на ход мировых со-
бытий с эгоистических, на-
ционалистических позиций. 

Ю . ЛОРМНЦ 

«Правда», 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

К 80-летию Иоганнеса Бехвра 

МОГУЩЕСТВО 
ПОЭЗИИ 

Великий мастер немец-
кой литературы, видней-
ший писатель Герман-
ской Демократической Рес-
публики Иоганнес Р. Бехер 
б ы л позтом во все» своих 
общественны! делах, ао 
всем своем творчестве. 

Бехер вошел в литерату. 
ру еще до десяти истори-
ческих дней, которые по-
трясли мир, еще до Вели-
кого Октября. В начале 
своего пути он был поэтом-
бунтарем, ярким выразите-

лем стихийного протеста 
против алести юнкерсгвв и 
буржуазии, против войны, 
р а з о ж ж е н н о й империали-
стами, О к т я б р ь дал ему 
п о л о ж и т е л ь н у ю социальную 
программу — вскоре он 
стал одним из первых ком-
мунистов Германии. 

С этого времени и и* 

всю жизнь- Иоганнес Бвхвр 
— верный ученик Лени-
на. Он любил Ленина 
всем сердцем поэта, л ю б и л 
убежденно, увлеченно, вос-
торженно. В годы нвивыс-
шей зрелости, оглядываясь 
на пройденный путь, ом пи-
сал, что изучение работ 
Лемйна дало ему к л ю ч к 
постижению жизненной 
правды — источника твор-
чества, поэзии. «Лишь в на-
чала двадцатых годов, — 
вспоминая он, — я позна-
комился с сочинениями Ле-
нина, и светом озарились 
для меня исторические про-
сторы...*. 

Приведу еще одно вы-
сказывание Ерхера, свиде-
тельствующее о том, на-
сколько органично слились 
для него воедино првдетв-
влвиия о Ленине, о прввде, 
о творчестве: « Д л я того 
чтобы крвеота оставалась 
живой, д л я того чтобы он» 

становилась еще прекрас-
нее, для того чтобы искус-
ство держалось на высоте, 
достигнутой гениями всех 
народов, оно д о л ж н о рав-
няться на правду и с чес-
тью выдержать это испыта-
ние. Изучение трудов Ле-
нина и является для каж-
дого художника таким ис-
пытанием правдой». Изучая 
Ленина, подчеркивал Бе-
хер, художник «сможет на-
учиться побеждать». Надо 
ли говорить, что любовь 
Бехера к Ленину навсегда 
определила его любовь к 
стране Ленина — к Совет-
скому Союзу, которому он 
посвятил сотни ч сотни 
вдохновенных строк?! 

Бвхвр был крупнейшим 
лириком, замечательным 
продолжателем традиций 
Лессинга и Грифиуса, Гёте 
и Гельдерлина, Шиллера и 
Гейне, мастером сонета и 
баллады, автором «рома-

нов в стихах», поэтом в 
прозе (в романе «Проща-
ние», а шедеврах новелли-
стики) и драматургии, сра-
ж а ю щ и м с я поэтом в публи-
цистике, в эстетических 
трактатах и афоризмах. 

О н был интернациона-
листом, ленинцем, и по-
этому традиции его твор-
чества не ограничивались 
только богатствами род-
ной национальной культу-
ры, но охватывали сокро-
вища культуры мировой. 
Античные классики и Дан-
те, Шекспир и Сервантес, 
Толстой и Достоевский, 
Ф л о б е р и Рембо, Чехов и 
Ибсен, Горький и М а я к о в -
ский прочно вошли в его 
поэтический мир. М н е вы-
пало счастье около четырех 
лет постоянно общаться с 
Бехером, сотрудничать с 
ним, и я помню, с какой 
л ю б о в ь ю отзывался он о 
советских писателях — 

А. Толстом, Феди не, Фаде-
еве, Макаренко и других, 
каким деятельным пропа-
гандистом советской лите-
ратуры выступал он в пос-
левоенные годы на осво-
божденной Советской А р -
мией немецкой земле. 

Вот уже несколько лет в 
ГДР выходят тома собра-
ния сочинений И. Бехера, 
начатого вскоре посяе его 
кончины (писатель у м е р в 
1958 г.). Это многотомное 
издание, пока еще незавер-
шенное, с к а ж д ы м новым 
выпуском показывает, как 
велик был резмах творче-
ства Бехера. Мы знакомим-
ся к с новыми, оставшими-
ся в рукописях или затеряв-
шимися в старых газетах и 
журналах, произведениями 
писателя, •—. и каждая но-
вая страница приносит нам 
радость о б щ е н и я с под-
линной, высокой и благо-
родной поэзией. 

I 

Иоганнес Бехер прожил 
жизнь, полную борьбы, 
жизнь бойца-коммуниста. В 
годы Веймарской республи-
ки ему нередко приходи-
лось действовать в подпо-
лье, в гитлеровские време-
на он мужественно сражал-
ся против фашизма, нахо-
дясь • вмиграции. Вернув-
шись на родину после вели-
кой победы Советской А р -
мии над гитлеровским вер-
махтом, Бехер стал членом 
ЦК КПГ, в затем ЦК СЕПГ, 
возглавил массовую орга-
низацию демократической 
Л социалистической интел-
лигенции — Культу рбунд. 
После создания ГДР он стал 
министром культуры моло-
дой социалистической рес-
публики. 

Свое художественное 
творчество писатель соче-
тал с неутомимой общест-
венной и государственной 
деятельностью. 

Творчество Иоганнеса Бе-
хера — зто живое насле-
дие, духовное богатст-
во, Принадлежащее совре-
менности и будущему. Как 
выдающийся теоретик со-
циалистического реализма, 
Еехер точно опреде-
лил «тайну. долголетия 
истинно великого искус-
ства. Рассуждая о народно-
сти литературы, он, между 
прочим, написал: яПри оп-
ределении «народности, мы 
не должны забывать, что а 
истинно народном содер-
жится не только сегодняш-
нее, но и завтрашнее,.,. 

В этих словах нельзя не 
видеть и объяснения непре-
ходящей силы и красоты 
партийного, народного ис-
кусства Иоганнеса Р. Бехе-
ра. 

Александр ДЫМШИЦ. 
лауревт 

Золотой «|едвли 
имени И. Вехвра 
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т/л гклпшьжт д д * демг>гЛ 
Жрг**|/'х *Щяш•?•». 7*Г, 

пьп* 'Л 1'ужаI т м к * ^ > , 
ч т о т » « , гг ' / уе«*яг«к> к ло-
врбюеяи«:7»9 *»•"•'. ч * * * чр">' 
„очи* убттяжжт*, пред» 
ешшт я ир^л * я я к т п 
г»5Л! щ о я т т т и т а » « л у ж -
О ( п т и 17 ( а . 2> *'/»»>• 
р и т , •»)'> « в т г / п и г г с п ш с ш -
тент**/* /щяяшоктш юия 
МЩК1ЯМ/ШЛ 
ими дэм шзямчпк грлчян 
ярыг! зл* утят**»* (<» 
Л'/ГКИИ* «-СЛЙ к » * о т м « к » » л 

юе̂ ийжття р»/>л1мпи е его 
г.'жлы:пя и* ЯП*"]*) яг>ям 
ШОСТЬ, 

Ц*.ть а и и г о и ш е м я 
вр'Улв'/г'» ъшмтл ни ш там, 
чтЛи мяр'Жъ илд р»г*п-
Ж4»**Я «,1» 4чг.я<т **п», » 
я чш. ч1>/'г>л рмжчтнт, 
лпди г.птычпщ/^тч я* 
» т : ^ ' Л « ' / ' Г Я ! « , ччлтя-я, м» 
лтрмняпмя. нпнячнтъ на 
7 » я ч я я я с э е г я , г я » яюда» 
П1*М»*гуу М»Я/ИМ»ЯЫ1?1П 
В'/ЯМу ' • « ! » ' : 1 » у , I ем&г 
ЫМЧЛЬНГ), • |"<И"Н1'К С"И1« 

В 9 < Г ^ Е В 

Лял- $ 

4' ? ж ш де^раьиС: I л«.. &>-
И5Г 

| 0«1 ШТ'УТ'И"• ЗБ^йда5ЯВ^* 
ж,-'"** •*— т #1* 

Ж " Ж ' '••'"> 
зттшшяъ р&-:ъжш-
•*»* ш ш Л й К 

«5» 

вш фщрш&шщрш ш 
9Ш$№ ^."Т%

г

ггггрш. 
& рвш с шиш
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Ш§ 
Ж%^Я*" 

% '||^| И Л И |1 'I ""ИВ ^ 
^ 9 ̂ ЛШГ^ШГ-. 26. -1Ш' ~

я

&г 
ш#Ф- ^^^т-ьж^ля 

*Л%'.фмгущ — 99» 
«аш 4 в ^ ^ ж т 1 е я е ж ш ш -
Т.'Х'М Ш§ШШЖ№Р уь&/тш 
я }*:ХГ МЫ Т *Я№*Шт/Ш Н*-
ЩщтШММШ —' 0 У Я Й 

Ж-Ллшх ':^шжл * </**-
ч;*#!Ш4 ШРу

у

Ш ЩЙ^®* 
^..^^ЛйШММГ* ЯХ&&Г 
Р^-М^ШЖЖЯ 7*яш* шшл. 
яяш йяя? Ш Щг 
уушя, — у?.', т*# 

.̂Ь«ИРШ ж ф о ^ м к я м н в б Г?р»уак 
г;« **«,. # г . & ф ж ш -
шш »^1вв1м?гчй*л * ашл» 
ш м ^ м т м к г * » » « л -
врШЯЯШ «ЯШ »г хртжг*1 
9ШЩЩ& 

ттшшяят гъшх/тя*' 
ЖМ* 'грЯШММ^М^-

Шя&пш* цхжг, *пт т*-' 
%*я?тк цм*я €7рутур* ш*+~ 
птшт т* ш ЖКЯФ* 
штт, и ?**чъ* хля ттт 
? * Ц &1Л" *->•* , ^ П < 

зяжляшт* ъ #ял**> 
г/4 и/л*я*. С7М4МЛ*Ш#.?Ъ 

Б К О П Ч А К , 
' « * • ' « • " *•# -ЧЬИ*»» щфЪЛ0^ 
тфт*ф • * » 

У « * ? » ® ^ ь * а * в < е « « 1 в 
•Л/лм^о 6и.,^ ншгао 
г.я&ул. ш> • . «яяя к-.иасл 
р н » и . » а о м р б в в м т ъ 

М м р ^ и г ч * г и м « м , * о 
ттш рштяя шл*Х!П * 
гшчщилъшЫу р о с т у путл-
т>хтчзш/тя гръзл я п и б -
мкм. коттру игг'/'^л, в}-*»' 
ш.апычй тзиьлзььлетй, 
Нш майжтт ~ * это 
1 1 Я Н Й И » ДА'" "Я щ $ » ш » — 
и ' «**«: Г'*1*ошгг щтяющ. 
Иг »• л * ч«хт«1л к д м ц м т . дл-
я # * е я » и * е т т р 4 * « * * > и 
*У,ТИ'/Й»-ЯНУ1Г> Я^.'ОТ'КГ/ Л м -
у».1ись я м я г у к е р » х » « и « р ' 
В'СГЬ Г^(ДГ'.1«». м ч и м я » 
с с ^ ж т я а м я — я м Л ч т у 
• с . м т и о л ж ^ е и д м к - л ы м 
пт»ого, я ломярйвм, и им-
« и « « ( К ЛОАЯ&. — * Ь Ш Д Ь -
т » г я » п л я я ч г г я я . ч я л * ж в -
л а т ъ л у ш м т о У я ы , еохря* 
к я ч ' я 1#с-'>е р » , ш « а м в ( в . 
№>гда ЗИв ЧИЕДПЯв» 4. »*1И-
м а я ггди*»« '»я»м д/у.-штг,-
ети, получая ытпшшты* 
с т я я к * р я Ъ л м х п с р » * и о й 
о т д а ч е й А • ж и з я я в о л у -
•МГТСЯ »"ДЬ » К >»<'Ч л у ч -
ш<» «*влэв%»( рвЛгттает. Ч*М 
ЯЯДЙКЖМ <ТЯЯ»7», т е * 
Лгьлшг к и гху пору, 
ча'м И еаучлпем — п*г>«-
грувмм», а к л г ж я <>я « я в я т -
* » * т т я * — « в И м я м г о в л р » -
а . ' м аму . В итоге я л с т о л -

о шла 
<40РНА.Ш1А> 

в » г - Г . Ы * Ж И Г — I в&-
а ц и з и г ^ г г а г » л ь х * 

< ;<° шлы <п^чпщ«тг 
•.»» « ? » Л > 
й й г ь о * © » м к ' •.^.еяюцта 
еяйшзшятг :угщп гат-
ям- ш-ж^жсеяя. Гз& шп* 
ят'-ш*якя * клаяиш'у 
« Ы й Ж » Я Ш М К 1МКХГТ 

*5*>^ Ш Т*МХ?. (II ||»1 —КМ 
•̂< .•»«•; « V * ж - п ЗЯ№-

-огщтгта * •оцжиА. 
~уг*.. ю о ф ш к г я . ж ч й т -
у - я г » г ^ ~ г г ? " ! м ш * 
> .• л г л ж м г • * « 7 ' - э а # ч » -
». - ж>к<тч:.* -г «п 
. л я ^ У - * * ' и » ^ 1 ^ Ж 4 * в ь а 

— ' / ' О ' й '•'%• ш л г « г » 
Ж5ЯЫ? ы ш й к ш • *е-
•..г?» Цвя#1 •„зг̂ тлт̂ .г з » 
у . я и м и е , к я - а х я 
а * » з ш а г ж - и в ) № м к » > 
•-. ч ю а ю я и » т у ? " г » к • * * 
- " . л - я е **.||п» * щ м н к х 
V •г'-^ГКМИК»: Ш^ЩЯОЛШШ 
<ту;-хтг/Л гшжэшн яш, 
шг?фш я и ^ а о к т « « - л я я » -
тзвп щ е г ш е х ж ч я»-.-?-, таге 

• ' / с ^ т г . г? ж з а л г ' ж в 
®»:2аРГ»* •шгшипж. япя> 
% * & а я ш а * с т а й ш п » 
р-.-ж'Ушм * 1 ^ 1 9 у | и . а « а 
*•*; « г ; * « П т М П » » я » 

« - а » ; . » - « г т аи-яях-
• "V у , 5*.,.» штшел4-иа 

» 1МИ) ЧЫЮПЪ-."ГЫ* * 
• • 5 * ^ я и ж » > - г * » . С*лмек. 
гтхж*-*т- з*.- *7Ж жрш»-
у м хузяшм. т < щ » я т л ш 
шягяь зршт яоымяЩя 
«: %)&? л.ЪЯЬ. ШМ 
4ятт, яШеЩ •Ш гтЛа 
ыжш «&ж я жр*г» ть-
; » з - г у з к а г * { э д & и р в & а И 

« П ' "аСл^<» 
—- »:«• 'ы куттшЛ&: <п 
ф ф ф щ а я ь ж И Х п я н М . О * 
щя*ж •<** ефеясгж. ш 
",ГГ.ХЫХ га** Я1 
и » и > т > т т р л ь л е ж т я . авв-
я я я ^ » е * сяпгехж-
&/*.<№** рАкгг хяттршо-
. аережхх». 

МЫ ТВЕРДО ВЕРИМ 
В УСПЕХ 

~ » а г т « ж я ш а и е г у ! « « « • 
г

 я я» ооегя. » '.ляОиА тот, 
> '-Г'/ И »«: ЖД<гЯ ^ л ы а я т 

[ * - я ) л т а т с « . шляял себе 
.'Ум'у^акаьс-'' 

« П у л ь с а р » , « ш в а т а г а » * . 
В'утаяш ияяимм-ров » так»» 
• - л о а я я . к//гда и ж х и * 6 у -
д - т к э в е г а т ъ табг.-ты а 
и - « а т а «ж П о ч е м у * ' П о т о м » 
что т«-я»гя. м ы б у з я * оя+ия-
яатт> к а ж д о г о строго яо т р у -
ловоагу в к л а д у З а ямАж 
м ю о д я ш ю м а а з а и я е « т я г » 
»#тяг Чг.аст яа ч и с л я т с я 
о я и - д » л » и я а я с у » м в а л л о я . 
я ч » м у д а ч и » * тяотм»-?•»:и 
о«о ммволяеио. ч»л б о л ь ш » 
П{/а»гги-(»с»гя(» э ф ф е к т , т » я 

я ы г в » я о а ш х * В я о п п е 
к а ж д о г о и к я ы а б у д е м с у и -
м ^ р о м т » б а л л ы т у б л я ч я о 
»;дводкть итоги работы 
каждого Череч год ва осио-
»4)<ии обеим с у д а м б а л . к * . 
и а б п а и м ь и и->ш1М* < о т » у д -
и и н й к я . в о с л е д у я т т « п у л ь -
авяи» — один полччат по-

яижеяя» в должности или 
оклада, другие — оовыше-
и и » 

К №>м на п р » д в р и я т к е 
е ж е г о д н о я&яжодит иного 
м о л о д ы х г п е о т я л и с т о в . Н я -
ж г и е р ы о в и е ш е « с ы р ы е » . 
Н о среди м о л о д е ж и и н о г о 
своговиыж л ю д е » , яоторые 

зкднпем ,яДиаа>. 
Ь.'-!» «к пиам!$я4а1Ю!> 
*л-»-.«ал чн •*• »»- А к м 
•явюшаяк иогв* юа»-ль-
ЯЖТШ ЛвК-1 ЯЖЗЖШ, ЖЗГ.-
г V ^ ( - г ^ ^ т •.-•.•д»жь.' . а л 
явм' «ГЭгамав'*» звп кк-

•какщк* сву-Л. 
ж я а м м з а * т к Ж Б * ^ 

1 5 — 1 . 5 лез, в ш а 1 & ж г я * а г 
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: ( и л а п м . 
л - » * а 1 — яв» гвет'Рга^' — 
ч т я я * : в ь г : у ш я я м д т » е а и 
ь . з а в е т » - г я щ т е а ш я м т 
ь . аяв> с < л д е * т & и к я т н и . 

ГРАИ 
№>И|4С:п: 

У явея» жг т«як# уж-
рмвп;" и I я г т .п»-
• ^ 9 » .Н* с м я и е т я м г ^ а г - ь 
« я м . л е т » « » а ц м и е л ю м--
- . г л 5 « з я « г . К « а м ж а я а а а м 

гаг* » я - г у / ч т ы * « а г м»-
« Г » ' Д Г (ЯШИ I I л- .вхль-
«й-. а «лвл» » ь»1ям. I» •»«$-
якшва а жжш ж ш жз» 
Т Х А & П ,1 ( Н Ш . $1КЙЯ»> 
'.-г^лхжл * гл щутт -рж~-
а ж 

Ш р е е т у М Ь г у ггувл-тлж».*. 
и « й в в « ш ' _ д « с < к вес-
та жх-лхх* фряггяя "аа-
о к Сяя- тй См « а в я ь ' Л 
а » и г а т т ' .дан « . « V ' - ' ' - * * -

тая» ш с ^ ю я е ^ . м « Я у а ь -
Оф». км: яа. . яг^хэ&явл* 
1ШГ*

Г

ЧЯШ Ш'. •* *"Щ Щ&&Я03шяж. 
Ь >а-аеч( 9бге$*емв* д**-
-.ТГ1Ж ш.'тужщц^г» ЬУТ:~ 
•,АЛ'->ЖЧШГ*Л Ж.ШТ9 Ж »«*> 

г м т е я » 3-5-
р а а з е н н в р г . - * » : ж . т а г у * 
АС#.. - а 

щ р - л - щ л к л С ^ а ^ ж - Ш с е -
Ш - - V т г г я » + . гФ- ж ; - . я а -
« ' 14*4 Й к И . я я и . Х Ц » -
« у * * Р»-5вггу. Ж т ? ш ж ! . - - * ь -
ш ж ? г у д а в а « ж - л е * й и ? о -

з ч я г ч а в * « ~ г х т е * — 
• Я Т З Ш Ы ф » — » Ж л Ж З * 
сламяияясь * гд»-. . ^?'гд»а. 
Н? я и ц м м у « Э ? да.-ля» 

' ' ^ Я М Ш М М ! 
« Я * " .# V.* Ж ЭГ 
? 1 > я и в * . т з « т т т е а я о ь * » > 
ш а ШГЖЯ-. и р в м ш м ! * , Я 
гаворш ж т ж я м к •» г я г 
ся^я®» -,&*уты мам» ие-
*.едаг-4 т & Ы И « « - ? - * я яя-
д • »-<• т р ш я с ж г т • я 
ж ж п я з и г а м в а г е 
т е а в м е г а . г а я ч — " я а к -
« в т а м а в е г - с « П - л - ^ а э е - ч » . 
сжа^че а4|"'-л«"т ж яяа?*» ; т -
М М ' * е т * > етч « а д я г в и 
АО' якжя-тх • чЯшгшш. ус-

омттяЛыЫ ш а г . т » * т 
« О у д я с а р » 

О к я » а а ж я ' . ч т « й ы жае 
»гш в а г р в я - ч е * * ? ее р а . ^ " > 
р я г м т я а я м У г м я г т » -
* 9 Й , «агаме я ш м а » я » с а -
аш г » сеЛе — г д я с ь а е -

А. ЗАЙЦЕВ, 

И кз» «ерв 
•Л5»»Г5- т ж р а ~ . * у я * К Г5<Г-
а я ' г п Ж ' Ц х * я к . г * -
к ь » * , з и а с ш п ы е г л г г а -
Ю'*Ъ Ы.ЩЮГ, в ГМЬ ЯГГл'М 
* ы г ? а с т ш й р в х м е т м ? т » -
я с & - < ш х * * г г , 2 х я у т р е я ж -
ш м С в в ч а с з ' - т г е и т е т с э -
а я д ' ^ с Шъавятъ грп-зжг 
я шя с т^адзезкж

5

-'* 5"-г> 
7 - « . - . * • я д ? т г . и г с г м -
»-« м е м а а м м о а Ы в . г г а л -
• м м г г г л г А С У * д г т г ю с * 
« ж э к ж т я а л о ' . . я г э н ф М е ;•*-» 

аз«д?як.-. С ? » т т 
м Д - Л , А * « еяе-

вяляаегт тттяля та*. 
т : а С н с а я р о с т а ме шжхя. 
ж у ж а в у - р л * х ? г ь г ? с в > 

к х т в ! * я в е м р в а у . Я а а э 
рега*те-тыг> и е ж я т ь в е д т о -

с в е г х а з ж г т о а я в у з а х . 

ЗВЕНО КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 

З а * л * / г а я с е г о д а ж е я » 
о б с у ж д е ю г е х э т е т л В.-.Д-
чегришуть. что речк й д г г о 
б о л ь ш о й и сл',*жА врьСле-
ке — цмбяяе кадрсяоЯ 
з о . т я т я * ^ . э о д х . д а к адго-
тоеие, я ы д я я ж е ю Е ю , »ере*е-
сз.еюш м х а м к р а а и у з -
р з ж л е т г ч е г к я г р а б о т к д к а я 
раляого урочвая. Каучяо 
о б о с я ' / в а к и а л к а д р о м ^ оо-
л и т я к а мяого ааачит ДДД 
совеугдеи/.тиоеаиил упраьде-
ижя как народны* < о м ш т-
»о*. так и другилгя СТОРО-
я а м я жи>ни нашего общест-
яа. Сейчас, особе я ао я ся^зн 
с яаучно-тех*ич«.кой реао-
аюияей. требования к ув-
равлениаи — и те* бол?*» 
высокого уровня — резко 
возрастают Именно этим, 
полагаю, о&ыкяяется шяро-
сий общественный резонанс, 
который получила статья о 
«Пульсаре», 

6 раезоряжеяия яазро-
яой волитяки большой на-
бор инструментов Кроме 
«Пульсара», тут профессио-
нальная оряентвякя, саеци* 
альная подготовка, лерио-
дич<ягкая вттестяция, повы-
шение кяаляфикааии кад-
ров и таи далее. В от-
дельности ии одни ит упо-
мянутых инструментов и» 
может решить проблему 
повышения -«ффектляиости 
управления и повышения 
производительности умст-
венного, инженерного тру-

да . О д в а в о » : е вместе вая-
т ^ е с р е д с т в а , б с е с а о р м . 
д а д у т и у ж н ы й а ф ф е & т . 

«ПульсйР» — агто метод 
отбора в улучшеиая каче>ст-
вешото состава работшков. 
Думаю, резу.ат«т^аным оя 
жеяип быть ее на всех «сту-
аеньквх» узравЛевхя. а 
срежде всего в яаасвых 
звеньях проектных, воист-
рувтоосквх. на учло-яесле-
довательских оэсаштпй. 
Если же г о в о р и т ь о более 
«высоком» руководяще* 
персонале, то тут. я считаю, 
главны* методом улучше-
ния качественного состава 
должны стать периодиче-
ские госуда рс т аедяые атте-
стации. Причем занятые 
этим комиссии следует ог-
радить от какого бы то ни 
было воб&ч^го давления 
— местного ила ведомст-
венного. 

П»г>воп*ча.чьяо и д е я 
«П . льсара» возникла у двух 
наших сотрудников как 
слод их личного, «виепла-
нчяот» творчества. В ходе 
дальнейшего обсуждения 
стало очевидно, что даже 
при начальных своих недо-
работках мысль плодотвор-
на. Мы решили включить 
доводку и эксперименталь-
ную проверку системы 
«Пульсар» в наш темати-
ческий план, создать для 
лтого специальную иссле-
довательскую группу. 
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г а м м иосмво§*»»« *С&--~ф*.л, 
*сХ**9 %'*&*&***• С - М О * * -

• мт^м )*д • - ь - - с : 

<лм § С ? Р « * Г его • 

См«»*«3^3 рвбе*-

0 « 1 ^ % Т Г 5 1 

•ГС Г^ГАФ с Д ^ Г - л м - , 
-с -« тСГ-1*+*~ ягу • 
г в е м б е ® ' - 1с« Л" * о « о — 

. 1 в г м б с * в « с • м ю д м « ? « 

У » к ^ * н • 
».;•* 6ме« *вС-рФФч, п в ш в ^ т Я 
С*м р-увОФОЛ--*?. ©•*•*• — 
гг«»«г«»м "«вмзйь^Г о6ъ«А**»в-
« « • Е. >С «.&-«*<. О г м 1 * » < ь 
•дЛм»«'5 #Г0 >»••«-
•С«аав̂ 4»э*1 у учИИРввимО * •«»-
1МрТ. »®рм • 
»0#мы6 усп«1. 

— • « « ' о д » * 

« в 7 - Н.ЭШГ бм^к, т » « м И 
•ст» — МС-р«»»»м - • коду. Но 
* « 1 5 — *«#о! — м » « м | Ч - . 
З* ••*€., мОчм^О * л о в ^ « •*•*«•»<>-

э 6 < К ь 4 Г в 6 « 1 «ОМОА. 
гсу, мо кж»мь м« 

См« СТу*МТС1. 

Ь^тк гртяшъ № вЗ п о д » » я 
• •ГТО'Ж. Н о в у ю мд**0 
»в«>«гилм. О - в ггодаоргяосъ 
д о б р о я в ^ г м ь и о - крмгм«*«-
с*с•• 1 «о6с?р«^у*. посте него 
« т ор%< ДО*»Л* С Ю » Д«Т*НД« 
до «С«Д*4*мш шОПЫТНОГО об-

Конечно »гот о б р * 
и . может о « и г ъ с * д а г ч т о 
•Ю 6 » 1 у п р » ч и ы м . Но СУД|«Т% о 
• - о ДОСТОв^СТ»#! и »^доствт-
« » * м о ж к о буд«т С мО»Ы1 по-
9*»+т» — м * » • • РУ«»1 Р«АЛЬ-
т ы * Ф*(ГЫ П о д о к д о м МХ. А 
адось Р»СС * 1М»м * » ш ь о 
ГЛО»«мЛ УСАООМ»! ОПЫТ4. 

П р и с р м - » - « м статьи «Пуль-
сар». В а ^ а и * » й и » ' « и 
«Пудьсаоа* — эмспаримакта. 
копаемо. боос»«тс» • глаза 
одно р а » г - ч и а Там орби-
та ида« эахаат^аала тс-

нтомитадьмо «упрааланча-
ск«о* ступа и и про**1»одстад 
хдась — и иижа*ерио-тахмм. 
^«екмж работммвеоа тоже На 
оэиачаат дм »-о. что э«спвр*»-
мант потар»я связь с парао-
и анальным аамыспом? Д у . 
маатся. нат, иа о ж а н а а т . В 
сферу а^о данстаи» попадают 
и руководители подразделе-
нии отдела, а их немало. Кро-
ме того, еесь отдел раэби. 
аеетса иа петь пирамидаль-
ных иерархических уровней. 

Высший — начальники бюро, 
секторое и лаборатории, сле-
д у ю щ и й за ним — руководи, 
тали групп и ииженеры-кон. 
структоры первой категории, 
следующий — старшие инже-
неры-технологи и т. д. и т. п. 
в момент «пульсации* (раз • 
год) деевть процентов луч-
ших работников к а ж д о г о 

же «осягуншт 
Гф#&ао>й а^-е-гтаадии работ-* 

явмоа * ** '-ас-аиа 

У т р в р ж д ч * '«реиеи% 
аа«1 » жоджтн щ с •»< I 
ра>ог - • х о р а л а б у д у т 

о д * - Р * » • » а а р . 
тая >ги с-'^аав» г о два-«%4д.--а-
-^•ба-'^м-ой гистежа « о р - г * а « т -
с* д » ^ « * » с о в м а с н о ноло-
средсааиио*»у ру<,-оасди--в..«иэ, 
л а р т ^ у п о р г у « п р о ф г р у п о р г у 
о*да<ва, • « о т с р о ж «елсао-а 
едгушкт, К р о * а то«го, б?дат 
с«пе©агт«нмю о н О и ^ а т ъ с » ( я о 
вол***встеу и аоаоспгу о т -
делыио) т е к у ы н и труд с а м . 
д о ' о со тру дни «а; >го п о р у н о -
но спаииа^-ном г р у « п а а«с-
гер*оа. Треть» • ^ о р ш » * » б а ^ -
л^а б/дат дааатьс» за д о б р о -
^ л ь * м й . чисто гвориасе-м»I 
•клад 'например, изебра-тежмо 
— 200 баллов, вмедраимое р * . 
цмоиализеторскоа п р е д л о * о -
мме -— X б а л л о в К , ^ало^-оц, 
г о 40 баллов в квартал работ-
нику будут ианнелвть за успех 
курируемого им гремзаод-
с в а м н о - о участка, и наобо-
р о т вел* в работе участка 
об нару ж а^с » сбои по вина 
куратора, у нв 'О будут вынм-
тать 20 баллов. 

В течение месяцев, •варта-
лов и годе о б ^ а в сумжа «за-
работаниых* бел лов будет 
расти а итогов а в ее веямчм 
на послужит материалом д л в 
годовой аттастацни. В атте-
стационной кОмиССЮ» буДУТ 
главный инженер, гдаан*»м 
технолог обьединеии», на-
чальники отделов НОТ, кад-
ров и представит е л » партий-
ной, п р о ф с о ю з н о й и к о м с о -
мольской организаций. Утвер-
ждает решение вттествцио**-
ной комиссии генеральным 
директор объединение. 

Если читатель помнит, к а к 
только разговор о «Пульса-
ре» звшел не ст рвницвж га-
зеты, генеральным директор 
объединение « Э л е к т р о н » 
(то 'де еще Львовского теле-
визорного заводе) С. О . П е т -
рове* ий п е р в ы м среди п р а к -
тических работников выска. 
зеле» в его пользу: «Я — ва 
зкепарнжент!» Теперь прнвт-
но отметить, что слово изве-
стного в стране хозяйствен*-
ника и на зтот раз на разо-
шлось с делом. 

Львов*не выдвинули идею, 
львоввне первыми езвлись за 
ее проверку делом. В то ж е 
в рем в не и м » руководителе 
Львовского отделения Инсти-
туте зкономики, доктора эко-
номических наук, профессо-
ра А. Зайцеве идут письма и 
с Других предприетий. 

• Бврдвнский завод стекло-
волокна просит Вашего со-
гласи» на проведение на ю в -
договорных начвлвх социель-
но-эк о но минее к ого виспери-
мвнтв по системе « П у л в с в р » . 
Директор В. Волков». 

«Завод « А з о е к е б е л ь » п р о -
сит соглесив не проведение 
исследовательских работ п о 
соаершенствоевнию рвзре-
ботенной нашим прадпривти. 
ем системы оператианон 
оценки труде инженерно-тех-
нических реботников и с л у ж а -
щих и с о в м е щ е н и ю ее с рва-
рвбатывввмой Вешим инсти-
тутом системой «Пульсар». 
Д и р е к т о р О . Сухарев». 

Д о б р ы е зивки! ЕСЛИ времв 
эксперимента ресширитсв, 
будут п о л у ч е н ы более не-
деж ныв результвты. 

•. М О Е » . 
специальный корреспондент 

•ЛГ» 
Л Ь В О В - М О С К В А 

Учащиеся чрофтеяшнолы ня МогноягяпЯ Т9Ц, • о т о С. Л Е Т Р У Х И И А 

В З А Щ И Т У П А М Я Т Н И К О В 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОСТАНОВИТЬ 
«Улучшилась дело о»рены и реставрации памятников* — 

вте стнена из р е я а л т ц и и V сыаада »ркит»иторее СССР 1 г » 
ц « н м й ш и а ечвнктниин истерии и и у л ь т у р ы в нашей стрене 
«|р4н«№Т1я государствен 

Моиио привести немало примеров удачного сочетания со 
ерененной и прошлой дрмитеитуры, прннерое бережного и 
теорчесиого подяода иеши» »одчи* и вопросам реконструкции 
исторически» центров городов Теиа »та традицконна для 
• Литературной гахетм«, которая вместе с Союзом аряитеито-
рое СССР проееле специальный творческий кониурс зодчие на 
лучшее сочетание пемятнииое вряитемтуры с новой застрой-
кой 

Мы получвен много писем о сложной проблеме «связи вре-
мен*. Одно и» ни» публикуется сегодня. Письмо ато тревож-
ное, свидетельствующее о том, что в деле охраны пемятнииое 
истории и и у л ь т у р ы есть не только достижения, но и серьез-
ные недестатии. 

Предестввляя слове группе известны» деятелей и у л ь т у р ы и 
квуии, озабоченных положением с охранок памятников в Яе* 

Л редакцию 
*Литературной газеты» 

М ы на «отвли б ы обоб-
щи»». В письма рачь пой-
дет только об о д н о м го-
рода. Но город »тот — Ле-
нинград! И потому аса, что 
с а о а н о е рмомструкцмай 
млн новой 1астроймоя, адас» 
тая или иначе гоприжасаатсл 
со с л о ж н о й и многогранной 
проблемой о»раиы памятни-
ков истории и культуры. 

М е ж д у там >а последние 
ГОДЫ Лемимгрвдскими е р , и -
'ея горами были д о п у щ е н ы 
сарьеаиые ошибки и упуще-
ния, , рааультате которые 
были п о е р е ж д е и ы ар.итак-
турные ансамбли а истори-
ческой черте города. Н е в м -
ре* на аоаражеии» со сторо-
ны общественности, б ы л 
уничтомеи р я д ценнейших 
памятников. Среди н и , — 
Пу те»о« дворец аряитектора 
•. Растрелли, С трогай стаскав 

нинграда, мы катали вы падчерннуТк, что рачь идет е вопро-
са*. трябующиа сарьаанего евсужденил. Город - жиееВ. дина-
мичный оргаииам. ей иа МОИ..г и ме должен остановиться в 
сао.м и н а и т и и И . м о т о р ы , адаиил. иоторыа сегодня воспрн-
нимаются, наи п а к и т н и и и X I X аяиа, выли построены а саоа 
арая.» иа м » с т . сооружений X V I I I еаиа: многие аисамв-
яи наодноиратие перестраивались, причем имена последую-
щ и » ароитанторое подчас выли не менее анамениты. чаи име-
на ия предшественников. Что и иаи охранять а атих услови-
ях? Наи вести новое аисамвлеаое строительство в густо аа. 
строенных старых городсиия центрах? Иаиоаа роль певздтни. 
нов а р х и т е к т у р ы а сохранении индивидуального овлииа го-
рода? Наина аоовще типы аданив и сооружений долустиио 
ра>а.ещ»ть я центрах истеричесних городов' 

Мы намерены продолжить рааговвр оВ атоВ проблеме на 
.ДркитаитуриоЯ с т р а н и ц а . «ЛГ*. 

Что иасается нониретных вопросов, поднятых а пувлинуе-
мом сегодня письме, то вин неотложны и тревуют всесторон-
него и тщательного рассмотрения с участием авторитетных 
специалистов, с учетом мнения вещественности. 

дача А . Вороммтинв, Портик 
Я. Руска, Пироговский муаей 
Шретера. В этот ж е пе-
чальный список попала го-
родская усадьба X V I I I авма 
на проспекта Римского-Кор-
сакоеа. 

8 аапущаииом состоянии 
п р о д о л ж а е т находиться пар-
к о в ы е с о о р у ж е н и я в г. П у ш -
кина, такиа, как павильон 
яЭрмитаж», р а с п о л о ж е н н ы й 
в центра музейного Екате-
рининского парка. Нака-

нуне окончательной гибели 
окаавлся Ьаболояский дворец 
(работы архитектора Неелов а, 
X V I I I вей) Здесь же, а Пуш-
кине, намечены на сиос дома, 
созданные В. П. Стасовым. В 
Ленинграда а настоящее вре-
м я ра1рабатыааатся проект 
сноса ряда д о м о в X V I I I века 
о к о л о Смоленского кладбища 
на Васильааском острова. 

П о д о б н ы е действия ленин-
г р а д с к и , градостроителей 
находятся в явном противо-

речии с известным реше-
нием Ленгорнсполкома рт 
Л января 1966 года за № 76 
« О б улучшении экраны па-
мятников ар»итвктуры, исто-
рии и искусства Лвнинсрада». 

Невосполнимы потери д л а 
исторического облика г о р о -
да. Но, п о м и м о этого, снос 
большого количества старин-
ных добротных зданий в ц е н т -
ре Ленинграда приносит е щ е 
и о г р о м н ы й материальный 
у щ е р б . П р и м е р о м н е п р о д у -
манное™ а градостроитель-
ных делах служит тот ф а к т , 
что н е к о т о р ы е и а недавно 
снесенных ерхитектурных па-
мятников по требованию об-
щественности вновь б у д у т 
восстановлены на своих п р е -
жних местах. К с о ж а л е н и ю , 
безнаказанность лиц, ответ-
ственных эа это, привела а 
тому, что в настоящее в р е м я 
они планируют новые сносы 
зданий а исторической ч е р т е 
города. 

Привадам факты, аыэыаа. 
ю щ и а тревогу у ленпнгрвй' 
цев. 
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Н А Т Е М Ы Б Ы Т А " «2 чявша О 
ВЕЧЕРНЯЯ УЛИЦА 

Когда мы говорим о сво-
бодном времени, то всегда, 
видимо, должны иметь я 
виду, что вопрос распадает-
ся на две части: для одних 
— где его взять? Для дру-
гих — куда девать? 

В течение трех дней про-
водились опросы о прове-
дении досуга среди завод-
ской молодежи нескольких 
городов. (Сразу же догова-
риваемся о термине: моло-
дежью мы называем не 
всех, кому «до тридцати», 
как принято, а лишь тех из 
них, у кого в графе «семей-
ное положение» стоит ко-
роткое «холост» («не за-
мужем»), И еще одна ого-
ворка. к вопросу о студен-
те-заочнике Мы возвра-
щаться не будем.) Выясни-
лось, что в «проверочные» 
дни 60 процентов девушек 
и 70 процентов юношей ли-
бо ходили к подругам и 
приятелям, либо встреча-
лись на танцах, в кино, пар-
ках, кафе, ресторанах, а 
чаще всего просто на ули-
це. Последующие исследо-
вания позволили сделать 
еще более уверенные вы-
воды: дружеские встречи 
вне дома — типичный 
«стиль жизни» молодых 
рабочих. 

Все вполне естественно: 
идет процесс самоопреде-
ления («социализация», как 
говорят ученые). II хотя 
двадцатилетний токарь в 
социальном отношении 
старше двадцатилетнего 
студента, он все-таки тоже 
еще очень молод. У него 
нет собственной семьи, и 
ему еще .предстоит отыс-
кать свою «суженую» —> 
раз; сн еще не "решил, быть 
ли ему всю жпзнь токарем 
или, скажем, податься в 
программисты, и стремится 
получить профессиональ-
ную. культурную н всяче-
скую иную информацию — 
два: у него просто много 
сил. энергии, ее надо рас-
ходовать — три. Если доч 
бавнть к этому, что особы-
ми домашними заботами 
несемейный да еще и моло-
дой человек не обременен, 
станет совершенно ясно, 
почему встречи занимают у 
юношей и девушек в три— 
шесть раз больше времени, 
чем у их родителей. Они 
же -— хорошенькие Ната-
ши. Оли, Маши вместе со 
своими . принаряженными 
приятелями — составляют, 
по примерным оценнам. три 
пятых толпы, заполняющей 
по вечерам н выходным 
улицы, площади, набереж-
ные. скверы, парки — тра-
диционные места встреч н 
прогулок. 

Понятно, что молодеж-
ный характер вечерней ули-
цы требует весьма специ-
фических методов управле-
ния ее жизнью. , ., 

С одной стороны, нам, 
вполне зрелым и серьез-
ным семейным людям, на-
до понять, что громкие 
разговоры, хохот, пиарный 
перезвон, столь нас нерви-
рующие. являются непре-
менными элементами моло-
дежного быта. Так что не-
чего сердиться. Чем чаше 
мы сумеем удержать себя 
от сакраментального «ну и 
молодежь пошла!», тем 
глубже будет взаимопони-
мание между нами, взрос-
лыми. к нашими взрослы-
ми детьми. С другой сто-
роны. громкий хохот под 
окнами отдыхающих после 
работы людей, включенный 
на полную мощность и вы-
ставленный на балкон тран-
зистор, песни под гитару, 
когда время идет ц полуно-
чи, — все это объясняется 
не только и даже йе столь-
ко возрастом, сколько не-
воспитанностью. Умению 
вести себя в общественных 
местах еще тоже надо 
научиться. 

И второе, куда более су-
щественное. Гости, прогул-
ки, танцы, то есть так на-
зываемые прямые контак-
ты. отнимают у юношей и 
девушек в четыре-пять раз 
больше времени, чем 
опосредствованные, ког-
да товарищи встречают-
ся ради какого-то дела 
(скажем, чтобы снять люби-
тельский фильм, самим 
сконструировать модную 

нынче электрогитару или 
пойти в турпоход). И это 
тревожно. Поскольку духов-

еще очень мал. их разгово-
ры не бог весть кап инте-
ресны, именно в деле мо-
гут скорее проявиться и 
развиться склонности, а об-
щение приобрести творче-
ский характер. 

Спору нет, прямые кон-
такты составляют необхо-
димую часть человеческой 
жизни. Ничто не может за-
менить порою дружеской 
беседы, ее моральной силы. 
Сомнительно, однако, что-
бы каждодневные «поси-
делки» во дворе или V при-
ятеля несли в себе тот ду-
ховный заряд, который со-
ставляет главную ценность, 
смысл любого общения во 
всех его формах. В дейст-
вительности же многочасо-
вое пребывание на улице в 
компании дружков отража-

заннтересован? «Пайщи-
ки» могут стать членами 
«своего» клуба. 

Конечно, руководить по-
добной организацией будет 
куда труднее, чем нынеш-
ним Домом культуры. Но, с 
другой стороны, нынешний, 
ио существу, вообще неуп-
равляем. поскольку его не 
посещают: а управлять тол-
пой филателистов, регуляр-
но собирающейся у специа-
лизированного марочного 
магазина, невозможно. 

СКАЖИ МНЕ, 

КТО ТВОЙ ДРУГ!.. 

Друзей мы выбираем са-
ми. поэтому старинное из-
речение так строго к нам. 
II выбираем, как показы-
вают исследования, все бо-
лее тщательно. Идет инте-
ресный процесс. Человеку 
чаще и чаще приходится 

центов), любят общаться с 
товарищами по работе (30 
процентов) и не любят с 
соседями (7 процентов). 
У женщин несколько иная 
тенденция: они с удоволь-
ствием встречаются с 
родственниками и меньше 
жалуют друзей и знако-
мых (надо полагать, не 
своих, а мужа). 

Можно делать разные 
предположения о характе-
ре этих привязанностей, но 
и том, что во всех случаях 
они имеют эмоциональную 
окраску, сомневаться не 
приходится. В этой СВЯ.'Ш, 

хотелось бы сослаться на 
американского социолога 
Нормана Лобсеица, кото-
рый отмечает крайне прак-
пщнстский, утилитарный 
подход своих соотечествен-
ников к вечерам, приемам, 
приглашениям. Их воспри-
нимают преимущественно 
как форму общения, полез-

ЕМИЧЕСКИЕ 

1ШШ В СУББОТУ, | 
ВОСКРЕСЕНЬЕ _ _ 
И КАЖДЫЙ ВЕНЕР 

Ноге надо осасбождать от домашних перегрузом! Чем «чревата» муженак компания? 
Почему нельзя от называться от заочного обучения? На атн и некоторые другие ео-

росы мы ПЫТАЛИСЬ ДАТЬ ответы я прошлом номере «ЛГ», рассказывал о результатах 
л « л ! 1 0 ? . в Г ^ * ч # с | < о г о исследования бюджетов нерабочего времени жителей ряда к р у п н ы * 
п р о м ы ш л е н н ы х цвнтров. Всего было опрошено 7000 семей. 

Сегодня мы заканчиваем разговор. 

К КОМУ мы 
ходим в гости? 

»! 

ет не интенсивность контак-
тов. а их низкий уровень: 
бесцельное «шатание по 
городу», сборища в подво-
ротнях. Где скучные, одно-
образные разговоры могут 
закончиться выпивкой, а 
выпивка — дракой. Так 
мы сталкиваемся с явлени-
ем, которое социологи де-
ликатно нменуют «откло-
няющимся поведением». 

Где же выход? Необхо-
димо создавать условия, 
облегчающие и облагора-
живающие личные контак-
ты. — чтобы Маши с Ми-
шами шг' «шатались» по 
улицам, а могли отпра-
виться в свой молодежный 
клуб, потанцевать, погово-
рить. поиграть в какую-то 
настольную игру или по-
смотреть телевизор (в сво-
ей компании и это инте-
ресно). В то же время надо 
учесть, что юноши н де-
вушки гуляют часто, встре-
чаются но нескольку раз в 
неделю, значит, клубов и 
кафе, предназначенных для 
них. должно быть много, 
чтобы они вмещали всех 
желающих, п не создава-
лось нездорового ажиотажа 
вокруг одной какой-нибудь 
дефицитной, как «дублен-
ка». «Аэлиты». 

Кстати, молодежный 
клуб — лишь небольшая 
часть большой клубной 
проблемы. Она уже подни-
малась в печати — о клу-
бах «по интересам» гово-
рили и писали немало; но 
вог беда — проку-то от 
этих разговоров решитель-
но никакого нет. Быть мо-
жет, вся беда в деньгах? 
Так не стоит ли хотя бы 
частично привлечь к делу 
средства тех, кто в шям 

Сое «дм 
по работ* 

бывать «на людях» — в 
коллективе, на собраниях, 
в троллейбусах, автобусах, 
магазинах, прачечных, ате-
лье. Все большую роль в 
его жизни начинают играть, 
как говорят социологи, ат-
рибуты «институализнро-
ванной культуры». Отсюда, 
видимо, тяга городского 
жителя к неформальным, 
дружеским связям как к 
возможности «отвести ду-
шу». Но если для молоде-
жи характерны «уличные» 
контакты, то для людей се-, 
мойных — «гостевые». 
Живя в огромном много-
квартирном доме крупного 
промышленного центра, •че-
ловек часто не знает, как 
зовут его соседа по пло-
щадке. Общение становит-
ся все более избиратель-
ным. Лишь каждый пятый 
на попрос: «Где вы позна-
комились со своим другом 
(подругой)?» — ответил: 
«Жили на одной улице, в 
одном дворе». Большинство 
дружб завязалось на рабо-
те. а у интеллигенции — 
во время учебы. У полови-
ны горожан друзья живут 
не по соседству, а в других 
районах: это свидетельству-
ет. в частности, и о том, 
что выбор идет, исходя из 
взаимного интереса. 

Жителям ряда крупных 
городов задали одинако-
вый вопрос: к кому они ча-
ще всего ходят в гости и 
кто навещает их? На нер-
вом месте оказались род-
ственники, на втором —• 
друзья и товарищи по рабо-
те, потом — знакомые и, 
наконец, на последнем — 
соседи. Но и это в среднем. 
Мужчины предпочитают 
друзей н знакомых (57 про-

Друаьа 
и з н а к о м ы * 

иую для продвижения по 
службе. 

Вернемся. однако. в 
Одессу, Днепропетровск и 
Запорожье, где близкие лю-
ди собираются, чтобы 

поговорить, 
послушать музыку, 
посмотреть телевизор, 
поиграть в домино, кар-
ты, лото. 
выпить. 
Увы, представление о 

том. что обязательным ат-
рибутом дружеской встре-
чи должно быть вино, быту-
ет очень широко. Опраши-
ваемым был задан несколь-
ко тяжеловесный, но весь-
ма полезный для понима-
ния темы вопрос: «Многие 
думают, что гостей обяза-
тельно следует угощать. 
Причем одни считают, что 
достаточно поставить на 
стол сладости, чай. кофе: 
другие — что нужны так-
же и закуски, холодные 
или горячие; третьи же по-
лагают, что на столе обяза-
тельно должны стоять и 
вино, водка и пиво. Каково 
ваше мнение?» Более по-
ловины мужчин и чуть ли 
не половина женщин оказа-
лись в числе «третьих». 

Естественно, эти общие 
цифры скрывали порядоч-
ные различия. Менее при-
страстными к спиртному 
оказались более молодые и 
более образованные, так 
что повышение уровня 
культуры .можно рассмат-
ривать как необходимую 
предпосылку вытеснения 
из быта пьянства. 

Ну, а какбвы темы дру-
жеских бесед? 

У мужчин на первом ме-
сте работа, на втором — 
проблемы культуры, на тре-

Н е д а а и о р е ш е н о л и к в и д и -
р о в а т ь и с т о р и ч е с к и й ан-
самбль о к о л о Т р о и ц к о г о со-
б о р * . С н о с я т с я к а з а р м ы И з -
м а й л о в с к о г о п о л к » , и м е ю щ е -
г о е л м н у ю б о о у ю и с т о р и ю , 
и з д а н и е п о л к о в о г о м * н * ж а , 
* к о т о р о м 10(23) а п р е л е 1917 
г о д * п * р * д с о л д а т а м и в ы -
с т у п а л В. И. Л е н и н с р а з о б -
л а ч е н и е м и м п е р и а л и с т и ч е -
с к о й п о л и т и к и В р е м е н н о г о 
п р а в и т е л ь с т в а . П о м и м о исто-
р и ч е с к о й ц е н н о с т и , о б р е ч е н -
н ы * и * снос з д а н и я в о е н н о г о 
г о р о д и * и м е ю т и б о л ь ш у ю 
е р я ч т о и т у р н у ю ц е н н о с т ь , так 
к а к они п о с т р о в н ы по п р о -
е к т а м а ы д а к > щ и » с я р у с с к и » 
з о д ч и » А . Д . З а « в р о а а и 

В. П . Стасова. 
Р е ш е н и е о р е к о н с т р у к ц и и 

р а й о н а И з м а й л о в с к и » , к а -
з а р м о б щ е с т в е н н о с т ь ю г о р о -
д а н * о б с у ж д а л о с ь . Т в о р ч е -
с к и * с о ю з ы , Комитет в е т е -
р а н о в В е л и к о й О т е ч е с т в е н -
н о й в о й н ы , в о о и н о - и с т о р и ч * -
с к и » секции, м у э е й к ы * р а -
б о т н и к и у з н а л и о н а м л и ш ь 
из с о о б щ е н и е газеты « Л е -

н и н г р а д с к а я п р а в д * » . О т о м , 

ч т о сносится И з м а й л о в с к и й 
м а н а м , н * с т а н * к о т о р о г о а 
ч а с т ь в ы с т у п л е н и я И л ь и ч * 
у к р * п л * и а м е м о р и а л ь н а я 

д о с к а , на б ы л п о с т а в л е н е 
и з в е с т н о с т ь д а ж е М у з е й В. И. 
Л е н и н а * Л е н и н г р а д * . 

А в т о р ы п р о е к т * р е к о н с т -
р у к ц и и з а я в л я ю т сейчас, ч т о 
с о » р * н и т ь зтот а н с а м б л ь а 
« г о и с т о р и ч а с к о м в и д е н е в о з -
м о ж н о , так к а к у ж * у т * * р -
ж д а н п р о е к т , на р а з р а б о т к у 
к о т о р о г о з * т р * ч * н ы б о л ь ш и * 
д е н ь г и . Н о и с п р в в и т ь о ш и б к у 
е щ е и * п о з д н о —• и с т о р и ч е -
с к и * з д а н и я И з м а й л о в с к и » 

к а з а р м , к с ч а с т ь ю , п о к а * щ а 
с у щ е с т в у ю т . 

Д о к у м е н т ы , п р е д с т а в л е н -
н ы е п р о е к т и р о в щ и к а м и н * 
у т в е р ж д е н и е , о д н о с т о р о н н е , 
н е п о л н о о б р и с о в а л и н ы н е ш -
н е * с о с т о я т * * п а м я т н и к о в 
и п р и з т о м п о л н о с т ь ю и г н о -
р и р о в е л и и» и с т о р и ч е с к у ю 
з н а ч и м о с т ь . К а к м ы у ж * г о в о -
р и л и , д о к у м е н т ы зти состаа-
л в л и с ь б а з у ч а с т и я е о о н и ы » 
и с т о р и к о в , н а у ч н о й и т в о р ч е -

с к о й о б щ е с т в е н н о с т и Л е н и н -

г р а д е . 
Есть и е щ е о д н а с т о р о н а 

в о п р о с а . П о ч е м у М е х а н и ч е -
с к о м у институту о б я з а т е л ь н о 
н а д о с т р о и т ь с я и м е н н о не 
м е с т е и с т о р и ч е с к о г о ен-
с * м б л « , в с а м о м ц е н т р * г о -

рода? В е д ь с у щ е с т в у е т о п р е -
д е л е н н а я т е н д е н ц и я — и у 
нас, и за р у б е ж о м — р а з м е -
щ а т ь в ы с ш и е у ч е б н ы е з а в е д е -
ния зв г о р о д с к о й ч е р т о й , а 
з е л е н ы » з о н а » , К п р и м е р у , 
н о в ы й к о м п л е к с Л е н и н г р а д -

с к о г о у н и в е р с и т е т а и м е н и 
А. А. Ж д а н о в а в о з в о д и т с я 
сейчас н е в ц е н т р е , не не Ва-
с и л ь е в с к о м о с т р о в * , * в 
р а й о н * П а т р о д в о р ц е . И т а к о е 
р е ш е н и е я в л я е т с я н а и б о л е е 

ц е л е с о о б р а з н ы м и р а з у м -

н ы м я н а ш а в р е м я . 
И з м е й л о в с к и е к а з а р м ы — 

н а е д и н с т в е н н ы й о б р е ч е н н ы й 
ив снос и с т о р и ч е с к и й п а м я т -
ник. Есть и д р у г и е т р е в о ж а -
щ и е ф а к т ы . П р и н я т о р е ш * -
ии*, и * л р и м * р , о р е к о н с т -
р у к ц и и ( ф а к т и ч е с к и — о л и к -
в и д а ц и и ) и н т е р ь е р о в з д а н и я 

ВЧК на у л и ц а Д з е р ж и н с к о г о 
( а р х и т е к т о р Д . К в а р е н г и ) и о 

с н о с е в н у т р и д в о р о в о г о к о р -
п у с * . В п е р в ы е г о д ы .рево-
л ю ц и и з д е с ь н а х о д и л с я б о е -
вой о р г а н д и к т а т у р ы п р о л е -
тариата, с о з д а н н ы й п о у к а з а -
н и ю В. И. Л е н и н а . Здесь ж е , 
в б ы в ш е м д о м е п р е д в а р и -
т е л ь н о г о з а к л ю ч е н и я , в 1900 
г о д у В л а д и м и р И л ь и ч с о д е р -
ж а л с я п о д арвето/ . 

В ч е м п р и ч и н а т а к о г о не-
б л а г о п о л у ч и я в г р а д о с т р о и -
т е л ь н ы х д е л а » и о х р а н а па-
м я т н и к о в истории и к у л ь -
т у р ы ? 

П о н а ш е м у у б е ж д е н и ю , од-
на из п р и ч и н этого з а к л ю ч а -
ется а т о м , что г р а д о с т р о и -
тели, р у к о в о д я щ и е р а б о т н и -
к и Г л а в н о г о е р « и т е к т у р н о -

п л а м и р о а о ч н о г о у п р а а л а н и я 
Л е н и н г р а д а и о т д е л ь н ы е ар-
» и г в к т о р ы - п р о е к т и р о в щ и к и 
не хотят считвться с м н е н и -
ем о б щ е с т в е н н о с т и , р а з р а б а -
т ы в а ю т с в о и п р о е к т ы в зам-
к н у т о й а р х и т е к т у р н о й с р е д е 
и т а к ж * , и г н о р и р у я м н * н и а 

о б щ е с т в е н н о с т и , с т р е м я т с я 

тьем — политика. Женщи-
ны прежде всего толкуют 
о семейных делах, потом — 
о работе, о прочитанных 
книгах и просмотренных 
кинофильмах. Превыше все-
го в друзьях и те и другие 
ценят искренность, вообще 
• душевные» качества, а 
также ум и принципиаль-
ность. 

Современный человек 
имеет возможность общать-
ся со вое большими масса-
ми людей, даже со всем че-
ловечеством в целом. Такие 
возможности предоставля-
ют ему массовые коммуни-
кации; радио, телевидение, 
кино, пресса, связь, книги. 
Некоторые ученые, в том 
числе, например, извест-
ный философ и социолог 
Р. Рихта (Чехословакия), 
склонны считать, что со 
временем традиционные 
формы общения заменит 
»опосредствованная инфор-
мация». «Связи между 
людьми становятся все бо-
лее широкими и оживлен-
ными (люди больше встре-
чаются, видят, слышат друг 
друга), — пишет Радован 

• Рихта. — но. с другой сто-
[ роны. они становятся все 

более... поверхностными . » 
к Думается, что это ут-
Г вержденне верно только в 

самом общем виде. Дейст-
вительно, если мы рассмо-
трим все человеческие кон-
такты. то окажется, что до-
ли встреч в троллейбусах, 
на улицах сегодня выше, 
чем пщкде. Но именно из-
за Множества поверхност-
ных. мимолетных «обще-
ний» возрастает потреб-
ность в углубленных дру-
жеских связях. Пусть лю-
ди сегодня проводят в гос-
тях и за дружескими бесе-
дами меньше времени, чем 
раньше. Значение подобных 
форм человеческого обще-
ния не падает, а возраста-
ет. Вот почему мы должны 
знать, как зтн процессы 
протекают.. 

е е * 

...Заканчивается смена. 
Уже по тому, как покида-
ют люди свои рабочие ме-
ста. можно сделать некото-
рые предположения об их 
быте. Быстренько выскаки-
вают за ворота «хозяйки», 
торопятся заочники, не спе-
ша , прихорашиваются у 
зеркал девушки, спокойно 
докуривают, заканчивая бе-
седу » предстоящем хоккей-
ном мачте, женатые муж-
чины. Куда пойдет теперь 
каждый из них? Чем зай-
мется? Все это. как мы ви-
дели, зависит от самых 
разнообразных «если». Нам 
удалось показать лишь не-
которые из них. Детально 
разобраться а проблемах и 
ситуациях, которые приня-
то называть «житейскими». 
— зрачот сделать еще одна 
шаг на пути к научному 
обоснованию планов соци-
ального развития, к тому, 
чтобы «подъем благососто-
яния и культуры советских 
людей...» шел, как записа-
но в докладе о Директивах 
XXIV съезда, «...широким 
фронтом во всем многооб-
разии средств и форм, 
свойственных развитому 
социалистическому обще-
ству». 

Нельзя разделить нашу 
жизнь на две части — ра-
бота и дом: обе они нераз-
рывно между собой связа-
ны: от того, как трудится 
человек, в большой мере 
зависит уровень его матери-
ального благополучия, ду-
ховной и культурной жиз-
ни: самочувствие в быту 
чуть ли не впрямую влия-
ет на производительность 
его труда. Мы довольно де-
тально изучили одну сфе-
ру — | производственную. 
Пришла пора так же де-
тально разобраться в дру-
гой — социально-бытовой; 
тем бсЩч» что она — л то 
три четверти человеческой 
жизни, со всеми ее радо-
стями и горестями, наме-
рениями и поступками, 
идеалами и повседнев-
ностью. 

Л. В Е Л И К А Н О В * . 
Л. Г О Р Д О Н . 

кандидат исторических 
иаук, 

э. клопов, 
кандидат исторических 

науи 
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А к а д е м и к М. П. Алексеев, 
а к а д е м и к Д. С. Лихачев. 
Леонид Леонов, Ираклий 
Андроиикоа, д о к т о р исто-
р и ч е с к и » наук Н. А . Ко-

жин, з а с л у ж е н н ы й д е я -
т е л ь искусств Р С Ф С Р , 
п р о ф е с с о р И. В. Крестов-
ский, заместитель д и р е к -
т о р а м у з е я А , С. П у ш к и -
на Г. Г. Прошмн, х у д о ж -
н и к В. В. Калинин, ч л е н 

К П С С с 1918 года Л. Д. 
М у р и и н и другие. 
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СТО бывалых алко-
голиков образовали 
клуб. Подождите 

улыбаться! Я еще не ска-
зал. что они бросили пьян-
ство и объединились, чтобы 
бороться с дьяволом вме-
сте. 

В Тарту сначала, естест-
венно. тоже улыбались. Но 
вскоре вступить в клуб быв-
ших алкоголиков стало не-
мыслимо трудно. Для этого 
чадо было иметь славу от-
петого пропойцы, пройти 
•се круги ада и дать вну-
шительные доказательства 
благого намерения «завя-
зать до конца». 

Слава последнего пропой-
цы. к сожалению, не так уж 
)*дка в любом городе. Если 
есть город, есть и послед-
ние. И повсюду пьяницы ле-
чатся. Потому что алкого-
лизм — это не только рас-
пущенность, но н болезнь. 
К тому же «завязать», уда-
ется далеко не всем. В тар-
тусном психоневрологиче-
ском диспансере считают, 
что каждый третий потер-
певший от зеленого змия 
после окончания курса лече-
ния напивается на следую-
щий день. Второй из трех 
с тойко держится три меся-
ца. А третий может вы-
стоять и шесть месяцев, н 
всю жизнь. 

В отличне от большинст-
ва других болезней, эту не 
берут даже хорошие усло-
вия жизнн. И еще одно ее 
отличие — с ней трудно 

I справиться в одиночку. 
I Именно ради этого в Тар-
I ту создали «Антибахус-
I клуб» — сообщество алко-

голиков, которые хотят ве)>-
нуться к трезвости, опира-
ясь на врачей н друг на 
друга. 

Собственно говоря. «Ан-
тибахусклуб» существует 
уже два года, но в сентяб-
ре прошлого года горис-
полком официально признал 
его, его устав и правление. 

I признал к утвердил после 
I того, как всему городу ста-
| ло ясно, какое это дейст-

венное средство возвраще-
ния к жизни совсем было 
потерянных людей. 

Сейчас в клубе 109 чело-
век. Некоторых из них де-
сятки раз подбирала на ас-
фальте милиция. Кое-кто в 
прошлом был ие в ладах* с 
законом, понес наказание. 
От пьянчуг отказывались 
родные и близкие. Теперь 
члены «Антнбахусклуба» 
относятся к числу самых 
трезвых людей. Еще бо-
лее трезвых, чем просто 
порядочные люди, которые 
пьют понемногу в каждый 
из многочисленных празд-
ников. Это не просто трез-
венники, но н страстные про-
тивники всего спиртного, 
вдохновенные апологеты 
жизни без вина. 

Я познакомился с мно-
гими из них. Сомневаясь, 
вел долгие разговоры, кое-
что выяснял и уточнял на 
стороне и теперь знаю твер-
до. что это действительно 
так. 

Среди членов клуба муж-
чины разных возрастов — 
от 27 до 61. Рабочие, слу-
жащие. люди интеллигент-
ных профессий. Все они 
прошли курс лечения в дис-
пансере у доктора Акселя 
Эйста. После того как они 
подали заявления о приеме 
в клуб, они выдержали ше-
стимесячное испытание на 
абсолютную трезвость. С 
кандидатами часто встреча-
лись. за ними открыто на-
блюдали. наконец самых 
стойких пригласили на об-
щее собрание. 

Устав клуба предусмат-
ривает строгое сохранение 
ЧУЖОЙ тайны. О содержании 
бесед на мужских собрани-
ях нельзя говорить другим, 
если тот, о ком шла речь, не 
снимет запрета. 

Юрий Киммель снял этот 
запрет и разрешил мне рас-
сказать его историю в печа-
ти. 

В сентябре прошлого го-
да Юрий был вызван на 
собрание. О нем знали к то-
му времепи все, но предло-
жили «исповедаться», что-
бы навсегда покончить с 
прошлым. В уставе говорит-

А. РУБИНОВ, 
специальный 
корреспондент 
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ся, что члены «Антибахус-
клуба» не имеют прошлого, 
только будущее. Юрий го-
ворил о своем отце священ-
нике, который не сладил с 
его увлечением водкой. О 
студенческих годах в Тар-
туском университете, кото-
рые состояли почти сплошь 
из попоек. О том, как его 
исключили из университе-
та, но приняли,' однако, в 
духовную семинарию. По-
том — преступление в пья-
ном угаре. Три года заклю-
чения. И снова — пьянст-
во... 

После лечения Юрий пол-
года крепился, чтобы иметь 
право опереться на бывших 
алкоголиков. Они задавали 
ему много вопросов, не ща-
дя. заставляли еще раз пе-
режить все то, о чем лучше 
забыть. Но то было очище-
ние. 

«Антибахусклуб» один 
раз в месяц проводит собра-
ния при закрытых дверях. 
На них не только принима-
ют новых членов — строго 
взыскивают с тех. кто нару-
шил обет трезвости. Такое 
бывает не часто. Провинив-
шихся не щадят. Не знаю, 
какие слова там находят, но 
только не было случал, что-
бы кто-то, разобидевшись, 
ушел. хлопнув дверью. 
Нывшие алкоголики исклю-
чают из своих рядов на тр» 
— шесть месяцев тех, кто 
не сдержался. 

Я долго старался понять 
причину привлекательно-
сти этого ордена раскаяв-
шихся пьяниц. Интересны 
ли их еженедельные встре-
чи? Да. конечно. Они соби-
раются семьями—с женами 
и детьми — и в актовом за-
,зе больницы сидят за длин-
ными столами. Пьют кофе, 
едят бутерброды. Этому 
предшествует складчина — 
рубль с человека. Собира-
ются по нескольку семей на 
дни рождения, поют, тан-
цуют. 

Однако интересны ли та-
кие вечера для тех. кто зна-
ет шальное веселье? 

Как ни странно, члены 
клуба искренне и горячо ут-
верждали. что лучшего от-
дыха им н не надо. Но толь-
ко они вряд ли сами до кон-
ца понимают причину своей 
удовлетворенности. 

Она кроется в явлениях, 
хорошо изученных в по-
следнее время социальной 
психологией. Землячества, 
другие небольшие объеди-
нения образуют те. кто ис-
пытывает какую-янб о 
ущербность, — будь то тос-
ка по родине, или увлече-
ние, которого окружающие 
ие признают, или беда, ко-
торую другие никогда не су-
меют понять. 

Среди тех. у кого судьба 
сложилась точно так же, 
как и твоя, бывший алкого-
лик освобождается от гнета 
полностью. Больше того, 
для него опаснее всего тот. 
кто пьет понемногу. Истин-
ная мука сидеть за столом 
с мелкими совратителями, 
которые считают, .что одну 

рюмку пропустить никому 
не опасно. Знали бы они, 
что эта одн} рюмка и есть 
та единственная гнилая сту-
пенька, которая одних удер-
живает, а других сбрасыва-
ет с чердака. 

И потому эти люди самй 
стремятся к своим — туда. 
Где не будет соблазнов, где 
все так просто и ясно, где 
и жены «бывших» так хо-
рошо понимают друг друга. 

Они научились славно 
проводить свое свободное 
время. Целыми семьями ез-
дят они на двухдневные за-
городные прогулки. Они со-
чинили собственную песню 
и хором распевают ее. У 
них есть даже собственный 
вымпел. На нем белый цвет 
— символ чистоты, к кото-
рой они стремятся, зеленый 
— близости к природе, 
красный ромб в центре в 
знак намерения бороться за 
других, чтобы и они жили 
чисто и трезво. 

С вымпелом, знаком кор-
порации. которая в тради-
циях Эстонии, они ходят на 
экскурсии. Они вместе хо-
дят в театры, приглашают 
к себе в гости путешествен-
ников. знаменитых ученых, 
артистов. Они так отстали 
от жизни! Им так хочется 
все наверстать! И они дей-
ствительно борются за ду-
ши других. К этому обязы-
вает устав «Антиб'ахусклу-
ба». 

Недавно на двух автобу-
сах они ездили в трудовой 
лечебный профилакторий. 
Там лечат пьяниц принуди-
тельно — по решению суда. 
Некоторые воспринимают 
это как наказание. Члены 
клуба рассказали им о се-
бе. Многие бывшие собу-
тыльники поняли их с по-
луслова, и встреча оказа-
лась более действенной, 
чем любая лекция. 

Недавно один из членов 
клуба выполнил с честью 
требования устава в об-
стоятельствах исключи-
тельных. Хоронили шофе-
ра. который погиб сам и 
изувечил своего пассажи-
ра. Когда на поминках раз-
лили водку по рюмкам, 
один из гостей сказал сов-
сем не то, чего ждали, — 
о том, что шофер погиб по 
своей вине, загубил жизнь 
в пьяном угаре. И перевер-
нул рюмку вверх дном. За 
ним вверх дном поставили 
рюмки большинство сидя-
щих за столом. 

...В Тарту 109 человек 
перестали быть горькими 
пьяницами. Если счи-
тать их семьи, то сча-
стье вернулось к пяти-
стам. «Антибахусклуб» 
приобрел добрую репута-
цию. Отделы кадров спра-
шивают правление клуба, 
стоит ли принимать на ра-
боту такого-то, о котором 
идет недобрая молва. Они 
подыскивают место для то-
го, кто хочет бороться, и 
берут его под свое покр> 
вительство. Члены «Анти-
бахусклуба» испытывают 
радостное чувство возвра-
щения к жизни. Они ощу-
щают острое чувство на-
слаждения жизнью. И 
Юрий Киммель. который 
стал отличным фотографом, 
и Майдла Рейн, которого 
избрали председателем 
профкома мясокомбината, 
и экскаваторщик Ивар 
Устинов, которого только 
что наградили за честный 
труд орденом Трудового 
Красного Знамени, и дру-
гие. 

Теперь уже никто ие 
сомневается в огромной 
полезности самодеятельно, 
го общества борьбы за 
трезвость, которое создали 
врач Аксель Эйст и глав-
ный врач психоневрологи-
ческой больницы города 
Тарту Хейтн Кадастик. 

Недавно родился фи-
лиал «Антнбахусклуба» ш 
Таллине. На этой неделе 
появится второе отделение 
клуба — в городе Выру. 

Те. кто знаком с дея-
тельностью «Антнбахус-
клуба», возлагают на него 
самые большие надежды в 
борьбе с алкоголизмом. 

ТАРТУ 



ф НА ТЕМЫ МОРАЛИ 
ш ю в м т ш л г л з и л иа ы 

РЕКА Камчатка, пет-
ляя, « у р е з а е т » по-
луостроа пополам и 

несет свои нерестовые 
воды мимо вулканов в 
Тихий океан У самого ее 
устья еще недавно стоял не-
большой симпатичный посе-
лок Усть-Каычатск. Сейчас 
его перенесли подальше от 
ошаня. Построили новый 
поселок. Дорого. Но друго-
го выхода нет. Так называе-
мая цунам «опасная зона. 
Где бы ни зародился цик-
ла! куда бы он ни шел. не-
пременно хоть остатки, хотк 
•<у ледние грозные дыхания 

принесет к устью Камчатки. 
Н1 так давно нашу-

меыаий на весь мир цик-
лон который взял старт 
в Я юани, навалился всей 
г кх-й массой на Камчатку. 
К» т§ снег падал так гу-
сто словно лавина кати-
лась с горы. 

В тот день шкипер Усть-
Ка чатского мортюрта Ва-
ся.1й Савочкин работал 
одна на плашкоуте, при-
шва ртоваином к теплоходу 
«Лев Толстой». На малень-
ких лодках-плоскодонках я 
прошел много миль по мо-
рям и знаю, что даже при 
«те сительно спокойной во-
де всегда найдется одна та-
кая волна, которая обру-
пштся на голову. А тут ура-
ган Тысячи к тысячи ярост-
ных волк падаю; свинцом 
на плашкоут. 

Когда Василий понял, что 
плашкоут оторвало от 
«Льва Толстого», уже было 
поздно. Сигналов из ракет-
ницы не видел никто. Труд-
но было определить, где 
кончается океан н где на-
чинается небо. 

Плашкоут — это длин-
ный ящик. Железная плос-
кодонка. Он предназначен 
для того, чтобы перевозить 
сухогруз по мелководью. По 
крайней мере в океане ему 
делать нечего. Своего хода 
нет. Сундук. Гроб — и все 
тут. И вот на таком, с по-
зволения сказать, плавсред-
стве моряк Василий Савоч-
кин оказался в открытом 
океане. Запас дров был пре-
достаточный, пищи — па 
месяц Но разве дело в 
этом? Кстати, во время ура-
гана ни пища, ни дрова че-
ловеку ие нужны 

Представляю, как порой 
поднималось судно, чтобы в 
следующий миг со страшной 
силой припечататься к буг-
ристой поверхности океана, 
тут не до еды и не ао огня. 
Океан швырял Василия из 
стороны в сторону, как тен-
нисный мячик, 

Это неверно, что в по-
добных ситуациях человек 
думает о смерти. Только о 
том, чтобы продержаться. 

Правда, для этого нужно 
ньвть самую малость веру. 
Веру в себя, в друзей. Он 
знал, что его ищут. Ищут 
друзья Но не знал только 
одного: что его ищет элек-
тронно-вычислительная ма-
шина 

Трудно было в такую по-
году определить местона-
хождение плашкоута. Не-
возможно сновать, спасате-
лям по безграничному океа-
ну вслепую. Вот тут-то и 
вспомнили про электронно-
вычислительную машину. 
Задание машине дали си-' 
ноптнкк, знающие силу и 
скорость ветра, направле-
тсе течений и воли. Маши-
на работала быстро и четко, 
она торопилась, словно зна-
ла. что речь идет о спасе-
нии человека. И она точно 
определила местонахожде-
ние Василия Савочкина'.. 

Дальнейшее для камчат-
ских моряков было делом 
обычным, знакомым: спа-
сать. 

Шесть дней длилась одис-
сея камчатского шкипера 
Василия Савочкина... 

У доктора Колесникова, 
давно связавшего свою 
судьбу с Камчаткой, хра-
нится" оригинальная коллек-
ция фотографий о полуост-
рове. Среди них самая цен-
ная для хозяина — малень-
кая карточка. на которой 
изобр ажена просто г р у д а 
камней .. 

Это было лет десять на-
зад на аападном побережье. 
Комиссия во главе с акаде-
миками Там мок и Лаврен-
тьевым определяла ме-
сто, где будет построена 
первая в « ране электро-
станция на подземном т*№ 
ле. Нужно было перейти ре-
ку Г?аужетку по виеячкму 
мосту. Талантом канатоход-
ца никто не обладал. Взрос-
лые дяди, хохоча и весе-
лясь, карабкалась нз воды 
на берег. Уже черев минуту 
они''ничуть не-жалели что 
приняли холодаый ДУНЬ 
Теплая и мягкая, как све-
жий хлеб, земля согревала 
продрогших людей. 

Они расположились, как 
на пляже ГЧЦом фонтани-
ровали я булькали ген )еры. 
похожие на кро*< пше нуд-
каны. Кто-то просия в «кра-
тер» пачку чая — и про-
зрачный кипяток превратил-
ся в красноватый аромат-
ный напиток. Ученые рас-
положились вокруг самова-
ра-гейзера и. обжигая губы, 
пили чай из алюминиевых 
кружек. Кто-то успел в Па-
ужетке поймать несквлько 
рыбин, опустил их в сетке-
авоське в булькающую во-
ронку. Уха, конечно, не по-

В С Е Н Т Я Б Р Е прошлого 
год» бухгалтер москов-
ского завода «Медив-

бор» Валентина Васильевна 
Бородино»» попросила а 
завкоме квартиру. 

Т р и д ц " » один год она про-
работала иа взводе. с мате-
рью я дочкой Наташей ж и м 
» двух сыры* комнатах — 
стены в трещинах, пол поко-
сившийся. Санэпидстанция 
Москворецкого района дала 
официальное «включение: пло-
щадь к жилью ие пригодна. 
Но никогда прежде квартиры 
себе Валентина Васильевна 
не просила. Или в» центра ие 
хотелось уевжать, или мать, 
старая женщина, упорствова-
ла: здесь век прожила, хдесь 
и останусь. Или просто иа 
скромности: сколько еще лю-
дей живет тесно, а у них 
хоть и сыро, ио 31 метр иа 
троих, есть водопровод, гад. 
каиализаци я... 

А я конце сентября прошло-
го года Валентина Васильев-
на все-таки обратилась в 
завком с ваявлением. И почти 
< разу же, 2 8 числа, хаболела. 
На работу вышла только че-
рех два месяца. А 13 декабря 
опять слегла, и уже — беэна-
дежио. 

На хаяоде заволновались, 
всполошились, вспомнили, ка-
кой Валентин» Васильевна 
прекрасный человек, беэот- , 
казиым работник, подумали о 
ее восьмидесятилетней мате-
ри. о дочке Наташе, которая 
еще учится и работает, купи-
ли яблок, апельсинов, подня-
ли и» дела ааявлеиие Вален-
тины Васил»евиы_о квартире 
и отправили к ней делегацию 
во главе с председателем «ла-
кома Зинаидой Михайловной 
Л утиной. 

25 февраля Лушниа соб-
рала завком и скааала: 

— Мое мнение — квартиру 
Бородиновой надо дать Сколь-
ко ни проживет Валентина 
Васильевна, так пусть Ю1Ь 
проживет в сухих стенах. 

И завком ха его проголосо-
вал единогласно. 

А череа пять дней Вален-
тина Васильевна скончалась. 

Гроб с телом еще находил-
ся в морге, а Зинаида Михай-
ловна снова собрала аавкоч. 

— На повестке дня у нас 
сегодня такой вопрос, — ска-
хала она. — ситуация, как вы 
знаете. изменилась, Бородн-
иова умерла, и выделенная ей 
ааводская площадь должна 
теперь попасть я руки чужих 
людей, на ваподе никогда не 
работавших. Я говорю о ее 
матери, гражданке Бородино-
вой Н Т. . и о совершеннолет-
ней дочери Наталии. 

Секретарь парторганияации 
Нерв Андреевна Трубачева 
всплеснула руками: 

— Зинаида Михайловна, со-
весть У вес есть? Прах Вален-
тины Васильевны еще вем-
лв не предай... 

Директор ваиода оладимир 
Моисеевич Корсаков сказзл 

— Валентина Васильевна 
Тридцать т и н год проработз-

лучилась. но зато с аппети-
том уплетали красного соч-
ного лосося. 

Установили место буду-
щей электростанции. Ната-
скали камней и сложили в 
одну кучу Это был указа-
тель, символичный фунда-
мент ведущей геотермаль-
ной станции. Его-то и снял 
фотограф. 

Сейчас камней этих уо:е 
нет Сейчас там стоит вер-
ная в нашей стране Пау* т-
саая геотермальная стан-
ция, которая питается теп-
лом земли и дает тепло ;лк>-
д ям . 

» » -

Петропавловск - Камч -
скнй. Всетаки темпа.:; 
человек был Витус Берн н г, 
основавший иаш город. Мы 
здесь — как у Христа за 
пазу*";'. Рядом величай-
шая в мире Авачикская 
бухта обдающая город 
мощным дыханием океа-
на. Порой даже . нелов-
ко перед гостями. При-
езжают к нам с Большой 
земли в в:'.бах и валенках, 
а здесь теплее, чем в Ряза-
ни. Но так только в Петро-
павловске. Каких-нибудь со-
рок—пятьдесят километр, .в 
от него — и настоящий 

Оймякон. Бывают такие 
дни. когда в ста километ-
рах от Петропавловска 
термометр показывает ни-
же шестидесяти. 

В один из таких дней 
охотник Евгений Северцов 
упал с ледяной скалы и 
сломал обе ноги. До охот-
ничьей избушки километров 
десять Бесконечность. На 
выстрелы Еагения прншел 
его друг — Владимир Да-
нилов. 

Я познакомился с ними 
в диспансере, где те прохо-
дили восстановительную 
терапию У одного была 
контрактура голеностопного 
сустава, у другого — отмо-
роженяе кистей. Я смотрел 
иа них и ие переставал 
удивляться Не мог себе 
представить, как Владимир 
тащил иа себе друга. Евге-
ний такой грузный, могу-
чий — как говорится, шея 
шире плеч. Владимир то-
шнй, мелкий — легкий, как 
пушинка. 

В жизни ие так, как в 
спорте. Экзамен сдают, пре-
зрев весовые категории. 

О Камчатке часто гово-
рят: «Здесь начинается 

Россия». А где же начина-
ется сама Камчатка^" Мне 
кажется, с Пенжинской 
тундры — перехода ма-
терика на полуостров. И 
вообще здесь настоящая 
Камчатка Когда на мысе 
Лопатка термометр показы-
вает ноль градусов, здесь 
уже свирепствуют лютые 
морозы. И еще: здесь бес-
крайняя тундра и олени, 
олени, олейи. 

Пурга завалила ярангу 
бригады Ивана Карааье из 
Пенжинскога оленесовхоза. 
К утру откопались Оленей 
рядом не было. Бригадир 
понял, что допустил оплош-
ность. Пологая, легкая соп-
ка — слишком плохое место 
для ночлега стада Во вре-
мя пурги некуда приткнуть-
ся. А теперь ищи ветра в 
поле... 

Караяье надел поверх 
мохнатых торбасов плете-
ные лапы и двинулся ис-
кать оленей. Пурга замела 
следы. Единственная на-
дежда на опыт и интуи-
цию. 

Нашел только через не-
делю. Все оленн целы. При-
гнал стадо к другой брига-
де. И только когда встре-
тил людей, упал без созна-
ния: перелом руки и обмо-
рожение. 

но повторял одну и ту же 
фразу: «Зачем подвиг? Я 

В больнице его выходи-
ли. Всякий раз. когда вра-
чи объясняли Ивану смысл 
слова «подвиг», он неизмен-

овторял 
!у: «Зач 

же не мог оставить оле-
шек». 

» • 
* 

На берегу реки Пахача, 
которая впадает в Олютор-
ский залив, стоит малень-
кое село Верхние Пахачн. 
Здесь я слышал множест-
во рассказов об удиви-
тельном старике коряке. 
Он н сейчас живет в тех 
краях, старик Эмкут. По-
следний из могикан. По-
следний из шаманов. По-
следний, кто в Корякском 
национальном округе ведет 
частное, единоличное хозяй-
ство. Жил одиноко. Дика-
рем. Свой чум. свои собаки, 
свои оленн, свой «винче-
стер». Вольному воля. Не-
волить не стали. Но нельзя 
было мириться с тем, что с 
ним жили две его маленъг 
кне дочурки, Иоторые ниче-
го в л;юни не внделя. кро-
ме молчаливых оленей и 
лающих собак. Они росли 
бев матери. 

Многие пытались погово-
рить по душам с Эмку том, 
ио всякий раз шамая стра-

Зорий 
БАААЯН, 
врач 

СТРАНИЦЫ 

ИЗ ДНЕВНИКА 

МЕСТО НА КАРТЕ: 
п-ов КАМЧАТКА 

да на нашем хаводе. Полагаю, 
иеатичио отбирать у ее семьи 
уже обещанную ей квартиру. . 

— Ставлю на голосова-
ние. — сказала Душина. 

Завком проголосовал: квар-
тиру семье Бородиновой на 
давать. 

На похороны Лушииа ие по-
ехала, Собиралась, коиечио, и 
на траурном митинге, как по-
ложено, сказала бы речь: о 
том, каким добросовестным 
работником всегда являлась 
Валентина Васильевна, ка-
ким она пользовалась боль-
шим авторитетом в коллекти-
ве. Но Зинаиде Михайловне 
передали, что после вчераш-
него заседание завкома род-
ственники не хотят ее на по-
хоронах видеть. Ну что ж. 
»г о их. родственников, закон-
но» право. 

Траурный митинг в крема-
тории открыла Вера Андреев-
на Трубачева. Она признает-
ся мне сейчас: от стыда ва вч». 
рзшиий завком ие в силах 
была проиаиести двух слов. 
Слезы душили 

Корсаков перечислил ваелу. 
ти покойной: занесена в Кни-
гу почета, имеет грамоты, на-
граждена медалями - З а обо-
рону Москвы» и * 3 а добле-
стный труд». Вечная память! 

Но директора слушал* 
вполуха. За его спиной про-
должали обсуждать вчграи-
иее заседание завкома. Одни 
ужасались: да разве же таи 
можно? Людьми надо быть! 
Другие не понимали: а что, 
собственно, произошло? Не 
младенца * е угла лишил*. 
ДВУХ взрослых женщин оста-
вили жить, где и жили. Лу-
шина права: Наташа я» 
маленькая, пускай ие норовит 
на готовенькое, а сама себе 
зарабатывает жилье. 

На минуту притихли, когда 
гроб ставил* иа постамент, 
он плыл вниз, я Наташу, еле 
державшуюся на ицгах, под 
руки вывод*** на яохдух. 

А потом, по дороге к трол-
лейбусу и к метро заспорили 
опять, с новой силой: права 
Лушниа ил* *е права? 

Вера Аидреевна Трубачева 
н директор Корсаков поехал* 
к Бородяиовым иа поминки. 
Директор поднял рюмку и 
перед с в-тлой памятью Ва-
лентины Васильевны, от име-
ни администрации и общест-
венности завода пообещал не 
оставлять вниманием ее 
семью. «Ее семья — вто наша 
семья», — скалал он. 

А через неделю. II марта, 
из заводе состоилось общее 
собрание все с той же пове-
сткой дня: о квартире, ранее 
выделенной Бородиновой Н В. 

За минувшую неделю стра-
сти адес» совсем накалились. 
Кто-то составил и пустил по 
рукам подписной лист: «В 
президиум собран**. Коллек-
тия завода просит оставить 
площадь за заводом». Ту т 
расписыяа\ись все, ито был 
против Наташи, но. случа-
лось, стаей»* подпись и те, 
кто ей сочувствовал. «Оста-
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щал «винчестером», давая 
предупредительный выст-
рел. Однажды в Верхние 
Пахачн приехал в команди-
ровку старший лейтенант 
милиции, совсем еще моло-
дой человек. Вячеслав Бья-
жев. Узнав об истории с ша-
маном,' Вячеслав решил 
спасти девчонок. Его отго-
варивали ехать к Эмкуту. 
Убьет. Чем черт не шутит! 
Возьмет и выстрелит. Ша-
ман и есть шаман. Этакий 
одичавший воинствующий 
знахарь, фанатик. 

Когда показался затеряв-
шийся в тундре чум, Вяче-
слав слез с оленьей нарты. 
Каюр дальше ехать отка-
зался. Он хорошо знал кру-
той нрав Эмкута. Бьяжев 
направился к чуму один. Он 
шел по целинному снегу, 
оставляя за собой четкие 
глУбокне следы. На лай со-
бак вышел хозяин. Как все-
гда, с «винчестером» в ру-
ках. Встал у входа в чум, 
широко расставив ноги. ЭМ-
КУТ приводнял «винчестер». 
БьЖкев остановился. Они 
молча смотрели друг на 
друга, как на дуэли. Бьяжев 
вытащил пистолет из кобу-
ры Эы:*ЭП Поднял «винче-
стер»'^ влечу, Пьяжев бро-
сил пистолет в снег и сде-
лал два шага вперед. Эмкут 
медленно опустил «винчес-
тер» к ногам. Диалог был 
продолжен в чуме 

Сейчас дети Эмк' та учат-
ся в школе-интернате. 

Время пребывания иа 
Камчатке наряду с жизнен-
ным опытом, способностя-
ми, призванием здесь при-
нято считать одним из до-
стоинств человека. Меля 
всегда тянет к таким лю-
дям. Как правило, это силь-
ные люди. 

Николай Игнатьевич — 
потомственный плотник. 
Жил на севере полуостро-
ва. в Карагинском районе. 
Приехал вдвоем с женой, а 
через 15 лет уважать собра-
лись с тремя детьми школь-
никами. Спешили Надо бы-
ло за лето добраться до ма-
терика. чтоб дети успели в 
школу. Плюхи ни селн на 
пассажирское судно, в по-
следний раз помахали тихо-
океанскому берегу и .-.кину-
лись иа юг. к Петропавлов-
ску, транзитному городу. 
Трудно и жалко было рас-
ставаться с Камчаткой — 
родиной детей Но. как го-
ворится. пора и честь знать. 
За полтора десятка лет ни 
ралу не загорал. Хотя, ко-
нечно, дело и не в этом. 
Просто на Севере так уж 
повелось: рано или поздно 

надо уезжать. Плюхин при-
вык к атой мысли. А вот 
дать самому себе вразу-
мительный ответ, почему 
именно надо уезжать, не 
мог. 

Когда судно проходило 
траверз Усть-Камчатска, ра-
зыгрался привычный для 
этих мест «скороспелый» 
шторм. Судно потеряло уп-
равление. Авария. . 1юдей 
спасли. Их высадили в 
Усть-Камчатске. В те дра-
матические минуты и жена 
Илюхина Варвара Алексан-
дровна, и дети были удив-
лены необычному, какому-
то радостному настроению 
отца. Они не знали, что этот 
самый ураганный шторм 
разрешил все сомнения Ни-
колая Игнатьевича, терзаю-
щегося от прощания с Кам-
чаткой. прощания навеки. 
Он понял, что преслову-
тая формула «Рано или 
поздно — на материк», 
сотни раз слышанная от лю-
дей. скорее была привыч-
ной. нежели осознанной. И 
вот человек в минуты горя 
радовался тому, что сама 
судьба воспротивилась. 

Николай Игнатьевич в 
первый же день высадки на 
берег стал строить дом. 

— Делать тебе нечего,— 
удивлялись друзья по не-
счастью. — месяц, второй 
— и придет другое судно. 

— Не успеет. А я детям 
обещал: в" сентябре пойдут 
в школу. 

— Ты хоть узнал, чудак-
человек, есть ли здесь шко-
ла? 

— А я могу и школу по-
строить. 

Первого сентября трое 
детей Илюхина сидели за 
школьными партами. 

В последние январские 
дни все наши проклятия 
были направлены в адрес 
потусторонних сил. А ко-
го же винить, если зем-
ля сравнялась с небом? 
Кого винить, когда кон-
ца этому не видно? За 
окном такой вой стоит, 
словно там собрались все 
волки мира. Посмотришь 
на карту — н кажется: 
наш остроконечный полу-
остров качается из стороны 
в сторону, как маятник. 
Галлюцинация. 

А каково там. во всамде-
лишном океане, нашим ры-
бакам? В каких бухтах оци 
ищут прикрытие, забыв о 
рыбе? 

К концу второй недели 
погода малость утихомири-
лась. Дали свет. Заговори-
ло радио. В эфире «Кам-
чатка рыбацкая»: «Рыбо-
ловные траулеры выпол-
нили январский план...» 

неправильно опят» вовврз-
щаться к вопросу о квартире. 

Но другие выступающие 
им возражали. 

Сборщвца Петухова сказа-
ла: считаю, Наташа себя дер-
жит нагло, хочет поживиться 
от завода. Ванна, значит, ей 
нужна? Ничего, баня ест» ря-
дом. сбегает... 

Сборщица Клоиова сказа-
ла: покойница просила квар-
тиру для себя, а ие для На-
таши... Зинаида Михайловна 
Лушниа права: Наташа дл« 
нашего завода — человек по-
сторонний... 

Мастер Сюняев сказал: 
пусть сделают ремонт и жм-
вцт... Уважение к памяти — 

на Москворецкого района, 
где расположена непригод-
ная к жилью площадь. Испол-
ком, по сути, подтверждает: 
семье необходимо предоста-
вить новую квартиру, и во-
прос этот, надо думать, будет 
р<шен в установленном зако-
ном порядке. 

И о бездушии Зинаиды 
Михайловны не возьму на се-
бя смелость писать. Возмож-
но. она человек вообще н не 
бездушный. Судя по всему, 
польвуетс* на заводе автори-
тетом. Третий год подряд вы-
бирают ее председателем зав-
кома. И уж точно: для себя 
лично она ничего в атой исто-
рии н< выгадывала. С семьей 

Так говорилось вслух. 

Такой велся поднятый Зи-
наидой Михайлоимо* деловой 
и реалистический разговор. 

Но вед» про себя еще шел, 
не мог не идти и другой раз-
говор — невысказанный, мол-
чаливый. 

Вот я живу сегодня, рабо-
таю. получаю баагодарности, 
грамоты приношу... Но если и 
со мной вдруг, как с Валенти-
ной Васильевной, не дай 
бог, что случится, то и мою 
память могут ведь тоже вот 
так растоптать, осквернить, 
разменять на квадратные мет-
ры? 

И сделает вто не мой враг, 

Александр 

БОРИН, 
с п е ц и а л ь н ы й 
к о р р е с п о н д е н т 
« • Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

П А М Я Т Ь 

вить ва 1Дводо1й* они пони-
мали — отлете семье повой-
ной Валентины Васильевны. 
А и*к ин«че> 

Открыла собрание Зинаида 
Михайчовна Душима. 

В аа*е 6мча и Наташа. 
Сидела и слушала. 

К мгй обратились. Оив 
•стала. 

— Почему мать раньше ив 
подавала вавиление> 

— Не виаю. — скаввла На-
таша. — Ждала, наверное, по-
ка удовлетворят более нуж-
дающиеся, 

— Плою, — возрззнл* ев, 
— Мм е пятьдесят восьмого 
года жилье даем. Давно бы 
уже мат» получила. 

Зинаида Михайловна а пре-
ния не вмешивалаг». Пуст» 
товарищи свободно высказы-
ваются. кто что думает. 

На собрании выступил* 
двадцать человек. 

Сборщицы Никитина и Се-
лезнева. наклейщица Степан-
цева. швея Парешина. инже-
неры Козелея» и I роше» го-
ворили товарищи, опомии. 
тесь! Имейте уважение к па-
мяти Валентины Васильевны. 
Ей мы успе«и скааать о новой 
квартир» Живых грешно об-
манывать. а вак вто иазывзет-
ся — обманывать мертвых? 
Кем для втого надо быт»? 

Директор завода Корсаков 
повторил: товарищ*, таи по-
ступать иевтично 

Инструитор райкома партии 
Гоев попросил одуматься, 
оставит» жял»е семье 

Секретарь парторганизации 
Вера Аидреевиа Трубачева 
говорила юрячо, страстно: 
горе же, товарищи! Имейте ' 
уважение к человеческому го-
рю. С каждым ив вас оно мо-
жет случиться. Нел»** , 

понятие растяжимое. Для па-
мяти памятники ставят, а не 
разбазаривают заводской жи-
лой фонд._ 

Наташа свеела. Слушала. 
К голосованию поднялся 

невообразимый шум. Кто-го 
закричал: .Смотрите, чтобы 
сразу по две рукв ие под»1-
малн». Кто-то предложил: 
• Давайте лучше по головам 
считать. Оно верней». Так и 
сделали. 

32 головы поднялись ва то, , 
чтобы оставят» квартиру 
семье Валентины Васильев-
ны 36 голов встали против, 

Четыре головы, следова-
тельно, ввели верх. 

Зинаида Михайловна Луши-
иа зачитала решение: «Ранее 
намеченную площадь Бороди-
новой В В, дочери Бородино-
вой Н П. — отказать». 

- г Все. Наташа, — сказала 
Зинаида Мизайловна. — Мо-
жешь быт» свободной. Завод 
отказывает тебе в квартире. 
Раз мзтери больше пет а жи-
вых... 

КО Г Д А в приехзл на за-
вод, Зинаида Мяхай-
ловиа Лушннз спросила 

мена: 
— О бездушии моем соби-

раетесь писать? Ну что ж. пи-
шите Д у т а 1»оя среди лю-
ден. Себе лично я ничего ив 
выгадывала... 

А в и собираюсь писать о 
людяз завода .Меднабор», 

О квартвее длв Бородино-
вых чего уж писать! Вопрос 
атот ремал бы ягпоаиом. 
если б завод попросил за се-
мью покойной Теперь пред-
назначенные д\в нее комнаты 
отданы Другой сотруднице. 
Правда, уже после смертв Ва. 
леитины Ввсильеены иа ее им в 
вришло письмо в* исполко-

из трех человек живет в одно-
комнатной квартире и улуч-
шать условия, кажется, ие то-
ропнтся. 

Не о бездушии я вынужден 
писать, а том, что иа сей раз, 
по-моему, куда страшнее и 
опаснее бездушия. — о пови-
дав Зинаиды Мвхайловны. О 
ее твердой, непоколебимой М-
аивни. 

Разговор о деле Бородиио-
вы\ Зинаида Мидайловиа по-
ставн\а иа сугубо реалисти-
ческие ре\»сы: взводу В*>Де-
ла 1И столько-то квартир, ив 
взводе имеется еще сти\»во-то 
нуждающихся, работница та-
кая-то — наша, заводекзв. 
Наташа Бородииова в списизх 
предприятия, наоборот, не 
чи< лптс*. Все ясно и просто. 

Перед смертью, перед го-
рем. перед памитью о человеке 
шел аккуратный, точный под-
счет: канализация а доме у 
Ьородииовых есть, водопровод 
тоже ест», ванны, правда, 
нет... На бухгалтерских счетах 
подробно отщеаиивзли. ско*». 
ко может Наташа перепору-
чит». если ва ней оставят обе-
щанную Валентине Взсильев-
ие квартиру.» 

Дочка мать потеря \а — 
мат»! — а иыступзющие все 
заботящие»: не переплатим 
ли девчонке, а, товарищи? 

Там, где баззримй подсчет, 
там всегда обычно и вависть, 
озлобление Выступающие На . 
таше сурово пенил*. * с ие-
ро. никой *1и«а, * воду на ко-
лодцв тасяала, в хорошее жи-
лье только под старость по»у. 
чила А тебе почему вто долж-
но быть зучше, чем мне» За 
какие такие тиои заслуги и 
прелести? Нет, ие допущу, ив 
разрешу, а* позволю,.. Ив 
прввципа. 

не чужзи, а своя, увзжаемая, 
резлистически мыслящвя Зи-
наида Михайловна, кпторзя 
сегодня, пока я еще жив, кла-
дет за меня всю свою душу. 

Если не в день собрания 
подумает таи каждый ив 
36, отобрзвших у мзтери и 
«очки Бородиновой кварти-
ре. то вогда-ивбуд» потом оа 
тзк подумает. Через неделю 
или через год. 

А что останется от подоб-
ных дум? 

Ни приведи господи — пу. 
стота в душе, юло д в одино-
чество. 

Понимаете теперь, отчего, 
по-моему, так страшна была 
сугубо реелистичеекзя пози-
ция Зинзиды Михаиловны 
Лушииой? 

Онз хотелз от чужих руи 
спасти для своих, ззводских, 
лишнюю квзртиру. 25 квад-
ратных метров, а отняла у 
своих несравненно больше — 
душевное спокойствие. 

По-моему, вто был крайне 
нерасчетливый обмен. Очень 
невыгодный 

МНЕ ие дает покоя са-
мый (данный вопрос: 
почему? Почему, по кз-

кой причине моглз у нас на 
глаззх случиться вот вта из 
рядз вон вызодящза нею-
рия? Отчего люди пошли из 
постыдный торг перед лицом 
смерти? 

Дефицит с жильем? 
конечно, ие все еще рзбот-

инки ззводз «Меднабор. жи-
вут вав саедует. Но положе-
ние с квартирами здесь ие 
слишком чтоб» критическое. 
На заводе работают ИО че-
ловек, а ва последние годы а 
новую квартиру въехали 29, 
то ест» почти важдый четвер-
тый. Спрашввзю у Тзтьяиы 

Ивановны Кленовой, иоторая, 
помните, доказывала: «По-
койница просила площадь длв 
себе, а не длв Наташи». — 
как у вее с жильем. Ничего, 
отвечает, неплохо. Получила 
от завода отдельную кварти-
ру. 30 квадратных . метров. 
Спрашиваю у мастера Сюиае-
ва. который утверждел: «Длв 
памити памвтники стзвят...» 
Объясняет живу вполне нор-
мально. одвниздцзть лет 
назад еще дали хорошую двух-
комнатную квартиру. 

Значит, не жилищный все-
таки голод заставил людей 
так вести себи. Люди знали: 
квартира, выделенная Бороди-
новым, не последняя. Если и 
отдадуу ее Наташе, через не-
которое ярем* завод получат 
следующую. 

Тогда что же заставило? 
Я думаю, нет здесь Одной-

единственной причины, а ест» 
целая цепь причин — боль-
ших и малых, далеких и близ-
ких, изд которыми мы обычно 
не ломаем себе голову, з вот 
случилось чрезвычайное, и 
нельзя не задуматься. 

Вспомните: накануне кон-
чины Валентины Васильев-
ны те самые Лушииа и зав-
ком единогласно решили от-
дать ей квартиру, хотя пре-
красно знали: Валентина Ва-
сильевна больше не жилец, 
иа азвод она уже никогдз не 
вернется. Но Валентине Ва-
сильевна была дли людей 
своей, близкой, привычной, 
добро к ней было конкретным 
и осязаемым. А дочь Ната-
ша? N спросвл у работивков 
взвода: часто вы Наташу пре. 
жде видели? Мне ответили: 
нет. многие увидели ее в пер-
вый рад здесь, на собрании. 

Что влс получается? Свою, 
внакомуи. оия, значит, пожа-
лели, свею не обидели, свою 
ващвтвлв. НЕ она — родивя 
дочь зтой, своей — длв людей 
уже оказалась чистой абстрак-
цией. Значит, на обыденную 
жалость и сострадание людей 
хватило еще, но на доброту, 
таи сказать, принципиальную, 
на втичегкое убеждение, зти-
чесвое правило — уже нет. А 
мы ведь пишем, учим- чело-
век челоаеиу — друг, человек 
человеку — брат... Не сослу-
живец — сослуживцу, а чело-
век — человеку. Отчего же 
вдруг таким коротким оказал-
ся исповедуемый нами пре-
красный втичегкий принцип? 
Не виаю. Я знаю только: над 
втим иеаьав не вадуматьев. 

Или вот »Л< фраза о памя-
ти и памятниках. Превосход-
но, что в последние годы мы 
особенно старательно стали 
украшать дорогие нам моги-
лы. Камень над могильным 
холмом, вечный огонь живые 
цветы есть, в конце кон-
цов. высокая культура нашего 
собственного самоуважения. 
Но. украшая могилы, всегда 
ли умеем мы помнить о тех 
живых. Которые возле втвх 
могил огтелись? Простая че-
ловечесваа забота о крыше 
над головой вдовы а сироты 

— тоже ведь память я. по-мо-
ему. ие менее светлая в воз-
вишенная, чем гордый гра-
нитный обелиск... И об втом 
(вставляет вздуматься случив-
шаяся на ззводе истории. 

Как решался иа собраиии 
вопрос о квартире для Боро-
диновых? Как и положено бы-
ло: демократично, голосовани-
ем. Но. может быт», думаю в, 
есть вещ* — непростые, дели-
катные, тонкие, которые иель-
вя торопиться ргшзть одним 
поднятием руки. Мне гово-
рят: коллектив постзиоаил, 
чего же вы хотвте? Но в ие 
понимаю почему 36 непра-
вых людей — коллектив, а 
32 справедлввых — нет. В 
конце концов то, что перетв» 
пула недобрая четверка, — 
только случайность. Моглв и 
не переткнут».. Коллектив — 
понятие, рааумеетси. высокое, 
благородное, но вед» отдель-
ный, конкретный коллектив — 
вто тоже живой организм, ко-
торый может и заблуждаться, 
ошибаться, быт» несправедли-
вым. расти, созревзть... Где, 
думаю я. та аолотзя середина, 
тот точный, надежный меха-
низм. который дзет прояви)»-
ся я голосовзнии демократи-
ческому большинству, но оста-
новит зло, душевную слепо-
ту. безнравственност», если 
почему-то недомыслие и чер-
с 1 вое ть. а не рааум и спра-
ведливость в втот момент вла-
деют голосующими? 

И, наконец, почему же лю-
ди все-таки пошл* ва пред-
ааекома Ллшиной, а не аз ди-
ректором Корсаковым? 

ТОЛКУЮ об втом е самим 
Корсаковым н с секретарем 
парторганизации Верой Ан-
дреевной Трубачевов. 

•- Видите ли, — говорит 
вне Корсаков, — личво а счв-
так>. что Лушииа в принципа 
была права, 

— Как таи?.. 
— По моральным сообра-

жениям. — говорит Корса-
ков, — надо было, конечно, 
оставить квартиру семье Бо-
родиновой. Вы знаете, и вы-
ступал за вто и голосовал. 
Но по соображениям деловым 
Л у шина права... 

Вот теперь а понимаю, по-
чему люди пошли ие ва ди-
ректором Корсаковым, а ва 
предзавкома Лушнной Два 
раза выступал, два раза голо-
совал, но ие по деловым, ока-
зывается. соображениям, а 
так. всего извеего, понимаете 
ли. по моральным... 

— Послушайте. — говорит 
Корсакову секретарь партор-
ганизации Вера Андреевна 
1 рубачева. — Да как же вам 
только ие стыдно! Вспомните, 
чуб вы у гроба говорили и 
потом на поминках .. — Она 
оборачивается ко мне, — На-
до честно признаться' мы по-
терпели поражение. И дол-
жны сегодня любыми силами 
заставит» линей посмотреть 
в глава своей совести .. Мм 
вто просто обязаны еде лат»... 

Мне нечего Вере Андреев» 
не аозрааить. 



26 мм 
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ПОЛЕМИКА 

в <Н> году издательство «Прогресс» выпустило 

на английском тике сборник статей «Искусство и 

общество», вызвавший большой резонанс за ру-

бежом. 

АНГЛИЙСКИЙ художник Иолин Шеффилд, прочитав 

напечатанное в этой книге эссе «Искусство и раз-

под заголовком «Автопортрет компьютера!». Скон-

струировавший машину-живописца, Шеффилд 

убежден, что в будущем художника заменят авто-

маты, а полностью дегуманизированное искусство 

сведется к созданию автопортретов компьютеров. 

аитие т у т и техники» докторе философских наук, Горячо защищая абстрактное искусство, англий-

профессора С. Можнягуна, прислал в ответ поле- ский художник пытается обосновать тезис о «гар-

С. М О Ж Н Я Г У Н , д о к т о р ф и л о с о ф с к и х н а у к 

® 

ЗАМЕНИТ ЛИ 
МАШИНА 
ХУДОЖНИКА? 

мическую статью, которую мы печатаем сегодня монии интересов» мастеров культуры и буржуаз-

ного государства. 

Мы публикуем статью С. Можнягуна, где совет-
ский ученый, вскрывая несостоятельность предло-

женной английским художником концепции обес-
человеченного искусства, показывает, что капита-

лизм был и остается обществом, враждебным под-
линному творчеству, лишающим народные массы 
настоящего искусства. 

УВАЖАЕМЫЙ МИСТЕР С. МОЖНЯГУНI 

Один мой друг, член Английской компартии, дал мне по-
читать книгу сИскусство и общество>, куда входит Ваш» 
»ссе <Искусство и развитие науки и техники». 

Я сам работаю в этой области, и поэтами на меня Ваши 
мысли произвели большое впечатление. Но, естественно, 
я с Вами расхожусь во мнениях в двух пунктах. Основные 
Ваши претензии к современному западному искусству за-
ключаются. по-моему, в том, что оно. во-первых, стало това-
ре ч дхч буржуазной элиты, а во-вторых, — абстрактно. 

А оте.юсь бы заметить, что у нас большинство художни-
ков чересчур хорошо понимают <товарную» проблему и пы-
таются разрешить ее, заручившись шсЛстеом муниципалите-
тов, университетов или — как поступим я — промышленно-
сти. 7то же касается так называемой едещнтег рации худо-
жественного образа, вызванной абстракцией*, (цитирую' по 
изданной АПН книге <СССР. Вопросы и ответы»), то вся-
кий. кто сознательно закрывает глаза на красоту лучших 
образцов абстрактного искусства или же отрицает способ-
ность .иодей наслаждаться формой и цветом в зтюм искус-
стве, не заслуживает, с моей точки зрения, того, чтобы быть 
»рячим. 

Прилагаю свою статью, где выражены мое отношена* к 
искусству, мои интересы и говорится об общем направлении 
моей работы. 

Машина-живописеи. о которой я пишу в статье, в настоя-
щее вре.чя уже созоана и функционирует. Достигнуть этого 
мне помогали — как в финансовом, так и в техниче-
ском отношении — различные кибернетические фирмы, а так-
же английский Совет искусств. Если Вам интересно, чем я яа-
нимаюсь. буду очень рад выслать фотографии и все прочее, 
но столь же рад буду узнать и о Вашей работе. 

От *с*й души ••ш Квяин ШЕФФИЛД 
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КОАИМ ШЕФФИЛД, английский художниц 

АВТОПОРТР 

КОМПЬЮТЕРА? 
Я ЗАНИМАЮСЬ кон-

струированием ма-
шины живописца, уп-

равляемой компьютером .. 
Прежде всего надо под-

черкнуть. что задуманная 
мною машина-живописец — 
не просто аппарат для ме-
ханического создания по-
лотен. Она не сэкономит 
нам время и не полволит 
автоматизировать какой-ли-
бо процесс; ее продукцией 
будет оригинальное дейст-
вие Машина-живописец 
явится — насколько воз-
можно — демонстрацией 
машинной разумности. В 
данном случае это означает 
техническое изобретение, 
цель которого — расши-
рить пашу информацию, со-
знание. видение. 

Разумеется, чаще всего в 
качестве возражения про-
тив такой машины прихо-
дится слышать довод, что, 
при всех ее достоинствах, 
она не создаст произведе-
ний искусства. При этом 
искусство определяется че-
рез отрицание — любимое 
занятие «ценителей искус-
ства», не способных понять, 
что живопись есть всего-на-
всего обычный способ де-
лать великое множество 
разнообразных вещей, свя-
занных с тем. как люди ви-
дят или хотят видеть мир. 
в котором они живут или 
который строит. Задача ху-
дожника — зримо отобра-
зить текущие интересы об-
щества, где он творит, и 
чем талантливее художник, 
тем правильнее оценит он 
ати интересы. Вот почему 
всегда, особенно в тех обще-
ствах, взгляды ко.орых ме-
няются сравнительно быст-
ро, новые формы искусства 
невозможно осознать в ка-
тегориях старого искусства; 
поэтому же новые формы в 
искусстве совершенно не-
предсказуемы. 

Есть и другое, связанное 
С первым, возражение: если 
• творчестве уменьшить че-
ловеческий влемент. то по-
лучится произведение, не 
имеющее отношения к лю-
дям. Машина живописец 
усугубляет этот довод: она 
передает все сообщение це-
ликом без Чьей бы то ни бы-
ло помощи. Но если изба-
виться от мыслей о компью-
терах. поющих или пляшу-
щих перед другими компью-
терами, то эти возражения 
следует признать иг только 
вздором применительно к 
искусству, но и свидетель-
ством того, что недостаточ-
но понять характер изобре-
тений вообще, а в частности 
Изобретения в искусстве, 

цель которого — создать 
«картину» понятий, дать 
нам опорные или «эталон-
ные» точки для нашего зри-
тельского восприятия. 

Я, конечно, не могу твер-
до гарантировать ценность 
машин-живописцев, но 
убежден, что это — пра-
вильное направление. Меня 
увлекает мысль о том, что 
работающая таким образом 
машина создаст возможно-
сти. которые будут чисто 
машинным изобретением. 
Зрительные эффекты всегда 
каким-то загадочным об-
разом связаны с породив-
шей их деятельностью от 
следов на песне до резуль-
татов взрыва. Скорее всего, 
именно открытие этого об-
стоятельства и привело к 
тому, что человек стал со-
здавать картины. Мне пред-
ставляется необыкновенно 
увлекательной идея заста-
вить компьютер написать 
автопортрет. 

Надо заглядывать далеко 
в будущее. Эта проблема 
вторична лишь по сравне-
нию с такими, как задача 
избежать тотального само-
истребления человечества, 
или же установить социаль-
ный строй, прп котором две 
трети мира не будут уми-
рать с голоду, а остальные 
— прозябать в страхе и 
невежестве Помимо обыч-
ных способов — усиленно-
го размышления, интуитив-
ного провидения и т. п.. — 
можно заглянуть в буду-
щее при помощи наркоти-
ков и машин. Пока что 
творческое значение нарко-
тиков невелико, хотя в 
ближайшее время все мо-
жет измениться. Наркоти-
ки, наверное, заставят нас 
претерпеть многие непри-
ятности, но, если не счи-
тать случайных и мимо 
летных проблесков, они 
больше помрачат умов, 
чем просветлят. 

Поэтому машины, пожа-
луй, — лучшее наше сред 
ство сориентироваться в 
будущем, или, иначе гово-
ря, сознательно его скон-
струировать, а ату ответ-
ственность мы возложили 
на себя сами. Не исключе-
но. что мы в букваль-
ном смысле слова живем 
в конечном итоге имен-
но ради этого. Сейчас 
нас влечет поиск пути в бу-
дущее, как раньше влек 
поиск пути в рай. я стояло 
бы поразмыслить над тем, 
как это отражается на па-
шей вволюции. К каким бы 
км кодам мы ни пришли, 
ясно одно: наши познания 
об вволюцяя сами по себе 
очень свежи и крайне важ 

яы для нашего мироощуще-
ния и самосознания; если 
изобразить наше развитие 
графически, то мы как бы 
движемся по вертикали. 
Это явный бросок куда-
то, хотелось бы надеяться, 
к такому уровню жизни, о 
каком сейчас не приходит-
ся даже и мечтать. 

По моему убеждению, 
люди с помощью созданных 
ими машин установят все-
общее понимание, такое по-
ложение вещей, при кото-
ром материя познает мате-
рию. Разумеется, трудно 
предсказать, не станем ли 
мы лишними, достигнув 
этой цели. 

Я буду исходить из до-
пущения, что категориче-
ских возражений против 
довольно заурядных мыс-
лей. изложенных в двух 
предыдущих абзацах нет. 
Эти мысли суммируют мою 
позицию, определяющую 
мой интерес к машинному 
разуму, или, точнее, к 
разуму машины-живописца. 
По-моему, есть и другие, 
не столь очевидные, возра-
жения против машинного 
искусства. 

Широко распространено 
и по-разному проявляется 
ощущение, будто машины 
несут в себе какую-то угро-
зу, и компьютеры пострада 
ли от этого ничуть не мень-
ше. чем первые ткацкие 
станки, хотя до сих пор 
протест против последних 
выражался не столь ярост-
но. Обычно для такой 
вваждебноети существует 
четкое экономическое обос-
нование, но под ним кроет-
ся глубоко укоренившаяся 
животная подозритель-
ность. Представьте себе, 
что на Земле появились 
пришельцы, притязающие 
на земную территорию. Но 
проблема компьютеров 
раздута еще и потому что 
они. возможно, окажут-
ся способными «придумать» 
способы навредить людям. 
Но разумно ли предпола-
гать, будто мыслящая \ы 
шина захочет быть жесто-
кой н нетерпимой, как чело-
век. если учесть, что жесто-
кость и нетерпимость -— 
иррациональные свойства, 
основанные не столько ни 
«истине ситуации», сколько 
на наших антропологиче-
ских ограничениях? Худ-
шее, в чем можно будет об-
винить какую-либо обозри-
мую стадию машинного 
разума, — это равнодушие. 

Люди в основной з.чни-
маются изобретательством 
машин, и для меня это не 
Столько «поиск выводов», 

сколько «процесс». Исходя 
из этого, я готов выступить 
в защиту случайных откры-
тий, ибо, как я уверен, они 
позволят нам прогресси-
ровать быстрее, чем вся-
кий запрограммированный 
метод. Не зря компьютеры 
сами составляют таблицу 
случайных чисел. Если сот-
ворение мира берет начало 
я хаосе, а случайность — 
метод хаотический, то это 
должно придать весомость 
аргументам. Современные 
представления об образова-
нии и строении элементар-
ных частиц бесспорно под-
тверждают, как важны слу-
чайные связи. Есть изрече-
ние. суть которого сводится 
к тому что «хаос — закон 
природы, а порядок — меч-
та человека». Я охотно со-
глашусь с первым пунктом, 
но второй, по-моему, изжи-
вает себя. 

Однако если интерес к 
случайности зародился на 
солидной основе благодаря 
научному поиску, зто еще 
не значит, что он не имел 
места в»прошлом, пусть все-
го лишь в виде причудливых 
интуитивных прозрений. 
Вспомним трактат о живопи-
си Леонардо или еще более 
давнее увлечение калейдо-
скопом. Ясно, что случай-
ность ни в коей мере ие ог-
раничивает выбора, она 
лишь обогащает его. созда-
вая возможности, недоступ-
ные дедуктивному методу. 
Такие деятели искусства, 
как композитор Джон 
Н.'Ндяс, писатель Уильям 
Барроуэ и художник Джек-
сон По л л ок. прибегали н 
случайным методам отбора 

Психологическая притя-
гательность игры в кости, 
развитие псеяоамояшых 
азартных игр и связанных с 
ними поверий показывают, 
что чарующая власть слу-
чая коренится в человеке 
столь же глубоко, как н 
прочие давнишние проявле-
ния одержимости. 

Машина живописец будет 
оаботать с минимумом огра-
ничений и со временем на-
учится работать, У нее бу-
дет много входов, она ста-
нет реагировать на шум. 
свет, мир, насилие и все, 
чем я сумею на нее воздей 
ствовать. Многое она будет 
изобретать самостоятельно 
и делать открытия благода-
ря своей способности вести 
случайный поиск, запоми-
нать и воссоздавать вход-
ные сигналы. Она превра-
тится в новое средство, в 
идеальную машину, ибо бу-
дет изобретать сама для се-
бя я помогать нам изобрести 
самих себя, 

НЕТ, ПОЗНАНИЕ: 
Ч Е Л О 
УВАЖАЕМЫЙ мистер 

Шеффилд! 
Мне было приятно 

узнать, что Вас заинтере-
совала книга «Искусство и 
общество», где напечатан 
мой небольшой этюд. 

Нас волнуют один и 
те же проблемы — значит, 
нам не безразличен мир, в 
котором мы живем. Мы 
ищем средства для их ре-
шения — значит, мы ду-
маем о будущем. Этого 
уже достаточно для откро-
венного обмена .мнениями. 
Правда, между нами есть 
разногласия. Думаю, что 
расхождения вызваны от-
части тем, что мы смотрим 
на вещи с разных точек 
зрения: Вы — художник, 
я — педагог. Ваша сти-
хия — творчество, я же за-
нимаюсь эстетической тео-
рией. Но разве вта дистан-
ция настолько велика'
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Ведь каждый художник т-
по-своему педагог, а педа-
гог — по-своему художник. 
Для нас обоих должна быть 
только одна важнейшая 
проблема — щюблема че-
ловека. 

Вы отвергаете мой тезис 
о том. что. говоря Вашими 
словами, современное за-
падное искусство превра-
тилось «в товар для бур-
жуазной элиты». Вы 
утверждаете, что боль-
шинство художников пы-
тается разрешить «товар-
ную» проблему, заручив-
шись шефством муниципа-
литетов, университетов 
или промышленных фирм. 
Но возникает вопрос: раз-
ве институты, поддержкой 
которых Вы заручаетесь, 
не включены в систему то-
варно-денежных отноше-
ний буржуазного общест-
ва? Да, они избавляют Вас 
от необходимости самому 
реалнзовывать свой «то-
вар». Но они не отменяют 
куплю-продажу и зависи-
мость (не прямую, так кос-
венную) художника от рын-
ка сбыта. Эта проблема, 
насколько мне известно, 
очень волнует английских 
художников. 

Позволю себе сослаться 
на интервью генерального 
казначея Великобритании 
лорда Экклса, опублико-
ванное в январском номере 
журчала «Студио ннтер-
нейшнл» за 1971 год. 
Экклс обращает внимание 
на то, что английская об-
щественность не оказывает 
искусству необходимой по-
мощи, что Совет искусств, 
образованный после второй 
мировой войны, стал обла-
дателем значительных фон-
дов (цифры не ^казаны) 
лишь в последние годы Од-
нако, признал лорд-казна-
чей, помощь за счет обще-
ственных фондов оказывает-
ся не «большинству худож-

. никоя», а лишь художникам 
вьффог* класса" Он доба-
вил; что его беспокоят 
рынок искусства и необхо-
димость сова ть произве-
дения искусства как мож-
но более широкому кругу 
покупателей. Но где взять 
этих Потребителей искус-
ства-? Кстати, »чорД утверж-
дает. будто «современное 
«технологическое общест-
во» избавлено от страха 
безработицы и нищеты, 
будто теперь люди просто 
не знают, что делать с... 
высокими доходами и т. д. 
Если он имел в виду сего-
дняшнюю Англию, то как 
тогда понять его заботу о 
сбыте произведений искус-
ства является ли его 
озабоченность признанием 
того, что в современ-
ной Англии «большинству 
художников» весьма не-
легко решать «товарную» 
проблему? Ее «решает» 
только меньшинство, поощ-
ряемое буржуазной элитой. 

Вы, далее, осуждаете тех, 
кто не приемлет «распад 
художественного образа, 
вызванный абстракцией», 
«...всякий, — пишете Вы, 
— кто сознательно закры-
вает глаза на красоту луч-
ших образцов абстрактного 

искусства или же отрицает 
способность людей наслаж-
даться формой н цветом в 
этом искусстве, не заслу-
живает, с моей точки зре-
ния, того, чтобы быть 
зрячим». 

На мой же взгляд, «зря-
чим» должен быть не толь-
ко всякий зритель, но и 
всякий художник. Ведь ху-
дожник должен уметь ви-
деть мир: человека, приро-
ду. предметы, нх формы, 
цвета и т. д. Именно это 
го' умения н предметного 
зрения не хватает абстрак-
ционистам: из нх искусства 
исчезли человек, природа, 
предметный мир. 

Форма и цвет, лишенные 
предметного содержания, 
могут обладать известной 
привлекательностью, таки-
ми эстетическими качества-
ми. как ритм, пропорция, 
гармония, изящество. Если 
бы это было не так, то у 
человечества не бьмо бы 
декоративного искусства, 
красивых тканей, хорошей 
мебели. На эти вещи, по-
верьте мне. никто не закры-
вает глаза. Что же касается 
абстрактного искусства, то 
часто на него просто не 
смотрят. Почему? Потому, 
что. лишая искусство пред-
метного содержания, абст-
рактные художники лиша-
ют его и общественного, и 
даже просто человеческого 
значения. Если художник 
воздействует на человека 
только с помощью линий 
иди цвета, то не забывает 
ли он, что у человека есть 
интеллект, что человек — 
существо гармоничное? Аб-
страктное искусство созна-
тельно упрощает свои функ-
ции. обедняет свой язык. 
Западная эстетика тоже 
лишь тем и занимается, что 
сводит конкретное к абст-
рактному, большое значение 
к малому. 

Примером тому может 
СЛУЖИТЬ статья ' Хоудина 
«Современное искусство и 
геометрия», помещенная в 
«Бритиш джорнэл оф эсте-
тик» в начале этого года. 
Автор ее пишет, будто со 
временное поколение людей 
страдает от натиска своего 
собственного творчества в 
области науки и техники, 
будто потеря старых стан 
дартов и критериев возвра-
щает нас к понятию «ни-
что», а вместе с ним — к 
чувству страха, к духовно 
му хаосу, который представ 
ляет собой образ первично-
го хаоса. Наше поколение 
стремится ликвидировать 
хаос, ничто, страх... Поэто 
му «квадраты и окружно-
сти в геометрических аб 
страктных произведениях 
должны рассматриваться 
как элементы нового по-
рядка». Итак, Хоудин оправ-
дывает абстрактное искус-
ство (его геометрический 
вариант, выраженный в 
творчестве Малевича, Монд 
рианв, Ван Дуйсбурга и 
других), но зто оправдание 
носит чисто рассудочный, 
умозрительный характер. 
Нравится ли оно ему? Ста 
тья свидетельствует, что 
«красота лучших "образцов 
абстрактного искусства» ос-
тавляет его равнодушным. 

Автор использует аб-
страктные образы для фи-
лософских размышлений 
по поводу бесплотного бы-
тия идей. И только. Но в 
таком случае, прежде чем 
смотреть квадраты и ок 
ружности, претендующие 
на то, чтобы быть эстети 
ческими символами науч-
ного н технического «нЪво-
го порядка», надо обратить-
ся к старым, совсем старым 
сочинениям Платона. 

Мне кажется, что умона-
строения Хоудина свойст-
венны и Вам. Я замечаю 
это по некоторой «пере 
кличке идей». Вы, как и он. 
надеетесь придать вес 
своим аргументам ссылками 
на библейскую гипотезу о 
том, что сотворение мира 
берет свое начало в хаосе. 
Вы пишете: «Хаос — закон 
природы, порядок — мечта 
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человека». Вы соглашае-
тесь с первым положением, 
второе же, по Вашему мне-
нию, изживает себя. Тем са-
мым. кстати сказать. Вы 
начинаете расходиться с 
Хоудином. Но дело в том, 
что н он, н Вы мыслите не-
последовательно. Он видит 
(судя по названной выше 
статье) в абстрактном ис-
кусстве начала «нового по-
рядка» вещей. Однако на 
конференции Британского 
эстетического общества, со-
стоявшейся в сентябре 1970 
года, он тем не менее выска-
зал пессимистическое мне-
ние насчет судеб современ-
ного западного искусства 
новейшие тенденции в мо-
дернизме, по его утвержде-
нию, свидетельствуют лишь 
об «общей потере ориента-
ции...». По-моему, н Ваше 
письмо свидетельствует о 
том же. 

В самом деле, с одной 
стороны. Вы утверждаете: 
«Задача художника—зримо 
отобразить текущие инте-
ресы общества, где он тво-
рит. и чем талантливее ху-
дожник. тем правильнее 
оценит он эти интересы». 
С этим можно согласиться. 
Однако затем Вы склоняе-
тесь к пессимистическому 
ВЫВОДУ, будто новые формы 
искусства совершенно не-
предсказуемы. С этим уже 
согласиться нельзя. Новые 
формы искусства предска-
зуемы в той степени, в ка-
кой они обращены к чело-
веку, к его восприимчиво-
сти. к решению тех задач, о 
каких Вы говорили перед 
этим (отражение текущих 
интересов общества). 

Вы пишете о будущем 
устройстве мира, о виде-
нии этого будущего. Это 
хорошее беспокойство. Но 
Вашу иронию по поводу то-
го, что в будущее можно 
заглянуть при помощи нар-
котиков и машин (все рав-
но!), я не разделяю—ее во-
обще разделять невозмож-
но. Я не верю в прозрения 
наркоманов. Что же касает-
ся машин, работающих по 
принципу случайности, с 
помощью которых можно 
якобы установить всеоб-
щее понимание, то я в них 
тоже не верю. И те, и дру-
гие могут приблизить нас 
только к катастрофе. Вы 
— идолопоклонник, ибо пы-
таетесь убедить других, 
будто машина — единст-
венная вещь, которая смо-
жет разрешить все нынеш-
ние и будущие противоре-
чия. Все же остальное, в 
том числе н человек, заслу-
живает лишь недоверия. 
Разум человека, по Ваше-
му мнению, уступает ма-
шинному разуму, поэтому 
Вы позволяете себе пред-
положение. не станем ли 
мы лишними, достигнув та-
кого состояния, когда ма-
терия (то есть машина) по 
знает материю (то есть при-
роду)? Я исхожу из того 
убеждения, что человеку 
надлежит решать все жиз-
ненные противоречия. 

Я не могу согласиться с 
Вами, когда Вы утверждае-
те: «Сейчас нас влечет по-
иск пути в будущее, каь 
раньше влек поиск пути в 
рай..,». «Поиск пути в рай» 
был утешительной ложью и 
безответственной болтов-
ней. Поиск пути в будущее 
— настоятельная необходи-
мость и вполне реальная за 
дача. Решение ее затраги-
вает не только интересы 
людей будущего, но и наши 
с Вами судьбы. Вопрос и 
будущем, о пути к нему р» 
шается сейчас на полях 
сражений в Индокитае, где 
свободолюбивые народы от-
ражают натиск чудовищной 
и хорошо отлаженной воен-
ной машины, и в Ольстере, 
где безоружные люди сто 
ят насмерть против воору-
женных оккупантов, я во 
многих других местах. Бу-
дущее — это не проблема 
рая, это проблема челове-
ка. который сейчас живет и 
борется аа свое счастье, В 
Вашей же концепции буду-
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щего я яе вижу человека. 
Он выпадает из нее. вытес-
няется машиной. Машина 
превращается у Вас в иде-
альное устройство, которое 
будет изобретать само се-
бя и для себя. В то же 
время оно якобы будет 
помогать и нам «изобрести 
самих себя». Последнее до-
полнение меня мало утеша-
ет... Но кто же запрограм-
мирует деятельность той 
машины, которая попытает-
ся изобрести меня самого? 
Случай? Не превратится ли 
Ваш идол в «машину для 
машины»? 

В Вашем рассуждении о 
будущем действительно 
много машинного фатализ-
ма, столько же слепого до-
верия к случаю, сколько 
иронии по отношению к че-
ловеку. которого Вы назы-
ваете «жестоким и нетерпи-
мым»... Но, позвольте, во 
имя чего Вы предпринимае-
те свою акцию? Чему, ка-
кой цели будет служить Ва-
ше изобретение? «Цель, — 
отвечаете Вы на этот воп-
рос. — расширить нашу ин-
формацию, сознание, виде-
ние и пр.» Ответ настолько 
неопределенен, что его мож-
но истолковать по-разному: 
ведь все, что человек вос-
принимает, расширяет его 
сознание, его видение, при-
бавляя к накопленным впе-
чатлениям еще одно. Но 
разве в этом задача искус-
ства? Не слишком ли Вы 
прощаете его функцию? 
'ет. мои симпатии остают-

ся на стороне тех мастеров, 
которые с помощью своего 
искусства пытаются познать 
действительность и челове-
ка. раскрыть их красоту, 
высечь искру из сердца че-
ловеческого, пробудить а 
человеке художника, объ-
единить людей, увлечь бу-
дущим, где не будет войны 
и эксплуатации. У Вас 
этого нет. Вы в пле-
ну своих субъективных при-
страстий: Вы хотите, чтобы 
компьютер написал авто-
портрет. Необходимо ли 
это? 

Вы признаетесь: «Не мо-
гу твердо гарантировать 
ценность машин-живо-
писцев. но убежден, что 
для меня это — правиль-
ное направление». Ну что 
ж, Вы вправе оставаться 
при своем мнении... Только 
прислушайтесь к новым 
веяниям... Сегодня социаль-
но нейтральное искусство 
не поддерживают даже те, 
кто раньше его поощрял. 
Так, лорд Экклс — лицо, 
несущее ответственность за 
состояние искусства в Ве--
лнкобритании, утверждает, 
будто постоянно думает э 
том, как человек понимает 
изменения условий сущест-
вования к лучшему, какие 
пути открываются перед 
ним, что представляет со-
бой реальный мир и т. д. 
О том же самом должен 
думать, по его мнению, и 
художник. Лорд Экклс от-
мечает: «искусство для 
искусства» все еще при-
влекательно, но художник 
обязан тому обществу, в ко-
тором он живет. Вот так-то, 
уважаемый мистер Шеф-
филд! 

Вы обязаны промышлен-
ным фирмам, помогающим 
Вам сконструировать маши-
ну. Вы обязаны тому бур-
жуазному обществу, кото-
рое машинные автопортре-
ты уже перестают удовлет-
ворять. Поэтому у Вас нет 
выбора между «искусством 
для искусства» и искусст-
вом для буржуазной элиты: 
это одно и то же. У Вас 
есть другой выбор: между 
искусством для буржуазно-
го общества, которое напо-
минает Вам о Ваших обя-
занностях, н свободным ис-
кусством для народа! Я лич-
но убежден, что именно 
это -— единственно пра-
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вильное направление. Прав-
да. в этих условиях пробле-
ма машинного автопортре-
та уже отступает на второй 
план. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

дискуссий книги а журна-
лы на эту тему. 

«Совет по надзору за 
подрывной деятельностью», 
созданный на основании 
закона о внутренней безо-
пасности 1950 года, за дв*> 
дцать лет своего существо-
вания не вскрыл ни одного 
случая саботажа, нанося-
щего урон внутренней бе-
зопасности. Зато он заре-
комендовал себя как орга-
низация, преследующая 
коммунистов и участников 
антивоенного движения. 

Президент Никсон, как 
известно, попытался ввести 
в состав Верховного суда 
двух реакционно настроен-
ных деятелей — Хейнсуор-
та и Карсуэлла. Одновре-
менно руководителем «Со-
вета по надзору за подрыв-
ной деятельностью» был 
назначен известный специ-
алист по «охоте за ведьма-
ми» Отто Отепка. Раньше 
Отепка возглавлял отдел 
безопасности министерства 
обороны. Среди его покрови-
телей были советники пре-
зидента Кларк Молленберг, 
Гарри Дент, ярый сторон-
ник Голдуотера из ЮжноА 
Каролины, Мюррей Чоутн-
нер, организатор предвы-
борной кампании президен-
та в Калифорнии. Правые 
не оставляют попыток со-
хранить «Совет по надзо-
ру за подрывной деятель-
ностью» и захватить конт-
роль над Верховным судом 
США. Если им это удаст-
ся. правительство будет и 
дальше нарушать конститу-
цию. 

«Американский союз в 
защиту гражданских прав» 
составил перечисление во-
пиющих нарушений билля о 
правах, вызванных продол-
жением агрессин во Вьетна-
ме: 

1. Право гражданских и 
военных лиц выражать про-
тест урезается с помощью 
жестких контрмер, жесто-
кость и грубость царят в 
казармах. 

2. Различные формы про-
теста против войны — на-
пример сжигание призыв-
ных карточек — влекут за 
собой уголовное наказание. 

3. Университетские свобо-
ды попираются. В стране 
создана атмосфера террора 
и ненависти. Правительст-
венные репрессии против 
студенчества приняли опас-
ные размеры. 

4. Социальные язвы, ве-
дущие к кризису городов и 
расовой дискриминации на 
рынке труда, при найме жи-
лища и при отправлении 
правосудия, резко обостри-
лись. 

5. Усилилось давление 
администрации па средст-
ва массовой информации, 
сообщающие о растущей 
оппозиции американского 
народа к войне во Вьетна-
ме. 

До тех пор, пока в Индо-
китае будет п рода.-, жаться 
война «до полной победы», 
разлад в стране будет 
усиливаться. Катастрофиче-
ские экономические послед-
ствия военных расходов уже 
дают о себе знать. Усили-
вается инфляция, биржу 
лихорадит, финансовый ры-
нок испытывает затрудне-
ния, программа жилищного 
строительства приостанов-
лена. гетто перенаселены, 
дискриминация продолжает-
ся. обстановка в универси-
тетах на грани очередного 
взрыва. Президент Никсон 
не обращает на это никако-
го внимания, и репрессии 
усиливаются на всех уров-
нях — местном, штатов и 
федеральном. 

Те. кто выражает про-
тест. — а их становится с 
каждым днем все больше. 
— не дадут себя убедить 
лживыми словами и обеща-
ниями. Чем моложе люди, 
тем менее они склонны при-
нимать все на веру. Анти-
военное движение предпри-
нимает усилия, чтобы до-
биться перемен. Если это 
не удастся, на головы аме-
риканцев обрушатся еще 
более страшные репрессии. 

предлогом обеспечения 
внутренней безопасности, с 
помощью секретных аген-
тов следит за теми амери-
канцами. которые принима-
ют участие в антивоенном 
движении, и составляет на 
них досье. В феврале про-
шлого года «Нью-Йорк 
тайме» и «Вашингтон пост» 
сообщили под крупными 
шапками о том. что «армия 
прекращает слежку за про-
тестующими американцами» 
и уничтожает собранные из 
различных источников до-
сье «во имя торжества 
гражданских прав». Однако 
спустя всего лишь несколь-
ко дней стало известно, что 
центр армейскав разведки 
в Форт-Холаберцв по-преж-
нему хранит информацию 
на 7 миллионов человек, 
включая членов ^Амери-
канского союза в защиту 
гражданских прав», что ар-
мия по-прежнему сохраня-
ет все микрофнльуы, а ее 
секретная внутренняя служ-
ба — соперница ФРВ — 
продолжает действовать в 
том же направлении. Судеб-
ное разбирательство, нача-
тое по требованию «Амери-
канского союза в защиту 
гражданских прав», в пер-
вой же инстанции натолкну-
лось на непреодолимые 
барьеры. Процесс так и не 
состоялся. 

Но самые опасные для 
многих американцев кар-
точки хранятся, пожалуй, 
в бывшей комиссии палаты 
представителей по расследо-
ванию антиамериканской 
деятельности. переимено-
ванной в комиссию по внут-

рогкое время выдали 303 
разрешения на такие уста-
новки. Однако министр 
юстиции Джон Митчелл не 
раз ратовал з* предоставле-
ние полшши орава пользо-
ваться сис*емами подслуши-
вания без какою бы то пи 
бы ю предварительного раз-
решения судебных инстан-
ций. ' 

Тесное сотрудничество 
между полицией и ФБР поз-
волило составить «черные 
списки» для проверки кан-
дидатов на административ-
ные и государственные дол-
жности. Досье так назы-
ваемой «Гражданской служ-
бы». например, содержит 
данные на 8 миллионов че-
ловек. Из них полтора мил-
лиона причислены к «под-
рывным элементам». Пента-
гон хранит биографические 
справки на 14 миллионов 
человек. ФБР гордится тем, 
что в ее «информационных 

в ы л * иаписаи» « и м до юте. 
нац • Вашингтон*. Сан-Фран-
циско и других городах Сое-
диненных ш т а т о в Америки 
полиция зверски расправилась 
с у ч а с т н и к а м и антивоенных 
демонстраций. 

Но ф а н т ы , приведенные е 
ней, помазывают, что миллио-
н ы американце* постоянно 
ж и е у т • атмосфере террора и 
преследований. Смежна за 
инакомыслящими, подслуши-
вали* телефонных разгово-
ров, еаносение в « ч е р н ы * 
с п и с к и . — вот далеко не 
полный перечень тех освя-
щ е н н ы х о ф и ц и а л ь н ы м и вла-
стями полицейских методов, 
которые стаяи неотъемлемой 
принадлежностью американ-
ской «демократии». 

• самый к а н у н весенних 
демонстраций против войны в 
Индокитае президент Никсон 
ааяеня. что С Ш А не являются 
полицейским государством; 
больше того, он и а м а л подо» 
ныв утверждения «чепухой*. 
Чего, однако, стоит заявления 
президента, м о ж н о судить по 
тому, с к а к о й жестокостью 
амерннансиая реакция, испу-
ганная размахом антивоенно 
го движения, набросилось иа 
его участников, потребовав-
ших немедленного прекраще-
ния войны в Индокитае и вы-
вода оттуда всех американ-
ских войск. 

П*р*п*чатыаавмая нами из 
французского ж у р н а л а «Эс-
при» статья американской 
ж у ^ а л и с т н и Сильвии Крейн 

ОТ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

яать с уверенностью: она 
будет колоссальным уда-
ром для Соединенных Шта-
тов. Уже сейчас видно, что 
Запад приближается к важ-
ному поворотному пункту 
в своей истории, связанно-
му с потерей США их ны-
нешнего господствующего 
положения. После кризиса 
1929 года и особенно пос-
ле второй мировой войны 
Америка стала ведущей 
державой капиталистиче-
ского мира, самой богатой, 
самой преуспевающей. Но 
зенит ее могущества уже 
миновал, начался закат, 
приближаются сумерки им-
перии. Первый этап упадка 
ознаменовался в 1968 году 
ликвидацией долларового 
пула. Второй мы пережива-
ем сейчас. Третьим будет 
девальвация доллара. Имен-
но эта операция подчерки-
вает упадок американско-
го экономического могу-
щества. Нельзя забывать п 
об огромных политических 
и моральных потер/а, кото-
рые понесли США из-за 
своей авантюры во Вьетна-
ме. Конечно. Америка все 
еще очень сильна, но ее ли-
дерство в западном мире 
поставлено под угрозу. 

ежегодно. Велик был и до-
ход от американских услуг 
за границей. Но в послед-
ние годы фирмы США ста-
ли проигрывать в соревно-
вании с фирмами других 
капиталистических стран, 
особенно Западной Герма-
нии и Японии. Отсюда — 
снижение доходов от тор-
говли до 1.5 млрд. долла-
ров в год. Самый важный 
источник средств для ин-
вестирования за границей 
сильно истощился. Правда, 
бесперебойно работает вто-
рой источник — прибыли 
от этих инвестиций. Но за-
то растут расходы на вой-
ну во Вьетнаме, на содер-
жание многочисленных во-
енных баз и войск в других 
странах. Доходы от инве-
стиций, от услуг, от торгов-
ли уже не покрывают рас-
ходов США за границей. 

Вот в чем причина роста 
дефицита платежного ба-
ланса США и, как след-
ствие этого, обесценения 
доллара. Иначе говоря, кри-
зис американской валюты 
вырос из самой природы 
империализма США, кото-
рый не может обходиться 
без военной и экономиче-
ской экспансии. 

— Как, по-вашему, дол-
лар в конце концов будет 
девальвирован? 

— Думаю, это неизбеж-
но. И предвидеть все по-
следствия такой меры труд-
но. Но одно можно ска-

имя профессора Сорбонны 
Кристиана Гу хорошо извест-
но в научных кругах Фран-
ции. Он специализируется в 
области знономической конъ-
юнктуры капиталистических 
стран. На днях профес-
сор говорил по париж-
скому радио о причинах 
и следствиях нынешней ва-
лютной лихорадки на Запа-
де. Стены его кабинета уве-
шаны схемами и диаграмма-
ми движения курса валюты, 
индексов производства. Осо-
бенно пристально он следит 
за финансовой и знономиче-
ской конъюнктурой Соединен-
ных Штатов. Крнстнан Гу 
охотно поделился со мной 
мыслями относительно валют-
но-финансового кризиса, от 
которого Запад сейчас бросает 
то в жар, то в холод. 

ПОСЛЕ кровавой рас-
правы в мае про-
шлого года, учинен-

ной солдатами националь-
ной гвардии над студента-
ми Кентского университета, 
протестовавшими против 
вторжения в Камбоджу, 
Соединенные Штаты охва-
тил страх. 

Мэр Нью-Порка, правда, 
приказал полиции не при-
менять «варварские» мето-
ды при разгоне демонстран-
тов. Но приказ вызвал не-
удовольствие «Ассоциации 
добровольцев-полицейских», 
н она с радостью поручила 
самую «грязную работу» 
сколоченным на скорую ру-
ку бандам «ура-патриотов», 
готовых на все за прилич-
ное денежное вознагражде-
ние. 

Когда около пятидесяти 
рабочих организаций объе-
динились со студентами для 
проведения массовых де-
монстраций против войны 
во Вьетнаме, полицая тут 
же разогнала дубинками 
демонстрантов, намеревав-
шихся продолжить «Марш 
протеста» до нью-йоркского 
Брайант-нарка. 

Борьба партии «Черная 
пантера» тоже ставит нема-
ло вопросов о нарушении 
гражданских прав в США. 
Известно, что в свое время, 
несмотря на решение суда 
присяжных, власти аресто-
вали и предали суду восемь 
участников ненасильствен-
ных действий, выступавших 
против войны во Вьетнаме. 
Их обвинили в сговоре 
с целью «нелегального» 
перехода через границы 
штатов для организации 
мирных антивоенных де-
монстраций. Хотя обще-
ственное мнение осудило 
этот судебный фарс, четыр-
надцать чикагских полицей-
ских на рассвете ворвались 
в помещение «черных пан-
тер». Под предлогом поис-
ков нелегального ору-
жия они изрешетили весь 
дом сотнями пуль. Двое, 
активистов — Фред Хэмп-
тон и Марк Кларк — 
были убиты наповал. еще 
четверо ранены. Никто не 
обвинил тогда полицию в 
незаконных действиях. Та-
кой же рейд, правда, бе» 
кровопролития, был органи-
зован полицией в Лос-Анд-
желесе... 

Десятки активистов пар-
тии «Черная пантера» уби-
ты. Сотни брошены за ре-
шетку. зачастую в камеры-
одиночки: среди арестован-
ных можно увидеть и бере-
менных женщин. Против 
«пантер» выдвигают лож-
ные обвинения, большей ча-
стью сфабрикованные иа ос-
нове показаний платных до-
носчиков. Организованные 
полицией на местах спе-
циальные группы в тесном 
сотрудничестве с ФБР пре-
следуют членов этой не-
гритянской организации, 
фотографируют их в рядах 
антивоенных демонстраций, 
выслеживают с помощью 
провокаторов. Полиция 
Нью-Порка зарегистрирова-
ла партию «Черная панте-
ра» как «враждебную в 
подрывную организацию». 
Этим определением часто 
пользовались при обвине-
нии коммунистов в 50-х го-
дах. в самый разгул ман-
ка ртизма. 

В феврале прошлого года 
• колледже «Миссисипя 
вэлли» в рроде Итта Ве-
на быля арестованы 894 
студента-яегра. Они тре-
бовали демократизация 
учебного процесса. Адми-
нистрация обратилась в 
полицию. Шериф, ие же-

лая сам впутываться в 
«грязное дело», направил в 
колледж 60 полицейских-не-
гров. чтобы те расправились 
со своими черными братья-
ми. Все студенты, через два 
дня освобожденные из тюрь-
мы под огромный залог в 
187 тысяч долларов, были 
исключены нз колледжа 

— Грубо говоря, — на-
чал профессор, — в основе 
нынешнего кризиса лежит 
обесценение доллара, вы-
званное в свою очередь де-
фицитом платежного балан-
са Соединенных Штатов. 
Это признают все, но не все 
хотят заглинуть глубже и 
разобраться, откуда взялся 
этот дефицит. Главная при-
чина — в аккумуляции дол-
ларов в странах Западной 
Европы. Прибыли в этих 
странах из-за относительной 
дешевизны рабочей силы 
выше, чем в США, и алч-
ность американских моно-
полий толкает их на вывоз 
капитала за Атлантику. 

Эта экспансия не влияла 
на устойчивость доллара, 
пока внешнеторговый ба-
ланс США давал излишек 
в пять-шесть миллиардов 

Сильвия КРЕЙН 
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встретить иа всех континен-

тах. 
И в то же время в самой 

Ан*лии — подлинное нашест-
вие 'оверов из-за океана. 

Каждый шестнадцатый анг-
лийский рабочий в своей соб-
ственной стране трудится ив 
американских боссов, кото-
рые ие желают подменяться 
британским законам. 

Директор ф и р м ы «Робертс-
еруидег» выступил против со-
здания профсоюзной орга-
низации на своих фабриках 
в Англии. «Я хотел расши-
рить свою фи^хму, создать 
филиал в Англии, но только 
ради собственных интересов, 
и ничто больше меня не ин-
тересует», — цинично сказал 
он. 

Председатель правление 
английского отделе ф и р м ы 
•Ронеон» поучает своих анг-
лийских подчиненных^ « А д -
мииистратор фирмы, принад-
лежащей С Ш А , если он анг-
личанин, должен понять, что 
его ос нов не я задача — защи-
щать интересы компании, 
даже если ему кажется, что 
зто противоречит интересам 
его собственной стрелы». 

Американские бизнесмены 
хозяйничают на берегах А л ь -
б и о н е как у себя дома. А 
консерве-оры утешают еиг-
личеи каличмем «особых от-
ношений» между С Ш А и 
Англией. 

П о д л и н н у ю цену зтим от-
ношениям определил каи-"о 
один из боссов ЦРУ, заявив 
в споре с р а д а * ' о р о м анг-
лийского журиела « П а н ч » : 
•Есть одна ващь, к о т о р у ю 
вам лучше понять сразу же. 
С иешей точки зрения, ва-
ша стране ие более чем ба-
бочка, довольствующееся 
тем, что она порхает на пе-
риферии мира». 

фе «Максвелл хауз». Тарелки 
моются мыльной жидкостью 
«Фейри ликуид». Д л я чистки 
кастрюль — подушечки «Бри-
пьо», для рековин — поро-
шок « Э й д ж е к о » . У б о р к а 
квартир — пылесос «Гувер», 
порошок для выведения пя-
тен « Ю б е и к » , для полировки 
мебели — песта « Д ж о н с о и 
вакс». 

Время отправляться на ра-
боту? «По английским доро-
гам бегут сделенные ие еме-
риканских заводах аетомоби. 
ли; двигатели их работают на 
заокеанском бензине. Англи-
чане одеееются а к о с т ю м ы из 
искусственных ткеней и обу-
ваются в башмаки, сделанные 
в С Ш А . Финансовые ресчеты 
ведутся американскими к о м . 
пьютереми. Когда англнчене 
платят наличными, то их день-
ги учитывают кассовые еппе-
реты американского произ-
водстве», — с горечью пи-
шут Д ж е й м с Мекмиллен и 
Бернерд Херрис в вышедшей 
недавно книге «Захват А н г -
лии А м е р и к о й » . 

Итек, машина скорее всего 
марки « Ф о р д » . - Д ж е н е р а л 
моторе» или «Крайслер». 

Хотите докурить? Поже-
луйста — с и г а р е т ы «Гелахзр» 
компании « А м е р и к е и тобек-
ко» или п о д о р о ж е — зке-
портные «Годри Фи», прм-
н а д л е ж е щ е й «Филип М о р -

Р И С » . 

Вас мучеет жажда? Бутыл-
ка «Коме-колы» или «Сеем 
•п». 

Хотите сфотографировать-
ся? Пользуйтесь пленкой и 
бумагой «Кодека»... 

Дац те деление времена, 
когда Англия и а вывел ее ь 
«мест ере к ой мире», — лишь 
привтное воспоминен^е. Ны-
нешнее поколение англичан 
знает об этом только понас-
лышке. Конечно, Англие—зто 
еысокорвзвит ее п р о м ы ш -
ленная с р а н а , чье экономи-
ке во многом зависит от экс-
порте промышленных изде-
лий е другие стремы. Анг-
лийские товары м о ж н о 

Заголовок во всю полосу: 
«Американские банки а Лом-
доне». На рисунке — заоке-
анский делец изображен ма 
фоне нью-йоркских небоскре. 
бое, рядом статуя Свободы с 
сигарой в зубах одной р у к о й 
прижимает к себе пачку бу-
маг с надписью «инвестиции», 
другой — протягивает долле-
ры. За банкнотами, словно 
руки, тенутсе стрелы строи-
тельных кранов лондонского 
Сити. 

Так газета « О б с в р в е р » 
оформила двухстраничную 
р е к л а м н у ю подборку о дев-
тельмости американских бан-
ков на Британских остро-

вах. 
Американские финансо-

вые тузы, вкладывав к а т и , 
талы в английскую экономи-
ку, получают огромные ба-
рыши. Тридцать американ-
ских банков в Лондоне — 
фундамент, на котором осно-
вана сложнее система проник-
новение С Ш А а экономику 
Великобритании и ее бывших 
колониальных владений. 

Общее сумма американ-
ских капиталовложений в 
Англии соетавлвет 2,5 милли-
арда фунтов стерлингов — 
около 20 процентов всех ин-
вестиций в экономике. 1 600 
заокеанских компаний, раз-
бросанных на Британских ост-
ровах, захватили к л ю ч е в ы е 
и с ^ а ы в перспективные от-
расли промышленности — 
машиностроение, в том чис-
ле автомобилестроение, 
электронику, химию. ' 

Товары, сделанные р у к а м и 
английских рабочих ма пред-
прнвтивх, принадлежащие 
американским монополнем, 
проникли в жизнь к а ж д о г о 
британца. 

Возьмем любой английский 
дом. Утро, звонит будильник 
ф и р м ы «Вестколос». Туелет: 
м ы л о «Камей»», зубиаа песта 
«Колгент», электробритва «Ре-
мингтон». Завтрак: корнфлекс 
компании «Келлог» или оасв-
нае каша «Кеейкер оутс», чей 
еТетли» или растворимым ко-

Затем начался «выборочный ** 
обратный прием», в ходе ко- ш 
торого от организаторов Щ 
«беспорядков* потребовало* • 
в письменном виде эаявде- • 
ний об «искреннем раская- Ь 
НИН». 

Во многих штатах дейст-
вуют многочисленные ре- I 
прессивные законы. Их 
цель — сделать еще более ^ 
строгими карательные ме- $ 
ры. Широкое расяростране- % 
ние получает превентивное а 
заключение «потенциаль 1 
ных нарушителей спокой- 1 
ствия». Закон об этом был 1 
принят конгрессом и всту- Я 
пил в силу. Особые «чре> I 
вычайные законы» факти I 
чески предоставляют по- * 
лиции право на обыск без • 
ордера под предлогом поис-
ков оружия или наркоти-
ков; они могут быть легко 
направлены против полити-
ческой оппозиции. 

В соответствии с «Зако-
лом по контролю над пре-
ступностью», принятым в 
1968 году, полиция с раз-
решения суда вправе ис-
пользовать систему тайного 
подслушивания телефонных 
разговоров. Уже в мае 
1969 года выяснилось, что 
в распоряжении полиции 
находится разветвленная си-
стема подслушивания в го-
родских районах штатов 
Нью-Йорк и Нью-Джерси. 
Законом предусмотрена 
также установка микрофо-
нов для подслушивания в 
частных квартирах и конто-
рах. Федеральные суды и 
суды восьми штатов за ко-

реяяей бе опасности. В них 
собраны абсолютно не дока-
занные н никем не прове-
ренные доносы. Не секрет, 
что этими карточками ре-
гулярно пользуются такие 
федеральные органы, как 
ЦРУ. министерство оборо-
ны н т. д. Список включа-
ет 27 правительственных 
учреждений. В 1967 году 
им было дано 288 тысяч 
«консультаций». 

Недавно сенатская под-
комиссия по вопросам внут-
ренней безопасности потре-
бовала провести расследо-
вание банковских счетов 
«Фонда американских во-
еннослужащих». Эта орга-
низация финансирует сол-
датские бары вблизи воен-
ных баз и ведет антивоен-
ную пропаганду, распрост-
раняя во время собраний и 

складах» имеется 170 мил-
лионов карточек и отпечат-
ков пальцев. Особая служ-
ба при министерстве юсти-
ции. созданная поначалу 
зля «стимулирования сбли-
жения между черными и бе-
лыми», в конце концов пре-
вратилась в учреждение по 
сбору информации об актив-
ных участниках протеста 
против расовой дискрими-
нации. «Служба безопас-
ности», предназначенная 
для охраны президента и 
других высокопоставленных 
официальных деятелей, 
установила строгий надзор 
за «подозрительными» 
гражданами и осуществляет 
его с помощью местной по-
лиции. ФБР, системы тай-
ного подслушивания и плат-
ных доносчиков. 

Пентагон, опять же под 

М. ТАТЬ •НИИ, 
иоррес пен дент А П И . 

специально а * * 
•Литературной газеты» 

В восьмом часу вечера 
мы «обращаемся и гости-
ницу. Светятся рекламы, си-
яют бензозаправочные ко-
лонки. автомобили-жуки ле-
тят с зажженными подфар-
никами. памятник Гари-
бальди ярко освещен. и вид-
но зеленое бронзовое лицо. 
Мы устали за день и уже 
пало смотрим оо сторонам, 
так как до отказа нафарши-
рованы неаполитанскими 
впечатлениями и ошеломле-
ны громом, грохотом и виз-
гом южного города. Но 
вдруг дружно останавли-
ваемся — мы снова слы-
шим родную «Катюшу». 

— Пляшущие человеч-
ки! — говорим мы друг 
Другу. — Забавная штука! 

«Пляшущих человечков» 
мы впервые увидели три ча-
са назад, когда, торопливо 
забросив вещн в номера, 
пошли бродить по городу, 
чтобы ни на секунду не от-
срочить встречу с Неапо-
лем. Да. все было истинно 
итальянское, радующее не-
привычностью, яркое до 
красивости, и вдруг — «На 
тюша»! На чужом языке, 
но ведь про то. как «выхо-
дила на берег нрутой», кам 
«выхолила, песлю заводи-
ла»— та самая песня, кото-
рую любили н пели итальян-
ские партизаны, борцы Со-
противления.. Мы. конеч-
но, ринулись иа родной 

Видь ЛИПАТОВ мо, только горячие молит-
вы святому Януарню помо-
гают воднтелям-неаполитан-
цам остаться а живых, а 
когда все же автомобили 
сталкиваются, шоферы 
мгновенно выбрасываются 
из кабин, подлетают друг 
к яругу, уже на ходу же-
стикулируя и выкрикивая 
быстрые, стрекочущие сло-
ва. и слышно единственное: 
«Мамма миа. мамма миа!» 
Они кричат, ссорятся, кля-
нутся мадонной, но лица у 
них улыбающиеся, черные 
глаза восторженно блестят, 
а руки, словно отделив-
шись от туловища, летают 
над головами. 

По вечерам на плошади 
Гарибальди весело: что-то 
поет продавец газет, разъя-
ренным быком вопит проиг-
рыватель в баре, металли-
чески звенят игорные авто-
маты. ругаются девчонки нэ 
тех. что я ожидании муж-
чин подпирают спинами гра-
нитные стены. Одной на вид 
лет четырнадцать, другой — 
шестнадцать, но их вздор-
ные голоса по-женски пе-
вучи. По площади шныря-
ют чумазые, веселые, слов-
но бы ничейные мальчиш-
ки. Что-то цветет и благо-
ухает. что-то меняет лист-
ву. а то и зеленеет уже 
так. как у нас на родине в 
июне зеленеют тополя, ро-
няющие мягкий пух. 

голос, растолкали тол-
пу с неподдельным неапо-
литанским темпераментом 
и увидели двоих — ви-
димо, отца и дочь. Папа-
ше лет сорок — сорок пять, 
у него широкое энергичное 
лнцо, порывистые движе-
ния. Он улыбался глазами, 
морщинами, потешно смор-
щенной шляпой, а руками 
словно танцевал джигу. Ле-
вой ногой он придерживал 
крышку распахнутого чемо-
дана, правой — дребезжа-
щий проигрыватель с плас-
тинкой «Катюши» и кричал 
что-то радостное, ошелом-
ляющее, сенсационное. 

Рядом стояла дочь — 
худенькое существо лет се-
ми с безучастным лицом 
школьницы на скучном уро-
ке. Дочь и отца связывала 
тоненькая ниточка, на кото-
рую были надеты забавные 
пляшущие человечки. Де-
вочка безостановочно дерга-
ла свободный конец ниточ-
ки. чтобы забавные чело-
вечки из проволоки и поро-
лона танцевали на асфаль-
те. 

— МИЛЯ лнр, миля лир! 
— кричал отец, предлагая 
прохожим купить за ты-
сячу лнр такие же смеш-
ные фигурки, сложенные в 
чемодане. 

Ноги дочери, обутые • 
старые сандалим, стояли 
неподвижно, косолапо, были 

«НОВЫЙ ПОРЯДОК» 
П О - И З Р А И Л Ь С К И 

Детство за колючей проволокой, детство боа ра-
достей, без будущего... Унижение, издевательство 
над человеческим достоинств©*.,. Массовые аре 
сты невинных людей, лишенных крова и послед-
него пристанища... Кровавые расправы... Иасиль 
ное. под дулом автомата, равлучеиие с родными 
местами, с близкими... Деревин и городские каар 
талы, превращенные е груду камней... 

Это не мзртины тридцатилетней давности, «о 
хранившиеся навсегда в памяти многих народов 
Это стрлшнал действительность сегоднлшнего див. 
словно вновь возникшая из прошлого. И вновь 
на устах плененных, но ие сломленных и ие по 
коренных людей зловещее елвео — о к к у п а н т . 

Теперь «новый порядок» устанавливают иара-
ильсние агрессоры иа захваченных арабских тер 
рнторилх. Несмотря ив резное осуждение мироап 
го общественного мнение, они ие только грубо 
нарушают ссо международные конвекции, но и 
открыто издеваются над принципами гуманизма 
Израильская военщинл претворяет е жизнь сив 
нистский илич «Большого Израиле» и во имя втой 
экспансионистской идеи жестоикми репрессиями 
подавляет стремление арабских патриотов и ос 
воЛожлвмию свои* исконных эемель. 

Эти снимки из итальянского журнала ••на и у * 
ее» иллюстрируют «новый порядок» в оккупиро-
ванном Израилем района Газы. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ 

иой площади утром кажется 
только красным, вечером — 
коричневым. На набереж-
ной топгуют рыбой, но ка-
кой! Мальчишка, похожий 
на горьковского Пене, пока-
зывает живого опасного 
осьминога, а остальные же 
рыбы на рыб не похожи. 

По Неаполю бегут разно-
цветные автомобили. Ма 
ленькие, почти круглые, 
они напоминают разноцвет-
ных жуков одного вила, но 
разных возрастов. Боже, 
как они бегут! Первый авто-
мобиль пересекает путь вто-
рого, третий наезжает на 
них сзади, четвертый появ-
ляется сбоку, нэ какого-то 
переулка, пятый, кажется, 
спускается сверху • центр 
катавасии, шестой.., Видн-

Неаполь — город пря-
молинейный. бескомпро-
миссный, немножко, пожа-
луй. вызывающий Уж ес-
ли небу полагается быть 
синим. то здесь оно 
только синее, если мо-
рю надлежит иметь ла-
зурный цвет, то оно пре-
дельно лазурное, а если 
Капри полагается по утраи 
утопать в сизом тумана, 
то — будьте уверены! — 
остров окунается в сизый 
туман высшей кондиции. 
Здесь цвет — цвет одной 
из линий спектра, Сеэ вся-
ческих полутонов, и коро* 
доений дворец на стар*!* 
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°мааительница этой необыч-
ной антологии Франсу,,™ Коррез. Вьетнамские поэты взя-
лина себя труд перевести на французский язык произведения 
своих самых младших собрат 1.ев. Юные попы Вьетнама за-
говорили на языке Гюго и Барбюса. Их слово должно про-
звучать и на всех других языках мира, ибо в этой миленькой, 
не насчитывающей и ста страниц книжке сказано так много, 
что онл одна если положить ее на чашу весов истории и 
справедливости — перетянет все комплекты подшитых речей 
(осударственных деятелей США, пытающихся оправдать свою 
Преступную войну во Вьетнаме. 

Предисловие Франсуазы Коррез помечено датой — "Ханой, 
10 ноября 1470 года». В эти дни, когда французская поэтесса 
искала слова, способные полнее донести до людей волнение, 
с которой она передает в их руки составленную ею книжку, 
телеграфные агентства сообщали на

 Г

восм языке цифр и фак-
-.1*'•

,,мп

"'
ты

 США. в том числе и бомбардировщики 
• совершают иногда до 300 вылетов в день, сбрасывая 

бомбовый груз и распыляя химические вещества на южно-
вьетнамские города и села...э г/7о признанию американского 
сенатора Нельсона, начиная с 1%2 года американская авиа-
ция распылила около 45 ООО тонн отравляющих веществ...* Из-
вестно, что немалая доля этих ядов тратилась на то, чтобы 
опали листья в лесах, служащих надежным укрытием вьет-
намским патриотам. Безумная война против самой земли, 
против деревьев! 

Когда подумаешь об этом, еще ярче, прекраснее и непобе-
димее горят перед г.юзами цветы, вспыхнувшие на самых 
юных побегах древнего и вечнозеленого древа вьетнамской 
п о з з и и • Н. РАЗГОВОРОВ 
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АЗБУКА БОРЬБЫ И НАДЕЖДЫ 
•т 

Дуоиг НГУЕН ФОУК 

(8 лет) 

Л счшИаю 

Сейма; я учусь в п«р«ом 
класс*. 

Потом а перейду ао 
аторой. 

Пройдет три года, 
И я буду учить» а 

четвертом. 
Но сколько лет еще ждать. 
Пока стану таким большим. 
Чтобы мне разрешили 

водить груювик! 
«Ту-ту-ту!»—загудит машина. 
Затрепещут флажки. 
Я уеду на юг, 

к партизанам. 

Хоанг ХИЮ НХАН 

(10 лет) 

0>Яве*н о/Яцц 
В моей тарелке теперь 

меньше риса. 
Мое куртка — вса в 

заплатках, 

изорвались, 
Мои тетради — из серой 

бумаги. 
Бабушка рыхлит мотыгой 

поле. 
Мать лопатой роет арыки. 
Моего отца давно нет 

дома. 
В каждом письме он 

спрашивает: 
«Сын мой. хорошо ли ты 

учишься в школе!» 
Будь спокоен, отец, 

я тоже знаю, 
Как я должен сражать» 

с янки. 

Тран ДАНГ КОД 

(13 лет) 

2)во(г 
Часто на нашем дворе 
Я слышу, как ветер поет 

е бамбуковых листьях. 
Он не мешает учить уроки. 
Часто на нашем дворе 
Вечерами — если светит 

луна — 
Я с друзьями играю 
В «кошки-мышки». 
И е прятки. 

Если же дождь барабанит 
По листьям арековой 

пальмы, 
Ставлю жалоб под ней, 
И вода наполняет 
Большие кувшины. 
Если же небо в тучах. 
Но дождь не идет. 
Часто остаюсь на дворе 
И рисую в тетради 
Много-много американских 

солдат. 
«Руки вверх! Руки вверх! 
Сдавайтесь нашим 

партизанам на Юге!», 

Лесня гамака 
Гамак скрипит, гамак поет. 
Вперед-назад скользит 

Рука. 
И дом наполнен до краев 
Старинной песней гамака. 

Гамак поет, гамак скрипит, 
А за окном июльский 

Лень, 
С поджатой папой птица 

спит, 
Среди ветвей забившись 

е тень. 

Гамак скрипит, гамак поет, 
Палящим солнцем залит 

с»Д. 

Не раскаленный небосвод 
Сквозь листья яблоки 

глядят. 

Гамак поет, гамак скрипит, 
Скопьзит рука назад-

вперед. 
Гамак поет, гамак скрипит, 
Гамак скрипит, гамак поет. 

Поет гамак, скрипит гама»ц 
Под ту же песню гамака 
Меня когда-то тоже так 
Качала матери рука. 

Гамак скрипит, пост гамак 
Моя сестренка спадко спит, 
Улыбка на ее губах, 
Как крылья бабочки, 

дрожит, 

Спокойно спит малышка 
Нгу, 

Наверно, снитсв ей река, 
И буйволы на берегу, 
И золотые облака, 

И мать на рисовых попах. 
Там, где с утра упорный 

ТРУД 
Там, где зенитчики не спят 
И наше небо берегут! 

Гамак скрипит, гамак поет 
Вперед-назад скопьзит 

рука 
И дом наполнен до кроев 
Старинной песней гамака. 

Южновьатнамсная семья вплавь спасается от воздушного 
налета бомбардировщике* «В-52» 

• Ч Й М М 
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Юная жертва американского напалма 
Фото из американского журнала «Тайм» 

ШКОЛЫ 

ИЛИ ссыльные 

поселения? 

За годы «культурной 
революции» огромное чис-
ло кадровых работников 
было отстраяоло от госу-
ларственной. партийной и 
общественной деятельно-
сти. Возник вопрос: что 
делать с ними? 

«Устройство» отстранен-
ных кадровых работников 
было облечено в применяв-
шуюся ранее — а во время 
«культурной революции» 
несколько подновленную — 
форму «перевоспитания в 
труде». Начало тому, как 
свидетельствует китайская 
печать, положило распоря-
жение Мао Цзэ-дуиа: «На-
править широкие мас-
сы кадровых работников на 
физический труд. Это край-
не удобный случай для но-
вого обучения кадров. Так 
должны поступать со все-
ми ... Кадровые работники, 
находящиеся на должно-
стях. также должны быть 
группами посланы на физи-
ческий труд». 

Нерван такая школа бы-
ла организована в мае 
1968 года в местечке Лю-
хэ провинции Хэйлунцзян. 
В Люхэ были направле-
ны главным образом от-
страненные от дел кадро-
вые ' работники прежних 
провинциальных учрежде-
ний. Пекинская иечать 
разрекламировала ату 
«ткачу» как образец для 
•сей страны. Вслед за этим 
развернулась массовая 
камлания высылки в подоб-
ные «школы» старых пар-
тийцев. кадровых работни-
ков. интеллигенции. 

В Люхэ, как писала 
«Жэньминь жибао», «пе-
ревоспитывался» 141 че-
ловек. л сейчас та*! насчи-
тывается около 2 тысяч 
«слушателей». По евндо» 
тельству этой же газеты. 
В ста « лишним «школах 

7 мая»* находится око-
ло 90 тысяч кадровых ра-
ботников. 

Основная цель организа-
ции «школ 7 мая», на мой 
взгляд, заключалась в том. 
чтобы изолировать бывших 
кадровых работников, ин-
теллигенцию. заставить их 
отказаться от своих убеж-
дений н перевоспитать их 
в духе «идей Мао Цзэ-ду-
иа». 

«Школы 7 мая» создава-
лись на пустых местах и 
в отдаленных районах, да-

В суровую' зиму они шли 
на добычу камня за 25 ки-
лометров. Работали на про-
низывающем до костей 
ветру, а питались всухомят-
ку, заедая еду снегом. Ве-
черами а палатках они изу-
чали идеи Мао Цзз-дуна». 

По словам «Жэньминь 
жнбао», слушатели одной 
из «школ 7 мая» в провин-
ции Хунань «сами построи-
ли жилье, превратив не-
сколько разрушенных сви-
нарников в общежития. У 
них не было кроватей. Ре-

ЗАПИСКИ ДИПЛОМАТА 

К И Т А Й П О С Л Е 

К У Л Ь Т У Р Н О Й 

Р Е В О Л Ю Ц И И » 
же там. где «не ступала 
нога человека». Выслан-
ные в ;>тн «школы» делали 
все своими руками—от по-
стройки жилищ до освоения 
пустынь н болот, при этом 
без каких-либо машин и ме-
ханизмов. Более того, госу-
дарство почти не выделяло 
«школам 7 мая» никаких 
средств. Приведу для ил-
люстрации лишь несколько 
примеров. 

«Для строительства ДО-
МОЙ, — писала «Жэньминь 
жибао» о школе в Люхэ, — 
требовалось много камня. 
Хотя его можно было ку-
пить. но учащиеся решили 
сами добывать его, чтобы 
воспитать в себе революци-
онный дух бесстрашия пе-
ред трудностями и смертью. 

Продолжение. Начало см. а 
#ЛГ., М№ 19, 20. 21 с. г. 

• «Шко1Ы 7 мая» названы 
так потому, что именно в атот 
день пять лет назад ннтвй-
с-кое руководство дало очеред-
ное указанно о «перевоспита-
нии кедров». — «ЛГ». 

волюционный комитет уезда 
в ручи л каждом у по одной 
дощечке в качестве инстру-
мента, и учащиеся сами из 
глины и кирпича сложили 
лежанки». 

Газета «Гуанмин жнбао» 
так писала о «школе 7 мая», 
созданной ревкомом района 
Наньяи провинции Хэнань: 
«Они тащили на себе те-
лежки с грузом по 400 с 
лишним килограммов. Во 
время снежной пурги они 
ели н спали на обочинах 
дорог, а отдыхая, пропа-
гандировали идеи Мао Цзэ-
дуиа. на привалах вели ши-
рокую революционную кри-
тику». «Когда ноги отказы-
вались идти и ломило по-
ясницу. — добавляет газе-
та. — они неистово крити-
ковали ревизионистскую ли-
нию Лю Шао-цн». 

В «школах 7 мая», поми-
мо «тяжелого физического 
труда», видимо, применя-
ются и другие методы 

«перевоспитания» ветера-
нов китайской революции. 
4 февраля 1971 года 
«Жэньминь жнбао», расска-
зывая о «школе 7 мая» ми-
нистерства материальных 
ресурсов КНР. писала о 
«перевоспитании» одного 
старого кадрового работни-
ка, участвовавшего в рево-
люции еще до антияпон-
ской воины: «После на-
правления на физический 
труд с него сняли шерстя-, 
ной костюм, поместили в 
коровнике и сделали «ко-
ровьим чиновником». 

«Школы 7 мая» превра-
щаются. по сути дела, в но-
вые поселения. Срок пре-
бывания в этих поселениях 
не ограничен. Ссыльные 
оторваны от своих семей, 
им не выплачивают зарпла-
ту, они кормятся и одевают-
ся за счет доходов от хо-
зяйства. Официальная про-
паганда заявляет, что созда-
ние этих школ не времен-
ная мера, а постоянная. В 
Китае и за его пределами не 
случайно сложилось мнение 

" о «школах 7 мая» км; о 
трудовых лагерях. 

Об отношении народа к 
«школам 7 мая» рассказы-
вает и китайская официаль-
ная печать. Газета «Жэнь-
минь жибао» напечатала 
услышанный корреспон-
дентом разговор: «Ты него-
дяй, тебя следует сослать в 
«школу кадровых работни-
ков 7 мая», чтобы тебя там 
перевоспитали!» 

«Школы 7 мая» органи-
зованы по армейскому об-
разцу. Они разбиты на от-
деления, взводы, роты, а их 
членов называют «бойца-
ми», Китайская печать де-
лает особый упор на «тру-
довую закалку», «получе-
ние нового воспитания и 
нового обучения» старых 
революционных кадровых 
работников. 

Пусть читатель извинит 
за обилие цитат. Я хотел 
рассказать о «школах 
7 мая» словами официаль-
ной китайской печати в на-
дежде. что подобная доку-
ментальность поможет уяс-
нить подлинное лицо этих 
«школ», 

Д. КАРПИЛЬ 

(Окончание следует) 

В С Т Р Е Ч И 
На днях состоялось заседа-

ние секретариата правления 
Союза писателей СССР, на ко* 
тором был заслушан ряд от-
четов делегаций советских 
литераторов, выезжавших за 
рубеж. В заседании приняли 
участие секретари правления 
СП СССР С. Баруздин. Ю. Вер-
ченко. С. Наровчатов, В. Озе-
ров, А. Салынский. 

С рассказом о поездив 
на Кубу выступил руководи-
тель делегации, главный ре-
дактор журнала «Иностранная 
литература* Н. Федоренко. 

Советские писатели посети-
ли ряд городов и селений 
страны. Беседы с кубинскими 
поэтами и прозаиками помог-
ли получить разностороннюю 
информацию о литературно-
общественной жизни сего-
дняшней Кубы, 

Во время встрвч с руково-
дителями Союза писателей и 
деятелей искусств Кубы была 
достигнута договоренность о 
заключении с 1972 года еже-
годных планов сотрудничест-
ва. что будет способствовать 
расширению писательсиих 
ионтактов двух стран. Кубин-
ские друзья сообщили о ре-
шении подготовить специаль-
ный номер журнала «Уньон», 
посвященный советсной лите-
ратуре. 

Как рассказали советсной 
делегации кубинские писате-
ли, успехи сэциалистичесиого 
строительства на Кубе вызы-
вают нападки буржуазных 
идеологов; прааые и левац-
кие элементы пытаются рас-
колоть единство писателей. 

— Мы. — сказал Н. Федо-
ренко, — прибыли на Кубу я 
дни работы национального 
конгресса по образованию 
и культуре. на котором 
Фидель Кастро говорил об ос-
новных задачах работнииов 
культуры, литературы, искус-
ства. 

— Наша делегация. — от-
метил в заключение Н. Федо-
ренко. — в состав которой 
входили Ю. Дашкевич, А. Ко-
сорукое. А. Маиаёнои, Д. Пав-
лычко и А. Ульяиихии, прове-
ла на Кубе оиоло трех недель. 
Беседы с писателями Кубы 
выявили общность наших 
взглядов по целому ряду лите-
ратурных проблем, что пред-
ставляет несомненную пользу 
для развития творческих ион-
тактов наших литератур. 

е * 

На секретариате правления 
СП СССР был также заслушан 
отчет делегации советских 
писателей. выезжавших в 
Югославию в качестве наблю-
дателей на международную 
встречу писателей, организо-
ванную югославским Пен-клу-
бом. 

ВАЛЛИЙСКИЙ ДРАКОН 
КАРДИФФ — главным 

город Уэльса. Им очень 
гордятся увльсцы, или 

валлийцы, кельтское проис-
хождение которых уходит в 
глубокую древность. 

Красный дракон — искон-
ный символ Уэльса. Сам* 
уэльсцы называют его сейма*' 
двуязычным, ибо. как утверж-
дают они, этот дракон «гово-
рит» по-валлийски и по-анг-
лийски. 

В Уэльсе выходят газеты, 
журналы, книг* на валлий-
ском языке. Имеется своя 
оригинальная Литература. Мне 
довелось познакомиться с 
уэльсскими литераторами, о 
трех из них и хочу коротко 
рассказать. 

Гвин Томас по праву счи-
тается крупнейшим писателем 
Уэльса. Он родился в семье 
шахтера в каменистом ущелье 
Ронды. 

Гвин был двенадцатым ре-
бенком в семье. Он говорит: 

— Отец работал и пил. И 
нетвердо знал имена своих 
детей. Братья и сестры реши-
ли вывести меня на дневной 
свет из мрака шахт. Они соб-
рали деньги и послали меня 
учиться. Окончил колледж в 
Оксфорде, стал бакалавром 
искусств. Три года препода-
на \ безработным в Уэльсе, 
пропагандировал идеи социа-
лизма. За это время я нако-
пил такой жизненный мате-
риал, что его хватило на не-
сколько моих книг. 

Первое произведение Гвина 
1 омаса — «Безвестные фило-
софы» — переведено на рус-
ский язык. Его наиболее из-
вестная книга — «Все тебе 
изменяет* — вышла у нас в 
1959 году. Действие этого ро-
мана происходит в тридцатые 
годы прошлого столетия, в 
период подъема революцион-
ного чартистского движения. 

— По счету это мой четвер-
тый роман. — говорит Гвин.—» 
но я его по значимости счи-
таю самым главным. После я 
написал книги более изощрен-
ные по форме, но «Все тебе 
изменяет» остается моей лю-
бимой. 

На вопрос о том, над чем 
сейчас работает, Гвин Томас 
ответил: 

— Пишу большую книгу, 
Я бы так сформулировал ев 
сущность- человек к преступ-
ление. Хочу пояснить, что 
речь идет не о чисто уголов-

ных преступлениях. Измена 
порядочности — разве это не 
преступление? Аморальность 
в любой области, особенно в 
Политике, разве это не 
преступление? А расовая ди-
скриминация? Иными слова-
ми, эта книга исследует"!»МЪ-
ральцость во всех ее общест-
венных проявлениях. 

Другим крупным уэльсским 
романистом является Глин 
Джонс. Он тоже родился в 
долине Ронды. В семье поч-
товика. Окончил местный 
колледж, преподавал в Юж» 
НОЙ Уэльсе английский яэык 
в школах. 

Глин сухощав, голубоглаз, 
светловолос. Живет вместе со 
своей женой в крошечном 
двухэтажном доме. Миниа-
тюрный гараж при доме М 
миниатюрная машина. 

Глин Джонс отозвался о 
своих книгах так: 

— Все они отражают мою 
собственную жизнь. «Синя* 
горечь» и «Музыка воды» — 
это сборники коротких рас-
сказов. Многое случалось со 
мной. Многое случается и в 
рассказах. Это естественно. 
Романы «Долина, город и де-
ревня», «Как научиться шу-
тить» и «Остров яблок» тоже 
написаны на основе собствен-
ного жизненного опыта. «Как 
научиться шутить», например, 
— это роман об учениках и 
учителях. Кроме прозы, пишу 
еще и СТИХИ. Издал два сбор-
ника стихов и сборник крити-
ческих статей о валлийской 
литературе. Я сказал, что 
мои книги имеют отношение 
лично ко мне. Но я живу сре-
ди люден, в обществе. Поэто-
му социальные мотивы присут-
ствуют в моих книгах, ибо 
сейчас все дышит политикой, 
без нее и шагу не ступишь. 

И с Гвином Томасом, и с 
Глином Джонсом меня по-
знакомил молодой поэт и об-
щественный деятель Уэльса 
Майк Стивене. Он ведает в 
Совете по искусству Уэльса 
вопросами литературы и из-
дательства, редактирует жур-
нал «Поэзия Уэльса». Много 
делает для пропаганды про-
изведений уэльских литерато-
ров. Постоянно живет в Кар-
диффе. Ему немногим более 
тридцати лет. 

Майк Стивене влюблен в 
свой гористый край, хорошо 
знает йго» и людей, и валлий-

ский язык, разумеется. У не-
го трое очаровательных дев-
чонок от беленькой Руф, ко-
торая породнила Майка с гла-
вою пресвитерианской Церк-
ви Уэльса. 

Мы ехали по долине реки 
Таф, а Майк читал свои 
стихи про диких пони, живу-
щих на ближайших плато. 
Мне трудно передать форму 
стиха, однако из отрывочного 
перевода в автомашине я 
уловил следующее: 

З и м » — ХОЛОДНЫЙ и 
строгий погонщик —• 

Пригнала в наш поселок 
этих понм 

С этих холмов, где 
поблекли рощи, 

И гонит их к нам. 
Все гонит и гоиит. 

Копыта ик подкованы 
ледяными подковами, 

И гулко стучат они 
вдоль дороги, 

Пот струится из ноздрей, 
почти кровавый, 

И гривы тверды их, 
точно рог и. 

Стихи, полные любви и ува-
жения ко всему живому, за-
канчиваются символически: 

Эти пони — голодны* 
товарищи наши. 

ОНИ тревожное 
напоминание 

о грядущем — 
О каменистых долинах 

без пашвм, 
О нас, наи беженцы, 

по дорогам бредущих... 

Майк Стивене спрашивает 
меня: 

— Похожи ли пейзажи 
Уэльса на кавказские? 

— На предгорья Кавка-
за — несомненно, — отвечаю 
я. И говорю ему: 

— Нам в Лондоне сказали! 
уэльсцы — наши кавказцы* 

Майк улыбается: 
—- Мы тоже немного горя-

чие и, несомненно, гостепри-
имные. Может быть, поэтому 
нас в Лондоне и называют 
кавказцами Британии. 

Мы условились, что когда 
Майк поедет в Москву, а от-
туда — на Кавказ и увидит 
кавказцев воочию, — сам 
определит, что общего между 
валлийцами и кавказцами. 

На том я порешили, 
ч 

Георгий ГУЛИЛ 

КАРДИФФ, УЭЛЬС 

повернуты носками во* 
внутрь, как у семилетних 
девочек, когда на дворе 
пасмурно и не хочется ид-
ти в школу, но кисти рук 
девочки равномерно двига-
лись... 

Они стояли здесь три ча-
са лазад. мы увидели и* 
теперь, в восемь часов ве-
чера по неаполитанскому 
времени, но уже треть че-
ловечков на чемодана была 
продана, и это было таким 
радостным событием, что у 
папаши улыбалось не толь-
ко лицо, но и летящие н 
джиге руки. Старинная пло-
щадь Гарибальди гремела 
— был зажжен весь неон, 
на медных плечах статуи 
сидели почти невидимые си-
зме голуби: возвращались 
к отелям тяжелые каиад-
сине и американские авто-
бусы... 

После ужина еще 
прогуляемся по городу, —• 
решили мм — Это грех —

1 

на посмотреть ночной Неа-
поль! 

И вот мы быстро ужина-
ем и, повеселев, снова вы» 
ходим из гостиницы, задрав 
головы, рассматриваем рек-
ламы резиновых Ж пищевыя 
«королей», бредем узкими 
улицами н площади ' ари-
(Нальди, так как она. »та 
виаменнтая площадь. •—< 
каше спасение. От нее, 

словно от печки, мы. как 
говорят штурманы дальнего 
плавания, счисляем путь 
по городу... 

— Катюша!.. Смотрите-
ка, папаша еще не распро-
дался, а ведь скоро уже 
одиннадцать... 

Тонкая колышущаяся 
нить по-прежнему связывает 
отца и дочь, нозы у них 
прежние, выражение лиц то 
же, что было много часов 
назад, но на плечи девочки 
кто-то накинул шершавый 
плащ, и левая движущаяся 
рука скрыта, а ноги девочки 
стоят точно так. как стояли 
восемь часов назад,—косо-
лапо. Так стоят семилетние 
девочки, когда на дворе па-
смурно и не известно, что 
делать дальше... 

7. «МОСТ ВЗДОХОВ. 

На венецианской площа-
ди Святого Марка каждый 
вечрр играют два оркест-
ра — когда один устает, на-
чинает играть второй, и весь 
вечер площадь, похожая на 
бальную залу под откры-
тым небом, источает музы-
ку. Каждые полчаса, перед 
сменой оркестров, на зна-
менитой банте часов от-
крывается дверь и выпля-
сывают на сеет божий зна-
менитые фигуры, воспетые 
еще Александром Блоком. 

При дневном свете ко-
лоннада площади кажется 
ниже, короче, будничней, и, 
чтобы увидеть верхушку ко-
локольни собора, надо при-
держивать шляпу - гордая 
маленькая республика лю. 
била высокие шпили. 

От площади Святого Мар-
ка — три шага до Канала 
Гранде, где морская вол-
на с шелестом набегает на 
.зеленые от времени камни. 
По каналу плывут дол-
гожданные гондолы. не 
столь сладкий и певучие, 
как и американских филь-
мах и в итальянских пес-
нях. но все-таки гондолы, 
сами гондолы! Они кажутся 
скромными, наверное, отто-
го. что канал кишит мотора-
ми — каких только катеров 
и моторных лодок здесь 
нет: их на канале так много 
и бегут они так быстро, что 
вспоминается неаполитан-
ская площадь Гарибальди с 
ее жуками-автомобилями. 

В соборе Святого Марка 
идет воскресная месса Тро-
гательны голоса поющих 
мальчишек, торжественно-
серьезен священник в яр-
ком одеянии: рассеянный 
солнечный свет проникает 
сквозь высокие витражи. В 
соборе хочется сидеть дол-
го. не двигаясь, думать о 
простом, опустив глаза. И 
невольно замечаешь, как 
причудливо изогнут пол со-

бора Святого Марка: он 
волнообразен, а в стороне 
от молитвенных скамеек об-
разовалась опасная яма: 
можно оступиться, если воз-
давать хвалу небесному за-
ступнику. 

Венеция медленно опу-
скается на дно моккое—вот 
отчего изогнут пол со-
бора Святого Марка, вот 
почему возле многих до-
мов уже нет ступенек, они 
ушли в воду. Специалисты 
знают, сколько понадобится 
лет. чтобы Венеция стала 
непригодной к жизни, но и 
неспециалисты — сами 
итальянцы — давно ждут 
катастрофы, и Венеция — 
единственный город в Ита-
лии. где не увеличивается 
население... Одним словом, 
сказочная Венеция опуска-
ется на дно морское и по-
этому многотоннажным су-
дам вход в Канал Гранде 
воспрещен, ибо большое 
судно вытесняет столько 
виды, что она заливает не 
только замшелые ступени 
домов и лижет дверные по-
роги: многотоннажиое суд-
но в этом канале — все 
равно что утюг в тарелке 
с водой... 

...В четверг на рассвете 
сюда вошел крейсер 8-го 
американского флота. Тя-
жело раздвигая воду сталь-
нымн боками, он пронес 

звездно-полосатый флаг ми-
мо гондол и катеров, зали-
вая прибойной волной пер-
вые зтажн домов, причалил 
напротив площади Святого 
Марка; марсианскими каза-
лись решетчатые башни ко-
рабля. чутко вращался ле-
песток локатора, две ракеты 
на- корме ввинчивали пия-
вочные головки в зеленова-
тое венецианское небо. Ког-
да крейсер бросил якорь 
возле колокольни собора, в 
километре от него, на пло-
щади Святых апостолов, в 
одном из каналов вода 
вспучивалась и гондолы 
поднимались. 

— Сайта Мария! — тре-
вожно кричали гондольеры. 

После адмиральского ча-
са с крейсера поднялся зе-
леный, как саранча, верто-
лет, трепыхаясь, посверки-
вая опознавательными зна-
ками. кособоко понесся нал 
Венецией, сделал круг, вто-
рой, затем, еще больше 
скособочившись, со второго 
захода сел на палубу крей-
сера. а через полчаса после 
зтого на площадь Святого 
Марка сошли американские 
моряки. Играли поочередно 
два оркестра, солнце поки-
дало колоннаду, н казались 
страшными пустые глазни-
цы бронзовых коней, у ко-
торых «освободители» Ита-
лии — солдаты Наполеона 

— вынули рубиновые гла-
за. 

Американские моряки 
двигались' стайками, по 
двое, по трое, потом откуда-
то появилась девушки — 
тоненькие, как иге

-

молодые 
итальянки, оживленные, как 
все молодые девушки на 
свете; онц'лодпевали орке-
стру, пританцовывали, 
оживленно болтали. А ког-
да солнце неторопливо уто-
нуло в узких венециански^ 
каналах, оказалось, что ПРИ 
электрическом свете лица 
девушек болезненно блед. 
ны. лица американских пар-' 
ней розовы, как кожа мо-
лочных поросят. Моряки 
шли валкой походкой, глаза 
у них были рубиновыми от 
закатного солнца, словно 
украденные солдатами Буо-
напарте. 

Утром крейсер казался 
вымершим — никто не бе-
гал по стальной палубе, 
омертвел локатор. Тускло 
поблескивал пустыми окна-
ми изготовившийся для 
прыжка в небо вертолет; 
ракет на палубе не было: 
крейсер вобрал их в себя, 
как притаившийся в засаде 
осьминог вбирает ноги с 
присосками. Крейсер отсы-
пался от вчерашней музы-
ки, от девушек, от темпера-
ментных итальянских рыба-
ков я гондольеров, встре-

тивших корабль в-го аме-
риканского флота прокля-
тиями. 

Мы ходили По Дворцу 
дожей. Вот лестница, по, ко-
торой .спускался вновь изб-
ранный дож, отверстие в 
стене. Куда 'Можно было 
опустить донос на любого из , 
граждан Венецианской рес-
публики. зал для заседаний 
Малого совета. А вот в этой 
мрачной комнате день и 
ночь работала Тайная поли-
тическая полиция. Наконец 
мы входим в Главный зал, 
где восседал Большой совет. 

Потом картина резко ме-
няется: прямо из зала — по 
узкому Я тайному перехо-
ду — мы Спускаемся в Под-
земелье — главную рези-
денцию тайной политиче-
ской полиции. Коридоры, в 
которых чувствуешь себя, 
как в каменном мешке, ок-
на-бойницы, узкие, как лез-
вие бритвы, камеры, где че-
ловек мог только лежать и 
куда по Желанию судей мог-
ла просачиваться морская 
вода. От всего этого повея-
ло таким ужасом, как от 
рассказа!Эдгара )Па «Бочо-
нок амонтилья&о*, и хоте-
лось вбекликцуть: «Ради 
всего святого, Монтрезор!». 

Мы медленно приближа-
лись к всемирно известно-
му мосту Вздохов, о кото-
ром пишет каждый, кто пи-

шет о Венеции. Мост пере, 
кинут через узкий канал, 
закрыт сверху мощными 
каменьями, мост так же 
узок, как н все переходы 
мрачного подземелья. Итак, 
мы приближались к мосту 
Вздохов, и наш гид говорил 
приглушенно: 

— Сейчас вы увидите уз-
кое окно, через которое 
заключенный в последний 
раз перед казнью мог по-
смотреть на Венецию, на 
родных, которые стоят на 
площади. Кроме этого, он 
не мог видеть ничего, так 
как двор, где совершалась 
казнь, закрыт со всех сто-
рон... Вот это узкое окйо, 
посмотрите, пожалуйста, 
сквозь него,.. 

Звенела тишина, не было 
абсолютно никаких звуков, 
ибо Венецианская респуб-
лика для узников строила 
казематы такие же крепкие, 
как дворцы дожей... Через 
узкое окно, через то самое, 
в которое приговоренный к 
смерти мог увидеть род-
ных, теперь был виден си-
невато-серый американский 
Крейсер. Он стоял как раз 
против моста Вздохов... Ни 
канала, ни родственников— 
только синевато-серый ам» 
риканский крейсер... 

НЕАПОЛЬ — ВЕНЕЦИЯ — 
МОСКВА. маЯ 
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Владимир ПОЛЯКОВ 

ДЕНЬ 
р 

Р А С С К А З 

АНГЕЛА 
ОВНО в двенадцать 
ночи, когда я собрал-
ся спать и лег в кро-

вать, я заметил, что кто-то 
надо мной летает и назой-
ливо шуршит крыльями. Я 
пытался отмахнуться, но 
увидел, что у летающего, 
кроме крыльев, есть еще 
голова. Это был брюнет, 
немного лысоватый, с боль-
шим носом и с грустной 
иронической улыбкой. Мог 
и рук у него не было. Все 
кончалось головой и ею 
же начиналось. Довольно 
странный тип. 

Он летал надо мной и со-
пел. Видимо, у него была 
одышка. 

- Вы не устали? — 
спросил я. 

— Нет. ничего. Дер-
жусь, — сказал тип. 

Голос у него был доволь-
но симпатичный. 

— И долго вы думаете 
что продолжать? — спро-
сил я. 

Попорхаю до рассве-
та. и .хватит. 

А выдержите? 
Я тренированный. 
Может, все-таки при» 

сядете'' 
— Это исключено. Не-

чем. 
— Простите, я не учел. 

Тогда порхайте. Но может 
быть, мы все-таки познако-
мимся? Хотя бы для прили-
чия... 

— Мы с вами давно зна» 
комы. 

— Что-то не припомню. 
— Вы просто ненаблюда-

тельны. Сегодня день ваше-
го ангела. А я и есть 
наш ангел-хранитель. 

На этих словах он задел 
крылом вазу с цветами, ва-
за рухнула на пол и разби-
лась. 

— Это к счастью, —< 
сказал он. — Не обращай-
те внимания. 

И застыл надо мной, как 
вертолет. 

— Я попрошу вас кое-
что мне разъяснить, — ска-
зал я. — Человек я тем-
ный. с ангелами мне как-то 
встречаться не приходи-
лось, и, естественно, я кое-
чего недопонимаю. В чем. 
собственно, состоит ваша 
работа? 

— Все исключительно 

просто: я прикомандирован 
к вам со дня вашего рож-
дения. 

— Кем прикомандирова-
ны? 

— Ясно кем И вот я 
вас храню... Оберегаю вас 
от всяких напастей. Ясно? 

— Честно говоря, нет. 
Если вы меня оберегаете, 
почему вы меня столько 
раз не оберегли? 

— Видите ли... — ска-
зал ангел. — вообще гово-
ря, в последнее время ста-
ло трудно работать. Пока 
вам не минуло шестнадцать 
лет. все было проще. Вы 
болели коклюшем, свинкой 
и корью, и я не дал болез-
ням воли, я дежурил возле 
вас вместе с врачами. Вы 
пошли в шко.Чу — я за ва-
ми. Оберегал вас от двоек 
и единиц. 

— Положим, я получал 
и двойки, и единицы. 

— В мои выходные дни. 
Это ведь я помог вам по-
ступить в институт. А вы 
сами знаете, как это непро-
сто. 

— Но я хотел попасть в 
литературный, а поступил 
в электротехнический. 

— Вы думали тогда о се-
бе. а я — об интересах го-
сударства. И именно я свел 
вас тогда с вашей иервой 
женой. Какая у нее была 
фигура! Если бы я не был 
ангелом... 

— Но через год она от 
меня ушла. Где были вы? 

— Я был в команди-
ровке. 

— Ну, а потом, когда 
вы возвратились? Вы же 
моглн сделать, чтобы она 
вернулась ко мне! 

—- Конечно, мог. Но, 
чтобы жить с ней, нужно 
было иметь ангельское тер-
пение. У меня оно, конеч-
но, было, а у вас — нет. 

— Но ведь вторая моя 
женитьба тоже была не-
удачной... 

— Абсолютно точно. Но 
тут уже виноваты вы сами. 

— А вы? 
— А я делал все. чтобы 

этого не было. Разве вы не 
помните, как внутренний го-
лос все время вам говорил: 
«Не женись, не женись, не 
женись. Н. главное, не про-
писывай ее в своей кварти-

• ш п и т ш ; 

ОТ ЛВУХ АО ПЯТИЛЕСЯТИ 
— Почему ты так внима-

тельно смотришь на того 
господина? 

— Он читает а газете мою 
юмореску, и если он сейчас 
не рассмеется, * его ударю) 

«Синий журнал». 1912 г. 
— Скажите, автор этой 

пьесы здесь? 

— Здесь. 

— Покажите... 

— А вот тот господин, ко-
торый не свистит!.. 

«Юморист», 190Р г» 

— Каким образом вы сде-
лались рецензентом? 

ПОДРАЖАНИЯ 
Владимир ЛИФШИЦ 

Вадиму ШЕФНЕРУ 

Пусть чем-то ты 
ив награжден. 

Обижен и обужен — 
Ты мог быть вовсе 

не рожден. 
И этг) было б >\же . 

(В ШЕФНЕР. «Утеши-
тельный марш») 

СчааНуЩ^ый 

случай 

Тебе в делах не повезло) 
Тебе жена не рада) 
Всем неприятностям назло, 
Считай, что так и надо. 

Поверь, что неудачи нет. 
Раз ты со всем народом 
Когда-то был рожден 

на свет 
И дышишь кислородом. 

Обужен ты, 
как твой пиджак. 

Распорот, укорочен. 
Ушит или оставлен таи, — 
Шагай, на зависть прочим! 

Ты обойден, не награжден. 
Но хныкать не годитсв 
Ты награжден тем, 

что рожден, 
А мог бы не родиться! 

Плывет туман, цветут 
цветы, 

Прекрасен мир и вечен. 
Тебя — родился бы 

не ты — 
Утешить было б нечем. 

— Я с детства чувствовал 
отвращение к театру. 

«Сатирикон*. 1909 г. 

На премьере «Гамлета»: 
— Перестаньте же наконец 

аплодировать! 
— Я вызываю автора! 
Эстонский юмор. 1 Г«28 Г. 

Бабушка рассказывает внуч-
ке, что в ее время не было 
ни автомобилей, ни кино, ни 
телевизоров. 

— Так что же вы делали, 
бабушка? 

— Жили, дитя мое. 
Иностранный юмор 

(Аняидоты из нолленции 
А. Н. САЗОНОВА) 

Александр ИВАНОВ 

Виктору УРИНУ 

„.Хочу, МОЙ Р0ДП'»й 
КРАЙ. 

чтоб вечно 1 ы бодр 
был, 

В бореньях, я краю 
бурь 

я слышу твой шаг. 
бра*. 

гг«ни же свою хмурь, 
чтоб не был твой приг 

Р«а. 
(Виктор УРИН) 

Весенний ма/ии 

Смывает «окна 
прах, 

• работу спашу — 
бух! 

Шагает аасна — 
ах! 

Весной • лишу — 
у<1 

Давай ж*, твори. 
будь! 

Скорей разгоняй 
муть. 

• боренья» тори 
пут», 

аесеннюю дай 
суть! 

Сожми же купам. 

ЯРУ-
когда пред тобой 

враг, 
а ты его — шмяк! — 

адруг, 
чтоб арат топоаой — 

брак! 
Дави и* врага 

фарш. 
сломи же его 

АУ*. 
печатай, нога, 

марш. 
чтоб араг от него 

вспу»! 
Весна, не зевай. 

Дуй! 
Да >драестаует глав-

строй! 
Паши. Убирай. 

Куй. 
Вела»* м убраа. 

пой! 

ре». Говорил внутренний 
голос? 

— Говорил. 
— Это был я А кто ме-

ня не послушал? 
— Я 
— Точно. С вами прият-

но разговаривать. Вы не 
спорите. 

— Ну хорошо. А поче-
му у меня были неприятно-
сти по работе? 

— А как вы работали? 
— Как умею... 
— Но вы же не умеете. 
— А вы? А вы? Где бы-

ли вы? Опять в команди-
ровке? 

— Нет. Я был с вами. 
Хотел помочь. Пытался вле-
теть в кабинет к вашему 
директору. Да рааве к нему 
попадешь?! У меня ангель-
ское терпение, но и оно 
лопнуло. Еще вопросы 
есть? 

— Есть. Еще один во-
прос: что будет дальше? 
Будете ли вы продолжать 
меня хранить? 

— Конечно, буду. Толь-
ко вы уж меня не подво-
дите. 

— То есть? 
— То есть не делаИ те 

глупостей и не совершай-
те ошибок. 

II он по-ангельски неза-
метно исчез. 

А я укрылся одеялом и 
заснул. Спокойно заснул, 
ибо теперь я абсолютно за 
все спокоен. 

СТУЛЬЕВ 
I 

I 
Ю р и Й О Й С Л 1 Н Д Е Р 

ИЗ ЦИКЛА 

« Р А С С К А З И К И » 

Омар ХАЙЯМ 

РУ-

БА-

И 
Если мельницу, баню, 

роскошный дворец 
Получает задаром дурак 

и подлец, 
А достойному даже 

на хлеб не хватает — 
Мне плевать на твою 

справедливость, творец! 

* »• 
* 

Ты при всех на мена 
накликаешь позор: 

Я безбожник, а пьаница. 
чуть ли не аор! 

Я готов согласитьсв 
с твоими словами. 

Но достоин ли ты 
выносить приговор! 

* * • 
с 

Да пребудет со мной 
неразлучно вмио! 

Будь, что будет: 
базумьа, позор — 

все равно. 

Ч А Й Х А Н А « К Л У Б А Д С » 

Чему быть суждено —• 
неминуемо будет. 

Но не больше того, 
чему быть суждено. 

• »• 
* 

Лживой книжной 
премудрости лучше 

бежать. 
Лучше с милой всю жизнь 

на лужайке лежать. 
До того, как судьба 

твои кости иссушит, 
Лучше чашу без устали 

осушать! 
* * 
* 

Тот, кто мир преподносит 
счастливчикам в дар. 

Остальным за ударом 
наносит удар. 

Не горюй, если меньше 
других веселился. 

Будь доволен, что меньше 
других пострадал! 

Океан, состоящий 
из капель, велик. 

Из пылинок 
слагаетса материк. 

Твой приход и уход 
не имеют значенья. 

Просто муха в окно 
залетела на миг... 

Перевел 
Герман ПЛНСЕЦКНП 

|В ТЕАТРЕ| 

С Т Е Н Г А З Е Т А 

•Ъ*л К Л У Б А 

к о м ы ' л 
л - л л л 

• -V 

м о н о л о г 
•А ЛЕ! Это Надя? На-

дя. ну как жи-
вешь?.. Вот ВИ-

ДИШЬ, позвоннл... Не ре-
шался. А потом все-таки 
чувства взяли верх над ра-
зумом... Я часто думаю о 
тебе. Вспоминаю твои сло-
ва... Те самые... Наверное,, 
ты была права. Я хотел бы 
увидеть тебя. Ну, если мо-
жешь. приезжай сегодня. 
Да, прямо сейчас... Ну 
утром пойдешь на работу... 
Нгаль. Да нет, я понимаю, 
насильно мил не будешь.„ 
Нет, я не уговариваю. Сча-
стливо... Может, и я когда-
нибудь буду нужен, звони 
тогда. До свидания' (Кла-
дет трубку.) Мерзавка. (На-
бирает новый номер.) 

— Але! Галя? Галка?.. 
Это ты?.. Ну, наконец-то я 
до тебя дозвонился... Ну 
уж не знаю, где ты бы-
ваешь, звоню тебе и днем, 
и вечером, никогда дома те-
бя нет... Ну давай, бы-
стренько собирайся... Ну 
живо, живо.. Ко мне. куда 
же еще-то. Коньяк уже на 
столе... Ну, ну. ну. брось! 
Брось... Ты уже взрослый 
человек... Ну. скажи, что к 
подруге... Не мне тебя 
учить. У вас. у женщин, 
:>то лучше, чем у нас, полу-
чается... Ну, ладно, брось, 
брось .. Да перестань ты... 
Ну что .мне тебя, как ма-
ленькую. уговаривать... Ну 
все. все, считай, что я оби-
делся... Нет. я этого тебе 
не забуду! Пока! Привет 
своему Ромео! (Кладет 
трубку.) Мерзавка. (Наби-
рает новый номер.) 

— Але! Это кто у нас 
такой масенький? Але! По-
ловите. пожалуйста. Танк»! 
Таня?.. Это я. Таня, пони-
маешь, паршиво... Очень 
паршиво. Бывает так вот. 
все «друг сходится: там не 
ладится, тут не клеится. 
Личная жизнь разваливает-
ся по частям. Хочется ко-
му-то поплакаться... Новые 
знакомые есть. Но иногда 

разговариваешь с какой-
нибудь и ловишь себя на 
мысли: зачем это все? За-
чем я это ' Если ты можешь, 
подъезжай ко мне как-ни-
будь, сегодня... Посидели 
бы. поговорили. Только с 
тобой я чувствую себя са-
мим собой... Да".. Жалко... 
Ну что ты! Уедешь, когда 
захочешь... Вызовем такси. 
Ну что, завтра?.. Если пло-
хо сегодня... При чем здесь 
завтра? Да высохнет твоя 
голова... Ну и выходи за-
муж. Все равно жизни не 
будет. (Кладет трубку.) 
Мерзавка' Совсем обнагле-
ли! (Набирает новый но-
мер.) 

— Але! Ннну можно? 
Нота. здраветв\'йте... Вы 
меня помните? Мы с вами в 
метро познакомились, на 
«Академической», я еще в 
сером пальто был... Нет. 
без очков... Ну да, такое 
модное дешевое пальто... 
Да, да... Нина! Ну вот, я и 
говорю, вечер сегодня ка-
кой теплый... Ну какая 
ночь... Разве для нас с ва-
ми ато... Да я еще вас не 
приглашал никуда... Ой-ой-
ой. подумаешь! Да кому ты 
нужна. (Бросает труб-
ку.) Мымра! (Набирает но-
вый номер.) 

— Маруся! Маша! Ма-
ня! Приезжай ко мне... Я 
говорю, приезжай... Ах ты! 
А., а... Мерзавка! (Бросает 
трубку.) Все! (Набирает но-
вый номер.) 

— Зина! Перезвони мне. 
(Кладет трубку. Раздается 
звонок, он снимает трубку.) 

— Але! Да. я. Что ты 
мне хотела сказать? Я? Я 
хочу сказать, что если ты 
извинишься, то я больше 
сердиться не буду... Ну вот 
что! Ты пока что моя закон-
ная жена!.. Да, да!.. Ну хо-
рошо, я больше не сержусь, 
ну бывает, ну погорячился... 
.Чадно, приезжай... Жду те-
бя. Давай быстрей! Маме 
своей привет! Пока! (Кладет 
трубку.) Мерзавка! 

Д Р А М Ы « К Л У Б А Д С • 

Л. ПОЛЯК 

В театре рядом ' сидели 
двое. 

Один смеялся, когда 
смеялись другие, испуганно 
вздрагивал, когда дрожали 
соседи, вытирал слезы, ко-
гда рыдал зал. 

Сосед вел себя иначе. 
Когда зал разразился 

особо бурным приступом 
смеха, он печально вздох-
нул и тнхе сказал: 
" —' Неужели это смешно? 

Вопрос заинтересовал со-
седа. 

— Вам не нравится? — 
спросил он. 

— Разве эти старые 
плоские шутки могут на-
смешить? 

— Мне нравится. — по-
жал плечами сосед. — А 
эта молодая пара, которая 
целовалась в первом дей-
ствии, очень современна. 

— Автор поженит их в 
третьем действии. 

— А пожилой рабочий, 
которому местком препод-
нес лотерейный билет? 

— Он выиграет мото-
цикл или моторную лодку. 
В пьесах не бывает иначе. 

— А лохматый хулиган с 
гитарой? Скажете, таких 
не бывает? 

— Он поступит в ве-
чернюю школу, сделает ра-
ционализаторское предло-
жение н задержит шпиона. 
Все уже было много раз в 
других пьесах. И никогда 
не бывает в жизни... 

— Кажется, вам ничем 
не угодить. Хотел бы я уви-
деть.,. 

— ...что произойдет в 
третьем действии? 

— Нет. что будет, если 
вы все это скажете автору 
пьесы' 

— Ничего не будет, — 
грустно отвечал сосед 

• - А ЖЕНЕ СКАЖИ. 
ЧТО В СТЕПИ 
ЗАМЕРЗ! 

— такое ложное сообщите, 
сделал Бородин В. И. жене 
Силина Б. Л , скрывающего-
ся от последней, имея боль-
шую задолженность по али-
ментам. 

ф ЧТО?.. ГДЕ?.. 
На Малой Белобеяьекой 

улице, возле дома Л« 16 от-
крыт пивной ларек. Интерес-
но, что десять лет назад на 
этом месте не было даже 
улицы! 

в ЗАПИСКИ 
БЕСПРАВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

У водителя четвертого так-
сомоторного парка В. В, 

Завьялова отобрали прааа, 
о чем он написал две объяс-
нительные записки * дирек-
цию. 

• РЕКОРД 
В нынешнем квартале ав-

тобусы города Тучнииска пе-
рсвезли пьяных на 4% боль-
ше, чем а атом же квартала 
прошлого года. 

• ТРИ ТОПОЛЯ Н А 
ПЛЮЩИХЕ 

поливает дворник 13-го 
ЖЭКа Алтухова К. К. 

— Остальные, — говорит 
она. — не и* моего района. 

Ф Р А З Ы 

• Смеется тот. кто смеется 
без поыеястеий. 

Вин. МАРЬЯНОВСИИЯ 

• Как поступит гуманист. 

)видев, что крокодил подкра-
дывается к спящему людое-
ду? 

А. ФЮРСТЕНБЕРГ 

Ф О Т О А Т 5 Л Ь 5 

автор этой пьесы. 
Что бы это значило? 

Фото П. МУЖИЧЕНКО (ВОЛГОГРАД! 
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Со стола Евг. САЗОНОВА 

КЛМ*МЪУ?НЫЯ ложои 
Не вычерпать вовеки 
И) Невы воды, 
Но очень важно делать 
В жизни аыаоды 

К аллвау «ина 
Сшмб кота! 
Была юзяйка 
Шибко ала. 

Ищу «оть в крое л и 
Шпината тени а... 
Спи, рыбонька мое. 
Спи, нототения. 

Задумала одна 
Козлов в углу льсти 
Как много есть одна-
ко «лов у глупости! 

1вг. САЗОНОВ 

РИШЕЛ к литконсуль-
таиТу. 

— Вы принесли ру-
копись? 

— Нет, « за советом. Хочу 
писать ироническую прозу. 

— Если тек, желаю успеха. 
— Хочу, но не могу. Не 

умею. Однако у мен» есть 
идея. Наверное, кто-то может, 
в не почет. Так вот, если бы 
мы объединились... 

— Никогда не писал ирони-
ческой прозы. Хотя, по-мо-
ему, зго очень просто. Девай-
те попробуем... Сделаем для 
начала практическое упражне-
ние. Я напишу две смекосхе-
мы, а вы скажите, где здесь 
ирония. 

взволнованный прибегаете 
домой рассказать об этом же-
не И видите на столе запис-
ку: «Я полюбила другого. 
Проще* навеки*. 

— А раме зго ирония? 
— Для вас это доама. А 

драматизм а юмористическом 
произведении — признак вы-
сокого юмора. Мто напишем 
дальше? 

— Дальше надо как-то ус-
ложнить сюжет, ввести новые 
персонажи. 

— Согласен. Представьте 
себе так, В ту минуту, когда 

асе равно отказы-— Но 
ааюсь! 

— Имеете основания. Пока 
что у нас «Москвич* стоит 
дороже Пиросмани. И тогда 
Нечмпорвнкоа бросает при-
стальный взгляд на стены ва-
шей комнаты. Он видит масло 
Малевича десятых годов. Мо-
гучие формы. Потрясающий 
колорит... 

— У меня иет ни одного 
Малевича. 

— А если бы был? Он стра-
шив ее- • «И вам нравится «та 
мазня?» «Еще бы, — отвечав-

ПЕРЕСМЕШНИК 

С м е ю п в м ! Н( 1 
— Дурак! 
— Сам дурвк! 

Смехосхема N° 2 
— Тоже мне талант! 
— От гения слышу! 

— Ну? 
— Номер второй. Только 

здесь чего-то не хяатает. 
— Имеете тонким вкус. А 

чего именно? 
— Мне кажется, интеллек-

туальности. 
—- Абсолютно точно. За-

помните: современная ирони-
ческая проза — это интеллек-
туальный юмор. А какие аы 
знаете способы интеллектуа-
лизации художественного 
произведения? 

— Ну, например, упомя-
нут», я тексте Ван-Гога или 
Гогена, Эйнштейна или Эйзен-
штейна, Пастернака или Мо-
риака... 

— Прекрасно! С яами при-
ятно работать. А теперь—об-
нажим аяторучки! С чего нач-
нем? 

— С первой фразы. 
— Не торопитесь. Я забыл 

вам напомнить, что совре-
менная ироническая проза 
требует раскояанности мыс-
пи, сяободного сцепления ас-
социаций, вольного полета 
воображения. Скажите что-
нибудь ироническое. 

— Не умею. Ну, я выиграл 
в лотерею «Москвич». 

— Это не иронив, а счаст-
ливый случай. Но пусть будет 
так. Вы выиграли в лотерею 
«Москвич»», счастливый и 

я ПИШУ 
«ИРОНИЧЕСКУЮ 
ПРОЗУ» 

вы читаете записку жены, 
открываются двери и в комна-
ту входит Нечипооенков. 

— Какой Нечипоренков? 
— Спекулянт. Он торгует 

на базаре мандаринами. Не-
чипоренков говорит вам: 
«Даю за лотерейный билет 
десять кусков». 

— Я отказываюсь спекули-
рояать выигрышем. 

— Можно и так. Вы отка-
зываетесь спекулировать вы-
игрышем. И тогда Нечипорен' 
ков предлагает вам меняться. 
Что бы аы хотели иметь? 

— Картину Пиросмани. 
— Он предлагает вам за 

билет одного подлинного Пи-
росмани и двух фальшивых. 

— Зачем мне два фальши-
вых Пиросмани? 

— Вы поменяете их с каким-
нибудь коллекционером не 
одного фальшивого Ван-Гога. 

— Зачем мне фальшивый 
Ван-Гог? 

— Во-первых, где вы доста-
нете настоящего? Во-вторых, 
мы же договорились с вами 
упомвнуть Ван-Гога для ин-
теллектуальности. 

Юрий ИВАКИН 

те вы. — Ведь эта мазня — 
Малевич». И тогда он гово-
рит: «Предлагаю вам в при-
дачу к Пиросмани такого же 
самого Малевича». 

— Я удивлен. Говорю ему, 
что мне неизвестны варианты 
или повторения зтой картины. 

— Нечипоренков саркести-
чески усмехается: «Вы, ка-
жется, ясе еще меня не по-
няли? Даю вам в придачу к 
Пиросмани вашего же Мале-
вича!» 

— Ну зто уж слишком! На-
хал! 

— Это вы ему говорите. А 
он: «Сейчас аы все поймете. 
Ведь вас бросила жена...» 

— Это не ваше дело!.. 
— Как знать, — говорит 

он, — как знать. Ваша быв-
шее жена имеет право нв 
половину вашего имущества. 
Она возьмет себе Малевича, 
а я аозьму е№ у нее и вер-
ну вам. Значит, по рукам? 

— Я отвечу Нечилорвико-
ву, что зто чепуха, что жена 
терпеть не может Малевича, 
и вообще она не заючет 

иметь дело с таким грязны" 
типом, как он сам. 

— Нечипоренков победо-
носно хохочет. Хлопает вес по 
плечу. «Она убежала ко 
мне! — кричит он аам а са-
мое ухо. — И сделает то, что 
я ей скежу!» 

— Я хватаю проходимца за 
шиворот и спускаю с лестни-
цы. 

— Но у него широкав на-
тура. Чаре» минуту он сту-
пит в двери и уговаривает 
вас выслушать его последнее 
предложение. «Дейте мне 
билет, — говорит он, когда 
вы наконец впускаете его а 
переднюю, — и а в придачу 
к Пиросмани и Малевичу 
ао»|р#щу вам вашу краси-
вую мену. Пусть это разобь-
ет ей сердце и развеет ее 
голубую мечту о даче под 
Сухуми на берегу моря...» 

— Это предложение ие-
жетса мне соблазнительным. 
Я колеблюсь. Спрашиваю Не 
чипоренкоаа, на слишком ли 
много жертв с его стороны 
ради лотерейного билете. 

— Почему много? — удив-
лветсв он. — Бедуин отдаст 
мену за доброго кона. 

— Это кульминация расска-
за. Теперь надо придумать 
концовку, 

— Момет быть, тек? Не-
ожиданно а передней появ-
ляется ваша жена. Она стояла 
за дверью, все слышала, про-
клинает своего неверного Не-
чипореннова и умоляет вас 
простить ее. «Дорогой мой,— 
говорит она, — в табя снова 
люблю! Только не отдеаай 
зтому негодяю лотерейный 
билет. «Москвич» — вто мое 
давнвя голубая мечта. Пусть 
сгорит его дача на берегу 
моря!» И она выгоняет Не-
чипоремкояа из дому, бросая 
а него вещи ширпотреба и 
старые ремки от картин. 

— Но в не прощаю ивмен-
ницу! 

— Простите ее! Ведь у вас 
будет теперь и картина Ма-
левича, и новый «Москвич», 
и жена. Чего же вам еще 
нужно? 

— Вы вабыли о Пиросма-
ни... 

(«В!тчи.тка>, 1071. 
п?п»впл яятора! 
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