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11 тот Всесоюзно? о конкурса '{ 97 0~{972 и. 

Президиум ВЦСПС и се-
кретариат правления С о ю » 
писателен СССР подвели ито-
ги Всесоюзного конкурса на 
лучшее произведение худо-
жественной прозы о совет-
ском рабочем классе. В кон-
курс* приняли участив писа-
тели, журналисты, рабочие, 
инженеры, техники, педагоги... 

Как говорится • постанов-
лении президиума ВЦСПС и 
секретариата правления Сою-

за писателей СССР об итогах 
конкурса, он показал возрос-
ший интерес писателей к соз-
данию новых высокохудоже-
ственных произведений о че-
ловеке труда. В лучших про-
изведенивх, представленных 
на конкурс, художествен-
ными средствами отображе-
ны ведущая роль рабочего 
класса в нашем обществе на 
различных зтапах его разви-
тия и коммунистического 
строительства, нерушимая 
дружба народов многонацио-

Итоги Всесоюзного конкур-
са ВЦСПС и Союза писателей 
СССР на лучшее произведе-
ние художественной прозы о 
современном советском ра-
бочем классе — большое со-
бытие в литературной жизни 
страны. 

В зтом большом творче-
ском соревновании участво-
вали авторы 8) книг, 137 ру-
кописей и многочисленных 
журнальных публикаций. Сре-
ди участников конкурса — 
представители литератур поч-
ти всех братских республик, 
что особенно знаменательно 
в связи с предстоящим исто-
рическим событием — 50-пе-

нального Советского госу-
дарства. 

Президиум ВЦСПС и се-
кретариат правления Союза 
писателей СССР присудили: 

ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ — писа-
телю Ияанову Анатолию Сте-
пановичу за роман «Вечный 
зов». 

ВТОРЫЕ ПРЕМИИ — писа-
телю Андрееву Александру 
Дмитриевичу за роман «Спо-
койных не будетл; писателю 
Файзи Рахмату за роман 
«Его величество Человек». 

ТРЕТЬИ ПРЕМИИ — рабоче-
му Гудову Ивану Ивановичу 
за книгу «Судьба рабочего»; 
писателю Колесникову Ми-
хаилу Сергеевичу за повесть 
«Право выбора»; писателю 
Рыбасу Тарасу Михайловичу 
за роман «Красный снег». 

Семь поощрительных пре-
мий присуждены; 

писателю Бежанишвили Ро-
стом* Титиковичу за повесть 
«Последний перегон»; инже-
неру Власенко Ольге Бори-

тием образования СССР. 
Результаты конкурса сви-

детельствуют о том, что маги-
стральная тема нашей много-
национальной литературы — 
жизнь рабочего класса—при-
влекает все более присталь-
ное внимание советских писа-
телей. Отраден также и тот 
факт, что наряду с романа-
ми и повестями профессио-
нальных литератороя на кон-
курс поступили произяедения, 
написанные людьми, непо-
средстяенно связанными с 
производством. Лучшее из 
зтих произведений — книга 
ветерана рабочей гвардии, 
одного из зачинателей стаха-

соане за документальную по-
весть «Горизонты»; писателю 
Кабдулову Зейнулле за ро-
мам «Пламя»; писателю Са-
вицкому Александру Ануф-
риевичу за документальную 
повесть «Сверяю жизнь по 
времени»; писателю Сизову 
Николаю Трофимовичу за ро-
ман «Наследники»; писателю 
Тельпугоау Виктору Петрови-
чу за повесть «Все по ме-
стам!», писателю Щербанов-
скому Олегу Сергеевичу за 
роман «Ловцы трепангов». 

За активное участие в ор-

ганизации и проведении кон-
курса Почетной грамотой 
ВЦСПС награждены члены 

жюри — председатель прав-

ленив издательства «Совет-
ский писатель» Н. В. Лесючев-
ский (Москва), писатель Джу-
бан Мулдагалиев (Алма-Ата), 
Герой Социалистического 
Труда Н. Н. Русаков (Ленин-
град), писатель В. Н. Собко 
(Киев). 

невского движения Ивана 
Гудова «Судьба рабочего» — 
удостоено третьей премии. 

«Литературная газета» сер-
дечно поздраяляет лауреа-
тов конкурса на лучшее про-
изяедение о рабочем клас-
се и желает всем его участ-
никам дальнейших успехов. 

Публикуемые сегодня ито-
< конкурса ВЦСПС и Союза 

писателей СССР дают асе ос-
нование полагать, что после-
дующий, уже начавшийся, 
его зтап поможет созданию 
новых произведений, ярко 
пояествующих о героичес-ои 
труде рабочего класса Совет-
ского С о ю м , . 

IV маа а городах и селах 

зазвучат пионерские горны, 

рассыллетса дробь 

барабанов — 

пионерия Страны Советов 

встанет а строй своей 

юбилейной линейки. 

От первых отрядов, 

созданных при 16-й 

типографии 

Краснопресненского района 

н ремонтных мастерских 

Октябрьской 

железной дороги 

Сокольнического района 

столицы, до сегодняшней 

двадцатитрехмиллионной 

армии ленинской пионерии 

лежит слаеный путь в 50 лет. 

• постановлении ЦК КПСС 

« О 50-летии Всесоюзной 

пионерской организации 

им. В. И. Ленина» говорится: 

«История советской пионерии 

неотделима от героической 

истории нашего народа 

м ярко подтверждает 

ленинскую мысль о том, 

что организация датей — 

лучший путь воспитать 

коммунаров. Летопись 

детского движение богата 

примерами патриотизма, 

самоотверженности, 

подлинного героизма». 

Историе пионерии — 

>то детство 

не одного поколение 

советских людей. 

Вот почему праздник 

юных ленинцев — 
это праздник всех 

в нашей стране. И помня 

призыв «К борьбе за дело 
Коммунистической партии 
будьте готовы!», 

мы все вскинем руки 

в пионерском селюте: 
«Всегда готовы!» 

МНЕ КАЖЕТСЯ очень сим-
воличным, что в 9-й пя-
тилетке так много вни-

мания уделяется п о в ы ш е н и ю 
энерговооруженности моей 
республики. 

Строки пятилетнего плана 
читаются как поэтические 
метафоры: вводятся м о щ н о -
сти Ингурской ГЭС — свет 
людям! Строится каскад вар-
цихских ГЭС — свет л ю д я м ! 
Наминается сооружение Жин-
вапьского гидротехнического 
комплекса — вода полям, 
свет л ю д я м ! 

Ингурская ГЭС. С л о ж н е й -
шие гидростроительные ра-
боты. Уникальные проекты, 
миллионы кубометров грунта, 
уложенных в огромное тело 
плотины. С горных высот Сва-
нетии несется бурная, непо-
корная Ингури. Там, в селе 
Мулахи, у подножия Главного 
Кавказского хребта. — очаг 
отца и деда моего. Сванетня 
— древнейший край Грузии, 
кран снежных вершин и пе-
сен... 

Мулахи — большое село. 
Прямо на него глядят с высо-

ПИСАТЕЛЬ и ВРЕМЯ р е в а з МАРГИАНИ 

СВЕТ ЛЮДЯМ 
ты белый Тетнульд и двугла-
вая Ушба, с которых берет на-
чало множество рек и рему, 
шек, впадающих в Ингури, не-
сущих свои воды к Черно-
му морю. Много веков гля-
дят бессловесные вершины не 
эти края, много бед и набе-
гов видали здешние крепости 
и башни, много песен слыша-
ли небо и земля Сванетии. 
Но того, что увидела Сване-
тия за десятилетия Советской 
власти, ие бывало дотоле ни-
когда. Суровый горный край, 
который прежде из-за без-
д о р о ж ь я был по полгода ото-
рван от мира, теперь свя-
зан со всей Грузией, со всей 
огромной нашей страной ав-
томобильными дорогами, 
трассами самолетов и верто-
летов. Ленинский свет преоб-

разил жизнь горного края. 
Там, где раньше жили только 
охотники и скалолазы, теперь 
появились свои ученые, вра-
чи, педагоги, писатели. 

Сейчас здесь строится 
сложный комплекс гидро-
электростанций. 

Сванетия всегда была ис-
точником моей поэзии — от 
первого стихотворения «Ми-
рангула»» до совсем недавно 
написанных стихов. Есть сре-
ди них одно — «Письмо к 
Кайсыну Кулиеву», где я при-
глашаю своего давнего дру-
га и собрата по перу в мои 
родные места. Ведь огром-
ный Кавказский хребет не в 
силах разделить народы, если 
их связывают искренняя 
д р у ж б а , свет ленинских идей. 
Этой осенью мы ж д е м к себе 

в Грузию писателей, представ-
ляющих все народы нашей 
страны. Они смогут увидеть, 
чем живет сегодня моя рес-
публика, встретятся с читате-
лями, побывают на стройках. 

Многие наши литераторы — 
и маститые, и молодые —-
очень часто бывают сегодня 
на наиболее интересных и 
важных предприятиях и 
стройках республики, пишут о 
славных делах наших совре-
менников. 

Примеров активного вме-
шательства писателей в 
жизнь немало. 

Листаю газетные подшивки 
за последний месяц. Здесь 
активные публицистические 
выступления Константина 
Лордкипанидзс, Георгия На-
трошвили , Тины Донжашвили, 
Нодара Думбадзе и многих 
других литераторов Г рузиц. 

Такая связь с ж и з н ь ю на-
рода благотворно сказывает-
ся на творчестве. Ибо писа-
тель своим трудом тоже дол-
ж е н нести свет — свет, кото-
рый так необходим людям. 

ТБИЛИСИ 

Сергегг Б А Р У З Д И Н : 

— Все м ы — и те, кто пред-
ставляв'' мое поколение, — 
сказал нашему корреспон-
денту Сергей Алексеевич Ба-
руздин, — переходящие се-
годня пятидесятилетний ру-
б е ж или ж е приближающие-
ся к нему, и наши дети, и 
внуки наши — прошли (или 
проходят) Школу Великой 
Страны Пионерии. Пионерии, 
предшествовавшей комсомо-
лу, с самых ранних лет учив-
шей нас быть настоящими 
людьми, учившей мужеству 
и стойкости в дни суровых 
для Родины испытаний, твер-
дости в достижении намечен-
ной цели — всем лучшим 
качествам, которыми обла* 
дает наш человек. 

— Сергей Алексеевич, а 
что привело вас в высокий 
«клан» детских писателей? 
Как вы стали им? 

— Когда я был мальчиш-
кой и занимался в литератур-
ной студии Д о м а пионеров, 
то писал очень серьезные, 
«взрослые» стихи и расска-
зы. Но когда вернулся с вой-
ны, понял, что если мне и 
суждено стать писателем, то 
только детским... Все эти го-
ды я писал для пионеров — 
или будущих, или настоящих, 
или бывших... 

— Как нам известно, н 
50-летию пионерии выходит 
ваша книга «Сказка о Лесном 
царе и Пионерском царстве»... 

— Кстати, на подходе еще 
одна книга, которая также 
обращена к пионерам. В 
ней — речь о нашем много-
национальном братстве, о 
комсомоле, о Советской А р -
мии. Называется она «Стра-
на, где м ы живем». И я буду 
рад, если книга эта поможет 
вырастить будущих космо-
навтов и слесарей, строите-
лей и колхозников ... 

— А как часто вам прихо-
дится встречаться с пионе-
рами? 

— «Часто» — не то слово. 
За многие годы у меня 
у ж е образовались постоян-
ные связи. Например, с 
пионерами средней шко-
лы № 2 города Пологи Запо-
р о ж с к о й области. Лет десять 
назад делегация этой ш к о л ы 
приехала ко мне в гости. 
Как-то вечером раздается 
звонок в дверь, и в квартире 
у меня появляется довольно 
большая группа ребят. Более 
двадцати. Не так-то просто 
б ы л о мне их разместить. Но 
ничего, все устроились; про-
были они некоторое время в 
Москве, и тесное общение с 
ними в течение нескольких 
дней принесло мне много 
пользы. Такие ж е контакты у 
меня налажены со школьни-
ками города Копогрива Кост-
ромской области, ю н ы м и чи-
тателями Черниговской дет-

СТРНТШМ 
ской библиотеки и библиоте-
ки города Бологое Калинин-
ской области. Они же, кста-
ти. и мои первые критики. 
К а ж д у ю только ито вылущен-
н у ю книгу « отсылаю им в 
п е р в у ю очередь. 

— в ы выли пионеоом три-
дцатых годов. Как отличают-
ся интересы пионеров тех лет 
от интересов н ы н е ш н и х ре-
вет? Собираетесь ли вы напи-
сать об атом? 

— С л о ж н ы й вопрос. М ы 

были такими ж е страстными 
натуралистами, зоологами, 
филателистами, нумизматами, 
что и сегодняшние пионеры. 
Нынешние ребята разыски-
вают героев Отечественной 
войны, а мы разыскивали ге-
роев гражданской. И вместе 
с тем качественное отличие 
большое. Во-первых, неизме-
римо вырос уровень знаний, 
жизнь стала другой. Если • 
мои годы ю н ы е радиолюби-
тели собирали лишь прими-
тивные детекторные прием-
ники, тс» сейчас пионеры кон-
струируют у ж е радиоуправ-
ляемые роботы, строят дей-
ствующие модели ракет и лу-
ноходов. Да это и не удиви-
тельно в эпоху научно-техни-
ческой революции... Н о это 
обширная тема, ее м о ж н о 
раскрыть лишь в книге. И я 
д у м а ю обязательно написать 
т а к у ю книгу. 

СЕВЕРНЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ «ЛГ» 

К а к обживать Север? У с т -
раиваться ли с комфортом в 
каждой промышленной точке 
или жизненные удобства со-
средоточить в крупных цент-
рах, а остальную территорию 
рассматривать как сырьевую 
базу ш осваивать ее при помо-
щи «вахтенного способа», пе-
ревозя рабочую силу издале-
ка? П о з и ц и и спорящих раз-
делил ись... 

Горнопраядннск не подозре-
вал, что вскоре станет силь-
ным аргументом в полемике. 
Поселок ж и л , строился и рас-
полагался с комфортом по-
среди тюменских болот. О н 
возводил удобные и основа-
тельные жилые дома, школы, 
детские сады и ясли, клуб, ка-
фе. О н выращивал в теплица* 
овощи. О н собирал боле\ь-

( - ч п г — - д а т 
.. .1 - ,г а*| и 

т и к о в в собственном Дворце 
спорта. О н стал маленькой 
столицей сибирских иефтераз-
ведчикоп. Своим существова-
нием он воэражач против 
«вахтенного способа* освое-
ния «трудных широт». 

Н у , а когда кончится рав-
ведка нефти, когда уйдут гео-
логи, что стангтся с Горно-
праидинском? Здесь б у д у т 
ж и т ь другие: рабочие про-
мыслов, охотники, рыбаки... 

ОС 
X 
с * 

О 
Ш 
О 

П Р О З А 
Глава из новой повести Кон-

стантина Симонова 

с т р . 7 

ИСКУССТВО 
Разговор о кинокомедии 

с т р . 8 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
«Круглый стол» ученых м 

писателей социалистических 
стран в Софии 

с т р . 1 4 - 1 5 

с т р . Ю 

УКАЗ 
П Р Е З И Д И У М А 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Рудя Н. Д. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в развитии 
советской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Рудя Николая Да-
ниловича орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
6 мая 1972 г. 

ПОД ДЕВИЗОМ 
«ТРУЖЕНИКИ ЗЕМЛИ» 

Ленинградские писатели — 
частые гости мелиораторов и 
лесорубов. животноводов м 
земледельцев Лодейнополь-
сного района области. 

Недавно бригада Ленин-
градской писательской орга-
низации — О. Шестинсиий, 
А. Чепуров. Л. Хаустов. а тан-
же заведующая сектором ли-
тературы отдела к у л ь т у р ы 
Ленинградского обкома КПСС 
Р П. Игошина — выезжала в 
Лодейное Поле для занлюче-
ния договора о содружестве 
между трудящимися района и 
литераторами города на Неве. 

Этот договор о содружест-
ве предусматривает, в частно-
сти. проведение смотра-иои-
курса на лучшее произведе-
ние на сельскую тему. 

Итоги смотра-конкурса, про-
ходящего под девизом «Тру-
ж е н и к и земли* и посвящен-
ного 50-летию образовании 
СССР, будут подведены к 
празднику урожая. 

АЛЬФРЕДО В АР ЕЛ А 
ЛОНРОТИНКАТУ. 25-А. 6 

ХЕЛЬСИНКИ, /8 
ФИНЛЯНДИЯ 

Советские писатели на-
правляют самые горячие по-
здравления по поводу при-
сиждения международной 
Ленинской премии *3а ук-
репление мира между народа-
ми» нашему дорогому дру-
гу, прекрасному писателю, 
несгибаемому коммунисту 
Альфредо Варела. Знаем а 
любим Ваше творчество, 
знаем и высоко ценим Вашу 
деятельность на благо само-
го прекрасного на земле — 
мира. Желаем Вам, дорогой 
друг, доброго здоровья и 
много новых успехов. Всегда 
рады видеть Вас в нашем 
Союзе писателей в Москве. 
С сердечным приветом 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А 

ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 

II' 

16 мая • Кремле большой 

групп* товарищей были вру-

чены орден* и медали. 

Среди награждении! писа-

тели Константин Федин и 

Валентин Кетаев. 

К. А. Федину был аручен 

орден Ленина, В. П. Катае-

ву — орден Октябрьской Ре-

волюции. 

Вручивший награды Пред-

седатель Президиума Верхов-

ного Совета СССР Н. В. Под-

горный тепло и сердечно по-

здравил награжденных и по-

желал им новых успехов а де-

ле коммунистического строи-

тельства. 

Выступая от имени награж-

денных, К. А. Федин и дру-

гие горячо поблагодарили 

ЦК КПСС, Президиум Вер-

ховного Совета СССР, Со-

ветское правительство за вы-

сокую оценку их труда и за-

верили, что отдадут все свои 

силы для успешного претво-

рения в жизнь решений 

XXIV съезда КПСС. 

— всем понятно го глубо-

к о * волнение, — смазал, в ча-

стности. К. А. Федин, — кото-

рое у человека вызывает акт 

его награждения родным Со-

ветским государством. Я ду-

маю сейчас не столько о 

себе, сколько о том внима-

тельном отношении к труду 

литератора, к призванию ху-

дожника, к литературе и ис-

кусству, которое так поощ-

ряется Центральным Комите-

том партии. Президиумом 

Верховного Совета СССР, Со-

ветским правительством 2 

От ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, 

Совета Министров СССР 
ЦК КПСС. Президиум Верховного Совета СССР и Со-

вет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают, 
что 14 мая 1972 года после тяжелой продолжительной 
болезни скончался выдающийся советский драматург, 
член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Пред-
седатель Верховного Совета Украинской ССР, замести-
тель председателя Советского комитета защиты мира, 
лауреат международной Ленинской премии «За укрепле-
ние мира между народами», лауреат Государственных 
премий СССР. Герой Социалистического Труда, академик, 
секретарь правления Союза писателей СССР Александр 
Евдокимович КОРНЕЙЧУК. 

Центральный 
Комитет 

К П С С 

Президиум 
Верховного 

Совета С С С Р 

Совет 
Министров 

С С С Р 
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П р е м и и 
М и н и с т е р с т в а 
о б о р о н ы СССР 

Давняя и традиционная 
дружба связывает литера то 
ров с Советской Армией — 
уже многи* годы. 

Приказом министра оборо-
ны СССР Маршала Советского 
Союза А. А Гречко в день 
Праздника Победы были при 
суждеиы премии Министерст-
ва обороны СССР за луч-
шие произведения художест-
венной литературы на герои-
ко-патриотичесную тему, вы-
пушенные восниздатом за по-
следние два года. Премии в 
1972 году удостоены М. Ко-
лесников, А. Плотников и 
И Романов. 

Поощрительными диплома-
ми отмечены книги прозаи-
иов А. Беляева. А. Киреева, 
Л. Федорова, поэтов В Фир-
сова. А. Коваля-Волкова и 
Б. Дубровина. 

12 мая я воениздате состоя-
лось вручение дипломов и 
нагрудных знаков. 

Торжественную церемонию 
открыл начальник главного 
политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота генерал армии 
А. А. Епишев Лауреатов позд 

Йавили также председатель 
омитета по печати при Сове 

те Министров СССР Б. И. Сту-
налин, секретарь правления 
Союза писателей РСФСР М 
Алексеев и начальник управ-
ления Воеииздата генерал-
лейтенант авиации А. И. Ко-
пытни. 

Со сяоввмм благодарности 
от имени награжденных вы* 
ступил М. Колесников. 

ХРОНИКА 

На 41 языке народов СССР 
издавались книги чехословац-
ких писателей в нашей стра-
не за годы Советской власти. 
Произведения Ю Фучика, Я. 
Неруды, Б. Немцовой, А. Ира-
сена. Я. Гашека, К. Чапека, 
М. Пуймановой. М. Макаровой 
пользуются у нас большой 
популярностью. 

На днях я Комитете по пе-
чати при Совете Министров 
СССР открылась декаде кни-
ги Чехословацкой Социали-
стической Республики, при-
уроченная и 27-й годов щи не 
освобождения Чехословаиии 
от фашистсиих захватчиков и 
•торой годовщине Договора 

ПИОНЕРИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
• ИНТЕРВЬЮ С ДЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ 

• В ИЗДАТЕЛЬСТВАХ ВЫХОДЯТ... 

• ВСПОМИНАЯ ПЕРВЫЙ СЛЕТ 

«МШ1С1, 
м ш -
М 1 Ш 1 . . . » 

КО Н Е Ц августа 1929 года. 
В Москёе проходит 
Первый Всесоюзный 

слет пионеров. Свыше се-
ми тысяч мальчишек и девчо-

нок в красных галстуках съе-
хались в столицу из самых от-
даленных угопков страны. 
Здесь юные сибиряки, пении* 

градцы, москвичи, посланцы 
Дальнего Востока, Средней 
Азии, Закавказья... 

На стадионе «Динамо» в 
тот день царило необычное 
оживление. В центре фут-
больного поля — импровизи-

рованная трибуна. В прави-
тельственной л о ж е появляют-
ся почетные гости юных 
ленинцев — Н. К. Крупская, 
Е. М. Ярославский, А. М. 

Горький, один из руково-
дителей Коммунистической 

партии Германии Макс 
Гельц, друг и соратник 

Э. Тельмана. М ы с сердечной 
теплотой встретили их, повя-
зав на шею каждого почетно-

го гостя алый шелковый гал-
стук. 

И вдруг по рядам пролето-

ло: «Маяковский! владимир 

Маяковский!» 

Дикторша объявила: 

— Дорогие ребята! Вас 

пришел приветствовать новы-
ми стихами поэт Владимир 
^.падимирович Маяковский. 
Предоставляем ему слово. 

Из десятков репродукто-
ров, установленных а разных 

концах стадиона, раздался 

мужественный, сильный, как 

набат, голос: 

За море синевояное, 
за сто земель 

и вод 
разлейся, песня-молния, 
про пиоиерсиий слет. 

Затаив дыхание, мы слуша-

ли стихотворение, посвящен-
ное нам, ю н ы м ленинцам, де-

легатам первого всесоюзно-

го пионерского форуме. Ког-

да ж е Владимир Владимиро-

вич прочитал строки: 

Вперед. 
отряды сжатые, 

по ленинской тропе! 
У нас 

один аожатыД — 
товарищ ВКП, 

— весь стадион встал в еди-
ном порыве. Д о л г о не утиха-
ли аплодисменты. 

После окончания торжест-

венной части Владимир Вла-

димирович пришел и уселся 

среди нас, самых младших 

москвичей и ленинградцев. 

Высокий, широкоплечий, он 

сидел, положив на колени 

свои большие руки. Белую 

сорочку его оттенял шелко-

вый пионерский галстук. 

...Закончился праздник. В 

трамваях и автобусах, на 

бульварах, скверах еще дол-

го не умолкали звонкие ре-

бячьи голоса. Владимир Вла-

димирович ехал вместе с на-

ми в трамвае и, как мы, шу-

тил, смеялся, пел. 

Таким он запомнился мне 

с детства на всю жизнь -

Корме ИРТЫШСКИИ, 
делегат I Всесоюзного 

слета пионеров 

ЛЕНИНГРАД 

Просто шее лги милень-
кие герои смогли побе-
леть. превозмочь свой страх. 
Они совершали подвиги ради 
великой цели, великого чувст-
ва любви к Роднне, к людям, 
к жизни. 

Вот почему в дневнике од-
ного из фашистских солдат 
появилась такая запись «Мы 
никогда не победим русских 
потому, что даже дети у них 
сражаются и погибают, как 
герои». 

В книгу «Подвигу жить» 
вошли очерки, рассказы, сти-
хи С. .Михалкова, Л. Ошани-
на, 3 Воскресенской, ! ! . Су-
ровцева, М. Родиче вой. Соста-
вили сборник Е. Волк и 
М. Филиппова. 

о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между 
СССР и ЧССР. На открытии 
выступили председатель ко-
митета Б. Стуиалии и посол 
ЧССР е Советском Союзе 
Я. Гаеелка. 

Декада книги Чехословакии 
пройдет во многих городах. 

Стали известны имена яау-
реатоя Государственной пре-
мии АзерблйджаисиоА ССР 
1972 года о области литерату-
ры, искусства м архитектуры. 

в их числе — известный 
азербайджанский писатели 
Нльяс Зфвндиев. Он удостоен 
награды »• пьесу «Песня 
осталась е горах», поставлен-
ную в Театре ммеии М. Азиз* 
бекова. 

« 2 5 рассказов советских 
писателей» — значится на 
обложке майского номера 
журнала «Советская лите-
ратура», выходящего на пя-
ти иностранных языках. 
Это одни из специаль-
ных номеров, которые ре-
дакция посвящает великой 
дате — пятидесятилетию 
образования Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик. (Первый номер, 
которым редакция открыла 
юбилейный год, познако-
мил зарубежных читателей 
с литературой народов Се-
верного Кавказа, до Октяб-
ря не имевших даже собег 
венной письменности.) 

Майская книжка пред-
ставляет собой своеобраз 
ную антологию советского 
рассказа. Редакция уже 
имели опыт выпуски подоб-
ной антологии 5 лег на 
зад, когда праздновалось 
50 летне Октябрьской ре 
волюции. был выпущен 
сборник лучших русепнх 
рассказов советского време-
ни Отот номер имел гро-
мадный успех за рубежом, 

и редаицня получила мно-
жество писем с просьбой 
повторить подобное изда-
ние. 

Антология нынешнего го-
да превосходит прошлую 
по широте охвата: в ней 
представлены авторы, пи-

шущие на русском, украин-
ском, белорусском, армян-
ском, грузинском, узбек-
ском. киргизском, татар-
ском. молдавском, латыш-
ском, литовском и эстои-
ском языках В сборник 
включены лишь рассказы 
последнего десятилетня 

Особенностью антологии 
является то, что наряду с 
такими признанными ма-
стерами. как Нера Панова, 
Константин Лордкнланидзг, 
Леонид Первомайский, Сер-
гей Антонов. Пауль Куус-

берг, Янка Боыль, Рафа-
эл Арамян, Юрий Наги-
бин п другие, здесь высту-
пают молодые авторы, чьи 
первые произведения уви-
дели свет в 60-х годах: ук-
раинцы Владимир Дрозд и 
Григор Тютюнннк, латыш 

Алберт Бзл. узбек Уткур 
Хашимов, русские Алексей 
Леонов и Виктор Лнхоно-
сов, армянин Грант Мате-
воспи. 

Разнообразные по тема 
тике, рассказы, вошедшие 
в номер, дают представ-
ление о богатстве творче-
ских индивидуальностей со-
ветских новеллистов, о 
своеобразии их художест-
венного почерка и интона-
ции. 

Автобиографические рас-
сказы о прошлом Янки 

Врыля и К. Лордкнпанидзв 
соседствуют здесь с роман-
тической сказкой Владими-
ра Дрозда, исполненное 
мягкого юмора повест-
вование Гранта Матево-
елна — с зарисовками-
миниатюрами Веры Пано-
вой и Алберта Вэла, фило-
софские раздумья и лири-
ческие пейзажи Сергея Ни-
китина. Юрия Нагибина, 
Юрия Казакова — с быто-
выми очерками и психоло 
гнческнми портретами Чин 
гнза Айтматова, Сергея Ли 
тонов», Василя Быкова, Но 
на Друцэ, Алексея Леоно-
ва. 

При всем различии автор-
ских голосов их объединя-
ет. придавая цельность 
сборнику, любовь к Совет-
ской стране, глубокий, ис-
тинно гуманистический ин-
терес к человеку, строяще-
му коммунистическое обще-
ство, к его внутреннему ми-
ру, широта писательского 
горизонта. 

Номеру предпослана 
вступительная статья Юрия 
Лукина. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАССКАЗОВ 
МАЙСКИЙ НОМЕР «СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Агния БАРТ О: | 

САМЫМ ЮНЫМ ЮБИЛЯРАМ \ 

Юрий СОТНИК: 

КОТЦА СМЕЮТСЯ РЕБЯТА 

солдатский медальон. Время 
стерло запись на пожелтев-
шем клочке бумаги, остались 
только отдельные буквы. 
Мальчики прислали мне этот 
медальон с горячей прось-
бой передать его тому, кто 
может восстановить запись, 
— они хотят найти родных 
солдата и сообщить им, где 
он погиб за Родину. 

Но случается, что взрос-
лые, сами того не желая, ме-
шают непосредственному 
проявлению чувств детей, 
глушат инициативу. И тогда 
появляется совсем иное пись-
мо, похожее скорее на кан-
целярский документ, не хва-
тает только исходящего но-
мера — сухой рапорт, при-
сланный я редакцию тоже де-
сятилетней пионеркой. В 
письме есть всего одна жи-
вая, неотредактированная 
фраза: «Писала Катя и мой 
папа». Правильнее было бы 
п о с т а в и в только три слова: 
«Писал мой папа». 

Недавно я еще рвз убеди-
лась в том, какой огнеопас-
ный народ — дети! Две под-
руги по телефону уговарива-
лись написать в своих сочи-
нениях, что Татьяна Ларина — 
«не положительная, а наобо-
рот — отрицательная». Роди-
тели всполошились, услыхав, 
что б е д н у ю Татьяну ждет та-
кой печальный жребий, и на-
чали б ы л о переубеждать до-
чек. Но выяснилось, что те 
не «против Татьяны». Почему 
ж е тогда они ополчились 
на нее? Да потому, что их 

учительница чересчур на- I 
стойчиво и скучно твердила I 
о достоинствах пушкинской I 
героини. 

Пламень детских д у ш надо 
умело и осторожно неправ- I 
пять в н у ж н у ю сторону, де- I 
лая зто по самым разным I 
поводам. Как-то в о д н о м из • 
районов Москвы прохожие I 
увидели, что пионеры выно- I 
сят из многоквартирного до- | 
ма все новые и новые сетки | 
и мешки с макулатурой. Ока- а 
залось, что изобретательный I 
•ожатый придумал — опу- I 
стим в почтовые ящики очень I 
вежливые личные письма до-
машним хозяйкам и попросим 
собрать н е н у ж н у ю бумагу к 
определенному дню. Хозяй-
ки, которых о б ы ч н о такая 
просьба застает врасплох, 
растроганные вежливой дело- I 
витостью пионеров, проявили I 
необыкновенное рвение. 1 
М е ж д у прочим, я видела, как, I 
сидя на скамейке во дворе, 
юные сборщики увлеченно 
читали обрыаки старого ж у р -
нала «Пионер», только что 
вытащенного ими из пачки 
макулатуры. М о ж е т быть, это 
были истинные книголюбы? А 
их становится все больше и 
больше в пионерских отря-
дах, и все чаще проводятся 
сборы книголюбов, городские 
слеты книголюбов. 

С уважением и гордостью 
смотрим мы на наших самых 
юных юбиляров, которые по 
праву у ж е в десять лет празд-
нуют свое славное пятидеся-
тилетие. 

В беседе с нашим 
корреспондентом 
главный редактор 
издательства «Детская 
литература» 
Г. П Е Ш Е Х О Д О В А 
рассказала: 

— Крупнейшее издатель-
ство нашей многонациональ-
ной литературы для детей и 
юношества выпускает 160 
миллионов экземпляров книг 
в год! Тираж наших книг со-
ставляет сегодня 80 процен-
тов тиража всей детской ли-
тературы, выходящей в Рос-
сийской Федерации. А к 1975 
голу предусмотрено увели-
чить всероссийский выпуск 
детской литературы до 310 
миллионов экземпляров в год. 

650 — столько наименова-
ний кинг было выпушено на-
ми только в прошлом году. 

Год 1972-й — знамена-
тельный в жизни нашего изда-
тельства. Близится дата, ко-
торую с большим волнением 
ждем мы, работники «Детской 
литературы». 19 мая вся стра-
на будет отмечать полуиско-
вой юбилей нашей славной 
пионерской организации. 

Издательство «Детская ли-
тература» постаралось подго-
товить для детворы к этому 
празднику ее любимые киши. 

Во второй раз мы пып\с-
каем расширенное и допол-
ненное издание «Библиотеки 
пионера» в двенадцати то-
мах. Первое такое издание 
было посвящено 40-летию 
пионерской организации 

35 детски» писателей пред-
ставляют в новой «Библиоте-
ке пионера» нашу многона-
циональную детскую литера-
туру. .Мы приурочили к это-
му знаменательному праздни-
ку и четвертое издание собра-
ния сочинений Аркадия Гай-
дара. Отдельным подароч-
ным изданием выйдет «Тимур 

социалистической науки. Сре-
ди авторов этой серии — из-
вестные ученые, писатели, 
журналисты. Новая рубрика 
подсказана издательству ре 
шениямн XXIV съезда партии 
Первой в новой серии вышла 
книга Марин Прилежаевой 
«На Двадцать четвертом 
съезде». 

КРУПНЕЙШЕЕ 
В МИРЕ 
и его команда». В этом году 
мы решили переиздать «Сказ-
ку о военной тайне» — самое 
первое произведение А. Гай-
дара. выпущенное нашим из-
дательством, с чудесными 
иллюстрациями В. Конашеви-
ча. Интересны цифры: впер-
вые эта книга вышла в год 
рождения издательства — в 
1933 году. А к нынешнему 
дню «Детская литература» 
выпустила произведения 
А. Гайдара общим тира-
жом пять миллионов экзем-
пляров. 

С этого года мы открыли 
новую серию художественно-
публицистических книг, кото-
рые расскажут пионерам о 
том, как развивается народ-
ное хозяйство нашей Родины, 
об открытиях и завоеваниях 

Специально для пионеров 
мы выпустили созданную со-
трудниками «Комсомольской 
правды» книгу очерков об ис-
тории комсомольского движе-
ния, которая называется 
«Эпоха в липах». 

В постановлении Централь-
ного Комитета КПСС «О 
50-летии Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. 
Ленина» говорится: «История 
советской пионерии неотдели-
ма от героической истории на-
шего народа... Летопись дет-
ского движения богата при-
мерами патриотизма, самоот-
верженности, подлинного ге-
роизма». 

Понимая всю важность 
этой темы, мы особое внима-
ние уделили книгам, которые 
рассказывают о героиче-

ской истории пионерской ор-
ганизации. В серии «Военная 
библиотека» будет переизда-
на повесть Л. Кассиля и 
М. Пол японского «Улика 
младшею сына», О возникни» 
венин первых пионерских от-
рядов расскажут такие книги, 
как повесть В. Дмитриевского 
«Бей, барабан», «Пионерские 
были» Л. Подвойского, сбор-
ник «Орлята», состоящий из 
рассказов о ленинградских 
пионерах, героях Великой 
Отечественной войны. 50-ле-
тию пионерии посвяшен и 
последний выпуск «Круглого 
года». 

К празднику мы выпустим 
также «Жизнь Ленина» Ма-
рин Прилежаевой, «Разговор 
с сыном» Сергея Михалкова, 
«Неизвестный солдат» Ана-
толия Рыбакова — книги, лю-
бимые нашей детворой. 

Уверена, что заинтересуют 
ребят и новые повести Зон 
Воскресенской, Анатолия 
Алексина, Владислава Крапи-
вина. 

А теперь вернемся к тому, 
с чего начали, — к цифрам. 
Прежде всего хочется ска-
зать, что наше издательство 
самое крупное в мире по ко-
личеству выпускаемых книг. 
Каждое произведение в серии 
«Мои первые книжки» выхо-
дит тиражом 1 миллион 750 
тысяч. Другая массовая серия 
— «Для маленьких» издает-
ся тиражом I миллион 200 ты-
сяч экземпляров каждая. 
Это сегодня. Завтра, как я 
уже говорила, цифры станут 
еще внушительнее. 

ЧА С Т О бывает тан — на 
торжественном собра-
нии вдруг зазвучат пио-

нерские горны, и в зал вхо-
дит детство. Взрослые 
взволнованно встают. 

О д н а ж д ы я слышала, как 
объясняют дети это радост-
ное волнение взрослых. 

«— Почему, когда мы во-
шли, они сразу все встали? — 
спросил у своего ровесника 
паренек с октябрятской звез-
дочкой на рубашке. 

— Потому что мы — ихнее 
будущее, — ответил тот. 

Дорого, что сами дети по-
нимают смысл пионерской 
организации. 

в последние годы жизнь 
пионерии стала более разно-
образной, я бы сказала — 
более романтичной. П о всей 
стране двинулись ребята в 
п о х о д ы с рюкзаками, скатан-
ными палатками, с закопчен-
ными котелками. Неуемное 
детское любопытство влечет 
их к природе, к истории сво-
его края. В этих походах, пол-
ных неожиданностей, нередко 
проявляют пионеры ту са-
м у ю инициативу, которой 
ждут от них вожатые. 

Известно, что тысячи отря-
дов организованно проходят 
по маршрутам боев, пионеры 
разыскивают могилы героев, 
сообщают о них родным. Мне 
думается, очень важно, что у 
ребят чувство патриотизма 
возникает именно в этом по-
иске. Два мальчика, напри-
мер, нашли в А д ж и м у ш к а й -
ских каменоломнях старый 

— Юрнн Вячеславович? 
Расскажите, пожалуйста. е 
чего началась вата пнеатсль-

деятельностъ для детей. 

— Первый, на мои взгляд, 
удачный рассказ «Архимед» 
Вовки грушина» был напеча-
тан в 1939 году. А первый 
сборник рассказов вышел сра-

после войны, в 1946 году, 
все было написано в юмо-

ристическом ключе. 
— Значит, с вашими пер-

выми рассказами для детей 
выросли папы и мамы сего-
дняшних пионеров. И по сей 

вы не изменяете юмори-
стическому жанру? 

— Сразу после войны, когдв 
наши дети вместе со взрослы-
ми пережили столько горя — и 
голод, и бомбежки, и потерю 
близких, мне очень хотелось 
Помочь вернуть нашим пионе-
рам. проявившим столько му-
жества н героизма в военные 
годы, смех, улыбку. 

Счастливая жизнь пионерии 
немыслима без звонкого, зара-
зительного смеха Но тем же 
смехом зачастую расправля-
ются ребята и со всем, что 
противно их жизни. — с 
ленью, зазнайством, лживо-
стью. отсутствием любозна-
тельности, эгоизмом. 

По своему многолетнему 

писательскому ОПЫТУ Я знаю, 
что темы, подсказанные смеш-
ными ситуациями из детской 
жизни, поистине неисчерпае-
мы А если расскав, повесть 
получи \ись. если мои читате-
ли-пионеры смеются, я и сам 
чувствую себя счастливым че-
ловеком 

— Праздник пиоперии — 
правдпик я детских писате-
лей, а чем вы его встречаете? 

— В втом году в издатель-
стве «Детская литература» 
вышел сборник новых расска-
зов — «Как меня спасали». 
Недавно получила специаль-
ную премию ЦК ВЛКСМ пье-
се «Дружеское плечо, или В 
детском саду свинка». А сей-
час я ПИШУ новую пьесу. 

— Комедию? 
— Да, об одном мальчиш-

ке, который пожелал себя вы-
дать не за того, кем являлся 
на самом деле. Естественно, 
»то привело его к смешным 
и дяже плачевным ситуациям. 
Буквально на днях я закончил 
первый акт. 

— Итак, вся ваша писатель-
ская биография связана е 
юмористикой для детей? 

— Не совсем. Вот уже тре-
тий год я езжу в Сибирь. 
В результате втих путешест-
вий была написана книга 

«Как здоровье, тайга?», о ле-
сопатологах — ученых, кото-
рые изучают заболевания ле-
са и лечат их. Сейчас я готов-
лю новую книгу, она будет 
посвящена труду лесопожар-
ников. Ленинградские ученые 
придумачи оригинальный спо-
соб тушить пожары в тайге, 
ИСПОЛЬЗУЯ природные особен-
ности Над тайгой — мощней-
шим источником испарений — 
на огромной высоте всегда 
собраны кучевые облака. К 
втим облакам подбирается са-
молет-зоиднровтнк и обстре-
ливает их. вызывая искусст-
венную грозу. Труд втих лю-
дей требует настоящей само-
отверженности. Такая работа 
по силам лишь героям-янтузн-
астам. как, например, Михаи-
лу Евгеньевичу Сахарову — 
старейшему летчику нашей 
страны, человеку, который в 
свое время нашел самолет 
«Родина» и спас Раскову, 
Осипенко и Гризодубову. Сей 
час ему 62 года, а он работа-
ет на самолете-зондировщике 

Мен Я 8ТН люди увлекают 
прежде всего потому, что я 
и* рвботе есть все те влемен-
ты героизма, самоотверженно-
сти. любви к Родине, ваботы 
о родном крае, о которых так 
мечтают сверстники мои* 
книг — пионеры. 

• военные дни малень-
кая Люся Герасименко 
«сидела» перед домом н за-
плетал» косички. Если правую 
косичку плетет — «се спокой-
но, если левую — опасность 
А если задела: «Баба сеяла 
город, прыг-скок, прыг скок » 
— значит, на улике появи-
лись фашисты и подпольщи-
ки должны расходиться. А по 
том гитлеровцы схватили Лк> 
сю н зверски пытали... 

Про героев обычно говорят 
— бесстрашные Неужели не 
страшно было Коле Молча-
нову и? деревни Сарановка, 
когда он по лесу вел фаши 
сто», чувствуя я* спиной пи-
столет и каждую секуиду 
ожидая выстрела? 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

АЛЕКСАНДРА УЗЛЯНА 

СИГНАЛЬНЫЙ 

ЭКЗЕМПЛЯР 

Б Е С С Т Р А Ш Н Ы Е 
Только вдруг сорок перяыЛ 
У дари.! огнем, 
Т1оуШ)ясал мальчишек 
Солдатским ремнем... 

— В издательстве «Моло-
дая гвардия» выходит книга 
«Пеленгу жить». Она посвя-
щена Яо-летню Всесоюзной 
пионерской организации име-

ни В И. Ленина, — сказал» 
корреспонденту «ЛГ» заве-
дующая редакцией пионер-
ской литературы Н*дежда 
ША111ГРИНА. 

— В книге рассказывается 
о самых прекрасных подви-
гах на земле — о подвигах 
советских детей в суровые 
для Родины дня. Рассказы-
вается скупо, коротко Толь-
ко факты По достоверные, 
взятые нз жизни, порой в 
две строки И к»ждый из них 
мог бы стать сюжетом по-
вести, позмы 

Когда начинается яойиа, 
взрослые прежде всего стре-
мятся оградить от нее детей. 
По обстоятельства оказы-
ваются сильнее людей И 

Первая фабрика детской книги в Москве 
обязана своим рождением Алексею Макси-
мовичу Горькому. Именно он почти сорок 
лет назад предложил выделить для нужд 
созданного в те годы издательства дет-
ской литературы специальную типографию. 

Ежедневно двести тысяч книг сходят с 
конвейера фабрики. В них — труд детских 
писателей, художников, редакторов, набор-
щиков и печатников. Каждая книга, от са-
мой маленькой до ярких, нарядных томов,— 
произведение большого искусства. 
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А л е к с а н д р Евдокимович К О Р Н Е Й Ч У К 
14 мая 1972 года после 

тяжелой продолжительной 
болезни умер Александр 
Евдокимович Корнейчук. 
Наша партия н Роднна по-
теряли своего верного сы-
на. выдающегося художни-
ка, чей яркий талант и ки-
пучая энергия были безза-
ветно отданы строительству 
коммунистического общест-
ва, благородному делу 
укрепления мира между на-
родами. 

Александр Евдокимович 
Корнейчук родился 25 мая 
1905 года в поселке Хри-
стиновка Черкасской обла-
сти в семье железнодорож-
ника. 

Рабочий ремонтных ма-
стерских. Александр Евдо-
кимович • по комсомольской 
путевке с 1923 года учится 
на рабфаке, в 1929 году за-
канчивает литературный фа-
культет Киевского институ-
та народного образования. 

В том же году Киевский 
театр рабочей молодежи 
ставит первое произведение 
молодого автора «На гра-
ни». С тех пор вся жизнь 
писателя была неразрывно 
связана с драматургией. В 
период первых пятилеток он 
выступает с пьесами «Ги-
бель эскадры». «Платон 
Кречет», «Правда». «Бог-
дан Хмельницкий», «В сте-
пях Украины», которые во-
шли в золотой фонд много-
национального советского 
искусства. 

Во время Великой Отече-
ственной войны А. Е. Кор-
нейчук был в Советской Ар-
мии на партийно-политиче-
ской работе. Созданные им 
в эти годы пьесы «Фронт» 
— смелое, новаторское, 
ставшее всемирно извест-
ным произведением о вой-
не, — «Партизаны в степях 
Украины» ярко раскрывали 
героический подвиг совет-
ского народа в борьбе с фа-
шизмом. 

Широкое признание по-
лучили его послевоенные 
пьесы: «Приезжайте в 
Звонковое», «Макар Дуб-
рава», «Калиновая роща», 
«Страница дневника», 
«Мои друзья». «Память 
сердца». Они пользуются 
горячей любовью у совет-
ских зрителей, поставлены 
на сценах театров многих 
стран мира. Его перу при-
надлежит ряд киносценари-
ев, критических и публици-
стических работ. 

В произведениях Алек-
сандра Корнейчука само-
бытно и ярко воплотились 
непоколебимый дух. вели-
чие и красота строителей 
новой жизни, отображены 
славные страницы летопи-
си деяний и подвигов на-
ших современников. 

Страстное, глубоко пар-
тийное, неразрывно связан-
ное с народной жизнью 
творчество Александра 
Корнейчука явилось круп-
ным вкладом в развитие 

литературы социалистиче-
ского реализма. 

Для писателя-коммуниста 
Александра Евдокимовича 
Корнейчука напряженная 
творческая работа была 
всегда неотделима от боль-
шой общественно-полнтнче-
ской деятельности. На про-
тяжении многих лет он был 
председателем правления 
Союза писателей Украины 
и секретарем правления 
Союза писателей СССР. 

В 1943—1944 годах 
А. Е. Корнейчук — заме-
ститель народного комисса-
ра иностранных дел СССР 
и народный комиссар 
иностранных дел УССР, В 
1944—45 годах он назна-
чается председателем Ко-
митета по делам искусств 
при Совете Народных Ко-
миссаров УССР, в 1953— 
54 годах — первым за-
местителем Председателя 
Совета Министров УССР. 

Александр Евдокимович 
Корнейчук на XIX,, XX. 
XXII. XXIII и XXIV съездах 
партии избирается чле-
ном Центрального Комитета 
КПСС, а на XVI. XVII. 
XVIII, XXI. XXII. XXIII н 
XXIV съездах КП Украи-
ны — членом ЦК КП Украи-
ны. в 1953—34 годах — 
членом Президиума ЦК КП 
Украины. 

А. Е. Корнейчук был де-
путатом Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
УССР всех созывов. С 1967 

года и до последних дней 
своей жизни он был Пред-
седателем Верховного Сове-
та УССР. 

Являясь заместителем 
председателя Советского ко-
митета защиты мира и чле-
ном президиума Всемирно-
го Совета Мира. А. Е. Кор-
нейчук принимал активное 
участие в международном 
движении борьбы за мир. 

А. Е. Корнейчук был из-
бран действительным чле-
ном Академии наук СССР и 
Академии наук У'ССР. 

За выдающиеся заслуги 
перед Родиной Александру 
Евдокимовичу Корнейчуку 
присвоено высокое звание 
Героя Социалистического 
Труда. Он награжден че-
тырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Ре-
волюции. Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, многи-
ми медалями. Он удостоен 
международной Ленинской 
премии «За укрепление ми-
ра между народами», пяти 
Государственных премий 
СССР и Государственной 

премии УССР имени Т. Г. 
Шевченко. 

От нас ушел пламенный 
коммунист, неповторимый 
художник. писатель-гума-
нист, один из создателей но-
вого. социалистического ис-
кусства, неутомимый борец 
за мир и прогресс во всем 
мире, человек большой, 
щедрой души. 

Имя Александра Евдоки-
мовича Корнейчука, его 
светлый образ навсегда ос-
танутся в памяти советских 
людей. 
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С О Х Р А Н И Т С Я В Н А Ш И Х 
С Е Р Д Ц А Х Н А В С Е Г Д А 

Сегодня мы склоняем го-
ловы в глубокой печали. 

Александр Корнейчук 
был выдающимся сыном на-
шего великого столетня. Он 
явился среди блестящего 
созвездия многочисленных 
талантов родной Украины, 
и годы революционного рас-
цвета дали силу п блеск 
его многостороннему даро-
ванию. 

В его лнце мы имели та-
лантливейшего мастера со-
ветской драматургии, круп-
ного государственного и об-
щественного деятеля, слав-
ного борца за мир. большо-
го гражданина нашей Совет-
ской Родины, доброго, от-
зывчивого человека, настоя-
щего советского гуманиста, 
верного боевого товарища, 
испытанного друга. 

Долгие годы он, до само-
го конца своей жизни, был 
в переделом ряду создате-
лей советской драматургии, 
ее силой и гордостью."Иные 
его пьесы, как, например, 
«Фронт», приобрели особое, 
всенародное звучание. Он 
был широко известен и по-
пулярен. 

Мы слышали его вдохно-
венное слово во времена, 
полные драматических со-
бытий. переживаемых со-
ветским народом, и это бы-
ло слово инсателя-коммунн-
ста. боевое слово, находив-
шее живой отклик в народ-
ном сердце. 

Мы знали его долгие го-
ды на широком фронте 
борьбы за мир. Начиная с 
Вроцлава, с Всемирного кон-
гресса в Париже, где было 
провозглашено это истори-
ческое международное дви-
жение, Корнейчук стоял де-
сятилетня рядом с такими 
выдающимися борцами за 
мир, как незабвенный Фре-
дерик Жолио-Кюри и про-

фессор Бернал. Он был чле-
ном Президиума Всемирно-
го Совета Мира. 

Его неутомимая блестя-
щая работа была достойным 
образом оценена. Он был 
лауреатом международной 
Ленинской премии «За 
укрепление мира между на-
родами». он имел Золотую 
медаль мира имени Жолно-
Кюри. был заместителем 
председателя Советского ко-
митета защиты мира. На 
всех мировых конгрессах и 
конференциях звучал его 
убедительный голос... 

Его жизненный вклад ве-
лик. Во многих областях со-
ветской культуры он оста-
вил глубокий памятный 
след. 

Он был смелым челове-
ком. участником Великой 
Отечественной войны, был 
добрым товарищем. Он 
очень ценил настоящую 
дружбу, н у него были 
большие друзья во всех рес-
публиках и краях Совет-
ского Союза. 

Его многочисленные по-
ездки в близкие н далекие 
страны в интересах защиты 
мира приобрели ему много 
друзей среди выдающихся 
представителей обществен-
ности. искусства, литерату-
ры, среди простых людей — 
сторонников мира разных 
народов. 

Память о нем останется 
навсегда в сердцах людей 
доброй волн. 

Смерть Александра Евдо-
кимовича Корнейчука — 
большая, горестная потеря 
для всей советской культу-
ры. для дела борьбы за 
мир. 

Светлая память о нем 
всегда будет жить в нашем 
сердце! 

Николай ТИХОНОВ 

О Н Б Ы Л Н А С Т О Я Щ И М 
К О М М У Н И С Т О М 

Невыразимо тяжко созна-
вать, что ушел из жизни та-
кой жизнелюбивый человек. 
Я пишу это, еще не придя 
в себя от потрясшего всех 
нас известия. Мы знали, что 
неизлечимая болезнь смер-
тельной угрозой нависла 
над ним. II все равно эта 
смерть явилась неожидан-
ностью — хотелось верить 
в чудо... 

Совсем молодым челове-
ком пришел Александр 
Корнейчук в молодую со-
ветскую литературу. Я хо-
рошо помню первые шагн 
Сашка Корнейчука, сразу 
выдвинувшие его в число 
самых видных советских 
драматургов. Не одно деся-
тилетне Александр Евдокн-
мович являлся достойным 
представителем советской 
литературы — высокондей-
ной. партийной, народной, 
отображающей человека но-
вого. социалистического об-
щества. 

Лучшие пьесы Александ-
ра Корнейчука вошли в зо-
лотой фонд советской дра 
матургнн, и многие театры 
страны обязаны ему свои-
ми художественными успе-
хами. Пьесы его всегда бы 
да актуальными в лучшем 

смысле.этого слова, и ни-
когда не были одноплановы-
ми. Они отражали слож-
ные процессы становления 
характера нашего современ-
ника, отличались высоким 
социальным звучанием. 
Быть может, секрет этой 
острой социальной значи-
мости его произведений еле 
дует искать в той огром 
ной, поистине неутомимой 
общественной н государст-
венной деятельности, кото-
рую он всю жизнь так сча-
стливо умел сочетать с 
творческой работой. Я не 
помню какого-либо периода 
в жизни Александра Евдо-
кимовича, когда он занимал-
ся бы только чисто литера-
турными делами. Нет. 
творческая и общественная 
работа переплеталась у не-
го теснейшим образом, вза-
имно дополняя и обогащая 
друг друга. 

Талантливый писатель, 
он был настоящим комму-
нистом, активным борцом 
за мир, человеком, для ко- | 
торого смысл всей жизни 
заключался в верном слу-
жении идеям коммунизма. 

Таким он и останется в 
нашей памяти. 

Юрий смолич 

Телефонный звонок, как 
тяжелый удар, обрушился 
на меня. Умер Александр 
Корнейчук, большой писа-
тель, друг многих совет-
ских литераторов, большой 
мой друг. Мы с ним одно-
годки. Через несколько 
дней собирался я поздра-
вить его с днем рождения. 
А его уже не стало... 

Я знаю Александра Кор-
нейчука — чудесного дра-
матурга, политического и 
общественного деятеля, с 
молодых лет. с начала 
его творческого пути. 
Помню Александра Ев-
докимовича н в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Мы часто встречались в той 
тяжелой, тревожной обста-
новке, и я всегда восхи-

П Р О Щ А Й , Д Р У Г 
щался его мужеством, его 
целеустремленностью. 

Для нас, люден одного 
поколения, Корнейчук — 
наш дорогой Саша, наш то-
варищ, который каждому 
приходил на помощь, всег-
да мог дать хороший совет. 

Еще в начале ЗО-.х годов 
он проявил себя как моло-
дой, талантливый драма-
тург. и с тех пор его пье-
сы. проникнутые чарующим 
юмором, огромным жизне-
утверждающим оптимизмом 
и убежденностью, триум-
фально шествуют по всему 
Советскому Союзу и дале-
ко за рубежами нашей Ро-
дины. 

Яркие, запоминающиеся, 
самобытные, как будто вы-
хваченные из самой жизни 
герои населяют его произ-
ведения. «У жизни... нуж-
но учиться, но учиться не 
просто, а быть политиком, 
ощущать те проблемы, ко-
торые стоят перед наро-
дом», — не уставал повто-
рять КорвейЬук. Обращаясь 
к актуальным, животрепе-
щущим вопросам современ-
ности, он ранее других 
умел подметить тенденции, 
которые только еще зарож-
дались в нашей жизни. 

Александр Корнейчук 
был большим другом наших 
корифеев—Янкк Купалы и 

Якуба Коласа. Вместе с 
Павлом Тычнной, Макси-
мом Рыльскнм и всеми луч-
шими украинскими писате-
лями он горячо любим на-
шим народом. Начиная с 
30-х годов все его пьесы 
шли и идут с большим ус-
пехом в лучших театрах 
Белоруссии. 

Многое мне хотелось бы 
сказать о незабвенном 
Александре Евдокимовиче, 
да трудно, когда слезы за-
стилают глаза. Не хочется 
верить, но ведь правда — 
суровая правда... 

Прощай, дорогой и лю-
бимый друг! Мы никогда не 
забудем тебя! 

Петру» БРОВКА 

Так уж случилось, что 
с Александром Евдокимо-
вичем Корнейчуком сви-
делись мы впервые за 
рубежом. на Вроцлав-
ском конгрессе защитни-
ков мира. Впрочем, «сви-
делись» — не то слово. 
Узнал я впервые Корнейчу-
ка-человека во Вроцла-
ве, узнал и полюбил... И 
опять скорбь не дает подоб-
рать нужное слово. Не 
только Корнейчука-челове-
ка, но Корнейчука — обще-
ственного деятеля, борца 
за мир на нашей планете. 

Почему-то мне вспомни-
лись встречи с Алексан-
дром Евдокимовичем имен-
но на конгрессах борцов за 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ 
мир. Может быть, пото-
му. что именно на этих меж-
дународных форумах ярче 
всего проявились его тем-
перамент коммуниста, его 
закалка рабочего и сына 
рабочего. Им руководило 
сознание первостепенной 
важности дела, которому 
он служил всю жизнь — 
за писательским столом, в 
своей партийной к общест-
венной деятельности. 

В последние наши встре-
чи Александр Евдокимович 
несколько раз задавал один 
н тот же вопрос: «Не прав-

да лн, Мнрзо, мы неплохо 
прожили свою жизнь"» 

Я. грешным делом, от-
малчивался, — дескать, ка-
кие наши годы, успеем еще 
подвести итоги. Этот во 
прос отдается сейчас у ме-
ня болью в висках... 

Неплохо? Не то слово, 
Александр Евдокимович! 
Твоя яркая жизнь достой-
на коммуниста: тебя не од-
нажды избирали членом 
ЦК КПСС и членом ЦК 
Компартии Украины До-
стойна государственного 
деятеля, которого народ на-
зывал своим депутатом в 

Нет слов, чтобы выразить 
скорбь, которую вызвало у 
меня и моих товарищей по 
перу, азербайджанских пи-
сателей, известие о смерти 
нашего общего учителя, 
выдающегося писателя со-
временности. крупного дея-
теля партии и государ-
ства Александра Евдокимо-
вича Корнейчука. Это невос 
полнимая потеря для всей 
нашей многонациональной 
литературы, всей советской 
драматургии. 

С тех давних пор, когда 
«Гибель эскадры» н «Пла-
тон Кречет» впервые нача-
ли свой долгий и триум 
фальный и уть по сцениче-
ским подмосткам, образ их 
автора, тогда еще совсем 
молодого Корнейчука, на-
всегда запал в мое сердце, 

ПИСАТЕЛЬ, ПАТРИОТ, ГРАЖДАНИН 
как образ творца человече-
ской красоты. Да он и сам 
был красив, как может быть 
красив человек и писатель 
с большой буквы, художник 
глубокого и широкого даро-
вания. Он был могуч, как 
может быть могуч человек 
страстного партийного убеж-
дения. который жаром сво-
их эстетических воззре-
ний. подвижническим тру-
дом всю жизнь не уставал 
принимать сердцем и вдох-
новенно воспевать наш 
невнданный новый мнр. И 
делал он это всегда с чув-
ством радости за свой на-
род, с чувством гордости за 

свою партию, образ создате-
ля и учителя которой — 
В. II. Ленина он одним из 
первых воссоздал в украин-
ской литературе. Именно 
этой радостью, этой гордо-
стью. как и большевистской 
нетерпимостью к недостат-
кам. и. уж конечно, непере-
даваемым, глубоконацно-
нальиым корнейчуковским 
юмором, улыбкой он полно-
властно входил в душевный 
мнр миллионов читателей и 
зрителей. Входил в часы са-
мых больших побед и самых 
больших испытаний, прино-
ся с собой то, что делало 

Смерть, увы. неотврати-
ма и но заботится о том. 
чтобы предупредить нас о 
надвигающейся беде. Гор-
ше того, жизнь бойца, как 
правило, обрывается вне-
запно. Александр же Кор-
нейчук был настоящим бой-
цом и никогда не покидал 
боевых рубежей в неутиха-
ющей битве двух противо-
борствующих миров. В 
борьбе этой он отдал всю 

Т Я Ж К А Я У Т Р А Т А 
страсть горячего своего 
сердца, всю силу прекрас-
ного дарования. У него бы-
ла мягкая, добрая улыбка, 
но она предназначалась 
нам. его товарищам по ору-
жию При встрече с неприя-
телем взгляд его ожесточал-
ся — писатель готов был 

принять бой и принимал 
его. 

Тяжко от мысли, что ни-
когда уж более не услы-
шать его. не почувствовать 
на своей руке его руки. 

Утешением может слу-
жить разве лишь то, что 
могучая драматургия А. 

Корнейчука остается с нами 
и с теми, кто придет в эту 
жизнь нам на смену. Бой-
цы коммунистического 
фронта навечно зачислят 
его в списки своих интерна-
циональных бригад, а ми-
лые его сердцу дети Украи-
ны долго еще будут слы-
шать дивный голос своего 
вдохновенного певца. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ 

Александр Корнейчук — 
писатель жизнерадостный, 
жизнелюбивый, жизнеут-
верждающий ... II роизпеде-
ния его лучисты, солнеч-
ны. В их оптимизме — па-
1_а социалистическая эпоха, 
несгибаемый дух нашего 
героического народа, непо-

! колебнмая вера в торжество 
высоких ленинских идея 
лов. В творчестве Алек-
сандра Корнейчука много-
гранно и ярко отражены ис-
торические судьбы и духов-
ный облик украинского на-
рода. Произведения выдаю-
щегося художника слова, 
глубоко партийные по своей 

В Ы Д А Ю Щ И Й С Я Х У Д О Ж Н И К 
проблематике и идейной на-
правленности. обогатили 
всю советскую литературу. 

В литературном творче-
стве и общественной дея-
тельности А. Е. Корнейчук 
всегда был пламенным бор-
цом. и вне борьбы его не-
возможно представить, как 
невозможно представить его 
без улыбки, теплого остро-
умного слова и искренней 
любви к людям, ко всему 
прекрасному в жизни. И по-
тому, слово «был» по отно-

шению к нему представля-
ется совсем невероятным. 

Александр Корнейчук 
всегда в деянии, в водово-
роте жизни. 11 вот — оше-
ломляющее известие... 

Советская Украина, вся 
пеобъятная Советская стра-
на прощается с крупней-
шим драматургом, одним из 
лучших сыновей своих, ко-
торый любовно вплел в ве-
нок ее славы прекрасный и 
неувядаемый цветок своего 
могучего творчества. В по-

следний путь мысленно про-
вожают своего любимого 
писателя, драматурга чи-
татели и зрители во всех 
уголках нашей Родины... 

Но великие идеи друж-
бы и единства народов в 
борьбе за мир и социализм, 
светлые идеи революцион-
ного социалистического гу-
манизма, которые были 
жизненной сердцевиной его 
большого и самобытного та-
ланта. всей его многогран-
ной деятельности, будут 
жить вечно. 

Александр ЛЕВАДА 

Верховный Совет СССР 
восьми созывов подряд с 
самого первого. Достойна 
общественного деятеля меж-
дународного масштаба, чле-
на президиума Всемирного 
Совета Мира. И наконец, 
твоя жизнь достойна писа-
теля. чьи выдающиеся про-
изведения вошли в золо-
той фонд многонациональ-
ной советской драматур-
гии наравне с «Оптими-
стической трагедией» Виш-
невского и «Любовью Яро-
вой!» Тренева, достойна 
звания Человека на земле, 
человека среди людей и 
для людей... 

Мирзо 
ТУРСУН-ЗАДЕ 

читателя и зрителя сильнее, 
мужественнее, добрее. 

«Мы были, есть и будем 
оптимистами».— говорил он 
постоянно на собраниях ли-
тераторов, имен в виду а 
первую очередь оптимизм 
нашего социального строя и 
рожденной им литературы. 
И еще он говорил так: «На 
нас лежит великая миссия 
воспеть нашего трудолюби-
вого человека во всей дра-
гоценной россыпи его духов-
ных богатств... Трех жиз-
ней не хватит, чтобы со всей 
полнотой отобразить сего-
дняшнюю жизнь вокруг 
нас!». Корнейчук прожил 
мало, но больше, чем три 
писательские жизни. 

Имран КАСУМОВ 

Правление Союза писателей СССР с глубоким 
прискорбием извещает о смерти выдающегося 
советского драматурга, члена ЦК КПСС, депутата 
Верховного Совета СССР, Председателя Верховного 
Совета Украинской ССР. заместителя председателя 
Советского комитета защиты мира, секретаря прав-
ления Союза писателей СССР, лауреата междуна-
родной Ленинской премии «За укрепление мира меж-
ду народами», лауреата Государственных премий 
СССР. Героя Социалистического Труда, академика 

Александра Евдокимовича КОРНЕЙЧУКА, 
последовавшей 14 мая после тяжелой и продол-
жительной болезни, и выражает соболезнования 
семье покойного. 

МУЖЕСТВЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА МИР 
Я знал Александра Кор-

нейчука по совместной рабо-
те во Всемирном Совете 
Мира. Его голос всегда был 
слышен на наших заседани-
ях и конгрессах. И мы чув-
ствовали, что этот мужест-
венный. преданный общему 
делу человек говорит от 
имени всего советского на-
рода. 

Кончина Александра Кор-
нейчука — не только невос-
полнимая утрата для дви-
жения борцов за мнр, но и 
личная трагедия для каждо-
го из нас. Он был верным 
другом, умным наставни-
ком. И теперь я вспоминаю 
с теплотой те минуты, ког-
да мне доводилось работать 
вместе с ним. Последний 
раз я видел его на Ассамб-
лее Всемирного Совета 
Мира в Будапеште. Он при-
вез добрые вести — в сво-
ей речи говорил о програм-
ме мира, принятой на XXIV 
съезде КПСС. 

Когда мне предложили 
почетнзчо миссию — пост 

генерального секретаря 
Всемирного Совета Мира, я 
колебался. И именно Алек-
сандр Корнейчук убедил 
меня отказаться от своих 
планов ради общего дела. В 
самые трудные .минуты он 
всегда приходил мне на 
помощь. Он отдавал свои 
силы делу мира и прогрес-
са. 

Среди моих соотечествен-
ников у Александра Кор-
нейчука было много предан-
ных друзей. Волезнь поме-
шала ему приехать в Ин-
дию. но его книги будут 
всегда любимы у меня на 
родине. Они помогут сбе-
речь благодарную память 
об этом талантливом писа-
теле. мужественном борце 
за мнр. прекрасном челове-
ке. И не только моим сооте-
чественникам. Но многим, 
многим людям... 

Ромеш ЧАНДРА, 
генеральный секретарь 

Всемирного Совета 
Мира 

Щ Е Д Р О С Т Ь Т А Л А Н Т А 
Ушел из жизни талантли-

вый советский драматург, 
крупный общественный де-
ятель, человек редкой ода-
ренности Александр Евдо-
кимович Корнейчук. Изве-
стие о его смерти потрясло 
меня. 

Последние десять лет я 
был тесно связан с А. Е. 
Корнейчуком подлинной 
творческой дружбой: он пе-
редал мне как режиссеру 
три свои последние пьесы. 
Прославленное имя Корней-
чука знал я и раньше. Вспо-
минаются годы Великой 
Отечественной войны, когда 
мой отец Рубен Николае-
вич Симонов ставил пьесу 
«Фронт», печатавшуюся на 
страницах «Правды» как 
партийный документ. Вах-
танговцы старались най-
ти строгую форму спек-
такля, чтобы ни одно сло-
во автора не пропало. Вы-
сокий патриотизм Алек-
сандра Евдокимовича, его 
гражданская целеустрем-
ленность прозвучали в спек-
такле в полную силу. Театр 
ставил спектакль с беспре-
дельной верой в победу над 
гитлеровскими захватчика-
ми. темпераментная мысль 
и слово Корнейчука выра-
жали в этом произведении 
думы и чаяния всего совет-
ского'народа. 

Многие московские теат-
ры называют Александра 
Евдокимовича своим драма-
тургом. И это действитель-
но так. Мы знаем, какое 
большое значение имела 
для Московского Художе-
ственного театра постанов-
ка пьесы «Платон Кречет» 
с Борисом Добронравовым 
я центральной роли; пьеса, 
написанная молодым Кор-
нейчуком, не стареет с го-

дами, и проблемы, подня-
тые автором, по-прежнему 
волнуют зрительный зал. Л 
это воочию наблюдал на 
спектакле в Театре на Ма-
лой Бронной. 

Артисты Малого театра 
превосходно играли пье-
сы Александра Евдоки-
мовича. Мне посчастливи-
лось осуществить на сцепе 
этого старейшего русского 
театра пьесу «Страница 
дневника» с Михаилом Жа-
ровым в роли Иллариона 
Грозы. Корнейчук прини-
мал непосредственное уча-
стие в работе... 

В истории вахтанговско-
го театра роль А. Корней-
чука чрезвычайно велика. 
Это и спектакль «Фронт», и 
«Макар Дубрава», и «При-
езжайте в Звонковое». 
Александр Евдокимович пе-
редал вахтанговцам и свою 
прекрасную пьесу «Память 
сердца», произведение глу-
боко человечное и доброе. 

25 мая мы будем играть 
сотое представление послед-
ней пьесы А. Корнейчука 
«Память сердца». Неделю 
назад вахтанговцы послали 
Александру Евдокимовичу 
письмо, поздравляя его с 
юбилейным спектаклем. 

Выдающаяся роль 
А. Корнейчука в истории и 
становлении советской дра-
матургии будет по достоин-
ству оценена в будущих 
книгах о нем. Но и сейчас 
уже очевидно, что талант-
ливые, ясные и воистину 
патриотические пьесы Алек-
сандра Евдокимовича будут 
долгие и долгие годы жить 
на сценах советских теат-
ров. 

Евгений СИМОНОВ 
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т-\ СЯКИП талант не-
ЛИ,»4СНИМ, — 1111-
сал Пушкин в чЕги 

петскнх ночах». — Каким 
образом вантоль в куске 
каррарекого мрамора видит 
сокрытого Юпитера, и выво-
дит его на свет, резцом и 
молотом раздробляя его 
оболочку? Почему мысль 
из головы поэта выходит 
уже вооруженная четырьмя 
рифмами размеренная 
стройными однообразными 
стопами?» 

Сколько-нибудь общепри-
нятые ответы на эти вопро-
сы не найдены до сих пор. 

В последнее время весь-
ма решительно заявляет о 
себе стремление найти 
ключ к решению проблемы 
содержательной формы 
в поисках самостоятель-
ной смысловой значимости 
отдельных элементов стихо-
творной речи. «Стиховое 
построение. — считает, на-
пример, М. Гиршман, — 
...само предстает как мате-
риализованное, опредме-
ченное содержание и обла-
дает специфической значи-
мостью и смысло-вырази-
тельными функциями» 
(«Стих и смысл или стих 
как смысл?», «Вопросы ли-
тературы». № 6, 1971). 
Некоторые исследователи 
говоря- об изобразитель-
ном значении синтаксиче-
ских форм, об автономном 
художественном смысле 
расстановки ударных глас-
ных в стихотворении. 

Правда, Пушкин иначе 
представлял себе пути отве-
та на свой вопрос. Он писал 
о «том благодатном распо-
ложении духа, когда мечта-
ния явственно рисуются пе-
ред вами, и вы обретаете 
живые, неожиданные слова 
для воплощения видений 
ваших, когда стихи легко 
ложатся под перо ваше, и 
звучные рифмы бегут на-
встречу стройной мысли». 

Но наука идет вперед, и, 
может статься, рассматри-
вая стих кап «опредмечен-
ное содержание», мы и в 
самом деле обогатим свое 
представление о художест-
венном творчестве? 

В книге «Анализ поэти-
ческого текста» (издатель-
ство «Просвещение». Л., 
1972) Ю. Лотман в стихо-
творении Л. Блока «Анне 
Ахматовой» стремится оп-
ределить художественный 
смысл расстановки удар-
ных гласных. По его мне-
нию, в этом стихотворении 
«ударное «а» прошива-
ет. как нитью, ряд слов, 
образуя цепочку понятий». 
При этом Ю. Лотман заме-
чает: «надо было бы с » 
поставить эти данные с 
соответствующими стати-
стическими показателями по 
всей (курсив не наш. — 
Б. Г. и Л. Т.) лирике 
Блока (таких подсче-
тов пока не имеется) и 
со средними статисти-
ческими данными рас-
пределения гласных в рус-
ской непоэтической речи». 
Если следовать логике ис-
следователя. то надо было 
бы еще добавить такие же 
данные по всей лирике дру-
гих поэтов, иначе мы не су-
меем определить индиви-
дуальные черты именно 
Блока в расстановке удар-
ных гласных. 

Задача, как видим, 
грандиозная. Но дело 
даже не в ней. Ведь есть 
еще художественная проза. 
Не понадобится ли нам 
просчитать «Войну и мир» 
с точки зрения расстановки 
ударных гласных в автор-
ской речи или, скажем, в 
речи Наташи Ростовой? 

Конечно, нам скажут, 
что проза — не стнх. я это 
верно. «В прозе словесная 
форма, — считал Б. Тома-
шевский. — не является в 
такой степени ощутимой ма-
териальной сущностью ис-
кусства. как в поэзии В 
поэзии же ощутима самая 
плоть слова, и она-то и слу-
жит материалом искусст-
ва» («Ст1ГТ п язык», изда-
тельство «Художественная 
литература», М.—Л„ 1Я50). 

Не забывая о специфиче-
ских законах стиха, отли-
чающих его от прозы, мы 
тем не менее выступа-
ем. во-первых, против аб-
солютизации его звуковых 
особенностей, когда стнх 
изымается из системы ху-
дожественной литературы 
в целом, и. во-вторых, про-
тив искусственного навязы-
вания любому мельчайше-
му элементу стиха «смыс-
ло-выразительных функ-

ций», особого значения, от-
влеченного от обшей на-
правленности поэтического 
произведения. 

Ла и так ли уж неперево-
дима грань, разделяющая 
стих и прозу в отношении к 
слову/ Вспомним о посло-
вицах и поговорках в на-
родной речи, о том, как 
легко сочетаются в преде-
лах одного произведения 
стих и проза у Пушкина в 
•Послании к Дельвигу», у 
Державина в описании по-
темкинского праздника или 
в «Двойной жизни» К. Пав-
ловой. какую роль играет 

звуковые повторы не были 
в центре его внимании Л 
вот когда мы читаем «Мед-
ный всадник» пли «Евгений 
Онегин», мы сразу честву-
ем их перезвон, здесь Пуш-
кину нужен был звуковой 
курсив, и поэт к нему обра-
щался. ничего, впрочем, не 
«опредмечивая». Слово 
многосторонне, и не может 
быть однозначного к нему 
подхода. 

Рассматривать слово в 
стихе нельзя, не учитывая 
закономерностей, которые 
проявляются и в опыте дру-
гих литературных жанров, 

взаимодействии всех сторон 
художественного творчест-
ва. п отыскивать счмсл в 
таких частных оттенках сло-
ва, как расстановка удар-
ных гласных или антитеза 
коротких и длинных предло-
жений (передающая, по Ю. 
Лотману, «разобщенность 
вещного мира н единство 
одухотворенного»)? 11 рида-
вая им непомерное смысло-
выразнтельное значение, от-
рывая от речи в целостном 
ее развитии, мы на самом 
деле крайне упрощаем и 
обедняем анализ. 

Опыт прозы и драматур-

Б. ГОНЧАРОВ, А. ТИМОФЕЕВ 

ОБОГАЩЕНИЕ 
ИЛИ ОБЕДНЕНИЕ? 
К СПОРАМ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЕ СТИХА 

проза в «Возмездии» Бло-
ка, как размышлял Лео-
монтов о том. выбрать ли 
стнх или прозу, начиная ра-
ботать над «Демоном», об-
ратимся к такой переход-
ной форме, как «Стихотво-
рение в прозе» Тургенева, 
или н современной лириче-
ской прозе, или к свобод-
ному стиху, чтобы понять, 
что вопрос о судьбе слова 
в стихе и в прозе не может 
быть решен однозначно. 

И опять-таки главное 
еще не в этом. Все было бы 
очень просто, если бы поэт 
мог заново создавать язык 
для каждого своего стихо-
творения. Тогда он мог бы 
прошивать текст нужными 
ему гласными во всех на-
правлениях. Но, как и в 
прозе, поэт имеет дело со 
словами, уже данными ему 
языком, и он не может ме-
нять их звукового состава. 
Более того, слово — не 
только звуковое явление, и 
выбор его может быть оп-
ределен не метрическими 
или фонетическими сообра-
жениями. Пушкин в строке 
«П ты доволен н м. боже-
ственный художник» после-
довательно заменяет эпитет 
«божественный» на «увен-
чанный». «разборчивый» н. 
наконец, на «взыскатель-
ный», переставляя при 
этом слова в начале строки 
(«Ты им доволен ли»). 
Метрика тут не меняет-
ся. а то. что в строке поя-
вилось два «ы», не требу-
ет обращения к статисти-
ке (сколько «ы» в рус-
ской непоэтической ре-
чи?). поскольку перестрой-
ка строки ПУШКИНЫМ опре-
делялась явно не звуковы-
ми соображениями 

В письме к П. Вяземско-
му (14. VIII 1825) Пушкин 
советовал ему изменить 
строку «Сердитой влаги 
властелин» (о водопаде): 
«Вла Вла звуки музыкаль-
ные. но можно ли, напр.. 
сказать о молнии власти-
тельннпа небесного огня? 
Водопад гам состоит из вла-
ги, как молния гама огонь. 
Перемени как-нибудь, валяй 
его с каких ннбч дь стрем-
нин. вершин и тому подоб-
ное». Это пишет поэт о по-
эзии. хотя, по словам Е. 
Эткинда, переносить «на 
стихи привычки, усвоенные 
при чтении ПРОЗЫ», — че-
лепость (К. Эткннд. «Раз-
говор о стихах», издатель-
ство «Детская литература». 
М . 1070). 

Не только звук и не толь-
ко метр «опредмечивают 
содержание». Это легко на-
блюдать, анализируя черно-
вые редакции художествен-
ных произведений, где ясно 
видно, чему поэт отдает 
предпочтение. В строке 
«Евгения Онегина» «И от-
вечает: Агафон», где гру-
боватое. прозаическое имя 
явно комически контрасти-
рует с романтическими чув-
ствами гадающей о суже-
ном девушки. Пушкин пере-
бирает аналогичные имена 
— Харитон. Мирон. Пара-
мон. не обращай внимания 
на то. чтй их прошивает, 
так же как в черновике сна 
Татьяны он перебирает в 
строке «Там ворон в голу-
бой ливрее» и петухов, и 
крыс и суетливого ежа. не 
заботясь о гласных. Здесь 

присущих художественному 
слову в целом. 

В драматургии, напри-
мер. отчетливо видны те ус-
ловия, которые влияют на 
выбор слова писателем Оно 
неразрывно связано с пер 
сонажем, мотивировано его 
характером и движением 
этого характера, то есть те-
ми сюжетными ситуациями, 
которые на него воздейст-
вуют, определяя индивиду-
альный строй и своеобразие 
его речи (не говоря о край-
ностях типа «драматургии 
абсурда»). Своеобразие это 
чаше всего в основе своей 
связано с социальным или 
психологическим его скла-
дом. хотя и в речи персона-
жа мы обнаруживаем те 
или иные прошивающие ее 
повторы и т. п. Когда Аким 
во «Власти тьмы» Л. Тол-
стого говорит: «Опять ты. 
значит, старуха, не таР. и 
все ты не таё, все, значит 
не таё», и далее: «Да 
что ж. уж. видно, таг, коли 
так. значит, видно, уж таё», 
а у Акулнны мы заметим 
даже хорей: «Пес ты. дья-
вол. вот ты кто! Дьявол, пес, 
пес, дьявол'» — то нам не 
надо определять частот-
ность «таё» или «пса» в 
русской драматургической 
или иедраматургической 
речи: нам очевидна их 
роль в создании образа в 
данной конкретной обста-
новке. определившей харак-
тер их речи, 

В прозе эта связь столь 
же очевидна. «Точка зре-
ния персонажа, — говорив 
А. Толстой, — абсолютно 
необходимая вещь для пи-
сания... Когда вы пишете 
фразу, вы должны знать и 
сознавать совершенно ясно, 
кто это смотрит, чьи это 
глаза видят, потому что «во-
обще» писать невозможно». 
Персонаж выступает гово-
рит он далее, «с той имен-
но расстаповкой слов, с тем 
именно выбором слов, с 
той именно ритмикой, кото-
рые соответствуют... его ду-
шевному состоянию в дан-
ный момент». Язык персо-
нажей включен в автор-
скую речь. за которой 
опять-таки стоит точка зре-
ния. требующая определен-
ного индивидуального 
строя, выбор которого в 
свою очередь — сложная 
художественная задача: хре-
стоматийный пример — 
«Преступление и наказа-
ние». где Достоевский зано-
во переписал ряд начальных 
глав в поисках нужного 
«тона» повествования. 

Во всем этом неисчисли-
мом разнообразии речевых 
форм в сложнейшем пере-
сечении характеров и си-
туаций. вызывающих к жиз-
ни все новые и новые сто-
рон!,! выразительности сло-
ва в данном художествен-
ном контексте во всех его 
оттенках, включая сюда и 
его звуковую, ритмическую 
и грамматическую формы. 
— нам открывается раз-
ностороннее участие чтого 
слова в создании органиче-
ского единства содержания 
и формы художественного 
произведения 

Почему же. обращаясь к 
поэзии, мы должны пройти 
мимо всего ее художествен-
но-словесного богатства, 
обнаруживающегося во 

гни важен и для анализа 
поэзии. В ней перед нами 
образ-переживание, состоя-
ние характера, в художест-
венном воплощении которо-
го участвуют и эстетичес-
кая концепция позта. и его 
представление о человеке 
— носителе переживания, 
и жизненная ситуация, его 
формирующая, и речь, от-
вечающая ему своей струк-
турой. как это происходит 
и в драме, и в прозе. «...При-
шло бы место, где моя 
мысль потребовала бы боль-
ше сжатости, силы, закон-
ченности, и вышли бы сти-
хи...» — заметил Л. Толстой. 
И в этих словах и проведе-
на грань между стихом н 
прозой и в то же время по-
казана их внутренняя связь, 
их единство в отношении к 
слову. 

В поэме Маяковского 
«Облако в штанах» лириче-
ский герой страстно ненави-
дит существующий общест-
венный строй, который ли-
шает его всего дорогого в 
жизни, отнимая даже лю-
бимую. Смятение и отчая-
ние лирического героя во-
площены в отвечающем им 
строе речи — в слове, в 
интонации, в звуке, в рит-
ме. во всей их неразрывной 
связи: 

Г л а з а н а с л е з н е н н ы е 
б о ч к а м и в ы к а ч у . 

Д а й т е о р е б р а о п е р е т ь с я . 
В ы с к о ч у } В ы с к о ч у ! 

В ы с к о ч у ! В ы с к о ч у ! 
Р у х н у л и . 
Не в ы с к о ч и ш ь из с е р д ц а ! 

И дело не в том, что мы 
можем пасчнтать здесь про-
шивающее эти строки семь 
раз повторенное «ы» и, 
сравнив со статистическими 
данными о встречаемости 
его в русской поэзии и в 
русском языке*, опреде-
лить «опредмечениое» в 
нем содержание. На самом 
деле перед нами — целост-
ное переживание, нашедшее 
в речевом гиперболизме 
адекватную себе форму, ко-
торую нельзя оторвать от 
нарастающей волны чувств 
героя, от жизненных ситуа-
ций. ее вызвавших. 

«Разменяв» это пережи-
вание на множество ма-
леньких смыслов, извлека-
емых якобы из отдельно 
взятых звуков, размеров 
или грамматических форм, 
мы попросту растратим со-
держание художественного 
произведения. 

Поучительна в этом от-
ношении попытка устано-
вить непосредственную 
связь стихотворного ритма 
и тематики, предпринятая 
американским исследовате-
лем К, Тарановскнм и 
встретившая поддержку не-
которых наших теоретиков. 
Он указал на то обстоя-
тельство. что размер пяти-
стопного хорея часто соче-
тается с «глаголами движе-
ния» и «мотивом пути» 
(«Выхожу одни я на доро-
гу»), включая сюда и твор-
чество Есенина, Блока и 
Маяковского, и выдвинул 
предположение о «синэсте-
знческой связи между рит-
мическим движением рус-
ского пятистопного хорея 
и ритмом человеческого 
шага». 

* М ы о т н ю ш , и » я ы с т у п л г м 
п р о т и в п о л е ч г т о » т я м . где о н и 
н у ж н ы . 

Очевидны разительные 
натяжки этой теории. И 
«глаголы леи нения» ««мо-
тив пути» легко найти во 
всех размерах стиха («Что 
ты жадно глядишь на до-
ро1 у». «Автомедоны наши 
бойки». «Наш Путь — стре-
лой татарской древней во-
лн пронзил нам грудь»), 
так же как и пятистопный 
хорей в «беспутных» сти-
хотворениях («Не жалею, 
не зову, не плачу»), «Мо-
тив пути» широко пред-
ставлен у Пушкина, а пя-
тистопного хорея у него 
нет ни одного. Если бы дей-
ствительно существовала 
связь размера и ритма, то 
она не могла бы проявить-
ся только применительно к 
пятистопному хорею н 
• мотиву пути», а обнару-
жила бы себя и в дру-
гих размерах, и в свя-
зи с другими мотивами. 
Однако примеров этого до 
сих пор не обнаружено, так 
как найти связь между не-
большим числом размеров 
и бесконечным разнообра-
зие м мотивов, конечно, не-
возможно, так что самая 
постановка вопроса о вза-
имоотношении размера и 
тематики совершенно не-
правомерна. 

Конечно. произведение 
такого масштаба, как «Вы-
хожу один я на дорогу», 
может вызвать в поэзии 
последующего времени 
длительные отклики (как в 
свое время, например, их 
вызвал «Евгений Онегин»), 
но это историко-литератур-
ное явление, которое не 
дает оснований для теоре-
тических обобщений. 

Дело, однако, не в этом 
В этой теории перед нами 
опять-таки пример крайне-
го упрощения содержания 
художественного произве-
дения. Почему ритм шага 
близок к ритму пятистоп-
ного хорея, скажем, строк 
«Словно я весенней гулкой 
Оамыо проскакал на розо-
вом коне» (Есенин)? 

Как можно общим, до 
предела расплывчатым по-
нятием «мотива пути» объ-
единять стихотворения о 
любви матери и сына (Есе-
нин), о кипящих жизнен-
ных силах (Лермонтов) и 
о том. что «Выходила на 
бере! Катюша»? Очевидно, 
что эта схема лишена ре-
ального содержания. И 
сам К. Тараиовский усу-
губляет этот вывод, стре-
мясь ко все большему рас-
ширению схемы и включая 
в «мотив пути» и поэму 
В. Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин», где он 
находит «путь междуна-
родного пролетариата, путь 
русской революции, жиз-
ненный путь Ленина...». От 
старушки, выходящей на 
дорогу в старомодном вет-
хом шушуне, до пути меж-
дународного пролетариа-
та — дистанция поисти-
не велика, для того что-
бы можно было говорить 
о «смысло-выразительной 
функции» пятистопного хо-
рея в русской поэзии. 

Рассмотренные нами при-
меры анализа стиха как 
«сложно построенного смыс-
ла» убедительно свидетель-
ствуют. что попытки найти 
эстетическую автономность 
и смысловую самостоятель-
ность отдельных его сторон 
— звуковых, метрических, 
грамматических — подме-
няют анализ его целостного 
содержания рассмотрением 
частных и мнимых смыс-
лов, мешают восприятию 
его как художественного 
целого и не могут положи-
тельно сказаться и на тео-
рии стиха, и на поэтиче-
ской практике, не помогают 
решению задачи сближения 
теории стиха с наукой о 
литературе. 

Современное состояние 
науки о литературе, пере-
живающей процесс усвое-
ния опыта, накопленного 
в ряде смежных науч-
ных областей, требует на-
стойчивого поиска, неиз-
бежных накладных расхо-
дов. проверки хотя бы и 
спорных, но еще не до кон-
ца изученных положений. 
Важно только, чтобы эти 
положения не принимались 
на веру, не абсолютизиро-
вались. не преподносились 
как бесспорные успехи. 
Вряд ли выиграет стихо-
ведение, и литературове-
дение в целом, если во имя 
нередко спорных новаций 
мы станем отбрасывать то, 
что сохранило свое значе-
ние. отстоялось в научном 
опыте. 
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Я . К. А В И Ж Ю С У — 

50 лет 

Л и т о в с к о м у п и с а т е л ю Я . К. 
А в и ж ю с у и с п о л н и л о с ь 10 лет. 
С е к р е т а р и а т п р а в л е н и я С о ю з а 
п и с а т е л е й СССР и С о в е т п о 
л и т о в с к о й л и т е р а т у р е н а п р а -
в и л и ю б и л я р у п р и в е т с т в и е . • 
к о т о р о м г о в о р и т с я : 

« Г о р я ч о п о з д р а в л я е м в а с , 

о д н о г о и з м а с т е р о в л и т о в с к о й 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , л а у р е -
а т а Р е с п у б л и к а н с к о й г о с у д а р -
с т в е н н о й п р е м и и Л и т о в с к о й 
С С Р . со с л а в н ы м п я т и д е с я т и -
л е т и е м ! 

Б о л е е ч е т в е р т и в е к а возде-
л ы в а е т е В ы н и в у р о д н о й сло-
в е с н о с т и . в е р н о с л у ж и т е л и т е -
р а т у р н о м у д е л у т е с н е й ш и м и 
у з а м и с в я з а н ы с т р у д а м и и 
д н я м и н а ш е г о н а р о д а 

П а х а р ь и с о л д а т в б и т в е с 
ф а ш и з м о м , к о м с о м о л ь с к и й ра-
б о т н и к и п а р т и й н ы й ж у р н а -
л и с т , В ы п р и ш л и в л и т е р а т у -
р у в т р у д н ы е г о д ы б о р ь б ы 
л и т о в с к о г о н а р о д а с б у р ж у -
а з н ы м и н а ц и о н а л и с т а м и и 
г р о м к о з а я в и л и о с в о е й пози-
ц и и п е р в ы м и ж е п о я в и в ш и -
м и с я в п е ч а т и о ч е р и л м и . 

В а ш и р а с с к а з ы и п о в е с т и 
с ы г р а л и в и д н у ю р о л ь в ста-
н о в л е н и и л и т о в с к о й совет-
с к о й п р о з ы . На м н о г и е я з ы к и 
п е р е в е д е н В л ш п р е к р а с н ы й 
р о м а н " Д е р е в н я на пере-
п у т ь е » . где я р к о и п с и х о л о г и -
ч е с к и у б е д и т е л ь н о и з о б р а 
ж д е т с я с о ц и а л и с т и ч е с к а я 
н о в ь л и т о в с к о г о села, с л о ж -
н ы й п р о ц е с с п е р е с т р о й к и 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а р е с п у б -
л и к и в с е р е д и н е 50-х г о д о в . А 
совсем н е д а в н о м ы с б о л ь ш и м 
и н т е р е с о м и у д о в л е т в о р е н и е м 
п р о ч л и в ж у р н а л е « Д р у ж б а 
н а р о д о в * В а ш н о в ы й роман 
« П о т е р я н н ы й к р о в * — вол-
н у ю щ е е повествование В 

с у д ь б а х н а р о д н ы х н а с л о ж -
н о м п о в о р о т е и с т о р и и , в су-
р о в ы е г о д ы 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 . Р о м а н у э т о м у , 
б е з у с л о в н о , с у ж д е н а д о л г а я 
и с ч а с т л и в а я ж и з н ь . 

О т д у ш и ж е л а е м В а м здо-
р о в ь я . у с п е х о в , н о в ы х с л а в -
н ы х с в е р ш е н и и н а б л а г о род-
н о й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы * . 

В л и т е р а т у р у о н п р и ш е л 
п р я м о с ф р о н т а , к а к т о л ь к о 
с м о л к л а к а н о н а д а 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 рес-
п у б л и к е п р о и с х о д и л а ж е с т о -
к а я к л а с с о в а я б о р ь б а , к вос-
с т а н о в л е н и ю з в а л и с о ж ж е н -
н ы е . р а з р у ш е н н ы е г о р о д а , де-
р е в н я п р о к л а д ы в а л . * н о в ы е 
п у т и — с о з д а в а л и с ь п е р в ы е 
к о л х о з ы . И И о и л с А в и ж ю с 
с н о в а о б ъ я в и л себя м о б и л и -
з о в а н н ы м О н п е ш к о м и с х о -
д и л в с ю н а ш у Л и т в у , беседо-
в а л с т ы с я ч а м и ее ж и т е л е й , 
н а б л ю д а л , осмысливал, в с л у -
ш и в а л с я в п у л ь с ж и з н и . Т а к 
р о ж д а л а с ь п е р в а я к н и г а е г о 
о ч е р к о в и р а с с и а з о в с н а з в а -
н и е м , п о л н ы м г л у б о и о г о с м ы с -
л а . — « П е р в ы е б о р о з д ы » . С 
т е х п о р п р о ш л о ч е т в е р т ь ве-
к а , и за все эти годы п и с а -
т е л ь н е у с п е л е щ е п о ч у в с т в о -
в а т ь , ч т о т а и о е д е м о б и л и з а -
ц и о н н о е настроение, о т д ы х 
и болев и д и менее продолжи-

т е л ь н ы й п е р е р ы в в т в о р ч е -
с к о м п р о ц е с с е 

К р у п н ы е п о в е с т и « Н а с л е д -
с т в о * , « Ч е с т ь » , к н и г и р а с с и а -
зов и о ч е р к о в « О с в о б о ж д е -
н и е » , « Л ю д и и с о б ы т и я » , « Б у т -
к у с М с т и т е л ь » , « Ч е л о в е к о с т а -
е т с я ч е л о в е к о м » , « Р е к а и 
б е р е г а » , романы « С т е к л я н н а я 
г о р а » , « Д е р е в н я н а пере-
п у т ь е » — з т о ц е л а я п а н о р а -
мл ж и з н и , к о т о р о й Л и т о в с к а я 
р е с п у б л и к а ж и л а в послед-
н ю ю ч е т в е р т ь в е к а Б о р ь б а 
к р е с т ь я н с к у л а ч е с т в о м и 
б у р ж у а з н ы м и националиста-
м и . р о ж д е н н ы е в О г н е б и т в 
п е р в ы е к о л х о з ы , ф о р м и р о в а -
н и е к о м м у н и с т и ч е с к о й м о р а -
л и . о с м ы с л е н н о с т ь . с а м о о т -
в е р ж е н н о с т ь к о л л е к т и в н о г о 
т р у д а — в о т о с н о в н ы е т е м ы 
т в о р ч е с т в а Ионаса А в и ш ю с а . 
И все это д о к у м е н т и р о в а н о с 
з а в и д н ы м з н а н и е м ж и з н и , вы-
р а ж е н о п о с р е д с т в о м т о ч н ы х и 
г л у б о к и х х а р а к т е р и с т и к дей-
с т в у ю щ и х л и ц . н а п о л н е н о 
с о ч н ы м и к р а с к а м и . 

Р а д у е т и п р и я т н о у д и в л я -
ет с т р е м и т е л ь н ы й рост ма-
с т е р с т в а п и с а т е л я . От пер-
в ы х р е п о р т е р с к и х з а м е т о й до 
з р е л о г о э п и ч в е к о г о п о в е с т в о -
в а н и я , от н е б о л ь ш и х о ч е р и о в 
до м н о г о п л а н о в о г о р о м а н а — 
в о т п у т ь , к о т о р ы й п р о ш е л п и -
с а т е л ь благодаря своему та-
л а н т у . благодаря настойчиво-
м у т р у д у , б е с п о к о й н ы м по-
и с к а м . Н о в ы й (поиа!) роман 

• П о т е р я н н ы й к р о в » с в и д е т е л ь -
с т в у е т . ч т о е г о а в т о р — ма-
с т е р п р о з ы , к о т о р о м у п о пле-
н у г л у б о к а я ф и л о с о ф с к а я 
м ы с л ь , ш и р о к и е о б о б щ е н и я . 

О д н а из с а м ы х х а р а к т е р -
н ы х ч е р т е г о т в о р ч е с т в а — 
с о в р е м е н н о с т ь . т о н к о е о щ у -
щ е н и е п у л ь с а ж и з н и . В о т по-
ч е м у и в п р о и з в е д е н и я х н а 
с о в р е м е н н у ю т е м а т и и у . и в 
р о м а н е « С т е к л я н н а я г о р а » , 
п о в е с т в у ю щ е м о Л и т в е вре-
м е н г о с п о д с т в а б у р ж у а з и и , и 
в « П о т е р я н н о м к р о в е » , рас-
с к а з ы в а ю щ е м о г о д а х г и т л е -
р о в с к о й о к к у п а ц и и , проблемы, 
поднимаемые Й. А в и ж ю с о м , 
в с е г д а п е р е к л и к а ю т с я с сего-
д н я ш н и м д н е м , з в у ч а т а к т у -
а л ь н о , в о л н у ю щ е . 

Свое п я т и д е с я т и л е т и е п и -
с а т е л ь в с т р е ч а е т п о л н ы й 
т в о р ч е с к и х с и л . н о в ы х за-
м ы с л о в и п л а н о в . От в с е г о 
с е р д ц а п о ж е л а е м й о н а с у А в и -
ж ю с у п о п у т н о г о в е т р а , б о л ь -
ш и х у с п е х о в , д о л г и х п л о д о -
т в о р н ы х л е т , н е у с т а н н ы х по-
и с и о в и д р а г о ц е н н ы х н а х о -
д о к . 

Юомс БАЛТУШИС 
В И Л Ь Н Ю С 

е » 

'Литературная газета» при-
соединяется к *тим теплым 
поздравлением. 

Книги — дипломанты Всесоюзного конкурса по художественному оформлению и поли-
графическому исполнению: Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо» (изоательство 
*Детская литература»); Я. Райнис, гВоронснок» (издательство гЛиесма»); А. Твардовский, 
^.Стихотворения. Поэмы» (издательство «Художественная литература»). 

1—г ЛЫВУТ алые об-
« 1 { лака» — так на-

зывается произве-
дение, напечатанное во вто-
ром номере журнала «Звез-
да» за 1972 год. Мы с ин-
тересом его прочитали. В 
нем встречаются довольно-
таки занимательные места, 
содержится немалый позна-
вательный материал. 

Однако побудило меня 
взяться за перо не это. Не 
будем касаться в целом со-
держания и ... тожествен-
ных достоинств этой публи-
кации — пусть этим зай-
мутся критики. Нас затро-
нуло другое. Автор очерка 
(а на мой взгляд, это про-
изведение очеркового ха-
рактера. хотя жанр его в 
журнале и не обозначен) 
Михаил Шургин был у 
нас в Мордовии и, судя по 
всему, рассказал в своих 
«Алых облаках» о некото-
рых впечатлениях от этой 
поездки. Оговорюсь: я не 
отождествляю героя этого 
произведения с автором. Но 
дело в том, что позиция ге-
роя, от лица которого ве-
дется повествование, неот-
делима от позиции автора. 
Нигде ни словом, ни на-
меком автор не дает по-
нять. что его собственное 
отношение к изображаемым 
явлениям иное. 

Мы всегда радуемся, ког-
да к нам едут литераторы. 
Общественность Мордовии 
тепло принимала у себя 
многих известных масте-
ров художественного слова 
— Леонида Соболева. Ни-
колая Рыленкова, Сергея 
Михалкова. Анатолия Соф 
ронова. Людмилу Татьянн-
чеву. Сергея Баруздина 
и других. Все они на 
встречах с трудящимися 
республики, с жителями ее 
столицы с искренним восхи-
щением. с сердечной откро-
венностью говорили о на-
шем обновленном крае, о 
его расцвете, о его богатст-
вах 

Лауреат Ленинской пре-
мии известный поэт Алек-
сандр Прокофьев в одну из 
своих поездок провел более 
месяца в тех местах, кото-
рые описал М. Шургин, и 
вдохновенно воспел наш 
край. 

Мы находимся в творче-
ской дружбе со многими 
писателями Москвы и Ле-
нинграда. Плодотворно со-
трудничают с нашими мор-
довскими литераторами Ни-
колай Богданов, Георгий 
Максимов, Николай Стар-
шинов, Владимир Павли-
нов, Сергей Поделков, Па-
вел Железное, Николай Си-
доренко. Семен Ботвинник. 
Благодаря их стараниям 
произведения мордовских 
писателей стали и становят-
ся достоянием всесоюзного 
читателя. Совсем недавно, 
во втором номере журнала 
«Москва», например, в пе-
реводе Михаила Алексеева 
опубликован роман нашего 
писателя А. Мартынова 
«Дети своих отцов». Мы 
высоко ценим такое внима-
тельное отношение к куль-
туре. духовным ценностям 
нашего народа. 

Но то, что написал о 
Мордовии М. Шургин, вы-
зывает у нас удивление и 
чувство обиды. 

Приезд своего героя на 
мордовскую землю автор 
описывает следующим об-
разом: «В шесть утра вы-
шел в Рузаевке из мягкого 
вагона экспресса «Сверд-
ловск — Москва». Было 
холодно, и вокзальный ре-
сторан был закрыт. В Са-
ранске. куда прибыл гряз-
ным рабочим поездом, тоже 
было холодно, и столовые 
тоже оказались закрыты-
ми...» 

Не ходят по территории 
Мордовии «грязные поез-
да». И давно уже. От Руза-
евки до Саранска мы доби-
раемся электричкой, а не 
«грязными поездами». 

А пункты общественного 
питания не открываются в 
шесть часов утра не только 
в Саранске, но и в других 
городах, н я знаю, это не 
вызывает нареканий. 

Жаль, что герой очерка, а 
вместе с ним и М. Шургин 
ничего другого не заметили 
и Саранске Не следовало 
бы писателю спешить с вы-
водами. Походил бы по го-
роду, посмотрел на него, 
побывал в гостях у наших 
литераторов. Они бы о мно-
гом интересном рассказали. 
Столица Мордовии является 
одним из крупных эконо-
мических и культурных 
центров страны. 

Писатели — народ на-
блюдательный. И при жела-
нии. находясь на железно-
дорожной станции Саранск, 
автор мог бы увидеть кон-
тейнеры с промышленными 
грузами, отправляемые из 

П И С Ь М О 
В 
Р Е Д А К Ц И Ю 

НЕ С ТОЙ 
СТОРОНЫ 
ЗАЕХАЛ.. . 
нашей столицы. На этих 
контейнерах можно про-
честь интересные адреса от-
правления и пунктов назна-
чения: «Саранск—Москва». 
«Саранск — Ленинград». 
«Саранск — Варшава». 
«Саранск — Прага», «Са-
ранск — Будапешт»... Элек-
трические приборы и осве-
тительные лампы, экскава-
торы П полупроводники, ка-
бель и самосвалы, сталь-
ное литье и пенициллин — 
сколько разнообразной про-
дукции выпускает наша про-
мышленность! 

В братском союзе с дру-
гими народами нашей мно-
гонациональной Родины мы 
добились значительных до-
стижений и на культурном 
фронте. Одним из них яв-
ляется открытие в Саран-
ске Мордовского государ-
ственного университета. 
Подумать только: в быв-
шем захолустье, на зе.м. 
ле «инородцев» — универ-
ситет! Более 17 тысяч уча-
щихся — представителей 
самых различных нацио-
нальностей нашей страны — 
обучаются в этом высшем 
учебном заведении, на-
стойчиво овладевают зна-
ниями. Здесь работают 
свои ученые — еще совсем 
молодые кандидаты наук и 
убеленные сединами про-
фессора В лабораториях 
университета, оснащенных 
новейшим оборудованием, 
делаются научные откры-
тия, представляющие важ-
ное значение для народного 
хозяйства всей страны. 

В Саранске есть картин-
ная галерея, где выставле-
ны работы всемирно извест-
ного скульптора, славного 
сына мордовского народа 
Степана Эрьзи. 

Да мало ли в Саранске 
удивительного, достойного 
пера художника слова1 Но 
герой М. Шургнна прошел-
ся но городу словно с за-
крытыми глазами. 

Горько читать его слова: 
«Натощак тронулся в Ичал-
кн. Старенький разболтан-
ный автобус выбрался из 
негостеприимного города и 
взял курс на север...» Горь-
ко читать такое потому, что 
наш город гостеприимно 
встречает приезжих. 

А вот как писатель рас-
сказывает о прибытии сво-
его героя в Ичалкн: «Авто-
бус остановился возле мрач-
ной заиндевелой церкви, и 
вокруг расцвел нчалков-
скнй быт. Тут же. у оста-
новки, две закутанные в 
шали бабы продавали из 
ивовых плетюх озябших, 
слабо повизгивавших по-
росят. На мордовках на-
верчено по три разноцвет-
ные шали, верхняя, самая 
большая, распушена, что-
бы легче 1ыло объяснять-
ся с покупателями. Лица у 
баб красные. 

Напротив церкви возвы-
шалось старое-престарое, 
пшлое-прегнилое здание 
педагогического училища. 
«Немалым запасом опти-
мизма надо обладать, что-
бы преподавать в нем», — 
подумал я». 

Но это ли главное в об-
лике районного центра? 
«Старое-нресгарое. гнилое-
прегннлое...» К чему такие 
эпитеты? Ведь здесь же, 
н Ичалках, завершается 
строительство новою зда-
ния педагогического учи-
лища! 

В тексте находим: «Ичал-
кн — село хоть и район-
ное, но глухое и старомод-
ное». Да неправда же это! 
Современные Ичалкн — 
крупный районный центр. 
Люди здесь живут я свет-
лых н просторных домах, 
обставленных современной 
мебелью. Они имеют ра-
диоприемники и телевизо-
ры, личные библиотеки...-

Ичалкн — село сплош-
ной грамотности. Из зтих 
краев вышли наши выдаю-
щиеся деятели литературы 
и искусства: народный' пе-
вец И. М. Яушев, доктор 
филологических наук, про-

фессор Мордовского гос-
университета В. В. Горбу-
нов, заслуженный деятель 
искусств Мордовской АССР 
художник В Д. Илюхин, 
писатели И. П. Кривршеев, 
И. Н. Прончатов. И. Е. 
ШУМИЛКИН И другие. 

В Ичалках построены 
прекрасные здания сред-
ней школы. Дома культу-
ры, кинотеатра, больницы, 
сельскохозяйственного тех-
никума, в котором готовят 
специалистов различных 
профилей для сельского 
хозяйства республики. 
Есть где проводить ичал-
ковской молодежи и спор-
тивные мероприятия: в ее 
распоряжении великолеп-
нейший спортивный зал. В 
райцентре имеется богатая 
библиотека, построены хоро-
шие магазины. По инициа-
тиве заслуженного работ-
ника культуры Мордовской 
АССР художника П. Ф. 
Рябова, земляка нчалков-
цев. в райцентре открыта 
картинная галерея. 

На всю страну славится 
ордена «Знак Почета» Ичал-
конский конезавод. Разви-
та в Ичалках и промышлен-
ность. Большим спросом 
у населения пользуется, на-
пример. продукция мебель-
ной фабрики. К числу круп-
ных предприятий республи-
ки можно отнести также 
Ичалковскнй лесокомби-
нат и маслозавод. 

Пчалковские земли из-
давна славятся плодороди-
ем. дают высокие урожаи. 
В лучшие годы здесь сни-
мают с гектара по 50 цент-
неров зерна. Имена мно-
гих нчалковскнх хлеборо-
бов хорошо известны в рес-
публике. Расположенные 
при слиянии двух рек — 
Пнсары и Алатыря, здеш-
ние места восхищают чело-
века редкой красотой. Сю-
да приезжают проводить 
свои отпуска люди из мно-
гих районов страны. Рядом 
с Ичалкамн в окружении мо-
гучих сосеи на живописных 
полянах расположены мно-
гочисленные пионерские 
лагеря. 

Через Ичалкн проходит 
железная дорога, которая 
связывает их с Саранском. 
Горьким и другими круп-
ными городами страны Се-
ло связано с соседними 
райцентрами республики 
шоссейными дорогами. 

Как же можно утверж-
дать. что Ичалкн — село 
глухое и старомодное?.. Да, 
еще услышишь в этом селе 
собачий лай и петушиное 
пение, о чем справедливо 
пишет писатель. Но ведь 
это село, а не район про-
мышленного города. Да и 
не расценивают нчалковцы 
наличие петушиного племе-
ни как свидетельство старо-
модности и отсталости. В 
одном нчалковском совхозе-
техникуме сейчас строится 
промышленный птицеводче-
ский комплекс, который бу-
дет давать стране до трех 
миллионов яиц ежегодно. 
Как же тут без петухов н 
квочек? 

Мордовия, как и другие 
братские автономные рес-
публики, в единой дружной 
семье народов нашей стра-
ны прошла славный путь 
развития. За успехи, достиг-
нутые в области экономики 
и культуры. Мордовская 
АССР награждена орденом 
Ленина. Этот путь служит 
ярчайшим выражением все-
мирно-исторических побед 
ленинской национальной 
политики Коммунистиче-
ской партии. Возрождение 
мордовского народа, его уча-
стие в строительстве новой, 
счастливой жизни — это 
результат победы Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, убедитель-
ного воплощения ленинско. 
го учения о возможности 
перехода отсталых народов 
к социализму. Вывшая тем-
ная, забитая Мордовия се-
годня превратилась в цве. 
тущнй край и вместе со 
всеми братскими народами 
нашей Родины готовится 
как величайший историче-
ский праздник отметить 
50-летне образования СССР. 

Уважаемый Михаил Алек, 
сеевич Шургин! Приезжай-
те к нам снова. Мы Вас от-
лично встретим, покажем 
все, что у нас. есть, чего до-
бился наш народ. Въезжай-
те в нашу столицу, в наши 
города и села смело, через 
главные, центральные воро-
та Жизни, пройдя через ко-
торые. Вы наверняка уви-
дите обновленный мир край 
социалистической нови Ву. 
дем считать, что Ваш герой 
заехал в нашу республику 
не с той стороны 

Н. ЧИНЯЕВ, 
с*нр*т<рк Мордовского 
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ТРАДИЦИЯМ 
К 50-летию ЖУРНАЛА «КАЗАН УТЛАРЫ» 

ШЕЛ 1022 год. Моло-
дая Республика Со-
ветов переживала 

тяжелые дни экономиче-
ской разрухи, залечивала 
раны, нанесенные ей и пер-
вую мировую н граждан-
скую войны. Но даже в та-
ких трудных условиях Ком-
мунистическая партия уде-
ляла самое серьезное вни-
мание вопросам издания га-
зет и журналов 

По инициативе выдающе-
гося писателя, революцио-
нера и общественного деяте-
ля Галимджана Ибрагимо-
ва в Казани с мая начи-
нает выходить на татар-
ском языке литературно-ху-
дожественный н обществен-
но-политический журнал 
«Беэнен юл» («Наш путь»). 

На страницах молодого 
печатного органа стали 
активно сотрудничать пере-
довые деятели искусства, 
науки и литературы, сыг-
равшие важную роль в 
становлении . социалисти-
ческой культуры Татарии, 
— Г. Ибрагимов, М. Фай-
зи. Ш. Камал. Ф. Амирхан. 
Ф. Сайфн-Казанлы. Ф. Бур-
наш, К. Тинчурнн. Н. Исан-
бет, Г. Сагдн и другие. 

Беззаветный пример 
старшего поколения, с вос-
торгом встретившего Вели-
кий Октябрь, отдавшего 
свое творчество благородно-
му де 1у революции, не мог 
не оказать влияния на лите-
раторов, чье творческое 
становление началось уже 
в годы Советской власти. 
X. Таиташ. К. Наджмн, М. 
Максуд. Л. Шамов, М. 
Джалиль, Л. Кутуй, Л. 
Файзи, Г. Гали, Г. Нигмати, 
X. Туфан, Л. Псхак, Г. Мин-
ский. Ш. Маннур труди-
лись в ту страдную пору, 
когда татарская советская 
литература только- зарожда-
лась и набирала силы. Та-
лантливая творческая мо-
лодежь была надежной опо-
рой журналу, и в то же 
время с его помощью она 
обретала крылья. 

За время полувекового 
существования не раз меня-
лось название нашего пе-
чатного органа. До апреля 
1930 года он сохранял на 
титульном листе «Беэнен 
юл». В мае на его базе на-
чинают выходить одновре-
менно два журнала: «Яна-
лнф» и «Атака». Первый, 
словно тяжеловоз, тянет 
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крупную «поклажу»: на его 
страницах увидели свет 
«Письма в грядущее» 
X. Такташа. поэмы «Седь-
мая печь» и «Аникин» 
Ф. Карима. отдельные гла-
вы романа «Когда рождает-
ся прекрасное» Ш. Камала. 
«Атака», словно кавалерия, 
мчится по стране, улавли-
вая дыхание бурного вре-
мени индустриализации и 
коллективизации, и расска-
зывает читателям о жизни 
металлургов Магнитогор-
ска. шахтеров Донбасса, 
строителей Московского 
метрополитена, где по зову 
партии трудились многие 
наши земляки... 

В 1932 году после поста-
новления Центрального Ко-
митета партии «О пере-
стройке литературно-ху-
дожественных организа-
ций» вместо журналов 
«Яналиф» и «Атака» был 
создан один — «Совет эдэ-
бняты» («Советская литера-
тура»). В 1965 году он по-
лучил название — «Казан 
утлары» («Огни Казани»). 

Немало талантливых пи-
сателей сотрудничало в 
журнале перед войной. 
Именно тогда на его стра-

ницах увидели свет повести 
М. Амира «Агидель», А. 
Кутуя «Неотосланные пись-
ма». Г. Баширова «Сиваш», 
II. Газн «Бригадирка». поэ-
ма Ш. Маинура «Гайджан 
бабай», рассказ Ш. Усмано-
на «Путь легиона», пьеса 
Т. Гиззата «БишОуляк», 
рассказы и повести К. Над-
жми; во всю поэтическую 
мощь зазвучали тогда же 
стихи М. Джалиля, X. Ту-
фана, Ф. Карима. А. Фай-
зи... 

В грозные дин Великой 
Отечественной войны пла-
менной публицистикой, су-
ровыми правдивыми расска-
зами, огненными строками 
поэзии, полными любви к 
Родине и ненависти к вра-
гу. журнал вдохновлял тру-
жеников республики на 
борьбу с гитлеровскими за-
хватчиками. 

Великая битва за свобо-
ду Родины вызвала к жиз-
ни стихи удивительно тон-
кого лирика, солдата и 
гражданина Фатыхл Кари-
ма. стихи, «написанные на 
прикладе» и раскрываю-
щие глубокий смысл ге-
роизма советских воинов. 
По горячим следам собы-
тий публиковались и ми-
ниатюры командира взво-
да поэта С. Хакима. поэмы 
«Россия» Г. Хузи. «Ар-
тиллерист Вагап» Ш. Му-
дарриса. патетические сти-
хи и поэмы А. Файзи, 
остросюжетные военные 
новеллы Ибрагима Газн. 

Позднее были найдены 
и напечатаны в журнале 
легендарные «Моабнтские 
тетради» Мусы Джалиля. 

В послевоенные годы ве-
дущим жанром в нашем 
журнале становятся роман 
и повесть. Недавняя оже-
сточенная схватка с вра-
гом побудила многих та-
тарских писателей обра-
титься к революционному 
прошлому своего народа. 
Вскоре после окончания 
войны один за другим печа-

таются в журнале романы: 
«Весенние ветры» К. Над-
жмн — о совместной борьбе 
татарского и русского наро-
дов против царизма, первая 
книга трилогии «Незабыва-
емые годы» И. Гази, рас-
сказывающая о пути татар-
ских крестьян в социалисти-
ческую революцию: роман 
А. Файзи «Тукай». Не 
уменьшается и поток мате-
риалов, посвященных Вели-
кой Отечественной войне: 
публикуются романы 
А. Абсалямова «Орля-
та», «Газинур» и «Веч-
ный человек», М. Амира — 
«Люди из Ялантау», по-
вести И. Даули «Между 
жизнью и смертью» и 
«Разрушенный бастион», 
мемуары о войне генера-
лов Т . Сафиуллина и 
Ф. Булатова... 

Лучшие традиции татар-
ской советской литературы, 
пропагандируемые нашим 
журналом с первых его ша-
гов — гражданственность, 
верность ленинским прин-
ципам народности и пар-
тийности искусства социа-
листического реализма, — 
с новой силой проявились 
в послевоенные годы, когда 
многие писатели обратились 
к теме мирного труда со-
ветских людей. Повести Ф. 
Хусни «Начало лета» и 
«Любовь под звездами». А. 
Еники «Спасибо, товари-
щи!», рассказы Г. Минского 
и Г. Губая обогатили нашу 
литературу новыми героя-
ми. Торжество победы, за-
воеванной ценой жизни 
миллионов советских лю-
дей, было воспето в поэмах 
М. Садри «Песни о сча-
стье». «По столбовой доро-
ге» С. Баттала. в партизан-
ской поэзии Заки Нури, в 
публицистических поэмах 
Э. Давыдова, стихах Н. Ар-
слановл и особенно в поэ-
мах о Ленине С. Хакима. 
удостоенных Государствен-
ной премии РСФСР имени 
М. Горького. 

Путь журнала начинал-
ся с тысячного тиража. Ны-
не тираж «Казан утлары» 
приближается к 00 тыся-
чам. Рост популярности 
объясняется тем. что в по-
следние годы авторы жур-
нала все чаше обращают-
ся к животрепещущим те-
мам и проблемам совре-
менности, создают образ 
человека труда социали-
стической эпохи. Свиде-
тельством тому — творчест-
во поэтов И Юзеева. Ш. 
Галиева. X. Камала, Э Ма-
ликова, Г. Афзала, М. Ша-
баева, Р. Ахметзянова, про-
заиков Р. Тухватуллнна, 
Л Ихсансвой, А. Гилязова, 
III. Ракипова. А. Баяна, 
Э. Касимова, М. Хасанова, 
Н. Фаттаха. 

Журнал стремится позна-
комить читателя с творче-
ством молодых литерато-
ров, которым наш коллек-
тив оказывает постоянную 
помощь. Поэты Р Файз\'л-
лин. Г. Рахим. Р. Харис. 
М. Аглямов. Зульфат и 
другие начинали свою твор-
ческую жизнь на страницах 
«Казан утлары». 

За пятьдесят лет сущест-
вования журнала вышло 
620 номеров, в которых 
опубликовано одиннадцать 
тысяч произведений! Это. 
можно сказать, шестьсот два-
дцать томов истории социа-
листической культуры та-
тарского народа. А если 
окинуть мысленным взором 
полувековую деятельность 
'журнала «Казан утлары». 
то можно с уверенностью 
утверждать, что он вместе 
со всей советской литера-
турой на всех этапах жиз-
ни нашей страны твердо 
шел по пути, указанному 
партией Ленина. 

Журнал и сегодня вереи 
своим лучшим традициям. 

Величественная програм-
ма. выработанная XXIV 
съездом КПСС, побуждает 
нас. писателей республики. 

и коллектив редакции жур-
нала настойчиво, глубоко 
и всесторонне осваивать 
современную тематику, 
правильно определять глав-
ные ударные направления 
нашей деятельности. 

Нынешняя Татария — 
один из крупнейших инду-
стриальных районов страны. 
На наших глазах возводят-
ся такие промышленные ги-
ганты. как Нижнекамский 
химический комбинат, Кам-
ский автомобильный завод. 
Поэтому важнейшую свою 
задачу коллектив журнала 
видит сегодня в том. чтобы 
воспеть героику и гранди-
озность этих трудовых свер-
шений. создать образ рабо-
чего человека — передово-
го представителя советско-
го общества. 

Публикуемые в журнале 
очерки рассказывают о 
жизни и делах славных 
трудовых коллективов — 
колхозников, нефтяников, 
строителей Камского авто-
завода. Вместе с тем нуж-
да в очерках еще очень ве-
лика. Нам нужны боевые, 
проблемные материалы, ко-
торые охватывали бы все 
новые и новые стороны 
жизни нашего многонацио-
нального социалистическо-
го государства. 

Татарская советская ли-
тература растет н разви-
вается в дружной семье 
братских литератур. В год 
50-летия образования СССР 
в нашем редакционном пла-
не — материалы о связях 
татарской литературы с ли-
тературами других народов 
страны. Мы печатаем рас-
сказы русских писателей, 
стихи башкирских, белорус-
ских, молдавских поэтов, 
главы из романа узбекско-
го прозаика, лауреата Рес-
публиканской премии име-
ни Хамзы

 (
Н. Сафарова 

«День проклятий и день на-
дежд»... 

Общеизвестно, что кри-
тика в журнале во мно-

гом определяет его ли-
цо. В постановлении ЦК 
КПСС «О литературно-ху-
дожественной критике» оп-
ределены главные направ-
ления работы этого боевого 
жанра литературы. Поэто-
му одну из важных своих 
задач мы видим в настой-
чивой и последовательной 
борьбе за высокий идейный 
и художественный уровень 
литературы. Очень акту-
ально для нас и воспитание 
молодых критиков: для них 
при редакции «Казан утла-
ры» организован постоянно 
действующий семинар. В 
журнале появились новые 
рубрики — «Литературное 
наследие». «Литературная 
учеба» и др. 

Многие публикации юби-
лейного года посвящены 
человеку труда. Среди 
них романы М. Магдеева 
«Фронтовики». Ш. Бикчу-
рина «Твердая порода»— о 
славных наших нефтяни-
ках. юмористическая по-
весть М. Амира «Рыбацкие 
небылицы», повесть А. Га-
ниева «Несказанное слово», 
повесть Ф. Яруллина «Ког-
да потушены паруса». 
Скоро читатель познако-
мится с повестью М. Хаби-
буллнна и Б. Камала. по-
священной строителям 
КамАЗа, повестью А. Гиля-
зева «Среднее поколение» — 
о труде ученых, повестью 
молодого писателя X. Хай-
руллнна «Когда крепнут 
крылья», где главные ге-
рои — труженики колхоз-
ного села... 

Коллектив редакции, его 
редакционная коллегия, 
встречая пятидесятилетие 
журнала, полны решимости 
достойно продолжать его 
славные традиции, всемер-
но содействовать укрепле-
нию ленинских принципов 
партийности и народности 
советской литературы. 

Тариф АХУНОВ, 
главный редактор журнала 

«Казан утлары» 

Я СЛЕЖУ за творче-
ством Роберта Рож-
дественского еще с 

первой его поэмы «Моя 
любовь». Рождественский 
всегда отдается своим чув-
ствам без остатка, ко всему, 
от малого до большого, от-
носится с гражданской 
страстностью. Это находит 
верный путь к читателю. 
Рождественского полюби-
ли. его внимательно слуша-
ют. поют, читают. . Многие 

* V критики справедливо усмат-
* риаали в стихах Рожде-

ственского органическую 
снизь с поэтической тради-
цией Маяковского. Сопере-
живание эпохе, сопричаст-
ность ей сделали Рождест-
венского близким людям мо-
его поколения. «Партийная, 
по самой высшей сути, поэ-
зия. не покидай трибун!»— 
утверждает поэт. И еще: 
«По праву сердца будь за 
все в ответе, о самом глав-
ном на земле крича. Чтоб 
ветер Революции и ветви ее 
знамен касалися плеча». 
Сказано это в духе именно 
революционной поэзии — 
целеустремленной, смелой, 
дерзновенной. 

Но слова эти дороги не 
только людям моего поко-
ления. Дороги они и мо-
лодея;!!. Я видела, как 
принимают Рождественско-
го люди разных возра-
стов во многих городах на-
шей страны. В залах не бы-
вает равнодушных, потому 
что поэт затрагивает в слу-
шателях, и прежде всего в 
молодых, высокие граждан-
ские чувства. 

Поэт «внимает клокота-
нью событий на моей пла-
нете». Он видит героиче-
ское прошлое страны глаза-
ми причастного и этим 
событиям бойца. И эти со-
бытия. и это ощущение да-

Ь ют крылья его поэзии. 
Однажды Рождествен-

ский признался, что зави-
дует своей дочке Катень-
ке, се «стране детства», где 
нет газет. приносящих 
страшные вести о пожарах 
войны на планете. Но не 
будем легковерными. В 
«страну детства» поэт те-
перь не ушрл бы. Нет, он 
— боец, он с теми, кто 
шел в бой за Родину, он 
с теми, кто и сегодня «в 
сплошной лихорадке бу-

х Ден». 
О Прежде всего поэта 

привлекают люди боль-

«О САМОМ 

ГЛАВНОМ 

НА ЗЕМЛЕ...» 
ПИСЬМОМ ЧИТАТЕЛЯ В. ПАВЛОВА И СТАТЬЕЙ КРИТИКА И. ГРИНБЕРГА 

В НОМЕРЕ «ЛГ» ЗА 9 МАЯ С. Г. БЫЛ НАЧАТ РАЗГОВОР 

О ПОЭЗИИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 

СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЭТОТ РАЗГОВОР. 

того, настоящего дела, ув-
леченные, ищущие. Вот по-
чему он гордится своим 
именем, данным ему в честь 
секретаря крайкома Робер-
та Эйхе: «...большой, нето-
ропливый. как река Ир-
тыш... Приезжал в Косиху 
секретарь крайкома. Весе-
лый человечище. Могучий 
латыш». Отсюда же. с этой 
высокой позиции, вгляды-
вается Рождественский в 
героические и суровые го-
ды Великой Отечественной 
войны. Его широко из-
вестный «Реквием» вклю-
чен в последнюю книгу 
«Радар сердца». «Вспом-
ним гордо и прямо погиб-
ших в борьбе... Есть вели-
кое право забывать о се-
бе!» 

Еще и еще можно назы-
вать его стихи такого же 
склада, но одно, дорогое мне 
стихотворение назову с 
особой радостью. Сын ве-
ка, жадно вбирающий в 
себя все новое, поэт отно-
сится к открытиям эпохи 
но потребительски—расчет-
ливо и холодно. Нет. он 
пытается проникнуть в 
глубь этих новейших яв-
лений, в их человеческую 
суть. С любовыо и тактом 
воспевает он «людей, чьих 
фамилий» он не знает. «На-
зывают вас просто: «атом-
щики». именуют скромно 
«ракетчиками»... Дорогие 
паши товарищи, лишь 

С Т Р О К И 

ИЗ ПИСЕМ 

Помню, с каким интересом 
был встречен рабочими на-
шего завода транслировав-
шийся из Москвы по теле-
видению вечер поэта Робер-
те Рождественского. Неж-
ная лирика сменялась суро-
вой патетикой, задушевна» 
песня вставала рядом со сти-
хами, пронизанными страст-
ным гражданским пафосом. 
У Роберта Рождественского 
много почитателей, но я 
уверена, что и* стало еще 

больше после этого замеча-
тельного вечера. 

И. ВЕРШИНИНА 
гор. ЦЮРУПИНСК. 
ХерсонснпИ целлюлозный 
завод 

Чем привлекла меня по-
следняя книга Роберта Рож-
дественского «Горячий се-
вер», выпущенная Мурман-
ским издательством? Удиви-
тельной цельностью автор-
ской позиции. Это книга о 
мужестве, о мужественны» 
людях, самозабвенно рабо-
тающих на севере на-
шей Родины. И автор 
находит верные слова, чтобы 
передать это мужество, >ту 
евмозабаенность. Депо даже 
не в точности того или иного 

известностью не обеспечен-
ные». До страсти хо-
чется поэту, чтобы «ге-
ниальные невидимки» за-
нимались мирным трудом: 
«Сколько б вы на-
придумали разного. Очень 
нужного и удивительного!», 
а людям от этого как бы 
«легко дышалось» и «свет-
ло любилось». Но... пока 
еше рано складывать ору-
жие: «Низкий-низкий по-
клон вам. люди. Вам, ве-
ликие. Без фамилий». 

Мы читаем эту поэтиче-
скую публицистику, и она 
входит в наше сердце, как... 
лирика. Потому, что все. о 
чем пишет Рождественский. 
— это его, именно его 
мир. Интимный, личный, 
сокровенный. И в этом 
нельзя не видеть продол-
жение лучших традиций 
советской поэзии. Настоя-
щий поэт не может быть 
бесстрастным толкователем 
событий, он пропускает их 
через свое сердце. 

Когда человек глубоко и 
самозабвенно любит, он не 
может не ненавидеть. Есте-
ственно это неприятие того, 
что враждебно его любимо-
му миру. К врагам внеш-
ним прежде всего. А также 
к обывателям, к мещан-
ству. Это н в первой его 
поэме «Моя любовь». Это и 
в других сильных его сти-
хах последующих лет. Он 
не довольствуется «ленивой 
плотвой» («Рыбаки») —• 

образа, той или иной поэтиче-
ской детали. Дело а том, что 
стихи своей внутренней энер-
гией полностью соответству-
ют «горячей» работе на су-
ровом Севере. 

Г. СОМИНА 
МОСКВА 

Я тоже, как и В Павлов, 
письмо которого было опуб-
ликовано в номере газеты эа 
9 мая с. г.. давний поклон-
ник поэзии Роберта Рождест-
венского. Но я не могу со-
гласиться с В. Павловым, что 
Р. Рождественский сей-
час пишет хуже, чем рань-
ше. Де возьмите его послед-
ние публикации, скажем, в 

«...надоела мелочь. ме-
лочь!»— и мучается в поис-
ках своей «золотой рыбки». 
С острой неприязнью отно-
сится он к людям мел-
ким, суетным, трусливым 
(«Стыдливые»), к небор-
пам. а трусам. «Из стыдли-
вости плохого вы не делае-
те. И хорошего тоже — из 
стыдливости». Такие «лго-
дн-людншки» в искусстве 
видят не великое и дерзо-
стное, не трепетное и высо-
кое, а... мелкую тину обы-
вательской накипи, сплетни 
о людях искусства («Инте-
ресуешься искусством?..»): 
такие «стыдливые» знают 
одну радость, когда «челю-
сти жуют».— таков рефрен 
сатирически острой «Поэмы 
о разных точках зрепия». В 
таких стихах Рождествен-
ский резко полемичен, и в 
этом неприятии проявляет-
ся его бойцовский темпера-
мент. 

Очень люблю я недав-
нюю книгу Рождественско-
го «Всерьез». Да. здесь 
все всерьез: мысли о мире, 
о Родине, о горе и счастье, 
о любви... Всерьез образы, 
поиски стиха: он в «незна-
комый лес шагает по стихи, 
как по грибы». И возни-
кают образы: «А за селом 
синело поле и пахло лив-
нем переспелым». Это о Ко-
сихе на Алтае, где родился 
поэт. Я вижу этот проснув-
шийся дом, «потягивающий-

ся тайно» («Утренние сти-
хи»): я верю его небольшо-
му дождику, что «ноги с 
крыш свесил, простучал ти-
хо» («Неореализм»), и уж, 
конечно, не сомневаюсь в 
том, что поэт мог бы «тут 
же чуть поднять руку и 
убрать тучу»; я стою вместе 
с поэтом на выставке дег-
скнх рисунков, не уми-
ляясь, а учась восприни-
мать мир доверчиво и непо-
средственно... 

Когда читаешь настоя-
щую поэзию, она становит-
ся твоей лично, словно ты. 
а не кто-то другой, добыл 
эти крупицы поэтических 
озарений... 

Высокий строй души вы-
ражается порой в романти-
ческой тональности песен 
и баллад Рождественского. 
Стала любимой молодежью 
«Баллада о спасенном зна-
мени», как и «Баллада о 
красках», с их горьковатой 
героикой и с радостным 
ощущением силы великой 
идеи. Песни на стихи 
Р. Рождественского, как 
правило, неожиданны и глу-
боки. И такие они разные: 
ну. скажем, удалая, с оттен-
ком грусти «Свадьба» и 
торжественная, как клятва, 
«Благодарю тебя»... Граж-
данским пафосом проникну-
ты и стихи поэта последне-
го времени с их яркой об-
разностью. 

Я писала свою статью 
сразу после прочтения 
статьи 11 Гринберга «Высо-
кое слово — трудись'», 
опубликованной в прошлом 
номере «Литепатурной га-
зеты». Это обстоятельство 
во многом объясняет мою 
интонацию. Я не касаюсь 
недостатков в стихах Рож-
дественского, хотя и со-
гласна с некоторыми кон-
кретными замечаниями 
П. Гринберга, признаю точ-
ность его строгих оценок 
отдельных строк и строф 
поэта. Но я не разделяю 
общего пафоса статьи 
критика, его выводов. Нет. 
на мой взгляд, и сегодня 
творчество Роберта Рожде-
ственского дает все основа-
ния сказать, что талант его 
крепнет, а юношеский пыл 
не остужается. И в этом 
обаяние его личности и та-
ланта. 

Лидия ФОМЕНКО 

«Знамени», и вы увидите, что 
и новым его стихам свой-
ственны большая сосредото-
ченность и продуманность. 

Читали ли вы, товарищ Пав-
лов, цикл стихов Роберта 
Рождественского «Океан», на-
печатанный в журнале «Мо-
сква»? Прочтите, и, я думаю, 
вы увидите, что поэт и сейчас 
пишет талантливо и ярко. В 
этом убедят вве и стихи о 
Боре-капитане, чго «пошел, 
как в песню, — в рыбаки!», и 
стихи о военном следователе 
Феликсе, и эти строки о стро-
ительстве плотимы на реке 
Зее: 

Человечество 
строит 

плотину. 

Там, 
что шелесты 
зейских глувим 
превращаются — 

необратимо! — 
я ослепительный шорох 
турбин. 
Будет яростным ом 

до озноба. 
Будет выверен он 
и воспет... 
Все подсолнухи 

шара 
земного 

повернутся 
на этот свет1 

Будем же объективны: луч-
шие стихи Роберта Рожде-
ственского и теперь показы-
вают, что он продолжает на-
бирать высоту а своем поэти-
ческом осмыслении совре-
менности, 

В. МАРКЕЛОВ 
МОСКВА 

Памяти Мартироса Сергеевича САРЬЯНА 
По-разному уходят люди 

из жизни, как по-разному жи-
вут они на сеете. За три не-
дели до смерти Мартироса 
Сарьяна мне привелось про-
ститься с ним а его- ереван-
ском доме-музее. Дом этот, 
где живет семья Сарьянов, 
сливается со светлым двух-
этажным музеем, где висят 
его картины и постоянно тол. 
пится народ. Одна и та ж е 
входная дверь, и кажется, что 
жилые комнаты остаются 
весь день открытыми, никог-
да не запираясь... 

Сарьян уже не мог стоять 
на ногах — его ввели в ком-

Умер Сарьян... 

Оборвалась жизнь огром-
ного художника. 

Есть люди, о которых ду-
маешь. что они будут ЖИГ* 
всегда. Таким нам предоав-
лялся Мвртирос Сергеевич 
Сарьян. Долгая и красивая 
жизнь художника в этом 
убеждала еще больше. 

Мы, как и все люди, люби-
ли светлое искусство втого 

нату, поддерживая за плечи, 
— но в нем не было ни дрях-
лости, ни болезненности. Гла-
за его лучились удивитель-
ным светом, словно глядит 
он и видит что-то необыкно-
венно оадостное. чего окру-
жающие не видят. Хотелось 
сидеть около него и смотреть 
в эти необычайные лучистые 
глаза. Сын и жена стояли 
возле его кресла, оберегая 
его младенческую беспомощ-
ность. Последние слова, ка-
кие я услышала от старейше-
го друга моей семьи, моей 
ранней молодости, были: 
«Самое главное — это жить». 

поистине счастливого худож-
ника. 

То видение, каким обладал 
Сарьян, всегда глядевший с 
восторгом на окружавшую 
его жизнь, людей, природу, в 
соединении с взволнованным 
сердцем помогало ему созда-
вать произведения, заражав-
шие этим восторгом и вол-
нением всех, кому выпадало 
счастье познакомиться с его 
творчеством. 

Сарьяновские пейзажи.. 

Ушел великий художник и 
человек великой чистоты и 
мудрости. Он постигал прав-
ду и в природе, и в жизни и 
передавал людям свое вдох-
новенное знание в бессмерт-
ных полотнах. Смерть его — 
утрата не только для нашего 
народа, но и для всего чело-
вечестве. Но он ушел так 
светло и тихо, что боль от 
ухода слилась с чувством 
благости и его заветом: «Са-
мое главное — это жить...». 

Мариэтта ШАГИНЯН 

11 мая 1972 года 

Сарьяновские натюрморты, 
портреты — их ни с чем не 
спутаешь. У всех у них свое 
сияние, свой колорит, своя 
вечная молодость. 

Да и сам он был такой 
всегда — не старевший, не 
устававший радоваться жиз-
ни и оставивший мам эту 
счастливую жизнь в своих по-
лотнах. 

Спасибо тму! 

КУКРЫНИКСЫ 

Памяти .. Александровича * 
Умер большое, самобытный 

художник России Аркадий 
Александрович Пластов, вели-
кий мастер, оставивший нам 
драгоценное художественное 
богатство. 

во всю силу своего могуче-
го таланта воспел Пластов 
красоту и радость нелегкого 
труда земледельца, раскрыл 
щедрую и тонкую душу рус-
ского человеке. Его полотна 
словно наполнены живитель-
ными соками семой земли. 

Жизнь человеке, его труд 
гермомично слиты в картинах 
Пластова с природой, кото-

Всю свою жизнь Пластов 
прожил в селе Прислониха, 
где родился и вырос. И ког-
да этот замечательный худож-
ник приезжал в Москву, ом 
всегда стремился обратно, в 
родное село, потому что 
всегда беспокоился, что а 
этот день, час, пока его 
нет, произойдет е Прислони-
хе нечто очень важное, в он 
не увидит этого своими гла-
зами и не сможет запечат-
леть не холсте. Пластов никог-
да не изменял своей теме, по-

рую художник проникновенно 
чувствовал и умел выразить 
в ней яею полноту своего 
оптимистического мироощу-
щения. «Сенокосе, «Жетве», 
«Колхозный тока, «Витя под-
пасок», «Фашист проле-
тел», «Полдень», «Ужин трак-
тористов», серия замечатель-
ных портретов тружеников 
села горячо полюбились со-
ветским людям и вошли в 
сокровищницу нашей культу-
ры. В них философия труже-
нике, творце, созидателя, ли-
рика и поэзия, любовь и 
пламень души художнике 

тому что теме эта жиле в «го 
сердце. И этим он близок 
нам, этим дорог как человек, 
кек художник, как вдохнов-
ляющий пример служения 
родному искусству, 

Я бывал у него в Прислони-
хе. И вот однежды силе пла-
стоеских картин открылась 
мне с особенной полнотой. 
Это случилось в грозу, В раз-
бушевавшейся стихии увидел 
я вдруг неожиданно ясно ту 
Прислониху, что дарил нам 
А. Пластов • своих полотнах. 

раскрыты несравненной по 
красоте живописью. 

Пластов был всегда непре-
станно ищущим, озабоченным 
судьбами родного искусства, 
человеком широкой и откры-
той души. О н был расположен 
к людям, и люди любили его. 
И как его искусство останет-
ся для народа вечным гим-
ном жизни, так и образ этого 
вдохновенного художника бу-
дет всегда живым в памяти 
его товарищей по искусству. 

Н. ТОМСКИЙ, 
президент Академии 

художеств СССР 

И тогда подумалось мне, что 
вечен тот художник, который 
в творчестве своем так едим 
с поиродой, с миром, с зем-
лей, с людьми, населяющими 
ее. Он любил их и воспел в 
своем ярком, пламенном, са-
мобытном искусстве. 

И невозможно поверить, 
что ушел иэ жизни этот чело-
век — человек, так любивший 
жизнь. Но навсегда останут-
ся с нами его картины. 

ф. РЕШЕТНИКОВ, 
народный художник РСФСР 

| В. Ю. ДРАГУНСКИЙ I 
Умер Виктор Драгунский, 

талантливый писатель, автор 
знаменитых Деннсниных рас-
снаэов, повестей «Сегодня и 
ежедневно» и «Он упал на 
траву». Книг веселых и груст-
ных. лирических и сатириче-
ских. но всегда добрых. Если 
понимать писательский успех 
нан отклик в сердцах и умах 
читателей, то книги Виктора 
Драгунского пользуются ред-
ким успехом. И сам их автор 
тоже. Кем бы он ни был — 
драматическим артистом и 
нлоуном, автором эстрадных 
песен и реприз, руководите-
лем веселого театра «Синяк 
птичка» или обаятельным со-
беседником. который приехал 
на детский утренник, — всю-
ду проявлялась яркая, непов-
торимая индивидуальность 
Драгунского — писателя, ху-
дожника, человека. И большо-
го жизнелюба. Он любил лю-

9ей, и люди тянулись и нему. 
него было много искренних 

н верных друзей. 
Его книги чуть ли не на-

изусть энают и дети, и роди-
тели — «Девочка на шаре». 
«Старый мореход», «Зеленча-
тые леопарды», «На Садовой 
большое движение» и многие, 
многие другие... Одна иэ этих 
книг называется «Он живой 
и светится»... Он живой и све-
тится? Всего за десять лет 
активной творческой работы 
только в прозе он сделал явно-
го таного. что надолго оста-
нется в памяти благодарного 
читателя. Невзирая на постиг-
ший его тяжелый недуг, он 
продолжал работать. Его но-
вая повесть, посвященная вре-
менам гражданской войны, 
тан и осталась незаконченной. 

Таким Виктор Драгунский 
останется е памяти своих 
многочисленных читателей, 
коллег и друзей. 
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в РЕДАКЦИЮ 

«,ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ> 

От души благодарю всех, 

кто так искренне и сердечнв 

разделил со мной большое го~ 

ре — кончину Александра 

Иосифовича Дейча. 

е. МАЛКИНА-ДЕЯЧ 

Коллектив «Литератур-

ной газеты» выражает 

глубокое соболезнование 

сотруднику редакции С. М. 

РЫБАЛОВОй в связи с 

постигшим ее горем — 

смертью отца. 
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В ПРЕДИСЛОВИИ к сбор-
нику рассказов «Позавче-
ра была война» Юрий 

Яковлев нежно писал о сао-
е>й матери: «Озабоченная и 
радостная, спокойная и пе-
чальная, она всегда была 
рядом. Она вела нас с 
сестрой через трудную жизнь, 
создавая на нашем пути 
теплое, незамерзающее те-
чение». «Теплое течение» доб-
роты к людям, признательная 
верность героическому прош-
лому, символом которого бы-
ла военная шинель, долго не 
спадавшая с плеча писате-
ля-воина, — все это сказа-
лось на творчестве Юрия 
Яковлева. Равно как и не-
примиримость к фальши, к не-
правде и злу, с которыми всег-
да борются мальчишки и дев 
чонки, пионеры — герои его 
книг. 

Лучшими своими рассказа-
ми Ю. Яковлев внес серьез-

ный вклад в детскую литера-
туру- В рассказах этих скон-
центрировалось кредо писа-
теля, чья обязанность, им са-
мим себе предназначенная,— 
воспитание мужественного, 
преданного долгу, честного и 
непримиримого ко всяческому 
злу человека. 

Если взять последние две 
книги Ю. Яковлева — «Где 
стояла батарея» и «Позавче-
ра была война», то мы уви-
дим, что рассказчик считает 
долгом своим посвятить ребят 
в сурово: и победное прош-
лое. «Мы Серегли детей... — 
пишет он. — Мы забыли, 
что нашим детям принадле-
жит не только светлое буду-
щее, но и суровый вчераш-
ний день». 

Писатель верит, что совре-
менные школьники, когда на-
стоит в нх жизни серьезная 
минута, будут верны девизу: 
«Ты нужен в этом бою. Боль-
ше тою, без тебя его могут 
проиграть'» Вот почему автор 

Т Е П Л О Е 
Т Е Ч Е Н И Е 

Юрий Яковлев. «Позавчера 
была война». Издательство 
«Молодая гвардия». 1970; «Где 
стояла батарея». Издательство 
«Детская литература». М. 1971 

б и т д р е ч т 

стремится поскорее расска-
зать ребятам о том, что на ме-
сте их школы стояла батарея. 
Она била по фашистским са-
молетам, летевшим на Моск-
ву «Здесь в годы войны стоя-
ла шестая батарея. И потому 
теперь стоит школа». 

Вот почему появляется в 
книге образ пионера Марата, 
случайно узнавшего о том, 
что когда-то Новый мост был 
вырвав парашютистом-пар-
тизаном, которого никто 

е звал по- имени, а прозви-
ще его было Зимородок, и он 
\ мел свистать иволгой. Маль-
чик, вместе со всеми дразнив-
ший своего учителя, озорни-
чавший, как все мальчишки 
из свете, вдруг ощутил внут-
реннюю глубокую потреб-
ность отыскать след Зимород-
ка Не мог же пропасть че-
ловек' И было же у него имя, 
как у всех людей' Марата 
никто не «организовывал», не 
«вливал» в пионерское дви-

жение следопытов. Изнутри 
исследует писатель возникно-
вение пионерского долга. 
Только однажды, как бы не 
доверяя своему перу, автор в 
конце одной из главок этого 
разросшегося рассказа прибе-
гает к лозунгам, так не вяжу-
щимся с характером героя: 
«Вперед, красные следопыты, 
неутомимый народ, возвра-
щающий имена безымянным 
героям, борющийся с забве-
нием, как борются со злом. 
Не верьте \шам — упи могут 
недослышать. Не верьте гла-
зам — глаза могут недосмот-
реть. Верьте только сердцу». 
Перо же оказалось более чут-
ким: читатель давно уже по-
нял, что Маратом движет 
любовь к человеку, уважение 
к героике прошлого, ему до-
рога сама романтика поиска, 
как дорого то самое «теплое 
течение», что пронизывает 
все творчество Ю. Яковлева. 

«Позавчера была война»— 
рассказы о подвигах, о юно-
сти, о любви. Органичен у 

Яковлева переход от расска-
зов о детях к рассказам о 
взрослых. Вообще взрослые 
существуют в произведениях 
писателя наравне с мальчиш-
ками и девчонками. Как это 
непохоже на иные -унылые 
«школьные» повести, где сре-
ди ребят, живых, любозна-
тельных, шаловливых, пыт-
ливых, расхаживали резо-
нерствующие учителя, роди-
тели и вообще взрослые. Но 
с кого же/дети творят свои 
мир? Со взрослых же! И 
никогда, пожалуй, не сложи-
лись бы образы «мальчика с 
коньками». Марата, Лельки, 
если бы не было старшины 
Бахтюкова, партизана Зимо-
родка, командира саперов н 
многих других взрослых, 
преимущественно бывших 
воинов. 

Есть в творчестве Ю. Яков-
лева еше одна особенность: 
он любит животных н мно-
го пишет о них. Одни из 
его героев, погонщик слона 

Орлов говорит. «Если полю 
бите один раз навсегда, 
этой единственной любви 
хватит иа всю жизнь... и ни 
землю, и на деревья, и на 
людей, и на капли дождя, и 
на снег, и на слона...» 

Пишет Ю. Яковлев тепло 
и проникновенно о пшеинч 
ном поле, где замечает «гла 
эастые колоски» и похожие 
на «капельки загустевшего 
молока» еше незрелые зер 
на... 

Он с гордостью пазывае! 
себя детским писателем. «И 
взрослый человек для мени 
начинается с детства... В на 
стоящем человеке до послед 
них его дней сохраняется 
драгоценный запас детства» 

С любовью к людям, к 
жизни, к настоящему н про 
шлому нашей страны, с ве 
рой в будущее пишет Юрий 
Яковлев свои книги. Книги 
о Детстве. 

Л. НИКИТИНА 

Пнонсрии посвящается 

Э10 очень хорошая книж-
ка. И я как открыл ее, 

у перевернул первые стра-
иицы, так вспомнил лето 
собственное — одно, а по-
том второе и третье — 
совсем другие и. качалось 
бы. непохожие, но в чем-то 
очень близкие по ощущению 
такого же вот соприкоснове-
ния с миром, оказавшимся не 
только моей комнатой, квар-
тирой. домом, двором, ули-
цей, но и дорогой, полем, ле-
сом. десятками людей.. Дру-
гими словами, открытие мира 
мальчиком Антоном, которое 
происходит в книге С, Арта-
монова. созвучно открытию 
мира в душе каждого из чи-
тателей. В этом заключено 
свидетельство несомненной 
удачи автора. 

С. Артамонов издал свою 
первую большую книгу, 
но ощущение того, что перед 
нами писатель, давно и серь-

В ПРОФИЛЬ 

езно работающий в литерату-
ре. не оставляет нас с самого 
начала до строк финальных. 
Дело даже не в литературной 
искушенности автора, не толь-
ко в том. что детская, в сущ-
ности. книжка — о пионер-
ском лете, о герое с нелег-
ким мальчишеским характе-
ром — становится интересной 
читателю взрослому, ибо бу-
дит собственные его воспоми-
нания о таком же лете, он 
вольно или невольно сравни-
вает себя с героем, и печаль, 
непременно возникающая V 
человека от соприкосновения 
со своим детством, рождает 
ту сильную и светлую мысль 
или ощущение, ради которых 
и написана книга Артамонова. 

Герои книжки С. Арта-
монова сразу остается с 
нами — с первого свое-
го появления в желтых поч-
ти девчачьих трусах, на кото-
рых хлопотливые бабушка я 

мама, собирая его в лагерь, 
вывели крупными буквами 
имя и начало фамилии: «Ан-
тон Та , 12 лет», с чего и на-
чались в лагере приключения 
и неприятности нашего героя 
Рассказ о злоключениях и 
трудной победе мальчика Ан-
тонты написан с той степенью 
искренности и достоверности, 
что понимаешь — автор не 
просто работает, но живет в 
литературе. 

В краткой издательской 
аннотации, в которой яв-
ственно слышен голос автора, 
говорится: «В этой книге рас-
сказана давнишняя история 
одного мальчика. Теперь он 
стал взрослым, что случается 
непременно с каждым из 
мальчиков, но. выросши, дет-
ства своего не забыл и неред-
ко вспоминает прежние, ото-
шедшие вдаль годы Это были 
послевоенные нелегкие годы, 
когда жилось много трудней. 

Сергей Артамонов. «Бунт на 
морлбле, или Повесть о давнем 
лете». Издательство «Детская 
литература». М. 1971. 

Д А В Н Е Е 
Л Е Т О 

чем теперь > Антона Табако-
ва — он герой книги — не 
вернулся с войны отец Антон-
та—так зовут мальчика в пно-
нерском лагере—растет без от-
ца. но человек он не слабый, 
нет,— он человек твердый и 
верит в справедливость... 

Автор рассказывает о том. 
как в далекое от наших дней 
время тогдашний его сверст-
ник учился разбираться в лю-
дях и понимать самого себя, 
учился держать слово, верить 
и надеяться, мечтать и нахо-
дить друзей». 

Это было очень непросто. 
Читателю кажется порой, что 
хрупкие плечи мальчика не 
выдержат всех бед и напа-
стей, которые валятся на не-
го. Но они, его плечи, вы-
держивают. И потому, что 
он, как было сказано, чело-
век твердый и верит в спра-
ведливость, и потому, что та-
кие беды и напасти естест-

венны при всяком реальном 
соприкосновении с жизнью, и 
каждый так или иначе про-
шел через них. Впрочем, ни-
чего невероятного не проис-
ходило в пионерском лагере 
в то давнее лето, автор про-
сто был особенно внимателен, 
точен и искренен в рассказе о 
том. что узнал и запомнил о 
своем герое. 11 читатель тоже 
запомнит и начальника 
пионерского лагеря, бывше-
го партизана, и воспитатель-
ницу — «маму Карлу», ко-
торую иначе никто и не 
зовет, н пионервожатого 
Геру, фигуру колоритную, 
написанную со знанием и 
большим интересом, и прия-
теля героя — Шурика, с его 
столь понятными ребяческими 
слабостями, и других героев, 
юных и взрослых, изобра-
женных с той степенью до-
стоверности и реализма, что 
читатель забывает о литера-
туре, а прочитанное кажется 

ему документом. И уж, ко. 
нечио, читатель запомнит ге-
роя главного. Ибо мы столь-
ко толковали в свое вре-
мя о герое «положительном», 
примеряли и взвешивали, а 
он меж тем существует ре-
ально, правда, в этой книге 
он еше очень молол. Но он 
растет, мужает, вступает в 
контакты и конфликты с 
людьми, его окружающими, 
переживает и ошибается, ве-
рит в справедливость и борет-
ся за нес. 

11 даже начальник лагеря 
— бывший партизан — искрен. 
не недоумевал: откуда в нем, 
в этом мальчонке, такая стой-
кость, вера в справедливость 
н внутренняя сила? Внешне не-
притязательный рассказ писа-
теля о событиях одного пио-
нерского лета утверждает и 
в юном читателе такие же 
черты. П в этом высокий 
смысл книги. 

« . СВЕТОВ 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 

Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Сергей МИХАЛКОВ 

Николай НОСОВ 

\ннто.1ш1 АЛЕКСИН 

* и 

Сергей АЛЕ КС. Г. Г. В 

О НЕМ в докладе на 
пленуме правления 
Союза писателей 

СССР, посвященном про-
блемам драматургии, было 
сказано: 

«Работает я Белоруссии 
А. Макаёнок, драматург 
сложной комедийной мыс-
ли. яркий сатирик. Трудна, 
в %'чабах и колдобинах, до-
рога сатирика Но Макаё-
нок — крепкий человек. 
Идет!» 

Не знаю, был ли известен 
докладчику Л. Салынскому 
такой эпизод из биографии 
А. Л1акаёнка. В сорок вто-
ром. после высадки феодо-
сийского десанта, он ока-
зался и госпитале. Хирург 
настаивал на ампутации 
обеих ног. но Макабнок 
взорвался: «Не сметь!» 
И такой характер по-
лыхнул в глазах- двадцати-
двухлетнего политрука, что 
врач решил не ампутиро-
вать. 

Теперь Андрей Егорович 
чуть-чуть прихрамывает. 
Это замечаешь, когда он 
идет по ровному асфальту, 
по паркету. А вот на «уха-
бах», на «колдобинах» по-
ходка у Макаемка ровная,, 
и в творчестве он не ищет 
гладких, асфальтированных 
дорог... 

Интересная деталь: на-
звания его комедий трудно 
переводимы на другой язык. 
На что уж, кажется, близки 
нею белорусский с русским, 
а — трудно. Первая же ко-
медия. принесшая А. Ма-
ка^нку всесоюзное призна-
ние. в оригинале называ-
лась «Выбачайце. кал! ла-
ска». что в переводе до-
словно звучало бы: «Изви-
ните. пожалуйста», но не 
вместило бы той хитрова-
той «подковырки», которая 
таится в народно-семантиче-
ской структуре присказки. 
На русской сцене, в ЦТСА 
пьеса шла с подзаголовком 
«Камни в печени». Эквива-
лент не без издержки, но, 
пожалуй, наиболее прием-
лемый. Что касается житей-
ской действенности коме-
дии. то я хотел бы сослать-
ся на такой эпизод В од-
ном из сельских клубов, ед-
ва закончился спектакль 
I играли артисты Белорус-
ского академического теат-
ра имени Я Купалы). кол-
хозники решили провести 
не то собрание, не то дискус-
сию по постановке. Спори 
ли. шумели и — сместили 
своего председателя за то. 
что он был похож на пред-
седатели Горошку, кото-
рого блестяще играл народ 
ный артист СССР Г. Гле-
бов Освободившуюся долж-
ность предложили... испол-
нительнице роли передовой 
колхозницы Ганны Чихнюк 
— народной артистке 
СССР Л Ржецкой . 

Как то А МпкаРиок в до-
верительной беседе выра-
зил свое художническое по-
нимание природы жанра са-
тирической комедии Приво-
жу почти дословно: Путь 

к комедии проходит че-
рез драму. Чистой коме-
дии в жизни не бывает. 
Помнишь, как у Маяковско-
го: «Ншется смешной сю-
жет. Таких сюжетов нет»... 
Видишь — негодяй уни-
зил человека. Ты посо-
чувствовал. разгневался, 
вмешался, но вроде бы ос-
тался с фактом наравне... 
Поднять себя и зрителя над 
этим — через смех. Не 
уступить! Не уподобиться! 

Вспомним ситуацию, ле-
жащую в основе комедий-
ного сюжета «Камней в пе-
чени»: в некоем районе об-
наружены очковтиратель-
ство. подлоги. Сколько лич-
ных драм, трагедий за всем 
этим, не говоря уже о при-
чиненном обществу ущер-
бе! Конечно же. тут не до 

С тех пор прошло много 
времени. Макаёнок побы-
вал во многих странах, но 
писал по-прежнему о бело-
русском колхознике Романе 
(«Каб людз] не журыл(ся», 
или. в переводе на русский 
— снова недословном. — 
«Сами с усами»), о Лявоне 
и Лявонихе... 

В этих пьесах (как и в по-
ка еще не поставленной са-
тире «С ярмарки») он оста-
вался верен своей манере. 

За это время на театре 
многое изменилось. И «аль-
ма матер» драматурга Ма-
каёнка — купаловскнй те-
атр тоже стал несколько 
иным- к сочному бытоподо-
бию, к секретам воссозда-
ния живых, полнокровных 
характеров добавилась об-
разная полифония, пришло 

случай. Разыграл родите-
лей, столкнул их в ссоре — 
что ж, бывает... Хотели от-
хлестать его. не дался, вы-
прыгнул в окно с огромной 
высоты. — конечно же, 
ЧП. но и такое может 
быть, а за всем этим чи-
тается явление... 

Я не стану подробно го 
ворить о проблематике ко-
медии «Затюканный апо-
стол». Хочу лишь обратить 
внимание иа то, что в каж-
дой фразе, в самой, каза-
лось бы. бытовой, служеб-
ной реплике пьесы заложе-
на возможность двойного 
прочтения. Вспомните хотя 
бы, как Малыш рассказы-
вает о скандале с Аликом, 
который поднял камень и... 

<Мать. Ударил? Камнем? 
Дочь. Нет. Он подложил 

режиссера (в Минске — 
В. Луценко. в Москве — 
К. Радомысленскии) приня-
ли на веру то, что, спрыг-
нув с трехэтажной верхоту-
ры, Малыш «рехнулся». А 
что. если допустить иное 
толкование? У автора напи-
сано: «И не понять понача-
лу — то ли он святой, то ли 
просто чокнутый». Пона-
чалу? А что потом? А вдруг 
не то и не другое, а созна-
тельное продолжение про-
теста Малыша в такой вот 
форме—«под идиота»? Как 
заиграла бы при этом его 
фраза, обращенная к сест-
ре, и родителям: «Ты — 
всегда такая. Вы все всегда 
такие!» Но это лишь пред-
положение, п высказано 
мною, чтобы еще раз обра-
тить внимание на миого-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АНДРЕЯ МАКАЕНКА 

ДИСПУТ НА СЦЕНЕ 
ДИСПУТ В ЗАЛЕ 
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смеха нн истцам, ни ответ-
чикам, ни правосудию. А 
правосудие у Ма кабина — 
одно из действующих лиц, 
и выход прокурора Курба-
това на сцену являет нам 
потешную картину: он обра-
щается к Горошке, предсе-
дателю колхоза, с «очень 
важным серьезным разгово-
ром» как к будущему тес-
тю. а тот. напуганный на-
чальством и ожидающий 
возмездия, твердит, что все 
это «по дурости», что ви-
новат «хоть круть верть, 
хоть верть-круть». Комиче-
ское в этой сцене служит 
средством выявления тра-
гического, и в этом сила 
комедийного таланта Мака-
йнка: юмор его пьес всегда 
глубок и социален, хотя по-
рой может и «прикинуться» 
всего лишь невинным остро-
умнем. 

А начинал Мака< мок с 
драмы. 

«...С моей стороны зто, 
честно говоря, было нахаль-
ством. — вспоминает ав 
тор. — За основу я взял 
среду, жизнь людей, совер-
шенно мне не знакомых на-
писал пьесу о борьбе фран-
цузского пролетариата за 
свои жизненные ирапа Ес-
тественно, в ней было мно-
жество огрехов, но. постав 
ленная Театром имени Ян-
ки Купялы. она раскрыла 
для меня секреты драмати-
ческого жанра, стала необ-
ходимым практическим уро-
ком творчества для театра». 

все богатство новых и полу-
забытых средств сцениче-
ской выразительности. В са-
мом купаловском театре и 
вокруг него шли споры о 
традициях, о новаторстве. 
Д. Макабнок не участвовал 
в дискуссиях. Работал и в 
работе спорил сам с собой. 
Когда его Малыш в «Затю-
канном апостоле» ссылает-
ся на горы перечитанной ли-
тературы — от Светоння до 
мемуаров Черчилля — весь 
этот перечень следует вне-
сти в «читательский абоне-
мент» А МакаРнка. 

«:)атюканный апостол» — 
зто пьеса-диспут, в ней от-
разилось авторское видение 
человеческой истории и ны-
нешнего века, здесь мысль 
страстная воюет против ску-
доумной страсти. В отличие 
от своих прежних пьес, в 
«Апостоле» А. Макабнок 
менее всего заботился о 
правилах так называемого 
• обстановочного реализма». 
Язык его драматургии здесь 
пружинисто - парадоксален: 
зрителя Убеждают отнюдь 
не те слова, что пронз 
носят персонажи, а те вы-
воды. которые он вынуж-
ден сделать В то же время 
в пьесе — ни одной голово-
ломки. ребуса: события 
развертываются, как в жиз-
ни. просто и свободно. Ма-
лыш подрался во дворе со 
сверстником — как будто 
просто происшествие. Под-
слушал разговор матери с 
любовником — опять же 

камень под качалку, чтоб 
она не качалась. Сюда не-
множечко качнется, а об-
ратно — нет. не получает-
ся". 

Поскольку перед этим 
Папа произнес (конечно же. 
некстати) слова «агрессия» 
и «самооборона», мальчи-
шескую ссору мы воспрн 
инмаем, хотим того или не 
хотим, сквозь линзу «сдви-
нутого» смысла, а несоот-
ветствие масштаба самого 
события и его окраски уси-
ливает комедийную реак-
цию. дразня предощущени-
ем чего-то нового, какой-то 
«вылазки» иносказания. 

Словом, между автором и 
зрителем (читателем) рож-
дается та связь, которую 
А. Герцен назвал когда-то 
«скрытой мыслью», увели-
чивающей силу речи, в от-
личие от обнаженной--сдер-
живающей воображение. И 
горько будет каяться тот 
режиссер, который будет 
ставить в «Апостоле» лишь 
то, что говорится, произно-
сится в комедии. Не потому 
ли столь полярны и оценки 
разных постановок в прес-
се — я сужу по рецензи-
ям. поскольку самому при 
шлось посмотреть лишь 
два спектакля, у купалов-
цев и в Московском театре 
сатиры, оба интересные, 
глубокие, хотя и разные. 

Кстати, не могу не вы-
сказать сомнения (а может, 
лишь догадку) относитель-
но прочтения финала. Оба 

значность авторского слова, 
реплики, ремарки... Давно 
уже белорусская драматур-
гия не говорила столь ем-
ким, богатым языком. 

Я не хочу сказать, что 
А. Макаенок создал ше-
девр. Есть в этой пьесе 
банальные остроты, не всег-
да себя оправдывает прин-
цип персонифицированного 
противопоставления тезы и 
антитезы (Мать — Отец, 
Брат — Сестра). Но не об 
атом речь. Важнее, что 
А. Макаенок в своей новой 
пьесе предстал не то чтобы 
иным, но обновленным к 
обновил национальную дра-
матургию. Писать, как пре-
жде, он уже теперь не смо-
жет, тому доказательством 
созданная почти одновре-
менно с «Апостолом» пье-
са «Трибунал». 

А. Симуков писал об 
зтой пьесе: «Условность 
жанра не разрешает играть 
все происходящее иа пол-
ном серьезе. Это как бы 
допускаемая автором воз-
можность подобного случая, 
а не само реальное проис-
шествие.. » 

Как играют «Трибунал» 
в московском Театре на 
Бронной, не знаю, но от 
А. МакаОнка слышал, что 
в одном украинском театре 
пытались трактовать его 
трагикомедню-лубок на «не-
серьезе». Терешку Колоб-
ка там даже и в мешок-то 
не сажают, чтобы, значит. 

РЕПЛИКА • 
ПО В И Н Е 
Р Е Д А К Т О Р А . . . 

Н Л Нскрнсоп «НаЛрлн 
н ю». Ил.итеяьство «Современ 
ник». М. 1071. 

Вглядись, молодиия, 
гмглев. 

Кямпя поеподя Моро:»! 
Няврид тебе пярня сильнее 
И КРЕПЧЕ яиднть 

привелось... 

Эти строки из «Моро», 
Красного носа* Некрасова 
известны каждому с детства. 
Но вот что странно. Послед-
ние два стиха привычно зеу 
чали тли: «Навряд тебе пария 

КРАШЕ видать при-сильнее 
«злое»?» Мотет быт», этим 

изменением мы обязаны 
разысканиям текстологов? 
Обращаюсь н одному, друго-
му изданию. Везде — «и кра-
ше», а не «и крепче». 

Нет. текстологи тут ни при 
чем Непонятную правку в 
ненрасовсиий теист внесло 
издательство «Современник., 
выпустившее юбилейный од-
нотомник поэта. Но оказы-
вается. это не единственный 
случай своевольного обраще-
ния с няассичесиим теистом. 
Тан. в другом мест» поэмы 

(стр. 105) вместо строки »Н, 
тихо, ПРЕРЫВИСТО ВОЙ. и вы-
сокой сосне подошла» напеча-
тано тан: «И, тихо, ПРЕРЫВИ-
СТАЯ ВОЯ. и высокой сосне 
подошла». На страницах 138 — 
139 некрасовская героиня На-
иила Власнеана называется 
то прввильно — Вяасьевной, 
то почему-то Власьевой. 

Чем объяснить эти редан-
торсние .вольности»? Нем до-
стоверно известно, что • них 
совершенно не повинен под-
готовивший тенет для из-

дания кандидат филологиче-
ских наук А. П. Гришунии. 
Тем непростительнее небреж-
ность издательского редакто-
ра М. Тарасовой. 

В томе около двадцати 
грубых опечаток. На 24-й 
странице вместо «В СМЕ-
ШЕНИИ. дано «В СМЕЩЕ-
НИИ»; на ВВ-й странице напе-
чатано «ВЕДНЫЯ. вместо 
«ВЕДНОЯ.; не 19?-А странице 
- .НЕУТОЛИМЫЙ» вместо 
• НЕУМОЛИМЫЙ»; не 237 й 

зрителю не показалось, что 
и впрямь жена с детьми го-
товы его казнить за то, что 
стал старостой при немцах: 
бросают на него игрушеч-
ные обручи из разноцвет-
ной детской пнрамндки. В 
общем, получился конфуз. 
А ставил умный режиссёр. 
Когда он посмотрел купа-
ловскую постановку «Три-
бунала» в Минске, то счел 
необходимым извиниться 
перед автором за то. что 
исказил его... иа самых луч-
ших побуждений; видимо, 
он не мог отделаться от 
впечатления, что здесь име-
ет место какой-то подвох. 

В пьесе «Трибунал» у 
МакаРнка все же есть один 
«подвох», и заключается он 
в том. что пьеса эта напи-
сана начистоту — без вся-
кого подвоха. А. Сухово-
Кобылин в послесловии к 
одной из своих пьес сказал: 
«Если бы, за всем этим, 
мне предложен был вопрос: 
где же это я так-таки такие 
Картины видел?., то я дол-
жен сказать, положа руку 
на сердце: Нигде!!!... и — 
везде...» 

А с Колобком А. Мака-
Рнка приключился случай, 
о котором стоит рассказать. 
В деревне Ластовнчи Ста-
родорожского района после 
спектакля «Трибунал» к ар-
тистам Вобруйского театра 
за кулисы пришел колхоз-
ный сторож и сказал, что 
вся ата история — о нем. 
Когда же автору прислали 
вырезку из райгазеты с 
рассказом о встрече «двух» 
Колобков, — МакаГнок. по-
ложа руку на сердце, при-
знался: таких картин нигде 
не видел. Но писал с уве-
ренностью, что подобное 
могло случиться. 

Сейчас МлкаРнок рабо-
тает над новой пьесой. 

— Вот пишут о любви 
крестьянина к земле. — го-
ворит писатель. — Ксть да-
же литераторы, которых 
называют «почвенниками». 
А правильно ли ято? Что 
крестьянин любит: землю, 
грязь, песок? Или зерно, 
которое вырастет из гря.ш? 

Заявка сердитая, но ведь 
почти все его пьесы начи-
нались с не менее серди-
тых нот. и гнев отрицания 
в ннх постоянно сочетался 
с пафосом великой добро-
ты. 

— Послушайте, — заду-
мался Андрей Егорович, 
прочтя мне первый акт. — 
А может, зря я лезу в ято 
дело: миграция, уход лю-
дей из деревень... Пусть 
проблемы дня решают со-
циологи. 

— А что, искусству толь-
ко «вечные» проблемы? 

.. Сейчас, когда комедия 
уже закончена, могу ска-
зать одно: к ней есть и 
• вечные» проблемы, и на-
ша сегодняшняя озабочен 
ность. 

Георгий КОЛОС 

МИНСК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

А. М. ЛННЕВСКОМУ 
70 пет 

В связи с 70-летием со дня 
рождения Александра Михай-
ловича Линеесного секретари-
ат правления Союза писате-
лей СССР направил юбиляру 
приветствие, в котором гооо-
рится: 

• К своему славному 70-ле-
тию и 50-летию научной и ли-
тературно-творчесиой дея-
тельности Вы пришли как ши-
роко известный в СССР и за 
рубежом советсиий ученый, 
счастливо соединивший в се-
бе большие знания и опыт ар-
хеолога и фольклориста, этно-
графа, историка и знаменито-
го истолиователя петроглифов 
Карелии, вместе с тем широ-
кие читательсиие круги Каре-
лии, Ленинграда и других 
мест нашей большой страны 
знакомы с Вашим литератур-
ным творчеством, начинал от 
ранних работ «Листы иамен-
ной книги» и романа «Бело-
морье», занявших достойное 
место в художественной лите-
ратуре из истории Карелии N 
всего Беломорья. до последую-
щих многих Ваших литератур-
ных трудов раскрывающих 
характеры народных героев 
гражданской войны на Севере, 
отважных покорителей приро-
ды нашего Советского Севера, 
патриотов нашей Родины. 

Желам Вам, уважаемый 
Александр Михайлович, добро-
го здоровья и больших нОВых 
творческих свершений». 

Поздравил юбиляра таите 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

А. К. НЕКИЛОВУ — 
60 лет 

странице — «ЛОВИЛА > вместо 
•ДАВИЛА». 

Последнее искажение отно-
сится уже и цитате из Добро-
любова, приведенной в после-
словии к сборнику. 

Небрежность, допущенная 
издательством «Современник» 
при выпуске (100-тысячным 
тиражом!) «Избранного» И. А. 
Некрасова, тем более досадна, 
что книга хорошо оформлена 
и могла бы стать уирашеиием 
любой библиотеки. 

Я. БАРКОВ 

Туркменскому писателю 
А. К. Кекилову исполнилось 
60 лет. Секретариат правле-
ния Союза писателей СССР и 
Совет по туркмеисиой лите-
ратуре направили юбиляру 
приветственную телеграмму, 
в иоторой говорится: 

«Сердечно поздравляем Вое, 
Аман Кеиилович, с днем шес-
тидесятилетия. Позвольте вы-
разить уверенность, что Вы 
еще не раз порадуете своих 
читателей новыми произведе-
ниями. Желаем Вам долгих 
лет жизни и успехов в поэти-
ческой и иаучиой работе». 

Н. Д. РУДЮ - 60 лег 

4 
Украинскому писателю 

н. Д. РуДЮ исполнилось ВО 
лет. Секретариат правления 
Союза писателей СССР и Со-
•ет по унраинсной литерату-
ре направили юбиляру при-
ветствие, в котором говорит-
ся: 

•Сердечно поздравляем Вас, 
известного унраиисного писа-
теля и антнвного обществен-
ного деятеля, с (0-летиеи со 
дня рождения. 

Придя в художественную 
литературу в годы первых пя-
тилеток из рабочего коллек-
тива. Вы в своих стихах, очер-
ках. рассказах, повестях и ро-
манах вдохновенно воспели 
героику труда. 

Видное место а Вашем твор-
чество занимают военно-пат-
риотическая тема и тема сози-
дательных послевоенных буд-
ней. Ваши произведения «Сло-
во после боя», «Родные огни., 
.Донецкие звезды., «Передо-
вой сталевар Павло Кочет-
ков». »6ориветер» и другие 
тепло встречены читателями 
на Унраине, а некоторые иа 
»тих произведений переведе-
ны и на языии братеннх наро-
дов СССР. 

Мы знаем Вас наи активно-
го общественного деятеля, 
много сил и анергии отдающе-
го работе в партийной органи-
зации и в правлении Союза 
писателей Унраины. 

От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, новых твор-
чесних успехов, счастья». 

X. И. ТЕУНОВУ - 60 лет 

Кабардинскому писателю 
*• "• Твунову исполнилось 
ЬО ЛДТ Г динлеч1«.л.а — » — — -
ГА •«У"««у исполнилось 
60 лет. Секретариат правле-
ния Союза писателей РСФСР 
направил юбиляру приветст-
венную телеграмму, в кото-
рой говорится: 

«От всей души поздравляем 
вас, одного из ведущих ка-
бардинских прозаииов, с 60 
летним юбилеем. Ваши рас-
сказы, повести и ромакы, по-
священные современности и 
истории, известны широкому 
кругу читателей. От осей ду-
ши желаем Вам восхождения 
на новые творческие высоты. 

Участия!. " " 

V 
'Литературная газета» при-

соединяется к »тич поправ-
лениям. 
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ПРОЗА О 
Новая пометь Константина Симонова «Двадцать дней 

без войны» продолжает поввети «Панталаав», «Левашов», 
•Жана приехала...». Передавал нам главу из нового про-
нзведения, писатель сообщил иорраспонденту «ЛГ», что 
он намерен написать еще несколько повестей, связан-
ных и общим героем, и общим подзаголовком: «На запи-
сей Лопатина», 

— Быть может, когда-нибудь асе вместе они сложатся 
а еще один роман о войне, — снааал К. Симонов. — В по-
вести «Двадцать дней без войны» речь идет о поездке 
Лопатина в декабре 1941 года на Нааназсний фронт 
кружной дорогой, через Ташиент, Ашхабад и Каспий-
ское море. В атой поездке у него происходят встречи с 
очень разными людьми. Одна из них — в доме его быв-
шей жены... 

Повесть «Двадцать дней без войны» будет опублико-
вана в журнале «Знамя». 

Ксении, потому 
Теперь почти все 

спросил Лопатин 
тем бесцеремонно-дерзким тоном, который иногда брал в разговорах с сознаю-
щими свою красоту и самоуверенными женщинами. Этот тон как бы предупреж-

или письмо?» — па-
Ахматова сейчас здесь, 

девять и три четверти. 

Ска-

Н
АВЕРНО, Я тебя никогда до конца не понимала, —• сказала Ксения. 

— Что правда, то правда, — угрюмо сказал Лопатин. Ему захоте-
лось встать н уйти. И может, он и сделал бы это. если бы не вдруг 
раздавшийся в дверях женский голос: 

— Ксения! Требуется твоя помощь. 
Он оглянулся и увидел в дверях молодое женское лицо, показав-

шееся ему знакомым. 
Ксения сорвалась с места н побежала к двери: 
— Сейчас, сейчас, извини, пожалуйста. 
Она была рада и этому голосу, и возможности улизнуть нз комнаты. Раньше, 

пока Лопатин был ее мужем, она, попав в тупик и не зная, что говорить дальше, 
начинала или плакать, или плохо себя чувствовать. Но теперь, в ее новом поло-
жении, и то. и другое было бессмысленно. 

Лопатин с усмешкой подумал об этом, когда за нею закрылась дверь. И в этой 
простой мысли была частица радовавшего его чувства освобождения от прошлого. 

Через минуту в комнату вошла женщина, позвавшая Ксению. Вошла на высо-
ких каблуках, быстрой походкой. И Лопатин почему-то. неизвестно почему, сразу 
заметил эту ее особенную, быструю походку. У нее были чуть-чуть широкие для 
женщины плечи, задорно посаженная голова с короткой мужской стрижкой 
и скуластое, словно заранее чему-то смеющееся лицо. 

Теперь, когда она не заглянула, а вошла, Лопатин узнал ее. Это была та 
самая женщина, которая стояла и курила у окна в поезде. 

— Здравствуйте. — сказала она. подходя к поднявшемуся ей навстречу 
Лопатину. — Вы — Василий Николаевич, а я — Нина Николаевна. Можно со-
кращенно — Ника. Ксения сказала, чтобы я посидела с вами или постояла, 
если вы не хотите сидеть. 

Лопатин отметил про себя, что Ксению здесь звали Ксенией, а не Сюней. 
Ее новый муж сделал то, чего он так и не смог сделать, — заставил расстаться 
С этим не то кошачьим, не то собачьим именем — Сюня. 

— Я вас почему-то не сразу узнал, — сказал Лопатин. — хотя в поезде не-
прилично пялился на вас. 

— Постриглась после приезда, наверно, поэтому, — сказала она. — А я вас 
узнала раньше, чем вы пришли. По карточке, которая у Ксении. Хотя вы на ней 
в штатском и моложе, но все равно узнала того майора, с которым мы глазели 
друг на друга в вагоне. 

— Я-то понятно. — сказал Лопатин. — А вы-то чего? 
— Были причины. А сегодня сама напросилась к 

что «ахотела с вами познакомиться, и приволокла свой пай. 
так друг к другу ходят. Курицу, правда, очень худую. 

Она смешно сморщила нос и улыбнулась. 
А с чего вам вдруг вздумалось со мной знакомиться? 

I бра ~ " 
л. Эт 

дал: да, знаю, что не нравлюсь и вряд ли могу понравиться вам, но как раз 
поэтому остерегайтесь говорить при мне глупости или пошлости — может до-
статься на орехи! 

— Вздумала с вами познакомиться, потому что прочла ваши корреспонденции 
ия Сталинграда. А потом Ксения, держа в руках вашу карточку, так долго объяс-
няла мне. почему она вас бросила, хотя вы и храбрый, и умный, н вообще пре-
дел совершенства, что я так ничего и не поняла. А я люблю все понимать. 

— А чего тут понимать? Надоел, вот и бросила. Что. не бывает, что ли? — 
скапал Лопатин. 

Наверное, женщина, сказав «бросила», ждала, что он возразит. Но он не воз-
разил, удержался. 

— «Прошена! Придуманное слово — разве я цветок 
Смешливо, нараспев процитировала она. — Кстати, 
у нас в Ташкенте. 

— Уже наслышан об этом, — сказал Лопатин. — И стихи эти читал, когда 
мне было столько, сколько вам. 

— Вряд ли. Мне двадцать девять. Даже двадцать 
*ак что считайте — уж тридцать! — сказала она. 

— Тогда, стало быть, на несколько лет раньше, — сказал Лопатин. 
Жите-ка мне лучше. Ника, — он произнес ее имя с оттенком иронии,— не страш-
но вам называться Никой'.' Не слишком ли это величественно именоваться боги-
ней победы, особенно в военное время? 

— Мне не страшно, — сказала она. — А если вам страшно — можете назы-
»ать меня Ниной Николаевной 

— Хорошо, я подумаю над обоими вариантами,—без улыбкн сказал Лопатин. 
И простите мне мое невеселое любопытство: почему вы сейчас одна, а в поезде 
были другая. Такая, словно с вами что-то стряслось. Я пялил на вас глаза 
не только потому, что трудно было не пялить, но еще и потому, что подумал, 
с этой женщиной у соседнего окна что-то случилось. 

— Сейчас я другая, потому что, наверно, не умею быть одинаковой. А там, 
В вагоне, мне правда было тяжело, потому, что... 

— Не Объясняйте, если не хотите, — сказал Лопатин 
— Наоборот, хочу объяснить, иначе бы не заговорила. Просто думаю, как 

сказать покороче. Я ездила к отцу, а он лежит в Кзыл-Орде в госпитале для 
безнадежных. Вы знаете, есть такие госпитали... 

— Знаю. — сказал Лопатин. . . . 
— В таком, откуда уже сами не могут выйти. Только иногда их берут, а ино-

гда не берут. Он н с руками, и с ногами, но у него после раны полный паралич, 
он уже никогда не встанет, а его жена хочет его взять. А он не хочет. II она напи-
сала мне, чтобы я приехала и помогла его уговорить. 

— Уговорили? — спросил Лопатин. 
— Нет, он не хочет, жалеет ее. Она еще молодая: ей и теперь всего тридцать 

пять. Он ушел к ней пятнадцать лет назад. И я все эти годы ненавидела ее 
ил-за мамы. Но она хочет его взять. Она уже год там живет, 
снимает комнату и ходит к нему каждый день. И теперь, когда врачи оконча-
тельно сказали, что уже ничего не изменится, решила его взять. А он не согла-
шается. И ничего нельзя сделать, какой то тупик. Мне стыдно, что я ее столько 
лет ненавидела, хотя раньше считала, что это правильно. А сейчас не уверена 
смогла бы я так. как она? Может, и не смогла бы. 

— А почему считаете, что не смогли бы? — спросил Лопатин. 
— А я всегда боюсь думать о себе лучше, а потом оказаться хуже. А вы раз-

ве не боитесь? 
— Нет. Но вас. кажется, понял. 
— Ну и хорошо, если поняли. А я ехала в поезде и думала об отце как 

девчонкой, в первые годы после того, как он ушел от нас, желала ему из-за 
мамы хоть какого-нибудь несчастья. Не такого, конечно. А у него, наоборот, 
после того как он ушел от нас. до самой войны всегда все в жизни было хо-
рошо. И когда я увидела вас. как вы стоите у окна с этими двумл вашими нашив 
ками за ранения и с орденом, я подумала: почему так? Почему отец в пер-
вый же день, как только оказался с ополчением на фронте, был так страшно 
ранен'' Один осколок — н все! И уже ничего никогда не будет хорошо^ А вот 
стоит у окна человек, нуда-то едет, наверно, к семье, и уже два раза был ра 
нен, и выздоровел, и выглядит здоровым, и новенький орден получил, и лицо 
довольное. И, наверное, все у него хорошо. Почему так? И почему у отца, у ко-
торого всегда все было хорошо, вдруг сразу, в один день, в одну секунду все 
так безнадежно, навсегда? Вот видите, хотела сказать коротко, а сказала длин-
но и ГЛУПО как будто я смотрела на вас и желала вам зла. Я совсем не желала 
вам зла. Но все равно — вот именно так нелепо и думала, как говорю вам 
А потом оказалось, что это вы. и ничего особенно хорошего вас не ждет. Просто 
у вас вид такой, словно с вас все, как с гуся вода. — усмехнулась она. — Я за 
была папиросы на кухне, у вас есть? 

Лопатин дал ей закурить. 
— Наверно, в вас есть что-то располагающее к женским исповедям. 

Н
е
 терплю исповедей. — сказал Лопатин, — тем более женских. И само-

го слова «исповедь» не люблю — в нем есть что-то заранее заготовленное. А вы 
просто, наобум Лазаря, что подумали, то и сказали. Какая же вто исповедь' 
Тем более — женская? Женские исповеди 
штанах. При всех своих недостатках, к ним 
лучше, давно ли начали дымить? 

— Недавно, уже в войну. Заметно? 
— Заметно. 
— А вы? 
— Я с пятого нласса реального. Сначала 
— А в войну не стали больше курить? 
— Наоборот', стал меньше. Не всюду и не сразу достанешь курево. 
— А все-таки когда опасно, сильней хочется курить? 
— Как-то не связываю одно с другим. Когда опасно — боюсь, а когда 

чется курить — курю, если есть что. 
— Мне нравится, как вы со мной говорите. 
— Очень рад 
— Скажите, Василий Николаевич... 
Кажется, она хотела спросить что-то важное для нее. но в это время позво-

нили • коридоре, и она вышла открыть дверь. 
«Сейчас УВИЖУ ее мужа», — подумал Лопатин о Ксении, совершенно не пред-

ставляя себе, каким будет этот человек. От Ксении можно было ожидать чего 
угодно, н он мог быть каким угодно. 

Вслед за вернувшейся в комнату женщиной, которую Лопатин мысленно про-
должат называть Никой, вошли еще одна женщина, немолодая и непомерно 
высокая н мужчина среднего роста, казавшийся рядом с ней маленьким. 

У нового мужа Ксении, крепкого красивого блондина, было здоровое и спокой-
ное лицо сильного н уверенного в себе человека. Он вымядел ровесником Ьсе 
нии. Так, наверное, и выло. 

Лопатин сделал шаг навстречу высокой жешцнке, 
на него рукой и не поздоровавшись, громко сказала, 

— Сейчас я вернусь! — и исчезла зя дверью. 
новый муж Ксении пошел навстречу Лопатину 

обычно предназначаются бабам в 
не принадлежу. Исповедуйтесь-ка 

или в уборной, или в рукав. 

хо 

но она. неуклюже махнув 
почти крикнула: 

«Ну, что ж, присутствуй, раз не осталась там, в передней, как сделала бы на 
твоем месте другая женщина», — подумал о ней Лопатин и, протягивая новому 
мужу Ксении папиросы, сказал: 

— Я тоже рад. И давайте для начала поставим все на свое место. Я — не 
потерпевший, вы не ответчик, а все, что произошло, — к общему благу. На 
том и будем стоять, сидеть и пить водку, если она у вас окажется. 

— А теперь будем знакомиться с вами, Василий Николаевич, — снова вхо-
дя в комнату, сказала высокая женщина, таким громким голосом, после которо-
го в комнате сразу наступила тишина. — Я напудрила свой нос и считаю, что 
достаточно хороша для первого знакомства. 

— Здравствуйте, Зинаида Антоновна. — целуя ее большую покрасневшую 
от мороза руку, сказал Лопатин. — Давно хотел и даже два раза надеялся 
с вами познакомиться, но не вышло. 

— Только не врите, пожалуйста. Терпеть не могу, когда про меня врут, что 
я кусаюсь, брыкаюсь и вообще — ведьма! Если бы хотели — познакомились 
бы. Я добрая и тщеславная ведьма и никогда не кусаю тех, кому действительно 
нравлюсь. — Она первая расхохоталась собственным словам громким мужским 
смехом и отказалась от предложенной Лопатиным папиросы. — Не курю, хотя, 
наверно, мне это пошло бы. Особенно трубка. — Она снова хохотнула й бесце-
ремонно с ног до головы оглядела Лопатина. — После ваших корреспонденции 
с фронта считала, что вы геройский брюнет с усами. А вы нормальный интел-
лигент из дореволюционных студентов, похожий на моего мужа. Сколько вам 
лет? 

— Сорок шесть. — сказал Лопатин. 
— Столько же. сколько ему. II он тоже на фронте, начальником медсанба-

та. Врет мне в письмах, что это совершенно не опасно. Врет, да? 
— Иногда врет. — сказал Лопатин. 
— Это хорошо, что вы не соврали, — сказала она. — Старшим не надо врать, 

в я старше вас на целых семь лет. 
Она выглядела моложе своих пятидесяти трех, но что-то в ее пронзительно-

умном лице с горбатым мужским носом и копной седых волос мешало сказать ей 
это — что она выглядит моложе своих лет. Это было одно из тех лиц, которым 
придает обаяние старость, а не молодость. 

— Я в первый раз видел вас на сцене давно, еще до революции, в «Макбе-
те». — сказал Лопатин, 

Она довольно хмыкнула: 
— С галерки? 
— С галеркн. 
— В этом слове есть какая-то театральная тайна, что-то неотразимо привле-

кательное для нас, артистов. Почему-то хочется, чтобы тебя до старости помни-
ли именно те, что в молодости толклись на галерке. Воспоминания об артисте, 
увиденном с галерки, чем-то похожи на любимую вещь, купленную когда-то на 
толкучке. Логика отсутствует, но — похоже, 

—' Зинаида Антоновна теперь наш худрук, — сказал новый муж Ксении. 
— Но они скоро выгонят меня обратно в актрисы, — хмыкнула она. — По-

тому что я твержу им, что театр — это храм, и не позволяю ходить по сцене 
в валенках. Даже на черновых репетициях. 

То, что она теперь худрук, пожалуй, было единственным, чего не знал о ней 
Лопатин. Все остальное знал. И если бы не был занят мыслями о том, как вы-
глядит новый муж Ксении, конечно, как только она заглянула в дверь, сразу 
узнал бы в ней ту одинаково ошеломлявшую остротой своей игры и в трагедн-
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А новый му» 
крепкую руку: 

Здравствуйте, Василий Николаевич: 

и протянул ему холодную 

Веденеев! Рад, что вы согласились 
ПР

Лоп"пнн"покосился не Нику. Она стояла, сморщив свой смешливый нос. Ка-
жется, ее забавляло, что она присутствует при втой встрече. 

ях, и в фарсах актрису, которую многие в Москве считали то слишком резкой, 
то слишком эксцентричной, но которая на самом деле была просто-напросто 
великой. И оставалась великой актрисой, даже ногда проваливалась. А это с ней 
тоже бывало. 

Вот н сейчас она пришла в этот чужой Лопатину дом. в эту чужую комнату — 
и в доме, н в комнате все сразу стало каким-то другим. Что-то. до этого забытое, 
вдруг стало самым важным. А что-то. казавшееся самым важным, оттеснилось 
в сторону. Она. как на сцене, в театре, вдруг растолкала в стороны всех других, 
приготовившихся играть в этой комнате свои, другие роли. 11 все. что — не будь 
здесь этой великой актрисы, — наверно, бросалось бы в глаза Лопатину, стало 
незаметным и незначительным. 

Теперь он только мельком заметил, как обменивались между собой понимаю-
щими взглядами Ксения и ее новый муж, и как Ксения с понятной, но все-таки 
чуть-чуть смешной торжественностью поставила посредине стола довольно боль-
шое блюдо с пловом, и как она заколебалась, кою рядом с кем посадить. 

Ксения весь ужин радовалась тому, как онн красиво, по ее мнению, 
расстались и красиво теперь встретились. Хотя одно было неизбежным, а дру-
гое вышло случайно. И они просто-напросто не причинили друг другу лишнего 
зла. Только н всего. 

Но и эти мысли о Ксении только минутами появлялись у Лопатина и сразу же 
исчезали, и даже инстинктивно тревожившее его молчаливое внимание рядом 
с ним сидевшей Ники было все-таки чем-то вторым, не самым главным за этим 
столом. 

А самым главным была все равно вот эта сидевшая напротив него, давно зна-
комая ему по сцене немолодая и некрасивая женщина с мужским орлнным но-
сом. смотревшая ему прямо в глаза с таким откровенным и жадным интересом, 
словно она не смотрела, а ела ложкой все, что он говорил и думал, отвечая 
на ее вопросы. 

Ксения сначала посадила актрису рядом с Лопатиным, но Зинаида Антоновна, 
задав ему два или три вопроса, поднялась н обменялась местами с посаженной 
напротив него Никой, сказав, что Инне Николаевне, наверное, все равно, а она 
не умеет говорить с людьми в профиль. 

Она называла всех сидевших за столом — и Нику, н Ксению, и ее нового 
мужа — только по именам и отчествам, Лопатин вспомнил слышанный еще до 
войны, в Москве, рассказ, что она в театре всегда зовет по именам и отчествам 
даже студийцев, мальчишек и девчонок, — и он посреди разговора спросил, 
правда ли это. 

— Разумеется! Я привыкла к напраслинам, но это как раз правда, — сказала 
она. — А кто дал мне право, работая в одном с ними театре, обращаться к ним 
как-то по-другому, чем онн обращаются ко мне, — возраст, должность, звание 
или относительно бйльшая, чем у них, известность? Что? Неужели вам не стыдно 
перед другим человеком, когда вы по собственному произволу присваиваете себе 
право называть его, как вам вздумается, — на «ты» или на «вы», по имени или 
по имени отчеству, а у него по отношению к вам этого права нет; вы заранее 
мысленно лишили его этого права! Не выношу — «Петька», «Колька», «по-
ди», «принеси» — и мне никто не Колька, и я никому не Зинка — ни в пятьде-
сят. ни в двадцать. Не люблю произвола! Терпеть не могу! — не сказала, а 
крикнула она в лицо Лопатину. 

Оп вздрогнул от неожиданности. Внутренняя сила этого выкрика так 
далеко отстояла от всего, казалось бы. частного и не для всех обязательного, 
о чем она только что говорила, что он ощутил за этим целую книгу не прочи-
танных им, но давно и стойко выстраданных мыслей, имевших отношение не 
к именам и отчествам, а к жизни. 

— Зинаида Антоновна, по моему, вы даже напугали Василия Николаеви 
ча. — услышал Ья сбоку от себя насмешливый голос Ники. 

— Он фронтовик, ему нельзя пугаться ничего — даже меня! — хохотнула 
своим мужским смехом "Зинаида Антоновна и удержала нового мужа Ксении, 
пытавшегося налить ей водки Я уже сказала вам рвз и навсегда: не понте 
меня водкой, я от нее сатанею Лучше добавьте мне плова, я от него добрею! 

Подложив ей плова, он все еще продолжал держать бутылку в руке: 
— Ну всего одну, за фронтовиков! И за вашего мужа, и за Василия Николае-

вича. н вообще за всех. 
— Не буду, это бессмысленно! Им все равно яе станет от этого легче. 
Она перевернула свою рюмку вверх дном и снова уперлась глазами В 

Лопатина. 
— Ответьте мне, но только правду. — вы сами, своими руками убивали 

немцев? 

— Может быть, — сказал Лопатин. — Но не думаю. 
— Как это понять —не думаете? 
— Очень просто, — сказал Лопатин. — В начале войны несколько раз вместе 

с другими стрелял в немцев нз винтовки, а этой осенью один раз — из пулемета, 
но не уверен, что именно я попадал в них. 

— Теперь поняла. А вам хотелось, чтобы их убивал не кто-то другой, в 
вы сами? 

Лопатин пожал плечами и сказал, что он как-то не думал об этом в приме-
нении к себе. Думал обо всем, вместе взятом: что фашистов необходимо убивать, 
потому что иначе не победишь, и что хорошо, когда мы их убиваем, а сами остаем-
ся в живых, и плохо, когда все получается наоборот. Об этом он. в сущности, 
и пишет всю войну. Конечно, не только об этом, но почти всегда и об этом, по-
тому что это н есть война. 

— Это поняла, — сказала Зинаида Антоновна. — Но ответьте, испытали бы 
вы удовлетворение или даже наслаждение, если бы точно знали, что не кто-то 
другой, а именно вы убили одного или нескольких фашистов/ 

— Удовлетворение, пожалуй... — сказал Лопатин. — Л слово «наслаждение» 
мне не нравится, мало подходит к войне. 

— А как же быть со словами «есть упоение в бою»?.. 
— Не знаю, как быть с этими словами, впрочем, как и со многими другими, 

написанными на эту тему, — сказал Лопатин. — Я не перечитывал своих кор-
респонденцнй, но думаю," что слова «упоение» в них нет. Не приходило в го-
лову... 

Ему показалось, что она не просто спрашивает, а докапывается до чего-то 
очень' важного для нее самой, и он, отвечая, испытывал еще не до конца понят-
ное ему самому чувство ответственности за каждое сказанное слово. 

— И еще вот что скажите мне. — она продолжала внимательно смотреть пря-
мо в глаза Лопатину. — Вот вы. фронтовик... 

— Для точности я не совсем фронтовик. —- перебил Лопатин. — Я человек, 
по долгу службы бывающий на войне... 

-- Ну, человек, бывающий на войне, ответьте мне: что значит для вас ре-
шимость умереть за Родину? Какое чувство за этим стоит'.' 

— Это не чувство. — сказал Лопатин. — Да и решимость умереть — не со-
всем те слова, и даже совсем не те... Как это так — решимость умереть! Реши-
мость умереть — это нз области самоубийства. На войне точнее говорить 
о решимости сделать все, что от тебя зависит, в условиях, когда это грознт 
смертью. Иногда — вероятной и как крайность — почти неизбежной. Какое чув-
ство стоит за этим? Наверное, все-таки желанне жить, даже перед лицом неиз-
бежности Без этого до самого конца остающегося чувства нет и самопо-
жертвования. 

— Так. значит, чувство все-таки есть? 
—Значит, все-таки есть, — согласился Лопатин. — Я говорю не о себе, а про-

сто думаю сейчас вдвоем с вами 
Лопатин услышал, как облегченно вздохнула Ксения, — боялась, что он взор-

вется! Помнила по себе, как это с ним бывало, когда она приставала к нему, и боя-
лась. не поннмая разницы между собой и этой женщиной, между ее и своими 
вопросами. 

— У вас сделались злые глаза, — сказала Зинаида Антоновна. — Это пото-
му. что я вас заставила думать о том. о чем вы не хотите илн устали думать. 
Не злитесь на меня! Я мучаю не вас первого, потому что ставлю здесь, в Ташкен-
те. пьесу о войне, не имея о ней собственного представления. Я уже стара и хо-
рошо знаю, как страдают, и как умирают люди, и как они узнают о смерти дру-
гих людей, и как боятся за их жизнь, но всего этою недостаточно, чтобы поста-
вить пьесу о войне. Мне нужно знать о ней что-то еще. и я добиваюсь это знать! 
Мне нравится пьеса, мне кажется, что она честная, я уверена в чувствах автора, 
но не уверена в произносимых со сцены словах. Иногда в самих с.товах, а иногда 
в том. как их произносят на репетициях актеры. 

— Вот на вас и проверили некоторые из этих слов, заставили вас порабо-
тать для нашего театра! — сказал новый муж Ксении. — Тут еще у нас—открою 
секрет — наша молодая актриса, исполнительница главной роли, только что вер-
нулась с фронта. Была три месяца во фронтовой бригаде и очень активно ведет 
себя на репетициях — все знает и всем объясняет. А Зинаида Антоновнв со 
свойственной ей деликатностью... 

— Мне не свойственна деликатность, — огрызнулась на мужа Ксении доедав-
шая плов Зинаида Антоновна. — Вы прекрасно знаете, как я затыкаю рты я 
заслуженным, и народным, если они на репетициях, как тетерева на току, на-
чинают слушать только самих себя. Но я люблю потрясенных людей. А Лидия 
Андреевна вернулась с фронта потрясенная. И я прислушиваюсь к ее потря-
сенности, дли меня это — звук войны! 

— Вы, как всегда, увлекаетесь, — сказал муж Ксении. 
— А я предупреждала вас. что буду увлекаться, когда вы на свою голову 

уговаривали меня стать худруком. Я предупреждала вас. что я неленая и ни-
когда не буду лепой. И не собираюсь быть лепой. И вы еще раскаетесь, что свя-

' вались со мной, как уж не раз раскаивались другие. 
— Ничего, выдюжу. — спокойно сказал муж Ксении н как ни в чем не бы-

вало повернулся к Лопатину: — Насчет наслаждения убивать немцев — это 
как раз наша вернувшаяся с фронта актриса. Она где-то там стреляла из ору-
дия. и сама видела, как снаряд попал на дороге в машину с немцами и поубивал 
их. Во всяком случае, так она рассказывает. Ну и. главное, конечно, — о сво-
их чувствах по такому поводу. 

Лопатин усмехнулся, легко представив себе, как все это могло происходить 
на самом деле. Актрису вместе с ее товарищами после выступления, наверно, 
повезли куда ннбудь на спокойный участок, на позиции тяжелой артиллерии, и 
там. в зависимости от калибра, километрах в трех или в пяти от передовой дали 
ей дернуть за шнур, произвести выстрел по заранее подготовленным данным. 
Снаряд разорвался на каком-нибудь обстреливаемом нашим беспокоящим огнем 
участке немецкой фронтовой дороги. И если повезло — во что-то попали, и наши 
артиллерийские наблюдатели донесли с передовой на огневую, где дергала за 
шнур актриса, об удачном попадании. 

Он ничего не сказал вслух, всего навсего усмехнулся. Но Зинаида Антоновна 
гневно вцепилась в его мимолетную усмешку и стала требовать, чтобы он ска-
зал то, что подумал. 

И он сказал то, что подумал. И хотя человеколюбиво удержал себя от иро-
нии. даже ни разу не улыбнулся, она все равно почувствовала недосказанное и 
заорала на него: 

— Не смейте смеяться, слышите! Не смейте смеяться над нею! Даже если 
она немножко приврала, все равно она вернулась потрясенная! И всем нам было 
важно это слышать. Не ее слова и даже не ее вранье, если оно было,- а ее по-
трясенность! 

В той страстной убежденности, с которой она выкрикивала все это, была ж 
частица нелепости, и частица беззащитности. Она была беззащитна в этом спо-
ре с ним, но в то же время она с такой страстью искала правду, что ему вдруг 
показалось, что она, не знающая о войне и десятой доли того, что знает он, спо-
собна в конце концов силой этой страсти и таланта доискаться чего-то такого, 
чего он сам, при всем своем знании войны, еще не доискался и не доищется. И 
ему уже не хотелось ни спорить с ней. ни доказывать, что дважды два — четыре, 
ни подшучивать над той. приехавшей с фронта и привиравшей актрисой. 

— Что вы на меня уставились? — спросила она. накричавшись. — Наверно, 
считаете, что я легковерная дура? 

— Уставился на вас с такой же любовью, как когда-то с галерки, н даже с 
еще большей. — сказал Лопатин. — А легковерных людей я люблю. И уж если 
выбирать одно из двух — люблю их куда больше, чем тех, кто с таким трудом 
верит другим, что перестает верить себе. 

Она хмыкнула носом и беззащитно смахнула слезу в уголке глаза: 
— У вас злой ум и доброе сердце! 
Сказала так громко и решительно, на всю комнату, как будто подписала 

окончательный приговор Лопатину, сидевшему напротив нее и ждавшему этого. 
И Лопатин невольно улыбнулся — не над ней, сказавшей это, а над самим со-
бой У него не злой ум, просто он любит точность, вот и все, А там. где она это 
вычитала, кстати, стоит — не злой, а «озлобленный». 

— Не улыбайтесь, — сказала Зинаида Антоновна. — Это не я придумала, его 
у Пушкина в «Путешествии в Арзрум». 

— Я знаю. — сказал Лопатин." 
— Вы вообще много знаете. Так делитесь! Тем более что вы уже не вер-

нетесь сюда и я вас не увижу, — сказала она и, совершенно забыв о присут-
ствующих, стала расспрашивать Лопатина о разных подробностях фронтовой 
жизни. 

У нее был этот дар — забывать о присутствующих; он был не всегда удобной 
для других частью ее душевной силы. 

Вопросы были разные — и удивлявшие Лопатина своей проницательностью, 
и удивлявшие своей наивностью. Но и в этой наивности тоже присутствовала 
сила души, не боящейся наивных вопросов, тот глубокий интерес к людям, при 
котором стремление знать — важнее самолюбивой боязни показаться глупой. 

Лопатин отвечал, как умел и мог. Он уважал людей, которые не боятся 
спрашивать... 

— Вдруг мы н правда здесь уже не увидимся. — сказала молчавшая почтя 
весь вечер Ксения, когда Лопатин уже поздно ночью поднялся прощаться. — 
Можно я тебя поцелую? 

Она потянулась и "поцеловала Лопатина в лоб, прошептав при этом: 
— Все было так хорошо. 

«Молчала бы уж до конца», — беззлобно подумал Лопатин. 
— Я пойду провожу вас через проходные дворы, это гораздо ближе, уже а 

передней сказал муж Ксении и полез в рукав шубы. 
— Не стоит, — сказал Лопатин. — Я обойду, тут все равно недалеко... 
Но муж Ксении уже влез во второй рукав шубы, и останавливать его было и*-

удобно. 
Они вышли вместе. Ночь была тихая и морозная. Под ногами хрустел снег. 

Муж Ксении молча шел через проходные дворы, шагая чуть впереди Лопатина, 
показывая ему дорогу. 

Кто его знает, о чем думает сейчас этот молчаливый человек. Неизвестно, ка-
кой он сам. Известно только одно — Ксения при нем стала лучше, чем была до 
него. Промолчала сегодня почти весь вечер, не мешала другим говорить о чем-то 
другом, кроме нее. 

Лопатнн с усмешкой вспомнил о своих напрасных стараниях научить ее снача-
ла думать, а потом говорить. «Я так и не научнл, а этот, очевидно, научил. Ин-
тересно, как? Поколачивает он ее. что ли, чтоб не болтала? Не похоже, но кто 
их знает? Иногда и самому хотелось с отчаяния отлупить ее. чтоб не трещала 
над ухом. А у этого помалкивает - и ничего! Еще и смотрит на него' при этом 
влюбленными глазами. А может, вообще все проще простого: его любит, а тебя 
никогда и не любила? Какая это любовь при полной неспособности подумать о 
другом человеке ~• что для него хорошо и что плохо? Вот уж о чем она никогда 
не думала! А теперь, наверное, думает». 

Когда подошли к дому, где жил Вячеслав Викторович, и остановились про-
ститься, так н не сказав друг другу по дороге ни слова, муж Ксенни по-старомод-
ному снял шапку: 

— Разрешите откланяться. — И, пожав Лопатину руку, в последний момент 
добавил: — Хочу, чтобы вы знали только одно. Если вдруг сложатся обстоятель-
ства, при которых для вашей дочери окажется необходимым жить здесь, с нами, 
я вполне готов к этому. 

Сказал, повернулся и пошел. 
Лопатин стоял и глядел ему вслед. 
Обстоятельствами, которые могли вдруг этого потребовать, была война, на и» 

торой тебя могли вдруг убить. Об этом н шла речь. Ну. что ж, спасибо и на то1».„ 
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(«ЮМОР—ОЧЕНЬ 

ГАЛАНОВ 

НАЧАЛО нынешнего 
года ознаменовалось 
появлением несколь-

ких новых комедийных 
фильмов. Уже были в про-
кате «Джентльмены уда-
ми». На очереди — «Старн-
кн-раэбойникн». Состоялась 
премьера цветного двухсе-
рийного телевизионного 
фильма «Бумбараш» — ин-
тересная попытка создания 
героической комедии на 
стыке нескольких жанров. 
Прибавим к списку «Две-
надцать стульев» — они 
еще свежи в памяти зрите-
лей — и под впечатлением 
всех зтнх фильмов пораз-
мышляем о комедии, желан-
ной, но, увы, не час-
той гостье наших экра-
нов и телеэкранов. Ра-
зумеется, мы имеем в виду 
не комедии-суррогаты, авто-
ры которых, спекулируя на 
любви зрителей к веселой 
шутке и юмору, пытаются 
выдать фальшивый блеск 
за подлинное сияние, — та-
ких комедий хватает с лих-
вой. Нет, речь о комедиях, 
которые помогают укреп-
лять хорошее настроение, 
заставляют смеяться до 
слез, не потрафляя, одна-
ко, дешевым вкусам, о ко-
медиях, где с глубиной и 
серьезностью замысла со-
единяются щедрая на вы-
думку комедийность и с ко-
медийной выдумкой лири-
ка. потому что смех без ли-
рики часто на поверку ока-
зывается холодным, пустым 
и равнодушным И уж если 
быть до конца откровенны-
ми — о комедиях, которые 
нелегко даются в руки да-
же признанных мастеров 
этого жанра. Ведь юмор, 
как справедливо заметил 
когда-то Евгений Петров. — 
очень ценный металл Нель-
зя по старинке шарить на 
приисках, уже давным-дав-
но опустошенных другими, 
если, конечно, художник не 
намерен пробавляться из-
битыми ситуациями и за-
тертыми остротами. 

Постановщику фильма 
«Двенадцать стульев» Л. 
Гайдаю и сценаристу В. 
Бахнову в чем-то, навер-
ное, было легче, чем мно-
гим их коллегам, а в чем-то 
и потруднее Легче, потому 
что на страницах «Двена-
дцати стульев» вдосталь 
хватает редкого металла, 
цену которому знает каж-
дый комедиограф И очень 
хорошо, конечно, что в на-
1Ш1 дни веселый смех Иль-
фа и Петрова зазвучал с 
экранов, что фильм привлек 
внимание и интерес Труд-
нее. потому что перело-
жение знаменитой книги 

МЕТАЛЛ...» I 
КОМЕДИЯ СЕГОДНЯ: 

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ 

Ильфа н Петрова на язык 
кинематографа требовало 
вкуса, находчивости, не 
только творческой дерзо-
сти. но п такта, осмотри-
тельности, ограждающих от 
опасной легкости в обраще-
нии с материалом комедии. 

Когда смотришь фильм 
«Двенадцать стульев», воль-
но или невольно ловишь се-
бя на мысли, что Остап 
Бендер, обретя новое, эк-
ранное существование, ока-
зался как бы пониженным 
в чине. У Ильфа и Петрова 
Остап не просто жулик. Он 
плут и свою родословную 
ведет от героев классиче-
ских плутовских романов. 
В фильме плута то и дело 
разжалуют в жулика Но 
классический плут и мел-
кий жулик — не одно и то 
же Заурядному персонажу-
Ильф и Петров не стали бы 
передавать собственное ост-
роумие. А Остап —человек 
незаурядный, не просто 
комбинатор — «великий 
комбинатор» (только впу-
стую растративший все свои 
способности). 

Я начал с этого примера, 
ПОТОМУ что сплошь и ря-
дом. даже в хороших филь-
мах. совершается обидное 
обесцвечивание характера 
комедийного героя. Худож-
ник словно бы робеет, пасу-
ет перед необычным, неор-
динарным героем, в кото-
ром угадываются не одни 
лишь смешные черты. Од-
нако же комедийному герою 
выпадает задача не только 
веселить и забавлять пуб-
лику, а комедийные ситуа-
ции должны возбуждать не 
только «утробный» смех. 
Да и то сказать, раз-
ве комедия положений 
— единственная законная 
дочь Талин, музы коме-
дии'' Комедия характеров 
имеет на нее не меньше 
прав Правда, в высокой са-
тирической комедии глубо-
кий внутренний комизм ор-
ганически перекрещивается 
с комизмом чисто внешним. 
Водевильное падение Боб-
чинского в «Ревизоре» или 
же рассеянность Городни-
чего. пытающегося напя-
лить на голову футляр от 
шляпы вместо самой шля-
пы. давно уже стали 
хрестоматийными примера-
ми и не раз приводились в 
подтверждение этого тези-
са Худо другое: когда 
фильм, задуманный как ко-
медия характеров, постепен-

но сползает к комедии по-
ложений. да еще весьма не-
притязательной. где авто-
рам и сказать-то нам нече-
го. Скорчил человек смеш-
ную гримасу — спровоци-
ровал смех в зале, хорошо! 
Проехался на собственном 
заду — опять засмеялись, 
вот и отлично! Но беско-
нечные комбинации коме-
дийных аттракционов, ко-
торые «не работают» ни на 
замысел автора, ни на ха-
рактеры героев, очень быст-
ро успевают наскучить. 

Справедливое пожела-
ние высказал не так давно в 
«Правде» артист Евгений 
Леонов о том. чтобы совре-
менная веселая советская 
комедия была интеллекту-
альной в глубоком значе-
нии этого слова - будила 
в первую очередь мысль. 
«Хохотать до колик в жи-
воте, как на сеансе «Фанто-
маса». мыслящему зрителю 
надоедает уже к середине 
первой серии». Сам Леонов 
в новой кинокомедии 
«Джентльмены удачи», где 
он сыграл роль симпатич-
ного заведующего детским 
садом Троншнна (и вора ре-
цидивиста Доцента), вероят-
но, искал в комедийном об-
разе Трошкина не только 
«потешные» черты. И не ви-
на Леонова, что ему часто 
приходилось довольство-
ваться грубоватым комнко-
ваиие.м Не знаю, как вам а 
мне было досадно за актера, 
когда он ползал по лужам, 
пачкался в грязи, когда, на-
гоняя страх на будущих сво-
их «коллег» бандитов, 
Трошкин визжал, рычал, 
прыгал. бил себя в 
грудь, хотя и воздаешь 
должное комедийному та-
ланту актера даже в таких 
вот далеко не первосорт-
ных сценах. 

Разумеется. история 
скромного, застенчивого за-
ведующего детским садом, 
в силу странных и невероят-
ных обстоятельств неожи 
данно оказавшегося во гла-
ве шайки воров, содержала 
свой комедийный заряд 
свои комедийные контра-
сты и несоответствия. Не го-
ворю уже о том. что такие 
краски артистического да-
рования Е Леонова, как 
мягкость доброта, человеч-
ность, отлично накладыва-
лись на характер его героя. 
Но режиссер А. Серый, сце-
наристы В Токарева и Г. 

Данелня, пожалуй, переу-
сердствовали в изобретении 
комедийных несоответствий 
и преувеличений. 

Да, законы смешного до-
пускают высокую степень 
комедийных преувеличе-
ний. Однако без грубых 
натяжек сюжета. фаль-
ши. искусственности, рас-
считанных на неприверед-
ливых потребителей смеш-
ного. А иначе характер ко-
медийного героя, как в 
«Джентльменах удачи», 
оказывается укороченным, 
троица правонарушителей 
начинает смахивать на эст-
радное трио, и эстрадная 
бойкость появляется там, 
где с юмором могут соседст-
вовать лирика и даже дра-
матизм. Пусть комедийный 
герой не спешит откалывать 
лихие коленца. Пусть автор 
помогает ему думать и да-
же разыгрывать маленькие 
драмы, окрашенные коме 
днйной грустью. Все это 
ведь не противопоказано 
комедии 

Вот на какие размышле-
ния наводят «Джентльмены 
удачи». И не только они. 

В ПОВОИ комедии Э. 
Брагинского и Э. Ря-
занова «Старики-

разбойники», как и в дру-
гих комедиях этих двух 
талантливых соавторов, 
есть прочная жизненная ос-
нова. есть благородная, гу-
манная, всех нас касающая-
ся идея — об уважении к 
старости, к людям, кото-
рые, шагнув в пенсионный 
возраст, хотят еще прино-
сить пользу обществу. Дай-
те им дело по плечу, и вы 
сами убедитесь — настоя-
щие старики разбойники. 

Что ж . и « « с е л о , и серьезно! 
К с о ж а л е н и ю , в к а к о ^ - т о мо-
мент к о м е д и я с о с к а л ь з ы в а е т 
на п у с т о в а т ы й а н е к д о т . Завое-
вав р а с п о л о ж е н и е з р и т е л е й , 
с т а р и к и , пошапуй. э т и м дове-
рием и з л о у п о т р е б и л и . Их раз-
б о й н и ч ь и в ы х о д к и в к о н ц е 
к о н ц о в п е р е с т а ю т с м е ш и т ь . 
К а к не с м е ш и т смех, у т р а т и в -
ш и й с и л у , л и ш е н н ы й м ы с л и . 

Кому-кому, а уж коме-
дийному герою прощаются 
самые фантастические, уму 
не постижимые выходки. Ко-
гда в «Стариках разбойни-
ках» следователю Мячико-
ву приходит срок выйти на 
пенсию, он вместе со своим 
другом инженером Воро-
бьевым затевает похище-
ние из музея картины Рем-
брандта, чтобы потом само-
лично «найти» картину и до-

ЗРИТЕЛЬ ЛЮБИТ КИНОКОМЕДИЮ. «МАЛО ХОРОШИХ 
КОМЕДИЙ1» — ТРАДИЦИОННЫЙ УПРЕК КИНЕМАТОГРАФИ-
СТАМ. «БОЛЬШЕ ХОРОШИХ КОМЕДИЙ1» — ТРАДИЦИОН-
НАЯ ПРОСЬБА К НИМ. 

СЕГОДНЯ В ЭТОМ ЖАНРЕ—ЗАМЕТНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ. ЕЩЕ 
НЕ «ЧАС ПИК», НО УЖЕ НЕ «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». С УДО-
ВОЛЬСТВИЕМ ВСМАТРИВАЯСЬ В «ПОВЕСЕЛЕВШИЙ» ЭКРАН, 
ЗРИТЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ УДОВЛЕТВОРЕН. 

«ЛГ» ПУБЛИКУЕТ СЕГОДНЯ ЗАМЕТКИ КРИТИКА О НОВЫХ 
КОМЕДИЙНЫХ ФИЛЬМАХ. КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ 
Е. ТОЛЧЕНОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С АКТЕРАМИ — МАСТЕРАМИ 
СМЕХА, ЗАДАЛА ИМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, ПОИНТЕРЕ-
СОВАЛАСЬ, ЧТО ДУМАЮТ ОНИ О ЛЮБИМОМ ЖАНРЕ. 

ф Кадры из телевизионного фильма <Бумбараш» ф 

иазать всем: он, Мячи-
ков, гроза для преступни-
ков. Невероятно! Но мы 
готовы принять предложен-
ные нам условия комедий-
ной игры. А блистательный 
дуэт «похитителей» Ю. Ни-
кулин — Е. Евстигнеев, 
концертно разыгрывающих 
сцену в музее, вознагражда-
ет нас за это. 

Однако в силу совершен-
но непредвиденных коме-
дийных обстоятельств Мя-
чикову не удается стать ге-
роем дня. Тогда Воробьев 
инсценирует новое «пре-
ступление». Разумеется, 
друзья уверены, что «рас-
следование» этого дела на-
конец-то принесет Мячико-
ву лавры победителя. 

Смешно? Не очень. 
Действие уже явно топ-

чется на месте. Но это еще 
полбеды. Комедийные трю-
ки заслонили, приглушили 
реальное содержание. 

Ведь для того, чтобы 
посрамить молодого расто-
ропного карьериста Про-
скудина и доказать, что 
энергии и изобретатель-
ности у стариков не 
меньше. Мячикову, может 
быть, совсем не нужно бы-
ло ввергаться в нелепые 
авантюры. Конечно, коме-
дия есть комедия! Но я 
вполне допускаю, что Мячи-
ков (все-таки многолетний 
опыт пошел впрок) мог бы. 
не выходя из-за стола, логи-
ческим путем распутать лю-
бое преступление, как не-
забвенный патер Браун из 
рассказов Честертона. А са-
монадеянный грубиян Про-
скудин пускай в это вре-
мя в мыле мечется по горо-
ду, добывая улики. Мячи-
ков уже успел разгадать все 
загадки. 

Но с какой стати обсу-
ждать иные варианты? 
Фильм закончен. А худож-
ника. как известно, должно 
судить по законам, им са-
мим над собою признанным. 
Просто размышляя о судь-
бах героев комедий, мы не-
редко обнаруживаем, что 
комедийные несоответствия 
и преувеличения лишены 
«всякого инстинкта истины» 
(Белинский) и что герою не 
представляется возможно-
сти проявить себя ни с ка-
кой другой стороны, кроме 
как с глупо-нанвно-комиче-
ской. А этого еще недоста-
точно для открытия инте-
ресного и по-своему значи-
тельного комедийного ха-
рактера. каким стал, напри-
мер. Юрий Деточкин в 
умном и веселом фильме 

Брагинского и Рязанова 
«Берегись автомобиля». 

ТЕЛЕВИЗИОН II Ы И 
фильм «Бумба-
раш». снятый на 

Студии имени Довженко, 
стоит в нашем обзоре не-
сколько особняком. Во-пер-
вых, это история героико-
комическая, а не бытовая. 
Во-вторых, чисто комедий-
ным фильмом «Бумбараш» 
назвать нельзя, хотя 
юмор и входит в его ткань 
как один из необходимей-
ших элементов. Но есть и 
общие проблемы. В каж-
дом из этих фильмов они 
решались по-своему, а по 
существу не так уж отда-
лены друг от друга. 

Сколько раз в связи с 
экранизацией литератур-
ных произведений в кри-
тике завязывались жар-
кие перепалки! Не слишком 
ли вольно режиссер обо-
шелся с первоисточником? 
Что плохо, разумеется. А 
может быть, слепо следо-
вал за оригиналом? Что то-
же к добру не приведет. 
Или же вообще не сумел 
найти в арсенале кинема-
тографа средств, адекват-
ных словесным. Для подоб-
ных опасений «Бумбараш», 
по-моему, дает мало осно-
ваний. Режиссеры И. Раше-
ев. А. Народнцкий и сцена-
рист Е. Митько сохраняют 
верность духу произведения 
Аркадия Гайдара и когда 
строго следуют за ним, и 
когда отклоняются, и когда 
используют мотивы других 
произведений Гайдара, «до-
писывая» для экрана по-
весть. не законченную ав-
тором. Однако в любом слу-
чае нас не покидает ощуще-
ние, что фильм сделан «по-
гайдаровски». с ясным со-
знанием того, что сам пи-
сатель принял бы и одоб-
рил, а что не принял бы и 
не одобрил. 

«Бумбараш» поставлен в 
озорной, гротесковой мане-
ре таких фильмов, как «Бе-
лое солнце пустыни». «Не 
горюй!», «Гори, горн, моя 
звезда». Тут вольно со-
единяются лирика и юмор, 
героическая драма, эпос, ве-
селая комедия, а теперь и 
мюзикл тоже, потому что 
песням композитора В. Даш-
кевича (слова поэта Ю. Ми-
хайлова) в фильме отведе-
на важная роль. И все это 
вместе дает очень интерес-
ный сплав. 

Бумбараш солдатом сра-
жался в Галиции, попал 
в плен, а когда первая 
мировая война окончи-
лась и пленных обменя-

ли, поехал назад в Россию. 
Так начинается одна из 
обыкновенных биографий 
необыкновенного времени. 
Паровоз, на котором Бум-
бараш весело подкатил к 
родному краю, до самых 
колес увешан узлами и че-
моданами, а люди на паро-
возе — гранатами и бомба-
ми. Отвоевался Бумбараш! 
Теперь бы женнться, па-
хать, сеять, не разбирая, 
где красные, где белые и 
зеленые. 

Но как ни старается 
Бумбараш, прожить в сто-
роне от схватки ему не 
удается. Сама логика борь-
бы приводит его под крас-
ный стяг. В. Золотухин 
играет Бумбараша весе-
ло, зло, озорно. Его Бум-
бараш — живой, реаль-
ный человек, а в то же 
время в этом свойском, 
веселом скитальце-солда-
те есть что-то от героя 
народных сказок, который 
из всех бед выходит с по-
бедой, невредимым. И со-
всем не потому, что в Бум-
бараше скрыты «силы не-
сметные». И не потому, что 
такой уж он находчивый, 
ловкий, сметливый. А пото-
му, что Бумбараш вопло-
щает в себе неистребимую 
силу жизни. И совершенно 
естественно вписывается в 
эти просторы, в этот поэти-
ческий пейзаж с лесами, 
полями, реками и облаками. 

Враги в фильме—страш-
ные, опасные, но и смеш-
ные. Очень смешные. В 
этом как бы нашел свое вы-
ражение давнишний совет 
Горького в мрачном, злом 
«личике» врага находить, 
изображать не всегда види-
мые простым глазом смеш-
ные искривления. 

В о б р а з а х б а н д и т а Гаврил-
ки Популлполл и атаманши 
С о н ь к и с м . ш м ы е и с к р и в л е н и я 
п о с л е д о в а т е л ь н о доведены! до 
г р о т е с к а . К с т а т и г о в о р я , акт-
риса Е. В а с и л ь е в а о т л и ч н о 
п о ч у » с т * о > а л а и передала эту 
г р о т е с к о в о с т ь , не л и ш и в , од-
н а к о , с в о ю а т а м а н ш у реально-
с т и и п р а в д о п о д о б и я , б ы в ш а я 
н а ф е ш а н т а н н а я д и в а • бан-
д и т с к о м логове переодевается 
• м а с к а р а д н ы е н а р я д ы , на-
с л а ж д а е т с я ц ы г а н с к и м и ро-
м а н с а м и , п л е щ е т с я на л е с к о й 
п о л я н е в ванне, к о т о р у ю во-
зит за собой. « К а к а я я бандит-
ка, я п е т е р б у р г с к а я э т у а л ь * . 
— в к р а д ч и в о у б е ж д а е т ата-
м а н ш а д р у г а - п р и я т е л я Бум-
б а р а ш а Я ш к у , а потом п р и к а -
з ы в а е т з а к о п а т ь Я ш к у ж и в ь -
ем в землю. 

В этом о г р о м н о м мире, рас-
к о л о т о м в о й н о й , а в т о р ы нахо-
дят к р а с к и и для д р а м а т и ч е -
с к и х к о л л и з и й , и д л я комиче-
с к и х . По одной дороге, а раз-
н ы х н а п р а в л е н и я х , вправо, 
влево, в в е р х , в н и з , одновре-
м е н н о б у д у т в ы ш а г и в а т ь 
а н а р х и с т ы и м о н а р х и с т ы , бе-
л ы е и зеленые, будет мотать-
ся в б р и ч к е р а з р я ж е н н а я в 
п у х и п р а х а т а м а н ш а . Ч т о 

ато — с м е ш н а я подробность? 
Да. но из т е х , ч т о делают 
с и л ь н о й к о м е д и ю , — скон-
ц е н т р и р о в а н н а я , с г у щ е н н а я в 
д в у х - т р е х м и м о л е т н ы х нед-
рах до с а т и р и ч е с к о й гипербо 
л ы . П р о ш л и , п р о е х а л и и про 
пали, с г и н у л и без следа — и 
к а к и е - т о в у с т р а ш а ю щ и х чер-
н ы х м у н д и р а х , и » т и . в лохмэ 
т ы х п а п а х а х , и т е , в защит-
н ы х х а к и , — н о в о я в л е н н ы е 
к а н д и д а т ы в п р а в и т е л и Рос-
сии. Они еще х о р о х о р я т с я , 
еще о г р ы з а ю т с я , н о б о й ц ы ди 
в и з и и и м е н и « В з я т и я Басти-
л и и п а р и ж с к и м и к о м м у н а р а 
ми» у ж е з н а ю т , ч т о победят 
и с е р д и т ы й р ы ж е б о р о д ы й но 
м а н д и р знает, и у с т а л ы й рот-
н ы й с с е р ь е з н ы м и , но все рав-
но в е с е л ы м и г л а з а м и и с 
к р а с н о й з в е з д о ч к о й на смятой 
ф у р а ж к е . 

Авторы всматриваются в 
них глазами Гайдара — с 
гордостью, любовью, с мяг 
кнм юмором. И, посмеиваясь 
порой над их максимализ-
мом. мы понимаем и оправ 
дываем суровость красного 
командира, который долгое 
время будет принимать 
Бумбараша за чужака. А 
это в свою очередь даст по 
вод для целой серии трагн 
комических осложнений. 

Однако назло всем бе 
дам, вопреки всем смертям 
в фильме живет торжеств' 
победы, ощущение праэд 
инка, карнавальной красоч 
ности народного лубке. ) * 
солдат с звонким, весельп 
именем Бумбараш, становн 
щнйся в ряды борцов ревг 
люцнн. остается в па мят: 
зрителей как создание жн 
вой поэзии. 

ВОЗМОЖНОСТИ ко 
медийных жанров 
безграничны Ь 

фильмы, о которых говор) 
лось в этих заметках, пр. 
всех достоинствах и недо 
статках. каждый) по своем 
напоминают об этом Важн 
только, чтобы юмороу 
этим очень ценным метал 
лом, не пытались прикрыт! 
бедность содержания; юмо1 
в таких случаях имеет свой 
ство утрачивать свою цен 
носхь. Пусть это не пока 
жется парадоксом, но сме> 
в зрительном зале не все 
гда служит мерилом успеха 
комедии. Плохо, если коме 
дня не вызвала у нас да 
же улыбки. Но если, выйдг 
из "кинозала, мы с чуво 
вом неловкости и омущени 
вспоминаем о том, над ка 
кнмн глупостями нас пр< 
глашалн посмеяться. — эт 
ведь тоже пло^о агтестуе 
комедиографов. Конечно 
внешнее всегда остается ж 
точннком смешного, но, п> 
слову Белинского, для иг 
тинного комизма внешност! 
важна не сама по себе. Он. 
является выражением внут 
реннего мира человека, его 
понятий и чувств 

И н г с р к ь м » «.II » 

Юрий 
НИКУЛИН 

— В л ш а п о с л е д и * * работа 
в к и н о к о м е д и и ? 

— Т о л ь к о ч т о з а к о н ч и л и с ь 
с ъ е м к и к а р т и н ы « Т о ч к а , т о ч -
ка, з а п я т а я » р е ж и с с е р а А . 
М и т т ы на к и н о с т у д и и « М о с -
ф и л ь м » . У м е н я там не-
б о л ь ш а я р о л ь . Н о зато я 
— о т е ц г л а в н о г о г е р о я . 
Н е л ь з я сказать, ч т о р о л ь 
ч и с т о к о м е д и й н а я , и о о н а 
с ю м о р о м . Ч е л о в е к ни-
к а к не х о ч е т ж и т ь в м е с т е с 
в р е м е н е м , его в к у с ы о с т а н о -
вились где-то на г о д а х ю н о -
сти, а о т с ю д а и все н е у р я -
д и ц ы . 

Д о в о л е н ли я? Н и ч е г о не 
м о г у сказать. Всегда п о 
о к о н ч а н и и р а б о т ы м е н я м у -
чает м ы с л ь , ч т о м о ж н о б ы л о 
б ы сделать л у ч ш е , я р ч е . 
В о з н и к а е т о щ у щ е н и е н е п о -
п р а в и м о й у т р а т ы . Д а ж е п р и 
у с п е х е . А с а м о е г о р ь к о е 
о щ у щ е н и е б ы в а е т тогда, к о г -
д а д е й с т в и т е л ь н о р а б о т а н е 
у д а л а с ь . О б э т о м с о с т о я н и и 
о ч е н ь т о ч н о с к а з а л а к а к - т о 
Ф а й н а Р а н е в с к а я : « С н я т ь с я в 
п л о х о м ф и л ь м е — все р а в н о 
ч т о п л ю н у т ь я в е ч н о с т ь » . 

— Вероятно, на с ъ е м о ч н о й 
п л о щ а д к е еще т р у д н о с у д и т ь 
о б у д у щ е м ф и л ь м е ? 

— У м е н я л и ч н о есть 
н е с к о л ь к о п р и м е т , п о к о т о -
р ы м с у ж у — у д а л а с ь р а б о т а 
или нет ( п о к а о н и м е н я не 
о б м а н ы в а л и ) . Так. если на 
с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к е а к т е р ы 
с л и ш к о м у ж в е с е л я т с я , со-
р е в н у я с ь в о с т р о у м и и , зто не 
бог весть к а к х о р о ш о . 
Л у ч ш е ругаться, с п о р и т ь — 
г л я д и ш ь , в р е з у л ь т а т е п о л у -
ч и л а с ь д е л ь н а я к а р т и н а . И 
е щ е у нас, к л о у н о в , есть ста-
р и н н о е п р а в и л о : з р и т е л ь 
о б я з а т е л ь н о д о л ж е н с м е я т ь -

с я к к о н ц у т в о е г о в ы с т у п л е -
ния. Если к л о у н у х о д и т п о д 
ш е л е с т своих ш а г о в , в зри-
т е л ь м о л ч и т , х о т я в н а ч а л е 
з а л и в а л с я от с м е х а , считай, 
т в о й н о м е р не у д а л с я . Так 
ж е , на м о й в з г л я д , и в к и н о -
к о м е д и и — п о р о х а д о л ж н о 
х в а т и т ь до с а м о г о к о н ц а . 

— З р и т е л и ч а с т о ж а л у ю т с я , 
ч т о мдло комедий.. . 

— Из к а ж д ы х пяти с ц е н а -
р и е в , ч т о м н е п р и с ы л а ю т , — 
ч е т ы р е к о м е д и й н ы х . А в о т 
п о - н а с т о я щ е м у у д а ч н ы х о ч е н ь 
м а л о . Как это ни о б и д н о д л я 
д р а м а т у р г о в , н о с к л а д ы в а е т -
ся м н е н и е , что х о р о ш и х к о -
м е д и й н ы х артистов в н а ш е й 
с т р а н е н е и з м е р и м о б о л ь ш е , 
ч е м х о р о ш и х с ц е н а р и с т о в . 
Г д е у ж тут д у м а т ь о т а к о й 
р о с к о ш и , к а к с ц е н а р и й спе-
ц и а л ь н о д л я актера? 

— С нем из р е ж и с с е р о в и 
а к т е р о в к и н о вам особенно 
у д а ч н о работается? 

— Д у м а ю , у р е ж и с с е р а и 
а к т е р о в д о л ж н о б ы т ь п о -
с т о я н н о е с о д р у ж е с т в о . Я сни-
м а л с я у Г а й д а я п о д р я д пять 
лет, м ы з н а е м д р у г д р у г а д о 
м е л о ч е й , п о э т о м у у нас п о л -
н о е в з а и м о п о н и м а н и е . И наи-
б о л е е с и м п а т и ч н ы м н е к а р т и -
ны, в к о т о р ы х д е й с т в у е т на-
ш а н е р а з л у ч н а я т р о й к а : Ви-
ц и н , М о р г у н о в и я. О ч е н ь 
ж а л е ю , ч т о это н а ш е актер-
с к о е с о д р у ж е с т в о р а с п а л о с ь 

— Когда к о м е д и й н о м у акте-
р у не до смеха? 

— Н е д а в н о ш л а по т е л е ' 
в и з о р у « Б р и л л и а н т о в а я ру-
к а » в к а к о м - т о н е п о н я т н о м 
с о к р а щ е н н о м в а р и а н т е . О щ у -
щ е н и е б ы л о такое, слов-
н о д е р ж и ш ь в р у к а х лю-
б и м у ю к н и г у , а кто-то взяг 
и п о в ы р ы в а л из н е е стра-
н и ц ы . П о н и м а ю , ч т о все 
это н е д о р а з у м е н и я , оплош-
ности. Н о н а м , а к т е р а м , такие 
« о п л о ш н о с т и » к р о в ь портят. 

— Ч е г о б ы п о ж е л а т ь в а м на 
п р о щ а н и е ? 

— С н я т ь с я в к о м е д и и . * 

Ольга 
АРОСЕВА 

— К а к и е т в о р ч е с к и е встре-
ч и на с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к е 
вам наиболее п а м я т н ы ? 

— Быть м о ж е т , и м е н н о по-
т о м у , что нам, а к т е р а м , при-
ходится а к о м е д и и сталки-

ваться с с у р р о г а т а м и значи-
т е л ь н о ч а щ е , ч е м в д р у г и х 
ж а н р а х , я л и ч н о с т а к о й при-
з н а т е л ь н о с т ь ю и б л а г о д а р -
н о с т ь ю о т н о ш у с ь к р е ж и с с е -
р у Э л ь д а р у Р я з а н о в у . М н е 
в а ж н е е сняться в о д н о м его 

фильм®, ч е м с ы г р а т ь в пяти 

Других. В е р н о с т ь Р я з а н о в а 
ж а н р у , т р е б о в а т е л ь н о с т ь к 

с е б е и д р у г и м в ы з ы в а ю т 
о г р о м н о е у в а ж е н и е и ж е л а -

ние п р о д о л ж а т ь с н и м в м е с -
те н е л е г к и й п о и с к 

К т о мог п р е д с т а в и т ь себе, 
ч т о в И н н о к е н т и и С м о к т у н о в -
с к о м р а с к р о е т с я актер у д и -
в и т е л ь н о г о к о м и ч е с к о г о да-
рования? А Э л ь д а р Рязанов 
с у м е л это п р е д у г а д а т ь . 

П о м н ю , п р и е х а л и м ы в 
О д е с с у н а ч и н а т ь с ъ е м к и "Бе-
регись а в т о м о б и л я » . С е л а я 
в свой т р о л л е й б у с и « у т -
к н у л а с ь в р о л ь » . Рязанов 
п о д в о д и т к о м н е С м о к т у н о в -
с к о г о и г о в о р и т : «Вот, по-
з н а к о м ь т е с ь , в а ш п а р т н е р » . 
А С м о к т у н о в с к и й п о с м о т -
рит — у л ы б н е т с я и м о л ч и т , 

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

« в с л у ш и в а т ь с я » в с е б я и д р у -
гих С м о к т у н о в с к и й о б л а д а е т 
б е з о ш и б о ч н о й к о м е д и й н о й 
интуицией. П о р о й о н п о з в о -
ляет с е б е п о ш у т и т ь , н о и ш у т -
к и е г о м я г к и е , у м н ы е , д о б -
р ы е . О д н а т а к а я ш у т к а стала 
ф и н а л о м ф и л ь м а . Все п р е д ы -

д у щ и е д у б л и б ы л и о т с н я т ы 
так. Д е т о ч к и н г о в о р и л : « Я 
в е р н у л с я , Л ю б а » , к а м е р а п о -
к а з ы в а л а его, меня, и ф и л ь м 
к о н ч а л с я . К о г д а в о ч е р е д н о й 
раз С м о к т у н о в с к и й с к а з а л 
свои слова, Рязанов з а д у м а л -
ся в п о и с к а х н а и б о л е е т о ч н о -
го р а к у р с а , з а б ы л с к а з а т ь : 
« С т о п ! » А п п а р а т р а б о т а е т , а 
К е ш а д е л а е т м н е р о ж и , ма-
шет р у к о й , р а д у е т с я , как ре-
б е н о к . К о г д а п р о я в и л и п л е н -
ку, о к а з а л о с ь , что это л у ч -
ш и й д у б л ь . Вы с к а ж е т е , слу-
ч а й н о с т ь — нет, т а к а я с л у -
чайность б ы л а з а к о н о м е р -
ной. С м о к т у н о в с к и й не с м о г 
б ы так и с к р е н н е , п о - д е т с к и 
л и к у ю щ е со м н о й шутить, 
б у д ь в н а ш е й с ъ е м о ч н о й 
г р у п п е д р у г а я а т м о с ф е р а . 

— И т а к , л ю б и м ы й р е ж и с с е р 
— Р я з а н о в , л ю б и м ы й а к т е р — 
С м о к т у н о в с к и й ? . . 

— Не т о л ь к о . Ю р и й Н и к у -
лин — с а м о и м я е г о стало 
н а р и ц а т е л ь н ы м б л а г о д а р я 
и с к р е н н о с т и , д о б р о т е , всепо-
к о р я ю щ е м у в л а д е н и ю в с е м и 
к р в е к а м и к о м е д и и . А Л е о -
нов? В р о д е и в н е ш н о с т ь 
т р а д и ц и о н н о г о к о м и к а , а по-
с м о т р и т е его в театре, в 
« Д е т я х В а н ю ш и н а » , — ог-

р о м н о й д р а м а т и ч е с к о й с и л ы 
работа. А Евстигнеев?.. А П а -
панов?.. Это все а к т е р ы « с м е -
ш а щ и е » , н о у м н ы е , трога-
т е л ь н ы е , и д р а м а т у р г и ч е с к и й 

м а т е р и а л д о л ж е н б ы т ь д о -
стоин их д а р о в а н и я . 

» ; > • - Д | ^ 

Евгений 
ЛЕОНОВ 

— В е с е л ы й л и в ы е ж и з н и 
ч е л о в е к ? 

— Я, к о г д а б ы л п о м о л о ж е , 
о ч е н ь л ю б и л с м е я т ь с я . П о м -
н ю , п р и ш е л в ц и р к , на п р о -
г р а м м у Н и к у л и н а — так за-
л и в а л с я , ч т о з р и т е л и не зна-
ли, на к о г о с м о т р е т ь : то ли на 
Н и к у л и н а , то ли на м е н я . 
Так к ч у ж о й с л а в е п р и с о с е -
дился. Нет, с е р ь е з н о , весе-
л ы й я б ы л ч е л о в е к . . . С т а л по-
с т а р ш е и п о с е р ь е з н е л . Сей-^ 
час у ж е так не х о х о ч у . М о -
ж е т б ы т ь , п о т о м у , ч т о и с п о л -
нилась м е ч т а м о л о д о с т и и 
стал с н и м а т ь с я в к и н о к о м е -
диях. Тут у ж не д о с м е х а . А 
м о ж е т быть, п о т о м у , ч т о в р е -
м е н и н е хватает — ни в ц и р к 
с х о д и т ь , ни т е л е в и з о р по-
с м о т р е т ь , Из « Т р и н а д ц а т и 
с т у л ь е в » , дай бог, о д и н с т у л 
у в и ж у . Так ч т о н е у д о в л е т в о -
р е н н у ю п о т р е б н о с т ь в с м е х е 
п р и х о д и т с я к о м п е н с и р о в а т ь в 
р е п е т и ц и о н н о м зале и на 
с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к е . 

— Л е о н о в — а к т е р к и н о , 
Л е о н о в — а к т е р театра.. . Не 
с п о р я т ли м у з ы м е ж д у собой? 

— « К и н о п у т е ш е с т в и е » м о е 
н а ч а л о с ь с р а в н и т е л ь н о п о з д -
но. В с ю п е р в у ю п о л о в и н у 
с в о е й а к т е р с к о й ж и з н и .я б ы л 
с т о п р о ц е н т н ы м т е а т р а л ь н ы м 
а к т е р о м (а в к и н о в о с н о в -
н о м и г р а л эпизоды — от 
у п р а в д о м а д о у п р а в д о м а ) . 
Театру, в о б я з а н п р е ж д е все-
го т е а т р у . « П е р в ы й в с т р е ч -
н ы й » , « Т р е х г р о ш о а а в о п е р а » , 

« К р о ш к а Д о р р и т » — в о т те 
с т у п е н и б о л ь ш о й л е с т н и ц ы , 
к о т о р ы е п о м н ю , в о з м о ж н о , я 
о д и н . Э т о м о я ш к о л а . 

— Г о в о р я т , о п ы т н ы й а к т е р 
— с а м себе режиссер?.. 

— С ч и т а ю , ч т о а к т е р н е м о -
ж е т о б х о д и т ь с я б е з р е ж и с с е -
ра. Вот, г о в о р я т , в д е в н и е 
в р е м е н а н а м п р е д о с т а в л я л и 
б о л ь ш у ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , 
п о э т о м у и б ы л и я р ч а й ш и е ин-
д и в и д у а л ь н о с т и . . . Н е в е р н о 
это. Взять хотя б ы п р е д у в е -
д о м л е н и е а к т б р у Г о г о л я , в е д ь 
о н о с л о в н о п о с и с т е м е С т а н и -
с л а в с к о г о в ы с т р о е н о . А это 
п р е д у в е д о м л е н и е н е к о м у - н и -
б у д ь писалось, а с а м о м у 
М. С. Щ е п к и н у . . . 

Я б о л ь ш о й п о к л о н н и к на-
ших а к т е р о в с т а р ш е г о п о -
к о л е н и я — Н и к о л а я Батало-
ва, Я н ш и н а , Ж а р о в а . С м о т -
р и ш ь ф и л ь м ы с Б а т а л о в ы м , 
Ж а р о в ы м и д и в у д а е ш ь с я : 
к а к это з д о р о в о , на в с ю 
ж и з н ь к и н е м а т о г р а ф з а п е ч а т -
л е л их д у ш у , талант, сердце. . . 

Я к а т е г о р и ч е с к и п р о т и в тех 
р е ж и с с е р о в , к о т о р ы е тре-
б у ю т от а к т е р о в т о л ь к о о д н о -
го: т р ю к о в , т р ю к о в , т р ю к о в . . . 
В таких с л у ч а я х х и т р ю и 
г о в о р ю — м о л , я в этом 
д е л е п р о ф а н . Х о т я , к а ж е т -
ся, ч т о ж е тут плохого? 
З р и т е л ь сидит в з а л е , над-
р ы в а е т с я от с м е х а , а а к т е р 
п р и о б р е т а е т популярность. 
Т о л ь к о п о т о м з р и т е л ь , кото-
р о г о з а п и ч к а л и т р ю к а м и , тре 
бует о д н о г о : эй ты, к о м и к 
ч т о т ы там в « п с и х о л о г и ю 
у д а р и л с я , давай, с м е ш и нас! 

Нет, в н а ш е м б о л ь ш о м де 
ле о ч е н ь н е о б х о д и м ы в з ы с к а 
т е л ь н ы й в к у с и ч у в с т в о м е р ы 

шяшшш 

Евгений 
ЕВСТИГНЕЕВ 

— К и н о з р и т е л ь в и д и т в вас 
к о м и ч е с к о г о актера.. . 

— Н у к а к о й я к о м и ч е с к и й 
а к т е р ? Вот Н и к у л и н , Л е о н о в — 
зто д е й с т в и т е л ь н о к о м и ч е с к и е 
а к т е р ы от бога. Л е о н о в к о г д а 
з а с м е е т с я — э п и д е м и я с м е х а 
н а ч и н а е т с я . С Н и к у л и н ы м на 
о д н о й п л о щ а д к е в м е с т е сни-
м в т ь е в н е л ь з я — у осветите-
лей л а м п ы л о п а ю т с в от х о х о -
та о к р у ж а ю щ и х . Т а к о й а к т е р 
м о ж е т все. Г р а н и ц а м п л у а у 
н е г о нет. Э т о в е л и к о л е п н о д о -
к а з а л тот ж е Ю р и й Н и к у л и н 

ф и л ь м а м и « К о м н е , М у х т а р ! » 
и « К о г д а д е р е в ь я б ы л и б о л ь -
ш и м и » . 

— О д н а к о м н о г и е в а ш и ге-
рои з а с т а в л я л и з р и т е л я сме-
я т ь с я . 

— С м е х с п о с о б е н в ы р а -
зить к р а й н и е ч у в с т в а — и л ю -

б о в ь , и ненависть. О н м о ж е т 
б ы т ь о с т р е й ш и м о р у ж и е м . Н о 
этой-то о с т р о т ы , п о - м о е м у , 
не хватает п о с л е д н и м с о в р е -
м е н н ы м к о м е д и й н ы м с ц е н а -

р и я м . Д л я м е н я п е р в ы й п р и -
з н а к с е р о с т и , п о с р е д с т в е н н о -
сти д р а м а т у р г и ч е с к о г о мате-
р и а л а — к о г д а о н не ассоции-
р у е т с я с ж и з н ь ю . Ч е л о в е к си-
дит в зале и д у м а е т : это все, 
к о н е ч н о , х о р о ш о , н о не п р о 

м е н я , я таких л ю д е й не з н а ю , 
— значит, к о м е д и й н о е о р у -
ж и е в ы с т р е л и л о в х о л о с т у ю . 

— Ч т о ж е , п о - в а ш е м у , оп-
ределяет у с п е х с о в р е м е н н о й 
комедии? 

4 — П о - м о е м у , м ы е д и н о д у ш -
ны в с в о е й л ю б в и к ф и л ь м у 
« Б е р е г и с ь а в т о м о б и л я » . Безус-
л о в н о , во м н о г о м успех к а р -
тины о п р е д е л и л а н с а м б л ь а к -
т е р о в . Н о г л а в н о е , п о - м о е м у , 
—• все-таки с т о л к н о в е н и е д о б -

ы т о , щ е д р о г о о т н о ш е н и я к 
* о н и с п о ш л о с т ь ю , ж у л ь н и -
I зством, п р и с п о с о б л в н ч е с т -
.^ом. Точность т е м ы п р и д а л а 
к о н к р е т н о с т ь а к т е р с к и м р а б о -
там, ту к о н к р е т н о с т ь , к о т о -
рая с о е д и н и л а с ь с у н и ч т о -
ж а ю щ и м с м е х о м . П р е д с т а в -
л я ю , к а к о в о б ы л о тем, к т о 
у з н а в а л с е б я в о б р а з а х 
этого ф и л ь м а . Я и г р а л здесь 
н е б о л ь ш о й э п и з о д . Н о и о н 
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б ы л и н т е р е с е н . Т у п о с т ь , во-
з о м н и в ш а я с е б я т а л а н т о м , — 
я в л е н и е , к с о ж а л е н и ю , е щ е 
з н а к о м о е . С м е х б ы л п о р о ж -
д е н м о е й з л о с т ь ю . 

Д р у г о й ф и л ь м — « Д о б р о 
п о ж а л о в а т ь . . . » , г д е я и г р а л на 
ч а л ь н и к а п и о н е р с к о г о л а г е р е 
Д ы н и н а . . . Я р е ш а л этот о б 

раз, о б р а щ а я с ь п р е ж д е всегс 
к с в о е м у ж и з н е н н о м у о п ы т у 
К о г д а х о ч у п о н я т ь ч е л о в е к ? 
с т а р а ю с ь п о с м о т р е т ь на м и р 
е г о г л а з а м и . У г е р о я « Д о б 
р о п о ж а л о в а т ь . . . » с л ю д ь м и не 
д в у с т о р о н н я я , а о д н о с т о р о н -
н я я связь — в э т о м его у б о 
ж е с т в о , н и ч т о ж н о с т ь . И л и 
« З и г з а г у д а ч и » . Т а м у м е н я 
г е р о й — у н и к у м , о н н и к о г д а 
ни в ч е м не с о м н е в а е т с я . 
Д ы н и н хоть б е с п о к о и т с я , 
ч у в с т в у е т , ч т о не на с в о е м 
месте, а этот к а к у п р е т с я — 
н е п е р е у б е д и ш ь , хоть трес-
ни. П р о т и в т а к и х л ю д е й чув-
с т в у ю х о р о ш у ю злость, по-
т о м у у в е р е н , ч т о б у д у р а б о -
тать с п о л н о й о т д а ч е й . 

Весь р а з г о в о р я в е д у к то-
м у , ч т о п о - н а с т о я щ е м у с м е ш -
н о е в и с к у с с т в е д о л ж н о стро-
и т ь с я на к о н к р е т н ы х ассоциа-

ц и я х . А к о г д а этих ассоциа-
ц и й нет и н а ч и н а ю т с я р е ж и с -
с е р с к и е п р е д л о ж е н и я —-
встаньте на г о л о в у , с о с т р о й т е 
вот т а к у ю г р и м а с у , в д р у г 
с м е ш н о п о л у ч и т с я , — > это у ж е 

все, п о - м о е м у , за п р е д е л а м и 
искусства. 

А в о о б щ е я у в е р е н , ч т о о 
с а м ы х с е р ь е з н ы х в е щ а х м о ж -
н о сказать л е г к о , смеясь.. . 

I 
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ВОЕННЫЕ 

В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ 

ЗА РУБЕЖОМ 0 

СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ.. 
б о л е е полугора месяце* 

п р о д о л ж а ю т с я наступатель-
н ы » действия Н а р о д н ь и во-
о р у ж е н н ы * сил освобождения 
Ю ж н о г о Вьетнама. Регуляр-

н ы * части Н В С О и партизаны 
атакуют н наносят удары по 

сайгонским войскам одновре-
м е н н о на сеаере, • центре и 
на ю г е страны. 

Военная кампания началась 
30 марта а северной части 
Ю ж н о г о Вьетнама. В первые 
даа д н я была прорвана ли-
ния о б о р о н ы сайгонски1 
войск, • результате чего па-

пи <2 о п о р н ы пунктов из 14, 

созданных вдоль демилитари-
зованной полосы. 

Ч е р е з семь дней после на-
чала наступления патриоты 
•ступили в б о й с марионеточ-
н ы м и войсками на Централь-
н о м плато. Бои здесь ведутся 
на подступа! к г о р о д а м Кон-
т у м и Плейку. 

Севернее Сайгона подраз-
депения Н В С О наступают 
•допь автострады N9 13. 

Наконец, серьезный очаг 
военных действий возник в 
д е л ь т е р е к и М е к о н г , которая 

до начала н ы н е ш н и ! опера-
ций считалась «умиротворен-
ной» зоной. В результате Сай-

гон оказался под угрозой не 
только с севера, но и с юго-
запада. 

Таким образом, стратегиче-
ский план американо-сайгон-

ских войск, направленный на 

то, чтобы отодвинуть воен-
ные действия подальше от 
жизненно важных районов 

Ю ж н о г о Вьетнама, провалил-
ся. «Линия оборонып Сайгон-

ских войск была прорвана а 
Куангчи, в с е к т о р а ! Дакто-
Танкань и Биньлонг-Тайнинь. 
На осадном положении нахо-

дятся бывшая императорская 
столица Х ю » и провинциаль-
ный центр А н л о к . Ю ж н ы й 
Вьетнам, по словам з а п а д н ы ! 
обозревателей, почти пере-
резан пополам. 

Ход п о л у т о р а м е с я ч н ы ! бо-
ев выявил п о л н у ю неспособ-
ность м а р и о н е т о ч н ы ! войск 
противостоять силам осво-

бождения. Политика «вьетна-

мизации» продемонстрирова-

ла свою несостоятельность. 

южный 
ВЬЕТНАМ 

Патриоты наносят удары по 
сайгонским пойскам одновре-
менно на севере, в центре и 
на юге Южного Вьетнама, На 
этой карте обозначены райо-
н ы наиболее а к т и в н ы х насту-
пательных действий Народ-
н ы х вооруженных сил осво-
бождения. 

Ш т у р м опорной базы сайгонских марионеток Даумау на севере страны. 

Фото из газеты «Нойес Дойчланд» (ГДР) 

в Вашингтоне часы показы-
вали шесть утра, когда мины, 
установленные у Хайфонско-
го порта, б ы л и приведены в 
б о е в у ю готовность. В шесть 
утра 11 м а я по всей А м е р и -
к е — от океана д о океана, от 
Беркли в Калифорнии д о 
Гейисвилля во Ф л о р и д е — 
разразилась цепная реакция 
новых взрывов негодования, 
возмущения, протестов. 

в Вашингтоне часы показы-
вали шесть утра, когда на 
мрамоонык ступенях, веду-
щих к Капитолию, начался 
массовый антивоенный ми-
тинг. Люди, бодрствовавшие 
всю ночь перед зданием кон-
гресса С Ш А , слушали слова 
президента организации 
« А м е р и к а н ц ы — за демокра-
тические действия» А л ь ф -
реда Ловенстейна. «В этот 
м р а ч н ы й час, — говорил 
он, — на д р у г о м конце пла-
неты затикали механизмы 
мин, сброшенных амери-
канской авиацией...» О д и н 
за другим поднимаются на 
деревянный помост орато-
ры. Среди них — сенаторы и 
конгрессмены. «В час кризи-
са все м ы д о л ж н ы марширо-
вать в залах конгресса и не 
успокаиваться д о тех пор, по-
ка войне не будет п о л о ж е н 
к о н е ц » , — говорит под гул 
о д о б р е н и я сенатор Эдвард 
Кеннеди. 

После митинга его участни-
ки заполонили здание кон-
гресса. О н и о к р у ж а л и зако-
нодателен, требовали от них 
решительных акций, направ-
ленных не п р е к р а щ е н и е кро-
вопролития во Вьетнаме. О к о -
ло ста студентов Кентского 
университета о к р у ж и л и сена-

Репортаж иа Нью-Йорка 

ОТ ОКЕАНА 
ДО ОКЕАНА 

тора Сзксби. Группа ж е н щ и н 
устроила с и д я ч у ю забастов-
ку перед кабинетом спикера 
палаты представителей Карла 
Альберта. Депутация кваке-
ров, облаченных во власяни-
цы, передает петицию о мире 
собравшимся в зале конгрес-
сменам.., 

В шесть часов утра 11 мая 
студенты Висконсинского уни-
верситета в Мэдисоне возоб-
новили длившуюся три дня и 
три ночи р у к о п а ш н у ю схват-
ку с полицией. В университе-
те Н ь ю - М е к с и к о националь-
ная гвардия применила про-
тив демонстрантов слезоточи-
вые газы. В Н ь ю - Й о р к е груп-
па ветеранов вьетнамской 
I ойны проникла в зал заседа-
ний Совета Безопасности 
О О Н , приковала себя к ска-
мьям на галерее д л я публи-
ки и потребовала встречи с 
американским представите-
лем Бушем. На Таймс-сквер, 
преграждая путь уличному 
движению, маршировала ко-
лонна демонстрантов п о д ло-
зунгом « М и р н ы й план, со-
стоящий из о д н о г о пункта — 
С Ш А , вон из Вьетнама!» 

ТжпР*К|*ТГГ€ 
ЙНАТА 1Ы 
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«•ьетнамиэация» Америки. 
Рисунок из журнала •Стыршея* (БОЛГАРИЯ) 

8 тот самый момент, ког-
да перед Хайфонским пор-
том затикали мины, анти-
военные марши заблоки-
ровали чикагский экспресс-
вэй и железные дороги штата 
Н ь ю - Д ж е р с и , военно-мор-
ские доки Филадельфии и 
вокзалы Нью-Йорка. В Прин-
стоне, Гейнсвилле, Тампе, 
Таллахасси и других городах 
студенты штурмовали воен-
ные базы, призывные пунк-
ты, институты стратегических 
исследований. 

В эти дни в Соединенных 
Штатах происходит такой 
подъем антивоенного движе-
ния, равного к о т о р о м у по 
силе и размаху страна не по-
мнит со времен в т о р ж е н и я 
в К а м б о д ж у , На улицы и пло-
щади городов выходят сотни 
тысяч людей. Число аресто-
ванных — по предваритель-
н ы м подсчетам — исчисляет-
ся тысячами. Национвльная 
гвардия и полиция пускают а 
ход огнестрельное о р у ж и е . 
Имеются раненые. 

Н ы н е ш н е е антивоенное 
д в и ж е н и е охватило все слои 
населения. Примечательны 
такие примеры. В нью-йорк-
с к о м католическом соборе 
святого Патрика монахини 
устроили сидячую забастовку 
во время выступления кар-
динала Кука и потребовали 
его отставки с поста главного 
капеллана американских во-
о р у ж е н н ы х сил. Когда по-
лиция арестовала за акты 
гражданского неповиновения 
студентов знаменитого Ам-
херстского к о л л е д ж а (штат 
Массачусетс), среди аресто-
ванных оказались президент 
к о л л е д ж а Д ж о и У о р д и его 
супруга. На запаниковав-
шей б и р ж е индексы Доу-
Д ж о н с а упали на 12.9? пункта 
(самое крупное падение за 
последние полгода). Предсе-
датель совета управляющих 
нью-йоркской фондовой бир-
ж и Ральф Денунцио в ы н у ж -
д е н б ы л выразить неудоволь-
ствие высшим вашингтонским 
инстанциям. 

В конце прошлой недели 
группа студентов установила 
п о х о ж и е на мины сосуды из 
пластика недалеко от «моста 
отцов основателей», соеди-
н я ю щ е г о Хартфорд с Восточ-
н ы м Х а р т ф о р д о м (штат Кон-
нектикут). О д и н из ораторов, 
выступавших на этой церемо-
нии, сказал: «Мины в Хайфон-
ском порту настоящие, а на-
ши — нет Но мины проте-
ста, к о т о р ы е рвутся сейчас по 
всей стране, имеют о г р о м н у ю 
силу, ибо в их взрывах — 
голос честной, миролюбивой 
А м е р и к и » . 

М. С Т У Р У А 

НЬЮ-ЙОРК. (По телеграфу) 

Т О Ч К А З Р Е Н И Я 

НА ПОЗИЦИЯХ 

РЕАЛИЗМА 
Каи известно, ввиду 

возражений оппозиции 
голосование по законо-
проектам о ратифииации 
договоров а западногер-
манском бундестаге пере-
несено на 17 мая. 

В этот сложный и от-
ветственный период ре-
ально мыслящие общест-
венные и политические 
деятели выражают свою 
заинтересованность в 
нормализации обстанов-
ки в Европе, осуждают 
попытки правых сил ФРГ 
оттянуть вступление в 
силу договоров с СССР и 
ПНР. Об этом свидетель-
ствует и статья известно-
го америнансиого полити-
ческого деятеля Аверелла 
Гарримана, которую мы 
перепечатываем с сокра-
щениями из газеты «Нью-
Йорк тайме». 

Западногерманский бунде-
стаг, где голоса правящей 
коалиции и оппозиции раз-
д е л е н ы почти поровну, дол-
ж е н ратифицировать догово-
ры, заключенные канцлером 
Брандтом с М о с к в о й и Вар-
шавой. Если ж е они будут от-
вергнуты, начнется целый ряд 
неблагоприятных событий... 

Соединенные Штаты, а так-
ж е европейские страны, Во-
сток и Запад глубоко заин-
тересованы в окончательном 
признании существующих ре-
альностей. Всем будет выгод-
но ослабление напряженно-
сти. 

...Если д о г о в о р ы будут от-
вергнуты, видимо, последует 
холодный период в отноше-
ниях м е ж д у Бонном и Восточ-
ной Европой и д а ж е в отно-
шениях м е ж д у Востоком и 
Западом. Далее. Без ратифи-
кации потеряют с в о ю силу и 
соглашения по Западному 
Берлину. Трагично, если про-
изойдет что-то такое, что 

аннулирует действие докумен-
та, который в значительной 
м е р е способствовал б ы ста-
билизации "положения в За-
п а д н о м Берлине, являющем-
ся с а м и м опасным пунктом 
в Европе. 

С отклонением договора 
утратится возможность д л я 
дальнейшего прогресса в де-
ле нормализации... 

ХристиДнско - демократиче-
ская партия в ФРГ использу-
ет голосование по вопросу 
о договорах, чтобы попытать-
ся свергнуть правительство 
Брандта и самой прийти к 
власти. П о з о р н о допускать, 
ч т о б ы внутренние политиче-
ские соображения помешали 
ж и з н е н н о важному европей-
с к о м у делу. 

Христианские д е м о к р а т ы 
утверждали, что «восточная 
политика» Брандта не имеет, 
дескать, американской под-
д е р ж к и . Соединенные Шта-
ты д о л ж н ы высказать запад-
ногерманской оппозиции на-
шу тревогу п о поводу не-
приятия е ю этой политики. 
Х Д С / Х С С следует понять, 
что, если они придут к вла-
сти посредством блокирова-
ния договоров, то о к а ж у т 
неблагоприятное влияние нё 
отношения с С Ш А . 

Пабло Неруда, приехав-
ший недавно в Советский 
Союз, пригласил к себе мо-
сковских журналистов. О н и 
пришли к поэту, неутомимо-
му борцу за мир, лауреату 
международной Ленинской 
премии «За укрепление ми-
ра между народами», п р и ш л и 
как к хорошему, д а в н е м у 
другу. Говорили о чилий-

ском народе, о той г о р я ч е й 
поре тоуда и ожиданий, ка-
к у ю переживает его страна, 
вступив на путь социального 
прогресса. 

— В стране проходит на-
ционализация крупнейших 
промышленных предприятий, 
—рассказывает поэт.—Прави-
тельство Народного единства 
решительно борется против 

засилья иностранного капита-
ла и промышленных компа-
ний Соединенных Штатов. 
Чили располагает крупней-
шими ресурсами полезных 
ископаемых, в частности 
медной рудой, добыча и об-
работка которых находилась 

до сего времени в руках се-
веооамериканских п р о м ы ш -
ленников. Перемены, проис-
ходящие сейчас в Чили, вы-
звали враждебность и внут-
ренней реакции, и американ-
ских монополий. 

Поэтому сейчас, как ни-
когда, нашему народу необ-
ходимы самая ш и р о к а я м е ж -

И Н Т Е Р В Ь Ю «ЛГ» 

П а б л о НЕРУДА : 

«НАШИ ПОЭТЫ 
РАБОТАЮТ 
С РАДОСТЬЮ» 
дународная п о д д е р ж к а и со-
лидарность. М ы не чувствуем 
себя одинокими — на нашей 
стороне все прогрессивное 
человечество... 

Внимание П. Н е р у д ы при-
влекает книжка, к о т о р у ю я 
принесла с собой. 

Мальчику из крохотного 
южного чилийского городка 
Темуко Нефтали Рейвсу, сы-
ну ж е л е з н о д о р о ж н о г о кон-
дуктора Хосе дель Карменв 
Рейеса, открыла прекрасный 
мир русской литературы пре-
подавательница лицея, поэ-
тесса Габриэле Мистраль. 
«Я никогда не забуду ночей 
лихооадочного чтения, — пи-
сал много лет спустя Нефтали 
Рейес, к тому времени став-
ший всемирно известным 
поэтом под именем П а б л о 

Неруда, — когда чувства кня-
зя М ы ш к и н а или превратно-
сти с у д ь б ы Ф о м ы Гордеева 
сливались в м о е м сердце с 
ш у м о м и г р о х о т о м волн ю ж -
ных м о р е й » . 

И вот сейчас, спустя почти 
пятьдесят лет, советские 
мальчишки и девчонки по-
знакомятся с Пабло Н е р у д о й 
— о д н и м из талантливейших 
зодчих прекрасного мира 
поэзии. Поэт держит в руках 
книжечку, на которой напи-
сано: «Пабло Неруда. Мол-
чанье — не золото». Это из-
данный «Детской литерату-
рой» сборник его избран-
ных произведений в перево-
дах Павла Грушко. К н и ж к а 
« М о л ч а н ь е —- не золото» 
— еще один знак того, что 
творчество поэта созвуч-

но не только настоящему, но 
и б у д / щ е м у . 

Я спросила поэта: 

— Скажите, каким вы ви-
дите будушее поэзии? 

— Поэзия будет такой ж е 
необыкновенной, какой была 
всегда. Ведь к а ж д ы й видит 
мир своими глазами. Все из-
меняется, постоянными ос-
таются лишь чувства челове-
ка, и поэт не может изменить 
им. 

Пабло Неруда говорит о 
том, что его страна п е р е ж и -
вает сейчас эпоху поэтиче-
ского плодородия. Почему? 
Именно потому, что, когда 
живешь сегодняшним днем 
так, 41 обы приблизить день 

завтрашний, оасцветает пре-
красный цветок поэзии. Се-

мя его заложено в з е м л ю с 
любовью, с надеждой, с от-
к р ы т ы м сердцем. Л ю д ь м и , 
которые в труде не жалеют 
себя. 

— У нас очень много та-
лантливых поэтов. Если я на-
зову пять имен, то возник-
нет вопрос: почему не де-
сять? Если назову двадцать — 
почему не сорок? А м о ж е т 
быть, сорок тысяч? У нас 
ведь блестящая м о л о д е ж ь . 
М ы привыкли работать, и на-
ши поэты работают с радо-
стью. 

А. Н И К О Л А Е В С К А Я 

А М Е Р И К А -72 
Евг. ЕВТУШЕНКО 

/Зь&инамец 
в Яиснейиенде 

Вьетнамец в Д и с н е й л е н д е 

сидит в е р х о м на б у й в о л е . 

К а к о й с к а н д а л , и все ж е 

п р и я т с т в о на д у ш е : 

вьетнамец из к а р т о н а , 

р у м я н е н ь к и й , как б у л о ч к а , 

а б у й в о л п о з о л о ч е н — 

он из п а п ь е - м а ш е . 

В п р и с я д о ч к у т а н ц у ю т 

р у м я н е н ь к и е р у с с к и е . 

Танцует г р е к — с и р т а к и , 

п о л я к и — к р а к о в я к . 

Т а н ц у ю т к у к л ы - н е г р ы 

п о с л у ш н ы м и и г р у ш к а м и : 

вот ж а л ь , ч т о п о д р у м я н и т ь 

их т р у д н о , к а к - н и к а к . 

Все это п р о и с х о д и т 

в а т т р а к ц и о н е р о з о в о м , 

где р о з о в ы К а м б о д ж а , 

Г а и т и , К и п р , А л ж и р . 

Все это п р о и с х о д и т 

в а т т р а к ц и о н е , п р о з в а н н о м 

каким-то « д о б р ы м д я д е й » : 

« Н а ш к р о ш е ч н ы й , н о м и р » . 

Н о в н а ш е м о б щ е м м и р е , 

к о т о р ы й вправду к р о х о т е н , 

подрозовить эпоху, — 

п о ж а л у й , к р у п н ы й р и с к . 

У р о н и ш ь л о ж к у в Ч и л и , 

в Н ь ю - Й о р к е это г р о х о т о м 

пройдет п о н е б о с к р е б а м , 

и чьи-то о к н а — в д р ы з г . 

Есть к р о ш е ч н ы е л ю д и , 

да, к р о ш е ч н ы е п о л н о с т ь ю . 

Г н о м — это г н о м , х о т ь ш а п к у 

б о л ь ш у щ у ю н а д е н ь , 

н о тень по всей планете 

от к р о ш е ч н о й , н о подлости 

п о р о ю так о г р о м н а , 

как б р о к е н с к а я тень. 

И к р о ш е ч н ы м о с к о л к о м , 

и к р о ш е ч н о ю п у л е ю 

у б и т ы й в О р а д у р е или у н а с , в О р л е , 

перестает р е б е н о к 

б ы т ь просто к р о х о т у л е ю — 

нет к р о ш е ч н ы х с т р а д а н и й 

на к р о ш е ч н о й земле. 

Вьетнамец из к а р т о н а , 

б р а т и ш к а мой р а с к о с е н ь к и й , — 

тебя я знал ж и в о г о 

и мертвого т е б я . 

К р о в ь с л и з ы в а л т в о й б у й в о л 

с м а л ь ч и ш е с к и х в о л о с и к о в , 

хозяина губами 

н а п р а с н о теребя. 

И мать твоя стояла, 

одета в т р а у р к о п о т и , 

над ч е р н ы м п е п е л и щ е м , 

н е зная, что потом 

поставят в Д и с н е й л е н д е 

в е с е л е н ь к у ю к о п и ю 

у б и т о г о с ы н и ш к и , — 

к а р т о н н у ю п р и т о м . 

Здесь р о з о в ы е лодки 

с б у м а ж н ы м и б у т о н а м и 

везут детей п о гроту 

и ж е н и х о в , невест. 

К а к с т р а н н о — у л ы б а т ь с я 

вьетнамчику к а р т о н н о м у 

и ч е р н ы е к о н ф е т ы 

б р о с а т ь ж и в ы м с небес. 

Н е о с к о р б л ю н и словом 

детей т в о и х , А м е р и к а , — 

л ю б л ю их, к а к в ь е т н а м с к и х , 

как П е т ь к у моего, 

н о сделал д о б р ы й дядя 

у м и л ь н е н ь к о , у м е л е н ь к о , 

ч т о б ы о н и о с т р а ш н о м 

не знали н и ч е г о . 

Здесь нет детей Д а х а у , 

ф а ш и с т а м и п о г у б л е н н ы х , 

детишек р о д е з и й с к и х , 

что мрут и мрут — н е счесть' 

Ж и в ы е дети м и р а , 

вас п о д м е н и л и к у к л а м и . 

А к у к л ы н е с т р а д а ю т . 

Н е просят к у к л ы есть. 

• ОКОНЧАНИЕ НА 15-й СТР. 

ДОСЬЕ «ЛГ» «ЛИГА» ШТУРМОВИКОВ 
В начале мая на заседании 

специального комитета О О Н 
вновь был поднят вопрос о 

недопустимости действий, 
развернутых «лигой защиты 

евреев» против постоянного 
представительства СССР и 

другая советских у ч р е ж д е н и й 
в С Ш А . Этому предшествова-
ли очередной взрыв зажига-
тельной б о м б ы в вашингтон-
ском отделении ТАСС, вызы-
вающие демонстрации перед 
зданием советского предста-
вительства. 

Дот уже несколько лет в 
Соединенных Штатах орудует 
ультрасионистская организа-
ция, громко именующая себя 
* Лигой защиты евреев>. Идео-
логическая основа елиги» — 
антисоветизм, антикоммунизм 
и расизм Методы действий — 
акты насилия и вандализма. 

Взяв за образец фашист-
ские штурмовые отряды, *ли-
« ) защиты евреев» снискала 
себе скандальную славу ин-
спиратора бандитских нале 
топ на советские учрежденич 
в США и американских граж-
дан. Глава сионистских штур-
мовиков раввин Меир Каха-
не неоднократно открыто за-
являл. что действия в лиги» 

Х Р О Н И К А 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
1970 год 

23 ИЮНЯ, банда из 27 чело» 
ееи во главе с Кахане втор-
гается в служебные помеще-
ние советсиого торгового об-
щества «Амторг». 

27 ИЮЛЯ. Штурмовики «ли-
ги» нападают на резиденцию 
советского представительства 
при ООН на Лонг Айяенд. 

20 НОЯБРЯ. Налет на еа-
шиигтоисиое отделение ТАСС. 

25 НОЯБРЯ. Взрывом 18-
дюймовой бомбы нанесены 
серьезные повреждения нью-
йоркским отделениям «Аэро-
флота» и «Интуриста». 

23 ДЕКАБРЯ. Налет на по» 

направлены на то, чтобы до-
биться разрыва отношений 
между США и Советским 
Союзом. 

В списке преступлений €ли-
г и» — 14 взрывов бомб, 34 
посягательства на личную бе-
зопасном ь с нанесением уве-
чий, 10 нападений на служеб-
ные помещения и собрания. 
15 случаев незаконного при-
менения оружия. 

Приводимый нами перечень 
преступлений бандитов Коха-
не составлен по газетным со• 
общениям и далеко не полон, 
Тем не менее он дает пред-
ставление о том, как дейст-
вует сионистская €лига*. 

мещение Национального сове-
та американо-советской друж-
бы в Нью-Йорке. 

27 ДЕКАБРЯ Выступая на 
митинге. Кахане призываем 
слушателей проводить антисо-
еетсиую кампанию, «нарушая 
любые законы». затем под-
стреиает иесиольно тысяч сво-
их последователей ввязаться 
• кровопролитную стымну с 
полицией перед оградой со 
•етсиого представительства 
при ООН. 

1971 год 
8 ЯНВАРЯ. В здании совет 

сиого посольства в Вашингто-
на происходит взрыв сеинцо 
вой бомбы. Ущерб, причинен-
ный взрывом. выражается 
суммой 13 тысяч долларов 
Анонимные лица ннформиру 
ют телеграфные агентства * 
Нью-Йорке и Вашингтоне: «Вот 
пример того, что будет проис-
ходить и дальше». 

10 ЯНВАРЯ Кахане объяв-
ляет о формировании специ-

альных групп для «пресле-
дования и нападения» на со-
ветских дипломатов в Нью-
Йорке. «Жизнь каждого рус-
ского мы сделаем просто 
ужасной», — заявляет он. 

13 ЯНВАРЯ. Кахане аресто-
ван за неявку в суд для слу-
шания дела о нарушении об-
щественного порядна во вре-
мя «демонстрации» перед со-
ветсиим представительством 
при ООН в декабре предшест-
вующего года. Но он тут же 
освобождается под залог в 
3 тысячи долларов. 

19 ЯНВАРЯ «Лига» объяв-
ляет об усилении кампании 
за прекращение культурных 
обменов между США и Совет-
ским Союзом. 

20 ЯНВАРЯ. Пятнадцать 
членов «лиги» врываются в 
помещение фирмы «Кол'амби* 
артистс менеджмент иинорпо-
ренши» и требуют отмены 
концерта группы сибирсиих 
танцоров и певцов. 

25 ЯНВАРЯ. Во время ион-

Йерта советсиого сирипача 
еонида Когана в зале «Кар-

неги холл» взрываются бембы 
со слезоточивым газом. 

28 ЯНВАРЯ. Во время кон-
церта Сибирского ансамбля 
песни и пляски е том же зале 
взрываются аммиачные бом-
бы. 

21 ФЕВРАЛЯ. В Линкольн 
Сентер взрывается аммиачная 
бомба, из-за чего прерван ион-
церт советсиого сирипача Иго-
ря Ойстраха. 

25 ФЕВРАЛЯ. В Нью-Йор-
ке 50 штурмовииов «лиги», 
размахивая ножами, желез-
ными трубами, молотнами и 
флагом Израиля, маршируют 
перед школой музыки и ху-
дожеств. пытаясь спровоциро-
вать побоище с негритянски-
ми студентами, издавшими 
листовку, в которой «лига» 
разоблачается как организа-
ция расистсиого типа. 

21 МАРТА. Во время демон-
страции «лиги» в Вашингтоне 
неподалеку от советского по 
сольстаа. Кахане заявляет 
толпе, что он борется за срыв 
советско-американских пере 
говоров по разоружению, тор 
говле. иосмичесиим исследо-
ваниям и культурным связям 

23 МАРТА. Отряд «лиги» 
пытается вторгнуться в зда-
ние ЦК Компартии США. 

30 МАРТА. В подъезде зда-
ния ЦК Компартии взрывает-
ся бомба. 

22 АПРЕЛЯ. В помещение 
«Амторга» подиладыеаетея 
бомба с динамитом. 3 челове-
ка, обнаруживающие ее за 
считанные минуты до взры-
ва. чудом избегают смерти. 

28 АПРЕЛЯ. Отряд в соста-
ве 23 человек подвергает раз-
грому помещение нью-йорк-
ского совета раввинов, поелв 
•ого как атот совет отказал-
ся внести залог «а представи-
теля «лиги», пытавшегося уг-
нать египетский самолет. 

19 МАЯ. Отряд «лиги» вры-
вается в помещение Комму-
нистической партии е Фила-
дельфин. 

22 ИЮНЯ. На территории 
советского представительства 
при ООН в Гленкове обнару-
жена бомба с часовым меха-
низмом. Взрыв должен был 
последовать через несиолько 
минут. 

26 АВГУСТА. С балкона Чи-
иагеной оперы сбрасывается 
бомба со слезоточивым газом, 
из-за чего отменяется высту-
пление ансамбля Игоря Мои-
сеева. За зтой акцией следуют 
угрозы: следующей мишенью 
бупут танцопы. 

20 ОКТЯБРЯ. Неизвестный 

Список преступлений на 
этом не кончается. «Лига» 
отнюдь не намерена свора-
чивать свои бандитские дей-
ствие. 

Недавно группа хулиганов, 
в о о р у ж е н н ы х дубинками и 
кастетами, ворвалась в танце-
вальный зал нью-йоркского 
г о р о д с к о г о к о л л е д ж а и изби-
ла присутствовавших там 
еврейских студентов. Газе-
та « Д е й л и у о р п д » опубликова-
ла заявление «Комитета обес-
покоенных еврейских студен-
тов», возмущенных наглыми 
действиями «лиги» и ее лице-
мерными претензиями на 
роль «защитника» еврейского 
населения. В заявлении разоб 
лачается мнимый характер 
этой «защиты», представляю-
щей собой цепь хулиганских 
выходок и террористических 
акций против тех граждан ев* 

снайпер производит четыре 
винтовочных выстрела по ок-
ну квартиры одного из со-
трудников советского предста-
вительства пои ООН. 

23 НОЯБРЯ. Нападение на 
участников демонстрации, 
призывавшей Израиль выпол-
нить резолюцию Совета Безо-
пасности ООН. 

1972 год 
26 ЯНВАРЯ. Налет с приме-

нением 1ажигательных бомб 
на помещения двух агентств, 
ведающих организацией вы-
ступлений советских артистов 
по программе культурного об-
мена. Я конторе импресарио 
Сола Юрока убита молодая 
женщина Айрис Коунз. 13 че-
ловек. в том числе Юрой, ра-
нены. Анонимные лица зво-
нят по телефону в редакции 
газет, радио и телевидения, 
произносят обычные лозунги 
«лиги». В тот же вечер взры-
вами аммиачных бомб сры-
вается концерт оркестра име-
ни Осипова в Торрингтоне 
(штат Коннектикут). 

рейской национальности, ко-
торые, вопреки указаниям 
сионистской пропаганды, про-
тестуют против агрессии во 
Вьетнаме, участвуют в л е в о м 
движении, выступают за 
расширение контактов с Со-
ветским С о ю з о м и д р у г и м и 
социалистическими странами. 

В своей ненависти ко всему 
прогрессивному «лига» дока-
тилась до открытого союза с 
американскими фашиствую-
щими и ультраправыми, е 
том числе и антисемитскими 
организациями, расистами и 
представителями преступного 
мира. Эти организации, 
заявляет комитет, п о д д е р -
живают Кахане потому, что 
хотят использовать «лигу» е 
качестве орудия д л я прове-
дения в жизнь своей програм* 
м ы фанатичного антикомму» 
низма. 

% 
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I •ПН Иг. С п е р На «тот громадный район страны приходитса большее часть мив-
г « наши» ценненшнх п р н р о д н ь и ресурсов. • плана! девятой пятилетки 
овладению сеаарнымн кладовыми нефти, г а м и других естественных бо-
гатств отводите* р а ч и т е л ь н о е место. 

Однако высокие широты встречают человека неласково. Сурова* при-
роднав обстановка зачастую требует о с о б о г о подходе к развитию произ-
водства и благоустройству жизни Как ж а лучше, зффективнее хозяйство-
вать на С е в е р е ! Эта социальная и экономическая проблема привлекает 
устойчивое внимание читательской аудитории Авторы писем п р о д о л ж в ю т 
р а з г о в о р о важных народнохозяйственных вопросах, подняты! журнали-

19°Г) " " * н о м м " < 0 М 0 м , , с , 0 м Н. Бепостоцким не страницах «ЛГ» | М 30. 

М ы публикуем сегодня две статьи из редакционной почты. 

В СТАТЬЕ «Северя-
нам нужен комфорт» 

Л. Лни рассказал о 
том. как неуютно жить в 
условиях «вечныхь вре-
мянок, когда то и дело 
приходится сидеть без 
света (буран повалил «вре-
менную» электролинию), 
работать в сборно-* ще-
левых» домиках, терпеть 
неустроенность буквально 
во всем. Эти мысли пришли 
автору в Якутии, в Чокур-
дахе 

Я читал статью Л. Лина, 
и мне вспоминалось, как 
не в Чокурдахе, а * главной 
гостинице Якутска «Лене» 
точно так же гас свет, вы-
ставлялись на ночь • кори-
дор раскладушки и сутками 
не работала канализация... 

В том. что сегодня севе-
рянам. как и всем нашим 
людям вообще, нужен ком-
форт. не сомневается ни-
кто. То, что. при всех из-
держках на расстояния и 
суровую природу, он оку-
пится за счет сокращения 
«текучки» и отсюда расхо-
дов на подготовку кадров, 
неоднократно говорилось в 
печати и давно доказано на-
шими экономистами... 
Контуры будущего про-
мышленного облика Си-
бири и Крайнего Север* 
уже сейчас совершенно не-
двусмысленно определяют 
открытые месторождения 
газа н нефти, разведан-
ные рудные «клады» Эти 
районы станут крупнейшей 
топливной базой страны, ее 
мощным энергетическим 
сердцем — так определено 
решениями XXIV съезда 
партии. 

Уже сегодня жизнь дает 
примеры того, как можно 
обживать суровые земли 
Сибири и Сев<м>а. В одном 
из номеров «ЛГ» в неболь-
шой заметке И. Фонякова 
были такие слова «Этот 
ладный, светлый, буквально 
утопающий в цветах горо-
док на еще недавно диком 
берегу Иртыша — поучи-
тельный пример того, как 
надо обживать, обустраи-
вать (первопроходческий 
термин!) новые земли, — 
таково было единодушное 
мнение писателей...» 

Что это за «городок»? 
Горноправдннск — посе-

лок нефтеразведчиков в 
четырехстах километрах к 
северу от Тюмени Лежит 
ои не за Полярным кругом, 
я на широте Магадана, сре-
ди болот и тайги. Летом 
вдесь тучи гнуса, от кото-
рого не могут спасти ника-
кие сетки н мази. Зимой мо-
розы бывают За пятьдесят 
градусов, в тридцатиградус-
ные стужи считаются вооб-
ще «оттепелью» по мест-
ным масштабам. Так что 
назвать эту зону благопри-
ятной никак нельзя. 

В поселке живут 2500 че-
ловек. Каждое у трех если 
хорошая погода, с вертолет-
ной площадки на берегу Ир-
тыша один за другим под-
нимаются винтокрылые 
«МИ», увозя на неделю бу-
рильщиков и рабочих, тяже-
лые грузы, продукты 
Возвращаются они через 
час-дна, побывав НА несколь-
ких площадках иногда яа 
250—.100 километров от 
Горноправднисна. В самом 
поселке находится управле-
ние. живут все рабочие и 
служащие экспедиции, их 
семьи. Он является, таким 
образом, маленькой столи-
цей НРЭ — нефтеразведоч-
ной экспедиции — с радиу-
сом обслуживания до 300 
километров. При яыбо 
,рв места для базового 
росглка важную роя» игра-

ет наличие водных путей, 
так как основную массу тя-
желого оборудования, горю-
чего. транспортных средств 
можно, как правило, завез-
ти во многие районы Тю-
менской области только во-
дой. Горноправдннск стро-
ился на высоком берегу 
Иртыша на пустом месте 
Небольшая старая деревуш-
ка осталась на левом бере 
гу реки. Там зимой садятся 
« АН-2». 

Планировали поселок са-
ми геологи Издревле, как 
святое правило. приня-
то было в Сибири сво-
дить лес там, где возво 
дилиеь дома, и на прилич-
ном расстоянии вокруг. 
И вовсе не вековой пред-
рассудок был тому причи-
ной. а жестокие лесные по-

вершена, но внутри полным 
ходом идут занятия секций 
волейболистов и баскетбо-
листов. 

Таким образом, в Горно-
правдинске есть все для 
того, чтобы люди могли по-
сле работы хорошо отдох-
нуть. чтобы деги могли нор 
чальио учиться. Здесь, сре-
ди тюменских болот, люди 
не чувствуют себя ущемлен 
ными в комфорте, в быто-
вых и культурных благах. 
И живут здесь, естествен-
но, прочно и подолгу... 

Сейчас, когда ка страни-
цах «ЛГ» обсуждается, ка-
ким образом наиболее ра-
ционально осваивать Север 
и суровые в природном от-
ношении районы Сибири, 
Горноправдннск кое-что 

Александр Л О Б О В 

I 
НЕ 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ НЕОБХО-

ДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ КОМФОРТА НА СЕВЕ-

РЕ - ОПЫТ IГОРНОПРАВДИНСКА, С *(ОТОРЫМ, ПО 

МНЕНИЮ АВТОРА, ТРУДНО СПОРИТЬ~ 

жары, хорошо известные 
сибирякам Если сегодня 
люди сочли возможным 
впервые поколебать эту ве-
ковую традицию, то это иг 
только потому, что совре 
менному человеку дороже 
зеленая краска лесов, но 
и главным образом потому, 
что сегодня патрулиру-
ют над тайгой самолеты по-
жарной охраны и ня воору-
жении у сибиряков мощные 
бульдозеры и машины. Так 
что веселые, желтые с се 
рым. домики Горноправдин 
ска стоят прямо среди елей 
и кедрача Тайга вплотную 
подступает к корпусам по-
селка Гостинице Горно-
правдинска могли бы поза-
видовать и в столице: боль 
шио номера с современной 
мебелью, горячей водой и 
ваннами Ковры, чеканка, 
декоративный интерьер — 
все подобрано со вкусом. 
Побывайте здесь — вам не 
захочется отсюда уезжать. 

Жилые дома поселка рас-
положены двумя улицами 
по краям небольшой чаши 
Это В- и 16-квартирные до-
ма, с газом, паровым ото-
плением. электрическим 
светом. Квартиры одно-
двух- и трехкомнатные, 

Есть в поселке школа-
десятилетка ка 300 учащих 
ся, детский сад на 120 
мест, больница на 30 коек, 
сибирская баня. Во всем, 
что здесь построено, чувст-
вуется. что красота и удоб-
ство были для проектиров 
тиков Горноправдннска 
законом. 

Клуб с залом на 400 
мест вполне удовлетво 
ряет правдинцев. хоровые и 
джазовые коллективы име 
ют для репетиций свои ком-
наты. 

Спортзал, или Дворец 
спорта, как его громко ве-
личают здесь, находит-
ся за клубом. Ои из стекла 
Я бетона. Снаружи декора-
щ ш м оаделка еще ив за-

мам подсказывает, внося в 
эти дебаты уже вполне ре-
альные аргументы. 

Отвечает он и на вопрос. 
что будет с поселком по-
том, когда геологи уйдут, 
через 10—15 лет. Если 
район этот окажется перс-
пективным в промышлен-
ном отношении, поселок 
вполне может вырасти в го-
род. как это, например, 
произошло с Нижневартов-
ском. А если нет?.. 

«В этом случае наш по-
селок перейдет к колхозни-
кам. в нем будут жить охот-
ники. рыбаки. Такие город-
ки нефтяников станут цент-
рами нового, социалистиче-
ского быта сибирского се-
ла. Они нужны'» — гово-
рит Герой Социклнстиче 
ского труда Фарман Кур 
банович Салманов — один 
из основателей поселка, 
бывший начальник Прав 
дннской экспедиции, ныне 
заместитель начальник.! 
Глаатюмеиьгеологнн. А то. 
что люди у нас в массе 
смотрят на видя с широ-
ких государственных пози-
ций. а не только с точки 
зрения узкой отраслевой 
выгоды, давно стало нор-
мой и поэтому кажется ее 
тественным. 

Здесь и косвенный огвс! 
Л. Лину относительно того, 
что в «обозримой перспек-
тиве» «чемоданное настрое 
ние яе исчезнет», и ответ 
автору другой статьи в 
«ЛГ» Н. Велостоцкому 
(«Сколько нужно северян»). 
Когда экономист, оперируя 
несколькими цифрами, при 
ходит к категоричным ут-
верждениям. что для рас-
селения «в ближайшие 
100—150 лет Крайний Се 
вер яе нужен», что ему 
предначертана «уэкосырье 
вал специализация», эте 
невольно настораживает. 
«Территория эта — скорее 

ет геологов городскими удоб-

ствами благоустроенными 

кяартирлнм, уютным, со вку-

сом оформленным клубом, ка-

фе. свгжими овощами с геп-

личных плантаций. 

тив ее достичь — тоже уез-
жает. У большинства ведь 
на «материке» благоустро-
енные квартиры. Дайте ему 
аналогичную квартиру на 
Чукотке, гак ведь та — 
«материковая» — все рав-
но перетянет, если достиг-
нута цель, ради которой 
приехал сюда человек. 

Я, разумеется, ни в коем 
случае не против создания 
нормальных культурно-бы-
товых условий на Крайнем 
Севере Хорошее жилье, 
комфорт, культура нужны 
и тем, кто будет здесь жить 
и работать временно, пусть 
всего лишь несколько лет. 
На смену им приедут дру-
гие люди — квартиры н 
клубы не пропадут. В из-
вестном смысле население 
Севера всегда постоянно: 
меняются конкретные лю-
ди, но общая численность, 
а с ней и потребности в 
комфорте увеличиваются 
неуклонно. Из этого может 
исходит?, и программа бла-
гоустройства промышлен-
ных территорий Заполярья. 
Север в этом отношении 
ничем не должен отличать-
ся от других территорий 
Союза, если не рассматри-
вать его. как это де-
лает в «Л Г» экономист 
И. Белостоцкий. в качестве 
«специфического предприя-
тия, к которому применима 
аналогия, допустим, с рабо-
той на судах морского фло-
та». и вытекающим отсюда 
вахтенным способом освое-
ния богатств. 

Что касается принципов 
формирования населения 
Крайнего Севера, то. конеч-
но. приток населения с 
близлежащих территорий 
не может покрыть здешни* 
потребностей в рабочей си-
ле. Какая-то часть трудо-
вых ресурсов должна вер-
боваться в европейской ча-
сти Союза, в том числе и 
в Краснодарском крае. 
Однако именно вербовать-
ся. то есть проходить через 
«руки» системы организо-
ванного набора, подверга-
ясь всесторонним исследо-
ваниям со стороны врачей, 
социологов, экономистов. 

Необходимо заранее вы-
яснить способность челове-
ка адаптироваться к новым 
климатическим условиям, 
его цели, установки, потреб-
ности. Снабдить его всесто-
ронней информацией о кли-
матических и социальных 
условиях, о последствиях 
длительного пребывания на 
Крайнем Севере при возвра-
щении в Европу и т. д н 
т. п. Другими словами, не-
обходимо отказаться от сти-
хийности и формировании 
населения Заполярья, вве-
сти этот процесс в управля-
емое русло. Пока же на 
вопрос: «Каким порядком 
вы приехали на Север?» — 
подавляющее большинство, 
примерно 95 процентов оп-
рошенных, отвечает: «Са-
мостоятельно». 

Два-три процента людей 
приехали по распределению 
после окончания учебного 
заведения, остальные — по 
оргнабору. В основном 
едут «самостоятельно», то 
есть стихийно, остаиив же-
ну и детей на «материке», 
а там — как сложится. 

После тайги и болотных то-

пей Горнопрвялинск встреча-

Фоте А . ЛОБОВА 

ПЕРЕФРАЗИРУЯ поэ-
та, скажу, что Чу-
котка «для веселия 

мало оборудована». Та кар-
тина, которую нарисовал 
Л. Лин для Чокурдаха, 
вполне подходит и для Ана-
дыря — столицы Чукотки, 
я уже не говорю о поселках. 

И тем не менее здесь не 
испытывают острого недо-
статка в кадрах. Люди едут 
сюда, причем не кто попа-
ло, а, можно сказать, цвет 
населения. Образование и 
квалификация работников 
здесь необычайно высоки, 
особенно по сравнению с те-
ми функциями, которые им 
приходится выполнять. 

Мне встретилось всего 
лишь два-три человека, не 
окончивших и семи классов. 
В основном народ на Чукот-
ке толковый, грамотный. 
Такие люди на «материке» 
нарасхват. Никто из моих 
собеседников не сказал, что 
он отправился на Чукотку в 
поисках работы. 

Основной целью приезда 
в Заполярье называют 
стремление «заработать 
деньги». Одним не хватает 
на машину, другие хотят по-
строить кооперативную 
квартиру, третьи — иметь 
задел «на всякий непредви-
денный случай» Есть н та-
кие. что приехали добывать 
«приличную пенсию». 

Казалось бы. такие моти-
вы оставляют мало надежд 
на то, что люди приживутся, 
останутся в этих местах на-
долго. но Есть одно «но». 

Со временем, незаметно 
для самого приехавшего, 
связи его с окружающей 
природой и людьми стано-
вятся шире, многообраз-
нее. Тундра, которая пона-
чалу кажется новичкам 
мрачной и однообразной, 
чуть ли не «гиблым ме-
стом». становится понятнее 
и ближе, расцветает живы-
ми красками. В тундру на-
чинают ходить, как в под-
московный лес. Человек 
обживается, привыкает, на-
чинает смотреть на свое 
новое место жительства со-
всем иными глазами. Он 
уже два-три раза съездил 
домой, на «материк» в от-
пуск, сравнил условия жиз-
ни там и тут, понял и ис-
тинную цену деньгам, ко-
торых в отпуске без вся-
кого толку разбросал нема-
ло И нередко возвращение 
к прежнему месту житель-
ства теряет для него зло-
бодневность. появляются 
новые ценности, в свете ко-
торых прежние цели, в ча-
стности, стремление к за-
работку, блекнут. 

Среди других мотивов, 
побуждающих людей к пе-
реезду на Чукотку, можно 
выделить любознатель-
ность. страсть к перемене 
мест: «Хотел увидеть что-
то новое». «Был на Сахали-
не. в Сибири, на Камчатке, 
дай, думаю, махну на Чу-
котку», «Интересно посмот-
реть. что такое тундра, с 
чем ее едят». 

Этот мотив как сопутст-
вующий, пожалуй, назва-
ли бы почти все, "если бы он 
был достаточно осознан. 
Редко для кого Чукотка — 
второе место жительства. 
Часто список очень длинен. 
Родился там-то, затем пере-
ехал туда-то, потом жил 
там... Если проследить по 
карте географию жизненно-
го пути нынешнего чукчами-
на (да простят мне ревните-
ли словесности это изобре-

тешь), то она начнется где-
нибудь к западу от Урала, 
а потом постепенно будет 
приближаться к Чукотке. 

В наибольшей степени 
охота к перемене мест вла-
деет теми, кто приехал на 
Чукотку непосредственно 
из Хабаровского края. Вос-
точной Сибири, с Дальнего 
Востока, а также из дру-
гих районов, близких по 
климату Крайнему Северу. 

Многие убеждены, что 
главное препятствие при 
освоении Севера, главный 
источник миграции и эконо 
мических потерь — это су 
ровый климат. 

«Считаете ли вы климат 
благоприятным для посто-

ностью к адаптации облада-
ют люди, приезжающие из 
Краснодарского края. Ук-
раины. Молдавии, Цент-
ральной России, а наиболь-
шей — те, кто менял клима-
тические пояса постепенно, 
переходил из районов менее 
суровых в более суровые 
Можно утверждать, что по 
стеценность — закон адап 
тации организма к новым 
условиям. Обычно мы ви-
дим лишь следствия его на 
рушения, а вывод делаем 
весьма широкий- климат 
Заполярья разрушительно 
действует на здоровье Это 
все равно, что говорить о 
водолазе, неожиданно вы-
брошенном на поверхность. 

Складывается же не всег-
да, как хочется. Очень ско-
ро природа и социальные 
условия производят отбор. 
Вот его результат: непомер-
ные расходы денег, челове-
ческой энергии и здоровья. 

специфическое предприя-
тие, к которому примени-
ма аналогия, допустим, с 
работой на судах морского 
флота», — утверждает Н. 
Белостоцкий. 

Вполне здраво и логич-
но. что в ближайшие одно-
два десятилетня Север бу-
дет иметь преимущественно 
сырьевое значение, и вах-
товый способ организации 
производства может ока-
заться наиболее рентабель-
ным я каких-то частных 
случаях. Но принимать это 
как принципиальную уста-
новку — чрезвычайно "сме-
ло. 

Север слишком мало по-
хож на корабль. И прав В 
Ганднич. который, возро-
жая в «ЛГ» Н. Велостоц-
кому, назвал соображения 
в пользу экспедиционного 
метода «экономикой пе-
релетных птиц». 

Нельзя забывать и о 
многих неэкономических 
аспектах этой проблемы. 
Кто сказал, например, что 
средняя плотность населе-
ния в современной Запад-
ной Европе — 93 человека 
на квадратный километр, 
на которую ссылается Н. 
Белостоцкий. нормальна 
для полноценного, гармо-
ничного развития лично-
сти?! 

Известно, что не только 
врачи и социологи, но и са-
ми эти «93 человека» не 
разделяют подобного опти-
мизма. О последствиях со-
временной урбанизации и 
тяжелейшем ее давлении на 
психику людей с тревогой 
говорят и пишут западные 
журналисты и ученые. Сле-
дует ли нам идти бездумно 
к тем же рубежам? С гло-
бальными выводами торо-
питься не следует. 

БИЛЕТ ТУДА, 
ВИНТ ОВР ЯТИ О 

АВТОР ЭТОЙ СТАТЬИ ПОБЫВАЛ НА ЧУКОТКЕ В 
СОСТАВЕ ЭКСПЕДИЦИИ. ОРГАНИЗОВАННОЙ ЛАБО-
РАТОРИЕЙ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ МГУ. ПРЕДПРИНЯТА 
ОНА БЫЛА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФОРМИ-
РОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Д. ЗЮЗИН ПРОВОДИЛ ОПРОС ПО ПРОГРАММЕ. РАЗ-
РАБОТАННОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТА 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК Р. ТАТЕВОСОВА. 

янного проживания или не-
благоприятным?» — такой 
вопрос стоял и в нашей ан-
кете. Не было случая, что-
бы не вспыхнул спор. Одни 
говорили: «Да, благоприят-
ный» — и убеждали своих 
противников, в том числе 
и меня, хотя я, конечно, 
занимал нейтральную пози-
цию. Другие, наоборот, 
резко возражали 

Стоит, пожалуй, прислу-
шаться к словам Н. П Су-
ровцева из Певека: «Я не 
могу жить в европейской 
части страны, мне там жар-
ко. я задыхаюсь. Даже от-
пуск. который я по инерции 
провожу на «материке», 
мне в тягость. А здесь я 
чувствую себя хорошо». 

Конечно, общий комплекс 
условий жизни в Заполярье 
отличается от Подмосковья. 
Но и Николай Петрович 
Суровцев не одинок... Не 
такое уж прожектерство 
надеяться, что придет вре 
мя. когда приехавший на 
Север захочет там рабо-
тать до пенсии, а то и оста-
нется на всю жизнь. 

До сих пор как-то в поле 
зрения публицистики, да и 
науки, в основном попада-
ли те, кто приезжает впер-
вые на Север или уезжает 
оттуда. Почему-то. никто 
всерьез не интересовался 
«возвращенцами». А таких 
немало! Вроде бы махнул 
человек рукой на Запо-
лярье, окончательно про-
стился с ним и уехал на 
«материк». А потом иеожн 
даино потянуло его снова в 
суровые края, так неудер-
жимо потянуло, что не усто-
ял, собрал чемоданы—и в 
дорогу. Это не такая уж 
редкость, как может пока-
заться. 

Наблюдения показывают, 
что наименьшей способ-

будто «подводный климат 
разрушительно подейство-
вал на его здоровье». 

Северяне неприхотливы, 
не очень капризны, не 
очень требовательны. На 
Чукотке лично я впервые 
встретился со способностью 
людей соразмерять свои 
потребности с объективны-
ми возможностями их удов-
летворения. «Довольны ли 
вы своими жилищными ус-
ловиями?» — «Вообше

;

то 
не очень, но для Севера 
вполне нормальные». Труд-
но услышать что-нибудь по-
добное в европейской ча-
сти Союза. «А как вы оце-
ниваете культурные усло-
вия?» — «Для Чукотки 
терпимы». 

«Культурные условия» 
— это кино в палаточном 
«кинотеатре» Да, с точки 
зрения нашей, московской, 
культурно бытовые условия 
на Чукотке далеки от нор-
мальных, и их нужно у луч 
шать. Но ведь нельзя и пе 
ре.чогить московские стан-
дарты на какой-нибудь по 
селок Полярный! Впрочем, 
культурно-бытовые условия 
в целом плохи и с точки 
зрения потребностей самих 
северян, как бы ни были 
они нетребовательны. Но 
все же не в этом основная 
причина возвращения на 
«материк». 

Так в чем же тогда при-
чина? В том. что человек и 
не собирался здесь жить 
долго. Сама его нетребова-
тельность во многих случа-
ях объясняется тем. что он 
заранее приготовился к ли-
шениям во имя достижения 
своей цели, например, за-
работать какую-то сумму 
денег. Заработал — и айда, 
нечего здесь делать. Или, 
наоборот, не заработал, не 
достиг цели и нет перспек-

— 



< ^ _ ^ _ 1 т ^ П И Т 1 Р А Т У Р Н А > ГАЗЕТА Н» 20 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «лг» о 

м 

КТО ОНИ — покупа-
тели 11 ПОДПИСЧИКИ 
научно - популярных 

журналов? Да кто хотите. 
Научные деятели и школь-
ники, инженеры и колхоз-
ники, рабочие и студенты, 
домашние хозяйки' и пен-
сионеры. Но интересы 
этих категорий читателей 
часто совпадают, одна н та 
же статья имеет множество 
адресатов с разными соци-
альными признаками. А по-
сему для обсуждения цен-
ности и значимости стра-
ниц, обнимаемых цветасты-
ми обложками журналом, 
мы лучше разобьем всех 
читателей на три катего-
рии: учащиеся, любозна-
тельные и скучающие. 

Разумеется, каждая из 
групп весьма неоднородна, 
термин «учащийся» я ис-
пользую в широком смысле 
слова. Мы отнесем к «уча-
щимся» всех тех, которые 
раскрывают журнал, желая 
чему-либо научиться: ска-
жем, как изготовить датчик 
температуры масла двига-
теля, смастерить домашний 
аквариум, приспособить 
электромагнитное реле для 
дистанционного управления 
оконными шторами. 

Еще более неоднородна 
категория любознательных 
читателей. Не настаивая на 
удачности предлагаемой 
терминологии, я выделю 
прежде всего любознатель-
ных «прагматиков». Они не 
интересуются ни слишком 
высокими, ни слишком низ-
кими материями, но с жи-
вым любопытством при-
сматриваются ко всему, 
что прямо или косвенно 
имеет отношение к их су-
ществованию. 

Есть и просто любозна-
тельные читатели — их 
можно назвать бескорыстно 
любознательными. Я имею 
в виду тех читателей (очень 
они мне симпатичны), ко-
торые хотят знать просто 
потому, что интересно. Та-
кой читатель получает иск-
реннюю и чистую радость 
от узнавания нового. Ока-
зывается, молекулы гибкие 
— одна часть может вра-
щаться по отношению к 
другой, как на шарнире. — 
как интересно! Можно точ-
но измерить плотность да-
леких звезд — очень за-
нятно! 

Но пойдем дальше. К 
третьей категории любозна-
тельных читателей я отне-
су любителей «высоких 
материй». 

Детский период в разви-
тии человеческого мышле-
ния кончился совсем недав-
но. Идея, что познание ми-
ра может быть достигнуто 
лишь на пути эксперимента 
и практических действий, 
стала достаточно общепри-
нятой лишь в прошлом ве-
ке. Избавиться от представ-
ления. что Истина (с боль-
шой буквы) может быть 
найдена путем чистого раз-
мышления н что сочетания 
слов сами по себе имеют 
глубокий смысл, оказалось 
нелегкой задачей. Не муд-
рено. ч*о среди лиц, имею-
щих слабое или тем более 
искаженное представление 
о методах научного экспе-
римента и мышления, 
встречаются любители «вы-
соких материй», ищущие в 
научно-популярных журна-
лах ответы на волнующие 
их вопросы о Тайнах (с 

большой буквы) мирозда-
ния. 

Этих читателей не инте-
ресуют всякого рода «мело-
чи», такие, как способы 
измерения межатомных рас-
стояний или исследования 
фотопроводимости. К тема-
тике, способной возбудить 
их воображение, относятся 
проблемы глобальные: «Бы-
ло ли начало и будет ли 
конец мира?», «Почему 
энергия сохраняется?», 
«Существуют ли неделимые 
элементарные частицы?», 
«Каково влияние человече-
ской воли на траекторию 
электронов?», «Почему с 
увеличением температуры 
молекулы движутся быст-
рее?». «Есть ли жизнь 
на других галактиках?», 
«•Почему силы взаимодей-
ствия между массами и за-
рядами убывают обратно 
пропорционально первой 
степени расстояния?». « По-
чему эволюция привела к 
мыслящему человеку, а не 
к мыслящей лошади?». 
«Почему вокруг Солнца 
движется столько планет, 
сколько их есть?», «Поче-
му кит относится к млеко-
питающим?»... 

Список, как вы понимае-
те. можно продолжать до 
бесконечности. А ответы на 
эти вопросы дать нельзя 
или потому, что они невер-
но поставлены, или потому, 
что бессмысленны, или по-
тому, что преждевременны. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
выполнить свои зада-
чи и привлечь чита-

тельскую аудиторию, редак-
ции журналов используют 
различные стили преподне-
сения научных истин и фак-
тов. прибегают к той или 
иной степени популяриза-
ции науки и техники, ис-
пользуют самые разнооб-
разные художественные 
средства. 

Более или менее четко 
выделяются следующие ка-
тегории литературы: науч-
но-популярная «без пре-
тензий» с двумя подразде-
лами — «академическая» и 
«массовая»: научно-попу-
лярная литература в «ху-
дожественном» обрамлении 
и научно-художественная. 

Чтобы читатель яснее по-
нял, что здесь имеется в ви-
ду, я позволю себе в шутли-
вой форме изложить в пяти 
вариантах фразу из учеб-
ника: «Как правило, все те-
ла при нагревании расши-
ряются». 

Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н А Я ЛИ-
Т Е Р А Т У Р А , СТИЛЬ « А К А Д Е -
МИЧЕСКИЙ»: Исследования 
итого исключительно интерес-
ного явления уже давно при-
алеиали у ч е н ы х . Самые раз* 
л и ч н ы е методы — оптические, 
механические, электрические 
— были привлечены дли атой 
цели. Проведенные работы 
показали, что явление имеет 
достаточно простое объясне-
ние — причина теплового рас-
ширения лежит в ангармониз-
ме атомных колебаний. Ради 
строгости следует заметить, 
что и в рамная ивазигармоии-
чесиой модели можно дать 
атому явлению удовлетвори, 
тельное объяснение. 

Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н А Я ЛИ-
Т Е Р А Т У Р А , СТИЛЬ «МАССО-
ВЫЙ»: Все тела при нагре-
вании расширяются. Имеется 
в виду, что они расширяются 
во все стороны. Значит, при 
нагревании тела будут т а к ж е 
утолшзться и удлиняться. То. 
что тела при нагревании 
удлиняются, означает, что до 
нагревания твло было иоро-
че, а после нагревания стало 
длиннее. Каи ж е ученые уста-
новили этот интересный 
фаит? Сейчас мы расскажем 
об атом детально. К а ж д ы й из 

вас может осуществить атот 
увлекательный опыт у себя 
дома. Итак, берется... 

Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н А Я ЛИ 
Т Е Р А Т У Р А В «ХУДОЖЕСТВЕН-
НОМ» ОБРАМЛЕНИИ: Мы на-
греваем тело. Атомы начина-
ют двигаться быстрее. Дви-
ж у щ е м у с я атому н у ж н о 
больше места. Эта истина хо-
рошо известна каждому — 
как много людей может по-
меститься в автобус, если 
люди будут стоять спокойно. 
А т о м ы ведут себя не как 
взрослые люди, они скорее 
походят нл непоседливых ре-
бят. Хочешь не хочешь, а 
приходится отвести каждому 
из них больше места. Вот так 
происходит и тепловое рас-
ширение. 

Н А У Ч Н О - ХУДОЖЕСТВЕН-
Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А . СТИЛЬ 
«А-ЛЯ Ж Ю Л Ь ВЕРН»: День 
был великолепный. Озеро 
гладкое, как зеркало. Солнце 
светило ярко. Спустить бы 
сейчас натер на воду, вклю-
чить мотор — и пошел... а 
вместо этого приходится си-
деть на берегу и менять винт. 

— Нельзя Вовке разрешать 
пользоваться катером, — 
мрачно забасил Петя, — веч-
но с ним истории. Умудрить-
ся наскочить на топляк!.. И 
где — на нашем чистейшем 
озере! 

В Ла 19 (Литературной газеты» были опубликованы мате 
риалы гкруглого а или», посвященного обсуждению проблем 
научного (научно-популярного) кино. Бел сомнения, эти проб 
лемы необычайно важны, особенно сегодня, когда наука ста 
новчтея все более глубокой и специализированной, а значит, 
псе менее доступной пониманию широкого круга людей. Одни 
ко мое внимание привлекли следующие слова во вступитель-
ной заметке к атому обсуждению: г...наиболее результативным 
средством пропаганды научных знаний, пожалуй, является на-
учное кино». Думается, не менее результативно и другое сред-
ство — научно-популярная литература. 

...Хотелось бы увидеть на ваших страницах обстоятельный 
разговор о тол, каков круг читателей современной научно-по-
пулярной литературы, какими средствами она пользуется дл« 
освещения проблем науки, каковы характерные издержки этой 
литературы и, главное, в каком направлении она должш 
развиваться. 

Г. ХОРЬКОВ, 
инженер-конструктор 

КИЕВ 

Публикуя статью доктора физико-математических наук, 

профессора А. Китайгородского, мы продолжаем обсужде-

ние проблем популяризации науки. 

ния. уменьшить для облег-
чения восприятия высоту 
логических ступеней, веду-
щих от основания к верши-
не объяснения. 

Все ли стили изложения 
научных фактов одина-
ково хорошо звучат в 
обеих тональностях? Ду-
мается, что нет. При 
ответе на вопрос «как» 
художественное обрамле-
ние не является помехой. 
Отступления, аналогии, жи-
вая беседа, сюжет — все 
эти литературные приемы 
будут способствовать луч-
шему запоминанию и более 
яркому представлению тех 
фактов, о которых идет 
речь. 

Если же статья посвяще-
на ответу на вопрос «поче-
му», то она должна стро-
иться по законам логики. 
Основное ее достоинство— 
ясность рассуждения, а 
наиболее краткий путь от 
одной позиции к другой — 
одновременно и наилучший 

КОГДА ПОДВОДИТ 
«ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ» еее 

Александр КИТАЙГОРОДСКИЙ 

— Конечно, нельзя, — под-
твердила Маша. — Ну да что 
делать. Ребята, давайте сни-
мать винт с вала... 

Николай Иванович с поло-
тенцем через плечо шел к 
берегу. Приблизившись к 
группе раскрасневшихся от 
усилий ребят и посмотрев, 
иак они принялись за дело, 
Николай Иванович сказал: 

— А вы нагрейте винт. 
— Нагреть? — с изумлени-

ем спросил Петя. 
— Ну конечно. Винт при 

нагревании расширится и 
легко сойдет с вала. 

— До чего же вы все зна-
ете, Николай Иванович! — с 
восторгом сказала Маша. — 
Это к а к же — всо тела рас-
ш и р я ю т с я при нагревании? 

— Все. — уверенно сказал 
Николай Иванович... 

Н А У Ч Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
Л И Т Е Р А Т У Р А . СТИЛЬ «РО-
М А Н Т И Ч Е С К И Й » : Я вышел из 
гостиницы довольно рано. Не 
терпелось увидеть человека, 
сделавшего сенсационное от-
крытие. которое сулило в не-
далеком будущем изменить 
все наши представления о 
мироздании и увеличить не 
меньше чем в четыре раза 
т е м п ы технического прогрес-
са. И вот наконец я перед 
скромным зданием, украшен-
ным табличкой «Качотопскмй 
педагогический институт». 
Здесь, в этом здании, сдела-
но это эпохальное открытие. 
Прежде чем войти, я лихора-
дочно переворачиваю страни-
цы своего блокнота. Неловко 
показать себя незнайкой, на-
до вспомнить азы науки. 
Итак, закон природы — осе 
тела при нагревании расши-
ряются — опровергнут. И. о. 
децента Ломакин показал, что 
из этого правила существуют 
исключения. Да. нелегко мне 
будет понять ход мыслей та-
мечательного ученого, кото-
рый привел его к этому от-
к р ы т и ю . Но... 

Все пять стилей имеют 
своих поклонников. «Уча-
щиеся» настроены по-дело-
вому. а посему относятся 
недоброжелательно к «ху-
дожественным» выкрута-
сам. Любознательные 
«прагматики» и бескорыст-
но любознательные читате-
ли также стремятся к зна-

ниям. Они, вероятно, не за-
хотят тратить усилил на 
то, чтобы продираться че-
рез громоздкие фразы и не-
договоренности статей ака-
демического стиля, но все 
же серьезный тон их не пу-
гает. а излишняя болтовня 
раздражает."Они охотно чи-
тают научно-популярную 
литературу и в «художест-
венном» обрамлении, и без 
оного. 

Поклонниками «роман-
тического» стиля в изложе-
нии научных фактов и тео-
рий являются, конечно, в 
и >рвую очередь любители 
«высоких материй». Впро-
чем. скучающие читатели 
также питают некоторую 
слабость к восклицатель-
ным знакам и пышным ме-
тафорам. Эти две категории 
читателей способны обеспе-
чить «романтикам» от нау-
ки весьма значительный ти-
ране их произведений. 

Что же касается художе-
ственного творчества в сти-
ле а-ля Жюль Верн, то 
оно имеет равное число 
поклонников как в стане 
читателей, любящих приоб-
ретать некие полезные све-
дения. так и среди любите-
лей сюжетной литературы. 
Именно поэтому нельзя 
придумать более легкий 
способ приобщения читате-
ля к скромным знаниям, 
чем тот, которому следует 
автор <80 000 километров 
под водой». Но писать та-
кие рассказы и романы, ви-
димо, нелегко, и с новыми 
произведениями этого сти-
ля мы встречаемся много 
реже, чем хотелось бы. 

ВКАКОП ВЫ форме 
нам ни преподноси-
лось научно-попу-

лярное сочинение, оно (по 
определению) всегда будет 

представлять собой рассказ 
о научных фактах и идеях. 

Разговор может идти в 
двух тональностях. Первая 
возникает тогда, когда ав-
тор ставит перед собой за-
дачу дать ответ на вопрос 
«как», вторая — в тех слу-
чаях. когда задача состоит 
в ответе на вопрос «поче-
му». 

Различно между этими 
двумя представлениями 
науки весьма велико. В пер-
вом случае задача литера-
тора состоит в том. чтобы 
вести неторопливый рас-
сказ. не забыть важные де-
тали. заботиться об образ-
ности изложения, прибегать 
к повторениям, заставляя 
этим читателя держать пе-
ред глазами всю картину 
события. Нет проблемы та-
кой степени сложности, 
чтобы ее нельзя было осве-
тить ответами на вопросы 
«как сделано», «как пост-
роено». «как работает»... 
при любом уровне подго-
товки читателя. 

Во втором случае задача 
совсем другая. Дать ответ 
на вопрос «почему» — зна-
чит показать, как некое со-
бытие или идея вытекают 
из других положений более 
общего характера. Но пока-
зать. как частное следует 
из общего, можно лишь ме-
тодами логики, а еще луч-
ше—методами математики. 

Задача литератора, всту-
пившего на тяжелый путь 
ответов на вопрос «поче-
му». неизмеримо сложнее 
трудностей, с которыми 
сталкивается автор, описы-
вающий ледники Кавказ-
ских гор или устройство 
моторного катера с новыми 
обводами. Ему надо тща-
тельно выделить аксиомы, 
лежащие в основе объясне-

путь. Многословие, отступ-
ления от логической дорож-
ки будут только рассеивать 
внимание читателя. 

Читатель, ищущий зна-
ния. скорее всего будет 
дезориентирован такой ста-
тьей, ибо вынесет из нее 
ошибочное впечатление о 
неясности проблем. Читате-
ля скучающего такая ста-
тья не превратит в любо-
знательного. ибо ничего, 
кроме смутных ощущений, 
не вызовет. Единственная 
категория читателей, кото-
рая получит удовольствие 
от «романтического» изло-
жения проблем, скажем, об-
щей теории относительно-
сти или теории элементар-
ных частиц. — это люби-
тели «высоких истин». Но 
стоит ли для них тратить 
бумагу? 

ИТАК, любой вид ли-
тературы. повест-
вующей о науке, — 

будь то научно-популярная 
книга, научно-художествен-
ное произведение или науч-
ная публицистика. — как 
нам кажется. оправдан 
лишь постольку, поскольку 
он сообщает читателю не-
кие знания, то есть ответы 
на вопросы «как» и «поче-
му >. Однако сторонники 
«романтического» стиля 
полагают иначе. Им кажет-
ся. чго статья должна быть 
прежде всего произведени-
ем литературы и создавать 
некое душевное состояние. 

Не столь важно, о каких 
научных фактах идет речь, 
да и вообще дело не в фак-
тах — так, вероятно, пола-
гают защитники этого сти-
ля. В крайнем случае фак-
ты могут быть неточными 
и даже неверными. Не в 
том дело. Важно создать у 
читателя смутное состоя-

ние романтической припод-
нятости, раскрывая перед 
ним мощь науки, заразить 
его очарованием научного 
прогресса, удивить и оше-
ломить его безбрежными 
горизонтами. 

Возьмем, и примеру, замет-
ку « К у р и н ы е яйца» микроми-
ра», опубликованную в М» 12 
журнала «Техника — молоде-
ж и » за 1970 год. Речь идет о 
кристаллической структуре 
твердого азота. В заметке все-
го 34 строки, но, бог т ы мой, 
сколько здесь ошибок и не-
точностей! Автор пишет: «Мо-
лекула азота... в точности на-
поминает куриное яйцо». Это 
неверно, все двухатомные мо-
л е к у л ы обладают формой ган-
тели. Соответственно и пре-
тенциозное название заметки 
совершенно неуместно. Фраза 
«господствует бета-фаза — с 
шестигранными кристаллика-
ми» — безграмотна, ибо шести-
гранная форма есть дело слу-
чая. Точно так же безграмот-
на и фраза «...с помощью 
рентгеновского просвечивания 
доказали ч е т ы р е х у г о л ь н у ю 
с т р у к т у р у гамма-фазы». На-
конец, и сам-то факт уста-
новления формы молекулы — 
мелкий, рядовой и вряд ли 
заслуживал, чтобы его изла-
гали на страницах молодеж-
ного ж у р н а л а . 

В чем редакция усматрива-
ет пользу от этой заметки? 
По-видимому, в создании не-
которого романтического 
ощущения приобщения к вы-
сокой науке/ Оправдывает л и 
эта сомнительная цель при-
мененные негодные средства! 

А вот заметка «Загипноти-
зированные к в а н т ы » из Не 9 
за тот же год. На целой ко-
лонке излагается с серьезным 
видом просто ч е п у х а . Види-
те ли, английский журнал 
« Н ь ю сайентист» счел воз-
можным сообщить о «наблю-
дениях» д-ра Гельмута Шмид-
та, доказывающего, будто во-
левым усилием можно под-
правлять движение элемен-
т а р н ы х частиц. Реданция на-
шего журнала т а к ж е не мо-
жет воздержаться, чтобы не 
преподнести своим читателям 
эту сенсационную глупость. 

Легкомысленный подход 
к научным фактам, стрем-
ление к сенсационности и 
к пропаганде «безумных 
идеи», то есть к «романти-
зации» науки, приводят 
ж- лал к тому, что он де-
зориентирует своих читате-
лей изложением так назы-
ваемого «эффекта Сигало-
ва». представляя вполне яс-
ные технические новинки 
как революцию в науке (за-
головок предпосылается та-
кой: «150 лет гипноза. 
Ошибка Ампера исправлена 
ферганскими физиками»); 
безграмотной статьей «По-
верх времени и пространст-
ва»: схоластическими измы-
шлениями по поводу эле-
ментарных частиц в статье 
«Возможен ли периодиче-
ский закон микрочастиц?». 

В журнале «Вокруг све-
та»- (№ 11. 1969) вы 
могли прочесть весьма лю-
бопытную статью о симмет-
рии в природе. Автор мате-
риала «Красота живой гео-
метрии» даже не дал себе 
труда разобраться в сущно-
сти понятий, о которых пи-
шет: любое изменение фор-
мы для него равнозначно 
изменению симметрии. А 
редакцию, видимо, прель-
стили «возвышенные» сло-
ва о «чудесах симметрии» 
и возможность дать краси-
вые рисунки. О научной же 
корректности она не сочла 
нужным побеспокоиться. 

Еще один пример «роман-
т и м ц и и » — хотя мескопьно 
иного плана — статья «Тока-
ман» вырывается вперед» в 
пятом номере журнала 'Зна-
ние — сила» эа 1970 год. Чи-
таем: «Даже у к у т а н н а я • маг-
нитное одеяло, плазма зяб-
нет... Иногда со стенок каме-
ры холодными наплями на 
плазму сеаливаются застоя»-
шие там тяжелые атомы. Каи 
гостеприимная хозяйка, плаз-
ма приглашает их н севе • 
дом и начинает раздеаать... 
Раздеваемый атом, как ка-
призный ребенок платье, 
•новь прижимает к себе сни-
маемый с него электрон... И 
самое ужасное заключается • 
том. что на зтот сизифов труд 
(раздевать атомы. — А. К.) 
плазма обречена до конца 
своей жизни». 

Для многих статей жур-
нала характерна неторопли-
вость, которая Писаревым 
считалась непременной осо-
бенностью популярного 
произведения. Но не хвати-
ла ли здесь редакция через 
край? П р я м о надо сказать, 
плотность информации в 
таких статьях невелика. А 
сама «художественность», 
как мы видели, подчас обо-
рачивается безвкусицей. 

Но главное не в самом 
качестве «научной» белле-
тристики. Еще раз повто-
ряю. если литературные 
приемы направлены на то, 
чтобы помочь читателю по-
лучше запомнить некую 
гамму фактов, то «романти-
ческий» стнль, если нм не 
очень злоупотреблять, мо-
жет оказаться целесооб-
разным. Но для объясне-
ния явлений, то есть для 
прокладывания мостиков 
между законами природы и 
наблюдаемыми фактами, 
этот стиль непригоден. 
Именно поэтому в журнале 
«Знание — сила» часто 
встречаются удачные статьи 
на темы географии и зооло-
гии и столь же часто — 
плохие материалы, посвя-
щенные физике. 

ИТАК... В вычисли-
тельной математике 
весьма распростра-

нены задачи поиска опти-
мального решения той или 
иной проблемы. Выбор наи-
лучшей «стратегии» попу-
ляризации науки, на мой 
взгляд, относится к числу 
таких задач. Оценив, хотя 
бы приблизительно, «об-
щественную значимость» 
разных категорий читате-
лей и учитывая, что для 
каждой из них различные 
стили полезны в разной 
степени, можно было бы 
поручить ЭВМ найти опти-
мальный путь в деле «по-
священия» читателей в 
науку. Мне представляет-
ся: когда ЭВМ решит 
проблему, то окажется, 
что пользу обществу при-
носит научно-популярная 
литература в скромном 
художественном оформле-
нии. Машина покажет, что 
«романтическая» припод-
нятость уместна довольно 
редко, и во всяком случае 
лишь тогда, когда речь 
идет об описании того, как 
замечательно интересно ус-
троен мир, в котором мы 
живем, а не в тех случаях, 
когда целью является объ-
яснение явлений. 

ОТ РЕДАКЦИИ. П р о в м м ы , стоящи* перед научно-популяр-
ной литературой, сложны и многообразны. Опубликованные 
выше полемические заметки известного ученого и популяри-
затора науки А. Китайгородского, на наш взгляд, ни в коей 
мере не претендуют не то, чтобы полностью очертить крут 
атих проблем, • тем более «счерпать их. На со всеми поло* 
мсениями автора можно согласиться. Редакция намерена про* 
должить разговор о научно-популярной литературе. 
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П О Ч Т А 

ДИСКУССИОННОГО 

К Л У Б А 

ГОРОД 
СПУСКАЕТ 
Э Т А Ж И ? 

« Г О Р О Д П О Д Н И М А Е Т ЭТА-
Ж И » — ЭТО ПРИВЫЧНО, ПО-
НЯТНО. У ГАЗЕТНЫХ РЕПОР-

ТЕРОВ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

Д А В Н О УЖЕ СТАЛО ИЗЛЮБ-

ЛЕННЫМ. н о ПОПРОВУИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ОБРАЗ 
Г О Р О Д А , О П У С К А Ю Щ Е Г О 

ЭТАЖИ. 

А МЕЖДУ ТЕМ АРХИТЕКТО-

РЫ Д А В Н О УЖЕ И С П О Д -

[ ВОЛЬ О С В А И В А Ю Т ПОДЗЕМ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО. ЧТО 

СУЛИТ ЭТО Г О Р О Д У И ГОРО-

I Ж А Н А М В Б Л И Ж А Й Ш Е М БУ-
, Д У Щ Е М И В БОЛЕЕ О Т Д А -

; ЛЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ! 

М О С К О В С К И Й ИНЖЕНЕР 

В. ГАРТВИГ П Р И Д А Л ЭТОЙ 

ПРОБЛЕМЕ ОСТРОПОЛЕМИ-
ЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ОПУБЛИ-

КОВАВ В П Р О Ш Л О М ГОДУ 

СТАТЬЮ «ТРАСПОРТ — П О Д 

ЗЕМЛЮ, УЛИЦУ — ЧЕЛОВЕ-
КУ!» («ЛГ», И* *). Т А К А Я ПО-

СТАНОВКА ВОПРОСА, С У Д Я 

П О ОТКЛИКАМ, О З А Д А Ч И -

ЛА МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ-НЕ-

СПЕЦИАЛИСТОВ. А ЧТО П О 
ЭТОМУ ПОВОДУ Д У М А Ю Т 

ГРАДОСТРОИТЕЛИ! МЫ ПУБ-

ИХ МНЕНИЯ. 

Инженер В. Гартвнг 
предлагает в центрах горо-
дов упрятать под землю 
транспорт, а улицы предо 
ставить только пешеходам 
Представим себе на минут-
ку, что такая трансформа-
ция осуществилась. 

Опустеют улицы, исчез-
нут с поверхности легковые 
автомобили, троллейбусы, 
автобусы, красочные днем, 
светящиеся ночью. Как 
обеднеет сразу город! II к 
тому же часть транспорта, 
обслуживающая туристов, 
экскурсия, а также машины 
милиции. «Скорой помо-
щи», аварийной службы, 
отделений связи и множе-
ства иных организаций во 
всех случаях останутся на 
поверхности земли. А это 
немалая часть городского 
транспорта! 

К тому же непосред-
ственно под асфальтом рас-
полагаются инженерные 
коммуникации, трубы и на-
бели. Значит, предложен-
ные В. Гартвнгом автодоро-
ги придется строить чуть 
лн не на уровне метро нлн 
даже еще глубже — во что 
это обойдется?! Такого не 
выдержит никакая экономи-
ка. В. Гартвиг сформули-
ровал свою идею так: 
«Транспорт — под землю, 
улицу — человеку!» Четко. М О С К В А 

А. ШЕВЦОВ. 
архитектор 

Ш-ИАЮРОТ! I 
емко, но. на мой взгляд. не 
верно Я предложил бы на-
оборот "Пешеходам — 
подземные переходы, транс-
порту — мостовые!» Это 
наиболее рациональный 
путь разделения уровней 
движения. А параллельно 
надо вести борьбу с шу-
мом и выхлопными газами, 
главным образом за счет 
совершенствовании самого 
транспорта, переходить, в 
частности, на электриче-
скую тягу. 

Кстати, в этом направ 
ленни уже многое делается, 
В больших городах расши-
ряются существующие ма-
гистрали и площади, разви-
ваются новые направления 
метрополитена. устраива-
ются подземные переходы 
(хотелось бы. чтобы они 
были чаще и комфортабель-
нее), строятся эстакады, 
тоннели, мосты. 

В конечном счете при за 
вершении реконструкции 
городов это создаст благо-
•прнятные и безопасные ус-
ловия для человека 
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ХОРОШО это или пло-
хо, но факт остается 
фактом: большие го-

рода во всем мире, в том 
числе и у нас, растянулись 
до огромных размеров. И 
все труднее решаются тран-
спортные проблемы. 

В поисках выхода градо-
строители обращают свой 
взор к подземному прост-
ранству. Вслед за метропо-
литеном проектируются под 
асфальтом и домами скоро-
стные подземные трассы, 
создаются «паркинги» — 
стоянки автомобилей. Пред-
видя дальнейшие трудности, 
западные градостроители 
выдвигают, н частност, 
предложения о строительст-
ве в Париже 130-километ-
рового тоннеля с двумя-тре-
мя полосами движения, ги-
гантских подземных авто-
страд в Лос-Анджелесе, Чи-
каго и других крупнейших 
городах. 

Однако подобное реше-
ние транспортной пробле-
мы в широких масштабах 
и во всех городах, конечно, 
экономически нецелесооб-
разно, хотя, с инженерной 
точки зрения, тут нет ни-
каких непреодолимых пре-
пятствий. Современная (а 
тем более будущая) техни-
ка позволяет справиться с 
многими трудностями, свя-
занными с грунтовыми, 
гидрогеологическими н мно-
гими другими чисто техни-
ческими задачами. Но есть 
ли в этом необходимость? 

Для большинства наших 
городов — даже в отдален-
ной перспективе — исполь-
зование подземного прост-
ранства в транспортных це-
лях явно лишено всяких ос-
нований. 

П руках градостроите-
ле имеется достаточно 
др I их действенных средств. 
Не, иьзуя подземное про-
стр, !:ство лишь на отдель-
ных, наиболее напряжен-
ных направлениях, вполне 
можно рационально орга-
низовать городское дви-
жение. обеспечивающее бе-

зопасность транспорта и пе-
шеходов. Формула В. Гарт-
вига— «улица без всякого 
транспорта» — >то все же 
миф для нынешнего н. по-
видимому. для прогнози-
руемого развития градо-
строения. 

Может быть, «глобаль-
ное» освобождение улицы 
от транспорта оправдано в 
связи с шумом? Отнюдь 
нет. С шумом также можно 
бороться вполне реалисти-
чески, с помощью высоких 
н густых озелененных по-
лос, экранирующих звуко-
вую волну, или же развер-
нуть часть зданий торцами 
к магистрали. Трассы паи-

НА ВЕСАХ 

ОПЫТА 

более шумного грузового 
автотранспорта надо пус-
кать в обход внутригород-
ских дорог. Я уже не гово-
рю о том, что со временем 
изменится н сам транспорт 
— станет не таким шум-
ным. 

Подземная урбанистика, 
однако, имеет значитель-
ные перспективы в другом 
отношении, с транспортом 
прямо не связанном. Опыт 
реконструкции Парижа. 
Пены. Лондона. Праги и 
ряда других столиц мира 
покалывает, что под ас-
фальт целесообразно уби-
рать склады, гаражи, тор-
говые центры и прочие 
объекты городского хозяй-
ства. В США под землей 
построены даже музеи, лек-
ционные и выставочные за-
лы 

На Вроцлавской площа-
ди в Праге все торговые 
склады находятся на 2—3 
этажа ниже тротуара, и мы 
видели, как их загружают 
ночью через особые люки 

и лифты. Прекрасно обору-
дованные лампами дневно-
го света и кондициониро-
ванным воздухом, уютно 
обставленные, подземное 
кино «Альфа», ресторан 
«Татран» и многие дру-
гие охотно посещаемые 
жителями Праги места так-
же служат примером удач-
ного спуска на более глу-
бокий уровень в стеснен-
ных условиях крупного го-
рода. 

Любопытно, что в таком 
многолюдном городе Япо-
нии. как Осака, торговый 
центр, расположившийся 
ниже горизонта обычной 
застройки, имеет многоки-
лометровые подземные ули-
цы. Его 28 магазинов раз-
личного профиля посещают 
800 тысяч человек в сут-
ки. 

Специальными исследо-
ваниями выявлены техни-
ческие и экономические 
предпосылки использования 
подземного пространства в 
Москве. При этом учитыва-
лись нехватка территорий 
для нового строительства, 
рост перевозок и потребно-
сти в дорогах, автостоянках 
и гаражах, задача разуплот-
нения застройки, проблемы 
озеленения, улучшения 
воздушной среды в ста-
рых кварталах... 

Словом, в крупном цент-
ре рационально и уместно 
размещать под землей не 
только транспортные и ин-
женерные коммуникации, 
автопарки и стоянки, но и 
склады, холодильники, ко-
тельные и электростанции, 
прачечные и химчистки, 
предприятия торговли и об-
щественного питания, кино-
театры и многие другие 
объекты. Это позволяет на 
8 — 10 процентов сократить 
потребность в наземных 
территориях, снизить за-
траты на инженерные сети 
и даже повысить рента-
бельность предприятий об-
служивания. 

ЕШ ШЕХШ 
КРШШЕ1 

Два три яруса подзем-
ных автомагистралей, при-
способленных для больших 
скоростей, не создающих 
своим шумом и движением 
неудобств для горожан, — 
этим, вероятно, придется 
со временем обзавестись 
каждому крупному центру. 

Но только ли одни авто-
магистрали стоит убрать 
под землю? Архитекторы 
еще в сороковых годах 
предлагали проект города, 
полностью лежащего под 
землей. Это одна крайность. 
Другой крайности придер-
живаются те. кто утвержда-
ет: все подземное — не для 
человека 

Уже осуществлен ряд 
проектов подземных соору-
жений: переходы, тоннели-
автомагнетралн, магазины, 
бары, заводы. Без метро-
политена мы не представ-
ляем жизни Москвы. Ле-
нинграда, Киева, Тбилиси. 
Баку. Уютно чувствует се-
бя человек и в подземном 
зрительном зале, где, как 
известно, смотреть надо не 

в окна, а на экран или сце| 
ну. 

Жилые дома, детские са| 
ды. ясли, школы, учебные 
заведения, стадионы, лечеб! 
ные учреждения — во! 
первые претенденты на за| 
стройку поверхности земли! 

Что же касается научны.Т 
лабораторий, то часть и.| 
них. особенно с развитие* 
техники искусственного ос| 
вещення. вполне может рас! 
положиться на более низ! 
ких городских этажах. Кета! 
ти, уже имеются постройку 
такого рода и в СССР, и 
других странах. 

Есть и такие объекты! 
которые можно строить но/ 
землей без ограничения! 
Первым делом — вокзалы! 
транспортные магистрали] 
склады, гаражи, мастер! 
ские, некоторые зрелищные 
залы и музеи. Существуе^ 
много магазинов, торгук 
щих при искусственном све| 
те. Некоторые кафе, ресто! 
раны, бары, столовые мо| 
гут находиться под землей! 

Располагаясь на несколь! 
ких уровнях. связанны^ 
между собой коммуникацп! 
ямн, все эти сооружени:! 
образуют комплексы под| 
земного .урбанизма. 

X. ЛОТОШНИКОВ, 
архитектор 

РОСТОВ на ЛОНУ 

Г. ФРУМИН 

КИЕВ 

аы ОШИБИСЬ,/УГОЛОД/)!! 

Лов** " 
ТРЕМЯ Э7Я*
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Рис В. ПЕСКОВА 
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НА БУЛЬВАРЕ... 

Г) 

НУЖЕН ЛИ КОДЕКС ПРОСТУПКОВ? 

•ото •. КРУПСКОГО я «. КАСАЩКИИА (АПН» 

норма нашей жизни — 
помогать попавшему в беду, 
не считаясь ни с деньгами, ни 
с силами, помогать, немвиси-
мо от того, как и почему слу-
чилась беда? И разве когда-
нибудь. даже спасенному, а не 
мертвому, у нас предъявляет-
ся счет, хотя бы и фигураль-
ный. за расходы на поиски, в 
какую бы копеечку они ни 
влетели) 

Ну и. кроме того, какой же 
К. турист я том смысле, я ка-
ком вообще употребляется вто 
слово — даже и при самом 
широком его толковании? 
Что авантюрного а его по-
ступке? Авторитетные науч-
ные организации дали ему 
специальные задания. Коми-

дупреждать легкомысленных 
ч* лаков о том, что е приро. 
дой ШУТКИ плохи? 

Снова хочу повторить, что 
с легкомыслием на туристской 
тропе надо бороться, В втом 
смысле выступление Б. Мо-
сквина вполне своевременно и 
полезно. Но правомерно ли 
«подверстывать» к правиль-
ной идее драматичную челове-
ческую судьбу, не имеющую 
ничего общего с этой идеей? 

Статья Б. Москвина, есте-
ственно. вызвала много откли-
ков. Часть из них тоже опуб-
ликована в'журнале. Читате-
ли, ничего не знавшие о 
К., приняли его таким, ка-
ким он был представ \еи в 
статье. Гон, избранный в»то-

лили в связи с переходом иа 
пенсию, хот* он покидать ра-
боту вовсе не собирался. 

— Только, пожалуйста. — 
попросил профессор, — не 
придавайте особого виаченяя 
формальным нарушениям. 
Обратите внимание на дату 
приказа: 26 августа. Я при-
ехал их отпуска тридцатого, 
к началу учебного года, и 
нашел в почтовом ящике 
письмо... И все, голубчик... 
Пятьдесят два года работы 
на кафедре, и после втого 
приказ об увольнении — по 
почте. Вот так... Вы яе може-
те мне объяснять: ва что?|. 

^вы, я не мог объяснять. 
Не может быть, подумал я, 

Аркадий ВАКСБЕРГ 

БЕСТАКТНОСТЬ 
I Отчетном докладе X X I V съезду КПСС товарищ П. И. Брежнев гово-

рил о мерах, принимаемых партией, «чтобы создать такую моральную 
атмосферу в нашем обществе, которая способствовала б ы утвержде-
нию... уважительного и заботливого отношения к человеку..,». Такое от-

ношение — норма нашей жизни. Тем нетерпимее те отклонения от »тоЙ 
нормы, над которыми размышляет автор статьи. 

тет по метеоритам Академии 
наук СССР поручил прове-
рить сведения о падении же-
\езипго метеорита в трудно-
доступных районах Хабаров-
ского края. Известный ака-
демик обращался к местным 
организациям с ходатайством 
помогать путешественнику в 
его важной работе. Популяр-
иын журнал «Знание — сила* 
дал ему задание изучить все. 
что относится к так называе-
мой «легенде гольца Кет-
Кап». По месту постоянной 
работы ему был предостав-
\ен дополнительный месяч-
ный отпуск — «имея в ви-
ду специальный научный ха-
рактер задания», с которым 
"Н отправлялся я путь. Доба-
вим еще. что К. был эки-
пирован надлежащим образом, 
так, как ходят все быва\ые 
таежники 

I (еужто н впрямь такой че-
ловек заслуживает посмерт-
ной насмешки? Неужто ои >— 
лучшая «иллюстрация» дуя 
правильного — в общем н це-
лом — тезиса о вреде одиноч-
ного туризма? Неужто имен-
но на его примере надо пре-

ром, породич такой же и у 
иных читателей. И вот уже у 
одной читательницы поступок 
инженера К. вызывает «него-
дование», она предлагает его 
«развенчать» и даже «выр. 
вать почву из-под ног». А в 
другом отклике погибшему 
бросается упрек я том, 
что «он пренебрегал радуши-
ем и гостеприимством севе-
рян». 

Нет, ничем не оправдать 
ЭТУ бестактность — ни бла-
гими намерениями, ни важ-
ностью проблемы, ни даже 
стремлением уберечь от ошиб-
ки других неразумных ро-
мантиков. Не опраядагь по-
тому еще, что достижение 
этой цели вовсе не требует 
поступаться правилами так-
та ( Корее наоборот: чем бла-
городнее цель, тем большей 
щепетильности требует она 
в выборе средств. 

Почтенный профессор 
Протянул мне приказ по 
институту: «...Профессора 
освободить от работы е 
' сентября » Даже при-
чина освобождения указана 
не бмч . Я знал, что его уво-

чтобы с профессором обо. 
шлнсь столь бестактно без 
всяких причин. Столь бестакт, 
но и столь неразумно. 

— Профессор жалуется?— 
удивился в телефонную труб-
ку директор института. — К 
нему же проявили внимание, 
премировали месячным окла-
дом, за которым он, кстати, 
не явился... Вы .что же, про-
тив омоложения кадров? 

Виднт бог, я на против 
«омоложения». Мне всего 
лишь невдомек, почему оно 
должно сопровождаться бес-
тактностью и обидой. 

Бестактность ранит того, 
кому она адресована, но уни-
жает того, кто ее себе повво-
ляет. Хотя вроде бы она 
признак независимости и си-
лы, практически она ясегда 
оружие слабых, не способных 
добиться иначе желанного 
для них результата. Но бес-
тактность не то\ько ранит. В 
ней тонет и то разумное, чем 
пытаются ее прикрыть, оправ, 
дать. Если руководитель ла-
боратории (привожу случай, 
рассказанный в одном ив чи-
тательских писем) хочет до-

стигнуть высоких научных 
результатов, понукая н под-
гоняя своих сотрудников. 
дрож,Щ!»1Х от одного лишь 
его вида, то сомнителен н ко-
нечный аффект, которым он 
хвастается в сяоих отчетах. 

Ибо для НАС важно не 
Только что. но н как. 

А всегда ли в бушующих 
страстях производственных 
собраний. • спорах аа «круг-
лым столом», в полемиче-
ском вадоре на печатной 
трибуне, отстаивая дорогую 
нам мысль, — всегда ли мы 
выбираем точные, необидныг 
слова. критикуя, осуждая 
или просто воаражая своему 
оппоненту? Ведь даже пре-
ступника, заслуживающего 
суровейшего и* всех на-
камнкн, нельзя оскорблять, 
нельзя аадевать его личное 
достоинство, нельзя нсполь-
вовать выражения, унижаю-
щие его человеческое «я». 
Наказание — да! Но не гру* 
бос г»... 

Это только кажется, что 
такт — лишь «оболочка», 
лишь некий «декор». кото-
рым «в интересах дела» мож-
но пренебречь. В действи-
тельности. я думаю, нетрудно 
вычислить, во что обходит-
ся — для дела, а не для 
«эмоций» — ато пренебреже-
ние. Разве секрет, что чело-
век, которого походя ра-нили 
окриком, грубостью, нечут-
ким поступком, кого не к ме-
сту избрали мишенью для 
сатирических стрел или уны-
лых проработок, долго не 
может обрести необходимую 
трудовую форму, что он под-
час на целые месяцы остает-
ся выбитым из коЛеи? Пусть 
для иных его реакция на оби-
ду покажется чрезмерной 
чувствительностью. Не у всех 
ведь задубела кожа, и еще 
ненввестно, непременно ли 
надо ей задубеть. 

Урон от бестактности тер-
пит не только обиженный, но 
и общество в целом. Наше 
общество строго взыскивает 
с каждого, даже ценнейшего 
и преданнейшего работника, 
если он не умеет бережно 
н чутко обращаться

 с
 людь-

ми. Этого требуют наши 
великие завоевания в области 
духовной культуры, наше 
стремление обеспечить пол-
ный расцвет личности, со-
здать такой нравственный 
климат, при котором каждый 
чувствует себя надежно за-
щищенным от любой напра-
слины, от любой обиды. 

г, I С Т А Т Ь Я ПЕЧАТАЕТСЯ В Д И С К У С С И О Н Н О М ПОРЯДКЕ . Р Е Д А К Ц И Я П Р И Г Л А Ш А Е Т 
КУРАЯНДСКИИ, профессор, заслуженный юрист РСФСР ЧИТАТЕЛЕЙ П Р И Н Я Т Ь УЧАСТИЕ В О Б С У Ж Д Е Н И И ВОП РОСА О СФЕРАХ 

У Г О Л О В Н О Г О Н А К А З А Н И Я И МЕР М О Р А Л Ь Н О Г О В О З Д Е Й С Т В И Я . 

Дорогая редакция! 
Известно, что Главное управление культуры Моссовета при-

няло решение предоставить инвалидам Отечественной войны 
первой и второй групп право приобретать билеты во все сто-
личные театры без очереди. К сожалению, это очень важное 
для нас. инвалидов, решение не всегда выполняется. С тем. что 
оно не известно, например, администрации театра 'Современ-
ник», л столкнулся сам. 

С. ЦУКАНОВ, 
инвалид Отечественной войны второй группы 

шеегся решение Главного уп-
равления культуры Моссоае-
та, дано строгое указание не-
медленно обеспечить прода-
жу инвалидам Отечественной 
•ойиы билетов вне очереди». 

Так обстоит зело в Москве. Д в других горолах? 
Наш корреспондент позвонил я Министерство культуры 

СССР. Начальник Управления театров Г. Иванов сообщил: 
— Мы направили директивное письмо всем министерствам 

культуры союзных республик о предоставлении инвалидам 
Отечественной войны права приобретать билеты вне очереди 
во всех театрах и концертных залах страны. 

Мы ознакомили с письмом 
тов. С. Цуканова начальника 
отдела театров Главного уп-
равления культуры Моссовета 
тое. А. Кулешова. Он сооб-
щил нам, что «администрации 
тем театров, а которыж мару-

ф В «Литературной газете» 
были опубликованы статьи 
Маршала Советского Союза 
И. С.Конева («ЛГ», № 5) и пи-
сателя В. Соколова («ЛГ», 
N2 13) о нашем священном 
долге перед ветеранами, ин-
валидами Великой Отечест-
венной войны. 

Некоторые факты, приве-
денные а этих статьях, об-
суждались Постоянной ко-
миссией социального обеспе-
чения Московского городско-
го Совета депутатов трудя-
щихся. 

В своем решении комиссия 
указала на необходимость 
«...установить контрольные 
сроки обеспечения жилой 
площадью семей инвалидов 
Отечественной войны, встав-
ших на учет после I января 
1971 годе». «...Обязать пред-
седателем районных исполко-
мов взять под личный конт-
роль выполнение решение 
исполкома Моссовета о пре-
доставлении инвалидам Оте-
чественной войны, взятым на 
учет до 1 января 1970 года, 
жилой площади в течение 
1972 года». 

Депутатская комиссия рас-
смотрела вопрос о затянув-
шихся сроках строительства 
в Москве восстановительных 
центров Министерства соци-
ального обеспечения РСФСР. 
Комиссия вынесла решение: 
«...принять меры, обеспечи-
вающие выполнение плана 
строительно-монтажных ра-
бот 1972 года», возложенных 

на Главмосстрой, и «...разра-
ботать мероприятия по вводу 
в действие восстановительно-
го центра слуха и речи в 
1973 году и комплекса про-
тезно-ортопедического вос-
становительного центра в 
1975 году, а производствен-
ного корпуса этого центра 
для протезно-ортопедическо-
го предприятия в 1973 году». 

ф В своей статье Маршал 
Советского Союза И. С. Ко-
нев упрекнул, в частности, 
работников ряда учреждений 
Тушинского района Москвы в 
недостаточно внимательном 
отношении к нуждам инвали-
дов. 

Заместитель председателя 
исполкома Тушинского рай-
совета тов. М. Е. Федотов 
сообщил редакции: 

— Статья маршала обсуж-
далась на совещании главных 
врачей райздравотдела, руко-
водителей торговых пред-
приятий райпищеторга, отде-
ла учета и распределения 
жилья. Райздравотделом со-
здана комиссия для постоян-
ного контроля за медицин-
ским обслуживанием инвали-
дов Отечественной войны. 

Магазины района взяли 
шефство над ветеранами. 

В отделе распределения 
жилой площади все инвали-
ды войны и семьи погибших 
военнослужащих поставлены 
на особый учет и в ближай-
шее врема будут полностью 
обеспечены жильем. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « Н А У К А » 

центральная контора «Академкнига» 

В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА» 
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НА МОЕМ столе— ма-
териалы о людях, 
изобличенных в со-

вершении, говоря мягко, 
неблаговидных поступков. 
И фабула, н все другие об-
стоятельства. относящиеся 
к их действиям, весьма 
сходны, почти тождествен-
ны. Одинакова, как говорят 
криминологи, и личност-
ная характеристика ви-
новных Неодинаковы лишь 
меры наказания, кото-
рым они подверглись. В 
одних случаях их действия 
были квалифицированы как 
уголовные преступления и 
соответственно им бы-
ли определены наказа-
ния. предусмотренные Уго-
ловным кодексом. В дру-
гих — были расценены как 
застуживающие лишь мер 
общественного воздействия, 
морального осуждения. 

Приведу несколько при-
меров. 

Шофер К . 30 лет, похи-
тил иа фургона автомаши-
ны 15 килограммов свини-
ны стоимостью 18 рублей. 
Народный гуд Ждановского 
района Москвы приговорил 
его к одному году ис-
правительных работ. Др\-
гой шофер —Я., 36 лет, при 
перевозке фанеры похитил 
.42 листа стоимостью 
47 рублей. Сотрудники Со-
кольнического райотдела 
милиции Москвы, расследо-
вавшие это дело, решили, 
что здесь нет основа-
ний для применения к ви-
новному мер уголовного на-
казания. Материалы были 
переданы на рассмотрение 
товарищеского суда по ме-
сту работы, который оштра-
фовал Н. 

Итак, за хищение в раз-
мере 18 рублей виновный 
понес уголовное наказание, 
длившееся год, и, кроме то-
го, в течение еще трех лет 
за ним сохранится суди-
мость — последствие весь-
ма серьезное В другом, по-
добном же случае, хотя сум-
ма похищенного была в два 
с лишним раза больше, ви-
новный отделался штра-
фом. наложенным товари-
щеским судом, не влеку-
щим ни судимости, ни дру-
гих ощутимых последствий 
уголовного наказания, 

Или вот еще два однотип-
ных по обстоятельствам 
дела. 

Электрик плодоовощной 
базы Т., 31 года, похитил 
7 килограммов огурцов и 
4,5 килограмма картофеля 
на общую сумму 4 руб. 
65 коп. Приговором народ-
ного суда Пролетарского 
района Москвы он был 
осужден к одному году ис-
правительных работ Когда 
же В.. 41 года, похитил с 
базы 23 килограмма репча-
того лука стоимостью 
11 руб. 50 коп., товари-

щеский суд, куда были пе-
реданы материалы этого 
дела, вынес виновному то-
варищеское предупрежде-
ние. 

Совершенно ясно, что в 
данных курьезных случаях 
ошиблись отдельные долж-
ностные лица, за хищение 
в сумме 4 рублей под суя 
отдавать нельзя а за хище-
ние в сумме 47 рублей су-
дить по закону надо По. от-
мечая ошибки работников 
суда н следствия, в то же 
время нужно подумать и 
над уточнением толкования 
понятий уголовного пре-
ступления и проступка. 
Речь идет об уточнении, 
столь четком и исчерпы-
вающем, которое полно-
стью устранило бы воз-
можность подобных оши-
бок. когда при сравнитель-
на Малозначительных пра-
вонарушениях вместо впол-
не оправданных мер обще-
ственного воздействия или 
административного взыска-
ния применяется такая 
серьезная мера, как уголов-
ное наказание и, наоборот, 
в случаях опасного наруше-
ния советского правопоряд-
ка виновный достаточно 
строгого наказания не несет. 

Я начал статью со слу-
чаев явно курьезных, для 
того, чтобы острее поста-
вить вопрос о кодексе про-
ступков 

Дело в том. что действу-
ющее уголовное законода-
тельство иной раз пре-
доставляет возможность в 
отношении лиц, совер-
шивших некоторые уго-
ловные преступления, при-
менить меры либо уголов-
ного наказания, либо обще-
ственного воздействия. Кри-
терии, которыми должны 
руководствоваться при этом 
должностные лица, очень 
неопределенны Действи-
тельно, такие категории, как 
«малозначительность» или 
«небольшая общественная 
опасность» преступления, 
могут оцениваться различ-
ными людьми далеко не 
одинаково. Иногда же реше-
ние столь важного для граж-
данина вопроса зависит от 
факторов далеко не пра-
вового характера: функ-
ционирует или нет на дан-
ном предприятии (в колхо-
зе. домоуправлении и т. п.) 
товарищеский суд, сколь 
активно было заинтересо-
ванное лицо в мобилизации 
общественного мнения в 
свою пользу, сумело ли оно 
добиться соответствующих 
ходатайств, и т. п. Конечно, 
такого рода случаи — иск-
лючения Но и как исклю-
чениям им не должно быть 
места при последователь-
ном осуществлении принци-
па равенства всех перед за-
коном. 

Говоря об одинаковом 
действии права в отноше-
нии различных людей, В. И. 
Ленин указывал, что чвся-
кое право есть применение 
одинакового масштаба к 
различным людям...» 

Одинаковые .масштабы 
предполагают, в частности, 
и нормы уголовного законо-
дательства, предусматрива-
ющие ответственность за 
нарушение правил безо-
пасности движения и .экс-
плуатации автотранспорта. 
Однако практика свидетель-
ствует. что и здесь встре-
чается весьма разномас-
штабный подход ь вопросу 
о судьбе провинившегося. 
Вот два случая и две оцен-
ки их значимости. В первом 
— артист О., следуя в не 
трезвом состоянии на своей 
автомашине, разбил другую 
автомашину, стоявшую у 
светофора В результате 
один из пассажиром вол\-
чил легкие телесные по-
вреждения. ремонт маши-
ны стоил 764 рубля. В 
другом случае шофер 
автобазы «Скорая помощь» 
М также в нетрезвом 
состоянии управляя маши-
ной. при обгоне столк-
нулся с попутным автомо-
билем. Стоимость ремонта 
обеих машин составила 
663 рубля, из людей никто 
ие пострадал. 

Казалось бы. два почти 
одинаковых случая, если не 
считать, что в первом был 
и потерпевший, да и сумма 
материального ущерба была 
несколько большая Одна-
ко именно в этом нервом 
случае материал был на-
правлен на рассмотрение 
товарищеского суда, кото-
рый объявил виновному 
• предупреждение». Во вто-
ром случае дело рас-
сматривал народный суд. 
применивший к виновному 
такую меру уголовного на-
казания. как исправитель-
ные работы сроком на год 
и сверх того лишение пра-
ва управлять транспортны-
ми средствами сроком на 
два года. 

Примеров, однако, доста-
точно... 

Усиление роли общест-
венности в борьбе с право-
нарушениями — законо-
мерный процесс развития 
нашего государства. Об 
этом говорится в Програм-
ме нашей партии, в мате-
риалах и решениях XXIV 
съезда КПСС 

Именно поэтому целесо-
образно внести большую яс-
ность и четкость в разграни-
чение компетенции государ-
ственных судов и таких об-
щественных организаций, 
как товарищеские суды. 

ПРИ РЕШЕНИИ это-
го вопроса, как мне 
думается. важно 

учитывать следующие ис-
ходные. положения. 

К компетенции государ-
ственных судов должно 
'|Ыть отнесено рассмотрение 
дел о правонарушениях та-
кой степени общественной 
опасности, которая со 
всей определенностью об-
условливает необходимость 
властного вмешательства 
государства в интересах ох-
раны общества и примене-
ния мер государственного 
принуждения в форме уго 
доеного наказания 

К компетенции общест-
венных (товарищеских) су-
дов следует отнести такие 
правонарушения. которые 
по степени своей опасности 
не достигают уровня уголов-
ного преступления и. соот-
ветственно, требуют лишь 
мораль» - нравственною 
воздействия на сознание 
провинившегося Человека. 

Естественно, при этом 
нужно будет на основе за-
конодательного решения пе-
ревести некоторые право-
нарушения, не отличаю-
щиеся особой общественной 
опасностью, из разряда уго-
ловных преступлений в раз-
ряд проступков 

Потребуются. конечно, 
разработка и принятие Ко-
декса проступков, в кото-
ром четко и определенно 
будет дана и характеристи-
ка соответствующих право-
нарушений (проступков) и 
мер воздействия в отноше-
нии лиц. их совершивших. 
При этом роль обществен-
ности в борьбе с правонару-
шениями еще более возра-
стет. 

В то же время еще 
неотвратимее будет следо-
вать наказание за преступ-
ные действия, предусмот-
ренные Уголовным кодек-
сом 

Меня могут обвинить в 
формализме, сказать, что 
бывают ведь случаи, 
когда действия, подпадаю-
щие под признаки деяния, 
о писанного Уголовным ко-
дексом. не требуют приме-
нения к виновному именно 
уголовного наказания. Но, 
во-первых, любое правовое 
решение того или иного во-

% Д ОЛОДОП московским 
^Л/\ инженер К. стал жерт. 

вой собственной смело-
сти Ои ушел один в трудно-
доступные районы Хабаров-
ского крея и вскоре бесследно 
исчез. 

Было сделано все. чтобы 
разыскать и спасти его. В ор-
ганизации поисков участвова-
ли Академия наук СССР, 
ВЦСПС ц Хабаровский край-
исполком. Десятки часов над 
предполагаемым районом бед-
ствия кружили вертолеты. 
Множество спортсменов, гео-
логов, оленеводов прошли по 
тайге сотни километров в на-
дежде напасть иа след К. Все 
было напрасно: он, очевидно, 
погиб. 

1! вот я читаю статью 
Б, Москвина ... Но не оди-
ночкам!», опубликованную • 
журнале «Турист». Странное 
ч\вство не покидает мена. Все 
«роде бы верно, я готов под-
писаться под каждой мыслью, 
которые так последовательно 
и анергично проводит автор. 
Ои горвчо развенчивает лож-
ную романтику одиночного ту-
ризма по трудным маршру-
там, он убедительно доказы-
вает, что риск, которому ту-
рист подвергает себя в таких 
путешествиях, ничем не оп-
равдан. Отчего же, чем даль-
ше, тем больше, вта статья 
вызывает во мне протест? От-
чего, дочитав до конца, я уже 
забываю о том, что по суще-
ству она полезна и справед-
лива? 

Оттого, что в публицисти-
ческом запале автор избрал 
тонауьность. обидную ДУЯ па-
мяти погибшего. Для его род. 
ных и друзей 11 даже для 
тех, кто никогда не знал ин-
женера К . ио кому небеяраз-
лнчны такие понятия, как че-
ловеческое достоинство и 
честь, доброе ими и долг жи-
вых перед теми, кого уже нет. 

Позволительно ли даже рв-
ди правого дела писать о 
жертве несчастья, о погибшем, 
который, повторяю, не пре-
ступник и не бесчестный че-
ловек. что он «неуважителен». 
• самонадеян», что он «туриру-
ющий одиночка», нарушивший 
• закон человеческого общежи-
тия», и что вообще его посту-
пок сродни •анархизму» и 
авантюризму»? Можно ли. 

хотя бы и между строк, упре-
кать ею. мертвого, что на по. 
иски быуо израсходовано де-
нег — много, полето-часов — 
Г Т О У Ь К О - Т О , а сверх того усн-
\ив спасателен — усиан*, ко-
торые ничем не измерить, 
не оценить? Ра <ве вто ие 

проса неизбежно в хорошем 
смысле слова, должно быть 
формальным, то есть четко 
и определенно обрисован-
ным и зафиксированным в 
законе. И, во-вторых, пред-
лагаемое решение вовсе не 
исключает сохранения в 
действующем уголовном за-
конодательстве возможно-
сти решения о прекращении 
дела в уголовном порядке. 
Но это будет делаться как 
исключение, о допустимо-
сти которого вопрос могут 
решать компетентные орга-
ны на основе четких указа-
ний закона. 

Что касается общего пра-
вила. то оно будет состоять 
в том, что за совершением 
преступления должны сле-
довать уголовный суд и не-
избежное применение уго-
ловного наказания: соответ-
ственно при совершении 
проступка, если по закону 
он не влечет дисциплинар-
ного или административно-
го наказания, должны сле-
довать товарищеский суд и 
также неизбежное приме-
нение мер общественного 
воздействия. 

Введение Кодекса про-
ступков. как мне представ-
ляется. совпадало бы с ле-
нинской идеей привлечения 
общественности к борьбе с 
правонарушениями и одно-
в(>еменно с осуществлением 
принципа неотвратимости 
уголовного наказания. 

Нельзя также проходить 
мимо положительного опы-
та других социалистических 
государств, которые имеют 
н успешно применяют в 
своей практике борьбы с 
правонарушителями кодек-
сы проступков или особые 
законы 

Такие кодексы действуют 
в настоящее время в шести 
зарубежных социалистиче-
ских государствах. 

Группа научных сотруд-
ников Всесоюзного инсти-
тута по изучению причин н 
разработке мер предупре-
ждения преступности в на-
стоящее время осуществля-
ет предварительные науч-
ные исследования, которые 
могут быть использованы в 

работе по созданию Кодек-
са проступков, если сама 
идея подготовки такого ко-
декса встретит одобрение. 
При этом учитывается нако-
пившийся опыт деятельно-
сти товарищеских судов и 
других общественных орга-
низаций по применению мер 
общественного воздействия 
за различные правонаруше-
ния. 

Работа эта еще не за-
вершена, и об оконча-
тельных выводах н реше-
ниях говорить сейчас преж-
девременно. Предполагает-
ся, однако, что кодекс дол-
жен состоять из двух ча-
стей или разделов. В пер-
вом — должны рассматри-
ваться общие вопросы, та-
кие. напри .мер, как отгра-
ничение проступка от пре-
ступления. основания ответ-
ственности за проступок, 
виды и порядок применения 
мер взыскания за проступ-
ки и т. д. 

Во втором разделе долж-
ны быть четко обрисованы 
виды правонарушений, от-
несенных сейчас к катего-
рии преступлений (в част-
ности. совершаемых не с 
умыслом, а по неосторож-
ности): к ним должны быть 
отнесены правовые наруше-
ния. содержащиеся в дей-
ствующих положениях о то-
варищеских судах и о 
комиссиях по делам о не-
совершеннолетних: пере-
чень этот может быть до-
полнен и новыми нормами 
(сквернословие. неуважи-
тельное обращение со стар-
шими, с женщиной, невы-
полнение обязанностей по 
воспитанию детей, наруше-
ние покоя граждан и т." п.). 

Естественно, что при со-
здании Кодекса проступков 
большое значение могут 
иметь мнения и пожелания 
(причем не только специали-
стов-юристов), относящиеся 
как к самой идее кодекса, 
так и к решению конкрет-
ных вопросов, связанных с 
этой работой. 
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социология 0 
(СССР): Профессор А. ХАРЧЕВ 

Н О В Ы Й О Б Л И К 
В Е Ч Н О Й П Р О Б Л Е М Ы 

Семья и брак при социа-
лизме м капитализме. В чем 
их различие и сходство! 

— Психика людей и психо-
логи* человеческих отноше-
ний, как известно, есть в ко-
нечном счете отрлжение 
социально - экономического 
строя. Но они могут в ка-
кой-то мере изменять-
ся и под непосредственным 
воздействием материально-
технических факторов (инду-
стриализация, урбанизация, 
рост информационных нагру-
зок). Поэтому отмечая и под-
черкивая принципиальные, ка-
чественные различия буржу-
азной и социалистической 
семьи, мы должны огово-
риться, что это не исключает 
возможности сходства отдель-
ных тенденций в этой сфере 
человеческой жизни. 

Буржуазные социологи 
обычно абсолютизируют мо-
мент сходства, интерпретируя 
его как проявление преслову-
той «конвергенции>». Маркси-
сты же четко различают прин-
ципиально новую, социалисти-
ческую сущность нашей 
семьи, с одной стороны, и 
многообразие (подчас проти-
воречивое) явлений брачно-
семейной практики, с другой. 

Если учесть все эти обстоя-
тельства, то надо сказать, что 
социалистический тип семьи 
отличается от буржуазного 
прежде всего тем, что брак 
при социализме освобожда-
ется от уродующего, «отчуж-
дающего» воздействия собст-
веннических отношений, что 
социалистический строй обес-
печивает гармоническое со-
четание интересов личности, 
семьи и общества, «снимая» 
присущие капитализму эле-
менты антагонизма во вза-
имоотношениях между ними. 

— Означает ли сказанное 
вами, что социалистическая 
семье вообще свободна от 
всяких противоречий} 

— Не ловите меня на сло-
ве. Я говорил об антагониз-
ме, который порождается ча-
стнособственническими отно-
шениями и наиболее полно, 
остро проявляется в классо-
вой борьбе. Поскольку семья 
возникает и существует в ан-
тагонистическом обществе, 
она неизбежно несет на себе 
печать этого общества. То, 
что писал Ф. Энгельс о не-
совместимости собственниче-
ского брака по расчету и чув-
ства любви, остается а силе 
по сей день. 

Но вот частнособственниче-
ские отношения ликвидирова-
ны, и вместе с ними социаль-
но-экономическая почва для 
браков по расчету. Значит ли 
это, что все браки сразу ста-
ли браками по любви? Если 
некоторые так и думали, то 
только принимая желаемое за 
действительное. Начнем с то-
го, что, коль скоро сохрани-
лись нравственно-психологи-
ческие пережитки, они так 
или иначе проявляются и в 
выборе супруга. Вряд ли 
можно подсчитать, сколько 
еще современных женихов и 
невест, принимая решение о 
вступлении в брак, ставят на 
первое место не любовь, а 
более прозаические сообра-
жения. Но факт существова-
ния таких браков доказывает 
хотя бы статистика бракораз-
водных дел и особенно ха-
рактер некоторых из них 
(ведь порой суды превра-
щаются в мелкие имущест-
венные тяжбы)-

Далее, сама любовь —• от-
нюдь не сказочная Сивка-
Бурка: позовешь — она уже 
здесь. Настоящая любовь 
требует не только определен-
ных социально-экономических 
условии, но и большой нрав-
ственной * этической зре-
лости человека Мне кажет-
ся, что психологи когда-ни-

будь установят зависимость 
между душевным богатством 
людей и силой, глубиной их 
любви. Сегодня же порой бы-
вает трудно в отношениях 
между молодыми отличить 
настоящую любовь от свое-
образного миража любви. А 
мираж быстро рассеивается. 
Вот вам еще одно весьма рас-
пространенное, мне кажется, 
противоречие современного 
брака 

Да и сама по себе любовь 
может быть источником про-
тиворечий. Ведь она, в основ-
ном, прерогатива сердца, а 
не разума, сердце же немно-
го дальтоник: то, что разум 
стремится видеть таким, как 
оне есть, сердце видит или в 
слишком розовом, или в 
слишком мрачном свете. 

Розовым светом обычно 
освещены связанные с бра-
ком ожидания, мрачным — 
те трудности, с которыми 
сталкивается молодая семья, 
особенно если принять во 
внимание неполную обеспе-
ченность молодоженов жиль-
ем и далекую от идеала ра-
боту многих наших бытовых 
учреждений. 

К тому же и «инерция уха-
живания», к сожалению, под-
час угасает слишком быстро 
после регистрации брака. В 
результате переход от роли 
влюбленных к роли супругов 
оказывается для молодых 
чреватым большими разоча-
рованиями. 

Эти противоречия между 
ожиданиями и реальностью 
брака могут серьезно трав-
мировать даже сильное, под-
линное чувство. Наконец, 
еще одно очень серьезное 
противоречие современной 
семьи: трудности совмеще-
ния для работающих на про-
изводстве женщин про-
фессиональной и семейной 
функций. 

— Какие тенденции а раз-
витии отечественной социо-
логии семьи вы могли бы от-
метить за последние годы) 

— Это очень большой во-
прос, поэтому я ограничусь 
лишь некоторыми соображе-
ниями. 

Если еще в недалеком про-
шлом исследованием семьи 
занимались у нас лишь от-
дельные лица, го сейчас мы 
имеем уже несколько доста-
точно зрелых в профессио-
нальном отношении групп: в 
Минске — под руководством 
профессора Н. Г. Юркевича, 
в Вильнюсе — под руководст-
вом кандидата философских 
наук Н. Я. Соловьева, 
в Тарту — под руководством 
кандидата философских наук 
Ю л о Вооглайда и т. д. 

Развитие социологии семьи 
оказало значительное влия-
ние на изучение этой пробле-
матики и в таких науках, как 
этнография, правоведение, 
педагогика. В каждой из них 
стало больше внимания уде-
ляться эмпирическим иссле-
дованиям, точности и надеж-
ности методики. 

Все ярче проявляется 
стремление к сравнению, со-
поставлению полученных ре-
зультатов. Заметно вырослв 
методическая культура совет-
ских работ по семье (это не-
однократно отмечалось и на-
шими гостями на семинаре), 
хотя до «потолка» здесь еще 
далеко. «Потолок» надо, по-
видимому. понимать чисто 
условно, так как и совершен-
ству, и несовершенству, как 
известно, нет предела. Все эти 
прогрессивные процессы по-
шли бы гораздо быстрее (а 
следовательно, плодотворнее 
для теории и практики), если 
бы у нас существовал хоть 
один профессиональный (а 
не на «общественных нача-
лах») центр по социологии 
семьи. 

Профессор Р. ХИАА (США): 

Ш К О Л А Т А Н Ц А 
— Господин Хилл, канн* 

основные тенденции • рами-
гии науки о семье намети-
лись за последние годы! По-
скольку вы лапаетесь круп-
нейшим специалистом по со-
циологии семьи, президентом 
Международной Социологи-
ческой Ассоциации и экс-
председателем Международ-
ного комитета по исспедоее-
нию семьи, ютелось бы по-
просить вас ответить на этот 
вопрос поовстовтельнее. 

— Первое. Социальные ис-
следования семьи выросли 
до уровня вполне уважаемой 
неумной сферы, над которой 
не смеются и не шутят. Из-
лишние улыбки долго меша-
ли нам объективно, беспри-
страстно и спокойно работать 
а довольно сложной и чрез-
вычайно тонкой области. На-
конец-то труд по исследраа-
нию семьи стал для социоло-
ге эмоционально комфорт-
ным, и это, безусловно, спо-
собствует расцвету самой нау-
ки. Недаром исследования 
семьи стали всемерно рас-
пространяться, и а это« 
я вижу ик вторую важную 
особенность. Сейчас трудно 
назвать какую-нибудь круп-
ную страну мира, где не бы-
ло бы хороши* специалистов 
по этим вопросам. XII между-
народный семинер а Москве 

— прекрасное тому доказа-
тельство. 

Третье. Раньше а нашей 
науке преобладал отвлечен-
но-теоретический подход к 
многим темам. Мы много го-
ворили об эволюции семьи, 
ее происхождении, историче-
ском развитии. Сейчас есть 
стремление спуститься по ле-
стнице абстракции вниз, ив 
микроуровень каждодневно-
сти. Нас интересуют взаимо-
отношения и проблемы в 
современной, вполне реаль-
ной семье, состоящей из 
людей, что живут бок о 
бок с нами. Таким образом, 
наша наука постепенно при-
ближается к своей основной 
гуманистической задаче: по-
могать человеку. 

Четвертое. Не так давно 
многие теоретики утвержда-
ли, что семья а индустриаль-
ном обществе — изолирован-
ная от родственников иук-
леарная группа (отец, мать, 
дети). Однако около двухсот 
исследований семьи и ее 
родства, проведенных спе-
циалистами за последние 
годы, показали, что нынеш-
няя семья поддерживает до-
вольно интенсивные отноше-
ния с родственниками и со 
«старой» семьей и что свези 
между поколениями отцов и 
взрослых детей и* тек уж 
слабы. 

Профессор Э. ГРОНСЕТ (НОРВЕГИЯ): 

Д У Х О В Н О Е П Р И Т Я Ж Е Н И Е 

БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ 

— Ваш доклад был посвя-
щен неполному рабочему 
дню. Правда, вы исследовали 
исключительные и довольно 
редкостные случаи, когда оба 
супруга в семье работают ча-
стично. Такую постановку во-
проса трудно принять цели-
ком. Обоснуйте, пожалуйста, 
свою позицию. 

— Эмоциональная жизнь в 
семье очень важна для пре-
одоления многих антагониз-

' мое в современном напря-
женном мире. Конечно, эмо-
циональные потребности лю-
дей и экономические потреб-
ности общества — вещи раз-
ные, но найти какие-то ком-
промиссы между ними мож-
но, особенно если учесть, что 
самым главным и самым важ-
ным стратегическим факто-
ром для современной семьи 
является эмоциональная кон-

солидация супругов. Совре-
менная семья строится на 
духовном притяжении сторон, 
на взаимопомощи и поддерж-
ке, что требует, конечно, оп-
ределенных внешних усло-
вий и главное — времени. 
Неполный рабочий день от-
крывает здесь большие воз-
можности. 

Многие функции семьи не 
могут быть переданы госу-
дарству. Понятно, что при 
этом позитивные эмоциональ-
ные нагрузки предпочтитель-
нее для семьи, чем нагрузки 
только рациональные и под-
час — из-за недостатка вре-
мени — стрессовые. И важно 
помнить, что семья с преоб-
ладанием позитивного эмо-
ционального потенциала смо-
жет поставлять обществу та-
ких людей, какие для обще-
ства наиболее ценны. 

«ЛГ» УЖЕ СООБЩАЛА О ПРОХОДИВШЕМ 
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СЕМЬИ. НА СЕМИНАР СЪЕХАЛИСЬ 150 УЧЕ-

НЫХ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН. НАШ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ ЛАРИСА КУЗНЕЦОВА ОБРАТИЛАСЬК 

НЕКОТОРЫМ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА С 

ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВО-

ПРОСОВ. 

И последнее, пятое. Есть 
определенное движение в 
выработке новых методов ис-
следований. Раньше мы ши-
роко опирались на анкетиро-
вание, интервью, выбороч-
ные опросы, а сейчас пыта-
емся создать в самой изучае-
мой семье, так сказать, экспе-
риментальные условия. Мы 
предлагаем людям нечто 
вроде социальной игры на 
заданную тему. Предполо-
жим, составьте план летнего 
отдыха для вашей семьи 
(муж, жена и двое детей), 
чтобы этот отдых понравился 
каждому. Как люди будут ре-
шать этот вопрос, кого и что 
ставить на первое место, ко-
го и что приносить в жертву? 
Наблюдения в условиях экс-
перимента дают порой абсо-
лютно свежий и часто неожи-
данный взгляд на структуру 
привязанностей внутри семьи. 

— Если бы вы принадлежа-
ли совсем к другой профес-
сии и о социологии семьи 
знали лишь понаслышке, ка-
кие требоеаиив предъявляли 
бы вы к этой науке! 

— Это каверзный вопрос. 
Я уже не могу не быть со-
циологом семьи и не могу 
смотреть на семейные про-
цессы отчужденным от нау-
ки взглядом. Хотя, с другой 
стороны, на свете, наверное, 
нет иного феномена, более 
«знакомого» всем и каждому, 
чем семья. Поэтому так 
много людей, которые хо-
тят получить от социолога 
семьи прямые ответы на мно-
гие вопросы. Как не ссорить-
ся с женой? Как воспитывать 
детей? Как создать домашнее 
благополучие? Люди ждут, 
что мы дадим им ре-
цепты семейного счастья... 
Однако погоня за рецептами 
и панацеями напоминает мне 
погоню за эликсиром жизни, 
ведь медицина — наука древ-
нейшая и хорошо развитая — 
почему-то до сих пор не 
объяснила человеку, как всег-
да быть здоровым, розово-
щеким, цветущим и при всех 
тридцвти двух зубвх. Хотя ме-
дицина давно определилв 
и назвала та педали, не-
жимать на которые для че-
ловека желательно (гигиене, 
рациональное питание, режим 
труда и отдыха), отделив их 
от педелей противоположно-
го свойства (стрессовые со-
стояния, неумеренность в еде, 
злоупотребление алкоголем 
и т. д.). 51 нарочно упрощвю 
аналогию, чтобы было пре-
дельно ясно: социология то-
же может дать людям опре-
деленные ориентировки, но 
само решение всегда ос-
танется прерогативой лично-
сти. Мы можем предло-
жить человеку некоторую 
подготовку, своего роде обу-

чение по вопросам обще-
ния (многие люди, как выясни-
лось, плохо умеют или вовсе 
не умеют общаться, хотя иск-
ренне к тому стремятся), 
дать советы, как подходить к 
решению тех или иных про-
блем, как, например, состав-
лять семейный бюджет, хотя 
окончательный выбор — по-
вторяю — всегда остается за 
мужем и женой. 

Такой тип «семейного» обу-
чения обязательно предпола-
гает супружескую учениче-
скую пару. Одного тут никак 
не обучишь, ибо семьи стро-
ятся на союзе двоих. Такое 
обучение я сравнил бы с 
уроком танца, даже балета. 
Посмотрите, какие сложные 
взаимозависимости партне-
ров в балетных позах, дви-
жениях, вращениях, прыж-
ках и поддержках! Ведь если 
партнер даст маху и не осу-
ществит поддержку при го-
ловокружительном прыжке 
примадонны, она попросту 
разобьется. А е семейной 
жизни такое, к сожалению, 
случается: люди искренне 
хотят «танцевать» вместе 
(собственно, для этого они 
и вступвют в брак), однако 
так неуклюже наступают 
иной раз друг другу на но-
ги. что, будь социолог учи-
телем ганцев, пришлось бы 
начинать с объяснения, где 
правая нога, а где — левая. 

К примеру, если один су-
пруг рвссматривает детей 
квк самый прекрасный и 
драгоценный товар в мире, 
а другой супруг считает, что 
куда лучше все остальные 
товары и жизнь првднвзна-
ченв как раз для того, что-
бы наслаждаться ими, а не 
обременяться сосками и пе-
ленками, тогда о каком сов-
местном супружеском танце 
можно всерьез говорить? 
Очевидно, даже если в та-
кой семье появятся дети, то 
это скорее будет фактиче-
ским решением вопроса, до-
стигнутым отнюдь не на осно-
ве соглашения и единодушия. 
Таким супругам прежде все-
го следовало бы условиться, 
чекой же способ, стиль жиз-
ни они выбирвют, квкие це-
ли и ценности будут со-
стввлять каркас их семьи, 
какая музыка будет преоб-
ладать в их жизни... Социо-
лог можвт лишь помочь 
этим людям понять себя, но 
музыку пусть они выбирвют 
сами. 

Вы хотели, чтобы в этом 
ответе я не был социологом, 
и предложили мне своего ро-
да экспериментальную ситуа-
цию («...если бы вы...»). Одна-
ко весь строй моих рассуж-
дений еыдвл меня как со-
циолога. 

Профессор Н. ЮРКЕВИЧ сСССРI: 

БЫТ, Б У Д Н И , Л Ю Б О В Ь 
— Как влияет ивучно-твх-

ничвекая рвволюцив на тен-
денции развитие нвшей 
семьи и семьи в мире капи-
тализма! 

— Некоторые зарубежные 
участники семинара пытались 
говорить о том, что развитие 
семьи в социалистических и 
капиталистических страна* 
идет в одном направлении 
Мое мнение не этот счет 
иное. Нвучно-техническая ре-
волюция, с одной стороны 
как будто бы вызывает сход 
ныв последствия во всех стра 
мах мира 8 частности, у ее 
личивается удельный вес жен 
щич, занятых не произвол 
стве, женщина перестает 
быть подчиненным члвном 
семьи, увеличивается число 
резаодое, падает рождае-
мость. Но, с другой стороны, 
не следует забывать, что ус-

ловия, в которых происходит 
воздействие научно-техниче-
ской революции на семью в 
социалистических и капитали-
стических странах, различны. 
Социалистический строй под-
держивает прогрессивную 
тенденцию развития, а капи-
талистический — тормозит ее. 

Участник семинара из Бель-
гии В. А. Дюмон указал в 
своем докладе, что средняя 
продолжительность рабочего 
дня работающих матерей на 
предприятии, которое было 
предметом его исследования, 

оставляет 9 часов 30 минут, 
* вместе с временем кото-
рое необходимо, чтобы по-
пасть на завод и вернуться 
обратно, — 11 часов 06 ми-
нут. Средняя! Это так много, 
что советскому читвтелю не-
вольно непоминавт продол-
жительность ребочеге дня в 
царской России* 

« 

Фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА 

У нас только детские ясли 
и сады, построенные в 1971 
году, приняли почти полмил-
лиона малышей. А в Бельгии, 
как это следует из доклада 
господина Дюмона, работни-
цы почти не пользуются дет-
скими учреждениями. Конеч-
но же. все это, как и соответ-
ствующая идеология, тормо-
зит развитие семьи, отражает-
ся на самочувствии и счастье 
женщин, мужчин и детей. 

А страдания, которые при-
чиняют развязанные капита-
лизмом войны... 

Вместе с тем мне кажется 
совершенно несомненным, 
что возможности, звложен-
ные в социалистическом 
строе, мы используем далеко 
не в полной мере: у нас в 
стране все еще нет разрабо-
танной в деталях долговре-
менной политики в области 
семьи. А такая политика 
представляется для социали-
стического государства совер-
шенно необходимой. 

— Горвчвв супружеская 
любовь, конечно, первейший 
фактор семейного счастья. Но 
семейнав жизнь складывает-
ся из будничных обязанно 
стей. Могут ли будни способ-
ствовать счастью! 

— Еще как могут. 
Наши исследования (в част-

ности, на Минском камволь-
ном комбинате) показывают 
жесткую корреляцию между 
типом распределения внутри-
семейных обязанностей и 
удовлетворенностью браком 
Там, где домашние обязанно-
сти целиком или почти це-
ликом исполняет жена, не-
удачных браков гораздо 
больше, чем в среднем. А 
там, где муж и жене делят 

обязанности поровну, резко 
увеличивается удельный вес 
счастливых браков. В частно-
сти, среди тех опрошенных 
на Минском камвольном ком-
бинате женщин, в семьях ко-
торых обязанности распреде-
ляются справедливо, 60 про-
центов полностью удовлетво-
рены браком, 27,1 процента 
— частично удовлетворены и 
только 2,7 процента—совсем 
не удовлетворены. Счастли-
вых браков тут в 22 с лиш-
ним раза (!) больше, чем 
неудачных. Но многие ли 
мужчины, узнав, «как быть 
счастливым», меняют свое 
поведение в семье? 

К счастливой семейной жиз-
ни нужно готовить человека 
с самого раннего детстве. Но, 
опять-таки, многие ли жен-
щины, в одиночку тянущие 
воз семейных обязанностей 
при муже, который читает гв-
эету, приучают своих сыновей 
делать а семье все то. что 
они хотели бы, чтобы делали 
их мужья? Ваши неблюдения 
подсказывают вам отрица-
тельный ответ не этот вопрос? 
Мне — тоже. Но в таком слу-
чае может получиться, что и 
будущее поколение не не-
учится быть счастливым. 
Ведь семейные обязанности, 
в частности по воспитанию 
детей, сохранятся при любой 
допустимой степени обобще-
ствления домвшнего хозяй-
ства. 

Думается, что без резкой 
целенаправленной активиза-
ции педагогической деятель-
ности в этой области — не 
только в школах, но и в дет-
ских садах — мы не сможем 
существенно и быстро про-
двинуться вперед. 

Доцент Н. ИАИЕВА IБОЛГАРИЯ)! 

Д Е Л А Д О М А Ш Н И Е 
И Н Е Д О М А Ш Н И Е 

— Мы постовино говорим о 
расширении сферы услуг, об 
индустриализации быта. Ка-
кие же домашние дела оста-
мутсв семье! 

— Все домашние деле было 
бы разумно разделить на кв-
кие-то классы или группы в 
зависимости от возможности 
превратить их в «недомаш-
ние», то есть индустриализо-
вать их. Скажем, группа пер-
вая поддается и уже подда-
лась сплошному «офабричи-
ванию»: возникли фабрики-
прачечные, химчистки, боль-
шие ремонтные предприятия, 
я не говорю уже о швей-
ном производстве, пищевой 
промышленности и общест-
венном питании. Торговля, 
пожалуй, тоже могла бы 
иметь еще более высокий 
уровень индустриализации 
имею в виду детальную и 
разнообразную фасовку то-
варов, внедрение автомати 
ки, механизмов и т. д. 

Вторая группа домашни» 
дел уже не так поддается ин-
дустриализации — это убор-
ка помещения, разного рода 
коммунальные услуги, частич-
но — уход за детьми, преста-
релыми и т. д. В эту группу 
входят все те услуги, которые 

могут эпизодически окезы-
ввться обществом семье, хотя 
в них доля ручного индиви-
дуального труда достаточно 
высока. 

И последнее—те сфера, где 
семья у ж е не имеет и не мо-
жет иметь замены. Это эмо-
ционально-культурная заня-
тость семьи, ее досуг, ее 
влияние на детей, то есть асе, 
что связано с личным, семей-
ным общением. Этому, кста-
ти, может помочь и хорошо 
организованный домашний 
обед, дающий повод для об-
щесемейной радости. Так 
что не следует все семейные 
дела рассматривать под та-
ким углом зрения, будто от 
них надо скорее избавиться. 
Есть целея группа дел, от 
которых семья — пока она 
существует как институт — 
избавляться не должна. Но 
как раз для того, чтобы эмо-
циональная жизнь семьи по-
лучила поддержку, семье 
нужно разгружаться от та-
ких дел и забот, в которых 
элемент духовного общения 
сведен до минимуме. Через 
отрицвние многих семейных 
нагрузок — к утверждению 
н расцвету иагруаек вмоцно-
нальных. 

Профессор Оливера БУРИЧ 
(ЮГОСЛАВИЯ): 

С Л У Ж Е Б Н А Я 
« В Е Р Т И К А Л Ь » Ж Е Н Щ И Н Ы 

— Не считаете ли вы, что 
социология семьи достигло 
того уровня, когда можно уже 
говорить о практической от-
даче! 

— Чтобы практика получила 
от нас точные и глубокие све-
дения и солидные рекомендв-
ции, мы должны проводить 
фундаментальные и не ско-
ропалительные исследова-
ния. Однако практические 
деятели обычно хотят быст-
рых и желательно не очень 
дорогих рекомендаций, в 
которых заключались бы от-
веты на все вопросы. Но ведь 
для науки не всегда про-
зрачны сами вопросы, их 
аспекты и повороты, что 
Ж) тогда говорить о сроч-
ных ответах? Многие воп-
росы и многие конфлик-
ты лежат совсем не тем, 
где это предствеляется «здра-
вому смыслу», а истин-
ная следстввнно-причиннвя 
связь явлений бывает го-
раздо глубже кажущихся по-
добий. И самое горькое то, 
что практик не всегда пони-
мает ученого, а ученый во 
многом не может постичь, 
почему же практик так сует-
лив, тороплив и некомпетен-
тен. Практик ж е полагает, 
что ученый усложняет и без 
того ясный вопрос и вооб-
ще напускает туману... А не 
деле все не так просто. 

Казалось бы, многие об-
щественные яяления уже 
объяснены, и даже известен 
ход их дальнейшего резви-
тия. Но вдруг у втих явле-
ний появляются неожидан-
ные тенденции. В качестве 
примера может служить но-
вое увеличение количества 
ранних браков в индустри-
вльно развитых странах и 
рост рождений, неожидан-
ное оживление влияния род-
ни не жизнь семьи «втомно-
го» века, новая и сильная 
волна приверженности мо-
лодежи к своей семье. Точ-
но так же и «положение 
женщины в обществе» вдруг 
выдвинуло новые вопросы, 
подвергающие сомнению 
многие прежние и, кйк ду-
малось, незыблемые те-
зисы, Оказалось, что эман-
сипация женщины приобре-
тает гораздо более слож-
ный характер, чем следо-
вало бы ожидать; что неко-
торые формы дискримина-
ции женщин не только скры-
то сохраняются, но и про-
являются чрвзвычвйно хит-
ро. Эти скрытые процессы 
обнеруживаются в общест-
венном развитии и моей 
страны, которая по количест-
ву женщин, занятых общест-
венным трудом, относится к 
ряду развитых стран Европы 
и мира. 

Когда занятость женщины 
в общественном труде нвхо-
дится в начальной фазе и в 
большом загоне, степень и 
темп вовлечения женщины в 
производство играют весь-
ма значительную роль. Од-
нако когда общее резвнтие 
женского труде в обществе 
достигает высшей ступени, 
то в строй вступают уже 

другие оценочные крите-
рии — степень непосред-
ственного участия женщины 
в тех сферах, где прини-
маются наиболее важные 
для общества решения, сте-
пень ее служебного продви-
жения «по вертикали». Сей-
чес создалось такое положе-
ние, что по отношению к 
общему числу образованных 
и квалифицированных жен-
щин среди них слишком ма-
ло тех, которые занима-
ли бы, скажем, директор-
ские посты. И я должна под-
черкнуть, что все это проис-
ходит в то ж е время, когда 
отмечается неуклонный рост 
образования и профессио-
нальной подготовки женщин. 
Больше всего меня поражает 
тот факт, что женщин уди-
вительно мело не руководя-
щих постах даже в универси-
тетах и научных учреждениях, 
то есть там, где концентрация 
образованных женщин мвкси-
мальна. 

Интересно отметить, что это 
явление характерно даже для 
сугубо «женских» профессий, 
где мужчин попросту мало. 

— Как же реагирует семья 
на вто противоречие! 

— Не одна я приметила, что 
при существовании чрезвы-
чайно сложной ситуации в 
современном супружестве, 
когда женщина стала ши-
роко вовлекаться в обще-
ственное производство, неко-
торые мужчины (я имею в ви-
ду своих соотечественников) 
избрали для себя две мора-
ли: одну, вполне передовую, 
прогрессивную («я помогаю 
жене, пусть она работает») 
они проповедуют официаль-
но, а другой — консерватив-
ной («подай-ка мне туфли!») 
придерживаются на практике, 
дома. 

Женщины же резко распа-
даются по своим взглядом на 
две группы — работающие и 
неработающие, причем рабо-
тающие исповедуют демо-
кратические взгляды на бьгг, 
семью, реэделение домашних 
обязанностей, а неработаю-
щие имеют взгляды сугубо 
традиционалистские. Зне-
чит, конфликт из семьи, где 
женщина занята на произ-
водстве, переносится в лоно 
самого общества, резные чле-
ны которого по-разному оце-
нивают одно и то ж е явле-
ние. Из этого вытекает еще 
один конфликт, уже сугубо 
психологический, эмоциональ-
ный: чем выше обрезование 
женщины, чем больше она 
поглощена своей работой, 
тем труднее ей примириться 
с традиционными, консерва-
тивными взглядами на ее 
роль в семье, тем меньшее 
удовлетворение испытывает 
такая жена от общения с му-
жем, придерживающимся 
«двойной» морали. Она мно-
го ожидает от общения с 
супругом, но получвет мало. 
Ее высокие требования к 
браку не реализуются. Оче-
видно, семья неходится в раа-
таре своей трансформации, и 
поэтому мы наблюдаем в ней 
сейчас немало противоречий. 
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УКАЖДОП эпохи есть 
свои особенные мгно-
вения, которые ярче 

всего характеризуют соот-
ношение общественно-поли-
тических сил. Нельзя пред-
ставить себе историю 
нашего столетня без Лейп-
цигского процесса. Это 
был не обычный суд — 
на нем произошло столкно-
вение двух противополож-
ных идеологий, взглядов на 
будущее устройство мира. 
И хотя 1933 год ушел в 
прошлое, его уроки на-
водят нас на размышления, 
зачастую тревожные. Ведь 
человечество все еще не 
настолько мудро, как нам 
хотелось бы. 

В Лейпциге, в зале им-
перского суда произошло 
столкновение коммунизма и 
Фашизма. Это был первый 
серьезный поединок между 
ними, и «супермены» по-
терпели первое серьезное 
поражение. К чести болгар, 
человеком, который обна-
жил миру уродство «ко-
ричневого зверя» а за-
клеймил его. был Георгий 
Димитров, обвиненный в 
поджоге рейхстага. Позднее 
его мать скажет мудро и 
просто: «Мой сын Георгий 
не такой человек, чтобы 
устраивать пожары». Но 
вот Гитлер, тень которого 
легла на весь процесс, тоже 
произнес кое-что для исто-
рии: «Молю бога, чтобы по-
жар оказался делом рук 
коммунистов». Трудно ли 
было обернуть все дело тая. 
чтобы «молитвы» Фюрера 
были «услышаны»? Нет. ко-
нечно. тем более что под 
рукой была четко отлажен-
ная полицейская и судебная 
машина. Машину пусти-
ли в ход. каждый винтик 
знал свое место. Продаж-
ные журналисты, провока-
торы, «почтенные» юристы, 
высшие сановники — все 
включились в кампанию 
против «поджигателей» Ди-
митрова, Попова и Танева. 

На что рассчитывали фа-
шисты? Прежде всего на 
полную изоляцию Димитро-
ва от мира. Изоляцию 
обдуманную и точно сре-
жиссированную, которая 
должна была подавить волю 
заключенного, превратить 
его в покорное, апатичное 
существо. Камера, отведан-
ная для Димитрова, была 
сырой цементной дырой 
размером три на два метра, 
с окошком, забранным 
тройной решеткой, н дверь-
ми. запирающимися на три 
засова. 

И все же правда, зату-
шеванная и искаженная 
цензурой, дошла внача-
ле до Анрн Варбюса. кою-
рый потом сделал ее досто-
янием всего мира. «Дорогой 
друг Барбюс. — писал и 
тюрьмы Димитров. — Я 
вынужден сообщить вам пе-
чальную новость. С 9 мар-
та я нахожусь под аре-
стом... Надеюсь, что ужас-
ная ошибка выяснится, 
но. как это обычно бывает 
в таких случаях, дело, на-
верное, затянется надолго... 
Деньги у меня конфиско-
вали. защитника у меня 
нет: ко мне никого не пу-
скают: даже очки у меня 
отняли.» 

Разумеется. Димитров 
нисколько не верил в то, 
что его арест был «ошиб-
кой» Но по-другому он пи-
сать не мог. Мир нужно 
было информировать, нуж-
но было перебросить пер-
вый шаткий мостик из ка 
меры Моабнта к совести че-
швечества, пробить брешь 
» гранитной изоляции тюрь-
мы. Легко ли .это было сде-
мть" Лнри Барбюс, друг 
Димитрова, поторопился от-
ветить на письмо. Димит-
ров не получил его. так как 
по «угрожало порядку и 
дисциплине в тюрьме». 

Тонкая связующая нить 
порвана... Но ненадолго! 

Димитрову не разрешали 
свиданий, ему не позволяли 
писать правду своим друзь-
ям. ему не передавали их 
писем. Лишенный возмож-
ности разговаривать с жи-
выми. Димитров общал-
ся с бессмертными. Не 
для того чтобы бежать от 
одиночества, менее всего 
для этого, а чтобы умно, 
как следует подготовиться 
к большому испытанию — 
процессу. Долгими днями и 
ночами в Моабите в руч-
ных кандалах, которые с 

него не снимали пять меся-
цев. Димитров читал Гоме-
ра, Сервантеса, Гёте, Дан-
те. драмы Софокла. Шекс-
пира Оии тоже были нуж-
ны ему для борьбы. 

Димитров часто возвра-
щался к шекспировскому 
«Гамлету», к трагедии .да-
лекого датского принца. Мо-
жет быть, он чувствовал 
проходящие сквозь толшу 
веков невидимые нити, спа-
лывающие Эльсинор с Моа-
бнтом? Гамлет, ставший 
трагическим символом ран-
него гуманизма, был заклю-
ченным те.-ной и душной 
камеры Средневековья, как 
Димитров — Моабнта. 

Средневековье, увь:, не 

мой частью лпохм революции. 
я счастлив, что я — с ва-

ми • рядах великой армии». 

Случайными ли были свя-
зи Георгия Димитрова с 
лучшими нредстави гелями 
творческой интеллигенции 
Европы? Давно ли они воз-
никли? Димитров питал по-
стоянный и в какой-то мере 
профессиональный интерес 
к литературе. Еще будучи 
руководителем западноев-
ропейского бюро Коминтер-
на он сблизился с Макси-
мом Горьким, Роменом 
Ролланом. Анри ВарО осом, 
Стефаном Цвейгом Но-ан-
несом Бехером, Жан-Ри-
шаром Клоком, Вилли Бее 
делем. Эти писатели <н, а 

В Ванцеслав НАЧЕВ. 
болгарский публицист 

К А М Е Р Е 
МОАБИТА 

л 

мертва я историческая эпо-
ха. ^ порно, как бурьян, оно 
неожиданно может ,рора-
стн сквозь асфальт XX ве-
ка Фашизм по своей сути 
— чудовищный синтез но-
яепшнх достижений науки 
и примитивного средневено-
вого мышления. Димитров 
прекрасно понимал, в чьи 
руки попал. Позднее он го-
ворил: «Я предпочел бы по-
бон. Боль от удара палкой 
проходит быстро, но мед-
ленная инквизиция, еже-
дневное истязание цепями 
истощает силы гораздо 
больше. То. что я пережил 
в немецких тюрьмах. — усо-
вершенствованная инквизи-
ция, изощренное варвар-
ство» 

Вот запись из его дневни-
ка: «Пятую неделю здесь!.. 
Как это горько и тяжко!..— 
И тут же рядом: — Ника-
кой слабости!». Это слова 
Дантона, которые он произ-
носит как заклинание по до-
роге на эшафот. Неужели 
Димитров внутренне подго-
тавливался к тому, чтобы с 
достоинством уйти из жи> 
ни? Ничего подобного! На-
ходясь в неимоверно тяже-
лых условиях, с надорван-
ным здоровьем, понимая 
большую историческую от-
ветственность. которая лег-
ла на его плечи, он готовил-
ся к борьбе для победы — 
победы демократических 
сил над темными силами 
фашизма И не случайно 
человечество встало на за-
щиту коммуниста Димитро-
ва 

Несколько лет спустя Ро-
мен Роллаи, верный друг, 
скажет: 

• ваше п о р ч в е т ю — И# 
цинги, а действия; они вошли 
• историю, стали неотъемле-

К 90-летию 

го дня 

рождения 

Г гор/и я 

Димитрова 

честью и совестью Европы. 
Художники-граждане, они 
не могли оставаться безуча-
стными к проблемам своего 
времени, к судьбе Димитро-
ва не только из чисто дру-
жеских чувств. Они пони-
мали: борьба заключенного 
в Моабите достойна и спра-
ведлива. понимали ответст-
венность его исторической 
миссии — разоблачить под-
линных поджигателей, по-
казать всему миру глубоко 
античеловеческую сущность 
фашизма. 

И в глазах человечества 
образ Димитрова стал сим-
волом сражающейся демо-
кратии. 

В печати Ромен Роллан 
начал спор с главным про-
курором на процессе д-ром 
Вернером и убедительно до-
казал невиновность Дими-
трова В воззвании о спасе-
нии подсудимых француз-
ский писатель пишет: 

«Мы обращаемся не только 
* прогрессивному общест-
венному мнению 1С1Я стран, 
и миллионам людей, которые 
с тревогой следят за этим 
трагическим лроиессом, гран-
диозным поединиом людей, 
лишенных мщитиимо», кото-
рых они выбрали, против всех 
сил государства, эпопеей, в 
которой героическая фигура 
Димитрова с его духовной 
аогвышеииостью и энергией 
будет выделяться в будущем 
с огромной силой, что бы ни 
произошло. ~ 

Мы ждем от Германии тор-
жественного признания несо-
стоятельности обвинения». 

А тем временем в Герма-
нии произошел такой «зани-
мательный» разговор между 
Димитровым и «остроум-
ным» судебным следовате-
лем. 

— Я утверждаю, что По» 
пов и Танев невинны, и го-

Капп 
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тов отдать за это голову. 
— Свою голову вы и так 

отдадите! 
И все же стратегия изо-

ляции. тан тщательно разра-
ботанная в канцеляриях 
рейха, потерпела полный 
крах Массивные сырые 
стены тюрьмы оказались не 
в силах остановить челове-
ческую мысль. 

Димитров не защищался 
— он атаковал противника 
в его же крепости. 

Димитров говорил с ми-
ром! 

Его презрительные, иро-
ничные слова больно заде-
. >н самолюбие напыщенного 
Геринга: «Вы боитесь моих 
вопросов, господин премь-
ер министр!». Реакция Ге. 
ринга была хамской: «Вон 
отсюда, каналья! Мы еще 
к оговорим с вами, когда вы 
будете вне власти этого 
суда!..» 

После такого диалога да-
же самому непредубежден-
ному человеку стало ясно, 
что моральный разгром на-
стоящих поджигателей — 
бесспорный факт. Суд был 
вынужден вынести оправда-
тельный приговор. 

Димитров, получив со-
ветское гражданство, уехал 
в Москву. Грандиознейший 
процесс в истории XX века 
закончился для фашизма 
провалом. 

• Дорогой тов. Георгий Ди-
хитрое, —- писал Ромен Рол-

МП- необходимости 
говорить Вам. как мы были 
с ч а с т л и в ы , узнав, что Вы в 
Москве В прошлом году нас 
постопнно угнетала мысль, 
что Вы находитесь в руках 
прагов. готовых погубить Вас. 
Ваше блестящее, мужествен-
ное поведение сделало для 
Вашего спасения больше, чем Ц 
все н а ш и усилия. Оно вызва 
ло т а к о й глубокий отклик в 
умтх людей всего мира, что 
перепуганные враги были вы» 
нуждены отступить... 

До последнего дыхания я 
буду поднимать голос в защи-
ту дела пролетариата, во имя 
его победы во всем мире». 

Пот что писал в ответ 
Георгий Димитров: 

•Дорогой друг Ромен Рол-
лан, дорогой друг А н р и Бар-
бюс! 

После того как мне пред-
ставилась возможность озна-
комиться с документами мощ-
ного массового движения, 
возникшего в мире в связи с 
процессом о поджоге рейхста-
га, я чувствую потребность 
обратиться и вам с несколь-
кими словами. Эти строки я Ц 
адресую лично вам. тем, ч ь я 
мужественная борьба против 
империалистической войны и 
ф 1 ш и з м а всегда вызывала во ^ 
мне большие симпатии, а так- 13 
же многим сотням и тысячам 
писстелей, художников и уче-
н ы х . к о т о р ы е в ходе этого 
даи:исния открыто встали на 
вашу сторону... 

Вам, мой дорогой Ромеи 
Роллан и мой дорогой А н р и 
Барбюс, и всем тем, кто в 
этом году стоял на страже, 
готовые оиаэать помощь, я 
выражаю благодарность от 
мо(»го и м е н и и от имени наше 
го Интернационала и с радо-
с т ь ю д у м а ю о тех днях, когда 
мы снова плечом и плечу 
встанем против нашего обще-
го врага*. 

Этот, по словам Горько-
го. образцовый революцио-

1 

мер. прошедший сквозь | 
огонь не одной битвы, был 
душевным человеком. 

• Я помню его. — вспоминал 
Федор Гладков, — иаи пла-
менного революционера, как 
жизнерадостного человека, 
когда вскоре после Лвйп-
цигского процесса он целый ; 
вечер был в среде советских , . 
писателей. Он много говорил 
тогда о литературе, о ее на-
значении, иаи силе воздей-
ствия на людей, о ее огром- ] 
ном воспитательном значе-
нии... 

В последние годы я ветре- , 
чался с ним не один раз, и я ] 
личных беседах он был I 
трогательно простым, про-
никновенным и сердечным. 
Его милая улыбиа. ч у т ь сму-
щ е н н а я , но яркая, молодая, 
пленяла всех. Наждое его ' 
слово казалось от этого ив | 
только значительным. муд-
рым, но удивительно теплым, 
как слово человека, глубоко ] 
знающего человеческую ду-
шу*. 

Поль Элюар писал после] 
смерти Георгия Димитрова:! 

«Он видел за всех. Он гово-
рил за всех Ои был нашим ] 
общим голосом, справедли-
вым и громким. 

Димитров был яркой молни 
ей в непрерывном движении | 
человеческого света*. 

Пережив смерть, этот! 
великий гражданин демо 
кратки и коммунизма пр< 
должает идти рука об рук;, 
с нами, кан вечный и ней 
менный спутник человече 
ства .. 

ц 

На набережной Круазетт, 
застроенной фешенебельны-
ми белокаменными отеля-
ми, слышится разноязыч-
на» речь. 19 стрем уча-
ствуют • е ж е г о д н о м кенисхом 
смотре мироаой кинематогра-
фии Предполагается, что а 
дни фестиваля е городски» 
кинотеатра» и зала» прокру-
тят около сотни лент — аедь 
фестиваль здесь не только 
конкурс, но также и м е ж д у -
народная киноярмарка. Не 
ней м о ж н о приобрести филь-
м ы на асе вкусы, а том чис-
ле и извращенные. Если два 
года назад такие ф и л ь м ы по-
казывали а небольши» за-
крытых аалак, «уде допуска-
ли только представителей 
прокатных компаний и про-

дюсеров, то теперь порно-
графию прокручивают а го-
роде для все» интересую-
щихся старше 18 лет. 

Новый глава фестивального 
комитета Морис Бесси так 
определил требования, из ко-
торых исходил комитет при 
отборе конкурсных фильмов. 
« М ы стремились отбиреть, — 
сказал он, — самые значи-
тельные современные филь-
мы». 

П р о с м о т р первых конкурс-
ных фильмов показывает, что 
далеко не асе кинематогра-
фисты озабочены постанов-
кой важных проблем совре-
менности. Исключение, пожа-
луй, составляет фильм «Визи-
теры», посвященный такой 
в о л н у ю щ е й миллионы людей 

•Литературная газета» ц болгарский еженедельник «Лите-
ратурам фронт» организовали совместно «круглый стол» уче-
ных, писателей и критиков социалистически! стран, 
посвященный актуальным проблемам буржуазной «массовой 
культуры». Как и проведенный а конца 1971 года а Софии по 
инициатива Института современных социальных теорий бол-
гарской Академии иауи международный симпозиум на ана-
логичную тему, «круглый стол» ввился одним ив конкретных 
шагов а дальнейшей координации исследовательской деятель-
ности ученых социалистических стран е области критики за-
падной буржуазной культуры, усиление борьбы против ее 
идейно и художественно реаициоииых тенденций. Значение 
борьбы с буржуазной идеологией особо отмечалось а по-
становлении ЦК КПСС « О литературно-художественной кри-
тике». 

В числе выступивших на заседание! «круглого стола» были: 
писатель Богомил Райное (Болгария); диреитор Института ис-
тории искусств Нора Аради (Венгрия); заведующий секто-
ром зстетики Институте философии и социологии Слав Кша-
меиь-Оак (Польша); директор Европейского центра по нау-
чению проблем свободного времени, профессор Пржемысл 
Майдл (Чехословакия); критик Вера Ганчава (Болгария); заве-
дующий кафедрой эстетики Бухарестского университета Ион 
Яисши (Румыния); научный сотрудник Института обществен-
ных наук при ЦК СЕПГ Клаус Цирмаи (ГДР). 

Мы публикуем краткое изложение выступлений зтих участ-
ников. По просьбе редакций мседанма «круглого стола» аел 
старший научный сотрудник Институте философии Академии 
наук СССР Александр Кукаркин. 

Д. Кукаркин. Как это 
ни парадоксально, но по-
нятие «массовая культу-
ра» до сих пор сохра-
няет свою неопределен-
ность На Западе, где 
концепции массовой куль-
туры усиленно насаждают-
ся вот уже более двадцати 
лет. они остаются весьма 
расплывчатыми. Факт этот 
часто признают и буржуаз-
ные теоретики. Американ-
ский социолог Бернард Ро-
зенберг даже сравнивает 
массовую культуру с «бе-
лым пятном» на карте. 

Мне думается. что 
этот парадокс объясняется 
достаточно серьезными при-
чинами. Оставаясь на пози-
циях идеалистического ми-
ровоззрения. буржуазные 
теоретики не вскрывают 
классовой обусловленности 
и направленности массовой 
культуры, что имеет реша 
ющее значение. Кроме то-
го, буржуазные теорети-
ки не заинтересованы в 
подлинно научной разра-
ботке проблем массовой 
культуры. Они предельно 
упрощают эти проблемы, 
сводя их исключительно к 
зависимости массовой куль-
туры от современной науч-
но-технической революции 
Массовая культура объяв 
ляется закономерностью 
развития всей человеческой 
культуры. Таким образом, 
затушевывается коренная 
противоположность буржу-
азной и социалистической 
культур. Как не вспомнить 
здесь указание В. П. Лени-
на о том, что всякие раз го 
воры о социально н идейно 
однородной внеклассовой 
культуре до победы социа 
лнзма теоретически бес-
почвенны. а политически 
реакционны. 

Термин «массовая куль-
тура» не раскрывает клас-
сового содержания этого 
феномена, а является скорее 
ложным, маскировочным 
определением. Он основы-
вается неформальной, чи-
сто количественной харак-
теристике способа произ-
водства и потребления куль-
турных ценностей, точнее— 
их заменителей. Массовый 
выпуск последних действи-
тельно стал возможен бла-
годаря достижениям тех-
ники книго- и фильмопеча-
тания, репродуцирования, 
звукозаписи, развитию ра-
диовещания н телевидения. 

Кстати сказать, у ложно-
го термина «массовая куль-
тура» существует на Запа-

де немало синонимов, столь 
же рекламно броских, сколь 
и неправомерных: «попу-
лярное искусство» (ИСТИННО 
популярными чаще всего бы-
вают произведения подлин-
ного. или «высокого» искус-
ства); «развлекательное ис-
кусство» (развлекательны-
ми могут быть и произве-
дения. имеющие антибур-
жуазную направленность); 
«коммерческое искусство» 
(с коммерческими побужде-
ниями подчас создаются и 
духовно безвредные развле-
кательные произведения, 
причем иногда даже масте-
рами критического реализ-
ма). У «массовой культуры» 
есть, кроме того, немало 
прозвищ; «китч» (из немец-
кого музыкального жарго-
на; в какой-то мере соответ-
ствует нашему слову «хал-
тура»), «полукультура» 
(своеобразное признание 
девальвации буржуазной 
цивилизации) и т. д. 

Б. Райнов. В понятии 
«массовая культура» зако-
номерно ставится под сом-
нение не только ее качество 
— «массовость», но и 
само определение «культу-
ра», поскольку она стре-
мится не давать зна-
ний о действительности, 
а, наоборот, уводить от нее. 
Не говоря уже о том, что 
в этой «культуре» не 
найдешь истинных художе-
ственных открытий. Й если 
мы вынуждены все же поль-
зоваться уже вошедшим в 
обращение термином, кото-
рый ставим под сомнение, 
то должны прежде всего до-
говориться. что имеем в 
виду совершенно конкрет-
ное историке • культурное 
янление — массовую бур-
жуазную псевдокультуру. 

Существование «массо-
вой культуры» предполага-
ет наличие и какой-то дру-
гой культуры, например 
элитарной. Положение на 
Западе именно таково; есть 
культура, предназначенная 
для широкого потребления, 
и есть — для узкого. При-
чем не потому, что послед-
няя запрещена для народа, 
а потому, что она не пред-
ставляет для него интереса. 
Впрочем, элитарная культу-
ра — явление достаточно 
сложное и заслуживает спе-
циального разговора. 

Подобное разделение 
культуры в социалистиче-
ских странах невозможно: 
у нас культура принадле-
жит народным массам. Мы 
осуществляем связь между 

«ИЯССОВЙЯ 
КУЛЬТУРЙ»-
ИНДУСТРНЯ 

МИФОВ 
« К р у г л ы й стол» 
ученых и писателей 
социалистических стран в Софии 

народом н искусством не за 
счет снижения критериев 
творчества до требований 
создавать какие-то легко 
усваиваемые продукты, а 
путем повышения общего 
уровня развития масс. 

Сказанное не означает, 
что у нас кос где не поя в 
ляются отдельные произве-
дения, обнаруживающие по-
дозрительное сходство с по-
делками буржуазной «мас-
совой культуры», а иногда 
и с эрзацами элитаризма. 
Считать их чем-либо дру-
гим. а не следствием бур 
жуазных влияний, нет пика 
кнх оснований. К этим от-
клонениям наша партия и 
общественность всегда бы-
ли непримиримы. 

Массовая культура, как 
правило, подменяет эстети-
ческое наслаждение прими-
тивной забавой. При этом 
путеводными нитями слу-
жат непритязательные вку-
сы мещанина Средний 
продукт выдается за обра-
зец высокого качества, низ-
копробная поделка расцени-
вается как средняя, а по-
средственной объявляется 
та, которая уже не соответ-
ствует сегодняшним стан-
дартам. Что касается про-
дукции. выделяющейся на 
общем ремесленническом 
фоне, то. очевидно, она за-
служивает более детального 
рассмотрения и бережного 
к себе отношения В самом 
деле, было бы ошибкой .ме 
рнть псе романы Сименона 
или Агаты Кристи одной 
меркой. Тем паче нельзя 
ставить нх на одну доску с 
книжками такой посредст-
венности. как Микки Спил-
лейн, отвратительного в 
своем садизме и антиком 
мунистнческой истерии ав 
тора. 

Н. Аради. В нашей стра 
не основное внимание 
уделяется сейчас не столько 
теоретической разработке 
проблем массовой культу-
ры, сколько практической 
стороне повседневной куль-
турной жизни. Этим зани-
маются и Институт истории 
искусств Академии наук 
ВИР. и Венгерский инсти-
тут средств массовой ком-
муникации, радио и телеви-
дения, и другие органнза-
"ни. В числе особо интере-
сующих нас вопросов мож-
но назвать проблемы куль-
турного досуга, свободного 
времени, а также сбыта ху-
дожественных произведе-
ний; степень и характер про-
никновения в нашу музыку, 

танцы, телевизионные про-
граммы западных модных 
веяний и вкусов: как и по-
чему отдельные социальные 
изменения в современном 
мире обусловливают увели-
чение нлн уменьшение ин-
тереса к различным видам 
искусства и жанрам литера-
туры. Вся работа в этих об-
ластях ведется искусствове-
дами и литературоведами в 
тесном сотрудничестве с со-
циологами. психологами, ис-
ториками. 

С. Кшемень-Ояк. Я со-
гласен, что теоретическую 
разработку проблем «массо-
вой культуры» необходимо 
тесно связывать с практиче-
скими задачами культурно-
го строительства в социали-
стических странах. Без уче-
та этих задач теоретические 
работы могут приобрести 
несколько отвлеченный ха-
рактер, и нх актуальность, 
я сказал бы, острая злобо-
дневность окажутся приглу-
шенными. Если у нас пере-
водятся или демонстриру-
ются импортные произведе-
ния развлекательных жаж-
ров, то почти всегда только 
из сравнительно лучших об-
разцов. Иначе говоря, те 
произведения, которые не 
начинены вредными идеоло-
гическими зарядами и не 
служат рассадником полной 
эстетической безвкусицы. 

Однако такой целена-
правленный отбор может со-
здать — н подчас создает— 
превратное представление у 
нашей публики о действи-
тельном соотношении луч-
шего и типичного в совре-
менной культуре Запада, о 
действительном характере 
и сущности «массовой куль-
туры» Поэтому, наверное, 
ее критику следует соче-
тать с комплексным рас-
смотрением и всех других 
явлений культурной жизни 
капиталистического мира, 
как прогрессивных, так и 
реакционных, в частности 
декадентских. Кстати ска-
зать. без такого комплекс-
ного рассмотрения невоз-
можно раскрыть в полном 
объеме и саму «массовую 
культуру», которая парази-
тирует буквально на чем 
угодно, бна использует в 
своих целях даже снобист-
скую заумь модернистов, 
переваривает ее и выдает 
потребителям уже в качест-
ве очередного боевика кон-
вейерной культурной ин-
дустрии. Так. в частности, 
наводнили мир и син-
тетические «произведения» 

ПЕРИСКОП «ЛГ» 

С О Ф И Я 

На днях а Италии состоялись парламентские выборы. Волае девяти миллионов че-
ловек отдали голоса коммунистам. 

Па снимка; предвыборные п л а к а т ы коммунистов. Фото па салаты « У н и т а » 

•Свободу Аиджале Дзаис!» — планах, 
в ы п у щ е н н ы й • ГДР. 

Фото из американской газеты 
•Дайли уорлд. 

Международные фестивали 
проблеме, мак Вьетнам. О н 
принадлежит Американскому 
режиссеру Элиа Казану. Со-
зданное на весьма скромные 
средства, это произведение 
проникнуто духом протеста 
против несправедливой и бес-
смысленной войны. 

Л а к о н и ч и ы м и средствами 
х у д о ж н и к рисует трагедию, 
п е р е ж и в а е м у ю американ-
ским обществом. Яд иесилмв 
и беззаконие настолько силь-
но отрлвпвет сознание сол-
дат, что при возвращении к 
мирной жизни жестокость 
берет верк над честными по-
б у ж д е н и в м и . А м е р и к а н ц ы 
станоеатсв жертвой насилие, 
которое они применяют к 
д р у г и м народам. Элиа Казан 
не делает выводов, он пред-
лаглет сделать их зрителю, 
он побуждает их к размыш-
лению и к действию: надо 
прекратить эскалацию войны 
во Вьетнаме. 

После «Визитеров» во 
Д в о р ц е фестивалей показали 
много лент. Большинство 
из них оставляет чувство 
неудовлетворенна, а подчас 
вызывает и недоумение. 

М н о г о о б е щ а ю щ и м лонача* 

лу казался фильм Питера Ме-
дяка «Правящий класс» с Пи-
тером О'Тулом в главной ро-
ли. 

Эта довольно злая сатира 
на современное английское 
общество мветерски сделана 
в своей первой части. Н о по-
том действие затягияается, 
становится мрачным, в духе 
романов «черной серии». 

Со своей безумной герои-
ней познакомил зрителей 
американский режиссер А . 
Альтман, фильм которого 
« М А.С.Х.и завоевал Золо-
тую пальмовую ветвь на 
Каннском фестиввле 1970 го-
да. Его новый ф и л ь м "Виде-
ние» фигурирует в программе 
как ирландский, но ничего 
ирландского, к р о м е некото-
рых пейзажных съемок, в нем 
нет. 

Героиня фильма Катрин 
страдает галлюцинациями. 
К ней, как наяву, являет-
ся ее любовник, погиб-
ший три года назад. Она 
вступаот с ним в беседу, а 
потом убивает, что не меша-
ет ему снова воскреснуть. 

По ходу фильма герои-
не является сама к саба, кем 

будто зто другая женщина, с 
которой ей тоже нужно све-
сти счеты, что она в заклю-
чении фильма и делает. 
Впрочем, тоже н е я с н о — на-
яву или в очередном при-
ступе галлюцинаций. 

Режиссер Альтман, создав-
ший этот фильм, заявил, что 
он закончил еще одну рабо-
ту на тему о сумдсшествии 
и две ТАкие ж е картины у не-
го запроектированы. Хичкок 
как-то сказал, что он снимает 
фильмы ужаса потому, что 
ужас хорошо окупается. Альт-
ман, видимо, решил, что су-
масшествие на зкране тоже 
может стать золотой жилой. 

Когда эта корреспонденция 
была у ж е написана, на фести-
вале показали фильм Фран-
ческо Рози «Дело Маттеи». 
На мой взгляд, зто пока что 
лучший фильм фестиваля. 
Франческо Рози рассказывает 
о жизни и гибели Энрико 
Маттеи, известного итальян-
ского менеджера, директо-
ра компании ЭНИ, кото-
рый осмелился вступить а 
б о р ь б у с крупнейшими англо-
американскими трестами, 
захватившими добычу нефти 

на Ближнем и Среднем Во-
стоке. Причины гибели Маттеи 
остались невыясненными. Но 
многие у б е ж д е н ы , что авиа-
ционная катастрофа, в кото-
рой он погиб, не была слу-
чайной. Показывая бесчис-
ленных врагов Маттеи как 
внутри Италии, так и за ее 
пределами, Ф. Рози не ос-
тавляет у зрителя сомнений, 
что Маттеи б ы л убит. Фильм 
от начала д о конца смотрит-
ся с неослабевающим интере-
сом. Это обличительная лен-
та, сделанная а полудокумен-
тальной манере. Роль Маттеи 
великолепно исполняет Д ж а н 
Мария Волонте, большой ак-
тер, выгодно отличающийся 
от многих собратьев по про-
фессии строгим отбором ро-
лей и сценариев. 

И все ж е в о б щ е м можно 
сказать, что выдающихся 
фильмов в Канне мы пока 
что не увидели. Но еще не 
все авторы сказали свое сло-
во. 

В субботу состоялся показ 
советской картины «Солярис». 

Ю. БОЧКАРЕВ. 
сов. иорр. А П Н 

и «Литературной газеты» 
(По телефону) 

Тегеран 

Н О В А Я 
НА К И Н 

Существует множество нарт 
нашей планеты — политиче-
ские, географические, эконо-
мические и физические Ин-
тересно. пытался ли нто-ни-
будь составить кинематогра-
фическую нарту мира? Лишь 
немногие столицы мирового 
нино совместились бы здесь 
со столицами государств. Да и 
другие отметки на кинокарта 
приходились бы в основном 
лишь на Европу и Америку, 
Азия и Африка гляделись бы 
почти сплошным белым пят-
ном. 

Однако я эти дни наш услов-
ный кинокартограф может 
нанести на спою нарту еще 
одну столицу, причем распо-
ложенную в центре Азии. Пер-
вый Тегеранский междуна-
родный кинофестиваль, про-
ходивший а конце апреля, 
дает для этого основание. 

Почему именно Иран взялся 
за многотрудное дело органи-
зации ежегодного смотре ми-
рового киноискусства, при-

Т О Ч К А 
О К А Р Т Е 

чем смотра по самому высо-
кому счету? 

П р и ч и н ы тому основатель-
ные. За последнее десятиле-
тие иранский кинематограф 
переживает период бурного 
развития. Кроме двух го-
сударстоенных студии при те-
левидении, создающих в 
основном хроникальные и 
мультипликационные фильмы, 
я стране ф у н к ц и о н и р у ю т че-
тырнадцать частных иино-
фирм, выпускающих в год 
свыше ста полнометражных 
художественных фильмов. 
Для стрпиы с 30 миллионным 
населением цифра весьма 
внушительная, особенно если 
учесть, что внутренний кино-
рынок пока еще заполнен за-
падными фильмами, а част* 
ности голливудскими. Для вы-
хода на международную аре-
ну ирансиому кино предстоит 
сделать немало. 

Международный нииофести* 
валь. по замыслу его органи-
заторов, должен стать шиолой 
для кинематографистов Ира-
на, помочь им завязать шире» 

* • 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ Ф 
пресловутого поп-арта. 

П. .11 а ид л. Действитель-
но, массовая культура оз-
начает н первую очередь 
деформацию всего и вся 
Взять, к примеру, пробле 
му свободного времени. 

Научно-техническая рево-
люция сделала машинный 
труд более рентабельным, 
чем труд человека, сокра-
тила рабочее время, значи-
тельно удлинила досуг. 
Досуг, просвещающий на-
родные массы, опасен для 
эксплуататорских классов, 
н они подменили его потрс-
бительским, дурманящим 
сознание досугом. Иначе 
говоря, они используют и 
свободное время трудящих-
ся в своих целях, "предол-
жая другими средствами 
эксплуатацию масс. 

При этом псевдокульту-
ра не только способст-
вует порабощению тех, на 
чьих спинах держится вся 
пирамида классового об-
щества, но одновременно и 
тех. кто непосредственно 
принимает участие в произ-
водстве продуктов этой 
культуры. Кстати сказать, 
здео. выявляется еще одно 
коренное отличие буржуаз-
ной культуры от социали-
стической: творцы ее сами 
являются в конечном счете 
объектом эксплуататорских 
манипуляций. И вообще, ка-
кие они «свободные худож-
ники», когда вынуждены 
работать «на потребу шир-
потреба» и зачастую даже 
не знают результатов свое-
го труда, обобществленно-
го на предприятиях могу-
щественной «индустрии раз-
влечений»! 

В. Ганчева. Один из веду-
щих современных буржуаз-
ных теоретиков, американ-
ский социолог Эрнест ван 
ден Хааг. риторически спра-
шивает: «Кто оказывается 
жертвой, когда убивают сво-
бодное время?». 

В самом деле, когда те-
лезритель смотрит, скажем, 
передачи о вампирах или 
экранизации романов Лесли 
Чертернза о немыслимых 
приключениях Саймона 
Темплера. по прозвищу 
Святой, он даже не подо-
зревает, что становится пси-
хической жертвой жестоко-
го предумышленного убий-
ства, так сказать, позоло-
ченным топором. 

Другой жертвой псендо-
культуры я назвала 
бы Искусство с большой 
буквы. Когда мы видим ре-
продукцию шедевра Рем-
брандта на обертках мыла 
или когда чулки реклами-
руются с помощью цитат 
из Шекспира, — это неиз-
бежно ведет к инфляции 
подлинных ценностей, со-
ставляющих неотъемлемую 
часть сокровищницы миро-
вой цивилизации. 

Наконец, еще одной 
жертвой оказываются те, 
кто помогает магнатам 
«массовой культуры» осу-
ществлять свои цели, вы-
ступает в качестве создате-
лей (иногда не без способ-
ностей) образцов и моделей 
«духовного» ширпотреба. 
Это наймиты без души, 
обслуживающие конвейер 
развлечений. В этом отно-
шении показательно призна-
ние безымянного сотрудни-
ка французского концерна 
так называемой «прессы 
сердца» Дель Дука (всего 
там работает 250 авторов), 
я* явившего, что у него 
больше времени отнимает 
перепечатка своих произве-
дений на машинке, чем их 
сочинение. 

Но все-таки главная 
жертва, конечно, это не 
творцы, а потребители по-
добной «культуры». Всевоз-
можные мнфы н псевдоро-
мантнческне герои искажа-
ют реальную картину жиз-
ни, обременяют обществен-
ное сознание угодными хо-
зяевам стереотипами для 
подражания и иллюзорны-
ми, зачастую превратными 
представлениями о счастье, 
долге, духовных и матери-
альных ценностях. Мифоло-
гию массовой культуры 
буржуазного общества мож-
но без особой натяжки на-
звать ^своеобразной религи-
ей XX века. Во всяком слу-
чае она целенаправлен-
но стремится подменять об-
щественные интересы дур-
маном мещанского тщесла-
вия и мелочным, потреби-
тельским стяжательством. 

«Массовая культура» 
представляет в ложном" све-
те социальный и историче-
ский опыт человечества, 
иронизирует над его естест-
венной тягой к созидатель-
ной деятельности, затягива-
ет индивида в подземелья 
чисто животной эротики, 
физиологического страха и 
непротивления враждеб-
ным стихиям дегуманизиро-
ваиного общества. 

В общем, все средства 
используются для форми-
рования у масс нужного ти-
па мышления, навязывания 
определенных вкусов и 
идей. Именно поэтому «мас-
совая культура» стала в на-
ши дни эффективнейшим 
оружием империалистиче-
ской пропаганды. 

И. Яношн. К сказанному 
мне хотелось бы добавить 
только одно соображение: 
критику «массовой культу-
ры» необходимо подкреп-
лять противопоставлением 
ей позитивных гуманистиче-
ских и эстетических идеа-
лов. Ведь именно такими 
идеалами сильно марксист-
ско-ленинское мировоззре-
ние. И не только идеалами, 
но и конкретной програм-
мой и конкретными делами 
коммунистического строи-
тельства. Марксизм-лени-
низм не только объясняет 
мир, но и преобразовывает 
его. Это означает, что он 
активно помогает преобра-
зовывать и культуру, соз-
дает основополагающие 
принципы ее нынешнего и 
будущего развития. Мы 
знаем эти принципы: со-
циалистический гуманизм 
и социалистический реа-
лизм. Наш долг филосо-
фов. эстетиков, литературо-
вед! >в. искусствоведов—рас-
крывать, как эти принципы 
реализуются на практи-
ке, будь то в «серьез-
ном» искусстве или раз-
влекательном, создаваемом 
для отдыха и своими сред-
ствами способствующем по-
знанию и преобразованию 
действительности в духе 
наших светлых идеалов. 
Наше искусство для масс 
и искусство, творимое са-
мими массами, суть анти-
поды буржуазной «массо-
вой культуры». 

К. Цирмаи. Будучи по-
рождением империалистиче-
ской стадии эволюции бур-
жуазного общества, «мас-
совая культура» со всеми 
ее пороками—явление пре-
ходящее. Силой же, опре-
деляющей дальнейшее раз-
витие искусства и литера-
туры. выступает прогрес-
сивная. социалистическая 
культура. 

Что касается непосред-

ственно буржуазных кон-
цепций культуры, состав-
ляющих ответвление док-
трин «индустриального об-
щества» и «массового об-
щества», то они призваны 
прежде всего подрывать 
влияние социалистической 
культуры, протаскивать с 
черного хода несостоятель-
ные теории конвергенции, 
слияния капиталистической 
и социалистической систем 
на базе «единой мировой 
культуры», которая якобы 
возникла с появлением но-
вых технических средств 
массовой коммуникации. 
Другая важнейшая цель 
теорий «массовой культу-
ры» — стремление снять 
или хотя бы затушевать со-
циально - культурные про-
тиворечия при империализ-
ме, Как известно, еще Карл 
Маркс указывал на враж-
дебность буржуазного об-
щества искусству. Как бы 
в ответ на это современный 
французский социолог Эд-
гар Морен утверждает, что 
новая массовая культура 
является единственным 
фактором, который объеди-
няет все классы общества. 
Что эта культура возникла 
в ходе развития не капита-
листического. а уже «инду-
стриального» общества. 

Если обратиться к фак-
там культурной жизни, 
например Западной Герма-
нии, то станет ясно, что 
мысль Маркса сейчас более 
справедлива, чем когда ли-
бо раньше. Факты показы-
вают, на каком в действи-
тельности «среднем» бес-
культурье производится та-
кое объ единение. 

Вот несколько из них. 
По западногерманским дан-
ным. в ФРГ печатает-
ся дешевых литератур-
ных поделок, в том числе 
откровенно антигуманисти-
ческих. милитаристских 
и антикоммунистических, в 
22 раза больше, чем на-
стоящих (даже в буржуаз-
ном определении) художе-
ственных произведений. 
Около 75 процентов моло-
дежи и взрослых людей по-
стоянно читают подобную 
массовую литературу. Про-
веденные недавно в ФРГ 
культурно - социологиче-
ские исследования выявили 
наряду с этим, что не бо 
лее 5—7 процентов населе-
ния имеют «постоянный 
контакт с квалифицирован-
ным искусством». Надо 
также иметь в виду, что 
большая часть распростра-
няемых произведений ис-
кусства и литературы ноент 
на себе печать «тя<1е т 
ЦЗА»: около 40 процентов 
телевизионных передач 
(особенно криминальных) 
ведется прямо из-за океана, 
около 35 процентов филь-
мов импортируется из Гол-
ливуда. примерно 32 про-
цента всех дешевых книг 
карманного формата тоже 
поступает из Соединенных 
Штатов. Такие примеры — 
а их легко можно умно-
жить — говорят еще об 
одной черте «массовой 
культуры»: ее все усили-
вающейся американизации. 

А. Кукаркнн. Буржуаз-
ная массовая культура вы-
ступает активным контр-
агентом социалистического 
искусства и литературы. Ио 
кто же является «друже-
ским агентом» этой культу-
ры, или ее «заслуженным 
собеседником ». используя 
выражение А. А. Ухтомско-
го. которое он ввел в одной 
из своих интереснейших 
записей о Достоевском? 

Под «собеседником» выда-
ющийся физиолог подразу-
мевал любой вид контакта 
человека с людьми, худо-
жественными произведения-
ми, научными ценностями, 
который дает ему те или 
иные импульсы для собст-
венного развития, формиро-
вания норм поведения н 
определения жизненных це-
лей. 

«Массовая культура», 
как здесь верно говорила В. 
Ганчева, тоже имеет сво-
его «заслуженного собе-
седника», а именно — рели-
гию. Подобно религии, ее 
также характеризуют все-
общность, универсальность 
в условиях эксплуататор-
ского общества. Она разоб-
щает и даже противопостав-
ляет трудовую и духовную 
деятельность (известные в 
истории человечества пери-
оды расцвета искусств — 
будь то античная Греция 
или эпоха Возрождения — 
основывались прежде всего 
на том, что духовная культу-
ра, включая эстетическую 
потребность, сравнительно 
органично входила в трудо-
гую жизнь народных масс). 

В ней, в «массовой куль-
туре», приобщение чело-
века к миру иллюзорного 
опыта н красивых грез со-
четается с открытой или 
скрытой пропагандой бур-
жуазного образа жизни. 
Она создает стандартно-уп-
рощенную «версию жизни», 
сводящую социальное зло к 
психологическим и мо-
ральным факторам, отка-
зывается от рационального 
начала, манипулируя чело-
веческой психикой, эксплуа-
тирует эмоции и инстинкты 
подсознательной сферы. 

Буржуазные теории ут-
верждают, что технические 
средства массовой коммуни-
кация породили в XX веке 
новый тип «глобальной» 
культуры и даже (по Мар-
шаллу Маклюэну) «пере-
страивают схемы социаль-
ной взаимозависимости». 
Стремление скрыть обще-
ственно-экономические ос-
новы «массовой культуры» 
и фетишизация техники не 
случайны. Они призваны 
подчеркнуть «естествен-
ность» и незыблемость су-
ществования этой культуры, 
а также бесполезность вся-
кой борьбы против нее. 
Между тем повседневная 
политическая и экономиче-
ская борьба трудящихся в 
странах капитала красноре-
чиво свидетельствует, что 
«массовая культура» не 
сделала сознание всех лю-
дей управляемым. Хозяева 
«массовой культуры» стре-
мятся к полному подчине-
нию общественного созна-
ния, но этого нет сейчас и 
не может быть в будущем. 

Однако было бы боль-
шой ошибкой недооцени-
вать силу н возможности 
«массовой культуры». Вы-
ступая на международном 
Совещании коммунистиче-
ских и рабочих партий в 
1969 году, Л. И. Брежнев 
отметил: «ежечасно, и днем 
и ночью трудовой народ по-
чти всего земного шара под-
вергается в той или иной 
мере воздействию буржу-
азной пропаганды, буржу-
азной идеологии. Наемные 
идеологи империалистов со-
здали специальную псевдо-
культуру. рассчитанную на 
оглупление масс, на при-
тупление их общественного 
сознания. Борьба против ее 
развращающего влияния на 
трудящихся — важный уча-
сток работы коммунистов». 
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ПЕРИСКОП «ЛГ» 

ФРГ. Стенд а Гдниоеере: "Постаеь-
те с»ок> подии с к • поддержку р»ти-
фи нации договоров*. 

Фото из бельгийской галеты 
«Драпо р у т » 

Антивоенная демонстрация в США. Среди демонстрантов — известная америианская 
певица Джоан Баэа (крайняя слева). 

Фото из французской газеты «Франс-суар» 

нив связи с зарубежными ма-
стерами. В состав ж ю р и фе-
стиваля были приглашены из-
вестные деятели мирового ни-
мо <от советского Союза ни* 
иорежиссер Г. Чухрай!. В ион-
муре* участво».»ло 2» стран 
Европы, Азии, а Ф Р и " и х . а " й 
рими и Австралии. Эмблемой 
фестиваля стала древня* 
иранская статуэтка крылато-
го тура- Этот тур сопровож-
дал нас в Тегеране вуивлльно 
всюду. Он украшал « л Руда-
ми, где шахиня Ирана Фарах 
Пехлеви отирывала 
смотр, появлялся на страни-
цах газет и афишах... 

Золотой т у р - г л а в н ы й при» 

?1встиваля — о т п р " " " " т еветсний Союа: он присуж-
ден картине Григория Козии-
цеаа .Король Лир.. 

Пожалуй, ни один и ! кон-
к у р с н ы х фильмов 
атмосфере такого напряжен 
мого внимания. Даже послв 
вакяючнтелыных и а ^ р о « е щ е 
несколько мгновении стояла 
тишина. И лишь потом аал 
• « р в а л с я овациями. 

«Великий Лир России., «Ко 
•инцев лучше англичан сумел 
отыскать путь к сердчУ и ми-
ру Шекспира» — первая ре-
акция тегеранских газет.. По 
окончании фестиваля 
.Эттелаат. писала о тармо 
иичности режиссерской и о'те 
раторгной равоты. музыки 
Дмитрия Шостаковича н аи 
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исполнение мужской роли. 
Фильм итальянца Дамиано 

Дамиани «Предварительное 
следствив закончено...» полу-
чил приз за л у ч ш у ю режис-
серскую работу и. как отме-
чается в постановлении жюри, 
«за эффективное и смелое ис-
следование важной социаль-
ной темы-». 

В основе новой работы Да-
миани - подлинный случаи. 
О плотине, похоронившей под 
собой болев тысячи человек, 
писали итальянские газеты, а 
всесильная мафия приняла 
осе меры к тому, чтобы под-
линные •иновнини трагедии 
не были обнаружены. Но Да-
миани. как и в предыдущих 
своих фильмах, идет от факта 
к обобщению, поиазыеая клас-
совые корни союза мафии и 
полицейского аппарата в 
Италии, обличая систему по-
давления человека в буржу-
азном обществе. Новый фильм 
Дамиани свидетельствует, что 
он продолжает работать в 
жанре политического кино, 
что фильмом «Прививни* по-
лицейского комиссара проку-
рору республини*. удостоен-
ным Золотого приза Москов-
ского международного фести-
валя. он не исчерпал эту тему. 

Из двух французских кино-
картин, участвовавших в кон-
курсном поивзе. диплома «а 
режиссерский дебют был удо-
стоен фильм Нины Момпаневц 
•Фаустина и прекрасное ле-
то* — история 16-летней дев-
чонии. открывающей мир. В 
фильме следует отметить по-

этичность, великолепную опе-
раторскую работу, игру моло-
дой героини. 

Премии за лучшее исполне-
ние женсной роли была удо-
стоена замечательная амери-
ианская актриса и обществен-
ная деятельница Джейн Фон-
да (америиансний фильм 
• Клют»), О самом фильме мно-
гого не расскажешь — детек-
тив нак детектив. Однано 
игра Джейн Фонда —»то явле-
ние высокого искусства. 

Особо следует остановиться 
на иранском фильме «Весен-
ний ливень* режиссера Бах-
рама Байзайи, удостоенном 
специального приза жюри. 
Сюжет нартины незамысло-
ват: молодого учителя пере-
водят работать в кварталы 
бедноты. Знакомство с новы-
ми ребятами, любовь и сестра 
одного из своих учеников, 
препятствия, встающие на пу-
ти двух молодых людей... Но 
для новых знаиомцвв учителя 
недолгая встреча с ним — 
словно весенний ливень, но-
ротиий и освежающий. Чело-
вечность и мягний юмор Бай-
звйи, проявившиеся в этой 
первой работе молодого иран-
ского режиссера, принесли 
фильму заслуженный успех. 

Дипломом была отмечена и 
работа молодого режиссера 
из Кувейта Халеда-аль-Сидди-
на «Беспощадное море», пер-
вая художественная лента, 
снятая в Кувейте. Это фильм 
о тяжелом труде искателей 
жемчуга, о к р у ш е н и и житей-
ских надежд молодого парня. 

Фильм завершается символи-
ческой сценой — мать погиб-
шего ныряльщика, обнаружив 
о его одежде ирупную жем-
ч у ж и н у , швыряет ее обратно 
в море. 

Отмечена была также акт-
риса из Египта Фатен Хама-
ма. На ионкурсе короткомет-
р а ж н ы х фильмов главный 
приз присужден индийскому 

?ильму «Вилаап» режиссера 
. Гаудхари... 
До сих пор я говорил в ос-

новном о конкурсных карти-
нах. Однако в дни фестиваля 
в кинотеатрах города демон-
стрировались и другие лен-
ты. Нашу кинематографию 
представляли «Начало*. «Бе-
лая птица с черной отмети-
ной», «Дядя Ваня*, и, нужно 
сказать, пользовались эти 
фильмы большим успехом. 

Судя по тегеранской прессе, 
устроители вполне довольны 
результатами кннофесткваля. 
«Фестиваль показал, что Иран 
может стать со временем од-
ним из представительнейших 
центров международного ки-
но, привлечь выдлющихса ки-
нематографистов мира», — 
писала газета «Эттвлаат«». 

Что ж, мы рады появлению 
еще одной кинематографиче-
ской столицы, горды тем, что 
советское киноискусство вы-
ступило достойно на этом мо-
лодом кинофестивале. 

Масуд М У Л Л О Д Ж А Н О в , 
специальный 

корреспондент . Л Г » 
ТГГКРАН — ДУШАНБЕ 

Евг. ЕВТУШЕНКО 

в ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 9-й СТР. 

В аттракционе рядом 
на метлах ведьмы кружатся. 

И призрак наплывает: 

«МеИсоте!»* пробасив. 

Придумал добрый дядя 
красивенькие ужасы, 

а ежедневный ужас — 
он слишком некрасив. 

В том ужас ежедневный, 
что крошечность безликая 

гигантски обнаглела, 
великое топча. 

В том ужас ежедневный, 
что, бреясь и мурлыкая, 

палач в себе, любимом, 

не видит палача. 

В том ужас ежедневный, 
что бомбы, воя, рушатся 

и что без бомб, втихую, 

едят людей живьем. 

На завтрак — всмятку ужас, 

в обед — салат иэ ужаса, 

на ужин — снова ужас, 

а все-таки жуем. 

А этот добрый дядя, 

играя с карапузами 

в обманчивые игры, 
искуснейший факир, 

детей невинных мира 
хотел бы сделать пупсами 

с особым механизмом: 
«Закрой глаза на мир!». 

Америка Линкольна, 

Уитмена и Диснея, 

детей, студентов, белок 
и лунных кораблей, 

люблю тебя всем сердцем, 
но сердце болью стиснуто: 

вьетнамец из картона, 

он камня тяжелей. 
Нет, мир не так уж розов, 

где чьи-то дети — смертники, 

где крошечные страны — 

веселый чей-то тир. 

Встань, детвора Вьетнама, 
России и Америки, 

не дай бомбить убийцам 

наш крошечный, но мир. 

...Актеру в маске душно. 
Актер под маской мается. 

Актера подмывает 
удрать, да побыстрей. 

Актер снимает маску 

миляги Микки Мауса 

и говорит устало: 
«Двойное виски... 

ДИСНЕПЛЕНД во Флориде 

• \\>11соте — добро пожаловать. 
•• 51га Л — чистый. 

В долине йгеней 
Куда ты бредешь, индианка, 

вдоль снежной скалистой гряды, 

заштопанное одеяло 
прижав к исхудалой груди? 

Какая скрывается драма, 
невидимых полная слез, 
под крышей седого вигвама 

твоих поредевших волос? 

Усталостью руки нагрузли. 

В глазах угасающий свет: 

ни горя в них нету, ни грусти 

вообще выражения нет. 

Лицо твое, словно пустыня, 

и как до сокрытых причин 

того, что глаза отгрустили, 

добраться по тропам морщин? 

Туристские магазины, 

где в руки суют с огоньком 

индейские мокасины 
с предательским штампом: «Гонконг». 

Какой-то покрытые сыпью 

и с гривами, словно мазут, 
подростки индейские — хиппи 

чинарики чьи-то сосут. 

Мотельчик. Лжепламя в камине. 

Засиженный мухами кекс. 

Несут индианочки в мини 

кровавейший макси-бифштекс. 

Индейских костров над горами 

не видно, и нет лошадей. 
Лжепламя, лжепламя, лжепламя 

в золу превращает людей. 

И мимо чумных кадиллаков 

себя по шоссе волоча, 

куда ты бредешь, индианка? 

Ты в гости? Т ы ищешь врача? 

Кричат, тормозя, моточерти: 

«Куда тебе? М ы подвезем...» 

« Я к смерти, сыночки, я к смерти. 

Меня подвозить не резон...» 

И все-таки, смерти помимо, 

в старухе, бредущей бочком, 

мерцает почти что незримо 
какая-то цель — светлячком. 

И все-таки от милосердья 

отказывается в пути, 
и все-таки ей перед смертью 

куда-то, а надо зайти. 

На полуанглийском так странно 

бормочет а долине теней. 

Орлиные перья тумана 

покачиваются над ней. 

Глядит на жалетелей сухо, 

придумав от горя дела, 

и не понимает старуха 

того, что давно умерла. 

АРИЗОНА 

/3*но[юй ф[мшп 
М ы ждали второго фронта, 

мы ждали второго фронта, 

мы ждали второго фронта, 

а он был так занят: «Дела...» 
Притворно ленивый хитрюга, 

он был непохожим на друга, 

когда наша русская вьюга 

в степях отпевала тела. 

О н , фронтовик второй, словно франтик, 

примеривал траурный бантик. 

О н был не солдат — интендантик: 

в бою помогают не так. 
М ы были мальчишки, девчонки, 

и липкие банки тушенки 

из бабушкиной кошелки — 
с Америкой первый контакт. 

Н и роты, ни взвода хотя бы... 

В Атлантике, видно, ухабы. 

Ну что ж •— партизанили бабы 

и шли в плугари, в косари. 

Старухи над рожью болезной, 

мальчишки над стружкой железной, 

вот кто был рукою над бездной 

и фронтом вторым изнутри! 

Н о все же под криком совиным 
мы, дети, по старым овинам 

играли с Гекльберри Финном, 

который, что кореш, был свой, 

и если бы сложности века 

зависели только от Гека — 

оборвыша, но человека: 

был раньше бы фронт второй! 

Н о к небу оружье вздымая, 

друг друга к сердцам прижимая, 

два фронта, вы встретились в мае! 

Казалось, над Эльбой сидят, 

как ангелы, русские дети 

и американские дети — 

всего человечества дети! — 

на мокрых погонах солдат. 

Был общий наш май искорежен, 

холодной войной приморожен, 

в такой холодильник положен, 

чтоб снова — ни-ни! — не расцвел. 

Запрятанный, как в Заполярье, 
затянутый пасмурной хмарью, 

он после подернулся гарью 

вьетнамских пылающих сел. 

И вот я в Америке. Сцена, 

как остров. И грязная пена 

несется, беснуясь растленно, 

и на пол швыряет меня. 

Фашистики, хамы, отребье 

под ложечку бьют, словно в регби, 
как будто бы не было Эльбы 

и ангелов майского дня. 

Бьют русское слово с размаху. 

Эстрада похожа на плаху. 

Нет места в поэзии страху, 

но в ней защищенность нужна. 

Поэты, советовал вам бы: 

учите хореи и ямбы, 

но прежде — карате и самбо, 

иначе вам будет хана. 

Под ребра бьют русское с л о ю , 

но собранно и сурово 

солдатами фронта второго 

студенты бросаются в бой. 

Закон всех на свете побоищ: 
кто вовремя рядом, тот стоящ, 

и американская помощь 

такая — она на большой! 

Все вдрызг, как в портовой 

таверне, 
но вижу в бушующей скверн* 

и Барри, и Берта, и Берни, 

дерущихся, как на войне. 

Боль гложет пронзительно, остро, 

Н о Сима и Хана — вы просто, 

как фронта второго медсестры, 

с бинтами спешите ко мне. 

Поэзию хамы, кастраты 

хотели столкнуть бы с эстрады 

и были сплясать бы так рады 

на трупах растоптанных строк. 

Н о ты поднимаешься снова, 

все в ссадинах, русское слово. 
Открытие фронта второго 

прекрасно — когда оно в срок. 

джон да Ма[гьл 
Миннеаполис — 

там, где л и подонки ударами с ног 

меня сбили. 
« М ы наплакались, — 

говорит мне хозяйка. — 

М ы думали 

— в а с убили». 
Дочь—студентка. 

Она флейтистка. 
Ей лет двадцать. 

Ее зовут 
очень странно, 

совсем неблизко, 

переменно — то « М а ш а » , 

то «Рут». 

В этом тихом коттедже 

Рут обносит коктейлями старших. 

А глаза ее те же, 

как у той, 

с Патриарших, 

где я ночью на велосипеде 
проезжал 

переулками мглистыми, 

где так весело пели 

спицы с мокрыми листьями. 

Рут подносит к губам свою флейту. 

Как спасительно Баха вдохнуть, 

словно медленно входишь в Лету 

по колени, 

по пояс, 
по грудь. 

А у флейты, как иллюминаторы, 

светят дырочки на боку. 

Кто-то смотрит из них внимательно, 

кто-то маленький там начеку. 

И следит он иэ этой обители, 

строгий гномик, 
сидящий молчком, 

чтобы музыку не обидели 

сытым чавканьем 

или смешком. 

И • сонате — 
дыханье столетий, 

легкий лепет кастальских струй. 

Как он чист, 

поцелуй с флейтой, — 
с человечеством поцелуй. 
А отец молчаливый твой, 

Рут, 
с напряженно собравшимся лбом 

в своем письменном роется вдруг 
и протягивает фотоальбом. 
Там, 

у полусожженной рощицы, 
он — сержантик, 

юнец, 

новичок. 
С ним — 

курносая регулировщица, 
пилоточка — 

набочок. 

Она тоже вроде подросточка 

с ним в обнимку над Эльбой стоит, 

и армейская наша звездочка 
у нее 

во лбу 

горит. 
Подняла она озорно 

расчехленный флажок для отмашки, 

он — 
бутылку с французским « П а р н о » , 

а на фото: 

«Джону от Маши». 

Воздух пьют, 

как березовый сок, 
что-то молодо ожидая, — 

двух народов победный цветок — 

Д ж о н да Марья. 

...После наглого улюлюканья 
там, где сволочь трусливо 

куражится, 
где поэзия 

то ли мукою, 

то ли самоубийством кажется. 

П о е л » скуки приема салонного, 

где ласкают меня, 
как ребеночка, 

где накалывают на соломинку 

то ли вишенку, 

то ли бомбочку, — 
после этого так прекрасно 
оказаться, 

бокал поднимая, 

в доме чисто американском, 
где хранится цветок 

Джон да Марья. 
р

ут , 
видения флейтой зови, 

в этот вечер отцу не переча. 

Может, не было вовсе любви — 
только просто случайная встреча. 

Ну, а может, была... 

Был звон 
обожженных войною ромашек, 

но ни слова по-русски — 

Д ж о н , 
по-английски ни слова — 

Маша. 
А победа переплела 

руки девичьи и мужские 

и друг другу перевела 

и Америку, 

и Россию. 

Я не спрашиваю ни о чем — 

как там было на самом деле... 

Флейта, 

флейта весенним ручьем, 

и для музыки мир неразделен. 

Эти чистые ноты не врут — 

в них ручьи пробивают сугробы. 
Т ы сыграй мне грядущее, 

Рут, 
там, где нет недоверья и злобы. 

Невозможного нет ничего 

из того, что ночами нам снится, 
если вновь у отца твоего 

брызги Эльбы 

блестят на ресницах. 
Дайте каждому Эльбы глоток 

на земном исстрадавшемся шаре, 

и бессмертником станет цветок — 
Д ж о н да Марья! 

САН-ПОЛЬ 
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

ТОЛЬКО « С П А Р Т А К » ? 
Я обращаюсь н админист-

рации «Клуба ДС», потому 
что не добился правды в дру-
гих местах и мне уже неиуг>> 
обращаться. Вопиющая не-
справедливость царит в му-
зыкальной жизни. 

Недавно в Большом театре 
я слушал балет «Спартак». 
Хорошо, что композиторы по-
святили балет команде, кото-
рая чаще всех выигрывали 
кубок страны. Но н« все бо-
леют за «Спартак». Почему 
бы не создать балет «Дина-
мо» (Москва)? Команда — в 
финале кубка обладателей 
кубков. » композиторы дела-
ют вид, что так и надо. В 
прошлом году динамовцы 
Киева стали чемпионами. А 
что композиторы? А компо-
зиторы ничего. Нет балета 

Динамо» (Киев). А ведь па-
др-де Бышовца и Колотова п 
исполнении Майи Плисецкой 
и Николая Фадеечева укра-
сило бы традиции нашего 

знаменитого балета. Не могут 
написать балет, пусть пишут 
оперу, не могут оперу, пусть 
пишут симфонию «Динамо» 
(Киев) или ораторию. 

А кто станет возражать 
против симфонической поэмы 
СНА (Ростоп на-Цону)? Да 
и болеро «Нефтчи» (Баку) 
или клавир «Динамо» (Тби-
лиси) украсили бы репертуар 
любого артиста. Я даже слы 
шу, как Иосиф Кобзон, широ-
ко раскинув руки, поет ста-
ринное танго «Зенит» (Ле-
нинград), а ансамбль •Берез-
ка» исполняет искрометную 
лезгинку «Торпедо» (Кутаиси). 

Ждет своего воплощения на 
музынальной сцене и игра 
сборной страны. Это должно 
быть нечто монументальное, 
размлшистое. результативное, 
как игра сборной, о которой я 
мечтаю. 

Степан Ч У П Р У Н О В 
КАЛУГА 

Б О Л Е Л Ь Щ И К И - Н А СТАДИОН! 
Уважаемая администрация 

«Клуба 12 стульев»! 
Ни для кого не секрет, 

что в последнее время у нас 
уменьшилась посещаемость 
футбольных матчей. Я пред-
лагаю обсудить мои предло-
жения, которые помогут при-
влечь любителей футбола на 
стадионы. 

Необходимо срочно: 
1) Практиковать перед на-

чалом футбольных матчей вы-
ступление популярных эст-
радных ансамблей. Перед 
матчами ослабевших сто-
личных команд («Торпедо», 
«Спартак» и др.) выпускать 
на поле Эдиту Пьвху или Му-
слима Магомаева. 

2) Возобновить спортивную 
лотерею на входные билеты, 
разыгрывая каждый раз не 
менее 100 автомобилей «Жи-
гули». 

3) Разрешить приносить в 

собой и распивать на стадио-
нах спиртные напитки. 

4) Привлечь к судейству 
матчей высшей лиги судей 
женщин, желательно обая-
тельных. Предварительно на 
специальном семинаре объяс-
нить всем футболистам, что 
при женщинах, даже если 
они судьи я поле, нельзя вы 
ражаться нецензурными сло-
вами. 

5) В перерыве между тай-
мами производить подписку 
на собрание сочинений Жорж 
Сайд и других хороших и раз-
ных писателей. 

Убедительно прошу сооб-
щить. будут ли мои предло-
жения доведены до сведения 
руководящих футбольных ор-
ганов-

П. СОЛОВЬЕВ 
ИВАНТЕЕВКА 
Московской области 

СП Р А Ш И В А Е Т Е , откуда 
ковер? Ничего коврик, 
а? М о ж н о сказать, по-

лит м о и м потом. Жене очень 
угодил. Расцеловала даже. 
Сервиз? Тоже я. Как? Очень 
просто. Бегал и достал. Что 
значит, «как бегвлп? Говорю 
же вам, трусцой. Удивительно 
полезная штука! Надо только 
уметь ее рационально исполь-
зовать. 

Это я еще а позапрошлом 
решил заняться укреплением 
пошатнувшегося здоровья. 
Записался к участковому. Так, 
мол, и так, дайте, доктор, че-
го-нибудь психотерапевтиче-
ского или медикаментозного 
для организма, сдавшего кан-
дидатский м и н и м у м и ослаб-
ленного сидячим образом 
жизни. Д о к т о р оказался жен-
щиной, такой симпатичной зс-
кулапочкой, осмотрела меня 
детально, начертила на моей 
груди решетку, велела расто-
пырить пальцы, дышать и не 
дышать, измерила клизмоч-
кой давление и сообщила, 
что я практически здоров, но 
мне показаны чистый воздух, 
положительные эмоции и 
спорт. 

Помню, ш е л я домой за-
думчиво. «Как так, — думал, 
— получилось, что в моей 
жизни не нашлось места 
спорту? П о ч е м у не обраба-
тывал я мяча, не рвал фи-
нишных ленточек, не метал 
копья? Досадное, — думаю, 
— упущение. Но ничего. Я 
молод. Я выйду на старт. Я 
буду рвать и метать. Еще не 
все потеряно. Главное — на-
чать». 

Начал с бега на короткие 
дистанции — в булочную, за 
молоком, в п р а ч е ч н у ю или в 

«Бытовую химию» за « Д а р ь -
ей». Это для начала. 

Не сразу, конечно, аса по-
шло, как по рекортану. Были 
трудности, были разочарова-
ния. В магазине, например, 
когда я спросил себе белые 
тапочки, продавщица долго 
надо мной смеялась, а потом 
съязвила: не хочу ли я пти-
чье молоко в брикетах? «Пти-
чье молоко, —- отвечаю, —-
мы, мшшду прочим, досга-

Татьяна Ш А Б А Ш О В А 

Б Е Г 

ш 
нем! А вот где до-
стать белые тапочки? Или ке-
ды?» «Кед нет! — отрезает 
она мне. — Есть ботинки для 
турпохода!» « Н о мне не нуж-
ны для турпохода!» — «Бери-
те для фигкатания!» 

Не сразу дался и трениро-
вочный костюм. Конечно, мне 
хотелось костюмчик с изю-
минкой, шерстяной, василько-
вый, с белой полосой. А мне 
предлагали толстые, бумазей-
ные, старушечьих фасонов, 

погребальных расцветок, 
мальчиковых размеров... Тог-
да я решил бегать без специ-
альной экипировки. 

И дело не в том, в ч е м бе-
гать, а как и куда. К тому мо-
менту я у ж е наметил рацио-
нализировать трусцу. Не мо-
таться бесцельно вокруг ку-
ста, как некоторые, не тру-
сить без толку вокруг да 
около, а бегать со смыслом, 
с адресом. И я стал бегать 
по магазинам. Сначала забе-
гал только в спортивные и 
— представьте! — достал та-
почки, а вскоре и костюм. 

М н о г о ценного п о ч е р п н у л я 
за этот период интенсивных 
тренировок: п о д у ш к и — в са-
лоне « Н и пуха ни пера!», ка-
стрюлю-скороварку, керами-
ч е с к у ю плитку, автомобиль-
ные камеры... 

Как стал марафонцем? Вот 
так и стал. Секрета не де-
лаю. Бегал. Тренировался. Се-
бя не жалел. Т р у д н о ли? Д а 
как вам сказать? Привычка, 
закалка многое значат. Бе-
гаю два раза в день — у т р о м 
и вечером. Я теперь 42 к м 
195 метров играючи пробе-
гаю. Куда бегаю? Так я ж е го-
в о р ю : гараж получил. Гараж 
для своей машины. 
Теперь утром встаю, термос 
за плечи—и в путь. Бегу в га-
раж за машиной, в е ч е р о м 
ставлю свою лошадку в но-
венькое стойло и бегу обрат-
но. Домой. Бегу, дышу, ори-
ентируюсь по звездам. А 
жизнь ставит новые задачи, 
вот сейчас ремонт задумал, 
м о д н ы е обои придется до-
ставать, Это у ж е сверхмара-
фон. Не верите? Приезжайте 
в наш город — сами убеди-
тесь. 

СТОЙ Ий ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ИЗ ДВУХ зол выбира-

ют меньшее. Поэто-
му Богдановы пе-

редвинули обеденный стол 
налево от витрнны книж-
ного магазина, где по-
стоянно торчали любопыт-
ные продавщицы, к стоянке 
такси, где никогда не быва-
ло ни машин, ни людей. 

— Так, конечно, намного 
уютней. — заметил Богда-
нов и тут же инстинктивно 
отпрянул от пронесшейся 
мимо машины. 

Ночью прошел дождь, и 
все на улице шарахались 
от транспорта, чтобы их не 
забрызгало. 

— Ничего, привыкнем,— 
ответила жена и, обернув-
шись. улыбнулась регули-
ровщику в «стакане», кото-
рый теперь каждое утро от-
давал супругам честь. 

Потом они укрылись от 
прохожих за сервантом. 
Каждый раз. когда мимо 
проезжал грузовик, посуда 
в нем тонко позванивала. 
Мокрой расческой жена 
сделала Богданову пробор, 
а он застегнул сзади мол-
нию на ее платье. Притих-
ший сын стоял рядом. 

— Уши? — спросила 
жена. 

— Мыл. — мрачно отве-
тил сын. 

Семья Богдановых взя-
лась за руки и вышла из-
за серванта к столу. Люди 
на перекрестке как будто 
только этого и ждали. Не-

I I тут же рядом затормо-
зил троллейбус — дуги сле-
тели с проводов. Люди, как 
мячики, запрыгали из него, 
едва не наступая Богданову 
на ноги. Под их взглядами 
Богданов торопливо погла 
дил сына по голове. 

— Отложим до вечера. 
— сказал он, кисло улы-
баясь. 

И разбил чашку. 
— К счастью! — плак-

сиво сказала жена, не пере-
ставая улыбаться. 

И вдруг Богданов тре-
вожно завертел головой, 
стараясь отыскать те глаза, 
что ощутимо полоснули его 
по лицу. Но это мгновение 

-было слишком коротким. 
Девушка пошла дальше, с 
ленивой красотой выбрасы-
вая из-под короткого плаща 
длинные ноги. Мужчины 
оборачивались ей вслед, ка-
чали головами и говорили: 
«Черт возьми!» 

Богданов подумал, что, 
пожалуй, эту девушку зо-
вут Мариной, и что скорее 
всего именно с ней он по-
знакомился когда-то в бас-
сейне. и что именно ее те-
лефон был записан в его 
прежней записной книжке, 
которую он однажды в ми-
нуту необыкновенного ду-
шевного подъема выкинул 
в соседнюю урну. 

— К чем дело? — до-
несся до Богданова голос 
жены, и очередная улыбка 
обожгла его. 

НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
« К Л У Е А Д С » 
ВСТРЕТИЛА П О Д З Н А К О М 
Н Е Б Ы В А Л О Г О ИНТЕРЕСА 
К СПОРТУ. К А К , ВПРОЧЕМ, 
И М И Н У В Ш У Ю З И М У . 
« З И М О Й И Л Е Т О М — 
О Д Н И М О Л И М П И Й С К И М 
ЦВЕТОМ», — НЕРЕДКО 
Ш У Т И Л А В С В О Б О Д Н О Е 
ВРЕМЯ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я , 
ИБО Г О Д НЫНЧЕ 
О С О Б Е Н Н Ы Й , 
О Л И М П И Й С К И Й . 
«СПОРТ — ЭТО НЕ Т О Л Ь К О 
Ф У Т Б О Л » . — ГОВОРИТ 
Н А Р О Д Н А Я М У Д Р О С Т Ь . 
ПРАВИЛЬНО. ВЕДЬ С П О Р Т — 
ЭТО ЕЩЕ И Х О К К Е Й , 
НЕ ГОВОРЯ 
У Ж О Л Е Г К О Й АТЛЕТИКе. 
А ВОЗЬМИТЕ 
С К А Л О Л А З А Н И Е И Т. Д. ! 
А Д М И Н И С Т Р А Т О Р Ы 
« К Л У Б А Д С » О Ч Е Н Ь ЛЮБЯТ 
СПОРТ И РЕГУЛЯРНО 
С Л У Ш А Ю Т П О Р А Д И О 
У Р О К И Г И М Н А С Т И К И . 
О Н И П О Ч Т И Н И К О Г Д А 
НЕ Н А Р У Ш А Ю Т 
С П О Р Т И В Н О Г О Р Е Ж И М А ! 
С Л О В О М . СПОРТ В О Ш Е Л 
В К А Ж Д Ы Й Д О М . 
В К А Ж Д У Ю С Е М Ь Ю 
А Д М И Н И С Т Р А Т О Р О В . 
КОТОРЫЕ ГОРЯЧО Ж Е Л А Ю Т 
ВСЕМ С П О Р Т С М Е Н А М 
СЧАСТЬЯ В БОРЬБЕ И 
У С П Е Х О В В Л И Ч Н О Й 
Ж И З Н И . 
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Авиаспорт 
В. БАХЧАНЯН 

сти п р о ю д и т ь яремя я »ри-
стократическнх салонах, зани-
малась толканием ядра, то 
она бев труда смогла бы обез-
вредить вооруженного хулига-
на Германца и передать его в 
руки правосудия. 

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
Корреспондент «Рогов и ко-

п ы т » обрати \ся к находяще-
муся на ааслуженном двухне-
дельном отдыхе писателю Евг. 
Сазонову с просьбой поде-
литься своими мыслями о том. 
как повысить результатив-
ность в футболе. «Команды 

надо перевести на сдельщину», 
— посоветовал писатель. 

• ПОЧЕМУ МЫ ТАК 
ГОВОРИМ? 

«Сейчас судьи вынесут оч-
ки*. « О н нанес ему обманные 
дпижения». « Н а ваших акра-
нах отдыхает польский бок-
сер». «Старшииов прерывает 
шайбу*. «СУДЬЯМ будет труд-
но вынести победит?\я*. «Вот 
уже третью встречу команда 
проводит без голов». «Пошел 
второй тайм третьей полови-
ны матча». Почему, ну почему 
мы так говорим? 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Молодой перспективный 

кандидат наук дает уроки иг-
ры в преферанс. За время 
обучения выплачивается сти-
пендия в размере половины 
проигрыша. 

• РЕКОРД ВЗЯТ! 
За три года работы в мага-

зине «Мясо — рыба» прода-
вец Костя Иволгин недовесил 
покупателям 305.5 кг мясо-
продуктов. Это на 2,5 кг боль-
ше. чем зарегистрированный 
рекорд Славы Патина, стояв-
ший непобитым с 1961 года. 

ФУТБОЛЕСКИ 
О Если зрителем мало, то 

надо играть для собственного 
удовольствия. 

ф Наш пострел не поспел 
на прострел. 

ОДЕССА 
Д. МИЛЬРУД 

ПЕРЕСМЕШНИК 

К О Н К У Р С З Н А Т О К О В 
«В спорте нет мелочей», 

- говаривал один извест-
ный тренер. И он был прав. 
Посмотрите на снимок. Ну 
что. казалось бы, общего 
между хоккеем и блюдом, 
аппетитно перенесенным на 
фотобумагу' «Ничего» — 
гкажет профан, и он будет 
чеправ. потому что вообще 
профаны редко бывают 
правы. 

А на самом деле эти би-
точки рубленые съел заме-
чательный нападающий, 
большой мастер хоккея. 
СЪРВ биточки, он набрался 
сил н забил шайбу, решив 
шую исход матча. 

Посмотрите внимательно 
на еннмок, дорогие чнта 
тели, и определите: 

1. В каком году прохо-
дила эта интересная и на 
пряженная встреча? 

2 Кто забил решающую 
шайбу? 

3 На какой минуте был 
забит гол? 

4 С каким счетом окон 
чился матч'

1 

5 Кто забил остальные 
шайбы? 

Двести читателей, кото 
рые правильно ответят на 
эти вопросы, получат фото 
графню биточков с автогра-
фом большого мастера хок 
кея. 

Ждем ваших 
писем, наши до 
роте подписчики 
и читатели. Не 
забудьте в углу 
поставить отмот 
ку. «На конкурс 
знатоков спорта» 
Последний срок 
отсылки — 1 ию-
ня. Дата опреде 
ляется по почто-
вому переводу. 

Одни к Гаграх греются, 
др\гне в Соча* лечатся, тре-
тьи в Кижах нежатся. И все 
радуются: сливаемся, мол, с 
природой! 

Если бы моя суровая об-
ветренность не мешала мне 
гордо улыбаться, я бы гордо 
улыбнулся. Или даже засме-
ялся смехом мечтателя над 
мечтами обывателя 

Настоящее сливание с при-
родой — »то романтика по-
иск» тревоги риска, ^ о крае-
угольный камень, который 
стал для нас, бродяг-перво-
проходнмцев, путеводной 
>ве1.дой. 

Чуть свободная минута — 
крюки в рут , ледорубы в .чу-
бы. и вперед, навстречу риску 
поиска тревоги романтики 
ПУСТЬ где-то рвут на себе 
мохер невесты, пусть вахтеры 
шюэдало кричат «А что у 
вас, ребята, в рюкзаках?» — 
мы уже спешим к норд-весту 
от А1НМ)*Га. 

Как сейчас помню, я пер-
вым шел В висках бешено 
ст\чало. Скольких смельчаков 
уже погубили эти лловешие 
пики! Я понимал, что каждый 
шаг грозит мне опасностью, 
потому что пошел я с трефы. 

К НОРД-ВЕСТУ 
ОТ АЗИМУТА 
С. лившин 

Только настоящий турист 
поймет, чего »то мне могло 
стоить. 

Тем временем полдень кло-
нился к закату. 

«Пора, — сказал я себе. 
— Надо поставить на карту 
все!» 

И я поставил на нее пече-
ночный паштет, шпроты я 
масле, исландскую селI,ль в 
винном соусе, шесть видов 
плавленых сурков и колбасу 
по пять семьдесят кило. 

— Только здесь, один на 
один с природой, по-иэстоя-
щему раскрывается богатство 
человека, — «адумчиво ска-
зал Леша. 

Кеша закусил губу. Его ру. 
ка медленно потянулась к ле-
дорубу. 

— Не горячись, — мягко 

ф Ему наступали на нпги 
диже там. где еще не ступа-
ла нога человека. 

Ю ШАНИН 
киев 

сказал Леша. — Я сам все 
нарежу. 

Потом мы сидели и мол-
чали. Нам было о чем помол-
чать. Сколько мы вместе 
хлебнули за эти годы! 

— 'Леша, помнишь Дарь-
яльское ущелье? — тихо 
спросил Кёша. 

— Л ты, Кеша, помнишь 
Домбайское? — отозвался 
Леша. — А Тебердинское, а 
Осетинское крепленое, Терек-
ское игристое. Останкинское 
ПЛОЛОЯ годное?-

И мы запели наши завет-
ные песни о тревоге романти-
ки поиска риска. На звук пе-
сен стали сходиться люди. Но 
мы им быстро объяснили, что 
это наш звездный час, а не 
три часа ночи, и если они хо-
тят спать, то пусть катятся из 
нашей т>рнстской гостиницы 
а Гагры, Сочи и Кижи. 

Потом мы штурмовали 
Эльбрус. Каждый метр да-
вался нам с бою, потому что 
все остальные рестораны в го-
роде уже были закрыты. Но 
мы все равно пробились на 
самый верх. II последнее, что 
я помню, это слезы жалости 
к тем, кому незнаком риск по-
яска романтики тревог. 

которые даже стали полу-
кругом, глядя, как Богдано-
вы садится завтракать. 

— Можно без похорон-
ных лиц? — нервно спроси-
ла жена, изо всех сил ста-
раясь улыбнуться. 

Богданов посмотрел, как 
она раскладывает лопаточ-
кой яичницу, и натужно 
улыбнулся в ответ. 

— Руки! — с отчаянием 
простонала жена сквозь 
зубы, лучезарно улыбаясь. 
— Что за манеры хватать 
руками? Ведь люди смот-
рят!.. 

Сын покорно положил ру-
ки на колени. Он тоже улы-
бался. 

— Богданов. — со слад-
кой улыбкой сказала жена, 
будто сообщала нечто со-
вершенно восхитительное, 
— твой сын. кажется, на-
чал курить. Я обнаружила 
у него в кармане табак. 

Богданов не подкачал, 
улыбнулся. Но руки непро-
извольно раевтегнули брюч-
ный ремень. 

— Что ж. — сказал он. 
сияя, — сейчас побеседуем 
как мужчина с мужчиной. 

— Ты с ума сошел! — 
прошептала жена, бросив 
испуганный взгляд на рас-
полагающуюся возле стола 
мороженщицу. — Люди 
крутом 

Она подарила мужу луч-
шую из своих улыбок. 

— Так... — сказал Бог-
данов. и ему вдруг сильно 
захотелось поцеловать же-
ну перед уходом на служ-
бу. 

— Люди кругом. — на-
помнила жена, увертыва-
ясь от объятий. — II смот-
ри, чтобы без фокусов. — 
И Богданов увидел над ее 
дрожащей улыбкой встрево-
женные глаза. — После ра-
боты сразу домой 

Богданов и сам знал, что 
о кружке пива с приятеля-
ми теперь нечего и думать. 
Теперь, когда они с Полей 
постоянно были у всех на 
виду, жизнь их должна бы-
ла стать образцовой. Те-
перь уже Богданов не мог 
после работы поваляться на 
тахте, прикрыв лицо газе-
той. В отутюженных пи-
жамных брюках он садился 
за стол, как в читальне, и 
под взглядами прохожих до-
жидался. когда жена вклю-
чит телевизор. Правда, фут-
бол ему теперь смотреть не 
разрешалось, чтобы люди 
не сочли его несерьезным. 

Недели две назад, когда 
Богдановы еще только обо-
сновывались на этом пере-
крестке, к ним подскочил 
на мотоцикле Женька Талы-
зин, Он работал в той же 
конторе, что и Богданов, в 
соседнем отделе. Посидели 
за столом, попили чаю с 
хрустящими хлебцами. Бу-

тылку «перцовки» Женька 
так и не решился достать из 
куртки. Как раз напротив 
стола надолго задержалась 
группа иностранцев в белых 
тюрбанах. Они жестикули-
ровали, цокали языком, и 
разливать в такой обста-
новке было неудобно. 

— Да, — сказал потря-
сенный Женька. — посреди 
улицы сидеть — это же на-
до иметь железные нервы. 
Того и гляди троллейбусом 
переедет! 

— Это только так ка-
жется, — ответил Богданов. 
— Здесь очень аккуратно 
ездят. Регулировщик ря-
дом. 

Но Талызин наглухо за-
стегнул куртку, в которой 
топорщилась бутылка, плю-
нул. встал из-за стола и, 
оседлав свой мотоцикл, ум-
чался. 

Больше никто из знако-
мых к ним за стол не са-
дился — стеснялись. Даже 
оказавшись на этом пере-
крестке. знакомые не под-
ходили близко, а только ки-
вали головой и делали при-
ветственные жесты. Богда-
нов с женой, всегда наряд-
ные. глядели на ннх с за-
стывшими улыбками. 

Особенно трудно было по 
субботам: то нх как посто-
янно торчащих на одном 
месте знакомый регулиров-
щик привлекал в свидетели 
уличного происшествия, то 
рядом останавливалась ро-
та солдат, решивших на пу-
ти в театр полакомиться 
мороженым. И прапорщик с 
загоревшим на стрельбище 
лицом с интересом смотрел 
на Полю, сидевшую на золо-
ченом арабском пуфике. По-
ля выпросила пуфик у зна-
комых взамен выброшенной 
облезлой табуретки и сама 
набила его старыми чулка-
ми. Богданои постоянно бо-
ролся с желанием погнать 
пуфик ногами, как футболь-
ный мяч. Но не мог этого 
сделать на виду у всех. Он 
мог только сказать, улы-
баясь: 

— Полина! Тебе не ка-
жется. что для улицы это 
слишком откровенный туа-
лет'.' Хоть колени прикрой. 

— Я не могу сидеть на 
людях в старом халате. — 
с вежливой улыбкой отве-
чала жена. 

«Почему? — с тоской 
спрашивал себя Богданов. 
— Почему так получается? 
Ведь еще месяц назад мы 
мечтали об этом самом 
центральном перекрестке. И 
вот мы здесь. Современная 
жизнь кипит кругом круг-
лые сутки. Реклама мигает. 
«Жигули» проехали. Ар-
тист Олялин идет. И все-
таки чего-то не хватает для 
полного счастья». 

А тут еще притащилась 
теща, которую Богданвв 
недолюбливал. Теща при-
шла с авоськами, распух-
шими от консервных банок, 
кульков и свертков. Она 
успела с утра выиграть не-
сколько маленьких магазин-
ных баталий, и на ее распа-
ренном лице Богданов уви-
дел победную улыбку. 

— Так и есть! — сказа-
ла теща. — Так и знала, 
что сами сто лет не собе-
ретесь! 

Она вынула нз свертка 
выгор( вшие плюшевые за-
навески с бомбошками. 

«Не буду связываться.— 
подумал Богданов, присоба-
чивая занавески. — А как 
только уйдет — сдеру» 

Теща дернула за шнур. 
Занавески плавно поехали с 
обоих краев гигантского ок-
на. А когда они сошлись, 
отрезав оживленный пере-
кресток с прохожими и 
троллейбусами. Богданов 
вдруг с изумлением впер-
вые ощутил себя в своей 
собственной новой отдель-
ной квартире. 

Возможно, тещины зана-
вески чуть-чуть подпортили 
внешний вид нового дома, 
который уже успели окре-
стить поэмой из стекла и 
бетона. 

Богданов пнул пуфик, н 
на душе у него стало хоро-
шо. 

— Родная! — сказал он. 
стискивая жену в объятиях 
и совершенно не следя за 
выражением лица. 
Потом он нагнулся и. улы-

баясь, поцеловал тещину 

П о т о м у что ему так хоте-
лось. 

ТОЛКОВЫЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «КЛУБА Д О 
ЖЕСТЬ — мягкий жест. 
ЗАБРАЛО — полисмен. 

ЗАВИДУЩИЙ - зав. не 
имеющий персональной ма-
шины. 

ЗАВТРАКАТЬ — мечтать о 
будущем. 

ИЗВЕСТНЯК (рязг.) - по-
пулярный эстрадный певец. 

КАДРИЛЬ — перемещение 
кадров. 

КАМАРИЛЬЯ — туча мош-
кары. 

КАПЕЛЛА (мед)'. — пи лег-
ка. 

КАСТРЮЛЯ (ласк)'. — ско-
пец. 

КОЛЕНКОР — юный кор-

респондент (в коротких шта-
нишках). 

КОЛЬЕ (собир.)' — часто-
кол. 

КОЛУМБАРИИ (груст.у — 
пристанище всех бывших ы 
будущих кол)мбов. 

КУРЯТНИК — комната для 
курения. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
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