
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Ж 

0Р1 АН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАГЕЛЕЙ СССР ГОД ИЗДАНИЯ 44-й 

СРЕДА сентября 

ВЗОРЫ всей страны обра-
щены сейчас на аосток, 
где развернулась гран-

диозная битва за хлеб. На 
просторах сибирских и казах-
станских полей ни днем, ни 
ночью не утихает шум десят-
ков тысяч моторов. Вместе с 
механизаторами других рес-
публик сибирские х л е б о р о б ы 
д е р ж а т серьезный экзамен. 

Первые намолоты показы-
вают, что стопудовый у р о -
жай — это уровень типично 
средних хозяйств. Т р у ж е н и к и 
Саргатского района О м с к о й 
области, Минусинского райо-
на Красноярского края намо-
лачивают более 20 центнеров 
с гектара, а на Алтае в р я д е 
хозяйств получают свыше 30. 

Х о р о ш и й у р о ж а й радует 
всех! И радость эта пришла 
сюда не сегодня. Мне запом-
нились Дни советской литера-
т у р ы на Алтае. Там нас по-
знакомили со знатным к о м -
байнером из Родинского рай-
она П е т р о м Кошкиным. П о 
итогам прошлой страды он 
стал чемпионом страны, со-
брав болев 23 тысяч центне-
ров зерна. Петр К о ш к и н го-
ворил нам: 

— И нынче будет д о б р ы й 
урожай) — Шутил: — Навер-
но, писатели привезли к нам 
хорошие д о ж д и . 

Действительно, в те дни в 
засушливой Кулунде пошли 
дожди, а сибиряки х о р о ш о 
знают: июньские д о ж д и — 
бальзам для хлебной нивы. 
И вот теперь отрадно слы-
шать, что Петр Кошкин взял 

ПИСАТЕЛЬ 

И ПЯТИЛЕТКА 

В О Л Я 

к 
ПОБЕДЕ 

ПРИЗ ^ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ4 — 

ВАЛЕРИЮ БОРЗОВУ 

Трагические события • 
Олимпинснои деревне вытес-
нили с первых полос газет 
•се другие сообщения. Жур-
налистов СОЗЫВАЛИ на сроч-
н у ю пресс-ионференцию в 
3 и 4 часа ночи. Поступали 
известив, опровергавшие од-
но другое. Циркулировали 
с л у х и о том, что некие мо-
лодчики. прибывшие на Олим-
пиаду из-за океана, готовят-
ся похитить членов советской 
олимпийской команды, чтобы 
предъявить свои ультимату-
мы. И Олимпийскал деревня, 
и пресс-городок были запол. 
иены полицейскими и солда-
тами. 

Нервная, напряженная об-
становка воцарилась на Олим-
пиаде. Но соревнования про-
должались. Я провел послед-
ние дни с советскими олим-
пийцами и видел, как собра-
ны. подтянуты они. А и чему 
это привело, лучше всяких 
слов поведали вам цифры су-
двйских протоколов... 

Был волейбольный матч 
ж е н с к и х команд СССР — Япо-
ния. После того как японки 
выиграли четвертый сет и 
раснрепощенно качали пя-
тый. многие уверовали в и х 
победу. 

Вот тогда-то и показали на-
ши девушки, что такое истин-
н ы й спортивный класс, насто-
ящая воля к победе, как надо 
бороться, когда кажется, все 
против тебя. Это была побе-
да, достойная приза «ЛГ*. 

Но разве не достойна его 
наша бегунья Людмила Бра-
тина. включенная в команду 
послв того, как все олимпий-
сиие справочники были у ж е 
подписаны к печати? Три ра-
за стартовала Людмила и во 
всех трех забегах улучшила 
мировые рекорды! 

Нли десятиборец Николаи 
Авилов, заявивший о себе но-
вым мировым рекордом? 

А баскетболисты? 
И все-таки большинством 

голосов приз «ЛГ» присужден 
Валерию Борэову. заслужен-
ному мастеру спорта, аспи-
ранту Киевского института 
физической к у л ь т у р ы . Это 
решение приняла группа пи-
сателей, находившихся на 
Олимпиаде. Борзов превзошел 
не только соперников — аме-
риианских спринтеров. Он 
превзошел самого себя, пока-
зав лучшие свои результаты. 

Диплом «ЛГ» был вручен 
Валерию Борзову в торжест-
венной обстановке на митин-
ге олимпийской команды. 

Олимпиада ив только воз-
высила советских спортсме-
нов в глазах ценителей спор-
та. Она помогла хозяевам и 
гостям соревнований ознако-
миться с характером совет-
ского человека — настойчи-
вым и в то же время друже-
любным. 

А. КИКНАДЗЕ. 
специальный 

норрвспондент 
•Литературной газеты» 

МЮНХЕН. (По т.л«фому) 

ГЛАВНЫЙ 
Х Л Е Б 
Леонид ИВАНОВ 

обязательство намолотить не 
менее 24 тысяч центнеров 
зерна. 

Не отстает от него и Герой 
Социалистического Труда 
Иван Недобитков из Красно-
ярского края. М е ж д у этими 
виртуозами ж а т в ы разверну-
лось соревнование, которое 
подхвачено тысячами других 
механизаторов. 

В государственные закрома 
поступили первые десятки 
миллионов пудов сибирского 
и казахстанского хлеба — 
главного хлеба страны. 

Весом вклад восточных рай-
онов в общегосударственный 
хлебный амбар. 

Но нелегок сибирский хлеб. 
Не случайно во всех сообще-
ниях упоминается об особых 
трудностях нынешней у б о р -
ки: холодное лето вызвало 
позднее созревание хлебов. 
А д о ж д и п о л о ж и л и ив з е м л ю 

лучшие массиаы пшеницы, 
природа не балует с и б и р я к е * 
погожими днями и • дни 
страды. О д н а к о х о р о ш о иэ-
•естно, что богатый у р о ж а й 
убирается дружней. 

Справедливости ради надо 
сказать, что у сибиряков во-
обще-то не было легкой 
страды. Я сам 40 лет ж и е у * 
Сибири и, пожалуй, т о л ь к о 
п р о ш л о г о д н ю ю страду могу 
назвать более или менее 
нормальной. 

Известный хлебороб и уче-
ный Т. С. М а л ь ц е в не раз об-
ращался к селекционерам: 
дайте нам такой сорт яровой 
пшеницы, который н « полегал 
б ы при у р о ж а е в 40—50 цент-
неров. 

Но, к сожалению, селек-
ционеры все еще остаются в 
б о л ь ш о м долгу перед хлебо-
робами. 

Создать для Сибири такие 
сорта высокоурожайной яро-
вой пшеницы, которые не по-
легали бы и созревали рань-
ше возделываемых теперь 
дней на 10—15, — это значит 
в полтора-два раза повысить 
урожайность сибирских по-
лей и раза в два облегчить 
труд хлеборобов. 

Это разговор о заботах 
завтрашнего дня о г р о м н о г о 
хлебного края. А сегодня на 
степных просторах идет борь-
ба за большой хлеб Сибири 
и Казахстана. Идет н а п р я ж е н -
ная работа больше ч е м на 
30 миллионах гектаров. Успе-
ха вам, бойцы сражения за 
большой хлеб страны! 

В ЭТИ Д Н И т р у д я щ и е -
ся Сах а лин а с о г ром-
н е й ш и м и н т е р е с о м 

п р и н и м а ю т у с ебя б о л ь ш у ю 
г р у п п у писателей , п рибыв-
ших д л я у ч а с т и я в Дн я х со-
в е т ской л и т е р а т у ры , посвя-
щ е н н ы х п я т и д е с я т и л е т ию 
о б р а з о в а н и я С С С Р и пяти-
д е с я т и л е т и ю о с в о б о ж д е н и я 
Д а л ь н е г о Востока от интер-
в е н т о в и б е л о г в а р д е й ц е в . 

Т а к а я м н о г о ч и с л е н н а я 
д е л е г а ц и я п р о з аико в , поэ-
тов , о ч е р ки с т о в , представ-
л я ю щ и х мно г о н а цион а л ь -
н у ю с о в е т с к ую литерату -
р у , п р и бы л а к н ам впер-
вые . С а х а л и н ц ы н к у рил ь -
ч а н е - с е р д е ч н о б л а г о д а р я т 
п р а в л е н и е Союз а п и с а т е л ей 

П. ЛЕОНОВ, 
первый секретарь Сахалинского обкома КПСС 

ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Н А ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
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СОФИЯ 
СОЮЗ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕН 

Доро ги е т о в а рищ» ! 
С ер д е чно приве т с т в у ем вас в день большого пра з дника 

бол гарского народа — 2 8 й годовщины социалистической 
р еволюции в Болгарин . 

В е рные з а в е т ам Георгия Димитрова , вы неустанно по-
могае т е своим т ворчес т вом Коммунистической партии в 
с т роит ел ь с т в е социалистического общества , воспитании 
нового ч е лов ек а , преданного высоким иде ал ам комму-
низма . 

Ж е л а е м в ам д а л ьн ейших успехов в в ашем бла городном 
т р у д е по со зд анию высокондейных . т а л ан т ливых произве-
дений . ярко о т р а ж а ю щ и х социалистическую действитель-

ность . 
ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

• 
ПХЕНЬЯН 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕН КНДР 
Д о р о г и е д р у з ь я ! 
Сове т ские писатели с ердечно по з др а вляют в а с с на-

циональным праздником — 24-й годовщиной образования 
Корейской Народно-Демократической Республики 

Ж е л а е м вам . нашим колле г ам , больших т ворческих 
у спехов в создании произведений, о т о бр ажающих дости-
жения корейского народа на пути социалистического 
с троит ель с т в а , с л у ж а щ и х д е л у мира и бра т с тва м е ж д у 
народами . 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

гшлшшпп щилвм отнятиям яявтлпл ишштгшпп ишшплшлп 

ЭКСПЕДИЦИЯ «КОМПЛЕКС» 

БРАТСК, О котором мы ю т и м рассказать, — »то не только 
прославленна* ГЭС, не только новый город а тайге, но и 
огромный лесопромышленный комплекс, где из ангар-

ской сосны делают два десятка продуктов — от целлюлозы 
до канифоли, но н алюминиевым завод, крупнейший в мире. 
Горно-обогатительный комбинат в Коршумим и город Желез-
ногорск, Усть-Илимскую гкдрозлектростанцию и город Усть-
Илммск и еще многое другое, включав таежные автотрассы 
м пригородные совхозы, построил, строит и будет строить 

Братск. 
Короче говоря, наш рвзгэвор — о Братско-Усть-Илимском 

территориально-производственном комплексе |ТПК|, одном 
из важнейших среди тех, что были названы на XXIV съезде 

КПСС. 
Братско-Устъ-Илимский ТПК дает предметные уроки для 

нынешних и будущих комплексов. Отдавав Братску заслужен-
ную им славу, следует признать, что не все здесь складыва-
лось безоблачно. Тем поучительнее опыт Братска. 

В основу отчета экспедиции «Комплекс» положены наблю-
дения наших специальных корреспондентов, а твкже факты и 
суждения, которыми поделились с отделом экономики «Лите-
ратурной гаэвты» многие партийные, советские и хозяйствен-
ные руководители, ученые, проектировщики, работники ве-
домств и плановых органов, участники освоения таежного 

Приангарья. 
Был проведен также «круглый стол» «ЛГп в Институте гво-

графии Сибири и Дальнего Востока СО А Н СССР, беседы в 
отделе региональной экономики и размещения производи-
тельных сил Восточной Сибири Института экономики и органн-
зации промышленного производства СО АН СССР, встречи в 
Совете по изучению производительных сип при Госплвне 

СССР. 
Касаясь сложных проблем ТПК. специалисты не одинаково 

оценивали факты и события, высквзывали спорные мнения и 
предложения. Экспедиция «Комплекс» стремилась отразить в 
своем отчете квк документально уствновлемныв факты, так и 

дискуссионные точни зрения. 
Мышление мвсштвбвми ТПК - новый шаг советского пла-

нирования. особенно четко обозначившийся в девятой пяти-
летке. Как всякое новшество, ТПК дает много пищи две раз-
мышлений, ставит свои проблемы перед наукой и практикой, 
выдвигает непростые задачи перед управлением. 
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РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ 
С С С Р за о р г а н и з а ц и ю 
п р а з д н и к а л и т е р а т у р ы на 
с а х а лин с кой з е м л е . 

Мно г о ч и с л е н ны е встре-
ч и п и с а т е л е й с т р уж е н и -
к ам и облас ти н а б у р о вых , 
с т р о й п л оща д к а х , рыболо в -
ных с у дах , в цехах , в 
к л у б а х и д о м а х к у л ь т у р ы 
и м е ю т о б о ю д о в а ж н о е зна-
ч ение : т р у д я щ и е с я области 
з н а к омя т с я с т в о р ч е с к ими 
п л а н а м и л и т е р а т о р о в , с нх 
н о в ы м и п р о и з в е д е н и я м и . 

Писатели в с в ою о ч е р е д ь 
п о л у ч ают в о з м ожн о с т ь 
г л у б ж е и з у ч и т ь ж и з н ь и де-
л а с а х алинц е в . 

Обком пар тии , советские , 
п р оф с ою з ны е , к ом с ои о л ь -
с ки е и х о з я й с т в е н ные орга-
ни з а ции д е л а ю т все. ч т о бы 
как м о ж н о ш и р е о з н а к оми т ь 
писателей с о г р о м н ы м и из-
м е н е н и ями , к о т о ры е в о л е н 
партии , т р у д о м н а р о д а пре-
в р а тили н а ш о с т ро вной к р а н 
в область с вы с о к о р а з в и т о й 

п р о м ы ш л е н н о с т ь ю и сель-
с к им хо з яй с т вом , н а у к о й и 
к у л ь т у р о й . 

Н а ш и г о с ти м о г л и убе-
дит ь с я , ч то Са х а лин с к а я 
о б л а с т ь — о дн а и з с а м ы х 
« ч и т а ю щ и х » в р е с п у б л и к е . 
У нас е ж е г о д н о п р о д а е т с я 
кни г на с у м м у около д в у х 
с п о л о в и н о й м и л л и о н о в 
р у б л е й . Л и ч н ы е библио т е ки 
в н е с к о л ь к о сот т омов мож-
но в с т р е т и т ь во мно г их са-
х а л и н с к и х с ем ь я х . 

Х о т е л о с ь б ы в ы с к а з а т ь 
п ож е л а н и е : надо , ч т о бы Д и н 
с о в е т с кой л и т е р а т у р ы н а 
Д а л ь н е м Во с т о к е с т а ли тра -
д и ц и о н н ы м и . Это своеоб-
р а з н ы й н а к а з ж и т е л е й на-
ш е й о бла с ти п и с а т е л ям . 

П о л ь з у я с ь с л у ч а е м , хо-
ч у г о р я ч о и с е р д е ч н о по-
б л а г о д а р и т ь ч е р е з «Ли т е р а -
т у р н у ю г а з е т у » в с ех у ча с т -
н и к о в Д н е й с о в е т ской лите -
р а т у р ы з а нх я р к и е и со-
д е р ж а т е л ь н ы е выс т у п л е » 
ния , за тот в клад , к о т о р ы й 
они в н е с л и в д е л о к омму » 
пи с тич е с ко г о в о с п и т а н и я 
т р у д я щ и х с я . 
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Торжественное открытие памятника Л. И, Толстому 

ДВА М Е С Т А в России 
были особенно любимы 
Львом Николаевичем 

Толстым — Ясная Поляна и 
Москва. 

Девичье поле: сквер, еще не 
тронутый осенней желтивной. 
когда-то Толстой 6ыва\ 
здесь, дышал втим воздухом, 
и места эти хранят память о 
нем. 

Неподалеку от сквера — 
старый двухэтажный особняк, 
в котором были соаданы мно-
гие бессмертные творения... 
Одни из современников Льва 
Николаевича — Н. Иванов, 
бывавший у писателя в Ха-
мовиической усадьбе почти 
100 лет назад —- в 1886 го-
ду, — писал: «Наружность 
его была оригинальна и вну-
шительна. В приветливом к 
добродушном взгляде его се-
рых глаз. под энергично 
сдвигавшимися порой «дедов-
скими* бровями, чувствова-
лась непреклонная, даже уп-
рямая воля... Скромная, се-
рая. подпоясанная узким рем-
нем блуза, очень широкая 
и длинная, со множеством 
складок, идущих каскадом из-
под русой, в то время еще 
только с проседью, бороды, 
очень шла к его мощной фи-
гуре...» 

Таким его запомним! ста-
рые Хамовники — в серой 

подпоясанной блузе. Таким 
он изображен и на памятни-
ке. открытом 8 сентября в 
сквере Девичьего поля, — си-
дящий в задумчивой позе, с 
нахмуренными бровями — 
будто только что закончил 
писать... 

На трибуне появчяются 
член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь М1 К КПСС 

о гго привязанности к Моск-
ве, о всенародной любви к ав-
тору «Войны и мнрв». 

Затем первый секретарь 
П|!ав\енмя Союза писателей 
СССР Георгий Марков раз-
решает красную ленту, стяги-
вающую покрывало. Перед 
собравшимися предстает гра-
нитная фигура Л . Н. Толсто-
го. Семнадцать лет напряжен-

Толстого и благодарность »» 
его творческий подвиг не име-
ют пределов. 

ОтКрыти* памятника Льву 
Николаевичу Толстому в Мо-
скве — событие большого 
культурного значения. Лев 
Толстой — гордость русской 
нации, гениальный художник, 
который, как отмечал Ленин, 
«...сумел поставить в своих ра-

АВТОРУ «ВОЙНЫ И МИРА»-

С ЛЮБОВЬЮ.. . 
В. В. Гришин, кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС , 
секретарь ЦК КПСС П. Н. 
Демнчев. министр КУЛЬТУ-

РЫ СССР К А . Фурцева, 
заведующий Отделом культу-
ры ЦК КПСС В. Ф. Шауро, 
партийные и советские работ-
ники. деятели литературы и 
искусства, представители об-
щественности столицы. 

Митинг открывает замести-
тель председате\я исполкома 
Моссовета А . К. Мельничен-
ко. В кратком вступите\ьном 
с\опе он говорит о влиянии 
гения русской литературы на 
развитие мировой культуры. 

ного труда отдали скульптор 
A . М. Портянко, архитекторы 
B. В. Богданов и В. П. Соко-
\ов. чтобы создать этот па-
мятник... 

Звучит Гимн Советского 
Союза. 

К микрофону подходит Ге-
оргий Марков 

— Сегодня к втой площади 
Москвы, — говорит он, — к 
ЭТОМУ замечательному соору-
жению, воссоздающему облик 
нашего прославленного сооте-
чественника. обращены взоры 
всех советских людей, всех 
писателей страны, чье восхи-
щение перед гением Льва 

РЕПОРТАЖ «ЛГ» 

ботах столько великих вопро-
сов, сумел подняться до такой 
художественной силы, что 
его произведения заняли одно 
из первых мест в мировой ху-
дожественной литературе». 
Г'го неувядаемые творения 
«Воина и мир», «Анна Каре-
нина», «»Воскресение*, «Сева-
стопольские рассказы», «Дет-
ство. Отрочество. Юность» 
стали шедеврами мировой ли-
тературы. с максимальной пол-
нотой выразив национальные 
особенности русского народа. 
Полноводной рекой течет на 
страницах эти:; произведений 
жизнь необьятной страны, со 

Фото Я . НИСНЕВИЧА 

всеми ее сложностями н про-
тиворечиями, радостями и бе-
дами. Писателя восхищают | 
трудолюбие народа, его добро-
та, скромность, дружелюбие, 
мужество и героизм в суро-
вую годину защиты Отечества 
от иноземных захватчиков. 

Лев Толстой оказал и про-
должает оказывать огромное 
влияние на развитие русской 
и всех литератур мира. Это 
влияние выражалось не толь-
ко в воздействии могучего 
толстовского таланта на худо-
жественную манеру того или 
иного писателя, но, что гораз-
до важнее, на направление ли-
тературы. на развитие в иен 
народно-демократических, об-
щественных тенденций. 

— Советская литература. — 
продолжает оратор, — дети-
ще народа и революции, 
она по праву является наслед-
ницей и продолжательницей 
классической литературы. Бо-
гатейший опыт, несравненные 
уроки творчества гениального 
писателя — бесценное достоя-
ние всей многонациональной 
советской литературы, которая 
создается сегодня на 75 язы-
ках наций и народностей Со-
ветского Союза. В социалисти-
ческом обществе она стала ча-
стью общенародного дела, пре-
вратилась в могучее средство 

* ОКОНЧАНИЕ НА 3-й СТР. 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ КОНТАКТЫ 

\ДРУЗЬЯ СОВЕТСКОЙ 

I ЛИТЕРАТУРЫ 
Н. ФЕДОРЕНКО, ГоГа'ГсаГ/.ГсссР 

I 

I 
к 

По просьбе редакции ««Литературной газеты* секретарь 
правления СП СССР, гяавный редактор журнала «Иностранная 
литература» И Т. Федоренко рассказывает о Третьей между-
народной встрече переводчиков советской литературы, которая 
открывается а Москве 19 сентября. 

МЕ Ж Д У Н А Р О Д Н А Я встре-
ча мастеров художе-
ственного перевода 

советской литературы, от-
крывающаяся 19 сентяб-
ре я Москве, посвящена 
историческом дате — 50-ле-
тию образования СССР. 
Нынешняя конференция, яв-
ляющаяся третьей по счету, 
проводится в соответствии с 
программой международных 

литературных связей Союза 
писателен СССР как одно из 
наиболее важных мероприя-
тий года. Ставшие у ж е тради-
ционными московские встре-
чи оказывают существенную 
помощь участникам я деле 
взаимного знакомства с тео-
рией и практикой х у д о ж е -
ственного перевода, в сопо-
ставлении взглядов и опыта, 
поисков и творческих нахо-

док, а также в обмене инфор-
мацией относительно поло-
жение дел с переводом про-
изведении советских писате-
лей в различных странах ми-
ра. С к а ж д ы м годом накап-
ливается огромный, во мно-
гом новаторский опыт пере-
водческой практики, который, 
безусловно, заслуживает ос-
новательного теоретического 
обобщения в целях дальней-
шего расширения мирового 
литературного обмена. В про-
цессе работы над переводами 
прозы и поэзии советскйх 
авторОв исторически сложи-
лись свои особенности и 
свои требования, в равной 
степени существенные для 
переводчиков на западные, 
восточные и африканские 
языки. 

В нынешней встрече примут 
участие более восьмидесяти 
литераторов, ученых и изда-
телей, занимающихся перево-
дом, изданием и популяриза-
цией современных советских 

писателей и классиков доре-
волюционной литературы. 
Среди участников — извест-
ные мастера этого высокого 
искусства из стран социали-
стического содружества, раз-
вивающихся стран Азии, А ф -
рики, Латинской А м е р и к и и 
капиталистических государств. 
Здесь и выдающийся болгар-
ский х у д о ж н и к слова, акаде-
мик Л ю д м и л Стоянов, бол-
гарские литераторы А н д р е й 
Германов и Николай Антонов, 
крупные венгерские х у д о ж е -
ственные переводчики И м р е 
Макай, Ж у ж а Раб, ведущие 
немецкие мастера перевода 
Гюнтор Иенихе, Гюнтер 
Штейн, Лизелотта Ремане, 
польские литераторы А н н а 
Каменская, Генрика Бронятов-
ская, Ежи Енджеевич, извест-

ные румынские специалисты 
Татьяна Николеску, Валерия 

Садовяну, Екатерина Танасо-
ва, аргентинская переводчица 

# ОКОНЧАНИЕ НА 2-й СТР. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ГЛОБУС 

СМОТР БОЛГАРСКОЙ 
К Н И Г И 

Открытием большой к н и ж -
ной выставки во Всесоюзной 
Государственной библиотеке 
иностранной литературы в 
Москве, на которой представ-
лено свыше 600 изданий, на-
чалась Декада к н и г и Народ-
ной Республики Болгарии. 
Она посвящена национально-
му празднику братского на-
рода — Дню свободы и прово-
дится одновременно в Ленин-
граде, Киеве, Кишиневе, Рос-
тове-на-Дону, Краснодаре, 
Могилеве, Андижане, Харько-
ве и Одессе. 

С 1946 по 1972 год в нашей 
стране было переведено и 
издано 667 названий книг 136 
писателей Болгарии общим 
тиражом около 30 миллионов 
экземпляров на 30 я з ы к а х на-
родов нашей страны. 

Ь 
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ВОПРОС. С победой социализма в Эстонии восторже-
ствовала марксистско-ленинская идеология, коренным об-
разом изменилось общественное сознание. Как, на ваш 
взгляд, за годы, прошедшие после добровольного вступле-
ния Эстонни в состав СССР, обогатился духовный мир 
эстонского народа? 

ОТВЕТ. Безусловно, изменения, происшедшие после 
победы социализма в общественном сознании, в духов-
ном мире эстонского народа, велики. Добровольно вступив 
в августе 1940 года в Советский Союз, Эстония приобщи-
лась к новому Типу экономических отношений, заняла свое 
место в социалистическом разделении труда между совет-
скими республиками. Тем самым республика получила 
возможность наноолее рационально, с наибольшей эффек-. 
тивностью для себя и для всего Советского Союза исполь-
зовать свои ресурсы, свои производительные снлы. 

В результате социалистической взаимопомощи брат-
ских народов СССР объем промышленного производства 
республики за годы Советской власти был увеличен почти 
в 30 раз, а валовая продукция сельскохозяйственного про-
изводства в 1971 году превысила уровень 19*10 года в 14.2 
раза. Эстонский народ гордится своими успехами, но в то 
же время вполне сознает, что это результат крепкой друж-
бы, объединяющей все советские республики в единую се-
мью, результат их тесного сотрудничества и братской вза-
имопомощи. 

Интенсивное приобщение Эстонии к материальным цен-
ностям. к опыту хозяйственного строительства братских 
республик в процессе вза,(много сотрудничества сопровож-
далось активным обменом духовными ценностями. Эстон-
ская национальная социалистическая культура, развивая 
свои прогрессивные традиции, получила возможность впи-
тывать в себя все лучшее, что есть в культуре братских 
народов. Практика строительства новой культуры в нашей 
республике является наглядным подтверждением вывода, 
сделанного в постановлении ДК КПСС <>0 подготовке к 
50-летию образования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик», о том, что «закономерными в духов-
ной жизни стали расцвет, сближение и взаимообога-
щенне культур социалистических нации и народностей». 
Эстонский народ, как н весь советский народ, фор-
мировался, подчеркивается в постановлении, «на оазе 
общественной собственности на средства производства, 
единства экономической, социально-политической и куль-
турной жизни, марксистско-ленинской идеологии, интере-
сов и коммунистических идеалов рабочего класса». 

Самым ценным моральным приобретением эстонского 
народа за годы Советской власти является, на наш взгляд, 
преданность коммунистическим идеалам, чувство личной 
причастности каждого к всенародному труду на благо Ро-
дины, стремление принести наибольшую пользу социали-
стическому обществу. Мы видим, как неизмеримо возрос-
ла в современных условиях нравственная ценность тру-
да — одного из главных компонентов духовного облика 
советских людей. 

Наиболее глубоко смысл этого бесценного приобретения 
постигается, если взглянуть на некоторые цифры. Лишь а 
минувшей пятилетке ( 1966—1970 гг.) объем промышлен-
ного производства в Эстонии увеличился на 45 процентов, 
в том числе производство электроэнергии — на 56 про-
центов, минеральных удобрений — на 85 процентов. Сфе-
ра промышленности. • транспорта и связи дала почти 
«О процентов создаваемого в республике общественного 
продукта. Не менее значительны достижения эстонского 
народа в области сельскохозяйственного производства. 
Несмотря на то, что в сельском хозяйстве республики сей-
час работает всего лишь 14 процентов от всего занятого 
в народном хозяйстве трудоспособного населения, то есть 
в несколько раз меньше, чем до 1940 года, производимая 
валовая продукция в 1,5 раза больше, а в общественном 
секторе только за последние пять лет она увеличилась 
на 31 процент. Казалось бы, сухой перечень цифр, но он 
звучит утверждающим гимном сознательному, творческо-
му труду, труду эстонского народа, уверенно идущего к 
коммунизму в общем строю всех народов Советского Сою-
за. 

Сама практика коммунистического строительства, совре-
менная научно-техническая революция обусловливают ка-
чественные сдвиги в духовном росте людей. «Великое де-
ло — строительство коммунизма невозможно двигать 
вперед без всестороннего развития самого человека, — от-
мечалось на XXIV съезде КПСС. — Без высокого уровня 
культуры, образования, общественной сознательности, 
внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как 
невозможен он и без соответствующей материально-техни-
ческой базы». 

Это требование реализуется в Эстонии в ускоренном 
росте числа специалистов, людей творческого труда, за-
нятых в народном хозяйстве республики. Ныне в респуб-
лике в 8,4 раза больше специалистов с высшим образо-
ванием и в 6,2 раза больше 'специалистов со сродним 
специальным образованием, чем до войны, с 1945 по 
1961> год высшую школу окончили в пять с лишним раз 
больше людей, чем в буржуазной Эстонни за такой же от-
резок времени. В 1966/69 учебном году у нас на каж-
дые 10 тысяч населения приходилось 173 студента. 

В росте численности лиц. занятых умственным трудом, 
и прежде всего специалистов, находит свое проявление 
общая прогрессивная тенденция повышения доли умст-
венного труда в производстве и во всех сферах деятель-
ности нашего общества на современном этапе. Но разви-
тие творческих способностей человека не сводится только 
к овладению специальными знаниями, а всегда связано 
с приобщением ко всему богатству духовной культуры 
советского народа, всего человечества 

В сегодняшней Эстонии как само собой разумеющееся 
воспринимается и бесплатное обучение в школах, и до-
ступные всем высшее и среднее образование, и книга, и 
широкая сеть клубных учреждений, и научно-исследова-
тельские институты по различным отраслям науки. Все 
это — результат победы советского строя в Эстонии, ре-
зультат культурной революции, осуществленной в респуб-
лике в послевоенные годы. 

Важное место в системе работы по повышению куль-
турно-технического уровня трудящихся занимает широкая 
сеть общественных учреждений, и в частности народные 
университеты, активно приобщающие слушателей к со-
временным научным знаниям в области политики, эконо-
мики, техники, ку.тьтуры, искусства. В республике рабо-
тают 196 народных университетов, на базе которых орга-
низовано около 2 тысяч филиалов и учебных групп с 90 
тысячами слушателей. Народные университеты получили 
широкое признание в нашей республике как средство ком 
мунисти ческого воспитания и повышения социальной 
активности трудящихся. 

Ярким свидетельством духовного роста культуры 
эстонского народа является интенсивное развитие науки, 
неуклонное увеличение числа научных кадров, распола-
гающих современной исследовательской базой За по-
стедние четверть века число научных учреждений респуб-
лики ьозросло почти в три с половиной раза. Ныне у нас 
имеется 69 научных учреждений, количество научных ра-
ботников увеличилось в республике по сравнению с 1940 
годом в 7,7 раза. Наряду со старшим поколением учет>!х 
плодотворно работают молодые исследователи. Только за 
прошедшую пятилетку количество научных работников 

республики увеличилось на 700 человек. В научных учре-
ждениях республики работают ныне свыше 100 докторов 
наук и 1375 кандидатов наук. 

Успехи эстонских ученых в некоторых Областях наукй 
получили признание не только в нашей стране, но н за 
рубежом. В частности, широкую известность приобрели 
исследования наших ученых в области химии горючих 
сланцев, физики твердого те л р. физики атмосферы, тонких 
методов физико-химического анализа, а также исследова-
ния по истории крестьянского движения и в области фин-
но-угорских языков. Большую роль в развитии науки в 
республике играет сотрудничество с Академией наук 
СССР и другими ведущими научно исследовательскими 
центрами нашей страны. Сегодняшняя наука нашей рес-
публики, вступившей в девятую пятилетку, обладает боль-
шими возможностями для дальнейшего воспитания науч-
ных кадров, повышения знания и квалификации специали-
стов. для усиления связи между наукой и производством 
именно потому, что она активно влияет на повышение об

1 

щего интеллектуального уровня жизни нашей республи-
ки, входит неотъемлемой составной частью в духовную 
культуру эстонского народа. 

Все вышесказанное создало, естественно, благоприят-
ную почву для формирования человека новой, социали-
стической формации, патриота Страны Советов. 

Отсюда ясно, что для эстонца понятие Родины расши-
рилось не только географически, чувство единства и брат-
ства обогатилось новым, интернациональным содержани-
ем. Постоянное общение и контакты как на производ-
ственной, так и на культурной почве сближают и роднят 
люден разных национальностей. Так, например, почти 
все крупные, да и не только крупные, предприятия нахо-
дятся в постоянных дружественных связях с заводами и 
фабриками в других республиках. Наряду с обменом опы-
том. информацией возникают и личные знакомства. А от-
сюда — лучшее знание друг друга, взаимное расширение 

ры сейчас зрителей ходит в два раза больше, чей в по* 
с л е д им годы буржуазной власти. 

В настоящее время в республике девять профессио-
нальных театров, три симфонических'оркестра, два круп-
ных профессиональных хоровых коллектива, в их числе 
особенно 
ской хор 
родных театров, 
лектнвов художественного творчества получили звания 
народных и заслуженных коллективов. 

Замечательной народной традицией, зародившейся еще 
в прошлом веке, являются певческие праздники. Но толь-
ко в советские годы эти праздники стали подлинно мас-
совыми и своим содержанием по-настоящему полно выра-
жают думы и чувства народа. Грандиозный праздник со-
стоялся'летом 1969 года в честь сотой годовщины этой 
традиции и в ознамейованиё 100-лётия со дня рождения 
В. И. Ленина. Нынешним летом успешно прошел празд-
ник песни и танца школьников Эстонни, посвященный 
50-летию пионерской организации имени В. И. Ленина и 
полувековому юбилею образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. 

Большим событием в культурной жизни явился Первый 
всесоюзный фестиваль хоров, проведенный в июне меся-
це в Таллине. В нем приняли участие хоры из всех союз-
ных республик, а также из социалистических стран — Бол-
гарин, Румынии, Венгрии, Чехословакии. ГДР и Польши. 
Это мероприятие было посвящено 50-летию образования 
СССР и вылилось в большой праздник дружбы и единст-
ва народов Советского Союза. 

Большой популярностью в республике и за ее преде-
лами пользуется творчество лауреата Ленинской премии 
писателя Юхана Смуула, значительные произведения со-
здали прозаики Ладу Хинт, Пауль Куусберг, драматург 
Эгон Раннет и многие другие, в жанре поэзии активно ра-
ботают Дебора Ваарандн, Ральф Парве, Владимир Беэк-

иодобным им исследования* еще и потому . ч т о о ния вл я 
ются ценным исходным материалом Для ^овершенс 
ния нашей работы по организации Д°сУ™ ВДУмУ» 
позволяют с научных позиций подойти

 к

 ®вмиости 
ганизации в плане повышения его

 М 0

Р "
Ь Н 0 Й

 ^
е в

" ^
о е

н 

для человека. Вот почему мы сочли необходимым пере 
дать комплексное исследование п р о б л е м ы свободнот вр 
мени,штатному исследовательскому центру 
социологии Институт», истории АН ЭСС1 

ЕДИНСТВО 
ЦЕЛЕЙ 
Первый секретарь ЦК КП Эстонии И. Г. КЭБИН 
отвечает на вопросы главною редактора Литературной газеты* 

50 ЛЕТ 

СССР 

кругозора Или взять хотя бы такую, казалось бы, отвле-
ченную область, >.ак экскурсии в братские республики. 
Специальный опрос среди людей показал, что около 90 
процентов рабочих и ншкенерно-техничесних работников 
побывали в братских республиках и что больше всего по-
сещаемы места, связанные с революционными событиями. 
Небезынтересно отметить также, что у каждого третьего 
из опрошенных имеется личный друг иной националь-
ности. 

Дружбу народов нашей страны укрепляют в немалой 
степени и другие формы общения. Сюда относятся всесо-
юзные соревнования по специальностям: пахарей, трак-
торнстоп. мелиораторов, маляров и многих других, спор-
тивные соревнования и популярные в Эстонии народные 
походы «Знай свою Родину», всесоюзные стройки, сту-
денческие дружины — их плодотворное действие в деле 
интернационального воспитания более чем очевидно. 

ВОПРОС. В постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летню образования Союза Советских Социалистических 
Республик» говорится, что в нашей стране «выращены 
национальные кадры, достигла расцвета социалистическая 
по содержанию, национальная по форме культура наро-
дов. В невиданных ранее масштабах сведаются и публику-
ются на языках народов СССР произведения литературы 
н искусства, научные труды, выпускаются газеты н жур-
налы». Не могли бы вы рассказать, как пример Эстонии 
подтверждает эти слова из постановления ЦК? 

ОТВЕТ. Наиболее убедительным языком говорят здесь 
факты и цифры. Так, например, в Советской Эстонии зна-
чительно увеличилось издание книг, их тиражи выросли в 
семь раз го сравнении! с буржуазным периодом. В рес-
публике издается сейчас более 13 миллионов экземпляров 
книг в год На пркнавках магазинов книги ней залежива-
ются, их раскупают очень быстро. Некоторых изданий не 
хвчтаег и при 60-тысячном тираже, как это произошло не-
давн.) во время подписки на серию произведений художе-
ственной литературы «Кладезь». Надо учесть, что трудя-
щиеся республики получили широкий доступ к книжным 
фондам, хранящимся в библиотеках, сеть которых значи-
тельно возросла. Всего библиотек в республике 814, их 
фонд составляет 0,2 миллиона экземпляров, число чита-
телей- — 485 тысяч. О степени распространения книги 
сред;! трудящихся нашей республики говорит и такой 
факт В настоящее время каждый житель нашей респуб-
лики покупает в юд книг в среднем более, чем на 5 руб-
лен. то есть примерно 10 книг. Подобных показателей не 
знает ни одна капиталистическая страна. 

И еще одно примечательное явление. В прошедшем го-
ду в нашей республике издано вдвое больше справочной 
литературы, чем издавалось раньше, что говорит о все 
более возрастающей тяге к знаниям. Здесь уместно ска-
зать об издании 8-томной Эстонской Советской Энцикло-
педии. из которых три тома уже вышли в свет. 

Художественная литература нашей республики приоб-
рела известность во всем Советском государстве и за ру-
бежом н первую очередь благодаря переводам на русский 
язык Если за два десятилетня буржуазной власти на дру-
гие к.-ыка:; было издано всего 109 произведений эстон-
ской литературы общим тиражом около 600 тысяч экзем-
пляров, то при Сопе-.ской власти за такой же период из-
дано ш языках друшх народов, по неполным данным, 
435 произведений общим тиражом около 11 миллионов 
экземпляров. 

Эстонский народ теперь на своем родном языке знако-
мится с лучшими произведениями национальных литера-
тур СССР. Это одно из ярких проявлений исторического 
процесса сближения и взаимного обогащения культур всех 
советских народов. 

Эстония занимает одно из первых мест в СССР по рас-
пространению периодической печати Достаточно сказать, 
что в республике выходит 59 газет и журналов, разовый 
тираж достигает 1,8 миллиона экземпляров. 

О культурном росте трудящихся Эстонии свидетельст-
вует и возрастающая из года в год посещаемость театров, 
концертных залов, кино Достаточно сказать, что в теат-

май. Подрастает замечательная плеяда молодых литера-
торов. 

На подъеме находится эстонское музыкальное творче-
ство. Наряду с известными мастерами, такими, как Эуген 
Капп, Густав Эрнесакс, Борис Кырвер. создали яркие про-
изведения, отмеченные талантом, своеобразием творческо-
го почерка, композиторы молодого поколения Эйно Там-
берг, Яан Ряятс и другие. Замечательным искусством ра-
дуют мастера сцены народные артисты СССР Тийт Куу-
зик, Георг Отс, Антс Лаутер, Айно Тальвн, Антс Эскола. 
режиссер Каарел Ирд. 

Широкую известность приобрели талантливые худож-
ники Эвальд Окас, Гюнтер Рейндорф, Эдуард Эйнманн. 
Эльмар Кнтс, Внве Толли и другие. Творческие победы 
имеются также в активе работников киноискусства рес-
публики. 

Эстонская советская национальная культура является 
органической составной частью великой многонациональ-
ной советской социалистической культуры, она — нацио-
нальная по форме, социалистическая по содержанию — 
проникнута подлинным интернационализмом. Взаимное 
общение и взаимное влияние отнюдь не сдерживают раз-
вития культуры любой из наций СССР, наоборот, именно 
в таком общении заложены неисчерпаемые возможности 
неограниченного расцвета культуры каждой социалисти-
ческой нации. 

Процессу сближения культур, укрепления их интерна-
циональной основы содействуют межнациональные свя-
зи. С этой целью проводятся взаимные выставки произве-
дений искусства, кинофестивали, гастроли театров и вы-
ступления мастеров иснусств Эстонии и братских респуб-
лик. 

В Эстонии проведены декады литературы и искусства 
Молдавии, Армении. Узбекистана и РСФСР. В свою оче-
редь эти республики принимали у себя представителей 
эстонского искусства. Творческие встречи состоялись в 
Ульяновске и в сибирском городе Иркутске. 

В школах Эстонии с обучением на эстонском языке ро-
дители, как правило, изъявляют желание, чтобы их дети 
изучали также русский язык. Это стремление понятно: 
русский язык в нашей стране стал языком межнациональ-
ного общения, он помогает овладевать великими богатства-
ми духовной культуры и науки других народов СССР. 

Партия, указывается в Программе КПСС, будет «обес-
печивать и в дальнейшем свободное развитие языков наро-
дов СССР, полную свободу для каждого гражданина 
СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на 
любом языке, не допуская никаких привилегий, ограни-
чений или принуждений в употреблении тех или иных 
языков». 

Советская школа дает возможность каждому гражда-
нину учиться и обучать своих детей на родном языке. Это 
одно "из замечательных завоеваний ленинской националь-
ной политики. 

Коммунистическая партия Эстонни накопила опреде-
ленный опыт руководства строительством национальной 
социалистической культуры. Опираясь на этот опыт, мы 
стремимся привлечь к управлению процессами духовной 
жизни нашего народа также современную науку, и преж-
де всего социологию. С этой целью при Общественном ин-
ституте социологических исследований, созданном при 
ЦК КП Эстонии, организован специальный сектор по 
проблемам культуры. За последние годы сектором в сот-
рудничестве с учеными, работниками культуры проведен 
ряд серьезных исследований, таких, как «Ты и культура» 
(1967 г.). «Клуб и современность» (1970 г.). «Народная 
библиотека и читатель» (1969 г.), «Театр и рабочий» 
(1970 г.), «О развитии традиционных форм художествен-
ной самодеятельности» (1971 — 1972 гг ), и ряд других. 
К этим исследованиям примыкают те, которые продолжи-
тельное время ведутся сектором массовых коммуникаций 
нашего Общественного института социологии. Этот сектор 
изучает проблемы эффективного использования радиопе-
редач в целях интернационального воспитания аудитории. 

Мы придаем исключительно важное значение этим и 

Какую ноль в становлении и уиреплеини со-
циалистнческоге строя в Эстонии сыграла многонацио-
нальная советская лШература? Как сейчас, * * * 
муннстического строительстве, эстонские 
гают партии формировать мировоззрение советского 
ловека. его идейные убеждения, духовную
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ОТВЕТ. Во Время Буржуазной диктатуры (особенно 

после фашистского переворота, в условиях так называе-
мого молчаливою периода) борьба за ознакомление с до-
стижениями советской литературы была не 
из факторов культурной жизни, а предметом столкнове-
ния борющихся политических сил. Тот факт, что 
тическим силам удалось издать на эстонском языке от 
дельцые произведшие М. 1орьиого (в частности роман 
«Мать»), М. Шолохова и других советских авторов, что 
на эстонской сцене ставились пьесы П. Погодина, А. л у 
начарского, М. Горького, играл немаловажную роль в 
борьбе против реакции, в борьбе за восстановление Совет-
ской власти в Эстонии. 

Знакомство с советской литературой оказывало особен-
но большое влияние на общественно-политическую пози-
цию эстонской интеллигенции, в том числе
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Именно в этом кроется одна из причин, почему в 1940 го-
ду многие эстонские писатели, такие, как И. Варес-Ьар-
Сару с, А. Якобсон, И. Семпер. А. Алле, Я. Кярнер. 
Ю. Сютисте и другие, оказывались в первых рядах строи-
телей новой жизни. Поэтому и овладение методом 
листического реализма у нас, как правило, шло сравни-
тельно быстро и успешно. 

В дальнейшем литература продолжает активно влиять 
на важные переломные социальные процессы в ходе 
строительства социализма в нашей республике, можно 
смело сказать, что произведения писателей братских рес-
публик. например «Поднятая целина» и другие, и ряда 
эстонских авторов (А. Якобсон. Г. Леберехт, А. Хинт, 
И. Семпер и др.) во многом помогли партии в подготовке 
и осуществлении исторического перелома в деревне. 

Наш опыт красноречиво подтверждает, что литература, 
правдиво и глубоко отражающая действительность, спо-
собна стать значительным фактором общественного раз-
вития. она содействует росту новых качеств в характере 
человека, способствует росту новых взаимоотношений 
между людьми. „ 

Годы социалистического строительства в Советской 
Эстонни мы рассматриваем как единый, целостный про-
цесс, охватывающий и материальную, и духовную сферы 
народной жизни. На становление нового человека оказы-
вали прямое влияние классическая и современная рус-
ская литература и литература других советских народов. 
Произведения М. Горького, М. Шолохова, Н. Островско-
го А Фадеева, А. Толстого, К. Феднна, А. Корнейчука, 
О. Гончара, В. Лациса и других стали органической со-
ставной частью эстонской советской культуры. Этот факт 
говорит о правильности и жизненной силе ленинской 
культурной политики, проводимой Коммунистической пар-
тией. 

Благодаря неизменной дружбе советских народов и все 
крепнущему единству усиливаются и приобретают каче-
ственно новый характер сближение и взаимное обогаще-
ние советских социалистических национальных культур. 
И сегодня в Советской Эстонии мы говорим уже не об 
ознакомлении с литературой того или другого братского 
народа, а об интенсивном росте интереса к каждой брат-
ской литературе как органической составной части много-
национальной советской литературы, которую пронизы-
вают и скрепляют партийность, народность, боевой рево-
люционный гуманизм. 

Мы рассматриваем ныне идейное влияние литера-
тур братских народов как важнейший политический 
фактор. Хочу отметить, что за советские годы на эстон-
ском языке издано свыше 1000 переводов русской клас-
сической и современной литературы и около 250 книг 
писателей других братских республик. Эта большая биб-
лиотека — мощное средство коммунистического воспита-
ния! 

Ведущие эстонские писатели Ф. Туглвс. П Семпер, 
А. Сайг, Д. Ваарандн, Я. Кросс и другие стали ак-
тивными переводчиками, пропагандистами братских ли-
тератур. 

О несомненном идейно-художественном росте литера-
туры, благодаря чему она способна активно содействовать 
формированию коммунистических убеждений, а также все 
больше участвовать в общем литературном процессе, сви-
детельствуют цифры: с 1940 по 1971 год на русский 
язык переведено и издано 456 произведений эстонских пи-
сателей тиражом около 20 миллионов экземпляров, в дру-
гих республиках — 249 книг тиражом 3.5 миллиона. При-
чем особенно много переводов приходится на послед-
ние годы, что. несомненно, свидетельствует о росте нашей 
литературы. 

Если раньше в эстонской художественной литературе 
поднимались преимущественно исторические проблемы, то 
сейчас господствующая тема — современность, думы, 
стремления и чаяния советского человека, пристальное 
внимание к явлениям его внутреннего мира, глубокое 
проникновение я психологию человека. Одна из важных, 
насущных проблем, которой уделяется особое внимание. — 
это рост молодых литературных кадров. 

Современный писатель — активный борец за внедре-
ние в жизнь политики партии. В качестве примера можно 
привести Ю. Смуула. Именно благодаря ярко выражен-
ной партийности и народности, глубокому интернациона-
лизму его творчество завоевало огромную популярность 
как в Эстонии, так и в братских республиках. 

Конечно, в литературном «цехе» имеются и свои недо-
четы и трудности: порой выходят в свет серые книги, 
иногда важные проблемы современности трактуются по-
верхностно или вовсе обходятся, бывают случаи подража-
ния недостойным советского писателя образцам и т. Д. 

Перед нами стоит задача усилить роль писателей в 
борьбе за претворение в жизнь постановлений XXIV съез-
да КПСС. Ибо. как сказано в Программе КПСС, «совет-
ская литература и искусство, проникнутые оптимизмом и 
жизнеутверждающими коммунистическими идеями, игра-
ют большую идейно-воспитательную роль, развивают в со-
ветском человеке качества строителя нового мира». 

Стремясь помогать литераторам в их труде, партийные 
органы республики улучшают политическую работу среди 
писателей, содействуют дальнейшему укреплению их свя-
зей с коллективами фабрик, заводов, колхозов и совхо-
зов и т. д. 

Ведется большая работа по активизации внутрисоюзной 
творческой деятельности, по повышению уровня критики 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О лите-
ратурно-художественной критике». 

Все это будет способствовать дальнейшему успешному 
развитию нашей литературы, активизации ее' влияния на 
формирование нового поколения строителей коммунизма. 

ДРУЗЬЯ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРА ТУРЫ 

Ф О И О Н Ч А Н И Е , Н А Ч А Л О 
НА 1-й С Т Р . 

Л и я Рут С к л я р , б р а з и л ь с к и й 
поэт А р н о л ь д о д в К а м п о с , 
и н д и й с к и е и з д а т е л и К а р т а р с 
С и и г х Д у г г а л , Ш е й л а С а н д х у , 
л и в а н с к и й п р о з а и к Н и к о л а 
Тааил1в, с е н е г а л ь с к и й п у б л и -
цист А л и у н Д и о п , с и н г а п у р -
с к и й поэт Го-Бо*Сен, м а л а й -
з и й с к и й н о в е л л и с т У с м а н 
А в а н г , и з в е с т н ы е я п о н с к и е 
м а с т е р а п е р е в о д а М а с а н о б у 
Того, Н о р и к а д з у И и д а , К а н а к о 
Танака, И о с и к о И в а к а м и , 
к р у п н е й ш и й а в с т р и й с к и й пе-

р е в о д ч и к Гуго Г у п п е р т , за-
п а д н о г е р м а н с к и е л и т е р а т о р ы 
К а р л Д е д е ц и у с , О т ф р и д 

П р о й с л е р , А г а т а Йене, в ы -
д а ю щ и е с я ф р а н ц у з с к и е м а -
с т е р а Л и л и Д е н и , М а д л е н 

Брон, Л и д и я Д е л ь т , А н т у а н 

Витез, и т а л ь я н с к и е л и т е р а т о -
р ы У г о М у р с и я , Э р и д а н о Бец-
ц а р е л л и , а м е р и к а н с к и е п е р е -
в о д ч и к и М э р и а м М о р т о н , Л ю -
ба С о п о в , а н г л и й с к и е л и т е р а -
т о р ы X. С. Стивене, М и ш а К у -
дян, испанский и з д а т е л ь А л ь -
ф р е д о Э р р е р о Р о м е р о и д р у -
гие. Гостем астрами б у д е т и 
п р е з и д е н т М е ж д у н а р о д н о й 
ф е д е р а ц и и п е р е в о д ч и к о в 
П ь е р Ф р а н с у а Кайе. И м и 
м н о г и м д р у г и м у ч а с т н и к а м 
в с т р е ч и —• п е р е ч и с л и т ь всех 
н е в о з м о ж н о —• п р и н а д л е ж и т 
о г р о м н ы й в к л а д в с о к р о в и щ -
н и ц у х у д о ж е с т в е н н о г о п е р е -
в о д а л у ч ш и х п р о и з в е д е н и й 
с о в р е м е н н о й советской м н о -
г о н а ц и о н а л ь н о й л и т е р а т у р ы и 
к л а с с и ч е с к о г о наследия на-

ш е й с т р а н ы . 
Т р у д з а р у б е ж н ы х масте-

р о в п е р е в о д ч е с к о г о и с к у с -
ства, с а м ы м в ы р а з и т е л ь -
н ы м о б р а з о м п р е д с т а в л я ю -
щ и й в с е в о з р а с т а ю щ у ю 
р о л ь п р о и з в е д е н и й с о ц и а л и -
с т и ч е с к о г о р е а л и з м а в ми-
р о в о м л и т е р а т у р н о м п р о -
цессе, с в и д е т е л ь с т в у е т о ди-
н а м и к е р о с т а д у х о в н о г о о б -
м е н а м е ж д у н а р о д а м и на* 
ш е г о г о с у д а р с т в а и о г р о м -
ной а у д и т о р и е й ч и т а т е л е й в 

д р у г и х с т р а н а х м и р а . В све-
те т а к о й м а с ш т а б н о с т и ра-
б о т ы над п е р е в о д а м и п о н я т -
н ы м и с т а н о в я т с я с т о я щ и е п е -
р е д м о с к о в с к о й в с т р е ч е й за-
д а ч и и з н а ч е н и е п р о б л е м 
п р а к т и ч е с к о г о о п ы т а и т е о -
р е т и ч е с к и х о б о б щ е н и й х у д о -
ж е с т в е н н о г о п е р е в о д е , и з д а -
ния и п о п у л я р и з а ц и и п р о и з -
в е д е н и й л и т е р а т у р н а р о д о в 

С С С Р . 

В с е м и з в е с т н о , ч т о у к а ж -
д о г о н а р о д а с л о ж и л и с ь с в о и 
о с о б ы е о т н о ш е н и я и в з а и м о -
связи с ч е л о в е ч е с т в о м , с ли-
т е р а т у р а м и п р о ш л о г о и на-
с т о я щ е г о , с с о с е д я м и д а л е -
к и м и и б л и з к и м и . М о ж н о 
сказать, ч т о у л ю б о г о н а р о -
да с в о й о п ы т и и с т о р и я 

х у д о ж е с т в е н н о г о п е р е в о д а , 

х о т я з н а ч е н и е е г о в д в и ж е -
нии н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы , 
в з а и м о с в я з и переводе с ори-
г и н а л ь н ы м т в о р ч е с т в о м и 
я э ы к о в ь . м м а т е р и а л о м п о д -
ч и н е н ы о п р е д е л е н н ы м з а к о -
н о м е р н о с т я м . Н и к о г д а , о д -
нако, и с к у с с т в о х у д о ж е с т -
в е н н о г о п е р е в о д а в н а ш е й 
с т р а н е не д о с т и г а л о т а к о г о 
р а з м а х а и развития, к о т о -
р ы е м ы н а б л ю д а е м т е п е р ь . 
В у с л о в и я х с о в е т с к о г о с т р о я 
х у д о ж е с т в е н н ы й п е р е в о д 
стал д е л о м г о с у д а р с т в е н н о -
го з н в ч е н и я , в к о т о р о м ж и з -
н е н н о з а и н т е р е с о в а н ы м и л -
л и о н ы л ю д е й : р у с с к и е и 

у к р а и н ц ы , б е л о р у с ы и г р у -
зины. а р м я н е и у з б е к и , к и р -
г и з ы и а з е р б а й д ж а н ц ы , м н о -
гие д р у г и е н а р о д ы , в п е р в ы е 
п о с л е О к т я б р я п о л у ч и в ш и е 
в о з м о ж н о с т ь о б м е н и в а т ь с я 
с в о и м и л и т е р а т у р н ы м и ц е н -

н о с т я м и . 

У ч а с т н и к а м к о н ф е р е н ц и и 
п р е д с т о и т з е с л у ш а т ь д о к л а д 
о н а и б о л е е п р и м е ч а т е л ь н ы х 
н о в ы х п р о и з в е д е н и я х совет-
с к о й п р о з ы . Д о к л а д ч и к — 
г л а в н ы й р е д а к т о р ж у р н а л а 
« Л и т е р а т у р н о е о б о з р е н и е » 
Ю . И. С у р о в ц е в о х а р а к т е р и -

зует в основном последний 
период, если говорить кон-
к р е т н е е — т р и года, минувшие 
с времени Второй междуна-
р о д н о й встречи переводчиков 

советской литературы. 
Вниманию наших зарубеж-

ных гостей будет п р е д л о ж е н 
также доклад о советской 
поззии наших дней, о самых 
интересных произведениях 
современных поэтов нашего 
государства. С д о к л а д о м на 
эту тему выступит критик 
А . А . Михайлов. Основное 
внимание в этом докладе так-
ж е будет привлечено к по-
следнему, трехлетнему перио-
ду развития поэтического 
творчества. На эту тему вы-
ступит и секретарь правления 
С о ю з а писателей С С С Р поэт 
Роберт Рождественский. 

Д о к л а д ч и к и имеют а виду 
обратиться к опыту всей мно-
гонациональной и многоязыч-
ной советской п р о з ы и поэ-
зии. Сверх того, более де-
тальное ознакомление с на-
циональными литературами 
предполагается а дни пребы-
вание зарубежных гостей в 
республиках, к о т о р ы е о н и 
посетят по специальной про-

грамме. П р е д у с м о т р е н ы со-
ответствующие с о о б щ е н и я о 
литературах национальных 
республик, к о т о р ы е пригла-
шают зарубежных литерато-
ров, а также встречи с к р у п -
нейшими писателями, четы-
рехдневные ознакомительные 
поездки по республикам и 

т. д. 
Естественно, п р о б л е м ы , 

связанные с искусством пере-
вода советской литературы, 
не могут не волновать т а к ж е 
литературоведов и критиков, 
к о т о р ы е призваны активно 
вторгаться а переводческие 
вопросы, анализировать и 
обобщать накопленный на-
ми опыт. 

П о возвращении в М о с к в у 
для участников встречи будут 
организованы « к р у г л ы е сто-
н ы » мастеров художественно-
го перевода. Здесь п р е д -
стоит профессиональный раз* 
говор о проблемах искусства 
интерпретации, о творческом 
труде переводчика, к о т о р ы й 
Гете назвал одним «из важ-
нейших и достойнейших дел». 

Речь пойдет о местерстае пе-
реводчика, к о т о р ы й призван 
воссоздать о б ъ е к т и в н у ю 

реальность, о т о б р а ж е н н у ю а 
оригинале, воссоздать ее во 
всем смысловом и о б р а з н о м 
богатстве, авторской само-
бытности, стилевой индиви-
дуальности слога, ритма, му-
зыки. С р е д и с о к р о в е н н ы х 
вопросов х у д о ж е с т в е н н о г о 
перевода внимание неизмен-
но привлекала п р о б л е м а 
сущности творческого про-
цесса перевода: каким о б р а -
зом совершается п е р е в о п л о -
щение прекрасного из одной 
языковой стихии а другую? 
Здесь и философский вопрос 
взаимосвязи языка и мышле-
ния, и эстетический аспект а 
художественном контексте, и 
лингвистический элемент, и 

т. п. 

Во время встреч зе « к р у г -
л ы м столом» с ДОКЛАДОМ « П е -
ревод и национальная к у л ь -
тура» выступит д о к т о р фило-

логических наук Л. М. 
Мкртчян, который намерен 
осветить такие вопросы, как 
Значение перевода а услови-
ях ш и р о к о г о взаимовлияния 
национальных к у л ь т у р наро-
дов СССР, воссоздание на-
циональной ф о р м ы , реалий 
и т. д. В творческой дискус-

сии, которая продлится две 
дня, примут участие совет-
ские и з а р у б е ж н ы е мастере 
художественного перевода. 

В день окончания москов-
ской встречи будут подведе-
ны ее итоги, заслушаны впе-
чатление и пожелания гостей. 

Предстоит вручение наград 
лучшим з а р у б е ж н ы м пере-
водчикам советской литера-
т у р ы — пяти премий имени 
А . М. Г о р ь к о г о и одной пре-
мии Советского фонда мира. 
В целях рассмотрения канди-
датур на предмет п р и с у ж д е -
ния премий создано предста-
вительное ж ю р и во главе с 
М. П. Бажаном. 

В заключение состоится 
б о л ь ш о й литературный вечер 

под девизом «Советская ли-
тература в современном ми-

ре». С чтением своих стихов и 
переводов выступят зарубеж-
ные и советские поэты. 

Без сомнения, Третья меж-
дународная встреча мастеров 
художественного перевода 
советской литературы будет 

способствовать более широ-
к о м у распространению • ми-

р е лучших произведений со-
ветских авторов. 
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П А Н О Р А М А « А Г » О 

* 

Группа писателей на борту корабля Анвер Бикчентаев (справа) беседует с бригади-
ром бригады коммунистического труда завода 
*Дальдизель» А. В. Архипюком 

Римма Казакова в школе села Некрасовка 

ФОТО специального корреспондента 
* Литературно И газеты» В. К Р О Х И Н А 

САХАЛИН 

НЕТ, НЕЛЬЗЯ заигры-
вать с дальневосточ-
ной погодой. Доста-

точно было сказать в ее ад-
рес несколько комплимен-
тов, как зашумел ветер, 
гладкие воды бухты Золо-
той Рог покрылись бараш-
ками, небо затянуло чер-
ными тучами, грянул гром 
и застучал ливень. Писа-
тельский «десант» задер-
жался во Владивостоке и 
высадился на остров Саха-
лин лишь глубокой ночью. 
Но и здесь погода оказа-
лась неласковой. А я-то. 
признаться, заранее приго-
товил из А. П. Чехова 
цитату, с помощью кото-
рой хотел сообщить чи-
тателю о доброй сахалин-
ской осени. Поэтому вос-
пользуюсь другой, более 
стабильной по своему смыс-
лу чеховской цитатой: «Са-
халин лежит в Охотском 
море, загораживая собою 
от океана почти тысячу 
верст восточного берега Си-
бири и вход в устье Амура . 
Он имеет форму удлинен-
ную с севера на юг. и фи-
гурою. по мнению одного из 
авторов, напоминает стер-
лядь» . 

В те годы этот остров, уг-
рюмый и молчаливый, нахо-
дился в запустении. 

Сегодня это край неф-
тяников и рыболовов, шах-
теров и моряков, лесору-
бов и геологов, строителей 
и ученых, где живут 6 2 0 
тысяч человек—представи-
телей многих народов и на-
родностей, — таков нынеш-
ний советский Сахалин, 
единственная островная об-
ласть в нашей стране, один 
из важных плацдармов де-
вятой пятилетки. 

Об этом увлеченно рас-
сказывал в беседе с писате-
лями первый секретарь Са-
халинского обкома КПСС 
П. Леонов. 

...Торжественное откры-
тие Дней советской литера-
туры на Сахалине состоя-

лось в областном драмати-
ческом театре имени А. П. 
Чехова. Вступительное сло-
во произнес секретарь обко-
ма КПСС Т. Селявский. 
Руководитель писательской 
делегации лауреат Ленин-
ской премии С. С. Смирнов 
сказал: 

— Мы приехали на Са-
халин с особым чувством 
еще и потому, что эта зем-
ля связана с дорогим для 
нас именем Антона Павло-
вича Чехова... 

Выступают Герой Социа-
листического Труда , лауре-
ат Ленинской премии Ми-
хаил Стельмах, лауреат 
Государственной премии 
СССР Павел Нилин, Римма 
Казакова, народный поэт 
Дагестана Юсуп Хаппалаев, 
Вадим Шефнер, Нодар Гу-
решидзе, Лидия Либеднн-
ская, Марк Лисянский, Ла-
риса Васильева, Пауль-Эрик 
Руммо. Григорий Горни, са-
халинский поэт Иван Белоу-
сов. 

А на второй день, раз-
бившись на три группы, пи-
сатели выехали в города н 
районы области — в Кор-
саков. Холмск, Невельск. 
Поронайск, Макаров. Угле-
горск, Оху. где их ждали 
гостеприимные читатели. 

Оха — город сахалин-
ских нефтяников. Он быст-
ро растет. Его широкие 
улицы отстраиваются белы-
ми домами. 

Отсюда, с «верхней» ча-
сти Сахалина, шагают на 
юг нефтяные вышки. Они 
поднимаются в новых ме-
сторождениях Восточной 
Эхабн. Паромае, Сабо, Тун-
горе, Колендо... Отсюда же, 
из города Охи. через непро-
ходимую тайгу и топи по 
дну пролива Невельского в 
годы войны люди проложи-
ли на континент, в Комсо-
мольск-на-Лмуре, нефте-
провод. Об этом подвиге — 
роман В. Ажаева «Далеко 
от Москвы». 

Вечером в Доме культу-
ры писатели встретились с 
тружениками Охи. 

— Я хорошо знаю бере-
га Дальнего Востока и в 
свое время прошла пешком 

«СОВЕТСКАЯ 
I КУЛЬТУРА»— 

I 
I 
I 

...УТРО ОТСЮДА 
НА ЗАПАД ИДЕТ 

Специальные корреспонденты «Л Г» рассказывают 
о Днях советской литературы на Дальнем Востоке 

от Ульи до Ини. — говорит 
Римма Казакова. — При-
мите как дань любви к вам 
стихи о тех, кто живет на 
суровых берегах Охотского 
моря. 

Я знаю это побережье... 
...Там человек был 

весь как есть, 
Пусть груб, но прям. 
Суров и нежен... 
Я знаю это побережье. 
Мне выпала т а к а я честь. 

Знаменательно, что на 
Сахалине в славный юби-
лейный год нашего много-
национального государства 
звучали стихи на языках 
разных народов нашей стра-
ны — русском, украинском, 
грузинском, эстонском, лак-
ском... 

На Сахалине, как и в Ха-
баровске и Владивостоке, 
продолжаются неожиданные 
«открытия» «исторических 
нитей», связывающих уча-
стников дней с дальнево-
сточной землей. Сто лет 
назад команда клипера 
«Всадник», о котором упо-
минал Чехов, высадилась 
на Сахалин. В команде кли-
пера был служивый матрос 
из Кронштадта Шведов 
Трофим Иванович. Во вре-
мя зимовки на острове он 
вместе с другими моряками 
строил церковь святого 
Петра. 

Д у ш е в н ы е чувства 
• п о р ы » просты. 

К обломнам камней 
и с п о л и н с к и х , 

Иак сердце с ю * . 
возлагаю цветы 

В честь всех мореходцев 
российских, 

— напишет сто лет спустя 
внук Трофима Шведова — 
советский поэт Яков Шве-

дов, автор знаменитого 
«Орленка*. 

Еще одна неожиданная 
нить: отец Михаила Стель-
маха Афанасий Демьяно-
вич Стельмах. матрос крей-
сера «Жемчуг» , был участ-
ником Цусимского сраже-
ния... 

Из Охи едем к по-
бережью Сахалинского за-
лива. В дороге просматри-
ваю весьма своевременно 
подаренный сувенир — 
книгу о Сахалине. Читаю 
донесение одгого царского 
чиновника: «На острове нет 
даже климата, а имеется 
только дурная погода». 

Но... (какое чудо!) свет-
леет темная тайга, уходят 
тучи, голубеет небо, выгля-
дывает теплое солнце, и 
все становится веселее — 
и земля, и воздух, и море. 
Счастье, что могу нако-
нец процитировать Чехо-
ва: «Дни стояли хорошие, 
с ясным небом и с про-
зрачным воздухом, похо-
жие на наши осенние дни». 

. .Село Некрасовка. Здесь 
живут нивхи — представи-
тели древней народности, 
в годы царизма обреченной 
на вымирание: их оста-
лось всего несколько ты-
сяч. У входа в большое 
белое здание на медной до-
щечке выгравировано: 
«Школа-интернат для де-
тей народов Севера, откры-
та 1 сентября 1 9 ( 2 года, в 
год пятидесятилетня обра-
зования СССР». Такое 
здание с таким первокласс-
ным современным оборудо-
ванием может украсить лю-
бой столичный город! Не-

сколько дней назад здесь 
начали учиться 3 2 0 детей. 
Более 2 0 0 из них нивхи — 
дети, что живут в Охинском 
районе. Учатся тут и орочи, 
и эвенки, и русские. 

В 1 933 году А. М. Горь-
кий, находясь в Сорренто, 
получил письмо с острова 
Сахалин от учащихся Ног-
ликской туземной школы 
(Ноглик — южнее Некра-
совки. на противоположном 
берегу Сахалина. Там тоже 
теперь большая школа-ин-
тернат). Ребята писали: 
«Раньше учиться мы не хо-
тели, боялись и родители 
нас не пускали. Сейчас 
каждым летом мы не дож-
демся. когда начнем учить-
ся.. .». «Ваше письмо. — 
отвечал им Горький, — по-
дарок. которым я буду гор-
диться, как орденом». 

Теперь есть среди нив-
хов и свои преподаватели, 
обучающие нынешнее поко-
ление детей, и ученые, и 
литераторы. Первый нивх-
ский рисатель Владимир 
Санги выехал с одной из пи-
сательских бригад в свои 
родные места. 

Неподалеку от школы-
интерната — Новая Не-
красовка. Среди тайги на 
берегу зялнва Помры стоят 
в ряд преилсч-одчые ' двух-
квартирные особняки, не-
дагне выстроенные колхо-
зом. В каждой квартире — 
три комнаты, застекленная 
веранда, большая кладовая, 
нейтральное отопление, 
ванная, горячая вода, на 
кухне — газ, на крышах — 
телеантенны (некрасовцы 
смотрят московское телеви-

дение через приемную стан-
цию «Орбита»). 

Наталья Хурюн, мать 
двух сыновей — девятна-
дцатилетнего Олега, уже 
окончившего школу, и 
Юры. ученика шестого 
класса. Муж ее Сергей Ти-
мофеевич — колхозник-ры-
бак. Хозяйка накрывает 
стол. 

— Ну, — спрашиваю,— 
довольны новым домом? 

— Очень, очень доволь-
ны. — отвечает она. 

— А живете как? 
— Очень, очень хорошо 

живем. Счастливо живем. 
Восемьдесят два года на-

зад. побывав на Сахалине, 
А. П. Чехов писал: « ..быть 
может, в будущем з д е с ь— 
на этом берегу, будут 
жить люди и кто знает? — 
счастливее, чем мы...». 

На Сахалине заканчи-
ваются Дни советской лите-
ратуры. Предстоят еще 
встречи на Курильских 
островах. 

И. СЕРЕБРЯКОВ 

ПРИМОРЬЕ 

» 2 \ТО — ОСОБАЯ 
з е м л я

' ие похо-
жая на наши ме-

ста; мир. к которому надо 
привыкнуть», — писал в 
своих «Картинах Дальнего 
Востока» Николай Заболоц-
кий. И далее: «Лето здесь 
дождливое, но осенние ме-
сяцы — сентябрь и ок-
тябрь — прекрасны всег-
да». 

И точно — прекрасны! 
В самой верхней точке 

перевала через хребет Си-
хотэ-Алинь возле обелиска 
останавливаются наши ма-
шины. Надписи на обелиске 
гласят, что через этот пере-
вал проходили некогда экс-
педиции Пржевальского, 
известного исследователя 
Дальнего Востока Вешоко-
ва. И. конечно. Арсеньева. 

С празднованием Дней 
советской литературы на 
Дальнем Востоке совпало 
столетие со дня рождения 
Владимира Клавдиевнча 
Арсеньева. Писатели побы-
вали на могиле автора 
«Дерсу Узала» во Влади-
востоке и возложили цве-
ты. Короткую взволнован-
ную речь о большом уче-
ном. отважном исследова-
теле и прекрасном писате-
ле произнес Павел Нилин. 

А сейчас мы едем по 
«арсеньевским» местам. 

В нашу небольшую 
бригаду, возглавляемую 
ленинградским поэтом Вла-
димиром Торопыгиным, 
входят Маргарита Агашнна 
(Волгоград). Ростислав 
Братунь (Украина), Эркин 
Вахидов (Узбекистан), при-
морские литераторы Иван 
Басаргин и Лев Князев. 
Путь лежит в горняцкие 
поселки Тетюхе и Тетюхе-
Пристань. 

Первая остановка была 
в Спасске-Дальнем. 

После выступления в го-
родском Доме пионеров 
едем на цементный завод, 
один из крупнейших в стра-

газета ЦК КПСС 
С I сентября 1972 года 

началась подписка на 1973 
год на новую газету ЦК 
КПСС — «Советская куль-
тура». 

Га>ета будет выходить т р и 
рааа в неделю объемом во-
семь полое формат» «Прав-
д ы . . Подписная плата на 
гаэвту на год — 7 руб. 80 коп., 
цена за анэемпляр — 5 коп. 

Газета «Советская к у л ь т у -
р а . будет оеввщать основные 
проблемы развития социали-
стической к у л ь т у р ы — теат-
ра. ни но. изобразительного, 
м у з ы к а л ь н о г о и хореографи-
ческого искусств, телевиде-
ния и радио, книгопечатания, 
к у л ь т у р ы быта, деятельности 
творческих союзов и к у л ь -
турно-просветительных уч-
реждений, иинообслуживания. 
содействовать развитию ху-
дожественной самодеятельно-
сти, народных художествен-
н ы х промыслов и ргме'«< 
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А В Т О Р У 

«ВОЙНЫ И МИРА»— 

С ЛЮБОВЬЮ... 
• О К О Н Ч А Н И Е . 

НА 1-й СТР. 
Н А Ч А Л О 

(РЫТА 

ПОДПИСКА 

на 1973 год 

НА НОВЫЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

« Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е 

О Б О З Р Е Н И Е » 
(ОРГАН СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 
издательство «Правда») 

Это массовый литературно* 
к р и т и ч е с к и й м библиографи-
ческий ж у р н а л . В нем осов-
щаются а к т у а л ь н ы е пробле-
мы развития современной ли. 
тературы. систематически 
рецензируются новые произ-
ведения советских и зарубеж-
н ы х писателей. Среди авторов 
ж у р н а л а — известные писа-
теяи, к р и т и к и , ученые. «Ли. 
тературное обозрение» широ-
ко представляет на своих 
страницах с у ж д е н и я читате-
лей. 

Цена номера ж у р н а л а «Ли. 
тературное обозрение* — 
30 иопееи; объем — около 
12 пей. листов, то есть около 
100 страниц увеличенного 
ж у р н а л ь н о г о формата. 

Подписка на «Литературное 
обозрение* принимается без 
ограничений. 

Подписная цена: 
на год — шесть рублей; 
на б месяцев — три рубля; 
на 3 месяца — один р у б л ь 

пятьдесят копвеи. 
ГЛАВНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е 

ПО Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Ю 
П Е Ч А Т И « С О Ю З П Е Ч А Т Ь * 

Д ПЯТ1 

1 _ 
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воспитании т р у д я щ и х с я • ду-
хе идей коммунизма. 

Спросите сегодня любого со-
ветского писателя, на каком 
бы он языке ни писал, к како-
му бы поколению ни принад-
лежал. кто иа старых масте-
ров оказал на современных 
литераторов наибольшее влия-
ние, каждый из писателей, 
без сомнения, назовет Льва 
Толстого... 

Огромный смыслом напол-
нен тот факт, что открытие 
памятника Льву Николаевичу 
Толстому * Москве происхо-
дит > знаменательный год 
50 -летия образованна СССР, 
в канун праздника народов 
нашей многонациональной Ро-
дины. 

На протяжении всей сво^й 
долгой и славной жняни Лев 
Толстой пламенно мечтал о 
счастье люден. Чутьем худож-
ника писатель угадывал, ка-
кими поистине неисчислимыми 
силами располагает народ, ка-
кую великую душу и муд-
рость таит он в себе. Эти си-
лы пришли в движение, раз-
буженные социалистической 
революцией. Под руковод-
ством ленинской партии ком-
мунистов наш народ создал 
общество, в котором воплоще-
ны самые смелые представле-
ния о человеческом счастье. 
Лев Толстой своим титаниче-
ским трудом художника слова 
содействовал втим завоевани-
ям народа, двигал их вперед... 

Затем слово предоставляет-
ся рабочему завода «Кау-
чук», Герою Социалистическо-
го Труда А. В. Пономареву, 
который говорит о волшебной 
притягательной силе твор-
чества автора «Войны и ми-
ра», о его влиянии на умы 
человеческие, о высокой гу-
манистической направленно-
сти его произведении, о вы-
ражении всенародной любви 
к великому таланту «земли 
российской», одним из прояв-
лений которой стало откры-
тие памятника • Москве... 

Выступившая следом сту-

дентка Педагогического ин-
ститута имени В. И. Ленина 
А. С. Аношина рассказы-
вает о значении произведе-
нии Л. Н. Толстого в рус-
ской и многонациональной 
советской литературе, о веч-
ной славе гениального писа-
теля, о бессмертных обра-
зах, созданных им... 

В заключение к микрофо-
ну подходнг заместитель ми-
нистра культуры СССР К. В. 
Воронков. 

— Уже в . первые месяцы 
жизни Советского государст-
ва Владимир Ильич Ленин 
назвал лучших люден России, 
которым должны быть воз-
двигнуты памятники на их 
родине, — говорит К. В. 
Воронков. — Среди них был 
1олстой. рядом С которым. ПО 
утверждению Ленина, в Евро-
пе поставить некого. 

Сегодня мы открываем па-
мятник в том самом районе 
Москвы, где долго жи\ вели-
кий писатель нашей земли. 
Здесь он был в последний раз 
всего лишь за год до своей 
смерти. 

Лев Николаевич Толстой 
оставил че\овечеству неоце-
нимые сокровища тонко-
го н глубокого проникно-
вения в духовный мир че-
ловека, показал его красоту 
н величие, противоречивость 
и силу его сознания. Талант 
и художественное мастерство 
Толстого неизменно покоряют 
людей искренностью и прав-
дой. Так было на протяжении 
последнего столетня, так бу-
дет и в грядущие времена. В 
вгом проявляется непреобори-
мая сила реа\истического ме-
тода в искусстве, жмнким 
мастером которого 6ы\ Тол-
стой 

Митинг заканчивается. 
Но сквер остается по-

прежнему многолюдным — 
»то почитатели тачаита Льва 
То\стого идут на поклон к 
гениальному писателю, не-
сут цветы, венки И кажется, 
потоку втому не будет кон-

I. п о ю л е н 

11 сентября я Казани на-
чались Дни ниргизской лите-
р а т у р ы я Российской Феде-
рации. Они посвящены полу-
яекояому юбилею образояа-
ння нашего государства. Дни 
продлятся вплоть до 26 сен-
тября и заиончатся я Моск-
ве. 

Корреспондент « Л Г » Дм. 
Розанов попросип секретаря 
праяления Союза писателей 
РСФСР Людмилу ТАТЬЯНИ-
Ч Е В У рассиазать о програм-
ме празднииа братсиои лите-
р а т у р ы . 

— Дни киргизской литера-
туры — большое событие в 
жизни писательской органи-
зации нашей республики Мы 
ждали его, готовились к не-
му. 

Нам. литераторам, да и 
многочисленным читателям 
будет интересно и полезно 
встретиться с авторами, про-
изведения которых стали из-
вестными и популярными сре-
ди самой широкой аудитории, 
узнать о новых работах и 

творческих .замыслах поэтов 
и прозаиков братской респуб-
лики. 

Жители Казани и писатель-
ская организация Татарии, 
крупнейшая после ыосков-

Т. Уметалиева и А. Жнрко-
ва. 

Программа Дней киргиз-
ской литературы достаточно 
обширна. Гости, кроме Каза-
ни, побывают в ряде сельских 

ДОБРО П О Ж А Л О В А Т Ь , 
ПОСЛАНЦЫ КИРГИЗИИ! 
ской и ленинградской, тепло 
приветствовали гостей — пер-
вого секретаря правлении 
Союза писателей Киргизии 
Т Аскарова, поэтов, прозаи-
ков и драматургов Т. Алы-
шеву, С.. Абдыкадырову, Ч. 
Айтматова, Т. Абдумомуно-
ва, Н. Байтемнрова, 111. Бей-
шеналнева, Т. Кожомбердие-
ва, К. Маликова, А. Стамова, 

районов, на нефтяных про-
мыслах Татарии, посетят мо-
лодые промышленные горо-
да Набережные Челны и 
Нижнекамск. Конечно, будет 
встреча и Союзе писателей, а 
также плакируется творче-
ская дискуссия на тему «Со-
временный рассказ». 

Затем в течение трех дней 
посланцы Киргизии станут 
гостями писательской орга-

не (сейчас здесь строится 
второй такой же). Знако-
мимся с производством. 
Выступаем в красном угол-
ке между сменами. Кое-кто 
недолюбливает выступле-
ния такого рода. И дейст-
вительно, далеко не всегда 
они бывают удачны. Не-
вольно думаешь, что после 
работы люди спешат домой, 
да и поэзия заслуживает 
того, чтобы у нее были слу-
шатели, специальио при-
шедшие к ней, как на 
праздник, а не застигнутые 
врасплох. Но на этот раз 
все было удивительно есте-
ственно и тепло. Слушате-
ли интересовались истори-
ей создания песен Марга-
риты Агашиной, увлечен-
но принимали изящные 
восточные газели Эркина 
Вахидова. публицистиче-
скую лирику Ростислава 
Братуня.. . 

С очередного перевала 
мы увидели большой бело-
каменный поселок Тетюхе. 
Два комбината — Дальне-
восточный горно-метал-
лургический имени Ленина 
и горно-химический — раз-
рабатывают недра местных 
сопок. При слове «недра» 
обычно представляется шах-
та. устремленная вниз, в 
толщу земной коры. Здесь 
же за полезными ископае-
мыми приходится лезть 
ввысь. Склон одной из гор 
весь выработан уступами. 

Встречи писателей с чи-
тателями прошли на обоих 
комбинатах. Большой лите-
ратурный вечер (а наутро 
— и литературный утрен-
ник для старших школьни-
ков) состоялся в зале Двор-
ца культуры горняков .. 

Еще сорок километров— 
и поселок Тетюхе-При-
стань. Высятся над морем 
знаменитые скалы «Два 
брата» . Ракушками, галь-
кой, темно-зелеными лента-
ми морской капусты усеян 
берег Тихого океана. 

Мы знаем, что в это вре-
мя продолжают выступать 
но Владивостоке Леонид 
Ленч. Давид Самойлов, 
Илья Френкель, Петр Гу-
цало (Украина), Владимир 
Успенский, Яков Шведов, 
Лонк Шералиев (Таджики-
стан), Внтаутас Ри.мкяви-
чюс (Литва) и другие. Ра-
дно сообщило нам в доро-
ге, что очень интересно 
прошел вечер встречи со 
студентами Дальневосточ-
ного государственного уни-
верситета. И мы уверены, 
что и там писателям гово-
рят так. как говорили нам 
буквально в каждой точке 
нашего маршрута: «Приез-
жайте снова! «Застолбите» 
себе тему, круг интересов и 
приезжайте! Поживите с 
нами подольше, вникните в 
нашу жизнь поглубже, на-
пишите о том, что волнует 
нас!» . 

И. ФОНЯКОВ 
• *' 
• 

Рассказ о дру гих марш-
рутах, по которым отправи-
лись из Хабаровска в края 
н области Дальнего Вос-

тока писательские десанты, 
будет продолжен в следую-
щем номере «ЛГ». 

ннзацип Пеязы. Их ожидают 
рабочие промышленных пред-
приятий города н совхоза 
имени Лермонтова, на терри-
тории которого находится му-
зей-усадьба великого поэта — 
Тарханы. 

Закончатся дни в Москве. 
Здесь киргизских литерато-
ров ждут встречи с рабочими 
к цехах автозавода имени 
Лихачева, с труженикам» 
подмосковного Люберецкого 
района, с московскими речни-
ками. Главным событием 
дней будет вечер киргизской 
литературы, посвященный 50-
летию образования СССР, а 
Колонном зале Дома союзов. 

Этот год — особый, год 
юбилейный. Он богат литера-
турными праздниками. И все 
они — своеобразный творче-
ский обмен, цель которого — 
всемерное обогащение нашей 
многонациональной литерату-
ры. 

Как желанных, дорогих гос-
тей встретила Алма-Ата уча-
стников Декады узбекской 
литературы и искусства в Ка-
захстане. явившейся еще од-
ним ярким свидетельством 
братства, дружбы, единства 
народов СССР. 

Торжественное открытие 
декады состоялось в Алма-
Ате, в Государственном теат-
ре оперы и балета имени 
Абая. 

В президиуме собрания — 
член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ПК Ком-
партии Казахстана Д. А. Ку-
наев, председатель Совета 
Министров Казахской СС1' 
К. А. Ашимпв, секретарь ЦК 
КП Узбекистана А. У. Сали-
мо». заместитель председате-
ля Совета Министров Узбек-
ской ССР IV X. Абдул.чаева, 
секретарь ПК КП Казахста-
на Г.. Н Имашев, первый сек-
ретарь Алма-Атинского обко-
ма партии А. А. Аскаров, за-
меститель председателя Сове-
та Министров Казахской 
ССР К. Б. Билялов. минист-
ры. руководители творческих 
союзов. видные писатели, 
композиторы, артисты, кине-
матографисты, художники, 
представители общественно-
сти. 

— Знаменательно, что Де-
када узбекской литературы и 
искусства будет проходить в 
дни, когда все народы нашей 
страны готовятся торжест-
венно отметить 50-летне об-

разования Союза Советских 
Социалистических Республик, 
— сказал, открывая торже-
ственное собрание, председа-
тель Совета Министров Ка-
захской ССР Б. А. Ашичов. 

На трибуне — глава деле-
гации. секретарь ЦК КП Уз-
бекистана А. У. Салимо». 

— Мы. посланцы Узбеки-
стана. — г-ворит он, — до 
глубины души тронуты и 
взволнованы радушием и сер-
дечноегью. с которыми нас 
встретили на прекрасной, ове-

— В сентябре — октябре 
прошлого года мы принимали 
у себя в республике казахских 
друзей, — сказал Камидь 
Яшен. — Декада казахской 
литературы и искусства в Уз-
бекистане вылилась в много-
красочный праздник братских 
сердец. И теперь, снова со-
бравшись вместе, мы продол-
жаем начатый тогда интерес-
ный творческий разговор о 
больших явлениях жизни, о 
событиях, которые происхо-
дят в литературном процессе. 

Т Е Ш 1 Ш ( Ш К Ш И 
янной революционной и тру-
довой славой земле братско-
го Советскою Казахстана. 

В ют же день участники 
декады были приняты членом 
Политбюро ЦК КПСС, пер-
вым секретарем ЦК Компар-
тии Казахстана Д. А. Кунае-
вым. 

Десять дней будет продол-
жаться праздник узбекской 
культуры на казахской земле. 

I1редссдатсль правления 
Союза писателей Узбекистана 
Камнль Яшей и первый сек-
ретарь правления Союза пи-
сателей Казахстана Ануар 
Алимжанов сообщили кор-
респонденту «Литературной 
газеты» по телефону: 

За всем этим — наш социа-
листический день. 

Мы благодарны братскому 
казахскому народу за теплый 
прием, за предоставленную 
нам возможность ознако-
миться с жизнью и трудом 
прославленных хлеборобов, 
металлургов, шахтеров рее-
публики 

Пег сомнения, новые встре-
чи на казахской земле вдох-
новят мастеров литературы и 
искусства обеих республик на 
создание новых произведений, 
утверждающих высокие идеа-
лы коммунизма, поспеваю-
щих трудовые подвиги наше-
го современника. 

— В Алма-Ате, Петропав-
ловске. Целинограде, Кара-
гандс. Павлодаре, Кокчета-
ве. Усть-Каменогорске, Семи-
палатинске, Джамбуле. Чим-
кенте, в рабочих поселках, на 
полевых станах, на строитель-
ных площадках, в клубах, 
библиотеках — повсюду зву-
чат сейчас песня и доброе 
слово узбекских братьев, — 
сказал Аиуар Алимжанов. — 
Казахстанцы знакомятся с 
творчеством таких прослав-
ленных коллективов, как ан-
самбль «Вихор», ансамбль 
песни и танца «Лазги», Кара-
калпакский ансамбль пеенн и 
танца и др. Читатели встре-
чаются с известными уз-
бекскими писателями — уча-
стниками декады. Мы рады 
видеть нашего старого хоро-
шего друга Камиля Яшеиа. К 
нам приехали Уйгун, Зуль-
фня, Назир Сафароп, Ибра-
гим Юсупов, Аскад Мухтар, 
Нбрагнм Рахим, Жолмурза 
Аймурзаев, Хамил Гулям, 
Миртемир. Мирмухсин, Ла-
зиз Каюмов, Абдулла Арипов. 
К открытию декады издатель-
ство «Жазушы» выпустило 
на казахском языке двухтом-
ник поэзии и прозы «Край 
белого золота» и антологию 
узбекской поэзии «Мушоира». 

Праздник узбекского ис-
кусства и литературы на ка-
захской земле, посвященный 
золотому юбилею СССР, в 
разгаре. 

ЗАЛЬКАЛН 

Тяжелую утрату понесло 
советское изобразительное ис-
кусство — на 96-м году жиз-
ни скончался выдающийся со-
ветский скульптор. Герой Со-
циалистического Труда, дей-
ствительный член Академии 
художеств СССР, народный 
художник СССР, профессор 
Теодор Эдуардович Заль-
калн. 

Творчество Т. Э. Залькална 
— одна из вершин многона-
ционального искусства социа-
листического реализма. Более 
семидесяти лет он отдал са-
моотверженному служению 
искусству. В первые годы Со-
ветской власти Т. Э. Заль-
калн актнвно включился в 
осуществление ленинского 
плана монументальной про-
паганды. Он создал памятни-
ки Н. Г. Чернышевскому и 
Огюсту Бланки, работал над 
памятниками лейтенанту П. П. 
Шмидту, композиторам М. П. 
Мусоргскому, А. Н. Скряби-
ну. 

Т. Э. Залькалн — один из 
основоположников советской 
латышской скульптуры. Его 
искусство проникнуто высо-
кой идейностью, народностью 
и жизненной правдой. В 
творчестве художника ярко 
проявились любовь к людям 
труда, глубокое уважение к 
самоотверженным борцам за 
свободу трудящихся, выдаю-
щимся деятелям культуры 
своего народа. Им созданы 
многочисленные памятники, 
скульптурные портреты слав-
ных сынов и дочерей Совет-
ской Латвии. 

Много лет Т. Э. Залькалн 
отдал педагогической дея-
тельности. Он преподавал на 
Урале и в Латвии, воспитав 
плеяду советских художни-
ков, в числе которых был вы-
дающийся скульптор И. Д. 
Шадр. 

За большие заслуги в об-
ласти изобразительного ис-
кусства Т. Э. Залькалн на-
гражден двумя орденами Ле-
нина и двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени. Он 
неоднократно избирался де-
путатом Верховного Совета 
Латвийской ССР. 

Т. Э. Залькалн был скром-
ным, отзывчивым человеком, 
художником глубокого и щед-
рого таланта. Его произве-
дения, прославившие красоту 
и величие строителей нового 
общества, согреты теплом 
большого сердца, они оду-
хотворены чувством веры в 
светлое будущее народа. 

Имя Теодора Эдуардовича 
Залькална навсегда останется 
в благодарной памяти совет-
ских людей. 

М. А. Суслов, А. Я. 
Пельше, П. Н. Демичев, 
A. Э. Восе, В, П. Рубен, 
Ю. Я. Рубэн, Е. А. Фур-
цева, В. Ф. Шауро, 3. И. 
Азгур, М. К. Аникушин, 

B. 3. Бородай, А. Я. Брие-
ДМС, К. В. Воронков, Е. В. 
Вучетич, А. М. Грицай, 
A. А. Дрнэул, Э. К. Илт-
нер, Г. А. Иокубонис, 
B. И. Каупуж, В. С. Кеме-
нов, Л. Е. Кербель, А. П. 
Кибальников, Е. А. Киб-
рик, Г. М. Корже», И. М. 
Кузминсиис, К. М. Мера-
бишвмли, Г. М. Орлов, 

Н. А. Пономарев, Ф. П. 
Решетников, В. ф. Рын-
дин, Л. С. Свемп, П. М. 
Сысоев, Т. Садынов, 
Н. В. Томский, И. А. Торн, 
3. П. Туманова, Д. А. 
Шмаринов 

Секретариат правлоння 
Союза писателей РСФСР. 
Горьково.кая Писательская 
организация с глубоким 
прискорбием извещают о 
безвременной кончине из-
вестного русского по,эта. 
члена правления Союза 
писателей РСФСР, ответст-
венного секретаря Горь-
ковскоп писательской ор-
ганизации 

АВТОНОМОВА 
Владимира Михайловича, 
последовавшей в сен-
тебря с. г., и выражают ис-
креннее соболезнование 
близким и родным покой-
ного. 

ХРОНИКА 

8 сентября в Улан-Баторе 
состоялись п о х о р о н ы монголь-
ского писателя П. Лувсанцэ-
рэна. 

Для у ч а с т и л в похоронах • 
М о н г о л ь с к у ю Н а р о д н у ю Рес-
пувлииу вылетела делегация 
Союза писателей СССР в со-
ставе ааместителя главного 
редактора «Литературной га-
аеты» Е. Кривицного и ответ-
ственного секретаря Иност» 

Ванной комиссии СП СССР В. 
отинна. 



ГЛУБИННОЕ истори-
ческое самопознание 
пути, пройденного 

той или иной национальной 
литературой, древней или 
сравнительно молодой,— 
необходимое условие ее 
успешного движения впе-
ред. Потому что история — 
это не только то, что было 
н осталось в прошлом, но и 
то, что живет н продол-
жает существовать в настоя-
щем. служа ему духовной 
опорой. Мы являемся свиде-
телями необычайного рас-
цвета национальных лите-
ратур Советского Союза, их 
эстетической зрелости и 
многообразия. Социализм 
заново открыл неоценимые 
художественные богатства, 
накопленные народами в 
прошлом, включив эти бо-
гатства в наш опыт как дей-
ственную, животворную си-
лу. И потому естественно 
желание соединить звенья 
исторической и литератур-
ной памяти, окинуть взором 
недавнее былое. 

За последние годы почти 
во всех союзных и автоном-
ных республиках появились 
фундаментальные исследо-
вания по истории лите-
ратур — с древнейших 
времен до наших дней. 
В содружестве с Инсти-
тутом мировой литерату-
ры имени Л. М. Горького 
ученые республик издали 
на русском языке свыше 
пятнадцати книг, посвящен-
ных советскому периоду ли-
тератур народов СССР. В 
течение двух минувших лет 
таких книг появилось четы-
ре. Две из них — «История 
киргизской советской лите-
ратуры» н «Очерк истории 
эстонской советской литера-
туры» — вышли в Москве, 
двухтомная «История ла-
тышской литературы» изда-
на в Риге, а третий том 
«Истории казахской литера-
туры» выпущен в Алма-
Ате. Эти издания, заметно 

•отличающиеся друг от дру-
га структурными особенно-
стями, сходны в одном: в 
них отчетливо стремление 
авторов представить научно 
разработанную историю род-
ной литературы, крупно 
очертить наиболее важные, 
существенные вехи ее раз-
вития в широком контексте 
общественной жизни. 

Известна истина: ни одна 
литература не может разви-
ваться интенсивно, опираясь 
только на собственный 
опыт, не общаясь с другими 
литературами. Во всех че-
тырех названных трудах на 
основе большого количества 
фактов убедительно под-
тверждается мысль о том, 
сколь плодотворны влаимо-
обогащающие свяли литера-
тур нашей страны а разви-
тии национального художе-

ственного сознания каждо-
го народа, завоевании не-
легких высот эстетической 
зрелости. 

В «Историях» справедли-
во подчеркивается неоцени-
мая роль русской классиче-
ской и советской литерату-
ры в этом важном процес-
се. В «Очерке истории эс-
тонской советской литера-
туры». например, приводят-
ся слова И. Варбаруса, ска-
занные им еще я годы вой-
ны: «До 1940 года мы недо-
статочно знали Советский 
Союз и его достижения в 
области литературы в це-
лом, и по воле судьбы мы 
не могли быть тесно связа-
ны с творческим развитием 
советской культуры и ис-
кусства великого русского 
народа, не говоря " уже о 
культурных достижениях 
многочисленных советских 
республик... Когда мы, эва-
куировавшиеся писатели 
самой молодой советской 
литературы самой молодой 
советской республики, со-
брались в гостеприимной 
Москве, то нас охватило 
чувство, что мы здесь во-
все не гости, а своп люди. 
Хотя и говорят и пишут, что 
«человек без родины, как 
соловей без песни», мы все 
же продолжаем петь, бо-
роться; и мы победим, по-
тому что мы не одни: и мы 
также не без родины, пото-
му что ею стал для нас и 
останется навсегда великий 
многонациональный Совет-
ский Союз». 

Созвучно этому и выска-
зывание Ч. Айтматова, ко-
торое находим на страни-
цах «Истории киргизской 
советской литературы». «В 
том, что принес русский на-
род человечеству в 1917 
году, — пишет он. — были 
и плоды передовой русской 
литературы. Потенциаль-
ные силы, заложенные в ее 
недрах, оказались настоль-
ко велики, что в первые же 
годы Советской власти во-
круг русской литературы 
появились обильные побеги 
молодых, впервые начав-
ших свою жизнь националь-
ных литератур. Эти литера-
туры родились под непо-
средственным воздействием 
русского искусства и куль-
туры... Для самостоятель-
ного развития и достижения 
настоящего уровня в преж-
них общественных услови-
ях этим литературам потре-
бовалась бы. пожалуй, не 
одна сотня лет». 

Утверждая интернацио-
нальное единство советской 
литературы, авторы всех 
четырех работ резко и не-
примиримо критикуют на-
ционалистические взгляды 
на развитие культур, разве-
вают миф о якобы единой 
надклассовой национальной 

психике и едином нацио-
нальном художественном 
сознании. В рассматривае-
мых трудах запечатлена 
картина бурнрго роста на-
циональных литератур в 
советское время, изучены 
те факты общественно-
социального и эстетическо-
го характера, которые вы-
свободили из заточения гро-
мадные резервы духовной 
энергии народов. Отрадно, 
что это не идиллические 
повествования, здесь нет 
даже намека на сглажива 
нне тех противоречий, той 
«сшибки» взаимоисключаю-
щих взглядов, социальных 
устремлений, которые кипе-
ли в литературах предрево-
люционного периода и в 

го века в латышской лите-
ратуре сформировались ли-
тературные направления 
реализма и романтизма, 
представленные именами 
братьев Каудзите. Екаба, 
Нумпура, Аусеклиса и 
других. Эстонская лите-
ратура XIX века пред-
ставлена мощными фи-
гурами Крейцвальда, Кой-
дулы, Лийва. Китцбер-
га. В казахской и киргиз-
ской литературах на рубе-
же XIX—XX вв. также вы-
деляются поэты-гиганты — 
Лбай Кунанбаев и Токто-
гул, но традиции письмен-
ной литературы в них бы-
ли развиты еще крайне 
слабо. Исторический, соци-
альный и философский 

шившихся перемен, радост-
ное утверждение высокого 
смысла социалистической 
общности людей. 

Авторы всех четырех 
книг справедливо говорят о 
нерасторжимой связи лите-
ратуры с судьбами родного 
народа, о чуткости худож-
ников слова, запечатлев-
ших на страницах своих 
произведений наиболее су-
щественные вехи и собы-
тия его жизни. Советскую 
литературу иногда называ-
ют барометром действи-
тельности. и это в опреде-
ленном смысле правильно. 
Но литература социалисти-
ческого реализма не только 
воспроизводит сущее, она 
нередко опережает время. 

ты биографин, слабо со-
пряженные с основными ве-
хами творчества, краткая 
характеристика стиля и поэ-
тики писателя, робкие кри-
тические замечании, очер-
ченный блеклыми красками 
литературный фон. По-види-
мому, следует искать более 
действенные пути соедине-
ния обзорных, аналитиче-
ских глав с монографиче-
скими, они должны допол-
нять и обогащать друг дру-
га, прочнее «стыковаться». 
Пока же монографические 
главки оставляют впечатле-
ние своего рода приложе-
ний. не «вписываясь» в об-
щую композицию книги. В 
отдельных случаях они за-
нимают господствующее 
место, оттесняя на задний 
план анализ общих законо-
мерностей литературного 
процесса. Во втором томе 
«Истории латышской лите-
ратуры», например, моно-
графические главки занима-
ют почти две трети книги. 
Обзорная же глава, рассма-
тривающая путь латыш-
ской литературы на полвека 
(1917 — 1967 гг.), слишком 
суммарна, излишне лако-
нична 

Методологическая осно-
ва, научная обоснованность 
нсторнКо - литературных 
концепции «Историй» нрид 
ли вызовут у кого-либо воз-
ражения; в книгах много 
ценного, содержательного, 
поучительного. Путь казах-
ской, киргизской, латыш-
ской и эстонской литератур 
изучен основательно, вдум-
чиво, привлечен поистине 
громадный историко-лите-
ратурный материал, кото-
рый осмыслен с правиль-
ных. марксистско-ленин-
ских позиций. Правда, неко-
торые литературоведче-
ские понятия и категории, 
пожалуй, следовало бы из-
ложить точнее, аргументи-
рованнее. Так. скажем, в 
«Истории латышской лите-
ратуры». где речь идет о 
народном романтизме про-
изведений Меркеля. «Лач-
плесис» Пумура квалифи-
цируется как высшее дости-
жение поэзии «народного 
романтизма». А что такое 
«народный романтизм», ка-
ковы его социальные и эс-
тетические признаки, пре-
терпевают они какие-ли-
бо изменения или же нор-
мативны, неизменны — от-
ветов на эти вопросы нет. В 
< Казахской советской ли-
тературе» высказана такая 
мысль: «В отличие от пред-
ставителей братских литера-
тур (русской, украинской, 
грузинской) казахские поэ-
ты и писатели, за редким 
исключением, не смогли 
сразу после Октября опре-
делить свои классовые по-
зиции. Отсюда — обостре-

ние идейно-творческой 
борьбы в Казахстане в пер-
вые годы Советской вла-
сти», Но почему «за ред-
ким исключением»? В Ка-
захстане, как и в других на-
циональных литературах, 
тех, кто принял Октябрь 
безоговорочно, было не так 
уж мало. Да, некоторые пи-
сатели в мучительных раз-
думьях определяли свой 
путь, но вскоре решитель-
но встали под знаменв ре-
волюции, иные отнеслись к 
ней с самого начала враж-
дебно. Но основные силы 
литературы, как и везде, 
сознательно выбрали путь 
служения революции и на-
роду. И так было не толь-
ко в Казахстане, Аналогич-
ная картина («обострение 
идейно - творческой борь-
бы») наблюдалась всюду, и 
русская, украинская, гру-
зинская литературы отнюдь 
не составляли исключения. 

Нельзя не отметить и то-
го досадного факта, когда 
сложные проблемы художе-
ственного творчества полу-
чают порой упрощенное, 
схематичное толкование. 
Так, скажем, в «Истории 
киргизской советской лите-
ратуры» стихотворение А. 
Осмонова «Молодой паре-
нек», как мне показалось, 
истолковано несколько при-
митивно и наивно, что при-
водит к обедненному пред-
ставлению о красоте внут-
реннего мира человека. 

В «Очерке истории эстон-
ской советской литературы» 
замечено, что к концу -10 х 
— началу 50-х годов «соци-
алистический реализм ста-
новится методологической 
основой литературы». На 
другой странице (200-й) 
речь идет об «освоении» 
эстонской советской литера-
турой метода социалистиче-
ского реализма. 

Право, от таких утверж-
дений создается впечатле-
ние, будто метод социали-
стического реализма — это 
какой-то свод канонов, пред-
писаний, рекомендаций, ко-
торый находится вне самой 
литературы и который надо 
сначала «выучить», по-
знать. а потом уже всту-
пить на путь художествен-
ного творчества... 

Словом, при взыскатель-
ном чтении по всех четырех 
исследованиях нетрудно об-
наружить известные прома-
хи и недостатки И все же 
мне еще раз хочется под-
черкнуть, как много н доб-
росовестно потрудились 
ученые республик, чтобы 
создать научно достовер-
ную историю своих литера-
тур в нх движении, борьбе, 
взаимосвязях и взаимном 
обогащении. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРА 

Г. АОМИДЗЕ 

АВТОР СТАТЬИ АНАЛИЗИРУЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСТО 
РИИ ЛИТЕРАТУР КАЗАХСТАНА , КИРГИЗИИ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ. 

первые годы после победы 
Октября. 

Методологические прин-
ципы рецензируемых работ 
надежны, прочны, хотя, ко-
нечно, конкретное вопло-
щение этих принципов в 
каждой из них неодинако-
во. Скажем, ученые Лат-
вин воссоздают путь разви-
тия родной литературы на-
чиная с ее первоистоиов: в 
«Истории киргизской со-
ветской литературы» и 
«Очерке истории эстонской 
советской литературы» о 
предшествующем, * дорево-
люционном художествен-
ном опыте рассказано в 
обстоятельных предисло-
виях. В третьем томе «Ис-
тории казахской литерату-
ры», посвященном совет-
скому периоду, вступитель-
ная часть занимает сравни 
тельно небольшое место, 
нбо разговор о традициях и 
наследии уже шел в двух 
томах, вышедших несколь-
ко лет назад. 

Не сходны пути латыш-
ской и эстонской, казах-
ской и киргизской литера-
тур. Истоки первых двух 
восходят к XVI веку, а на-
чало их формирования как 
литератур национальных 
относится к XIX столетию 
— к моменту, когда завер-
шилось образование эстон-
ской и латышской наций. 
Уже в 70-х годах лрошло-

опыт народа находил свое 
воплощение преимущест-
венно в фольклоре, ' мону-
ментальных произведениях 
эпоса. Естественно, что ес-
ли в «Историях» латыш-
ской и эстонской литератур 
большое внимание уделено 
классическому наследию, 
то казахские и киргизские 
ученые исследуют перво-
истоки национального ху-
дожественного самосозна-
ния, роль и значение уст-
ного народного творчества. 

История каждой из лите-
ратур предстает в своих не-
повторимых красках и од-
новременно' в общих зако-
номерностях, с особой си-
лой проявившихся в усло-
виях социалистического об-
щества. Авторы не модер-
низируют историю, не при-
писывают ей того, чего не 
было и не могло быть в 
ней. Читатель ощущает 
здесь преемственную связь 
времен, историческую неот-
вратимость, внутреннюю 
обусловленность развития 
национальных культур по 
социалистическому " пути. 
Все лучшее, умное, чест-
ное, талантливое тянулось 
в них к новому, отвергая 
эксплуататорский строй, 
его мораль, его жизненные 
устои. История советских 
национальных литератур 
есть нравственное оправда-
ние и утверждение свер-

предвндит грядущее. Жаль, 
что об этой преобразующей 
ее функции авторы < Исто-
рий» говорят недостаточно 
широко и смело: литерату-
ра в иных случаях пред-
ставлена лишь в роли ил-
люстратора, а не деятель-
ного стимулятора общест-
венного развития. 

Можно предъявить пре-
тензии н к так называе-
мым монографическим 
очеркам об отдельных пи-
сателях. Спору нет, с не-
малым интересом знако-
мишься с творчеством выда-
ющихся писателей респуб-
лик, приобщаешься к свое-
образному художественно-
му миру Сейфул.-Йша, Ман-
лнна, Джансугурова, Ауэ-
зова, Муканова, Мусрепо-
ва, Алунана, братьен Ка-
удзите. Блауманнса. Рай-
ниса, Упита, Судрабкална, 
Лациса, Токтогула. Током-
баева, Сыдыкбекова. Осмо-
нова. Айтматова. Якобсо-
на, Снрге, Семпера, Хннта, 
Смуула, Вааранди и дру-
гих. Но пока, как мне ка-
жется, не найдена наиболее 
емкая, эффективная форма 
монографического исследо-
вания, поэтому портреты 
писателей, к сожалению, не 
отличаются многообрази-
ем. динамикой, вырази-
тельностью, Они строятся 
по одному принципу; фак-

гЛитературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

РЕПЛИКА ЧИТАТЕЛЯ НЕВА полгода, нем лестно, налицо 
были только внешние прояв-
ление внутренних перемен: 
Кларисса свою прежнюю, ед-
ва проклевывающуюся ори-
ентацию иа враждебность 
внешнего мира сменила иной 
ориентацией, ориентацией де-
вушки глупой, магмоталой... 
Вместе с тем Кларисса, оста-
ваясь все той же девушкой в 
очках, превратилась в полную 
красавицу с золотистыми куд-
рями и тонко аылеплениыми 
пальцами рун». И наконец: 
•Летчик стеснялся подойти 
поближе к Клариссе, посколь-
ку он был на пляже не в по-
добающих купальных плав-
ках, а в обычных сатиновых 
трусах». 

Цитировать остальное, по-
жалуй, не имеет смысла: 
пришлось бы цитировать ре-
шительно все. 

На страницах нашей лите-
ратурной печати еедетсв 
серьезный разговор о борь-
бе с серостью и безвкуси-
цей, об ответственности пи-
сателе перед читатепем. Не-
ужели >тот разговор не при-
влек внимания молодого ав-
тора! 

Е. ВОРОБЬЕВА 
ЛЕНИНГРАД 

М. Йотов, 

В. Лясновскш!. 

«На Южном фронте», 

Героическая повесть, 

ММ 3. 4, 5. 1972. 

Опубликованные в июль-
ском номере «Авроры» за 
зтот год рассказы Людмилы 
Пегрушевской «История Кла-
риссы» и «Рассказчица» я на-
чала читать без какой-либо 
Предвзятости. Но с первых 
же строк испытала удивле-
ние. а затем даже раздра-
жение. С трудом заставила 
себя дочитать до конца та-
кую, с позволения сказать, 
«прозу»: 

«Это событие говорит о 
том, что как раз в зтот пе-
риод в душе у Клариссы про-
исходил некий перелом в сто-
рону повышенной чувстви-
тельности к своему положе-
нию в мире, к положению де-
вушки. которой придется а 
дальнейшем самой за себя 
стовть и одиноко идти среди 
зтого мира, принимая на 
сяой счет все его проявле-
ния...». Далее: «Что произо-
шло в душе Клариссы за »ти 

М. Глинка. «Декабрь! 
Повесть. 
М 6. 1972. 

ЗВЕЗДД 
ВОСТОКА 

аврора 

В. Краковский. 
«Какая у вас улыбка.'» 
Повесть. 
/ V » 6 . 1 9 7 2 . 

Ульмае Умарбеков. 

«Зеленая звезда#. Роман. 

Ы9Мо 7, 2. 1972. 

Иллюстрации художника В. Конкина к дилогии Ивана Мелвжа 'Люди 
«Листание грозы*. Издательство «Советский писатель». 1972 

на болоте> и .1. Петрушевская. 
Да<? рассказе. 
V» 7. 19 72. 

память «..героях Великой на-
родной войны против фа-
шистских захватчиков... 

Вой за Ростов осенью 
1В41 года были исторически-
ми: здесь наша Красная Ар-
мия перешла от обороны в 
наступление. Воздвигнутый 
вами памятник будет напоми-
нать новым поиопениям со-
ветских людей о беззавет-
ном героизме их отцов и де-
дов, посланцев всех брат-
ских народов нашей страны, 
по призыву партии Ленина 
грудью вставших на змциту 
Родины от врага». 

У батарейцев до начала су-
рового и горького испыта-
ние были разные судьбы.. 
Но вот пробил час тревоги 
— и судьба, цель у всех од-
на: настало время на деле 
доказать свою преданность 
Родине, парши, которая дала 
им асе яучшее, чем живет 
человек. 

Примечателен а повести 
обрез Зины Островской. Не-
много месте занимает онв в 
книге, но в облике »той за-
мечательной девушки ожиее-
ют традиции Николея Остров-
ского. Зина Островская — 
племянница писателя. Как 
зстафету передает она его 
призыв к стойкости, беспри-
мерному мужеству, самоот-
верженности. 

Немногими неделями егрв-
ничены событие, покезвииыо 
в лоеасти. Но времени впол-
не доствточно. чтобы читета-

ли увидели и почувствовали, 
чем жили и как сражались 
герои батареи и их побрети-
мы, солдаты, офицеры, гене-
ралы. 

Курган Бербер-обе давно 
переименован в Артиллерий-
ский. Тут лриияле последний 
бой бвтарев Вавилова — 
Огеньаиа. Сергею Вавило-
ву и Сергею Оганьвну по-
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, в 
все бойцы награждены орде-
ном Красного Знамени. Ни-
кто не забыт и ничто не за-
быто — такое зеион совет-
ского общества. 

Читая пояееть М. Котоее и 
В. Ляскоеского. в невольно 
всломинвю годы войны, свои 
личные впечатления военного 
корреспондента Однвжды 
на фронтовом азродроме на 
Кубани в позивкомился с мо-
лодым летчиком-истребите-
лем Алексвндром Покрышки-
ным, завоевавшим уже славу 
советского аса. 

— Конечно, воля и победе 
без глубокого понимания 
долге перед Родиной — зто 
лишь половине дела, — гово-
рил Александр Поирышкин. 

Понимание своего долге 
объединяет героев повести. 
Это понимеиие еыкоееле я 
их созиеиии наша партия ком-
мунистов, оно и дало право 
ввторвм нвзеать свою по-
весть героической. 

его отношении и Гюльчехра, 
ожидающей ребенка, он, одна-
ко. асему находит оправдание, 
полностью снимает с севя от-
ветственность: виноват.дв не 
только он, но и она. легко-
мысленно уступившая ему 
однажды, на подумавшая о по-
следствиях. Равнодушие Аб. 
дуллы убивает яеру в людей 
и у Гюльчехры. 

Казалось бы, асе Ясно: от-
крылось подлинно* лицо ге-
роя. Дорого заплатила за свою 
любовь Гюльчехра. Но возни-
кает ощущение какой-то не-
досказанности: каковы же ис-
тинные причины, побудившие 
так поступить героя, что еде. 
лало его жестоким и эгоистич-
ным? Ведь родился он а рабо-
чей, трудовой евмья, где и че-
ловеку всегда относились с 
уважением, учился я совет-
ской школе, у него были доб-
рые, хорошие друзья. К сожа-
лению, роман У. Уяарбекояа 
не дает ответов на >ти вопро-
сы. 

Доверчивость, способность 
любить беззаветно, преданно 
и до нонца. целеустремлен-
ность — вот что определяет 
линию поведения героини ро-
мана Гюльчехры. С детства 
она мечтает стать архитенто. 
ром. изменить облик родного 
нишлака Мингбулаи. В мечтах 
своих она видит его прекрас-
ным, новым, современным, 
утопающим в зелени садов. Но 
Гюльчехра отказывается ехать 
е ташкентский институт, по-
тому что не хочет оставлять 
больную мать, младших 
братьев. Поступив на заечнов 
отделение, она работает с 
удвоенной анергией. Труд 
девушки вознагражден: ее 
проект завоевывает премию 
на конкурсе молодых архи. 
теиторов. 

Однако надо заметить еле. 

Журнал «Дом» опубликовал 
повесть Михаипа Котовв и 
Владимира Ляскоасиого «Не 
Южном фронте*. Авторы, 
опираась на незабываемую 
летопись трудных дней нача-
ла Веянной Отечественной 
войны, воскрешают образы 
героев, изображают собы-
тия. которые никогда на за-
будутся. 

В основе повести—истори-
ческие фвкты, имена еа ге-
роев известны многим. И в 
то же еремв в ней — значи-
тельнее доле художественно-
го домысла, который допол-
няет весьма важными штри-
хами портреты героев. 

Кульминацией событий, 
воссозданных в повести, вв-
ляется битее зе Ростов-на-
Дону. Огненное кольцо во-
круг города иа может сло-
мить волю и боевой дув его 
защитников. Велихан Велика-
нов, Сергей Огвньвн, Василии 
Пузырее, Маша Скаорцоае. 
Зине Островская, генерал Ха-
ритонов, многие другие жи-
вут одними тревогами и на-
деждами. окрылены одними 
стремлениями — еыстовть. 

сдержать фашистскую орду и 
нанести ей сокрушительный 
удар. 

Не общем фоне битвы за 
Ростов ведется рассказ о ге-
роических днях и ночах ба-
тареи Сергее Вееилоее и 
Сергее Оганьеиа. 

Русский и армении. Братье, 
товарищи по оружию. Ко-
миссар и командир. А глав-
ное, единомышленники. Ком-
мунисты. Они. задымленные, 
окроееелениые, несгибаемые, 
семоотаержеииые. не знею-
щие сло!а «невозможно», ие 
ведают, конечно, что прой-
дут годы и а бронзе будут 
отлиты они и их товарищи по 
оружию. Они не вивют, что 
спуств тридцать лет, в день 
открытия им монументе, в 
сгоем обращании к ростов-
чанам Генеральный сакре-
гарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
который в те суровые дни 
ао фронтовой гимнестерие 
спускался к ним в окопы, 
скежет и о них: «Хочу выре-
зить вам, всем ростов чекам 
и всем трудвщимсв Дона, го-
рячую благодарность за то, 
что вы таи бережно храните 

Мне вспоминается интерес-
н ы й и бурный диспут, состо 
евшийся не таи давно в Таш-
кентском государственном 
университете. Обсуждался ро-
ман молодого узбекского про-
заика Ульмаса Умарбенова 
«Зеленая заезда». Много вы-
сказывалось мнений, порой 
самых противоречивых, но не 
сомиенно было одно: книга 
никого не оставила равнодуш-
ным. 

Нееелии писательский стаж 
У. Умарбенова. но за корот 
иин сроч из.под его пера вы 
шло немало рассказов, пове-
стей. пьеса. Разные по широ. 
те охвата жизненного мате-
риала, по художественному 
уровню, они привлекают чи. 
тателя современным содержа* 
нием, динамичностью повест-
вования. Сам в недавнем 
прошлом студент, писатель 
не понаслышие знает жизнь 
сверстников, ему близки их 
думы, заботы, стремления 
И я сяоих книгах Умарбеков 
говорит о том. что волнует 
вступающих в жизнь, ищет 
ответы на вопросы, которые 
ставит перед ними действи-
тельность. Роман «Зеленая 
звезда» танже посвящен пер. 
яым самостоятельным шагам 
молодых, дгрогам, которые 
они выбирают. 

Автор заставляет читателя 
задуматься мед Лрьезмымм 

морально-зтическнми н нрав-
ственными проблемами. Самое 
важное в жизни — всегда, 
при любых обстоятельствах 
оставаться челояеном, говорит 
автор всем ходом повествова-
ния, 

Каной ж * смысл вкладывает 
У. Умарбеков в понятие чело-
вечности? 

Главный герой романа Аб-
дулла — обаятельный юноша. 
Он. бесспорно, талантлив и до 
биваятся определенных науч. 
ных успехоя у ж е на студенче-
ской скамье, предан любимой 
деяушне, с которой вместе рос, 
мечтал о будущем. И читатель 
поначалу верит в искренность 
и правдивость вго чувств. Но. 
встретившись а Ленинграде, 
нуда он едет учиться, с одно, 
нурсницей Саярой, дочерью 
профессора, и уалеишись ею. 
Абдулла однажды встает п*. 
ред необходимостью реши, 
тельного выбора. 

В момент, иогда герой, на 
задумываясь, одним махом, 
решил покончить е прежней 
своей любовью, и проявляется 
его подлинное лицо: я поступ-
иах Абдуллы берут яерх пран 
тичясинй расчет, забота о бу-
дущей нарььре. Опрвдвляющн. 
ми в выборе становятся соб-
ственные интересы. Отлично 
понимал непорядочность сяо-
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СТИХИ Рамза Бабад-
жана, его поэтиче-
ские сборники «Два-

жды живет поэт», «Солнце 
в зрачках» н другие сего-
дня хорошо известны не 
только его землякам в Уз-
бекистане, но и многонаци-
ональному нашему читате-
лю в переводах на русский 
и другие братские языки. 
И снова узбекский поэт 
нас порадовал: поэма «Жи-
вая вода», опубликован-
ная в журнале «Огонек» и 
вышедшая отдельной кни-
гой в издательстве имени 
Гафура Гуляма, ^несомнен-
но, важный втап его твор-
ческой биография, она яв-
ляется весомым вкладом в 
нашу многонациональную 
советскую литературу. 

Иода! Кто не знает, как 
веками мечтали о ней. все-
могущей, народы иссушен-
ного зноем Востока! О ней, 
несущей жизнь н радость, 
сложены легенды, песни, 
стихи. За нее боролись не 
на жизнь, а на смерть. От 
ж ажд а , тысячелетиями из-
нывали плодородные земли, 
на которых не родилось и 
травинки... 

Ей. животворной и жил-
недарящей, которую «пела 
поэзия и осмысливала фи-
лософия», которая испокон 
веку была синонимом су-
ществования, воде — «вос-
точному эпосу и драме» — 
н посвятил узбекский поэт 
свою двадцатидвухглавую 
поэму, мастерски переве-
денную Николаем Грибаче-
вым. 

Обращение Рамза Бабад-
жана к этой теме нельзя 
считать случайным — оно 
подготовлено всем его пре-
дыдущим творчеством, те-
ма эта на протяжении мно-
гих лет (я не ошибусь, ес-
ли скажу: всего творче-
ского пути) глубоко волно-
вала поэта. В ранних сти-

хотворениях, таких, как 
«Вечер на стройке» или 
«Легенда о Мирзачуле», 
перед читателем зримо 
встает дореволюционное 
прошлое родного края по-
эта: 

От беэеодья т р е с к а л и с ь . 
б ы в а л о 

Н а ш и п л о д о н о с н ы е п о л я . 
Ж у т к о а ы л и п о н о н а м 

ш а к а л ы . 
Д е т и , о г л о т к а теды м о л я , 
У м и р а л и , 
К а к ц в е т * у в я н у в . . . 
О горьких днях старины 

рассказывают и строки по-
эмы, посвященной воде. Но 

слеживает историю родногб 
народа от легендарного 
Фархада до солнечного се-
годня — путь от горя н ни-
щеты н счастью, радостно-
му труду. 

Поэт заставляет читате-
ля ощутить живое дыхание 
Времени. накал борьбы, 
страстей, заставляет заду-
маться над тем, какое же 
место ты сам занимаешь в 
сложном и прекрасном ми-
ре. Словно кадры герои-
ческой кинохроники — на-
воднение в долине Аму-

народных, вместе с поэтом 
глубоко осмысливаешь мно-
гие сложные проблемы жиз-
ни, человеческого бытия. 
Зримо, объемно встают со 
страниц поэмы и первые го-
ды становления молодой со-
ветской республики, и пер-
вые победы на мирном 
фонте, и подвиги рядовых 

,'одины, не щадивших жиз-
ни в сражениях за свободу. 

Поэма «Живая вода» — 
это радостный гимн нашей 
многонациональной Отчиз-
не. труду советского чело-

Ф 
Р 

СЛУШАЯ 
ЗЕМЛЮ СВОЮ... 

пафос писателя-гражданина 
и борца обращен к дням се-
годняшним. к героям совре-
менности: могущество воды, 
усмиренной человеком, ге-
роический труд людей при 
орошении пустыни, превра-
щение ее в цветущий сад— 
вот что вызывает восхище-
ние автора. Слова поэмы 
дышат неподдельным пафо-
сом, они правдивы, искрен-
ни, полны острого публици-
стического накала. И это 
неудивительно. Автор име-
ет право именно так гово-
рить с читателем: ведь он 
рос вместе со своим наро-
дом, своей страной, строя-
щей социализм, был актив-
ным участником чудесного 
преображения земли, начав-
шей, по существу, свою вто-
рую жизнь после Великой 
Октябрьской революции. 

Главный герой поэмы — 
народ. Р. Бабаджан про-

дарьи, спасение жителей 
Чарджоу... Но буйство сти-
хии не в силах сломить 
волю человека. Благодаря 
публицистической страст-
ности. с которой ведет по-
вествование рассказчик, 
становишься невольным 
участником и фантастиче-
ского суда над коварной 
Аму, виновницей бедствий 

ЗА КАЖДОЙ поэти-
ческой строкой Ем. 
Букова чувствуется 

негасимый пламень беспо-
койной души. 

«...Мощь огня я внжу не 
в золе, а в ливне света*,— 
признается поэт. Верность 
идеалам времени заряжена 
высокой энергией непре-
станного поиска, который 
приводит к новым успехам. 
Об этом думаешь, читая по-
эму Ем. Букова «Песня мо-
лодости». выпущенную из-
дательством «Картя молдо-
веняска» в нынешнем году, 
и его стихи в сборнике 
«Крыло ветра», изданном 
«Советским писателем». 

Поэзия Ем. Букова всег-
да была полемичной. Его 
не манили ни безмятежное 
созерцание декоративных 
пейзажей, ни увлечение ме-
лодичными созвучиями. Од-
нако он всегда оставался 
чутким к красе родного 
края, к запавшей в душу 
народной мелодии, ко все-
му. что носит название Ро-
дина. Там. где недалекий 
радетель старины ставит 
точку и твердит в сотый, в 
тысячный раз о том, что 
уже прежде сказано куда 
ярче и поэтичней, Ем. Бу-
ков улавливает бег времени, 
меняющий зачастую самую 
суть привычных вещей. 
Протяжная дойна — груст-
ная н мятежная, напевная и 
мужественная — может по-
ведать сегодня не только о 

1

 вековой тоске, а о счастли-
вой судьбе Советской Мол-
довы." Но поэт пишет и о 
ветхих корнях, не способ-
ных больше проникать на 
т ж н у ю глубину. — их не 
обходимо выкорчевывать. 
Примечательна в этом 
плане глава «Нон» из поэ-
мы «Песня молодости». 

Ион старается поднять 
родное село на болотной 
топи. Он безбоязненно вы-
рывает старые корни. И тут 
раздается брюзжащий голос 
аллегоричной Черной Тени: 

П О С Л Е 

Н Е Л Е Г К О Г О 

П Л А В А Н И Я 
« Д е к а б р ь * — т а к н а з в а н а 

повесть в май и «"Р""* " я * 

: : Г о т о м . Г я ц Г ^ 7 ^ 3 

: " г , и « о « п р с Х " н
ш

;
с

^ -
с

ниГГк . ; 

; ; ? в я ^ и й ч а е ? о Т м « т и . . -
о ж и в а е ш ь б о л ь ш е г о и л у ч ш е -
гсГ в р е м " о д и н » ч у в с т в , мыс-
лей. п е р е ж и в а н и й у ж а 
д и т . ерами д р у г и х еще на на 
с т у п и л о . 

...Декабрь а северном (на 
ш и р о т а Б а ф ф и н о в о й Земли» 
города, в к о т о р о м - « " Ц н 0 " ° ; 
в о н на » н а е т . к у д а аму ив 
т и т ь с я . т а и его самого с ко-
согора а п о р т п о н в т и т » . А 
п о р т п р о в о ж а е т а р а б о ч и й 
рейс вОЛЬШОЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ 
р ы б о л о в н ы й т р а у л е р — в " Р Т . 
На нам а о ч е р е д н о е п л а в а н и е 
у х о д и т г л а в н ы й герои повес-
* ц — м а т р о с Первого к л а с с * 
Ж е н я М о р о з е . 6 М Р Т - » т о 
« к у с о ч е н с т р а н ы и аса *«• и * 
ааав г т о а м а » . п м ш а т автор- ™ 
х о т я ОН т о ч н о 
г е о г о а ф и ч е с и о е п о л о ж е н " » 
• к у с о ч к а с т р а н ы * и о п и с ы а а а т 
с о б ы т и я . « я » с ь 
на ато н а м к а ж е т с я г л а в н ы м . 
П о в е с т ь о т р а ж а е т в н м м а и и » I » . 
Глммнм к в н у т р е н н е м у * и р у 
« м м Г и а - м н о г о м е р н о м у . 
; " к Г - у и н д и в и д у а л ь н о м у , 

« К а к м о ж н о 
О т о р в а т ь с я от к о р н е й ? ! » 
Но с л о в н о г р о м . 
З а у ч и т о т в е т И о н а : 
• Т а к и е н о р и и — 
С л о в н о х в о с т д р а к о н а , 
Ч т о и з д ы х а е т в логове 

т е н е й . 
Ч т о к о р ч и т с я е щ е н а дне 

б о л о т а . 
А я и д у — 
И в е т е р , и свободе 
И д у т со и н е й . . . 
И я несу с е л о 
В р а с с в е т н ы й к р а й . 
Где ч и с т о и с в а т л о * . 
(Перевел Ян ГОЛЬЦМАН) 
Эта глава широко эпична. 

Автор как бы отходит в сто-
рону. предоставляя герою, 
воплотившему силу и разум 
трудового люда, развер-
нуться во всю мощь своей 
богатырской силы. Фактура 
и образный строй стиха 
здесь родственны гайдуц-
ким балладам или — если 
обратиться к опыту самого 
автора — лучшим главам 
широко известной его поэ-
мы «Сказание об Андрие-
ше». 

В соотнесении с деятель-

На соискание 
Государственных 
премий СССР 
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века, строителя комму низ» 
ма, отдающего все силы 
для общего дела. 

В и ж у — все ш и р е и ш и р е 
Ш а г С о в е т с к о й с т р а н ы . 
В нем г е р о и — м ы с а м и : 
Он, т ы , я. 
М и р г р е м и т г о л о с а м и 
Н а ш е г о б ы т и я . 
Н н р т п р е к р а с н е й у д е л а . 
Ч е м б ы т ы ни в л а д е л , — 
С т а в и т ь общее д в я о 
Над м е л о ч ь ю л и ч н ы х дел. 

Славя труд и разум че-
ловека советской эпохи, 
преобразующего мир, Рамз 
Бабаджан на протяжении 
всего повествования не од-
нажды возвращается к па-
мяти о погибших в боях за 
Родину,, как бы напоминая 
этим скорбным рефреном 
живым об их долге перед 
павшими: 

В н а ш е й п а м я т и 
ж и в ы в т а к и . 

К о г д а с г р а н а т о й 
б р о с а л и с ь под т а н к и , 

М ы п о м н и м , 
ч т о все одного п о л н а — 

Р у с с к и й , т у р к м е н , у з б е к , — 

И м ы и в о т с т у п и м • б о ю , 
п о к а 

Ж и в х о т ь о д и н ч е л о в е к ! 
И как бы продолжая эту 

мысль, ощущая себя рядо-
вым «мирного батальона», 
поэт говорит, почему он 
взялся за перо, почему не 
может молчать: 

С о л д в т из боя, 
а не г а р о й из т и р а , 

Меа»браной моей д у ш и 
Я с л у ш а ю з е м л ю м о ю 

и т р е в о г и м и р е , 
И сердце п р и к а з ы в а е т мне: 

п и ш и ! 
Поэта - интернационали-

ста волнует сегодня не 
тотько судьба его родного 
народа, но и все. что про-
исходит в мире. Сердце его 
не может биться ровно, ког-
да 

В м о р а п о с т е п е н н о 
т о н е т В е н е ц и я , 

В А т а к а м е с о р о к л е т 
н и к а п л и д о ж д я , 

В Т у р ц и и н а в о д н е н и е , 
в И н д и и л и в н и , 

В Я п о н и и — ц у н а м и , 
я А ф р и к а с н е г . 

Н е у ж е л и не у д е р ж и м 
п р о т и в с т и х и й 

о б о р о н и т е л ь н о й л и н и и . . 
Но поэт твердо верит, 

что сила стихии смирится 
перед разумом человека. 
что руки его могут свер-
шить небывалые чудеса. 
«Река — без мысли приро-
да, ей надобна власть могу-
чей руки — твоей. Моей. 
Народа'» — утверждает он. 

Вот почему заключи-
тельные строки поэмы 
Рамяа Бабаджаиа — ато 
апофеоз человеку, кото-
рый видит свое коммуни-
стическое завтра, челове-
ку, ощущающему себя 
частью великого целого — 
братского союза свободных 
равноправных народов: 

Т у р к м е н л и , 
У з б е к ли, 
К а р а к а л п а к л и — 
Р а з н ы й я з ы к 

п р и сердце о д н о м . 
Вместе веиами от г о р я 

п л а к а л и . 
Вместо — н о в ы й 

с т р о и л и дом. 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 
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ственных исканий современ-
ника отмечена поэма «Пес-
ня молодости». Лирический 
герой постоянно соотносит 
свои устремления с помыс-
лами окружающих его лю-
дей. Проникая в их думы, 
он глубже, полнен осознает 
и своё место в жизни, в ря-
ду поколений, созидающих 
коммунистическую новь и 
слитых воедино, как буквы 
общей книги. 

Не о д и н о к и Я и Т ы . 
Он и О н а в н р а ю р о д н о м . 
М ы — в е т в и , з а в я з и , ц в е т ы , 
П л о д ы н е дереве о д н о м . 

дуя кодексу высшей, ком-
мунистической нравственно-
сти. 

Избрав труднейшую из 
форм бессюжетной поэмы, 
автор порой не во всем ус-
пешно воплощает задуман-
ное. Так. по-моему, не-
сколько нарочитым выгля-
дит деление глав на основ-
ной текст и интермедии, 
которые являются, по суще-
ству. развернутыми лириче-
скими отступлениями. Но 
нужно ли выделять их в 
поэме, лиричной «по самой 
строчечной сути»? 

II в «Песне молодости», 
и в стихах, составляющих 
сборник «Крыло ветра», 
звучит одна из ведущих тем 
многонациональной совет-
ской поэзии, тема нерастор-
жимого единения братских 
народов, интернациональ-
ной солидарности с трудя-
щимися всего мира. Нз са-
мого сердца исторгнуты 
строки стихотворения «Пес-

НЕГАСИМЫЙ 
ПЛАМЕНЬ ДУШИ 
ной. кипучей натурой Иона 
проясняются лучшие каче-
ства героев, данных н лири-
чески обобщенном плане. 

Максимальная обобщен-
ность условных персонажей 
поэмы, каждому из кото-
рых посвящена отдельная 
глава («Ты», «Я», «Он». 
«Она»), усиливается сход-
ством нравственно-философ-
ских проблем, которые им 
приходится решать. В чем 
назначение человека? Что 
определяет полноту бытия? 
Как оставить грядущим по-
колениям память о себе? 
Синтезом духовных и нрав-

б а с п о н о й н о м у . Д л я п и с а т е л я 
» т о т о ж е « ц е л а я с т р а н а * . 

П о в е с т ь ив б о г а т а с о б ы т и я -
м и . Х у д о ж е с т в е н н о е к а ч е с т в о 
ее р о ж д а е т с я н е из и с к л ю ч и -
т е л ь н ы х с и т у а ц и й , в к о т о р ы х 
т а к и л и и н а ч е п р о я в л я е т с я 
х а р а к т е р г в р в в в , а из о п и с а -
н и й в н у т р е н н е г о с о с т о я н и я : 
оно-то и о п р е д е л и т п о в е д е н и е 
героя в у з л о в ы е м о м е н т ы его 
б и о г р а ф и и . И ч и т а т е л ь с к а ж -
д о й г л а в о й все в н и м а т е л ь н е е 
и в н и м а т е л ь н е е - п р и с л у ш и -
в а е т с я » к д у ш е героев повес-
т и , а з н а ч и т , и к своей д у ш е , 
и н е й б ы звиово вместе с де 
в я т н а д ц а т и л а т н и м ю н о ш е й 
« о с в а и в а е т » ж и з н ь , и щ е т , со-
м н е в а е т с я . н а х о д и т , т е р я е т , 
и вместе с Ж е н е й М о р о з о в ы м 
м у ж а е т , взрослеет, обога-
щ а е т с я н р а в с т в е н н о , возвра-
щ а е т с я из н е л е г к о г о пла-
в а н и я д р у г и м . 

М. Г л и н к а в е р е н себе: он 
у ч в е т в у е т в я в п н е х а р а к т е р а , 
л и ч н о с т и м о л о д о г о ч е л о в е к а , 
его у в л е к а е т » т о т процесс. 
П и с а т е л ь с т а р а е т с я и з б е г а т ь 
п с и х о л о г и ч е с к о й о д н о з н а ч -
н о с т и х а р а к т е р и с т и к . 

• н е и о т о р ы х произведени-
я х ив « р а б о ч у ю » т е м у уве-
р е н н о ш а г а ю т б о й к и е завод-
с к и е д е я т е л ь н и ц ы , в общем-
то с и м п а т и ч н ы е , н о п о р о й 
ф а м и л ь я р н ы е , не в е д а ю щ и е 
н и в ч е м с о м н е н и я . В ы г о д н о 
о т л и ч а е т с я от н и х г е р о и н я 
п о а а с т и « Д е к а б р ь » М а р и я Ва-
с и л ь е в н а М о р о з о в а — предсе-
д а т е л ь з а в к о м а р ы б о к о н с е р в -
н о г о к о м б и н а т а . П р и всей 
своей д е л о в о й б о й к о с т и , она 
не обладает р а з д р а ж а ю щ е й 
с п о с о б н о с т ь ю м н о г о л е т н е г о 
р у к о в о д и т е л я всегда в ы т ь 
п р а в о й . У иве к а к а я - т о дели-
к а т н а я д у ш а . Это ч е л о в е к 
для л ю д е й . Н и к а к о г о с м ы с л а 
о н а не н а х о д и т в том. ч т о б ы 
х о т ь ч т о - т о сделать д л я себя 
Она » К с ы н у своему Ж е н е 
о т н о с и т с я , п о ж а л у й . с мень-
ш е й з а б о т о й . п е т о м у ч т о он 
« с в о й » (автор п р а в д и в , о н не 

Поэма обращена прежде 
всего к вступающим в 
жизнь Автор напоминает 
молодым, что истинное до-
стоинство человека прове-
ряется преданностью вели-
кому делу. 

П е ч е ш ь с я т о л ь к о о себе? — 
Т ы слаб и о д и н о к . 
Ж и в е ш ь д л я с ч а с т и я 

д р у г и х ? — 
Тебя не п о б е д и т ь ! 

Симпатии автора на сто-
роне тех, кто самоотвер-
женно служит делу комму-
низма и в щедрой самоот-
даче безбоязненно пересту-
пает через отжившее, сле-

п о н я т и и — м а т ь « н и к у д ы ш -
ная»), а вот к ч у ж о м у ю н о ш е , 
н Иоле В о л к о в у , она о ч е н ь 
в н и м а т е л ь н а . Ее т р е в о ж и т 
х р у п к о с т ь его н а т у р ы : к а к 
б ы он не п о р а н и л с я о л ю д -
ское р а в н о д у ш и е и г р у б о с т ь . 
Г л у б о к о е у в а ж е н и е н « н н а к о -
с т и » д р у г о г о с в о й с т в е н н о 
м н о г и м героям п о в е с т и , и 
к а ж д ы й и з н и х , в с в о ю оче-
редь. несет е себе к а к у ю - т о 
н а х о д н у а в т о р а , з а г а д и у . Кро-
ме. п о ж а л у й , д е в у ш е к , с кото-
р ы м и с т а л к и в а е т с я на своем 
ж и з н е н н о м п у т и Ж е н я . 

Вот Вера, с « к у ц ы м , одно-
з н а ч н ы м с м ы с л о м ее и н о с к а -
з а н и й » . е й х о ч е т с я , ч т о б ы у 
н и х с Ж е н е й б ы л о не « к а к у 
есех». О д н а к о зто ж в л а н н е са-
мо по себе стало б е з н а д е ж н о 
б а н а л ь н ы м и в ы р а ж а е т в н у т -
р е н н ю ю несвободу от в е я н и я 
моды. М а н е р н о с т ь Воры, «за-
н а а ы ч е н н о с т ь » ее ч у в с т в яс-
н ы с самого н а ч а л а . Она »ле-
м е н т а р н а . А в т о р ж е . не дове-
ряя ч и т а т е л ю , в п р я м у ю опре-
деляет к р у ш е н и е В е р ы в фи-
нале: мол, о н и с Ж е н е й «пе-
р е д р а з н и л и » , то есть «пере-
и г р а л и » а любовь... 

А Л ю д м и л а ? « Р а з л и н о в а н -
н а я » . д о з и р о в а н н а я , упорядо-
ч е н н а я . о с т о р о ж н а я , н а ч и т а н -
ная. она п о р о й со своей ут-
р и р о в а н н о й н а ч и т а н н о с т ь ю 
«для с е б я , н а п о м и н а е т тот 
з а п е р т ы й чемодан с н н и г а м и . 
к о т о р ы й , ч т о б ы п о з н а к о м и т ь -
ся с нею, помог п е р е н е с т и 
Ж е н я . 

И слову с к а з а т ь . м а н е р а , 
к о т о р у ю избрал а в т о р д л я по-
а е с т в о в а н и я — н е т о р о п л и в а я , 
р о в н а я , о б с т о я т е л ь н а я - по-
рой мстит ему. особенно в ди-
а л о г а х : о н и д л и н н ы . " " " " 
н ы интерес ч и т а т е л я зцес» 
п р и т у л я е т с я И ВТО досадно, 
потому ч т о в целом, до с а * ° * 
з а к л ю ч и т е л ь н о й т о ч к и " а с 

не п о к и д а е т ч у в с т в о « в Р » 1 " * 
го ч и т а т е л ь с к о г о н * т в . Р " * н " " -

к о н ч а е т с я декабрь... Ч т о ие-

ня дружбы» (в русском пе-
реводе «Тост»): 

К о г д а н а ш и д о й н ы в п е р в ы е 
П о п л ы л и над с и н ь ю 

Д н е с т р а . 
В ы с о к о е слово — Россия — 
У ж е о з н а ч а л о — сестра... 
В с т е п я х ч е р н о з е м н о й 

М о л д о в ы , 
Где х л е б в з а н р о м а х 

не д н е в а л . 
П л а с т ж и з н и с ч а с т л и в о й 

и н о в о й 
Р о с с и й с к и й л е м е х 

п о д н и м а л . 
(Перевели 

Ю. ЛЯВНТАНСКНП 
И Г. ПОЖЕНИН1 

Читая стихи н поэму Ем. 
Букова, видишь, как креп-
ла и закалялась сплочен-
ность народов в борьбе 

ПОДСТРОЕННЫЕ 

НЕОЖИДАННОСТИ 

сет н о в ы й год? 

Кт у ш и р у е т героев: М а р и я 
с и л ь в в и в в б б щ е п р и н я т о м 

Л. П О Л У Х И Н А 

Классики немало претер-
пели от своих героев. Доста-
точно вецомннть хотя бы 
пушкинскую Татьяну — она, 
жаловался Александр Серге-
евич другу, знаешь, что удра-
ла — взяла и вышла замуж. 

Многие современные авто-
ры такого своеволия своим 
героям не разрешают. Боль-
ше того: они сами их за-
ставляют совершать такие 
поступки, что куда ни кинь 

нем чу неожнданностн, 
всюду несообразности, а по-
чему они случаются - о 1нн 
баг ведает. Показательный 
в атом смысле пример -- по-
весть «Какая \ вас улыбка» 
(журнал «Юность», .V- 1>, 
1972), принадлежащая перу 
В Краковского. 

Его герой Сергей Савинов 
^ самого н а ч а л а о б ъ я в л я е т , 
ч т о он н е у д а ч н и к . Есть т а н а я 
игра — целой к о м п а н и и при-
н а з ы в а ю т : . С а д и т е с ь ! » - а 
о д н о г о с т у л а не х в а т а е т . Кто-
то всегда остается без места. 
И » т о т . к т о - т о » е ж и з н е н н о й 
« и г р е » - Сергей. З л о и л ю ч е -
н и я его н а ч и н а ю т с я с того, 
ч т о о н п р о в а л и л с я на знзаме-
не в и н с т и т у т — здесь его 
о г о р о ш и л в н з а м в н а т о р вопро-
сом: п о ч е м у в А ф р и к е «в ли-
н и я х з л е н т р о п е р е д а ч приме-
н я ю т на р е д к о с т ь т о л с т ы е 
провода?» О к а з ы в а е т с я , на 

«ВХОД 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ К ПЛИТКУ» 

Я з ы к 
и 

О Р Е М Я 

против угнетателей. В поэ-
ме «Шевченко на Ду-
нае» воспоминания юно-
сти, протекшей неподалеку 
от мятежных Татарбунар, 
сплетаются с вольнолюби-
вой песней великого коб-
заря. Вот откуда взволно-
ванное восприятие старых 
песен, созвучных устремле-
ниям борцов за свободу, за 
воссоединение с Советской 
Родиной, к которому стре-
мились трудящиеся Бесса-
рабии. 

Выразительно очерчен в 
поэзии Букова лирический 
герой. Это наш современ-
ник. Он всегда в гуще жиз-
ни, с теми, кто строит, па-
шет. растит сады и вино-
градники, сражается про-
тив империалистов на зем-
ле героического Вьетнама, 
кто непримиримо изоблича-
ет ЧУЖДУ»'ИЯ«0Л01ТП0. ^ 

Обретение устойчивого 
идеала полнее всего выра-
жается в причастности к 
бессмертным идеям Лени-
на, в безграничной любви 
к геликону кождю. Ем. Бу< 
ков с глубочайшим волне-
нием передает свои чувст-
ва: 

Я и щ у для н е г о 
н е б ы в а л ы й э п и т е т , 

Н е б ы в а л о е с л о в о 
на в е в х я э ы и а х . 

Л е н и н — ж и з н ь . 
Т о л ь к о с н е ю его в ы 

с р а в н и т е , 
Т о л ь и » ж и з н ь , и а к и о н . 

м л и н а . 

(Перевел А. РОМОВ) 
Сборник стихов «Крыло 

ветра» н поэма «Песня мо-
лодости» составляют лишь 
масть многолетнего труда 
одного нз ветеранов мол-
давской литературы. 

Страстный гражданский 
пафос, поэтическое своеоб-
разие произведений Ем. 
Букова вызывают живой 
отклик читателей. Это от-
носится и к его книгам, вы-
двинутым на соискание Го-
сударственной премии 
СССР в год полувекового 
юбилея Советского Союза. 

С. РЫБАК 
КИШИНЕВ 

н и х л ю б я т в и с е т ь о б е з ь я н ы , 
т а к ч т о б ы не п о р в а л и с ь . А 
Сергей не д о г а д а л с я . 

После этого он поступил в 
парк «режиссером» — с него 
тревуют, чтобы он 'только 
присматривал за порядком, 
но он оскорбил директора, и 
тот выгнал его из парка и 
даже швырнул в Сергея 
шахматными фигурками. За-
тем он поступил в газету 
корректором — и оттуда 
пришлось уйти. Здесь его 
терзала не грубость, а благо-
говейное отношение к коррек-
торскому труду его началь-
ницы Поступил он на завод, 
но и там его заставили взять 
на себя чужую вину, и, ос-
корбленный. он ушел из це-
ха 

Всюду сплошные неожн-
'данности! А дивиться нече 
му. Все они явно подстроены 
автором для оживления ге-
роя. который «ишет себя». 
Много проб делал Сергей на 
наших глазах, а дела по себе 
не нашел. А призвание — его 
дело, оказывается, состоит 
в том. чем он ДО сих пор за-
нимался между делом. Фото-
графия — вот что его радует 
и волнует. В фотоателье он 
встречает н своего героя 
мудрого старика-фотографа, 
и своего антипода — парня, 
снимающего равнодушно и не-
брежно. Все, что Сергею нуж-
но и интересно, здесь есть 
(кстати, и нЯпнсаны эти сие-
ны вполне достойно, н герои 
эти живые). 

КТО-ТО когда-то выду-
мал, будто научной 
и технической литера-

туре, даже если это не сугу-
бо специальные труды, а мас-
совые издания, противопока-
зан простой и ясный литера-
турный язык. Вы захотите, к 
примеру, сказать: аппарат ус-
танавливается в людных ме-
стах. Боже сохрани вас от та-
кой вульгаризации! Нужно 
сказать: аппарат, предназна-
чен для установки в местах 
с массовым посещением насе-
ления. 

Не вздумайте написать: а 
плотно застроенных кварта-
лах. Это недопустимая воль-
ность! Классически правиль-
ным будет: в квартолях с 
большой плотностью застрой-
ки. А если вы рискнете заик-
нуться о том, что отопление 
в вагонах электрическое, вас 
обвинят в технической ере-
си. Запомните, как полагает-
ся выразить это: отопление 
вагонов осуществляется элек-
тронагревательными элемен-
тами... 

Таких примеров, когда тех-
ническая литература коверка-
ет русский язык, можно при-
вести сотни. 

В свое время об этом с го-
речью писал Константин Пау-
стовский. Он справедливо 
требова.тс «добиваться полно-
го уничтожения тех несколь-
ких скудных и паразитиче-
ских языков, которые крепко 
въелись в жизнь, существуют 
рядом с подлинным русским 
языком и пытаются вытеснить 
его и заменить собой». 

Кандидат филологических 
наук Г. Я. Солганнк в своих 
«Заметках о языке научно-
технических журналов» (жур-
нал «Русская речь», .V? 5, 
1967) с удовлетворением от-
мечает, что «по мере разви-
тия научного стиля постепен-
но появился фонд терминов, 
специальных оборотов профес-
снонального характера, рече-
вых формул (клише)». 

Хотите получить представ-
ление об этом «фонде»? Вот 
еще несколько перлов: «Трак-
торист до.цкен убедиться в 
отсутствии просачивания элек-
тролита из банок»: «Ударна* 
волна может повредить ос-
текление зданий»; *Квартиры 
имеют сквозное проветрива-
ние»; сРазвитие сельской те-
лефонной сети ведется на ос• 
нове применения автоматизи-
рованного оборудования 

Г. Я. Солганнк одобри-
тельно отзывается и о расту» 
шей тенденции к «термини-
рованию речи». Необходи-
мы ли термины? Да. но 
только в тех случаях, когда 
нужно сжато выразить слож-
ные понятия. А есть ли на-
сущная потребность в специ-
альных терминах для выра-
жения понятий элементар-
ных? Ясен, скажем, термин 
водоснабжение, заключаю-
щий в себе ряд понятий — 
рытье колодцев, создание во-
дохранилищ, строительство 
насосных станций и напор-
ных башен, прокладку труб... 
Но совершенно непонятен 
термин водообеспечснность, 
который означает обеспечен-
ность водой, н только. Так 
зачем же коверкать слова? 
Не говорим же мы: хлеб о-
обеспеченность, квартира-
обеспеченность... Пли такие 

странные, чтобы не сказать 
резче, выражения, как рус.ю-
ччищение, лесопокрытая пло-
щадь... Есть лн нужда в них, 
если они просто переводятся 
на нормальный человеческий 
язык: очищение русла, по-
крытая лесом площадь? И 
таковы ведь сотни и сотни 
терминов. Глубоко прав был 
К. Паустовский, когда писал 
о подобной псевдотерминоло-
гии, что это не что иное, как 
«жалкие потуги на науч-
ность». 

Раньше мы писали: много-
этажные дома, теперь стали 
писать: дома высокой этаж-
ности. А для чего? Строители 
пустили в оборот еще одно 
такое милое словечко: ком-
натность. Отчего же строите-
лям не творить дальше? Мож-
но придумать еще балкон-
ность, оконность, дверность, 
пото.ючность (высота потол-
ков)... Не удивляйтесь, если 
завтра коммунальники введут 
в свой обиход термин дом-
ность (количество домов), а 
работники столовых — блюд-
ность, а швейники — пуго-
вичность... Ведь лиха беда 
начало. 

Защитники профессиональ-
ной речи обычно ссылаются 
на ее краткость. Но о ка-
кой же краткости можно 
здесь говорить, если вместо 
мостовая мы пишем проез-
жая часть улицы, вместо гу-
док — звуковой сигнал, вме-
сто мощеные дороги — до-
роги с твердым покрытием 
(как будто бывают мощеные 
дороги с мягким покрытием), 
вместо переноска — транс-
портировка ручным спосо-
бом, вместо фабричный ре-
спиратор — респиратор про• 
мышленного изготовления, 
вместо чулки и носки — чу-
лочно-носочные изделия... 

С деталями машин проис-
ходит всякое. Они могут сло-
маться, лопнуть, расколоть-
ся, треснуть, распаяться, вы-
валиться, расплавиться, отва-
литься. покривиться, сточить-
ся, сп.хющиться. наконец 
просто испортиться... Но во 
всех случаях об этом пишут 
одно и то же: вышли из строя. 
Теперь все «выходнт из 
строя», даже водопроводный 
кран н патрон электрической 
лампочки... 

Все реже вы встретите ны-
не слова резервуар, чан, бак. 
Вместо них мелькает слово 
емкости. Емкостями стали на-
зывать склады, амбары, по-
греба. засекн, даже бочки н 
ведра. Автор корреспонден-
ции в газете жалуется на не-
хватку €складских емкостей» 
для цемента. Слово это ста-
новится все более модным, и 
даже у автора путевых заме-
ток читаем: «В свете фонарей 
белеют большие емкости неф-
тебазы рыбного порта». 

Особенно надо остановить-
ся на глаголе осуществлять-
ся. Употребленный к месту, 
он тйк же правомерен, как н 
вес другие глаголы. Мы гово-

• рим осуществление нашей 
мечты, наших идеалов, пла-
нов, решений н т. д. Но в 
последние годы наблюдается 
повальное увлечение этим 
глаголом, превращенным, ес-
ли можно так сказать, во все-
общий глагольный эквивалент. 
Вот образчики: «Примерно 
четверть всех селъскохозяйст-

О д р у г и х п е р с о н а ж а х пове-
сти зтого не с к а ж е ш ь . Глу-
п ы й до г р о т е с к а д и р е к т о р 
п а р н а ; в о с т о р ж е н н а я до к л и -
к у ш е с т в а к о р р е к т о р ш а ; и з 
т р у с о с т и п л е т у щ и й и н т р и г у 
н а ч а л ь н и к ц е х а : п о - х а м с к и 
о с к о р б л я ю щ и й всех м о л о д ы х , 
и своего с ы н а в особенности, 
п а п а ; н е п р е р ы в н о з а к а т ы -
в а ю щ а я глаза б а б у ш к а — это 
не ж и в ы е л ю д и , а р а с п л ы в ч а -
т ы е тени. 

Сколько бы ни совершал 
неожиданных поступков Сер-
гей, в них его характер 
почти не проявляется. Прав-
да, мне могут сказать: и бес-
характерность — зто харак-
тер. Да, но только в том слу-
чае, если нет в нем безыскус-
ной заданности, явного сочи-
нительства, нарочитой услож-
ненности, а все эти свойства 
ощущаются в повести моло-
дого автора. 

В чем причина его неудачи? 
Ответ напрашивается, ког-
да читаешь повесть — перой 
живо написанные страницы 
«кого-то» и «что-то» напоми-
нают... Выло, все уже это бы-
ло — н инфантильный, чест-
ный, но слегка скептический 
герой, и подобные, откровен-
но говоря, несерьезные «испы-
тания жизнью». 

Зачем же молодому авто-
ру повторяться? Не лучше ли 
ему попробовать свои силы 
не на книжном, а на своем, 
жизненном материале? 

А попробовать стоит — че-
ловек он, безусловно, способ-
ный. 

В. С У Х А Р Е В И Ч 

венных перевозок осущест-
вляется на лошадях»; **ак 
будет осуществляться под-
писка на пластинки?»; «До 
200 разных услуг осуществляет 
бюро обслуживания»; «Нало-
жение жгута может осущест-
влять подготовленный акти-
вист Красного Креста»; «Ди-
ректор театра осуществляет 
наем и увольнение работни-
ков»; г Плавание осущест-
вляется по судоходным трас-
сам•»; «Группа хирургов осу-
ществма сложнейшую опера-
цию»; «Погрузка осущест-
вляется 3 вагонетки»; «Мага-
зин осуществляет продажу 
многих из. указанных това-
ров»; *Питание установки 
осуществляется от сети пере-
менного тока»; «Неожидан-
ная жертва ферзя, которую 
осуществил Савон»... 

А когда-то на лошадях не 
перевозки осуществляли, а пе-
ревозили грузы, а подписка 
проводилась, а услуги бюро 
обслуживания оказывало, а 
жгут накладывался, а наймом 
и увольнением работников 
директор театра занимался, а 
по судоходным трассам суда 
плавали, а операцию делали, 
а грузы в вагонетки грузи-
лись. а товары магазин про-
давал, а питание установка 
получала от сети переменного 
тока, а ферзя шахматист 
жертвовал... 

Автор популярного изда-
ния по кибернетике хочет 
сказать, что информация 
обеспечивает выбор одного 
из возможных состояний, а 
пишет он: обеспечивает осу-
ществление выбора одного 
из возможных состояний. 
Другому автору надо ска-
зать, что задачи развития 
овцеводства должны решать-
ся таким-то образом, а напи-
сал он: решение задач раз-
вития овцеводства должно 
осуществляться таким-то об-
разом. А педагог-биолог в 
учебном пособии для школь-
ников договорился даже до 
того, что €»штохондрии осу-
ществляют дыхание клетки», 
хотя дыхание (естественный 
физиологический процесс) 
нельзя осуществлять, так же 
как нельзя осуществлять кро-
вообращение, пищеварение 
или сон, боль, радость, вол-
нение.» 

Вход во двор осущест-
вляется через калитку... Я 
это не выдумал. В рукописи 
одного инженера так и было 
написано: «Вход на крышу 
электровоза (Н-60) осущест-
вляется через специальный 
люк из высоковольтной ка-
меры...» 

Техническая литература — 
это книги, брошюры, журна-
лы, плакаты, листовки, диа-
позитивные фильмы, выпу-
скаемые по заказам ве-
домств и институтов, техни-
ческие паспорта... Они расхо-
дятся в миллионах экземпля-
ров. Устную речь регламен-
тировать невозможно. Но 
речь печатную в подобных 
случаях регламентировать не 
только можно, но и должно. 
Нужно, очевидно, в изда-
тельствах, где выпускаются 
такие издания, ввести обяза. 
тельное литературное редак-
тирование их. 

М. ВЕТКОВСКИЙ 
к о р р е к т о р 

Иллюстрация и оформление книги Л. Н. Толстого ефыли-
пок». Автор — А. Ф. Пахомов (Ленинград) 

(С выставки произведений изобразительных искусств, до-
пмценных к конкурсу на соискание Государственных премий 
СССР 197а года ) 

Секретариат правления Союаа писателей СССР и сек. 
ретарнат правления Союза писателей Белоруссии с глу-
боким прискорбием сообщают о кончине старейшего 
белорусского писателя, члена КПСС о 1919 года 

ГУРСКОГО 
И л ь и Д а н и л о в и ч а 

и выражают искреннее соболезнование семье и близким 
покойного. 
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ОДИН из героев романа 
Анатолия Ананьева 
«Межа» — молодой 

следователь Егор Ковалев 
после упорных раздумий, 
проверив и переоценив своп 
первоначальные представ 
ления о действительности, 
убеждается в том, что «не 
услышанное и заученное, а 
пережитое и познанное 
становится понятным и 
близким». Не сомневаемся, 
писатель, вкладывая эти 
слова в уста изображаемого 
им честного, строгого к се-
бе человека, мог бы произ-
нести нх II от собственного 
имени в них заявляет о се-
бе жажда тесного, деятель-
ного общения с жизнью, на-
стойчивого постижения ее 
глубин. Постижения осо-
бенного — совершаемого с 
присущими художествен-
ному творчеству проникно-
венной непосредственно-
стью, полнотою. 

„.И ПОМЯЛ Т Ы ж и в у ю 
прелесть мир* 

И отделил добро его 
от »ла. 

Строки Николая Забо-
лоцкого превосходно пере-
дают столь драгоценную в 
искусстве нераздельность 
понимания и изображения, 
восприятия и действия Ре-
шение коренных, никогда 
не теряющих своего значе-
ния вопросов человеческого 
существования доступно в 
наши дни тем художникам, 
что находятся умом и серд-
цем в самой гуще судеб и 
дел социалистической со-
временности, умеют быть 
верными реальным фактам 
и вместе с тем истолковы-
вать их, обнаруживать 
смысл, в них сокрытый. 

К разряду писателей, не 
знающих противоречия меж 
размерами житейского опы-
та и волей к его осмысле-
нию, принадлежит и Анато-
лий Ананьев. Он. сам того 
ие зная, готовился к лите-
ратурному труду, уча-
ствуя в боях и трудах вме-
сте с миллионами соотече-
ственников 

Ему было восемнадцать 
лет, когда он сражался на 
Курской дуге: двадцать, — 
когда он шел по дорогам 
Европы, освобождаемой Со 
ветской Армией. Вскоре он 
уже работал на сортоиспы-
тательном участке, немно-
гим позже был студентом-
заочником и таскал тюки в 
заводских цехах, затем стал 
начальником цеха на том 
же заводе .. Далее — новый 
отрезок жизненного трудо-
вого пути, ведущий от стен-
газеты к стихам на жур-
нальных страницах, от фи-
лологического факультета к 
работе в редакции област-
ной газеты Потом — к рас-
сказам. повестям, романам, 
к прозе — большой не 
только по объему, но преж-
де всего по охвату жизнен-
ных явлений, по серьезно-
сти коллизий, положенных 
в основу изложения 

Теперь мы знаем то. о 
чем рассказано в книге, за-
воевавшей известность 
Анатолию Ананьеву. «Тан-
ки идут ромбом» он 
сам пережил сам видел 
И факты, воспроизведен-
ные в романах «Межа» и 
«Версты любви», тоже, как 
говорится, получены из 
первых рук — они креп 
ко-накрепко вошли в па-
мять, стали неотъемлемой 
частью биографии рассказ-
чика. Точность описания, 
свойственная ананьевской 
прозе, недавно получила 

подтверждение, неожидан-
ное и неопровержимое. Про-
читав страницы, посвящен-
ные схватке нашей батареи 
противотанковых орудий с 
гитлеровскими самоходка-
ми в «Верстах любви», пол 
ковник А Копелев узнал 
бой, которым он руководил, 
и написал о том своему 
бывшему лейтенанту, те 
перь романисту Переписка 
эта, опубликованная в пе 
чати, с успехом может 
быть использована литера-
торами. выясняющими со-
отношение факта и домысла 
в современной прозе. Сто-
ит, однако, сразу же под 
черкнуть: можно предпола 
гать, что тщательное вос-
создание всех подробностей 
сражения происходило, так 
сказать, попутно, не было 

ность осмысления гранди-
озных исторических сдви-
гов, свидетелями и участ-
никами которых они стали 
В самые тяжелые часы кро-
вавых. грозных битв н 
закаленные. прошедшие 
огонь и воду командиры, и 
необстрелянный юноша, 
вчерашний школьник, жи-
вут напряженной душевной 
жизнью, определяя свое 
место во времени и про-
странстве, действуя соана 
тельно и увлеченно .Мысль, 
таким образом себя прояв-
ляющая. как нельзя более 
далека от пассивной реф-
лексии и отвлеченного рас-
суждательства. Она нераз-
рывно связана с поведени-
ем человека, с его обли-
ком, переходит в действие 
и подкрепляется им. 

подъема, но и пути, кото-
рые привели их к подви-
гам, и последствия этих ис-
полинских усилий. Минув 
шее. настоящее, грядущее 
крепко сплетены, представ 
лены в нх неразрывности. 

В «Меже» писатель так 
же обращается к прошлому 
действующих лиц и заглн 
дывает в нх завтрашний 
день. Более того, в тех за 
ботах и спорах, которыми 
действующие лица заняты 
нынче, заметное место за-
нимает драма, происшед-
шая в годы войны и порож 
денная ею, хотя разьира 
лась она во глубине Рос-
сии, — несчастье, случив 
шеесл с колхозницами! что 
выехали встречать эвакуи-
рованных детей. И все же 
перекличка времен не име-

Можно ли найти оценку бо-
лее отчетливую, итог более 
завершенный? 

И, однако же, не здесь 
финал романа. Вторая по-
ловина его посвящена исто-
рии второго героя — агро 
нома Алексея Пономарева, 
только что выслушавшего 
рассказ Федосова о пере 
житом и сделанном. Каза-
лось бы, тут нет повода для 
сравнении- очень несхожи 
тревоги и волнения героев, 
не только профессии их 
различны, но и житейские 
обстоятельства, а главное 
— критерии, которыми они 
руководствуются в повсе-
дневном обиходе Но точ 
кн соприкосновения нахо-
дятся! Налаженный бытовой 
и служебный уклад жизни 
Пономарева в его же соб-

ределенной отвлеченности. числяетсл украденными пу-
Да, судя по всему, Анань- дами зерна или исновер-

ев знает, какие тонкие, под- канными душами, к какому 
час труднопрощу пываемые кодексу здесь нужно в пер 
и запутанные нити ведут от вую очередь обращаться — 
лежащих на поверхности. уголовному или нравствен 
доступных даже беглому ному. Ковалева и Богатеи-
взору фактов, к тем глубин- кова-старшего в «Меже», 
ным мкономерностям, кот» Федосова и Пономарева в 
рые по праву называются «Верста* любви» при всем 
историческими, социальны несходстве их судеб и ха 
ми. Знает также, сколько рактеров объединяют спо-
нужно терпения, проница- собность видеть эту вааимо-
тельности. вдохновения, зависимость материального 
чтобы уловить, как просту- и духовного в житейской, 
иает везде и всюду могучая трудовой практике, желание 
жизненность идей, опреде- руководствоваться высоки-
ляющнх развитие нашего ми критериями в каждом 
общества, чтобы передать в своем действии. 
слове эту содержатель- Вот зачем нужно Анато-
ность, принципиальность по- л ню Ананьеву совмещать 
вседневной человеческой различные срезы поаество-
практики, оттенить несо- вания. сводить лицом к лн-
стоятелыюсть оценок, огра- НУ людей несхожих и по 

профессии, и по возрасту, 
. и по жизненным интересам. 

В его романах нет «узкой 
специализации» действую-
щих лиц — она помешала 
бы писателю раскрыть все-
властие принципов, вошед-
ших в умы и сердца строи-
телей нового общества. 
Жизнь нераздельна! И это 
побуждает писателя в сво-
ей прозе охватывать фронт 
и тыл, город и деревню, се. 
мью и строительство, сель-
ское хозяйство и науку, ре-
лигию и юстицию. Здесь 
происходит не переброска 
от одной темы к другой, а 
совмещение различных гра-
ней жизненного единства. 
Она неопровержимо реаль-
на. эта целостность бытия, 
но чтобы уловить, закре-
пить ее в образе, нужны 
творческие решения — сме-
лые. точные, последователь-
ные. Забота Ананьева о на-
ибольшей емкости, насы-
щепностн изложения видна 
в строении ие только сюже-
та, но и фразы, словесного 
периода. Посмотрите описа-
ние «бабьего обоза» в «Ме-
же» или боя под Калннко-
вичами в «Верстах любви». 
Высокий коэффициент со-
держательности. здесь до-
стигнутый. должен стать 
образцом и для самого 
романиста. Им найден свой 
способ изложения, требую-
щий постоянной н строгой 
выверенное™, чтобы его 
возможности были реализо-
ваны в полной мере, чтобы 
изображение жизни здесь 
органически сочеталось с ее 
исследованием, истолкова 
ннем. 

Постоянно напоминая о 
сосредоточенной осмыслен-
ности прозы Анатолия Ана-
ньева. не подразумеваем ли 
мы тем самым, что из-под 
его пера появляются рома-
ны-трактаты. романы-теоре 
мы. романы-концепции? 
Нет. ни в коем случае: в 
книгах, из которых склады-
вается биография писателя, 
кипят и сталкиваются чело 
веческие страсти, вершатся 
человеческие дела н судъ 
бы. Здесь господствует жи 
вяя логика действительно 
стн. А в этом достоверном 
развитии характеров и отно-
шений рельефно проступа 
ют думы, переживания рас 
скаэчнка. Его собственные 
идеалы и убеждения ожнва 
ют • изображаемых им лю 
лях: нарисованные им кар-
тины исполнены смысла. И 
мы снова поражаемся точ-
ности всем нам хорошо из-
вестного определения, здесь 
так хорошо применимого: 
искусство — вто мышление 
в образах... 

А Н Ф А С 

В ПРОФИЛЬ 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Петра ПАНЧ 

Такими Анатолий Анань-
ев рисует своих героев — 
тех. кто стал ему дорог 
и понятен в военное и мир-
ное время. Такой ключ, та-
кая осмысленная действен-
ность или. если угодно, 
действенное осмысление 
жизни н есть движущая си-
ла его прозы. 

Опорные «узлы» рома-
нов Ананьева — человече-
ские отношения, характе-
ры. Он очень внимателен и 
к отдельным душевным со-
стояниям, поступкам, умо-
настроениям, и к тому ито-
гу. который образуют эти 
слагаемые Пожалуй, имен-
но совмещение различных 
пластов действительности, 
соединение разнородных 
фабульных линий и стано-
вится решающим звеном в 
его книгах, позволяет ему 
выразить свой взгляд на 
мир с наибольшей отчетли-
востью. безо всяких нази-
даний и разъяснений. Ге-
роям предоставлена полная 
свобода действий, н вместе 
с тем обнажено самое су-
щество нх побуждений и 
поступков, они взвешива-
ются иа строгих весах со-
циалистической нравствен-
ности 

Для этого роман необхо-
димо развернуть естествен-
но и организованно, добить-
ся ясности н одновременно 
многослойностн повество-
вания. сделать гак. чтобы, 
несмотря на разветвлен-
ность. оно просматривалось 
насквозь, было связным, 
слитным. 

Каждый раз Ананьев на-
ходит новый строй внутрен-
них связей чтобы сопоста-
вить разнородные судьбы 
н события осветить их 
взаимодействие, вывести 
наружу смысл, в них сок 
рытый 

В романе «Танки идут 
ромбом» пламя Курской 
битвы озаряет не только 
души героев в напряжен-
нейшие моменты, требую-
щие наибольшего нравст-
венного и физического 

ет здесь столь решающего 
значения. Жизненный центр 
романа — столкновение ис-
тины и лжи, человечности 
подлинной и кажущейся, 
фатьшнвой. Люди, по мо-
лодости лет уже не изве-
давшие на собственном 
опыте всей мерзости и же-
стокости эксплуататорско-
го. собственнического об-
щества. убеждаются в опас-
ности. тлетворности его 
остаточных влияний, его 
норм, перелнцованных. ви-
доизмененных. ко сохра-
нивших свою вредонос-
ность. Пути людей, на пер-
вый взгляд идущие парал-
лельно. не пересекаясь, в 
действительности как бы 
подсвечивают, дополняют, 
объясняют один другого и 
на поверку оказываются 
ступенями единой лестни 
цы. ведущей к вершинам 
знания и общественного 
добра. 

Эта обоюдная проверка и 
помощь героев открыто, 
властно выдвинута на пер 
вый план в «Верстах люб-
ви» Здесь уже шла речь о 
Евгении Федосове, отразив-
шем удар гитлеровцев. 
Жизнь этого отважного, 
чуткого, совестливого че-
ловека значительна, испол-
нена смысла. Она не проста 
н не легка, да и герой от-
нюдь не безупречен, и ис-
комая истина открывается 
ему яе с первых шагов, а 
добывается в трудном боре-
нии Его юношеская любовь 
к милой и благородной де-
вушке. увы. не встретив-
шая ответа мало-помалу 
превратилась в чувство не 
менее светлое, наложившее 
неизгладимый отпечаток на 
все его переживания н дей-
ствия. Он стал нужен мно-
гим людям, не только тем. 
кому помогал непосредст-
венно Десятилетне спустя, 
в том краю, где он. артил-
лерист. метким огнем кру-
шил врага, ребята играют 
«в лейтенанта Федосова» и 
его имя произносится с ис-
кренней почтительностью, 

ственных глазах оказываем 
ся непрочным, шатким, да и 
не заслуживающим, чтобы 
его охраняли и берегли. 
Сладость домашнего уюта, 
«сепаратное» существова-
ние — не более как сурро-
гат настоящей, полноценной 
человеческой и граждан-
ской жизни. Пономарев и 
отказался от всего этого, 
когда его юношеское прек-
раснодушие столкнулось с 
ловкой изворотливостью 
хищников Встреча с Федо-
совым, судя по всему, воз-
вращает Пономареву утра-
ченные стойкость и чисто-
ту принципов. «Он не давал 
успокоиться своей душе» 
— эти слова, произнесен-
ные почтенным работником 
земельного управления, од-
новременно являются и 
сжатой характеристикой 
той силы, что исходит от 
нового знакомца, и беспо-
щадным упреком по собст-
венному. пономаревскому, 
адресу. Будем. однако, 
справедливы: резкость, ост-
рота душевного отклика 
свидетельствуют о том. что 
доброе зоркое беспокойст-
во. свойственное людям до-
стойным. великодушным, 
граждански зрелым. не во-
все ушло от Пономарева, а 
до времени притихло, при-
таилось.. Теперь час нрав-
ственного возрождения на-
стал. 

Итак, кннги Анатолия 
Ананьева в самом деле и 
построены по-разному, и 
охватывают, казалось бы. 
далеко отстоящие жизнен-
ные ряды (Здесь стоит на-
звать еще повесть «Козыри 
монаха Григория», где сек-
тантская молельня стано-
вится ареной схватки двух 
миросозерцаннй) Но эти 
произведения объединяет 
стремление к истине, к по-
знанию добра и зла в нх жи-
вом, многообразном вопло-
щении, в конкретном обще-
ственном обличье. Оно-то и 
сообщает им реальность, 
жизненность, преграждает 
дорогу расплывчатой, неоп-

ннченных. односторонних, 
близоруких. 

...Трое ветхозаветных и 
•уцедушных старичков про-
ходят по страницам «Ме-
жи». Они жадны, скупы — 
это видно сразу.— что еще 
можно о них сказать? Но 
стоит присмотреться к ним, 
и станет ясно, они несут на 
себе клеймо собственниче-
ства. стяжательства, ко-
рысти. и именно оттого лю-
бое их суждение и действие 
отвратительно и порочно. 
Зло сопутствует носителям 
этих свойств в любых начи-
наниях. хотя в их наружных 
повадках нет ничего вызы-
вающего, оскорбительного. 
Напротив, они охотно пере-
нимают признаки, приметы 
им. по существу, чуждые, 
заимствованные у ' окру-
жающих. и тогда их вредо-
носность возрастает. 

Мы убеждаемся в то.м. 
как опасна мимикрия, когда 
в «Верстах любви» начи-
нающий агроном оказывает-
ся жертвой ловких и алчных 
Моштаковых Они исхитри-
лись было и в наше время 
кулачествовать. мироедство 
вать, постарались подмять, 
поработить односельчан, 
соседей, сделать нх своими 
покорными подручными 
А взявшемуся за них Пон» 
мареву нанесли удар, от 
которого он. как мы уже 
знаем, не скоро оправился 

Но вот что всего любо 
пытнее безжалостные в 
своих подлых махинациях. 
Моштаковы усердно прибе 
гают к «моральным» аргу-
ментам Они толкуют о не-
обходимости платить доб-
ром за добро, и робкие вдо-
вы. облагодетельствованные 
ими (за счет государства!), 
послушно становятся участ-
никами преступления, кста-
ти сказать, безо всякой для 
себя пользы. Так расхити 
тели народного добра ока 
зываются одновременно 
развратителями, погубите-
лями человеческих душ. И 
трудно сказать, какой урон 
более велик. — тот, что ис-

тек пределом, к которому 
стремился романист. На-
против. самая достовер-
ность этой сцены, смеем 
утверждать, была нужна в 
книге, внутренне целост-
ной и многосторонней, для 
того, чтобы подчеркнуть 
естественность, жизнен-
ность сложных пережива-
ний и раздумий, здесь за-
печатленных. В ходе боя 
раскрывается его душа 
Нам. читателям, сразу же 
так хорошо, вплотную уз-
навшим одного из" двух 
главных героев романа —• 
Евгения Иванович^ Федо-
сова. наблюдавшим его в 
минуты величайшей ответ-
ственности и смертельной 
опасности, конечно же, бу-
дут дороги, близки, понят-
ны те действия, чувства, 
мысли, что на долгие, уже 
мирные, годы определили 
заполнили жизнь не только 
его самого, но и других лю-
дей Здесь перед нами «ма-
терия» весьма тонкая, 
сложная: от участников со-
бытий требуется не только 
смелость, но и проница-
тельность. принципиаль-
ность. умение видеть 
связь прошлого, настояще-
го. будущего и этим руко-
водствоваться в своем * по-
ведении 

Разумеется. качества, 
только что поименованные, 
нужны ие только для сози 
дання. но и для защиты со-
циалистической Отчизны 
И вот что примечательно 
героев военной книги «Тав 
кн идут ромбом» — под-
полковника Таболу, капита 
на Пашенцева. лейтенанта 
Володина, несмотря на раз-
ницу и в служебном поло-
жении, и в жизненном, 
фронтовом опыте, и в лич-
ных склонностях, пристра-
стиях. объединяет потреб-

Олесь ГОНЧАР 

Дмитрий ПАВЛЫЧКО 

Иван ДРАЧ 

дружеские Ш А Р Ж И 
А. А Р У Т Ю И Я Н Ц А 

Однако одиночество мужское 
Тоскливее бывает во сто раз. 

Пред зеркалом разгладила морщины 
Оглядывает сдержанно жилье, — 
Гораздо больше знача для мужчины, 
Чем он обычно значит для нее. 

Все у таких шло только прахом. 
А петушились до войны. 

Вот, собственно, и весь рассказ. 
Что ж, есть таланты и иные. 
И лишь герои приписные 
Вольны обидеться иа нас. 

'Вехой ночью на Ъвине 

Мерцанье над лесом и пляжем — 
Как блики на белом ноже. 
— Немного стемнеет, и ляжем... 
— Темнее не будет уже. 

От этого ясного слова, 
Что просто сказал капитан, 
Как будто очнулся я снова, 
И душу мне свет напитал. 

Над этим течением быстрым 
Я тут же запомнил в лицо 
По низкому берегу пристань 
С уютным названьем «Сельцо*. 

В расплавленных отсветах белых 
Свободно катилась Двина, 
И четко был вычерчен берег, 
Где каждая мелочь видна. 

Две церковки, знавшие цену 
Себе, не терялись в пути, 
Пока им не вышли на смену 
Две тоже — зеркально почти. 

Уверенность ровного света, 
Отсутствие всяких теней. 
И в сердце сознание это, 
Что долго не станет темней. 

В средневековом храме 
Или в глуши лесной 
Вдруг — небо в круглой раме 
Высбко надо мной. 

Торжественно и немо, 
Поди — не отзовись, 
Притягивает небо, 
Засасывает высь. 

Нет глубины синее, 
Чем именно вон та. 
Нас к ней несет сильнее 
Несущего винта. 

Коль вы на это падки, 
Я вам секрет открыл, 
Что чешутся лопатки 
От режущихся крыл. 

Окошко отворил 
И, закрепляя створку, 
Увидел — от перил 
Две тени по пригорку 

Чудовищной длины. 
А в стороне немножко 
Белела от луны 
Садовая дорожка. 

И в светлой темноте 
Кольнуло глуховато: 
Мы по ночам не те, 
Что были днем когда-то, 

Всем существом своим, 

Йо самого рассвета. 
если мы не спим, — 

Еще заметней это. 

Соседский волкодав 
Гудел, как из кадушки. 
Трещали вдоль канав 
Наклонные лягушки. 

И где-то вдалеке, 
За огородной зоной, 
Очнулсв на реке 
Буксира говор сонный. 

Вспыхнувшая спичка, 
Венчик золотой. 
Маленькая стычка 
Света с темнотой. 

Краткое мгновенье. 
Но ввилось там 
Неловимовенье 
Вьюгам и дождям. 

Ночи все бездонней, 
Но опять, смотри, — 
Домик из ладоней 
С. огоньком внутри. 

Где ив перекрестках 
Мрак со всех сторон, — 
Сруб из пальцев жестких 
Слабо озарен. 

Чуть свет, на третьем этаже, 
В начале нового квартала, 
Совсем замаявшись уже, 
Надсадно девочка рыдала. 

Не тем тревожила всерьез, 
Что плачет, этого не пряча, 
Не бурной дрожью этих слез, 
А продолжительностью плача. 

Вдруг замирала в тишине, 
Казалось бы, уже окончие, 
И в вто верилось вполне, 
Поскольку детский нрав отходчив, 

Но лишь стихала, чтоб опять 
Рассветной будничною раиыо 
Побольше воздуху вобрать 
Для следующего рыданья. 

Константин ВАНШЕНКИН 

огня 

Что солдат без огня! — 
Не поддержанный стволами 
Извергающими пламя 
В свете сумрачного дня. 

Что солдат без огня!— 
Было б телу скучновато 
Без оттяжки автомата 
И шершавости ремня. 

Что солдат без огня! — 
Не без легкой сигареты, 
Без махорки и газеты, 
Без кресала и кремня. 

Что солдат без огня! — 
Без костра в снегу полянки, 
Без печурки в той землянке, 
Где нас нежит, в сон клоня. 

Что солдат без огня! — 
Без немыслимой отваги, 
Через реки и овраги 
Поднимающей меня. 

Что солдат без огня!.. 

Скажите сдержанно: простим 
Его за истовость, с которой 
Житейским радостям простым 
Он радовался каждой порой. 

Чем жизнь его была полна? 
Он счастлив был в годину злую 
Глотку воды, глотку вина 
И выпавшему поцелую. 

Костру — в мороз, речушке — в зной, 
И котелку пустого супа, 
И пробужденыо под сосной, 
И хлебу, выданному скупо. 

И просто бледным небесам, 
И одуванчикам в кювете. 
Тому, что видел вто сам, 
Тому, что жил на этом свете. 

Жил общей с многими судьбой 
И в ней ценил любую малость. 
А главное — само собой 
Всесильно подразумевалось. 

Кто утвердился на войне, 
Когда валила сила вражья? 
Те, у кого талант бесстрашья 
Открылся сразу и вполне. 

Те яростные моряки, 
Те забубённые ребята 
С Преображен ки и Арбата, 
Что крепли, бедам вопреки. 

И те, в чьей жизни и судьбе 
Была основою идея, 
Те, что о Родине радея, 
Не помышляли о себе. 

Пускай сутулы и в очках, 
Но так несокрушимы духом, 
Что там, где свист свинца над ухом, 
Отвага зрела в новичках. 

И были сразу же видны 
Обуреваемые страхом. 

Мы меняемся с годами. 
Суть не в том, что нет кудрей 
За возникшими горами — 
Тот хитрей, а тот мудрей. 

За жестокой гранью поздней 
Вдруг становится видней — 
Кто ничтожней, кто серьезней, 
Кто важней и кто верней. 

Ну, а кто остался прежним, 
Всем в глаза пуская дым, — 
На того мы взором нежным 
С тайной жалостью глядим. 

Вы машинально, безо всякой цели, 
В какой-то миг, что даже не воспет, 
Внезапно обернуться захотели 
И посмотрели женщине вослед. 

Куда спешит и в чем ее заботы? 
Их знает кто, их с нею делит кто? 
Вот а дом вошла, сняла я передней боты, 
На слинку стула сбросила пальто. 

Подхвачена лавиною мирскою, 
Живет совсем одна — не напоказ. 
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ПРОЗА О 

Д
ЮШКА жил в поселке Куделино на улице Жана 
Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать 
лот тому назад. Правда, улицы Жана Поля Ма-
рата тогда не было, сам поселок тоже только 
что рождался — на месте деревни Куделино, 
стоявшей над дикой рекой. 

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строи-
лись двухэтажные улицы — Советская, Боровая, име-
ни Жана Поля Марата, названная так потому, что в тот 
год, когда ее начинали строить, был юбилей французского 
революционера. 

В поселке были лесоперевалочная база, речная при-
стань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти 
штабеля — целый город, едва ли не болыце самого по-
селка, со своими безымянными улочками и переулками, 
тупиками н площадями, чужой человек легко мог заблу-
диться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. 
А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — 
тарокряж, крепёж, баланс, резонанс... 

Над всем Поселком возносится узкий, что решетчатый 
штык в тЧ5о, «ран. Он так высок, что в иные особо угрю-
мые дни верхуцщой прячется в облака. Его видно со всех 
сторон за несколько километров от поселка. 

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья 
садится за обеденный стол, то кажется — большой кран 
рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ве-
дутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался 
на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не 
выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятни-
чек на могилу в полмиллиона рублей!». Кран не загнал 
отца в могилу, отец тецерь на него поглядывает с гор-
достью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал 
считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, ни-
когда не расстается, даже когда засыпаешь, чувствуешь— 
кран ждет его в ночи за окном. 

Отец Дгошки был инженером по механической выгрузке 
леса, мать—врачом в больнице, ее часто вызывают к боль-
ным по ночам Ксть еще бабушка — Клавдия Климовна. 
Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в 
том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Кли-
мовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ноче-
вала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, 
нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и 
страдает за все: за то, что у отца оседает берег под 
краном, что у матери с тяжелобольным Грннченко стало 
еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О. господи! 
— постоянно вздыхает она обреченно. — Жизнь про-
жить — не поле перейти». 

• 
...Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, 

как всегда, — о своем большом кране: 
— Кто знал, что в этом году будет такой паводок. Бе-

рег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в 
воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в 
реку бетонный мол. Нет. мел, накладно. Из воды 
выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый 
кран купить! Всегда 'так — экономим на крохах, прого-
раем на ворохах!.. 

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то 
внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца: 

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет 
нэз&д? 

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не 
припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Грнн-
ченко? 

— Представь себе, лучше. 
— А почему похоронное настроение, словно у тебя там 

несчастье? 
— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет 

назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня. 
Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с рас-

стегнутым воротом, взлохмаченная голова иод потолок. 
Косит глазом на мать — озадачен. 

— Что за загадки? Говори прямо. 
— Пятнадцать лет назад. Федя, в этот день ты мне поя-

нес ... Белые нарциссы, помнишь ли? 
— А к да!.. Да... Бежали ручьи... Помню. 
— С этих цветов, собственно, и началось. 
— Да. да. ,, 
— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, 

ручьи и твоя слоновья вежливость. 
— Действительно .. Я боялся тогда тебя. 
— Я прижимала твои цветы и думала: господи, воз-

можно ли так, чтобы просыпаться по утрам н видеть этого 
см\ щамщегося слона день за днем, год за годом. Не ве-
рилось. 

— Мы вместе. Вера. Пятнадцать лет... 
д вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры. 

инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем даль-
ше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не 
дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние. 

Отец грчмно зашагал по комнате, влезая пятерней в ра-
стрепанные волосы, мать глядела перед собой углублен-
ными глазами. 

— Белые нарциссы .. — с досадой бормотал отец. — Я 
даже еловых шишек не могу' здесь поднести, к нам прихо-
дят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не 
в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая непрнят-
ность? . 

—- Случилась очередная весна. Федя. 
Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы 

Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние 
задания. А он не решил задачи о двух пешеход!»*... 

Бабушка Климовна штопала Дюшкии свитер, тоже при-
слушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула: 

— Ох, батюшки! Мечутся, все мечутся, не анай. чегохо-
тят. 

...На столе стояло два торта: один — уже разрезанный 
— для еды другой — большой, круглый, красивей для 
свечей Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бес-
кровно-бледными огонькамн. Тринадцать лет Миньке, он 
на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения 
такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Кли-
мовна не догадались. 

II еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а на-
стоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак 
под поблескивающим стеклом, сразу видно праздник 
не на шутку. . „ „ 

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней Я 
уселся за стол — потеет, поеживается от удовольствия, 
щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, 
что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не 
замечал. . „ 

Мицькнна мать в кружевном воротннке. с большой бро-
шью. толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, 
белое с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде 
всегда немного пугала Дюшку. сейчас он при ней чувство-
вал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали 
забытые наставления, вроде — не клади локти на стол, 
держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. 
Н Дюшка старался — не клал локти на сгол. улыбался по-
взрослому, не раскрывая рта. уголками губ, тонко, значи-
тельно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-

1 Ч

Мннькнн отец вблизи, в домашней обстановке, не вы-
глядел уж таким странным, каким казался на улице: умы-
тый, светлый, щупленькнй, беспокойный, с мальчишеским 
бтеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался 
помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал 
на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал 
дергаться и суетиться. 

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил 
парадную бутылку и. рискованно балансируя, налил мрач-
ное вино —• полную рюмочку жене, ПОЛНУЮ рюмочку себе, 
капнул на донышко Дюшке. капнул Миньке, чинно вытя-
нулся. значительно прокашлялся: 

— Мой сын! Бее мы желаем тебе счастья. А что это та-
кое. сын? . , 

Мннька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах ис-
чезла он поежился и стал медленно клониться к столу. Л 
мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, гля-
дела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно. 

Ты радуешься новой куртке, сын Радуйся, но пом-
ни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает челове-
ка счастливым Люди наделали много вещей, полезных, 
помогающих удобно жить, но счастливей от этого не 
стали... 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ю б ' й л я р а 

В. М. РУНИНУ — 60 пет 
В с а м и с шестидесятиле-

тием Бориса Михайлович* 
Рунииа сенрвтариат правле-
ния Союза писателей СССР и 
Совет по иритиив и литерату-
роведению направили юбиля-

Передавая «Литературной 
газете» отрывом из своей но-
вой повести, писатель Влади» 
мир Тендряков сказал нашему 
корреспонденту; 

— Человек прожил ив све-
Те тринадцать мальчишеских 
лет. Мир казался ему лрв> 
стым и ясным, где наперед 
известно, что хорошо и что 
плохо. 

Но случилось • общем-то 
обычное — мальчик полюбил. 
Да, впервые в жизни. Да, ту 
девчонку, которую видел каж-

дый день по многу раз, ту, 
что жила в их доме, ходила в 
одну с ним школу. 

И открылось то, о чем до 
сих пор он совсем и не подо-
зревал: и радости странные, 
и огорчения неожиданные. 
Простои мир превратился в 
слотный. 

Относительно сложный. 
Как-никак человеку, столкнув-
шемуся с миром, всего-навсе-
го тринадцать лет... 

Здесь даны отрывки, где 
герой невольно сталкивается 

с ж и з н ь ю в зроспых. Между 
эпизодами, разделенными в 
тексте «звездочками», проис-
ходит трагическое событие: 
мальчишеский враг Д ю ш к и — 
Санька — ранит ножом Дюш-
киного товарища. Мать Дюш-
ки, спасая мальчика, отдает 
свою кровь. 

Приходится признаться, что 
моя новая повесть «Весенние 
перевертыши», которая пол-
ностью печатается в «Новом 
мире», посвящена старой, 
старой теме первой любви. 
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Рисунок А. ШУЛЬЦА 

— Никита... 
Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным 

лицом. 
— А чю?.. Разве я что-нибудь?.. 
— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же пе-

ред тобой. Что они поймут? 
И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные 

отсветы тяжелого вина. 
— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, 

сын, за то, чего не было никогда у твоего отца, — за ува-
жение. 

Опрокинул в себя рюмку, сел, н хохолок бесцветных во-
лос потерянно торчал на его макушке. 

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то. 
чтобы ты стал нормальным человеком, жил нормальной, 
кап у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье. 

— Что такое нор-маль-ность? — спросил Минькин 
отец. 

— Не будем сегодня затевать спор, Никита. 
— Да... Да... Хорошо. Люся. Не будем. 
Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина 

со дна рюмки За столом наступило молчание. Дюшка не 
клал локти на стол, улыбался уголками губ. Странно, сча-
стье. должно быть, — очень приятная вешь, но Дюшка за-
немал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бы-
вают неприятными И Дюшкнн отец недавно говорил о 
счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне. счаст-
лив». И Дюшкнна мать не верила ему: «Коза бабки Зно 
бишиной счастливее». 

Заговорила Минькина магь. грустно, ласково, на этот 
раз глядя прямо на Миньку. 

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизнн было побольше 
маленьких радостей. — хотя бы таких вот, как зта новая 
куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие... 

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин 
отец. — Желать маленького — курточек, чистых просты-
ней. вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно! 

Миньна а своей новой нарядной куртке пригибался к 
столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на 
стуле, глядел на Мйньхияу мать просящими глазами, 
Ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только 
лнцо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым. 

— Ты клевещешь на себя, Люся. 
— Я простая баба. Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, 

не заносясь высоко. 
— Нет, нет. ты не такая! Не клуша! 
— Выла... Девчонкой верила: с милым рай н в шала-

ше. Теперь не устраивает. 
Минькин отец повернулся к Дюшке: 
— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина! 
— Врось. Никита, не надо. 
— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних сте-

нах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, 
многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то об-
рывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внут-
ренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За 
рваные, незаживающие раны... В конце концов исступлен-
ная боль заставит меня найти такие слова, от которых 
Все содрогнутся! 

Любить иных — тяжелый нрсст, 
А ты прекрасна б.з инилин, 
И прелести твоей секрет 
Раэгадне жизим равносилен. 

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но 
дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну избо-
левшееся. 

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться. Ни-
кита. 

— А вдруг да, вдруг да, Люся
1

 Вдруг да явится Данте 
из поселка Куделино, воспевающий свою Веатриче. Сколь-
ко было на свете таких, которые казались смешными, над 
которыми издевались при жизни, а после смерти ставили 
нм памятники 

— О, господи! После смерти — памятник. Чем ты се-
бя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша 
жизнь, моя. его! —• мать кивнула на Миньку. — Он се-
годня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть 
раз. хоть на одну недельку вырваться из этого сырого 
леса, из этого заваленного бревнами Куделнна... Я ни ра-
зу в жизнн не видела моря... «Любить иных — тяжелый 
крест». Ложь! Выть любимой — тяжелый крест, когда 
тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник пос-
ле смерти. 

У Мииькнной матери покраснел лоб, в глазах блестели 
слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съе-
жился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выст-
реленный. — несолидный хохолок. 

— Люся, поедем отсюда... в город. Я снова поступлю 
в газету 

Она не шевельнулась. 
— Я буду писать статьи, обозрения... 
— Нас никп.) не ждет в городе. Где нам там жить? 

И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, 
мне хватит одного груза — сына. 

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой курт-
ке. такая во всем поселке только у одного Левки Гейзера. 
У Мииькнной матери на глазах невылнвшиеся слезы, а у 
Миньки... не видно. Разговоры о счастье. 

На круглом торте оплывали тонкие свечи 
дцать свечей, тринадцать лет. 

трин* 

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем 
постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, 
куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасыва-
ет. ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает 
надбавки — Федор Тягунов-старшнй, человек, распах-
нутый для всех. 

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоря-
жается. больше беседует сам с собой, чем с другими, он и 
всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза крас-
ные. в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая 
ключица, хрящевато тонкая, жалкая, по ней видно, какой 
он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ши-
рококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом. 

Никита Богатев не сразу согласился идти с Дюшкой. 
Дюшка его заста ч в пальто, сгорбившимся за столом. Он 
с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился 
красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от 
него хотят, наконец понял, спросил: 

— Зачем? 
Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к 

себе. 
— Папа просит... попить чаю. 
Никита Богатое глядел на Дюшку, помигивал красны-

ми веками, наконец тихо продекламировал: 
В огне и холоде тревог —-
Так жизнь пройдет. Запомним оба... 

II вдруг передернулся лицом, плечами, словно прос-
нулся, заговорил, .«ях.тебываясь: 

— Не слушай меня, мальчик. Я КЛОУН, я паяц! Я живу 
чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Ме-
ня не стоит жалеть 

— Ма.ма спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она 
кровь свою дала. 

Минькин отец заволновался: 
— Да. да. меня зовут.' Меня не часто зовут, а я по 

привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения. 
— Идемте 
— Да. да .. Я благодарен. Не помню, когда меня звали 

к себе. 
И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. 

Дюшка вместе с ними за столом. 
Дюшкнн отец косится на горбящегося Никиту Богатова 

с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью: 
— Странная ты личность, Никита. Я не говорю, плохая 

— странная. 
— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич. 
— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать 

не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, 
умен ведь, а поставить себя в жизнн не сумел. Пружины в 
тебе какой нет, что ЛИ? 

— Пружина есть .. То есть была пружина, но шальная, 
которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность. 

— Самсмнительные-то обычно выбиваются выше, чем 
им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю, камеш-
ком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. 
Почему? 

— Из за самомнителыюстп. 
, - Гм .. 

— Мне же «угль, пылающий огнем, во грудь отвер-
стую водвннут», мне свыше предначертано «глаголом 
жечь сердца людей» Надо жить в гуще простого народа, 
черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал 
свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и по-
явился у вас в Куделнне. А дальше?.. Дальше вы и сами 
видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в кон-
тору... Камушком ко дну. Хотя нет. барахтался н пачкал 
бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: 
«Глаголом жги сердца людей». Я любил чужие глаголы и 
рассчитывал: кто-то полюбит мои. боялся признаться себе 
— мои глаголы сыры, серы, стерты, любить не за что. 

Богятов говорил мечущимся, срывающимся голосом, 
при каждом признании весь передергивался от отвраще-
ния к себе Дюшкнн отец слушал его с откровенным недо-
умением, почти с испугом. 

— А может, все-таки... — произнес он неуверенно. 
Никита Богатой перебил его кашляющим смешком: 
— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюки-

вал себя этими словами много лет. Н себя, и жену... Ка-
мушком ко дну. Но если б н только одни камушком, но и 
ее. и сына... Они же связаны со мной, Я любил ее: склад-
ки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыб-
ку. ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость 
— она. Радость и боль! 11 ее я топил!.. 

Дюшкнн отец крякнул и почему
:
то виновато глянул на 

ДЮШКУ, а Никита Богатое продолжал мечущимся голосом: 
— И рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко 

мне придут слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. 
Писал в последнее время только о ней, только ее славил— 
сонеты, элегии, письма в стихах. II надоел, надоел ей до 
тошноты Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И 
неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, 
наконец воинственная. А у нее появляется мания: иде-
фикс — побывать раз в жизни на юге. увидеть море... 

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, нако-
нец-то почувствовавший, что чем-то может помочь. 

Богатое отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос 
осел, перестал метаться — глухой, тусклый: 

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарах-
нуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтоже-
ство, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит1 

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец. 
— Хватит тянуть камнем. 
— Это верно. 
— Пора освободить их от себя. 
— То есть, как это — освободить? 
— Не все ли равно — как. 
Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули 

чашки: 
— Опять?! — с придыханием. 
— Что — опять, Федор Андреевич? 
— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а 

теперь — в пропасть вниз головой. А может, в середке за-
цепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле 
походишь? 

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, 
уверять себя, что исправлюсь?.. Э-э. Федор Андреевич, 
зачем же тянуть сКазку про белого бычка? 

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — 
складки платья, усталость даже... И не просто, а с фор-
сом — мол, вот Я какой самоотверженный, вниз головой, 
помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, 
станут страдать! Сукин ты сын, Никита! 

Никита Богатое беспокойно задвигался, казалось, стал 
что-то искать вокруг себя: 

— На что?.. На что я способен? Только на это. Ни на 
что другое! 

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо 
глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из 
тебя человека сделаю! 

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, 
внимательно слушал. Последние слова отца — «человека 
сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец лю-
бит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, 
как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаян-
но отец не вбил в землю Минькиного отца. 

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, дре-
весное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну 
туда, где некогда будет в мечтаниях парить,—шевелись 
давай! Я и с женой по-крупному поговорю.., 

— Только не это, Федор Андреевич! 
|— Молчи уж! Право слова потерял! 
— Не трогайте ее, Федор Андреевич! 
— Не бойсь, плохого не сделаю! 
— Папа! — подал голос Дюшка. 
— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь? 
— Пап! Тебя просят — не делай! 
— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не Твоего 

ума дело! 
— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с 

мамкой так — она просит, ты не слышишь. 
— Ты — что'.' Просит — не слышу. Не приснилось ли? 
— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-

навсего один раз цветы подарил?.. Это же она просила... 
А ты не понял. 

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, 
остывающее недовольство, наконец смущение — радугой 
по отцовскому лицу. 

— Ладно. Дюшка. ложись. Мы тут без тебя решим,— 
сказал отец. 

Дюшка поднялся, подошел к Богатову: 
— Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я Дам. 
— Хороший у вас сын, Федор Андреевич. 
— Минька лучше меня,— убежденно возразил Дюшка. 
Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка вндел в рас-

крытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, поло-
жил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито: 

— Мне крановщики нужны. Работа не простая, но пла-
тят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы: три меся-
ца — и лезь в будку. А то ходишь, шаришь, себя ищешь... 

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Бога-
това счастливым — сразу, с ходу, не сходя с места. 

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив 
гостя, подошел, склонился, зашептал: 

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Сейчас, не от-
кладывая! Спи. значит, один. А я утречком постараюсь 
поспеть до прихода матери. 

Но мать пришла раньше. 
Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней ком-

нате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные, шаги, опроки-
дывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать 
себя совсем, совсем маленьким. 

Он выскользнул из-под одеяла: 
— Мама! 
Мать еще не сняла кофты. ходила вокруг стола ненрн-

бранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки, 
— Мама! Как?.. 
У матери бледное и томное лицо — обычное, какое 

«сегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, 
что она отдала свою кровь. 

Как. мама? 
— Все хорошо, сынок. Опасности нет. 
— А была опасность? 
—• Выла. 
— Очень большая? 
— Бывает и больше .. Где отец? 
— Он уехал, мам. Еще вечером. 
— Куда это? 
— Не знаю. 
Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произ-

несла: 
— Опять у него какую-то запань прорвало. 
— Не говорил, мам. Не прорвало. 
Мать загляделась на большой кран. 
— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила 

она. 
— Да. мам 
— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб 

он сегодня похвалил меня... И погладил по голове. 
— Ты же не маленькая, мам. 
— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на 

минутку. 
Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пах-

нущая земляничным мылом, принялась охать и ахать на-
счет Саньки: 

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под 
лавкой наваляется. 

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, 
ушла на кухню, деловито, загремела посудой. 

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, 
а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, 
не снимая с себя рабочей кофты. 

Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и 
чтоб отец погладил ее по голове... Думал и смотрел в 
окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Кли-
мовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось ото-
рваться от окна 

Отец вырос на пороге с каким-то газетным панетом, ко-
торый бережно держал перед собой обеими руками. Он 
улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка. 

— Вот! Держи! — отец шагнул к матери и опустил на 
ее руки невесомый пакет. 

Мать заглянула под бумагу — и порозовела. 
— Откуда? 
А отец светился, притопывал на месте, глядел побед-

но. 
— Откуда?.. 
— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на 

катере... 
До города по реке было никак не меньше ста километ-

ров. не удивительно, что отец опоздал. 
— Мам, что там? 
Она осторожно освободила от мятой газеты букет — 

нервно вздрагивающие цветы, белые с узорной сердце-
винной. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу 
в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куде-
лино. а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще 
на свете. 
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ру поздравление. в котором 
говорится: 

«По случвю вашего шести-
десятилетня шлем Вам са-
мые сердечные поздравления. 
Много и плодотворно труди-
тесь вы в области критики к 
литературоведения, выступая 
по актуальным вопросам ли-
тературы и искусства. Сфера 
Ваших интересов широка и 
разнообразна: проблемы со-
временной поззии, детсная 
литература, взаимодействие 
искусства к науки. Немало 
сия отдаете Вы пропаганде 
советской многонациональ-
ной литературы, выступая в 

качестве пврееодчииа, в так-
же принимая участие в рабо-
те общественных советов по 
литературам народов СССР, 
способствуя их взаимодейст 
вию и взаимообогащению. 
Желаем Вам, уважаемый Л о 
рис Михайлович, здоровья, 
радостей жизни, новых твор 
ческих успехов». 

Поздравил юбиляра таиже 
н секретариат правления 
Союза писателей РСФСР. 

• • • 
шЛитературная газета* при-

соединяется к »тим теплым 
поздравлениям. 

й РЕДАКЦИЮ 
гЛНТЕРАТУРНОП ГАЗЕТЫ, 

Поел,- опубликования 'Ли-
тературной газетой* сообще-
на ч о моей юбилейной дате 
я получил мною поздравле-
ний 

Разрешите через вашу еа-
зету выразить сердечную бла-
годарность я сеч. поздравив-
шим меня с семидссятилети-
е V Анд. УСПЕНСКИЙ 

МОСКВА 
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СЦЕНАРИСТ, 

РЕЖИССЕР, 

АКТЕР 

ЗАМЕТКИ КРИТИКА 

С МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 

«ИЛЛЮМИНАЦИЯ»: 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

НА ЭКРАНЕ 

НОВОМ фильме 
«Печки-лавочки» и 
сценарий, и режис-

сура, и образ главного ге-
роя принадлежат Василию 

| Шукшину. 
На первый взгляд, в 

фильме ничего особенного 
| не происходит. Сюжет 
I фильма прост и даже, я бы 
I сказала, наивен. Но когда 

в финале картины герой, 
| сидящий на пустынном, бес-

крайнем поле, говорит пря-
мо зрителю: «Вот и все... 
ребята...» — мы почувст-
вуем сожаление и грусть 
от расставания с интерес-
ным, своеобразным челове-
ком... 

Прекрасную землю вос-
певает в своих рассказах, 
сценариях и романах писа-
тель Василий Шукшин. Ге-
рои его произведений — 
где бы они ни жили, кем 
бы нн работали — как са-
мое дорогое хранят в сво-

8,1 ей памяти, в сердце своем 
ЁГз милый образ родного рус-

ского села. В рассказе «И 
К | разыгрались же кони в по-
Щц ле» студент Минька, обу-
Ш чающийся в Москве на артн-
р | ста. до боли в сердце эато-

сковал по дому после при» 
|Р§ езда отца: «Охота стало 
Ц домой. Захотелось хлебнуть 
Й'а

 Г

РУЗЬЮ степного полынно-
р а го ветра... Притихнуть бы 

1 на теплом косогоре и заду-
4Ц маться». 

В другом рассказе «Ч\>-
3 * днк» герой только тогда 'н 

| почувствовал себя счастли-
- * вым человеком, когда вер-
>2 нулся домой. Он «приехал. 
Щ когда шел рясный парнои 
.А дождик. Чудик вышел из 

И автобуса, снял новые ботин-
-

 я

 н". побежал по теплой мок-II рой земле 
руке чемодан. 

одной 
в другой — 

ботинки. Подпрыгивал и 
громко пел...» Чудик, Минь-
ка, Спирька кз рассказа 
«Сураз». Это все как бы 
варианты одного и того же 
исследуемого писателем ха-
рактера. 

Этот характер больше 
всего интересует Шукши-
на — писателя, актера, ре-
жиссера. Вглядевшись при-
стальнее в шукшннскух ге-
роев, легко понять, что авто-
ра привлекают люди особо-
го. поэтического склада, 
мечтатели, которых обычно 
называют «чудаками», или 
«чудиками». Называют так 
потому, что не всякий мо-
жет повять их добрую ду-
шу, оценить поэтический 
строй их нравственного ми-
ра. 

Шукшии-аитер многое 
почерпнул во ВГНКе у 
режиссера Сергея Гера-
симова. И остался ему 
близок и сегодня. Иной 
раз прямо-таки слышат-
ся знакомые герасимов-
скне интонации с экрана, 
когда Шукшин играет свои 
роли. Однако это не под-
ражание, а органическое 
сходство вкусов н пристра-
стии в искусстве, обоюдная 
непрнязнь к любой напы-
щенности. Но Шукшин-пи-
сатель не похож ни на кого 
другого. Фильмов Шукшин 
поставил еще немного. Н 
не все они. честно говоря, 
одинаково хороши и точны 
по режиссуре... Но в каж-
дом из них мы встречаем 
примечательных героев — 
людей с ярким», определен-
ными характерами. 

Когда мы говорим: фильм 
режиссера такого-то, мы 
обычно делаем натяж-
ку. ведь кино, как известно, 
— 'искусство синтетическое 

А. ПОГОЖЕВА 

ТРИ МУЗЫ 
ВА СИЛИЯ 
ШУКШИНА 
к вдобавок коллективное... 
Но вот о фильмах «Живет 
такой парень*, «Ваш сын и 
брат», «Странные люди», 
«Печни-лавочкн» сказать: 
это фильмы Василия Шук-
шина — вполне справедли-
во. II дело не только в том, 
что Шукшин — и режис-
сер. и автор сценариев. Де-
ло в другом, в том. что 
в каждом кадре его картин 
.можно «увидеть» лицо ав-
тора. 

Такое ясное, отчетливое 
авторское начало, придаю-
щее фильмам ярко выра-
женную индивидуальность, 
встречается не так уж час-
то. И оно тем более приме-
чательно, что сказывается 
не в излюбленном приеме, 
не в особенностях стиля, не 
в повторяющихся отобран-
ных деталях, а в разработ-
ке одного и того же челове-
ческого типа, в защите од-
ной и той же мысли, глубо-
ко продуманной и важной 
для автора 

Вспомним фильм «Два 
Федора». поставленный 
М Хуциевым. В нем Шук-
шин сыграл роль солдата. 

вернувшегося с фронта и 
усыновившего мальчишку 
сироту. Уже в э т о » образе. 
1'а писанном талантливым 
драматургом В. С»вченко, 
выразилась типичная, близ-
кая для Шукшина мысль: 
нужно быть добрым челове-
ком, доброта — это вели-
кая сила! Не сентименталь-
ность. не сюсюканье, а на-
стоящая доброта, выража-
ющаяся не н словах, а в 
поступках, в желании по-
мочь, защитить слабого? 

Ситуация фильма, в ко-
тором действовали взрос-
лый и ребенок, была для 
Шукшина самой удобной, 
самой точной для выраже-
ния важной и дорогой ему 
нден. Образ Федора в ис-
полнении Шукшина был не 
плоским, не картонным, а 
трехмерным, живым! 

Много ролей сыграно 
Василием Шукшиным. Ро-
лен больших и малых. Ког-
да даже в коротком эпизоде 
Шукшин появляется на 
экране, возникает атмосфе-
ра доверия к тому, что по-
казывают авторы. Одной из 
лучших ролей Шукшина 
явилась (юль инженера-

строителя Черных в филь-
ме С. Герасимова «У озе-
ра». В создаваемом на экра-
не образе Шукшин сумел 
раскрыть душевное богат-
ство своего героя. Его не-
дюжинный ум. деловитость 
и неистребимую сердеч-
ность. Его мальчишескую 
незащищенность перед не-
ожиданной любовью к де-
вушке Лене. 

П. как всегда, краски, ко-
торыми пользуется Шук-
шин, — это краски, "по-
черпнутые из самой жизни. 

В фильме «Живет такой 
парень», где Шукшин вы-
ступил как режиссер и сце-
нарист, сюжет построен как 
цепь иовелл, рассказываю-
щих о жизни славного, ве-
селого. сердечного парень-
ка — шофера Паши Коло-
кольнинова, роль которого 
яграет шумпняского плана 
актер Л. Куравлев. Осо-
бенно удачной новеллой в 
фильме является та. где 
Паша задумывает поженить 
ДВуХ пожилых, одиноких 
людей. Паша вмешивается 
в чужую жизнь из самых 
добрых побуждений. Ему 

хочется, чтобы все кругом 
были счастливы, чтобы ни-
кто не страдал ог одиноче-
ства! Ну почему бы не по-
женить хорошего, уставше-
го от одиночества человека 
на отличной немолодой 
женщине, доброй хозяйке: 
Паша в качестве свата не 
очень-то считается с тем, 
что творится в душах тех, 
кого он задумал поженить. 
Гадость, проснувшаяся на-
дежда на личное счастье 
мешаются у них с чувством 
неловкости, неуверенно-
стью, страхом... 

Новелла завершается как 
бы многоточием, но можно 
догадаться, что правда Па-
ши победит и счастье воца-
рится в новой семье. Сча-
стье. Доброта. Это и есть 
главная тема режиссера и 
сценариста Шукшина. В 
двух других новеллах, вхо-
дящих в фильм «Живет та-
кой парень», снова перед 
нами Куравлев в образе не-
угомонного шофера Паши 
— он выкрадывает невесту 
для другого, привозит де-
вушку к ее жениху: лю-
бите, мол, друг друга, не 
ссорьтесь. А самому Паше 
грустно — ведь ему при-
глянулась эта чужая неве-
ста! 

Третья новелла рисует 
героический эпизод из Па-
шиной жизни: рискуя сго-
реть, он предотвращает по-
жар. Действует просто, ес-
тественно. без всякой позы. 
Чудом остается в живых. 

Никто в искусстве не на-
чинает «от нули». Легко 
.можно установить устойчи-
вую традицию в русской ли-
тературе, в русле которой 
развивается творчество 
Шукшина. Так крепкими 
нитями связано творчество 

Шукшина с поэзией А 
Твардовского, с очерковой 
прозой, расцветшей со вто 
рой половины пятидесятых 
годов . Я уже писала об 
органической близости ма-
неры Шукшина к кинемато-
графической школе С. Л. 
Герасимова. 

Однако при всем этом бо-
гатом родстве есть у Шук-
шина свой «секрет», нечто 
оригинальное, свое, извест-
ное только ему. На деревен-
скую жизнь, на своих ге-
роев он смотрит как бы 
«изнутри». на первый 
взгляд, ничем не отделяя 
себя от своих «чудиков». Он 
одновременно и серьезен, 
но и не прочь пошутить, 
рассказывая с добрым юмо-
ром, как живут сегодня его 
любимые деревенские поэ-
ты и философы! 

Вероятно, мы вправе 
ждать от Шукшина более 
пристального внимания и к 
другим людям современ-
ной. социалистической де-
ревни, к авангарду нашего 
колхозного крестьянства. 
Справедливо говорит ре-
жиссеру критика и о необ-
ходимости большей Требо-
вательности к своему ис-
кусству. к себе, столь же 
тщательной работы над 
кадром, как над словом. 

Но, вглядевшись вместе с 
ним в новую, счастливую 
жизнь деревни, в извечную 
красоту русской природы, в 
неспокойную талантлнвость 
народа, начинаешь глубже 
понимать необходимость 
каждодневных сражений за 
утверждение коммунистиче-
ских норм морали, за побе-
ду над бескрылым мещан-
ством. за то, чтобы расцве-
тали таланты людей добрых 
и чутких к красоте. 

ТР И Д Ц А Т Ь ТРЕТИЙ м е ж -
д у н а р о д н ы й « е м е ц и а н -

с к и и к и н о ф е с т и » а я ь 
з а к о н ч и л о т о р ж е с т » е н м о й 

1 ц е р е м о н и е й : • к р а с н а е й ш е м 
• с т а р и н н о м в е н е ц и а н с к о м те-

а т р е « Л а Ф е н и ч е » в р у ч а л и с » 
к р ы л а т ы е л » а ы а к т е р а м и р е -
ж и с с е р а м , ч * и ф и л ь м ы б ы л и 
п р е д с т а в л е н ы а п р о г р а м м е . 
О с о б ы х п о ч е с т е й за л и ч н ы е 
з а с л у г и в и с т о р и и м и р о в о г о 
к и н о и с к у с с т в а у д о с т о и л и с ь 
Ч а р л и Ч а п л и н и з а м е ч а -
т е л ь н ы й с о в е т с к и й к и н о о п е -
р а т о р А н а т о л и и Г о л о в н я , 
д р у г и б е с с м е н н ы й с о р а т -

I н и к В с е в о л о д а П у д о в к и н е . 
. Кстати г о в о р я , в э * а к у в а ж е -

ние к т а л а н т у П у д о в к и н а не 
т о л ь к о р е ж и с с е р а , н о и в ы -
д а ю щ е г о с я т е о р е т и к а к и н о 
е г о и м * в д н и ф е с т и в а л е б ы -
л о п р и с в о е н о с е к ц и и т е о р и и 
и эстетики в е н е ц и а н с к о й к и -
н о б н б л н о т е к н . 

О п а м я т н ы х с т р а н и ц а х исто-
р и и м и р о в о г о к и н о и с к у с с т в е 
в В е н е ц и и н а п о м и н а л и не 
т о л ь к о и м е н а Ч а п л и н а и 
Э й з е н ш т е й н а ( в ы с т а в к а ри-
с у н к о в Э й з е н ш т е й н а б ы л а 
р а з в е р н у т а в ф о й е Д в о р ц а 
к и н о ) , П у д о в к и н а и Г о л о в н и , 

и о и р е т р о с п е к т и в а ф и л ь м о в 
«Весь Ч а п л и н » . С ней с в я з ы -
в а е т с я в п е ч а т л е н и е , е д в а л и 
не с а м о е н е о ж и д а н н о е с р е д и 
м н о ж е с т в а д р у г и х , к о т о р ы м и 
б ы л и н а с ы щ е н ы 14 ф е с т и -
в а л ь н ы х д н е й . П о - в и д и м о м у , 
и с а м и о р г а н и з а т о р ы ф е с т и -
в а л я н е п р е д п о л а г а л и , ч т о в 
ч и с л е р е в н о с т н ы х его п о с е т и -
т е л е й о к а ж у т с я д е т и . А м е -
ж д у т е м е ж е д н е в н о в 
пять ч а с о в д н я , к н а ч а л у 
р е т р о с п е к т и в ы ч а п л и н с к и * 
ф и л ь м о в , Д в о р е ц к и н о д о о т -
к а з а з а п о л н я л с я детыми. С а м 
Ч а п л и н у ж е о ч е н ь стар. Н а -

в е р н о е , у м н о г и х с ж а л о с ь 
с е р д ц е , к о г д а е г о , о с л е п л е н -
н о г о я р к и м с в е т о м п р о ж е к т о -
р о в , б е р е ж н о в ы в е л и п о д р у -
к и на с ц е н у т е а т р а « Л а Ф е н и -
ч е » . Н о ч а п л и н с к и е ф и л ь м ы 
п о - п р е ж н е м у м о л о д ы , с е р -
д е ч н ы и з а р а з и т е л ь н о в е -
с е л ы . 

А в о д и н и з в е ч е р о в м ы 
у в и д е л и а н г л и й с к и й ф и л ь м 
р е ж и с с е р а С т е н л и К у б р и к а 
« М е х а н и ч е с к и й а п е л ь с и н » , 

• где з н а м е н и т ы й ч а п л и н с к и й 
к о т е л о к укрлшлл не г р у с т н о -
го м а л е н ь к о г о ч е л о в е ч к а с 
т р о с т о ч к о й , а б а н д у п о д р о с т -
ков, к о т о р ы е , г о т о в я с ь к о ч е -
р е д н ы м н о ч н ы м « п р о к а з а м » , 
п и л и в м о л о ч н о м б а р е « К о -
р о в а » м о л о к о , р а з б а в л е н н о е 
д о б р о й п о р ц и е й н а р к о т и к о в . 
И ш у т о в с к и е , к л о у н с к и е м а с -
ки, к о т о р ы е о н и н а п я л и в а л и 
на с е б я , б е с ц е р е м о н н о в р ы -
ваясь в ч у ж и е д о м а , в о з б у ж -
д а л и страх. А л е к с и т р о е е г о 
д р у з е й к а ж у т с я в и д е н и я м и и з 
к а к и х - т о странных, б о л е з н е н -

н ы х с н о в . С н о в н а я в у , п о т о м у 
ч т о у нас нет о с н о в а н и й у с о м -
н и т ь с я в р е а л ь н о с т и п е р с о н а -
ж е й ф и л ь м а и с о в е р ш а е м ы х 
и м и д и к и х п о с т у п к о в . Д а , К у б -
р и к с д е л а л ж е с т о к и й ф и л ь м , 
п р о в о ц и р у ю щ и й зрителя, в о з -
б у ж д а ю щ и й ч у в с т в о о т в р а щ е -
ния, н е п р и я з н и . М н о г о е в ы -
зывает ж е л а н и е с п о р и т ь с 
а в т о р о м , н о б е с с п о р н о о д н о 
— ф и л ь м К у б р и к а , в л у ч -
ших с в о и х с ц е н а х п о д н и м а ю -
щ и й с я д о о с т р о й с о ц и а л ь н о й 
с а т и р ы , в ы р а з и л м н о г и е п о -
р о к и с о в р е м е н н о г о б у р ж у а з -
н о г о о б щ е с т в а : рост н а с и л и я 
в с р е д е м о л о д е ж и , н а р к о м а -

| НИИ И э р о т и к и . 

И пая б ы п р о д о л ж е н и е м 
I все той ж е « э п о п е и г н у с н о -

г о д и к а р я » на ф е с т и в а л е ста-
ла д о к у м е н т а л ь н а я лента а м е -
р и к а н ц а Л о у р е н с а М е р р и к а 
« М э н с о н » . в о с к р е с и в ш а я со-
б ы т и я н е д а в н е г о п р о ш л о г о : 

з в е р с к о е у б и й с т в о б а н д о й 
х и п п и м о л о д о й а м е р и к а н -
с к о й к и н о а к т р и с ы Ш а р о н 

* Тейт и е е д р у з е й . Н о М в р -

.<[ р и к а м е н ь ш е в с е г о з а н и м а -
Ш ли п о д р о б н о с т и к р о в а в о -

го п р е с т у п л е н и я . О н с т р е -
м и л с я в о с с о з д а т ь ту с о ц и а л ь -
н у ю а т м о с ф е р у , к о т о р а я д е -
лает их в о з м о ж н ы м и . Если к 
14 г о д а м у ч а с т н и ц ы б а н д ы 
М з н с о н а С ю з а н А т к и н с или 

Л и н д а К а с с а б и в н у ж е у с п е л и 
п о с м о т р е т ь по т е л е в и з о р у 
1 400 с ц е н убийств, стоит л и 
у д и в л я т ь с я ц и н и ч н ы м з а я в -
л е н и я м , ч т о в ы с т р е л из 
р у ж ь я им д о р о ж е п о ц е л у я ? ! 

В с о ц и а л ь н о й с а т и р е К у б -
р и к а г о с у д а р с т в о , о з а б о ч е н н о е 
ростом н а с и л и я и у б и й с т в , 
р е ш а е т и с п р о б о в а т ь новое 
м е д и ц и н с к о е средство, пред-
н а з н а ч е н н о е д л я п р о м ы в а н и я 
мозгов п р е с т у п н и к о в . И 
А л е к с , у ж е у с п е в ш и й к этому 
времени у г о д и т * в т ю р ь м у , 
избирается для п р о в е д г н и я 
о п ы т а . И с ц е л е н н ы й от с в о и х 
п о р о ч н ы х н а к л о н н о с т е й . 
А л е к с у т е ив с м о ж е т совер-
ш а т ь п р е с т у п л е н и я А ч т о но-
вого он приобрел? На я р к о ос» 
е е щ е н и о й сцене д е м о и с т р и . 
р у е т с я р е з у л ь т а т медицииско* 
го э к с п е р и м е н т а : А л е к с , ж е . 
с т о к о и з б и т ы й с а н и т а р а м и . 
лии<ет с а п о г и своих м у ч и т е -
лей. И это о т в р а т и т е л ь н о , к а к 
и зрелище н а с и л и й , к о т о о ы е 
в ш е недавно он с о в е р ш а л . А 
г л а в н о е — ч т о в о к р у г и з м е н и , 
яось к Л у ч ш е м у ? А п е к с исце-

ч т о б ы т ь о б н а ж е н н ы м — э т о 
Значит б ы т ь и с к р е н н и м и ч т о 
р а с к р е п о щ е н и ю молодого че-
ловека с о д е й с т в у е т «свобод-
ная ц и р к у л я ц и я с е к с у а л ь н ы х 
идей и о б р а з о в * . Т а к у ю тео-
р и ю и с п о в е д о в а л и , в ч а с т н о -
сти. и п я т ь девиц из г л у п е н ь -
к о г о и т а л ь я н с к о г о ф и л ь м а 
« П о д р у ж к и ; пойдем на празд-
н и к * . д е м о н с т р и р о в а в ш е г о с я 
в одной иэ п р о г р а м м ф е с т и в а -
ля. О д н а к о с п р а я е д л и в о с т и 
ради надо с к а з а т ь , ч т о инте-
рес к с е к с у а л ь н ы м ф и л ь м а м 
заметно п о у б а я и л с я . 

^ р к и е ж е ф е с т и в а л ь н ы е 
ф и л ь м ы з а п о м н и л и с ь б о л ь ш е 
Других? Те, в к о т о р ы х г л у б и -
на и с е р ь е з н о с т ь з а м ы с л е 
с о е д и н и л и с ь с с д е р ж а н н о -
с т ь ю в ы р а з и т е л ь н ы х с р е д с т в . 
З а п о м н и л а с ь не д е к а д е н т -
с к а * « С а л о м е я » и т а л ь я н ц а 
К а р м е л о Вене, где с ю ж е т 
стал г.ишь п о в о д о м д л я к р и к -
ливой л о м я щ е й глаз и г р ы 
к р а с о к , н е з е в и с и м о от т о г о , 
ч?о и з о б р а ж а л о с ь на э к р а н е 
— п и р И р о д а , л ю б о в н ы е в а к -
ханалии или с д и р а н и е к о ж и 

с ж и в о г о ч е л о в е к а , а з а п о м -
нились п р о с т ы е и в т о ж е 
в р е м я п о - ч е л о в е ч е с к и с л о ж -
н ы е и с т о р и и ж и з н и , р а с с к е -

се М а й к . Н о песня, к о т о р у ю 
о н а с л ы ш и т о д н а ж д ы п о р а -
д и о о ней, о ее л ю б в и , у б е ж -
дает В а л е р и , ч т о все е е ч у в -
ства к М а й к у , вся п е ч а л ь н а я 
ее ж и з н ь с т а л и д л я н е г о л и ш ь 
с ю ж е т о м м о д н о й п е с е н к и . 
«Ма(5е» — с д е л а н о , р а с т о п -

тано. о т б р о ш е н о ж и з н ь ю , о б -
щ е с т в о м , р а в н о д у ш и е м и 
э г о и з м о м л ю д е й , о б р е к а ю -
щих В а л е р и не о д и н о ч е с т в о , 
— т в к о в г р у с т н ы й ф и н а л э т о й 
И С Т О р и и . 

В р в д у ф и л ь м о в , п р и в л е к а -
ю щ и х и н т е р е с и в н и м а н и е , 
х о ч е т с я т а к ж е назвать ф и л ь м 
и т а л ь я н с к о г о р е ж и с с е р а К а р -
л о Туцмм « В с е в о с к р е с е н ь я 
по у т р а м » . Д е й с т в и е его р а з -
в е р т ы в а е т с я а Ш в е й ц а р и и , 

где, по о ф и ц и а л ь н о й стати-
стике. с е й ч а с р а б о т а е т б о л е е 
п о л у м и л л и о н а и т а л ь я н ц е в . О 
т о м к а к н е л е г к о и м ж и т ь на 
ч у ж б и н е , к а к д р а м а т и ч е с к и 
т р у д н о с к л а д ы в а ю т с я о т н о -
ш е н и я в б ы т у и на п р о и з -
в о д с т в е , а в т о р ы р а с с к а з ы в а -
ю т с г л у б о к и м д у ш е в н ы м 
в о л н е н и е м , п о д м е ч а я м н о -

С л о ж н а я м е х а н и к а п р е д в ы -
б о р н о й б о р ь б ы , в с у щ н о с т и , 

и с о с т а в л я е т с ю ж е т ф и л ь м а . 
В б о р ь б е за с е н а т о р с к о е 

к р е с л о М а к - К е й п р о я в л я е т 
н е д ю ж и н н ы е с п о с о б н о с т и , 
э н е р г и ю . И о н о д е р ж и в а е т 
п о б е д у н а д и з о щ р е н н ы м 
п р о т и в н и к о м . Н о знает ли 
он, ч т о д е л а т ь д а л ь ш е ? Во-
п р о с пошнсает в в о з д у х е . 

Так, м о ж е т б ы т ь , на Ве-
н е ц и а н с к о м ф е с т и в а л е и 
не о к а з а л о с ь г е р о я в са-
м о м в ы с о к о м з н а ч е н и и э т о г о 
с л о в а — б о р ц а за и д е а л ы , 
за л у ч ш е е б у д у щ е е , за с у д ь -
б ы л ю д е й , а не т о л ь к о за 
л и ч н ы е с в о и с у д ь б ы ? Т а к о г о 
г е р о я м ы у в и д е л и , н а п р и -

м е р . в ф и л ь м е б р а з и л ь с к о г о 
р е ж и с с е р а Ж о а к и н а П е д р у 
д и А н д р и а д и « З а г о в о р » , в о -
с к р е ш а ю щ е г о с о б ы т и я X V I I 

в е к а , э п о х у б о р ь б ы б р а з и л ь -
ц е в п р о т и в п о р т у г а л ь с к о г о 
в л а д ы ч е с т в а , н о п р я м о в т о р -
г а ю щ е г о с я в ж и з н ь с е г о д н я -
ш н е й Б р а з и л и и . И в ин-
д и й с к о м ф и л ь м е « К а л ь к у т -
та 71» р е ж и с с е р а М р и на-

Б. ГАЛАНОВ, 
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леи. Ио его б ы в ш и е д р у ж к и , 
с о х р а н и в ш и е свои л о о о ч н ы * 
н а к л о н н о с т и , с л у ж а т в поли-
ции... 

Мэнсон у п р я т а н за решет-
к у . Ио р е ж и с с е р Л о у р е н с 
М е р р и к . з а п и с ы в а я нл у я и ц е 
к о р о т к и е и н т е р в ь ю с прохо-
ж и м и , с л ы ш а л яедь не т о л ь и о 
слова о с у ж д е н и я ио и о п с а я 
д а н и я б а н д ы Мэнсон а... 

Я в ы б р а л два ф и л ь м а из 
ч и с л а м н о г и х . демонстриро-
в а в ш и х с я на В е н е ц и а н с к о м 
фестивале, потому ч т о я н и х , 
на мой яэгляд. о т ч е т л и в о от-
р а з и л и с ь те ж г у ч и е с о ц и а л ь -
н ы е п р о б л е м ы , и о т о р ы х по-
разному к а с а е т с я с о в р е м е * -
н ы й з а п а д н ы й к и н е м а т о г р а ф 
Для о д н и х это и с т о ч н и и серь 
езиых р а з м ы ш л е н и й . Д л я 
дельцов от и с к у с с т в а — ис-
т о ч н и к н а ж и в ы , бизнеса, сма-
к о в а н и я в с е в о з м о ж н ы х жесто* 
костей и с е к с у а л ь н о г о с в и н с т . 
в*. Когда-то на дере р а з в и т и я 
к и н е м а т о г р а ф а б ы л сделай 
ф и л ь м « П э ц е т у й Мэй И р в и н и 
Д ж о н а Р а й с а * . н а з в а н и е кото-
рого с о х р а н и л о с ь а и с т о р и и 
к и н о , п о т о м у что это в ы я 
о д и ч иэ п е р в ы х случаьш при-
менения к р у п н о г о п л а н а . Н е 
в те б а с н о г я о в н ы е в р е м е н а >а 
т р о е к р а т н о е и з о б р а ж е н и е по-
целуя, к т о м у ж е «в у в е л и ч е н . 
НЫХ п р о п о р ц и я х » , о д и н бос-
т о н с к и й ж у р н а л п о т р е б о в а л 
в м е ш а т е л ь с т в а п о л и ц и и . 

Многое и з м е н и л о с ь с т о й 
поры, когда и з о б р а ж е н и е по-
целуя к р у п н ы м п л а н о м объ-
являлось я к и н о н е с к р о м н ы м . 
Н ы н е п о с т а н о в щ и к и с к а и д а л ь -
и о - ж е с т о к и я с е н с ф и л ь м о л с 
с е р ь е з н ы м видом у т в е р ж д а ю т . 

з в н ч ь е , н а п р и м е р , в т р е х 
а н г л и й с к и х ф и л ь м а х — « Д и к и й 
с п а с и т е л ь » р е ж и с с е р е К е * в 
Расселе, « Д о ч ь старьевщика-* 
Г а р о л ь д а Б е к а р а и « С д е л а -
н о » ( « М а й е » ) Д ж о н а М а к к е н -
эи. П р и всей н е с х о ж е с т и 
эти ф и л ь м ы о б ь е д и н в ю т с е р ь -
е з н о с т ь в з г л в д в . о ц е н и в а ю -
щ е г о , г р у с т н о г о , з а д у м ч и в о -
го у м е н и е п о к в з е т ь в п р о т и -

в о б о р с т в е п о э з и ю и п р о з у 
ж и з н и . Йот м о л о д а я т е л е ф о -
нистка В а л е р и из ф и л ь м а 

« М а Н е » Д о си« п о р с у д ь б а е в 
не б а л о в а л а . С л у ч а й н а я с в я з ь 
С м у ж ч и н о й . р » б « НОК к о т о р о -
го ей п р е д с т о и т воспитать. Н о 
В а л е р и е щ е м о л о д а и на-
д е е т с я , ч т о счастье не минет 
ее. О н а в с т р е ч а е т д л и н н о в о -
л о с о г о М а й к а м о д н о г о п е в -
ца. и д о л а т о л п ы , и у в л е к а е т -
ся им. О д н а к о МДйк и с п о в е -
д у е т т е о р и ю с в о б о д н о й л ю б -
ви. О н и д а л и д р у г д р у г у не-
с к о л ь к о м г н о в е н и й счастье, и 
этого д о с т а т о ч н о . А ж и з н ь 
у ж е п р и з ы в а е т В а л е р и к рас-
плате д а ж е за к р а т к и е ми-
н у т ы р а д о с т и П о г и б а е т ре-
б е н о к , з а т е р т ы й в о о с т н о м 
ТОЛПОЙ ф у т б о л ь н ы х б о л е л ь -
щ и к о в , э е т е * е ш и х у л и ч н у ю 
д р а к у . Н а б о л ь н и ч н о й к о й к е 
у м и р а е т мать В а л е о и . О с т ее т-

ж е с т в о т о н к и х п с и х о л о г и ч е -
ских д е т а л е й , к о т о р ы м и все-
гда б ы л о с и л ь н о и т а л ь я н -
с к о е к и н о . И е щ е о д и н г о р ь -
к и й ф и л ь м , « Э м и г р а н т ы » , —-
на этот р а з о г р е к а х , з а б р о -
ш е н н ы х в Ш в е ц и ю , — п р е д -
ставил ш в е д с к и й р е ж и с с е р 
Ю х а и Ь е р г е н с т р в л е 

Н о вот о д н а о с о б е н н о с т ь 
этих, и, п о ж а л у й , не т о л ь к о 
эти• ф и л ь м о в Их г е р о и , к а к 

п р а в и л о з а м к н у т ы в к р у г у 
л и ч н ы х и н т е р е с о в , не ставят 
п е р е д с о б о й с л и ш к о м б о л ь -

ших задач, хоте за ч а с т н ы м и 
с у д ь б а м и в а л е р м и л и г р е ч е -

с к о г о ю н о ш и С т е л и о с а в с е г д а 
о т к р ы в а е т с я о б щ е с т в е н н а я , 
с о ц и а л ь н а » п р о б л е м а т и к а . 
И с к л ю ч е н и е , п о ж а л у й , с о с т а в -
ляет МОЛОДОЙ с к у л ь п т о р А н р и 
Г о т ь е из ф и л ь м а « Д и к и й спа-
с и т е л ь » , ч е л о в е к м я т е ж н о г о 
таланта, к о т о р ы й у п о р н о и 
в д о а н о в е н н о п р о к л а д ы в а е т 
н о в ы е п у т * в и с к у с с т в е А е щ е 
кто? К а л и ф о р н и й с к и й адво-
кат БИЛЛ М а к - К е й , в ь ю в е л в -
ю щ и й с в о ю к а н д и д а т у р у в се-
нег С о е д и н е н н ы х Ш т в т о е ? 
Р е ж и с с е р ф и л ь м а « К а н д и д а т . ' 
М а й к л Р и т ч и с б о л ь ш и м 
з н а н и е м д е л а и б о л ь ш о й д о -
л е й с а р к а з м а п о к а з а л в к и н о , 
к в к д е л а ю т с в к а н д и д а т ы . 

л# С е н п е р е д н а м и в о з н и к 
о б р а з 2 0 - л е т н е г о и н д у с а , к о -
т о р ы й с о в е р ш а е т в о о б р а ж а в -
м о е п у т е ш е с т в и е в о в р е м е н и . 
Н о э т о п у т е ш е с т в и е п р е д п р и -
н я т о н е п р а з д н ы м с о г л я д а т а -
ем. а ч е л о в е к о м с п ы л к и м 
с е р д ц е м . И так ж е . к а к в 
б р а з и л ь с к о м ф и л ь м е , г е р о й 
• К а л ь к у т т ы » б у д е т б е с к о м -
п р о м и с с н о о с у ж д а т ь р а в н о д у -
шие, с о г л а ш а т е л ь с т в о , б у д е т 
в ы с м е и в а т ь и н т е л л е к т у а л о в , 
к о т о р ы е р а з г л а г о л ь с т в у ю т о 
б е д а х н а р о д а , н и ч у т ь н е е м у -
щ а в с ь т е м , ч т о с т о л , за к о -
т о р ы м Они сидят, л о м и т с я от 
е д ы , а на стене висит ф о т о -
г р а ф и я ж е н щ и н ы , с к л о н и в -
ш е й с я н а д у м и р а ю щ и м от г о -
л о д а с ы н о м . Н а в е р н о е , в 
д р у г о м ф и л ь м е т а к а я пряма» 
п а р а л л е л ь п о к а з а л а с ь б ы на-
й е н о й и о в э т о м ф и л ь м е , г д е 
д р а м а т и ч е с к и е и п у б л и ц и с т и -

ч е с к и е э п и з о д ы д о п о л н я ю т 
д р у г д р у г а , о н а п р о э в у ч в л в 
с и л ь н о и у б е д и т е л ь н о . 

В з а к л ю ч е н и е м н е х о ч е т с я 
р а с с к а з а т ь о б у ч а с т и и в Ве-
н е ц и а н с к о м ф е с т и в а л е с о в е т -
с к о г о к и н о и с к у с с т в а . Н а этот 
р а з о н о б ы л о п р е д с т а в л е н о 
т р е м я ф и л ь м а м и р е ж и с с е -
р о в С т а н и с л а в а Р о с т о ц к о г о 
• А з о р и здесь титме.,.», Л а -

р и с ы Ш е п и т ь к о « Т ы и я», Х о д -
ж а к у л и Н а р л и е в а « Н е в е с т -

к а » . П р и с у т с т в и е на ф е с т и в а -
л е с о в е т с к о г о к и н о и с к у с с т в а 
о б о г а т и л о э к р а н в е н е ц и а н с к о -
г о Д в о р ц е к и н о н о в ы м и , я р -
к и м и к р а с к а м и . М н е д о в е л о с ь 
ч и т а т ь и с л ы ш а т ь н е м а л о д о -
б р о ж е л а т е л ь н ы х о т з ы в о в о 
ф и л ь м а х Л. Ш е п и т ь к о и X . 
Н а р л и е в а . М н о г и м эти ф и л ь -
м ы п о м о г а л и п р о д о л ж и т ь 
з н а к о м с т в о с м и р о м с о ц и а -
л и з м а — с е г о л ю д ь м и , с 
их н р а в с т в е н н ы м о б л и к о м , 
с п р о б л е м а м и , з а н и м а ю щ и м и 
с о в е т с к у ю м о л о д е ж ь . И это 
б ы л о т а к ж е н а ч а л о м з н а к о м -
ства с н о в ы м и к и и е м в т о г р а -
ф и ч е с к и м и и м е н а м и , к о т о р ы е 
у ч а с т н и к и ф е с т и в а л я заме-
т и л и и з а п о м н и л и . 

О ф и л ь м е С т а н и с л а в а Ро-
с т о ц к о г о , с н я т о м п о о д н о -
и м е н н о й п о в е с т и Б о р и с а Ва-
с и л ь е в а и д е м о н с т р и р о в а в - * 
ш е м с в в о с н о в н о й п р о г р в м -
м е « В е и е ц и я - 3 3 » , е щ е б у д у т 
п и с а т ь п о д р о б н о . З д е с ь х о т е -
л о с ь б ы о т м е т и т ь т о г л а в н о е , 
ч т о , б ы т ь м о ж е т , о с о б е н н о 
б р о с е е т с я в глаза, к о г д а , п о 
к о н т р а с т у , з а д у м ы е в е ш ь е в о 
г е р о я х с о в р е м е н н о г о запад-
н о г о ф и л ь м а . С к о л ь к о их п р о -
м е л ь к н у л о п е р е д н а ш и м и 
г л а з а м и за 14 ф е с т и в а л ь н ы х 
д н е й — г е р о е в и а н т и г е р о е в 
б у р ж у а з н о г о к и н о ! В е д ь д а -
ж е д е в и ц из б а н д ы с а т а н ы 
М э н с о н а к о е - к т о считвет 
с в о и м и и д о л а м и . Д а и о н и 
с а м и , ч т о б ы с о х р а н и т ь р е п у , 
т а ц и ю « с т р е л я ю щ и х ж е н щ и н » , 
в т ю р е м н о й к а м е р е к о к е т л и -
в о п о з и р о в а л и с а в т о м е т а м и , 
к о г о р ь ю « д л я к о л о р и т а » в р у -
ч и л и м р е ж и с с е р ф и л ь м е . 

И в о т д е в у ш к и - з е н и т ч и ц ы 
из ф м л ь м в Р о с т о ц к о г о , к о т о -
р ы х в г о р е с т н о м с о р о к п е р -
в о м т я ж к а я н е о б х о д и м о с т ь 
з а с т а в и л а взять в р у к и 
о р у ж и е . Н о в с у р о в о й , ф р о н -
т о в о й о б с т а н о в к е о н и с у м е л и 
с о х р в и и т ь в о з в ы ш е н н ы й с т р о й 
д у ш и , в е р н о с т ь б л а г о р о д н ы м 
п р и н ц и п а м , е о с п и т е и н ы м е 
них в с е м с о в е т с к и м с т р о е м 
жизни. Газета «Согпеге йеИа 

8 е г а » о з а г л а в и л а р е ц е н з и ю не 
этот ф и л ь м « С о в е т с к и е с о л -

д в т к и — от в е с е л о г о к т р а г и -
ч е с к о м у » . И р е ж и с с е р у , д е й -
с т в и т е л ь н о , у д а л о с ь п е р е д е т ь 
на э к р а н е п е р е х о д ы от весе-
л о г о . ю н о ш е с к и н е п о с р е д с т -
в е н н о г о , р е б я ч е с к и з а д и р и -
с т о г о в х а р а к т е р е своих ге-
р о и н ь к с у р о в о м у с о л д а т с к о -
м у м у ж е с т в у , к о г д а о н и с 
ч е с т ь ю , как в о и н ы , в с т р е ч а ю т 
с м е р т ь . В этой ж и в о й с м е н е 
к р а с о к з а к л ю ч е н а о г р о м н е е 
ч е л о в е ч е с к а я п р и в л е к а т е л ь -
н о с т ь п я т и д е в у ш е к - з е н и т -
ч и ц и с т а р ш и н ы Васкова. 
А та в ы с о к а я ц е л ь , в о и м я 
к о т о р о й о н и идут не с м е р т -
н ы й б о й , в н у ш а е т ч у в с т в о 
б е з м е р н о г о в о с х и щ е н и е , к о -
т о р о е не с т о л ь у ж ч а с т о д о -
в о д и л о с ь и с п ы т ы в а т ь з р и т е -
л я м Д в о р ц а к и н о . 

В п е с т р о м в е н е ц и а н с к о м 
к а л е й д о с к о п е д а л е к о н е все 
ф и л ь м ы о т е е ч в л и в ы с о к и м 
т р е б о в а н и я м м е ж д у н е р о д н о -
г о к и н о с м о т р а . Был, н а п р и -

м е р , ф и л ь м ю г о с л а в с к о г о р е -
ж и с с е р а А л е к с в н д р е П е т р о -
в и ч е « М а с т е р и М а р г а р и т а » , 

т у с к л о е п е р е л о ж е н и е р о м а н а 
М . Б у л г а к о в е , б ы л с т р а н н ы й 
д е к а д е н т с к и й ф и л ь м « С е г о -
д н е н о ч ь ю или н и к о г д а » 
ш в е й ц а р ц а Д а н и э л я Ш и м д а .. 

В то ж е в р е м я п о л н е е , ин-
т е р е с н е е б ы л е п р е д с т в в л е н а 
н а э т о т р е а м о л о д е в к и н е м а -
т о г р а ф и я р а з в и в а ю щ и х с я 
с т р а н . Вместе с д р у г и м и с о -
ц и а л и с т и ч е с к и м и с т р е и а м и к 
у ч а с т и ю в ф е с т и в а л е б ы л а 
п р и г л а ш е н а и п о к а з а л а н е -
с к о л ь к о н о в ы х ф и л ь м о в Г е р -
м а н с к а я Д е м о к р а т и ч е с к а я 
Р е с п у б л и к а Р а с ш и р и л а с ь не 
т о л ь к о г е о г р а ф и я ф е с т и -
в а л я — р а с ш и р и л а с ь пано-
р а м е с е г о д н я ш н е г о к и н о -
м и р д. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Кшигитоф 
ЗАНУССИ: 

С Н О В А 
О №1Ш.. 

Год назад, н а к а н у н е в ы х о -
да на п о л ь с к и й э к р а н д в у х 
п о с л е д н и х ф и л ь м о в режиссе-
ра К ш и ш т о ф а З а н у с с и «Се-
м е й н а я ж и з н ь * и «За с т е н о й * , 
м ы р а с с к а з ы в а л и о его твор-
ч е с т в е на с т р а н и ц а х * Л Г * . 

Год п р и н е с у с п е х и у зрите-
л е й . и у н р и т н к о в . и у ж ю р и 
м н о г о ч и с л е н н ы х ф е с т и в а л е й . 
Доверие з р и т е л я о б я з ы в а е т , и 
п о т о м у к н о в о й к а р т и н е ре-
ж и с с е р п р и с т у п а я с особен-
н ы м в о л н е н и е м . 

В ПУСТОЙ летней Вар-
шве Кшнштоф Занус-
си заканчивает фильм 

«Иллюминация». Физика — 
первая любовь режиссера — 
не отпускает его. В центре 
картины снова физик, фильм 
— о становлении характера 
молодого человека, о путях 
познания мира и самого себя. 

Герои прежних картин За-
нусси жили в обшем-то изо-
лированно, в стороне ог шу-
ма и суеты, вне тесных люд-
ских общений. Выводы же 
своих героев режиссер про-
ецирует на жмхнь каждого 
нз зрителей. 

Действие «Иллюминации» 
происходит на широком ф.>-
не общественной жизни. Ил-
люминация — термин сред-
невековой философии — бу-
дет читаться в контексте 
фильма как озарение, как 
путь человеческого разум я к 
свету .знания 

В тон самой аудитории фи-
зического института на улице 
Хожа, где начинял студент-
физик Занусси, негромко бе-
седуют люди, непохожие на 
актеров, да п обстановка 
«яесъемочная». но время от 
времени слышно спокойное, 
тихим голосом режиссера 
произнесенное: «Мотор». 

— Действительно, актеров 
здесь нет, — поясняет Занус-
си, — по присмотритесь к 
участникам эпизода — зтц 
молодые ученые уже сказа-
ли свое слово в физике, дру-
гие — обязательно скажут... 

Новый фильм во многом 
неожидан для самого ав-
тора. Он выбрал конструк-
цию картины и людей — 
в»чл их вместе с их профео-
сией, взглядами — и они рас-
крываются на экране. Судить 
об успехе такого зкепернмен-
та — зрителю. 

Я видела, н а н ю н о ш и н де-
в у ш к и с м о т р е л и м а т е р и а л 
с в о и х п р о б на г л а в н ы е роли 
— Ф р в н т и ш в и а и М а л г о ж а т ы 
И с п о л н и т е л я м б ы л а задана 
с и т у а ц и я — и м ы с л и , и сло-
ва. и д е й с т в и я надо б ы л о на-
х о д и т ь с а м и м . 

— П о ч е м у е ы п р и ш л и ? Хо-
т е л о с ь п о п а с т ь в к и н о ф и л ь м ? 

О к а з а л о с ь и н т е р е с н о по-
с п о р и т ь . — о т в е ч а е т ю н о ш а . 
— да и з а д у м а т ь с я над нов 
н е к и м и совсем п р о с т ы м и ее-
ш а м и . А то в д р у г 30 лет -
н а к г е р о ю е к о н ц е ф и я ь м а . — 
и н и ч е г о не успел... 

С п р а ш и в а ю второго режис-
сера — п и с а т е л я П е т р а Вон 
ц е х о в с к о г е об одном из пре-
т е н д е н т о е . ч ь е лицо показа-
лось мне з н а ч и т е л ь н ы м . 

— Ио его е щ е надо мысля-

сп 1Нтр
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А выбран был на главную 

роль не столь эффектный, но 
«наполненный», думающий 
Станислав Латалло — р

е
. 

жиссер и оператор—диплом, 
нив на курсе у Кшиштофа 
Занусси в Лодзииской кино-
школе. Некоторые сцены он 
снимает в качестве второго 
оператора. 

Мы прослеживаем жизнь 
героя с того дня 1961 года. 

когда он, окончив школу, вы-
бирает физику. Почему? 

— Я должен знать все точ-
но, — отвечает юноша членам 
экзаменационной комиссия. 

На экра«е — дискуссия мо-
лодых физиков на тему «Что 
дает человеку наука?». Дис-
куссия настоящая, не кинема-
тографическая, но она найдет 
свое место в художественном 
фильме, так же ьак и разго-
вор об общественной позиции 
>ченого. 

П р е ж д е ч е м п р и б л и з и т ь с я 
к м г н о в е н и я м с ч а с т л и в о , о 
о з а р е н и я . Ф р а н т и ш е к не раз 
будет б р о д и т ь в л а б и р и н т е 
сомнении. 

М ы у з н а е м с т р а д а н и я пер-
вой л ю б в и , к о г д а Ф р а и т и ш е н а 
бросила л ю б и м а я им ж е н щ и -
на И к а к п о р а з и л а его п е р в а я 
у в и д е н н а я им с м е р т ь : с о л н е ч -
н ы й а л ь п и й с к и й л у г , все вы» 
светленное, о ч и ш е н н о е . радо-
стное и — р е з к и й м о н т а ж -
н ы й п е р е х о д — н е с у т со-
р в а в ш е г о с я с г о р ы а л ь п и н и -
ста. М е л ь к а е т л и ц о д е в у ш -
к и — потом м ы у з н а е м 
М а л г о ж а т а с т а н е т ж е н о й 
Ф р а н т и ш е к а . Р о д и т с я с ы н 
будет т р у д н о , п р и д е т с я пре-
р в а т ь з а н я т и я и у й т и на 
»лектром<»хаиичесиий завод 
— надо с о д е р ж а т ь с е м ь ю . 

Он э а ш и т и т д и с с е р т а ц и ю . . 
Ф р а н т и ш е к б е ж и т н а п е р е г о н -
к и с б е л о г о л о в ы м с ы н о м че-
рез с в е ж у ю зелень л у г а . Мо-
жет б ы т ь , п р а в д е , и с т и н а , к а к 
горизонт: к о г д а к н е й при-
б л и ж а е ш ь с я , она у д а л я е т с я . 
Т р и д ц а т ь лет. что-то с д е л а н о 
в н а у к е , н о с к о л ь к о еще... 

— Я закончу фильм осенью 
и хочу приехать в Советски» 
Союз, покачать его в новоси-
бирском Академгородке. — 
говорит Кшиштоф Занусси. 

— А может, к этому време-
ни я успею снять сшс малень-
кий фильм. Знаете, у* моих 
«больших» картин всегдя есть 
«тети» — на 25—30 минут. 
Иногда ужасно интересно'по-
вертеть в руках эти обрезки и 
сложить из них нечто совер-
шенно непохожее на тот ма-
териал, от которого они оста-
лись. 

Т е к , в М о с к в е И ш и ш т о ф За-
н у с с и п о к а з а л к о р о т е н ь к у ю 
ленту « Р о л ь * — л и ц а испол-
н и т е л е й з н а к о м ы н а м по его 
•Семейной ж и з н и * . Я н Креч-
мар играет о т ц а , к о т о р о г о на-
вещает в доме для п р е с т а р е -
л ы х его з н а м е н и т ы й с ы н , о н — 
актер, ему н е к о г д а , а вот при-
ехал, с т а р и к с г о р д о с т ь ю про-
водит с ы н а по дому. Н о к а к 
цепок взгляд его а н г е л о п о д о б -
ного с ы н а ( Д а н и в л ь О л ь б р ы х -
ский), он с х в а т ы в а е т к а ж д о е 
д в и ж е н и е о т ц а . Потоея на ав-
т о б у с н о й о с т а н о в к е о н к о п и -
рует с т а р ч е с к и е п о д р а г и в а -
н и я — ему н у ж н о с ы г р а т ь 
с т а р и к а . Г о р е ч ь с т ы н е т в 
осеннем в о з д у х е . 

— Сейчас я придумал и по-
ка тгшу себя мыслью о таком 
небольшим фильме с коммен-
тарием. Он будет называты

-

» 
«I •шотеза». Предположим, 
был когда-то какой-то уни-
верситетский город, где моло-
дой профессор вился над ге 
ниальной гипотезой. Одна ж 
лы. когда он, погруженный в 
' вой научные мечтания, шел 
по мостику, в реку пядает 
женщина. Он не кинулся ее 
спасать. Много лет спустя 
благополучнейший профес-
сор — его гипотеза подтвер-
дилась — просыпается от 
ночных кошмаров. И однаж-
ды рано утром он брося-
тся с моста в реку. Его вы 
тлекнвают рыбак ч. Совесть 
т о спокойна .. Что-то вроде 
прнтчн 

Н о главно* сейчас — как 
получится « И л л ю м и н а ц и я » 3 . 

Г. Д О Л М А Т О В С К А Я 
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ОТВЕТЫ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГДР 

ОТТО ВИНЦЕРА 

НА ВОПРОСЫ 

«ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 
Специальный корреспон-

дент *Литературной газеты» 
В. Сырокомский обратился с 
рядом вопросов к члену ЦК 
Социалистической единой 
партии Германии, министру 
иностранных дел Германской 
Демократической Республики 
товарищу Отто Винцеру. Ни-
же публикуются ответы ми-
нистра. 

ВОПРОС. Крымская встре-
ч а руководителей коммуни-
стических и рабочих партий 
социалистических стран под-
твердила, ч т о благодаря ини-
циативной политике социали-
стических государств, конст-
р у к т и в н ы м позициям д р у г и х 
заинтересованных стран, дея-
тельности прогрессивной об-
щественности созданы благо-
приятные условия для нача-
ла у ж е в ближайшее время 
практической подготовки 
общеевропейского совещания 
по вопросам безопасности и 
сотрудничества. Какой вклад 
в подготовку этого совеща-
ния вносит Германсиая Де-
мократическая Республика? 

ОТВЕТ. На знаменательной 
встрече руководителей к о м -
мунистических и рабочих пар-
тий социалистических стран 
констатировалось, что взаи-
моотношения м е ж д у государ-

стаами с различным социаль-
ным с т р о е м изменяются а 
п о л о ж и т е л ь н у ю сторону. П р е -
ж д е всего это относится к 

европейскому континенту. 
Рост м о щ и и влияния социа-

лизма, укрепление единства 
партий и государств социа-
листического содружестве и 

их тесное сплочение в о к р у г 
КПСС и СССР привели к то-

му, что политика мирного со-
существования получает всв 
большее признание в Европе. 
В результате создались бла-
гоприятные условия для даль-
нейших конструктивных ша-
гов к обеспечению мира на 
европейском континенте. Те-
перь м о ж н о и д о л ж н о пе-
рейти к подготовке на самой 
широкой основе о б щ е е в р о -
пейского совещания по во-
просам безопасности. 

В соответствии с принятым 
V I I I с ъ е з д о м СЕПГ к у р с о м 

европейской политики ГДР, 

• основу к о т о р о г о п о л о ж е н а 
П р о г р а м м а мира, провозгла-

шенная X X I V съездом К П С С , 
Германская Д е м о к р а т и ч е с к а я 
Республика актияно участвует 
в подготовке о б щ е е в р о п е й -

ского совещания по яопросам 

безопасности. Совместно с 
другими государствами — 

участниками Варшавского Д о -
говора ГДР разработала к о н -
структивные п р е д л о ж е н и я , 
касающиеся повестки дня об-
щеевропейского совещания 
по вопросам безопасности; 
эти п р е д л о ж е н и я встретили 
широкое признание европей-
ской общественности. П р е ж -
де всего сказанное относится 
к Д е к л а р а ц и и о мире, б е з о -
пасности и сотрудничестве в 
Европе, принятой П р а ж с к и м 
совещанием Политического 
консультативного комитета 
государств — участников 
Варшавского Договора в ян-
варе с. г. 

Создавшаяся в результате 

положительны* изменений в 
Европе политическая обста-

новка позволяет ГДР актив-

нее включиться в о б с у ж д е н и е 

п р о б л е м ы подготовки и п р о -
ведения европейского сове-

щания по вопросам безопас-
ности и сотрудничества так-

ж е и с представителями пра-

вительств западноевропейских 
и северных государств. П р а в -

да, под давлением Н А Т О и 

ФРГ н е к о т о р ы е из этих госу-

дарств предпочитают е щ е 
вести такие п е р е г о в о р ы в 

неофициальном порядке и не 

и н ф о р м и р у я о них о б щ е -
ственность; однако и там 

осознание своей суверен-
ности и заинтересованность в 

длительном мире в Европе 

берут верх. 

О с о б о е значение ГДР при-
дает своим контактам с Фин-
ляндией, страной, вызвав-
шейся быть организатором 

многостороннего предвари-
тельного совещания и пре-
доставившей для его прояв-
ления с в о ю территорию. 
ГДР поддерживает усилия 
финского праяитольства, ко-
торое стремится достичь до-
говоренности м е ж д у евро-
пейскими государствами о 
том, чтобы начать 22 н о я б р я 
1972 года многостороннее 
предварительное обсуждение 
проблем, связанных с созы-
вом общеевропейского сове» 

щвния по вопросам безопас-
ности. Тем ж е конструктив-
н ы м д у х о м был проникнут и 
состоявшийся недавно в Бер-
лине первый официальный 
обмен мнениями м е ж д у 
представителями министерств 
иностранных дел ГДР и Шве-
ции, посвященный европей-
ской безопасности. 

ГДР готов» содействовать' 
обеспечению мире » Европе 

и вмести свои вклад • разви-
тие нормальных равноправ-
ных отношений между евро-
пейскими государствами в 
соответствии с задачами об-
щеевропейского совещания 
по вопросам мира и безопас-
ности. Именно в этом заклю-
чается смысл тех усилий, к о -
торые она предпринимает, 
чтобы установить со всеми 
европейскими государствами 
нормальные м е ж д у н а р о д н о -
правовые отношения и разви-

вать их к взаимному благу. 

ГДР о щ у щ а е т себя частью 

широкого движения народов 

за европейскую безопасность, 
которое совсем недавно 

столь убедительно заявило о 

себе на брюссельском м е ж -
д у н а р о д н о м ф о р у м е , и стро-

ит свою политику в соответ-

ствии с задачами втого дви-
жения. Граждане Германской 

Демократической Республи-

ки, партии и общественные 
организации страны активно 

участвуют в этом движении, 

целью к о т о р о г о яалается со-
зыв и успешное проведение в 

близком б у д у щ е м о б щ е е в р о -
пейского совещания по во-

просам безопасности и со-

трудничества. 

З А - К У Л И С А М И С О Б Ы Т И Й 

ЕЩЕ ОДНА «КРОВАВАЯ 
Б А Н Я » Т Е Л Ь - А В И В А 

ВОПРОС. Всестороннее, рав-
ноправное участив социали-
стического немецкого госу-
дарства в международной 
жизни является одним из не-
пременных условий разрядки 
напряженности и взаимовы-
годного сотрудничества • Ев-
ропе. Интересы мира и без-
опасности требуют призна-
ния ГДР и установления с 
ней дипломатических отноше-
ний всеми государствами. Как 
развивается этот процесс в 
настоящее время? 

ОТВЕТ. Интересы безопас-
ности и сотрудничества тре-
буют равноправного участия 
ГДР в м е ж д у н а р о д н о й ж и з н и 
и установления другими стра-
нами мира нормальных м е ж -
дународноправовых отноше-
ний с Германской Д е м о к р а -

тической Республикой. Эта 
истина стала повсеместно 
очевидной; все большее чис-
ло правительств делает отсю-

да соответствующие выводы 
для проведения своей поли-
тики. 

Ф и н с к о е правительство 
п р е д л о ж и л о правительствам 
ГДР и ФРГ начать о ф и -
циальные переговоры об 
установлении дипломатиче-

ских отношений. Тем с а м ы м 
Финляндия действует в соот-

ветствии с провозглашенным 

е ю принципом нейтралитета, 

на к о т о р о м она и строит свою 
в н е ш н ю ю политику. Прави-

тельство ГДР высоко оценило 
стремление Финляндии про-
водить политику нейтралитета 
и заявило о своей готовности 
без всяких предварительных 
условий начать переговоры 
между п о л н о м о ч н ы м и пред-
ставителями министерств ино-
странных дел ГДР и Финлян-
дии. Сейчас эти п е р е г о в о р ы 
успешно проходят в деловой и 
дружественной атмосфере 

Правительство ФРГ пока не 
изъявило готовности вести 
переговоры, п р е д л о ж е н н ы е 
Финляндией; однако о н о б ы -

ло в ы н у ж д е н о признать в 
официальном заявлении, что, 

ведя с ГДР переговоры о нор-

мализации межгосударствен-
ных отношений, Финляндия 

действует в полном соответ-
ствии со своим правом суве-
ренного государства. 

М е ж д у ГДР и Швейцарией 
было недавно заключено пра-
вительственное соглашение 
об обмене государственными 
торговыми миссиями, имею-
щими функции консульств. 
Установление государствен-
ных отношений м е ж д у ГДР и 
Швейцарией — значитель-

ный шаг к нормализации от-
ношений между ГДР и запад-
ноевропейскими государства-
ми; он способствует смягче-

нию нвпряженности и разви-
тию сотрудничества м е ж д у 
европейскими государствами 
на основе принципа мирного 

сосуществования стран с раз-
личным социальным строем. 

* Меньше всего а/они* 
став тревожит проблема 
человеческой крови, если 
это не их кровь...» 

Аме р и к а н с к и й 
журналист Моррис 
Эрнест 

На Ближнем Востоке вновь 
грохочут пушки, рвутся сна-
р я д ы и авиабомбы, гремят 
выстрелы. На Б л и ж н е м Во-
стоке вновь льется кровь... 

Израильская авиация под-
вергает варварским налетам 
м и р н ы е ливанские, сирийские, 
иорданские деревни, поселе-
ния палестинских беженцев. 
У б и т ы у ж е сотни ни в чем 
не повинных стариков, жен-
щин, дегей. Корреспондент 
« Н ь ю - Й о р к тайме», побывав-
ший в эти дни в ливанском 
населенном пункте Рафид, 
рассказывает, что под облом-
ками лишь одного дома по-
гибли мать и с е м е р о ев детей 
в возрасте от о д н о г о года до 
15 лет... 

И все это официальные из-
раильские лица называют 
« п е р в ы м этапом тотального 
наступления»! 

В Тель-Авиве пытаются убе-
дить м и р в том, что убийства 
мирных жителей соседних 
арабских стран являются, де-
скать, «логическим следстви-
ем!» трагического инцидента 
в М ю н х е н е . Но, как отметил 
в своем выступлении на 
экстренном заседании Совета 
Безопасности О О Н советский 
представитель Я. А . Малик, 
ни Сирия, ни Ливан не могут 
нести ответственность за дей-
ствия палестинских повстан-
цев, ставших со своей сторо-
ны ж е р т в о й п р о д о л ж а ю щ е й -
ся израильской агрессии на 
Б л и ж н е м Востоке. 

Следует отметить, что ны-
нешние ссылки на м ю н х е н -
с к у ю трагедию понадобились 
израильским руководителям, 
ч т о б ы прикрыть тот решаю-
щий факт, что они у ж е давно 
возвели т е р р о р по отноше-

• После того как было п о -
лучено ито 11Н1 ернью. я Бер-
лине Пыли парафированы дна 
соглашения между Финлянд-
ской Республикой и ГДР: об 
установлении дипломатиче-
с к и х отношении между обей 
ми странами и о том. что обе 
стороны будут развивать 
взаимные отношения на ос 
нове суверенного равнопра-
вия. 

ник» к арабам в о о б щ е и к 
палестинским б е ж е н ц а м в ча-
стности в ранг официальной 
политики. Стоит напомнить а 
связи с этим хотя б ы о не-
скольких кровавых эпизодах 
в истории сионизма. 

Менее чем за месяц д о 
образования государства Из-
раиль террористическая сио-
нистская группа «Иргун» вы-
резала 250 арабов — м у ж -
чин, женщин, детей — в де-
ревне Д е и р Яссин. А сразу 
вслед за этим сионистский 
идеолог Кестлер заявил: 
«Кровавая баня, устроенная 
там, была психологически ре-
ш а ю щ и м ф а к т о р о м в массо-
вом уходе арабов из Пале-
стины». 

И действительно, в даль-
нейшем вся политика Тель-
Авива была построена на том, 
чтобы с п о м о щ ь ю периоди-
чески устраиваемых «крова-
вых бань» поддерживать тот, 
с позволения сказать, «психо-
логический климат» террора, 
к о т о р ы й вынудил б ы арабов 
уходить из своих деревень. 
Ибо Деир Яссин — лишь од-
на из первых в списке пале-
стинских деревень-мучениц. 
В этот список м о ж н о поста-
вить и другие деревни, судь-
ба которых, как две капли 
воды, похожа на судьбу унич-
т о ж е н н о г о гитлеровцами Ли-
дице, — Казаз, Саламех, Са-
рис, Кастал, К а ф р Касем... 

Результаты этой террори-
стической политики Тель-Ави-
ва выражаются в следующих 
цифрах. По д а н н ы м Органи-
зации Объединенных Наций, 
во время арабо-израильской 
войны 1948—1949 годов, спа-
саясь от кровавых репрессий, 
покинули свои дома 900 ты-
сяч арабов. В последующие 
годы в результате дискрими-
национных \*ер и преследо-
ваний со стороны израиль-
ских властей все большее 
число арабов вытеснялось в 
соседние арабские страны. На 

30 и ю н я 1966 года насчитыва-
лось у ж е 1 317 749 палестин-

ских беженцев. А израиль-
ская агрессия в июне 1967 го-
да привела к увеличению 
числа беженцев еще на 150 
тысяч человек. 

В ноябре 1969 года гене-
рал Даян провозгласил док-
трину так называемых «мас-
совых репрессий», в соответ-
ствии с которой израильские 
власти стали бросать в тюрь 
му не только тех, кто л ^ ч н о 
подозревался в связях с па-
лестинскими партизанами, но 
и всех, кто просто проживал 
поблизости от подозревае-
мых. Теперь, как показывают 
факты, эта гнусная практика 
массовых репрессий стала 
распространяться Тель-Ави-
вом на целые города и д а ж е 
страны. 

Сионистское правительство 
Голды М е и р по-прежнему 
стремится создать с помо-
щ ь ю массового террора тот 
самый «психологический кли-
мат», который четверть века 
назад Кестлер именовал «ре-
ш а ю щ и м ф а к т о р о м в массо-
вом уходе арабов». Поисти-
не все делается в соответ-
ствии с ф о р м у л о й одного из 
самых видных сионистских 
г р о м и л Менахема Бегина, ко-
торый в свое время так на-
ставлял израильских солдат: 
«Вы, израэлиты, не д о л ж н ы 
быть сердобольными, когда 
убиваете своего врага. Вы не 
д о л ж н ы сочувствовать ему до 
тех пор, пока мы не уничто-
ж и м так называемую араб-
с к у ю культуру, на развалинах 
которой построим свою соб-
ственную цивилизацию». Да 
и разве не сама г-жа М е и р 
откровенно заявляла: «Я не 
хочу, чтобы израильский на-
род был мягким и либераль-
ным...»?! 

Сейчас м ы видим резуль-
таты всех этих «теоретизиро-
ваний» в действии. М ы видим 
оголтелых террористов за ра-
ботой. Тель-Авив организует 
о ч е р е д н у ю « к р о в а в у ю ба-
ню»... 

А. КУРОВ 

Возобновление политиче-
ской жизни во Ф р а н ц и и пос-

ле традиционных летних ка-
никул ознаменовалось обо-
стрением социальных проб-
лем и... вспышкой антиком-
мунистической пропаганды. 

На к а к о м у р о в н е ведется 
эта пропаганда, м о ж н о су-
дить по опубликованной в 

газете «Насьон» беседе с 
ф р а н ц у з с к и м « р а б о ч и м » , яко-

б ы приехавшим из района 
Камы, где он работал на 

строительстве завода тяже-

лых грузовых машин, веду-
щ е м с я в сотрудничестве с 
Францией. Этот «рабочий», 

имени которого газета не на-
зывает, утверждает, что его 
поселили в зоне, выход за 
пределы которой будто б ы 
б ы л запрещен. В Советском 
Союзе, говорится далее в 
этом сочинении, население 
делится на две категории. С 
одной стороны, «привилеги-
рованный класс, который с 
детства проходит такой путь: 
ясли, школа, пионерия, а за-

тем партия», и р я д о м с ни-

ми — «огромное большинст-

ство населения, которое от 
р о ж д е н и я не имело права на 

такой путь и никогда не бу-
дет иметь право не получение 

партийного билета». 
Нелепость этого вымысла, 

У Советского Союза много 
друзей во Франции, и они 
дают отпор антисоветским 

выходкам реакционной пе-
чати. Но и у реакционеров 

есть адвокаты, и среди н и х — 
газета « М о н д » . Стремясь 

оправдать журналистов, стро-

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ 
достойного фантазии Тарта-
рена, настолько очевидна, что 

не требует опровержения. 
Высмеяв его сочинителей, га-
зета « Ю м а н и т е » напомнила 

«Насьон» опубликованное на 
ее страницах свидетельство 

президента Помпиду, кото-

р ы й после посещения в 1970 
году Сибири заявил, что нахо-

дится под «впечатлением 

огромных усилий советского 
населения, делающих честь 
всему человечеству». 

чащих пасквили на нашу 
страну, « М о н д » обвиняет нас 

в том, что мы якобы нетер-

пимы к критике, всегда вос-
принимаем ее как проявле-
ние «антисоветизма, разжи-

гаемого в р а ж д е б н о й пропа-
гандой». 

Этот софизм может ввести 

в заблуждение лишь очень 
наивных людей. Ведь к а ж д о -

му ясно, что такое критика и 
что такое клевета. Именно 

клевету, в ы р а ж а ю щ у ю с я я 

п р е д н а м е р е н н о м извращении 
правды о Советском С о ю з е , 
мы называем антисоветиз-
мом, и мы, конечно, б у д е м 

нетерпимы к нему. 

В ч е м причина этого при-
ступа антикоммунистической 
истерии? В основе его, как 
говорится в заяялении Полит-

б ю р о Ф К П , лежат классовые 

причины, и п р е ж д е всего 

«враждебность к р у п н о й капи-
талистической б у р ж у а з и и к 

социализму». Крупная б у р -
жуазия, в руках которой на-

ходится разветвленная сеть 
информации, вся эта так на-

зываемая «масс медиа», на-
деется антисоветской ш у м и -
хой отвлечь внимание т р у д я -

щихся от б о р ь б ы за у л у ч ш е -
ние жизненных условий, за 
удовлетворение их справед-
ливых требований. 

Ю . БОЧКАРЕВ, 
соб. корр. А П Н и 

«Литературной газеты» 

П А Р И Ж . (По телефону) 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

Признаться, давненько м ы 
не слыхали столь откровен-
ных заявлений, вроде того, 
что «коммунисты не отказа-
лись от своей цели завое-
вать весь мир». Кому и зачем 
в наше время, я обстановке 
все более развивающихся 
тенденций к ослаблению на-
пряженности и нормализа-
ции межгосударственных свя-
зей, потребовалось выпус-
кать п р о в о к а ц и о н н у ю ««утку», 
достойную пера Геббельса 
и языка Маккарти? 

Сделал это филиппинский 
сенатор Хосе Рой, а внимали 
ему и наградили аплодис-
ментами за целый ряд заяв-
лении, идущих вразрез с 
поступательным развити-
ем м е ж д у н а р о д н ы х собы-
тии, все 350 делегатов еже-
годной конференции «все-
мирной антикоммунисти-
ческой лиги», состоявшейся 
недавно в городе Мехико. 

Самое смешное заключает-
ся в том, что, приписав ком-
мунистам цель, к о т о р у ю те 
перед собой никогда и не 
ставили, г-н Рой и его колле-
ги со свови стороны д р у ж -
но приняли р е з о л ю ц и ю о со-
здании корпуса наемников 
для «проведения неступе-
тельной(!) воениой(М) опера-
ции^! ! ) на коммунистической 
территории». 

Каков лексикон! Точно 
разрывы пиротехнических 
ракет. Заправилы «всемир-
ной антикоммунистиче-
ской лиги» не в первый у ж е 
раз заявляют о своей готов-

ности силой о р у ж и я «спасти» 
(даже не «освободить», а 
«сласти») народы социали-
стических стран. Но в ны-
нешних условиях, когда бе-
рут верх принципы мира и 
сотрудничества, их возмож-
ности тем более не отвечают 
их претензиям. Ну, в плане, 

ратили внимание), да еще по-
четный председатель, роль 
которого исполняет некто с 
Тайваня, имеющий перед 
своим именем приставку 
«д-р». Кубинские контррево-
люционеры примут обличье 
рзнджеров. Ну, к, конечно, 
засучит рукава аргвнтинскии 

С Е Н А Т О Р Р О Й 
И Д Р У Г И Е 
В НАСТУПЛЕНИИ 

как говорится, живои силы 
они еще могли бы кое-что 
наскрести. Вот два, по-види-
мому, уже подагрически при-
храмывающих отставных ге 
нерала (из Франции и С Ш А ) 
и один адмирал (из Брази-
лии), особенно витийствовав-
ший на конференции, — поч-
ти генеральный штаб. А ос-
тальные делегаты, зд выче-
том этой троики, если их пе-
реодеть из штатского в хаки, 
— без малого батальон. 
Рсть и кандидаты на офицер-
ские должности — пять экс-
председателей лиги (вклю-
чая сенатора Роя), да 
нынешний председатель (мек-
сиканский юрист Раймун-
до Геореро, как раз и бро-
сивший с т р и б у н ы словечко 
«спасти», на которое мы об-

патер Хулио Мейнвьель, при-
надлежащий к фашистским 
группировкам, специализи-
рующимся на похищении и 
истязании левых студентов. 

Нет, ясно, что не нехватка 
к сил и средств беспокоит чле-

нов самозваного антикомму-
нистического батальона, — 
«джентльменов удачи», гото-
вых на м о к р ы е дела, они их 
всегда найдут, да и с шапкой 
по кругу им не придется ид-
ти. Что действительно лишает 
их душевного равновесия, 
так это мирное сосущество-
вание — и как основопола-
гающий принцип, и как реа-
лия современного междуна-
родного положения. Н о 
сколько ни заклинай: « М и р -
ное сосуществование — это 
миф» (снова мы цитируем 

необыкновенно говорливого 
сенатора Роя), — о н о все 
равно м и ф о м не станет. Что 
же остается — «наступатель-
ные военные операции»? 

Возможно, иные горячив 
головы из числа делегатов, 
собравшихся в Мехико, гото-
вы были бы крадучись дви-
нуться в направлении ч у ж и х 
границ, не очень-то, видимо, 
задумываясь над тем, какая 
встреча их там ждет. Н о 
большинство главную с в о ю 
цель увидело в д р у г о м — 
как бы осложнить отношения 
между Соединенными Шта-
тами и Советским С о ю з о м . 
Если они начали с того, 
что оболгали к о м м у н и -
стов, то кончили тем, что 
«осудили»... президента Ник-
сона за «сотрудничество с 
к о м м у н и з м о м » (а заодно и 
папу Павла V I «за содейст-
вие атеизму»). 

Московские соглашения, ко-
торые так взволновали анти-
коммунистов, способствуют 
общей разрядке м е ж д у н а -
родной напряженности. А 
разрядка невозможна без ут-
верждения таких принципов, 
как отказ от применения си-
лы, уважение суверенитета 
всех стран, невмешательство 
в их внутренние дела. Но эти 
принципы как раз и не ос-
тавляют места для «наступа-
тельных военных операций», 
о которых мечтают сенатор 
Рой, патер Мейнвьель и др. 
Вот в ч е м дело. 

Мих. ЧЕРНОВ 

ФОТО-

ОБВИНЕНИЕ 
В палаточных резервациях, 

под палящими л у ч а м и солн-
ца, в условиях дикой скучен-
ности и антисанитарии вы-
н у ж д е н ы годами ж и т ь жерт-
вы израильского террора — 
палестинские беженцы. Ста-
кан. а тем более ведро воды 
здесь всегда проблема: за 
ними выстраиваются очереди, 
подобные той, что запечатле-
на на одном из приводимых 
снимков. Любые действия ара-
бов на земле, захваченной из-
раильской военщиной, нахо-
дятся под неусыпным оком 
о к к у п а н т о в . Повсюду танки, 
дула автоматов, штыки.. . 

Взгляните еще раз на сним-
ки лагерей палестинсних 
женцев. Именно такие лагс..я 
с их измученным населением 
стали сейчас мишенью вар* 
варских бомбардировок изра-
ильской авиации. Именно они 
в ы б р а н ы для проведения «ак-
ций возмездия», к а к именуют 
сионистские правители Из-
раиля свои очередные бан-
дитские налеты. 

СУДИТЕ С А М И 

Джоан БАЭЗ:. 

НАДО 
БОРОТЬСЯ! 

Джоан Базз. популяр-
н у ю народную певицу, 
знает и любит вся про-
грессивная Америка. Ее 
голос призывает к борь-
бе за социальную спра-
ведливость. за равенство 
для везх, за мир на зем-
ле. 

Американская газета 
• Нью-Йорк пост» опуб-
ликовала беседу своего 
норреспондента с Джоан 
Баэз. Мы предлагаем ее 
читателям в сокращен-
ном виде. 

В О П Р О С : За кого вы наме-
рены голосовать во время 
президентских выборов? 

ОТВЕТ: Я никогда не голо-
совала раньше и не уверена, 
что пойду к избирательным 
у р н а м теперь... 

В О П Р О С : Д у м а я о войне, 
к о т о р у ю мы ведем во Вьет-
наме, вы не чувствуете, что 
среднему американцу трудно 
отрешиться от ходячей ф о р -
м у л ы «это моя страна, права 
она или виновата»? 

ОТВЕТ: За последние д в а 
года на Вьетнам б ы л о сбро« 
шено о к о л о ста килограмм 
мое взрывчатки на человека. 
С а м о л е т ы поливают з е м л ю 
б о м б а м и , как д о ж д е м , а вы 
говорите, «кто прав и кто ши-
поват»! 

В О П Р О С : Н о « е л и л ю д и 
знают эти факты, почему * 
многие избиратели игнори* 
р у ю т их? 

ОТВЕТ: То, как подаются 
эти факты, уменьшает сипу 
их воздействия на людей. П о 
телевидению в программе 
новостей показывают ж е н щ и -
ну, которая д е р ж и т на руках 
мертвого ребенка, а голос за 
к а д р о м говорит: «Что ж , ведь 
это война». Д л я того ч т о б ы 
поднять в этих зрителях ч у в -
ство возмущения, надо б ы л о 
показать тот ж е кадр, но ска-
зать: «Бог мой, это ж е н щ и н а 
с м е р т в ы м р е б е н к о м на р у -
ках, и убили ребенка м ы » . 

В О П Р О С : Верите ли вы Ш 
р е а л ь н у ю возможность окон* 
чания войны во Вьетнаме? 

ОТВЕТ: Надо действовать 
непрерывно... М ы не м о ж е м 
просто ждать, ибо в этом 
случае ожидания могут не 
оправдаться. 

Нельзя рассчитывать, что 
война окончится завтра, н о 
действовать надо активно в о 
имя того, чтобы она прекра- ' 
тилась завтра... 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

С Е К Р Е Т Н А Я МИССИЯ 

И З Р А З Л Я А Д Л Е Р А 
В V I ! Международном кон-

грессе архивов, состоявшемся 
в конце августа в Москве, 
участвовало свыше 1300 уче-
н ы х ил 45 стран. 

Однако, к а к выяснилось, не 
все прибыли в нашу страну 
для деловых встреч. Некото-
рые решили использовать 
проходивший конгресс как 
ширму для п р и к р ы т и я ' с в о и х 
далеко не а р х и в н ы х дел. 

24 августа в компетентные 
органы поступило заявление 
прихожанина московской си-
нагоги Сигаловича о неблаго-
видном поведении у ч а с т н и к а 
конгресса Израэля Адлера, 
прибывшего в Москву из го-
сударства Израиль. 

Внимание п р и х о ж а н мо-
сковской хоральной синагоги 
к юркому израильтянину 
привлекло его вызывающее 
поведение. Сигалович по это-
му поводу пишет: « Н у ж н о бы-
ло видеть, как израильтянин 
озирался по сторонам, когда 
вытаскивал из карманов и 
всовывал охочим до загранич-
ного прихожанам т а к назы-
ваемые сувениры. Подходя к 
прихожанам, он задавал им 
провокационные вопросы, пы-
таясь выудить интересующую 
его информацию... Многие бы-
л и возмущены этим и, не 

с к р ы в а я своего негодования, 
прямо сказали ему об этом...». 

Осечка в Москве ничему не 
н а у ч и л а Адлера. Находясь и 
Риге, он решил посетить 
некоего гражданина Мане-
вича. адрес которого ему да-
л и я к о б ы «руководители па-
р и ж с к о й публичной библиоте-
к и » . Маневич усомнился в до* 
бропорядочности гостя и по-
просил оградить его от провоз 
катора из Израиля. В Риге Ад* 
лер т а к ж е п ы т а л с я раздавать 
свои «сувениры* — агитки, 
п р и з ы в а ю щ и е к «возвраще-
нии» к горе Сион». 

В конце концов Адлера 
пригласили в Отдел виз и ре-
гистрации и предложили пре-
к р а т и т ь просионистскую дея-
тельность. У л и ч е н н ы й неоспо* 
р и м ы м и фактами, Адлер при-
знал. что в Москве и Риге 
вел себя недостойно. 

После того к а к стали из-
вестны изложенные фанты, 
м ы поинтересовались в пре-
зидиуме V I I Международного 
конгресса архивов, ч т о там 
известно о личности Адлера. 
Нам сообщили, что Израэль 
Адлер приехал из Иерусали-
ма и даже в ы с т у п а л на кон-
грессе с сообщением. Правда, 
именно это выступление по-
казало специалистам, что Ад-
лер — случайный человек на 
конгрессе, поскольку гово-
рил он о чем угодно, только 
не о том. чем занимался кон-
гресс. 

Т а к кто ж е он. Израэль Ад-
лер? Специалист по архивно-
му делу или эмиссар от сио-
низма? 

У нас теперь достаточно 
фактов, чтобы недвусмыслен, 
но ответить на втот вопрос. 

И. МИХАЙЛОВ 

Р У Б Е Ж О М — • — Я Ш Я Ш я ш ш ш а ш • и в и — 
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УРОКИ БРАТСКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 
ВМЕСТО ПРОЛОГА 

К а ж д ы й б у д н и й д е н ь о н 
с н и м а е т с б а н к о в с к о г о с ч е т а 
м и л л и о н р у б л е й и в к л а д ы в а е т 
и х в д е л о . 

Е м у п р и н а д л е ж а т : п о в т о р а 
д е с я т к а з а в о д о в , у н и в е р м а г и , 
г а с т р о н о м ы и р е с т о р а н ы , ле-
с о п р о м ы ш л е н н о е у п р а в л е н и е 
с л е с п р о м х о з а м и , ж н л и щ ^ о -
э к с п л у а т а ц и о н н ы е к о н т о р ы , 
о б с л у ж и в а ю щ и е г о р о д с на-
с е л е н и е м в с т о в о с е м ь д е с я т 
т ы с я ч ж и т е л е й . а в т о м о б и л ь » 
н ы й п а р и я т р и с п о л о в и н о й 
т ы с я ч и м а ш и н . . . 

— Вас п о р а у ж е н а з ы в а т ь 
« Б р а т е к В С Е с т р о й » . . . 

— П о ж а л у й . . . 
И в а н И в а н о в и ч Н а й м у ш и н , 

р у к о в о д и т е л ь о р г а н и з а ц и и , 
с о о р у ж а ю щ е й н е с к о л ь и о о б ъ -
е к т о в с т о и м о с т ь ю б о л е е м и л . 
л и а р д а р у б л е й к а ж д ы й , п р и -
н и м а е т н а с в с в о е м т е с н о в а -
т о м к а б и н е т е н а в т о р о м эта* 
ж е с т а р е н ь к о й , о б и т о й в а г о н -
к о й к о н т о р ы — в Падуне, н е -
п о д а л е к у о т б е р е г а , где к о г д а -
т о Н а й м у ш и н с а м п р о ш е л с 
т о п о р о м : « Р у б и т е п р о с е к у 
з д е с ь » . 

— М ы приехали с ю д а в 
к о н ц е о к т я б р я п я т ь д е с я т ч е т -
в е р т о г о г о д а . М о я п е р в а я и о н -
т о р а б ы л а в п а л а т к е — от-
д е л ь н о й : у ч р е ж д е н и е ! В ы в е с -
к а и все п р о ч е е . . . 

Во ч т о в ы л и л о с ь д е л о , 
н а ч а т о е с п а л а т о ч н о г о г о р о д -
к а в г л у х о й а н г а р с к о й т а й г е ? 

С о з д а н а и о л о с с а л ь и а я с т р о . 
м т е л ь н а я б а з а . в к о т о р о й 
и н ы е з а в о д ы р а в н ы к р у п н ы м 
п р е д п р и я т и я м с о ю з н о г о з н а -
ч е н и и . . . 

С о з д а н а с т р о и т е л ь н а я о р г а -
н и з а ц и я - г и г а н т . п о д р а з д е л е -
н и я к о т о р о й о с в а и в а ю т д е с я т -
к и м и л л и о н о в р у б л е й в год... 

П я т и д е е я т и т ы с я ч и ы й к о л -
л е к т и в Б р а т с к г э с с т р о я . у н и -
к а л ь н о й с т р о и т е л ь н о й о р г а н и -
з а ц и и . и а к и х во в е в й с т р а н е 
н а б е р е т с я е щ е д в е - т р и , я в -
л я е т с я г л а в н ы м г е р о е м в с е й 
Б Р А Т С К О Й Э П О П Е И . 

М а н е в р е н н о с т ь б л а г о д а р я 
м о щ и , м о щ ь б л а г о д а р я м а н е в -
р е н н о с т и — т а к о в ы ч е р т ы 
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

П о в с е о б щ е м у м н е н и ю , э т о 
п е р в ы й , е д в а л и н е с а м ы й 
п р и м е ч а т е л ь н ы й у р о н Б р а т , 
с к а , у р о к не т о л ь к о э к о н о м и -
ч е с к и й , н о и п о л и т и ч е с к и й , и 
с о ц и а л ь н ы й , п о с к о л ь к у с т р о и -
т е л ь н ы й к о л о с с п о д н я т в т а й -
г е р у к а м и , м ы с л ь ю и с и л о й 
д у х а т ы с я ч э н т у з и а с т о в , до-
б р о в о л ь ц е в . п р и е х а в ш и х с ю д а 
с о в с е й с т р а н ы : с п е р в о г о с в о -
е г о д н я Б р а т с и г э с с т р о й н и -
к о г д а не « н а л н е д о с т а т к а в 
к а д р а х ! 

— М ы оперативная с т р о и -
т е л ь мая о р г а н и з а ц и я , а ие у ч -
р е ж д е н и е , — г о в о р и т И а й -
м у ш и н , — э т о м у с о о т в е т с т в у й 
е т и в с я с т р у и т у р а Б р а т с к г э с -
с т р о я , и т а к о г о ж е т р е б у е м 
с т и л я р а б о т ы . . . К а и - т о я п р и . 
е х а л в о д н о у п р а в л е н и е , ви-
ж у — з а в е д е н ы п а п к и д л я п е -
р е п и с и и . С п р а ш и в а ю р у к о в о -
д и т е л я : « У т е б я э т о ч т о т а -
к о е ? » — « Т е х д о к у м е н т а ц и я » . — 
« К л а д и в с т о р о н у . А это?» — 
« А э т о организационные де-
л а * . — « Д а в а й и х в п е ч к у ' » . . . 
У н а с п е р е п и с к и н е ж а л у ю т . » 

Б р а т с к а я ГЭС, к а к и з в е с т -
н о , б ы л а п р и н я т а с в ы с о к о й 
о ц е н к о й . К о р п у с а а л ю м и н и е -
в о г о , н а с о о р у ж е н и е к а ж д о г о 
и з к о т о р ы х п о н о р м а м п о л а -
г а е т с я т р и д ц а т ь д в а м е с я ц а , 
Б р а т с и г э с с т р о й с т а в и т В Д В О Е 
б ы с т р е е В д в у х с т а х п я т и а е с я -
т и и и л о м е т р а х о т г л а в н о й ба-
з ы р а з в е р н у т о с т р о и т е л ь с т в о 
« д о ч е р н е й » У с т ь - И л и м с к о й 
Г Э С . р а в н о й п о м о щ н о с т и 
Б р а т с к о й . . . 

Г о р д о с т ь за с в о ю , д е й с т в и . 
т е л ь н о н е о б ы к н о в е н н у ю о р г а -
н и з а ц и ю , причастность к мас-
ш т а б а м ее д е л с в о й с т в е н -
н ы в с е м с т р о и т е л я м Б р а т с к а . 
П р е д с т а в и м в п р о л о г е е щ е од-
н о г о из н и х — и н ж е н е р а А н а -
т о л и я Н и к о л а е в и ч а Э а к о п ы р и -
на, к о т о р ы й р у к о в о д и т с о о р у -
ж е н и е м к р у п н е й ш е г о в с т р а -
не л е с о п р о м ы ш л е н н о г о иом-
п л е к с а . К а н д и д а т т е х н и ч е с к и х 
н а у к . У ч и л с я в К и е в е . Е г о т о -
в а р и щ и . т р и н а д ц а т ь а с п и р а н -
т о в . ж и в ш и х к о г д а - т о в м е с т е , 
остались в с т о л и ц е респубпи. 
к и , з а в е д у ю т л а б о р а т о р и я м и 
в и н с т и т у т а х . У н е г о т о ж е 
с о б р а н м а т е р и а л д л я д о к т о р -
с и о й , д а все л е ж и т , н е к о г д а : 
ч т о ни говори, а шестьдесят 
м и л л и о н о в е с т ь ш е с т ь д е с я т 
м и л л и о н о в — с т о л ь к о у п р а в , 
л е н и е З а к о п ы р и н а о с в а и в а е т 
в год. Н а ч а л ь н и к у с п е в а й п о -
в о р а ч и в а т ь с я , 

— З а т о к а к у ю м а х и н у с т а -
в и т е ! П о с л е и у м е р е т ь м о ж н о 
с п о к о й н о ! 

— У м и р а т ь с п о к о й н о н е л ь -
зя... Н о я т е п е р ь ч у в с т в у ю 
с е б я у в е р е н н о . Т а и с ч и т а ю : 
в е л и м в н я г о л ы м в п у с т ы н ю 
в ы с а л и т ь — в ы ж и в у . 

У н е г о о с т р ы й у м . с у ж д е -
н и я р е з и н е , к р у г о з о р а не за-
н и м а т ь . Ч т о т а к о й ч е л о в е к 
ц е н и т в с в о е й о р г а н и з а ц и и , в 
Б р а т с к г э с с т р о е ? 

—• Р а з м а х и н а д е ж н о с т ь ! . . 
Н у ж е н к о р л — Б р а т с к д а е т 
к о р д . Н у ж е н а л ю м и н и й — 
п о ж а л у й с т а . Н у ж н а б у м а г а — 
н а те. В и с к о з а — т о ж е . . . 
К а н о н з а в о д п о т р е б у е т с я , 
т а к о й б у д е т п о с т р о е н . О н 
б у д е т в в е д е н б е з о с о б ы х на-
т у г д л я с т р а н ы . В ы н и к о г д а 
н и г д е не с л ы ш а л и о с р ы в е 
с р о к о в п р о м ы ш л е н н о г о с т р о и -
т е л ь с т в а я Б р а т с к е Т е х н и ч е -
с к и е п р о б л е м ы з д е с ь не п е р е -
р а с т а ю т в о б щ е н а ц и о н а л ь н ы е . 
О н и р е ш а ю т с я н а м е с т е . Б р а т -
с к а я и н ж е н е р и я — з т о я п о л -
н о м с м ы с л е с л о в а м о э г г и г а н -
т а . Б р а т с н н а все в о п р о с ы 
д а е т о т в е т . В о п р о с о в Б р а т с к 
не з а д а е т ! . . 

1. КУДА УКАЗЫВАЕТ 
У К А З А Т Е Л Ь ? 
ГОРОД ОСВОИТЕЛЕЙ 

З А Д А Е Т ВОПРОСЫ 

Веяний приезжающий в 
Братск первым делом спе-
шит поклониться ГЭС, Мы 
не составили исключения. 

С гребня плотины, удер-
живающей напор десяти 
миллионов тонн ангарской 
воды, здание станции каза-
лось низким и распластан-
ным. Мы удивились, узнав, 
что оно с девятиэтажный 
дом. Почти не встре-
чая людей (громаду ГЭС 
обслуживают пятнадцать 
человек в смену, мень-
ше, чем на американ-
ской Грэнд Куяв), мы обла-
зили, кажется, все, что мож-
но, побывали и в теле пло-

тины, и в машинном зале, 
и в холлах, где в кадках из 
березовых пней цветут 
опунция и олеандр, и глу-
боко под водой, у турбин-
ных колес. Стальные эти 
махины в день «худеют» на 
три килограмма, а за год 
вода стачивает их пример-
но на тонну. Было воскре-
сенье. Работало двенадцать 
агрегатов. О «мелькавших 
на пульте лампочках» го-
ворить не будем. 

Главный потребитель 
Братской ГЭС — БРАЗ, 
Братский алюминиевый за-
вод. В его легких и с трой-
ных, по линеечке постав-
ленных корпусах внима-
тельные хозяева попросили 
нас снять часы, дабы не ис-
портились в мощном маг-
нитном поле. Впрочем, и с 
часами вряд ли заметишь 
время, когда на твоих гла-
зах из наклонившегося ков-
ша льется струя расплав-
ленного алюминия неожи-
данно нежного, прямо-таки 
лососиного цвета... На че-
ловека в защитных очках 
гонит свежий ветер мощная 
вентиляторная установка: 
такая профессия требует 
заботы. И потому бытовоч-
ки тут — Москве на за-
висть! Цеховая бытовка — 
отдельный пятиэтажный 
корпус: вестибюль с аль-
пийскими горками, часы со 
знаками Зодиака, кан в сто-
лице на Казанском вокза-
ле. Цеховой медпункт — 
поликлиника с врачебными 
кабинетами, изолятором, 
фотарием, ингаляторием. 
Раздевалки душевых — ну. 
ей-богу, курзал с зимним 
садом, все в цветах, в воз-
духе прямо оранжерейный 
настой земли и зелени. 

От прежнего медвежьего 
угла мощный сибирский ин-
дустриальный центр сохра-
нил двух медведей: один 
обитает на фирменном знач-
ке БЛИК — Братского ле-
сопромышленного комплек-
са, другой, натуральный, 
живет в Доме пионеров на 
радость ребятишкам и ино-
странным туристам. 

Трехсотлетнее прошлое 
Братска лежит на дне мо-
ря. Городу на его берегах 
неполных восемнадцать. 
Обелиск в честь комсомола 
соседствует с почерневшей 
башней неистового протопо-
па Аввакума. 

Хранятся древние релик-
вии, складываются новые 
обычаи. Как на Красную 
площадь в Москве, как в 
Ленинграде на Неву, деся-
тиклассники после экзаме-
нов приходят не п.тотнну 
Братской ГЭС Парапет 
земляной ее части исписан 
цитатами из классиков впе-
ремежку с трогательными, 
наивными признаниями а 
любви и дружбе. В этом 
коллективном дневнике 
юности мы прочитали сло-
ва. к которым готовы при-
соединиться: «Мне жалко, 
что качай здесь все не об-
лазил. обидно, что времени 
было в обрез»... 

Утро понедельника мы 
начали с деловых звонков. 

— 09? Пожалуйста, те-
лефон горсовета... 

— Звоните в Братск, там 
своя справочная. 

— Позвольте, а мы разве 
не в Братске? 

— В Братске. Ну и что? 
— Как — что? А где 

же горсовет? 
— Говорю вам — в 

Братске... 
Позавтракали, сели в ав-

тобус, приехали... не туда. 
— В чем дело? Сказали 

на первом ехать. А это? 
—• Первый. А в Братске 

свой первый. 
— Ничего не понимаем. 

А мы-то с вами где? Мы же 
в Братске!.. 

— Мы-то в Братске, а 
вы. видать, нездешние? 

Постепенно разобрались, 
что Братск — лишь фор-
мально единый город. Жи-
тель Падуна или энергети-
ка, расположенных рядом 
с ГЭС, считает, что его 
район и есть подлинный 
Братск, а центральную 
чисть нового города, по-
строенную за тридевять зе-
мель, именует ие иначе как 
ЛПК — вроде бы посе-
лок при лесопромышленном 
комплексе В свою очередь 
житель ЛПК убежден; тут-
то и есть Братск, я все 
остальное — поселки От-
сюда и автобусы с одинако-
выми номерами и разными 
маршрутами, отсюда и «са-
мостийность» городских (по-
селковых?) справочных бю-
ро, отсюда и несколь-
ко загадочный указатель на 
шоссе из аэропорта в го-
род: в одну сторону — 
БратСк, в другую — Падун, 
в третью — Энергетик. 
Это все равно, что на 
невских берегах поста-
вить три стрелки: нале-
во — Ленинград, прямо — 
Васильевский остров, напра-
во —Выборгская сторона... 

Братск раскинулся на бе-
регах Ангары весьма свое-
образно: от одной части до 
другой — тридцать с лиш-
ним километров тайги, от 
другой до третьей — еще 
добрых пятнадцать и все 
лесом Братчане шутят: 
«Зато у нас самая большая 
в стране внутригородская 
зеленая зона. Жаль, что 

проектировщики не сообра-
зили объединить в один 
город Братск с Иркутском 
— «зеленая зона» была бы 
в шестьсот километров...» 

Странное, однако, дети-
ще вышло у московского 
Гипрогора! 

— А это не наше дети-
ще, — сказали в Гипрого-
ре, — это ведомственные 
кляксы. 

Архитекторы водят по 
карте карандашом: и этот 
поселок не предусматривал-
ся, и этот, и этот, и тот то-
же... А когда же появился 
первый генплан? 

— В пятьдесят восьмом, 
спустя четыре года после 
начала строительства ГЭС, 
— отвечает руководитель 
мастерской Христофор Анд-
реевич Бутусов,— но тогда 
Братск проектировался все-
го на шестьдесят тысяч жи-
телей. А когда заканчи-
вали проект, узнали, что 
БЛПК резко увеличит свою 
мощность и город может 
вырасти втрое-вчетверо. 

Потом выяснилось, что 
будет еще одна очередь 
БЛПК... Определились ис-
тинные масштабы алюми-
ниевого... И появились вто-
рой. а затем и третий ге-
неральные планы. 

— А четвертый будет? 
— Я думаю, что совсем 

не за горами, — без тени 
улыбки отвечает Бутусов 
на этот вопрос, заданный 
нами, признаемся, больше в 
шутку. — Я уверен, что 
здесь будут новые пред-
приятия все рвутся сюда, 
поэтому придется состав-
лять четвертый генплан. 

Придется, непременно 
придется — в Братске пла-
нируется строительство 
крупного завода отопитель-
ного оборудования, четвер-
того в промышленном узле. 
Как видим — что ни новый 
завод, то новый генплан. 

Братск преподает нам 
поучительный урок того, 
как не следует решать проб-
лему расселения при фор-
мировании нового промыш-
ленного узла, особенно в 
Сибири, где сочетаются 
предприятия крупные и 
крупнейшие, которые не 
могут стоять забор к забо-
ру. Вода. лес. энергия, ру-
ды — каждому нужно свое: 
удобные площадки, комму-
никации. забота об окру-
жающей среде — все это 
растаскивает заводы на де-
сять. двадцать, тридцать 
километров друг от друга. 
А где жить строителям и 
эксплуатационникам? В го-
роде или поселке'' Ставить 
единый город для всех 
предприятий или свой по-
селок при каждом из них? 
Такова дилемма, и она не-
пременно должна быть ре-
шена задолго до того, как 
в тайге построят первый 
дом. Все признают теперь, 
что город — лучше, в по-
селке трудно рассчитывать 
на театр, музей, плаватель-
ный бассейн, публичную 
библиотеку, вуз и так да-
лее и тому подобное, а бея 
всего этого человеку в XX 
веке неуютно, он считает 
свою «поселочную жизнь» 
временной, сидит на чемо-
данах и ждет случая пере-
браться в настоящий гооод. 
Здесь надо искать источ-
ник текучести, корни многих 
других социальных проблем 
и противоречий. Все попи-
мают, но строят... поселки. 

Потому что при разбро-
санности предприятий сра-
зу же всплывает сложная 
и дорогостоящая проблема 
транспорта. организация 
быстрой переброски тысяч 
людей г работы я на рабо-
ту. И возникают трудности: 
на каких весах взвесить 
долю каждого ведомства в 
Финансировании общего-
родского строительства? И 
начинаются сомнения: если 
с капитального города 
строиться, то когда же при-
ступать к сооружению ос-
новных объектов — элек-
тростанций. заводов? Куда 
привычнее — поставили 
палатки или бараки, и сра-
зу же можно рапортовать о 
первом кубометре земли, 
вынутой из котлована для 
индустриального гиганта , 

Чаше всего — так бы-
ло и в Братске — принима-
ют решение: ставят пио-
нерный поселок 
строителей, а то и 
считая, что город 
объединит их все, и 
«швов» не останется 
танутся! Не объединит! 
Опыт Братска заставляет 
усомниться в мудрости это-
го соломонова решения. 

Братск как единое целое 
фактически никогда не су-
ществовал и не существует 
до енх пор. Первоначаль-
ные уступки «поселочному 
варианту» обернулись тем. 
что вся дальнейшая исто-
рия города представляет 
собой упорные, отчаянные, 
мучительные попытки со-
брать себя из осколков. 

Девять его поселков, раз-
бросанных на девяносто ки-
лометров, административно 
объединены в одну террито-
рию, созданы общие город-
ские организации. Предпри-
нят шаг, о котором многие 
молодые города только меч-
тают, — уже девять лет ра-

ботает в Братске на правах 
отдела облисполкома дирек-
ция строящегося города, 
она яа паевых .началах со-
бирает средства у ведомств 
и выступает единым заказ-
чиком. В помощь москов-
скому Гнпрогору на месте 
создана своя архитектурная 
мастерская. О трех ген-
планах мы уже говорили, 
добавим: отдельно утвер-
жден в Москве проект пер-
вой очереди Братска, Но 
несмотря на все эти уси-
лия. город остается раз-
дробленным. И не только 
территориально. 

Мы пришли к председа-
телю Братского гориспол-
кома Николаю Григорьеви-
чу Перевалову, уже свык-
нувшись с «разбродом» го-
рода к не ожидая новых 
сюрпризов. Но вдруг услы-
шали: 

— Наш город как бы не 
существует... Не числится.., 

# 

2. ГОРОД В КРЕДИТ 
РАЗМЫШЛЕНИЕ 

О ПРИЧИНАХ 

ПАРАДОКСОВ 

Вот какая удивительная 
выяснилась вещь: Братск с 
его улицами, домами, пла-
вательным бассейном и те-
лецентром, единственной во 
всей стране скоростной 
трассой для бобслея, со 
всем его почти двухсотты-
сячным населением не чис-
лится в списке русских 
городов! Другим по этому 
списку Госплан Федерации 
распределяет свои плано-
вые благодати, а Братску 
ничего не положено, нет его, 
Братска. — ау? — есть 
лишь недвижимость энерге-
тиков. металлургов, лесо-
химиков: все, что ни воль-
ми в Братске — от асфаль-
та тротуаров до игрушек на 
полках «Детского мира» — 
ведомственное имущество, 
разнесенное по балансам 
отраслей. 

Но самое парадоксальное 
еще не в этом. Братск, ко-
торый не существует для 
Госплана, — поскольку вся 
его материальная сущность 
расписана по ведомствам, 
и для ведомств, представь-
те. тоже не существует. 

-7 Ьб&шел все* мини-
стров отраслей-дольщиков, 
которые участвуют в созда-
нии города, рассказывал 
им о коммунальных проре-
хах. Они отвечали: «А мы 
при чем? Это же город — 
не йатпе дело», — говорит 
Н. Г. Перевалов. 

В Братске вам всякий 
скажет, что город строится 
в кредит. Дома возникают 
в планах не записанные, 
заказчиком не оплаченные. 
Вратскгэсстрой строит жи-
лье в долг, не дожидаясь, 
пока ведомства раскошелят-
ся: позарез нужно жилье, 
а средств, выделяемых ве-
домствами на год, строите-
лям едва хватает на квар-
тал-два К декабрю мини-
стерства все же как-то рас-
считываются. значит, выис-
кивают у себя в кармане, 
обнаруживая тем самым 
первоначальную прижи-
мистость. Но. конечно. 
Вратскгэсстрой при всем 
своем могуществе не бог, 
ему тоже неоткуда взять 
100 миллионов рублей — 
суммы. недоданной ве-
домствами на строитель-
ство первой очереди Брат-
ска. Поэтому и возмущает-
ся справедливо руководи-
тель дирекции строящегося 
города П О. Пудлнн: сорва-
ли утвержденный прави-
тельствам срок окончания 
первой очереди? 

В е д о м с т в е н н а * « с ш и б О й р -
шина» запутала Вратек я дис-
п р о п о р ц и я х : т и л ь * отстает 
от п р о и з в о д с т в а , к о м м у н а л ь -
ное х о з я й с т в о — от т е м п о в 
РАЗВИТИЯ города, « с о ц и у л ь т * 
б ы т * — от р о с т а населения, 
т р а н с п о р т — от п о т р е б н о с т и 
в перевозках... 

К р а т е н еще н е д о с т а т о ч н о 
о б е с п е ч е н о ч и с т н ы м и соору-
ж е н и я м и К р а й н е отста-
ло р а з в и т и е водозабора: 
рядом с п р е с н ы м морем — 
о с т р ы й д е ф и ц и т воды. Н а жи-
в у ю н и т к у с в я з а н ы и н ж е н е р -
н ы е сети, а том ч и с л е элект-
р о с н а б ж е н и е . с в я з ь , к а н а л и -
зация, и с п о л ь з о в а н и е их п р и 
водит и у б ы т к а м в д е с я т к и 
т ы с я ч р у б л е й . 

Весьма с в о е о б р а з н о реше-
на здесь и т р а н с п о р т н а я 
проблема Нуда ч а щ е , чем ав-
т о б у с ы , по у л и ц а м п р о н о с я т -
ся - А у д н н * — г р у з о в и к и , пере-
о б о р у д о в а н н ы е для перевоз-
к и п а с с а ж и р о в Н а м готе до-
велось ив мня п о е з д и т ь . Ф у р -
г о н ы д е р е в я н н ы е и ж е л е з н ы е , 
с о к н а м и и без. с м о н т и р о в а н 
н ы е на « З И Л а х * и « К Р А З а х * . . . 
А спереди и сзади к р у п н ы е , 
в и д н ы е издали т а б л и ч и и : 
• ЛЮДИ*.., 

О т а к и х в е щ а х в Врагсне 
г о в о р я т с д у ш е в н о й б о л ь ю 
И не ж а л о б щ и к и , не и ы т и к и . 
не о б ы в а т е л и — люди, внаю 
щие. ч т о п о ч е м дается в та 
е ж и ы х и р а я х , о с в о и т е л и в 
п о л н о м с м ы с л а словв. 

Главный инженер БРЛЗа 
Николай Семенович Мат-
веев начинал ня алюминие-
вом «с первой колонны, 
ферм еще не было». пускал 
все корпуса, оптимист, увле-
ченный н своим чудо заво-
дом. и людьми, и окрестной 
природой: 

— Завод ие только са-
мый большой в мире, ио и 
по технологии среди пер-
вых. все новинки учли. 
Условия у нас хорошие, 
средняя зарплата на 

Э К С П Е Д И Ц И Я 

« К О М П Л Е К С » 

А ЛЕВИКОВ. 

В МОЕВ, 
специальные 
корреспонденты .ЛГе 

БРЛЗс 284 рубля, у основ-
ных рабочих до четырехсот. 
Тут стали на «Жигули» за-
писывать — так чуть не 
тысяча человек желающих... 
Места прекрасные, солнце, 
рыбалка, сады народ разво-
дит. Наши участки на горе 
Коврижка, с куста там сни-
мают ведро смородины... 

И вдруг хмурится: 
— Л с жильем плохо... 

Уходит от нас народ неохот-
но. и чаше всего из-за 
жилья. Люди считать уме-
ют: «Ага, в очереди 3500 
человек, когда моя подой-
дет? По 700 семей в год по-
лучают, значит, четыре-
пять лет ждать У нас ни 
Дворца культуры, ни про-
филактория. ничего на за-
воде нет. Профсоюзное со-
брание провести — кла-
няемся БЛПК: дайте зал. 

И тут же, как и положе-
но оптимисту, Матвеев го-
рячо уверяет нас, что все 
это будет: уже утвержден 
проект заводского дома 
культуры, на берегу залива 
строится отличная база от-
дыха, летом т - пионерла-
герь, зимой — профилакто-
рий... Мы знаем, что будет 
на БРЛЗе н жилье: ввиду 
исключительного положе-
ния завод получил право ис-
пользовать на строительст-
во квартир часть средств из 
промышленных капитало-
вложений. Будет в Братске 
и свое городское хозяйство 
— деньги выделены. И 
транспортные муки со вре-
менем кончатся. И женщи-
ны получат, наконец, под-
ходящую работу — уже в 
этой пятилетке прибавятся 
мебельная и швейная фаб-
рики, благодаря которым 
рассчитывают поправить 
структуру занятости. И 
главная улица появится, и 
набережная, и высокие зда-
ния. которые определят си-
луэт города... 

Все это будет, будет, бу-
дет... И вдруг спохва-
тываешься: позвольте, 
Братску уже восемнадцать 
лет! Выросли урожденные 
братчане, пошли на заводы, 
в армию, институты, а глав-
ной улицы родного города 
еще не внделн... Пытаешь-
ся возразить себе: ну. и 
что. не сразу н Москва 
строилась! Однако тут же 
приходит в голову: но 
Братск-то строился сразу, 
«с листа». Он свободен от 
груза веков, он не пере-
жил промышленную сверх-
плотность, возникавшую в 
иных городах в первые пя-
тилетки. когда скромность 
опыта и средств не позво-
ляла селиться по науке. 

Чем же тогда объяснить 
диспропорции Братска? 
Только лишь эгоизмом ве-
домств? На наш взгляд, зто 
значило бы выдать следст-
вие за причину. С ведомст-
венностью приходилось 
сталкиваться и раньше, ни-
какими новыми гранями 
она не блеснула. Зато вы-
яснилось другое: «долевое 
кооперирование» на мест-
ном уровне не способно пре-
одолеть центробежные силы, 
порождаемые противоречи-
востью интересов «дольщи-
ков» 

Много ли пользы, когда 
дирекция строящегося горо-
да ходит с мешком по пред-
приятиям и собирает с них 
«долю», уже отмеренную 
министерствами? Никто не 
даст больше, чем ему дали. 
Л министерство далеко и 
высоко, городу с ним тя-
гаться трудно. Не лучше ли 
долевое участие ведомств 
координировать Госплану и 
с самого начала централи-
зованно выделять средства 
на строительство новых го-
родов? На такую мысль на-
водят и последние события 
в Братске: целевым назна-
чением, в аварийном, мож-
но сказать, порядке он полу-
чил средства на развитие 
коммунального хозяйства, 
доведенного «долевой коопе-
рацией» чуть ли не до пол-
ного разора. Скорая по-
мощь поспела вовремя, но 
она же показывает способ 
профилантнки болезни. 

В идеале рисуется такая 
картина. Задумали произ-
водственно - территориаль-
ный комплекс, а в нем — 
город. В плановом порядке 
заранее определили числен-
ность его будущего населе-
ния, потребность во всем, 
что нужно для жизни. Рас-
чет учел и интересы ве-
домств, которые здесь 
строятся. И ни к чему рас-
пылять средства, пусть об-
ласть создает дирекцию 
строящегося города, полу-
чает для него деньги — на 
пятнлетну и по годам. 

(Продолжение следует) 

«ТОЛКАЧАХ» г«е 
1

 много писала. На 
иных предприятиях 

они днюют н ночуют. Ред-
кий производственник не 
знает, кто такой «толкач» и 
какова его роль • успешном 
выполнении плана. А в то же 
время «толкач» — фигура во 
многом загадочная. Вы нико-
гда не найдете такой долж-
ностн в штатах предприя-
тий. ее ие замечают органы 
финансового контроля. По-
»тому я позволю себе начать 
с определения: кто же такой 
«толкач»? 

Это официальный пред-
ставитель заказчика, кото-
рый силой своего морально-
го (а то и «физического») 
воздействия «выталкивает» 
из производственных цехов,« 
затем и с территории постав-
щика продукцию, необходи-
мую для своего предприя-
тия. 

Когда использованы все 
средства воздействия на за. 
вод, срывающий обязатель-
ства, когда исписаны и от-
правлены в разные адреса 
десятки убеждающих, моля-
щих и угрожающих бумаг, 
когда на всех уровнях про-
ведены телефонные разгово-
ры с представителями орга-
низаций, имеющих хоть ма 
ло-мальское отношение к де 
лу, а надежда получить про 
дукцию в срок все так же 
шатка, тогда прибегают к 
последнему средству: к по-
ставщику отправляется «тол-
кач». 

Задача ему ставится все 
гда одна: не возвращаться 
без необходимой продукции 
Люди, на которых она воз-
лагается, — чаще всего опыт-
ные, самоотверженные работ-
ники. преданные своему за 
воду. В любую погоду 
оставляя самые срочные и 
неотложные дела, едут они 
за сотни верст. Едут. хотя 
знают, что никто им не бу-
дет рад и ночлег им не обе-
спечен. Положение ослож. 
няется н тем, что едут они 
инкогнито Под видом ниже 
нероя, имеющих целью, как 
написано в командировочных 
удостоверениях, «согласо-
вать технические условия» 
либо «провести научные раз-
работки и исследования». 

Методы работы у «толка 
чей» самые разные Одни 
с т у ч а т к у л а к о м по СТОЛУ 

или плачут, делая основную 
ставку на эмоции, другие за-
д а р и в а ю т НУЖНЫХ р а б о т н и 

ков предприятия-поставщика 
мелкими сувенирами; третьи 
помогают, надевая халаты и 
следуя по технологической 
цепочке производства ал 
своей продукцией я качеств,-
подсобных, а иногда и основ-
ных производственных рабо-
чих Чаще всего применяется 
широкий комплекс мер, куда 
входят и слезы, и кулаки, и 
«флакончики с духами», и 
работа с молотком в руках 

Но почему, спрашивается 
нужны «толкачи»* Нельзя 
ли добиться чтобы продук 
уия всегда уходила к заказ-
чику вовремя, бев их вмешя 
течьства. своим, так сказать 
ходом? 

НЕХИТРОЕ дело - кар. 
тонная коробка для ко-
фейных мельниц Нп 

без иге нет плана яо ширпо-
требу, одного и» важных пока-
зателей работы завода Мос-
ковскому заводу «Памяти Ре-
волюции 1905 год»» »ти ко-
робки уже четвертый год де-
лает объединение «Упаков-
ка». Начальник бюро ком-
плектации завода в конце 
каждого месяца возвращается 
ня поездки в зто объединение 
в расстроенных чувствах и до-
кладывает-

— «Упаковка» ие хочет де 
лать коробки! 

В конце марта такое нача-
ло имело следующее продол-
жение 

— А как же наш план? — 
задаю втот вопрос, будучи за 
местителем директора завода 

— Надо соглашаться и де-
лать для них перфорационные 
машины 

— Но мы уже делали— И 
тележки им делали! 

Снова — в который раз! — 
идем к главному инженеру и 
уговариваем его насчет пепфо 
рационных машии для «Упа-
ковки». Тот объясняет, что 
машина ие по профилю наше 
го пронаводства: очень слож-
ная. большая... Однако втн до-
воды теряют силу, когд* мы 
говорим, что в таком случае 
плана по ширпотребу и* будет. 
Главный берет ручку и пишет: 
•согласны». Начальник бюро 
комплектации едет с втим 
письмом на «Упаковку» Уго-
варивает начальника цеха не-
медленно запуствть в произ-
водство ваша коробки и сам 

втом помогает у станка 
марта спасен) 
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НЕСЛУЖЕБНЫЕ 
ЗАПИСКИ 

В. КАЛМЫКИИ, 
ЭКОНОМИСТ 
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Требовать что-либо от объ-
единения «Упаковка» мм ие 
можем: заключать с нами до-
говор они отказываются Мо. 
жем лишь слезно просить 
Уже четыре года завод на 
стаивает перед министерством 
дать нам планового поставшн 
ка, но вопрос ровно столько 
же не решается. 

Промахи, недоработки по-
рождают «толкачей». Будь то 
промахи вышестоящих органи-
заций. органов материально* 
технического снабжения или 
же, наконец, служб и работ-
ников завода 

Не успели опомниться от 
«Упаковки*, как уже надо от 
правлять человека на Чебок-
сарский злектроаппаратныи 
завод Ма нем «специализи-
руется» другой труженик от-
дела матсриально-техническо-
го снабжения Вот он бегает 
по нашему заводскому двору 
и помогает заколачивать 
ящик с медными проводами 
Эту медь он с большим тру-
дом достал на другом заводе 
для того, чтобы из нее еде» 
лали в Чебоксарах аппараты 
Сегодня само четом отправим 
бухту меди а через день-два 
за ней полетит и сам «тол 
кач». чтобы приделать ей. 
как говорят, «ноги*, то есть 
поскорее превратить в про-
дукцию.. 

ЕДУТ наши люди и в Ленин-
град, в объединение «Электро-
сила». которое не выполняет 
своих договорных обяза 
тельств по поставке литья для 
электродвигателей И куда бы 
ни являлись наши представи-
тели. нарушения обязательств 
им объясняют исключительно 
«объективными» причинами 
Одного подвел свой постав-
тик. У другого не хватает мо 
дей и т. д и т п Любопыт-
но, что вопреки всем втим 
«объективным» трудностям 
свой собственный план про-
изводства, те показатели, аа 
которые полагаются все мате-
риальные блага. предприятия-
поставщики, как правило, ак-
куратно выполняют: своих 
неаккуратных должников мы 
частенько видим среди побе-
дителей социалистического со-
ревнования 

Слов нет, «объективные» 
причины, на которые обыч-
но ссылаются, играют свою 
роль. Но дело ие только в 
них. 

УЖЧИНА средних лет 
неожиданно появляет-
ся в дверях, спраши-

вает- «Разрешите?» — а сам 
уже виергичной. бодрой по-
ходкой идет к столу. Мужчи-
на протягивает руку и с хо-
ду приглашает меня пого-
стить я Одессе — с таким 
выражением чувств, словно 
более тысячи километров он 
проехал только ради нашей 
встречи. Это «толкач» с 
Одесского завода имени Ста-
ростина. Ои приехал ва па-
нелями для металлургиче-
ских кранов, которые мы 
ему не даем, хотя договор 
ные сроки уже прошли. И 
пусть я не удовлетворил ни 
одной просьбы «толкача» 
(гостиница и пропуск на ва-
вод), он горячо благодарит. 
не оставляя у меня ни капли 
сомнения в том, что обратно 
ои с пустыми руками ие по-
едет. 

И действительно, черев 
гри дня я провожаю его 
вместе с влектрооборудова-
нием. снова пожимаю внер-
ГИЧИУЮ р ук у . 

Что же задержало иа два 
месяца изготовление пане-

м 

В' 

лей для его 
му более десятка телеграмм 
в иаш адрес, которые пред-
шествовали приезду «толка-
ча». ие дали результата? 

Конечно, можно покопать-
ся в памяти найти какую-
нибудь «объективную» при-
чину вне завода. Но если го-
ворить откровенно, то дело в 
друюм. Панели в т н т р у д о е м -

кие, невыгодные для плана 
(«вала») цеха. И делают их 
чаще всего только под нажи-
мом извне. 

ОТ ТЕПЕРЬ, когда мы 
посмотрели на «толка-
чей» с дяух сторон, 

можно попытаться ответить, 
почему так живуче вто племя. 

Каждое предприятие стре-
мится прежде всего выполнить 
план, и вта его заинтересо-
ванность нередко вступает в 
конфликт с договорными обя-
зательствами по поставкам 
Конфликты завязываются еще 
в момент планирования, ког-
да, например, заказы по от-
дельным (выгодным) видам 
продукции принимаются в 
большем объеме, чем позволя-
ют производственные возмож-
ности. Конфликты продолжа-
ются до последнего момента, 
когда готовая уже продукция 
отправляется прежде всего то-
му, кто быстрее ее оплатит, а 
не тому, кому следует по до-
говорным обязательствам. Не 
случайно, видимо, среди мно-
г о ч и с л е н н ы х УСЛОВИЙ о преми-

ровании мне не приходилось 
встречать на предприятиях ии 
одного, которое ставило бы 
премии в зависимость от вы-
полнения договорных поста-
вок. Результат: едут, едут 
«толкачи»... 

Вместе с ростом объема, спе-
циализации производства — и 
даже еще быстрее — возрас-
тают число и значение связей 
между предприятиями. От них 
все сильнее зависят ритмич-
нос т ь работы, качество про-
дукции, повышение вффектив-
иостн производства. Надеж-
ность партнеров приобретает 
первостепенное значение. 

На X X I V съезде партии 
особо подчеркивалась необхо-
димость повысить роль хо-
зяйственного договора. Меж-
ду тем по своему значению он 
еще не встал в «Дин ряд с 
основными плановыми показа-
телями работы заводов, таки-
ми, как реализация продук-
ции, прибыль, номенклатура, 
рентабельность производства 
и фонд заработной платы. 
• Порядок» по втим статьям 
ввчастую уживается с полным 
провалом договорных обяза-
тельств. Длв примера я мог 
бы назвать один из заводов 
нашего министерства, кото-
рый в прошлом году успешно 
выполнил план и пожал все 
связанные с этим лавры, хотя 
подвел десятки своих потре-
бителей. 

Как исправить положение? 
Я не могу предложить строй-
ной системы мероприятий, 
которые разом привели бы 
к полному решению пробле-
мы. Это, видимо, н не по си-
лам одному человеку. Но не- I 
которые предложения сделать 
все же хочется. 

Как мм понимаем «реали-
зованную продукцию»? Как 
товар. который просто-на-
Просто нашел покупателя и 
оплачен. А быть может, реа-
лизованной следует считать 
лишь ту продукцию, которая 
отгружена заказчику в стро- I 
гом соответствии с договор-
нмми сроками? Нарушил 
их — штраф, причем штраф 
автоматический, налагаемый 
банком бев особого на то ре-
шения арбитража, как приня-
то сейчас. Нынешние штра-
фы малоэффективны, на мой 
взгляд, и стали бы куда чув-
ствительнее, если бы выпла-
чивались целиком из фон-
дов материального поощре-
ния. 

Чем больше усилий прило-
жит поставщик к вмполне- ! 
нию договорных обяза-
тельств, тем меньше нужды 
будет в посредничестве «тол-
кача» 

Практика «толкачества», 
конечно, васлуживает осуж-
дения, тем более что в ряде 
случаев «толкачи» действуют 
вопреки нормам социалисти-
ческой морали. Существова-
ние втого многотысячного 
племени лежит чувствитель-
ным бременем иа плечах у за-
казчиков, вносит неурядицы 
и сумятицу в работу постав-
щиков. Однако хочу подчерк-
нуть- для ликвидации «тол-
качей» недостаточно одних 
з апр е т о в . НУЖНЫ п р е ж д е 

всего акономические меры, 
повышающие ответственность 
и заинтересованность постав 
щиков в выполнении своих 
договорных обязательств 
развивающие и укрепляю 
щие прямые хозяйственные 
связи между предприятиями 

ИТАК, АВТОР СТАВИТ ВОПРОСЫ: 

С помощью каких экономических мер можно ликвидировать институт «толкачей» 

Не стоит ли ввести правило, чтобы предприятие, нарушившее договорные обяза-

гельства, выплачивало штраф иа своего фонда материального поощрения В 
?1 
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СОГЛАСНО лаганда, 
прорицании** Кассан-
дры люди не аарили, 

«от» они асегда сбывались. 
Презрительна* враждебность, 
с которой встречали еа пред-
сказания, легко объяснима. 
Во-первых, она предсказыва-
ла то, что было неприятно «а 
слушателям; во-вторых, ее 
прорицаниа относились к да-
лекому будущему... Характер-
ная особенность людей — 
отвергать, и часто с раздра-
жением, мрачные предсказа-
ния. Мы варим а отдаленно* 
будущее не больше, чем ре-
бенок а то, что и он когда-
либо умрет. 

...Ограничиваясь мыслями 
об одном дна, мы планируем 
каждый его час. Встав с по-
стели, думаем о завтраке; 
выйдя из дома, — о том, что-
бы не опоздеть на поезд или 
автобус. Весь день голова за-
нята делами, которые нам 
предстоит сделать' сегодня. А 
когда день подходит к концу, 
размышляем о том, как про-
ведем вечер.. 

Бывают, правда, редкие мо-
менты, когда мы задумываем-
ся над отдаленным будущим. 
Мы достаем тогда свой стра-
ховой полис и размышляем о 
времени, когда уйдем на пен-
сию, думаем, какое образо-
вание дадим детям. 

Но это происходит редко. 

Недавно а одной из теле-
визионных передач нем пока-
зали маленький американский 
городок, где непосредствен-
ному существованию жите-
лей угрожает близость ядер-
ного реактора. Уровень ра-
диации там колеблется между 
семикратным и тринадцати-
крАным превышением допу-
стимого предела. Это означа-
ет, что ужасающий процент 
взрослых и детей погибнет 
преждевременно от различ-
ных форм рака. 

Но жители города наотрез 
отказались принять к сведе-
нию факты, о которых им 
сообщили: дети прекрасно 
развиваются, мы отлично себя 
чувствуем, предостережения 
исходят от горстки смутья-
нов... Смелая и очень умная 
женщина с горьким юмором 
рассказала мне, что в ответ 
на вопросы, заданные ею, 
разозленные жители города 
несколько раз били стекла а 
ее доме. Современная Кас-
сандра, не так ли| 

Этот маленький американ-
ский город и его жители — 
своего рода драматическое 
отображение нашего мира 
в 1972 году. Множество вид-
ных ученых и авторитетных 
экономистов предсказывают 
теперь, что загрязнение воз-
духа, воды и почвы вместе 
с истощением естественных 
ресурсов Земли и демогра-
фическим взрывом сделают 
неизбежной мировую ката-
строфу, если только а бли-
жайшие годы не будут пред-
приняты самые решительные 
и беспрецедентные действия 
в международном масштабе. 

Если же технически разви-
тые нации будут ежегодно 
продолжать потреблять аса 
больше и больше сырья всех 
аидоа, а слаборазвитые 
страны—увеличивать населе-
ние во все возрастающем 
масштаба, то а ближайшие 
20—50 лат наступит всеоб-
щий экономический крах. 

Мы живем в ту исклю-
чительную историческую м о -
ху, когда наша практи-
ка — на смотреть впе-
ред и наш* теория, что пра-

У Г Р О З А 
Ч Е Л О В Е -
Ч Е С Т В У . . . 
вмльно поступать именно 
так, становятся самыми опас-
ными из всех традиций. От-
сутствие дара предвидения 
и недооценка добродетели, 
именуемой предосторожно-
стью, могут привести к на-
шей гибели и к гибели на-
ших потомков. 

В начале нынешнего года 
обнаружилось, что отдель-
ные промышленные компа-
нии и частные лица тайно 
выбрасывают большое ко-
личество вреднейших хими-
ческих отходов в разных 
районах страны. Это вызва-
ло воэм/щение обществен-
ности, стало предметом об-
суждения в парламенте, ко-
торый был вынужден при-
нять ряд срочных, но со-
вершенно недостаточных 
мер. Не следует думать, од-
нако, что такого рода за-
грязнение окружающей сре-
ды отличалось чем-либо от 
того, что мы делаем еже-
дневно на протяжении всей 
нашей жизни, и мы будем 
продолжать действовать так 
же, если не будут примене-
ны законодательные меры, 
поддержанные всем авто-
ритетом государства. 

Один из промышленников, 
на чьих предприятиях про-
изводятся пластмассовые 
контейнеры, сказал нам, что 
он видит свой долг един-
ственно в обеспечении при-
былей саоей компании. Я сам 
недавно ^супил старую, подер-
жанную машину для своих 
детей, несмотря на то, что 
убежден — честные маши-
ны в наши дни способствуют 
прогрессирующему отрееле-
нию атмосферы. Некоторое 
время назад, когда моя со-
весть еще не одержала верх 

иед алчностью, я приобрел 
акции «Рио Тинто-цинк», хотя 
об зтой горнорудной компа-
нии много писали в печати 
в связи с тем, что она отрав-
ляет окружающую среду 
вредными отходами. 

Но если бы государствен-
ное законодательство запре-
тило владеть двумя автома-
шинами, а что еще более 
желательно, вообще разре-
шено иметь одну машину 
лишь а виде исключения, 
я бы аплодировал мудрости 
наших правителей н с лег-
ким сердцдо примирился с 
таким ограничением моих 
личных интересов. Пробле-
ма, которая возникает пе-
ред нами сейчас,—зто не мо-
ральная, не духозная, не ре-
лигиозная, а политическая 
проблема. Нас могут спасти 
от самих себя лишь полити-
ческие деятели, ибо только 
они способны предпринять 
аффективные коллективные 
действия. 

Нынешнее консервативное 
правительство Англии сдела-
ло для «консервации» суще-
ствующего положения боль-
ше, чем любое из его пред-
шественников. При зтом вся-
чески запутывается важный 
вопрос. Много говорится об 
очистке рек, о том, что зто 
«шаг а правильном направле-
нии». Но такой шаг может 
оказатьса дымовой завесой, 
пусть поставленной с доб-
рыми намерениями, но по-
могающей скрыть от самих 
себя что нам нужен корен-
ной пересмотр зкономиче-
ской политики и путей раз-
вития технологии. 

Думаю, что асе, кто зани-
мается зкопогией, независи-
мо от политической принад-
лежности, согласятся с тем, 
что меры, которые следует 
предпринять правительству, 
во всяком случае поначалу, 
окажутся непопулярными 
среди избирателей. Сейчас 
обязанность партий и пра-
вительств — смотреть даль-
ше вперед, не ограничи-
ваясь интересами избира-
тельного округа, и подчас 
действовать против воли лю-
дей во имя их длительного 
благополучия вместо сего-
дняшнего материального 
блага. 

Каждому беспристрастному 
наблюдателю ясно, что пра-
вые и левые занимают одина-
ковую позицию в самом важ-
ном вопросе нашего времени. 
Столь же верно и то, что 
все обозреватели по эконо-
мическим и финансовым во-
просам в нашей стране счи-
тают, что единственный кри-
терий национального благо-
состояния — зто индекс воз-
растающих капиталовложе-
ний и прибылей. 

Альянс левых и правых в 
зтом деле поразителен. Ибо 
все мы заражены верой в 
то, что понятие «эффектив-
ность» должно означать 
эффективность в деле про-
изводства как можно боль-
шего числа товаров по воз-

БИОСФЕРА: 
ЧТО ЖДЕТ 
ПОТОМКОВ? 

Джаклии Смит, девочка из Саутгемптона, занвла первое 
место на конкурсе сочинений среди школьников 13—15 лет. 
В01 строчки из ее работы: 

«Сегодня черный д у ш н ы й день. Ом немногим отличается от 
других... Моя мать однажды сказала мне, что небо было голу-
бым. но ведь поверишь, когда увидишь, а для меня небо черное 
или желтое. Я люблю его таким. Это более естественно. 

В музее можно увидеть чучела, которые называют птицами. 
Говорят, что они когда-то летали, но мне на верится, они ка-
ж у т с я слишком неуклюжими. Должно быть, они летали очень 
медленно. Они так непохожи на современные самолеты и сов-
еем бесполезны. Самолеты служат определенной цели, а кому 
теперь н у ж н ы птицы? 

Моя бабушка любила их. Она рассказывала мне, как они 
пали. Она еще любила цветы, но мне больше нравится запах 
машинного масла. Он свежее. Машинное масло полезно. Оно 
приводит жизнь а движение... 

Стерильный мир очень хорош. Он холодный, клинический и 
не портит настроения. Мир, свободный от бактерий...» 

Трагическая ирония девочки. Яростный протест против за-
силья машин тоскв по живой, незагрязненной природе. 

Подобные нестроения характерны длв Запада. Как изменит-
ся окружающая среда в будущем, что ждет человечест-
во! Этому посвящают свои выступление в парламентах поли-
тики, в газетах — публицисты. Ученые составляют прогнозы— 

Публикуя в сокращенном виде статьи английских авторов 
Ф. Тойнби и Д. Мэддокса, мы попросили советских ученых 
Д. Гвмшиани и К. Ананичева прокомментировать те исследо-
вания по прогнозированию будущего, которые ведутся на 
Западе. 

можно болев низкой себе-
стоимости. Право же, это 
опасное понятие переросло 
себя и дерзко поднялось 
над собственным значением. 

Мы сознаем, что неизбеж-
ные лишения, вытекающие 
из разумной политики пра-
вительства, будут в различ-
ной степени неприятны боль-
шинству граждан нашей 
страны. И все же не следует 
из-за этого мрачно смотреть 
на ближайшее будущее. Если 
мы хотим чему-либо научить-
ся, мы должны понять, что 
наше счастье зависит не 
от пустяков, которым мы 
придаем такое большое зна-
чение. Возможно, что наши 
внуки найдут в сравнительной 
простоте своей жизни лучший 
путь к братству, чем мы смог-
ли найти при помощи обла-
дания материальными блага-
ми. 

Мы должны молиться — 
в буквальном смысле слова, 
если мы способны на это,— 
чтобы политические деятели 
глубоко осознали угрозу для 
человечества, уже видимую 
на горизонте, и поняли, в 
чем заключается их неот-
ложный долг. Как предот-
вратить мировой кризис, ко-
нечно, остается нерешенной 
проблемой, которая требует 
от «всех нас совершенно но-
вых усилий и размышлений. 

Филипп ТОЙНБИ 

НЫНЕШНЯЯ волна трево-
ги по поводу того, вы-
живет ли человече-

ство, как и «кока-кола», — 
американское изобретение. 
Увлечение «судным днем» 
лишь недавно распростра-
нилось на Британию, но в 
США его пророки уже заяви-
ли о себе десятилетие назад. 

Экологический бизнес про-
цветает там и вносит свой 
скромный вклад в валовую 
продукцию Соединенных 
Штатов. Хотя движение в за-
щиту природы уже может 
похвастаться некоторыми ус-
пехами, в целом оно при-
чинило больше вреда, не-
жели пользы. Кое-кто рас-
сматривает дискуссию по 
проблемам окружающей сре-
ды как повод для дальней-
шего нагнетания страшных 
прорицаний по поводу неми-
нуемой катастрофы. 

Никто не будет оспаривать, 
что быстрый рост народо-
населения превратился а ги-
гантское зкономическое и со-
циальное бремя для слабо-
развитых стран; что новые 
формы загрязнения почвы, 
скажем, при использовании 
ДДТ, приобрели широкое рас-
пространение, и результаты 
этого пока еще не исследова-
ны полностью; что существу-
ет связь между ростом про-
мышленной активности и про-
грессирующим загрязнением 
атмосферы в национальном 
масштабе; что некоторые ви-
ды естественных ресурсов не-
избежно будут истощаться. 
Но ясно и то, что за послед-

ние десять лет потенциальная 
угроза для человечества 
сверхдрамвтизируется и тем 
самым вносится сумятица в 
проблему защиты окружаю-
щей среды. 

Конечно, трудно оспари-
вать, что протесты всех слоев 
общества против потенциаль-
ной угрозы выпадения радио-
активных осадков в результа-
те испытаний ядерного ору-
жия были справедливыми и 
оправданными в пятидесятые 
годы. Лучшее свидетельство 
жизненности этого движения 
— заключение Договора о 
временном прекращении ис-
пытаний. 

Однако справедливые воз-
ражения Рейчел Карсон про-
тив безответственного ис-
пользования инсектицидов в 
американском сельском хо-
зяйстве в 1962 году* сопро-
вождались распространением 
внушающих ужас басен, буд-
то ДДТ вызовет повсеместное 
распространение рака. Ни 
одно из подобных утвержде-
ний не выдержало научных 
исследований. 

Спустя несколько лет д-р 
Поль Эрлих в своей книге 
«Демографический взрыв» 
предсказал, что, поскольку 
«битва за то, чтобы прокор-
мить асе человечество, про-
играна», неминуем голод, и 
он принесет гибель десяти 
миллионам человек. Он про-
явил полную незаинтересо-
ванность к тому, какие изме-
нения «Зеленая революция» 
вносит в саму природу зтой 
проблемы. 

Никто не утверждает, что 
«Зеленая революция» прохо-
дит безболезненно, ибо но-
вые сельскохозяйственные 
методы требуют применения 
таких средств, как искусствен-
ные удобрения и ирригация. 
Поэтому необходима постоян-
ная бдительность землевла-
дельцев, необходимы и боль-
шие социальные изменения. 
Но сама по себе нехватка 
продуктов питания уже на 
представляет собой неразре-
шимой проблемы. 

Способность Земли про-
кормить растущее народона-
селение подтверждается раз-
витием генетики растений, ин-
женерной генетики, как ее 
называют. 

Точно следуя примеру 
Мальтуса, д-р Эрлих при-
шел к заключению, что на-
селение Земли составит в 
2000 году семь миллиардов и 
удвоится к 2035 году. Поэто-
му в недалеком будущем не 
останется ни клочка свобод-
ной земли, даже для посевов. 

Такие подсчеты ни в этом, 
ни а других случаях не отра-
жают подлинного положения 
вещей. Демографы куда бо-
лее осторожны в своих пред-
сказаниях роста народонасе-
ления. Даже в Англии, где 
статистическая наука находит-
ся на более высоком уровне, 
чем а других странах, не 
берутся с точностью прад-

• ЭТОМУ посвящена книга 
Р. Карсон «Молчаливая вес-
ка»-

сказать будущую численность 
населения Земли. Диаграмма 
последнего отчета «Экчюари 
Дженерал оффис» показыва-
ет, что рождаемость, даже в 
такой относительно стабиль-
ной стране, как Британия, мо-
жет быть величиной весьма 
неустойчивой. Удивительно 
ли, что трудно предсказать, 
какой окажется численность 
населения в 2000 году? 

После Карсон и Эрлиха 
был разработан еще ряд сце-
нариев неизбежного конца 

. . . С Л И Ш К О М 
Д Р А М А -

Т И З И Р У Е Т С Я 
света. Журнал «Эколоджист» 
завоевал гигантский тираж, 
предсказав, что индустриаль-
ное общество погибнет «еще 
при жизни нынешнего поко-
ления». Перспективе неиз-
бежного бедствия был при-
дан характер псевдореспекта-
бельности компьютерными 
вычислениями Денниса Медо-
уза под эгидой «Римского 
клуба». 

Однако широко рекламиро-
вавшийся отчет «Римского 
клуба», «Пределы роста», 
который предсказывал гибель 
индустриального общества в 
XXI веке, содержит немало 
ошибок в вопроса прогно-
зирования естественных ре-
сурсов Земли. 

В «Пределах роста» авторы 
предсказывают, что при ны-
нешнем уровне потребления 
запасы олова истощатся за 
61 год, цинка — за 50, а ме-
ди — за 48 лет. Далее де-
лается вывод, который авто-
ры этого документа считают 
«оптимистическим», а именно, 
что «при потреблении, рав-
ном уровню 1970 года, запа-
сов всех видов сырья хватит 
на 250 лет». Компьютеру да-
но право депать выводы и по 
поводу других аспектов ми-
ровой экономики, таких, на-
пример, как уровень роста 
промышленной продукции. 
По этим подсчетам к середи-
не XXI века погибнет сначала 
индустриальная система, а за-
тем, из-за отсутствия естест-
венных ресурсов, начнет гиб-
нуть население. 

Рассматривая «все ресур-
сы», словно речь идет об 
одном виде материалов, 
компьютеры не учитывают 
возможности замены одного 
материала другим. Игнори-
руется также и то, что по-
вышение цен на один вид 
сырья — неизбежное след-

ствие его нехватки — заста-
вит ускорить геофизические 
изыскания и поиски ковых 
видов сырья, а также исполь-
зовать менее высококачест-
венные руды. 

Все зто, конечно, не зна-
чит, что в будущем не при-
дется столкнуться с нехват-
кой тех или иных видов 
сырья. Нефть имеется в ми-
ре в меньшем количестве, 
чем уголь, и ее, возможно, 
будет не хватать через сто 
лет. Возможно, что исполь-
зование бензина для авто-
машин будет недоступным 
из-за высокой его стоимо-
сти, но отнюдь не следует 
делать вывод, что не будут 
разработаны новые виды 
топлива для двигателей. 

Совершенно очевидно, 
что в будущем придется не 
столь широко использовать 
ртуть. Но правильно ли по-
лагать, как зто делает «Рим-
ский клуб», что мир погибнет 
из-за нехватки ртути? С тем 
же успехом можно в зтом 
случае предсказывать все-
мирное бедствие из-за того, 
что мало используется кель-
тий, поскольку он очень 
редкий минерал. 

Загрязнение атмосферы — 
важный элемент проблемы 
охраны природы. Эта опас-
ность не более страшна, 
чем ге, с которыми сталки-
валось человечество в про-
шлом. Тиф и холера, страш-
ные бедствия прошлого, 
практически изжиты в Запад-
ной Европе. Дифтерия и ту-
беркулез стали редким явле-
нием. Разве эти примеры из 
истории не дают нам пово-
да надеяться, что высоко-
развитым странам удастся 
рационально и своевремен-
но справиться с загрязне-
нием природы, которое сей-
час ужасает нас? Каждая 
страна должна осознать, что 
может избавиться от загряз-
нения окружающей среды, 
если затратит соответствую-
щие средства. 

Возникают и другие про-
блемы. В последние годы 
усилилась тревога а связи с 
увеличением в атмосфере 
двуокиси углерода, что со-
действует накоплению тепла 
и может изменить климат 
Земли. Однако простейшие 
исследования показали, что 
оснований для беспокойства 
пока нет. 

Считать нерешенность 
многих проблем угрозой для 
человеческого существова-
ния значило бы признать не-
возможность найти разум-
ное решение. Опасность за-
ключается в том, что, пред-
сказывая десятилетиями бед-
ствие, прорицатели конца 
света отвлекают внимание 
общественности от срочных 
и непосредственных задач, 
от решения неотложных со-
циальных проблем, таких, 
как нищета, неравенство и 
преступность. 

Джон МЭДДОКС 

«Санди тайме» 
(АНГЛИЯ) 

/V. 
ПРОБЛЕМА окружаю 

ще(1 человека среды 
неразрывно связана 

С проблемами экономиче-
ского развития, роста на-
родонаселения Земли и по-
требления естественных 
ресурсов Окружающая сре 
да — природные ресурсы 
— развитие — вот тот «ма-
гический» треугольник по 
нятнй, с которым приходит-
ся сталкиваться современ-
ному исследователю. 

Влияние научно-техниче-
ского прогресса на окру-
жающую среду происходит 
не непосредственно, а через 
технологию, через практи-
ческие приемы н методы 
трудовой деятельности. Не-
трудно видеть, что техноло-
гия, экономическое разви-
тие н социальный прогресс 
тесно связаны между собой 
н взаимообусловлены. 

Обсуждая эти фундамен-
т а л ь н ы » проблемы, некоторые 
буржуазные ученые приходят 
к выводу, что технология и 
экономическое развитие яв-
ляются главными причинами 
надвигающегося энологнчв-
сного нризиса. В этой ионцвп-
ции текнологии отводится 
мрачная роль «убийцы» че-
ловечества: она-де асе больше 
и больше ведет н .деграда-
ц и и . о к р у ж а ю щ е й среды. А 
отсюда и соответствующие ре-
иомендации. Известный аме-
риканский специалист по си-
стемному анализу Д. Форре-
стер пишет в своей новой 
книге «Мировая динамика»: 
• Единственное решение, га. 
рантирующее спасение чело-
вечества в ближайшие 200 
яет. — это сокращение инве-
стиций напитала на сорок 
процентов, рождаемости — на 
пятьдесят процентов, потреб-
ления сырья — на семьдесят 
процентов, производства про-
дунтоя питания — на два-
дцать процентов». Ту же по-
зицию занимает английский 
биолог Г. Тейлор: «...реше-
ние заключается в том, 
чтобы ограничить количест-
во населения или ограни-
чить развитие технини. Или 
ж • — ограничить и то, и дру-
гое». Эта же мысль высказы-
вается в только что вышед-
шей книге г р у п п ы исследова-
телей Мае сачу зетс кого техно-
логического института «Пре-
делы роста». Американские 
ученые во главе с профессо-
ром Деннисом Медоуэом при-
шли к выводу, что пределы 
роста на нашей планете будут 
достигнуты где-то в следую-
щем вене, а результатом это-
го будет «внезапное и неудер-
жимое падение численности 
населения и объема промыш-
ленного производства.. им 
вторит публицист Ф. Тойнби, 
утверждая, что человечеству 
свойственны легкомыслие, 
бездумно» скольжение по вол-
нам жизни, нежелание заду, 
иаться о завтрашнем дне. Это 
мнение представляется до-
вольно спорны»., если даже 
применить его к частное жиз-
ни человека, и уж совсем не 
выдерживает нритиии, если 
речь идет о плановом социа-
листическом государстве, ос-
новные усилия которого на-
правлены на то. чтобы с«ь 
звать наи|Гучшив условия 
жизни нынешнему н « * д у щ и м 
поколениям. Позиция Ф. ТоЯн-

би — сиореа отражение ду-
ховного кризиса буржуазного 
интеллигента, который уже на 
видит выхода в развитии ка-
питализма, но хорошо ощуща-
ет вго несправедливость и 
антигуманность. 

Так ли мрачно будущее 
человечества и велика ли в 
том «вина» современной 
технологии? 

Известно, что огромные 
массивы лесов, а значит, и 
большое число рек и озер 
были уничтожены челове-
ком многие сотни лет на-
зад. Необдуманное разведе-
ние некоторых видов живот-
ных привело к уничтоже-
нию растительности на об-
ширных территориях и пре-
вращению их в пустыни, 
ставшие своеобразной «ра-
ковой опухолью» Земли. 

Что же изменилось с по-
явлением машинной техно-
логии? Прежде всего — ка-
чество воздействия челове-
ка на окружающую среду. 
К этому времени процесс 
массированного уничтоже-
ния лесов и водоемов при-
остановился, утих и процесс 
образования пустынь, а воз-
действие человека на при-
роду из экстенсивного прев-
ратилось в интенсивное. 
Технология начала зани-
мать все больший удель-
ный вес во взаимоотноше-
ниях человека с природой; 
человечество на ограничен-
ном пространстве земного 
шара искало пути увеличе-
ния производства жизнен-
но необходимых благ. 

Другое дело, что. всемер 
но развивая технологию, 
люди по-прел;нему исходи-
ли нз того, что целый ряд 
важных природных ресур-
сов — вода, воздух, почва 
и т. д. являются, с од-
ной стороны, «даровыми», 
а с другой — практически 
неисчерпаемыми, а посему 
о них не нужно и беспоко-
иться. Главными причинами 
такого отношения к ресур-
сам природы были конку-
ренция. стремление к мак-
симальной прибыли и т. д. 
Но важно, однако, как 
мы уже отметили, что 
воздействие человека на 
природу стало существенно 
заметным и до появления 
современной машинной тех-
нологии Так что, строго го-
воря. дело здесь не в техно-
логии как таковой, а в отно-
шении данного социального 
строя к природе (и, конеч-
но, в уровне научных зна-
ний эпохи). Обвинять же вв 
всех грехах технологию, не 
видя (или не желая видеть) 
пороков социально-экономи-
ческого строя, — самый 
легкий, но не самый вер-
ный путь к истине. 

Как это ни парадоксаль-
но, но сейчас многие опас-
ные виды производства на-
илучшим образом защище-
ны от соприкосновения с ок-
ружающей средой. Напри-
мер, атомная промышлен-
ность довольно надежно 
изолирована от окружаю-
щей природной среды А 
вот производство обыкно 
венной бумаги или краски, 
которое уже насчитывает 
столетия, почти везде свя 
зано с глубоким отравлени-
ем водоемов. 

Технология как орудие 
воздействия человека на 
природу вначале, очевидно, 
применялась без учета всех 
последствий и с единствен-
ной целью — получить наи-
высшую прибыль при наи-
меньших затратах, а само 
ее применение было соци-

собственность на орудия 
производства, нет и не мо-
жет быть социальных 
групп, заинтересованных в 
«разграблении» природы. 
И поэтому забота о приро-
де, о рациональном ис-
пользовании и возобновле-
нии ее ресурсов — естест-
венная основа хозяйствен-
ной деятельности в нашей 
стране. Об зтом убедитель-
но говорил на Х$1У съезде 
партии Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Л И. 
Брежнев: «Не только мы, 
но и последующие поколе-
ния должны иметь возмож-
ность пользоваться всеми 
благами, которые дает пре-
красная природа нашей Го-
дины». Не случайно Ф. Тойн-
би ощущает несовершенст-
во западной демократии, го-
воря. что «альянс левых и 

создать «безвредную» тех-
нологию. Замкнутая, без-
отходная технология с ре-
циркуляцией природных 
ресурсов решает все три 
задачи охраны природ-
ной среды; не происхо-
дит загрязнения, не нару-
шается экологическое рав-
новесие, не истощаются 
природные ресурсы. Но яс-
но и то, что подобная техно-
логия может существовать 
лишь при новой «экологи-
ческой» концепции эконо-
мического развития, кото-
рую должна принять соци-
альная структура той или 
нной страны 

Как же с позиций зтой 
экологической концепции 
можно оценить работу за-
рубежных исследователей? 
Один из преувеличенных и 
необоснованных выводов 

на Земле будет 7 миллиар-
дов человек, а еще через 
36 лет оно удвоится и в са-
мом недалеком будущем не 
останется даже клочка зем 
ли для посевов Эрлих при-
равнивает демографический 
взрыв к «непрекращающе-
муся размножению клеток», 
сравнивая это размножение 
с раковым заболеванием. 

Но сегодня, в 1972 году, 
оперируя новыми фактами, 
мы уже можем сказать, что 
темпы роста будут менее 
быстрыми, чем предсказы-
валось еще четыре года на-
зад. Так что концепция экс-
поненциального роста идет 
вразрез с реальностью. 

А потом не надо забы-
вать и о таком явлении, как 
«демографическое переме-
щение». Хотя успехи меди-
цины и привели к резкому 

ально обусловлено рамками 
существовавшего общества. 
По-другому эта проблема 
стоит сейчас, когда в мире 
существуют две социальные 
системы — капитализм и 
социализм. 

Объясняя, почему в США 
после второй мировой вой-
ны таи трагически возрастает 
заражение природной среды, 
америнаискии эколог профес-
сор Б. Иоммонер писал, что 
дело не просто в небрежности 
мира по отношению к при-
родной среде, но в том, что 
обширные сферы технико-про-
мышленного комплекса пере-
шли на схемы производства, 
гораздо более разрушитель-
ные в апологическом плане. 
А делается зто главным об-
разом из-за перспективы но-
вых рынков, новых прибылей. 

Его выводы разделяет дру-
гой американец — знономнет 
И. Воулдннг: «На Западе 
стремление победить природу 
означает сплошь и рядом 
лишь то. что мы уменьшаем 
вероятность мелиих неудобств 
за счет повышения вероятно-
сти с т р а ш н ы х бедствий». 

При социализме же ис-
пользование природных ре-
сурсов имеет научно обу-
словленный характер и на-
правлено на удовлетворе-
ние нужд всех трудящихся 
Да. н странах социализма 
могут возникать и возника-
ют определенные экологиче-
ские трудности, могут быть 
отдельные недальновидные 
хозяйственники и даже про-
сто головотяпы, но здесь 
уничтожена главная соци-
альная причина экологиче-
ского кризиса — частная 

правых в этом деле (в по-
гоне за максимальной при-
былью. — Авт.) поразите-
лен». Не случайно он меч-
тает о единых устремлени-
ях общества, призывает 
смотреть далеко вперед, 
«не ограничиваясь интере-
сами избирательного окру-
га». 

Можно ли найти пути, 
при которых технология не 
оказывала бы вредного вли-
яния на природу? Да. чело-
век имеет все возможности 

группы Медоуза. как и не-
которых других западных 
ученых, — прогноз буду-
щего населения Земли. 
Кстати, «лавры» первенст-
ва здесь принадлежат дека-
ну факультета биологичес-
ких наук Стэнфордского 
университета Полю Эрлиху 
и его печально известной 
книге «Демографический 
взрыв». Экстраполируя на 
будущее нынешние тем-
пы роста населения. П. 
Эрлих пришел к выво-
ду. что к 2000 году 
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снижению детской смертно-
сти, ко начиная с 1875 года 
прирост населения в Евро-
пе резко замедлился, а в 
пятидесятых годах был ни-
же, чем за сто лет до этого 
В развивающихся странах 
детская смертность стала 
заметно сокращаться после 
второй мировнй войны, а 
теперь в Юго-Восточной 
Азии н некоторых государ 
ствах Латинской Америки 
в связи с их социально-эко-
номическим развитием на-
чала резко падать и рож-
даемость. И можно смело 
утверждать, что развитие 
науки, технологии и, глав-
ное. прогресс социальных 
отношений в обществе мо-
гут обеспечить каждому 
члену все растущей «зем-
ной семьи», условия жизни, 
достойные Человека 

Нельзя согласиться так-
же с выводами исследова-
телей относительно продо-
вольственной проблемы. 
Прежде всего, явно заниже-
на площадь земель, пригод-
ных для сельскохозяйствен-
ного производства. Нам хо-
телось бы сослаться на ра-
боты Колина Кларка. По 
его подсчетам, в распоряже-
нии человечества есть 7.7 
миллиарда гектаров услов-
ной пахотной земли, а если 
исходить из максимального 
эквивалента, то эта пло-
щадь увеличится почти до 
11 миллиардов гектаров. В 

этом случае можно будет 
прокормить 47 миллиардов 
человек. Хотя расчеты 
Кларка и носят сугубо аб-
страктный характер, так 
как освоение новых земель 
требует фантастических 
сумм, здесь важно другое— 
показана перспектива ре-
шения мировой продоволь-
ственной проблемы по край-
ней мере в принципе. 

Единственный фактор в 
предлагаемой западными 
исследователями модели 
мира, который требует бо-
лее серьезного анализа. — 
это истощение природных 
ресурсов. 

Совершенно непрелож-
ным является тот факт, что 
человек не может бесконеч-
но долго черпать ресурсы 
земного шара хотя бы пото-
му. что их будет становить-
ся все меньше и они будут 
стоить все дороже. Даже 
безотходная технология с 
рециркуляцией природных 
ресурсов требует опреде-
ленных дополнительных по-
ступлений ресурсов из-за 
неизбежных производствен-
ных и эксплуатационных 
потерь, а также из-за роста 
потребностей человека. 

Поэтому не исключено, 
что в будущем начнет раз-
виваться и другое направ-
ление рационального ис-
пользования природных ре 
сурсов, основанное па пе-
реключении технологии с 
невозобновляемых на возоб 
новляемые природные ре-
сурсы. Вероятно, и это под-
тверждается современной 
практикой, человечество с 
помощью достижений науки 
и техники будет все шире и 
шире использовать в своей 
производственной деятель-
ности материалы и вещест-
ва. созданные живой при-
родой. такие, например, как 
фито-, зоо- и мнкробномас-
са. Естественно, что для 
гармонии общества с при-
родой человек должен на-
учиться лучше использо-
вать солнечное тепло и уп-
равлять процессом фото-
синтеза. Возможно ли это ' 
Да. вся предыдущая исто 
рия человечества свиде-
тельствует, что нет задач, 
которые человек не мог бы 
решить. Совершенно оче-
видно, что решение пробле-
мы окружающей среды — 
зто не кампания, а длнтель 
ный процесс изменения 
отношений между челове 
ком и природой и выработ-
ки новых экологических 
концепций. 

Все чаще за рубежом вы-
сказывается мнение о необ-
ходимости международных 
мер по ограничению разви-

тия, по контролю за развив 
тием технологии и по кон 
тролю за ростом народона-
селения. На этот путь ста-
новится и Ф. Тойнби, убеж 
дая потомков в необходимо 
сти «сравнительной просто-
ты жнзни». Он рассуждает 
как представитель промыш-
ленно развитой страны, по-
строившей, кстати, свое бла 
гополучие на использовании 
богатств колоний. Буржуаз-
ные идеологи щедры на со 
веты развивающимся стра 
нам Азии, Африки, Латин 
ской Америки... 

Но дело не в том, какую 
альтернативу развития 
стран «третьего мира» 
предпочитают буржуазные 
идеологи. Вопрос в другом: 
нужно ли вообще торможе-
ние развития для решения 
проблем окружающей сре 
ды? Ответ может быть лишь 
отрицательным. 

Только технология дает 
человеку возможность в со 
временных условиях добы 
вать необходимые ему сред 
ства для жизни. И только 
соответствующим образом 
измененная технология дает 
возможность решить про-
блему окружающей среды. 
Ключ к решению экологиче-
ских проблем в развиваю 
щихся странах — уско-
ренная индустриализация 
на основе передовой техно 
логии, передовых способов 
использования природные 
ресурсов, и в этих условиях 
процессы «передачи техно-
логии» развивающимся 
странам должны быть скор 
ректированы экологически, 
чтобы они не повторял*-
ошибок индустриально раз 
витых стран. 

Как бы то ни было, пози 
ции крайнего пессимизма 1 
безудержного оптимизма 
при решении раосматривае 
мых проблем довольно бес 
плодны. Суть дела заклю 
чается в конструктивной 
работе. Технологические 
возможности современной 
цивилизации громадны. Че 
ловечеству по силам эти не 
легкие задачи. Решить про 
блему защиты окружающег 
среды можно не путем тор 
моження роста науки и тех 
ники. а. напротив, благода 
ря их всемерному развитии

1 

и прогрессу социальных от 
ношений. 

Д. ГВИШИАНИ, 
член-корреспондент 

К. АНАНИЧЕВ, 
кандидат жономических 

наук 
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СТАРОСТЬ-ТАКОЙ ЖЕ 

РАВНОПРАВНЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ, 

КАК МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ 

ФРАНЦУЗЫ м з м л а 
этот возраст треть-
им, как бы под-

черкнули что ом такой 
же равноправный этак жн> 
ви как молодость и зре-
лость А еше задолго до 
франц .»» великий Авицен-
на говорил не «старик», 
а «человек, продвинуть:;' в 
годах», то есть ие просто 
равный. ио еше и |шех>щав 
право на социальную при-
вилегию. 

Об Авиценне вепомнил 
советским социолог врофес-
сор Б Петров, и эта фра а 
сразу облетела конгресс — 
IX Международный кон-
гресс геронтологов, при ко-
тором работал социологи-
ческий симпозиум Симпо-
зиуму вооОще импонирова-
ли выступления Петрова, В 
одном из них он сравнивал 
старость с Девятой симфо-
нией Бетховена, где траги-
ческая тема идет в сопро-
вождении мелодии радости 
и надежды, В другом при-
звал бороться с «пессими-
стической традицией старо-
сти» 

Тут следует оговориться, 
что слова «старик» «ста-
рость» употребляются 
весьма условно: как изве-
стно» по принятой ныне 
градации возраст старости 
наступает лишь в 75— 
через 15 лет после того, 
как приходит пенсионный 
рубеж для мужчины, и че-
рв.) 20 — для женщины. 
Но тем не менее точкой от-
счета являются именно 
60 лет — грань, за кото-
рой возникают многочис-
ленные проблемы «треть-
его возраста» Первая из 
этих проблем — надо ли 
выходить на пенсию 

За долгие годы выраба-
тывается ритм, или, как сей-
час принято говорить, «ди-
намический стереотип», ко-
торый трудно изменить. 
Ломка принятого образа 
жизни не проходит бесслед-
но, По данным социологов 
Академии медицинских на-
ук СССР, с выходом на пен-
сию ухудшение здоровья 
отмечают 55 процентов 
мужчин и 60 — жеквиш. 
Примечательно, что особен-
но плохо переносят «пенси-
онную болезнь» люди, стра-
дающие сердечно-состди-
стых1 чаболемниям»! три 
•четверти обследованных 
хеяацп рсбэтих жалова-
лась, что после того как 

е е р д а * * 
шт. ал 

зго ве работающие пенено* 
веры испытывают в два с 
хжшжжм ра^а чаше, че* те, 
вето гро должает тру даться 

Значит волны* отдых не 
лучзгяЗ сяосэб борьбы с 
усталостью'' Но ведь я по-
врежэежу работать тяжело. 
Что же делать•" Очевидно, 
вядоизмеиять. присяосабли-

э 

меститъ 
создать 
В О З М О Ж 1 

к Т А З А Б О Т А пришла 
ко мне с письмом да»* 
И € ГО ФРОНТОВОГО ТО-

В«р«(|1 Мм служили СО 
г-мршим лейтенантом Вочко-
вмм • одном батальоне, и, хо-
тя ои намного старше, война 
сдружила нас. Ивам Иванович 
граду после победы уехз\ в 
родной Донбасс, там иижеие-
рил на разных ааводак, а те-
перь уж давно на пенсии, как 
н супруга его Мария Михай-
ловна. И вот письмо... 

«Живем мы неплохо, — со-
общал Иван Иванович — Но 
возраст свой все более чувст-
вуем. все труднее становится 
дли нас даже простые домаш-
ние заботы И амаешь, о чем 
мы думаем? Отдали бы мы 
пенсии свои и сбережения аа 
то, чтобы поселиться в каком-
нибудь тихом пансионате, где 
получили бы вместо тепереш-
ней двухкомнатной квартиры 
скромную комнатку, ио ззто 
каждый день был бы накрыт 
для нас стол, сделана уборка, 
я назначенный срок смеиена 
постель » 

Пансионат... Общий дом для 
пожилых людей. Будет ли он 
благом для супругов Волко-
вых? Не случится ли так, что 
сейчас они мечтают о нем. в 
переселившись, станут там то-
сковать и томиться? 

Я искал, как разрешить мои 
сомнения. И вспомнил: в ле-
нинградском Доме ветеранов 
сцены имени М Г Савиной 
живет знакомая мне по Даль-
нему Востоку театральная 
гемья заслуженная артистка 
РСФСР Лидия Петровна Бу. 
латояа и режиссер Яков Иль-
ич Вайсберг. Дом тот сущест-
вует уже семьдесвт лет, там— 
проверенный временем опыт... 

И вот — просторный парк 
на Петровском острове и ком-
ната, в которой ЖИВУТ мои 
знакомые. Я ВХОЖУ И останав-
ливаюсь в некотором недоуме-
нии... Мне кааалось, я УВИЖУ 

что-то похожее на номер я го-
стинице со стандартной ме-
белью и неизбежным оттен-
ком каванной холодности Ни-
чего подобного! Здесь царит 
совершенно домашняя обста-
новка: стоят те же вещи, что 
были у моих яиакомых и рань-
ше 

С волнением хозяев, кото-
рым хочется, чтобы гостю все 
у них понравилось, Лидия 
Петровна и Яков Ильич пове-

вать условна труда специ-
ально для пожилых. Да, ра-
ботнику пенсионного возра-
ста трудно выполнить нор-
му 20-летнего соседа Но 
з а л качество его прод>к-
ции кав правило выше а 
ДИО.Ш1 лвиа д>ча:е, Значит, 
не бега если дать ему воз 
можность работать непол-
ны- день или через день: 
наверное, «за но было бы 
разрещят* пенсионеру бо-
лее с в о б а р м режа*, до-
полнительный интервал в 
течение дня или удлинен-
ный обеденный перерыв 

Пошлые ну.адаются в 
нас — в с Зш'зстве молодых 
я с ре дых, активны*. *ап не-
деятельных людей Отрыв 
от нашей кипучей жизни 
грозит им многими бедами: 
теряются нажитые годами 
контакты, сокращается при-
ток информации, исчезают 
привычные интересы Так 
приходит ощущение одино-
чества . депрессия, хандра 
Но и мы нуждаемся в лю-
дях, «продвинутых в го-
дах» В их опыте, знаниях. 
Б их углубленном осмысле-
нии жизни Необходимо сов-

общне интересы, 
пожилым людям 
сть для творче-

ской и деловой активности 
• Ту т т о л ь к о вам*и о ие до 

п у с т и т ^ н и в е л и р о в к и , Д"Ф-
ф е р е и и м р о в а т * подход и ис-
п о л ь з о в а н и ю •руда пенсио-
неров» — зтв г о в о р и т дои 
тор М«ДИ14ИИСИИЖ н а у и и и . 
С а ч у и . мотора* м н о г о ле* за-
н и м а е т с я с о ц и а л ь н ы м и проб 
л а м а м и с т а р а н и » в К и е в с к о м 
и н с т и т у т а г е р о н т о л о г и и 

С о с т о я н и е здо р о в * » чела-
вена, его о т н о ш е н и е и т р у д у , 
его п с и х о л о г и ч е с к о е с а м о ч у в 
с т в и а , семейное п о л о ж е н и е , 
н е о б х о д и м о с т ь дополнитель-
ного з а р а б о т к а — с о д н о й 
с т о р о н ы , а с д р у о й . — по-
т р е б н о с т ь в с п е ц и а л и с т а * 
его п р о ф е с с и и , д е ф и ц и т ра-
б о ч е й с и л ы в д а н н о м райо-
не — да мало ли ф а к т о р о в , 
к о т о р ы е н у ж н о з н а т ь . ч т о б ы 
п р а в и л ь н о п о с о в е т о в а т ь че-
л о в е к у , ч т о ему д е л а т ь , ког-
да он обрел п р а в о не д е л а т ь 
ничего? П р о ф о р и е н т а ц и я для 
с т в р и н о в . с ч и т а е т С а ч у и . ни-
ч у т ь не менее в а ы н а я пробле-
ма. чем для п о д р о с т к о в К со-
ж а л е н и ю . пома еше мало что 
делается для ее р е ш е н и я . 

Более того, задача — 
работать или не работать— 
предоставлена целиком са-
мому пенсионеру, то есть 
лишена не только научного 
подхода, но даже простой 
объективности. Ибо уста-
новлено. что только поло-
вина людей пенсионного 
возраста более или менее 
правильно определяет со-
стояние своего здоровья, 
вторая половина его либо 
недооценивает, либо пере-
оценивает А Элиот Ша-
цас. американский социо-
лог изучавшая проблемы 
стариков в нескольких 
странах Европы и Америки, 
сделала и еще одно важное 
наблюдение пожилые люди 
одного возраста я одинако-
вого по всем показателям 
здоровья по-разному ©лени-
ва ют свое состояние В то 
время как одни считают се-
бя тяжело больными и не-

ли меня по корпусам актерско-
го дома Я видел уютные го-
стиные. холлы и интерьеры, 
на дверях жимих комнат, буд. 
то на дверях квартир, читал 
таблички с указанием имени, 
отчества, фамичии и почетно-
го авания хоаяев С интере-
сом рассматрияал я я холлах 
и коридорах многочисленные 
макегы декорации. старые 
афиши.. И спросил-

— А теперь вы свяяаиы с 
театральной жизнью? 

И в ответ услышал: 
— Теснейшим обра а ом! Те-

атры приглашают нас на пре-
мьеры. геиера\ыеые репети-
цин и общественные просмот-
ры. Все мы участвуем в дея-
тельности Театрального обще-
ства 

Меня заинтересовало, каков 
распорядок дня в атом дома 
пожилых людей, и я уаиал, 
что требтет ои лить соблюде-
ния тишины да определяет 
время обеда, завтрака и ужи-
на. В остальном живущие 
здесь свободно распоряжают-
ся . воим временем. 

был у меня и еще один во-
прос. несколько деликатный... 
Известно, что с годами люди 
становятся более раздражи-
тельными. обидчивыми Не 
воаникают ли треиия. кон-
фликты) 

— Нет! — решительно ото-
ввался Яков Ильич — Вы ви-
дите- дом большой, простор-
ный У каждого своя комната. 
Есть возможность уединить-
ся. Или быть с тем. кто тебе 
мил. и не быть с тем. кто по-
чему-либо несимпатичен.. 

Наш разговор вакоичяла 
Лидия Петровна: 

— Я от души желаю всем 
старикам, чтобы у них была 
такая же спокойная, чистая, 
разумная жизнь. какую мы 
имеем я нашем милом доме! 

Так я получил исчерпываю-
(Иий ответ на интересовавший 
меня вопрос. 

Забота о том. как устроить 
свою жизнь на склоне лет, —-
одна из вечных человеческих 
забот. Отчёго же ныне все 
больше пожилых людей обра-
щаются к мысли о коллектив-
ных поселениях для ветеранов, 
в которых каждый имел бм 
свой «дом* и за всеми был 
бы общий уход? 

У нас каждый трудоспо-
собиый член общества — 

мощными другие попросту 
не обращают внимания на 
те же самые недуги и на 
вопросы о здоровье отвеча-
ют «В полном порядке» 

Значит, оценку здоровья 
пожилых должны давать 
специальные консультации 
Ими например, могли 
стать гериатрические каби-
неты которые сейчас от-
крываются при поликлини-
ках Кабинетов еше мало. А 
между тем роль их в жи *-
18 стариков должна стать 
весьма значительной На-
пример пропаганда знаний 
о профилактике старения. 
Кстати, эти знания не по-
мешали бы и людям, да-
леким пока еще от «третье-
его возрастав. 

Во время конгресса нам 
показали фильм о Ши-
рали Мислнмоие. Мы 
увидели, как самый ста» 
рын человек, на земле ра-
ботает. отдыхает, ест про-
стую пищу Потом в кадре 
появился молодой киноопе-
ратор. он все время сновал 
вокруг прославленного стар-
ца. совершал множество 
лишних движении, перебе-
гал с места на место. Ста-
рик внимательно пригляды-
вался к юноше, наконец по-
звал его и спросил: «Что ты 
все мечешься туда-сюда, ту-
да ̂ -сюда? Лучше сядь, поду-
май. выбери место, откуда 
тебе лучше щелкнуть А по-
том стань и щелкни а. 

П р и м е р н о в то ж е самое 
время молодой с о и и о л о г из 
В е н ы Л е о п о л ь д Роаеммайер 
давал и н т е р в ь ю ж у р н а л и с т а м 
• В н а ш вей у р б а н и з а ц и и , ин-
т е н с и в н ы » Р И Т М О В Ж н З н И . 
н е р в н о - э м о ц и о н а л ь н о й и а п р я 
ж е н и ости, —- говорил он. — 
особое з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т 
борьба со с т р е с с а м и Подчас 
м ы с т р е м и м с я в ы п о л н и т ь дл 
ло в м е н ь ш и й срои, чем оно 
того т р е б у е т Или р а с х о д у » * 
на работу в д а с я т и и раз боль-
ше анергии, п о д ч и н я я с ь од-
ной л и ш ь н е о б д у м а н н о й с у е т -
н о с т и Все ато н е с о м н е н н о , 
ведет и п р е ж д е в р е м е н н о м у 
с т а р е н и ю * 

Результаты науки. так 
скачать, совпали с выво-
дами практики Хорошо 
Лы об этом узнать тогда, 
когда еще не поздно пере* 
рабатывать знания в опыт 

Мы уже говорили, что в 
пожилом возрасте трудно 
сохранять контакты с обще-
ством Приглядитесь к ста-
рому человеку: ему тяжело 
пойти в гостя — болят ноги, 
он ие может принять учас-
тие в общем разговоре — 
плохо слышит, ему трудно 
читать — подводит зрение. 
Сколько часов практически 
здоровой старости отравле-
но из-за того, что вовремя 
не приобретена подходящая 
обувь очки, слуховой аппа-
рат' Это тем более обидно, 
что в нашей стране сделано 
очень много, чтобы пожи-
лые люди не испытывали 
страданий от возрастных 
недугов Но как же тяжело 
порой старому человеку 
выстаивать в очередях в 
поликлиниках, аптеках, ор-
топедических мастерских' А 

б у д ь то м у ж ч и н а или жеи-
фима — может найти ДА* 
себя • сфер» общественного 
труда такое занятие, которое 
будет соот»етст»о»ать его ду-
1о|ным интересам, ананикм. 
опыту и обеспечит ему мате-
риачкнмй достаток. II ос-
тается немного людей, кото-
рые согласны целиком посвя-
тить себя малопри«\екатечь-
ному домашнему труду даже 
• своей семье. 

Вот откуда и вониикает по-
требность я общественном об-
служияанни престарелых и не-
трудвслогобвмх. Органвмция 
такого вбелужввтия «се бо-
лее с т а н о в я т с я Т н»с о б ъ г к -

ведь наверное совсем не-
трудно было бы организо-
вать при тех же гериатриче-
ских кабинетах дежурства 
работника слуховой лабора-
тории. сотрудника оптиче-
ского отдела районной ап-
теки, приемщика ортопеди-
ческой мастерской Сколь-
ко сил. и душевных и 
физических, сохранило бы 
то пожилым людям' На-

сяо-ько полноценнее были 
бы их социальные контак-
ты. радостнее отношение к 
жи'чи. меньше поводов для 
старческой деарессин! 

О стариках следует поду-
мать работникам нашего 
сервиса Необходимо орга-
• изоиать так называемою 
• службу на колесах». Ис-
следования. проведенные в 
Киеве, показывают, что по-
нилые люди больше всего 
нуждаются в доставке про-
дуктов и готовых обедов 
на дом. 

В то же время уход за 
немощным человеком —• 
это. конечно, прежде всего 
компетенция медицинских 
работников Что если со-
здать службу медсестер на 
хозрасчетных началах"' За 
определенную плату к по-
жилому клиенту приходит 
медсестра, она помогает 
ему в гигиенических проце-
дурах, делает инъекции, ме-
рит давление, собирает на 
прогулку... В случае легких 
недомоганий помогает с ни-
ми справиться сама — даст 
капли или ставит горчич-
ник, в более серьезных слу-
чаях вызывает врача. Та-
кой регулярный присмотр, 
несомненно, повысил бы 
тонус у старых людей, при-
дал бы им бодрости и уве-
ренности В какой-то степе-
ни возможно, помог бы из-
бавиться от чисто старче-
ских особенностей психоло-
гии: страха перед беспомощ-
ностью. боязни одиночества. 

Здесь, конечно, читатели 
вправе будут спросить: что 
же это я совсем ничего и» 
говорю о самых близких 
людях стариков, они ведь 
живут чаще всего в се-
чьях? Ну. во-первых, не 
всегда, — есть и одинокие 
Л кроме того, давайте п о 
; мотрим реально: могут ли 
сегодня обеспечить пожи-
лому человеку нормальный 
полноценный уход его 
взрослые дети" Ведь они 
— сыновья или дочери — 
работают, у них есть уже 
свои дети, которые требуют 
ж УХОДН, и воспитания, и 
поддержки в учебе. От ста-
рого человека, как прави-
ло. гжидается помощь вре-
мени и внимания на него са-
мого — будем честны — не 
хватает. А ои чем старше, 
тем больше нуждается и в 
том и в другом. 

Где же выхода 
Многочисленные наблю-

дения. например. Лео-
польда Розенмайера в Ве-
не убеждают в следующем: 

ческая мораль денстиют вме-
сте. • одном направлении Со-
ветским людям свойственно е 
ЧУВСТВОМ глубокого уважения 
относиться к тем. кто со.чда-
•IV и укреплял наше государ, 
ство и защищал его в боя*. 
И »то благородное ЧУВСТВО 

нашдит свое выражение, в ча-
стности, и я организации об-
щественного обслуживание ве-
теранов. 

Вместе е тем коллективное 
обслуживание престарелы! 
дает возможность вкоиомитп 
общественный труд. Вспом-
ни*. например. что в старо-
сти человек иногда бывает на-
долго о'феяея ва мподвиж-

• •• 

ЗАМЕТКИ О ПАНСИОНАТАХ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
тияиой необходимостью Не* 
обходимостмо, конечно, на в 
том смысле, что всех вышед-
ших из пенсию надо пересе-
лять в пансионаты — нет! 
Здесь все решается индивиду-
ально и добровольно; одних 
пансионаты устроят, другим 
не подойдут. Нзши законы 
бережно охраняют интересы 
людей, ушедших на заслужен 
ный отдых. 

Об объективной же иеобхо-
димости можно говорить лишь 
в том смысле, что потребность 
в общественном обслужива-
нии престарелых и нетрудо-
способных возникает из ре-
ально существующих обстоя-
тельств. В организация такого 
обслуживания заинтересованы 
и сами нетрудоспособные лю-
ди, и общество а и*

АО

*«- Об-
щество заинтересовано вкоио-
мически. ио вдесь, как я во 
всем другом, социалистиче-
ская вкономика и социалиста 

ность. Семьи, в которых есть 
больные, годами прикованные 
к посте чи. знают, с какими 
ато связано трудностями... 

И вот появляется возмож-
ность устроить нуждающего-
ся в постоянной помощи чело-
зека в расположенном где-то 
иобчизостя пансионате, в от-
дельной или двухместной ком-
нате, где за ним будет уход и 
медицинское наблюдение; в 
•той комнате можно создать 
обстановку, близкую к домаш-
ней. 

Д а . т а к а я в о з м о ж н о с т ь су* 
(цествует. В 1967 году было 
принято решение о дальней-
шем значительном расшире-
нии сети домов престарелых 
и инвалидов, а также о со-
здании платных пансионатов 
для пожилых граждан. Руко-
водствуясь втям постановле-
нием, Московский городской 
отдел социального обеспече-

нии только старики и их 
взрослые дети перестают 
сталкиваться на поприще 
общего хозяйствования, как 
только контакты их пере-
стают Яьгтъ вынужденными, 
так сразу же улучшаются 
взаим» ют ношения, прекра-
щаются конфликты, а встре-
чи становятся желательны-
ми и радостными. Вот это. 
по-видимому, и есть наилуч-
ший — во всяком случае в 
перспективе — выход 
положения Старики долж-
ны жить отдельно, но при 
это>! недалеко от молодых. 
В некоторых странах 
строятся сразу двойные 
квартиры; одна—для моло-
дых членов семьи, другая— 
для пожилых. Есть интерес-
ные архитектурные реше-
ния этой проблемы и у нас: 
в некоторых домах Новых 
Черемушек предусмотрены 
однокомнатные квартиры 
для бабушек и дедушек ря-
дом с квартирами детей и 
внуков. Такая близость жи-
лья дает им возможность 
помогать молодым семьям 
и вместе с тем пользовать-
ся их помошью Пока, прав-
да. дома эти в основном 
только в проектах Но и 
при распределении жилпло-
щади. и при обмене квартир 
хорошо бы стремиться 
именно к такому варианту: 
поселять старых членов 
семьи недалеко от молодых, 
это психологически улуч-
шит отношения. Но. конеч-
но. не решить многочислен-
ных проблем ухода за ста-
риками. если, если не при-
ступить к выполнению про-
граммы бытовой и меди-
цинской помощи на дому, о 
которой мы говорили выше. 

К этой программе необ 
ходимо добавить и еще 
один пункт — организацию 
досуга Экскурсии, путеше-
ствия специально для пен-
сионеров Рубрики в жур-
налах и газетах, что ни-
будь вроде «Для «третьего 
возраста». Специальные 
радио- и телепередачи. На-
конец. клубы для пожи-
лых 

• П о м а ж е м о з а б о ч е н н о м у че-
л о в е к у , ч т о есть и с к у с с т в о 
ж и т ь и с т а р е т ь с ч а с т л и в о ! » — 
смазал на ионгрессе ф р а н -
ц у з с к и й с о ц и о л о г п р о ф е с с о р 
Д ж . А. Х ю з . Эту и д е ю в а р ь и -
ровал несмольмо о с т о р о ж н е е 
шведсмий у ч е н ы й А . Д е л а ш о : 
• М ы д о л ж н ы создать базу для 
г а р м о н и ч н о й с т а р о с т и » . 

База — это. конечно, 
прежде всего социальное 
обеспечение, пенсии, бес-
платное лечение, дешевые 
лекарства, то, что у нас 
уже есть База — это еще 
и вдумчивая систематиче-
ская помощь. она сейчас 
начинает развиваться вме-
сте с развитием здравоох-
ранения. вместе с увеличе-
нием объема бытовых ус-
луг. Но база для счастли-
вой, гармоничной старости 
— это еще и уважение, 

общественный престиж. 
Особенно важно привить 
детям это чувство — ответ-

ния открыл прошлой осенью 
первый такой пансионат. 

Рассказывает заместитель 
директора пансионата А. М. 
Степанов: 

— Вошедший в строй пер-
вый корпус рассчитан на 537 
жильцов. Пять атажей отве-
дены для пожилых людей, не 
нуждающихся а постельном 
режиме, в остальных ле-
жат больные. В доме имеются 
комнаты одноместные н двух-
местные. Жн\ьцы. занимаю-
щие одноместную комнату, 
платят 93 рублей в месяц, 
двухместную — по 79 рублей 
каждый. Все медицинское об-
служивание, рааумеется, бес-
платное.. 

Мы холим по пансионату. 
Я вижу светлые комнаты: в 
каждой одна стена целиком 
ив стекла невыходом на про-
сторную лоджию У каждой 
комнаты — свои ванна и туа-
лет. На верхних зтажах — 
обширная библиотека, уютная 
столовая. 

Впрочем, не все еще в атом 
огромном—12 втажей — кор-
пусе совершенно, не все лад-
но устроено (скажем, мало 
одноместных комнат, а спрос 
на них велик). Но важно, 
что первый платный пан-
сионат дчя ветеранов тру-
да родился и. несмотря на все 
его несовершенства, уже при-
нес обчегчение многим. С 
удовлетворением говорили мне 
старые люди о том. что не 
нужно им бегать по магази-
нам за продуктами, стоять у 
плиты, делать уборку, что 
каждый их день подчинен те-
перь точному распорядку и 
всегда есть рядом дежурная 
медицинская сестра и посто-
янный, знающий своих паци-
ентов врач... 

Словом, вопрос о том, жиз-
неспособны ли платные пан-
сионаты ветеранов труда, ре-
шен и забота теперь такая — 
как начатое дело развивать и 
совершена твовать. 

Какими же им быть, атим 
пансионатам? Прежде всего 
хочется пожелать, чтоб* они 
совдавались ие только при от-
делах социального обеспече-
ния, но и при министерствах, 
ведомствах, творческих сою-
зах, крупных промышленных 
объединениях: то есть чтобы 
были платные пансионаты, 
скажем.'Для нефтяников, или 
моряков, или художников, 

ЗОНТИКИ СПУТНИКИ ОСЕНИ. Фото А . Г Е Р И Н А С А , И . Ч Е Р Е П Е Н Н И И О В А , 

ственностн. заботливости, 
симпатии к старикам. По-
требность помочь, оказать 
услугу, выполнить просьбу 
должна войти в кодекс нрав-
ственности и поведения на-
шей молодежи 

Голландский социолог 
Р. Дж. ван Зонневельд. да-
вая мне интервью, много 
говорил о том, как старики 
нуждаются в участии 
детей. Потом вспомнил: <Я 
слыхал, в Советском Союзе 
во время войны были тиму-
ровцы. которые помогали 
одиноким пожилым людям. 
И еще я видел фильмы о 
долгожителях: пионеры 
приходят к старикам, поют, 
танцуют, приглашают их на 
свои сборы Как это пре-
красно!». Я согласилась, но 
про себя подумала: а поче-
му, собственно, такого вни-
мания должны удостаива-
ться только долгожители? 

Давайте же сделаем все. 
чтобы жили в радости, ста-
рели счастливо наши со-
граждане «третьего возра-
ста» — многочисленный и 
быстро растущий слой лю-
дей. Ведь к концу десятиле-
тня они составят в нашей 
стране 50. а к концу века 
— 80 миллионов человек. 
Впрочем, это будут уже не 
«они», а «мы» .. 

Ада БАСКИНА 

или военных и т. д. И дело 
не только в том, что равные 
ведомства возьмут шефство 
над домами ветеранов их от-
расли. помогут им в разных 
текущих нуждах. Важно и то, 
что пожилые люди, находись 
среди давних товарищей по 
труду, по профессии, не будут 
чувствовать себя оторванны-
ми от дела, которому отдали 
жизнь. 

Необходимо более вдум-
чиво разработать типовые 
проекты зданий для пансио-
натов, рассчитанных на раз-
ное число мест. И хорошо бы 
предусмотреть в пансионатах 
какие-то рабочие комнаты, мо-
жет быть, мастерские или ла-
боратории — опять-таки с 
учетом прежних профессий 
большинства ветеранов. 

Надо позаботнтьев также о 
подготовке и подборе персо-
нала. Эта проблема требует 
специального разговора. а 
вдесь я поделюсь лишь одним 
наблюдением... В Химкинском 
пансионате сотрудники Г9во-
рили мне о своих подопечных 
в третьем лице: «она», «они», 
«им». В общем-то с точки 
зрения грамматики все было 
правильно. Но... Хотя и из-
вестно, что молодой человек, 
глядя на старого и немощно-
го, часто бывает искренне 
убежден, что с ним «зтого не 
случится», все-таки хотелось 
бы, чтобы люди, работающие 
среди ветеранов, говорили —* 
и думали! — о них иначе, в 
первом лице: «Мы с годами 
становимся (такими-то)...», 
«Нам, чем мы старше, тем 
труднее угодить...» 

...Мне хочется завершить 
эти заметки словами великой 
русской актрисы М. Г. Сави-
ной, которые я прочитал у 
входа в основанный ею Дом 
ветеранов сцены: «Убежище 
для престаречых актеров — 
не богадельня, а дом отдыха 
до конца живии художников 
сцены, которые ва право вто-
го отдыха взплатили вперед, 
отдав все силы, здоровье на 
служение искусству. В атом 
убежище они должны найти 
покой и нежное, бережное от 
ношение ва свой труд*. 

Думается, что содержащая-
ся в втнх словах мысль рав 
ио относится к ветеранам 
труда всех профессий. 

Владимир РАБИЧЕВ 

РЕКОРДЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 

В' 

С интересом прочитал 
статью Б. Урланиса <Дни на-
шей жизни Сколько их?» 
(с.7Га, .V N. 1972). Имен в 
виду, что 70 лет — средняя 
продолжительность жизни 
человека в нашей стране, до-
тел бы подробнее узнать, из 
чего эта цифра складывает-
ся. Вернее, одна сторона де-
ла как будто ясна. Известно, 
что успели нашеео здравоох-
ранения привели к резкому 
уменьшению детской смерт-
ности А сейчас меня (думаю, 
что я не одинок) интересует 
еще и другое: много ли у нас 
долгожителей, ТФ есть тех, 
кто уже отметил вековой 
юбилей

1

 Только ли в Закавш 
казье они живут? Увеличи-
вается ли средняя продолжи-
тельность их жизни? Хоте-
лось бы знать мнение ны-
нешней науки по этому воп-
роси. 

Е. Б О Г У Л Я 
Х А Р Ь К О В 

Это п и с ь м о м ы п о п р о с и л и 
п р о к о м м е н т и р о в а т ь н а у ч н ы х 
с о т р у д н и к о в м а ф в д р ы н а р о -
д о н а с е л е н и я М Г У А . К в а ш у 
и И. Калммюк. 

В л и т е р а т у р е у п о м и н а е т с я 
с л у ч а й , ногда а н г л и ч а н и н у 
Фоме Кармв. р о д и в ш е м у с я , 
с о г л а с н о о ф и ц и а л ь н ы м запи-
с я м в ц е р н о в н ы х н н и г а к . в 
1588 году, у д а л о с ь п р о ж и т ь 
207 лет. За ато времи а А н г -
л и и с м е н и л о с ь 12 к о р о л е й . 
Фома Парне п о с т а в и л своеоб-

а з н ы й рекорд д о л г о л е т и я . 
И. М е ч н и к о в в 1904 году 

с о о б щ и л о не менее у н и к а л ь -
ном п р и м е р е д о л г о ж и т е л ь н и -
ц ы — о с е т и н к и Тенсе А б а л в а . 
возраст к о т о р о й и с ч м с л я л с я 
180 годами. Ч е м б о л ь ш е по-
д о б н ы х п р и м а р о я . там обосно-
в а н н е й с т а н о в и т с я н а д е ж д а 
ч е л о в е к а на долгие г о д ы ж и з -
н и . 

По д а н н ы м п е р е п и с и насе-
л е н и я 1897 года, в Р о с с и и на-
с ч и т ы в а л о с ь 15,3 т ы с я ч и че-
л о в е к , к о т о р ы м и с п о л н и л о с ь 
100 лет и б о л ь ш е . В 1926 го-
д у их у т е б ы л о о к о л о 30 т ы -
с я ч . 

У в е л и ч е н и е ч и с л а д о л г о ж и -
т е л е й с в и д е т е л ь с т в о в а л о о 
п о т е н ц и а л ь н о й в о з м о ж н о с т и 
р а с ш и р и т ь п р е д е л ы о б ы ч н о й 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и ж и з н и че-
л о в е к а . В д о х н о в л е н н ы е э т и м , 
многие г е р о н т о л о г и о т о д в и н у , 
л и их до 100 л е т . « М ы т в е р д о 
в е р и м , — п и с а л р у с с к и й фи-
зиолог И. Т а р х а н о в , — ч т о 
н а с т у п и т , н а к о н е ц , т а к о е вре-
мя, к о г д а с т ы д н о будет уми-
р а т ь ч е л о в е к у р а н ь ш е 100 
л е т » . А т а к и е в и д н ы е у ч е н ы е , 
к а к И. И. М е ч н и к о в м А . А . 
Богомолец, с ч и т а л и пределом 
ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и 150 — 160 
лет. Н е к о т о р ы е г е р о н т о л о г и 
п о л а г а ю т , ч т о и это не «ве-
ч е р » , ч т о ж и з н ь ч е л о в е к а 
м о ж н о п р о д л и т ь до 600 и да-
ж е более лет. Но для б л и ж а й -
ш е г о с т о л е т и я , с ч и т а ю т спе-
ц и а л и с т ы , р е а л ь н ы ц и ф р ы 
120 — 160. « Т а к о й в о з р а с т , — 
п и ш е т б и о л о г В. Н. Н и к и т и н , 
— не я в л я е т с я н е в о з м о ж н ы м , 
и это в и д н о у ж е из того, ч т о 
д а ж е в п р о ш л о е и н а с т о я щ е е 
в р е м я имеется д о с т а т о ч н о е 
ч и с л о л ю д е й , д о с т и г ш и х 120 
л е т и более». 

На б у д е м п о д в е р г а т ь со-
м н е н и ю эту г и п о т е з у . Остано-
в и м с я л у ч ш а на в т о р о й ч а с т и 
вопроса: о ч и с л е людей, у ж е 
сегодня д о с т и г ш и х 100 — 120 
лат. 

Ч т о б ы с т а т и с т и к а п о в е р и л а 
в с у щ е с т в о в а н и е т о г о и л и 
много м а с с о в о г о я в л е н и я к а к 
з а к о н о м е р н о с т и , оно д о л ж н о 
п р о я в и т ь с я д о с т а т о ч н о б о л ь , 
ш и м к о л и ч е с т в о м с л у ч а е в и, 
ч т о о ч е н ь в а ж н о , б ы т ь досто-
в е р н ы м . С к о л ь к о ж е с е й ч а с 
д о л г о ж и т е л е й в мире н где и х 
б о л ь ш е всего? М е ж д у н а р о д -
н ы е п у б л и к а ц и и о ч и с л е л и ц 
в возрасте 100 лет и с т а р ш е 
п о к а з ы в а ю т , ч т о в С Ш А в 
1950 году на 100 т ы с я ч ж и т е -
л е й ( т о л ь к о белое н а с е л е н и е ) 
и х п р и х о д и л о с ь в среднем 
1,5; в А н г л и и Г1951 год) — 0,6; 
во Ф р а н ц и и (1946 год) — 0,7; 
в Я п о н и и (1950 год) — 0,7. 
Н е о б х о д и м о д о б а в и т ь н ато-
м у , ч т о в С Ш А среди «небело-
г о * и а с е л а и и я д о л г о ж и т е л е й 
п о ч т и в ч е т ы р е раза б о л ь ш е , 
ч е м с р е д и б е л ы х . 

В н а ш е й с т р а н е н а ж д ы й 
ч е т в е р т ы й д о л г о ж и т е л ь и з За-
к а в к а з ь я . П о ч т и совсем нет 
с т о л е т н и к в П р и б а л т и к е . Ос-
н о в н а я масса п е р е ж и в ш и х 
век ие г о р о ж а н е . По д а н н ы м 
В с е с о ю з н о й п е р е п и с и населе-
н и я 1959 годе (подробные дан-
н ы е п е р е п и с и 1970 года в щ в 
н а о п у б л и к о в а н ы ) , на к а ж -
д ы е 100 т ы с я ч ж и т е л е й • 

с е л ь с к о й м е с т н о с т и п р и х о д и т -
ся 16 ч е л о в е к , к о т о р ы м ис-
п о л н и л о с ь 100 лат и б о л е е , 
а а г о р о д с к о й — всего 4 . 
При этом с л е д у е т с д е л а т ь 
еще о д н у о г о в о р к у : на 100 
т ы с я ч ж е н щ и н , п р о ж и в а ю щ и х 
в с е л ь с к и х р а й о н а х , п р и х о -
д и т с я 21 д о л г о ж и т е л ь н и ц а , в 
на 100 т ы с я ч м у ж ч и н — 9. 
Обследование д о л г о ж и т е л е й 
Г р у з и и п о к а з а л о , ч т о 70 про-
ц е н т о в из н и х п о с т о я н н о нем-
в у т в селе. 

В З а к а в к а з ь е не т о л ь и о во-
обще б о л ь ш е д о л г о ж и т е л е й , 
чем в д р у г и х р а й о н а х с т р а н ы , 
но среди н и х д о с т а т о ч н о со-
л и д е н п р о ц е н т т е х . н о м у « з а 
120». В А з е р б а й д ж а н е и х 9 
п р о ц е н т о в , в Г р у з и и и А р м е -
н и и — 5,5. А вот в р е с п у б я и -
иах С р е д н е й А з и и эта ц и ф р а 
к о л е б л е т с я от 1,7 п р о ц е н т а 
в Н а з а х с т а н е до 0,4 п р о ц е н т а 
в У з б е к и с т а н е . Из п р и б а л т и й . 
с к и х р е с п у б л и к л и ш ь в Л и т -
ве з а р е г и с т р и р о в а н ы с л у ч а и , 
когда ч е л о в е к д о ж и в а е т до 
120 лет, а Л а т в и и и Э с т о н и и 
т а к о в ы х п р о с т о нет. На У к р а -
ине и а Б е л о р у с с и и населе-
ние в возрасте 120 лет и с т а р -
ше с о с т а в л я е т всего 0,1—0.2 
п р о ц е н т а всех л ю д е й в воз-
расте 100 лет и с т а р ш е . 

Н т а и , д о л г о ж и т е л е й и в са-
мом деле б о л ь ш е всего ив 
ю г е . в г о р н ы х р а й о н а х . Воз-
м о ж н о , п р и р о д н ы е у с л о в и я 
К а в к а з а б л а г о п р и я т с т в у ю т 
д о л г о й ж и з н и ? Но п о ч е м у ж е 
в А з е р б а й д ж а н е и Г р у з и и 
с т о л ь р а з н ы е ц и ф р ы ? П о ч е м у 
а Я к у т с к о й А С С Р на 100 т ы -
с я ч ж и т е л е й п р и х о д и т с я в 
среднем 32 д о л г о ж и т е л я , по-
ч т и с т о л ь к о же, с к о л ь к о а А р -
м я н с к о й ССР? М о ж е т б ы т ь , 
дело не с т о л ь к о в г е о г р а ф и ч е -
с к и х и к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и -
я х , с к о л ь к о я т р у д н о с т я х ста-
т и с т и ч е с к о г о у ч е т а ? 

Для т о г о ч т о б ы о п р е д е л и т ь 
возраст ж и в у щ е г о ч е л о в е к а , 
н у ж н о , е с т е с т в е н н о , з н а т ь фа-
т у его р о ж д е н и я . Все э т и 
д а н н ы е с е й ч а с ф и к с и р у ю т с я 
в м е т р и ч е с к и х и и и г а х , а в 
п р о ш л о м — в ц е р к о в н ы х . Т о . 
к о м у в 1959 году и с п о л н и л о с ь 
100 лет и б о л ь ш е , р о д и л и с ь 
в п е р в о й п о л о в и н е X I X в е к а . 
В это в р е м я у ч е т н а с е л е н и я 
в Р о с с и и б ы л и н е п о л о н и не-
т о ч е н . С и н о д с к и й у к а з от 
13 мая 1824 года к о н с т а -
т и р у е т , ч т о а С а р а т о в с к о й 
и д р у г и х г у б е р н и я х с в я щ е н -
н и к и у м е р ш и х и р о д и в ш и х с я 
з а п и с ы в а ю т не в день р о ж д е -
н и я и л и с м е р т и , ио н а п а м я т ь 
или с п о к а з а н и я с е м е й с т в . 
Р е г и с т р а ц и я н а с е л е н и я не-
п р а в о с л а в н ы х вероиспове-
д а н и й о т л и ч а л а с ь е щ е мень-
ш е й т о ч н о с т ь ю , о с о б е н н о 
у ч « т ж е н с к о г о н а с е л е н и я . 
И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я л а При-
б а л т и к а . где с д а в н е г о време-
ни с у щ е с т в о в а л с т р о г и й цер-
к о в н ы й у ч е т всех. 

Ногда в п р о ш л о м т р е б о в а -
лось у з н а т ь , с к о л ь к о ж е 
ч е л о в е к у лет, ему и л и 
его б л и з к и м в а р и л и на 
слово. А человек в п о л н е 
м о ж е т з а б ы т ь т о ч н у ю д а т у 
своего р о ж д е н и я , о с о б е н н о 
если она не совпадает с ка-
к и м - л и б о к р у п н ы м о б щ е с т -
в е н н ы м с о б ы т и е м , не отме-
ч а е т с я и в общем-то н и к о м у 
не н у ж н а . О т с ю д а — н е м и н у е -
мые о ш и б к и в о п р е д е л е н и и 
возраста. С т а т и с т и к и о б р а т и -
л и в н и м а н и е на своеобразное 
• к о к е т с т в о » т е х , к т о р о д и л с я 
о ч е н ь д а в н о : о н и с к л о н н ы не 
у б а в л я т ь , а н а п р о т и в — п р и -
п и с ы в а т ь себе годы, а т о м 
д е с я т к и л е т . 

Ногда возраст д о л г о ж и т е л е й 
п р о в е р я е т с я «с п р и с т р а с т и -
ем», ч и с л о и х , к а к п р а в и л о , 
резко с н и ж а е т с я . О б ы ч н о де-
т а л ь н ы е п р о в е р к и п р о х о д я т 
во в р е м я п е р е п и с е й населе-
ния Но оо время п е р е п и с и 
1926 года у т о ч н е н и й по р я д у 
о б с т о я т е л ь с т в п р о з е с т и н в 
у д а л о с ь . Поэтому • 1959 г о д у , 
когда к у ч е т у п о д о ш л и с т р о . 
же, д о л г о ж и т е л е й с т а л о м е н ь -
ше, чем за т р и д е с я т к а лет до 
этого, «— 22 т ы с я ч и ч е л о в е и . 
Т а к о в ы и з д е р ж к и т о ч н о с т и в 
с т а т и с т и к е . Надо с к а з а т ь , ч т о 
п е р в о н а ч а л ь н о , со слов, ч и с л о 
д о л г о ж и т е л е й в 1959 году то-

и г * в г ? г о " ы ш , н о - К < м " * * ж * ЦСУ СССР провело д о п о л н и -
т е л ь н у ю п р о в е р к у , о с н о в а н -
н у ю на и з у ч е н и и п е р в и ч н ы х 
д о к у м е н т о в (если т а к о в ы в 
имелись), и х с т а л о н в 22.5 
п р о ц е н т а м е н ь ш е . 

Е щ е раз п о д ч е р к н е м , ч т о 
о ц е н к а п р е д е л ь н о г о в о з р а с т а 
ж и з н и ч е л о в е к а д о л ж н а б ы т ь 
определена г е р о н т о л о г а м и , 
мам ж е . с п о з и ц и и демогра-
фов, х о т е л о с ь бы л и ш ь е щ е 
раз о б р а т и т ь в н и м а н и е на не-
о б х о д и м о с т ь т щ а т е л ь н о й про-
в е р к и возраста д о л г о ж и т е л я , 
п р е ж д е чем в о с т о р ж е н н о со-
о б щ а т ь о н о в о м рекорде. 

А. КВАША, 
кандидат экономических 

н а у к , 

И. КАЛИНЮК 
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ 

СЕ Й Ч А С намело говорят и 
пишут о причинах столь 
н е о б ы ч н о й ж а р ы летом 

1972 года, об основах пред-
сказания погоды и о том, по-
чему плохо оправдываются 
прогнозы. I Это и понятно: 
многие этим лотом оказались 
* условиях но ожидавшейся 
засушливой, изнуряющей по-
годы, затруднявшей но толь-
ко быт, но и работу и * про* 
нзаодстае. 

К с о ж а л е н и ю , некоторые 
трактовки происхождения 
этой ж а р ы оказались одно-
сторонними и, как мне ка-
жется, не затрагивающими 
главной причины аномалий 
погоды. Эта односторонность 
заключается главным обра-
з о м в традиционном, чисто 
метеорологическом объяс-
нении тех или иных особен-
ностей погоды. Поэтому от-
радно, что «ЛГ» в об-
щих чертах познакомила чи-
тателей и с д р у г и м и взгляда-
ми на эту проблему (№ 36, 
1972). У ж е из этого видно, 
что рассматриваемая пробле-
ма носит дискуссионный ха- ' 
рактер и разговор стоит про-
должить. 

П о ч е м у я обращаюсь е 
этим п р е д л о ж е н и е м • газету, 
а не а какой-либо специаль-
ный журнал? Дело а том, что 
о б с у ж д е н и е многих дискус-
сионных вопросов об основах 
методики прогнозов погоды 
только среди метеорологов 
оказалось замкнутым, а о не-
обходимости пересмотра ут-
вердившихся положений со-
временной метеорологии — 
вообще безрезультатным. 
М е т е о р о л о г а м н у ж н а по-
мощь научной общественно-
сти, которая могла б ы о б ъ е к -
тивно оценить т р у д н у ю ситуа-
цию, с л о ж и в ш у ю с я в разра-
ботке методов прогнозов по-
годы и теории климата. 

Главный вопрос дискуссии, 
которая идет среди метеоро-
логов, — постоянно ли излу-
чение Солнца или оно меня-
ется со временем? Если да, 
то как быстро и намного ли? 
Могут ли эти долгопериоди-
ческив и короткопериодиче-
ские изменения излучения 
Солнца, называемые солнеч-
ной активностью, вызывать 
существенные изменения в 
нижней атмосфере, где обра-
зуются явления погоды? На 
эти вопросы до недавнего 
прошлого в метеорологиче-
ских службах нашей страны и 
за р у б е ж о м отвечали о б ы ч н о 
отрицательно, за исключени-
е м небольшого числа ученых, 
последовательно и настойчи-
во отстаивавших учение о су-
щественном и д а ж е р е ш а ю -
щ е м воздействии солнечной 
активности на погоду и кли-
мат. Доказать это было труд-
но на только из-за сложности 
самой п р о б л е м ы , но и из-за 
преобладания в метеороло-
гии традиционных, н е р е д к о 
о ш и б о ч н ы х представлений о 
развитии атмосферных про-
цессов. 

П е р в ы м таким укоренив-
шимся представлением б ы л о 
понятие о «солнечной посто-
янной», о том, что на верх-
н ю ю границу атмосферы все-
гда поступает одно и то ж е 
количество лучистой энергии 
Солнца. Теперь, однако, экс-
периментально установлено, 
что колебания «солнечной по-
стоянной» могут достигать 
даух процентов и более. Эти 
изменения в свою очередь 
зависят от солнечной актив-
ности, о п р е д е л я е м о й по чис-
лу видимых пвтен на Солнце, 
так называемых чисел Воль-
фа. 

Тем не менее до сих п о р 
еще н е к о т о р ы е ученые отри-
цают реальность непосредст-
венных связей м е ж д у пого-
дой и нестационарностью, из-
менчивостью излучения Солн-
ца. Так, в книге А . С. Мони-
на « П р о г н о з погоды как за-
дача физики», изданной в 
1969 году, м ы встречаем ут-
верждения, «...что метеоро-
логи вовсе и не нуждаются а 
гипотезе о влиянии солнеч-
ной активности на погоду», 
что наличие «связи м е ж д у 
земной погодой и колеба-
ниями солнечной активно-
сти.» было б ы для метеоро-
логии почти трагедией, так 
как оно означало бы... что 
для прогноза погоды необ-
ходимо сначала даеать п р о -
гноз солнечной активности; 
это чрезвычайно отдали-
ло бы сроки создания науч-
ных методов прогноза пого-
ды». 

Так, игнорируя реальное и 
непосредственное воздей-

ствие солнечной активности 
на погоду, метеорологи ока-
зались в стороне от главно-
го н б ф а а л е н й я научных ме-
тодов прогноза погоды. В 
с,»1и с этим уместно напом-
нить, что еще а 1882 году на 
эту опасность указывал А . В. 
Кло<!совский. К сожалению, 
дальнейшее ' развитие ме-
теорологии пошло по пути 
полного "отрицания влияния 
солнечной активности на по-
году и климат. В результате 
Сложилось весьмв странное 
представленик, будто цирку-
ляция в атмосфере происхо-
дит только за счет перерас-
пределения внутренней 
энергии, без внешних им-
пульсов. Однако в такой 
замкнутой системе, как воз-
душная оболочка Земли, си-
стеме, состоящей из вязкой 
среды, циркуляция атмосфе-
ры д о л ж н а была бы, как из-
вестно, затухать через неде-
л ю или две за счет внутрен-
него и поверхностного тре-

тиков и других специалистов, 
не обремененных прежние 
ми традиционными пред-
ставлениями а метеорологии. 

Неудачи в прогнозах по-
годы волнуют не только ме-
теорологов, причастных к 
составлений прогнозов по-
годы, но и миллионы лю-
дей, асе отрасли п р о м ы ш -
ленности, транспорта и сель-
ского хозяйства. О т р а ж е н и е м 
этого большого беспокой-
ства служит статья «Солнеч-
ный ветер», опубликованная 
я газете «Сельская ж и з н ь » 
10 июня 1972 года. В этой 
статье речь идет о хорошей 
опраадываемости долгосроч-
ных прогнозов погоды, со-
ставляемых на солнечно-ме-
теорологической станции 
Горной Шорми А. в. Д ь я к о -
вым, и опять-таки обращает-
ся внимание на необходи-
мость использования данных 
о солнечной активности при 
составлении прогнозов по-
годы. 

ПЯТНА НА СОЛНЦЕ 
И ПОЛЕМИЧЕСКИЕ 

ЗАМЕТКИ 

НА ЗЕМЛЕ 
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭТИМИ ЯВЛЕНИЯМИ? 

Настройка антенны для приема сигналов с метеорологиче-
ского спутника Земли 

Фото Э. ЭТТИНГЕРА (АПН) 

ния... Видимо, все-таки по-
нять закономерности « ж и з н и 
атмосферы» без признания 
решающего значения солнеч-
ной активности в формирова-
нии погоды будет трудно, 
скорее всего невозможно. 

С. Е Й Ч А С определенные 
н а д е ж д ы на улучшение 
прогнозирования свя-

зываются с проведением «гло-
бальных эспериментоа» п о 
исследованию атмос ф а р н ы х 
процессов. Нот ело», эти «ие-
ро приятия будут, конечно, 
полезны для метеорологии и 
в Целом для геофизики. Н о . » 
После проведения этих н е . 
скорых и дорогостоящих экс-,% 
периментов, полагает д и р е к -
тор Института физики атмо-
с ф е р ы А Н СССР академик 
А. Обухов («ЯГ», № 32, 1972), 
«ситуация настолько прояс-
нится», что «окажется воз-
м о ж н ы м прогнозировать о б -
щий ход погоды на всем 
земном шара по крайней 
мере на две-три недели 
вперед». П р я м о с к а ж е м , 
перспектива не очень от-
радная: от метеорологов 
о ж и д а ю т предвидения пого-
д ы на более длительные сро-
ки. И насущная н у ж д а 
заключается не в увеличе-
нии эмпирических данных, а 
совсем в другом. Разве се-
годня нам не ясно, что имею-
щиеся теоретические с х е м ы 
общей циркуляции атмосфе-
ры несовершенны не столь-
ко из-за недостаточности ма-
териалов наблюдений, сколь-
ко из-зе ошибочности их 
отправных начал? 

Выше м ы у ж е говорили о 
недопустимости игнорирова-
ния эффектов солнечной 
вктивности при прогнозвх 
погоды и в определении 
тенденций изменений клима-
та. Но беда теоретической 
метеорологии этим не огра-
ничиавется. Есть и другие за-
блуждения. Было б ы ж е л а -
тельно поэтому организовать 
обсуждение сложившейся си-
тувции с приглвшением фи-
зиков, естрономов, матемв-

В такой необходимости мы 
у б е ж д а е м с я и на собствен-
ном опыте прогнозирования 
тайфуноа и ураганов, а так-
ж е других опасных явлений 
погоды. Такие опытные про-
гнозы м ы начали создавать 
в 1967 году. Д л я этой' цели 
в лаборатории солнечно-
земных связей Гидромет-
центра СССР ежедневно со-
ставляются синоптические 
карты солнечной активности, 
которые, как и метеорологи-
ческие сводки, передаются 
по радио и телеграфу. В на-
ших опытных прогнозах 
предсказывались тропиче-
ские ц и к л о н ы за несколько 
дней д о их появления, а ино-
гда даже за 20—25 суток 
вперед. Из числа многих 
удач отметим прогноз ура-
гана «Агнесс», который был 
предсказан за четверо суток 
до его появления на картах 
облачности, снятых с метео-
рологических спутников. 

НО ВЕРНЕМСЯ к засуш-
ливой погоде этого ГО* 
да и рассмотрим не-

о б ы ч н у ю активность Солода 
в августе и а предшествую-
щие месяцы. В газетах у ж е 
была опубликована инфор-
мация Т А С С о наблюдав-
шейся в первой неделе ав-
густа исключительной актив-
ности Солнца, вызвавшей 
4—5 ввгуста очень сильную 
магнитную б у р ю . О б этом 
ж е недавно поступила ин-
ф о р м а ц и я из астрофизиче-
ской обсерватории Боулдерн 
( С Ш А ) , где сообщается, что 
а результате, как там гово-
рится, солнечной «диверсии» 
произошли нарушения на ли-
ниях связи и высоковольтных 
передач. В этой информации 
сообщается также, что д а ж е 
птицы а эти дни не могли 
у в е р е н н о ориентироваться в 
полете. 

О ч е н ь интенсивная вспышка 
на С о л н ц е произошла также 
еще в декабре п р о ш л о г о го-
да в активной области, кото-
рая в тот период находилась 
на невидимой с Земли сторо-

не Солнца. Вероятно, несмот-
ря на ю , что м а к с и м у м 20-го 
цикла солнечной активности, 
охватывающего период с 1964 
предположительно д о 1975 
года, у ж е миновал, интенсив-
ность солнечной активности 
остается пока очень значи-
тельной. 

Д л я объяснения причин 
аномалий погоды необходи-
мо, конечно, знать не только 
общие «климатические» ха-
рактеристики солнечной ак-
тивности, но и данные об 
интенсивности и расположе-
нии активных областей на 
С о л н ц е на к а ж д ы й день и 
час, знать их т о н к у ю структу-
ру и состояние межпланетной 
среды и магнитосферы Зем-
ли. В зависимости от того, 
каковы к о н к р е т н о ати факто-
ры, эффект воздействия 
солнечной активности на Зем-
лю и ее атмосферу будет 
сказываться по-разному. 

Так, подготояительный про-
цесс к ж а р к о й и засушлияой 
погоде лета 1972 года, по-
видимому, начался е щ е за-
долго д о наступления ис-
с у ш а ю щ е й летней ж а р ы . Каж-
д ы й оборот Солнца вокруг 
его оси, составляющий 27 
земных суток, выводил на ви-
д и м ы й диск и на центральный 
меридиан Солнца наиболее 
в о з м у щ е н н ы е и горячив уча-
стки, к о т о р ы е оставляли свой 
«след» на Земле. Например, 
огромная активная область на 
Солнце с о б щ е й п л о щ а д ь ю 
более 1,5 миллиарда квад-
ратных километров и локаль-
ный источник радиоизлучения 
с очень высокой яркостной 
температурой ( о к о л о 900 ты-
сяч градусоя) п р о ш л и через 
центральный м е р и д и а н Солн-
це 4 августа, вызвав различ-
ные необычные явления в 
природе. В этот ж е период 
произошло образование тай-
фунов «Алис», «Целеста» и 
«Бетси». В момент п р о х о ж д е -
ния этой активной области 
через центральный меридиан 
Солнца в п р е д ы д у щ е м его 
обороте, то есть 7—8 июля, 
образовались очень интен-
сивные тайфуны «Рита», « С ь ю -
зен» и «Тэсс». А в июне, 
вскоре после п р о х о ж д е н и я 
этой активной области, тогда 
е щ е т о л ь к о зародившейся, 
через центральный меридиан 
Солнца, образовался знаме-
нитый ураган «Агнесс», при-
чинивший столь большие 
бедствия восточным штвтвм 
С Ш А . 

Большие энергетические 
контрасты м е ж д у пятнами с 
относительно низкими темпе-
ратурами и областями непо-
далеку от пятен, где яркост-
ныв температуры высоки, 
определенно благоприятст-
вуют ф о р м и р о в а н и ю в атмос-
фере Земли ч е р е д у ю щ и х с я 
м е ж д у собой очагов относи-
тельной п р о х л а д ы и тепла, 
относительно влажной и 
сухой погоды, ориентироввн-
ных вдоль меридиене. Что ка-
сается того факта, что эти 
очаги ж а р ы и сухости неред-
ко «привязаны» к определен-
ным физико-географическим 
районам, его т р у д н о объяс-
нить без учета некоторых 
замных факторов. Здесь м ы 
сталкиваемся с еще менее 
изученным явлением: на ат-
м о с ф е р у воздействуют не 
только поверхностные слои 
Земли, но и более глубокие 
ее слои, процессы, происхо-
дящие в земной к о р е и, воз-
м о ж н о , глубже. Косвенные 
признаки такого воздействия 
у ж е о б н а р у ж е н ы , необходи-
м ы дельнейшие исследования 
этой важной для нес пробле-
мы. 

ИТАК, чтобы предвидеть 
развитие процессов в 
атмосфере, чтобы отве-

тить на вопрос, какая будет 
погода и как изменится кли-
мат, надо иметь сведения не 
только о деятельности Солн-
ца, но и о процессах, проис-
ходящих я недрах Земли. По-
пытки ж е истолковать причи-
ны аномалий п о г о д ы лишь 
особенностями циркуляции 
атмосферы, объяснить оби-
лие д о ж д е й их синонима-
ми — циклонами, в сухость — 
антициклонами не в состоя-
нии вскрыть суть процессе 
погодообраэоавния. Надеж-
ду решить п р о б л е м у прогно-
за погоды и изменений кли-
мата только на метеорологи-
ческой основе поре у ж е оста-
вить. 

Р. УСМАНОВ, 
старший научный 

сотрудник лаборатории 
солнечно-земных с «язей 

Гидрометцентра СССР 

ЗА К О Н Ч И Л И С Ь 
XX летнре игры. 
Взъерошенный Мюн-

хен, две недели подстеги-
вавшийся олимпийским до-
пингом, вновь приспосаб-
ливается к забытому ритму 
нормальной жизни. Из глу-
хих окрестных селений воз-
вращаются «антиолимпий-
цы», презревшие суету 
праздника. Стало пусто в 
кафе, ресторанах, отелях. 

Игры закончились, но 
комментарии к ним — в 
разгаре. Пожалуй, ни одни 
игры не вызывали такого 
накала страстей на спортив-
ных площадках, на трибу-
нах да и во всем мире. 

Ярок был праздник от-
крытия. Незабываемы спор-
тивные состязания. Оше-
ломляющи рекорды. Красо-
та физического совершен-
ства. притягательность силы 
и ловкости покорили мил-
лионы телезрителей. 
XX Олимпийские игры 
вновь подтвердили важное 
значение мирного состяза-
ния людей в духе взаимо-
понимания и дружбы меж-
ду народами. 

Пожалуй, никогда преж-
де на играх не проявлялось 
такого интереса к спортсме-
нам из социалистических 
стран и в первую очередь 
из Советского Союза, как в 
Мюнхене. Когда я разгова-
ривал на эту тему с немца-
ми, как правило, слышал в 
ответ: «Наконец-то в Евро-
пе стало побеждать доверие 
друг к другу». 

Иной раз это ощущалось 
почти физически. На трибу-
нах стадиона, на мюнхен-
ских улицах к советским 
олимпийцам подходили лю-
ди и спрашивали: «Кто из 
вас говорит по-немецки?», 
задавали многочисленные 
вопросы. 

В Мюнхене ребят нз Со-
ветского Союза принимали 
очень неплохо. II на откры-
тии Олимпиады, и во время 
спортивных выступлений де-
сятки тысяч людей аплоди-
сментами встречали совет-
ских атлетов. За нас часто 
«болели» (если, конечно, 
своих не было рядом). Та-
кое внимание и интерес бы-
ли двоякого рода: к нашей 
стране и к нашему спорту. 
Многие спортивные обозре-
ватели, отметив лидирую-
щее положение команды 
СССР на Олимпиаде, сразу 
же назвали причину этого: 
всестороннее развитие мас-
совой физической культуры 
в условиях социализма. 

Подчеркивалось и другое 
обстоятельство — наши ат-
леты сравнительно ровно 
выступали в самых разных 
видах спорта и на состяза-
ниях. защищая спортивную 
честь Родины, проявляли 
высокий моральный дух. 
Многие из них стали героя-
ми Олимпиады и любимца-
ми публики. 11а соревнова-
ниях по гимнастике двена-
дцать тысяч болельщиков 
так бурно переживали за 
Олю Корбут. что журнал 
«Штерн» назвал реакцию 
зрителей «настоящим объ-
яснением в любви». Вале-
рий Борзов был объявлен 
не только «самым быстрым 
человеком в мире», но и 
«подлинным сувереном», 
который побеждал легко, 
красиво и убеждающе. 
Мюнхенская газета «Абеид-
цейтунг» писала о «триум-
фе могучей спортивной на-
ции. которая достигла почти 
всего, чего можно достичь». 

Местная пресса отмети-
ла успешные выступления 
спортсменов стран социа-
лизма. которые далеко обо-
шли команды многих веду-
щих капиталистических го-
сударств. По существу, все 
газеты — даже правые — 
подчеркнули огромный ус-
пех спортсменов ГДР. 
Команда немецкого социа-
листического государства 
заняла прочное третье ме-
сто на играх после Совет-
ского Союза и США. Если 
учесть, что состязания про-
исходили в Мюнхене, на 
глазах у всего населения 
ФРГ (а в эти дни. согласно 
данным опросов. 98 процен-
тов западных немцев сле-
дили за Олимпиадой по те-
левидению). то этот успех 
подтверждает не только вы-
сокий уровень развития 
спорта в ГДР. но и его прин-
ципиально новое обществен-
ное содержание. 

В двухнедельном мара-

фонском печатном, радио- и 
телерепортаже нз Мюнхена 
убедительно звучало торже-
ство олимпийской идеи 
мира. 

Однако в общем мажор-
ном хоре явственно прослу-
шиваются весьма минорные 
нотки. Причем речь идет 
не просто о реакции про-
игравших. Куда сложнее 
вопро,с: с чем связаны по-
рой спортивные победы или 
поражения? 

ЗОЛОТОЙ ИСКУС 

В публикуемых здесь га-
зетных статьях, радио- и 
телеинтервью, в частных бе-
седах часто обсуждается во-
прос: какие надежды свя-
зывает спортсмен со своей 
победой, что приносит олим-
пийская медаль его будуще-
му? При всем различии мне-
ний явственно звучит при-
знание: для многих на За-

их команда. Ард ван деи 
Хук, а заодно и трое ни в 
чём не повинных спортсме« 
нов остались, без медалей. 

— Ребята лишились боль-
ших денег. Ведь парней уже 
брали в профессионалы! —• 
воскликнул по этому пово-
ду с огорчением один гол-
ландский журналист. 

О деньгах во время игр 
говорилось не меньше, чем 
о рекордах. Только успели 
начаться соревнования по 
баскетболу, а в газетах и 
журналах уже подсчитыва-
лись будущие заработки 
американских баскетболи-
стов. «Спорт-иллюстрирте» 
писал в эти дни: 

«Еще ни разу ни одна 
команда, кроме американ-
ской, не выигрывала олим-
пийский турнир по баскет-
болу. И на сей раз она фа-
ворит. Американские про-
фессиональные клубы каж-
дые четыре года выужива-
ют лучших любителей из 

ОЛИМПИАДА: 
СПОРТ, 
ПОЛИТИКА 
паде олимпийская слава — 
это прежде всего путь 
к обеспеченному будущему. 
Местные обозреватели и не 
пытаются скрывать, как 
часто дух предпринима-
тельства, наживы витает 
под сводами спортивных за-
лов и сооружений. 

Американец Марк Спнтц 
«взял» семь золотых меда-
лей. Спору нет, он пловец 
высокого класса. Но достав-
ляет ли ему удовольствие 
спорт? Быть может, раньше 
это и было так. Сейчас 
вряд ли. Сам он заявил 
журналистам: 

— После Мюнхена бро-
саю плавание. Это чертов-
ски трудное дело. Цель до-
стигнута, и теперь — баста. 

«Когда Марк Спнтц вер-
нется домой,— пишет по 
этому поводу журнал 
«Спорт-иллюстрирте»,— он 
обогатится. И очень скоро 
окажется где-нибудь на ки-
но- или телестудии. В этот-
то момент Марк Спитц и 
начнет делать из олимпий-
ского золота деньги. Точно 
так же, как 30 лет назад 
это делал Джонни Вайсмюл-
лер». 

В свое время Вайсмюл-
лер был знаменит еще боль-
ше. чем Спитц сейчас. На 
играх 1924 и 1928 годов 
он поставил 22 мировых и 
5 олимпийских рекордов. 
После этого он снимался 
во многих фильмах о Тар-
зане. выступая в заглавной 
роли. Теперь очередь за 
Марком Спнтцем. 

Плавание было, пожалуй, 
главным козырем американ-
цев. 

«Мы настолько сильны 
в плавании, что другим и 
близко не подойти»,—писа-
ли американские газеты. 
Действительно, гимн США 
чаще других звучал под 
сводами плавательного бас-
сейна. Пловцы у этой коман-
ды отличные. Казалось бы, 
плавай и радуйся своим 
победам. Но к чему, в та-
ком случае, допинг? А ведь 
американец*Рнк Демон, как 
известно, был уличен на ме-
дицинском контроле после 
заплыва на 400 метров 
вольным стилем в том. что 
прибегал к допингу. В ре-
зультате пловцу предложи-
ли вернуть золотую медаль. 

Печальные последствия 
допинга познал не только 
Рнк Демон, но и голланд-
ские велосипедисты, когда 
за это же прегрешение бы-
ла дисквалифицирована вся 

олимпийской команды». И 
далее следует рассказ о 
том. как легендарный Вильт 
Чемберлен из Лос-Андже-
леса за два года заработал 
миллион долларов. Ровно 
столько же получил Спен-
сер Хейвуд, звезда олим-
пийской " команды США 
1968 года. Такую же сум-
му пророчат сейчас и 
Джеймсу Бреверу из Мин-
несоты. Говорят, что спорт-
смен уже «закуплен» са-
мым богатым клубом про-
фессионалов «Кливленд 
Кэвэлнрс». Два года назад 
этот клуб выпустил акций 
на сумму в 2,25 миллиона 
долларов Их расхватали в 
течение 36 часов. (Правда, 
буквально в последние се-
кунды заключительной 
встречи с советскими бас-
кетболистами американцам 
все же пришлось уступить 
«золото» нашим ребятам, 
но тем не менее «долларо-
вый .привкус», неизменно 
сопровождающий звезд за-
океанского баскетбола, от-
нюдь не рассеялся после 
этого поражения.) 

Золотая медаль Олим-
пиады — самая дорогая и 
благородная награда спорт-
смену. И как тускнели у 
многих честных ребят гла-
за, когда западные журна-
листы порой бесцеремонно 
спрашивали их, сколько 
она принесет им денег. 

« П О Л И Т И К И А Д А » 

Мюнхену очень хотелось, 
чтобы состязания на * его 
земле были «веселыми иг-
рами». Ради этого не жале-
ли денег. Мюнхену нуж-
но было приобрести но-
вый образ, чтобы заставить 
своих гостей забыть прош-
лое баварской столицы. 
Олимпиада должна была 
стать визитной карточкой 
нового, человечного Мюн-
хена. В своих усилиях од-
ни были искренни, другие 
думали лишь о политиче-
ских выгодах. Различия в 
подходе к этому вопросу 
как бы растворялись в пред-
праздничном ажиотаже, но 
зато обострились в дни про-
исшедшей трагедии. 

Трагедия, разыгравшая-
ся в Олимпийской деревне, 
сбросила с многих лиц 
фальшивые маски. 

Участники игр были еди-
ны в своем порыве к соли-
дарности и единству в борь-
бе за сохранение мира, за 
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В борьбе побеждает сильнейший.* 

взаимопонимание между 
спортсменами и пародами 
всех стран. 

«Не дадим восторжест-
вовать ненависти — этой 
разрушительной силе!» Ка-
залось, не должно было 
быть человека, который не 
разделял бы этого призы-
ва, стихийно выплеснувше-
гося на трибуны стадиона. 
Казалось... Но чья же ру 
ка с таким упорством под-
брасывала провокационные 
листовки на встречах деле-
гаций социалистических 
стран? Кто же так ухищ-
ренно регулярно рассовы-
вал антисоветскую стряпню 
среди спортивных сообще-
ний в правой прессе, делая 
это специально для тех, 
кто не читает ничего, кроме 
спортивной хроники? 

Некоторые реакционные 
политиканы постарались 
использовать трагические 
события в Олимпийской де-
ревне для новых яростных 
нападок на федеральное 
правительство. Так, шприн-
геровский «Бильд» из но-
мера в номер «подбрасы-
вал» своим читателям одну 
и ту же мысль: на Олимпиа-
де, как и во всей стране, 
нет порядка. Правительство 
не в состоянии его обеспе-
чить. Значит... надо сме-
нить правительство. 

7 сентября «Бильд» опу-
бликовал — огромными 
черными литерами через 
всю страницу — «7 вопро-
сов'федеральному канцле-
ру. «Бильд» требует, чтобы 
канцлер Брандт ответил, 
почему погибли израиль-
ские спортсмены!». Уже в 
самой постановке вопросов 
заложено обвинение против 
правительства, хотя изда-
телям «Бильда» было хо-
рошо известно, что «выс-
шую ответственность» за 
операцию на аэродроме 
Фюрстенфельдбрук нес ми-
нистр внутренних дел Ба-
варии Мерк, представитель 
партии ХСС. Об этом пря-
мо заявил министр внут-
ренних дел ФРГ Геншер: 

— Федеральное прави-
тельство не несло никакой 
ответственности за введе-
ние в дело снайперов, оно 
имело лишь совещатель-
ный голос. 

Заявление Геншера при-
ведено в мюнхенской газете 
«ТЦ». Оно известно всей 
прессе. Но что «Бильду» до 
всех заявлений?! Передер-
гивая факты, журнал зада-
ет канцлеру полный яда во-
прос: «Кто отвечает за 
то, что ночью на аэродроме 
была открыта стрельба, хо-
тя баварский министр внут-
ренних дел Мерк сам ска-
зал: из-за плохой видимо-
сти риск невероятно воз-
рос?». 

Так разжигались подо-
зрения, так отравлялась 
атмосфера, так спекулиро-
вали на несчастье некото-
рые политиканы. 

Противники улучшения 
обстановки в Европе пыта-
лись организовать в дни 
Олимпийских игр свою «по-
литикиаду». И если они не 
преуспели в своем нечи-
стом начинании, то лишь 
потому, что идеи мира, вза-
имопонимания и дружбы 
между народами пользуют-
ся поддержкой ббльшей ча-
сти человечества. Верность 
олимпийским идеалам спло-
тила в эти дни участников 
игр. 

Я разговаривал с многи-
ми немцами. Спортсмены, 
журналисты. обществен-
ные деятели с неодобрени-
ем оценивали попытки от-
равить атмосферу Олимпи-
ады. Они просили передать 
советским людям, что не 
разделяют злопыхательства 
«вечновчерашних», что им 
дороги первые плоды нор-
мализации положения в 
Европе, что они выступают 
за улучшение отношений 
Федеративной Республики 
с Советским Союзом и дру-
гими социалистическими 
странами. 

Мы верим, что это так: 
искренность рукоплесканий 
на Олимпийском стадионе, 
симпатии зрителей к совет-
ским людям были слиш-
ком очевидны. И не только 
для нас, но и для наших не-
другов. 

Владимир ЛОМЕЙКО, 
спец. норр. «Литературной 

газеты» и АПН 
МЮНХЕН. (По телефону) 

Р А С С К А З А Н О В ПРИЕМНОЙ «ЛГ» 
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П А К Е Т 

ИЗ ФАКТОРИИ 

Т А И М Б А 
Борис Павлович Шестаков 

сразу предупредил: он — 
«инстанция передаточная». 
Проработал шесть месяцев 
геодезистом в поисковой 
экспедиции в эвенкийской 
тайге и только сегодня вер-
нулся в Москву. 

— Н а азродроме в Байкн-
те — поселке на Подкачен-
ной Т у н г у с к е , — рассказы-
вл * в нашей приемной Ш е -
стаков. — 18 суток «загора-
\и- — ждали «открытого 
неба». Т а и я и познакомил-
ся с одним охотником, «вен-
ком Киткочиным. О и летел 
в Кисловодск, с пересадкой 
в Москве «В «Литератур-
ную газету», — говорил охот-
ник на азродроме, — п * * е т 

срочно передать обещяч. Х о -
рошие люди просили — со-
седи, в ста кнчометрах жи-
вут. на фактории 1 анмба. 
Летчикам помогают — пого-
ду записывают. Дело у 
них. видать, срочног: в га-

аету посылают. В Москве 
день-другой проплутаешь, по-
ка адрес равыщешь. Г л я н ь — 
небо опять «запрется». Н у и 
дал я К и т к о ч н н у слово до-
ставит» вту посылочку и па-
кет в редакцию. 

Раскрываем посылку. Ка-
мень какой-то ДЛИННЫЙ, за-
остренный. 

— Инструмент доисториче-
ского человека. — поясняет 
Шестаков. — Редкая нажод-
ка. В внак д р у ж б ы посы-

лают. 
Читаем письмо. О н о напи-

сано черной тушью, калли-
графическим почерком, с за-
витушками на ваглавных бук-
вах и двойными-тройными, 
рейсфедером проведенными 
линиями. подчеркивающими 
особо важные слова. Н е пись-
мо, а ревьба по камню или по 
дереву: 

«Дороги* друзья из редан, 
ции! Хотя наша маленьиаи 
семьи (нас двое) выписывает 
больше двадцати журналов и 
газет, но обратиться с прось-

решили и вам. И вот 
Живем мы, можно 

бой мы 
почему, 
сказать. на «литературной 
земле* — на территории Оша-
рзвсиого сельсовета, назван-
ного тан в честь первого звен-
минского писатели Михаила 
Ошарова. о роман* иоторого 
«Большой аргиш* («Большой 
караван») Горький писал, что 

сокращать жалко — таи хоро-
шо... 

Мала наша фактории» пять 
охотничьих семей, двенадцать 
человек — все население Та-
имбы. Только раз в году «боль-
шой аргиш» судов, проплыв 
863 километров от Енисея по 
Подкаменной Тунгуске, доби-
раетси до близкой к нам Ку-
юмбы. А в другое время 
только почтовые самолеты 
доставляют нам свежие газе-
ты, журналы, книжные новин-
ки. письма. Если лед крепок 
— самолеты садятся на реку 
у фактории, нет — сбрасыва-
ют груз с борта. Но как ни 
далеко мы живем, стараемся 
не отставать от культуры 
Большой Земли. Мы двое — 
два метеоролога, жена корен-
наи звенка и муж —русский, 
проживший на эвенкийской 
земле тридцать восемь лет, — 
увлекаемся искусством. И не 
только как зрители. Профес-
сиональным артистам до нас 
не добраться, так мы сами со-
здали эстрадную программу и 
даже новый жанр придумали 
— музыкально-политическ а и 
панорама. Она пользуетси ус-
пехом у нашей аудитории, ко-
тораи состоит из десяти чело-
век — всего населения фак-
тории. Правда, бывали ауди-
тории побольше, когда мы вы-
езжали на гастроли в рай-
центр — поселок Байкит. И 
там у нас всегда «аншлаг». 

Теперь мы готовимся к пя-
тидесятилетию образования 
СССР. Задумали панораму 
«Великая дружба*. И хотим 
просить вас: помогите полу-
чить грампластинки с песни-
ми народов союзных респуб-

лик. Песни по нашему сцена-
рию должны быть самыми 
любимыми в своей республи. 
ив и исполниться на родном 
языке. Очень просим выпол-
нить нашу просьбу. Посылаем 
аам нож первобытного охот-
ника, который нашли в тайге. 
В знак уважения 

БОГОИЧУК 
Надежда Ивановна. 

БОРЩЕННО 
Сергей Михайлович». 

Подходим с Шестаковым к 
карте азиатской части Сою-
за. Находим Эвенкию, ее 
столицу Т у р у — на Н и ж н е й 
Тунгуске, уже знакомые нам 
по письму Байкит, К у ю м б у 
— на Подкаменной Т у н г у с к е . 
Фактория Таимба не указана. 
Е щ е бы — таежная чащоба. 

— Это отсюда представ-
ляется: глухомань, — смеет-
ся Ш е с т а к о в . — А выйдешь нз 
тайги на т а к у ю факторию — 
н покажется она тебе шумным 
населенным пунктом. Л ю д и , 
олени, собаки. Радио, газеты, 
журна\ы. И даже, читали вот. 
собственные концерты пока-
зывают. Приходилось, видел 
я на факториях такие пред-
ставления — с бо\ьшон вы-
думкой де\аются. И с подъе-
мом — сами чувствуете по 
письму, как там, в зтой « г \ у -
хоманн», стремятся идти в 
НОГУ со всей страной. 

После ухода Шестаков» мы 

позвонили на Апрелевскую 
базу Посычторга, рассказали 
об «Ансамбче из фактории 
Таимба». К т о же в такой 
просьбе откажет? 

И отправился набор не-
бьющихся пластинок в дале-
кое путешествие. Н е б ь ю щ и х -
ся: ес\и самолет у фактории 
не сумеет приземчиться — 
можно сбросить посылку с 
воздуха. Н е разобьются, хотя 
на такие «сбросы» их н не 
испытывали. 

А . ИЛЬИН 

ВОРОНЕНОК 
П о ж и л а я женщина, болез-

ненно морщась, опустилась в 
кресло: 

— П о ч т и все лето я лежала 
в клинике 1-го московско-
го медицинского института, 
на Пироговке... 

О н а раскрыла сумочку, до-
стала письмо, положила его 
на сто\ и продолжала: 

— Это от группы больных. 
Здесь больше двадцати под-
писей . Впрочем, — сказала 
она после короткой паузы, — 
может быть, вта история по-

кажется вам сентиментально». 
— Расскажите, что про-

изошло. 
— О д н а ж д ы , в начале лета, 

на дальнем конце больнично-
го двора мы увидели хромого 
вороненка. Птенец забился в , 
к \ с т ы сирени, нахохлился и 
покорился своей участи. М ы 
взяли его на руки, нашли 
укромное место, соорудили 
нечто вроде гнезда и приня-
лись выхаживать. Вороны лег-
ко привыкают к людям. Н а ш 
птенец был доверчив, общи-
телен и любопытен сверх вся-
кой меры. Его приходилось 
спасать от кошек и выручать 
ив самых немыслимых пере-
дряг. Эти заботы приносили 
больным утешение, уводили
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от горьких мыслей. Мы были 
нужны птенцу, и он тянулся 
к нам — смешной, неуклю-
жий н беззащитный. 

Помнится, а начале июня 
он совершил первое большое 
путешествие: облетел весь 
больничный двор. Мы страш-
но волновались. Боялись, уле-
тит совсем, ни он вернулся 
на свою любимую полянку 
под окна Первой терапевтиче-
ской клиники. 

С той поры ои летал, «уде 
ему вздумается, но всегда 
возвращался на больничный 

двор. Здесь был его дом. Во-
роненок неожиданно появлял-
ся на подоконнике раскрыто-
го окна какой-нибудь палаты, 
спрыгивал на пол, и начина-
лась веселая кутерьма. О н 
все делал смешно. Смешно 
разглядывал банки н склян-
ки, «читал» газеты, смотрелся 
в зеркало, воровал карандаши 
или влезал в больничные та-
почки. Н о он умел быть по-
своему серьезным. Ему нра-
вился звук человеческого го-
лоса. С ним можно было раз-
говаривать, жаловаться на 
болезни. Вороненок вслуши-
вался в переливы интонаций, 
поддакивал, кивая головой, к 
круглые, обычно хитрые гла-
ва застилались поволокой. 
Возможно, он попросту дре-
мал под наши причитания. Н о 
какое ато имеет значение? 
Никто так охотно не выдает 
желаемое за действитель-
ность, как больные люди. 

К середине лета вороненок 
заметно повзрослел. О н по-
прежнему припадал на боль-
ную лапку, ко теперь вто было 
задиристое, озорное, наивно 
самоуверенное н на редкость 
симпатичное существо. О н 
прогонял печаль, апатию, тос-
к у . Н а ш и м у ж ч и н ы научили 
его подкрадываться к шахма-

тистам и уносить с доски ка-
кую-нибудь фигуру. М ы рас-
сыпали перед ним пригоршни 
всевозможных яств, но воро-
ненок отходил в сторону и 
ждал, когда на пиршество 
слетятся голуби и воробьи, 
неожиданно большими, силь-
ными прыжками врывался в 
толпу пернатых и производил 
страшный переполох. Во-
робьи и голуби разлетались 
кто куда, а он победоносно 
смотрел им вслед. 

Его любил весь больнич-
ный двор, врачи, сестры. Он 
мог бесцеремонно чинить раз-
бой иа письменном столе ака-
демика медицины В. X . Васи-
ленко, и знаменитый врач н 
ученый припасал а карманах 
своего халата карамелька в 
«серебряных* бумажках, по-
тому что вороненок обожал 
серебро... 

Шли дни... И вот однажды 
мы нашли его мертвым под 
окнами урологической клини-
ки. Его убили и выбросили в 
окно. Убили шваброй в кори-
доре, ибо воронам не положе-
но находиться в помещении... 

— Кто убил? 

— Дежурный арач... 

А. ЛИН 
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* О К О Н Ч А Н И Е . Н А Ч А Л О Н А 
в - " СТР. 

В настоящее время ГДР 
поддерживает дипломатиче-
ские отношения с 31 государ-
ством, а консульства и иные 
официальные представитель-
ства имеются у нее еще в 
20 государствах. В этих стра-
нах живет подавляющее 
большинство человечества. 
Новой особенностью послед-
него времени является то, 
что всемирное движение за 
повсеместное международно-
правовое признание ГДР ши-
рится и становится все более 
популярным и в государствах 
Западной и Северной Европы. 
Об этом свидетельствует при-
нятое в июне с. г. решение 
датского парламента, призы-
вающее правительство Дании 
признать ГДР в соответствии 
с международноправовыми 
нормами и установить с ней 
отношения как в политиче-
ской и культурной области, 
так и по линии охраны окру-
жающей среды. Об этом го-
ворит и тот факт, что в Шве-
ции более десяти организа-
ций правящей социал-демо-
кратической партии в своих 
рекомендациях партийному 
съезду, который состоится в 
октябре с. г.# потребовали 
немедленного установления 
дипломатических отношений 
с ГДР. Жизнь наглядно сви-
детельствует, что всеобщее 
международное признание 
ГДР стоит на повестке дня 
международной политики. 

В О П Р О С . Ш и р о к и й м е ж д у * 
н а р о д н ы й о т н л и н в с т р е т и л и 
у с и л и я Г Д Р п о р а з р я д к е н а -
п р я ж е н н о с т и в ц е н т р е Е в р о -
п ы , в ч е с т н о с т и , п е р в ы й м е ж -
г о с у д а р с т в е н н ы й д о г о в о р , за-
к л ю ч е н н ы й с Ф Р Г . — п о во-
п р о с а м т р а н с п о р т н о г о с о о б -
щ е н и я . К а и В ы о ц е н и в а е т е 
п е р с п е к т и в ы д а л ь н е й ш е г о 
р а з в и т и я о т н о ш е н и й м е ж д у 
Г Д Р и Ф Р Г ? 

ОТВЕТ. Вы справедливо 
подчеркиваете значение до-
говора по вопросам транс-
портного сообщения между 
ГДР и ФРГ, подписанного 
26 мая 1972 года. Ведь это 
первый межгосударственный 
договор, заключенный между 
обоими независимыми друг 
от друга государствами. При 
этом речь идет о договоре, 
отвечающем нормам между-
народного права. В его осно-
ве —• признание суверенных 
прав и законных интересов 
как ГДР, так и ФРГ. Документ 
убедительно доказывает, что 
между ГДР и ФРГ могут быть 
установлены договорные от-
ношения, как это обычно при-
нято в практике суверенных 
государств. 

Предпосылки для заключе-
ния договора по вопросам 
транспортного сообщения и 
соглашения о транзитном 
движении между ГДР и ФРГ 
были созданы благодаря ра-
тификации Московского и 
Варшавского договоров и 
вступлению в силу четырех-
стороннего соглашения по 
Западному Берлину. Эти до-
говоры свидетельствуют о 
международноправовом при-
знании ФРГ и ее западными 
союзниками границы между 
ГДР и ФРГ, а также террито-
риальной целостности и суве-
ренности Германской Демо-
кратической Республики. 

Стремление социалистиче-
ских стран к миру и безопас-
ности отвечает духу Програм-
мы мира, провозглашенной 
X X I V съездом КПСС. Этими 
же стремлениями продикто-
ваны и усилия ГДР, направ-
ленные к установлению с 
ФРГ отношений, основанных 
на принципе мирного сосуще-
ствования государств с раз-
личными социальными систе-
мами, и заключению необхо-
димого для нормализации 
взаимоотношений обеих 
стран договора, отвечающего 
нормам международного 
права. 

Установление таких отно-
шений между ГДР и ФРГ в 
значительной степени способ-
ствовало бы дальнейшему 
смягчению напряженности в 
Европе. В настоящее время 
ведутся соответствующие пе-
реговоры. Темпы и успех этих 
переговоров будут опреде-
ляться позицией правитель-
ства ФРГ по отношению к 
Германской Демократической 
Республике: готово ли оно, и 
если да, то в какой мере, счи-
таться с существующими ре-
альностями, готово ли отка-
заться от иллюзорной надеж-
ды связать ГДР некими «внут-
рииемецкими» узами. Даль-
нейшее смягчение напряжен-
ности в Европе требует, что-
бы ГДР и ФРГ — два государ-
ства, расположенные в цент-
ральной части континента, по 
обе стороны рубежа между 
капитализмом и социализ-
мом,—установили между со-
бой мвждуиароднопрввовыв 

ОТВЕТЫ МИНИСТРА 

::: ДЕЛ ГДР 

ОТТО ВИНЦЕРА 

НА ВОПРОСЫ 
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ГАЗЕТЫ» 
отношения, отвечающие прин-
ципам мирного сосуществова-
ния и добрососедства. ГДР к 
этому готова, она выступила 
с соответствующими конст-
руктивными предложениями. 

В О П Р О С . Н е т с о м н е н и й , ч т о 
и н т е р е с а м м и р а в Е в р о п е и 
во в с е м м и р е о т в е ч а л о б ы 
б ы с т р е й ш е е п р и н я т и е м а к 
Г Д Р , т а н и Ф Р Г в О р г а н и з а -
ц и ю О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й . 
Н е д а в н о В ы , т о в а р и щ м и -
н и с т р , и м е л и о б м е н м н е н и я -
м и с Г е н е р а л ь н ы м с е к р е т а * 
р е м О О Н д о к т о р о м К у р т о м 
В а л ь д х а й м о м . К а к и е в ы в о д ы 
с д е л а л и в ы н а о с н о в а н и и 
э т о й б е с е д ы ? 

ОТВЕТ. Обмен мнениями, 
который я имел в июле с. г. 
в Женеве с Генеральным се-
кретарем ООН, был обетов-
тельным, деловым и кон-
структивным. ГДР всегда от-
носилась позитивно к Органи-
зации Объединенных Наций. 
В ее глазах О О Н представля-
ет собой значительное дости-
жение освободительной борь-
бы народов против гитлеров-
ского фашизма, их важное 
завоевание, организацию, чья 
плодотворная деятельность 
направлена на благо всех 
миролюбивых людей. 

ГДР дала разнообразней-
шие доказательства того, что 
она готова м способна внести 
свой вклад в осуществление 
великих задач ООН. В инте-
ресах дальнейшего развития 
процесса разрвдки напря-
женности в Европе совершен-
но необходимо удовлетворить 
законные требования ГДР: 
принять ев в О О Н в качестве 
равноправного члена. Приня-
тие ГДР и ФРГ в Организа-
цию Объединенных Наций 
облегчило бы также и урегу-
лирование проблем двусто-
ронних взаимоотношений 
между обоими этими госу-
дарствами на основе прин-
ципов хартии ООН. 

Между правительством ГДР 
и Генеральным секретарем 
ООН существует полное еди-
нодушие относительно необ-
ходимости соблюдение прин-
ципа универсальности Орга-
низации Объединенных На-
ций. 

Беседа с г-ном д-ром Вальд-
хаймом показала, что мы оба 
придерживаемся одной и той 
же точки зрение: принятие в 
Организацию Объединенных 
Наций ГДР и ФРГ — двух вы-
сокоразвитых индустриальных 
государств, расположенных в 
центре Европы, обладаю-
щих большими потенциями 
и способных содействовать 
международному сотрудниче-
ству, есть настоятельное ве-
ление времени. Я заверил Ге-
нерального секретаре О О Н : 
ГДР сделает все от нее зави-
сящее, чтобы добиться удов-
летворения этого давно на-
зревшего требования. 

В самой всемирной орга-
низации крепнет убежде-
ние, что ГДР и ФРГ должны 
стать членами ООН. В значи-
тельной мере это убеждение 
обусловлено конструктивной 
позицией, которую занимает 
ГДР, когда речь идет о мир-
ном урегулировании важных 
проблем в Европе и других 
областях земного шара. 
Именно такая позиция вну-
шает членам этой всемирной 
организации уверенность в 
том, что ГДР в качестве рав-
ноправного члене О О Н вне-
сет существенный вклад в 
укрепление международной 
безопасности, будет содейст-
вовать разрядке напряжен-
ности и активно участвовать 
в осуществлении задач О О Н . 

В О П Р О С . И в з а к л ю ч е н и е 
р а з р е ш и т е з а д а т ь в о п р о с л и ч -
н о г о х а р а к т е р а . В ы . т о в а р и щ 
В и н ц в р . е щ е в 1919 г о д у с т а -
л и ч л е н о м К о м м у н и с т и ч е -
с к о й п а р т и и Г е р м а н и и ; с 
1947 г о д а В ы — ч л е н Ц К 
С Е П Г . В В а ш е й м н о г о л е т н е й 
д е я т е л ь н о с т и на п о с т у м и н и -
с т р а и н о с т р а н н ы * д е л Г Д Р 
В ы в с е г д а п о д ч е р к и в а л и , ч т о 
д р у ж б а с С о в е т с к и м С о ю з о м 
я в л я е т с я о с н о в н ы м э л е м е н -
т о м в н е ш н е м п о л и т и к и Г е р -
м а н с к о й Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Р е с п у б л и к и . С н а ш е й с т р а н о й 
Вас с в я з ы в а ю т и л и ч н ы е вос-
п о м и н а н и я : в о в р е м е н а гос-
п о д с т в а а Г е р м а н и и н а ц и з м а 
В ы н а х о д и л и с ь в М о с и е е в 
э м и г р а ц и и . К а к и е ч е р т ы со-
в е т с к о й в н е ш н е й п о л и т и к и 
б ы л и все г о д ы о с о б е н н о п р и -
т я г а т е л ь н ы д л я Вас н а и и о м -
м у н и с т в и м и н и с т р а и н о с т -
р а н н ы х д е л Г Д Р 7 

ОТВЕТ. Важнейшим собы-
тием, ознаменовавшим нача-
ло моей сознательной жизни, 
было воззвание Ленина и 
призыв Октябрьской револю-
ции к народам мира прекра-
тить империалистическую 
бойню и добиться демократи-
ческого мира. Эти призывы 
воодушевляли меня в январе 
1918 года, когда я убеждал 
молодых рабочих и учеников 
предприятия, где я проходил 
обучение, принять участие в 
так называемой январской 
забастовке за хлеб и мир. С 
тех пор Советская власть и ев 
политика мира — путеводная 
звезда всей моей политиче-
ской деятельности, ибо, как 
сказал Ленин, «вопрос о ми-
ре есть жгучий вопрос.» сов-
ременности». 

При этом наиболее глубо-
кое впечатление производит 
тот факт, чтр начиная с Ок-
тябрьской революции и по 
сей день неуклонное стрем-
ление к миру, характеризую-
щее советскую внешнюю по-
литику, неотделимо от прин-
ципа пролетарского интерна-
ционализма. В соответствии с 
этим и строится политика, на-
правленная к устранению лю-
бого национального и коло-
ниального гнета, к последова-
тельной поддержке нацио-
нально-освободительного дви-
жения народов и сплочению 
всех революционных сил. 

Я, как, вероятно, и все за-
рубежные коммунисты, был 
глубоко потрясен, когда в 
1922 году на Генуэзской кон. 
ференции Советская страна 
первой из великих держав 
мира внесла предложение о 
всеобщем сокращении воо-
ружений. Она выразила го-
товность поддержать любое 
начинание, направленное к 
снижению бремени милита-
ризма и сокращению армий 
всех государств, и предложи-
ла внести в правила ведения 
войны дополнения о полном 
запрещении наиболее варвар-
ских ее форм: воздушной 
войны, применения ядови-
тых газов и в особенности 
средств разрушения, направ-
ленных против мирного насе-
ления. Это была ленинская 
программа политики мира и 
разоружения, проводимая Со-
ветской властью. В наше вре-
мя она была обновленв и по-
лучила всестороннее разви-
тие в Программе мира X X I V 
съезда КПСС. КПСС, Совет-
ский Союз и его правительст-
во, как ни одна партия и ии 
одно правительство в мире, 
могут по праву гордиться тем, 
что на протяжении полустолв-
тия они последовательно и с 
учетом новейших достижений 
военной техники проводили 
свою политику мира, свою 
политику разоружения, огра-
ничения вооружений, запре-
щения средств мессового 
уничтожения. 

В эти десятилетия внешняя 
политика Советского Союза 
неизменно отличалась и отли-
чается поныне одной необы-
чайно впечвтлвющей особен-
ностью: опираясь на свою ра-
стущую экономическую, науч-
но-техническую и военную 
мЬщь, СССР своими кон-
структивными инициативами 
способствовал упрочению ев-
ропейской и международной 
безопасности в интересах 
всех народов. Нвиболее яр-
ким примером этой политики 
яелвется выдвинутвв на X X I V 
съезде КПСС Генеральным 
секретарем ЦК партии Лео-
нидом Ильичом Брежневым 
Программа мира, которая 
стала внешнеполитической 
программой не только для 
стран социалистического со-
дружества, но и для всех 
международных сил мира и 
прогресса. Для немецких 
коммунистов нерушимее, вер-
ная дружба с СССР и КПСС 
всегда служила пробным 
камнем, на котором проверя-
лась правильность их маркси-
стско-ленинских позиций. Так 
было и в тяжкую годину не-
легальной борьбы против гит-
леровского режиме и развя-
занной им разбойничьей вой-
ны; тогда Советский Союз, 
невэирвя не все преступления 
гитлеровских орд, чем толь-
ко мог помогал немцам ос-
вободиться от фашистского 
ига. Наша вечная благодар-
ность за это КПСС и Совет-
скому Союзу. 

Это ч/аство. как и общ-
ность внешнеполитического 
курса, как и сотрудничество 
в области экономики, науки, 
техники и культуры, получив-
шее всестороннее рвзаитив 
на базе Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопо-
мощи, — одна из важнейших 
причин, в силу которых друж-
ба с Советским Союзом есть 
и будет основой внешней по-
литики социалистической Гер-
манской Демократическое 
Республики 

I 

НАШ ЛРУГ БИДСТРУП 

Горняки Чили правей уют 
I обогатительных фабр» 

Херлуф Бидструп комментирует события в Северной Ир. 
ландии 

Исполнилось шестьдесят 
лет датскому художнику-ком-
мунисту, лауреату междуна-
родной Ленинской премии 
«За укрепление мира между 
народами» Херлуфу Бид-
струпу. 

Каждое утро, открывав га-
зету коммунистоа «Ланд ог 
фольк», датчане встречаются 
с Бидструпом — его острым 
политическим комментарием 
к событиям внешним и внут-
ренним, злой сатирой на по-
роки буржуазного общества, 
смешной или грустной зари-
совкой, рассказывающей о 
буднях его современников. 
«В Дании много художников, 
но Бидструп — один. С его 
блокнота ежедневно улетают 
в мир рисунки, помогая из-
менять мир», — говорит о 
нем писатель Ханс Шерфиг. 

Бидструпе, убежденного 
борце против фашизма и ми-
литаризма, против классовой 
несправедливости, знают м 
любят далеко м пределами 
его родины. Альбомы с его 
рисунками издаются • ГДР, 
Венгрии, Чехословакии и дру-
гих странах. > Советском Со-
юзе они издены свыше два-
дцати раз. Херлуф Бидструп 
— верный друг советского 
народа. 

Общественность Москвы 
тепло отметиле шестидесяти-
летие со дня рождения ху. 
дожнике. Этой дате был по-
священ вечер, состоявшийся 
е Доме дружбы. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Бидструп награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

«ТОРИ ОСТАЮТСЯ 
ПАРТИЕЙ 
МОНОПОЛИЙ» 

Вот как знакомый швед-
ский журналист определил 
природу антирабочей поли-
тики английских консерва-
торов: 

— Тори сохранили над-
менно-хозяйское отношение 
к рабочему классу. Такое, 
каким оно было у фабри-
кантов. скажем, в начале 
века. Но сегодня это по-
литический атавизм. Это 
вызов всем, кто трудится. 
Вызов, который не может 
остаться без ответа. 

В самом деле, классо-
вые схватки, то затихаю-
щие. то вновь разрастаю-
щиеся в общенациональные 
битвы, стали типичными 
для бывшей «доброй, ста-
рой Англии». Тори дейст-
вуют с непреклонностью хо-
зяина. привыкшего сми-
рять непокорных «черными 
списками» и массовый» ло-
каутами. Это годилось в 
двадцатые годы, но дает 
осечку в семидесятые. То-
ри атакуют и в ответ полу-
чают мощные контрудары. 
Вспомним: «в тугой поли-
цейской слоновости» был 
брошен вызов — арестова-
ны пятеро профсоюзных 
активистов-портовиков. По-
следовал ответ: забастовка 
докеров. А дальше — цеп-
ная реакция: полицейские 
отряды против пикетчиков 
в портах—подготовка стро-
ителями национальной за-
бастовки в знак солидарно-
сти с докерами — чрезвы-
чайное положение — угро-
за всеобщей стачки... 

Введение правительством 
чрезвычайного положения 
парламент одобрил без го-
лосования. Парламентариев 
ждали летние каникулы: 
под своды Вестминстера 
они соберутся вновь лишь 
в пору нудных октябрьских 
дождей. 

Мы побывали ,» парла-
менте до каникул, в самый 
разгар словесных баталий 
между консерваторами н 
лейбористской оппозицией. 
У главного входа разно» 
язычно галдели туристы. 
«Только для лордов» — 
строго предупреждала таб-
личка возле стоянки ма-
ши». 

В дверях мы столкну-
лись с седовласым заго-
релым человеком. Прижи-
мая к себе толстую папку и 
раздувшийся желтый порт-
фель, он с юношеской под-
вижностью скользил среди 
зевак. Мы узнали Майкла 
Фута, представителя левых 
лейбористов, который вес-
ной едва не стал замести-
телем лидера партии. 

Общеизвестно, что лей-
бористы не монолитны: 
есть правое крыло, есть ле-
вое. В правительстве Га-
рольда Вильсона преобла-
дали правые. Реформы в 
условиях смешанной, то 
есть частной и государст-
венной. экономики, «спра-
ведливое распределение до-
ходов» — главным образом 
путем социально направ-
ленного налогообложения, 
не подрывающего, однако, 
основ частного предприни-
мательства, — такова в об-
щих чертах половинчатая 
программа лейбористов во 
внутренней политике. При 
•сем при том наступление 
на жизненный уровень на-
селения началось именно 
при лейбористах, попытку 
ограничения прав профсо-
юзов предприняли они же. 

Став лидером оппозиции. 
Вильеои заявлял, что лей-
бористы отменили бы про-
веденный торн закон «Об 
отношениях в промышлен-
ности», но тут же оговари-
вался. что плохие законы, 
как и хорошие, надо соблю-
дать. Не бороться против 
них, как это делает передо-
вая часть ра(Ч>чего класса, 
а соблюдать... 

Итак, мы у входа в пар» 
ламент. Поскольку Вест-
минстер описан тысячекрат-
но и редко кТо не знает о 
мешке с шерстью, на кото-
ром в палате лордов дол» 
жен восседать лорд-канц-
лер. или о том. что орато-
ров правительства и оппо-
зиции традиционно разде-
ляет расстояние, не позво-
ляющее прервать речь оп-
понента ударом рыцарской 
шпаги, перейдем прямо к 
сути дела. 

Взгляды лидеров лейбо-
ристской партии как 
правого, так и левого тол-
ка достаточно известны. В 

кулуарах парламента нам 
предстоит сегодня встре-
ча с предстаиительницей 
«среднего звена». О члене 
парламента г-же Тени 
Шорт нам сказали, что в 
лейбористской партии она 
почти четверть века, при-
мыкает к левому крылу, в 
1970 году избрана членом 
национального исполкома. 

Ждем в комнате со ста-
ринным камином. В сторон-
ке медленно прохаживает-
ся полицейский. Но вот по-
является и сама г-жа Шорт 
в синем брючном костюме, 
с сумкой, достаточно боль-
шой. чтобы заменить порт-
фель. 

— Что такое сегодняш-
ние тори? Ничего нового в 
главном: тори остаются 
партией монополий. Не но-
вы даже их способы пере-
кладывания всех тягот на 
плечи трудящихся. 

Рени Шорт рубит фразы 
хорошо поставленным голо-
сом. Умение говорить вы-
соко ценится в парламен-
те. Блестящий оратор, как 
считают, имеет вдвое боль-
ше шансов преуспеть в 
Вестминстере, нежели глу-
бокий. но косноязычный 
знаток дела. 

Приход тори к власти, 
их политика, говорит наша 
собеседница, активизирова-
ли рабочий класс, побуди-
ли его к решительным дей-
ствиям. В какой-то мере 
ято изменило умонастрое-
ния верхушки лейборист-
ской партии. Но было бы 
нереалистичным забывать 
о натянутых отношениях 

шей и. конечно, не меньше 
матерей и бабушек. II что 
же? Хит вышел, рассеянно 
взглянул на ребятишек, сел 
в машину и укатил. Были 
разочарованы не только де-
ти. Но мистер Хит разоча-
ровал уже стольких .. 

«ОЧЕНЬ МНОГО 
плохого 
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ» 

Мы пришли за несколько 
минут до обусловленного 
срока. Ричард Бригиншоу 
— на вид ему около шести-
десяти — в вельветовом 
пиджаке и енней рубашке 
просматривал оттиски оче-
редного номера газеты сво-
его профсоюза. 

— Одну минуту, прошу 
вас. Не хочу задерживать 
типографию. 

В просторном кабинете 
кое-что принадлежит исто-
рии. В рамке — первая ли-
стовка английских печатни-
ков. Это 1889 год. призы» 
к забастовке, к борьбе за 
сокращение рабочей неде-
ли: «Наши уважаемые хри-
стианские наниматели не 
поместят своих собак и ко-
шек туда, где мы вынужде-
ны проводить долгие годы. 
У нас круглые сутки газо-
вый свет вместо дневного, 
тяжелый, нездоровый воз-
дух...». Печатники забасто-
вали. и тогда же возник 
профсоюз, в национальной 
штаб-квартире которого мы 
сейчас находимся. Как яв-
ствует из полного названия, 
он объединяет печатников, 
графиков и работников мас-

только с голыми кулака-
ми... 

Признаться, нам не уда-
лось вызвать в воображе-
нии подобную картину. Как-
то, проезжая через центр 
Лондона, мы были пораже-
ны обилием полицейских 
автомобилей, расставлен-
ных вдоль тротуара. «Боб-
би» в черных касках погля-
дывали из машин на прохо-
жих. играли в карты, пили 
кофе из термосов. Между 
тем на улицах не было за-
метно ничего такого, что 
вызвало бы необходимость 
столь мощного профилакти-
ческого сосредоточения по-
лицейских сил. Прошла ко-
лонна школьников, да моло-

ёые последователи учения 
;удды по обыкновению при-

плясывали у входа в уни-
вермаг «Маркс и Спенсер». 

Но. оказывается, именно 
в связи с предполагавшейся 
на Трафальгарской площа-
ди демонстрацией учащихся 
средних школ Лондона и 
были стянуты полицейские 
машины. Школьники требо-
вали отмены физических на-
казаний н участия в работе 
школьных советов. Не бог 
весть какое потрясение ос-
нов А уж если бы джентль-
менам в котелках и с 
зонтами угрожала конфрон-
тация с кулаками докеров... 

— Да. два года правле-
ния тори — это очень мно-
го плохого для трудящихся. 

Тори экономят на образо-
вании, даже на питании 
школьников, на медицин-
ском обслуживании, но они 

ГЕОРГИЙ К У Б А И Ц К И Й , специальный корреспондент «Литературной газеты» 

ЛЕЙБОРИСТЫ, 
ТРЕД-ЮНИОНЫ. 

НА ДНЯХ В БРАЙТОНЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД БРИТАНСКОГО 
КОНГРЕССА ТРЕД-ЮНИОНОВ, СОБРАВШИЙСЯ В АТМОСФЕРЕ ОБОСТРЕН-
НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИИ. ПУБЛИКУЕМАЯ НИЖЕ СТАТЬЯ 
РАССКАЗЫВАЕТО НАСТРОЕНИЯХ В КРУГАХ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ОППОЗИ-
ЦИИ И ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ. 

между лейбористским руко-
водством и Британским 
конгрессом тред-юнионов 
после попытки лейборист-
ского правительства прове-
сти законопроект об огра-
ничении прав профсоюзов. 
Холодок все еше остается. 

Наша собеседница напо-
минает о результатах ве-
сенних муниципальных вы-
боров. когда консерваторы 
потеряли свыше 800 мест, 
а лейбористы получили 
около тысячи плюс боль-
шинство в городских управ-
лениях нескольких крупных 
городов. С тех пор, надо 
полагать, настроение еще 
заметнее изменилось в поль-
зу лейбористов. 

Г-жа Шорт — сторонница 
совещания по европейской 
безопасности. Она работа-
ет также в межпарламент-
ской группе, занятой вопро-
сами торговли между Вос-
током и Западом. Она — за 
улучшение англо-советских 
отношений. Эти отношения, 
конечно, могли бы быть 
лучше, но при нынешних 
обстоятельствах они могли 
бы сложиться и хуже. 
Предстоит взг мная терпе-
ливая работа. 

— Госпожа Шорт, а чем 
все-таки закончилась исто-
рия с яхтой? 

— О-о! Так вы слышали 
об этом! 

В Англии остро не хва-
тает детских садов. Это жи-
во волнует даже тех отцов, 
матерей, дедушек, бабушек, 
которые обычно мало ин-
тересуются политикой. Бы-
ли составлены петиции с 
множеством подписей, и од-
ну отвезли в Букннгемскнй 
дворец королеве. Около 
двух тысяч матерей напра-
вились тем временем к пар-
ламенту и вручили другую 
министру просвещения. Под 
ней было свыше 360 тысяч 
подписей Наконец дети в 
матросских костюмчиках по-
явились на Даунинг-стрит. 
10. возле резиденции 
премьер министра. Вместе 
с петицией они привезли 
подарок — построенную 
детворой большую модель 
яхты: ведь известно. что 
м-р Хит—заядлый яхтсмен. 

— Представляете, собра-
лось несколько сот малы-

совых средств информации. 
У нас много писали о 

крупных профсоюзах шах-
теров. судостроителей, же-
лезнодорожников, докеров. 
Поэтому мы выбрали отно-
сительно небольшой, но 
сплоченный и влиятельный 
тред-юнион. Ричард Бри-
гиншоу, возглавляющий его. 
принадлежит к старшему 
поколению профсоюзных 
лидеров. Он член Генераль-
ного совета тред-юнионов 
Великобритании. 

Покончив с оттисками, 
м-р Бригиншоу подсел к 
нам: 

— Да, первая листовка... 
Рабочие вожаки встреча-
лись тогда в кафе «Красная 
звезда». Это недалеко от 
дома, где жнл Маркс. Но. 
вероятно, вас интересует 
не только история? К ва-
шим услугам. 

•— Что означают два го-
да правления торн для тру. 
дящихся? Для членов ваше-
го профсоюза? 

— Если совсем коротко, 
.что два года непрерывного 
натиска на права тех. кто 
трудится. 

Наш собеседник называ-
ет все тот же закон «Об от-
ношениях в промышленно-
сти», открыто антидемокра-
тический. антирабочий, уре-
зающий то, что тред-юнио-
ны завоевали долголетней 
упорной борьбой. Он при-
нят в такое время, когда 
сама жизнь вынуждает ра-
бочих к борьбе, н еще раз к 
борьбе. В самом деле, эко-
номическая политика кон-
серваторов ведет к инфля-
ции, к непрерывному росту 
цен. Инфляция — орудие 
ограбления трудящихся. Ве-
дя наступление на рабочий 
класс, торн одновременно 
ставят заграждение против 
контратак — закон, ограни-
чивающий право трудящих-
ся на забастовки. 

— Почтенные тори хоро-
шо защищены. Но давайте 
представим на минуту кон-
фронтацию где-нибудь в 
центре Лондона. С одной 
стороны — джентльмены в 
котелках и с зонтиками, с 
другой. — скажем, сто ты-
сяч докеров, железнодорож-
ников. печатников, машино-
строителей. Без зонтов. 

еще увеличили военный 
бюджет. 

— Безработица — вот 
острейшая проблема. Прндя 
к власти, торн объявили 
классовую войну. Они счи-
тают, что безработица сде-
лает трудящихся более 
уступчивыми. Они ошиб-
лись. Первыми им особенно 
убедительно доказали это 
шахтеры. Но, верьте, кон-
серваторы готовятся к ре-
ваншу. Торн — мститель-
ные люди. Возможно, что. 
основываясь на опыте про-
шлого — например, двадца-
тых годов.— они постара-
ются нанести сильный удар 
шахтерам или докерам, что-
бы потом разделаться с дру-
гими отрядами рабочего 
класса. И мы говорим: бере-
гитесь мстительных консер-
ваторов. крепите рабочую 
солидарность! 

Ричард Бригиншоу в ра-
бочем движении с шестна-
дцати лет. Без перерыва, 
если не считать войны. Вот 
уже 21 год возглавляет 
профсоюз печатников — его 
неизменно переизбирают 
каждые трн года. 

Он рассказывает, как 
профсоюз помогал шахте-
рам и судостроителям. Бы-
ло отправлено несколько 
грузовиков с продоволь-
ствием в поселки бастую-
щих. Печатники послали 
7 тысяч фунтов стерлингов 
в помощь братьям по клас-
су. 

— Это была и наша 
борьба. 

Руководитель профсоюза 
печатников возвращается 
к взаимоотношениям тред-
юнионов и правительства 
консерваторов: 

— Очень важно понять 
вот что. Вы знаете, что 
английская пропаганда сто-
ит. быть может, на первом 
месте в мире по изощрен-
ности и тонкости. ТУТ на-
коплен огромный опыт II 
вот теперь пропаганда тори 
нэо дня в день внушает лю-
дям: профсоюзы чрезмерно 
усилились. Им нет дела до 
общих интересов нации. 
Смотрите, говорит пропа-
ганда, вы сегодня должны 
были добираться целых трн 
часа до работы потому, что 
железнодорожники, бастуя. 

хотят урвать для себя не-
сколько лишних фунтов. 
Шахтеры получили прибав-
ку, а вам ради этого прихо-
дится сидеть без света. Так 
говорят тори. Они хотят 
подточить, расшатать нашу 
солидарность. 

Здесь, видимо, уместно 
напомнить читателю кое-
что об английских тред-
юнионах вообще. Порой нх 
называют «пятой держа-
вой», подразумевая под че-
тырьмя остальными прави-
тельство, парламент, госу-
дарственную администра-
цию н крупный бизнес. Бри-
танский конгресс тред-юни-
онов объединяет свыше 
10 миллионов рабочих и 
служащих. Профсоюзы рас-
полагают довольно крупны-
ми средствами и традицион-
но финансируют лейбори-
стов. 

Но крайней мере полови-
на членов профсоюзов со-
стоит в лейбористской пар-
тии. Однако есть тред-юни-
оны. где некоторые руково-
дящие посты занимают кон-
серваторы. Мы слышали от 
одного деятеля консерва-
тивной партии: «За нас го-
лосуют не меньше 200— 
300 тысяч членов профсою-
зов». Это не так много, но 
все же. . Профсоюзный ,яи-
дер-лейборист на вопрос о 
том, как ему удается рабо-
тать с заместителем-консер-
ватором. ответил: «В общем 
мы ладим». 

Было бы неверно недо-
оценивать силу английского 
профсоюзного движения. 
Было бы также неверно за-
бывать его слабые стороны. 
Между боевитостью шоп-
стюардов. цеховых старост 
и духом компромисса, гос-
подствующим среди пра-
вых лидеров, — дистанция 
огромного размера. Однако, 
судя по сообщениям англий-
ской печати. недавний 
съезд Британского конгрес-
са тред-юнионов означает 
общий сдвиг влево в проф-

союзном.движении страны. 
— Внешняя политика то-

ри реакционна. — Ричард 
Бригиншоу не дожидается 
наших вопросов, говорит о 
том. что наболело. — Она 
антисоветская и она анти-
народная. Тори потеряли 
способность управлять внут-
ренними делами, а их внеш-
неполитическая линия уна-
следована от времен им-
перского величия. Возьми-
те их политику в Ольстере. 
Пятьдесят лет назад там 
уже лилась кровь, велись 
уличные боп с участием 
английских войск. Н еще 
один острый вопрос: все бо-
лее очевидные, все более 
открытые антидемократи-
ческие тенденции. Вот вам 
пример. Закон «Об отноше-
ниях в промышленности» 
касается всего рабочего 
класса Великобритании. А 
ведь некоторые важные осо-
бенности его практического 
применения попросту даже 
не обсуждались парламен-
том. Еще пример. Ясно, что 
большинство людей против 
вступления нашей страны в 
«Общий рынок». Но народу 
лишь пообещали, что будут 
считаться с его мнением. 
Правительство и те, кто за 
его спиной, все решают са-
ми. Однако закон требует 
от тред-юнионов, чтобы пе-
ред объявлением забастов-
ки мы проводили референ-
дум: кто «за», кто «про-
тив»? Так неужели вопрос 
о будущем страны менее 
пажен и не требует выясне-
ния. что думает, чего хочет 
народ; «за» он илн «про-
тив»? 

...С тех пор. как мы раз-
говаривали с Ричардом 
Бригиншоу. волна забасто-
вочного движения снова вы-
соко вздымала гребень, и 
профсоюз печатников, в 
числе прочих, делом дона-
зал силу рабочей солидар-
ности. Сегодня как будто 
наступило некоторое за-
тишье. Надолго ли? Мы 
уже привыкли к двум сло-
вам. периодически ' повто-
ряющимся в телеграм-
мах из Лондона: «Положе-
ние обостряется». Эти два 
слова сопровождают сооб-
щения из британской столи-
цы. из Ольстера, нз порто-
вых городов и даже нз бри-
танского казначейства, по-
точу что все связано в 
ятом мире, и фунт стерлин-
гов. словно чувствительный 
сейсмограф, отмечает как 
взрывы на улицах Белфа-
ста. так и растущее сопро-
тивление трудящихся Анг-
лии антирабочей политике 
тори. 

Л О Н Д О Н - М О С К В А 
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СТИХИ СКВОЗЬ РЕШЕТКУ 
Пять раз он был арестован 

м • общей сложности про-
вел в гробницах м р а ч н ы х тю-
рем и концентрационных ла-
герей более двадцати одного 
года. Четыре раза бежал, 
«рождался снова», наи выра-
зился он сам. чтобы сразу же 
занять свое место в рядах бор-
цов в самых суровых услови-
ях подполья. Каждый раз 
подвергаемый зверсиим пыт-
кам, этот человеи возвеличи-
вался над палачами и выиг-
рывал сражение. Постоянно 
безжалостно преследуемый, 
после того наи в 1932 году он 
•ступил в ряды коммунистов, 
•тот человеи целиком всю 
свою ж и з н ь посвятил борьбе 
с тиранией, угнетающей его 
народ. 

Таков Франсишку Мигел 
Дуарти. один из руководите* 
лей Коммунистической пар-
т и и Португалии, живой при-
мер несгибаемого революци-
онного упорства, которое не 
смогли сломить никакие ис« 
пытания и годы. 

Он автор простых стихов, 
похожих на народные порту-

гальские песни. Такой он и 
человек, цельный и последо-
вательный. Он борется и не-
годует. он беспощаден и угне-
тателям своего народа. И а 
то же самое время он позво-
ляет своему вечно юному 
сердцу переполняться слова-
ми искреннего восхищения и 
нежности перед красотой при-
роды. солнца, цветов, детей, 
ж е н щ и н и м у ж ч и н , своих 
братьев и товарищей. Вы-
рвавшаяся из глубин невыра-
зимого страдания, из вынуж-
денного одиночества, из нече-
ловеческого ужаса тюрьмы, 
радость жизни непреодолимо 
переполняет его стихи, про-
стые. к а к чистая вода. Они 
характеризуют не только поэ-
та. но и человека Они слу-
жат залогом окончательной 
победы тога дела, моторому 
он посвятил все свои силы. 

Ж о р ж и ВИЕИРА, 
член Центрального 

• Комитета 
Коммунистической 

партии Португалии 

Ф р а н с и ш к у Мигел ДУАРТИ 

ЖеЛзаж 

Семь часов. Начинается 
день. 

И опять с к е о » решетку 
я вижу, 

Каи стоит у стены 
н е п о д в и ж н о 

Часового у г р ю м а я тень. 

ТОЛЬКО ВЗГЛЯДОМ коснуться 
могу 

К р ы ш и церкви, туманом 
обвитой. 

Лодок, ищущих на берегу 
От коварного м о р а 

защиты. 

А за г о р о д о м , в синей 
дали. 

П е р е ч е р к н у т ы е решеткой. 
Горы гребни свои 

вознесли. 
Обрисованы линией четкой. 

И как будто по просьбе 
моей, 

•друг меняя цвета 
на картине. 

Солнце огненной кистью 
своей 

Красной краской проводит 
по синей. 

О , какой ослепительный 
день 

Обещает земле утро »то... 
Будто горя нет больше 

нигде. 
Будто злоба не бродит 

по свету... 

Там — легко и свободно 
взвилась 

Стая птиц вслед га в е т р о м 
зовущим... 

Здесь — глухая стена, 
разлучившая нас 

С настоящим, 
но нв с г р я д у щ и м ! 

Крепость К а ш н я ш 

8 одиночке 
Мои п е ч а л ь н ы е р а з д у м ь я 

прерывая, 

Влетают голуби 
• т ю р е м н ы й двор, 

ЛИТ ЕР АТУ РНЫЙКУРЬЕР 

ХЕМИНГУЭЙ В ПАРИЖЕ 
«Париж который был яча-

51». нопля книга Жанет 
мэннер, много лат работав-

шей норреспондантом а " ' Р " " 
иансного журнала .Нью-нор-
иср. во Франции, в ы ш л а в 
ав усте н ы н е ш н е ю Г ° Д ^ 
издательстве «Вмкнииг». В до-
военные годы Париж, чаи пи-
шет Флэннер. выл сеоеовраз-
ной Менной для многих писа-
телей и х у д о ж н и к е » иа-аа 
океана, и они жили там год 
ми. Среди ее друзей в ы л Эр-
нест Хемингуэи, в то время 
начинающий литератор, а в 
годы второй мировой войны, 
нам и Флзннвр. военный кор-
респондент одной из амери-
ианених глзат. 

Писательница тепло 
иает о том. иан за стопином 
в нафе -Да Маго» они вели е 
Эрнестом долгие споры о по»-
вии и он прочел ей свою поэ 
Г у а лювеи. посвященную М». 
ри, ноторая позже стала 
(иеной. 

Каи посланная кем-то 
•есть живая. 

Всем стражам и замкам 
наперекор. 

О б ъ я т ы й нежностью, 
г л я ж у не голубей, 

В о к н о бросаю к р о ш к и 
хлеба... 

М н е птицы сделались е щ е 
милей 

С тех пор, к а к разлучен я 
' с синим небом. 

Сюда, где стены д у ш н ы е 
темны. 

Где невиновных ж д я 
страданье, 

Врыаеется бодрящий л у ч 
еесны. 

Вот *ти голуби, 
свободные созданья. 

И я, высоко голову 
подняе, 

С уверенностью твердой 
восклицею: 

Сегодня счастье 
отвернулось от меня. 

Но завтре улыбнетса мне, 
я знаю! 

Одиночная камера 
в тюрьме Алжуоп 

21 год б тю/гьме 

Что может быть 
страшней т ю р ь м ы ! 

Но если дух силен, 
Тюрьму, как пытку, 

стерпим м ы 

М у ч е н ь я все снесем. 

Закован в цепи — но стою 
Спокойно и надежно. 

Сломить уверенность м о ю ) 
Нет. Это невозможно. 

П о б е д ы свет горит « о мгле 

Хоть делено, но зримо... 
М о я уверенность — 

нак крепость не скале. 

О н а несокрушима! 

, Перевела 
Лидия НЕКРАСОВА 

НА Ю Г Е Македонии, воз-
ле самой границы с 
Албанией, у древней 

ц е р к в и святого Меум* в р ы -
вается в О х р и д с к о е озеро зе-
леноводный Д р и м — река по-
своему уникальная. С т р е л о ю 
пронзив голубые в о д ы озера, 
оставляя позади вспугнутых 
чаек, Д р и м с таким ж е ш у -
м о м вырывается на северном 
б е р е г у из г о л у б о г о плена и 
опять устремляется к скалам, 
точа новое русло. В этом ме-
сте и находится городок 
Струга. А там, где п о х о ж и й 
на устье исток Д р и м а разде-
л я ю т два берега, перебро-
шен мост, к о т о р о м у , аолею\ 
поэзии, с у ж д е н о б ы л о стать 
символом д р у ж б ы народов. 

Вот у ж е одиннадцатый год 
С т р у ж с к и е вечера поззии со-
б и р а ю т предстевителей мно-
гих стран мира, ч т о б ы здесь, 
на мосту Д р у ж б ы , августов-
ским в е ч е р о м п р и стечении 
народа, стоящего в свете 
п р о ж е к т о р о в по о б о и м бере-
гам Дрима, слушать иноязыч-
н у ю поэтическую речь. 

В программу Стружских ве-
черов входит не только этот 
апофеоз, который так и на-
зывается — «Мосты». С 1966 
года проходит м е ж д у н а р о д -
ный симпозиум. Критики и 
поэты проводят дискуссии по 
т е м а м общего характера. 

С т р у ж с к и е вечера набира-
л и силу постепенно. Начало 

им положили внутримакедои-
ские фестивали поззии, потом 
они стали общеюгославскими 
и наконец — м е ж д у н а р о д н ы -
ми. 

Председатель комиссии по 
культуре и просвещению 
С к у п щ и н ы Социалистической 
Республики Македонии това-
рищ Драги Тозия сказал 
мне: 

— М ы счастливы, что здесь 
могут встретиться поэты 
стольких флагов. — И Тозия 
показал на освещенные фла-
ги наций, участвующих в 
Струге. На этот раз их — два-
дцать два. 

Субсидируют мероприятия 
в Струге 34 общественные 
организации и предприятия. 
Не будет преувеличением 
сказать, что вся страна гор-
дится размахом своего куль-
турного начинания. В про-
сторном, современных ф о р м 
здании Д о м а поззии прохо-
дят чтения. На этот раз были 
представлены поэтические 
страницы из македонской и 
словенской поззии в испол-
нении артистов театров Скоп-
ле и Л ю б л я н ы . 

А в воскресенье в конце 
дня состоялся вечер совет-
ской поэзии, прошедший с 
большим успехом. В гбд 50-
летия многонационального 
Советского государства наша 
представительная делегация 

продемонстрировала богатст* 
во красок и высокую граж-
данственность советской поэ-
зии. Вечер о т к р ы л руководи-
тель делегации, секретарь 
правления С о ю з а писателей 
СССР Михаил Луконин. Поэ-
ты М . Нагнибеда, М. Танк, Д. 
Вааранди, П. Боцу, Ю . Мар-
цинкявичюс, В. Леднев чита-
ли свои стихи на родном язы-
ке и в русских переводах. О 
советской поэзии рассказал 
критик Л. Лавлинский. 

А в просторном холле До-
ма поэзии развернулась 
книжная выставка «Поэзия 
народов СССР». На ней экс-
понировалось более пятисот 
книг современных поэтов, в 
основном издания последних 
двух лет. Выставка пользова-
лась б о л ь ш и м успехом. У 
стендов с гербами советских 
республик всегда людно. По-
сетители с похвалой отзыва-
лись о работе наших х у д о ж -
ников книги — О. Верейско-
го, молодого иллюстратора 
В. Медведева. Совет Струж-
ских вечеров под руковод-
ством председателя Общест-
ва писателей Македонии, ге-
нерального секретаря Союза 
писателей С Ф Р Ю Симона 
Дракула много сделал для 
того, чтобы советская часть 
вечеров 1972 года оказалась 
весомой и значительной. 

— Н а м приятно, что пер-
вый «кирпич» в здание биб-

лиотеки мировои поэзии, ко-
т о р у ю м ы решили создать в 
Струге, был заложен д а р о м 
Союза писателей СССР, — 
сказал мне Симон Дракул. 

В диспуте на тему «Возвра-
щение поэзии», который про-
ходил под п о ч е т н ы м предсе-
дательством Виктора Шклов-
ского, выступили: Эдмон 
Ю м о (Франция), Д ж о н Мон-
тегю (Ирландия), Антони Ру-
долф (Англия), О с к а р Дави-
чо ( С Ф Р Ю ) , Збигнев Беньков-
ский (Польша), Ж о р ж е т т а Хо-
родинкэ (Румыния), ряд юго-
славских поэтов, а с совет-
ской стороны — Виктор 
Шкловский, Михаил Луконин 

и автор этих строк. 

Вопреки отдельным выступ-
лениям (например, американ-
ца Чарльза Симика), пытав-
шимся свести разговор к про-
блемам самоценности поэзии, 
культу «мига», на симпозиу-

ме явно победила идея веры 
в жизнестроительныс силы 

искусства, в сердце и разум 
свободного человека. И 
М. Луконин, и ирландец Д. 
Монтегю, и югославские то-
варищи с гневом говорили о 
варварской войне С Ш А во 
Вьетнаме, о невозможности 
поэта уйти «в красивые у ю -
ты» эгоизма и эстетизма. 

...С самолета видно, что 
Д р и м и в О х р и д с к о м озере 

не теряет своего зеленого 
цвета. Национальная поэзия 
развивается, только выйдя в 
мировой океан. Но, усиленная 
и обогащенная о б щ и м опы-
том прогрессивного искусст-
ва, продолжает свой неповто-

римый путь. О б этом тоже 
говорилось на митинге, посвя-
щенном итогам Стружских 

вечеров 1972 года. На мосту 
зачитывается список наград. 
«Золотой венец» — главный 
приз фестиваля — будет вру-
чен Пабло Неруде. Специаль-

ные призы вручаются за 
л у ч ш у ю книгу македонских 
стихов, за лучший перевод. 

Вручается также ряд премий 
общественных организаций— 
за л у ч ш у ю детскую книгу, за 

лучший дебют и другие. 

С т р у ж с к и е вечера поэзии 
закончились большим интер-

национальным выступлением 
в Скопле, чему предшество-
вали поэтические встречи в 

разных городах Македонии. 
Советская делегация не-

сколько раз выступала в сто-
лице Югославии Белграде. С 
большим успехом прошли 
лекции о советской литерату-
ре Виктора Шкловского. 

Владимир ОГНЕВ, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
О Х Р Н Д - Б Е Л Г Р А Д 

(По телефону) 

На э т о » впервые пуОлииув-
мом снивгие — Эрнест *е«ии. 
гуай и Жанет Фланиер в Па-
риже в августа 1(44 года. 

.фота М ж у р н а л е « Л а й » » 

Недавняя дискуссия 
о том, жив ли ро-
ман, угасла доволь-

но быстро. Однако реквием 
но роману временами зву-
чит вновь, н сегодня уже 
появляются более радикаль-
ные теоретики, которые 
предвещают смерть не толь-
ко этому жанру, но н лите-
ратуре в целом, провозгла-
шая полное исчезновение 
словесного и образного ис-
кусства. Они предрекают су-
пермодерновое искусство, 
где не будет ни слов, ни 
нот, ни красок, а их место 
займут жест, поступок, не-
кая ритуальная пантомима. 

Экстремистская эстетика 
саморазрушения искусства 
привлекает на Западе лю-
дей разной ориентации: 
крнтнков-формалнетов, сюр-
реалистов, реставрирующих 
застарелые кошмары, ле-
вацких бунтарей, чью рито-
рику иногда поддерживает 
академическая профессура. 
Но объединяет их всех дав-
но старый тезис о свое-
волии художника и незави-
симости искусства от жиз-
ни. 

ДАЛЬШЕ — ТИШИНА! 

Американский профессор 
Джордж Стейнер — знаток 
немецкой, французской, 
русской литератур, посвя-
тивший' монографии исто-

грин жанра трагедии и срав-
нительному анализу тол-
стого и Достоевского. О Д Н А -

КО в новых своих очерках 
Стейнер одержим навязчи-
вой идеей, что слово посте-
пенно и неотвратимо исче-
зает, художественная лите-
ратура изживает себя. Этой 
надуманной проблеме он 
посвятил большое исследо-
вание «Язык и молчание». 
Говоря о неизбежности раз-
рушения мировой культуры, 
Стейнер задался вопросом: 
«Вначале было слово. Что 
будет в конце?» И решил: 
молчание, тишина. 

Лично пережив в Европе 
трагедию фашизма, он при-
шел к горькой мысли, что 
после газовых камер Освен-
цима существование поэти-
ческих искусств невоз-
можно. слишком велики 
потрясения, и речь перед 
ними немеет. Эта мысль 
принадлежит, собственно, 
не Стейнеру. а современно-
му немецкому философу 
Теодору Адорно. но вся 
книга американского про-
фессора посвящена ее дока-
зательству. Стейнер не ве-
рит, что слово обладает си-
лой сопротивления, возбуж-
дает протест, укрепляет му-
жество. Социальные и эсте-
тические предпосылки ро-
мана как жанра, говорит 
Стейнер, безвозвратно ото-
шли в прошлое, и их нель-
зя искусственно возродить. 
Возможность новаторского 
развития литературы в на-
ши дни он отрицает. 

Характерно, что если в 
первые послевоенные годы 
Стейнер обвинял в убийст-
ве культуры фашизм, кото-
рый." как он писал, не толь-
ко физически уничтожал 
людей, но и извращал 
смысл благородных слов и 
высоких понятий, то теперь 

американский исследова-
тель ставит вопрос более 
широко: культура профани-
руется всеми условиями 
антигуманного существова-
ния. В лживом буржуазном 
обществе, исполненном офи-
циального розового опти-
мизма, где человеческая 
личность сконцентрирована 
на потребительстве, подлин-
ное искусство немыслимо. 
Когда мы умрем, о нас бу-
дут судить по тому, что мы 
успели купить, а не по то-
му, что мы успели совер-
шить. Стейнер нарекает со-
временное общество полу-
грамотным. Теоретик мол-
чания скорбит и по поводу 
утраты культуры чтения. 
Чтение прежде было про-
цессом сосредоточенным, 
медлительным, уединенным. 
Сегодня, говорит Стейнер, 
книжку заглатывают на хо-
ду, на людях, в метро, меж-

Студент королевского кол-
леджа искусств выбрал 
точку в пространстве — 
дорожный указатель на 
Голландском мосту — и 
точное мгновение времени, 
скажем, 4 часа 30 минут 
пополудни, в какой-то кон-
кретный день Определив 
эти единственные, неповто-
римые координаты, он дого-
ворился с другим челове-
ком. своим приятелем, 
встретиться в точном скре-
щении этих двух стрел вре-
мени и пространства. Он 
назвал эту встречу «произ-
ведением искусства», она 
должна включить их двоих 
в акт совместного творче-
ства». 

Апология подобного 
«творчества» объясняется 
не только тем. что Стейнер 
пасует перед действитель-
ностью, что он оглушен гро-

лодого доктора философии 
англичанина Дэвида Коута, 
который несколько лет пре-
подавал в американских 
университетах. В новой ра-
боте он стремится сформу-
лировать отличия послед-
него поколения «левых» от 
всех предшественников. 
Прежним были присущи 
«реализм. рационализм, 
связанный с Просвещением 
и обычными традициями 
XIX века, новые же дина-
мичны, не чураются грязи, 
физически шумны, экспрес-
сивны, инстинктивны». Они 
не верят, что человек по 
природе своей добр, а злым 
его делает только неспра-
ведливый общественный 
строй. Нет. злоба, агрес-
сивность будто бы заложе-
ны в самой человеческой 
натуре. 

извол, серия повторяющих-
ся бурь. Свобода? Человек 
свободен, как раб, который 
ползет к востоку по палубе 
корабля, плывущего на "за-
пад. Отчуждение? Оно в 
самой природе человека». 

Дэвид Коут заявляет се-
бя революционером, а са-
мыми нужными революции 
книгами он считает книги 
отчаявшихся модернистов. 
Они привлекают его то-
тальным пафосом отрица-
ния. Воплощая абсурд и 
безнадежность, они вну-
шают юному интеллигент-
ному читателю, что мир жа-
леть незачем, что его надо 
скорее сломать или взор-
вать 

Но толпа одиночек, начи-
тавшихся Сэмуэля Беккета. 
в революцию только играет. 
Революционный акт у них 
превращен в камерное теа-
тральное представление. 

А. ЧЕРНЫШЕВ, В. ПРОНИН 

и С К У с с т в о 
Р А К У РСЕ 

ОБРЕЧЕННОСТИ 
БУРЖУАЗНАЯ ЭСТЕТИКА: 

ТУПИКИ И ЛАБИРИНТЫ 

Глубокий духовный кризис, который охватывает капиталистический 
мир, находмт выражение в широко распространенных на Западе тео-
риях, возвещающих смерть искусства и литературы. 

В публикуемой сегодня статье критически рассматриваются новые 
работы буржуазных пророков культурного нигилизма. 

ду делом, следя за занима-
тельным. отвлекающим сю-
жетом, чтобы не утруждать 
себя собственными мыс-
лями. 

В мире, где живет Стей-
нер. слово скомпрометиро-
вано официальной про-
пагандой. коммерческой 
культурой, рекламой. Про-
фессор отбрасывает мысль, 
что может существовать 
искусство социальных зло-
бодневных проблем. Един-
ственной альтернативой 
вульгарной «массовой куль-
туре» он считает традицион-
ный побег в обетованную 
землю «чистого» искусства. 

Стейнер понимает уто-
пичность подобного марш-
рута. Замкнутость в «чи-
стом» искусстве обрекает 
художника на философскую 
и словесную ншцету. Вы-
ход из созданного кон-
фликта автор книги «Язык 
и молчание» видит в том. 
что в будущем словесные 
искусства заменят каким-то 
новым видом безмолвного 
театрализованного зрелища. 
Слово будет вытеснено дей-
ствием, поступком. Они. де-
скать, более впечатляющи, 
более доходчивы. Венча-
ет рассуждении Стейнера 
совсем странный образец 
искусства будущего. «Мне 
довелось услышать, — пи-
шет он, — лишь об од-
ном поэтическом явлении, 
которое кажется мне дей-
ствительно оригинальным. 

хотом пустопорожнего без-
мыслия «массовой культу-
ры», но и тем, что он обхо-
дит в своих рассуждениях 
вопрос о назначении искус-
ства, о том. какие обязан-
ности имеет оно п^ред об-
ществам. Вот поэтому он и 
предлагает простенькую си-
туацию, удивительно похо-
жую на арифметическую 
задачку с двумя пешехода-
ми, рассматривать как иде-
ал искусства. 

КАТАЛИЗАТОР 

ОТЧАЯНИЯ 

К той же мысли об уми-
рании литературы прихо-
дят, хотя иным путем, и 
теоретики «нового левого» 
толка. Для них искусство' 
— массовая разрушитель-
ная акция, шумный улич-
ный ажиотаж. Книга с 
этой точки зрения превра-
щается в анахронизм. Про-
цесс создания и восприя-
тия произведений искусст-
ва отныне должен стать 
коллективным н аноним-
ным (кстати, этой концеп-
ции симпатизирует и Стей-
нер). Стихи создаются и 
декламируются всеми сра-
зу, хором, ором и сканди-
руются на площади. 

Эти взгляды пропаганди-
руются в вышедшей в 1971 
году книге «Иллюзия» мо-

Коут по-ницшеанскн 
враждебен к народу, кото-
рый якобы давно ут-
ратил революционность. 
Хотя автор «Иллюзии» 
нигде не упоминает «ве-
ликого кормчего», его 
глубоко реакционные ле-
вацкие идеи явно перекли-
каются с цитатником. 

Эта софистика Коута на-
правлена против реалисти-
ческой литературы, кото-
рая. отражая сложную ди-
алектику нсторшд, художе-
ственно
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 исследует законы 
действительности. Англий-
ский ученый прежде всего 
выступает против пафоса 
познания, которым прони-
зано искусство реализма, 
против его благородных 
воспитательных задач. 

При всей своей словес-
ной эквилибристике Коут, 
по сути дела, лишь повто-
ряет давнюю теорию дегу-
манизации искусства. Из-
гнав человека из литерату-
ры. он лишает ее предмета 
исследования и познания 
мира. На пьедестал совре-
менного искусства Коут 
водружает модернизм, кото-
рый выражает типическое 
мироощущение разочаро-
ванного интеллигента. Он 
так формулирует свое пони-
манне модернизма: «Пре-
обладание инстинкта над 
разумом, воли над мыслью, 
подсознания над сознани-
ем, Знания? Они субъек-
тивны. История? Хаос, про-

где режиссируют художни-
ки-модернисты. и до такой 
революции нет никакого де-
ла борющимся массам. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

К САМОУБИЙСТВУ 

Наиболее радикальный 
нигилизм, отрицающий жиз-
неспособность искусства, 
доходит до мысли, что под-
линным шедевром смелого 
«левого» художника долж-
но стать... его самоубийст-
во В прошлом кончали с 
собой отдельные творцы, но 
в перспективе — самоубий-
ство всего искусства в це-
лом Такой прогноз делает 
А. Альварец в вышедшей в 
конце прошлого года в Анг-
лии книге «Дикий бог». 

Альварец перечисляет 
драматические истории пи-
сателей и художников, по-
кончивших жизнь самоубий-
ством, и тех, чья жизнь 
оборвалась безумием или в 
катастрофе. Он рассказыва-
ет о ранней смерти многих 
немецких романтиков, вспо-
минает французских сюрре-
алистов, которые пятьдесят 
лет назад устраивали сим-
позиумы: является ли само-
убийство выходом? В 'ра-
курсе обреченности он рас-
сматривает также судьбу и 
творчество Артюра Рембо, 
Модильяни, Ван Гога, Каф-

< » • • • • • 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР 

НОВЕЛЛЫ МАХЕЕКА 
Одного из нрупнейших 

представителей современной 
польской прозы Владислава 
Махеена справедливо назы-
вают певцом своего поколе-
ния, которое перенесло все 
тяготы и горести минувшей 
войны, прошло суровую шко-
лу борьбы с фашизмом. Те» 
рои л у ч ш и х нниг писателя — 
сильные, мужественные лю» 
ди, верные своему общесг» 
венному и гражданскому дол* 
гу, патриоты-интернациона-
листы. И в последнем своем 
сборнике рассказов «Левуш-
ки и парни», в ы ш е д а м не-
давно в издательства 
«Шленск* (Катовице), ожива-
ют страницы польского Со-
противления, показаны само-
бытные характеры героев, 
на которых всей своей тяже-
стью навалилась война, но 
не смогла нравственно И мо-
рально одолеть их. 

Кроме рассказов о война, 
писатель включил в сборник 
и небольшие новеллы о сво-
их путешествиях по странам 
мира, встречах с интересны-
ми людьми. В этих новеллах 
проявляется острая публици-
стичность Махеена, который 
гневно обличает угнетение, 
эксплуатацию, человеноне-
навистничество, аполитич-
ность. Именно эта целена-
правленность роднит цикл 
зарубежных рассказов Махе* 
еча с его л у ч ш и м и произве-
дениями на военные темы. 

кн. Дилана Томаса, Полло-
ка. Камю и Хемингуэя. Это 
лишь малая часть имен. 
Альварец представляет де-
ло так, что трагедия — за-
кономерный исход пути 
любого подлинного худож-
ника. Автор книги «Дикий 
бог» стремится доказать, 
что путь к самоуничтоже-
нию. к гибели — некий 
главный, до него незамечен-
ный принцип искусства. Ис-
кусство якобы неотвратимо 
движется к изживанию са-
мого себя. 

На нынешнем атапе ис-
кусство охвачено эпидеми-
ей экспериментов. Уже 
сюрреалисты предлагали 
публике насилие, депрес-
сию. психопатический шок. 
Тенденция к абсолютному 
отрицанию, по Альварецу, 
была подхвачена художни-
ками следующих поколений 
и направлений. «Ничто», 
хаос, пустота, вакуум ста-
ли главным предметом твор-
чества. Из-за этого и воз-
никла небрежная, дерзкая, 
вызывающая манера в жи-
вописи. в литературе, в теа* 
тре. Поскольку «ничто» пе-
редать невозможно и бес-
смысленно. то участь ху-
дожника такая же, как и 
изобретателя «вечного дви-
гателя», — он весь в экспе-
риментах, но ни один из 
них никогда не даст резуль-
тата. Искусство, одержи-
мое созданием изломанных 
эстетических форм, обре-
чено. 

Так же нак у Джорджа 
Стейнера и Дэвида Коута, в 
книге «Дикий бог» ставится 
знак тождества между про-
изведением искусства и 
«жестом, поступком, пове-
дением художника». Альва-
рец трактует все вышена-
званные трагические био-
графии художников как 
произведения искусства. 

Заданность роковой раз-
вязки — в самой природе 
художника, считает Альва-
рец. Отношения художника 
с обществом рассматрива-
ются как извечный антаго-
низм, возможности иных от-
ношений автор не ведает. 

Что же такое «дикий 
бог», почему так названа 
книга? «Дикий бог» — это 
современная цивилизация, 
антигуманная культура, за-
мешенная на крови, жесто-
кости, это искусство, ко-
торое усвоило насилие. Ли-
шенное гармонии, красоты, 
оно призвано лишь пугать и 
отталкивать. Художник и 
общество, по Альварецу, 
объединены общей тя'гой к 
смерти. 

КОНЦЕПЦИИ отмира-
ния романа, обречен-
ности литературы, 

разрушения искусства ста-
новятся расхожими идеями 
буржуазной литературной 
публицистики. Ни Стейнер, 
ни Коут. ни тем более Аль-
варец не являются ориги-
нальными философами и 
теоретиками. Они лишь вы-
ражают, каждый на свой 
лад, те мучительно кризис-
ные , формы, какие прини-
мают сегодня эстетические 
искания на Западе, пытаясь 
возвести в ранг мирового 
закона тяготы искусства 
буржуазного мира. 

Марсель МАРСО: 

« Н Е С Т И 

ЛЮДЯМ 
С В Е Т » 

— Жизнь нельзя показы-
вать правдиво лишь как цепь 
больших событий. — говорит 
Марсо. — Ведь в ней проис-
ходят и обыденны* вещи 
Все я жизни перенлетагт-
ся. и надо \меть находить 
главное. Вот почему • одной 
я той же пантомиме я пока-

Английская газета «Гарлиан» опубликовав интервью с Мар-

селем Марсо. Прославленный французский мим поделился с 

корреспондентом газеты Джоном Холлом своими мыслями об 

искусстве и задачах художника. Мы печатаем выдержки из 

зтой беседы. 

яываю и как Бип поскольз-
нулся на банановой корке, н 
«сотвореиие мира». Бип — ма-
ленький человек, сражающий-
ся с ветряными мелъпииами. 
и хотя он не в силах решать 
большие проблемы, это не 
значит, что тревожащие его 
мелочи не имеют значения. 

Мимы знали пору подъема 
и упадка. Когда искусство 
пантомимы служило челове-

честву, людям, борющимся 
за добро, оно неизменно вы-
живало. Но когда мимы ска-
тывались до фарса и вульгар-
ности, их искусство было Об-
речено и погибало. Эта тен-
денция. конечно, характерна 
для любого вида искусства 
Пантомима девятна дцвтого 
века, пантомима Дебюро до-
стигла вершин потоку, что 
продолжали традиций Фран-

цузской революции: Пьеро 
уже не был больше слугой, 
получающим пинки. Он давал 
сдачу.> Короле» же была пуб-
лика, народ. Народ приходил 
в театр, чтобр увидеть свое, 
народное искусство. 

Некоторые мимические сце-
ны отражают особенности 
второй половины двадцатого 
чВека, другие остаются общи-
'*ми и для нашего времени, я 

для девятнадцатого и даже 
восемнадцатого веков. Бип-
солйзт показывает н войну 
19\4—1918 гг., и современно

1 

го несчастного солдата в 
грязной войне. Война вообще 
величайшая бессмыслица на-
шего века. 

Мы стали частью огромно-
го мира, и молодое поколе-
ние интересуется уже не 
только тем, что было в два-
дцатые годы, но и тем, что 
произойдет в' восьмидесятых 
и девяностых. Молодежь за-
ботят Проблемы экологии, за-
грязнения природы. Если я 
покажу им беды человека в 
технологический век, покажу 
человека, сражающегося с 
роботами, человека, летяще-

го в космос, — это затронет 
молодых людей. Но. я буду 
показывать эти большие про-
блемы, не прибегая к боль-
шим символам, а через обы-
денное и повседневное. Мим 
может показать нх иносказа-
тельно. 

Я связан с прогрессом, с 
борьбой за мир, с просвеще-
нием нашей планеты. Нет, я 
не хочу просто развлекать 
зрителей. 

Мое искусство должно не-
сти людям свет, как искусст-
во художника, который хо-
чет говорить о своем общест-
ве так, как это делали Гойя 
и Домье. Не прибегая к слр-. 
вам, я хотел бы выразить 
свое мироощущение. 



П К Р Е Н О Л Ы 

СТЕНГАЗЕТА 
К Л У Б А 

КОПЫТ\ 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И 1 0 3 6 5 4 Г С П 

приказ*: «За разаал работы 
и м о р а л ь н о * разложение...» 

Палкин задышал глубже, и 
пульс у и*го ровнее стал. 

— А от Денисова ж * н а % 
ушла. Сбежала и записки не 4 
оставила... 

Иван Кириллович при- а 
открыл один глаз и слабо Я 
улыбнулся. 

Дериков принялся выкла- >4 
дыаать подробности: 

— И ладно б ы е щ е сама К' 
ушла, а то ведь все вещи за- г 
брала. Денисов д о м о й при-
ходит, а квартира пустая. )Н 

Палкин о т к р ы л д р у г о й глаз ; 
и приподнялся с п о д у ш к и . 

— А у М у р к и н а дяести Г-, 
рублей украли, — вспомнил И 
Дерикоа. — Вытащили из | : 
клрмана б у м а ж н и к , а там и ^ ' 
ключи, и документы... 

Иван Кириллович сел в по- к ! 
стели и подпер лицо рукой I 

— Пришлось М у р к и н у в К 
местком заявление писать на ' •; 
безвозвратную ссуду. 

Палкин снова побледнел и 5 
откинулся на п о д у ш к у . 

— Не дали, не дали ссуду1 | 
— зама>ал р у к а м и Дериков ' 

— Разве м о ж н о так волно-
вать больного?! — сердито в 
шепнул ему врач. — Скорое Ч, 
поднимайте тонус, в ы ж е аи-
дите: кризисное состояние. 

— М-м-м... — Д е р и к о в ли-
хорадочно вспоминал что-мм-
будь п о д х о д я щ е е к случаю. 
— Ага, есть! У Ж о р и н а сын в $ 
институт не прошел. Засыпал- И 
ся! А Поваров машину свою ЬШ 
разбил. Нет у него больше • 
машины! А Валерьянкину ор- И 
д е р на квартиру н * дали... 

Палкин свесил ноги с кро- ВЦ 
вати, надел шлепанцы и за- 2 
д у ш е в н о сказал: 

— Погоди рассказывать у 
пойду чайку поставлю. Что ж О 
м ы так-то сидим? В кои-то ее- Б 
ки собрались... 

О н взял чайник и направил- Н 
ся а кухню... 

И8 А Н К И Р И Л Л О В И Ч П А Л -
К И Н при смерти нахо-
дился. У ж е и арачи от 

н * г о отказались. 
— Ничего, — заявляют, — 

нельзя сделать. Чудеса толь-
к о в спортлото бывают. 

И руки стали умывать. При-
шли сослуживцы к Палкину 
проститься. Сам директор 
А н д р е с ю к пожаловал. 

— Прощай,—говорит,—до-
рогой Иван Кириллович. Хо-
р о ш и й ты человек был, жал-
к о только, что квартальный 
отчет не успел закончить. А 
ведь м ы д о л ж н ы были его 
еще две недели назад сдать. 
О ч е н ь ты нас подвел, но мы 
гебя прощаем... 

А Палкин лежит себе, не 
•еагирует. 

Ну, поцеловались с ним со-
служивцы, уходить собра-
лись, но тут вбегает Дериков, 
которого только недавно на 
работу приняли. 

— Что, — удивляется, — 
вы у ж е уходите? Чего спе-
шить-то? Посидим, чайку по-
пьем. Когда еще удастся вот 
так. по-семейному собрать-
ся? 

— Тихо ты! — на него шик-
нули. — Не до того сейчас! 

— А что, — Д е р и к о в спра-
шивает, — неужели дело так 
плохо? 

— врачи считают, что без-
надежно ... 

— Ну, арачи т о ж е ошибать-
ся могут! — Л е р и к о в возра-
зил. — Как это безнадежно? 

— Да говорят ж е т*6*. что 
ничего у ж е сделать нельзя! 

Д е р и к о в а такие слова з* 
живое задели. 

— Это мы еще посмотрим! 
Врачи только лекарства свои 
знают, а чтоб в д у ш у челове-
ку заглянуть — так зтого от 
них не жди. А ведь если * 
душе как следует покопаться, 
такие резервы м о ж н о там у 
к а ж д о г о найти, что л ю б у ю 

СТУЛЬЕВ 

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗИКИ» 

ПЯТЬ 
О Т О ВСЕЙ Д У Ш И 

Растроганный аплодисмен-
тами, поэт сказал сквозь сле-
зы: «Товарищи, да на м о е м 
месте л ю б о й из вас мог бы 
написать так же...» 

зим! Дай я тебя п о ц е л у ю ! 
Щ е ч к у . Другую. Лоб. Глаза. 
Так, так. Ну? Счастлива? 

— Счастлива. 
— Он-то как? Не пьет, соба-

ка? г 

— Д а что аы! О т к у д а вы 
взяли? 

— Ну, молодец. Так я побе-
гу. Д а й п о ц е л у ю . Щ е ч к у . Д р у -
гую. Лобик. Г лазки. Ну, иди 
Иди, милая, а то я опазды-
ваю на коллегию. Ну, да* 
поцелую. Щ е ч к у . Другую 
Иди... Не пьет, собака? 

— Д а что вы! 
— Н/, иди. А то опазды-

ваю. Дай поцелую. Щ е ч к у 
Д р у г у ю . Лобик. Глазки. Иди 
милая... 

боивэиь на в и р у с ы разложат 
и в поромюк сотрут. 

— Какие еще р е з е р в ы ! — 
сослуживцы не верят. — Че-
го там у Палкина а д у ш е 
м о ж н о найти! Там и зацепить-
ся-то не за что... 

—• А все-таки попробовать 
стоит, — не унимается Д е р и -
ков. — Я Ивана Кирилловича 
е щ е по п р е ж н е й работе 
знаю. Х о р э ш и й человек, хотя 
и не о ч е н ь . Сейчас о н обесси-
лел, конечно, н о это дело по-
п р а в и м о * . 

Подсаживается ом к посте-
ли у м и р а ю щ е г о , • у того у ж е 
пульс кончается и с е р д ц е ра. 
ботать пеоестеет. 

— Слышь, Иван Кириллыч, 
— Д е р и к о в говорит, — ново-
сти-то какие! Васькина с ра-
б о т ы сняли. 

П а л к н н п о р о з о в е л н е м н о ж -
ко. 

— Д а , — Д е р и к о в п р о д о л -
жает, — так м написали в 

Р Е Ш А Ю Щ Е Е МНЕНИЕ 

— Я прочел вашу рукопись, 
прочел. Понравилась она мне 
или нет, я буду знать через 
несколько дней. Позвоните 
мне в четверг или в пятни-
цу, хорошо? 

Н Е П О К О Р Е Н Н Ы М 

Только раскрыл книгу — 
аннотация угрожает, что по-
весть писательницы Л. поко-
рит читателя. Читаю, читаю, 
дохожу д о последней страни-
цы и остаюсь непокоренным. 

К А М П А Н Е Й Щ И Н А 

— Обязательно: как выпу-
щу новый роман, так критики 
сразу ж е начинают шуметь 
насчет серости. Вот я и го-
в о р ю : эта кампанейщина а 
нашей критике х у ж е всего. 

ВСТРЕЧА 

У, с к о л ь к о лет, сколько 

Януш ОСЕНКА 

ленный великолепием и рос- и Я 
к о ш ь ю обстановки, инспектор 
с к р о м н о присел на краешек к 
кресла. Рядом примостились 1 
поношенная шляпа и переев- Л 
занный шпагатом небольшой 
пакет. На пушистом ковре { 
играл маленький терьер. 

— Я к вашим услугам, ин-
спектор, — сказал м о л о д о й 
чалоеак. 

— Так, так, — неуверенно Я 
произнес Питу, словно не 
зная, с чего начать. 

Тем в р е м е н е м терьер об- Н 
н ю х а л сначала шляпу, затем— - д 
пакет и вдруг ж а д н о набро-
сился на него, грызя и про- Л 
глатывая шпагат. 

— Пошел! — п р и к р и к н у л | 
на собаку Марсель, гневно *Г 
х м у р я брови. 

— Вы арестованы! По об-
еинению е убийстве Клары (й 
де Селиньяк! — В голос* ин- ?! 
спектора звенел металл. На к 
руках убийцы щ е л к н у л и на- ] 
ручники. 

— Его выдала собака, — ^ 
рассказывал потом в кругу 
д р у з е й знаменитый с ы щ и к . — 3 
Преступление б ы л о задумано ! 
хитро. Родственничек покупа-
ет несколько о к о р о к о в , сни- Г 
мает с них шпагат, о д н и м 
к о н ц о м привязывает его к 
высунутой в о к н о у д о ч к е , на ,] 
к о т о р о й подвешен кирпич, а 
другим — к р у ч к е закреплен- «И 
ного над головой спящей тет-
ки топора. Сам же, чтобы ' 
обеспечить себе елиби, уез- " . 
жавт на ф е р м у к родителям | И 
своего приятеля, предвари- V* 
тельно посадив под натяну- & 
тым м е ж д у т о п о р о м и удоч- I 
кой шпагатом терьера. Него- р 
дяй верно рассчитал, что со- | 
бака, привлеченная запахом ,!• 
о к о р о к а , начнет грызть шпа- <1 
гат, а когда перегрызет его, в 
топор упадет спящей на го- 1 
лояу. У д о ч к а с п о д в е ш е н н ы м П 
кирпичом выпадет в окно, ос- ЩД 
татки ж е привязанного к то- № 
пору шпагата голодная сова- к * 
ка. не дождавшись хозяина, | Й 
наяерняка съест и тем с а м ы м 6 
уничтожит все следы дьяволь- У! 
ского замысла. Так и случи- Р| 
лось. Но мне сразу показался 
подозрительным о к о р о к без П 
шпагата я кладовой убитой. Р.' 
Не нашел я в квартире и уде 
удочки, хотя Марсель б ы л К 
заядлым рыболовом... — до- Н и 
бавил инспектор. — Так, так. К Я 
— пробормотал о н спустя | Й | 
некоторое время. — Когда- у 
нибудь, в о з м о ж н о , прояснит- |Н1 
с я история загадочной см*р- - Й 
ти прохожего, на голояу ко-
торого упал кирпич, прияя- / ' Л 
занный к удочке. 

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ТА К , Т А К , — произнес 
инспектор Питу, гля-
д я на т р у п К л а р ы д * 

Селиньяк, о б н а р у ж е н н ы й два 
часа назад ее горничной. 

П р и б ы в ш и й не место п р о -
исшествия в р а ч установил, 
что покойная б ы л а убита ту-
п ы м п р е д м е т о м м е ж д у че-
с о м и ч е т в е р т ь ю второго 
дня. О р у д и е убийства — 
о к р о в а в л е н н ы й т о п о р л е ж а л 
не кровати р я д о м с т р у п о м . 

— Ничего не подозревая, 
• в о ш л * в к о м н а т у , и тут...— 
горничная разразилась пле-
чам. 

— П о ш е л ! — п р и к р и к н у л 
П и т у на разгуливавшего п о 
к о м н е т * терьера. Затем д о -
бавил: — Так, так... 

К л а р а да Селиньяк ж и л а 
на п л о щ а д и ла Рулетт. П о е л * 
себя оставила значительное 
состояние, п о л и о с т ь ю пере-
ш е д ш е е к единственному 
родственнику — п л е м я н н и к у 
М а р с е л ю де С а л и н ь я к у . Сей-
час он, бледный, н о собран-
ный. сидел не софе в к о м н а т * 
убитой. 

— Где вы были вчера м е ж -
ду ч а с о м и ч е т в е р т ь ю второ-
го дня? — спросил инспектор, 
креем глаза наблюдая, на 
дрожат ли у М а р с е л я какие-
нибудь части тела. Н о у того 
ничего не д р о ж а л о . 

— Вчера м е ж д у часом и 
четвертью второго дня я б ы л 
в Шанели, не ф е р м е у роди-
телей моего друга. Это все 
м о г у подтвердить. Только 
сегодня утром горничнвя поз-
вонила мне и сообщила 
страшную новость. 

— Так. так, — п р о б о р м о т а л 
Питу, после чего зедал е щ е 
один вопрос: — А что в ы 
делали позавчера? 

— Ездил на рыбалку. 

Инспектор занялся осмот-
р о м кевртиры. 8 кледоеой о н 
задержался: 

— У вас, я в и ж у , б о л ь ш о й 
запас о к о р о к а . 

— Тетке о б о ж а л а о к о р о к , 
— объяснил юноша, закры-
вая лицо руками. 

— П р о ш у прощения, если 
своими вопросами причинил 
вам боль. С л у ж б а . На сего-
дня, пожалуй, хватит. Д о сви-
цания. 

в ы х о д я , сыщик л ю б е з н о ус-
тупил дорогу носилкам с тру-
ю м К л а р ы д * Селиньяк. 

— Тек, так, — п р о б о р м о -
тал он. спускаясь по лестни-
це. 

Когда ч * р « з д в * недели 
Питу нан*с визит М а р с е л ю 
де Салиньяку, тот принял его 
я изящной гостиной ие пло-
щади яе Рулетт. Точно подая-

Олеиникову Вене 
Примерно тридцать лет. 
О н ллееал е окееие. 
А м о ж е т быть, и нет! 

И солнышком согрет 
И Ваня О л ю встретил, 
А может быть, и нет! 

• Москве или * Сибири 
О н и е одну из сред 
Друг друга полюбили, 
А может быть, и нет! 

А Ивановой Оле. 
Наверно, двадцать лет. 
Оие е в е ч * р и * н • г а я * 
Преподает предмет. 
А м о ж е т быть, и нет! 

Так сочинил отличные 

Стихи Глазков позт. 

Стихи оптимистичные, 

А может быть, и нет! 

Николай ГЛАЗКОВ 
Д е н е к весенний светел 

I I мгновенно меня сняли с 
репертуара. Защебетала хо-
зяйка, но благодаря моему 
блестящему ПОЧИНУ разговор 
так и увял в лимонном боло-
те. 

Во-первых, поет всплеснул 
руками и простонал: 

— Д в а д ц а т ь лимонов! А й 
яи-ян! ( О н брился последний 
ра* в июне.) 

Во-вторых, сама ХОЭЯИКЙ 
ляпнула что-то несуразно ма-
лое насчет оборотов в тресте. 

Нэпман понял, что он на-
ходится я компании денежных 
младенцев. и решил поставить 
нас на место. 

— Приходит ко мне в трест 
неизвестный человек, — начал 
он. поблескивая черными гла-
вами, — и говорит: «ВОЗЬМУ 
у вас товару на 200 миллиар-
дов. Плачу векселями». По-
звольте. — отвечаю я. — вы 
— лицо частное— я... какая 
же гарантия, что ваши ува-
жаемые векселя.» « А пожа-
луйста». — отвечает тот. И 
вынул КНИЖКУ своего текуще-
го счета. — I I как вы думае-
те. —- илпман победоносно об-
вг\ глазами сидяцрих ла сто-
лом. —- сколько у негп оказа-
лось на текущем счету? 

— 300 миллиардов* — к р и к , 
ну л поят (атот проклятый 
санкюлот ие держал в руках 
больше пятидесяти лимонов) 

— Восемьсот, — сказала хо-
вяйва. 

— Девятьсот сорок. — роб-
ко пискнул я. убрав ноги под 
стол. 

Напман артистически вы 
держал паузу и сказал: 

— Т р и д ц а т ь три триллиона. 
Т У Т я упал в обморок, и что 

было дальше, не якаю. 
Примечание яви иностран-

цев: триллионом в моекппгннх 
тростях « в з ы в а ю т Т Ы С Я Ч У 
миллиардов. Трнпппть три 
триллиона ПИШУ* так: 

33 'XX) ООО ООО ООО 
МОСКВА. О января 1923 т 

ТЬ'бтккяпп* М КУЛАКОВОЙ 

Скупой, но рыцарь, 

О Не пишите гениально! 
Что вы. лучше других? 

# аЧто-то я сегодня не в 
форме*. — сказало содержа-
ние. 

ф УроьснЪ воды в некото-
рых реках падает потому, что 

а них исчезла рыба. 
Ф Весной они поженились 

и прожили в мире и согласии 

до глубокой осени. 

Ш. Б Р А И Н И Н 

Мих. БУЛГАКОВ 

ф Парадокс: больше всего 

хлопот у человека без опреде-
ленных занятии. 

Г. КОСТОВЕЦКИЯ, 
о. ПОПОВ 

КИЕВ 

Ф ( А был ли мальчик?$ « 

спросил голый король. 

Вл. ВЛ АД И Н В конце сентября 1921 года М. Булгаков приехал в 
Москву, и у т е в январе 1922 г ода а яго литературной 
работе обозначились нояая тема м новым жанр. 13 ян-
варя 1922 года он пишет сяоей сестре я Киея: «Предложи 
меня я качестве столичного корреспондента по каким 
угодно... вопросам или же для подвального яудожвет. 
яенкого фельетона...» Посланная вместе с письмом пер. 
яая дошедшая до нас аяторсиа* рукопись писателя 
• Торговый ренессанс (Москял я начале 1922 года)* поло-
жила начало целой серии фельетоиоя. я которых пред 
мвтом у н и ч т о ж а ю щ е саркастического отношения аятора 
становятся нэпманский быт и нравы тогдашней лиге-
оатурной богемы. 

С Т А Р О С Т Ь Н Е Р А Д О С Т Ь 
К л а д о в щ и к Л . Д я д ь к и н по-

стоянно выносит через про-
ходную продукцию с террито-
рии завода. 

— Годы уже не те, чтобы 
через яабор сигать. — грустно 
признался он яахтеру. 

Н о богач не обиделся. Н а -
протяя. мой яопрос ему поль-
сти* почему-то. 

О м останояил на мне глаза 
яа секунду, причем т т т толь-
ко я разглядел, что о я и похо-
ж и из две десятки одесской 
работы 

— N1 - м .. как вам ска-
зать... я.. ПУСТЯКИ Дяя-точ 
миллиарда, — ответил ои. по-
сылая мне е пальца снопы 
еяета 

— А сколько стоит яате 
бри*.. — начал я и вааиагн?» 
от боли— 

—- . .бритье)! — выкрикну А 
я, не помня себя, вместо 
«бриллиаитовое кольцо*. 

— Брить* СТПЦТ 20 ЛИМО-
НОВ* — изумленно ответил 
»н»пмаи. а хозяйка сделала ему 
главами* «Не обращайте вни-
мание. Он И1ИОТ». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Городской мясовомбинат 

принимает от населении кол-
басу и сосиски в неограничен-
ном количестве. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

3 . Л а а у к и н часто наве-
щает родственников и знако-
мых, подолгу сидит у них, 
пьет чай и бгседуег на рад-
мые темы « Н а ш каменный 
гость*. — называют его 
друаья. 

Е С Т Ь Н О В Ы П 
Р Е К О Р Д ! 

Василий Д у г и и просмот-
рел фильм «Неуловимые 
мстители» 647 раа е течение 
одного года. 

Василий работает киноме 
хаником в клубе «Текстиль-
щик*. 

КОПЕЙКИ 
РУБЛЬ БЕРЕГУТ 

Приобретя автомашину, 
3. Сысии установил в ней 
.чегчик и да каждый кило-
метр ПУТИ выплачивает себе 
10 копеек, не считая поса-
дочных и чаевых. ПОЛОВИНУ 
стоимости машины он уже 
окупил. 

новости ИСКУССТВА 
( «годин « 1 мгждуцаро,! 

ном конкурег ыуаыкантпи-
и с п о л н и т ' \ г й Ж н и домгрыяа-
ни и. 

Перевел с польского 
А. КЛЛПОУХ 
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