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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я НРИТИКА 
ОПЫТ ф ПРОБЛЕМЫ % 
ЗАДАМИ 

Постановление ЦК КПСС 
•О литературио-художест-
••иной критике* стало бо*-
•ой программой действий 
для многонационального от* 
ряда советских критиков. 

Сегодня в номере — ма-

териалы, посвященные го-

довщине со дня опублико-

вания постановления. 

ф Г. МАРКОВ, первый 
секретарь правлени* 
Союза писателей СССР: 
«ГОД поисков, год 
ОБРЕТЕНИЙ» 
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АНКЕТА «ЛГ»: 
СДЕЛАНО, ДЕЛАЕТСЯ, 
БУДЕТ СДЕЛАНО... 
Критики отвечают 
на вопросы редакции 
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Гравюра С. Красацскаса к 
сборнику стихов Э. Меже.иЩ. 
гиса гКардимрамха» 

ФОТООЧЕРК 

)«И ч е л о в е к 
|с т о б о ю — 
Человек . . . » 

[ Звучат стихи 
I Э. Межелайтиса 

В Центральном Доме лите. 
раторов 21 января состоялся 

| авторским вечер лауреата Ле-
нинской премии Эдуардас* 

| Межелайтиса. Открывая^ ве. 
мер. секретари прав « н и в Сою» 

] за писателей СССР К. Симо-
нов сказал: «Мы все, читаю-

| щие Межелайтиса в оригина-
ле и в перевода*, восприни-
маем его как одного из пре. 
красных поэтов нашего вре-
мен и, как иовта умного н 

У АЛЕКСЕЯ 

СУРКОВА 

стр. 3 

глубокого, который смотрит 
вперед и в жизни, и в пов-
янн, как пов та, который мно-
го е открыл всем нам своим 
творчеством». 

О поэзии Э. Межелайтиса 
говорили и читали п*р*воды 
•го стихов А. Можиров, Р. 
Казакова. А. Сурков. Л. Озе-
ров. Ю. Левитамсний, Д. Са-
мойлов, А. Вознесенский, а 
т а к ж е заслуженный артист 
Армянской ССР А. Пегросян. 

Затем выступил Э. Меже-
лаитис. познакомивший слу-
шателе»! с новыми стихами ив 
индийского цикла. «Для меня 
втот год в некотором роде 
юбилейный, — сказал повт. — 
Тридцат ь лет назад, в воен. 
ной Москве, вышла на литое* 
ском языке моя первая кни-
жечка стихов — «Лирика». С 
тех пор я считаю себя моск-
вичом». Э. Межелайтис про-
чел новое стихотворение о 
Москве, которое прозвучало 
затем в переводе Р. Казако-
вой. Оно кончается словами 
любви и признания нашей 
столице — воплощению и 
символу нового мира: 

Ты — честность вздоха, 
вечность и — эпоха, 

См«щ«иь« век. 
неутомимый ••и.* 

С тобой но может пусто 
быть и плохо, ' 

И человек с тобою — 
Человек. • 

День нынешний, вчерашний 
к всегдашний — 

Ты, и. тобой проварив 
•с* слова. 

Пишу на паши*, 
на кирпичной башне, 

И на холсте, и нв лист* — 
Москва. 

К вечеру была приурочена 
развернутая я ЦДЛ выставка 
гравюр заслуженного деятечя 
искусств Литовской ССР 
С. Красаускаса, оформчявюе- • 
го многие книги поэта 

Несколько дней назад весь 
м и р узнал о новом успехе 
советской космонавтики: на 
Луну «высадился» еще один 
наш автоматический исследо-
ватель — «Луноход-2», млад-
ший брат того первого лу-
нохода. Эстафета передана 
и принята. Так всегда бывает 
в научном поиске: преем-
ственность — одно из важ-
нейших условий достижения 
истинно ценных научных ре-
зультатов. 

Вероятно, я не ошибусь, 

если скажу, что одна из глав-

ных составляющих нынешне-
го космического успеха — 

зто создание и отличная ра-

бота многочисленных систем 
радиосвязи, к о т о р ы м и осна-
щен «Луноход-2». Измерение 
параметров орбиты, посылка 
к о р р е к т и р у ю щ е г о импульса, 
обеспечивающего вывод ав-
томатической станции в за-
данный район, сама посадка 
на поверхность Л у н ы — все 
зто заслуга средств радио и 
телеметрии. Особенно вели-
ка их роль после посадки: с 
п о м о щ ь ю соответствующих 
телевизионных фотометров 
не З е м л ю передается рельеф 
лунной поверхности, что со-

вершенно необходимо для 
того, чтобы обеспечить над-
л е ж а щ е е управление «Луно-
ходом-2» с Земли. 

И если в буквальном смыс-
ле «Луноход-2» идет по не-
проторенной лунной дороге, 
то а смысле переносном пе-
ред ним путь, в какой-то ме-

о ч о с т и , по сравнению с «Лу-
ноходом-1» на новой станции 
значительно расширена зона 
видимости лунной поверхно-
сти. Это позволяет более на-
д е ж н о упревлять луноходом 
с Земли. Есть и другое нов-
шество в системе управления. 
Если раньше, для того чтобы 

«ЛУНОХОД-2»: 
эстафета принята! 

ре проверенный «Лунохо-
дом-1». 

Как известно, «Луноход-1» 
дал специалистам колоссаль-
ный объем информации, по-
зволившей глубже понять 
взаимодействие различных 
систем автомата и внешних, 
лунных условий. 

Все системы «Лунохода-1э 
показали высокую надеж-
ность и работоспособность 
как в условиях лунного дня, 
так и лунной ночью. Одна-
ко для улучшения динамиче-
ских характеристик лунохода 
были несколько модифици-
рованы системы радиотеле-
метрии и управления. В ча-

«выдвть» луноходу новую 
команду, его н у ж н о было 
обязательно остановить, то> 
теперь это м о ж н о делать на 
ходу, почти так, как в совре-
менном автомобиле. 

Управление луноходом 
имеет одну особенность: Л у -
не отстоит от нас на расстоя-
нии почти 400 000 километром, 
и команды несколько запаз-
дывают. Средства управле-
ния, установленные как на лу-
ноходе, так и на Земле, учи-
тывеют зту « з а д е р ж к у во вре-
мени» и позволяют земному 
экипвжу успешно управлять 
движением автоматической 
леборатории. 

Одним из наиболее инте-
ресных экспериментов, кото-
рый также немыслим без ра-
диоэлектроники, на мой 
взгляд, является измерение 
расстояния с п о м о щ ь ю угол-
кового лазерного отражате-
ля, изготовленного француз-
скими специалистами, что по-
зволит значительно точ-
нее, чем это делалось рань-
ше, определить расстояние 
до лунохода, уточнить пара-
метры орбиты Луны, заме-
тить мале"шие перемещения 

земных континентов. 

Сейчас, когда «Луноход-2» 
начинает свою работу, все мы, 
естественно, вспоминаем та-
кие ж е волнующие дни, ког-
да начинал свою многоме-
сячную неугомонную дея-
тельность первый советский 
лунный вездеход. И все мы 
конечно, надеемся, что но 
вый автоматический исследо-
ватель принесет науке боль-
ш у ю пользу. 

Успеха тебе, младший лу-
ноход! 

В. СИФОРОВ, 
член-корреспондент 
АН СССР, директор 
Института проблем 

•ации 
СССР 

передачи информации 

«ЛГ» РЕЦЕНЗИРУЕТ ПРЕМЬЕРЫ КИНО ТЕАТРА 

о.„ 

Кадр из-фильма (Горячий снег» Сцена ил спектакля (Сталевары* 

| СИГНАЛЬНЫЙ 

ЭКЗЕМПЛЯР 

НЕ ИССЯКАТЬ 
ВАМ, 
«РОДНИКИ»! 

Редакция по работ* с мо-
лодыми авторами издатель-
ства ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия* подготовила альма-
нах «Родники* — книгу ли-
тературных дебютов. 

Прежде всего мко хотелось 
бы отметить, что этот коллек-
т и в н ы й сборник — еще одно 
свидетельство постоянной за-
боты комсомольского изда-
тельства о нашей молодой 
многонациональной литера-
турной поросли. И* говоря 
уже о первых к н и ж к а х мвми* 
нающих писателей, «Молодая 
гвардия* в последние годы 
дала читателю замечательный 
коллективный сборник «Мы — 
молодые» (два выпуска). Те-
перь начало еще одной серии 
— «Родники*. 

Особенностью этого альма-
наха является то, что е нем 
дебютируют совсем молодые 
поэты и прозаики, большин-
ство имен я встретил впер-
вые. И эти дебюты обиадежи-
вамщи. Отчетливо прослежи-
ваются в большинстве произ-
ведений гражданская патрио-
тическая тема, верность луч-
шим национальным традици-
ям народов Советского Сою-
за, интернационализм. И 

здесь очень важно, что 
один из разделов, названный 
«Впервые на русском языке», 
дает возможность познано, 
миться с литературными 
•родниками» братских рес-
публии. Отрадно, что перево-
ды стихов для этого раздела 
выполнены такими опытными 
мастерами, как В. Цыбин, 
Р. Казакова, С. Поликарпов, и 
другими. 

Разделы «В литературной 
студни», «Писательские раз-
думья», «Совещание моло-
дых литераторов Москвы* 
свидетельствуют о горячей 
заинтересованности писателей 
старшего поколения в воспи-
тании молодой литературной 
смены — здесь и статьи Вла-
димира Цмбмна, и воспомина-
ния Якова Шведова и Михаи-
ла Львова. 

В «Родниках» уделено боль-
шое место прошедшим за по-
следнее время важным меро. 
прнятиям по работе с творче-
ской молодежью — семина-
рам, совещанию молодых пи-
сателей столицы и совещани-
ям, проведенным в различных 
городах РСФСР. Страницы 
сборнина как бы подводят 
некий итог этой значитель-
ной работе, проведенной ком-

сомолом страны совместно с 
писательскими организациями 
в юбилейном году 30-летия 
образования СССР. 

Обилие имен и произведе 
нин в этой книге не дает мне 
возможности и права судить 
об отдельных частностях, об 
отдельных авторах, хотя, ко-
нечно же, не все здесь равно, 
ценно: наряду с вполне эре 
лым почерком встречаются и 
явные «пробы пера» молодых 
литераторов. Но в том и свое 
обраэие. обаяние этого ново 
го альманаха, что он позво 
ляет рлдом с уже знакомыми 
авторами увидеть творчество 
начинающих. Краткие био 
графичесние справки, пред 
посланные публикуемым ав 
ю р а м . свидетельствуют с 
многостороннем охвате те> 
литературных сил, к которы*' 
сегодня привлечено наш? 
пристальное внимание. 

Не сомневаюсь, что появ 
ление этой к н и г и будет с ра. 
достью встречено н творче-
ской молодежью, и старшим 
поколением литераторов, и 
читателями. 

Не иссякать вам, «Родни-
ки»! 

А . РЕКЕМЧУК 

В О И М Я М И Р А 
Отношения, существующие между Советским Союзом и 

Францией. — это отношения д р у ж б ы и уважения. Новым 
свидетельством тому явились встреча Генерального секре-
таря ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева с Президентом Французской 
Республики Ж. Помпиду и принятое советско-французское 
коммюнике. Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного 
Сове та СССР, Совет Министров СССР, рассмотрев итоги 
этой встречи, одобрили большую и плодотворную работу, 
проведенную товарищем Л. И. Брежневым в ходе встречи. 

Встреча способствовала дальнейшему утверждению прин-
ципа мирного сосуществования государств с различным 
социальным строем, делу разрядки напряженности и ук-
реплению мира о Европе. Ее итоги с глубоким удовлетво-
рением восприняты советским народом, вызвали широкий 
интерес и высокую опенку мировой общественности. 

Художник 
В. Песков 
комменти-
рует 
один из 
аспектов 
советско-
француз-
ского 
сотрудни-
чества 
в области 
науки 

КРУГЛЫЙ 

стол 

У Ч Е Н Ы Е 
О Б С У Ж Д А Ю Т 

П Р О Б Л Е М У 
« Ч Е Л О В Е К И СРЕДА 

ЕГО О Б И Т А Н И Я » 
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении писателя Безыменского А. И. 

орденом Октябрьской Революции 

За большие заслуги в развитии советской литера-
туры и в связи с ссмидесятипятилетнем со дня рож 
донн я наградить писателя Безыменского Александра 
Ильича орденом Октябрьской Революции. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
19 лнвяря 1973 г. 

Александр. ЖАРОВ 

ВСПОМИНАЯ ПЕРВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ... 

Фото И. ДЕНИСЕНКО (АПН) 

Недавно в московской типографии «Красный пролетарий» 
мне случилось беседовать с м о л о д ы м и рабочими. М ы гово-
рили о пленах третьего, решающего года девятой пятилетки. 
К е ж д ы й делился мыслями, как достойнее ответить на призыв 
партии, прозвучавший с высокой трибуны торжественного 
заседания, посвященного 50-летию образования СССР, в до-
кладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева: 
« М ы обращаемся к трудящимся города и деревни и говорим 
п р я м о : выполнение плана 1973 года а ваших руках, товарищи!» 

...Я вспомнил время первых пятилеток и нес, молодых поэ-
тов, пришедших в цехи заводов и фабрик, на площадки ново-
строек, пришедших с тем, чтобы выразить чувства рабочих в 
поэтических призывах: 

Обещаем мы, 
слесаря и резчики: 

вынесем — 
любая работа взвались. 

Мы — зачинатели, 
мы — застрельщики 

новой 
пятилетки 

боев за социализм. 

Эти обещания, сформулированные Владимиром Маяков-
ским, были выполнены. Вместе с Маяковским выполнению их 
энергично способствовали многие прозаики и поэты, выезжав-
шие в районы новостроек социализма. В их числе были Ни-
колай Тихонов и Петр Павленко. Мариэтта Шагинян и Ф е д о р 
Гладков, А л е к с а н д р Безыменский и Федор Панферов, Борис 
Горбатов и Иван Молчанов, Борис Галин и Валентин Катаев, 
Всеволод Иванов и Владимир Лугошсной. Трудно всех перечис-
лить. В Сибири и на Урале, не Д н е п р е и на Волге литераторы 
Российской Федерации работали р я д о м с литераторами д р у -
гих братских народов... Известно, что А. М. Горький горячо 
поддерживал о б щ е н и е писателей с рабочим классом, с кол-
хозным крестьянством, особенно в горячую пору решаю-
щих трудовых битв. 

О д н и м из первых проложил писательскую дорогу к пере-
д о в ы м позициям народной б о р ь б ы за хлеб и металл, за 
нефть, уголь, хлопок, за электроэнергию Д е м ь я н Бедный. 
В 1921 году поэт ездил к рабочим Харькова, в 1924 году он 

встречался с тружениками Волховстроя, потом отправился на 
Магнитку. О н говорил о долге литераторов воспевать совет-
ского труженика, работающего не на «Тита Титыча», не на 
Манташева или Кушнерева, не на Гужона или Вестингауза, 
а на самого себя, на свой народ и на благо народов всего 
света... 

Вот откуда тянется наипрочнейшая связь поколений, вот где 
начало благородных традиций единения труда и литературы, 
названной А, М. Горьким о д н и м емким словом — трудотвор-
чество. 

В 1923 году я познакомился с замечательным рабочим че-
ловеком, мастером Московского тормозного завода Яковом 
Ивановичем Петелиным. Вместе с заводскими комсомольца-
ми Яков Иванович взялся за организацию учебы в своем 
иехе. Не щадя сил, боролся за выполнение ленинского нака-
за: учиться, вооружаться знаниями, вооружить ими молодых, 
успешно строить коммунизм. Вся рабочая Москва узнала тог-
да о нем, о «мастере Якове», ставшем о д н и м из инициаторов 
создания школ фабрично-заводского обучения. Теперь ему 
около девяноста лет. О н н е р е д к о приходит на родной завод, 
где учителями нового поколения молодых рабочих стали его 
бывшие ученики. 

И снова я обращаюсь памятью к первым годам Советской 
власти, когда партия и к о м с о м о л немало времени отдавали 
профессиональному о б у ч е н и ю молодежи, пришедшей на за-
воды и фабрики в пору разрухи. Писатели старшего поколе-
ния знают, как это было. Знают не понаслышке. И в этом 
деле они не стояли в стороне. 

«Великое преимущество коммунистов и вообще всех созна-
тельных г р а ж д а н нашего общества состоит в том,— говорит 
Генеральный секретарь ЦК К П С С Л. И. Брежнев, — что они 
хорошо понимают смысл и направление общественного раз-
вития, ясно видят цели, которые поставила перед собой наша 
страна, и пути, которыми м ы идем». 

Эти замечательные слова обращены и к советским писате-
лям. Наш долг чесги в том, чтобы сделать это понимание, 
свою идейную убежденность, благородное горение достоя-
нием к а ж д о г о советского человека. 

НОВАЯ РУБРИКА «ЛГ» 

Из богатого языка социа-
листического соревнования 
мы взяли только пять к л ю ч е -
вых слов: 

НОВАТОР..» 
ПОЧИН... 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО... 
С Т И М У Л Ы -
ИТОГИ... 
Каное реальное содержа-

ние стоит за ними сегодня? 
Какие понятия они выража-
ют? Каким новым смыслом 
должны быть обогащены в 
третьем, решающем году пя-
тилетни? Какова истинная 
ценность каждого из них в 
том или ином трудовом кол-
лективе? Иначе говоря, всег-
да ли и везде в ы р а ж а ю т они 
с у т ь соревнования: глас-
ность. сравнимость результа-
тов, возможность повторения 
практического опыта? 

М ы приглашаем читателей 
«ЛГ» — рабочих и с л у ж а -
щих, специалистов народно-
го хозяйства, ученых, партий-
ных, советских и п р о ф с о ю з -
ных работников, писателей и 
журналистов — коллективно 
осмыслить, «сиять заставить 
заново» к л ю ч е в ы е слова со-
ревнования. 

Под новой рубрикой пред-
полагается широкая публика-
цкя писем читателей. 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ПЯТЬ 

КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

стр. ю 
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РЕАЛЬНОЙ силой, 
способной поддер-
живать плодотвор-

ные направления писатель-
ских поисков, активно вы-
ступят» против неверных, 
негашеных тенденций, яв 
лиется литературная ири 
тика. К этому жанру лите-
ратуры сегодня приковано 
особое, пристальное внима-
ние. И мдесь есть своя на-
ноиомерность: самый ход ли-
тературного процесса вы 
двинул проблемы развития 
критики в число первосте-
пенно важных вопросов 
идеологической и общест-
венной жипни страны. 1*е-
шения XXIV съезда КПСС, 
постановление ЦК КПСС 
«О литературно художест-
венной критике» свидетель-
ствуют о том, что и про-
грамме нравственного и 
ястетичеекого воспитания 
нового человека партия от-
водит литературно художе-
ственной критике ответ-
ственную и почетную роль. 

Сам ход развития ли-
тературы, динамики обще-
ственной и культурной жиз-
ни настоятельно требуют 
повышения философского 
уровня критики, усиления 
ее роли в литературном 
процессе, в идейно эстети-
ческом воспитании читате-
ля. Размышляя о пробле 
мах критики, мы неизбеж-
но возвращаемся к пробле 
мам развития всей нашей 
литературы, во имя даль-
нейших успехов которой мы 
предъявляем сегодня стро-
гий, взыскательный счет и 
писателям, и критикам 

Прошел год после приня-
тия постановления ЦК 
КПСС «О литературно ху-
дожественной критике». Год 
назад состоялся пленум 
правления Союза писате-
лей. посвященный этому 
вопросу. Это вполне доста-
точный срок для того, что-
бы сегодня мы могли огля-
деться, подвести некоторые 
итоги. 

ВАЖЕН ПРИНЦИП 

ОТБОРА 

Всем известно, что крити-
ка долгов время находилась 
иа положении падчерицы: в 
журналах ей отводилось не-
много места, все сокраще-
ния производились за ее 
счет. Сейчас картина изме-
нилась в лучшую сторону, 
притом количественные и 
качественные перемены 
здесь, как правило, взаимо-
связаны. Скажем. такие 
журналы, как «Знамя», 
«Дружба народов», «Дон», 
«Сибирские огни». «Не-
ман» (Белоруссия). «Раду 
га» (Украина), стали от-
носиться к публикации ма-
териалов более продуман-
но. взыскательно. 

Отрадно « другое. Если 
раньше критика была пред-
ставлена в журналах от-
дельными. разрозненны-ми 
выступлениями, то теперь 
в ряде журналов сложились 
именно отделы критики с 
разнообразными рубрика-
ми. с различной формой по-
дачи материалов. 

Возьмем, и примеру, 
журнал «Шарк Юлдузи» 
(орган Союза писателей 
Узбекистана). Проявляя 
достаточно изобретатель-
ности в подаче материа-
лов, редакция реально под-
тверждает. сколь интересно, 
нешаблонно может вестись 
отдел критики 

Стремление развообра-
аить. оживить разговор о 
литературе чувствуется и 
на страницах «В1тчизны» 
(Украина). Выступления 
журнала по различным во 
просам литературного раз-
вития организуют целост-
ный ансамбль. 

Заметно оживился отдел 
критики в «Юности». В наи-
более удачных публикациях 
журнал стремятся последо-
вательно влиять на форми-
рование художественного 
вкуса молодого читателя. 
Именно к его интересам, 
запросам и пытается при-
близить редакция содержа-
ние и форму; материалов. 
Давать обобщающую оцен-
ку отделу критики «Юно-
сти», видимо, еще рано — 
многое адесь находится в 
процессе перестройки, но 
плодотворные перемены от-
метить уже можно. 

Одним словом, налицо 
конкретная. целеустрем-
ленная работ» многих жур-
налов. стремление делом 
ответить на требования, вы 

В вено»* статьи положим 
доклад г. Мирное» м« с « и ц > -
м и и главным редакторов литв-
рятурне-кудожястевниых жур-
налов н литературных га-
зет 

двинутые • постановлении 
ЦК КПСС. И вместе с тем 
далеко не о всех журна-
лах можно сказать, что кри-
тика ведется в них по-но 
вому, с "учетом более высо. 
них требований. Даже если 
говорить о том сколько пе-
чатается материалов, то в 
таких журналах, как «Код-
ры» (Молдавия), «Ашха-
бад». «Аврора», «Полярная 
звезда», мы практически не 
находим перемен. Статей и 
рецензий здесь по превше-
му мало, и они носят порой 
случайный характер 

С практикой, когда номер 
выходит без единой рецен-
зии. мы сталкиваемся в 
журналах «Москва». «Наш 
современник», «УраЛь, 
«Литературная Грузия». 
Почти полностью отсут-
ствует библиография в 
журнале «Ал;. Тоо» (Кир-
гизия). В одиннадцати но-
мерах здесь напечатаны 
всего три рецензии На-
прашивается вывод- за Ши-
рокове щате л ьны м и за я вле-
ниями о том. что нужно 
поднимать уровень крити-
ки, не всегда следуют прак-
тические дела. 

О необходимости «глубо-
ко анализировать явления, 
тенденции и закономерно-
сти современного художест-
венного процесса» говорит-
ся в постановлении ЦК 
КПСС. Насколько успешно 
решается такая задача, ка 
кие усилия предпринимают 
в этой связи наши журна-
лы? 

Проблемные статьи, об-
зоры. исследования со-
временного литературного 
процесса — в таких ма-
териалах отделы критики 
нуждаются в первую оче-
редь. именно они опреде-
ляют лицо журнала, его 
позицию. И таких мате-
риалов в нынешнем году 
стало печататься заметно 
больше. 

В украинском журнале 
«Жовтень», например, из 
номера в номер публикуют-
ся проблемные статьи «Обо-
зревателя». В этих обзо-
рах — уважительных по то-
ну, требовательных по су-
ществу — затрагиваются 
разнообразные проблемы 
литературного развития. 

Если мы обратимся к 
практике наших журналов, 
то увидим, что в некото-
рых из них прочно утверди-
лись разновидности литера-
турно - критических мате-
риалов. анализирующих 
современный процесс Жур-
нал «Знамя», например, пе-
чатает литературные обо-
зрения по определенным 
проблемам. Свой тип ста-
тей сложился и в журнале 
«Москва»: это, как прави-
ло, разговор о наиболее по-
казатетьных тенденциях ли-
тературы — на материале 
немногих, но наиболее зна-
чимых в зтом смысле про-
изведений. 

Немало содержательных 
статей опублнконано в ны-
нешнем году в журнале 
«Советакан граканутюн» 
Среди них особо следует 
выделить стать» Эдварда 
Джрбашяна «Дорогой но 
вых исканий» в. 7). 
глубоко анализирующую 
тенденции современной ар-
мянской литературы. 

Подобными примера**, 
естественно, не ограничив» 
ются возможные варианты 
Дело здесь за инициативой, 
вкусом. изобретательно-
стью . «урналов Между тем 
далеко не все редакции про-
являют эти качества в пол-
ной мере. Во многих случа 
ях проблемные или обзор 
ные статьи, публикуемые в 
журналах, можно лишь ус-
ловно назвать таковыми 
Онц страдают перечисли 
тельноетью, отсутствием 
широкого взгляда на лнте 
ратуру, неумением обозна 
чить главные ее тенденции 

А в ояде журналов и 
вообще отсутствуют мате-
риалы. анализирующие те 
кущий процесс. -Так. в 
«Дальнем Востоке» было 
опубликовало всего не-
сколько статей, притом те 
мы их зачастую лишь кос-
венно связаны с современ 
ной литературой Мало ста 
тей печатается и в таких 
издающихся на русском 
языке республиканских 
журналах, как «Ашхабад» 
«Литературный Киргиз 
стан» 

В некоторых журналах 
обсуждение проблем критн 
ки занимает место, пред 
накаченное для обсужде 
кия проблем литературного 
развития. Разговор о мето 
дологин крйтикн, о недо-
статках н перспективах это 
го жанра нужен, и хорошо, 
что эти проблемы стали сей 
час оживленно обсуждвть 
с*. Но здесь важно чувство 
меры, важно, чтобы статьи 
об «отставании» критики не 

к * Рас 
ке мдуг< 
ем мнО! 
;ьше на 

IX соврем! 
К№ДЬ литера; 

развития. Вот наглядны 
пример. В молдавском жур-
нале «Нистру» (>Щ 4) напе-
чатаны ответы на Йнкету о$ 
состоянии молдавской кри 
тики. В Ьнкетах можно | 
встретить имена Гомера. 
Данте. Сервантеса, Шекспи-
ра, Гете, Оскара Уайльда, 
Иелнцского, Пушкина. Эми-
неску и других классиков, а 
вот имена современных мол-
давских писателей и, крити-
ков, о которых, собственно, 
и должен идти разговор, мы 
находим только в трех от-
ветах из семнадцати. 

В анализе современного 
литературного процесса, в 
рецензировании новинок ва-
жен принцип отбора. Каки-
ми критериями руководст-
вуется редакция, когда вы-
бирает для разговора то 
или иное произведение? 
Бывает так: статей и рецен-
зий в журнале печатается 
как будто бы и много, но 
большинство книг, о кото-
рых идет речь, малоинте-
ресны, незначительны по 
своему уровню. В то же 
время наиболее заметные 

тпиншяям 

те] 
:-лн1 

ний не п] 
мер, в жу 

^ е б и Я И » ( Т ; 
к

*< ШИ'Р* „ 
нечймер году 
из номера в номер печа-

отрывкн из канди-
ских и докторских лис-
таний, ирцчем тематика 
весьма далека от совре-
ностц. Подавляющее 
ыпинство статей в жур-

нале «Салон Шарк» (Тад-
жикистан) — о дореволю-
ционной таджикской ли-
тературе. В Журнале «Код-
рЫ» иа восьми мате-
риалов. опубликованных в 
июльском, августовским и 
сентябрьском номерах, 
только одна статья посвя-
щена современности, одна-
ко н в ней анализируется 
не состояние литературы, а 
опять-таки идет разговор об 
«отставании критики» 

Отчетзиво литературо-
ведческий уклон прнобре 
тают порой отделы критн 
кн в журналах «Ашхабад». 
«Литературная Армения». 
«Литературная Грузия». 
«Советакан граканутюн». 
«Цнскарн» (Грузия). 

Разумеется, на страни-
цах журналов могут иметь 
место литературоведческие 
статьи (особенно если они 

стоял* 
можно 

ло, на 
«Сове 

ниста 
гторые ср-
:ем тоду. 

нть бук-
1М. РМГО-
современ-

на страни-

цам «авершення 
выводов и уроков 

|туры. 
^скусГ 
лись в 

пе] 
валыю по 
вор о состоянии 
ной критики — 
цах «Литературной Арме-
нии» и «:Карогса» (Латвия). 
Дискуссия о поэзии — в 
журнале «Шарк Юлдузи». 
Заседание «Дискуссионно-
го клуба» «Октября» — о 
принципе историзма В ли-
тературе. Вот, пожалуй, и 
все. 

Но ведь в подготовке и 
проведении'дискуссии, в пу-
бликации полемических 
материалов организатор-
ская роль журналов чрез-
вычайно велика. Здесь сле-
дует продуманно и тща-
тельно относиться к страте-
гии и тактике выступлений: 
начиная от выбора темы и 
заканчивая удачным, удар-
ным завершением ее, чтобы 
в результате коллективно-
го обсуждения рождались 
бы конструктивные предло-
жения, чтобы спор не воз-
вращался к исходному тео-
ретическому рубежу, а дви-
гал литературу вперед. 

Между тем полемиче-
ские материалы в журна-
лах не всегда удовлетворя-

ку 
о 

шшй 
т не 
именты 
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ставления о его реальном 
значении и ценности». 

Задачи, которые опреде-
лены здесь, взаимосвязаны: 
проявлять неуступчивость к 
идейному и художественно-
му браку, служить автори-
тетным н доброжелатель-
ным советчиком писателя, 
стоять на страже читатель-
ских интересов. 

Первые шаги в этом на-
правления журналы уже де-
лают. Налицо стремление к 
более спокойным и объек-
тивным оценкам, взыска-
тельному подходу к творче-
ству писателей. Однако за-
хваливание писателя, нетре-
бовательный подход к про-
изведению — этот недоста-
ток все еще часто дает о се-
бе знать. 

При этом книги, имею-
щие очевидные недостатки, 
нуждающиеся в объектив 
ном. аналитическом рас-
смотрения, непомерно вос-
хваляются, возводятся в 
ранг шедевров. 

Вот, скажем, рецензия 
Л. Заманского на книгу 

Шошина «Ле-

Георгий МАРКОВ 

книги, требующие глубоко-
го и подробного разговора, 
остаются без внимания. 

Можно сказать, что жур-
налы стали больше писать 
о главных проблемах лнте 
ратуры. вдумчивей отбирать 
произведения для рецензи-
рования. Возьмем, к приме-
ру. «Звезду». Отдел крн 
тики журнала и прежде 
делался добротно Но сей 
час мы можем говорить 
о серьезной удаче жур 
нала, о деловом его под 
ходе к новым требова 
нням и задачам. Разнооб-
разные рубрики помогают 
редакции верно определить 
форму, жанр, объем для 
разговора о том или ином 
явлении литературы. 

Поговорим теперь о дру-
гом, выходящем в Ленин-
граде солидном журнале 
— «Неве» В нем тоже 
произошли известные поло-
жительные сдвиги: стало 
печататься больше материа-
лов по разделу критики, есть 
попытка перейти к обобще-
нию опыта отдельных ма-
стеров литературы, к сот-
рудничеству привлекаются 
квалифицированные авто-
ры Но у отдела критики 
пока не проработаны до 
конца принципы отбора ма-
териала. не заострено вви-
\шше к актуальным проб-
лемам литературного про-
цесса наших дней. 

ВНИМАНИЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Вез глубокого, постоянно-
го интереса к современной 
тематике невовчожна ус-
пешная разработка социаль-
мо-еткческях проблем соаре 
чепяоети, усиление влияния 
и» живой литературный 
роцесс, 

В ряде журналов мы ко 
кем наблюдать поворот к 
переменности. который 
лодотворно сказался «а 

проблематике, на 
нщ отделов критики, 
над «Радюсьне литера ту 
поанааство» (Украина), уде 
ливший основное внимание 
истории и теории литера ту 
рм, в нынешне* году стал 
много писать о современной 
литгратуре. о ее важнейших 
явлениях. 

Отр»3*ы* перемета про-
изошли и в других издани-
ях. Однако в некоторых 
журналах и до сих пор 
прочно преобладает исто-

ч ы - З А Д А Ч 

ОБРЕТЕНИИ 
интересны для широкого 
читателя). Однако о целе-
сообразности появления то-
го или иного материала, по-
жалуй, не всегда задумы-
ваются редакции некото-
рых журналов 

Постановление ЦК КПСС 
«О литературно-художест-
венной критике» настойчи-
во направляет наше внима-
ние к современности, к ис-
следованию актуальных 
проблем. Именно здесь про-
являются в полной мере 
богатые н своеобразные 
возможности критики: ее 
публицистичность, анали-
тический подход к явлени-
ям. широкий общественный 
резонанс. 

На страницах наших 
журналов в оценках и суп; 
деннях о явлениях совре-
менной литературы царнт 
редкостное единодушие. 
Причина его, однако, не в 
том, что все важные теоре-
тические проблемы уже ре-
шены, и по поводу отдель-
ных произведений не воз-
никает никаких споров и 
разногласий. Дело, как мы 
знаем, обстоит совсем не 
так. Но дискуссии, за ред-
ким исключением, не про-
никают на страницы журна-
лов. а точнее, не организо-
вываются. не планируются 
ими. 

При этом уровень дис-
куссий весьма неравноце-
нен. Плодотворным оказа-
лось обсуждение проблем 
рассказа в журнале «Урал» 
(М 5) Разговор состоялся 
прежде всего потому, что 
опирался он на конкретный 
материал, на творчество 
одаренных новеллистов 
Вместе с тем участники 
дискуссии не ограппчи.тил, 

4с 
кишг пнрнчес 
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1 ' Ш/ ч 
д , - ' Щ Р ™ 

«Наш соврИенннк§Зг$~| 
- чптасьменее 
Ее основной 
том. что на 
роз выекаяы-ал 
ражени*. которые 
соотносились, не со 
лись с Н 
дртгих К| 
м су* 
*ме п 
рыт развернулась бьСволе-
чкка И не удивиттлыА. 
что разговор обопвался как 
бы на полуслове, не полу-

ют этим требованиям. Ино-
гда роль полемического ма-
териала выполняют статьи 
мнимодискуссионные. При 
этом здесь есть свои край-
ности. 

Г'сдакция или имитирует 
спор, открывает обсужде-
ние вполне очевидных и бес-
спорных вопросов, или же, 
напротив, под прикрытием 
днскус^ндпНостл печатает 
работы заведомо ошибоч-
ные, тенденциозные. 
Думается, редакциям жур-

налов предстоит еще многое 
сделать для того, чтобы 
дискуссии, творческие об-
суждения стали нормой ли-
тературной жизни. 

Одни нз первостепенно 
важных вопросов — свое-
образие нового, сегодняшне-
го этапа в развитии социа-
листического реализма. 

Обсуждение проблем со-
циалистического реализма 
будет особенно плодотвор-
ным. если опо станет опи-
раться не на умозрительные 
дефиниции, а на живой мно-
гообразный опыт социали-
стических лптератур, опре-
деляющими чертами которо-
го все явственнее становит-
ся интерес к народу как дви-
жущей, социально активной 
силе истории и осмысление 
коренных процессов исто-
рии сквозь призму челове-
ческой личности. 

Правильно поступает 
журнал «Вопросы литера-
туры». который проводит на 
своих страницах широкую 
международную дискуссию 
об актуальных проблемах 
социалистического реализ-
ма Кстати говоря, в активе 
этого и некоторых других 
журналов — подборки ма-
териалов и специальные но-
мера. посвященные литера-
турам братских стран. Про-
блемы оазвнтня социалисти-
ческих литератур рассмат-
ривались в последние годы 
на страницах «Дружбы на-
родов», «Октября». «Дет-
ской литературы», «Байка-
ла». «Всесв;та» (Украина) 
н ряда других изданий. Это 
полезное начинание. Но 
именно начинание, которое 
нуждается в дальнейшем 
углублении, совершенство-
вания 

« д л я «БАЛАНСА» 

Как указано в постанов-
пенни ЦК КПСС, один из 
существенных недостатков 
критики состоит в том, что 

топись дружбы», опублико-
ванная в четвертом номере 
«Урала». Книга В. Шоши-
на — в целом полезная и 
добросовеотная работа. Од-
нако ей во многом недоста-
ет аналитичности, глубины 
в подходе к проблеме (в ней 
исследуется соотношение 
национального и интерна-
ционального в литературе). 
Словом, книга нуждается и 
в поддержке, и в критиче-
ских замечаниях. Между 
тем рецензент непомерно 
щедр на похвалы: книга, по 
его мнению, отличается 
«оригинальностью», дает 
«очень свежую трактовку 
явлений, широко нзвест 
ных» и т. д. 

Другой пример. В ,\% 2 
журнала «Садои Шарк» 
опубликована рецензия од-
ного нз ведущих таджик-
ских критиков Атахона Сай 
фуллаева на повесть Рахима 
Джалила «Обитель моего 
сердца». Как отмечалось в 
свое время на пленуме прав 
лення Союза писателей Тад 
жнкистаня. в этой повести 
наряду с достоинствами есть 
и очевидные недостатки 
очерковоеть. многословие, 
композиционная рыхлость 
Однако в рецензии Сайфул 
лаева ни слова не говорится 
о Недостатках пронзведе 
пня. Вместо делового аиа 
лиза в статье — сплошные 
комплименты. 

Рецидивы поверхностно 
восторженной критики дают 
еще о себе знать в таких 
журпалах. как «Москва». 
«Знамя», «Октябрь». «Вол 
га». «Шарк Юлдузи»-и др 
Редакциям следует прояп 
лять больше строгости, 
взыскательности в отборе 
материалов, не идти* на 
поводу у чрезмерно щед 
пых иа комплименты крн 
тиков. 

Радует, что критики ста 
ли смелее говорить о неу-
дачах. просчетах в произве 
деннях. Правда, я это де 
лается иногда несколько 
формально для того чтобы 
соблюсти некий «баланс» в 
оценках, автор отмечает 
некую частность — ела 
бостъ второстепенных об 
разов или. к примеру, ры.х 
л ость композиции. Но крн 
тики уже почти перестали 
при этом извиняться перед 
писателями за то. что и» 
произведение иесовершен 
но. 

Наконец, больше прин 
ципнальности. остроты ста 
ли проявлять журналы в 

изве 

подхода 
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I» и другие. Сле-
отметить, что 

не во всем 
равноце] 
критики Щ 
заведомо <й 
основном вто книга, издан-
ная где ннбудь «в глу! 
ке». Об авторах известных, 
«именитых» журналы пред-
почитают писать в припод-
нятых тонах. Такая избира-
тельность едва ли правиль-
на: во-первых, она порожда-
ет разнобой в оценках и 
критериях, вводит как бы 
добавочный коэффициент 
для писателей, обладающих 
«именем», во-вторых, она 
создает весьма случайное 
представление о продукции 
того или иного местного из-
дательства, о положении 
дел в областной или респуб-
ликанской писательской ор-
ганизации. 

Меньше всего хотелось 
бы, чтобы борьба с идейным 
н художественным браком 
была понята журналами 
односторонне, узко, как не-
кая кампания. Нам не нуж-
ны «мальчики для битья», 
не нужны «негативные» ре-
цензии ради неких пропор-
ций. Речь идет прежде все-
го о принципиальности кри-
тики, о взыскательврм и 
вместе с тем уважительном 
отношения к творцам худо-
жественны* ценностей. И 
здесь надо сказать, что к 
каждому выступлению, от-
рицательно оценивающему 
книгу, редакция должна 
подходить продуманно. Не 
удача неудаче—рознь. Есть 
творческий срыв, когда про 
изведение, как говорится, 
«не задалось» автору. Есть 
книги, написанные заведо 
мо небрежно, халтурно 
Есть, наконец, пронзведе 
ння, написанные с невер 
ных позиций, содержащие 
идейные ошибки. В каж 
дом случае мы имеем дело 
с неудачей художника, но 
природа и причины этих 
неудач разные. И от критн 
ки требуется вдумчивый, 
глубоко дифференцирован 
ный подход. Тщательно 
следует продумать и форму 
разговора, и систему аргу 
ментацни. 

Если мы имеем дело с 
огорчительной неудачей пи 
сателй, который ответствен 
но и с полной отдачей сил 
относился к своему труду, 
фельетонность в разговоре 
о нем будет неуместной. Н 
уж совсем недопустимы не 
уилЖительные, «разнос 
ные» статьи о пронзведе 
ииях серьезных и талантлн 
вых. Такие материалы, к 
счастью, появляются в жур 
налах все реже, но сказать, 
что они полностью исчезли, 
нельзя. 

Вот. скажем. статья 
К. Уалнева «Нужен своеоб 
разный голос, стиль», напе 
чатанная в майском номере 
журнала «ЖулдЫз» (Казах 
стан). В статье говорится 
о творчестве пяти молодых 
талантливых прозаиков, чьн 
книги тепло встречены чи-
тателями, не залеживаются 
на книжных прилавках. Ав 
торы этн нуждаются и в 
критических замечаниях, и 
в принципиальной поддерж 
ке. Однако статья К Уалн-
ева носит односторонний н 
тенденциозный характер. 
Анализ произведений кри-
тик подменяет хлесткими 
фразами, обличениями по 
адресу писателей и нх ге-
рое*. 

Неуважительный тон, 
размахивание пресловутой 
дубинкой мы находим и в 
опубликованной в «Жулды 
зе» статье Мукагалн Мака 
таева «Год казахского стн 
ха». По адресу одних поэ 
тов критик не жалеет са 
мых щедрых похвал, по ад 
ресу других, возможно, не 
менее интересных авторов, 
у критика не находится ни 
одного доброго слова 

Приходится признать, что 
редакции не всегда вдумчи-
во выбирают объект для 
критики Одно нз немногих 
в нынешнем году выступле 
ннй журнала «Совет эде 
бияты» (ЛА 4) на со времен 
ную тему называется «Да 
леко от совершенства». Ав 
тор рецензии Аба Клычдур 
дыев, что называется, кам 
ня на камне не оставляет от 
романа Ата Атаджанова 
«Кремнн». Между тем про-
изведение это, рассказываю-

щее о помощи ленинград-
ских рабочих туркменским 
крестьянам в годы войны, 
заслуживает внимательного 
к уважительного разговора. 
Роман был хорошо встречен 
в Туркмении, издан «Совет-
ским писателем», положи-
тельно оценен республикан-
ской газетой «Эдебият ве 
суигат». 

Подобная необъектив-
ность, недоброжелатель-
ность по отношению к писа-
телям должна решительно 
изживаться нашей литера-
турной печатью. 

Мы говорим о крайно-
стях. которые угрожают 
журналам в борьбе за каче-
ство литературы. Но пока 
гораздо больше дает знать 
о себе другая опасность. 
Это пассивность,"олимпий-
ское спокойствие по отно-
шению к серости, посред-
ственности в литературе. 
Многие журналы, как и 
прежде, стараются «не за-
мечать» слабых книг, не хо-
тят портить отношений с пи-
сателями. В минувшем го-
ду.в таких журналах, как 
«Москва», «Знамя», «Подъ-
ем», почти совсем не появ-
лялось рецензий, где шла 
бы речь о той или иной 
неудаче писателя. Конеч-
но, так безопаснее, не спо-
рим. Но сегодняшний этап 
в развитии литературной 
критики меньше всего пред-
полагает безмятежное суще-
ствование. Принципиаль-
ность критики в немалой 
степени зависит и от прин-
ципиальности журналов, от 
их боевитости, последова-
тельности в борьбе с чуж-
дыми идеологическими тен-
денциями и художествен-
ным браком. И такой опре-
деленности, принципиально-
сти позиций ряду наших 
журналов явно недостает. 

Новые требования, предъ-
являемые к работе журна-
лов, заставляют серьезнее 
подумать о работе с автор-
ским активом, о привлече-
нии к сотрудничеству 
авторитетных ученых, ли-
тературоведов. критиков. О 
подборе и воспитании кад-
ров критиков специально 
говорится в постановлении 
ЦК КПСС. 

Заметно расширился 
круг авторов, сотруднича-
ющих в журнале «Пярга-
ле» (Литва). Более щедро 
стали предоставлять свои 
страницы молодым и редак-
ции журналов «Урал», «Ни-
стру» и др. 

Активно И целеустрем-
ленно заботятся о критиче-
ской смене на Украине. Ре-
дакции журналов «Пра-
пор», «Жовтень», «Дон-
басс» стали больше при-
влекать авторов из числа 
преподавателей и студен-
тов гуманитарных вузов. 

В то же время еще не 
все журналы проявляют 
необходимую заботу о рас-
ширении авторского актива, 
о воспитании литературной 
молодежи. А иные издания 
заведомо предпочитают 
иметь дело с безвестными, 
малоопытными авторами, а 
не с профессиональными 
критиками. Любительская 
рецензия, хвалебная ста-
тья, видимо, устраивают нх 
больше, чем острое поле-
мичное выступление изве-
стного критика. Так, года-
ми не могут добиться три-
буны в журнале «Ала-Тоо» 
некоторые известные авто-
ры. За последние три года 
ни разу не выступали здесь 
такие критики, как Ке-
нешбек Асаналнев, Кам-
баралы Бобулов, Мухтар 
Борбугулов. способные мо-
лодые критики Кадыркул 
Даутов, Аман Токтогулов. 
Нет. далеко не все рычаги 
приведены в действие для 
повышения идейно-эстети-
ческого уровня критики, 
для воспитания опытных, 
квалифицированных кадров. 
И мы видим, что редакции 
журналов проявляют здесь 
неодинаковую активность. 
Многие из них ответствен-
но и творчески подошли к 
новым, высоким требовани-
ям. Но есть и такие ре-
дакции, которые работают 
по старинке, довольствуют-
ся вчерашним уровнем в 
постановке литер«турно-
крнгическэго дела. Нас 
такой подход решительно 
не может удовлетворить. 

Скажем же без каких-
либо недомолвок и околич-
ностей: переходный период 
в некоторых редакциях не-
померно затянулся. От 
разговоров об отставании 
критики, от обещаний н от-
влеченных рассуждений по-
ра переходить к целеуст-
ремленной работе.. Именно 
этого ожидает от пас пар-
тия, и выполнить ее тре-
бования — наш почетный 
долг. 
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С. БАРУЗДИН, 
гя»»ны« рлмнтвр журнала 
•дружва народом 

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ 
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У НАШЕГО журнала — 
добре», оснй*анн«а 
еще Горьким тради-

ция — дааат» «путевку » 
нЫэнь» наиболее заметным 
прои»а«двни«м писателей, 
представляющих к * респуб-
лики нашей многонациональ-
ной стрелы. Эту традицию мы 
будем укреплять и впредь... 

Минувший год — гвд 30-ле-
тия обрваевения СССР — был 
особенным для всея советски* 
людей, в том числе и дпв ра-
ботников журнале. Этот год 
принес нем немалое удовлвт. 
воронив... Прежде всего, 
прочнев степи сея»н с чита-
телями. «отросла подписка — 
тираж журнала перееелцл се-
годня >в сто тысвч »к>емппя-

Нвскоеько слое о 
редакционном портфеле. 

Нвчнем с про»ы «»73 годе. 
Мы предполагаем опублико-
ееть немело интересны!, иа 
нвш Я хгляд. романов, пове-
стей, рвссмеюе. Одной и> 
первых будет напечатана по-
весть Яне Кросса «Имматри-
куляция Мнюльсона». По-
весть »тв — историческое, 
овсскааыввв* о события», 
имевши* место сто с лишним 
лет нваад— 

Поеиеиомим читателей « 
роменом латышского п р о » * » 
к* Висваядисв Лама «Кукла 
и комедиант» — остросюжет-
ным пооиэвядением о Латвии 
сорокоеы» годов. Думветсе, 
вызовет интерес и роман 
украинского п р о п и т Еегвнв 
Гуцвпо «Школьный ялеб» — 
об учителе» и ученике», о вы-
соки* мореяьны* идвапе»-

В нашем портфеле тек-

же повести Федоре Кнорре. 
Сергее Крутнлииа, Михаила 
Рэшана, Миколас* Спуцкисв. 
Аямедхамя Абу-Байере, рома-
ны Ли л ли Про мет Гурвм» 
П*ндмкяид>е и аругн* . Ста-
сек »тот можно п р о д е д ж т » . 
Повторяю, нто, даеея креткьв 
хврвктвриСткнн произведени-
ям, которые будут опублико-
ваны 1 первы* номере* жур-
чала. е сознательно не мазы-
еве геооее. по рескрывв" 
сюжетов — кететедь пвэив-
комитсд с произведениям» 
сам. И сем ия оценит. 

бсгвт и оезиеобеазеи наш 
лозтнчвекии раздел. Передо 
мною нежит верстке новей 
по»мы Мустея Кериме «Сепе-
еет». Автор незеел »ту позму 
«Ароматической». Онв рес-
скезыееет о восствчии Путе. 
чеед о сподвижнике «кресть-

янского церв» Свлвввтв, «сы-
не старшины Юлвв», о вои-
не* Емвльянв — русски*, та-
тар**, башкира*, чувашах... 
Перевел позму Яков Козлов-
ский Опубликуем мы и не-
мало стихов. Наши авторы — 
Альфоисес Мвлдонис, Флор 
Весипьев. Пимен Лвнче»«<* 
Витвлнй Коротки, Нвви Драч. 
Довольно интересно и обшир-
но будет представ «ей раздел 
русской советской поэзии — 
опубликуем подборки стихов 
Александре Твардовского, 
Михаила Луконине. Сергее 
Орлове. Борисе Слуцкого и 
ЖРУих. 

Публицистике 1973 года-
От »тего оперативного лите-
ратурного жвнрв мы требу-
ем большой наступательно-
стн. широкого тематического 
разнообразив, жизненности • 

актуальности. Так, в первом 
номере журнале читатель по-
знакомите! с очерком Викто-
ре Панов* «Зерновой миллн-
аод Квзехствнв» — о хлебо-
роба* кустанайской целины, 
о самоотверженном труде со-
ветски* люден... Сегоднвшне-
му дню рабочих * колхозни-
ков будут посвящены публи-
цистические статьи А. Бирма-
на, И. Вннннчвнко, К. Ильичи-
на, Р. Xвшивое* Предстввлв-
ет интерес и большее работ* 
истории* I . Черня»я «Проро-
ки и мифы», дшящая анализ 
реакционной сущ нос-и нацио-
нализм*. Мы неяеиатавм и 
фронтовые дневники Кон-
стантххнв Симонов* в иоторыя 
идет речь « небедной весне 

гора. • авинтулецни гит-
лероветего рейха о Совет-
ской Армии, принесшей с*о-

боду народам Европы. 
Критик* 1973 год*. Скежу 

несколько слое о требовани-
ях, которые мы предьвалвям 
к авторам — представителям 
«боевого жвнрв литературы». 
Критические статьи, которые 
опубликует «Дружбе нвро-' 
дов», будут поднимать не 
частные проблемы, * пробле-
мы, имеющие общий харак-
тер, валяющиеся типичным» 
дне всей нашей литературы 
Мы рассчитываем, например, 
посветить цикл статей вопро-
сам научно-технической рево-
люции к жизни соеремеино-о 
человеке. Такие материалы 
будем печатать в течение 
всего 197) года. Хотим тайне 
провести обсуждение ш п , . 
альны* проблем г риги» и. све-
зен литературы с вгизимо, 
поговорить е сег01и«ш-«и 

состоянии позмы как женра. 
Как и прежде, особое, воль-
шое внимение мы будем уде-
лать рабочей и сельской теме 
в Произведениях прозы, поз-
»ии, публицистики.» 

«Зе полеека существоевнкя 
СССР у нас сложилась н р*с-
цаела едина* по духу м по 
своему принципиальному со-
держанию соеетсквв социали-
стическая купе туре». 

Эти сдое* тов. Л И. бреж-
иаеа. сказанные е докладе на 
торжественном заседании, 
посвященном 50-летию Обра-
зование СССР, ставят по-
че-иув задачу глубокого и яр-
кого отражения завоеваний 
инотз-ационакьной советской 
«уятьтурм на страница* наше-
го яг/рнв**, носящего высо-
« в • и е в и ' в «Дружбе наро-

к 
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На днях в Смольном состоя-
лась беседа первого секрета-
ря Ленинградского обкома 
партии г. В. Романова с ле-
нинградскими писателями, 
руководителями местной пи-
сательской организации, чле-
нами правлений СП СССР и 
СП РСФСР. Во время беседы 
были обсуждены вопросы 
идейно-художественной жиз-
ни Леиииградсиой писатель-
ской организации. Участники 
встречи говорили танже о 
том, каи трудящиеся Ленин-
града и области выполняют 
планы текущей пятилетки, о 
вклада писателей в осущест-
вление решений X X I V съезда 
КПСС и задач, сформулиро-
В1 ых в докладе Л. И. Бреж-
н е в . на торжественном засе-
Яании, посвященном 50-летию 

Г. в. Романов пожелал пи-
сателям успехов в работе над 
новыми художественными 
произведениями о современ-
ности, о людях труда. 

Совет Министров УССР при-
нял постановление об увеко-
вечении памяти выдающегося 
уираинсиого советского писа-
теля А. В. Головко. Предусмо-
трено установить на могила 
писателя надгробие, а на до-
ме N. «8 по улице Ленина в 
Киеве, где он многие годы 
жил и работал, — мемори-
альную доску. Именем А. Го-
ловко будет названа одна из 
улиц в столице Уираииы и 
средняя школа в районном 
центре Козельщина Полтав-
ской области. Решвио также 
издать полное собрание сочи-
нении А. Головко и создать 
документальный кинофильм, 
посвященный его жизни и 
творческой деятельности. 

ературная обществеи-
Киева отметила 75-ле-

Литер 
ность 
тие со дня рождения выдаю-
щегося уираинсиого поата 
Владимира Николаевича Со-
сюры. Его памяти был посвя-
щен торжественный вечер в 
Большом зале Киевской нон-
серватории им. П. И. Чайков-
ского. 

— Лирика Сосюры, в ноте-
рой звенели чистые струны 

1ИТЕРАТУРНАЯ 

СПРАВКА 

«...В декабре втого го-
да исполняется 100 лет 
со дня рождения В. Я. 
Брюсояа. Насколько мне 
известно, собрание сочи-
нений этого крупного по-
ете нигде не издавалось. 
Не будет ли к юбилею 
восполнен атот пробел?» 

Г. КАЛИНИНА, 
учительница 

АЛМА-АТА 

«Внимательно слежу за 
творчеством эстонского 
писателя А. Хинтн — са-
мобытного. оригинально-
го художники. Выл бы 
рад узнать, над чем он 
работает сейчас...» «...Упе-
рена. А. Хннт работает 
сейчас над новой книгой. 
Не будет ли ни ее стра-
ницах полюбнлшнхея мне 
по «Берегу ветров» ге-
роев.'» 

' ' " Ш 

Это — выдержан из писем, 
полученных редаицией. Мы 
ознакомили с мимп народно-
г» писателя Эстонии Ааду 
Хиитз и попросили ответить 
на вопросы читателей. 

— В моем новом романе— 
названия у него пока нет — 
вновь оживают мои герои: 
рыбаки, моряки, строитель-
ные рабочие, на сей раз те, 
кто участвовал в революции 
1905 года. 

События будущей книги 
начинают развертываться в 
период черной реакции, во 
времена карательных экспе-
диций: многие островитяне, 
трезво оценивая создавшуюся 
обстановку и не желая пасть 
жертвой царской расправы, 
устремились в чужие края — 
в Финляндию. Канаду. Вдали 
от родины они не впадали в 
отчаяние, а главное — не от-
ступали ни на шаг от своих 
принципов и идеалов. Остро-
витяне отстаивлги свои убе-
ждения трудом, силой воли 
и твердостью духа. 

Судьбу героев повествова-
ния разделяет также один из 
персонажей моей тетралогии 
*Берег ветров>, волостной 
писарь Антон Саар Р.гп про-
тотип — реально существую-
щее лицо — со своими сооте-
чественниками основал на 
чужбине коммуну. В начале 
'20-х годф члены этой комму-
ны на свои скудные сбереже-
ния приобрели нехитрую 
сельскохозяйственную тех-
нику и перебрались и Страну 
Советов. На берегу Азовско-
го моря они продолжили на-
чатое ими общее дело Сле-
дуя по путям скитания Саара 
и его единомышленников, я 
предпринял не одно далекое 
путешествие, странствовал по 
нашей стране и ла рубежом. 
Беседуя с близкими, друзья-
ми и потомками змигрантов-
островитян, я старался раск-
рыть еще одну страницу исто-
рии дорогих моему сердцу 
земляков. 

I 

I 
Мы обратились с втим во-

просом и заведующей редак-
цией русской нлассичесиой 
литературы издательства «Ху-
дожественная литература» 
Н. Н. Аноповой. Вот что она 
рассказала: 

— К 100-летию В. Я. Брю-
сова наше издательство под-
готовило его первое соб-
рание сочинений в 7 томах. 

Три первых тома составит 
поэтическое наследие В. Я. 
Брюсова В два последующих 
войдет проза: *Огненный ан-
гел», гАлтарь победы». 

И, наконец, заключительные 
тома представят литератур-
но-критическую деятельность 
В. Я. Брюсова. Богатое эпи-
столярное наследие писателя 
широко используется й ком-
шентариях. 

В канун юбилея читатели 
получат первые два тома соб-
рания сочинений поэта. 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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— С тех пор, как было за-

кончено издание полного со-
брания сочинений Владимира 
Маяковского, подготовлен-
ного нашим институтом, лро-
шло уже более десяти лет. 
В собрание, должен сказать, 
вошло литературно-художе-
ственное и эпистолярное на-
следие поэта, выверенное • 
соответствии с последней во-
лей автора по прижизненным 
публикациям и рукописям. 
Груллл Маяковского прило-
жила немало усилий для то-
го, чтобы донести до читате-
ля с максимальной точностью 
все, что, по выражению .Ма-
яковского, «отстоялось сло-
вом*. Но многое — теперь 
это стало виднее — еще нуж-
дается в уточнении. Нужно, 
на мой взгляд, издание со-
брания сочинений Маяковско-
го — академическое. 

Сегодня, окидывая взором 
«все сочиненное» Маяков-
ским, видим, что в его сло-
ве действительно «отстоя-
лось» главное, а именно — 
содержание нашей советской 
эпохи. Поэт говорил: 

«Чем вешь II л и событие 
больше, тем и расстояние, на 
которое надо отойти, будет 
больше. Слабосильные топ-
чутся на месте и ждут, пока 
событие пройдет, чтоб его от-
разить, мощные забегают 
на столько же вперед, чтоб 
тащить понятое время». 

Одна из задач исследовате-
лей творчества Маяковского 
состоит, на мой взгляд, в том, 
чтобы показать, как поэт 
благодаря своему могучему 
таланту накрепко «вписался» 
в историю Страны Советов. 

С особой яркостью выступа-
ет один из центральных моти-
вов тпорчестпа певца Ок-
тябрьской революции — тема 
дружбы народов, тема интер-
национализма. Произведения 
Маяковского, рожденные па-
фосом этой поэтической темы, 
— великая новаторская клас-
сика, дерзновенный художни-
ческий порыв. «Левый 
марш»... С каким великолепи-
ем выразился в нем русский 
революционный размах! «Вот 
она. Россия, моя любимая 
страна. Красная, только что 
из революции горнила». Мая-
ковский гордился тем, что его 
стихи, поэмы псреводилисьиа 
языки народов-братьев. Рань-
ше других наших поэтов Мая-
ковский возвеличил советский 
народ в его движении к но-
вой исторической общности... 

родной земли, была чудес-
ным сплавом стали и нежно-
сти, — сказал, открывая ве-
чер, первый заместитель 
председателя правления Со-
юза писателей Уираииы 
В. Козаченно. — Своим твор-
чеством он утверждал иом-
муиистичесную правду жиз-
ни, воспевал братскую друж-
бу и единство советских лю-
дей, во всей нрасе показывал 
расцвет Советской Родины, 
славил велиную партию Ле-
нина. 

— Вдохновенный поэт со-
циалистического строительст-
ва. поэт рабочего Донбасса, 
Днепростроя и нежный лирик, 
певец дружбы народов — та-
ким вошел Владимир Сосюра 
в советскую* литературу, в 
сердца многих поколений чи-
тателей, — отметил в «Слове 
о поэте» доитор филологиче-
ских наук Степан Крыжаниа-
сиий. 

С воспоминаниями о Вл. Со-
сюре, со стихами, посвящен-
ными ему, выступили Степан 
Оленнин, Минола Рудь. Олек-
са Ющенко, Минола Упении. 

За выдающиеся труды и в 
связи с 50-летием образова-
ния СССР премии Советской 

Эстонии 1»72 года удостоена 
большая группа работнииов 
науни, техники, производства, 
литературы и искусства рес-
публики. В области литарат*-

Й»| этой премии удостоен 
атс Трааг за роман «Танец 

воируг парового иотла». 

На днях в Тбилисском До. 
ме аитера состоялся вечер, 
посвященный 70-летию со дня 
рождения замечательного 
грузинского поэта Симона Чи-
новани. С докладом о его жиз-
ни и творчестве выступил 
сенретарь правления Союза 
писателей Грузин Б. Жгенти. 
В воспоминаниях и речах пи-
сателей И. Нонешвили, А. Су-
лакаури, Г. Маргвелашвили, 
В. Мачавариани, народного 
артиста СССР А. Васадзе, М. 
Луговсиой и других предстал 
образ одного из крупнейших 
представителей грузинской 
советской поэзии, пламенного 
певца дружбы и братства 
между народами. На вечере 
звучали стихи поэта, были по-
иазаны документальные филь-
мы о нем. 

Недавно в Кишиневе под 
председательством замести-
теля Председателя Совета 
Министров МССР Г. И. Ере-
мея состоялось первое засе-
дание оргкомитета по подго-
товке и проведению 300-ле-
тия со дня рождения Дмитрия 
Кантеажрв — выдающегося 
ученого, писателя, общест-
венного деятеля. К этой дате, 

бу котора 
вбр 

будет отмечаться 
октябре нынешнего года, 
предусмотрено, в частности, 
издать произведения Д. Кан-
темира, а также книги мол-
давских советсних писателей 
о нем, создать и выпустить 
на экраны кинотеатров худо-
жественный и документаль-
ный фильмы об этом замеча-
тельном сыне молдавской 
земли, монографии и исследо-
вания его литературного и 
научного наследия. Жизни и 
деятельности Д. Кантемира, 
видевшего в дружбе с Росси-
ей жизненную необходи-
мость для Молдаяии, будут 
посвящены литературные ве-
чера и выставки, передачи по 
радио и телевидению, науч-
ные сессии. Торжественный 
юбилейный вечер состоится в 
столице Моядавин. 

Норильск, поселок Снеж-
ногорск, Н. К. Богомолову. 

Дорогой Николай Кузьмич! 
Я не однажды вспоминал 

нашу встречу на теплоходе 
«Латвияв и беседу о таджик-
ской советской литературе, 
которую мы вели. Но время, 
скорее всего, стерло бы столь 
непродолжительное знаком-
ство, как вдруг — письмо. Ив 
Снежногорска. Кстати, а нем 
есть такая строка: «По-мое-
му, народ наш прекрасен, и 
я рад, что мы — одна семья». 
Поверьте, я был глубоко бла-
годарен Вам аа эти слова, эа 
добрую память. Завязалась 
переписка. Говоря о жизни, о 
литературе, мы стали узна-
вать друг друга. Теперь, смею 
думать, мы не просто знако-
мые, мы — друзья... И еще 
Вы написали тогда: «Мне хо-
телось бы заверить Вас, что 
интерес русских читателей к 
творчеству таджикских писа-
телей — не пустая фраза. Я 
часто бываю в книжных мага-
зинах, библиотеках, из разго-
воров с другими книголюба-
ми знаю, что и они не удо-
влетворены числом перево-
дов с таджикского...» 

Были в Вашем письме и 
добрые слова о моем романе 
•Дочь огня*. Всякому писате-
лю лестен интерес к его твор-
честву, особенно когда писа-
теля и читателя разделяют 
тысячи километров. Но совет* 

— Виктор Осипович, вы 
возглавляете группу Маянов-
ского в Института мировой 
литературы имени А. М. Горь-
кого. Как готовится ваша 

ппа и предстоящему юбн-

• н м п н н н т к 
скив пятьдесят лет связали 
Сибирь и Среднюю Азию 
куда более тесными узами, 
чем тысячелетия древней ис-
тории. И я горд тем, что мои 
книги такжв вносят посиль-
ную лепту в благородное де-
ло сближения людей разных 
наций, помогают лучше по-
нять своеобразие души и ха-
рактере таджиков н те сокро-
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писывал. Больше, разумеет-
ся, вычеркивал. Кое-что пере-
писал заново. В этом смысла 
лучшим примером мне слу-
жит классика. Беря а руки то-
ма академических изданий, 
поражаешься тому неиссякае-
мому упорству, трудолюбию, 
числу вариантов, которые ис-
пробованы, тщательно проду-
маны, отклонены, прежде 

ПИСЬМА ДРУГУ-ЧИТАТЕЛЮ 

ИЙ СУЙ СЕРДЦА 
венные черты советского ха-
рактера, которые нас роднят. 

Теперь, когда весь совет-
ский народ отметил 50-летие 
образования СССР, особенно 
ясно сознаешь, насколько мы 
близки духовно, как необхо-
дим отчет перед всесоюзным 
читателем. 

Итак, вот мой отчет. Завер-
шил работу над последним 
романом трилогии. Два пер-
вых — «Дочь огня» и «Две-
надцать ворот Бухары» — Вы 
знаете. Очень много времени 
заняла «доводка», если вос-
пользоваться технической тер-
минологией. Вычеркивал и до-

ГОТОВЯСЬ 

К Ю Б И Л Е Ю 

К предстоящему 90-летию 
со дня рождения В. В. Мая-
ковского готояятся писа-
тели, издатели, деятели 
иультуры, готовятся миллио-
ны почитатвлей поэтическо-
го таланта пввца революции. 
К юбилею приурочено и пере-
издание трехтомника В. О. 
Перцова, посвященного жиз-
ни и творчеству поэта. 
Наш норреспондент встре-
тился с автором монографии 
и попросил ответить на ряд 
вопросов. 

Опыт Маяковского, велико-
го художника революции, 
чье •форчество является ли-
тературной летописью жизни 
нашей страны в 20 —30-е го-
ды, стал главным предметом 
изучения группы Маяковско-
го. Назову несколько наших 
коллективных трудов—«Мая-
ковский и советская литера-
тура», «Маяковский и пробле-
мы новаторстиа», «Поэт и со-
циализм. К эстетике В. В. 
Маяковского». 

— Словом, поэзия Маяков-
ского стала «своей» для вевх 
народов Советского Союза... 

— Не только... Для пере-
дового читателя за рубежом 
поэзия В. В. Маяковского — 
также «своя». В последнее 
время обострилась идеологи-
ческая борьба, и особое вни-
мание фальсификаторов со-
ветской культуры привлекает 
поэзия Маяковского. В толко-
ваниях «советологов» очень 
часто искажается смысл этой 
поэзии В наших работах мы 
даем решительный отпор тол-
кователям подобного рода, 
показываем всю несостоятель-
ность попыток буржуазных 
литературоведов извратить 
смысл произведений великого 
повта революции. 

Готовя трехтомник к но-
вому выпуску в свет, я учел и 
итоги обсуждения проблем 
творчества .Маяковского, быв-
ших в центре внимания наше-
го литературоведения в тече-
ние ряда лет, и отклики на 
мои книги, появившиеся в пе-
чати Наибольшее количест-
во полезных замечаний я по-
лучил по первым двум томам 
(вышедшим в 195)0 и 1956 го-
дах); здесь отдельные главы 
подверглись серьезной пере-
работке, а третий том, выну-

чвм найден окончательный. 
Так вдохновенно и напряжен-
но трудились выдающиеся 
мастера. Учиться у класси-
ков — значит учиться прежде 
всего высокой требовательно-
сти к себе, к слову, которое 
не должно быть случайным 
или неточным. 

Могу уже сообщить Вам, 
что роман принят журналом 
«Садои шарк» и будет опуб-
ликован в нынешнем году. 

Над чем я работаю непо-
средственно сейчас? Соби-
раюсь приступить к работа 
над романом о первых после-
военных годах в таджикской 

шейный издательством «Нау-
ка» в 1965 году, не потребо-
вал никаких изменений, за 
исключением стилистической 
правки,- Задачу, которую я 
поставил перед собой, можно 
сформулировать так,; идейно-
художественное становление 
Владимира Маяковского как 
одного из основоположников 
социалистического реализма. 
Кстественно, я раскрываю это 
становление в органической 
связн с событиями револю-
ционной истории. В новом из-
дании я стремился усилить, 
углубить теоретико-эстетиче-
скую линию, более конкрет-
но рассказать о творческом 
пути Маяковского как поэта 
народного, партийного, 

Маяковский сегодня — яв-
ление мировое, влияние его 
на творчество многих зару-
бежных поэтов очень велико. 
Изучение этого процесса со-
ставляет одну из важнейших 
задач нашей исследователь-
ской мысли, особенно в канун 
знаменательного юбилея. И 
еще одна особенность дол-
жна, как мне кажется, при-
влечь наше внимание... Поэт 
— новатор, интернациона-
лист в условиях Октябрьской 
революции явился продолжа-
телем традиции великой рус-
ской помни, отмеченной Го-
голем в Пушкине: «чуткости 
на все откликаться». 

— В канун юбилвя, естест-
венно, усилится внимание н 
творчеству Маяиовсиого... 

— В свяэн с *тнм вот что 
я хочу сказать. Мне кажется, 
что наряду с выступлениями 
профессиональных исполни-
телей нам надо всячески под-
держивать конкурсы, сорев-
нования. концерты непрофес-
сиональных исполнителей. 
Ведь поэзия Маяковского — 
поэзия массовая, не терпящая 
«хрестоматийного глянца», 
безжизненного исполнения. В 
ней — сама революционная 
буря двадцатого чрка. 

И в заключение нашей бе-
седы я хотел бы повторить 
некоторые мысли, которые 
вытекают из исследования 
творческого пути Маяковско-
го. Пушкин. Лермонтов, Не-
красов, Блок... Мы счастли-
вы и горды, что Маяковский 
не только достойно продол-
жил этот ряд. но и открыл 
своего рода «пусковой пери-
од» советской поэзии. 

«Я к вам приду в коммуни-
стическое далеко», — сказал 
поэт, обращаясь к потомкам 
На чем была основана 
эта горделивая уверенность? 
Прежде всего на том. что 
всей своей поэлней он жил 
будущим и, опережая время, 
приближал будущее... Каж-
дым своим стихом... 

деревне. Действующих лиц 
(некоторых по крайней мере) 
никак не решусь назвать ге-
роями. Это будут скорее 
антигерои, те, кто и в наше 
время ухитряется жить чужим 
трудом, присваивать себе чу-
жие заслуги. Настоящий тру-
женик всегда скромен. Ему 
нет нужды изощряться во лжи 
и интригах. Он на дармоеда 
порой машет рукой, лишь бы 
работать не мешал, а дармо-
еды этим пользуются. Слу-
чается, что воробьи рядятся в 
орлов. И кое-кто впрямь за 
орлов их принимает. Подоб-
ное явление не должно ни-
кого оставлять равнодушным. 
Разоблачение тунеядства, при-
способленчества, лжи и — 
главное — борьба за утверж-
дение коммунистической мо-
рали — такова тема будуще-
го произведения. 

Простите, Николай Кузьмич, 
что о своих планах говорю в 
общих чертах, не подробно. 
Дело в том, что я отношусь 
к категории писателей, кото-
рые не умеют осуществлять 
замыслы уже рассказанные, 
выговоренные. 

Вот, пожалуй, и весь мой 
скромный отчет. 

Всегда с нетерпением и 
благодарностью ожидающий 
Ваших вдумчивых замечаний 
м тонких суждений 

Дмсалол ИКРАМИ 
ДУШАНБЕ 

На днях на заседании сек-
ретариата правления Союза 
писателей СССР был заслу-
шан и обсужден отчет о ра-
боте редаиции журнала 
«Звезда». 

Главный редактор журнала 
Г. Холопов напомнил, что 
«Звезд а» — старейший из 
•толстых» литературных жур-
налов нашей страны, орган 
Союза писателей СССР — 
начала выходить в Ленингра-
де в 1024 году. 

В первом же номере жур. 
кала была начата публикация 
труда В. И. Ленина «О кари-
катуре на марнсизм и об 
«империалистическом эконо-
мизме». 

На страницах «Звезды» пе-
чатались произведения М. 
Горького, А. Толстого, О. 
Форш, В. Шишкова, А. Чапы-
гина, К. Федина, Н. Тихонова 
и других сидных мастеров 
советской литературы. 

Характеризуя работу редак-
ции «Звезды» в последнее 
время, особенно а минувшем 
юбилейном году, Г. Холопов 
отметил, что я 1972 году 
«Заезда» уделила много вни-
мания теме интернациональ-
ной дружвы и единства наро-
дов нашей страны. И в прозе, 
н в поэзии, н в публицисти-
ке редакция стремилась дать 
читателю произведения, ярко 
повествующие об истори-
ческом подвиге нашей пар-
тии, великого советского 
народа. Редакция занимает-
ся воспитанием молодых ли-
тератор оо — это нашло свое 
выражение в создании при 
журнале постоянно действую-
щей группы молодых прозаи-
нов. В плане «Звезды» на 
1973 год центральное место 
занимают публикации новых 
произведений о рабочем клас-
се, о нашем современнике. 

Работа всех разделов «Звез-
ды» была широко и всесто-
ронне обсуждена. На заседа-
нии выступили С. Баруздин, 
Н. Гринберг, В. Кожевников, 
В. Озеров, Ю. Суровцев, И. 
Федоренко, О. Шеетинский. 

Подводя итоги обсуждения, 
первый сенретарь правления 
СП СССР Г. Марков сказал, 
что работа редакции журнала 
«Звезда» заслуживает поло-
жительной оценки. Журнал 
опубликовал в последнее вре-
мя ряд интересных произве-
дений. Важно, чтобы «Звез-
да», являясь известным все-
союзным журналом, полнее 
освещала нз своих страницах 
великий созидательный труд 
советсного народа, его герои-
ческую борьбу за выпол-
нение девятой пятилетни. 
Необходимо «Звезде» ярче 
отражать на своих страницах 
тему Ленинграда — важней-
шего индустриального, науч-
но-технического центра ны-
нешней пятилетии. 

Секретариат правления СП 
СССР принял постановление, 
а котором отмечается, что 
редакция журнала «Звезда» 
добилась в своей работе опре-
деленных успехов. Редакция 
постоянно заботится о четно-
сти идеологичесних позиций, 
о высокой журнальной нуль-

В СЕКРЕТАРИАТЕ 

ПРАВЛЕНИЯ СП СССР 

ОБСУЖДЕНИЕ 
ЖУРНАЛА 
«ЗВЕЗДА» 
менмой деревни, роман Евг. 
Воробьева «Земля, до востре-
бования» и повесть Вс. Аза-
рова «Матросы шли первы-
ми», воссоздающие героиче-
ские страницы нашей жиз-
ни, Великой Отечественной 
войны; хроника чекистских 
будней А. Сапарова «Опас-
ные комедианты», рассказы 
и повести С. Воронина, Г. Го-

^есталова, В. Шукши-
ра, А. Драбкиной, В. Шефне-

Ю. Шс - *" 
на. 
ра, 

Т Т - последние годы в «Звез-
де» опубликован ряд инте-
ресных художественных про-
изведений. Это повести В. 
Лебедева «Наследник» и 
В. Пальмаиа «Долинские раз. 
доры» — о тружениках совре-

Систематически печатаются 
стихи поэтов братских рес-
публик нашей страны. В 
1972 г оду «Звезда» познако-
мила читателей с творчеством 
ряда известных мастеров 
многонациональной советской 
поэзии — Янки Купалы, 
Эдуардаса Мсжелайтнса, Пст-
руся Бровки, Максима Танка, 
Аркадия Кулешова, Леонида 
Первомайского и других. 

Широк и тематически раз. 
нообразен отдел публицисти-
ки «Звезды». 

Редакция заботится о раз-
витии литературных жанров, 
соединяющих в себе бел-
летристичесное начало с пу-
тевым очерком, историко-
философским или научно-кри-
тическим исследованием (пу-
тевые очерки В. Конецкого 
«210 суток на океанской орби-
те», историко-публицистиче-
екая работа М. Касаиноеа 
«Двадцать три ступени вниз», 
направленная против попы-
ток современных буржуазных 
«советологов» фальсифициро. 
вать события русской исто, 
рии начала X X века). 

Редакция по-деловому вы-
полняет требования, выдви-
нутые в постановлении ЦК 
КПСС «О литературно-художе-
ственной критике». В 1972 го-
ду работа отдела критики 
приобрела более целенаправ-
ленный характер. Литератур-
но-критическим материалам 
отводится значительное по 
объему место, они разнооб-
разны по жанрам. Постоян-
ные рубрики — «Критика», 
«Литературный дневник», 
«Воспоминания», «Литератур-
ное обозрение», «Среди нниг», 
«Литературные портреты» — 
позволяют редакции верно 
определять форму выступле-
ния о том или ином явлении 
литературы. Проблемные и 
обзорные статьи «Звезды» ос-
нованы, как правило, на ма-
териале многонациональной 
советской литературы. 

Отмечая верное направлв. 
ние работы журнала, секре-
тариат правления СП СССР 
считает, что в свете совре-
менных требований, предъяв-
ляемых и литературной пе-

чати, перед «Звездой» встают 
новые большие задачи. Редак-
ции необходимо еще целеу-
стремленнее добиваться бое-
витости в освещении идеоло-
гических проблем, активизм-1 
ровать работу по воспитанию 
читателей в коммунистиче-
ском духе. Обращаясь к ма-
гистральным социально-нрав-
ственным проблемам совре-
менности, журнал должен / 
глубже раскрывать коренные 
перемены в жизни народа, 
ярче утверждать героику на-
шей действительности, еоссо* 
эдавать во всей полноте со-
ветский образ жизни. 

В этой связи секретариат 
правления СП СССР обратил 
внимание редакции «Звезды» 
на то, что среди публикаций 
в журнале преобладают про-
изведения малых форм, по-
рой локальные, камерные 
по своему звучанию. Недо-
статочно печатается произве-
дений крупных эпических 
форм, социально значимых 
романов, раскрывающих ши-
рокую панораму современной 
народной жизни. 

Настоятельная задача жур-
нала — повышать идейно-ху-
дожественный уровень произ-
ведений, посвященных совре-
менности, чаще обращаться к 
художественному воссозда-
нию значительных социаль-
ных проблем, ярких характе-
ров, воплощающих идейную 
убежденность, духовное богат-
ство, нравственную красоту 
наших людей, стремиться к 
раскрытию новых сторон се-
годняшней действительности 
и глубокому осмыслению ко-
ренных процессов, происходя-
щих в жизни советского чело-
века, в развитии социалисти-
ческого общества. 

Руководствуясь постановле-
нием ЦК КПСС «О литератур-
но-художественной критике», 
редакция должна более глу-
боко и вдумчиво анализиро-
вать закономерности соере. 
менного литературного про-
цесса, публиковать больше 
статей обобщающего харак-
тера, содержащих глубокие 
размышления об особенно-
стях сегодняшнего этапа в 
развитии жизни и литерату-
ры; шире проводить дискус-
сии, творческие обсуждения 
кардинальных вопросов ли-
тературного развития. Необ-
ходимо вести непримиримую 
борьбу с идейным и худо-
жественным браком, постоян-
но заботиться о четкости кри-
териев и оценок. 

Общей, методологически 
верной линии отдела критики 
противоречит рецензия Л. 
Емельянова на роман В. Бе-
лова «Кануны», в которой 
ощутим внесоциальный под-
ход к отдельным этапам раз-
вития советского общества. 

Затем секретариат правле-
ния СП СССР заслушал сооб-
щение Ю. Лаптева об итогах 
работы двухмесячных курсов 
критииов при Литературном 
институте имени А. М. Горь-
кого и одобрил их. 

В заключение заседания 
В. П. Катаев поделился впе-
чатлениями о своей недавней 
поездке в Италию и Фран-
цию» 

В заседании секретариата 
правления СП СССР приняли 
участие заведующий сенто-

Ком Отдела культуры ЦК 
ПСС А. Беляев и заведую-

щий сектором Отдела пропа* 
ганды ЦК КПСС Н. Биккенин. 

• 

Размышления за рабочим сто.юм 

У АЛЕКСЕЯ СУРКОВА 

Из личного альбома: А. Сурков, А, Ананьев и В, Карпов у воинов-та- '' 
манцев 

«Литературная га-
зет а>» продолжает пу-
бликацию фотоочер-
ков о писателях — 
Героях Социалистиче-
ского Труда. На этот 
раз наш фотокоррес-
пондент в гостях у 
Алексея Суркова. С внуком 

СЛОВО 
московских 
КРИТИКОВ 

Итоги литературно-критиче-
ского года в сеете постанов-
ления ЦК КПСС «О литератур-
ио-художестаеииой критике-
— этой теме было посвящено 
состоявшееся 17 января об-
щее собрание критиков и ли-
тературоведов Мосиовсиой пи-
сательской организации. До-
кладчик, председатель бюро 
творческого объединения Ф. 
Кузнецов, выступившие • пре-
ниях В. Оскоциий, А. Коган, 
В. Пискунов, Г. Корабельии-
иов. Л. Финн, И. Младо, А. Бо-
чаров говорили о тем, что 
примятое год назад постанов-
ление ЦК КПСС является дол-

говременной программой дей-
ствий, рассчитанной на не-
уклонный подъем идейно-ху-
дожественного уровня лите-
ратуры и нритики. 

За минувший год, отмечали 
ораторы, произошли сущест-
венные сдвиги в критике — 
особенно в исследовании и 
обобщении процессов вза. 
имосОлижеиия н вваим©обо-
гащения национальных лите-
ратур. В год 30-летия СССР 
критики-москвичи много сде-
лали для пропаганды дости-
жений нашей многонацио-
нальной литературы. 

Выступавшие отмечали и 

недостатки, которые изжива-
ются еще медленно. Литера-
турной ' критике подчас не 
хватает аналитичности в под-
ходя к сложным литератур-
иыц велениям современности. 
Не всегда активно и последо-
вательно ведется борьба с 
серостью в литературе. В не-
которых публикациях заме-
тен отход ОТ ПОДЛИННО науч-
ной методологии. Серьваиые 
претензии выли высказаны в 
адрес тех органов печати, | 
где литературная критика на 
заняла пока места, отввчамй} 
щвго требованиям времени. * 

В зимнем лесу 

•Фото А. УЭЛЯНА 
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Альгимантас БУЧИ С: 
Минувший год — год 50-леги* образовании Советского Со-

юза — убедительно продемонстрировал внутреннее е д и н о ю 
советской л и т в р в т у р к : ее у ж е невозможно назвать простой 
с у м м о й литератур резных народов. Осмысление многонацио-
нального единого художественного процесс» требует новых, 
точных и тонких критериев. Исследовать не только генетиче-
ские, н о и типологические связи братских литератур — 
труднейшее, но и благодарна» наша задача. 

Наиболее близки мне статьи тех авторов, которые «торге-
юте» е ж и в о й литеретурный процесс, рассматривают новые 
произведения в контексте всей советской многонациональной 
литературы. Всегда с удовольствием читал и нынче перечи-
тываю у ж е собранные е посмертных сборниках статьи А. Ма-
карова, не раз обращавшегося и к литовской литературе. 
В центральной печати постоянно ищу статьи В. Гусева, В. Ог-
нева, Ю . Суровцева, Л. Теракопяна и других, лично знакомых 
или незнакомых критиков, чье слово помогает мне и в соб-
ственной работе. Хотелось бы, конечно, побольше личных 
контактов, межреспубликанских встреч, дискуссий, которые 
— как показали, например, прошлогодние встречи литовских 
И армянских писателей — весьма плодотворны. 

Взаимоотношения литовских писателей и критиков в по-
следнее время меня радуют. Критик стал у нас не судьей 
писателя, а его коллегой, с к о т о р ы м м о ж н о решать сложнь в, 
волнующие всех художественные, философские, социологи-
ческие проблемы. И решать по-деловому, принципиально — 
не за чашкой кофе, а на страницах наших литературных ж у р -
налов. Вот зта деловая творческая атмосфера является, по-
моему, одним из важнейших результатов претворения в жизнь 
постановления ЦК КПСС « О литературно-художественной 
критике». 

Теперь о собственной работе. Я очень рад, что «освободил-
ся» от мучившей меня несколько лет книги «Ромен и совре-
менность (Становление и развитие литовского советского ро-
мана)». Книга у ж е а издательстве, и мне остается только 
ждать ее появления. 

ВИЛЬНЮС 

Нил ГИЛЕВИЧ: 
Литературная общественность Белоруссии отнеслась со всеД 

серьезностью и высоким чувством ответственности к тем 
оценкам и требованиям, которые были высказаны в поста-
новлении ЦК КПСС « О литервтурно-художественной крити-
ке». На пленуме правления Союза писателей БССР с докла-
д о м по этому вопросу выступил один из крупнейших совре-
менных советски* писателей Иван М е л е ж . Его доклад — 
очень содержательный, глубоко аналитический — был про-
никнут чувством подлинной гражданской озабоченности со-
стоянием дел на критическом фронте и четким пониманием 
задач, стоящих перед литературой. 

М о ж н о ли с уверенностью сказать, что за истекший год в 
белорусской критике произошел явный перелом и преодо-
лены все отмеченные в постановлении недостатки? Боюсь, что 
такое заявление было бы несколько п р е ж д е в р е м е н н ы м и 
скорее выразило б ы наше желание, чем истинное положение 
еещей. О д н а к о идет большая внутренняя работа в сердцах 

.и умах, без которой, собственно, и н е в о з м о ж н ы действи-
тельные, к о р е н н ы е — не поверхностные, не формальные — 
изменения в таком с л о ж н о м деле, каким является литератур-
ная критика. 

Пока в Белоруссии, на мой взгляд, более активно и плодо-
творно работают литературоведы. Не случайно Государст-
венная премия БССР имени Якуба Колеса за 1972 год была 
присуждена писателю и ученому И. Ыауменко за монографи-
ческие работы о творчестве Купалы и Коласа. Интересную 
книгу о традициях Кузьмы Чорного в современной белорус-
ской прозе издал Александр Адамович, о проблемах совре-
менной белорусской поэзии — В. Гниломедов. Запомнилась 
прекрасная статья В. Колесника «возвращение б л у ж д а ю щ е й 
звезды» в ж у р н а л е « Д р у ж б а народов». С интересом читал 
новые выступления литературоведов и критиков В. Ковален-
ко, Г. Киселева, А . Мальдиса. 

Что касается пожелёнии критике, в ы с к а ж у только одно: 
анализировать и оценивать литературные произведения, не-
взирая на лица, ибо самое худшее и самое жалкое, что м о ж -
н о встретить в ста-ъях и рецензиях, — это малодушные уверт-
ки от необходимости сказать правду и сознательное угодни-
чество перед авторитетами. 

МИНСК 

Игорь ЛЗЕВЕРИН: 
Постановление ЦК КПСС « О литературно-художественной 

критике» действенно способствовало интенсификации работы 
по исследованию современной литературы, придало ей целе-
устремленность, сконцентрировало наше внимание на глав-
ных проблемах развития литературы. Это может быть проил-
люстрировано многими примерами, взятыми из критической 
практики минувшего года, в к л ю ч а я сюда, в частности, и дея-
тельность украинских литературоведов и критиков. Приведу 
лишь один. ЦК партии особо указал иа необходимость более 
активного и глубокого изучения процессов взаимообогащения 
и сближения культур социалистических наций. И в этом пла-
не м о ж н о , не колеблясь, зачислить в актив сегодняшней со-
ветской критики выступления во всесоюзной печати ряде ук-
раинских авторов: Л. Новиченко, Б. бурака, С. Шаховского и 
других. Есть все основания говорить и о повышении идейно-
теоретического уровня нашей « д в и ж у щ е й с я » эстетики, о ее 
•се более отчетливо п р о я в л я ю щ е м с я стремлении не деклара-
циями, а д е л о м отвечать на высокие требования партии. 

И асе-таки предстоит еще очень многое сделать для реали. 
эации тех прогреммных положений, к о т о р ы е с предельной 
четкостью сформулированы в партийном документе. Как хо-
телось бы, скажем, назвать хотя б ы одну критическую рабо-
ту, появившуюся я последнее в р е м я на Украине, которая выз-
вала б ы широкий общественный резонанс, стала б ы предме-
том оживленного обсуждения, натолкнула на серьезные раз-
мышления о литературе (и о жизни!), словом, взволновала 
читателей. О д н а к о сив затруднительно . В то ж е аремя про-
д о л ж а ю т быть частыми гостями на страницах наших п е ч а т . 
ны* ооганов статьи и рецензии, и м е ю щ и е весьма далекое от-
ношение к подлинно квалифицированной критике — критике 
методологически точной и зстетически грамотной, критике 
по-партийному зоркой и до конца принципиальной. 

...Когда читаешь в одной из наших газет, что поэтиче-
ский образ «красное, такое красное, аж синее» (речь идет о 
сердце) « к р е п к о западает в память сжатостью смысловой на-
грузки», не остается никаких сомнении: по-прежнему не все 
у нас в п о р я д к е с профессиональной подготовкой критиков. 

...Когда из рецензии на первый с б о р н и к молодого позта, 
напечатанной в журнале, узнаешь, что у этого позта « к а ж -
дая строке чекеииа, как солдатский шаг», не м о ж е ш ь не 
вспомнить слове из постановления о том, что публикуемые 
рецензии н е р е д к о содержат «необоснованные комплименты». 

И, п р о ш у мне поверить на слово, за подобного рода при-
мерами не требуется ходить слишком далеко. В этом я во-
о ч и ю убедился, когда писал обзор украинской « т е к у щ е й » 
критики за 1972 год (статья будет напечатана в подготавли-
ваемом издательством «Дн|про» сборнике). 

Коль скоро я упомянул о собственной творческой работе, 
то скажу еще, что в настоящее время пишу один из разделов 
создаваемого в Институте литературы имени Т. Г. Шевченко 
А Н У С С Р коллективного исследования « О с н о в ы теории лите-
р а т у р ы социелистического реелизма», а т а к ж е надеюсь до 
конца года завершить давно задумвиную книгу, посвященную 
анализу (в теоретическом и литературно-критическом аспек-
тах) категории партийности. Книга зта так, видимо, и будет 
называться — « О партийности литературы». 

КИЕВ 

Мухамедусан КАРАТАЕВ: 
В р а б о т » критиков Казахстана в 1972 году следует п р е ж д е 

•сего отметить два характерных момента. Первый — в своих 
статьях и докладах критики стремились в связи с 50-летием 
образования СССР осмыслить успехи миогонециональиой со-

ЛИ РА1УРНАЯ КРИ1ЙКА 

Анкета 
«ЛГ» 

С Д Е Л А Н О , 

Д Е Л А Е Т С Я , 

Б У Д Е Т 

С Д Е Л А Н О . . . 
• ЧЕМ ОЬОГАТИЛ ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИКУ 

ГОД, ПРОШЕДШИЙ ПОСЛЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС! 

ЧЕМ ОН БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН 
ЛИЧНО ДЛЯ ВАС! 

ветской литературы в еспечте их взаимовлияния и взаимообо-
гащения. Второй — значительно возросло количество выступ-
лений, в которых предъявлялись повышенные требования к 
качестяу оцениваемы! произведений, больше публиковалось 
статей-размышлений о развитии отдельных тем и жанров, о 
проблемах стиля и мастерства. 

Серьезное впечатление произвели в минувшем году статьи 
Ш. Елеукенова «Обновление традиций прозы», X. Адибаева 
••Мастер» и «Сделано иа ввив», А. Конратбаева « О мастерст-
ве», Р. Иургалиева «Конфликт в комедии». Активно работали 
я истекшем году русские критики республики — В. Владими-
ров, П Косенко, Н Ровенскнв. Любопытно, что писатели т о ж е 
не остались в стороне: сборники статей о литературе издали 
прозаики А. Нурпенсов и Т. Ахтанов, поэт X. Бекхожин, с 
д о к л а д о м и статьей о литературной критике выступил поэт 
О. Сулейменов. 

Связям и содружеству литературных критиков немало спо-
собствовал Совет по критике и литературоведению при С о ю -
зе писателей СССР. 

Лично меня постановление ЦК КПСС заставило пересмо-
треть творческие планы, кое-что существенно переоценить. 
Откликаясь сердцем не в в ж н ы й пертийный документ, я напи-
сал дяе статьи о задачах казахской литературной критики — 
« П р о ж е к т о р партийной мьвели» и « С р а ж а ю щ е е с я мировоз-
зрение». Выступил по зтому вфтросу с д о к л а д о м на семинаре 
творческих работников А л м а - А т ы и не пленуме превления 
Союзе писателей Казахстане. Написал о б з о р н у ю статью о ка-
захской литературе последних лет, исследование о творчестве 
Д ж а м б у л а , статьи о народной помни, искусстве художествен-
ного перевода, творчестве молодых авторов... Все эти работы 
вошли а книгу «Вершины апередн», вышедшую совсем недав-
но в А л м а - А т е на русском языке. 

А Л М А - А Т А 

Иван КОЗ АО В: 
Раскрываю почти наугад подшивку одной газеты и в но-

мере. отделенном от сегодняшнего дня примерно двумя 
годами, читаю р е ц е н з и ю не книгу рассказов о художниках) 
«Серьезно и талантливо выполняет свою задачу м о л о д о й п и . 
сатель. Его стиль изящен и точен. Образный, яркий язык лако-
ничен и стро'. Кажется, что умный, влюбленный в искусство 
человек излетает одной тебе только что открытое им для 
себя, удивившее его человеческое явление». Не знаю, вскру-
жилась ли от таких похвал голова у м о л о д о г о писателя (за-
метьте, молодого!), но расти ему, как нетрудно понять, у ж е 
некуда — достиг вгего. 

Д л я недавней поры подобные д и ф и р а м б ы в нашей крити-
ке были явлением довольно распростренениым. 

Тон критического панегирике на страницах згой газеты (да 
и не только этой!) сегодня не стел е щ е полным анахронизмом, 
но несомненно, что все более властно заваляют о себе • суж-
дениях критиков трезвость и взыскательность. 

Стрелка на нашем критическом барометре стала подни-
маться к той черте, где написано: «высокие эстетические тре-
бования». В этом я вижу наиболее значительное, что принес 
нам год работы после постеноеления ЦК КПСС « О литера-
турно-художественной критике». 

В минувшем году я п р о д о л ж а л заниматься своей главной 
темой: литература и война. На основе новых произведений 
многонациональной советской литературы (В. Быкова, В. Спа-
ре, И. Третьякове, С. Шляху, А . Адамовича, В. Ж у к о в а и др.) 
попытался проследить тенденции поступетельного движения 
зтон темы. Главным своим делом считею работу о творче-
стве Ю . Бондарева. 

Виктор ПАНКОВ: 
Несомненно, развитие литературно-критической мысли в 

течение минувшего годе проходило под знаком реализации 
постановление ЦК КПСС. Это сказывалось и а делах теки! на-
ших общественных организаций, как советы по критике и ли-
тературоведению, и в творческой деятельности самих крити-
ков. 

Ознакомление с журналами 1972 года показывает, сколь 
активно и плодотворно работали известные наши критики и 
литературоведы. Были опубликованы интересные, содержа-
тельные статьи Е Кннлоеич, Г. Ломидзе, А. Дымшице, I . Нови-
кове, Л Фоменко, Г Боовмаие, А. Мвтчвнко, М. Пврхомвнк 
Л Новиченко, В. Дементьева, И. Гринберга, Б. Соловьева, 
А. Овчеренко. Е- Осетров а, Л. Якименко, А. Михайлове. 

О ч е н ь обрадовало всех нес решение об издании журнала 
«Литературное обозрение». Каждый критик должен помочь 
зтому журналу, которому предстоят нелегкие поиски своего 
творческого лице. 

Подводя даже предварительные итоги годе, ясно видишь 
нерешенные еще зедечи. В частности, следовало бы увеличить 
выпуск литературио-критическия книг и коллективных сбор-
ников, улучшать их качестве; необходимо ектиеиее воспиты-
вать молодую критическую смену; остеетса ектуальиым и во-

прос о повышении требовательности к художественному уров-
н ю произведений. 

Обращение к произведениям последних лет позволило 
мне, критику и литературоведу, вести разговор не только об 
искусстве, но и о самой жизни, о современности. 

Как и в прежние годы, я продолжаю зениметься творчест-
вом М. Горького. Было очень приятно подготовить цикл из 
четырех передач для телевидения на тему «М. Горький — пе-
вец рабочего класса». 

Одновременно не п р е к р а щ а ю изучения послевоенного пе-
риода советской литеретуры. Несмотря не то, что о н е м пи-
селось много, ясно видишь, сколько здесь еще актуальных 
И увлекательных проблем. 

Иззат СУЛТАНОВ: 
У б е ж д е н , что поствновление ЦК К П С С « О литературно-

художественной критике» имеет неоценимое значение д л я 
всей нашей советской многонациональной литературы, д л я 
к а ж д о г о работника литературного фронта. Это я почувство-
вал особенно остро, так как вот у ж е немело лет выступаю и 
мак писатель, и как критик. 

Постановление ЦК К П С С со всей очевидностью подсказано 
необходимость повышения уровня научения литературы и в 
средних школах, и в вузах республики. Это заставило меня 
ускорить работу над учебником теории литературы для в у . 
зов Узбекистана. 

Год д л я подведения итогов р а б о т ы в критике и литера-
т у р е — срок слишком малый. Но все ж е приятно отметить, 
что общин уровень критической мысли в нашей стране 
за это время заметно поднялся. Особенно явственно чув-
ствовалось это во время научно-творческой конференции на 
тему «Новая историческая общность л ю д е н — советский на-
род и литература социелистического реелизма», проведенной 
в конце прошлого года в Москве. Доклады, сделанные на 
этой конференции, не только достойно оценили успехи со-
ветской многоиециональной литературы, но и определили 
пути ее дальнейшего планомерного изучения. 

Оживленна, наблюдающееся в нешей критической и лите-
ратуроведческой ж и з н и после выходе в сеет постановления 
ЦК КПСС, привело к дальнейшему у к р е п л е н и ю дружеских 
связей деятелен наших национальных литеретур. О с о б е н н о 
полезными и приятными б ы л и д л я м е н я две встречи в М о -
скве: с ведущим к р и т и к о м Казахстана М. Каратаевым во вре-
мя обсуждения литературных разделов Казахской Советской 
Энциклопедии, главным редактором которой он является, и 
Г. И. Ломидзе, выступившим одним из ведущих докладчиков 
на конференции, о которой я говорил выше. 

Мои планы на ближайшее б у д у щ е е как критика и литерату-
роведа' В качестве автора и главного редактора буду уча-
ствовать в подготовке первого Выпуска « в о п р о с о в теории 
литературы», предпринятого Инсти*у*ом языка и литературы 
Академии наук Уэбекиствнв. 

ТАШКЕНТ * * 

Яков ЭАЬСБЕРГ: 
Год, прошедший с момента опубликования постановле-

ния Ц К КПСС « О литературно-художественной критике», озна-
меновался, как мне представляется, в жизни и развитии кри-
тики существенно новыми тенденциями. 

Постановление, явившись в а ж н ы м и авторитетнейшим под-
тверждением общественной роли критики, подняло ее семо-
сознание, шире и г л у б ж е раскрыло возможности ее дельней-
шего поступательного движения, подтолкнуло к р е ш е н и ю ио-
яых больших задач. В особенности это проявилось в том, что 
а центре внимания литературной критики оказался сояремен-
ный процесс развития советских литератур в их многонацио-
нальном единстве. 

Впервые в Институте мировой литературы имени А. М. Горь-
кого А Н СССР начата подготовка р а б о т по теории и методо-
логии критики. Выдвинулись вперед такие проблемы, как ли-
тература, критике и научно-техническая революция. И гнев-
ное — определилось магистральное направление, которое 
способно объединить все усилив критики: выяснение законо-
мерностей И многообразных тенденций возрастания роли ху-
дожественной к у л ь т у р ы в коммунистическом строительстве. 
Постановление, конечно, не могло избавить критику от всех 
ее недостатков, но ясно указало основные пути их преодо-
ления. 

Именно в связи с возрастанием р о л и литературы в об-
щественной жизни развитого социалистического общества я 
стремлюсь к тому, чтобы рассмотреть с л о ж н у ю и малоиссле-
дованную роль современной литературы и критики в разви-
тии социалистической культуры. 

Если под этой культурой понимать то хорошее и лучшее, 
что вошло в нашу жизнь, в социальное устройство, а быт, • 
сознание масс и отстоялось, закрепилось, оказалось и оказы-
вается прочным, устойчивым, преемственно и новаторски рас-
тущим, то возникает вопрос: как именно литература и крити-
ка способны содействовать этому процессу? Ведь участие а 
созидании социалистической к у л ь т у р ы — высшая цель лите-
р а т у р ы и искусства. 

М н е хочется подойти к этому процессу с двух сторон: как 
литература и критика помогают развитию к у л ь т у р ы отноше-
ний м е ж д у людьми, к у л ь т у р ы мышления, познания и чувств, 
совершенствованию социалистической демократии и как, во-
вторых, литература и критика участвуют а развитии таких гра-
ней художественной культуры, как язык, стиль, мастерство. 

ИНТЕРВЬЮ «ЛГ» 

Лев ЯКИМЕНКО: 
Год жизни литературы — срок небольшой. И все-таки 

д а ж е этот срок позволяет определенно сказать, что постанов-
ление ЦК КПСС « О литературно-художественной критике» 
стало важнейшим ф а к т о р о м нашей творческой и обществен-
ной жизни. 

Конечно, еще предстоит серьезный анализ того, как прак-
тически выполняется это постановление, что предприняли 
творческие организации, что сдвлвли редколлегии газет и 
ж у р н а л о в (причем речь, на мой взгляд, д о л ж и в вестись и об 
общеполитических наших газетах, ответственность которых 
за развитие литературной критики не менее валике, чем роль 
органов Союза писателей). 

К а ж д ы й из нас, причастных к литературной критике, дол-
ж е н спросить себя: а что сделал я за этот годТ Вопрос такого 
рода закономерен, потому что постановление ЦК КПСС за-
метно способствовало росту общественного евторитета лите-
ратурной критики. Использовать серьезные возможности, пре-
доставляемые этим постановлением, для осмысления сложных 
проблем современного литературного процесса, для борьбы 
протия антиисторических концепций, против недобросовест-
ной, поспешной работы и спекулятивного истолкования «зло-
бодневности», для утверждения эстетических требований ис-
кусства социалистического реализма — так я понимаю глав-
ные наши задачи. 

Что касается сяоей личной работы, то, естественно, вна-
чале ждешь оценки своих товарищей, читателя. Вскоре в из-
дательстве «Художественная литература» д о л ж н а появиться 
моя книга «На дорогах века. Актуальные вопросы советской 
литературы», которая обращена преимущественно к совре-
менному литературному процессу. Мне хотелось раскрыть 
в ней своеобразие сложнейшего взаимодействия искусства 
и времени. Значительное место в книге занимают проблемы 
методологии современной литературной критики, проблемы 
метода социалистического реализма. Много я размышлял 
над яопросамн язаимодействия и взаимовлияния, над теми 
критериями, которые определяют качественно новое един-
ство многоиециональной и многоязычной советской литерату-
ры. 

Усложнившееся представление о мире, поиски, которые 
идут в нашей литературе, требуют и от литературной критики 
того, что определено постановлением ЦК К П С С как наша важ-
нейшая задача: «глубоко анализировать явления, тенденции 
и закономерности современного художественного процесса, 
всемерно содействовать у к р е п л е н и ю ленинских принципов 
партийности и народности, бороться за высокий идейно-эсте-
тический уровень советского искусства, последовательно вы-
ступать против б у р ж у а з н о й идеологии». 

А Н Ф А С 

В П Р О Ф И Л Ь 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 
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А. Е ТОЛСТОМУ 
»• январе а Институт» ми-

роеой литературы ииеии 
Д. М. Горького АН СССР со-
стоялась научная сессия, по-
священная «О-лети ю со дня 
рождения Д. И. Толстого. 

Се вступительным еловой 
выступил председательство-
вавший на сессии замести-
тель директора ИИЛИ имени 
A. М. Горького профессор 
B. Щербина. 

Корреспондент «ЛГ» обра-
тился к Ж. Щербине с прось-
бой рассказать о тем, как 
проходила сессия. Вот что он 
ответил: 

— Общественно-культурное 
и творческое значение лите-
ратурной деятельности А. И. 
Толстого трудно переоценить. 
В высшей степени значителен 
путь его, хараитериый для 
многих представителей стар-
шего поколении советских пи-
сателей. Наиболее чутние к 
движению времени законо-
мерно пришли и революции, 
и идеям соцнелизмв. А. Н. 
Толстой — классик советсной 
литературы, произведения ко-
торого вошли в золотой фонд 
советской художественной 
культуры. Писатель огромно-
го художественного мастер-
ства. устремленный к иссле-
дованию величайших перело-
мов в истории нашей страны, 
ей является выразителем 
больших гражданских, обще-
человеческих идей. 

Мастерству А. Н. Толстого 
как одного из зачинателей и 
выдающихся художников со-
ветского исторического рома-
на был посвящен доклад А. В. 
Алпатова. Докладчии особен-
но подчеркнул новаторский 
характер, жанровое и стили-
стическое разнообразив со-
ветской литературы на темы 
историчесного прошлого. 

Крупные масштабы вопло-
щения А. Н. Толстым целых 
эпох нашли освещение в до-
кладе Н. Н. Воробьевой «Ис-
торизм А. Н. Толстого и про-
блемы становления романа 
социалистичесиого реализ-
ма». Отмечая своеобразие 
произведений писателей брат-
ских республик на историко-
революционную тему, док-
ладчик вместе с тем поковала 
единство основных общих 
принципов литературы социа-
листичесиого реализма. В ча-
стности, чрезвычайно интере-

сными оказались наблюдения 
над творческими взаимосвя-
зями А. Н. Толстого и А. Упи-
Т*Особвииости и яркую ниди-
видувльность произведений 
А. И. Толстого, жанроео н 
твматичвсии различных, оха-
рактеризовал В. И. Варанов в 
докладе на тему «Хождение 
по мукам. - «Петр Первый» 
(ндейио-встетнчесиио взаимо-
связи)». 

М. В. Чариый в докладе 
•Творческая лаборатория пи-
сателя» говорил о необычай-
ной взысиательиости писате-
ля, о его напряженной рабо-
те над совершвнетеоевниви 
своих произведений. 

• Замыслы и планы академи-
ка А. Н. Толстого» — озаглав-
лен доклад Ю. А. Крвстннеко-
го. Особенно детвлвжо осве-
щена в нем деятельность пи-
сателя по научному изданию 
полного свода русского 
фольилора. 

Ряд новых мвтвриалов, от-
носящихся и ранней биогра-
фии А. н. Толстого, был пред-
ставлен в донлвде Ю. М. Ой-
лянского. 

О своих встречах с А. 
Толстым в течение многих лет 

Й
ассиазал И. Л. Андроников, 
э этих воспоминаний встает 

образ А. Н. Толстого — боль-
шого самобытного художни-
ка, общественного деятеля» 
человека тонкой наблюда-
тельности, глубокого проник-
новения в революционное 
движение жизни. 

е е 
* 

18 января в большом зале 
Центрального Дома литерато. 
рое состоялся вечер, посеяв 
щенный 90-летию со дня рож» 
дения выдающегося руссного 
советского писателя А. Не-
толстого. 

Вечер открыл Константин 
Симонов. 

Непреходящую значимости 
творчества художника под. 
черкнул в слове об А. Тол-
стом А. Л. Дымшиц. На вече-
ре выступили В. В. Шклов-
ский. Г. Я. Бакланов, режис-
сер Г. Л. Рошаль, редантеп 
газеты «Красная звезда» в го. 
ды Великой Отечественно* 
войны Д. И. Ортенберг, капи. 
тан теплохода «Алексей Тол» 
стой» В. П. Сияьченио. 

Ю Н Ы М Ч И Т А Т Е Л Я М 
Улица Воровского, 52... Этот 

адрес хорошо знаком многим 
пионерам и комсомольцам, 
ибо ужа доброй традицией 
стали организуемые Советом 
по детсиой и юношесной ли-
тературе Союза писателей 
СССР встречи юных читате-
лей с писателями. 

Таи, е дин, когда вся стра-
на отмечала 50-летие Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени В. Н. Ленина, со-
вет как дорогих гостей, при-
нимал пионеров — предста-
вителей всех братских союз-
ных республик страны. 

Недавно состоялись еще две 
встречи. Одна из них была 

посвящена победителям Все-
союзного смотра школьных 
сочинений на тему «О Седи-
не, о дружбе, о себе...», в вто-
рая — участникам Всероссий-
ского слета юных следопы-
тов, совершивших экспеди-
цию «Мое отечество». 

На встрвчах выступали и 
юные гости, и писатели, со-
здающие для них повести, 
поэмы, рассиазы, — Я. Аиим, 
А. Аренштейн, 3. Воскресен-
ская, Н. Добронравов, Д. Куз-
нецова. М. Коршунов. Г. Ла-
донщниое, А. Ливанов. В. 
Медведев. А. Неирасов, В. Ра. 
зумнеаич. Ю. Яковлев. 

18 янаара 1973 года посла 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончалась извест-
ная советская писательница 
Ирина Николаевна Левченко. 

В первые же дни великой 
Отечественной войны десяти-
нлассиица-иомсомолка Ирина 
Леаченио добровольно всту-
пилв в ояды Советской Ар-
мии. В феврале 1943 года она 
стала коммунисткой. 

И. Н. Левченко участвовала 
в боях на Западном фронта, 
в Крыму, за освобождение Ру-
мынии. Болгарии, Венгрии. 
Свой боевой путь она закон-
чила в Германии. За мужест-
во и отвагу, проявленные • 
годы войны с немецко-фа-
шистскими захватчиками. И.Н. 
Леаченио награжден* тремя 
орденами «Красная Звезда* н 
МНОГИМИ медалями. Ей было 
присяоено высокое звание Га-
роя Советского Союча. 

Жизненный путь И. И. Лвв-
чсчко хлпаитергн для многих 
писателей, вошедших а со-
ветскую литературу в посла* 
военные годы Пройдя суро. 
вую <иколV Велниой Отечест-
венной войны, писательница 
с большой теплотой и лю-
бовью говорит в своих про» 
изведениях о советском чело-

веке* вставшем на защиту Ро-
дины. Такие книги И. И. Лев-
ченко. иан «Повесть о воен-
ных годах», «В СКОРОМ поез-
де». «Бессмертие», «Чтобы яб-
лони цвели». «Хозяйка таи. 
на», и другие получили при-
знание широкого нруга чита-
телей. Произведения писв-
тельницы, овеянные горячим 
дыханием войны, с большой, 
жизненной достоверностью 
раскрывают величие подвига 
советского народа а годы 
бопьбы с фашизмом. 

Помимо литературной дея-
тельности, коммуиистиа И. И. 
Левченко активно участвова* 
ла в общественной н полити-
ческой жизии. Будучи членом 
Советского комитета ветера-
нов войны, членом Комитета 
советсиих женщин, она много 
ездила по стране и за рубе. 
жом. Ее очерии, статьи взвол-
нованно рассказывали о са-
моотверженном труда совет-
сиих людей, о борьбе аа мир. 

От нас ушел замечатель-
ный товарищ, талантливый 
писатель, чьи иниги учат лю-
бить Советсиую Отчизну. Па-
мять об Ирине Леаченио, че-
ловеке щедрой души, навсег-
да останется в наших серд-
цах. 

^ г Л / . Л , . . И _ А Т ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 
СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 

и ^ и ^ С К , , Е Т А Р И А Т ПРАВЛЕНИЯ И ПАРТКОМ 
МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Когда умирают тайне люди, 
нак Ирина Николаевна Леа-
ченио. вдруг с волнением 
осознаешь: все меньше и 
меньше остается товарищей 
иа братской перекличке писа-
телей.фронтовиков. Годы де-
лают свое дело. А может, 
не годы — война. И — все то 
непомерно огромное, грозное, 
что ложилось на плечи бой-
цов, а тем более девушек-
фронтовичен. Таной была и 
Ирина, добровольно ушедшея 
на фронт и ставшая там на-
стоящим солдатом 

Сотни девушек в то суровое 
время Вг л иной-Отечествен ной 
приходили в дивизию, в полк, 
еще ничего не умел, но чув-
ствуя одно: Родина в опасно. 

11 С Т И . 

Жизнь Ирины Левченко 

в этом смысла типично. Мож-
но н позавидовать ее фрон-
товой. солдатской судьбе — 
оружие у Ирины было гроз-
ное: прославленная соеет-
сная «тридцатьчетверка*. Не 
менее грозным было у нее 
оружие и после войны, ког-
да она сменила свой тени 
на перо журналиста, писате-
ля. С подлинным мужеством 
писала Ирина Нинолаевна 
свои репортажи из самых го-
рячих точен планеты. 

Думается, ато высшая во-
инская почесть, когда писа-
теля, женщину, называют сол-
датом. Ирина Иииояаевив Лев. 
ченно была настоящим солда-
том всю свою недолгую, но 
такую яркую, полную муже-
ственной Лорьбы. жизнь. 

Ольга К О Ж У Х О М 

Секретариат правления Союза писателей СССР и ппп» 'НИР Г л и . я Пи,.|,т..г.лЛ Р.. . . Н прав-
КЯМ 

• • • • м'я'.1и питателен 
ленче Союза писателей Грузин с глубоким 
навещают о смерти писательницы 

Фатьмы Антоновны 
ТВАЛТВАДЗЕ 

прискорбием 

В РЕДАКЦИЮ «•ЛИТЕРАТУРНОГО ГАЗЕТЫ» 
Сердечно благодарим все партийные, советские обществен-

ны/- организации, друзей и товарищей, искренне разделивши г 
с нами безмерное горе — преждевременную кончини дорогого 
и любимого Андрея Васильевича Головко. 

Семья А. >. ГОЛОВКО 

ипштмпмшппшшшшгшшшшш 

напечатаны на машинке. Про-
изведения, написанные не на 
русском языке, сопровожда-
ются подстрочным перево-
дом. 

Произведения на конкурс 
принимаются до 18 мая. О 
решении Конкурсной комис. 
енн абитуриенты уведомля-
е т е * ДО I мая. О т з ы в м н « 
творческие работы ие высы-
лаются н рукописи авторам 
не возвращаются. 

Уведомление об успешном 
прохождении конкурса явля-
ется одновременно вызовом 
на вступительные экзамены, 
которые проводятся: на днев-
ное отделение — с I августа 
на заочное - с 15 августа. 

По вопросам о поступле-
нии в институт обращатьев по 
адресу: Москва. 10,1104, Твер-
ской бульвар, 25, Конкурсная 
комиссия. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й И Н -
С Т И Т У Т имени А. М. Г О Р Ь -
К О Г О С О Ю З А П Н С А Т Е Л Е И 
С С С Р объявляет творческий 
конкурс 1973 года. На днев-
ное н заочное отделения про-
зы, поэзии, драматургии и 
критики принимаются дина, 
творчески одаренные, не 
с т а ^ Ь е лег, имеющие за-
кончен ног среднее образова-
ние и стаж практической ра-
боты ие менее д в у х лет. 

На конкурс представляются 
рассказы, повести, пьесы, сти-
хи. поэмы, критические статьи 
в объеме: проза и драматур-
гия — 1,8—» авторских листа 
(33—80 машинописных стра-
ниц), пъазия — ие менее 0,5 
авторского диета (380—400 
строк), критика — ие м е т е 
одного авторского листа (25 
страиия). Неопубликованные 
произведения д о л ж н ы быть 
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ДИ С К У С С И Я о пере-
в о д е , н а ч а т а я ста-
т ь е й Ю. Р яшен -

ц е в а ( «ЛГ , ЛЬ 2 4 . 1 972 ) . 
я в и л а с ь х о р о ш и м п о в о д ом 
д л я т о г о , ч т о бы не п ро с то 
н а п о м н и т ь о н а к о п л е н н ы х 
с о в е т с к и м и п е р е в о д ч и к а м и 
бо г а т с т в ах , но и как сле-
д у е т р а з о б р а т ь с я в п ер е вод -
ч е с к ом х о з яй с т в е , в зыска -
т е л ь н ы м г л а з ом о бна р у -
ж и т ь п р о б е л ы . С т а л о ясно, 
ч т о п о т р е б н о с т ь в п е р е в о з и 
и н о г д а п р е в о с х о д и т в о змож-
но с ти . « т е х н о л о г и ю » д а и 
т е м е т о д ы , к о т о ры е е щ е не-
д а в н о с ч и т а л и с ь в е р ш и н о й 
у д а ч и , н у ж д а ю т с я в обнов-
л е н и и и с о в е ршен с т в о в а -
нии . С е г о д н я д а ж е с а м ы й 
к р у п н ы й поэт е д в а ли 
« о с ч а с т л и в и т » а в т о р а под-
л и н н и к а т о л ь к о б л а г о з в у -
ч и е м и л и « к р е п о с т ь ю » свое-
г о п е р е в о д а . Нет. т р ебова -
т е л ь н ы й и у в а ж а ю щ и й с ебя 
а в т о р н е п р е м е н н о з ахочет , 
ч т о бы п е р е в о д , с т а н о в я с ь 
ф а к т о м и н о й л и т е р а т у р ы , 
с о х р а н и л п р и этом нацио-
н а л ь н о е о б л и ч ь е и н у т р о 
п о д л и н н и к а . И т о л ь к о поэт, 
р а в н о д у ш н ы й к с в о е й на-
ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р е и к 
с о б с т в е н н о м у т в о р ч е с т в у , 
л е г к о с о г л а с и т с я на то, что-
б ы ц е н о й у т р а т ы «и скон -
н о й с у б с т а н ц и и » стихотво-
р е н и е п р и о б р е л о п о п у л я р -
н о с т ь у ч и т а т е л е й п е р е в о д а . 

Ин о г д а з а д у м ы в а е ш ь с я : 
ч т о ж е э т о з а т айна , з а ч у -
д о т а к о е — п е р е в о д , ко гда , 
к п р и м е р у , н е м е ц к и й чита-
т е л ь « Б о р и с а Г о д у н о в а » 
в о с п р и н и м а е т как н е ч т о со-
в е р ш е н н о е с т е с т в е нно е , ч т о 
р у с с к и е б о я р е р а з г о в а ри -
в а ю т м е ж д у собой по-немец-
кн. а р у с с к и й ч и т а т е л ь 
« В е р т е р а » н и ч у т ь не см у -
щ е н т ем . ч то В е р т е р и з ъ я с -
н я е т с я в с в о е й л ю б в и к 
Л о т т е п о - р у с с ки? И в е д ь 
п р о ц е с с этот н е и л лю -
з и я . и н е т з д е с ь с х о д с т в а с 

к и н е м а т о г р а ф о м , к о г д а под 
а р т и к у л я ц и ю а к т е р а искус -
но п о д г о н я ю т н о в ы й т ек с т 
« д у б л я ж а » . В л и т е р а т у р е 
п р о и с х о д и т и н о е « п е р е о з в у -

ч п в а п и е » , и н о е п е р е н е с е н и е 
ч и т а т е л я и з о д н о й я зыко -
в о й с т и х н и в д р у г у ю . . . 

« П е р е в о д п о э з ии , п о э з и я 
п е р е в о д а » — н а з ы в а е т с я 
н а ш а д и с к у с с и я , и т о л ь к о 
в л а с т ь п о э з и я , е е м а г н я , е е 
ч а р ы м о г у т з а с т а в и т ь Гам-
л е т а п р о и з н о с и т ь с в о и мо-
н о л о г и н а я з ы к е П у ш к и н а 
и л и Т а р а с а Шев ч е н к о , а 
К о б з а р я — д у м а т ь в с л у х 
с в о ю дуя&у на я з ы к е Шек-
с п и р а . и на я з ы к е Навон , и 
д а я з ы к е Р у с т а в е д н . . . 

В с е э т и м ы с л и б р о д и л и у 
м е н я в г о л о в е в о в р е м я 
н е д а в н е г о м е ж д у н а р о д н о г о ,1 
ф о р у м а п е р е в о д ч и к о в со-
в е т с к ой л и т е р а т у р ы , состо-
я в ш е г о с я в Москве , г д е , по-
м и м о д р у г и х п р о б л е м , 
е с т е с т в е нно , в с т а в а л в о п р о с 
о п е р е в о д и м о с т и н а ш е й поэ-
з и и з а г р а н и ц е й . В этой 
с в я з и р а з г о в о р з а ш е л о Не-

к р а с о в е , к о т о р о г о и ны е 
у ч а с т н и к и ф о р у м а е щ е 
з н а ю т т о л ь к о по и м е н п . 

М е ж д у т е м с р е д и ше-
д е в р о в м и р о в о й л ю б о в н о й 
л и р и к и , н а т е х ж е в е рши -
нах, г д е н а х о д я т с я с о н е т ы 
Пе т р а р к и . « М а р и е н б а д с к а я 
э л е г и я » ГРте и п у ш к и н с к о е 

« Я в а с любил . . . » , с уще с т -
в у ю т с т р оки , д а ж е у на с 
м н о г и м и п о ч ти з а бы ты е . 
Р е ч ь и д е т о т ом о т р ы в к е и з 
« К о р о б е й н и к о в » , г д е Катя 
м ы с л е н н о о б р а щ а е т с я с за-
к л и н а н и е м к с в о е м у люби-
м о м у : 

Стелет лен, а неотвязная 
Дума на сердце лежит: 
«Нан другая деека красная 
Молодца приворожит? 
Каи изменит? иан засватает 
На чужой на стороне?» 
И у девнн сердца падает) 
•Ты женись, женись 

на мне) 
Ни тебе, 

«Спи, пригожий, спи, 
румяненькой!» 

Больше слова ии скажу». 

Д у м а ю , никто н е с м о ж е т 
о с тат ь ся р а в н о д у ш н ы м к 
п р о н з и т е л ь н о й л и р и ч е с к о й 
с и л е этих строк , и с ступлен-
ности это го ч у в с тва . Внут-
р е н н и й м и р п р о с т ой кре-
с т ьянки , е е п с и х о л о г и я 
б л а г о д а р я г е н и а л ь н ы м сти-
х ам о к а з а л и с ь н и ч у т ь н е 
б е дн е е , ч ем в н у т р е н н и й 
м и р « и н т е л л е к т у а л ь н ы х » 
г е р о и н ь с амых л з в е с т ных 
п р о и з в е д е н и й л и т е р а т у р ы . 

И все же , ч и т а я эти стро-
ки, м ы не м о ж е м и збавит ь -
с я от г о р ь к о й м ы с л и , что 
э то г о с о к р о в и щ а м н о г и е 
и н о с т р а н цы д о сих п о р ли-
ш е н ы и не н а ш е л с я д л я не-
г о п е р е в о д ч и к ни у н емц е в , 
ни у а н г л и ч а н , ин у фран-
ц у з о в . ни у и т а л ь я н ц е в . А 
в е д ь жа л ь , и не т о л ь к о п з 
с о о б р аж е н и й по з н а в а т ел ь -
ных : в е д ь о т к р ы т ь т ако г о 
поэта , как Некрасов , в луч -
ш и х е г о с тихах — з н а ч и т 
с в ою л и т е р а т у р у с д е л а т ь бо-
г а ч е , - н о вые п р и в н е с т и в 
н е е и н т он ации , з в у к и , но-
вые . н е в е д о м ы е п р е ж д е ми-
ры . 

Что м н е до то го , ч т о я 
з н а ю н е м е ц к и й я з ы к н. есте-
с т в енно . ч и т ал « Е г 1 к о т е » 
Г ё т е в п о д л и н н и к е ? «Лес -
ной ц а р ь » Ж у к о в с к о г о д л я 
м е н я с у щ е с т в у е т и с а м по 
себе , н е т о л ь к о как п е р е в о д 

Лев ГИНЗБУРГ 

« о п ы т ч у в с т в » , и л и ч н о е , 
с о б с т в е н н о е о т н о ш е н и е к 
жи з ни . . . 

По э т ом у я т о л ь к о м о г у 
в н о в ь п р и с о е д и н и т ь с я к 
п р и з ы в у п р о ф е с с о р а Гивн 
Г а ч е ч н л а д з е , выска з анно -
м у и м в е г о п р е в о с х о д н ой 
с татье ( «ЛГ » , X » 4 4 , 1972 ) : 
« . . . о к о н ч а т е л ь н о п р и з н а т ь 
п р и с у т с т в и е т в о р ч е с к о й ин-
д и в и д у а л ь н о с т и п ереводчи-
ка в е г о п е р е в о д е » . В ажн о 
т о л ь к о о п р е д е л и т ь с т епень 
э то г о п ри с у т с т вия , а глав-
ное — понять , что ж е имен-
но. к а к и е к о н к р е т н ы е свой-
ства . с у м м а к а ких качеств 
д а ю т на т ако е п р и с у т с т в и е 
з а к о н н о е право . 

Не л у ч ш е ли ч е с тно отка-
з а т ь с я от п е р е в о д а и напе-
ч а та т ь г р у бый , но отдаю-
щ и й с а м о б ы т н о с т ь ю ориги-
н а л а п о д с т р о ч ник , ч е м поль-
з о в а т ь с я у с л у г а м и стихо-
т в о рц а - п о с р е дника , е с ли е г о 
« т в о р ч е с к а я и н ди вид у а л ь -
н о с т ь » или ч е р е с ч у р неза-
м е тна . или . н ап ро ти в , черес-
ч у р н а з о й л и в а ? 

Я н е д а в н о п е р е в е л на 
р у с с к и й я з ы к п о эм у знаме-
нито г о м и н н е з и н г е р а XII 
в ека Г а р тм ан а ф о н А у з 
« Б е д н ы й Г е н р и х » . Ну г д е 
м н е б ы л о в з я т ь в с о в р емен -
н ом р у с с к о м я з ы к е лексиче-
с к и е с о о т в е т с т в и я д л я пере-
вода этой д р е в н е й п о эмы , 
н а п и с а н н о й на с р е дн е в е рх -
н е н е м е ц к ом , как б ы л о уста-

КОГДА ГАМЛЕТ 
ГОВОРИТ 
ПО-РУССКИ 

ни свекру-батюшке 
Ннколи не согрублю. 
От свекрови, твоей 

матушки, 
Слово всяко* стерплю. 
Не дворянка, не купчиха я, 
Да и нрааом-то смирна. 
Буду я невестиа тихая. 
Работящая жена. 
Ты не нудь себя работою. 
Силы мнв не занимать, 
Я за милого с охотою 
Буду пашенку пахать. 
Ты живи себе гуляючи 
За работиицвй-женой, 
Ло базарам раэъеэжаючи, 
Веселися, песни пой1 
А вернешься с торгу 

Пкяиенккой —' 
Накормлю и уложу! 

н з Гвте : с ам по с ебе , м о ж е т 
быть , в п е р в у ю о ч е р е д ь . 

. . .Итак, в о з в р а щ а я с ь к 
Не к р а с о в у , м о ж н о с к а з а т ь , 
ч т о в ся т р у д н о с т ь п е р е в о д а 
э тих с трок , о ч е в и д н о , со-
с т оит в их с у г у б о нацио-
н а л ь н о й о к р а с к е , и я у ж е 
п р е д в и ж у , к ак м н е с к аж у т , 
ч т о э то — л а д н а с т о л ь к о 
р у с с к и й , что е г о просто-та-
ки н е в о з м о ж н о д он е с ти , до-
п у с т и м , до а н г л и ч а н и н а и л и 
испанца . . . В е д ь н е з р я ж е 
б е с п о к о и л с я Д о с т о е в с к и й 
{да и почти в с е р у с с к и е 
кла с сики ) , с т а н е т л и « у зна« 
в п е м о д л я Е в р о п ы » в с е «ха-
р а к т е р н о е . в с е н а ш е нацио-
н а л ь н о е п о п р е и м у щ е с т в у 
(а с т а л о быть , в с е и с т и н н о 
х у д оже с т в е н н о е ) . . . » ? ! 

И все-таки п е р е в е с т и 
м о ж н о ! Можно т а к ж е . к а к 
с м о г Ж у к о в с к и й п е р е в е с т и 
т и л л е р о в с к у ю «Орл е а н -
с к у ю д е в у » , к а к с м о г Мар-
ш а к п о д о б р а т ь к л ю ч к « с у -
г у б о ш о т л а н д с н о м у » Берн -
с у н э т о г о ш о т л а н д ц а д о 
м о з г е костей с д е л а т ь каким-
т о ч у д е с н ы м о б р а з о м о д н и м 
и з с а м ы х л ю б и м ы х в Р о с с и и 
поэ тов , как у с в о и л Б. Па-
с т е р н а к « к н и т т е л ь ф е р з » — 
р а е ш н ы й стих н ю р н б е р г с к и х 
м а с л е н и ч н ы х д е й с т в Ганса 
Сак с а . — рабо т а , под гото -
в и в ш а я и п р о л о ж и в ш а я до-
р о г у к е г о п е р е в о д у «Фа у -
ста» . . . 

К а к п ер е в е с ти? . . Н е л е п о 
и т р у д н о с о в е то ва т ь . Я с н о 
т о л ь к о одно . Е д и н с т в е н н ы й 
с п о с о б в п е р е в о д е воссоз-
д а т ь с т и х о т в о р е н и е — это 
п е р е в е с т и п е с т о л ь к о е г о 
« т е к с т » , с к о л ь к о — с по-
м о щ ь ю текста (да . да . с по-
м о щ ь ю текста , а н е и гнори-
р у я текст ! ) в о с с о з д а т ь м и р 
п р о и з в е д е н и я , в е с ь е г о пси-
х о ло г и ч е с кий . Этнографиче-
ский . и с т о р и ч е с к ий , лекси-
ч е с к ий к омпл е к с , к о т о рый 
о б р а з у е т т в о р е н и е лит ера -
т у р ы . 

Р а д и этой з а д а ч и вы мо-
б и л и з у е т е и с в о е з н а н и е 
я з ы к а п о д л и н н и к а , и пони-
м а н н е з а л о ж е н н о г о в н ем 
н а ц и о н а л ь н о г о н а ч а л а , и 
с о о тно си т е с в о е с л ы ш а н и е 
т ек с та с з а к о н а м и с в о е г о 
стиха , и с в ой с о б с т в е н ный , 
с г о д ами н а к о п л е н н ы й 
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н о в н т ь д у ш е в н ы й , п о ч ти ин-
т и м н ы й контакт с г е р о ем и 
г е р о и н е й : ф е о д а л ом , забо-
л е в ш и м п р о к а з о й , и двена-
д ц а т и л е т н е й к р е с т ь я н с к о й 
д е в о ч к о й н з Швабии , одер-
ж и м о й г л у б о к о н а р о д н ы м и 
п р е д с т а в л е н и я м и о мило с е р -
д и и и с а м о п ож е р т в о в а н и и , 
не л и ш е н н ы м и п р и э том 
и з в е с т н ой м и с т и ч е с к о й сред-
н е в е к о в о й о к р а с к и ? 

Кон е ч н о же . я о б р а т и л с я 
к т е к с т у , н о д л я то го , что-
б ы и з э т о г о т е к с т а в з я т ь 
все . ч то м о ж н о д л я воссоз-
д а н и я « м и р а » , а т а к ж е н 
д л я р а з г о в о р а с ч и т а т е л ем 
о т ом . что м е н я как чело-
в е к а в о л н у е т и с е г о д н я . 
При э т ом я н е м о г не вло-
ж и т ь в п е р е в о д то . что я 
н а з в а л бы « ч у в с т в о м Г е рма -
н и и » . 

Не з н аю , у д а л о с ь л и м н е 
д о б и т ь с я « в д о х н о в е н н о й 
т о ч н о с т и » , н а к о т о р ой спра-
в е д л и в о н а с т а и в а е т в с во ей 
с т а т ь е В. К о п т и л о в ( « Л Г » . 
М® 3 2 . 1 9 7 2 ) . н о с к ажу : не-
и з м е н н о з а г л я д ы в а я в текст , 
п е р е в о д я е г о с т р о к у з а 
с т р о к ой , с о п е р е ж и в а я «мое-
м у » б е д н о м у Г е н р и х у , я н е 
м о г н е д у м а т ь и о чем-то ле -
ж а щ е м з а т е к с т ом , касаю-
щ е м с я м е н я , м о и х б л и з к их , 
в с е х нас. . . 

Я с о б люд а л ф о р м у под-
л и н н и к а , п о с к о л ь к у м у з ы к а 
п о э м ы м н е в м о е й з а д а ч е 
н е м еша л а , а п омо г а л а : 
« ч у в с т в о Г е р м а н и и » неот-
р ы в н о о т « н е м е ц к и х » рит-
мо в . Попробуйте* и з м е н и т ь 
м е л о д и ю г е й н е в с к о й п о э м ы 
« Г е р м а н и я . З и м н я я сказ-
к а » — и вы т о т ч а с ж е ли-
ш и т е « Г е р м а н и ю » м е л о д и и 
Г е р м а н и и . 

Но з а ч е м я г о в о р ю о се-
б е? Есть п р и м е р ы класси-
ч е ски е . г д е п е р е в о д — 
о р и г и н а л ь н е й ш е е я в л е н и е 
р о д н о й л и т е р а т у р ы и в то 
ж е в р е м я — п е р е в о д . 

Вот н е с к о л ь к о с т рок н з 
м о н о л о г а Ж а н н ы д ' А р к 
Ш и л л е р а — Ж у к о в с к о г о : 

Ах| почто за меч 
воинственный 

Я мой посох отдала 
Н тобою, дуб таинственный. 
Очарована была? 
Мне, владычица, являла ты 
Свет небесного лица; 
Н венец мне обещала ты.„ 
Недостойна я венца. 

Зрела я небес сияние. 
Зрела ангелов • лучах.. 

Но души моей желание 
Не живет на небесах. 
Грозной силы повеление 
Мне лв, бессилкной, 

совершитк? 
Мне ли датк ожесточение 
Сердцу, жадному любитк?.. 
...Мне ль свирепствеватк 

в сражении? 
Мне лк решитк судьбу 

царей... 
л пасла • уединении 
Стадо родины моей... 

З д е с ь — в с е н ем е ц к о е , 
н ш л л е р о в с к о е и все — 
русское , и вот она — прав-
да, вот о но — столкнове -
ние д в у х я з ы к о в н д в у х на-
ц и о н а л ь н ы х с тихий : немец-
кое н а ч ало , п оня то е рус-
с к им поэтом . Вот о н а — с у т ь 
я в л е ния , и м е н у е м о г о пере-
водом! . . 

Г о г о л ь писал : « . . . М ы с а м и 
н и к а к бы не с т о л к н у л и с ь с 
н е м ц ам и , е с ли б ы н е явил-
ся с р е д и нас такой поэт, 
к о т о рый п о к а з а л нам в е с ь 
этот новый , н е обыкнов ен -
ный м и р с к в о з ь я с но е стек-
л о своей с о б с т в енной при-
р о ды . н ам б о л е е д о с т у пной , 
ч е м н ем е ц к а я . Этот поэт — 
Ж у к о в с к и й , н аша заме-
ч а т е л ь н е й ш а я о ри г ин ал ь -
ность ! » 

П е р е в о д ч и к - о р и г ин ал ь -
ность! . . 

И у ж е с ам о е п о с л е дн е е . 
Над о в ы с т у п и т ь п р о т и в не-
с о с т о я т е л ь ных с сылок на 
то. что произведение в пе-
р е в о д е д о л ж н о бы т ь так 
п р е п а р и р о в а н о , ч т о бы оно 
« н е б е с п о к о и л о » чи та т еля , 
не в ы х о д и л о за р а м к и е го 
п р и в ы ч н ы х пр ед с та вл е -
ний и в о с п р и я т и й ф о р м ы 
стиха, с т и л я и пр . 

Но е сли м ы так б у д е м 
п о д х о д и т ь к д е л у , никако-
г о в з а н м о о б о г а щ е н н я лите-
р а т у р у нас не п о л у ч и т с я . 
Н и ч е м м ы д р у г д р у г а н е 
о б о г а т им , р а з в е т о л ь к о не-
с к о л ь к о н о вых сюже т о в 
ДРУГ д р у г у п о д кин ем . 
П р е д с т а в л е н и я н а до обога-
щ а т ь . п р и в ы ч к и л ома т ь , 
к р у г о з о р ч и т а т е л е й , их спо-
с обно с т ь к в о с п р и я т ию 
р а сши р я т ь . 

Когда-то г е к з а м е т р б ы л 
с о в е р ш е н н о ч у ж д р у с с к о м у 
у х у . а к а к и м о р г а н и ч н ы м 
с д е л а л и е г о п е р е в о д ы Ж у -
ковско го . П ушки н а . Гнедн-
ча! Как п р и ж и л с я в Рос-
с и и а л е к с а н д р и й с к и й ' с т и х 
ф р а н ц у з с к и х классици-
с то в или г е й н е в с к н й доль-
ник . к а з а в ш и й с я с п е р в а 
« д и к и м и в а р в а р с к и м » ! А 
как у нас — в с а м о е не-
д а в н е е в р е м я — з амеча -
т е л ь н о з а ж и л и на р у с с к о м 
я зык е , в р у с с к о й п о э з ии 
с тихи д р е в н и х я п онц е в , 
п е р е в е д е н н ы е В Марковой 
и А . Гл у скнной ! . . 

С е й ч а с на З а п а д е рус-
с к у ю п о э т и ч е с к у ю клас-
с и к у о б ы ч н о п е р е в о д я т вер-
л и б р о м . б е з р и ф м ы , б е з 
р и тм а , г о в о р я т : с о в р ем ен -
н ы й ч и т а т е л ь п р и в ы к имен -
н о к т а к о м у с тиху . Это 
а р г у м е н т ша т к и й , капиту -
л я н т с к и й . а п е р е в о д з д е с ь 
— подло г . А у нас п ерево -
д я т п о р о й р и ф м о в а н н ы м , 
т р а д и ц и о н н ы м р у с с к и м 
с т п х ом X I X в е к а стихи, г д е 
в о р и г и н а л е н е т и не мо-
ж е т б ы т ь р и ф м ы , г д е внут-
р е н н я я м е л о д и я , л и р и к о -
п с н х о л о г п ч е с к а я и р и тми -
ч е с к а я с т р у к т у р ы с о в с ем 
иные . Это т о ж е н е л у ч -
ш и й п у т ь . 

. . .Когда п о я в и л и с ь пер-
в ы е ф р а н ц у з с к и е п е р е в о д ы 
« В о й н ы н м и р а » . Т у р г е н е в 
в с в о ем п и с ь м е Т о л с т о м у 
п и с а л о б э т ом р оман е : 
« В е с ь е г о с к л а д д а л е к от 
того, ч тб ф р а н ц у з ы л ю б я т 
и ч е г о о ни и щ у т в кни г ах : 
н о п р а вда в к о н ц е к о нцо в 
б е р е т свое» . . . 

Пр а в д а в к о н ц е к о н ц о в 
б е р е т свое . . . 

Но. п р е д с т а в ь т е себе, 
ч т о б ы л о бы, е сли бы Тол-
с то г о с т али в п е р е в о д е при-
с п о с а б л и в а т ь и п о д г о н я т ь 
п о д то, ч то « л ю б я т » и к че-
м у п р и в ы к л и ф р а н ц у з ы 
и л и н е м ц ы ? Могли ли бы 
м ы по сл е э то г о г о в о р и т ь о 
м и р о в о м з н а ч е н и и Толсто-
го . о е г о в л и я н п н на миро-
в у ю л и т е р а т у р у ? 

Б у д е м н а д е я т ь с я , ч то 
н ы н е ш н я я н а ш а д и с к у с с и я 
б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь т ому , 
ч т о бы « п р а в д а в конце кон-
ц о в в з я л а с в о е » | „ 

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 

ВОЛЬНОСТЬ 
ВО ИМЯ 
ТОЧНОСТИ 

Почему-то довольно часто 
обсуждая проблемы перевода 
мы обходим шголчаништ вол-
росы худоместаенного переао. 
да произведений, предназна-
ченных детям. Мне могут воз-
разить. сказав, что детские 
стихи переводятся в осиоеном 
по тем же законам, что и 
«взрослые». Это так, но тем 
не менее, поскольку в нашей 
стране ежегодно выходят ты 
сячи переводных детсиих 
книг, теоретикам и критииам 
художественного перевода 
давно пора обратить на них 
внимание. Скажу о некото-
рых переводах поэзии для де-
тей с белооуссиого на рус-
ский и наоборот. 

Известно, что мастерство 
переводчика состоит в том. 
чтобы наиболее полно, гпубо-
на передать не только мысль, 
идею, содержание произведе-
ния переводимого автора, но 
и своеобразие его поэтиче-
ского почерка. Какими путя-
ми это достигается? Бывает, 
что переводчику отдельные 
строии, в то и целые строфы 
трудно передать средствами 
опдного языка. Зато другие 
образы он может несколько 
усилить, сохраняя при этом 
хараитер первоисточника. В 
доказательство приведу та-
лантливый перевод И. Бурс о-
яым стихотворения Рыгора 
Бородулинл «Веселый поезд». 
Сравним. В оригинале: 

Спявал! дружна колы, 
!мчау пягмН< вясёлы. 
ГМЧЯУ »ягн1к, 
А поавад1!1к — 
Казёл ЛелаЛароды — 
Яа дысиыпл1наю сачыу 
На кяжнай станцн! л1чыу 
3 НА пуста Я а га ролы. 
I чягн1ку я пяшанаю 
Салюта па л I шчыра 
Шлагбаумы. 
Ко СПЛШЯЛ1СЯ 
Заняпта пасажыры. 
Но ферму парасятк! 
Вел пересади!... 
В интерпретации И. Вурсо-

ва: 
Колеса пели в голос. 
Спешил веселый поезд. 
Мчал напрямик, 
А проводник — 
Козел белобородый — 
Па дисциплиной наблюдал 
Да па разъездами считал 
С капустой огороды. 
Летел веселый поезд, 
И стлались вслед 
Дымы 
" кланялнея в появ 
Шлаг-бв-у~мы. 
А паровоз — 
ЧумалыП нос — 
Смотрел на рельсы в оба: 
Он не кого-нибудь там вез, 
А веч народ особый. 
Ломой бел пересадки 
Спешили поросятки— 

Нельзя сказать, что И. Бур-
сов дословно передал ориги-
нал. Но и никак не назовешь 
его пеоввод вольным. Курсов 
отлично знает своеобразие 
поэтической лаборатории Р. 
Бооодулииа. Не случайно ои. 
заменив, дополнив отдельные 
фразы, нисколько «не пода-
вил» при этом твооческой 
индивидуальности белорус-
ского поэта. 

Вот и Алесь Яиимович. зна-
комя самых маленьних бело-
русов с замечательной сказ-
н о н К . Ч У К О В С К О Г О « Ф е д о о и и о 
гоов». заменил в ней немало 
образов. Но сделал это тан 
тонко, так артистично. что 
ничуть не нарушил ни чрез, 
вычайио своеобоазной поэти-
ки. ии идеи сказки. 

Но бывает и так. что пере-
водчики обезличивают авто-
ра. Так. цикл стихов С. Мар-
шака «Коуглын год» почти не 
узнать в переводе В. т э к о в -
ца. Искусно-поосты* и выра-
зительные образы Маошака в 
Яелооусском теисте исчезли. 
Вместо них — трафаоетныв, 
стертые сЬоазы с усложненны-
м и . Т Р У Д Н О Д О С Т У П Н Ы М И д л я 
детского воепонятия синтак-
сическими конструкциями. 

Открывая дискуссию, Ю. 
Ряшенцев писал: «В конце 
концов русская поэзия, ПОЛУ-
ЧИВ... хооошие пеоеводные 
стихи, пусть и ив совсем точ. 
но передающие оригинал, ста-
ла богаче. Сотни людей будут 
читать их. не задумываясь— 
ооигинал или перевод перед 
ними». Но есть ли смысл пе-
реводить стихи Янки Купалы 
мпи Якуба Чоласа. Максима 
Тайна или Яасиля Яитчи на 
русский язык так. чтобы рус-
ские мальчишки и »еечонии 
н е Ч У В С Т В О В А Л И с а м о б ы т н о с т и 
б#яог»усскг.го поттичегиЬго 
слова? Переводные иниги 
должны воспитывать у ма-
леньких читателей чувство 
любви и уважения и литера-
туре и искусству других на-
родов. А произведение, о ко-
тором читателю трудно су-
дить — перевод перед мим 
или оригинал. — воспитать 
этих чувств не сможет, ибо 
оно лишено национального 
своеобразия. 

Р» ЛИТВИНОВ 

ГОМЕЛЬ 

П Е Р Е В О Д П О Э З И И , 

П О Э З И Я П Е Р Е В О Д А 

В ОБМЕНЕ МНЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ | 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА СТРА-
НИЦАХ .ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ, УЖЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЭТЫ Ю. РЯШЕНЦЕВ 
И С. ГОЛОВАНИВСНИЙ. ИРИТИИ л . 
МКРТЧЯН, ПОЭТ Я. ХЕЛЕМСКИИ, ЛИТЕРА- I 
ТУРОВЕД В. КОЛТИЛвВ, ПОЭТ Б. РАХИМ-
ЗАДЕ, ИРИТИИ В. НУ ВИЛ ЮС, ПОЭТ Р. ЗА-
СЛАВСНИЯ, КРИТИК Р. МУСТАФИН, ЛИТЕ-
РАТУРОВЕД Г. ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, КРИТИКИ М. 
БРУХИС. И. ДЖУСОЯТЫ, Г. МИТИН. 

СЕГОДНЯ РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

РО Л Ь художественного 
перевода а нашей мно-
гонациональной стране 

поистине огромна. О н слу-
жит благородному делу сбли-
жения народо*. создает воз-
можность взаимного обще-
ния литератур, является важ-
н ы м средством интернацио-
нального воспитания. Без пе-
реводов, особенно переводов 
на русский язык, трудно пред-
став и ь дальнейшее развитие 
единой советской литерату-
ры, Вот п о ч е м у мне, предста-
вителю древней, обретшей 
молодость благодаря Октяб-
р ю у з б е к с к о й литературы, 
хочется выразить чувство 
глубокой признательности 
славной к о г о р т е русских пе-
реводчиков. Своим вдохнове-
нием и мастерством о н и сде-
лали творчество наших клас-
сиков и современных писате-
лей достоянием всесоюзно-
го читателя, отдали много 
сил и энергии делу пропа-
ганды успехов братских ли-
тератур. 

Одн- м из первых • згой 
связи по праву д о л ж н о быть 
названо и м я замечательного 
поэта-переводчика, большого 
и верного друга литератур 
Советского Востока Владими-
ра Д е р ж а в и н а . Своими пере-
водами о н обогатил и значи-
тельно расширил представле-
ния всесоюзного читателя о 
классическом наследии и со-
в р е м е н н ы х достижениях ли-
тератур Средней Азии. М о ж -
но без преувеличений ска-
зать, что Владимир Д е р ж а -
вин явился, по сути, основопо-
л о ж н и к о м принципиально но-
вой, советской школы худо-
жественного перевода поэ-
зии Востока. В ч е м отличи-
тельные ч е р т ы згой школы, в 
к о т о р у ю вслед за В. Д е р ж а -
виным в о ш л и многие пре-
красные русские поэты-пере-
водчики у ж е двух или трех 
поколений? 

На зтот вопрос я отвечу 
словами самого ж е В. Дер-
жавина: « Х у д о ж е с т в е н н ы й пе-
ревод — не кальке, не фото-
графия, а многокрасочный 
портрет, написанный живой 
кистью художника. От худож-
ника требуется не только ра-
зительное сходство с ориги-
налом, н о и раскрытие его 
д у х о в н о г о мира. То ж е тре-
буется и от переводчика». 

В этом 8. Д е р ж а в и н видит 
сверхзадачу переводческого 
дела, и е этом сущность его 
творческого принципа, кото-
рый он утверждает всей сво-
ей более чем сорокалетней 
литературной деятельностью. 

В последнее время у нас 
много говорилось и писалось 
о языке литературы. Каким 
ои д о л ж е н быть, как надо от-
носиться к новым словообра-
зованиям. к различным оби-
х о д н ы м речениям, как совме-
стить верность традиции с 
чутким' вниманием к живому 
языку современников? Выска-
зано на зтот счет немало. 
Были и крайние, взаимоис-
к л ю ч а ю щ и е суждения. По-
м о е м у , самый точный и вер-
ный ответ на этот волную-
щий, хотя отнюдь и не новый 
длв литературы вопрос дал в 
свое в р е м я А. С. Пушкин: 
«Письменный язык оживля-
ется поминутно выражения-
ми, р о ж д а ю щ и м и с я в разго-
воре, н о не д о л ж е н отре-
каться от приобретенного им 
в течение веков. Писать един-
ственно языком оазговор-
ным — значит не знать язы-
ка». 

В я з ы к е поэтических пере-
водов Владимира Державина 
органически и плодотворно 
совмещается -приобретенное 
«в течение веков» с тем, что 
постоянно оождается я раз-
говоре. Д л я В. Державина 
главное и самое существен-
ное в слове, в стихотворной 
строке, е произведении в це-
лом — их смысл, идея, глу-
бинное содержание. П р о д о л -
ж а я традиции Пушкина, Гио-
дича и Жуковского, он стре-
мится точно и вдохновенно 
воссоздать я русских стихах 
великие творения Фирдоуси. 

Низами, Хагани, Хайяма, Руда-
ки, Саади, Хафиза, Джамм, 
нашу гордость — Навои. 

А л и ш е р Навои — бес-
смертная, неуяядающая яее-
на узбекской поэзии, созда-
тель нашего литературного 
языка — воплощен в перево-
дах В. Д е р ж а в и н а так, слов-
но он сам, великий поэт и 
мыслитель Востока, писВл ло-
чусски: 

Несутся гроэоаые облака, 
Раскатывая гром издалека. 
И львиным ревем 

содрогают степь, 
И синих молний 

разрывают цепь. 
Весенний дождь сравни 

с жиеой водой, 
А струм с жизнью — 

вечно молодой. 
...А • том, кого не радует 
ш весна. 
Жизнь не жиаа, 

душа омрачена, 
(«Стена Искандера») 

В основе переводческого 
мастерства В. Державина — 
жит исключительно уважи-
тельное отношение в ориги-
налу, внимательное, скрупу-

* 

Т Р У Д 
ОДНОГО— 
Ш К О Л А 
для 
многих 
ШТРИХИ к ПОРТРЕТУ 

ВЛАДИМИРА 

ДЕРЖАВИНА 

лезное изучение особенно-
стей духовной культуры наро-
да. которому принадлежит 
данный художественный па-
мятник, умение проникнуть а 
историческую суть мироощу-
щения ввтора, воссоздать са-
мобытные интонации, непов-
торимые краски его поэтиче-
ского мира — словом, уме-
ние дать почувствовать рус-
скому читателю аромат поз-
»ии, рожденной ие другом 
языке. 

Так. переводя «Шах-наме». 
В. Державин, вооружесь об-
ширными знаниями, сумел 
подняться поистине до уров-
ня подлинника. Г яубокая вер-
ность ооигиналу способство-
вала оаскрытию сложного 
внутреннего мире людей той 
>похи. что отстоит от нес ив 
тысячу лет. Вместе с тем пв-
оеяодчик приблизил и нем 
великий памятник древности, 
Фирдоуси заговорил ср свои-
ми сегодняшними русскими 
читателями, будто живой. 

Сказал Симург: .Люби тебя 
открою 

Я ныне тайну неба 
пред тобою 

Кто кровь Исфамдиароеу 
прольет 

Того оаздаеит мстящий 
небосвод 

...Коль примешь «то 
страшное оешенья — 

Спасешь свой дом 
избегнешь униженьи. 

Ему Рустам: «На все 
согласен я, 

И еоля да исполнится твои! 
Мнр только вечен 

Наша жизнь мгновение. 
Но имя остается 

ео вселенной: 
Лишь добрые деяния нароа 
Прославит. Остальное — 

все умрет. 

Сейчас в издательстве «Ху-
дожественная литературе, 
у ж е шестым изданием вышли 
рубай Омара Хвйяма в пе-
реводе В. Д е р ж а в и н а — фи. 

лигранная работа большого 
мастера. Чуткой кистью вос-
произведены здесь тончай-
шие нюансы мыслей и чувств 
великого ученого и поэта XI 
века. Счастливо избегая бук-
вализма, удивительно точно 
и выразительно передает 
Владимир Д е р ж а в и н хайямоа-
ские образы: 

• чертогах, где цари 
вершили суд, 

Теперь молючни пыльные 
растут; 

И с башни одинокая 
к у к у ш к а 

Взывает горестно: .Кто тут7 
Кто тут!» 

Здесь точно передан ив 
один только смысл, но и са-
м о звучание подлинника! 

Основоположник золотого 
авва персоязычной литерату-
ры, бессмертный Низами, ко-

т о р о г о Нааои считал своим 
учителем и шейхом, ожил в 
переводе В. Державина в 
центральной поэме пятерицы 
« С е м ь красавиц» всей кра-
сочностью образов, глубиной 
мысли, н е п о д р а ж а е м о й игрой 
и м у з ы к о й стиха. Вот с какой 
выразительностью звучит в 
переводе В. Д е р ж а в и н а 
у т в е р ж д е н и е Низами вели-
чия человеческого разума: 

Хочешь, чтоб тебе 
подвластно стало небо, — 

встань 
И, поправ его пятою, 

над землей воспрянь) 
..Но хоть ты от ощущений 

звезд всегда далек. — 
Дух твой, разум твой 

навеки светы их зажег. 
Кроме точки изначальной 

бытия всего, 
Все иное — только буквы 

свитка твоего. 
_ Т ы гляди на добродетель, 

только ей аиеилй. 
Не уподобляйся гаду, 

что ползет в пыли. 
Помни: асе. чем обладаешь, 

— тнали свет н тьма, 
Помни: асе, чего желаешь, 

— яркий луч ума! 

П е р а о о т к р ы т и е м д л я рус-
ской и других европейских 
литератур стал а переводе 
В. Д е р ж а в и н а гениальный Ха-
гани — современник Низа-
ми. 

Благодаря вдохновенным 
п е р е в о д а м Владимира Дер-
жавина русским читателям и 
всем, кто владеет русским 
языком, стали близкими и 
р о д н ы м и героический латыш-
ский эпос «Лачплесис», эстон-
ский «Калевипоэг», армянский 
«Давид Сасунский», лучшие 
поэты Грузии и А р м е н и и . Не-
давно им завершен перевод 
древнейшего якутского эпо-
са « О л о н х о я . 

П р и н ц и п ы художественного 
перевода, столь успешно 
у т в е р ж д а е м ы е творческим 
о п ы т о м В. Державина, уна-
следованы и органически 
освоены б о л ь ш о й ш к о л о й 
переводчиков- ориенталистов. 
Да, именно школой, потому 
что сегодня м ы у ж е с пол-
н ы м правом м о ж е м говорить 
о русской ш к о л е х у д о ж е -
ственных переводов восточ-
ной поэзии. Через нее про-
шли и ныне о б р е л и творче-
с к у ю самостоятельность ма-
стера старшего и среднего 
поколения. В ней обучается 
высокому искусству перево-
площения слова, мысли и об-
раза творческая м о л о д е ж ь — 
те, кому предстоит еще 
взять из с о к р о в и щ н и ц ы во-
сточной поэзии — классиче-
ской и современной — ее 
драгоценности, ее сверкаю-
щ и е ж е м ч у ж и н ы и б е р е ж н о 
донести их д о русского чи-
чателя. Сохранить всю глу-
бину философской мысли, 
все яркое многоцветно кра-
сок, силу страстей, блеск 
ф о р м ы — это ли не благо-
р о д н а . и благодарная зада-
ча, которая стрит перед пере-
водчиком! 

В раннем отрочестве при-
шедший с берегов Волги, 

'неся в своей д у ш е богатство 
и много звучность русского 
народного языка. Владимир 
Д е р ж а в и н щ е д р о отдает свой 
талант, опыт и знания делу 
сближения национальных 
культур нашей социалистиче-
ской Родины, воплощению 
идей д р у ж б ы и братства на-
родов. 

Камиль ЯШЕН 
ТАШКЕНТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
Н. П. КОНЧАЛОВСКОЙ— 

70 лет 

В связи с 70-летием со дня 

Кождеиня Натальи Петровны 
ончалоаской секретариат 

правления Союза Ттисатвявй 
СССР и Совет по детсиой и 
юношеской литературе напра-
вили юбиляру приветствие, в 
котором говорится: 

«Горячо поздравляем Вас 
со славным юбилеем. Ваш 
многолетний талантливый 
труд в разных жанрах лите-
ратуры заслуживает самого 

высокого уввмания. Сборни-
ки стихов, поэмы, лопуявр-
ная у миллионов юных чита-
телей книга .Наша древняя 
столица», романтическая 
быль «Дар бесценный., по-
священие* Вашему аелииому 
деду Василию Ивановичу Су-
рикову. циклы поэтичесии» 
переводов, новые теисты 
кяассичесних оперных произ-
ведений — вот далеио не 
полный перечень того, ите 
сделано Вами. Ваш аилад в 
литературу отмечен прави-
тельственными наградами, зо-
лотой почетной медалью 
«Борцу за мир*. Вам присвое-
но аавние те с л у ж . иного дея-
теля исиусств РСФСР. 

Желаем Вам здоровья и 
большого творчесного сча-
стья». 

Поздравили юбиляра так-
же секретариаты правлений 
Союза писателей РСФСР и 
Московской писатеяьсной ор-
ганизации. 

Наталья Кончаловская... 
Поэт, прозаик, общественный 
веятель, яркая личность, че-
ловек щедрой души. 

Неповторимость — вот что 
точнее всего определяет Ион-
чалоаскую нан писательницу 
и человеке. Неповторимо ее 
особенное, «вое умение «ви-
деть» слово в его объемности 
и цвете, ощутить бумвгу, иаи 
палитру. Неповторима ее спо-
собность удивляться жизни: 
людям, природе, искусству, и 
потом точно и зримо преере-

щать увиденное, встреченное 
в образы, а стихи, а прозу, а 
устный рессиез-импроеиза-
цию. 

Талант Н. Кончалоесной 
многогранен: известней «На-
ша древняя столице» — по-
этическая история Мосиеы. 
•Дар бесценный» — романти-
ческая быль, книга о великом 
художнике В. И. Сурикове, 
роман, в котором отображен, 
раскрыт творческий процесс 
создания бессмертных поло-
тен. Этот ооман не только 
портрет художника, но и сам 
по себе широкая иартина Рос-
сии—от сибирских просторов 
до Петербурга и Москвы. 

Лирические стихи.. Они 
пластичны, живописны. В них 
тонкая акварель лирики и 
скульптурная выпуклость 
портретов. Поэтические инто-
нации И. Иончалоасиой тонки 
и проникновенны. Кончалов-
ская» поэт все время ощу-
щеет себя я нерезрывней свя-
зи с природой. 

Выросшая е семье Сурико-
вых- Конча лове них, Наталья 
Петровне епитвла в себя дух 
еелиной руссиой культуры. О 
впечатлениях юности, о 
встречах с интереснейшими 
людьми России, текнми, иаи 
Шаляпин, Горький. Коненков, 
писательница написала в иии-
гв «Кладовая памяти.. Это со-
брание портретов-рассказов, 
каждый из иоторых воспри-
нимается. ней живая встреча. 

Наталья Кончаловская вевг-
да а поиске неоткрытых со-
кровищ а литературе, живо-
писи, музыка... Музыка зани-
мает особое место в творчест-

ва писательницы: либретто 
•Дон Жуана» Моцарта, «Фаль-
стафа. Верди. «Фра Дьяеоло» 
Обера. Кончаловская откры-
вает «Медею» Керубини. «Пв-
леаса и Мелисанду. Дебюсси. 
Ее стихи удивительно слиты 
с музыкой, поэтесса умеет 
донести до слушателя нацио-
нальный дух произведения. 

Неповторимость Нетельи 
Кончалоесной — в ее постоян-
ном интересе не только но 
всему, что может обогатить 
русскую культуру, но и и не-
знакомым у нас иностранным 
поэтам, артистам, музыкан-
там. Именно Кончалоесной 
наш читатель обязан отпры-
гнем великого французсиого 
поэта Мистраля. Поэтическим 
подвигом можно нвзвать сде-
ланный ею недавно перевод 
поэмы Мистраля «Мирей. 
(шесть тысяч строк!). Этот 
труд хранится теперь не по-
четном стенде в музее Ми-
страля в Прованса. 

Наталья Кончаловская... 
Когда будете а Третьяковской 
галерее, остановитесь у порт-
рета девушии в розовом пле-
тье, вполоборота смотрящей 
на вес темными глазами, пол-
ными таиой радости жизни, 
что вам не захочется расста-
ваться с ней... Это портрет На-
гальи Петровны, написанный 
ее отцом П. П. Кончаловским 
почти Полвека тому назад. И 
сейчас у той, что познровале 
отцу, тан же весело и живо 
блестят глаза, тан же полна 
она неизбывной радости жиэ-

Елеиа ГАЛЬПЕРИНА 

Ата АТАДЖАНОВУ — 
$0 лет 

Ата Хаджиеаичу Атаджано-
ау исполнилось 30 лет, Санре-
тариат правления Союза пи-
сателей СССР и Совет по 
туркменской литературе на-
правили юбиляру приветст-
вие. в котором говорится: 

•Сердечно поздравляем Вас. 
известного писателя Совет-
сной Туркмении, с пятидеся-
тилетием со дня рождения. 

Произведения Ваши поль-
зуются большой популяр-
ностью у читателей респуб-
лиии и всей нашей страны. В 
Ваших книгах стихотворений 
«Сояь дорог», •Степь — но-
ныбель моя», «Лейся, ли-
ееиь!» и других воссозданы 
образы наших современнинов 
— преобразователей Караку-
мов» хлопкоробов, славных 

нефтяников, покорителей це-
линных земель. 

Немалая заслуга принадле-
жит Вам и в развитии реалн-
стичесинх традиций туркмен-
ской прозы. Ваш роман 
•Премии» — заметное явле 
нив в турнменсной литерату-
ре. В нем Вы мастерски по-
казали сплоченность и друж-
бу советских людей. 

Ваша пьеса •Кушкннсная 
крепость», в которой впер-
вые в турнменсной драма-
тургии воссоздан образ В. И 
Ленина, с большим успехом 
шла на сцене республикан-
ского Академического театра 
имени Молланепеса. 

Вашему перу принадлежат 
переводы на родной язык сти-
хотворений русских, азербай-
джанских. узбекских, татар-
ских. немецких поэтов — 
илассииов н современных. 

Вы находитесь в расцвете 
творческих сип, и многочис-
ленные читатели ждут от Вас 
новых произведений о нашей 
социалистической действи-
тельности, о строителях ком-
мунизма. 

Больших творческих удач 
Вем!» 

Полвека жизни, три десяти-
летия творческой работы — 
это, конечно, немало, это 
внушитально... Но. право, до-
рогой Ата, Вы относитесь' к 
тем моим, ныне пятидесяти-
летним. друзьям, в солидный 
яозрест иоторых не верится. 
Убавить седины в воло-
сах — и передо мной словно 

тот же челоееи, с иоторым я 
познакомился я первой ко-
мандировке в Ашхабаде, тот 
же молодой поэт, кого я про-
сил тогда прочитать стихи по-
туркменски. чтобы вслушать-
ся а звучание, а ту пору 
столь для меня необычное 
Это было семнадцать с лиш-
ком лет назад. 

За зти годы Вы. разумеется, 
изменились. Тверже стала ру-
на поэта, внимательнее к 
многообразию жизни взгляд. 
Кроме стихов и песен (их е 
республике поют, а не только 
издают в сборниках!. Вы ста-
ли писать прозу, пробоееть 
силы в драматургии. — и 
пробовать успешно, о чем я 
свидетельствую иаи читатель 
мчогогеройной историио-ре-
еолюциониой драмы «Пуш-
кинская крепость» и иаи 
зритель, видевший а Ашха-
баде спектакль, поставленный 
по пьесе «Я вам верю». 
Значительнее стеиоаились 
проблемы веших произведе-
ний, ответственнее замыслы 
(а туркменской Леиииивне 
Атаджаиову-драматургу при-
надлежит роль одного из пио-
неров. эестрелыцииое); в М-а 
годы Вы много поработали 
как поэт-переводчик. 

Рост человека, литератора... 
Ои. этот роет, предполагает и 
приобретение новых иачеств, 
движение н новым горизон-
там. и В. то м « врвия вер-
ность тому хорошему, что 
было достигнуто, открыто, 
прочно завоевано уже в 
годы молодости. Ата А т а м а -
нов' сокран 4 » сдержанную 
прямоту лирического выска-

зывания, доброжелательную 
улыбку, умение ненавязчиво 
соединить в строне впечат-
ляющую деталь с серьезным 
нравственным выводом. 

Первое стихотворение Атад-
жаноаа. напечатанное в тлх-
тавазарской районной газете, 
было новогодним. «Тэзе йыл 
гелди» — «Новый год при-
шел». Новый, пятьдесят пер-
вый год пришел н Еам. Ата. 
Пусть их будет много-много, 
этих новых годов, а с ни-
ми новым стихов, пьес, рома-
нов. 

Ю. СУРОВЦЕВ 

• * 
* 

«Литературная газета» при-
соединяется к этим Теплым 
поздравлениям. 

В РЕДАКЦИЮ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 
Уважаемый редакторI 

Раярешите через Вашу газе-
ту выразить сердечную бла-
годарность Всем партийно-со-
ветским организациям, чита-
телям и друзьям, поздравив-
шим меня с 90-летием со дня 
рождения и награждением 
орденом Октябрьской Рево• 

, лоции. 
Абуталиб ГАФУРОВ 



СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. Н. У Ш А К О В А 

Я З Ы К О В Ы Х 
ДЕЛ 
М А С Т Е Р 

лась иногда отдельным при-
строем...» Это — 5 строк иэ 
80! А в словаре Ушакова? 

ИзбД, избы, айн. йзбу, ин. 
Азбы 

1. Деревянный крестьян-
ский дом а деревне. ПЯТИ-
СТЕННАЯ ИЗБА. 2. В Москов-
ской Руси — канцелярия, 
присутственное место (истор.). 
{Даны два примера и приаеде-
но постоянно# словосочета-
нив: ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ ] 

И все. Действительно, на 
первый взгляд, сравнение по-
лучается не в пользу нового 
словаря. Но хотелось бы мне, 
чтобы недовольные его су-
хостью и сжатостью каприз-
ники представили себе, в ка-
ком положении оказался бы 
В. И. Даль, если бы вздумал 
теми же приемами и с той же 
гомеровской неторопливостью 
своей написать для нового 
словаря XX века статью са-
молет. Или домна. Слова «са-
молет» у Даля, естественно, в 
значении «аэроплан», просто 
нет; а вот статья домна зани-
мает у него ровно 5 строк, к 
нацело лишена каких бы то 
ни было стилистических и эт-
нографических украшений, 
какими полна статья изба. 

Да оно и естественно. Вре-
мя идет; в русском языке 
происходят чрезвычайные из-
менения; работа лексикогра-
фов становится в XX веке со-
всем не той, какой была сто-
летие назад. 

За заголовком словаря, 
изданного под редакцией 
Д. Н. Ушакова, слышатся не 
напечатанные на его обложке 
слова: «Толковый словарь 
правильвого русского литера-
турного языка». 

Вне всякого сомнения, и сам 
Дмитрий Николаевич, и . кол-
лектив составителей его сло-
варя имели в виду создание 
словаря именно такого харак-
тера. Заранее отказались они 
и от той, приятной при чте-
нии, но затрудняющей линг-
вистическую работу над сло-
вом эициклопедичности Да-
ля, которая заставляла его в 
значительном числе случаев 
описывать в своих статьях не 
только и не столько слова, 
сколько веши, названные эти-
ми словами. 

И можно, не забывая 
о поразительной одарен-
ности, любви к русскому язы-
ку, знаниях и феноменальной 
трудоспособности В. II. Да-
ля, сказать, что Дмитрий Ни-
колаевич Ушаков создал сло-
варем под своей редакцией 
памятник, может быть, не со-
всем того масштаба и совер-
шенно иного типа, чем далев-
ский, но обеспечивший и ему 
как лексикографу научное 
бессмертие. 

Итак, первое: Ушаков — 
лексикограф. Но. помимо «те-
го. он был славен в лингви-
стических и — шире — в фи-
лологических кругах еще и 
как совершенно своеобразное 
«явление», как своего рода 
жнио* эталон правильного 
русского литературного про-
изношения. Чистоты живой 
русской речи . Когда возни-
кал орфоэпический, касаю-
щийся тонкостей литератур-
ной устной речи вопрос, ко-
нечной инстанцией для его 
разрешения всегда почитался 
Ушаков. 

Все очень хорошо знали — 
он является упорным пропо-
ведником именно чисто мо-
сковского (я оно несколько 
отличается даже и от ленин-
градского) произношения и 
выговора, и тем не менее 
охотно прибегали к его суду 
и его совету, ибо в этой об-
ласти, пожалуй, не было зна-
тока вопроса, более осведом-
ленного и более влюбленного 
п самое его существо, чем 
Д. 11. Ушаков. Да ведь к то-
му же, если он иногда и ут-
рировал несколько свое при-
страстие к чистым, освящен-
ным главным образом теат-
ральным говором «московиз-
мам», он сохранял прекрас-
ную объективность ученого, 
и все охотно шли к нему на 
суд и поучение и выносили из 
этих бесед, насколько извест-
но нам, младшим, великую 
пользу. 

Дмитрий Николаевич Уша-
ков родился в 1873 году, 
скончался в дни Великой Оте-
чественной войны — в году 
НМ2-М. Как всегда происхо-
дит с людьми больших дел. 
он мог бы сказать про себя 
«нет. весь я ие умру...» Вот я 
заканчиваю эту статью, и 
взгляд мой падает иа книж-
ную полку: да, там стоят че-
тыре томя его словаря рядом 
с четырьмя томами словаря 
Даля — две соседние ступени 
на подъемном пути русской 
лексикологии. Они ежедневно 
нужны нам сейчас; о«и да1-
го будут нужны историкам 
русской лексики. Об этом с 
особенным чувством благо-
дарности думается в дни 
столетней годовщины со дня 
рождения большого советско-
го языковед». Языковых дел 
мастера. 

Л м УСПЕНСКИЙ 

• 

К МОЕМУ очень боль-
шому огорчению, я, 
человек часто и мно-

го думающий о жизни язы-
ка, написавший о ней не-
сколько книг, ни разу не 
встретился с крупнейшим фи-
лологом-руснстом, членом-
корреспондентом Академии 
наук СССР, профессором 
Дмитрием Николаевичем 
Ушаковым. 

Мне повезло, потому что я 
близко знал нескольких очень 
крупных и интересных совет-
ских языковедов — Л. В. 
Щербу. Б А. Ларина. В. В. 
Виноградова... У каждого из 
них — а это н предопределяет 
масштабность людей науки — 
был свой взгляд на объект 
их разысканий — язык. 

Все они были разными, к 
одним и тем же пробле-
мам подходили каждый со 
своей, особенной точки зре-
ния, и вот отсюда, из столк-
новения этих точек зрения, из 
происходившей на наших гла-
зах борьбы их и возникало 
то, что называется наукой. 
Научной истиной... 

Мне повезло бы еше боль-
ше, если бы среди тех, кого 
я коротко знал, я мог бы на-
звать и Дмитрия Николаеви-
ча Ушакова. Через общение с 
ним предмет моего вековеч-
ного интереса и заботы — 
язык вообще п русский язык 
в особенности — сделался бы 
для меня еще многомернее, 
еще загадочнее и одновремен-
но еще понятнее.. Но, что по-
делаешь, встретиться с Д. Н. 
Ушаковым мне не привелось.. 

Толковый словарь под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова, а 
чаще и обиходнее—«ушаков-
ский словарь» иной раз срав-
нивают со знаменитым слова-
рем В И. Даля. Сравнения 
эти — в которую сторону они 
ни клонились бы — никчемны 
и неправомочны: это труды 
принципиально разные по са-
мому типу своему. Различий 
множество, начиная с главно-
го: словарь Даля составлял-
ся на протяжении многих де-
сятилетий одним человеком— 
моряком, медиком, чиновни-
ком, писателем, фольклори-
стом и языковедом-любите-
лем. Лексикографом — та-
лантливейшим самоучкой. 

Словарь же ушаковский 
создан за несколько лет не-
большим, но редким по сваей 
языковедческой и словарист-
ской эрудиции, по специфиче-
ской ученой мощи коллекти-
вом, в который входили два 
москвича — Г. О. Винокур и 
Д. Н. Ушаков и четверо тог-
дашних ленинградцев—В. В. 
Виноградов. Б. А. Ларин. 
С. И. Ожегов и Б. В. Тома-
шевский. 

И вот уже сам тот факт, 
что такие «столпы» языковед-
ной науки нашей согласились 
сказать «владей нами», будь 
нашим руководителем и ре-
дактором Дмитрию Николае-
вичу, показывает, каким авто-
ритетом пользовался он в 
ученом кругу своих коллег 
как лексиколог. 

Порою с досадой и огорче-
нием слышу я, как люди, 
обычно имеющие к словарно-
му делу косвенное (а то и 
никакого!) отношение, срав-
нивают два известнейших за 
последние сто лет «четырех-
томника» — далевский и 'уша-
ковский. воспевая непомерные 
хвалы первому и кисло отзы-
ваясь о второу. Словарь Да-
ля — так выходит по их сло-
вам — поэтичен, проникнут 
глубокой любовью не только 
к русскому слову, но и к то-
му, что стоит за ним.—к бы-
ту, к жизни, к национальному 
характеру русского человека. 
А в словаре' Ушакова не по-
чувствуешь этакого мелового 
запаха русских полей, дымка 
русской печи: суховато, сжа-
то, слова толкуются как бы 
вне их национальной прина-
длежности. как слова некоего 
международного языка. И ве-
щей за ними не увидишь...
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В самом деле: вот слово 
«изба». Даль отвел на него 
80 строк. Он знает сборную, 
черную, белую, красную из-
бы Он пишет где-то на сере-
дине статьи: «Старинная изба 
делилась на три частн: на 
шолнуш. или кухню и спаль-
ню; избу, столовую и жилую; 
горенку, чистую, без печи или 
с голандскою; горенка укра-
шалась картинами и стави-

» • • • • • 

в * 

г/. 

ы 

1 

•ОПШС. Как ам работали 
над «Завистью»? 

ОТВЕТ. Законы творче-
ства — чрезвычайно мало 
освоенная вещь. Трудно 
дать себе отчет, как это 
делается. Как рождается 
образ, как возникает идея... 

Детские впечатления иг-
рают огромную роль в фор-
мировании художественного 
интеллекта. Я когда-нибудь 
напишу статью о детских 
впечатлениях Ь творчестве 
Льва Толстого... 

Например, в «Войне и ми-
ре*. В описании Бородинсио-
го сражения. Там описывает-
ся Наполеон, когда он на-
блюдает сражение в бинокль. 
И вот что пишет Толстой (ци-
тирую, конечно, неточно, 
приблизительно): когда он 
подносил бинокль к глазам, 
то он видел, где находятся 
синие мундиры войсн Мюра< 
та. Когда он опускал би-
нокль. то он уже не мог оп-
ределить места, где эти мун-
диры находятся... и т. д. 

Здесь, ионечно, детсиое 
воспоминание об игре с би-
ноклем. Вспомните, когда бе-
решь бинокль впервые, то 
действительно не сразу по-
стигаешь эту механику. До-
вольно трудно определить, 
где, скажем. находится тот 
балкон или то окно, которое 
только что во всех подробно-
стях являлось вам. когда вы 
смотрели в бинокль. 

Однако нельзя поверить, 
что Наполеон не умел смот-
реть в бинокль. Но Толсто-
му н у ж н о было дискредити-
ровать Наполеона, и, чтобы 
придать его действиям не-
серьезный характер, он ввел 
их в ДЕТСКИ Я РЯД. 

ВОПРОС. Значит, по-ваше-
му, детские впечатления име-
ют большое значение? 

ОТВЕТ. В некотором 
смысле — решающее. Я 
приведу известный пример. 
Это слова Гёте. Он сказал 
о Петре Первом, что тот 
построил Петербург на ка-
налах. потому что в детстве 
его поразила картинка, изо-
бражавшая голландский го-
род. Это, конечно, слова 
поэта, очень красивые, но, 
может быть, не совсем спра-
ведливые. однако мне ка-
жется, что доля правды 
в них есть. 

Умение видеть мир как 
бы впервые является свой-
ством поэта. А это умение 
идет от детства, когда че-
ловек действительно видит 
мир впервые. 

ВОПРОС. 8ы писали .За-
висть». имея определенный 
план? 

ОТВЕТ. Я писал без пла-
на. Некоторые, работая, го-
ворят себе: это место мне 
не удалось, я его пока 
оставлю, буду писать даль-
ше, потом вернусь и обра-
ботаю. К сожалению, я так 
работать не умею. Я могу 
продвигаться дальше толь-
ко тогда, когда все. что 
осталось позади, кажется 
мне сделанным хорошо. 
Если я ощущаю, что в 
написанном какое-либо вы-
ражение или отдельное 
слово неудачно, то я все-
таки вернусь и буду сидеть 
над тем, что кажется мне 
неудачным, до тех пор. по-
ка не добьюсь удовлетво-
ряющего мой вкус резуль-
тата... Конечно, это непра-
вильно. Оттого так много 
времени я и трачу на свои 
произведения. Но что ж де-
лать! Манера каждого чрез-
вычайно индивидуальна 
Золя не только план состав-
лял, но и расписывал точно 
срони, иогда накая страница 
будет занончена. И по кален-
дарю обыкновенно и закан-
чивал всю работу — о точ-
ности, иак наметил... 

Пушкин сказал,* по еди-
ный план Дантов„ «Ада» 
уже есть гениальное произ-
ведение. 

Таким образом, все го-
ворит за то, что нужно, 
прежде чем писать, со-
ставлять план. Однако 
Алексей Толстой в одном 
из своих высказываний за-
мечает, что в то время, ко-
гда составлен план и уже 
пишешь по этому плану, 
вдруг происходит бунт пер-
сонажей. Стало быть, воз-
можна и такая вещь! Ста-
ло быть, творчество самого 
события может продолжать-
ся еще и тогда, когда собы-
тие уже происходит. И в 
этом — одно из замечатель-
ных свойств творчества. 
Творчество радиоактивно 
Одна мысль излучает дру-
гую. Поэт импровизирует. 
Я. например, заметил, что 
для меня лично очень по-
лезно рассказывать своп 
замыслы. 

Получается нечто вроде 
импровизации. Неожидан-
но для меня самого рож-
даются новые ие то чтобы 
детали или краски, а це-
лые кусни, целые катастро-
фы... 

•ОПРОС. Каи ам понимаете 
форму художественного про-
изведения? 

ОТВЕТ. Есть два рода 
писателей. Один — у кото-
рых видно, как вещь напн 
сана, видна фактуре вещи. 
И есть другие, читая кото-
рых, не замечаешь языка и 
видишь только те картины, 
которые этим языком оли 
саны. 

Когда я пишу, я думаю 
только о том. чтобы пере-
дать с максимальной явст-
венностью то, что я вижу. 

Для того чтобы заста 
вить увидеть другого, я 
прежде всего должен уви-
деть сам. Это — основное 
и самое важное Я должен 
передать читателю свое 
чувство Если продумана 
идея, если хорошо знаешь, 
что ты хотел бы изобра-
зить. то о языке заботить 
ся нечего. Он является сам 

Гюго сказал, что всякая 
хорошая мысль приобретя 
ет форму стиха. 

Главное — мысль, со-
держание. Форма приходит 

Печатается • соиращеиия-
•и. 

потом Форма есть граница 
содержания. 

ВОПРОС. Вы часто ссылае-
тесь на Гюго. Вы его, еидио, 
любит*. 

ОТВЕТ. Да, я очень 
лювлю его. Но вообще — 
постановка вопроса непра-
вильная. Я не знаю, что 
мне ответить, когда меня 
спрашивают: кого вы люби-
те больше — Пушкина или 
Лермонтова? А между тем 
очень часто слышишь этот 
вопрос. И начинается об-
суждение: знаете, у Пуш-
кина то-то, а у Лермонтова 
то-то. Это несерьезный раз-
говор. Что это значит: 
любовь к писателю? Вели-
кие писатели велики. Как 
можно любить или не лю-
бить Бальзака, Шекспира, 
Гёте? Можно говорить о 
некоем другом отношении 
к писателю. Это другое от-
ношение возникает, когда 
находишь в том или дру-
гом писателе нечто близ-
кое самому себе, нечто 
свое. Это свое можно най-
ти и в шедевре Бальзака, 
и в каком-либо ничего 
не стоящем произведении. 
Ладно, назовем это любо-
вью к писателю. С этой 
точки зрения я больше все-
го «люблю» Уэллса. Для 
меня это поистине великий 

Юрий ОЛЕША: 

сится со мной, что Иван 
Бабичев очень похож на 
этого толстяка... Образ, о 
котором я говорю, как вид-
но, сильно поразил меня. 
Кроме «Зависти», он воз-
никает у меня еще в одной 
вещи. В рассказе «Цепь». 

ВОПРОС. Каи вы довивались 
выдержанности стиля «Зави-
сти» и других ваших произ-
ведений? Каи работали над 
оттачиванием фразы, диало-
га, образа? 

ОТВЕТ. В «Зависти» 
есть фраза... Кавалеров 
говорит девушке: вы про-
шумели мимо меня, век 
ветвь, полная цветов и 
листьев. Эта фраза всем 
нравится, ее цитируют. И 
мне она нравится, а между 
тем она не совсем грамот-
на. Этой неграмотности ни-
кто не заметил. Почему? 
Потому, что она стоит в 
том месте, где читатель ис-
пытывает волнение. Эта 
фраза всплывает на лири-
ческой волне. Она продик-
тована целым рядом пред-
варительных событий, при-
водящих к очень важному 
конфликту. В чем ее негра-
мотность? Ветки, полной 
цветов и листьев, не мо-
жет быть. Ветвь не объем, 
а линия. Линия не может 
быть полной. Линию нель-
зя наполнить, ее можно об-

ЛННРА1УРНДЯ МАШРСШ 

«ВИДЕТЬ МИР 
КАК БЫ 
ВПЕРВЫЕ. . . » 

И Юрию Олеше часто приходили за соеетом начинающие 

авторы. Юрий Карлович очень моби» беседовать с молодыми 

литераторами, охотно делилс» с ними своими мыслями о ху-

дожественном творчестве, писательском мастерстве— 

И архиве Ю. Олеши сохранилась стенограмма одной и» таиих 

бесед, дополненная и выправленная писателем. Она ие вилю-

чалась а сборники произведений Ю. Олеши и ие известна шн-

рокому читателю. 

писатель. Он описывает 
фантастические события. 
То, чего никогда ие было. 
На Землю спустились мар-
сиане Завоевание Земли 
марсианами. Или путеше-
ствие на Луну. Двое людей 
на Луне. Или невидимый 
человек. Страшная жизнь 
невидимки... Но в Уэлл-
се я ценю как раз не фан-
тастику. хотя она порази-
тельна в нем. — я считаю, 
что в Уэллсе ценно то. что 
он, применяя художествен-
ные приемы, умеет превра-
щать фантастику в эпос. 
Невероятное событие приоб-
ретает настолько убедитель-
ные и конкретные черты, 
что фантастический роман 
становится как бы докумен-
том. как бы свидетельст-
вом о совершившихся со-
бытиях. которые в свое 
время потрясли человечест-
во. «Борьбу миров», ро-
ман о марсианах, прилетев-
ших на Землю, я восприни-
маю как |оман историче-
ский. Я не хочу сомневать-
ся в том. что это было на 
самом деле. Фантастика 
Уэллса — фантастика с 
подробностями, с бытом. 
Его приемы сродни тем при-
емам. которыми пользуется 
Лев Толстой, скажем, в «Вои-
не и мире», ногда историче-
ские лица низводятся им до 
бытовой конкретности... 

Уэллс эпичен, как ни-
кто II главное: он изобра-
жает поток событий и оди-
нокую человеческую судь-
бу в этом потоке. Война, 
столкновение огромных 
масс, катастрофа, и сквозь 
это проходит человек; жи-
вой, разнообразный, одино-
кий, несчастный и до по-
следнего предела борющий-
ся человек. В этом—необы-
чайная взволнованность, 
человечност' этих фанта-
стических романов. Это та 
взволнованность, которая 
есть в романе Ремарка «На 
западном фронте без пере-
мен». Там тоже одинокая 
человеческая судьба в пото-
ке событий Художествен-
ная сущность одна и та же 

ВОПРОС. Вы говорите, что 
любите тах писателей, у кото-
рых находите «свое*. Что же 
своего вы находите у Узллса? 

ОТВЕТ «Невидимка» 
Уэллса — именно эта вещь, 
а не французские писатели, 
ие Жан Жироду, как утвер-
ждают критики, оказала на 
меня наибольшее влияние 
Я, например, знаю точно, 
что внешний облик Ивана 
Бабичева, те черты, кото-
рые я вдруг увидел, когда 
обдумывал этот образ, на-
ружность опустившегося 
набрякшего от нечистой 
жизни человека в странной 
шляпе, нищего, бродяги и 
философа, этот образ есть 
ие что иное, йак воспоми-
нание мое о том бродяге— 
мистере Марвеле, кото 
рый похитил у Невидимки 
волшебные книги. Там есть 
место, где мистер Марвел 
убегает от Невидимки — 
задыхающийся толстяк на 
коротких ножках. . Зеле-
ная мурава, летний день, и 
б<»жит толстяк... Кто пом-
нит «Зависть», тот согла-

стзвнть со всех сторон, на 
ней можно построить, но 
заполнить нельзя. Тут по-
лучается не то что негра-
мотность. но каьа^то сти-
листическая неточность. 
Этого никто не заметил. 
Не заметили потому, что 
эта фраза была произнесе-
на с большим чувством. Я 
не собираюсь оправдывать 
неграмотность и неряшли-
вость, однако в искусстве 
самое главное: чувство. 
Художник должен пере-
дать свое чувство другому. 
Лев Толстой называет это 
заразить чувством. Без 
этого заражения искусства 
нет. Разумеется, и форма 
имеет колоссальное значе-
ние. 

Марсель Пруст сказал, что 
для вечности от искусства 
остается тольно метафора. 

С этим крайним мне-
нием согласиться нель-
зя, но вот возьмем выра-
жение — глаза, как звезды. 
Кто первый применил это 
сравнение? И где оно было 
применено впервые? В 
песне? В молитве? В сказ-
ке? Неизвестно. Осталось 
только сравнение. 

Совершенно необходимо, 
чтобы художник был взвол-
нован каким-нибудь чув-
ством. для того чтобы вол-
нение охватывало и тех. 
кто воспринимает произве-
дение искусства. Чувство, 
мысль... форма придет са-
ма. Опять возвращаемся к 
удивительно правильной 
формуле Гюго о том. что 
всякая хорошая мысль при-
эбретает форму стиха. 

О заражении чувством. 
Лев Толстой указывал не-
однократно на то. что «От-
верженные» Гюго произве-
ли ча него огромное впе-
чатление. И можно сказать, 
что чувства Гюго заразили 
Толстого. В «Отвержен-
ных» главным действую-
щим лицом является Жан 
Вальжан, который был ка-
торжником и стал правед-
ником. Что было причиной 
.этого превращения? Некое 
обстоятельство. А именно: 
человек, которого каторж-
ник хотел убить, простил 
каторжинра... Челопек про 
стил своего врага и пожа-
лел. В результате этого 
акта произошло чудо. Ка-
торжник стал святым. 

Этой темой Гюго зара-
зил Толстого. Ею пронизан 
целый ряд вещей Толстого. 
Причем формально эти ве-
щи наиболее совершенны. 
Так что можно заключить, 
что эта тема — тема про-
шения, жалости — более 
чем другие волновала Тол 
стого, вызывала в нем наи-
больший подъем творчест 
на. И еще одно характер-
но: чаще всего эта тема П'> 
гещала Толстого в старости, 
то есть тогда, когда он ела 
«ел. Потому что, иогда чи-
таешь о том. что кто-то ко-
го-то простил, появляется 
умиление. А умиление есть 
все-таки проявление слабо-
сти. Однако, читая «Фаль-
шивый купон», мы подда-
емся художественному воз-

действию Толстого и, сами 
того не желая, умиляемся 
в тех местах, где прощают 
врага. Это очень сильный 
момент в искусстве — ког-
да прощают. И есть еще 
только один момент, рав-
ный ему по силе, это — 
когда мстат. 

О внешности героя. 
Сообщать внешности чер-

ты, противоположные внут-
реннему облику, всегда ин-
тересно. Это усиливает яр-
кость фигуры. Меня ругали 
за то, что Андрея Бабичева 
я сделал «колбасником»! 
Дескать, коммунист, поло-
жительный тип — н вдруг 
колбасник! Но я нарочно 
дал положительному герою 
эксцентрическую профес-
сию. Если бы он был не 
«колбасником», а. скажем, 
заведующим издательством, 
— это было бы пресно. По-
скольку же он «колбасник», 
то вокруг него появляются 
зрительно, чувственно инте-
ресные вещн. У заведую-
щего издательством — бу-
маги. картон... Получается 
невкусно. А пищевые про-
дукты — это гораздо «жи-
вописней»... 

ВОПРОС. Если бы вы те-
перь писали «Зависть», то 
что бы вы изменили в ней? 

ОТВЕТ. Все от начала до 
конца. Будем говорить чест-
но: вещь хорошая, но я ду-
маю, что писать все-таки 
надо иначе. 

Писать надо сухо, ску-
по. просто. Лучше всех, 
мне кажется, писал Стен-
даль. Он тоже применял 
метафору, но посмотрите, 
как он это делал. В од-
ном месте он жалуется из 
то. что женщина, которую 
он любил, не понимала его, 
ПОТОМУ что была поверх-
ностна, глупа. Я слишком 
высоко ставил сети, гово-
рил Стендаль; она летев» 
гораздо ниже 

Ъисать просто — это ив 
значит писать бедно. Вот ме-
сто из» «Крейиероесй со-
на ты. Толстого: .Только тог-
да. когда я увивая ее мерт-
вое лицо, я понял все. чтв я 
сделал. Я поняв, что я, я 
убил ее. ч т » от меня сдела-
лось то. что она была живая, 
движущаяся, теплая, а теперь 
стала неподвижная, воско-
вая. холодная и что попра-
вить этого никогда, нигде! 
ничем нельзя.. 

Это написано очень про-
сто. Начинающему нЛате-
лю. возможно, покажется 
плохим выражение — от 
меня сделалось то, что она 
была живая... Пожалуй, это 
даже неграмотно... Однако 
какое страшное впечатление 
производит этот кусок! 

Нужно правильно, эко-
номно распределять краски, 
крупные и мелкие планы. 
В «Театральной истории. А. 
Франса идет спокойно» пове-
ствование на нескольких 
страницах — и вдруг сцена 
самоубийства. Пуля разбила 
череп, виден мозг, и МОЗГ 
БЫЛ ПОХОЖ НА АФРИКУ — 
пишет Франс! 

Я не скажу ничего ново-
го, если скажу, что мета-
фора, сравнение, украшаю-
щий эпитет должны быть 
неожиданными. II ни в 
коем случае они не смеют 
быть «замечаниями» от 
автора. Они не должны вы-
пирать из ткани повество-
вания. Когда, встречая ме-
тафору или какое-нибудь 
определение, видишь сквозь 
ткань повествования подми-
гивающий глаз автора. — 
это отвратительно!' Вот. 
мол. как я хорошо приду-
мал... Что ты скажешь, чи-
татель! 

Сравнение должно быть 
точным, научно правиль-
ным. Вы должны почти 
вскрикнуть, натолннувшись 
па сравнение. И затем, 
оглянувшись *на него, вы 
должны удивиться, как это 
вам самому не пришло в го-
лову, что именно бывает 
так, как это сказал поэт. 
Пожалуй, и вам это прихо-
дило в голову, но неясно, 
вы недодумали, вы ходили 
около, и когда поэт гово-
рит вам: вот! — вы немед-
ленно узнаете; да, совер-
шенно верно, это именно 
таи! Метафора должна об-
легчать мышление, а не 
усложнять его. 

Если вы обнаружили 
сходство, то это еще не 
значит, что сходство су-
ществует. Сходство долж-
но существовать не только 
в вашем глазу. Оно долж-
но существовать (неосо-
знанное) в представлении 
каждого человека, знании 
каждого человека о мире. 
Эти равно для всех понят-
ные сходства и самого 
художника заставляют 
вскрикнуть, когда он их об-
наруживает! Тут и худож-
ник испытывает потрясе-
ние! Открытие такого сход-
ства доставляет художнику 
необычайное удовлетворе-
ние, и. естественно, удов-
летворение это передается 
читателю. И наоборот: ко-
гда сравнения и метафоры 
надуманные, читателя охва-
тывает почти физиологиче-
ское уныние. 

Неожиданная краска не 
является чем-то служащим 
только для украшения. Она 
должна исполнять «объяс-
нительную» роль. 

Например, я .Фальшивом 
купоне» Толстой 
сановниие, что САНОВНИК 
ТАК СИЛЬНО СМЕЯЛСЯ. ЧТО 
У НЕГО СМОРЩИЛАСЬ ЛЕИТА 
НА ЖИВОТЕ. До атого о на-
ружности саноанииа и о том. 
иаи он одет, ничего не гово-
рилось. И только иогда он 
рассмеялся, мы увидели и 
ленту, и живот. 

Нужно, чтобы СЛОВО В 
х у д оже с т в е н н ом пронзведе-

достаточный и 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

Д. А . ГАЧЕЧИЛАДЗЕ • 
70 пет 

Сеиретариат С ? К Ш Я

Н " с ™ 
Союза писателей СССР' и и 
•ет по груэннекой литерату 
ре направили юбиляру "Р" 
петствие. • котором говорит-

С Я ' п т всей души поздравля-
ем Вас с семидесятилетием со 

* Н Вы Р °прошли большой жиз-

- к : : 

художественном* У Р О " * * ^ ' . 

Ж . Ж Ж . дате 
Е Я Г в *!лй проч5ый фунд.' 

е . , Г ° 2 « у ш е е ? " 

Е. Ф. БОГДАНОВУ - л 
50 пет 

• связи с 50-летием со дия 
ппшаеиия Евгения Федоровк-
ча Богданова секретариат 
ппавления Союза писателей 
ссСР направил юбиляру при* 
автетвие. в котором говорит-

"«Поздравляем Вас в Ден» 
Ю-летия и ЗО-явтпя литера-
турно-творческой деятельна 

"обращение и современна, 
сти. живой интерес, проявлен-
ный Вами к жизни и быт» 
оядовых колхозников, лесо-
рубов и сплавщиков 
снискали Вам первое призна-
ние. Но Вы сумелипроявить 

Г р / Г с р Г с к и Г п о в . Г т . ; 
рассказывающих о стойкости 
и мужестве, трудовых буднях 
людей русского Севера... 

, и т нашего • д 

Г а " " ^ с Т к > п о , в « У : Г Щ б . л « » ь 
^ и с ? и хиЛ . н н . . иан .Ложь 
Я Г живуча»у •РазмДЧнк Ким 
Эн Ван», «Глупый волк», и 
ппугие воспитывают чуввт» 
я

. г а . и * «
 к о

. ' " "
у

. 
хорошему и светлому а жи» 
ни. 

В а ш я * л и р и н а * " *Дд ы" вой ны 
"ЬДЯГииов Ро-

вины на ратные подвиги, 
воспитывал» чувст.о пр.крас-
ы л г Д V молодежи. Сборники 
с ? « о а * «Зов бессмертия.. 
«Аспиндзсний родмнм» м АРУ-

Г&25" - да«у-
те рат урной общественности 

М Желаем" Вам крепкого здо-
ровья, новых творческих ус-
пехов*. 

Э. Г. АНАНМАШВИЛИ -
60 н е т 

Гпузиисковву писателю Элиз-
бару Георгиевичу Ананиашви-
ли исполнилось 60 лот. Сайре 

мим Ваши усилил, проявлен* 
ны" • годы* вашего руновод-

г » г д а ™ -
й

 г ь , 

"'поздравил юбиляра также 
секретариат правления С 

писателей РСФСР. 

Пулату МУМИНУ — 
50 лет 

тариат правления Союза пи-
сателей СССР. Совет по худо-
жественному переводу и Со-жественношу 
•ет по груэинсной литера,ту 
р . направили юбиляру при-
ветственную телеграмму, в ко-
торой говорится: 

.Сердечно поздравляем вас, 
одного из видных мастеров 
художественного перевода, с 
шестидесятилетием. Благода-
ря Вашим переводам обрели 
долгую жизнь в многонацио-
нальной советской литерату-
ра произведения таких заме-
чательных грузинских писа-
телей. иак прозаиин М. Джа-
вахишвили. К. Гамсахурдиа. 
Л. Киачеяи. Д. Шенге-
лая. Н. Лорднипан*дзе. А. 
Белиашеилн. позты А. Аба-
шали, П. Яшвили, Г. Леонид-

а драматурги С. Шан-
ашоили, П. Каиабадзе. 

Вц в полной мере владеете 
яаыноаым богатством и ар-
сеналом изобразительных 
средств иаи языка подлинни-
ка, таи и языка перевода. Сво-
им теорчесним трудом вы 
способствуете достижению 
высокого художественного 
уровня в праитинв перевода с 
языиое братсиих респубяин, 
утверждению реалнстичесиих 
принципов советской школы 
художественного перевода. 
Ваше повтичесиое мастерст-
во нашло свое отражение таи-
же в переводах из англоязыч-
ной поззнИа Мы высоко це-
ним Вашу витивную общест-
венную деятельность. Вы яв-
ляетесь одним из руиоеодите-
лей Совета по художественно-
му переводу правления Сою-
за писателей СССР, а танже 
Московского творческого объ-
единения переводчииов. 

От души желаем Вам добро-
го здоровья, новых успехов 
на благо нашей многонацио-
нальной советсиой литерату-
ры». 

Е. С. КОКОВИНУ — 
60 лет 

узбекскому писателю Пула-
т у Муминовичу М у м и н у ' И С -
ПОЛНИЛОСЬ 50 С о к р о т о -
оиат правления Союза писа-
телей СССР и Совет по дет-
«кой и юношеской литературе 
направили юбиляру приветст-
венную телеграмму, в кото-
рой говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас 
со славным пятидесятилети-
ем. Много лет творчесио» 
жизни отдали Вы благород-
ному делу развития узвем-
с2о(Г "детской литератур-. 
Юные читатели любят Ваши 
стихи, сказки, поамы. Вы да-
рит* детям Узбекистана пере-
воды творений илассниов рус-
ской литературы, произведе-
ний современных детских пи-
сателей России. Дети же Рос-
сийской Федерации читают 
Ваши стихи н рассказы а пе-
реводе на русский языи. 

От всей души желаем Вам 
здоровья. счастья. новы* 
творческих свершений». 

м . С. ЛЕБАНИДЗЕ -
50 лет 

В связи с пятидесятилетием 
со дня рождения Мурмана Си-
ловановича Лебанидзе секре-
тариат правления Союза писа-
телей СССР и Соввт по гру-
зинской литературе направи-
ли юбиляру приветствие. а 
котором говорятся: 

•От души поздравляем вас 
е пятидесятилетнем со дня 
рождения. Вы прошли инте-
ресный, богатый событиями 
путь в жизни и творчестве. 
Участник Великой Отечест. 
венной войны, тяжело ранен-
ный в боях под Нраснодаром 
• 1943 году. Вы взялись за 
перо, чтобы продолжить сра-
жение с немецно-фашистсни-
ми захватчиками художест. 
венным словом. Ваши пла-
менные патриотические сти-
хи вдохновляли наших вои-
нов на ратные подвиги. Сво-
ей свежей, оригинальной во-
енно-патриотической лирикой 
Вы сразу же заявили о себе 
иак о талантливом, самобыт-
ном позте. 

Искренность чувств и глу-
бина содержания Ваших сти-
хов, принципиальность позта. 
и гражданина вызывают ува-
жение н Вам многочисленных 
читателей, в особенности мо-
лодежи и детворы. 

Много сил отдали Вы обще-
ственной деятельности в пи-
сательской организации. в 
редакциях газет и журналов. 
Ваши заслуги перед Родиной 
достойно отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья и успехов в 
литературе». 

Н. Д . НАВОЛОЧКИНУ — 
50 л е т 

НИИ было „ 
необходимым. 

Публикация 
О. СУОК-ОЛЕШИ 

Исполнилось 60 лет Евге-
нию Степановичу Ионовину. 
Сеиретариат правления Союза 
писателей СССР , направил 
юбиляру приветствие, а ко-
тором говорится: 

•Горячо поздравляем Вас, 
одного из признанных дет-
ских писателей, самого люби-
мого юными читателями сре-
ди писателей Советского Се-
вера. со славным 60-лвтием и 
25-летнем пребывания а ря-
дах советских писатеяей. 

Десятин хороших иииг пода-
рили Вы детям и юношеству, 
н почти каждая и» них про-
низана пафосом революцион-
ной тематики, отличается 
остротой сюжета, заниматель-
ностью. учит читателей прав-
де жизни, воспитывает а них 
высокие патриотические чув-
стве. 

Мы ценим а Вас и важные 
черты личного примера в вы-
полнении общественного дол-
га, Вашу долгую и безупреч-
ную работу по руководству 
писательской организацией 
Архангельска, Вашу кропот-
ливую и неустанную работу 
с молодыми литераторами. 

Желаем Вам еще долгих и 
долгих лет творческой моло-
дости и новых творческих 
свершений». 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР, 

Николаю Дмитриевичу На-
аолочкнну исполнилось 50 
лет. Сеиретариат правления 
Союза писателей СССР на-
правил юбиляру приветствие, 
в котором говорится: 

•Сердечно поздравляем с 
30-летием со днп рождения т 
20-летнем творческой деятель-
ности. Герой Ваших позтиче-
сних книг — наш современ-
ник, строитель нового обще-
ства в условиях Советского 
Дальнего Востока. Комму-
нист, фронтовии, один из ан-
тивных работников писатель-
сной организации, Вы пришли 
к своему юбилею с заслужен-
ными успехами. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья н больших творческих 
свершений». 

Поздравил юбиляра танжв 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

• • • 

^Литературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
пожеланиям. 
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Н
А ФРОНТЕ Петухову было проще угадывать 
характеры людей и потому, что все всегда 
вместе, и потому, что в бою ярко вспыхивает 
все скрытое, незамеченное доселе в человеке. 
В бою все наружу — и низшее, и высшее, и та-
кое наивысшее, чему нет меры. 

Сходясь вплотную, один на один, со смертью, в челове-
ке гибнет любое притворство, и он становится таким, ка-
ким себя даже не знал, и другие иногда тоже его таким 
не знали. 

Мера человека была — поведение в бою. А здесь, на за-
воде, на первый взгляд, все буднично, однообразно, как и 
сам труд. 

После работы у людей начиналась другая, своя жизнь 
— дома. Малоизвестная Петухову в силу того, что, прихо-
дя домой, он оставался вдвоем с Соней, и это ему всегда 
казалось, как ежедневный праздник — быть с Соией. 

И бытовые трудности, которые испытывали все семей-
ные, лично для Петухова проходили мимо него и казались 
не трудностями, а вполне нормальными условиями жизни, 
потому что другой не знал, кроме армейской, н сравнивать 
мог только с армейской, где властвовал равный для всех 
порядок, нарушаемый только боевой обстановкой. 

Но вот что стал замечать Петухов. Приходя в цех, са-
мые сварливые и строптивые, малообщительные, но охот-
но и раздраженно высказывающие всяческие справедли-
вые я несправедливые неудовольствия и обиды, ядовито 
поносящие заводские непорядки во время перекура, на 
обеденном перерыве, эти люди, как только становились к 
станку или слесарному верстаку, делались совсем иными. 
Лица обретали умиротворенное выражение и самоуглуб-
ленное, сосредоточенное спокойствие, исполненное воли 
и решительности. 

Всё это было общей чертой людей, тонко владеющих 
своей профессией, открывающих в ней своим мастерством 
столько потаенного, что их следует считать личностями не-
заурядными. И поэтому, как бы ни были они неудобны 
своими колючими характерами в общении, к ним относи-
лись всегда терпеливо и даже с некоторым благоговением, 
из уважительности к их мастерству. 

Когда такие собирались кучкой вместе, вся колючесть, 
строптивость, грубость и пренебрежительность ко всем 
иным исчезали бесследно. 

Они становились чрезвычайно благовоспитанными, тща-
тельно вежливыми, взаимно почтительными, о политике 
рассуждали строго, серьезно, как политики. О неполадках 
заводских и жизненных судили соразмерно с теми трудно-
стями, которые переживает в послевоенное время страна. 
В таких беседах равных с равными считалось неприличным 
сетовать на собственные неурядицы. 

И чтобы войти в доверие к этим высоким мастерам, 
нужно постигнуть на их уровне свое дело. 

Петухов слышал, как однажды конструктор Клочков 
сказал молодому инженеру-механику: 

— Важнейшее свойство внимания — концентрация и 
устойчивости способность отключить сознание от всего не-
существенного и сбсредоточить его на главном. 

Вот это свойство внимания он видел воплощенным в ра-
боте таких мастеров, как Зубриков, Золотухин, и иных 

" им подобных. 
5а их настигал обеденный перерыв или даже конец 
, умиротворенное, самоуглубленное выражение сме-
| другим. Словно очнувшись, они сначала озирались 

и недоумевающе: чем вызваны наступившая 
выключенных станков, суета в цехе, разговоры? 

Похожее недовольство Петухов замечал в клубе, если 
спектакль хороший, увлекший Людей, и вдруг — антракт. 

Когда приносили заготовку сложного профиля я к ней 
чертежи, и сам технолог, зябко поеживаясь, говорил серди-
то: 

— Конструктора навыдумывают черт те какую 
конфигурацию, а как ее резцом взять, на нас взваливают. 

— Ладно. — объявлял Золотухин. — Поколдую! — 
Долго смотрел на чертежи, объявлял решительно: — Бу-
мага! — И потом. Медленно ворочая заготовку, ощупывал 
ее пальцами внимательно, чутко, словно слепец. Собирал 
инструменты, по-своему обтачивал. Долго налаживал 
станок. Потом снова щупал заготовку, н на лице его 
при этом сменялось множество выражений, обозначающих 
разного рода переживания: горечь, недоумение, хитрость, 
подозрительность, радость и сомнение и, наконец, высоко-
мерную самоуверенность. Тогда он устанавливал заготов-
ку и впервые осторожно касался ее режущей кромкой спе-
циально подобранного инструмента. , 

Такую же быструю и богатую смену чувств, мыслей 
Петухов запомнил на лпце хирурга Ивана Яковлевича 
Селезнева, когда тот озабоченно обследовал его ранение, 
прежде чем приказать сестре подать ему нужный инстру-
мент. 

Когда Золотухину поручали сложную и ответственную 
деталь, обедал он наскоро, не утратив и не ослабив рабо-
чего выражения лица, поспешно возвращался в цех, ни 
с кем по пути не останавливался, не разговаривал, стано-
вился нелюдимым, озабоченным. Прежде чем опять подой-
ти к станку, с такой же тщательностью, как хирург Иван 
Яковлевич, мыл руки. И весь станок его был особо чисто 
прнбран. 

Он вынимал закрепленяую деталь, уже полуобработан-
ную, снова ее ощупывал, оглаживал, будто кто-то в его от-
сутствие мог ее потревожить. 

И если закуривал, то не у станка. Отходил в сторону, 
жадно курил, глядел на него и на блестевшую в нем де-
таль я издали о ней думал. 

Закончив обработку, он не позволял забирать деталь, а 
сам после смены относил в кладовую и тревожно следил, 
как кладовщик кладет ее на стеллаж, предупреждал: «Я 
тебе стукну!» — и показывал увесистый кулак. После этого 
лицо Золотухина обретало потерянное, унылое, скучаю-
щее выражение, словно кто-то его обидел или кто-то из 
близких уехал из дому. 

И никакие похвалы и посулы большой премии за 
исполненную работу не могли его сразу вывести из та-
кого удрученного состояния. Потому что никто, кроме 
него самого, не мог понять, сколько душевиого тщания он 
отдал этому изделию. Но когда равные ему по мастерству 
замечали: «Глядели твой кроссворд, хитро справился»,— 
скулы Золотухина розовели. Поперхнувшись, он долго от-
кашливался, замечал смущенно: 

— Помудронал маленько... 
Получая потом рядовую работу, Золотухин долго не 

расставался со скучающим, унылым выражением на лице. 
Как-то он строго заметил: 
—• И на войне тоже без рабочего умения, сознания и 

мастерства много не навоюешь. Давали вам технику, по-
нимали — кому даем, старались, чтобы получше, безот-
казнее, прочнее 

II Петухов вспомнил, как на приданной его батальону 
батарее бойцы орудийных расчетов, получив новые си-
стемы, тщательно обследовав их, восхищались меньшим 
весом, но при этом увеличенной дальнобойностью и полу-
автоматическими заряжающими устройствами. 

— Вот это нам угодили! — ликовали солдаты, — Из 
таких воевать одна красота, удобство и сила. II совсем 
безотказная. Бей, как из винтовки, с одного прицела, оче 
редямн А ведь орудие... 

И когда на батарее сначала разбомбили стоявшие в ка-
нонирах тягачи, а потом на нее пошли танки, сопровож 
дасмые автоматчиками. Петухов повел свою роту на вы-
ручку и в страшном рукопашном бою отбил орудия. Полу-
живые, израненные, истекающие кровью артиллеристы, 
обессиленные, изнемогающие, отругиваясь слабыми голо-
сами от санинструкторов, подползали к орудиям, чтобы 
осмотреть их повреждения, и жалобно, сердито осведом-
лялись: • _ „ . 

— Где орудийный мастор? Почему не привели? А то 

отвезут иа ремонтный завод — жди, когда наше обратно 
получишь. Могут и в другую часть сдать. Надо бы летуч-
ку вызвать, чтобы иа месте восстановить. 

А то, что два вздыбленных подорванных танка почти 
нависли над огневой позицией, метра на два не достигнув 
орудий, этот свой подвиг они не считали особым подви-
гом. Их волновало то, что один из стволов почернел от 
спаленной краски. И сейчас было видно, как прозрачные 
струи горячего воздуха источались над ним, хотя замок 
был открыт для остужения и на стволе висели мокрыми 
тряпками их облитые водой гимнастерки. Артиллеристы 
беспокоились, не повредился ли он от чрезмерного коли-
чества за столь короткое время выпущенных снарядов, и 
виновато объясняли: 

— Позабылись, уж больно удобно было с полуавто-
матом заряжающего устройства работать. Лупим и лупим, 
а может, по инструкции так нельзя, без передыха. Любой 
металл, он тоже строгую свою возможность имеет. 

Понятие овеществленного труда у пожилых кадровых 
рабочих жило глубоко н шнрокозахватно. Они уважали в 
металле не только сработанные нз него собственноручно 
изделия, но сам металл как таковой. Они уважали и це-
нили его как нечто очеловеченное, как вещество, испол-
ненное тяжестью труда, в него вложенного. И новопри-
бывшему на завод не сразу было постижимо, почему по-
жилой солидный рабочий высшей квалификации, увенчан-
ный орденами, вдруг багровеет до синецы и орет в гневе 
и ярости на этого новоприбывшего, который, запоров ко-
пеечную заготовку, чтобы не подвергаться сраму, испод-
тишка забрасывает ее под инструментальный шкафчик. 
Они не брезговали ходить на складской двор и копаться 
там в металлоломе, кап мусорщики. Обнаружив еще год-
ную шестеренку, втулку, обломок легированной стали, 
приносили в цех и отдавали ремонтникам. Они вели дав-
нишний бой против излишних припусков в заготовках. 
Собирая стружку после обработки детали в бумажный 
сверток, клали его на весы против обработанной детали, 

И Глухов, смущенно извинившись, отошел. 
Золотухина спросили, кого он хотел бы поставить себе 

в сменщики. Он буркнул: 
— А я вам не кадровик. Ставьте, кого хотите, пускай 

станок ломает. А мне все равно, за кем его чинить. — 
Сказал сердито; — Была бы моя воля, никого бы за свой 
станок не допускал.— Потом спросил: — А сколько он 
стоит? Ну. станок, понятно! 

Узнав стоимость станка, вытирая руки о паклю, объ-
явил: 

— Могу внести не сразу, а по полполучки, в рассрок. 
— Да ты что?.. 
— Ничего, — оборвал Золотухин. — За полтанка в 

войну заплатил, взяли. А теперь, что ж, за станок нельзя? 
Чтобы к нему никто после меня не касался. Домой же 
не поволоку. 

Петухову он сказал как-то укоризненно: 
— Ты вот с фронта целым пришел. А мо(Г трое не 

вернулись Тебе не чета, мастера высшего класса. Непью-
щие. некурящие. Всегда до начала смены свое рабочее 
место приберут, станок блестел, как только что с завода. 
А вот — убили. Всегда вчетвером мы на завод идем и с 
завода тоже. А теперь одни. И жена вот по ним болеет, 
слегла. А лечиться не хочет. 

Вдруг прикрикнул грубо: 
— Ну чего стоишь, руки, как плети, развесил! Давай 

калечь заготовку, раздалбливай станок. А я погляжу, ка-
кой ты громила... 

Две недели обучал Золотухин Петухова, потом вдруг 
так же внезапно грубо объявил: 

— Ну хватит, кое-чего нахватался, а теперь сгинь на-
совсем. Нет в тебе дара, как у моих. — Пожевал усы. — 
Скажешь бригадиру, на разряд тебя одобряю. А то гля-
жу, сапоги совсем растоптаны. Возьми пока мой промто-
варный талон на ботинки. Мои вечные, смены не требуют. 

Но вот двух местных девушек, прибывших из дальнего 
кишлака, застенчивых и плохо говоривших по-русски, Зо-

Р А Б О Ч И И 
Х А Р А К Т Е Р 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 

Предостааляя редакции 
С10Ю рукопись, Вадим Ножев-
ников рассказал, что основ-
ная тема нового «го произве-
дения «В полдень на солнеч-
ной стороне» — становления 
личности главного героя рома-
на Григория Петухова. Маль-
чишкой. прямо от ученической 
парты, он попал иа фронт, и 
суровые условия героической 
борьбы с фашизмом послужи-
ли первой школой воспитания 
молодого человека. Армей-
ский коллектив, крайнив об-
стоятельства и благородный 
дух мужественной борьбы на-
рода, поднявшегося на защи-
ту своего Отвчвства, укрепля-
ли и развивали нравственны* 
качества советского человека-
воина, выявляя все то хоро-
шее, что было в нем. 

В самом конце войны Пету-
хов попадает на один из обо-
ронных заводов, разместив-
шийся а Средней Азии. За-
водской коллектив, рабочая 
среда, ев принципы жизни и 
отношения к труду как бы 
довершают воспитание героя 
романа. Впоследствии Пету-
хов станет одним нз руково-
дителей производства. 

О тех, кто служил вму при-
мером, о высоких мастерах 
своего дела, о кадровых рабо-
чих. славных представите-
лях своего класса, о рядовых 
нашей армии труда рВссназы-
вается • атом фрагменте. 

Полностью роман будет на-
печатан в журнале «Молодая 
гвардия». 

вызывали технолога, конструктора, спрашивали зловеще: 
— У вас совесть есть? За это, что всем нам надо'.' По-

лучки на руки давать только половину, чтобы прочувст-
вовали, если по-другому не доходит. 

Обучающемуся внушали рыдающим голосом: 
— Ты заготовку не грызи, не долби резцом, а стругай 

ее. ну. как карандашик ножичком затачивают. Говорят: 
снимай стружку. Что значит? Не дери, а снимай осто-
рожно, не на силу бери, от души. Чувствуй поверхность, 
как кожу свою чувствуешь. Металл, он на грубость, на 
силу не поддается. Он отвечает на мягкое обращение, с 
пониманием 

Хорошие мастера, получив в кладовой режущий ин-
струмент. заново, по-своему его затачивали, доводя углы 
до той геометрической точности, которая подвластна 
только лекальщикам. 

Подобрав после тягостных сомнений себе сменщика, 
такой мастер не только привередливо принимал у него 
станок, но задерживаясь после своей смены, искоса, мни 
тельно где-нибудь со стороны наблюдал, как он справ 
ляется.

 1 

Это были самые влиятельные люди на заводе. Избран 
никн заводского коллектива не только на почетные места 
разного рода президиумов, но и на ответственное поло-
жение в партийных, общественных и государственных ор 
ганизациях По существу, это была власть завода, хотя и 
без персональных кабинетов, без табличек с именованн 
см звания и высокой должности. Потому что должность 
оставалась при всех обстоятельствах неизменно рабочей 

Вот. к примеру, Золотухин. Работает он всегда со скорб 
ным выражением, озабоченно поджав губу, — взгляд на 
пряженный, как у снайпера. Дают ему на вечерний сеанс 
билет от завкома. А он отказывается, говорит брюзгливо 
«Неприятностей у меня и на работе, И дома хватает, за 
чем же я на них еще буду в кино смотреть?» Малорос 
лый, тощий, а держится со всеми надменно. Махорку он 
держал всегда в бутылке, чтобы не сырела Просился 
обычно в ночную смену, говорил строго: «Ночью рабо 
тается лучше, беспокойства мыслей по текущим личным 
жизненным делам нет». Отказывался надевать защитные 
очки, сердился: «У меня стружка не брызжет — стекает. 
Это у кого резец, как долото, так тем и проволочный на 
мордник не поможет». 

Когда Алексей Сндорович Глухов остановился, чтобы 
полюбоваться его артистически виртуозной работой, Зо-
лотухин оглянулся, спросил: 

— Ты что. директор? Если делать нечего, пошел бы 
хоть в козла, хоть в шашки во дворе играть, а под руку 
эыркатъ мне нечего. 

Рнс. В. ИРАСНОВСКОГО 

лотухин обласкал, взял на обучение, вселил к себе в дом. 
обращался не иначе, как со словом «дочни». Вместе с ни-
ми приходил н угодил с работы Стирал их белье вместе 
с бельем жены, уступив комнату, спал на кухне на рас-
кладушке Водил регулярно в клуб, хотя дремал там во 
время сеанса. 

Если кино было про войну, говорил сипло: 
— Вы сидите, глядите, а я выйду наружу, покурю. 
И ждал на улице, пока картина не кончится. 
Найти подход к такому человеку, как Золотухин, Пету-

хову было непросто Да и мало ли было подобных ему 
трудных людей и в цехе, н на заводе Когда Пету-
хов на партийном собрании предложил, чтобы каждый 
рабочий-коммунист взял себе на обучение по одному из 
новоприбывших нз местной молодежи, в порядке партий-
ного поручения, н все проголосовали за это предложение. 
Золотухин сказал с места сердито: 

— А как быть с те\ш партийцами, которых самих 
учить еще надо, а то есть такие — только металл резцом 
колупают, глядеть на них тошно. Значит, не все в учите-
ля годятся. II ты сам. Петухов, говоришь складно и пра-
вильно, а по разряду ты уже не лейтенант, а больше сер-
жанта не тянешь 

Конечно, услышать такое было обидно и неловко. 
Хорошо, что Петухов нашелся н сказал, обращаясь к 

собранию: 
— Правильно товарищ Золотухин сказал Надо, что-

бы каждый коммунист взял обязательство повысить ква-
лификацию. 

II это предложение тоже единогласно приняли. 
Но Золотухин после собрания сказал Петухову: 
— Ловко ты вывернулся, хваткий, —Пожевал ус, поду-

мал: — Ладно, хрен с тобой. Моя Зульфия пока хворает, 
становись, буду дрючить, на смех перед Фатьмой выстав-
лять. Видал, малютка, пальчики, как у птички, тонюсень-
кие. а хваткие, аккуратненькие, в кишлаке дома ковры 
ткала, а за металл хорошо, твердо держится и по-женски 
ловко, бережно, не как вы. дуболомы. 

— Спасибо! — сказал Петухов. 
— Л я не за спасибо тебя беру. — сказал Золотухин 

— Надо бы этих моих Зульфню — в комсомол, а Фатьму 
— в партию Рекомендации собираю. Значит, дашь?! — 
Добавил, конфузясь: — А жена-то моя обезноженная уже 
встает и даже ходит. Горе-то ее послабже стало, все-
таки не одни теперь, а вроде семейство, по материнской 
линии о них в заботе и ожила, воспрянула. — Сказал 
сердито: — А ты что думал, я только, чтобы кадры ра-
стить, о себе тоже думал, заботился. 

I 

Когда Золотухин увидел Петухова с Соней, спросил 
бесцеремонно: „ , , 

— Твоя, что ли? Ничего оторвал — красивая. На фрон-
те нашел? Ну, значит, трофей подходящий. 

Произнес нежданно ласково: 
— Ну, раз вас фашисты не убили, вы теперь уж жи-

вите хорошо ладно, без грубостей, а то навидались в бо-
ях, как людей убнвают. Теперь соображайте, как надо 
всякое человеческое оберегать — в себе возвышать. — 
Согнул ус, прикусил: — И запомните — повторимых, за-
менимых людей нет, каждый сам по себе — редкость... 

Соня сказала протяжно и радостно: 
— Какой хороший! 
Петухов промолчал, помня, как его поносил Золотухин 

за всякую ошибку и неловкость в работе. 
А Соня продолжала говорить живо и увлеченно: 
— Я как хорошего, интересного человека узнаю, так 

мне сразу хочется, чтобы у тебя тоже такое было. 
— Вот, — сказал Петухов, — выходит, моего во мне 

для тебя недостаточно, у других я, что ли, занимать дол-
жен? 

— А что тут плохого, я же хочу, чтобы ты самый луч-
ший из всех был. 

— А мне вот тебя, какая ты есть, вполне на всю жизнь 
достаточно, — обиженно сказал Петухов. 

— Ну и неправильно, — заявила Соня. — Я вот все 
время думаю, как для тебя быть получше. А как — не 
всегда знаю. 

— Надо бы курсы открыть совершенствования челове-
ческих личностей, — усмехнулся Петухов.,— И без 
вступительного экзамена не принимать. 

В общем-то Петухов не ожидал, что Соня займет такое 
большое место в его жизни, когда все — и дела свои, и 
помыслы, и тревот, и мысли он привык соотносить с 
мнением Сони, он жил и работал как бы на нее, то есть 
возвысится от этого он в глазах Сони или нет. Она стала 
главной мерой у него во всем. » 

Конечно, не всегда это было в радость. Уж очень Соня 
была как-то чрезмерно правдивой. Он сообщил с удоволь-
ствием: 

— Прошло мое предложение на партсобрания насчет 
подготовки кадров. 

— Что значит — твое? — спросила Соня. Пожала пле-
чами укоризненно: — Если единогласно приняли, зна-
чит, каждый так думал. А ты только огласил то, что все 
думали. 

— Но инициатива моя! 
— Неправда! — сказала Соня. — Сам же говорил, Зо-

лотухин давно двух местных девушек на обучение взял. 
Только он учил их. а не заявлял всюду, что учит. Делом 
пример подал, а ты только словами. 

— Что ж, по-твоему, слово—это только звук? Оно — 
мысль! 

— Но мысль твою тебе Золотухин своим делом подска-
зал. Так вот по-честному и надо было сказать: поддер-
жим пример товарища Золотухина, и все. А ты минут 
восемь говорил, и все от себя: «Предлагаю!», «Долг!», 
«Призываю!». Не надо так, Гриша, выставляться, комму-
нистов агитировать в том, что они коммунисты. 

— Но ведь аплодировали! 
— Не тебе, а тому, за что единогласно проголосовали. 

Учить-то будут в нерабочее время. Значит, в партию де-
лают взнос добавочный своей рабочей жизнью, за счет 
домашней. Обрадовались, что все на такую самоотвер-
женность без разговоров согласились, по-партийному... 

И вдруг, когда еще обида кипела у Петухова. Соня при-
жалась к нему и, снизу вверх заглядывая в глаза, призна-
лась шепотом: 

— Но мне, знаешь, было так приятно, гордо. Ты вы-
ступал. все на тебя смотрят, потом хлопают, что соглас-
ны. Я даже не утерпела, толкнула соседку, сказала ей: 
«Это мой муж». Она мне: «Ничего, подходящий, в точку 
клюнул». И я даже покраснела, засовестилась, что тобой 
расхвасталась. Но все равно приятно. 

— А сама ругаешь! 
— Я не ругаю, я обдумываю на дальнейшее, чтобы у 

тебя дальше получше получалось, а не так вот... Сказать 
то, что в;е думают, н считать — это твое!.. 

Кадровые рабочие и те, кто усвоил обычаи рабочей 
морали, брали у кассира свою получку уважительно и да-
же с благоговейным достоинством, с оттенком заметной 
гордости, если денежная стопка была потолще, а купюры 
побольше, и медленно, не спеша пересчитывали, как ре-
комендовалось табличкой, «не отходя от кассы». Те, кто 
работал на заводе только по необходимости, а не по при-
званию души, хотя и у таких бывали получки не меньше, 
забирали свою зарплату пренебрежительно, не счита?, 
сгребая ее ладонью с кассовой полочки, и, кривя губы, со-
вали в карман, словно это лишь бумага. » 

Конечно, деньги в ту пору имели скорей условную, от-
носительную ценность. При нормированном распределе-
нии продуктов — карточной системе существовало боль-
шое различие между низкими пайковыми ценами и высо-
кими, в так называемой коммерческой торговле, и еще 
выше цены были на колхозном рынке. 

Поэтому рабочая карточка сама по себе составляла 
главную реальную ценность — обеспеченность трудяще-
гося. А деньги, что ж. они скорее символизировали коли-
чество и качество затраченного труда, потеряв свою воз-
можность быть его эквивалентом. 

Все. кто работал, как выдающиеся мастера, и те, кто 
старался в меру своих сил. и кто только вытягивал норму, 
получали равное и главное вознаграждение — рабочую 
карточку. Она и была чем то вроде твердой валюты, обес-
печивающей жизнь. А сама денежная получка относи-
лась, пожалуй, больше к моральной категории, чем к ма-
териальной. 

Но, вопреки всем этим реальным обстоятельствам и да-
же пренебрегая ими, те, у кого было развито чувство ра-
бочего достоинства, с радостным удовлетворением бра-
ли свою получку и гордились тем, что она побольше, чем 
у других, как безусловным показателем своего трудового 
усердия и мастерства. 

Петухов отвык от денег на фронте. Там их и некуда 
был о употребить. По своей рабочей нарточне и по Сони-
ной служащей он, как и на фронте, без заботы получал 
полное обеспечение и снабжение. Объединенную получку 
они спускали в коммерческом магазине в первый день, 
приобретая то. без чего можно было жить. Но получая 
в кассе свои не очень большие деньги, он заметил на се-
бе косой, пренебрежительный взгляд Зубрикова, который 
тщательно и озабоченно пересчитывал на виду у всех ку-
пюры из своей толстой, рыхлой пачки, задерживая других 
V окошечка, чтобы все видели, сколько заработал он, вы-
дающийся мастер Зубриков. И потом, когда Зульфия я 
Фатьма стыдливо и смущенно, поспешно хотели, не счи-
тая, взять свои получки и отойти от кассы, он остановил 
их и сам взялся, не торопясь, пересчитывать их деньги. 
Окончив считать, объявив сумму, сказав кассиру: «Все 
точно!» — оглянулся на ожидавших, сказал громко, во 
всеуслышание: 

— Слыхали, сколько? — Выждал, произнес внушитель-
но: — Кто классно работает, тот и есть рабочий класс. 
И у того соответственно дензнаками труд обозначен. — 
Потряс девическими пачками. — Вот каК оно фактически. 
А у кого тощевато, тот и работает, выходит, маловато. — 
Крякнул и повел подруг в промтоварный. 

Такие рабочие, как Зубриков, Золотухин, составляли 
не только рабочий кадровый костяк завода. По существу, 
это был заводской начальствующий состав как бы всеоб-
щего руководства всеми здесь и всем. Они были хозяева-
ми завода и в прямом, и в самом широком смысле. На-
чальствовали они тем, что в мастерстве своем обрели не-
зависимость. Им никто не мог ни скомандовать, ни при-
казать. 

Джансуг 

ЧАРКВИАНИ 
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ЛИРИЧЕСКОЙ 

ТЕТРАДИ 

Лазоревый напев твой — вот награда 
Моим делам и всей моей судьбе. 
Я должен жить, я буду жить, ведь надо 
Свершить зарок, который дал тебе. 

Я должен гнать не только мельтешенье 
Полузнакомцев, но и хор друзей. 
И если жизнь сулит мне пораженье, 
И если мне ие хватит жизни всей, 

И если я не сделал то, что думал, 
И если я уже но встану вновь — 
Ужель ты скажешь: 

«Как легко он умер»?! -
Иссякло ведь не мужество, а кровь! 

Неужто был бахвалом в некий день я, 
Коль мне зарок исполнить не судьба? 

Пасть за тебя — да это ли паденье, 
А» >то ли пустая похвальба? 

Когда в тиши заговорит родник, 
Когда коснется солнца клич олений, 
И всю природу озарит на миг 
Всех вишен взрыв, 
Когда без промедлений 
К желанной песне припадут уста, 
Когда олени замелькают в чаще 
И ласточки дождется высота, 
И снизойдет веселый луч скользящий, 
Когда олень направит на апрель 
Удар рогов, нет — персиковых веток, 
И серый снег, незыблемый досель, 
Уступит луг коврам иных расцветок, 
Когда олень оленю клок травы 
Протянет, чтобы чокнуться рогами, 

Когда лоза зелеными руками 
Обнимет колья, 

стойкие, увы, — 
Тогда взгляну на волшебство камней, 
Там, в небесах, 
И засмеюсь, заплачу! 
И старожил услышит шорох дней. 
И вдруг пойму: 
И я здесь что-то значу! 
И возгордясь и вместе возгорясь, 
Начну светить, \ 
Как келелтари* ночью, 
И россыпь лет и мудрую их связь, 
Их вечный смысл увижу вдруг воочью. 

Ветер и солнце, и щебетанье 
Скоро ль вдохнешь ты? 

• Келептяри — светильник. 

Путь твой нескор. 
От ожиданья, 

от ожиданья 
Так истончились слух мой и взор. 
О ожиданье — плач журавлиный, 
Ты ли начало вечных страниц?.. 
Мысли — как птицы — сели вдоль линий 
Проволок, 

веток 
и черепиц. 

О ожиданье, поиск великий) 
К лебедю — лебедь, к суше — вода... 
Птенчик-надежда ждет земляники — 
Ветка ль под лапкой 

иль провода... 
Напоминаю 
бледную тень я. 
Но во спасенье души 
Произойди же, чудо прозренья, 
Дай обрести мне голос 8 тиши. 

Перевел с грузинского Ю. РЯШЕТГОЕВ 



ИСКУССТВО 

Анатолий АЛЕКСИН 

...РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ 
О фильме. «Горячий снег» 

ОЦЕНИВАЯ произве-
дения литературы и 
искусства, мы по-

рою боимся впасть в «мак-
симализм». опасаемся слов 
истинного восторга или ка-
тегорического неприятия. 
Вступает в действие унылая 
тормозная система, и в 
результате возникает эта-
кая «среднекомиатная» 
температура критических 
оценок. 

Хочу сразу же сказать, 
что роман Юрия Бондарева 
«Горячий снег» и фильм 
того же названия меня до 
глубины души взволнова-
ли. Летописец эпохи рат-
ного подвига вписал в свою 
летопись (а летопись у него, 
в самом деле, своя!) еще од-
ну яркую главу. 

Я буду говорить о филь-
ме. И говорить о нем, как о 
произведении самостоятель-
ном, то есть живущем в ис-
кусстве собственной, неза-
висимой жизнью. Хотя это, 
разумеется, экранизация — 
в том смысле, что на экра-
не действуют, умирают и 
побеждают те же люди, что 
и в романе. И ситуация та 
же самая. И выстроилось 
это произведение на том же 
фундаменте, что и роман. 

Разные могут быть точ-
ки зрения на то, что в ху-
дожественном произведе-
нии является главным, ос-
новополагающим. На мой 
взгляд, это — создание 
или. точнее сказать, вос-
создание человеческих ха-
рактеров, без которых ни 

одно событие, ни один сю-
жет (даже самый, по сути 
своей, сверхволнующий) не 
может ожить ни в нниге, 
ни на сцене, ни на экране. 

Когда в титрах возник 
длинный перечень фамилий 
героев кинокартины, я за-
беспокоился: «А запомнят 
ли те зрители, которые еще 
не читали романа. «кто 
есть кто», отличат ли они 
одного человека в шинели 
от другого в такой же ши-
нели?» 

Но когда фильм кончил-
ся и зрители, утирая (кто 
тайком, а кто в открытую) 
слезы гордости и печали, 
стали подниматься со своих 
мест, они уже могли бы го-
ворить обо всех участниках 
того жесточайшего сраже-
ния, кан о людях лич-
но знакомых и более то-
го — бесконечно близких. 
Значит, рассказывая о по-
беде. одержанной на бере-
гу реки Мышкова, создате-
ли фильма и сами одержа-
ли победу! 

...Это было сражение ис-
торической важности. Ар-
мия генерала Бессонова 
должна была преградить 
луть танкам Манштейна, 
которые рвались на выруч-

ку группировке Паулюса. 
окруженной под Сталин-
градом. В фокусе внима-
ния создателей фильма — 
одна из дивизий армии, и 
прежде всего — батарея 
лейтенанта Дроздовского, 
принимающая на себя глав-
ный танковый удар. Мне 
кажется, что батарея, о ко-
торой рассказано в «Горя-
чем снеге», войдет в исто-
рию не только литературы 
о минувшей войне, а слов-
но бы в историю самой вой-
ны, как вошла не только в 
историю литературы о вой-
не 1812 года, а в историю 
самой этой войны леген-
дарная батарея капитан» 
Тушина 

Сутки... Двадцать четы-
ре часа... Быть может, чуть 
чуть больше или немного 
меньше. Но это были те 
сутки, в течение которых 
характеры воинов прояви-
лись полностью, до конца 
и, вероятно, так подлинно, 
как не смогли бы проявить-
ся в иных условиях за годы 
и десятилетия. Не смогли 
бы потому, что это была са-
мая беспощадно-взыска-
тельная проверка на вер-
ность Године. И потому, 
что не оказалось в запасе у 
героев годов и десятилетий: 

почти все они погибли, ре-
шая главную задачу боя: 
выбивать танки врага, вы-
бивать танки, выбивать тан-
ки... 

И они выбили! И побе-
днлн. Ценой крови, ценой 
своего будущего, которое 
они отстояли ради других. 

Способность не думать о 
себе, о своей собственной 
судьбе в те минуты и часы, 
когда решаются судьбы на-
рода, — это великое свой-
ство героев. Тех, которым 
посвятил Юрий Бондарев 
свое творчество... А ведь у 
каждого из этих людей 
есть не только свой харак-
тер, но и свои надежды, и 
мечты, и любовь. Пожерт-
вовать всем этим — вели-
чайший из подвигов. Но 
жертвенности-то и нет в об-
лике героев кинокартины 
Остановить врага, разгро-
мить врага — это не толь-
ко их долг, это в те часы и 
минуты было главной и 
единственной целью жизни 
их всех: лейтенанта Кузне-
цова, бескомпромиссно чест-
ного, покоряюще человечно-
го; санинструктора Тани: 
весельчака и несгибаемо-
го жизнелюба Нечаева; 
Мягкого, лирически доб-
рого Сергуяенкова, идуще-

го с гранатой на брониро-
ванное чудовище... 

Генерал Бессонов... Его 
воля кажется подчас сверх-
человеческой. Но она тако-
ва лишь во имя человека и 
человечности! На время боя 
Бессонов заковывает серд-
це в броню. Но вот он вру-
чает немногим из остав-
шихся в живых ордена 
Красного Знамени и тихо 
приговаривает: «Все, что 
могу... Все. что могу...» 
Это голос отца. И сердце 
уже без брони: она была 
нужна лишь в бою. 

Вообще фильм, как и 
книга (хотя не так подроб-
но, как она), размышляет 
об ответственности тех, ко-
му дано «великое и опас-
ное» право распоряжаться 
жизнью людей на войне. 
«Право великое и ответст-
венность — тоже вели-
кая!» — вслед за романом 
утверждает картина. Ги-
бель тысяч не только не 
должна породить хотя бы 
минутного ощущения, что 
одна жизнь, одна судьба не 
имеют существенного значе-
ния, а напротив — должна 
возбудить отчаянное стрем-
ление не прибавить к жерт-
вам необходимым, неизбеж-
ным ни одной лишней, нн 

УША — это то же 
поле, на котором 
ничего хорошего не 

вырастет, если сам же не 
посеешь... Сумей противо-
стоять всему, что чуждо 
этому полю, и только тог-
да, только такой ценой бу-
дет зеленеть и цвести не-
скончаемое поле души тво-
ей». 

Так говорит в финале 
драматической поэмы Ио-
на Друцэ «Птицы нашей 
молодости» его мудрая ге-
роиня. Конечно же. когда 
тетушка Руца говорит о се-
ятеле, что бросает зерна на 
поле души человеческой, 
она имеет в виду и искус-
ство. Ведь она сама слы-
шала в своей деревне зна-
менитого скрипача Габулн-
ка. И Габулика так играл 
на свадьбах «Прощание» 
невесты с домом, что вокруг 
стояли люди и плакали. 

Театр тоже сеет драго-
ценные семена. и они неред-
ко дают добрые всходы И 
о трех таких всходах я хо-
чу рассказать сегодня, нбо * 
в них, как и в некоторых 
других явлениях нашей 
многоязыкой сцены, нашел, 
как мне кажется, отраже-
ние новый, повышенный 
Уровень нашей нравствен-
ной требовательности к са-
мим себе, определяемый 
поступательным движением 
советского общества. 

ТАЛЕВАРЫ» Ген-
<<(1. надня Бокарева, 

поставленные в 
Московском Художествен-
ном театре его главным 
режиссером Олегом Ефре-
мовым,— спектакль, кото-
рый не только ввел нас в 
сложную полифонию духов-
ного мира большого Завода 
(что само по себе событие 
примечательное и, увы. не 
частое), но и стал одним из 
самых значительных явле-
ний нашей театральной 
жизни последнего времени. 

Спектакль начинается с 
увертюры огня: гудит в 
мартеновских печах ры-
жее пламя, клубы дыма 
окутывают людей и грома-
ду цеха, по сцене разъ-
езжают электрокары, по 
воздуху плывут плиты, 
несомые краном... Однако 
это впечатляющее начало 
(художник И. Сумбаташви-
ли) понадобилось поста-
новщику отнюдь не для 
создания эффектных ил-
люзий. О. Ефремову важ-
но было сразу же опреде-
лить ту высокую тем-
пературу. тот рабочий по-
рыв, то напряжение, что жи-
вут не только в законах 
плавки металла, но и неми-
нуемо скажутся в столкно-
вении характеров, позиций, 
страстей всех персонажей 
спектакля. 

Нельзя участвовать в 
этом огневом сражении и 
забыть о нем с концом сме-
ны. Патетическая панорама 
мартеновского цеха вскоре 
сменится будничностью ра-
бочих столовых, комнатами 
общежитий, каким-то. люби-
мым рабочими, непримет-
ным закутком в цехе, авто-
матом с газировкой, — а 
мы за всем этим будем 
по-прежнему слышать гу-
дение незримого огня в 
печах, и огонь время от 
времени будет снова запол-
нять сцену, освещая те 
человеческие отношения, 
которые исследует театр. 

Исследование исключает 
всякого рода преднамерен-
ность и за данность Иссле-
дователь должен быть готов 
к любым неожиданностям и 
открытиям, хотя они зача-
стую опровергают его пред-
положения и расчеты. Для 

атре нередко бывает иначе. 
Мы не раз бывали свидете-
лями: люди на сцене вели 
себя не так. как им пола-
галось бы в силу своих 
характеров, жизненной ло-
гики или поэтической прав-
ды пьесы, а так, как они 
должны были бы поступить 
согласно концепции авто-
ров спектакля. 

В «Сталеварах» театр 
готов принять и осмыслить 
истину такой, какой ее от-
кроет ему жизнь. 

Ну в самом деле, разве 
не отличный парень сын 
потомственного рабочего 
Виктор Лагутин (в этой 
роли с успехом дебютиру-
ет во МХАТе В. Рас-
цветаев)? Он входит в спек-
такль, как рыцарь: защи-
щает в неравной драке со-
вершенно незнакомого ему 
человека. Вернувшись в 
свой город после оконча-
ния института, Виктор хо-
чет пройти путь своего от-
ца, начиная с азов, и про-
сит его, инженера, принять 
на завод подручным стале-
вара. Наконец, обнаружив, 
что заслуженный мастер, 
у которого он работает, не 
желая подводить цех, выда-
ет из печи холодный ме-
талл. не боится высказать 
при всех эту жесткую прав-
ду прямо в лицо заводско-
му ветерану. И здесь тоже 
невозможно усомниться в 
нравственной правоте Ла-
гутина. 

В чем же дело? Почему ме 
таи у ж радует его моральная 
победа? Почему таким ярост-
ным п|«с»тивиииом его стано-
вится молодой сталевар Алек-
сей Шорин (арт. Е. Киндинов), 
еще тан недавно от д у ш и же-
лавший ему счастливой плав-
ми? Почему об этой правоте 
мам-то хмуро, опустив глаза, 
говорит друг его покойного 
отца н а ч а л ь н и к смены Варла-
мов? Этому внешне неброско, 
му, вечно занятому, но ду-
шевно располагающему к со* 
бе человеку нам-то очень ве-
ришь (его прекрасно играет 
Ю. Леонидов). Почему же он 
не рад яагутинской прямоте? 

Прежде всего потому, 
что ему и заводу приходит-
ся расставаться сейчас с 
опытнейшим мастером, ста-
леваром Сартаковым. кото-
рый трудился у печей всю 
свою жизнь Не для себя за-
был о своей рабочей сове-
сти мастер Он привык так 
понимать честь бригады. 
Ложное понимание чести? 
Ложное! И властная гор-
дость хозяина плавки поме-
шала ему прислушаться к 
предупреждающим спра-
ведливым словам С этой 
трагической своей виной 
и бедой уходит с заво-
да Сартаков — В Да-
выдов Но не только по-
тому хмурится Варла-
мов, что теряет Сар-
такова Он начинает пони-
мать. что уж слишком пря-
ма лагутинская прямота. 
Прямота — хороша. Прямо-
линейность — опасна. Осо-
бенно когда она бьет по 
человеку. «Помни, к чело-
веку запасных частей нет» 
— огромными буквами вы-
ведено на заводской стене 
Таков девиз спектакля. 
Все, кто пишет сейчас о 
«Сталеварах». цитируют 
его. Без него не обойдешь-
ся. Пусть он лучше за-
помнится. пусть приживет-
ся. пусть станет запове 
дью — вреда не будет 

Пройдет немного време-
ни —и у Виктора Лагути-
на. когда он займет место 
ушедшего мастера, возник-
нет острый конфликт со 
своими товарищами Есте-
ственно, что недостаточная 
опытность Лагутина сра-
зу же сказалась на рабо-
те, ударила и по зара-
боткам: стало не до пре-
мий. И тогда Лагутин, тяж-
ко оскорбив товарищей, 

окажет, что глаза их 

закрыты медяками корысти 
н что думают они лишь о 
рубле, в то время как ду-
мали они о своем рабочем 
достоинстве, а глаза были 
слепы V н*го самого. 

Лагутин вламывается а 
сложность любых проблем, 
как бульдозер в стену. Неда-
ром он однажды действитель-
но сядет за руль бульдозера 
и вдребезги разнесет знаме-
нитую «Гайку» — ларек,' тор-
гующий пивом и водной, где 
царствует монументальная 
продавщица-спенулянтиа Кла-
ва (арт. А. Георгиевская). 

Человем — ме бульдозер. 
Он может делать иногда пра-
вильные вещи неправильны, 
ми способами, он иожвт быть 
прав и в то жв время не прав. 
Не нужно спешить называть 
его героем, но и не нужно 
списывать в «брам». 

Я л 
'Птицы нашей молодости». 

В ролях—Р. Нифонтова и А. 
Локтев 

войти отныне, кан сигнал, 
призывающий к действию 
нашу общественную со-

' весть. Естественно, что си-
гнал этот не слышит в сво-
ей комнате, сплошь обитой 
дорогими коврами, такой че-
ловек, как Габиб Давидам и-
ров, бывший когда-то в юно-
сти хорошим сапожником я 
ставший никудышным ру-
ководителем. "Талант Нико-
лая Гриценко, -естественно 
соединяющий в себе тон-
кость психологической на-
блюдательности с театраль-
ной иронией, объясняет нам 
«историю болезни» этого 
«героя» давно забытых 
дней. 

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ, заслуженный деятель искусств РСФСР 

ПОЛЕ ДУШИ 
ТВОЕЙ 

Так вот чуть не уволил 
с завода один из цеховых 
администраторов талант-
ливого сталевара, который, 
быть может, пока еще и 
не годится в качестве об 
разцово-показательного ра 
бочего для телевизионного 
интервью, но несет в себе, 
так же как и Виктор Лагу 
тин, все задатки завтрашне 
го вожака рабочего коллек-
тива. Я говорю о Петре 
Хромове—Е. Евстигнееве 
В нем. пожалуй, яснее все 
го ощутимы требования 
О. Ефремова к актеру в 
этом спектакле, которые 
мне легче всего выра-
зить строчками Пастерна-
ка: «И должен ни единой 
долькой не отступаться от 
лица, но быть живым, жи-
вым и только, живым н 
только до конца». 

Вот таким «живым до 
конца» мы и видим подруч-
ного сталевара Петра Хро-
мова. Как бы ни было по-
рой скверно на душе, Хро-
мов не прочь выкинуть ка-
кую-нибудь штуку позабо-
ристей, из цеховой соли-
дарности он не сразу ска-
жет о вине мастера, ио ра-
ботает он так, что никто за 
ннм не угонится у печи, и 
умеет, проглотив обиду, 
помочь товарищу, хотя Ла-
гутин занял место сталева-
ра. по праву принадлежав-
шее ему самому. Он всег-
да готов на честное сорев-
нование с товарищем я ра-
боте. да и в любви тоже 

Фииал спектакля орга-
нически становится его 
вершиной До собрания, 
которое должно судить 
«партизанские» действия 
Лагутина со злосчаст 
ной «Гайкой», обернувшие 
ся двумя тысячами руб 
лей убытка, остается не 
сколько минут. И тогда 
Петр Хромов снимает свою 
сталеварскую, похожую на 
рыцарский шлем каску и 
пускает ее по кругу, чтобы 
погасить чти лве тысячи и 
снять с товарища, что был 
прав по существу, уголов-
ное обвинение. И те, о ком 
Лагутии недавно говорил, 
что у них медяки корысти 
лежат на глазах, бросают 
в этот шлем трудовые руб-
ли, ибо на свете есть такое 
святое, великое слово, как 
солидарность, как нравст-
венная сила содружества 

«Женщина за зелено/! две-
рью». В ролях — Н. Гри-
ценко и В. Лановой 

вместе живущих и вместе 
работающих людей. 

И, наверное, эта нравст-
венная сила рабочего брат-
ства и есть то самое 
главное, во имя чего поста-
вили Олег Ефремов и его 
товарищи свой спектакль, 
давший, как это кажется 
из зала, новое внутреннее 
единство и самой труппе 
Художественного театра .. 

СРЕДИ сталеваров не 
было равнодушных. 

Но бывает н по-
другому. 

Двор как двор, каких 
много в Азербайджане: 
здесь н работают, и фи-
лософствуют. и бранятся, 
и весело справляют се-
мейные праздники под де-
ревьями На каменном за-
боре, отделяющем один 
двор от другого, резко очер-
ченным зеленым прямо-
угольником виднеется дверь 
Она всегда закрыта. И за 
этой зеленой дверью у со-
седей время от времени 
страшно кричит женщина. 
Ее избивает муж, и она кри-
чит. А во дворе продолжа-
ют работать, фнлософство 
вать н принимать гостей. 
Привыкли! 

«Женщина за зеленой 
дверью» — тан и назвал 
свою пьесу, показанную в 
Москве Вахтанговским те-
атром, драматург Рустам 
Ибрагимбеков, и если "бы 
даже в ней не было ничего 
больше, кроме втого прон-
зительного. ранящего душу 
образа нравственной глу-
хоты. что порою, как тяже-
лая болезнь, поражает лю-
дей, — он бы уже сделал 
немалое дело. 

Мне кажется, что само 
название — «Женщина за 
зеленой дверью» — может 

Настанет время, и он. 
отставленный естественным 
ходом событий от всех своих 
постов, придет к своему 
старому другу, сапожнику 
Нури, и готов будет запла-
тить ему сколько угодно, 
лишь бы тот воскресил в 
его руках память об утра-
ченном ремесле. Но слиш-
ком поздно: он уже ни-
когда не сможет делать для 
людей красивые, полезные 
вещи. То, что он не слы-
шит, как кричит женщи-
на за зеленой дверью, 
вполне понятно. Но к ее 
крику привык и такой доб-
рый человек, как работяга 
Нури (арт. В. Покровский), 
привыкла и его жена Зейнаб 
— «главнокомандующий» 
всего двора (ее с азартом, 
с удивительным чувством 
национальной пластики, но, 
пожалуй, слишком уж на-
пористо и поэтому несколь-
ко однокрасочно играет Ла-
риса Пашкова). Чужая бе-
да. как ни странно, не вы-
зывает желания вмешаться 
и у их дочери, в исполнении 
Н. Руслановой, обладающей 
и женской гордостью, и до-
стоинством, и внутренней 
силой. Хорошие люди, а 
привыкли! 

И только один юноша Май-
сур вьрос в атом дворе с 
мамой-то мгновенной и безот-
казной реамцней на неспра-
ведливость. Мальчишкой он 
был тимуровцам, потом, за-
щищая девушну друга, из-за 
судебной ошибми попал в за-
млючение, а когда вернулся и 
услышал, мам мричит женщи-
на за зеленой дверью, забыл 
обо всем и взломал зту про-
клятую деерь. Мансур — В. 
Лановой, позт, сочиняющий 
умные сназки и притчи о том. 
что доброта должна вести 
бой, сам представляется мне 
сиорее персонажем из прит-
чи, чем из бытовой драмы. 
Впрочем, за малым исилю-
чением, притча — и сама пье-
са Рустама Ибрагимбекова. 
Мне кажется, что она значи-
тельно выиграла бы на сцене, 
если бы театр не привнес в 
нее, с одной стороны, так 
смазать, «фламандской шко-
лы пестрый сор» и не насы-
тил таким иоличеством жан-
ровых подробностей и кра-
сок, а с другой — не затруд-
нил ее дыхания тяжеловаты-
ми ритмами бытовой психо-
логической драмы. Притча 
более прозрачна, певуча и 
лаконична. Впрочем, то, что 
я говорю, лишь одно из воз-
можиыв художественных «из-
мерений* зтой пьесы, ко-
торое, быть может, оказа-
лось бы менее убедитель-
ным, чем то, что предло-
жив иам С, Р. Симонов. Во 
веяном случае, »то бесспор-
ный знай силы нашей иа-
циоиальиой драматургии! 

одной неоправданной. Этим 
стремлением одержимы ге-
рои фильма. Но этого не 
осознает командир батареи 
лейтенант Дроздовский, ко-
торый в законах войны ви-
дит лишь параграфы, выко 
ванные из железа. 

Поэт Сергей Орлов, герой 
войны, шедший в танке на 
танки врага, сказал мне, 
что фильм «Горячий снег» 
раскрывает великий, герои-
ческий смысл фразы, кото-
рая была одним из главных 
лозунгов первого этапа вой-
ны: «Стоять насмерть!» И в 
том, что фильм сумел это 
сделать, большая заслуга 
писателя Юрия Бондарева, 
а также его соавтора по 
сценарию Е. Григорьева н 
режиссера Г. Егиазарова, 
показавшего себя в этой 
картине крупным художнн-
ком-реалнетом. Могу упрек-
нуть его лишь в некоторой 
растянутости «завязки», 
экспозиции фильма. 

Есть французская пого-
ворка: «На войне, как на 
войне». Она подчас звучит 
иронически и даже игриво. 
Но все имеет свой пер-
воначальный, истинный 
смысл. Герои Юрия Бонда-
рева ведут себя на войне 
так, как и вели себя на вой-

ДОГ 

один на ва дебютантов зага-
дал жанровые «загадки» те-
атру, который на еяюг их до 
конца разгадать, котя и от-
гадал в саоа время аса аа-
гадки «Принцессы Туран-
дот»... 

Отбросив шутки, скажу: 
мне представляется важ-
ным, что в нашу драматур-
гию пришел молодой ху-
дожник, обладающий пусть 
еще далеко не совершен-
ным мастерством, но при-
стальностью взгляда, при-
страстностью обществен-
ной позиции, писатель, 
умеющий видеть явление в 
его многозначности. 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ, 
глубинность иссле-
дования жизни, вы-

раженной языком театраль-
ной поэзии, — вот что мы, 
пожалуй, прежде всего 
ждем сегодня от драмы и 
от сцены. 

Малый театр, Борис 
Равенскнх и, конечно же, 
его молдавские друзья—ре-
жиссер И. Унгуряну, ком-
позитор Е. Дога и худож-
ник В. Русу-Чобану. что 
сообща поставили поэму 
Друцэ, — влюблены в мир 
молдавского искусства 

С первых же минут 
они насыщают им все 
пространство сцены: сна-
чала мы видим большой 
золотистый узорчатый 
круг. Круг похож на солн-
це. Появляется молодой 
цыган-скрипач, внук знаме-
нитого Габулики, и обнима-
ет солнце, словно желая 
вобрать его живительное 
тепло н огонь в свою музы-
ку. И она действительно 
зазвучит потом в спектак-
ле. запоет, заплачет, зали-
кует. вызывая в наших ду-
шах ответный отзвук и от 
ветиое тепло, А затем по 
плывут над сценой покры-
тые затейливым орнамен-
том изделия народных ма-
стеров. и сам ВОЗДУХ 
словно наполнится светом 
народного таланта. А даль-
ше откроются перед на-
ми высокое небо и бес-
крайняя земля, и мы уви-
дим не только жизнь и 
смерть, о которых расска-
жет нам пьеса Друцэ. но и 
красоту и торжественность 
народных обрядов, красоту 
н печаль деревенской свадь-
бы. ибо та горькая свадьба 
не будет освещена любовью: 
невесте медленно вынесут 
фату, как саван, и са-
ма она будет стоять посре-
ди сцены, как на плахе, и 
Борис Равенских сдержит 
свой неуемный темпера-
мент и поставит зту свадь-
бу скупо и строго. Но все 
равно в ней будет жить та 
же любовь к народной, 
фольклорной стихии, из ко-
торой родились «Птицы на-
шей молодости» Друцэ. 

Пьеса Друцэ — как пес-
ня на два, нет. вернее, на 
три голоса с хором. 

Первый голос создал сам 
театр: это голос молодого 
цыгана, которому театр пе-
редал как текст поэтиче-
ские ремарки Друцэ, и они, 
естественно, зазвучали пе-
вучим. как вся пьеса, ком-
ментарием к драме и сам 
скрипач-цыган стал как бы 
зримым воплощением не-
умирающего духа наро-
да. живущего то в пля 
се, то в ласке, то в скрипке, 
то в горячем, сердечном 
слове. Мне кажется, это 
очепь хорошо и органично 
для спектакля и несколько 
опасно для играющего »ту 
роль артиста Алексея Лок-
тева, нбо совсем недавно 
он так же лихо и увлеченно 
все это делал в роли Павки 
Корчагина." Тогда все это 
было только что рожден-
ным и живым, а сейчас 
есть уже в этом и еде за-

метная доля актерского ко-

кетства. Говорю об этом по-
тому, что с первых же его 
выступлений полюбил моло-
дого, щедро одаренного ар-
тиста. 

Второй голос этой драма-
тической песни — жизнь и 
смерть Павела Русу — кол-
хозного вожака, чье проща-
ние с жизнью, ее итоги в 
его последних смертных 
мыслях и снах, собственно, 
и составляют движение дра-
мы. В. Доронин — Русу 
встречается и со своим дру-
гом — партийным секрета-
рем, и с той девчонкой, что 
была его первой любовью, 
а он упустил, прозевал ее в 
житейской суете, и с мате-
рью, что видит снова, как 
в детстве, молодой, и с 
мертвым солдатиком из 
своего взвода. Как уди-
вительно чистая н стро-
гая мелодия, возникает об-
раз этого молодого солдата 
(арт. В. Носик). Он напоми-
нает Русу, что лейтенант 
назначил его старшим сре-
ди них и он должен быть 
старшим «всю жизнь. До 
последнего просвета созна-' 
ння». И Доронин — Ру-
су был старшим всю свою 
жизнь. А итог этой жиз-
ни — высшее счастье: бес-
компромиссное служение 
людям. И люди приходят 
к его изголовью и. как хор 
античной трагедии, благо-
словляют его жизнь. 

Последней приходит старая 
тетушка Руца — Руфина Ни-
фонтова, гвроиня спектакля м 
его высшее актерское дости-
жение. Она пришла послед-
ней потому, что долго храни-
ла в сердце обиду на отца 
Павела Русу, ногда-то, в деле-
ние тяжиие врвмвиа, бившего 
ее при разделе земли желез-
ной цепью. Н во всем облике 
старой Руцы чувствуется вщв 
зта перебнтость, слад желез-
ной цвпн старой жизни. 
Вместе с тем Руца — Ни-
фонтова до сих пор моло-
да. и бывают минуты на сце-
не, когда она прекрасна, как 
мадонна на старых картинах. 
А мадонна-то зта таскает тя-
желые мешки с навозом и до 
рассвета возится в своей ха-
лупе с ккзяиом, чтобы топить 
им пвчь. Она хочет, чтобы над 
ее долиной, хотя бы над ее 
хатой, стоял дым кизяка, и 
аисты почуяли его и опусти-
лись на ее крышу, и снова 
бы ве селение стало назы-
ваться «долиной аистов». 

Тетушка Руца — сама при-
рода, основа, корвнь ее. и она 
хочет, чтобы люди с их ма-
шинами были в ладу с при-
родой и чтобы аисты не боя-
лись машин. Н еще она знает, 
как необходима человеку на-
дежда. Она слыввт знахаркой 
и даж? колдуньей, эта тетуш-
ка Руца, она и впрямь может 
вылечить человека «непоча-
той водой нового дня*, взя-
той из родиииа. может пога-
дать на без васти пропавшего 
мужа. Но в ее молодых гла; 
зах играют при атом такие 
озорные, бесовсиие огоиьии, и 
она так лихо фантазирует, 
глядя на карты, что мы ясно 
видим, что это за •колдовст-
во», хотя в него так хочется 
варить солдатской вдове Ар-
тине, в чьи. измученную душу 
помогла нам заглянуть арти-
стка Е. Солодова., 

«Птицы нашей молодо-
сти» —- это песня о веч-
ном. неодолимом полете 
жизни, о смысле и цене ее. 

Старая Руца рассказы-
вала, как девчонкой в поле 
увидела однажды летящих 
в небе каких-то по-особо-
му красивых аистов — 
белых, серебристых, чуть 
розоватых... «Я онемела от 
красоты, но потом, спустив-
шись на луг, аисты поблек-
ли, стали обыкновенными 
аистами, и я всю жизнь, 
вспоминая этот случай, 
все старалась понять, в чем 
там было дело?» 

В чем же там было де-
ло? Люди, как птицы, мо-
гут бь!тъ прекрасны, обык-
новенны или безобразны, и. 
когда театр отвечает, поче-
му они становятся такими, 
или же задает нам эти 
вопросы, он выполняет од-
но из главнейших своих 
предназначений. 

ученого это само сооой ра-
зумеющееся правило. В те 

РЕПЛИКА в 
«КТО КУДА. 
А Я 

КИНО» В 

Реклама сделала заметный 
шаг наастречу потребителю. 
Уже не только Азрофлот. но 
даже ногда-то таинственная 
нототения воспеты е стихах... 
А а то же время иногда ду-
маешь е грустью: когда ста-
нет правилом яркая, броская, 
содержательная, завлекающая 
зрителей КИНОРЕКЛАМА? 

Не вюгу сказать, что ее 
стало меньше. Выросла рек-
лама и по габаритам. Как 
только где-то сносится дом, 
площадку окружает гро-
мадными щитами; «Смот-
рите на экранах*. Но число 

квадратных метров растет, а 
качество оставляет желать 
лучшего. Например, недеено 
а самом центре нашего горо-
да. в проезде Художественно-
го театра. рекламировался 
фильм «Вой после победы...». 
Кто там изображен — понять 
было невозможно. Честное 
слое*, я с трудом догадалась, 
что ато не «то иной, как хо-
рошо мне известный Г. Ж ж » 
кое. Да что говорите, иной 
раз на этих грандиозных пан-
но не только товарищей по 
искусству трудно узнат», но 
и с а м личность удосто-

верить довольно слоимо... 
А ведь нам есть что вспо-

мнить, есть у кого поучить-
ся. Наша, соаетская, кинорек-
лама имеет и славные тради-
ции, и богатую историю: на-
зову только замечательного 
художника А. Родченио. чьи 
кнноплакаты были знамениты 
а свое арамя во всем мире. 
Да и сейчас есть у нас от-
личные мастера атого дала. 
Время от времени устраива-
ются конкурсы и выставки 
ияноплаиата, например. • До-
ме кино, — таи бывает со-
всем ив тая у м маяо настоя-

щих образцов роиламного ис-
усства. Вот н хорошо бы со-

здавать отличные ниноплапа-
ты на только для выставок... 

Когда съемочный коллектив 
аанаичнвает многомесячный 
труд, всем, естественно, хо-
чется. чтобы премьера про-
шла празднично. И на послед-
нее слово принадлежит здесь 
рекламе. Нужны и вовремя 
сделанные фотомонтажи, и 
многоцаетные плакаты, из 
иоторых зрителю должно 
выть ясно, о чем равсилаыва-
ет фильм. Хорошо вы заранее 
демонстрировать а кинотеат-

рах рекламные ролики, кото-
рые обычно сдаются вместе с 
фильмом, но оседают на скла-
дах мертвым грузом. 

Производство кинокартин 
год от года растет. В рекламе 
нннопродунцин прокату мог-
ло бы оказать реальную по-
мощь телевидение. 

Почему бы не сделать еже-
недельную программу, кото-
рая послужит своеобразным 
путеводителем по ииноаира-
нам? Для атого можно ис-
польаоеать рекламные роли-
ки. о иоторых я ужа упоми-
нала, выступления иииоавдоа. 

режиссеров, сценаристов и 
актеров. Верю, что ато будет 
популярная передача, прино-
сящая пользу и кино, и теле-
видению - союзнииам, а иа 
конкурентам. 

Когда-то был популярным 
плакат .Кто нуда, а я в сбер-
к а с с у . Мне иаматся. кино 
реклама обязана аыавать у 
зрителя столь ме выструю 
реакцию - .итв иуда, а я а 
кино»! 

Клара ЛУЧКО, 
ааслумоиная а р т м ^ а 

не те герои, что были их 
прообразами, прототипами. 
И так же, как' это было в 
действительности, война в 
произведениях писателя и 
в фильме «Горячий снег» 
являет собой жесточайшее 
испытание, в котором чело-
век выросший на наш^я 
земле, проявляет такие ду-
шевные качества, перед ко-
торыми сама история сило-
няет голову в знак уваже-
ния. 

Фильм «Горячий снег» 
воспевает и проклинает. Во-
спевает героев сражений и 
проклинает войну, которая 
заставляет матерей пережи-
вать сыновей и дочерей сво-
их. детей становиться сиро-
тами, а жен — вдовами... 

По ходу своей статьи я 
мог бы в скобках рядом с 
фамилиями героев фильма 
назвать, как это положено, 
фамилии артистов Б. Тока-
рева, Г. Жженова, Ю. Наза-
рова. Л. Кузнецова Но я 
не стал этого делать: нет в 
фильме «ролей» и вроде бы 
нет «исполнителен», а есть 
пришедшие прямо с полей 
минувших битв Кузнецовы, 
Бессоновы, Ухановы. Вес-
нины... 

Слава им всем. Вечная 
слава! 
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КАДР ПЕРВЫЙ — 
КАДР ПОСЛЕДНИЙ 

«СКВОРЕЦ 
И А И Р А » 

в будущем Л. Орлова 
фильме 

...В одном из павильоном 
• Мосфильма» построены для 
картины «Скворец и Пира» 
внутренние помещения рес-
пектабельного генаралызиого 
особняка. Обширная сто-
ловая. винный погреб, от-
деланный в стиле «модерн», 
соответственно вкусу хо-
зяина дома, бомбоубежище в 
подвале, наконец, малень-
кая комната эиономии. Сей-
час в ату иомнатку втесня-
лась, нежатся, вся съемочная 
>-руппа. Ждут первого иадра 
фильма «Скворец и Лира». 

Фильм стаент народный 
артист СССР Григорий Алек-
сандров. Его кинокомедии 
«Веселые ребята», «Цири», 
•Волга-Волга» до сия пор поль-
зуются любовью зрителей. 
Несколько лет Г. Александров 
при участии А. Лапшина ра-
ботал над сценарием «Скво-
рец и Лира». На сей раз на-
бранная им тема отнюдь и * 
комедийна. Художнииа заин-
тересовала судьба соеетсииж 
разведчиков, работавших а 
годы Ваянной Отечественной 
войны в логове врага. В осно-
ву сцанария легли реальные 
биографии наших людей, од-
нако фильм, как и любое про-
изведение искусства, содер-
жит алементы обобщения м 
творческого домысла. Но 
случайно сами авторы опре-
делили жанр своего сцена-
рия кан документальную 
легенду. Картина будет со-
стоять из двух частвй: 
• Операция «Страсбург» н «Со-
вет богов-. В последней 
серии действие происходит 
ужа в наши дни. Герои лен-
ты: Федор Греков, Сиворвц, 
он же Курт Эггерт, и его 
жена Людмила Грекова — Ли-
ра. имеющая еще два кон-
спиративных имени — Кат-
ринхеи и Мадлен. Их роли 
исполняют Петр Вельяминоа 
и народная артистка СССР 
Любовь Орлова. В фнльмо 
также заняты Р. Зеленая. В. 
Сошальсная. Н. Гринько, В. 
Зайденберг н другие. 

...Вошла акономка Катрин-
хен — Любооь Петровна Ор-
лова. Она в строгом полуво-
енном костюме, а галстуке, и 
которому приколот значои 
нацистской партии, в очках-
кругляшках — образец акку-
ратности и педантизма. 

Раздается команда: «Пол-
ный свет Репетиция. Ти-
шина а павильоне». 

Катрннхен с наушником на-
пряженно слушает разговор, 
который ведут внизу, в гости-
ной. аоанныв. Раздаатся зво-
нок телефона. Женщина 
вздрагнааат от неожиданно-
сти, но тут же спокойным, 
уверенным голосом отвечает 
в трубку: 

— Катрннхен у аппарата. 
— Два кофе, пожалуйста,— 

подбрасывает реплику за ак-
тера Григорий Алексаидроа. 

— Слушаю, генерал. 
Потом акономка снова при-

никает к наушнику, торопли-
во делает пометни иа бумаге. 

— Все было отлично. — го-
ворит оператор Н. Олонов-
еннй. 

— Что ж, давайте снимать, 
— соглашается Алексаидроа 
и добавляет: — У меня сего-
дня двойной праздник: во-
первых. начало съамои. Во-
вторых, • атот день ровно 
пятьдесят лет назад я подо-
шел к съемочной камере. 
Помню только, что сам сни-
мался и играл какого-то вур-
жуйсного сынка. Камется, 
выло все совсем недавно. А 
теперь вот — семьдесят... 

Юрий БЕЛКИН 
Редакция <ЛГ» сердечно 

поздравляет Г. В. Александ-
рова с семидесятилетием, ко-
торое он встречает ш разгар 
съемок новоео фильма 

У кинокамеры — Г. Алек-
сандров 
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ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГДР 

ОТТО ВИНЦЕРА 

НА ВОПРОСЫ 

ГАЗЕТЫ» 
Специальный корреспон-

дент *Литературной газетыв 
В. Сырокомекий обратился с 
рядом вопросов к министру 
иностранных дел ГДР това-
рищу Отто Винцеру. Ниже 
публикуются полученные от-
веты. 

ВОПРОС. Товарищ министр, 
процесс признания ГДР дру. 
гими государствами неуклон-
но нарастает. Какие выводы 
можно на этого сделать? 

ОТВЕТ. Сейчас м ы пережи-
ваем период, когда процесс 
всеобщего м е ж д у н а р о д н о , 
правового признанна ГДР как 
независимого и суверенного 
государства находите* в раз-
гаре. Процесс этот развива-
ется у с к о р е н н ы м темпом. 
Это успех согласованной ми-
ролюбивой политики стран 
социалистического с о д р у ж е -
ства, которые в январе 
1972 года в П р а ж с к о й декла-
рации не только определили 
основное содержание своей 
единой позиции в отношении 
общеевропейского совеща-
ния по вопросам безопасно-
сти, но и сказали свое веское 
слово относительно необхо-
димости обеспечить равно-
правие ГДР на м е ж д у н а р о д -
ной арене. Было бы и полез-
но, и справедливо рассмат-
ривать с о в р е м е н н у ю «волну 
признаний» под этим у г л о м 
зрения. 

На состоявшейся в Берлине 
23 н о я б р я 1972 года к о н ф е -
ренции в Министерстве ино-
странных дел ГДР,, посвящен-
ной 50-летию образования 
СССР, я говорил, что число 
• осударств, к о т о р ы е нормали-
зуют свои отношения с нашей 
республикой, в самом бли-
жайшем б у д у щ е м увеличится 
•двое и в т р о е " . В начале 
1973 года я с удовлетворени-
ем констатирую, что число 
стран, п о д д е р ж и в а ю щ и х дип-
ломатические отношения ^ 
ГДР или договорившихся об 
установлении таковых, у ж е 
сейчас стало вдвое б о л ь ш е . 
Если ж е м ы прибавим к этому 
государства, с к о т о р ы м и у ж е 
п о т а с о в а н ы переговоры об 
установлении дипломатиче-
ских отношений, а т а к ж е 
страны, заверившие нас в 
анало1ичных намерениях, то 
останется лишь добавить, что 
и предсказанное « у т р о е н и е » 
тоже не заставит себя долго 
ждать. Едва ли есть основа-
нив ожидать, что раздаю-
щиеся кое-где сетования по 
поводу «недостойной гонки» 
на пути в Берлин Смогут 
как-либо повлиять на ход со-
бытий. 

В достижении этого успеха 
в а ж н у ю роль сыграло пре-
вращение ГДР а крепкое, 
жизнеспособное социалисти-
ческое государство. Необхо-
д и м о учесть т а к ж е актив-
н у ю п о д д е р ж к у Советского 
Союза и других социалисти-
ческих стран, которые помог-
ли нам пробить п е р в у ю 
брешь в организованном им-
периалистическими д е р ж а в а -
ми кольце м е ж д у н а р о д н о й 
изоляции. Это произошло в 
1969 году " . С тех самых пор 
идет процесс нормализации 
взаимоотношений ГДР с д р у -
гими государствами. К исхо-
ду 1971 года он достиг тако-
го уровня, что в странах, к 
тому времени установивших 
дипломатические или иные 
государственные отношения 
с ГДР, п р о ж и в а л о большин-
ство населения эемчэго 
шара. И, бесспорно, новый 
сдвиг обозначился в 1972 го. 
ду, когда четыре крупных, 
многоиаселенных азиатских 
государства — Бангладеш, 
Индия, Пакистан и И р а н — 

' В ноябре 1Я72 года дип-
ломатические отношения с 
ГДР поддерживали 33 Государ-
ства. — прим. ред. 

•* В 1ввп году ГДР впервые 
Льпя признан» семью кесп-
ниялистнческнмн госчдарствп-
•ит. — Прим. ред. 

30 лет назад Советская Ар-
мия одержала историческую 
победу • витав лед Сталин-
градом... 

Сели а наши дни заглянуть 
е подшивки крупнейших аме-
риканских газет тридцатилет-
ней давности, легко увидеть, 
каи тогда оценивала буржуаз 
иая пресса бои советских 
войеи на Волге. «Нью-Йорк 
тайме», например, писала, что 
•имемио такими боями вы 
нгрываются войны». 

Но общественность в США 
не только восхищалась му-
жеством соавтеких воинов. 
Нет, такие андные деятели 
культуры и политики, как 
Чарли Чаплин, бывший посол 
в Советском Союзе Девис. ху-
дожник Рекуэлл Квит, сена-
тор Пеппер, конгрессмен 
Мариантонио и многие дру-
гие, требовали «действенной 

помощи русским», открытия 
второго фронта. 

Сейчас, спустя три десяти-
летия, аа океаном нередко 
можно услышать высказыва-
ния, которые намеренно при-
нижают значение великой 
битвы на Волге. Само собой 
разумеется, что объективные 
оценки прошлого, даже, и 
примеру, признания, сделан-
ные а то время газетой «Нью-
Йорк тайме», для историогра-
фов, занимающихся фальси-
фикацией, как бы ив сущест-
вуют аоасв. 

Там убедительнее звучат 
правдивыв свидетельства тех, 
кто считает, что победа со-
ветских войск и поражение 
гитларовеного аврмахта на 
Волге сыграли решающую 

?оль в жизни нынешнего и 
удущих поколений. 

По просьбе редамции «Ли-
тературной газеты» собствеи-

АНерем 
ГАРРИМАН: 

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

МУЖЕСТВО» 
ный корреспондент АПН и 
«ЛГ» в Нью-Йорке Геннадий 
Герасимов взял интараыо у 
известного американского по-
литического деятеля, дипло-
мата и финансиста Аверелла 
Гарримана. Назначенный аме-
риканским послом в Совет-

ском Союзе, Гарриман при-
был в нашу страну ескоре 
после победы на Волге. Вот 
что он говорит сейчас: 

«Сталинградская битва 
относится к числу решаю-
щих сражений второй миро-

вой воины. Красная Армия 
и весь советский народ про-
явили в те дни ' исключи-
тельное мужество. Падение 
Сталинграда вызвало бы 
самые серьезные послед-
ствия, но благодаря стой-
кости Красной Армии и все 
го народа он выстоял». 

Гарриман посетил Ста 
линград в ноябре 1943 го 
да, город лежал в руинах. 

«Я смог тогда, — про 
должает он, — лучше пред-
ставить себе те трудности, 
через которые пришлось 
пройти защитникам Сталин-
града, прежде чем Красная 
Армия перешла в контрна-
ступление, окружила • и 

уничтожила войска Паулю 
са, 

В Сталинграде я был с 
Уннстоном Черчиллем, ко 
торый передал защитникам 
города меч, ныне хранящий-
ся в городском музее. 

Я вновь посетил Сталин-
град в 1959 году и был по 
ражен необычайной красо 
той города и тем умением, с 
которым было запланирова-
но и осуществлено его вое 
становление. 

Сталинградское сражение 
останется в истории второй 
мировой войны как ее пово-
ротный пункт». 

НЬЮ-ПОРК. (По телефону) 

нормализовали свой е/йоше-
. («ив с нашей республикой. 

Это не могло не оказать 
определенного воздействия 
на Европу, где у ж е имевшие 
место в п р о ш л о м перегово-
р ы и беседы свидетельство-
вали, что для многих евро-
пейских государств настало 
время восстановить диплома-
тические отношения с нами. 
В конце концов и в Европе 
т о ж е сказалось влияние та-
ких событий, как принятие 
ГДР в Ю Н Е С К О ; аккредита-
ция официальных наблюдате-
лей ГДР при О О Н ; парафиро-
вание соглашения о дипло-
матических отношениях с 
Финляндией; участив ГДР в 
многосторонних консультаци-
ях по подготовке общеевро-
пейского совещания по во-
просам безопасности; заклю-
чение Договора об основах 
отношений м е ж д у ГДР и ФРГ. 
Все это привело к тому ус-
корению процесса междуна-
родного признания, которое 
радостно приветствуют все 
патриоты Германской Демо-
кратической Республики и ее 
друзья и по поводу ко-
торого сокрушаются ее вра-
ги. Не рискуя впасть в пре-
увеличение, м о ж н о провести 
известную параллель м е ж д у 
процессом м е ж д у н а р о д н о г о 
признания, который пере-
жил в 20-е годы Совет-
ский Союз, и тем, что спустя 
полвека, в совершенно иных 
услоаивх, переживает ГДР. 

Есть, однако, и различие. 

В ту пору Советскому С о ю -
зу приходилось вести борьбу 
за м е ж д у н а р о д н о е призна-
ние, б у д у ч и единственным в 
мире социалистическим госу-
дарством. М е ж д у тем Гер-
манская Демократическая 
Республика, как прочная со-
стааная часть социалистиче-
ского содружества, могла 
опиратьев на активную соли-
дарность Советского Союза 
и других социалистических 
государств. ГДР никогда на 
забудет постоянную под-
д е р ж к у , к о т о р у ю оказывали 

•#й Советский С о ю з и дру-
гие братские страны в про-
рыве организованной капи-
талистическим м и р о м поли-
тико-дипломатической блока-
ды, о которой гоаорил на 
V I I I съезде СЕПГ товарищ 
Леонид Ильич Брежнев. 

Из процесса признания 
для Германской Демократи-
ческой Республики вытекает 
и такой важнейший вывод: 
принадлежность к возглав-
ляемому Советским С о ю з о м 
социалистическому Содру-
жеству государств, тесное 
координирование нашей вне-
шней политики и сотрудни-
чество в различных облас-
тах и в новых условиях 
равноправного участия ГДР 
а м е ж д у н а р о д н о й жизни яв-
ляются залогом всех внеш-
неполитических успехов ГДР. 
Вот почему мы столь реши-
тельно выступаем за еще бо-
лее тесное сплочение социа-
листических государств во-
круг главной революционной 
силы нашего времени — Со-
ветского Союза и делаем 
все, что а наших силах, для 
укрепления единства и моно-
литности социалистического 
содружества. 

ВОПРОС. Берлинцы шутят, 
что самой большой про-
блемой для ГДР становится 
подбор послов и других дип-
ломатических кадров для ра-
боты в многочисленных зару-
бежных представительствах... 

ОТВЕТ. «Волне признаний», 
бесспорно, прибавила нам 
работы. Однако в сравнении 
с теми проблемами и труд-
ностями, которые приходи-
лось преодолевать на протя-
жении двух с лишним десяти-
летий «холодной войны» им-
периалистических держав 
против Германской Демокра-
тической Республики, данный I 

I ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 

КОГО ОНИ БОМБЯТ 
Ни на день не прекраща-

ются провокации израильской 
военщины против Ливана и 
Сирии. Особенно чаето атаку-
ют израильски» летчики ла-
геря палестинских беженцев. 
Люди, изгнанные Израилем 
со своих земель, лишенные 
элементарных условий для 
существования (см. фото) вы-
нуждены к тому же ежечас. 
но опасаться налетов. 

• С Т Р А Н И Ц Ы 

К Л Е В Е Т Ы 
8 прошлом номере «Литера-

турной газеты» мы рассказа-
ли о некоторых деталях ра-
боты радиостанции «Голос 
Америки». Но а механизме 
американской радиопропагаи-
ды есть еще один важный 
элвмант — обосновавшаяся 
е Мюнхене станция «Свобо. 
да». Австрийская газета 
•Фольксштимме» недавно со-
общила, что располагает под-
робными сведвниями о сек-
ретных документах, подго-
товленных руководством ра-
дио «Свобода» к 50-летию 
СССР. Эти «директивы* 
представляют собой доволь-
но пространный документ, 
• мотором содержатся указа-
ния по обработке советских 
слушателей. Альфой и оме-
гой радиоднеерсантое, ве-

дущих психологическую вой-
ну против нашей страны, 
по-прежнему остаются под-
рывная пропаганда, клевета 
на советский строй. Естест-
венно поэтому, что • первую 
очврадь «директивы» направ-
лены всем подразделениям 
радиостанции «Свобода». Но, 
как подчеркивает «Фолькс-
штимме», у них есть еще один 
адресат — та часть средств 
массовой информации в за-
падноевропейских странах, 
ноторая время от времени не 
прочь «провернуть* антисо-
аетсиую акцию в духе анти-
коммунизма и «холодной вой-
ны»; для них радиостанция 
«Свобода» хотеяа бы стать 
«направляющей силой»... Оз-
накомившись с публикациями 
• газете «Фольксштимме», 
мы сделали перевод одного 
отрывка, который предлага-
ем вниманию читателей. 

В специальной главе, оза-
главленной «Наставления о 
политиве радиостанции «Сво-
бода», содержатся указания 
оггийсительмо тех слоев насе-
ления в Советском С о ю з е , 
на которые д о л ж н ы быть «на-
целены» передачи. Слушате-
ли подразделяются на три 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

основные категории: «соци-
альные группы и лица опре-
деленных профессий», «наци-
ональные группы» и «психо-
логические разновидности 
слушателей». 

К «социальным группам 
и лицам определенных про-
фессий» причислены следу-
ющие девять групп населе-
ния: 1) молодежь, 2) члены 
партии, 3) научная интелли-
генция, 4) творческая интел-
лигенция, 5) прочие группы 
интеллигенции, 4) персонал 
партийного и государственно-
го аппарата, а также депута-
ты законодательных органов, 
7) колхозники, 8) квалифици-
рованные рабочие и их непо-
средственные начальники, 
9) неквалифицированные ра-
бочие. 

Инструкции о т о м , . как с 
помооД,'ю ^адиопеЭ#Аач «об-
рабатывать» лиц, относящих-
ся к этим группам, занимают 
не менее 12 страниц. Глав-
ная цель, к о т о р у ю ставят пе-

ред собой авторы инструк-
ций, — подрыв политической 
сознательности перечислен-
ных групп. Радиопровокато-
ры из « С в о б о д ы » хотели б ы 
посеять недоверие к К о м м у -
нистической партии и прави-
тельству и сломить мораль-
но-политическое единство со-
ветского народа. Венцом их 
желаний по-прежнему оста-
ется « к р а х » советской систе-
м ы — заветная мечта реак-
ционеров всех мастей со дня 
основания Советского госу-
дарства, 

В третьем разделе «Наста-
влений» говорится о «цент-
ральной миссии» радио-
станции «Свобода», а имен-
но — свержении рабоче-кре-
стьянской власти, и ее «бли-
жайших целях». Многие из-
ложенные эдесь п о л о ж е н и я 
звучат прямо-таки смехо-
творно. Ведь это, как гово-
рится, зрелище для богов, 
что именно американская ра-
диостанция «Свобода» соби-

рается убеждать слушателей 
в «извращении марксистско-
ленинского учения» при Со-
ветской власти. Или ж е стре-
мится внушить советским лю-
дям, будто революционные 
преобразования, которые 
происходят я мире, не соот-
ветствуют их интересам. 

В четвертом разделе «На-
ставлений» излагается «ме-
тодика» деятельности радио-
станции «Свобода» — как 
«основные методы», так и 
«основная техника» ведения 
психологической войны. В пя-
том разделе сообщается, 
что передатчики радио-
станции «Свобода» находят-
ся «на территории различ-
ных стран», а это дает «воз-
можность вести передачи на 
СССР А доводить их д о со-
ветских слушателей», — воз-
можность (заметим м ы от 
себя), ни в коей м е р е не спо-
с о б с т в у ю щ у ю у к р е п л е н и ю 
мира и разрядке напряжен-
ности в Европе. 

« Т Р Е Т И Й 

ПУТЬ» 

О. Ш И К А 
Нет н у ж д ы представлять 

читателю О. Шика. Этот чело-
век сыграл немалую роль в 
организации антисоциалисти-
ческих сил и в подготовке 
«тихой контрреволюции» в 
кризисные месяцы 1968 года. 
О н — инициатор авантюри-
стической политики «рыноч-
ного социализма», нанесшей 
у щ е р б экономике Чехослова-
кии. Ныне Шик находится на 
положении жреца в храмах 
б у р ж у а з н о й науки и только 
что подарил человечеству пух. 
лый том (500 страниц) своих 
откровений. 

Не ж е л а я заставлять публи-
ку ждать появления книги, 
Шик опубликовал обширные 
в ы д е р ж к и из нее • западно-
германской газете «Цайт». 

Автор без лишней скром-
ности уведомляет читателя, 
что его книга — « р е з ю м е 
долголетних теоретических 
изысканий». 

Но — увы! — резюме зто 
не выходит за пределы на-
бивших оскомину банальных 
измышлений, хорошо извест-
ных по заявлениям других 
ренегатов, вроде Джиласа, 
Фишера, Гароди и прочих. 

Еще недавно Шик выдавал 
себя за марксиста. А теперь... 
Маркс? Шик ополчается 
против его «прославления». 
Маркс д л я него лишь «один 
из многих» экономистов X I X 
века. Ш и к не скупится на пе-
речисление предвидений 
Маркса, якобы не оправдав-
шихся в условиях развития 
современного капитализма. 
Извольте: 

I. Вопреки Марксу удель-
ный вес рабочего класса в 
обществе, дескать, не возрас-
тает. И это говорится в то 
время, когда реальные фак-
ты свидетельствуют о прямо 
противоположном: научно-
технический прогресс повсю-
ду ведет к росту рабочего 
класса, в том числе за счет 
новых профессий, п о р о ж д а е -
мых современным производ-
ством, происходит пролета-
ризация всех слоев трудяще-
гося населения, в том числе 
работников умственного тру-
да; многочисленная армия 
лиц наемного труда, которая, 
по данным официальной ста-
тистики, составляет о к о л о 
80 процентов самодеятельно-
го населения, возглавляется 
в борьбе за свои к о р е н н ы е 
жизненные интересы именно 
рабочим классом, что имеет 
важное значение для повы-
шения его роли в обществе. 

2. Хотя Шик и признает на-
личие противоречий в капи-
талистическом обществе, он 
считает «не оправдавшими се-
бя» слова Маркса относи-
тельно развития главного про-
тиворечия капитализма, то 

есть противоречия м е ж д у 
производительными силами и 
производственными отноше-
ниями. А о чем же, если не 
об обострении этого проти-
воречия, говорят социальные 
конфликты, порожденные на-
учно-технической революци-
ей, валютные и торговые вой-
ны, все учащающиеся спады 
производства и всякого рода 
кризисы, «стагфляция», как в 
экономической прессе стали 
называть сочетание стагнации 
и инфляции — двух процес-
сов, которые по «классиче-
ским» кейнсианским догмам 
д о л ж н ы были б ы исключать 
друг друга, и прочив явле-
ния, которых сегодня никто 
не может игнорировать? 

3. Строгие Марксовы поня-
тия классов и классовой борь-
бы Шик пытается подменить 
путаными рассуждениями о 
том, выразителями каких ин-
тересов являются различные 
группы населения. Перемо-
т а в все в о б щ у ю кучу, он 
фактически старается вну-
шить читателю, будто ни-
какого обострения классо-
вых противоречий и клас-
совой б о р ь б ы на Западе 
не происходит, что безрабо-
тица уже, дескать, не играет 
той роли, к а к у ю она играла 
во времена Маркса, и т. п. И 
это в то время, как волны 
стачечной борьбы все нарас-
тают, как нищета железной 
хваткой держит в своих объя-
тиях миллионы людей!.. 

Впрочем, обвиняя марк-
сизм, коммунизм во всех 
смертных грехах, Шик не го-

ворит прямо, что он за капи-
тализм. О н утверждает, будто 
придерживается некоего «тре-
тьего пути», что подчерки-
вается и названием книги: 
«Третий путь». 

Кто только не твердил о 
«третьем пути», который всег-
да на поверку оказывается 
путем в лагерь б у р ж у а з и и ! 
О. Шику изрядно потрепан-
ное знамя «третьего пути» 
служит прикрытием для столь 
ж е не блещущей новизной 
«теории конвергенции», под-
линный смысл и роль кото-
рой в острой идеологической 
борьбе нашего времени дав-
но разоблачены марксистско-
ленинской наукой. Повторяя 
своих предшественников по 
«теории конвергенции», Шик 
пускается в рассуждения о 
том, что неплохо бы соеди-
нить « х о р о ш и е стороны» ка-
питализма и социализма, от-
бросив « д у р н ы е стороны» 
того и другого. Как тут не 
вспомнить авторитетное сви-
детельство таких чемпионов 
антикоммунизма, как 3. Бже-
эинский и С. Хантингтон, ко-
торые еще несколько лет то-
му назад писали с полным 
знанием дела: «Большинство 
так называемых теорий кон-
вергенции в действительности 
постулирует не конверген-
цию, а поглощение противо-
п о л о ж н о й системы» (то есть 
социализма)? 

Поистине ничего нового 
Шик не придумал. И все ж е 
в этой книге есть два призна-
ния, заслуживающих внима-
ния. 

Признание первое. Ш и к со-
общает, что еще в 1957 — 
1958 годах он начал «поиск 
новых идей и путей», о ко-
тором на первых порах зна-
ли только его «ближайшие 
друзья». «Вместе со все 
большим числом е д и н о м ы ш -
ленников, — продолжает 
Шик, — я мог все более от-
крыто и целеустремленно бо-

роться за коренное измене-

ние системы. Это движение 
приобретало все б о л ь ш е поч-

вы под ногами и потрясло 
бюрократический р е ж и м » . 
Таким образом, один из ант-

репренеров пресловутой 
«пражской весны» признает-

ся в существовании заговора 
против «системы», в своем 
десятилетнем двурушничест-
ве. 

И признание второе. Шик 
повторяет маоистскую выдум-
ку о том, будто «великие дер-
ж а в ы » добиваются осущест-
вления своих интересов 
«против и за счет интере-
сов малых народов». Что ж, 
в этой несколько неожидан-
ной солидаризации апостола 
«демократического социализ-
ма» с маоизмом есть своя ло-
гика: если отрицать р е ш а ю -
щее значение для нашей эпо-
хи противоречия м е ж д у со-
циализмом и капитализмом, 
то остается лишь пробазлять-
ся отходами антисоветской 
идерлогической кухни нынеш-
них пекинских лидеров. 

Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
члон-норрсспондент 

Академии наук СССР 

и х идолы 

«ЧЕГО ВЫ 
ЖАЛУЕТЕСЬ?» 

«Хотите быть богатым? Че-
го ж е проще! Следуйте при-
меру истинных американцев, 
семьи Беттестонов — отца и 
сына. О н и стали миллионера-
ми, как гоаорится, не отходя 
от кухонной плиты». 

Именно так рекламируется 
,с«йчас за окааном «ресторан-

ное д а л о » Баттестонов из 
штата Калифорния, сумевших 
на ресторанных счетах не-
жить приличный капиталец. 

Ш и р о к о р е к л а м и р у ю щ и й 
«американский образ жизни» 
•Голос А м е р и к и » также не по-
скупился на похвалы. В одной 
из передач, предназначенных 
д л я зарубежных, в том числе Контрасты Нью-Йорка. 

и советских, слушателей, ра-
диостанция поведала «ти-
пичную» и «трогательную» ис-
торию обогащения семьи Бат-
тестонов. П о словам станции, 
зто «рассказ о том, как од-
н а ж д ы молодой человек по-
бывал на кухне, а через не-
сколько лет стал миллионе-
р о м » Вот зтот рассказ. 

...С 10 лет Самюзль Батте-
стон, сын владельца скром-
ного кафе в штате Калифор-
ния, начал помогать отцу в 
его небольшом бизнесе: мыл 
посуду, убирал, помогал гото-
вить на кухне, работал до и 
после занятий в школе, в вы-
ходные дни. Затем по совету 
отца Самюзль стал копить 
деньги. Через некоторое вре-
мя сынишка открывает собст-
венный доходный ресторан в 
Сакраменто. И вот теперь 
Баттестоны являются счастли-
выми владельцами более 700 
ресторанов, которые прино-
сят им миллионы... 

Итак, усердный труд, пред-
приимчивость, в о з д е р ж а н и е — 
и вы станете миллионером! 

Увы, «Голос А м е р и к и » до-
пустил явный просчет. В кон-
це передачи рассказано о та-
ком эпизоде. О д н а ж д ы на от-
крытии нового ресторана Са-
мюэль решил «вспомнить мо-
лодость» и пошел на к у х н ю 
« п о м о ч ь » своим работникам 
помыть посуду. О д н а к о зтот 
«демократический жест» 
обернулся для него не сов-
сем приятным разговором. 
Один из работников, м о л о д о й 
человек, не знавший, что пе-
ред ним хозяин, пожаловал-
ся: 

— Я четыре года учился в 
университете и теперь, смот-
рите, закончил тем, что м о ю 
посуду: д р у г у ю работу найти 
не могу... 

Самюзль, чуть подумав, по-
кровительственно ответил: 

— Я т о ж е ведь м о ю посу-
ду и, нкчав с такой работы иа 

кухне, смог открыть сеть сво-
их ресторанов у нас, в Аме-
рике! Чего вы жалуетесь?.. 

•-Чего вы жалуетесь?» — го-
ворят миллионеры простым 
американцам, с тревогой сле-
дящим за вздорожанием жиз-
ни и ростом цен в С Ш А . «Че-
го вы жал/етесь?» — говорят 
« ж и р н ы е коты» миллионам 
«неудачников», которых капи-
талистическая система выбра-
сывает на улицу пополнять 
а р м и ю безработных, насчиты-
в а ю щ у ю у ж е 4,5 миллиона че-
ловек. 

В богатейшей стране капи-
талистического мира насчиты-
вается 26 миллионов человек, 
доходы которых ч и ж е уста-
новленной черты бедности, 
которые недоедают, лишены 
средств на оплату жилья, вра-
чебной помощи и образова-
ния детей. А им говорят: «Че-
го вы жалуетесь?»! 

Л. КРЮКОВ 

Т Е Л Е К С 

МНЕНИЕ МЭРИ МАККАРТИ 
Известная американсная пи-

сательница Мэри Манкарти 
публично выступила а защи-
ту американского летчика, ко-
торому угрожает военный 
трибунал за отказ бомбить 
Северный Вьетнам. В письме, 
напечатанном • «Интернэшнл 
геральд трибюн», мисс Мак. 
карти назвала 30-лвтивго на-
питана ВВС Майкла Хека «на-
стоящим патриотом». «Я на-
писала капитану Хену и его 
родителям, выразив свое вос-
хищение его поступком, — 
говорится в письме, — и по-
благодарила его от имени 
всех тех, нто ненавидит эту 
войну и хотел бы сказать 
«нет» Пентагону стоЛь же 
решительно и недвусмыслен-
но, как он». 

ФРАНС ПРЕСС 

ПРИТЯЗАНИЯ 
ОТВЕРГНУТЫ 

Ливанская печать, коммен-
тируя встречу премьер-мини-
стра Израиля Голды Меир с 
папой Павлом VI. отмечает, 
что глава католической церк-
ви не поддержал притязаний 
Израиля на весь Иерусалим. 
Ватикан по-прежнему счита-
ет, пишет газета «Аль-лива», 
что Иерусалим является меж-
дународным городом с особым 
статусом и не может быть 
Признан столицей государства 
Израиль. Газета «Аль-аивар» 
обращает внимание также на 
то, что Ватикан выразил оза-
боченность не только по пово-
ду святых мест в Иерусалиме, 
но и относительно бедствен-
ного положения палестинских 
беженцев. 

РЕЙТЕР 

БРАЗИЛИЯ ЗАКУПАЕТ... 
КОФЕ 

В 1973 году Бразилия про-
изведет 15 750 тысяч мешков 
кбфе, . считают экономисты. 
Для удовлетворения внутрен-
него спроса потребуется 
8 миллионов МВЦ1КОВ этого 
продукта, для выполнения 
международных обязательств 
— 18 миллионов. Таким обра-
зом, Бразилии придется им-
портировать (впервые в исто-
рии страны) 10,2 миллиона 
мешков кофе. Первые закупки 
уже сделаны в Сальвадоре. 

ТАСС 

ПРОБЛЕМЫ (ОМВЕЯ 
Самая большая проблема 

крупнейшего города Индии 
Бомбея — приток населения 
из сельской местности. Темпы 
увеличения иаселвиия намно-
го опережают темпы расши-
рения общественных служб. 
Эксперты подсчитали, что 
к а ж д ы е семь минут в город 
приходит человек, чтобы 
остаться а нем. 

ЮПИ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
70-тысячный военный гар-

низон Большой Джакарты 
приведен в состояние полной 
готовности нанануне откры-
тия сессии Народного кон-
сультативного конгресса Ин-
донезии. назначенного на на-
чало марта. Каи заявил 
номандующий полицией Боль-
шой Джакарты Будидармо, ос-
новной задачей войск джа-
картского гарнизона является 
«обеспечение безопасности и 
порядка» накануне и во вре-
мя проведения сессии. 

ТАСС 

Н А СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ 
Группа бывших советских 

евреев, добивающихся разре-
шения вернуться в СССР, 
устроила беспорядки во время 
пресс-конференции министра 
по делам иммиграции Израи-
ля Натана Пеледа в Вене. Эта 
группа евреев до переезда в 
Вену провела некоторое вре-
мя в Израиле. Во время 
пресс-конференции выступле-
ние министра несиольио рае 
прерывалось жалобами на ус-
ловия жизни в Израиле и об-
винениями в нарушении обе-
щаний. Эти люди говорят, что 
для них было невозможно 
приспособиться и условиям 
капиталистической системы. 

ви-ви-си 
* • • 

Присутствовавшие на пресс-
конференции в Вене изра-
ильского министра по делам 
иммиграции Натана Пеледа 
бывшие советсиие граждане 
еврейсной национальности, 
выехавшие в свое врвмя в 
Израиль, пытались взять сло-
во, чтобы доназать на собст-
венном примере лживость 
сионистской пропаганды. Од-
нако им было отказано г 
этом. Пелед подтвердил в сво-
ем выступлении, что лица, 
выезжающие из Израиля, вы-
нуждены выплачивать сум-
мы, исчисляющиеся десятка-
ми тысяч шиллингов, но за-
явил, что для некоторых де-
лаются исключения. Это за-
явление встретило возмуще-
ние среди бывших советских 
переселенцев в Израиль. 
Они предъявили документы, 
показывающие, какую боль-
шую сумму вынуждены были 
уплатить, прежде чем вые-
хать из Израиля. Ряд на них 
был вынужден фактически 
тайно покинуть Израиль. 

.Фольксштимме» 
(ВЕНА) 

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 
АМЕРИКАНЕЦ 

Согласно данным опросе 
Гэллапа, одни из иаждых пя-
ти американцев — жителей 
городских районов етал в 
прошлом году жертвой мелко-
го хулиганства, ограбления 
или актов вандализма по от-
ношению к их собственности. 
Данные опроса показывают, 
что 4 из каждых 10 амери-
канцев, опрошенных по стра-
не, боятся ходить пешком а 

айонах, где они проживают, 
дин из каждых шести ска-

зал, что он не чувствует себя 
в безопасности дома. 

ЮПИ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й 

ОТИТ 

1973 Г. ИИН>ДТУ»Н 

СОРЕВНОВАНИЕ^ 
пять КЛЮЧЕВЫХ слов 

• • К * в ы р в ж в Ю Т ОМ« с у * с ® " 
р м » м а « > : глвсиость, срав-
нимость результатов, воз-
можность грвКТМЧеСНОГО пов-
т о р е н * » огЩтв? 

• Ьыввет у нес и тек, что 
ММЫв НМОГО ШумЯТ, ИО'ДВ п р и -
н и м а е т обвЗвТвЛЬСТвф, к о по-
малкивают. когда подводят 
итоги их « « п о л и в к и » , особен-

К Ч И Т А Т Е Л Я М 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й Г А З Е Т Ы 

40*70год — р*ш"ои*"а 

| Н # Д год пятилетки! 
" ^ В -.остаиовявини 

Ц К КПСС. Совет» Ми-
н и с т р е . СССР, ВЦСПС -
Ц К В Л К С М « О рв ввер-
т и » виии бсесокззио'О со-
цмвлмстнческого соревновв-
н н » реве-и « « о » промышлен-
ности, СТрОМТеЯЬСТвв н транс-
порта »» д о с р о ч н о е еыполне-
ние народно «сзвйственного 
плана ив (973 год» сяаэамо, 
что особое внимание иузюво 
уделить . в н е д р е н и ю передо-
вого производственного опы-
те, регулярной проверке и 

зороиме. Вот м повучветсв, 
что победителен у нес знают, 
в г,с>6вжде«".'1 вроде б ы и 
нет. Тем евмым выходвщн-
• еетс» семе суть соревновв-
ние — фактмческвв т р у д о » » » 
состваатеяьиость, фактиче-
ское трудовое соперничест-
во, то есть факторы, которым 
-рмдаа&д особое зивчвнив 
В. И. Ланки», — говори* в 
докладе на торжественном 
заседании п освещенном 
50-летию обрввоееми» Союав 
ССР, Леонид Ильич Брежнев. 

Соцмадмстическое соревно-
•вмнв — м о г у ч е » сняв, это в 
п о л н о м смысле слоев живое 
творчество месс- Однако, по-
м и м о подлинных новаторов, 
в соревиоввиии по-своему 
• у ч а с т в у ю т » и яюАН, р в в и о -
душмые к д е л у , равного рода 
форме»исты, мастера б ю р о -
кретм-еоки» ухищрений. О н и 
мной рае преврвщают новато-
ров » д е ж у р н ы х «еввдеб-
мыв генералов», почины — в 
средстао п и р а й и я очков и 
виднместь инициативы, обе-
затеяьствв — а пустые бу-
мажки, моральные и мвтв-
рнальные стимулы — в ие-
работающие, заржавелые ме-
ханизмы, подведение ито-
гов — • парадную шумиху. 

Предпояаге» широко пуб-
инковвть письма читателей, 
• Литературнее гвзете» наме-
рена уделить серьевиое вни-
мание проблемам теории и 
практики социалистического 
соревнование, а том числе 
и дискуссионным «опросам, 
т р е б у ю щ и м иоллетстнвкого 
об ду мыв вин». 

Новатор и коллектив.. 
Сегодив, а у с л о в и и науч-

и о-тех^ической революции, 
коллективу принадлежит 
решающее роль. Современ-
ный уровень развитие эко-
номики првдьввлявт особые 
требоввни» к квчест»у уп-
равленн*. Но«аторст«о кол-
лектива про»»л»етс» в 
грименении прогрессивный 
методов оргениэвцни деле, 
обеспечении в ы с о к о - эффек-
тивности возвйстеоввнмв не 

н и » о б в в в ' в и ь и в обеспече-
н и ю ш и р о к о й гласности и 
сравнимое-* результатов се-
реемоевМив». 

Соревнование аыработе-
ло свое богатый словарь. М ы 
еавли ив него 1 ель к о 
к л ю ч е в ы е слов и прмглв-
I I I " читателей «Литера-

турной г еветы» — рабо-
чих и служащих, специвли-
стов неродного хозяйства, 
у ч е н ы х , партийные, советских 
и профсоюэных работников, 
писателей и журналистов — 
коллективно осмыгеихь их, 
•си»ть эастввить заново». 

Сдоев эти; 

О н и иервэрывно с п е а -
ны с соревноавнивм, «все-
етс» ли оно строителей нам 
обувщиков, ж е г е в н о д о р е ж н » . 
коа иле ст еле» «рое, эемве-
пвшиее или тх*»ен. Эти слоте 
примелькались в газе >11 
с т а т ь и и радиопередачах, не 
с о б р а н и и , совещание». кон-
фере-щив». Слоее-слутнидм, 
словв-симвояы... Квкое ре еде 
нов содержание стоит » ни-
ми? Какие конкретные пове-
ти» они сегодня выража-
ют? Каким новым смыслом 
д о л ж н ы быть обогащены е 
третьем, р е ш а ю щ е м гаду ив. 
тилетки? Квкоев истизвивя цен-
ность к а ж д о г о иэ ни* в том 
или ином конкретном трудо-
в о м коллективе! 

И н а ч е г о в о р а , в с е г д а л и и 

м л е н и и Ц К К П С С , С о в е т а М и н и с т р о в СССР. 
4И в л к с * о р а з в е р т ы в а н и и Всесоюзного с * 
геиего сорееввееа и и * - я ч и с л е В А Ж Н Е Й Ш И Х 
ааиа и «ос ««верная Вф°ион-•» с ы р ь я , м а т е р и а -

е и е » в н и м а н и е нояДевс-«вов. г о в о р и т с я а пе-
1и, аеиихие в ы т ь и а п в а в о е н с : • _ ! С н А Б Ж Е Н -

С & Ы Т 0 В Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х - иа у л у ч ш е -
и а » ь н о - т е * и и и е с * о п в с н а е ж е н и к п р е д п р и я т и й 
у с и л е н и е к о н т р о л я аа испояьаоваииевв м а т » 
р е с у р с е » - в ы я в л е н и е « в г а и н х е я » народном 
р е з е р в о в дяя в о в л е ч е н и я • х о з я й с т в е н н ы й 
(рхнерааатиеных з а п а с о в с ы р ь я , м е т е р и а я е а и 

А . У З Л Я Н А 

Л У С Т И М О В А , 

отдел ЭКОНОМИКИ 
вЛИТЕРАТУРНОИ ГАЗЕТЫ» При [г1Г)~тд| «ИИ т е к или м а х а к т у а л ь н ы х » и « н а « и -

и в с к и * превлех» « Я Г ь звведиочрвтио в а т р а г м в а я а и сферу 
с н а б ж е н и я . В ч а с т н о с т и , н е д а в н я » с т а т ь я «Сдут, е а у т 
« т о д и а ч м » — ь ( « Я Г » от 13 с е н т я б р я 1»71 г.» в ы з в а л а о ж и в -

л е н н ы е е т к я и и и ч и т а т е л е й — с н а б ж е н ц е в . вменомистое 
и х о з я й с т в е н н ы х р у к о в о д и те вей. блиаио анаяохвых с 
проблема н и с н а б ж е н и я М ы п о п р о с и л и г л а в н о г о специа-
листа Г о с п л а н а СССР, к а н д и д а т а э к о н о м и ч е с к и * н а у к 
д , Сидорова и з а в е д у ю щ е г о о т д » - о м Научно-исследова-
т е л ь с к о г о и н с т и т у т а л л а и и р о а в и и » И н о р м и р о в а н и я о р и 
Гост г а и » С С С Р С. В о р о н и н а п р о а н а л и з и р о в а т ь ч и т а т е л ь -
с к у ю п о ч т у . И х р а з м ы ш л е н и е , аа н а ш ваг.-яд. представ-
л я е т о с о б ы й интерес е е в я в и с твм, « т е о с т р о с т а в я т 
вопрос о р а х в и т и и о п т о в о й т о р г о в л и м а т е р и а л ь н ы м и 
р е с у р с а м и , ивяоющнй о - р о м н е е и а р о д н о х о а я й с т в е и и о е 
з н а ч е н и е , но, к с о ж а л е н и ю , не н а ш е д ш и й н и к а к о г о от-
р а ж е н и я в о ф и ц и а л ь н о м о т в е т е Госснаба СССР. 

групповой номенклатуре про-
дукции проиваодстаеино-тех-
иического назначение, рас-
пределвемой территориаль-
ными «сиабами», то у ж е а 
1?70 году она преобладала 
над централизованной конт-
ролируемой номенклатурой. 
Каэвлось бы, какие значи-
тельные п е р е м е н ы ! - О д к е к о 
проанализируем «ниматвлк-
нее ту продукцию, снабже-
ние которой децентрализо-
вано. Окажете», что а в стои-
мостном, и • натуральном 
в ы р а ж е н и и она составляет 
н и ч т о ж н у ю Долю по отноше-
нию к объемам централизо-
ванно распределяемой чести 
материальных ресурсов. Вот 
хот» б ы один пример. Цент-
рализованно Госплан СССР 
контролирует всего о к о л о 
даадцати проценте» группо-
вых *наимено»аний нефтепро-
дуктов. однако по стоимости 
это 94 процента, а по нату-
ральному объему — 98 про-
центов всех нефтепродуктов, 
поступающих в обращение. 
Не первый «зглад, идет бур-
ный процесс изменений е 
материально - техническом 
снабжении, а фактически а 
общем объеме товарооборо-
та системы Госснаба СССР 
оптоаа» торговле составляет 
немногим более... одного 
проценте и к 197$ году уве-
личите» д о 3—4 процентов. 

Нетрудно убедитьс», что 
если дела пойдут и дальше в 
твком ж е темпе, то в полном 
объеме оптова» торговле раз-
вернется не рвньше, чем... че-
рез петкдесет — семкдеевт 
лет. Непепостъ такой, с позво-
ление сквввтк, «перспективы» 
совершенно очевидна. Мыс-
лимо ли в наш динамичный 
е : к есерквэ гоеоритк о квкой-
то практической перестройке, 
подразумевав при этом по-
добные сроки? 

З а м н е м сегодня становнт-
с» иетеопимостк ко всем и 
• с ж и м фактам бесхоаей-
ственности. Когда годами 
ржавеет купленное аа зо-
лото оборудование, когда 
медленно осаенааютсв но-
вые производственные мощ-
ности — это, разумеете», во-
пиющее бевобревие и такого 
рода факты бросаются в гла-
ва первыми, Но та же сема» 
бесховяйственностъ — может 
быте, и * столь •адресная» 

т е л ь с ч о й почт®, н о эта — • 
с а м у ю т о ч к у . 

Сооре«*е*ное рвэв*т*е 
промышленности, строитель* 
став, сельского дозамства *а~ 
шей страны жерачтеркэуетсв 
в ы с о к и * уровнем, огромны* 
ми масштабами, в ы п у с к о в 
милямомоа видов различном 
продукции. А сложившиеся 
традиционные ф о р м ы мате* 
риал*ио-?ежиичес*осо снаб-
жения асе аеметнее противо-
речат глубоким изменениям 
а возайственной практике, 
вызванным наунно-тегниче-
ским прогрессом н зкокоми-
ческой реформой. Как осу* 
щестал«етса снабжение сего-
дня? С п о м о щ ь ю принуди-
тельного централизованного 
распределение ресурсов. Из-
за своей скрупулезнейшей, 
мелочной методики такая си-
стема вызывает то фиктив-
ный недостаток, то относи-
тельные излишки продук-
ции. Из жаре а озноб, из 
одной крайности а д р у г у ю — 
только так, и не иначе под-
держивается «относительное 
равновесие». В период так 
называемой заявочной кам-
пании запросы предприятий и 

читъ абсолютно полное на-
сыщение потребностей обще-
ства. потому что не успеет 
производство удовлетворить 
одни потребности, как возни* 
кают новые. Это объективное 
противоречив, в сущности, и 
является двигателем хозай-
ственного роста 

Другой вопрос, что расту-
щие потребности обществе 
могут быть максимально 
удовлетворены ив к а ж д о м 
историческом этапе развитие, 
хотя а каждый данный м о -
мент ресурсы и технические 
знания людей ограничены. 

Преходящие «дефициты» 
следует понимать именно как 
п о д о б н у ю ограниченность 
ресурсов — и не иначе. В 
этом смысле мы никогдв и 
никуда от них не денемся. 
Следовательно?.. Ограничен-
ность материальных ресурсов 
или дефицитность той или 
иной продукции не гедятсв 
как «теоретическое оправда-
ние» установленных темпов 
перестройки материально* 
твкнического снабжение и 
развертывания оптовой тор* 
говли. Альтернатива состоит 
а том чтобы оптовую торгов-
лю средствами производстве 
развертывать, несмотр в ив 
некоторые «дефициты», 
именно потому, что они не-
избежны, и для того, ч т о б ы 
достичь оптимального снаб-
жения предприятий а теку-
щих реальных условиях. 

Постепенность, разумеется, 
н у ж н а и в этом случае, но 

•только постепенность, равно-
значная наступательной по-
следовательности, в не воло-
ките утрвчиеающей связь с 
реально приемлемыми сро* 
ками. 

В нашей стране все средст-
ва производства принадлежат 
народу. Не приходится опв* 
саться того, что одно пред-
приятие приобретает « б о л ь -
ше», а другое — «меньшей. 
На рынок оптовой т о р г о в ^ 
направится столько товарной 
массы, сколько будет уст(|» 
новлеио государственны*! 
планом развития н в р е д е о * 
хозяйства. Произвольный 
рост одних предприятий • 
у щ е р б другим полностью ис-
ключаете* благодаря п л е н # 
рованию, оптимизации котф» 
рого и призвана способствф* 
вать оптовая торговле. 

А при ней армия «толк|н 
мой» преобразуется, еидим|| 
в институт глубокого иауч#« 
ни я потребностей п р о и в е о # 
ствв, заводы будут стремится 
ев и выпуску именно ТОЙ п р ф 
дукции, которая н у ж н а не-
родному хозяйству. 

А. Сидо р о в , 
главный специалист 

Госплана СССР, 
кандидат вкононичесиик 

нвуи) 

С. ВОРОНИН, 
заведующий отделом 

Научио-исслядоаателясного 
института планирования 

и нормирования при 
Госплана СССР 

когда д р у г и м остро не хва-
тает металла сегодня! 

Фекты такого роде веш-
ний раз подтверждеют объ-
е к т и в н у ю иеобходимостк От-
кедаткс» от фондовой си-
стемы распределения ресур-
сов и заменитк ее о п т м о й 
торговлей. 

Х о р о ш о нввестно, «то ето 
условие состаелвет одни из 
краеугольных камней ны-
нешней экономической ре-
ф о р м ы , о нем подробно гс-
• орилос» нв Свнт«брьв*®м 
(1965 г.) П л е н у м е ЦК партии. 
У ж е • плене разаити» на-
родного хозяйстве на 1966— 
1970 годы Директивами X X I I I 
съезда б ы л о предусмотре-
но: «...подготовить постепен-
ный переход к плановому 
рвепрвделвнию оборудова-
ние, материалов и полуфаб-
рикате» путем оптовой тор-
говли». На важность агой 
задачи еще раз обратил 
внимание и X X I V съезд пар-
тии. 

Встал вопрос: какие тео-
ретические посылки д о ю к и ы 
быть п о л о ж е н ы а осавву 
перестройки снабжение' Это 
еыэевло поначалу внечитвль-

ДО Р О Г О вичио к христову 
дню. У каждого завода 
есть ие только план, ПО 

и договоры о поставке! ему 
сырье, материалов, деталей к 
такому-то и твкому-го сроку. 
Увы, эти сроки нередко еще 
нарушаются, и вот, чтобы до-
быть асе необходимое, . е д у т , 
едут «толкечи», по выраже-
нию В. Калникииа, вдут, и 
конце им не в и д н о А сколь-
ко ж е их все-таки «едет»* 

На восьмидесвти пяти 
предприятиях - поставщиках, 
где была устроена проверив, 
в позапрошлом и за четыре 
месяца прошлого года их по-
бывало шестьдесят восемь 
тысяч! Чуть г и не тысяча хо-
доков «а к а ж д о м заводе! 
«Институт толкачей», как ви-
дим, действительно не сидит 
на месте- Если даже принять, 
что к а ж д ы й из них выезжает 
в вояж не более чем на не-
делю, то вместе это — око-
ло полумиллиона человеко-
дней, что в свою очередь 
равносильно потере восьми с 
половиной миллионов руб-
лей! 

Впрочем, остается еше под 
вопросом, что приносят ХЛО-

зяйственного управления вы-
глядит как крайний примитив 
и архаизм — п о д о б н о тому 
как выглядела б ы немудря-
щая веревочке, связывающая 
детали дорогой и сложной 
Минины. 

Все это о ч е н ь ж и в о и досто-
в е р н о б ы л о п о к а з а н о в ста-
т ь е э к о н о м и с т а В. Н а л и ч и и 

Р е д а к ц и я «Л Г » предоста-
в и л а н а м в о з м о ж н о с т ь озна-
к о м и т ь с я с п о ч т о й о т к д и -
к о я на эту с т а т ь ю . А в т о р ы 
и * , о т и р а я с ь на свой п р а к т и -
чес н и н о п ы т . р а з г л я д ы в а я 
ф и г у р у « т о а и а ч а » с о есек сто-
рон. в ы с к а з ы в а ю т м н о ж е с т в о 
р а з л и ч н ы х н а б л ю д е н и й и 
ивей. Здесь есть над ч е м по-
р а х м ы с я и т ь ! 

Вся п о с т у п и в ш и х а редан-
ц и ю п р е д л о ж е н и я м о ж н о раз-
д е л и т ь на яяя и а т е г о р и и ; усо-
в е р ш е н с т в о в а н и я ю р и д и ч е с к о -
го и о р г а н и з а ц и о н н о - з и о н о м и . 
ч е с к о г о х а р а к т е р а . С т о р о н н и -
ки ю р и а и ч е с и н х с а н к ц и й 
п р е д л а г а ю т , н а п р и м е р , «счи-
т а т ь п р и м е н е н и е их за нару-
ш е н и е п о с т а в о к не п р а в о м , 
а о б я з а н н о с т ь ю * <Ю. Г Е Н Ь Л Ь -
М А И , Иное). — н а с т а и в а ю т на 
том, ч т о б ы ш т р а ф ы б ы л и 
• ч у е с т е и т е я ь н ы м н в . . е ы ч и т а -
я * с ь из фонда м а т е р и а я ь н о ' о 
п о о щ р е н и я , а в и н о в н ы е в на-
р у ш е н и я х р у к о в о д и т е л и пол-
н о с т ь ю и л и ч а с т и ч н о лиша-
л и с ь п р е м и и (С. Г О Р О Х О Л И М 
С К И Я , Москва). 

редко с иаргш**"** уст»-
иовлешюго порядка я сро-
к>а, бел предварительного 
согласования с потребите 
длин я органами, осущест 
вляющиан распределение 
продукции. 

Госснаб СССР на расши 
рениоа заседании коллегии 
с участием руководителе* 
еоюзглавснабсбытов. а так-
же главных в территориаль-
ных управлений яатсривлъ-
•отехикческого снабжения 
рассмотрел вопрос об ук-
репления государственной 
дисциплины в поставках. 
На территориальные орга 
кы материально-техническо-
го снабжения воыожеаа 
обязанность осуществлять 
систематический контроль 
ва поставками продукции. 
Решением коллегии союэ-
ГЛавснабсбыты, главные я 
территориальные управле-
ния обязаны, совместно с 
министерствами и местны-
ми организациями, принять 
меры к пресечению коман-
дирования «толкачей» на 
предприятия, усилению кои 
троля за поставками, нриме 
•гнию к поставщикам на 
рушающнм государствен 
шую н договорную дне нив 
лину, установленных эво 
яояическнх санкции 

Вместе с этим Госснаб 
СССР разработал и пред 
ставил иа рассмотрение со 
эдаиной Советом Министров 
СССР комиссии предложе-
ния по дальнейшему совер 
шенствованию планирова 
иня и организации матеря 
ально технического сиабже 
ния, направленные на 
устранение отмеченных не 
достатков, воаышеш.е уров 
ня балансовой работы в на 
родном хозяйстве. У силе 
нне роля я ответственность 
министерств и ведомств за 
удовлетворение потребно 
стей народного хозяйства я 
про ду коня отрасли, в также 
на совершенствование си 
гтемы онеягя деятельности 
предприятий по выполнению 
планов протнод'тва п по 
гтв^от: продукции в ногеп 
глатуре я повышение эф 
феггнгпостн использования 
материальных ресурсов. 

В. ЛАГУТКИМ. 
« в м е с т и т с я » председателя 

Гос с небе СССР 

«дет, ЕДУТ 

«ТОЛКАЧИ»,..» 
Госснаб СССР рассмот-

рел опубликованную в «Ли-
тературной газете» от 
13 сентября 1972 года 
статью тов. Калннкина 

Проблема «толкачей» 
связана с рядом медостат-
кон • планирования я мате 
рныымхгехиическом снаб-
жения а также с серьезны-
ми нарушениями государст-
венной плановой дненвпли 
ны в договоров многими 
предприятиями • поста в щ" 

РА ЗМЫШ ЛЕНИ Я 
У «ДОЛГОГО ЯЩИКА» 

Часты факты выполне-
ния и неревы полнення пред 
прнятняия планов произ-
водства во общему объему 
реализованной продукции и 
невыполнения при этом за-
даний и об ям те льете по по-
ставим продукции в иомен 
ялатуре в соответствии е 
нарядами органов снабже-
ния и сбыта н заключении 

Д о с т а т о ч н о ли втого? Осо-
бей у в е р в и и о с т м в п р о и и в а и ы 
с т р о и и и а ч а л и и и и а ю р и д ч ч е -
еиот-о б ю р о Ч е л я б и н с к о г о га-
веда и в т а л л о и о н с т р у и ц и й 
А П Ь Р О В А , и в ш и в ы в г к 
«. менять чаи и*, то новы» ну 
т а й в у и в я т т я в * » * Вето вер-
ной д и с ц и п л и н ы не с л е д у е т , 
а о т л и ч и , от . т о г о а в м и в и ч 
И н А М Т О Ш И И п о л а г а е т ч т о 
« у п о р я д о ч и т » в в а и и н ы е по-
с т а в н и м о ж н о л и ш » в твм 
с л у ч а е , если в н о р н , пере-
с м о т р е т ь с у щ е с т в у ю щ у ю си-
с т е м у п р е м и р о в а н и я и поиа-
ввтвлей с о и и а л и с т и ч о с и о г а 
с о р е в н о в а н и я . « полтавча-
н и н и н ж е н е р С. К А М У ] и ле-
н и н г р а д е ц И К О М А Р О В воала-
т а ю т и а д . ж д ь иа с о в е р ш е н 
с т а о в а н и в методов и форм 
п л а н и р о в а н и я м а т е р и а л ь и ь " 
р е с у р с о в К а т о м у ав«аоат 
у б е ж д е н и е , — а иа н а ш 
в х г л я д , и вполне обоснован, 
но, — п р и в о д я т м н о г и е ч и т а 
телн. 

Мак н в ев усвверивеиство 
в а т ь . с и с т е м у с н а б ж е н и я ? 

• К а р д и н а л ь н е й . — в одни 
голос о т в е ч а ю т д о к т о р тори 
дичесииж н а у к Ю. X . Н А Л М Ы 
КОВ ив Саратова и а к о н о м и с т 
Г. в я т к и м ив Краснодара и 
с о с р е д о т о ч и в а ю т в н и м а н и е иа 
вопросе д е й с т в и т е л ь н о к а о д и 
и а л ь и о м : иа х а м . н е фондиро-
в а н н о г о распре в е л е н и я ре 
с у р с о в оптовой т о р г о в л е й 
ими. « Н у ж н ы не м е л к и е д о 
весии к с у щ е с т в у ю щ е й си-
стеме м а т е р и а л ь м о - т е я и и ч е 
еноте сивбввеимя, в моренная 
ее р е о р г а и и а д ц и я , т о ч н е е — 
ев замена о п т о в о й торгов-
л е й » . 

Ив л и ш е н ы целесообразно-
с т и м н о г и е впввям • чита* 

поты .тояквчвй» — потери 
или пол»)у9 

С в - о слово «толквч» воль-
но или невольно выаыввот 
горькое оь. ушвиив -омвии — 
словно б ы ут«к>тс> л ю д и п о я 
иоевми, сеют иере>6ериву иа 
предприятие*. иосетсв на 
конце в конец, проквтывают 
гост дарственные средство. 
Но ведь с другой стороны— 
Как говорвт иногде прома-
водстееииики, , о сю шин «тол-
кеч» д о р о ж е деевти инжене-
ров. Худо ян, бедно як, тек 
или иначе, в они выручеют, 
испрввявю» ошибки а плани-
ровании и организации снаб-
жения Рааае ие так? И не ви-
на «толкача», что пояулв-
гвльнвв его деятельность тре-
бует жертв, обваыаввт тер-
петь неудобства, аемскиввю-
шв улыбвтьса, когда «очвтев 
гровиуть кулеком по столу, 
подносить .сувениры», чтобы 
получить положенное. Быт» 
может, перед нами просто 
недоработка ^инвнеовы» ор-
ганов, которые до сив пор ие 
ввели и не узаконили ятолка-
ча» как штатную единицу, 
жизненно и е о б ю д и м у ю в со-
временны» условивв иашнм 
аааодем, фебриквм, оргеми-
аецижм? 

Необводим-то он н е о б ю -
дкм, «толкач», де только в 
Современном механизме яв-

н у ю дискуссию среди КОМО-
мистов — как ученых, тая и 
практиков. 

Некоторые ведущие спв-
ц и в г я с т ы п о л е г е ю т п р е ж д е 
ч е м перветрвиввтьев, надо 
обзввестись достаточным ко-
я и ч е с т е о м м а т е р и а л ь н ы ! р е -
сурсов д л я полного удовле-
творение потребностей обще-
ства, иначе говоре, нажить 
я в к и * б ы то ни было «дефи-
циты». 

К сожалению, атв точка 
«рвинв и еозоблвдалв а спо-
рее и п о м я в аа собой првя-
тику. В печати поеаилось 
явного работ, авторы кото-
рых рвтоввли аа постелем 
моста перехода в оптовой 
торговле ресурсами — по «ве-
ре. мол, асе более полного 
удовлетворенна потребностей 
общества. Теперь, по проше-
ствии ряда пет, мовмно во-
очию убедитьс в: текое пони-
мание постепенности приво-
дит я самой нестоящей пол-
зучей медлительности. 

На савяож двпв. С 1Н6 го-
да удельный вес авоявеолто-
еого (через магазины) това-
рооборота к объему склад-
ского оборота увеличился с 
1,4 до 12 процентов; число 
магазинов еовросяе пример-
но в шесть рва, количество 
обслуживвемыа предприятий 
— В две реве, «сям судит» я « 

строек на планируемый год 
сплошь и рядом мало еще 
обоснованы, тек *а< «не 
подработвм» сам план буду 
щ#г© производстве в о асом 
о г о о б ь е м о и ы-вмоны « а т у р е 

В последующем ресурсы 
ч'Орреитируютс* п о р о в на 
добры» тридцать — сорок 
(?) процентов. Возникают бо-
лезненные несоответствия 
между производством и по-
треблением 

Чего сегодня ие вввтвет! 
Нв многив предприятиях и 
в организация» скажут: ме-
талла. в то ж е время проаер-
»ой установлено, что а глав-
- аба» белоруссни, Латвии 
Литвы и Эстонии запасы де-
фицитные метеляояоиструк-
ций накоплены по $48 пози-
циям — с р о к о м не 2 года, 
по 231 позиции — не 3 года, 
по 93 позициям — на 4 го-
да, по 92 позициям —• иа 5 
лет. Предусмотрительность 
бовее ч е м дальновиднее. Н о 
это еща ие все! Д а к ь ш * и 
того чище: по 42 поаицмвм 
те ж е «смебыя аепеслиёь иа 
10—1$ лет, а еще по 21 по-
зициям — больше чем на 
четыре пятилетки! П р о г н о з ы 
не боа осторожности аагля-
дыееют в такую отдаленную 
перспективу, а снабженцы, 
век видим, . о б ж и в а ю т » ее 

Одной нв причин слабой 
дисциплины поставщиков 
являются недостатки дейст 
вующей системы опенки 
деятельности предприятий 
по общему объему реал изо 
ванной продукции бея уче 
та выполнения планов н за-
даний а номенклатуре, от-
сутствие должной экономя 
ческой заинтересованности 
поставщиков • выполнении 
договорных обязательств, 
слабая экономическая эф 
фективяоеть санкций. 

Наряду с втим зиачи 
тельные трудности а мате 
риалмю-техннчесное снаб-
жение вносят имеющие еще 
место неувязки а балансах, 
неполное обеспечение пла 
нов производства и капи-
тального строительства ма-
териальными ресурсами. 
Отрицательно сказывается 
на вы волнения поставок я 
большее число намеяеннй. 
вносимых министерствами 
в планы производства, не-

• принципе вено — де яс-
но было и всегда! — что аб-
солютный достаток всякой и 
всяческой продукции произ-
водственио-тванического ив-
вивчемма — теоретическая 
утопия, протмворечещев се-
мой диелективге вещей и ве-
лений. Деже и при комму-
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шить, что надо вместо 
ких кустарных стг 

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР 
I. КАК МИРИЛИ 
«МЕДВЕДЕЙ»! 

Коллега-литератор, пред-
восхищай мое знакомство с 
этими хирургами, доктора 
ми наук, сказал на всякий 
случай: 

— Ну, знаешь, два та-
. лантливых хирурга ч одной 

клинике, да еще, не дан 
бог, если они честолюбивы, 
— это все равно, что две 
капризные примадонны ь 
опере: и ревность, и за-
висть. и соперничество, а 
может, и подсиживание. 
Ты шутишь — два медведя 
в одной берлоге?! 

«Медведи», к которым я 
попал, молоды, почти одно-
годки. В мастерстве, кажет-
ся, не уступают друг дру-
гу, а отношения, хотя один 
профессор и заведует отде-
лением. а другой просто 
старший научный сотруд-
ник. — отношения чисто 
братские. И суть не в том, 
что по аспирантской еще 
привычке называют друг 
Друга только по имени 
без отчества — у иных это 
может быть и игрой, а в 
том, как волнуется каждый, 
когда у товарища сложная 
операция. Как подчас, ос-
вободившись раньше, до 
Полуночи не уезжает до-
мой. готовый помочь другу 
в любую минуту... 

И никаких признаков со-
перничества или зависти! 
Даже если они и есть, то 
столь решительно их отбра-
сывают за порогом клини-
ки, не говоря уж об опе-
рационной, что ничего 
похожего к не приметишь. 
А может, и нет у них вовсе 
•того мелкого, суетного... 

Такой предстала передо 
мной хирургия при близ-
ком знакомстве. А теперь 
говорят: «Это тебе повезло. 
Бывает н иначе...» 

И в подтверждение при-
водят случай, происшедший 
в провинции. 

Два доктора служили в 
одной клинике. Как и мои 
знакомые, молоды — из 
одного поколения, хотя и 
разных школ. II даровиты. 
Известны. Блестящи. По-
пасть к ним на стол было 
сложно до чрезвычайности. 
Один — начальник заведе-
ния, другой —• подчинен-
ный... 

Тот, который начальник, 
пребыаал. как раньше писа-
ли. • «административно»! вос-
торге». У него величайшее 
праао — спасать людей н ве-
личайшая а мире власть — 
над недугом. А он упивался 
иным правом и иной властью 
— руководить иоллагами, а 
точнее, ими иомандовать. Ха-
рактер ж » у него не только 
не мвд. но н похуже: деспо-
тичный, а временами и исте-
ричный — бывают же этакие 
сочетания. А клинииа ведет 
исследования в сложнейшей 
области. И между начальни-
ком и подчиненным (они, как 
утверждают, равной квалифи-
кации и эрудиции) возникали 
профессиональные споры, что 
неизбежно. Но кончались спо-
ры не всегда по-научному. 
Исчерпав аргументы и ниче-
го не доказав, хирург-началь-
ник напоминал, что началь-
ник именно он н его с л о в о -
последнее. А если коллега и 
товарищ настаивал на своем 
либо, что еще хуже, делал по-
своему, начальник раздражал-
ся и вместо скальпеля брал 
карандаш, писал: .На вид... 
выговор... предупредить...» 

Словом, коса на ка-
мень! II жизнь в клинике 
стала невыносимой. У под-
чиненного характер тоже 
не сахар, критики не выно-
сит. начальственного тона, 
а тем более окрика терпеть 
не может. Споры перера-
стали в стычки, стычки — 
в скандалы, и, наконец, хи-
рург-подчиненный при оче-
редной ссоре объяснился 
с хирургом-начальником 
отнюдь не по-латыни... 

Словом, бог весть что 
произошло. 

А на другой день на-
чальник написал приказ 
и... расформировал отделе-
ние. которым руководил 
хирург-подчиненный. По 
тут же и отменил приказ. 
Истерика .. 

И явились одна за дру-
гой иомиссни: ведомствен-
на*. общественная. Началось 
следствие: кто больше вино-
оат? Оскорбил или не оскор-
в«Я? И состоялось собранна. 
Ноллвгн разумные, естествен-
но, говорили, что ученым 
•ообще не к лицу и постыд-
но таиоо поведение, что надо 
ни. извинившись друг па-
род другом, покончить рас-
при во имя интересов науин. 
и прочее, к прочее. Но, кроме 
голосоо разумных коллег, 
издались и голоса тех. кто, 
пользуясь случаем и желая 
потрафить начальству, поз-
вал напраслину на хирурга-
подчиненного. Поставили 
под сомнение его профес-
сиональную репутацию. И 
•того совсем не вынес хи-
рург-подчиненный. И так 
он был нетерпим к нритиие. 
а уж и напраслине н подав-
но! В общем он не только не 
извинился, нов запальчивости 
овидел все собрание, и оно. 
разгневанное, вынесло ему 
выговор... 

И председатель комис-
сии именитый ученый — 
поднялся и сказал, что, по-
скольку «стороны» непри-
миримы, он просто не мо-
жет себе представить, как 
они будут работать под од-
ной крышей.. 

И тогда хирург-подчинен-
ный — а он уже позабыл 
край и закусил удила — за-
кричал, что ноги его тут 
больше не будет. 

Это он — напомню — за-
кричал про ту самую кли-
нику, где еще полнее, чем 
раньше, раскрылся его ред-
кий хирургический дар (что 
редкий — это признавал да-
же его «недруг» началь-
ник!). где он начал осван 
вать — и успешно! — одну 
на сложных операций и, на 
конец, где мог он совершен 
ствоввться и дальше как 
ученый и оператор,—про 
филь клиники в точности 
соответствовал его занятн 
ям. и все тут было налаже 
но. а в другом месте — ес-
ли еще позволят! (у них-то 
другое направление) —-
придется начинать все сна-

чала и терять время. А оно 
дорого: хирургу тогда стук-
нуло сорок! Но в пылу «сра-
жения» он забыл обо всем 
этом, то есть о том, о чем 
уже завтра жалел... 

В общем они расстались: 
хирург и клиника, хотя но 
счету науки на редкость 
точно подходили друг к дру-
гу. Он ушел «по собствен 
ному желанию». Местком 
остался доволен: конфлик 
тов, кажется, больше не бу-
дет. Начальник, одержав-
ший «победу» над «неприя-
телем». держался именин-
ником... 

Он сиял, начальник, вов-
се не понимая того, что, бу-
дучи солидным ученым, 
оказался никудышным ру-
ководителем: довел до ухо-
да талантливого работника 
и ослабил клинику. Не за-
метил он и того, что все 
серьезные коллеги осуж-
дают его; вел себя во всем 
этом деле не по-мужски, 
а по-бабьи. Нет, ослеплен-
ный «триумфом», он этого 
не заметил... 

По бог с ним, с началь-
ником. Проиграли-то мы! 

Да, представьте себе, в 
«конечном итоге» проигра-
ли мы, сущие и потенци-
альные клиенты медицины. 

Так не слишком ли 
дорогой ценой уплачено 
за внутриучрежденческую 
свару?! 

Но меня спросят: можно 
лн было поступить иначе? 

ном, решающем все осталь-
ное... 

А тут, кстати, в одном 
ив колхозов неподалеку от 
районного города задумали 
ирупную — очень крупную!— 
ферму, как потом выло напи-
сано, «с полной автомати-
кой». И Николай Петрович 
это поддержал. Да так ре-
шительно поддержал, что при-
дал колхозному зачину рай-
онный масштаб, и обратился 
в область, и получил и «доб-
ро», и помощь—словом, было 
заложено несколько крупных 
ферм... 

Я опускаю подробности. 
Николаю Петровичу и его 

помощникам пришлось не-
легко. Действовали они на 
свой страх и риск, своими 
силами, в чем-то поначалу 
и ошибались, загибали, как 
говорится, да и не по ас-
фальту он катился, их но-
вый возок. — встречались 
н заторы. Но не отступили, 
и первая ферма выросла, 
появилась и «отдача»... 

Алексей Иванович, по-
вторяю, жил по соседству: 
районы считались как бы 
родными братьями. Чело 
век он был опытный и не 
мог не видеть того, что ви-
дел Николай Петрович: де-
сятки мелких фермочек. по-
строенных еще до укрупне-
ния колхозов. Убыточных 
фермочек, на которых сель-
ские женщины от зари до 
зари занимались изнуряю-
щей ручной работой... 

Еще раз говорю: Алек-
сей Иванович был опытный 
человек и. конечно, мог 
без соседской подсказки ре-

благоволнло к Николаю Пет-
ровичу. Алексею же Ивано-
вичу было дважды, верно, 
как бы между прочим, ска-
пано, что при всем уваже-
нии к его опыту и руково-
дящему стажу ему совету-
ют но учиться кое-чему у 
молодого соседа... 

И Алексей Иванович, как 
это бывает с некоторыми 
людьми в подобных ситуа-
циях. всю вину за собствен-
ные неудачи перенес на аб-
солютно в этом безвинного 
Николая Петровича. Здоро-
ваться с ним не перестал, 
по... «Мальчишка, выскоч-
ка. авантюрист», — только 
так он стал о нем отзывать-
ся в кругу друзей. 

И вот, чтобы он, заслу-
женный Алексей Иванович, 
какой-то там опыт перени-
мал у этого мальчишки?! 
Чтобы на глазах у всей об-
ласти поехал к ному, этому 
выскочке?! Да ни за что! 

Такое у него появилось 
настроение. 

Знали бы милые натру-
женные доярки и свинарки, 
какие психологические тон-
кости мешают районному 
руководителю облегчить 
их, деревенских женщин, 
работу!.. 

Теперь, бросая, так ска-
зать, ретроспективный 
взгляд на события, я пора-
жаюсь тому, с какой изо-
бретательностью Алексей 
Иванович отбивался от де-
ла, заведомо выгодного П 

Вот что сказал приятель, 
знаток современной физи-
ки. Он выслушал эту при-
скорбную историю и заме-
тил: 

— А знаешь, если бы 
атомщиков увольняли из 
лабораторий, то есть отлу-
чали от атома, из-за того 
лишь, что кто-то с кем-то 
не ужился, какая-то коса 
.;ашла на камень, — мы не 
расщепили бы атомное 
ядро... 

— То есть как это?! 
— А вот так! У некото-

рых ядерщиков характеры 
тоже были не мед. Совсем 
не мед... 

— Так что же. их на-
сильно держали? 

— Зачем насильно? Та-
кая была создана атмо-
сфера: все личное — побо-
ку! А уж тем более мел-
кое... 

Значит, понял я, во гла-
ве этих физиков, в том 
числе и с «характерами — 
не мед», стояли такие ли-
деры. которые, не знаю уж 
чем — авторитетом своим, 
всепокоряющей волей или 
высочайшей, не знающей 
суетности преданностью на-
уке.— не позволяли разбу-
шеваться мелким страстям 
н действительно наперекор 
всему отвлекающему дер-
жали нужных людей при 
деле, при атоме... 

В нашем случае, увы, та-
кого лидера поблизости не 
оказалось... 

Но меня, когда я узнал, 
а потом с помощью специа-
листов исследовал этот слу-
чай. заинтересовало иное: 
тишина на медицинском 
Олимпе. 

То есть ушедшего с ра-
боты хирурга не оставили 
без работы: дали долж-
ность. не ущемили в жало-
ванье. Он даже иногда опе-
рирует. Но уже не в той 
области, где так успешно 
начал и где его так не хва-
тает. И — тишина. Все 
спокойны, довольны: кон-
фликт улажен. 

2. КАК 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ 
ПОХОЖИМ НА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА» 

А теперь расскажу исто-
рию из области, далекой от 
медицины, но близкой мне 
— из сельской жизни. При-
чем расскажу ее в назида-
ние другим: самим участни-
кам урок не понадобится. 
То есть один из них — Ни-
колай Петрович — и рань-
ше в нем не нуждался, а 
время лишь подтвердило 
его правоту. , Что же до 
Алексея Ивановича, то он 
уже наказан. Правда, на-
казав «по совокупности», а 
не только из-за этой исто-
рии. Как любили выра-
жаться в пору его расцве-
та, «съехал с ярмарки»: 
служит на маленькой долж-
ности, ждет пенсию — что 
ему уроки! 

Но вернусь назад... 
Жили-были по соседству 

два очень похожих района, 
в в них два очень непохо-
жих руководителя. 

Николай Па! 
и моложе Ал« 
вича. и, скажу сраау, по-
энергичней. И посовремен-
ней. То ост», служа сель-
скому долу, он стремился 
и тему, чтобы перевести 
его, иен опять-таки теперь 
говорят, на индустриальную 
основу. Кредо его выло яв-
ное: вольте техники, мень. 
ше людей. Люди должны 
управлять механизмами, а 
не заниматься ручным тя-
желым трудом. Ну. а что же. 

росите, Алеисей Иване-
- — 0 ] 

отрович выл 
Алексея Ивано-

Не-

вы СП| 
внч 
Неужто 
сей Иван! 
только «за» —-
тогда иаи Николай 
внч, приехав в район, что 
называете». сосредоточился 
не атом, каи на самом глав-

ил против атогот 
против? Нет, и Алек-
нович выл «за». Но 

вольим, 
Потро-

шить, что надо вместо мел-
ких кустарных строить 
крупные современные фер-
мы. Но соседи нашли дру-
гое: как. на какой основе, 
за чей счет и по какому 
типу создавать эти круп-
ные фермы. Именно в том 
и была находка, причем 
удачная... 

Если б родилась она в 
районе у Алексея Иванови-
ча, он. я не сомневаюсь, 
поддержал бы ее непремен-
но. А если б еще угадал (а 
мог и угадать!), что затея 
эта со временем станет 
«модой номер один», раз-
дул бы ее вовсю: честолю-
бием его природа не оби-
дела. 

Но затея родилась у со-
седей. и это решило все 
дело! 

Алексей Иванович — а 
он раньше других узнал о 
новшестве, потому что сле-
дил за соседями неотступ-
но, — сделал вид. что не 
заметил у них ничего ин-
тересного. 

И даже тогда, когда в га-
зетах расписали новые фер-
мы и туда со всех концов 
ус тремилнсь делегации. 
Алексей Иванович, которо-
му езды до соседей было 
всего ничего, и с места не 
тронулся. И никого не по-
слал. И, как теперь выяс-
няется, никого не пустил... 

Перенимать что-нибудь 
у Николая Петровича было 
выше его сил! 

А ведь не ссорились и 
на совещаниях в области 
встречались как добрые со-
седи. А после совещании, 
случалось, сиживали рядом 
за ресторанным столиком... 

Но при всем внешнем 
радушии Алексей Ивано-
вич терпеть не мог Нико-
лая Петровича. Все ему 
было в нем ненавистно: и 
молодость, и энергия, и 
удачливость, и то, что пос-
ле его прихода в район де-

, ла там пошли так. будто 
их пришпорили... 

Соль же тут в том была, 
что до Николая Петровича 
соседним районом руково-
дил человек недалекий и 
неумелый, и на его «фоне» 
Алексей Иванович выгля-
дел превосходно! Районы 
жили в условиях одинако-
вых, и его, Алексея Ивано-
вича, преуспевающего, ста-
вили в пример, на него (то 
есть, разумеется, на район, 
но Алексей Иванович не 
видел разницы между со-
бой и районом), так вот, на 
него призывали равняться. 
С приходом же Николая 
Петровича, вернее, вскоро-
сти после его прихода, все 
переменилось!. Соседи вы-
рвались вперед, и Алексей 
Иванович ничего не мог с 
этим поделать... 

А, замечу, он. Алексей 
Иванович, занимал район-
ное кресло много лет и, как 
любил хвастать, пере-
сидел в нем две смены об-
ластного руководства. И 
уже нервничал: давно его 
должны были повысить, пе-
ревести в область, и жена 
настаивала на этом и кори-
ла его за то. что упустил, 
мол, момент, то есть не со-
гласился уходить в область 
тогда, когда звали Она ни-
как не могла понять того, 
что Алексей Иванович все 
рассчитал наперед. Он тог-
да. когда звали, не ушел в 
область, потому что надеял-
ся тут, в районе, или полу-
чить очень высокую награ-
ду, или стать депутатом. Это 
должно было случиться вот-
вот, но в области сменилось 
руководство, а к соседям 
пришел Николай Петрович, 
и все расчеты Алексея 
Ивановича рухнули. Новое 
областное начальство, есте-
ственно, — по делу! — 

позарез нужного. Только 
бы не прослыть последова-
телем Николая Петровича! 
Только бы не оказаться в 
роли его ученика! 

Сперва, когда Николай 
Петрович и его помощники 
ошибались и загибали. 
Алексей Иванович лико-
вал: у него были все осно-
вания с областной трибуны 
громить соседей-«аваятю-
ристов». После, когда 
ошибки у соседей были ис-
правлены. Алексей Ивано-
вич, чтобы успокоить и сво-
их помощников, и област-
ное начальство. объя-
вил: они, район то есть, не 
будут копировать сосед-
ский пример, а пойдут 
«своей дорогой». И начал 
придумывать разные ва-
рианты. о том единственно 
беспокоясь, чтобы они ни-
чем решительно не походи-
ли на соседские. Кще пол-
тора года ушло на поиски! 
А за это время Алексей 
Иванович вконец рассорил-
ся с редактором районной 
газеты, опубликовавшим 
очерк о крупных фермах, 
находящихся за границей 
района, и постарался, что-
бы его, редактора, послали 
на учение (чему, кстати, 
редактор был очень рад). 
II еще он повздорил со вто-
рым секретарем райкома, 
который, пока Алексей 
Иванович был в санатории, 
ухитрился послать н Нико-
лаю Петровичу экскурсию, 
И еще успел поссориться 
со старым колхозным пред-
седателем: тот было уже 
заложил фундаменты фер-
мы, но Алексей Иванович 
все-таки его остановил —-
добился того, что банк не 
дал колхозу кредита .. 

Когда сейчас я взвеши-
ваю всю анергию, которую 
употребил Алексей Ивано-
вич только для того, чтобы 
ни в коем случае не подра-
жать соседям, прихожу к 
выводу, что энергии этой 
вполне хватило бы на то, 
чтобы избавить район от 
мелкофер.мья. а сельских 
женщин — от ручного тру-
да... 

Теперь — без Алексея 
Ивановича — район навер-
стывает упущенное и. разу-
меется. наверстает. Тольно 
снова у меня возникает во-
прос: а не дорого лн мы 
уплатили за одно, вовремя 
не обузданное самолюбие? 
Не чересчур ли высокой 
оказалась цена за то. что 
«нашла коса на камень»?! 

3. КАК СПРАВИТСЯ 
КИБЕРНЕТИКА 
С САМОЛЮБИЯМИ» 

Я принялся за эти за-
метки в прошлом году, еще 
раз перечитав ученые ста-
тьи об АСУ — автоматиче-
ских системах управления. 
Вог ты мой. какую расчу-
десную, милую нартину 
пророчат нам ученые-кн 
бернетнки! Машина прогно-
зирует, машина программи-
рует. машина управляет, 
машина исполняет, машина 
проверяет... 

И лишь на один вопрос я 
не получил Л не та, правда, 
на частный вопрос; как с 
помощью .машины управ-
лять самолюбиями? Как 
быть с ними, если онк. раз-
дувшись. сталкиваются, 
сшибаются — коса на ка-
мень! — и не фигурально, 
а буквально и непосредст-
венно становятся поперек 
нашей дороги? Как с этим 
быть и чем в этом случае 
может выручить нас кибер-
нетика?! 

А между тем я привел 
только две истории, а мог 
привести и двадцать две. 
и тридцать четыре; сшиб-
ка самолюбий в ущерб де-

лу — явление не столь уж 
редкое, чтобы сбрасывать 
его со счетов! 

То и дело слышишь или 
читаешь: не запускают.,в 
серию новую машину, про-
бавляются устаревшей, по-
тому что. видите ли. она, 
новая, выдумана «конку-
рирующим» КБ, а устарев-
шая — плод собственный, ' 
за нее в сбое время полу-* 
чена премия, и расставать- ; 
сн с ней — значит вроде бы 
признавать себя побежден-: 
ным. Увольняют, даже вы-
двигают на крупный и пост 
инженера только из-за того, 
что этот инженер оказался 
даровитей директора, а ди-
ректор не может служить 
рядом с человеком, кото-
рый не уступает ему в спо-
собностях. Еще бывает, что 
начальник, уходя на пен-
сию, нарочно — для кон-
траста! — делает все. чтобц 
его преемником стал не са-
мый лучший ил его помощ-
ников. а самый ему предан-
ный, который ни за что не 
будет ломать установив-
шихся порядков и даже 
задним числом не бросит 
тень на своего предшест-
венника, хотя всем ясно, в 
том числе и самому уходя-
щему. что «преданный» и 
бесталанен, и нераспоряди-
телен, а то и просто глуп... 

Да что там говорить: ва-
риантов, или, как говорил 
знакомый шофер, «валерь-
янтов», тут не счесть, чи-
татель может по своему ра-
зумению н опыту попол-
нить этот перечень. Но 
суть не в «валерьянтах»... 

Суть в том, что мы, как 
правило, из доброты, из не-
желания обидеть человека 
или из стремления к тому, 
чтобы все было спокойно— 
без конфликтов и стычек 
(местком доволен!), — в 
конце концов уступаем са-
молюбиям. А дело проиг-
рывает... 

Но меня спросят: а как 
же им не уступать, если 
раздутые самолюбия быва-
ют ведь не только у плохих 
работников, но и у хоро-
ших. Как им не уступить-
то! Люди живые... И как 
бы ты поступил в этом слу-
чае, автор, будь на то твоя 
воля?! 

О, это легче легкого — 
давать рекомендации, поста-
вив себя мысленно на место 
другого. Я бы, например, 
будь на то моя воля, нн за 
что не допустил, чтобы та-
лантливый хирург остался 
не у своего дела. Если нель-
зя было его сохранить в 
той клинике (а при хоро-
шем, сильном лидере и это 
можно), но если нельзя, — 
я бы тотчас же, без малей-
шей потери времени, нашел 
ему такое место, на кото-
ром он немедленно стал бы 
продолжать свою — не дру-
гую, а именно свою! — ра-
боту, на которой он на 
пользу нам отличился. А на 
месте помощников Алексея 
Ивановича я повел бы с 
ним такой разговор: доро-
гой наш руководитель, будь 
ласка, умерь свою не-
приязнь к соседу, наступи 
на горло собственным «от-
рицательным эмоциям» и 
поскорее бери на вооруже-
ние соседский опыт: нам-то 
прибыльность ферм и бла-
гополучие доярок и свина-
рок дороже твоего самолю-
бия, учти это. а то. неровен 
час. не поглядим на твои 
заслуги и скинем с поста... 

В старину говорилось: 
«Паны скубутся, а ^ холо-
пов чубы трещат». Если от-
бросить социальный смысл 
этой пословицы и под «па-
нами» подразумевать спе-
циалистов какого-то про-
филя. а под «холопами» нас, 
грешных, то бишь пациен-
тов. клиентов и потребите-
лей, старинное выраже-
ние как нельзя точно от-
ражает суть конфликта: от 
стычки честолюбий, когда 
именно они, честолюбия,— 
коса и камень! — берут 
верх и над истиной, и над 
интересами общества, всег-
да страдает общество. До 
сих пор. например, читая 
сообщения геологов нефтя-
ников о находках на Край-
нем Севере, я не могу за-
быть. что мы ведь едва не 
лишились какой-то части 
сибирской нефти из-за то-
го, что чуть было не усту-
пили самолюбию проекти-
ровщиков Ннжне-Обской 
ГЭС. Затопить и заболо-
тить они могли районы бо-
гатейших месторождений, и 
все из-за чего? Сперва из-
за ошибочного проекта, а 
уж потом то из чистого са-
молюбия авторов: вопреки 
фактам, они отстаивали 
честь своего и ведомствен-
ного мундира, и прояви мы 
тут «гуманизм» и слабость, 
это обошлось бы невоспол-
нимой потерей... 

Нет. при всем восхище 
ннн возможностями АСУ н 
прочих кибернетических 
премудростей, которые яко-
бы обладают способностью 
«саморегулирования», упа-
си нас господь целиком' по-
лагаться на это «саморегу-
лирование»! Есть у людей 
самолюбия, у иных они не-
померно раздуты — как не 
считаться с этой реаль-
ностью?! В чем же тут гу-
манизм: потрафить често-
любцу, поберечь его боль-
ную мозоль или. наоборот, 
наступить на нее без вся-
кого, как говорится, снис-
хождения?! Интересы обще-
ства — это все таки инте-
ресы общества. А мозоль... 
Что ж, это всего лишь мо-
золь, даже если она и при-
надлежит человеку заслу-
женному, талантливому. 
Только мозоль — никак не 
больше и не важнее Побо-
лит и пройдет. 
дет, дьявол с ней 

Так-тб с косой 
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|жнее. 1 юоо-
А не прой-
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РЕЗОНАНС 

НЕ НАЗВАННАЯ по фа-
милии рослая, краси-
вая. с рассыпанными 
по плечам волосами 

продавщица из ленинград-
ского «Пассажа* получила 
выгооор. Это та девушка, 
о которой автор статьи 
«Оскорбление подозрением* 
А. Рубинов писал, что она, 
прислонившись в черном ха-
лато к стене, бе» конца при-
казывала покупателям, выхо-
дившим иэ секции металличе-
ской посуды: 

— Сумки при выходе пока-
зывать! Сумки при выходе 
показывать! 

«Н почтенные люди. — пи-
сал автор статьи, — навер-
ное. рабочие и профессора, 
актрисы и парикмахерши, по-
корно расстегивали сумки и 
портфели. В этом было без-
мерное унижение — в иаж-
дом подозревали вора...* 

Два с половиной месяца в 
редакции полагали, что этот 
аыговор безымянной продав-
щице — единственная кон-
кретная мера, которая приня-
та после статьи, ставившей 
вопрос о незаконности, об 
оскорбительности досмотра в 
магазинах, о дискредитации 
столь полезного н необходи-
мого метода самообслужива-
ния в торговле. 

Статья была опубликована 
1 ноября прошлого года, но 
официальных ответов о при-
нятых мерах все не поступа-
ло, кроме ответа из «Пасса-
жа». А между тем большинст-
во читателей, приславших 
письма, горячо поддержали 
выступление газеты, и лишь 
четверо удивились; обыск 
кого-то унижает? По мне. 
дескать. хоть раздевайте. 
Мол, честный человек не 
обижается, что в нем за-
подозрят вора, — лишь бы 
самому знать, что ты не жу-
чин, не мошенник... Но это 
крайность — среди отклик-
нувшихся на статью «Оскорб-
ление подозрением* оказа-
лось очень много людей с бо-
лее развитым чувством собст-
венного достоинства. Из р*з-
чых городов пришло несколь-
ко чрезвычайно взволнован-
ных писем. Авторы их писа-
ли в газету тотчас после 
столкновения в магазине, где 
их оскорбили подозрением, 
унизили напрасным обыском. 

Отзывы читателей на ста-
тью продолжают поступать. 
Почти а каждом — свежий 
факт незаконного осмотра 
сумок. По всему видно: то ли 
мер не принято, то ли они 
оказались неэффективными. 

впрочем, об этом можно 
судить и не по косвенным 
признакам. 15 января «Лите-
ратурной газете» прислал 
гаконсц свое мнение о ста-
тье заместитель министра 
торговли СССР С. А. Трифо-
нов. 

«Министерство торговли 
СССР, — сообщается там, — 
полностью разделяет точ-
ку зрения вв автора о ив-

КОММЕНТАРИЙ К ПРИКАЗУ № 186 
допустимости проварки лич-
ных вещей покупателей в ма-
газинах самообслуживания*. 
В письме тов. Трифонова 
хотя и говорится о том, что 
«Министерство торговли СССР 
постоянно проводит работу по 
устранению и предотвраще-
нию нарушений основных 
принципов торговли в мага-
зинах самообслуживания», но, 
как выясняется иэ дальнейше-
го текста, дело, очевидно, не 
идет дальше административ-
ных мер и совещаний. Впро-
чем. в письме говорится об 
«изыскании и применении 
средств, исключающих осно-
ву. на которой зарождаются 
эти нарушения», о принятии 
«соответствующих рекомен-
даций». Однако осталось не-
ясным, что изыскано и что 
рекомендовано. Почему бы 
не сказать об этом публично? 
Ведь и в статье «Оскорбление 
подозрением* была сделана 
попытка найти «основу, на 
которой зарождаются нару-
шения». Предлагалось, в ча-
стности, усилить ответствен-
ность за воровство в магази-
не — ведь за кражу вещи, 
если она дешевле пятидесяти 
рублей, уголовного наказания 
можно избежать. Как гово-
рилось в статье, украден-
ное «просто отбирают, если 
это случается в первый раз. 
Иногда передают вора в руки 
милиции, но та направляет 
дело в товарищесиий суд. У 
многих же воров нет товари-
щей». Автор рассказывал о 
предложении самих торговых 
работнииов: накладывать на 
мелкого вора пяти- или деся-
тинратный штраф. 

В статье говорилось, что 
автору ее не приводилось 
встречать магазин, в котором 
бы соблюдались все правила 
самообслуживания: например, 
правила эти рекомендуют, 
чтобы каждый входящий брал 
инвентарную корзину. В этом 
— деликатный замысел техно-
логии самообслуживания: во-
РУ труднее будет украсть, и 
тогда не при;,зтся складывать 
товары в свои портфели и 
сумки, чтобы потом отдать их 
на досмотр — чужие руки не 
станут потрошить вещи поку-
пателей. Этого требует и при-
каз министра Л» 186, о кото-
ром говорится и в статье, и в 
ответе тов. Трифонова. Так 
почему же приказ не испо/у» 
няется? 

К сожалению, ответа и на 
этот вопрос тов. Трифонов не 
даат. Половину весьма корот-
кого ответа тов. Трифонов от-
вел спору вокруг «коэффици-
ента забывчивости*. Может 
быть, действительно ие стоит 
разряжать наряженную, по-
дозрительную обстановку в 
магазине самообслуживания 
таким способом — повысить 
допустимый «процент вороша-
тости покупателя». Но почему 
министерство с таким опозда-
нием отзывается о предложе-
нии, высказанном столь дав-

но,—статья «Коэффициент эа« 
бывчивости» была опублико-
вана 29 сентября 1971 года 
(1971-го!)? И почему тов. Три-
фонов. сказав, чего не следу-
ет делать, не сообщает, что 
делать следует? Почему иэ 
всех высказанных предложе-
ний он останавливается 
лишь на том, которое прини-
мать не должно, — не свиде-
тельствует ли умолчание о 
том, что остальные предложе-
ния принимаются? Но тогда 
почему об этом не сказать 
прямо? 

Атмосфера неприязни и 
унижения, которая нередко 
возникает в магазинах само-
обслуживания, волнует об-
щественность. Еще раз под-
твердили это письма чи-
тателей. Ответы на постав-
ленные тов. Трифонову во-
просы нв составляют лишь 
торгово - профессионального 
интереса. Они иасакэтся каж-
дого, потому что все взрос-
лые люди — покупатели, да 
и подростки тоже. Метод 
самообслуживания ширится, 
и нельзя допустить, чтобы 
разрасталась рождаемая в 
магазинах чуждая нам атмо-
сфера неуважения к людям. 
Пока ясно одно, что приказ 
министра М» 186, изданный 
еще в ноябре 1Э71 года, об-
становку эту не разрядил. Во 
всяком случав, статья «Ос-
корбление подозрением» и 
поддерживающие ее, подкре-
пляющие фактами письма 
читателей появились год спу-
стя, и говорят они о том, что 
положение не улучшилось. 

Впрочем, полученные с 
большим опозданием — в по-
следний перед выпуском га-
зеты момент — еще два офи-
циальных отклика дают на-
дежду, что по крайней мере 
в двух крупнейших городах 
страны дело пойдет на лад. 
Заместители начальников 
главных управлений торгов-
ли Мосгорисполкома — А. А. 
Петриков и ЛенгорисЪолкома 
— И. И. Наштелян признают 
правильность критики, сооб-
щают о принятых мерах. Оба 
ответа деловиты и конкрет-
ны. А. А. Петриков, присое-
диняясь к мнению автора ста-
тьи, считает, что «финансо-
вая ответственность лиц, изо-
бличенных в воровстве това-
ров в магазинах самообслу-
живания, должна стать болев 
эффеитивиой». И. И. Наште-
лян сообщает о том, что в 
Ленинградв создана специаль-
ная комиссия, которая обоб-
щает внесенные предложения, 
группа народного контроля 
начала проверку работы ма-
газинов. 

Эти отклики вызывают 
удовлетворение, но, к сожа-
лению, не меняют оценки от-
вета заместителя Министра 
торговли СССР. В двух горо-
дах положение обещает улуч-
шиться, но министерство ве-
дает торговлей во всех горо-
дах страны. 
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Академики А. И. борг, П. Я 
Капиц*, Е. К. Федоре», член-
корреспондент АН СССР 
М. И. Будыко, 
доктор* неук И. П. Неумов, 
И. Б. Новик. Н. Ф. Ренмерс, 
Ю. Г. Рычкое, 
Г. А. Степвнский, 
Г. Ф. Хильми. Г. И. Ц«ре-
го родцее, директор Институ-
те общей и коммунальной ги-
гиены Академии медицин, 
скот наук Г. И, Сидоренко, 
заведующий сектором 
проблем окружающей 
среды Совета по изучению 
п рои эводитеяьмых сия ори 
Госплане СССР С. И. Игнатьев, 
главный редактор журнала 
«Вопросы философии» 
И. Т. Фролов выступают 
по проблеме «Человек 
и среда ого обитание» 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
^ - — — а 

НОВАЯ НАУКА? 
ЗАШИТА ОКУУЖАЮЩЕЯ СРЕДЫ — 1АЖИ1ЯШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА. 

П О Д Ч Ё Р К Н У Т О Й ^ о с ? а н о » я е Л и цн н п с с Н СОВЕТА МИНИСТРОВ С С С Р . О Б 

УСИЛЕНИИ О Х Р А Н Ы П Р И Р О Д Ы и у л у ч ш е н и и ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
сов». В НЕМ, В ЧАСТНОСТИ* ПРЕДУСМОТРЕНО: НАЧИНАЯ С ««74 ГОДА ПЛАНЫ ПО РА-
ЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИИ» ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЕ ПРИРОДЫ СТА-
НУТ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯИСТ1А. 
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КО Г Д А 30 лот назад из-
вестный фремцузсинй 
окоаногреф Жав-Ие 

Кусто приступая « изуче-
нию морских глубин, он 
пришел к неожиданному вы-
воду. «Я обнаружил, — еспо-
минеет Кусто, — что, в отли-
чие от сложна ш и к в пред-
ставлений, оке«" — »то очень 
маленький мирон, ресурсы 

так же ограничены, как и ре-
сурсы твердой земли, и что, 
кроме того, он очень хрупок 
н е силу этого зависит от 
нес. Но нас было очень мало 
— людей, которые 
»то». 

Быть може», в 
решки* продстввлеии»! о ми-
ре произошло нечто подоб-
н о е - Боснрейнвв, нопознем-
на», полна» таинств голуба» 
планета колумбовы» времен, 
ныне туго стянута» ввиали-
ниеми, плотно усввннав го-
родами и индустрией, про-
низанная бесконечными ии-
т«ми всевозможны* комму-
иннаций, «друг умОИЫ1*я*ь 
в своем обьвме. Она стела 
столь малой, что требует 
особенной заботы, онень 
осторожного к себе отноше-
ния. 

...В небольшом зале редак-
ции журнвла «Вопросы фило-
софии» собрались представи-
тели многих научны* Д И С Ц И П -

Л И Н философы н С О Ц И О Л О -

ГИ, физики и биологи, демо-
говфы и метеорологи, мате-
матики и мепики. экономисты 
и кибернетики. Уже в одном 
этом отразились масштаб-
ность и сложнос-ь темы, вы-
несенной на и* обсуждение: 

среде его обите-
ниа». 

Сегодна эта проблема сте-
ла гнобеяьной, оме вошла, по 
выражению одного из учест-
кнкое совещания, а интвя-
лектуеяьный климат эпохи, 
оказывает влианив не все об-
мести жизни, волнует прави-
тельства и ученый мир, об-
щественность и поселение 
многих стран. Открьма» сове-
щание. главный редактор 
журнала «Вопросы 
фин» N. Т. Фролов 

— Человек и природе— 
Увы, вопрос, столь трвдици-
ониый для философской Иву-

я к а , к сожалению, бояь-
обсуждаетс» ивфилосо-

неют им заниметьс»- К сожа-
лению — дяв нес, филосо-
фов, но, быть может, к сча-
стью—дл» самой проблемы. 
Ибо дело сейчес ив столько 
• том. чтобы подчеркивать, 
как это чаще всего быеаяо 
в истории философии, общие 
аспекты проблемы, сколько 
а том, чтобы найти научные 
и практические пути ее ре-
шение. Ясно лишь одно; »та 
проблема может быть реше-
на только как глобальна» и 
комплексна», вокруг нее про-
изойдет обьвдиие-«в, иитвг-
реци» наук. 

Поиску таких путей и был» 
лосеещена беседа за «круг-
лым столом» журнала «воп-
росы философии». Полно-
стью материалы беседы бу-
дут опубликованы » журнале. 
Мы же ютим лишь коротко 
рассказать читателем об 
этом интересном разоаоре 
на грааиииончую дл» «Лите-
ратурной газеты» тему. 

ОПАСНОСТЬ РЕАЛЬНА. 
НО ОТВРАТИМА 

рика «Уче-ые предупреждают, 
биосфера в опасности» — 
под такой рубрикой «Литере-
турна» газета» в последние 
годы опубликовала р»д ма-
териалов, пронизанных тре-
вогой за состо»ние окружаю-
щей среды. Эти же слов» 
прозвучали за «круглым сто-
лом». 

Реальна ли опасность 
кризиса во взаимодействии 
природы и человека если 
сохраните» современные тен-
денцин развитие обществе 
— сказал академик I . К. 
до рое. — * считаю' да. ов-
альна. Но неизбежен ли т». 
КОЙ кризис? Я лично убеж-
ден, что его можно избе-
жать. 

О реальной олвсиост» эко-
логического кризнсв говорил 
к академик П. Л. Капице: 

— Возьмите демогрефиче-
ский вспвкт проблемы. Если 
нвевлвнив Земли будет уве-
личиваться теми же темпвми, 
что И сейчес, то уже к 2000 
году число жителей нашей 
планеты ощутимо еоэрветвт, 
а через семьсот я§1 не к#*-
дый иведротиый метр земной 
поверхности будет приходить-
ся по одному человеку По 
экспоненте рвявиевютс. и 
многие Другие процессы, в 
Ч А С Т Н О С Т И потребление энер-
гии, сырье. Угле, непри-
мер, при нынвижем уровне 
добычи и испопьзоеенн» доя-
ною хеетить не тьквчу пет. 
Но его потребление непре-
рывно возрастает. Америке 
потребляет нынче в двадцать 

угля, чем Аф« 

и если всюду уровень 
потребления приблизится к 
американскому, то его хватит 
менее чем на сто—-сто 
пятьдесят "ет Еще тревож-
нее обстоит дело с дру-иии 
видами сырь». Так. серебра 
тватнт лишь не десять — пят-
надцать лет -

Последнее вр«м« мы стали 
свидетелями новы* крупны* 
мероприятий, которые осу-
ществляет Советское госу-
дерство дл» решение про-
блем окружеющей среды 
Постановление четвертой сес-
сии Верховного Соее*е СССР 
и олубА«оввнное на дня* по-
становление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об 
усилении о*рены природы И 
улучшении использован*» 
природиы* ресурсов» подни-
мают эти вопросы не Уровень 
важнейшей государственной 
задачи. В эти* документах — 
широка», конкретнее делоее» 
программа дл» ммоги* мини 
стерсте и ведомств, непо-
средственно отвечеюши* эа 
со*ренность к улучшение 
биосферы. Зещита природы 
а нашей стреле все боль-
ше подчиняете» плаиоеому 
Лчаяу. Постановление ЦК 
КПСС И Совета Министров 
СССР предусматриеввт. в ча-
стности, «что нечинея с 1*74 
года должны разрабатывать 
ся перспективные и годовые 
плены по рвциочвльиому «с 
пользованию природиы* ре-
сурсов и по о1ране природы 
как сествен»» честь перспек-
тивных и годовых плвиов раз-
вития народного хозяйства». 

БИОСФЕРА ИЛИ 
БИОТЕХНОСФЕРА 

В деедцетые годы нашего 
веке французские философы 
а Тейер де Шерден и Э. Ле-
руе ввели новое понятие: 
-ноосфере», сфере разума, 
«мыслящий пласт, который 
рвэаорвчиееется над м ф о м 
рветеиий и животных — вне 
биосферы и над ней». 

Аквдомик •. И. Вернадский, 
приняв сем термин, внос в 
него новое содержание. Да, 
сфере рвзуме! Однако не 
только разума, но и труда! 
Да. новея стадиа развитие ми-
ра, ио именно в продола* 
биосферы, в не вне ее и не 
над ней! «Ноосфере. — писал 
В И. Вернадский,—ость новое 
геологическое явление на не-

ги л явного. • ней впервые 
человек ствновитс» крупней-
шеи геологической силой». 

Так родилось понятие, обо-
значающее иное качестве** 
иое ( о с т о т м окружающей 
среды. 

Профессор Г. • . Хилем* 
считает, что для его олреде* 
ге*ия удобнее пользоваться 
термином -биотевиосферв»» 

— Возможности техники я 
масштабы хозяйственной дея-
тельности», — говорит ом, —• 
превысили некоторый крити-
ческий уровень и стали источ-
ником новы* процессов пла-
нетарного масштаба. Все 
большее число городов, про-
мышленных сооружений, ка-
налов и многое другое неуз-
наваемо преобразуют при-
родную, первичную окру-
жвюидую среду. Рождвотсв 
новая, сложна* система, ко-
торв« существует и развивает* 
ев по своим особым законам. 
Они нам пока не известны, щ 
нам еще только предстоит ив 
изучить» Превращение био-
сферы в био техносферу — 
пооиесс исторически неиз-
бежный и звкономерный. Ив 
одновременно происходит 
стихийная хищническая экс-
плуатация природных бо-
гатств, приводящая к загряз-
нению окружеющей среды, 
уничтожению естественных 
ресурсов, нарушению зколо* 
г ижевского равновесия. Свое-
образный дуализм влияние 
человека на биосферу — вли-
яния созидательного и од-
новременно разрушительного 
— стввит перед наукой двои-
с таенные же задачи Конечно. 
П О С Т О Я Н Н Ы Й контроль над »ио-
логи-«ескими нарушениями 
нужен Ив, чтобы уберечь се-
б» от неоезумиы! шагов во 
• эаимодействни с прнродои, 
мы должны прежде всего от. 
нетлиео понять- а какими дол-
жны быть иеши р а з у м н ы е 
шаги? И тут потребуются не 
только конкретные исследо-
вания (надо учитывать, что 
с биосферой нельзя ши-
роко экспериментировать), 
но в первую очередь 
глубокие. фундаментальные 
работы. Однако ужа сеймес 
вполне очевидно: мы должны 
так преобразовывать живую 
природу, чтобы обе части 
создаваемой сложной смете-
мы. то есть первична» био-
сфере и урбанизироеениея 
среда, обладали азаимосо-
вместимостыо. 

Но возможно лн создать 
такую систему? Будет ли вне 
достаточно против** Не при-
внесем ли мы в биосферу 
.необратимы * . поломок! На-
сколько жизнеспособной ока-

жете» по-новому организован-
ная окружающая нес среде! 
Эти со мной и» высказали не-
которые участники «круглого 
стопа». 

— Сейчас стал очень попу-
лярным тезис о создании не-
коей искусственной системы— 
биотехносферы. — говорит 
доктор биологически* неук 
Н. • . Райиорс. — Создается 
•печетпечив, что в этой систе-
ме биосфере сможет «ребо-
твтъ» по принципу вечного 
двигателя. Но экологические 
ресурсы нестолько езеимо-
сеязены. что если мы попу-
чеем нз них что-то одно, то 
неминуемо теряем что-то 
другое. Здесь девствует е 
какой-то особой форме за-
кон сохранения вещества, 
энергии. 

— Мы знаем, — заметил 
академик А . И. Ьврг, — что 
все живое сушеетвоввло и су-
ществует только одно эа счет 
другого. В истории Земли не 
было периоде, когде бы жи-
вой оргениэм. создеевя Благо-
приятные условия для своего 
существование, не нвноенд 
урона окружающей среде. 

Какой же в ы ю д првдлвгв-
ют ученые? «Путь регуляции 
экологической системы с по-
мощью семой же зиоло-иче-
ской системы,— считает Н. Ф. 
Реймерс — Длв этого необ-
ходимо, чтобы в ней сохра-
нялось, поддерживалось оп-
ределенное равновесие меж-
ду человеческой девтеяьио-
стъю и окружеющей средой. 
Именно а таком направлении 
должно идти «строительство» 
биосферы. И вот этим про-
цессом мы обязаны ивучнть-
ся упрввгять». 

Может быть, некоторым чи-
тателям такая идея понежат-
ся утопической? Но вот при. 
мер, уже имеющий првктнне-
скую ценность. В ближвйввем 
будущем Керченский гтро»ив 
перекроет плотине, которая 
воспрепятствует проникнове-
нию солены* вод Черного мо-
ря в Азовское, это помо-
жет самим природным си-
лам восстановить естествен 
ный гидрохимический состав 
Азовского моря. 

Но как а современных ус-
ловия* обеспечить равнове-
сие, устойчивость, оптималь-
ность окружающей среды' 

Одни нз путей — создвние 
а широком масштаба мощ-
ны* к эффективных очистных 
сооружений, которые иэбевят 
природу от загрязнения. Об 
этом говорил, в честности, 
директор Института общей и 
комму не ль ной гигиены Акаде-
мии медицински* наук про-
фессор Г. И. Сидоренко 

— можно на эаеть много 
нагладиьк примеров, поивэы-
•ающн*. него можно достичь 
блегодар» современным ме-
тодам очистки. На Щвкин-
с кои химическом комбина-
те была проведана це-
ла» система мероприятий, 
начиная от изменения тех-
нологически* процессов и 
кончая строительством они-
стны* сооружений, и те-
перь это крупное пред-
приятие не эегрязияет возду* 
выше допустимых норм, 
блегодар» этому енвте угро-
за гибели мемориального 
парка а Ясной Поляне. Дру-
гой пример — Рязанский неф-
теперерабатывающий завод. 

Его отюды, спускаемые в на-
стоящее времв в Оку, чище, 
чем самв вода а этой раке-

Подобны* примеров можно 
привести немало. И едва пи 
не самый яркий из них — 
Байкальский целлюлозный за-
вод. Там построены уникаль-
ные очистные сооружения. 
Затрата громадных средств в 
данном случав абсолютно 
оправдана: Байкал есть Бай-
кал! Однако единственный пи 
это путь, чтобы оградить ок-
ружающую среду от загряз-
нения? И самый ли рацио-
нальный? 

— Стоимость очистных соо-
ружений на Щекинском ком-
бинате составляет 40 процен-
тов его основных производ-
ственных фондов, — заметил 
заведующий сектором проб-
лем окружающей среды Со-
вета по изучению производи-
тельны* сил при Госплана 
СССР 6. И. Игнатьев. — Мо-
жем ли мы позволить се-
бе такие затраты, если 
учеезь, что половина пред-
приятий вообще не имеет 
очистных сооружений? И если 
даже построим такие соору-
жения повсеместно, добьем-
ся ли желанной цели? Позво-
лю себе а этом усомниться. 
Мы проводим курс на расши-
рение мощностей предприя-
тий, и ранее построенные очи-
стные сооружения оквзывают. 
ся недостаточными, на справ-
ляются со своей задачей. На 
и* модернизацию опять тре-
буются колоссальные сред-
ства. 

Е. И. Игнатьев считает пер-

спективным иной путь — бо-
лее рациональное размеще-
ние производительны* сил. И 
тут открыааютса особо бла-
гоприятные возможности ис-
пользовать огромные пре-
имущества социалистического 
строа. 

— В капиталистически* 
странах развитие производи-
тельных сил идет стихийно. 
М ы же сознательно неправ-
лаам этот процесс с по-
мощью общегосударственно-
го плана. Мы стремимся 
размещать предприятие та-
ким образом, чтобы они при-
носили наибольший экономи-
ческий эффект. Одиеко надо 
учитывать не только эффект, 
который мы получеем е руб-
лях, но и тот ущерб, который 
наносим окружеющей среде. 
Это заставит нас формиро-
вать территориельио-произ-
водствеиные комплексы по 
принципу полного использо-
вания сырья — так, чтобы от-
ходы одного предприятия 
сразу, тут жа становились 
сырьем для другого. 

Да, зещита природы тре-
бует определенной перест-
ройки промышленности. 
Ведь, как справедливо под-
черкнул профессор Г. И. Ца-
регородцее (кафедра фило-
софии Академии медицин-
ских неук), «загрязнение ок-
ружающей среды происходит 
не столько от научно-техни-
чоского прогрессе, сколько 
« г расширения производстве 
на старо* промышленной ос-

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ 
И АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

— За весь про дог житель 
ныв период взвиивдвйствия 
человека с окружающей сре-
дой изменения, которые он 
в нее внес, не выводили че-
ловеческий организм 'за 
«рамки возможного», индче 
говоря — ае рамки эаденно-

эамечает профессор Г. И. 
Царегородцеа. — Однако 
сейчас иеступаат новый этап. 
Человек создает принципи-
ально иную окружающую 
среду — по физико-химиче-
скому, биологическому и 
деже по психоэмоциональ-
ному воздействию. Квк 
будет реагировать на это 
человеческий организм? 
Сможет ли ои приспособиться 
к новым условиям? Существу-
ют тек называемые экстре-
мальные зоны, где яюди без 
специальных средств обеспе-
чение существовать не могут. 
Например, Арктика, Антарк-
тида. Но это естественные 
экстремальны* зоны. А сей-
чес пояаляютса и искус-
ственные. например, ог-
ромные, переполненные го-
рода. Чтобы обеспечить 
я и-х. жизн. люде*, так-
ж е нужны специальные сред-
стве. Дело доводит до 
того, нвпримвр, что кисло-
родные маски входят в по-
вседневный быт жителей 
японской столицы. 

В нашей печвтн нередко 
бытует несколько наивное 
представление об вдвптации 
живых существ к изменяю-
щимся условиям. Порой по-
являются восторженные 
«охотничьи» рассказы о том, 
как е город приводят лоси, 
волки, выот гнезде птицы на 
крышах, рядом с оживленны-
ми улицами, и т. д. Конечно, 
природа вырабатывает за-
щитные, приспособительные 
механизмы, но ограничиться 
изучением адаптации на та-
ком уровне рискованно. 

Нередко слышишь благо-
душное: «Человек, он ко все-
му привыкает...», кГоворят, в 
одной зарубежной страна 
арестантов кормили продук-
тами, сильно зараженными 
ДДТ. Ничего — выжили!», 
«Газок от зааода? Что ж, мы 
люди неизбалованные — при-
нюхались». Длв некоторых 
хозвйственииков подобнее 
фи л ос с фи» ствновитс» удоб-
ным прикрытием беззаботно-
го отношение к охрана при-
роды. 

Выступая за «круглым сто-
гом», антрополог профессор 
Ю. Г. Рычкое поставил вопрос 
резко: «Зепесы генетической 
прочности человеческого ор-
ганизма не беспредельны. 
Сегодие они, возможно, близ-
ки к исчерпанию». 

Разговор об вдвптации че-
ловека вызвал острую ревк-
цию у собраашихсв. Поводом 
послужило выступление про-
фессора Н. П. Наумова. 

— Я хотел бы обрвтить вни-
мание на вопросы адаптации 
к различным формам загряз-
нений, в ч стности к загряз-
нению радиоактивными отхо-

дами, — сказал профс.сгр 
Н. П. Наумов. — Оно не всег-
да бывает фатальным, орга-
низмы приобретают опреде-
ленную степень устойчивости. 
А поскольку те или иные за-
грязнение на какой-то срок, 
несомненно, останутся и нем 
придете» жить в этих услови-
ях, исследование принципи-
ально новых возможностей 
адаптации, которые могут от-
крыть генетики, заслуживает 
внимание. 

Дажа такая довольно осто-
рожная формулировка насто-
рожила многих участников 
«круглого стола». Последов», 
ли реплчки: 

— Год назад в издательстве 
«Медицине» вышле книге 
«Адептеция к промышленным 
ядам как фаза интоксика-
ции», в которой высказыва-
лась мысль, что такая адапта-
циа иллюзорна, на самом 
деле это не что иное, как 
медленное отравление. 

Сомнение учестникое сове-
щание не случайны, в наука 
еще довольно често резуль-
таты экспериментов, прово-
димы* на животных (крысы, 
кролики), мехенически пере-
носятся на человека. 

— Многие считают, — под-
черкнул профессор Г. А. 
Степане кий. -»• что человек 
может адаптнроаатьев к воз-
действию химических элемен-
тов, как и животные. В каче-
стве курьезе могу привести 
утверждение. опубликован-
ное В «Энтомологическом 
обозрении» за 1969 год, где 
говорится, что человек мо-
жет адаптироватьев к хими-
ческому воздействию пести-
цидов ив хуже, чем неевко-
мые. Отсюда аывод: на стес-
няйтесь, применяйте больше 
ядо«имикзтое! Сегодие в ок-
ружающую человеке среду 
поступает безграничное ко-
личество химических веществ, 
и человеческий организм на в 
состоянии поспать в выработ-
ке защитны* свойств. Когда 
мы говорим об адаптации жи-
вотных, то нужно помнить, что 
приспособительные системы 
у ни* вырабатываются а про-
цессе естественного отбора. 
Но этот механизм на может 
быть применим к человеку! 
Изменение его физически* 
параметров — патология. 
Можно ли адаптировать чело-
века, проведя его через с а -
дню патологии? Это недопу-
стимо. 

Адвлтвцию человеке мы 
должны рвеемвтриввть не 
только с точки зрения биоло-
гии, ио и — е первую оче-
редь! — с позиций соцнвль-
ных. Воздействие химически* 
элементов, изменение гомо-
логического ствтусв человеке 
лишеют его творческих потен-
ций, нерушеют основные со-
цивльные функции. 

— Следует учитыветь н« 
только первичные, непосред 
стаеииые последствие зеграз 
пения окружеющей среды, но 
и вторичные, третичные, что 
пояалвются через длитель-

ный промежуток времени, — 
подчеркнул профессор Г. И. 
Царегородцеа. — Поэтому 
столь актуальной предстев-
лается выработка социально-
гигиенических, санитарно-ги-
гиенических прогнозов взаи-
модействия человеке с окру-
жающей средой. Они должны 
предшествовать научно-техни-
ческим прогнозе»** и дать 
возможность выбора еариан-
тоа решения тех или иных хо-
зяйственных и производствен-
ных проблем. Поэтому нужно 
ускорить зетянувшеесв рож-
дение новой отрасли науки— 
геогигиены. 

...Чтобы спасти природу, а 
вместе с ней и человека, нуж-
но затормозить развитие ци-
вилизации — утверждают не-
которые зарубежные иссле-
дователи и философы. Они 
уже успели приобрести себе 
име «зежистов» (от француз-
ского слова «гбго» — нуль). 
Нулевое развитие, создание 

«неподвнжногов обществе 
может спвстн мир к обеспе-
чить жизненное рввноввенв 
— считают они. 

Наш подход к проблемам 
окружающей среды корен-
ным, принципиальным обра-
зом отличается от подхода 
западных ученых. И это Р в * -
личие, отметил в своем вы-
ступлении Г. И. Цврегород-
цвв, состоит прежде всего а 
следующем: «Буржуазные ис-
следователи и философы 
огреиичиааютса призывом 
оградить человеческий орга-
низм от вредного воздей-
ствия изменяющейся естест-
венной среды. На наш взглвд, 
этого еще далеко недоста-
точно. Наша позиция — в 
том, чтобы создавать такую 
экологическую среду, кото-
рая по своим параметрам со-
ответствовала бы биологиче-
ским, психическим, эстетиче-
ским и социальным потреб-
ностей людей». 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Не случайно «круглый 

стол» собрал представителей 
самые разных специально-
стей. 

— Мне представляется, что 
мы находимся на пороге со-
здания новой науки, которую 
можно было бы назвать гло-
бальной зкологией, — сказал 
а своем выступлении член-
корреспондент Академии на-
ук СССР м . И. будыко. — 
Значение обсуждаемых здесь 
проблем ясно. Я хотел бы 
только подчеркнуть трудность 
их изучения. Чтобы этв рвбо-
тв носила фундаментальный 
характер, необходим очень 
ш и р о к а , комплексный под-
ход. который не могут обес-
печить ни отдельные ученые, 
ни коллективы отдельные не-
учных учреждений. 

Действительно, может ли 
те или иная отрасль неуки 
взять не себя «полноту вла-
сти» н «в одиночестве» при-
няться за фундаментальные 
экологические исследования?.. 
Необходчмв междуведомст-
венная организацив этих ис-
следований, без которой по-
становка широки* работ по-
просту невозможна. 

Но может быть, все-таки 
какав-то одна наука станет 
лидером исследований? Док-
тор философских наук И. б. 
Ноаик считеет, что такую 
роль должна вэвть на себя 
теоретическвв физика. Он 
ссылается на мнение изве-
сти. -о вмерикенского ученого 
Ф. Дайсона, который а статье 
«Будущее физики» заявил, 
что проблема исследований 
биосферы останетсв на ста-
дии «говорильни», пока этим 
не займутсв физики: без уче-
та законов термодинамики, 
гравитации вопросы экологии 
быть рашены не могут. 

С этим многие согласи-
лись. Но, уточнил М. Будыко, 
•не нужно забывать, что гра-
ницы между физикой и дру-
гими науками стираются. Не-
обходимо помнить о быстром 
проникновении физически* 
методов в биологию». 

— В этой связи, — сказал 
он, — немаловажен вопрос 
об отношении к работам за-
рубежны* исследователей. 
Чрезвычайно опвенымн яв-
ляются односторонность и 
упрощенчество при оценке 
работ, например, Д. Фор-
рестера, Д. Медоуза и 
други*. Конечно, им вредит 
несколько сенсвционный ха-
рактер, вызванный, видимо, 
соображениями бизнеса, рын-
ка, где и* книги респростра-
няются колоссальными ти-
ражами. Но а эти* работах 
есть чрезвычайно важное 
вдро: попытка количествен-
ного моделирования очень 
широкого круга вопросов, 
связанны* с экологией. 

Учвстники «круглого стола» 
отмечали, что недостаток ис-
следований. отсутствие науч-
ной концепции сказываются 
на практической работе. 
«Когда непосредственно при-
ходитсв эаниматьса плени, 
рованием меролривтий по 
о*ране и улучшению окру-
жающей среды, — скезая 
Е. И. Игнатьев, — оказы-
вается, что вопросов, тре-
бующи* научного разре-
шения, так много, что прак-
тически исключаете я возмож-
ность таиого плвнировенив». 

— Мы затратили иемелую 
сумму — 2В миллиардов руб-
лей зе пвтилвтив — не улуч-
шение окружеющей среды. 
Однеко все-таки не достигли 
того эффекта, которого мог-
ли бы достичь а условна! со-
циалистической системы хо-
зяйствование. Причина в том, 
что мы осуществляем широ-

кий круг мероприятий на нв-
достаточно научной основе. 

— Академнв наук С С С Р ' ~ 
замечает профессор Г. И, 
Сидоренко, — проблемами 

отрицательно дейст-
вующи! на человека химиче-
ски! и физически* факторов 
не занимается. Сложилось не-
суразное положение с коор-
динацией «следований. Ин-
ститут общей и коммуналь-
ной гигиены успешно прово-
дит координацию с социали-
стическими странами в рам-
к а ! СЭВ, а то же время ко-
ординецив исследований 
внутри Союза отсутствует. 

Кто же должен возглавить 
всю эту работу? 

Мнение участников якруг-
лого стола» было единодуш-
ным: ни одно из существую-
щих отделений Академни на-
ук, ни вновь созданное спе-
циализированное научное уч-
реждение не в сила! спра-
антьса с широким комплек-
сом задач. Очевидно, это в 
состоянии сделать только 
междуввдомственнав органи-
зацив, способная о!ватить 
асе стороны глобальной эко-
логической проблемы. О те-
кой организации и идет речь 
е недавнем постановлении 
ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об уси-
лении охраны природы и 
улучшении использование 
природных ресурсов», кото-
рое предусматривает создв-
ние при Государственном ко-
митете Совета Министров 
СССР по науке и те*нике на-
учно-технического совете по 
комплексным проблемам ох-
раны окружающей природ-
ной среды. 

Ну, е все-теки, какая же 
наука возьмет на саба ли-
дерство? Физике? Биологив? 

0 5 Э Т О М можно спорить, 
чо все соглвшеютсв в одном: 
решит проблему не череспо-
лосица, а синтез, сплав наук. 
В наша аремв аса ощутимее 
процесс взвимообогащаниа, 
интеграции наук. И это помо-
жет рождению новой отрас-
ли знание — глобальной эко-
логии, вызванной к жизни 
научно-теэиической револю-
цией. Мы асе больше при-
ближаемсв к тому времени, 
о котором писал К. Маркс: 
«Сама историа авлвется дей-
ствительной частью истории 
природы, становления при-
роды человеком. Впоследст-
вии естествознание включит 
в себя науку о человеке а 
такой же мере, в квкой нау-
ка о чаловаке включит в се-
бе естествознение: это будет 
одна наука». 

Наша социальнав система, 
единая плановая экономика 
создают «орошие предпо-
сылки для успешного реше-
ния незревших экологиче-
ских проблем. Но чтобы все-
сторонне реализовать воз-
можности социалистической 
системы хозяйства, нужна 
теория, строго неучная кон-
цепцив, разработаннав во 
асах аспактав. 

— Мы должны перайти от 
общих разговоров на зти те-
мы к совершенно конкрет-
ным исследованиям, — 
сказал академик Е. К. Федо-
ров, — с там чтобы вырабо-
тать свою точку зрения, точ-
ку зрение советской неуки, 
советского обществе не про-
блему езеимодействив чело-
веке и природы. Это необхо-
димо прежде всего длв то-
го, чтобы успешнее строить 
нвшв коммунистическое об-
щество. 

П. ВОЛИН, 
М. ПОДГОРОДНИКОВ, 

специальные 
корреспонденты 

•Литературной газеты» 
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ Н ' 

наук А. НАРЫНБАЕВ , доктор философских 

ОРЬ 

Снова и с н о м звучит традиционно* «Горько!» («Гирио!»-ло-украински, «Кибо!»—по-

эстонски). Играется свадьба («восинлв» — по-украински, «пулм» — по-эстонски, «мор-

цилн» — по-грузииски, | у й м н у тойыи — по-казахски). И как же, оказывается, часто 

»ти по-разному заучащке, но означающие одни и те же понятна слоаа произносят 

• одном доме, за одним столом, • общем застолье) Каждая десятая супружеская 
п*Р*> свидетельствует статистика, — это представители двух наций или народностей. 

НЕСМОТРЯ не то, что ге-
рой нового ромвна 
Жоржи Амаду — Пед-

ро Арканжо — аалается ав-
тором целого ряде интерес-
ных и ценных книг и статей, 
посвященных жизни и быту 
бразильского народа, он уми-
рает в одиночестве, упвв не 
обочин* тротуара недалеко 
от свалки мусора. «Если Бра-
зилия и внесла что-либо цен-
ное в обогащение мировой 
культуры, то это — скрещи-
вание рас, оно отмечеет на-
ше участие в достижениях гу-
манизма и наш вклад для че-
ловечества», — так думал и 
писал Педро А р к а н т о . Но 
в стране, где официальные 
власти поддерживают тех 
теоретиков, которые счита-
ют, что «мулат позорит бра-
зильский пейзаж, портит ха-
рактер народа» и что «сме-
шение рас и наций является 
отступлением от прогресса», 
а религия и государственный 
закон не одобряют или фак-
тически запрещают вступле-
ние в брак белых с черными, 
гуманизм ученого не мог 
быть признан властями. Его 
судьба оказалась трагиче-
ской. 

В судьбе героя «Лавки Чу-
дес» Ж. Амаду увидел тра-
гедию своей стрвны и своего 
времени. Признание трудов, 
славе приходят к Педро Ар-
канжо, когда соотечествен-
ники фактически забыли его. 
И этот момент, пожалуй, сим-
аоличеи: рано или позомо асе 
придут к тем же мь^лЯм, что -
и герой романа, но когда зто 
будет? Какие силы смогут за-
ставить расистов сложить 
оружиеГ Вот, видимо, в чем 
главный вопрос времени. 

В этой же связи мне вспом-
нилось выступление западно-
германского журнала « А у -
санполнтик». Возвратившись 
из поездки по СССР, 
П. Шолл-Латура опубликовал 
статью «Советская Централь-
ная Азия», а которой напи-
сал, что у нас «брак между 
узбеками и славянами запре-
щен так же, как брак между 
женщинами-арабками и фран-
цузами а Северной Афри-
ке». Спорить с подобными 
«исследователями» бесполез-
но. Они исполнители и спра-
виться с любой заданной те-
мой могут, не вставая из-за 
письменного стола. Зачем, 
скажем, нужно было ездить 
в Советский Союз, дв еще в 
его восточную часть, то есть 
накатывать тысячи и тысячи 
километров, если не увидеть 
простого — того, что ясно и 
неспециалисту? 

Во-первых, если тебя инте-
ресует наш закон, то загля-
ни я него и прочти: «Все 
граждане, независимо от их 
национальности, расы и отно-
шения к религии, имеют рав-
ные права а семейных отно-
шениях». Во-вторых, если те-
бя яолнует сама проблема, 
ознакомься с цифрами. Вот 
они. Согласно переписи 1959 
года, например, на каждую 
тысячу семей 102 — то есть 
каждая десятая — межна-
циональные. В некоторых 
республиках этот процент 
еще выше: а Киргизии — 123, 
Молдавии — 135, Казахстане 
— 144, на Украине — 150, а 
Латвии — 158 на каждую ты-
сячу семей. В 1963 году во 
Дворце бракосочетаний Кие-
ва было зарегистрировано 
10 102 брака, из них межна-
циональных — 3592, то есть 
35,5 процента, а Ташкенте и 
Самарканде каждая пятая па-
ра представляет две нацио-
нальности, а Целинограде — 
каждая третья. 

В 1960 году я городе Ма-
хачкала было образовано 
1007 семей, из них межнаци-
ональных — 459, то есть 
27 процентов. На юге Кирги-
зии, а городе Ош, каждое 
десятое бракосочетание — 
смешанное. Формирование и 
развитие межнациональных 
семей яяляется ярким свиде-
тельством разрушения «на-
циональной заскорузлости», 
созданной услояиями классо-
вой эксплуатации, поддержи-
ваемой прежде национали-
стическими и религиозными 
предрассудками. Таковы фан-
ты. 

Полученные нами в ходе 
конкретно - социологически» 
исследований данные пока-
зывают, кроме того, что 
«криввя» межнациональных 
браков неуклонно 

вверх. Нвпример, в 1953 го-
ду во Фрунзе на их долю 
приходилось 22,4 процента 
всех зарегистрированных 
браков, в через десять лет, в 
1962 году, ори составляли 
/же 27,4 процента. В 1960 го-
ду в Латвии каждый четвер-
тый брачный союз заключал-
ся мс;иду представителями 
разных национальностей, а 
1961-м здесь рождалось уже 
30 процентов таких семей, а 
1962—1963 годах — 31 про-
цент, а 1964 году — 32 про-
цент]. В отдельных районах 
республики их чуть ли не по-
ловина, а кое-где доходит и 
до 70 процентов. «В стран* 
р*стет число смешанных бра-
ков — оно исчисляется мил-
лионвми»,— сказал а своем 
докладе «О пятидесятилетии 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик» товарищ 
Л. И. Брежнев. 

Рост межнациональных бра-
ков — показатель не только 
количественный. Возникает и 
ново* качество — выше ств-
новятся этические, мораль-
ные отношения а семье, ук-
репляется дружба между ие-

' подами нашей страны, соз-
дается база для преодоле-
ния пережитков в семейно-
брачных отношениях. 

Исследования сяидетельст-
ауют о том, что смешанные 
семьи создеют представите-
ли самых разных националь-
ностей. 

Во Фрунзе распростране-
ны русско-киргизские браки. 

,Э^а не случайно, так как на»{ 
более значительную часть на-
селенна республики состав-
ляют киргизы — 40,5 процен-
те и русские — 30,2 процен-
та. В 1965 году а районных 
загсах города Фруиза были 
зарегистрированы браки рус-
ских девушек с юношами 
тридцати тр*х национально-
стей. В том ж * году русски* 
юнощи вступили в брак с де-
вушками двадцати даух на-
циональностей: с узбечками, 
таджичками, туркменками, 
киргизками, азербайджанка-
ми и др. В городе очень рас-
пространены также браки 
юношей-киргизов с русскими 
и татарскими девушками. 

Следует особо подчерк-
нуть значение браков между 
молодежью среднеазиатских 
национальностей с европей-
скими юношами и девушка-
ми, особенно с представите-
лями русского народа. 

Межнациональные браки в 
большинстве случаев звклю-
чаются среди молодежи, ко-
торая переехвла а новые го-
роде. Такие города, как 
Братск и Казахстанская Маг-
нитка — Темиртау, где пле-
чом к плечу трудятся юноши 
и девушки до 50 националь-
ностей, где ежегодно регист-
рируются тысячи браков, сто-
ат на первом месте по коли-
честву свадеб и новорожден-
ных. «Город метеллургов — 
город молодежи. А молодо-
сти всегда сопутствует лю-
бовь, — считает работник та-
миртауского загса А. Подоба-
шава. — Нигде не празднует-
са так много саадеб, как у 
нас на Казахстанской Магнит-
ке. За последние полтора го-
да у нас зарегистрироевио 
1690 браков. Из них около 
700 являются интернацио-
нальными». 

По данным Братского го-
родского бюро загс, за пер-
аый кяартал 1960 года из 
507 новорожденных 108 де-
тей было от смешанных бра-
ков, за первый квартал 
1961 года соответственно — 
653 и 127, за первый квартал 
1962 года — 578 и 130. А вот 
цифры, полученные а Цели-
нограде: из 3917 новорож-
денных в 1963 году 1211 име-
ли мать одной национально-
сти, а отца — другой. В Кир-
гизии среднегодовой показа-
тель рождения детей от меж-
национальных бракоа за 
6 лат (1958—1963) равен 
10,17 процента, то есть каж-
дый десятый ребенок рож-
даетса от смешанного брака. 

• прежние годы колхозные 
хозяйства Средней Азии бы-
ли «чисто» национальными: 
киргизские, узбекские, рус-
ские, немецкие и др. В зто 
время межнациональные бра-
ни среди колхозной молоде-
жи заключались редко. В про-
цессе дальнейшего укрепле-
ния сельского хозяистяа про-
исходит слияние мелких кол-
хозов в крупную интернаци-
ональную хозяйственную 

ячейку. В этих условиях бра-
ки между представителями 

/различных наций среди кол-
хозной молодежи начинают 
встречаться все чаще и ча-
ще. В многонациональном 
колхозе Милянфан Кантскбго 
района Киргизской ССР в те-
чение 10 лет было зарегист-
рировано 293 брака, из них 
каждый десятый — межнаци-
ональный. В колхозе имени 
Ленина Аламединского рай-
она республики с 1955 по 1965 
год было зарегистрировано 
838 бракоа, из них межнацио-
нальные составили 35,5 про-
цента. 

Межнациональная семья 
имеет все свойства, харак-
терные для обычного, «одно-
родного» союза, но и обла-
дает некоторыми присущими 
лишь ей особенностями. Во-
пераых, такая семья, как пра-
вило, двуязычна. Здесь не 
только родители, но и дети 
часто говорят не даух языках. 

Как отмечает А. Лутс, в Эс-
тонской ССР дети от сме-
шанных браков обычно полу-
чают эстонские именв и 
учетса говорить по-эстонски. 
Но при этом они хорошо 
знеют и язык межнациональ-
ного общения и сотрудниче-
стве наших народов — рус-

- ский. 
Анализ опроса родителей, 

мелыши которых лосещвли 
детски* сады Свердловского 
рейоне города Фрунзе и селе 
Покровки Джеты-Огузского 
рейоне, показал: если сме-
шанный брак объединяет 
предстееителей европейских 
национальностей, то дети 
везде — доме, в детском са-
ду, во время игры — говорят 
не русском языке. В семьях, 
где отец местной националь-
ности, а меть — из европей-
ской части страны (или на-
оборот), дети говорят с бе» 
бушкой и дедушкой не их 
родном языке, а в детском 
седу и с детьми соседей —« 
на русском. В районах, гд* 
мало русского населения, на-
пример, на Тянь-Шане, а ев-
ропейской семье дети дома 
говорят по-русски, в детском 
саду и с детьми соседей—на 
киргизском языке. Сейчас 
многие родители местных 
национальностей просят при-
нять своих детей в школы, 
где обучение ведется и на 
русском языке. В средней 
школе имени А. С. Пушкина 
а селе Учкурган, например, 
учатся дати даадцети нацио-
нальностей. В ее русских 
классах более половины уче-
ников — дети нерусских не-
циональиостей. 

В межнациональных семьях 
в большинстве случееа быт 
носит смешанный характер: 
сливаются различные элемен-
ты культуры, зто находит от-
ражение а обстановке квар-
тиры, одежде, пище, тради-
циях, обрядах. 

Во многих семьях жилище 
делится на две половины. 
Например, а киргизско-рус-
ской семье обычно одну 
комнату оформлают по-кир-
гизски (здесь н шырдак, и 
тушкииз), а другую — по-рус-
ски или европейски. 

Смешанная семья возника-
ет не только тогдв, когда за-
ключается брачный союз. 
Есть еще один путь — усы-
нояление или удочерение де-
тей различных национально-
стей. 

Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Суракан Кай-
назарояа воспитала девять 
детей-сирот (трех мальчиков 
и шестерых девочек). Одна 
из них — дочь русского куз-
неца, погибшего на фронте. 
После.ухода матери на пен-
сию Таня руководит звеном 
Кайназаровой. 

В городе Ош проживает 
самая большая семья я рес-
публике, состоящая из 50 че-
ловек. Уйгуры Иманахун и 
Майрамхан Ахмедовы в тя-
желые годы Великой Отече-
ственной войны усыновили 
15 мальчиков и девочек; сре-
ди них — русские, киргизы, 
узбеки, татары, чуваши, ук-
раинец, чечен, ингуш. 

Все советские люди с боль-
шим интересом восприняли 
художестяанныи фильм «Ты 
не сирота». В нем показана 
жизнь семьи ташкентского 
кузнеца Шлахмеда Шамахму-
доаа и его жены Бакри Анра-
мовой. В трудные годы вой-
ны они усыновили и вырасти-
ли 16 сирот различных на-
циональностей: русских, еа-

[ЕСКОЛЬКО лет назад 
шли у нас на экране 
почти одновременно 

два французских фильма: 
«Супружеская жизнь» и 
«Мужчина и женщина». 
Названия их все время пу-
тали, вернее, оба чаще все' 
го называли «Мужчина и 
женщина». Это потому, что 
при совершенно разных сю-
жетах и проблемах они 
рассказывали, в сущности, 
об одном — о том, как от-
личаются друг от друга 
психология мужчины и 
женщины. Особенно рель-
ефа в этом смысле была 
«Супружеская жизнь»: для 
большей убедительности 
режиссер прокрутил перед 
зрителями те же события 
дважды — сначала в вос-
приятии мужа, потом — 
его жены Разница, как 
помните, была огромной... 

Я неожиданно вспомнила 
об атом, когда известный 
ереванский психолог рас-
сказывал об интересных ис-
следованиях личности моло-
дого человека, которые про-
водит его лаборатория. 

— Дифференцируют ли 
ученые как-нибудь в своих 
исследованиях юношей и де-
вушек? — спросила я. 

Профессор неожиданно 
смутился, потом объяснил: 
они было начали изучать 
психологию каждого пола, 
но... перестали. Почему? 
Видите ли. у нас все хаки 
равноправие, неудобно по-
лучается. Вот. скажем, вы-
яснилось, что девушки-шах-
матистки видят вперед на 
несколько ходов меньше 
юношей. Позвольте, но это 
же не секрет — ведь и тур-
ниры проводятся раздельно. 
И в хоккей играют настоя-
щие мужчины, а художест-
венная гимнастика... Да, вы 
правы, но все-таки равен-
ство... 

Равноправие и в са-
мом деле ослабило некото-
рые различия наших с ва-

ми сограждан и согражда-
нок. Совместное участие в 
производстве, в обществен-
ной и политической жизни, 
широкие возможности полу-
чить образование, равенст-
во в семейных отношениях 
— все это сделало нашу 
соотечественницу самосто-
ятельной в суждениях и ре-
шительной в поступках... Я 
пока излагаю общеизвест-
ные факты. А вот и не 
столь известные. 

Видный французский со-
циолог Андре Мишель про-
вела глубокое сравнитель-
ное исследование семей па-
рижанок — работающих и 
неработающих. Выяснилось, 
что первые значительно луч-
ше организуют свой быт, 
охотнее пользуются полу-
фабрикатами. чаще обра-
щаются к прачечной и дру-
гим формам современного 
сервиса. Они гибко и це-
лесообразно распределяют 
свое домашнее время и обя-
занности между всеми чле-
нами семьи, пользуются по-
мощью мужа по сравнению 
с неработающими подруга-
ми в два — четыре раза 
больше. 

Поскольку у нас не про-
водилось подобных исследо-
ваний — у нас почти все 
или работают или учатся.— 
то мы, пусть весьма услов-
но, можем перенести эту 
схему и на наших работниц. 
Несомненно, что они на бо-
лее высоком уровне органи-
зуют быт, лучше распреде-
ляют свое время и легче 
воспринимают то новое, что 
несет современная цивили-
зация. Словом, работающая 
женщина, особенно при со-
циализме, но своей духов-
ной организации и отно-
шению к прогрессу не усту-
пает мужчине. Равноправ-
ный член нашего общества, 
она занимает видное место 
и в экономике, и в науке, н 
в культуре. И по уровню 
мышления, по широте пред-
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рее*, татар, цыган, узбеков, 
чуваша и других. «Усыновляя 
чужих детей, мы с женой 
были убеждены, что этим по-
могаем Родине», — говорит 
Ш. Шамвхмудоа. 

Движение за усыновление 
и удочерение эвакуирован-
ных детей распространилось 
по всем республикам Совет-
ского Востока. В Узбекистане 
50-летняя Баярихан Ашур-
ходжаева взяла на воспита-
ние 8 детен РАЗЛИЧНЫХ нацио-
нальностей. В дагестанском 
городе Хасавьюрг прожива-
ет семья лейтенанта милиции 
в отставке Ислама Магомсдо-
ва, состоящая из тринадцати 
дегей: русской девочки Ма-
ши, осетинки Лиды, маль-
чика-ногаица Талсиза, лачки 
Куржан, даргинки Мадину, 
гречанки Макку и т. д. 

Во время войны судьба по-
роднила людей различных 
национальностей. Киргизские 
писатели Т. Сыдыкбеков в 
романе «Люди наших дней», 
К, Баялинов в повести «Сча-
стье» показывают, как их ге-
рои принимают в свою семью 
осиротевших в годы Великой 

Фото В. САККА 

Отечественной войны русских 
и украинских детей. Усынов-
ляя их, киргизы выполняли 
свой интернациональный долг 
перед братскими народами. 

Итак, мы видим, что сбли-
жение социалистических на-
ций происходит и • семейно-
брачных отношениях. Это вы-
ражается в заключении брач-
ных союзов между юношами 
и девушками различных на 
циональностей, в усыновле-
нии и удочерении детей раз-
личных народов, в изменении 
семейного быта Формирова 
ние и укрепление межнацио 
нальной семьи является объ-
ективной закономерностью 
развития советского социали-
стического общества, Это с 
одной стороны. А с другой— 
только в условиях советской 
действительности возникает 
реальная возможность сде-
лать смешанный брак явле-
нием достаточно массовым и 
стабильным. Межнациональ-
ные семьи — яркий показа-
тель торжества ленинской на-
циональной политики. 

ставлений, по глубине инте-
ресов оба пола все более 
выравниваются между со-
бой. 

Но значит ли это, что они 
становятся и вовсе тожде-
ственными? Различия в 
физиологии. материнская 
функция, дарованная лишь 
одной половине человечест-
ва. разница в продолжи-
тельности жизни — все 
это, естественно, не ме-
нялось и измениться не 
может. Есть и еще одна 
сложная сфера развития 
личности, и которой разли-
чия между полами велики, 
а изучаются крайне слабо. 
Эта сфера — психология. 

— Я считаю, что боль-
шинство семейных конфлик-
тов происходит на почве то-
го, что мужья и жены не 
знают о психологических 
особенностях другого пола. 
Различия эти — норма, а 
они их воспринимают как 
нарушения. 

Так говорит доктор Ч. С. 
Грнзицкас, главный невро-
патолог Министерства здра-
воохранения Литовской 
ССР. Несколько лет он ру-
ководит кабинетом семей-
ных отношений при Виль-
нюсском неврологическом 
диспансере. Он и еще двое 
его коллег, психоневрологи 
А. Алексейчнк и Л. Цукер-
манис, составляют основное 
ядро кабинета. 

Два раза в неделю в ка-
бинет приходят мужья и 
жены, у которых в семейной 
жизни что-то разладилось. 
И доктора накопили уже со-
лидный опыт в том, что они 
называют «лечением бра-
ка»: в год кабинет посеща-
ют около 800 человек! 

Известно, женщины, как 
правило, представляют со-
бой более эмоциональный 
тип, мужчины — более ра-
циональный. Для сильной 
половины человечества важ-
нее всего логика, мышле-
ние. У женщин на первом 
месте — интуиция, наитие. 
Однажды в кабинет пришел 
пациент, подозревающий 
жену в неверности. Он вы-
строил целый ряд. каза-
лось бы. логически связан-
ных событий и сделал ре-
шительный вывод: дело тут 
нечисто. «Это все рассуж-
дения. — сказал ему 
доктор. — А что подсказы-
вает вам интуиция?» «Да 
как будто ничего. Вроде 
бы не похоже, чтоб изменя-
ла. Но ведь факты!» Выяс-
нилось, что все это — сум-
ма недоразумений, которые 
МУЖ искусственно — но 
логично! — связал между 
собой. Когда же с подоб-
ными подозрениями прихо-
дит женщина, она чшце 
всего говорит: «Душа бо-
лит», «Чую что-то здесь не 
то», — то есть в первую 
очередь доверяет своему 
наитию. II чаще всего, кста-
ти. оказывается права. 

У женщины вообще оп-
ределеннее выражены все 
чувства. Поэтому от нее в 
.значительной степени зави-
сит. сохраняется ли в семье 
атмосфера радости, добро-
желательства. легкой шут-
ки. Жена без юмора — это 
уже наполовину отравлен-
ное семейное ' существова-
ние. Как часто женщины, 
особенно молодые, забыва-
ют об этом — быть эмо-
циональным началом в 
семье! (Впрочем, еще ху-
же. когда не понимают юмо-
ра мужья.) 

Мои собеседники с сожа-
лением говорят о некото-
рых своих пациентках, ко-
торые будто даже стыдятся 
признаков пола. В зубах 
папироса, резкий голос, 
слишком свободные, наме-
ренно мужские* движения. 
Говорят — женственность 
не в моде. Говорят — жен-
ственность входит в моду. 
Все равно что сказать — 
нынче рожать не принято, 
а в будущем году... Как мо-
жет выходить из моды веч-
но женское — мягкость, ду-
шевная тонкость, способ-
ность выбывать сильные 
чувства и такие же сильные 
испытывать? 

Ксть у вильнюсских док-
торов и еще одно наблюде-
ние: брак с истинно женст-
венно!! девушкой влияет на 

мужчину двояко. С одной 
стороны, он становится бо-
лее мужественным — от 
потребности защищать, обе-
регать, с другой — резкие 
черты его мужского харак-
тера смягчаются, он и сам 
делается добрее к людям. 

Доктор Гризицкас обра-
щает внимание на другие 
различия полов. 
, Психологические отличия 
начинают проявляться уже 
в подростковом возрасте, в 
пору физического созрева-
ния. Став супругами, юные 
муж и жена чувствуют 
себя совершенно по-разно-
му. Девушка чаще все-
го естественно, органично 
входит в новое состояние-
жены. матери, хозяйки до-
ма. Ее ровесник — юноша 
чувствует в этот период 
больше удивление своей 
ролью супруга, отца, неже-
ли устойчивость, душевный 
покой. Вот почему (хотя н 
не только поэтому) лучшим 
возрастом вступления в 
брак для мужчин считается 
24— 28 лет. 

Но вот оба вошли в пору 
зрелости, семья окончатель-
но сложилась. И вдруг же-
на без видимых причин на-
чинает раздражаться, сер-
диться по пустякам, уда-
ряется в слезы. В этом 
еще одно отличие: нервная 
система у слабого пола под-
вижней и теснее связана с 
биологической основой ор-
ганизма. В то время, когда 
женщина ждет ребенка, на 
стадии перехода от зрелого 
возраста к пожилому и в 
некоторые другие периоды, 
она особенно ранима, раз-
дражительна. склонна к 
обидам. Иногда мужу до-
статочно лишь знать об этой 
особенности, чтобы сдер-
жать ответное раздражение, 
предотвратить ссору. 

Впрочем, и жены, и 
мужья не знают вообще 
многого друг о друге. Низ-
кий уровень культуры 
чувств, по мнению виль-
нюсских психоневрологов, 
— один из самых опасных 
недугов, который приводит 
к распаду брака. В самом 
деле, по каким симптомам 
определяется неблагополу-
чие в семье? По безра-
достности. По тому, что об-
щение вместо удовольствия 
вызывает раздражение. 
Между прочим, по данным 
Вильнюсского неврологи-
ческого диспансера, от 70 
до 80 процентов неврозов 
вызваны ненормальными 
отношениями в семье. 

А начинается это часто 
так. 

— Приходит ко мне па-
циент. — рассказывает док-
тор Цукерманис, — и при-
нимается повествовать о 
своей интимной жизни 
преимущественно в забор-
ных выражениях. Вы ду-
маете. он бранится? Нет. 
просто считает, что иначе 
об этой области жизни и 
оказать нельзя. Беседуем. 
Он сообщает, что недоволен 
своими отношениями с же-
ной. А жена? Об этом он не 
знает и не задумывался ни-
когда. Вот, правда, она го-
ворила как-то, что он не 
умеет быть нежным. Да 
разве это мужское дело — 
нежничанье и пустословие? 

Откуда же берется такая 
скудость эмоционального 
лтра? Я задаю вопросы 
мон.м собеседникам. А 
они, в свою очередь, спра-
шивают: «Вы слыхали 
хохот в зале, когда на эк-
ране показывают фильм о 
любви?» И я вижу, в какое 
отчаяние приводит сотруд-
ников кабинета семейных 
отношений эта реакция мо-
лодых зрителей на то, что 
призвано вызывать совер-
шенно иные чувства. Этот 
смех вместо святости дол-
жен быть рам тревожным 
предупреждением: не упу-
скаем ли мы что-то важное 
в воспитании подростков? 

В лаборатории нравст-
венного воспитания Одес-
ского педагогического ин-
ститута проводили несколь-
ко раз подряд простой опыт. 
Двум параллельным клас-
сам показывали один к тот 
же фильм («Обнаженную 
маху»). Но с первым перед 
началом беседовали: гово-
рили о возвышенном, пре-

красном, что несет с собой 
любовь героев, о связи лю-
бовных сцен с замыслом 
картины. Другому классу 
не сказали ничего. Реакция 
детей оказалась резко от-
личной. Первые сочувствен-
но переживали. Вторые 
хихикали, замечали лишь 
«то самое». 

Дефицит чуткости, такта, 
деликатности ощущается 
часто и у вполне культур-
ных людей, которым, ска-
жем, не придет в голову 
смеяться над любовной сце-
ной в фильме. 

В кабинете семейных от-
ношений считают, например, 
что многие интеллигентные 
супруги проигрывают от 
того, что все свободное вре-
мя проводят только вме-
сте. У доктора Алексей-
чика есть даже строй-
ная «теория зубчатых ко-
лес». Быть всегда вместе, 
думать вместе, чувствовать 
вместе. А так ли уж это 
нужно? Есть темы преиму-
щественно женские — де-
ти. наряды, мужчины, есть 
чисто мужские — футбол, 
охота, рыбалка, анекдоты, 
которые вовсе не обяза 
тельно слышать женщинам. 
Нужно ли требовать, чтобы 
все это было общим, инте-
ресовало бы обоих? А ведь 
часто обиды именно из-за 
этого: «Ты идешь к прияте-
лям, тебе со мной уже скуч-
но?» «О чем ты шепталась 
с подругой, у тебя от меня 
секреты?» А не лучше ли 
соблюсти дистанцию — ведь 
шестерни работают слажен-
но, когда зубья подходят не 
слишком близко. Дайте 
ДРУГ другу право на одино-
чество. на отдых, на что-то 
свое — в этом нет ничего 
плохого. Но. предупреж-
дает до^трр н§ надо дово 
дить до файнойтей; когда 
зубья слишком далеки 
друг от друга, колесики 
тоже крутятся плохо. 
А ведь бывает, что муж н 
жена чересчур заняты со-
бой — своей работой, уче-
бой. своими друзьями и тог-
да вращаются, как две не-
зависимые системы. Это, 
понятно, ведет только к по-
терям, без всяких приобре-
тений. 

Беды, просчеты, ошибки 
в браке — все это чаще 
всего не от несовмести-
мости, а от незнания. Во 
многом тут могут воспол-
нить пробел кабинеты се-
мейных отношений — они 
есть, кроме Вильнюса, в 
Ленинграде, Каунасе, не-
которых других городах. Но 
еще мало, очень мало. 
А главное — работники их 
пользуются почти только 
собственным опытом. Боль-
шая же наука обходит тему 
стороной, полагая, очевид-
но, что тем самым способ-
ствует борьбе за женское 
равноправие. 

Чтобы лучше понять, 
сколь современна проблема 
изучения психологии пола, 
вернемся еще раз к Андре 
Мишель. Ее социологиче-
ское исследование заканчи-
вается таким неожиданным 
выводом: женщины-работ-
ницы получают от своих 
мужей больше внимания, 
чем их неработающие се-
стры, и при этом... меньше 
удовлетворены этим внима-

'ннем. Исследователь объяс-
няет это большей требова-
тельностью к духовным 
ценностям, к «уровню 
взаимопонимания». 

Уверена, что в этом 
наши женщины-работницы 
мало чем уступают пари-
жанкам: они тоже ста-
новятся придирчивей к 
«уровню взаимопонима-
ния». Правда, не отста-
ют и мужчины: они ожида-
ют большей душевной и 
духовной компетентности от 
своих просвещенных жен. 
Советские специалисты во-
обще не раз отмечали, что 
одна из важнейших тенден-
ций современной семьи -
усиление психологической 
стороны брака. 

Мужчина и женщина. Он 
и она. Их взаимное тяго-
тение извечно. И так же из-
<всчна потребность узнать 
«руг о друге лучше, узнать 
(больше. Не пора ли совре-
менной науке прийти им на 
помощь? 

гор. ФРУНЗЕ 

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ «ЛГ» 

а 



Жизнь продолжает-
ся. Озеро «Возвра-
щенного меча» — » 
самом центре Ханоя. 
Оно — древний сим-
вол победы над ино 
земными захватчика-
ми и символ мира. 

^ За одну декабрьскую ночь 
у брата и сестры не стало ро-
дителей, не стало 'дома. они остались одни. 

Кусок «ковра смерти», которым покрывали город американ-
ские бомбардировщики «В-52». В этих жилых кварталах плот-

I ность населения составляла до бомбежек 30 тысяч человек на 
один квадратный километр. 

ПОКОРЕННЬ 23 бомбардировщика *В-52» сбили только над Ханоем 
вьетнамские зенитчики в период с 18 по 29 декабря 1972 *. 

Сколько горя за каждой слезой Взрослого человека? Могут 
'и зто определить электронно-счетные машины, которые уста-
новлены на самолетах «В-52»? 

В великолепно оборудованная ханойской больнице Батьмай 
работали хирурги с мировыми именами. 

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 
ИСТОРИИ 

ДАЛЕКО не всегда слу-
чается так, что книга на 
историческую тему » 

момент ее появлении оказы-
ваете* остроактуалыюй. Ра-
бот» профессор» Н. Молч»ио-
яа «Генерал де Голлы обла-
дает этим достоинством. Уро-
ки долгой жизни и сложного 
формирования личности и док-
трины генерала де Г О Л А Я не-
обходимо было именно сей-
час проанализировать с пози-
ций сегодняшнего дня, имея 
я яиду историческую пер-
спективу. Это и сделал с 
беяукорианенной скрупуле»яо. 
стмо ученого, с ярким темпе-
раментом публицист» Н. Мол-
чанов. 

Первооткрыватель ли «втор 
книги о де Голлв? Формально 
— нет, если вспомнить, что во 
Франции, да н не только во 
Фр«иопн, о де Галле написа-
ны сотия работ, и что ои с*м 
был летописцем своей судьбы. 
Но книга Н. Молчанов* яв-

Н. Молчанов. 
Гол ль». 

•Генерал 
« Г о л л ь . . Ивдатальстяо 
м в т 1 1 в | н в м | ш » » 

ляется первым полным и все-
сторонним марксистским ис-
следованием жизненного и по-
литического пути, протянувше-
гося чере* две мировые войны 
в нашу «паху. 

Можно предстлвит»» себе 
объем труда, который приш-
лось проделать Н. Молчанову, 
чтобы ил сотен томов «голле-
логии*. из тысяч и тысяч впи-
водов, фактов, анекдотов, вы. 
связывании самого де Г О Л А Я , 

его современников, соратни-
ков. противников, поклонни-
ков, злопыхателей, толковате-
лей отобрать наиболее значи-
мое и глубокое, яркое и суще-
ственное. А отобрав, постро-
ить свое, именно свое повеет# 
вование. которое прочитыва-
ешь, что называется, на одном 
дыхания, с неослабевающим 
интересом. И заметьте, автор 
ие сделал нн одной попытки 
«беллетрнаировать» свой рас-
сказ, ни разу и* ялмвнил стро-
гой документальности • втой 
научной и «месте с тем лите-
ратурной работ». 

Актуальность книги • и 
Голле просто сама собой 
разумеется. На материала «го 
к н м правые сама и Фран-

ции стремятся построить иную 
схему, и» которой следует, что 
с уходом де Голля с политиче-
ской арены, а вскоре после 
того н ил жизни стали ана-
хронизмом его взгляды на 
роль Франции в современ-
ном мире, на пути европей-
ской рачрядки, и» роль совет-
ско-французского взаимодей-
ствия в важнейших сферах 
международной жизни. Апел. 
лнруя цинично к полнтическо. 
му наследию Шарля де Голля, 
они извлекают и и» свой лад 
интерпретируют именно те мо-
менты, которые свидетельству-
ют о противоречиях я долгой 
и сложной эволюции его взгля-
дов. И игнорируют тот факт, 
что. вынуждаемый обстоятель-
ствами. он находил в себе муд-
рость и мужество поднимать-
ся над узкими интересами 
к \асса, которому служил, и 
умел прозорливо распознать 
высший интерес своей стр»иы 
и свой по отношению к ней 
высший долг. 

Разве можно в»быв»ть в 
том, н»пример, что генерал де 
Голль в начале второй миро-
вой войны был, по существу, 
единственным военным к по-

литическим деятелем правя-
щего класса, ие смирившимся 
с поворной капитуляцией 
Франции

1

 Вствв во главе 
«Свободной Франции», а за-
тем «Сражающейся Франции», 
ои сознательно опирался внут-
ри страны на Сопротивление 
французских трудящихся, ру-
ководившееся коммунистами, я 
на международной арене — иа 
солидарность и поддержку Со-
ветского Союаа. 

Вернувшись к власти в са-
мый разгар конфликта в Ал-
жире, генерал де Голль уже 
вскоре после атого, наперекор 
всем правым сил»м, решился 
признать право алжирского 
народа на самоопределение, 
что в немалой степени способ-
ствовало окончанию последней 
колониальной войны Франции, 
в которой она так или иначе 
проигрывала под натиском ал-
жирских патриотов. Президент 
де Голль первым среди веду-
щих государственных деятелей 
Запада высказался категори-
чески >а окончательное при-
знание послевоенных границ в 
Европе, он решительно н не-
двусмысленно осудил интер-
венцяю США • Индокитае я 

израильскую агрессию 
Ближнем Востоке... 

И, наконец, Шарль де Голль 
с самого начала своей деятель-
ности на посту президента 
Пятой республики взял курс 
на сближение с СССР. Куль-
минацией его деятельности в 
этом направлении явился ви-
зит в 1966 году н Советский 
Союз. «Он считал, что раз-
рядка международной напря-
женности, — пишет Н. Молча, 
нов, — является в первую оче. 
редь европейской проблемой», 
что из Европы должны пред-
приниматься важнейшие дей-
ствия в этом направлении. По 
мнению де Голля, «для этого 
де\а Советский Сою» и Фран-
ция избраны историей, самой 
их природой и волей их наро-
дов». 

Немного лет прошло с тех 
пор. Но сколько произошло 
событий, которые подтвердили 
проницательность Шарля де 
Голля. Советско-фраицу»ское 
сотрудничество в самых рез-
ных областях вкономинн, нау-
ки. культуры получило широ-
чайшее развитие. Взаимодей-
ствие наших страя в междуна-
родных делах * особенно • де-

ле укрепления европейской 
безопасности стало постоянно 
действующим и подчас решаю-
щим фактором. Важнейшим 
нсторическнм втапом на втом 
ПУТИ явился визит осенью 
1971 года во Францию Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, его перегово-
ры с Президентом Помпнду н 
принятие руководителями двух 
стран документов, ставящих 
советско-французские отноше-
ния на рельсы долгосрочного 
и перспективного всесторонне-
го развития. 

Событием крупнейшего меж-
дународного значения в втом 
плане явились встречи и пере-
говоры в Заславле Л. И. Бреж-
нева и Ж. Помпиду. Сего-
дня мы говорим о том, что 
политика согласия и сотруд-
ничества остается пЬстоянной 
политикой в советско-фран-
цузских отношениях и приоб-
ретает все больший вес а 
международной жизни. 

Заканчивая книгу, Н. Мол-
чанов говорит, что он «не пре-
тендует иа окончательный ха. 
рактер своих оценок различ-
ных апизодоа многогранной 
противоречивой жявяя Шарля 

де Голля. Ведь перед читат» 
лем первая книга о нем, напи-
санная на русском языке. И 
она создавалась по горячим, 
еще не остывшим следам дея-
тельности генерала, от кото, 
рой нас отделяет крайне ко. 
роткая историческая дистан-
ция». Ну что ж. вслед за про-
фессором Н. Молчановым мы 
скажем, что втн короткие за-
метки вовсе не претендуют на 
полный анализ его книги, от 
выхода которой нас отделяет 
дистанция в несколько недель. 
Но одно можно утверждать с 
полной убежденностью: вто та-
лантливая книга, в которой 
нет нн пустот, ни общих мест, 
ни претенциозных, на потребу 
невзыскательному вкусу, прие-
мов. Это значительная по 
своему политическому весу 
н смыслу работа, лишний рая 
доказывающая, что история, 
которая пишется именно «по 
горячим следам», освещает 
дополнительным еяетом на. 
ше сегодня, которое уже а а * 
тра станет историей. 

Виктор ЦОППМ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
и — >• п и ' ю л т у р н л » г а з е т * и . < 

• ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 
НА « й СТР. 

ОТВЕТЫ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГДР 

ОТТО , 

НА ВОПРОСЫ 

«ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 

•опрос, как и ряд других, 
связанных с ним, сравнитель-
но легко поддается урегули-
рованию. 

На VIII съезде СЕПГ мы 
исходили из того, что норма-
лизация отношений ГДР со 
всеми государствами, в осо-
бенности с государствами За-
падной и Северной Европы, 
стоит в повестке дня . а ка-
честве актуальной задачи. 
Выдвижение этой задачи ос-
новывалось на трезвой и ре-
алистической оценке меняю-
щегося соотношения сил 
в мире. Отсюда, разу-
меется, вытекала также не-
обходимость соответствую-
щей ориентации и всесторон-
ней подготовки. 

Таким образом, я не раз-
глашу секрета, сказав вам, 
что мы — и а том, что ка-
сается подбора и подготовки 

кадров, — своевременно по-
заботились обо всем. 

ВОПРОС. 1972 год отмечен 
особенно значительными ша-
гами в развитии Европы на 
пути к упрочению мира и 
безопасности. Но в Европе по-
прежнему остаются пробле-
мы, ждущие своего решения. 
Нание задачи представляются 
Вам первоочередными в 1в73 
году? 

ОТВЕТ. Германская Демо-
кратическая Республика ви-
дит одну из своих важней-
ших задач 1973 года в том, 
чтобы упрочить успехи, до-
стигнутые в минувшем году 
в деле обеспечения мира и 
безопасности а Европе, и 
способствовать доведению 
до конца процесса всеобъ-
емлющего и закрепленного 
международным правом 
признания итогов второй ми-
ровой войны и послевоенно-
го европейского развития. 

Речь идет в первую оче-

редь о завершении историче-
ских усилий, направленных 
на обеспечение нерушимо-
сти поспевоенного устройст-
ва а Европе, на обеспечение 
участив в международной 
жизни всех европейских го-
сударств на основе суверен-
ного равенства. 

Позтому мы со всей реши-
мостью поддерживаем ребо-* 
оание ЧССР о ликвидации 
мюнхенского диктата, как не-
действительного с самого на-
чала. Поэтому же мы высту-
паем и за то, чтобы в ны-
нешнем году, и по возмож-
ности скорее, ГДР и ФРГ бы-
ли приняты в ООН. 

Решение этих вопросов по-
могло бы общеевропейскому 
совещанию по безопасно-
сти и сотрудничеству, кото-
рое, судя по всему, мо-
жет собраться уже в первой 
половине 1973 года, оправ-

дать возлагаемые на не-
го большие надежды наро-
дов и открыть новую главу 
в истории Европы. 

ВОПРОС. Принятие ГДР и 
ФРГ в ООН явится крупным 
событием для обоих гермен-
сних государств н послужит 
дальнейшей универсализации 
ООН, повышению ее роли и 
авторитета в современном ми-
ре. Какую позицию займет 
ГДР в Организации Объеди-
ненных Наций? 

ОТВЕТ. Принятие ГДР и ФРГ 
» ООН дейстяительно будет 
очень важным шагом на пу-
ти к осуществлению универ-
сальности и тем самым к 
повышению эффективности 
Организации Объединенных 
Наций. Это событие будет 
означать окончательное за-
вершение послевоенного пе-
риода и, несомненно, явится 
в 1973 году фактом большо-
го исторического значенив. 

Принятие ГДР в члены ООН 

увенчает многолетнюю борь-
бу стран социалистического 
содружества «а полно* меж-
дународно* равноправие Гер-
манской Демократической 
Республики. 

В беседах с министрами 
различных государств, а так-
же сотрудниками ООН и 
других международных орга-
низаций, которые довелось 
вести в канун Нового года 
представителям нашей рес-
публики всякий раз выража-
лось удовлетворение по по-
воду того, что деятельность 
международных организаций 
отныне не будет отягощена 
ни доктриной Хальштейна, ни 
другими формами дискрими-
нации ГДР. 

Принципиальная позиция 
ГДР а отношении ООН опре-
деляется тем фактом, что 
Устав Организации Объеди-
ненных Наций появился как 

результат антифашистской 
освободительной борьбы со-
ветского народа и других на-
родов во второй мировой 
войне, В нем сформулирова-
ны всеобщие демократиче-
ские и юридические нормы 
поаедення государств в про-
цессе их взаимоотношении. 

Как член Организации Объ-
единенных Наций ГДР, пле-
чом к плечу с СССР и дру-
гими братскими социалисти-
ческими странами, в первую 
очередь будет добиватьев то-
го, чтобы ООН в полной ме-
ре выполняла свою основ-
ную задачу: «Избавить гряду-
щие поколения от бедствий 
войны». 

В этом аспекте Германская 
Демократическая Республика 
может продолжить усилия 
в поддержку деятельности 
ООН по выполнению своих 
задач — усилия, которые 

ГДР предпринимала, еще ие 
будучи членом зтой между-
народной организации. По-
зволю себе напомнить, что 
Германская Демократическая 
Республика направила и по-
следней сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН ряд заявле-
ний по важнейшим пунктам 
повестки дня, в том чис-
ле о предложениях Сч.Сг: 
по вопросу о неприменении 
силы в международных от-
ношениях; о запрещении на-
вечно применения ядерного 
оружия, а также я связи с 
Всемирной конференцией по 

разоружению. 

ГДР готова в рамках ООН 
сотрудничать со всеми члена-
ми этой организации а инте-
ресах обеспечения междуна-
родной безопасности и пре-
творения в жизнь принципов 
ее Устава. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ГЕНРИХА БОРОВИКА 

Специальный корреспондент АПН и *Литератур-
ной газеты» Г. Боровик побывал в Демократиче-
ской Республике Вьетнам, подвергшейся в конце 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА № 4 

ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Альфредо 
ВАРЕАА: 

«...Я Б У Д У 
С ВАМИ 
ВСЕГДА» 

или, напротив, объективи-
стский подход к литерату-

| ре, отражающий неумение 
- разобраться процессах и 
явлениях современной дей-
ствительности. 

Роль критика — в вос-
питании широкого читате-
ля, необходимость быть 
посредником между лите-
ратурой и читательской 
массой. Пантелей Зарев 
говорит: «...критика... долж-
на воспитывать, посколь-
ку она призвана сама 
по себе рассматривать воп-
росы жизни, культурные 
проблемы, конорые волну-
ют читателей и формируют 
их сознание». 

В статье, опубликован-
ной » пражском еженедель-
нике «Теорба», В. Достал 
отмечает: «Коль скоро в 
социалистическом общест-
ве критика призвана вы-
полнить свою основную 
функцию — воспитатель-
ную, — она не. может за-
мыкаться в узкопрофессио-
нальных гамках или же 
«служить беллетристике». 
Именно о0 ятом говорится 
в постановлении ЦК 

четко вырисовываются 
«белые пятна» на карте 
чешской и словацкой кри-
тики в области литерату-
ры и искусства. Как мно-
го сил надо — и при-
том срочно — отдать 
совершенствованию крити-
ки. находящейся на передо-
вом рубеже идеологической 
борьбы! Ведь активная и 
принципиальная критика., 
является и должна быть на-
дежным комиасом, ориенти-
рующим широкие слон чи-
тателей в лабиринте совре-
менного искусства, должна 
отвечать на спорные вопро-
сы точно, максимально по-
нятно, однозначно, ясно». 

Заботой о судьбах марк-
систской критики, о ее со-
звучии проблемам совре-
менности проникнута к 
статья румынского писате-
ля Ал. Ивасюка, который 
в журнале «Лучафэрул» 
заявляет: «Нам нужен ди-
алектический синтез и ана-
лиз настоящего момента в 
литературе... истинно марк-
систский синтез, исходя-
щий из конкретной истори-
ческой действительности. 

Оценивая сложные яв-
ления и процессы литерату-
ры, писателя не должны, 
отметил в одном из своих 
выступлений Н. Зндаров 
(НРБ), 'забывать призыв 
партии • последовательно 
применять классово-партий-
ный критерий, что, од-
нако, не означает снижений 
требований к художествен-
ному уровню произведений. 

Обмен опытом, подчер-
кивает печать наших дру-
зей, | изучение творческих 
достижений своих собрать-
ев по перу во всех странах 
социализма помогают писа-
телям каждой из этих 
стран вносить в свою наци-
ональную литературу дух 
интернационализма, что 
способствует ее быстрейше-
му развитию и делает ее 
могучим средством укреп-
ления дружбы между на-
родами. 

«Мы уверены, что близ-
кое знакомство и понима-
ние духа братской литера-
туры — залрг самого проч-
ного сотрудничества»,— 
отметил секретарь Союза 
чешских писателен Донат 
Шайнер в интервью коррес-
понденту еженедельника 
«Творба». 

В статье. опублико-
ванной газетой «Берли-
нер цайтунг» (ГДР), гово-
рится, что критика должна 
стать «мостом» для взаим-
ного сближения и обогаще-
ния культур социалистиче-
ских наций. Критика долж-
на служить углублению 
творческого оГщена между 
«ранами ооцпалистическо-
го содружества. 

Ф. Феллини на съемках 

всем советским людям 
за высочайшую честь, ока-
занную мне, — присуж-
дение международной Ле-
нинской премии. Особый 
привет и особую призна-
тельность мне хотелось бы 
передать советским писа-
телям и, конечно, дорогой 
«Литературной газете» — 
я не могу забыть, что «Ли-
тературная газета» два-
дцать лет назад горячо 
выступала в мою защиту, 
когда реакционеры на моей 
родине бросили меня в 
тюрьму за книгу о Совет-
ском Союзе. 

Хочется крепко-креп-
ко обнять советских лю-
дей, моих товарищей и 
друзей, и сказать от всего 
сердца: с вами я был всег-
да. я буду с вами всегда. 

На днях секретарь правле-
ния Союза писателей СССР, 
член-корреспондент АН СССР 
Н. Федоренно принял в Союза 
писателей СССР лауреата ме-
ждународной Ленинской пре-
мии .За укрепление мира 
между народами», секретаря 
Всемирного Совета Мира, из-
вестного аргентинского писа-
теля Альфредо Варелу. 

На беседе присутствовали 
директор издательства «Худо-
жественная литература» В. 
Сомов, директор издательства 
«Прогресс» Ю. Торсуев. со-
трудники журналов и Иност-
ранной комиссии Союза лиса-
талей СССР. Во время беседы 
были затронуты вопросы пуб-
ликации в СССР произведе-
ний аргентинской литерату-
ры, переводов советской ли-
тературы на испанский 
изык... 

I Рассказ известного италь* 
I янского кинорежиссера Фе-
I дерико Феллини о работе над 
I фильмом «Рим», который мы 
I перепечатываем из западно-
I германского журнала «Цойт-
I магацин». помогает познако-
I миться с творческой лабора-
I торией режиссера... 
I — Мне часто задают воп» 
I рос, почему я решил Снять 
I фильм о Риме. Действитель-
I но — почему? 
1 Я не люблю путешество-
I вать. Мне то и дало предла-
I гают поставить фильмы, рабо-
I та над которыми связана с 
I далекими путешествиями. На-
[ пример, я получил увлеиа-
I тельное предложение амери-
I каиского телевидения поехать 

в Тибет, Индию и Бразилию 
для изучения религиозных об-
рядов и магии. Я тут же со-
гласился, хотя заранее знал, 
что никогда зтих поездок не 
совершу. Ведь, любимые мои 
маршруты ограничиваются 
треугольником Рим —Остия — 
Витербо. Здесь я себя хорошо 
чувствую и поэтому ответить 
мегу так: я снял фильм о Ри-
мё, потому что живу в Риме 
и этот город мне нравится. 

Но есть и другая причина: 
всроре после картины «Слад-
кая жизнь» в Риме ' пошла 
мода на фильмы, посвящен-
ные экзотический , путешест-
виям. Из чувства прЬтеста и 
внутренней убежденности я 
эляпип тогда, что для того, 
чтобы обнаружить странное, 
необычное, причудливое, со-
всем не обязательно отправ-
ляться в дальние страны. 

И я стал думать над Тем, 
как бы показать Р^м гладами 
иностранца, показать город, 
одновременно и близкий и 
чуждый, как далекая плане-
та. Так, почти неосознанно, 
и родился план это'го фильма. 

Теперь я, откровенно гово-
ря, не знаю, отвечает ли 
фильм моим замыслам. Я не 
могу оценивать собственные 
работы — я их не вижу так, 
как видит зритель. Да и ни-
когда не смотрю их. После 
того кан картина готова, для 
меня она больше не сущест-
вует; работа сделана, теперь 
уже от фильма зависит, будут 
ли его смотреть, понравится 
ли он. Пойти и проверить, 
иаиое впечатление он произ-
водит, нажегся мне нескром-
ным. 

Уже • ходе съемочных ра-
бот фильм ускользает иэ мо-
и х 

Сначала1 фильм существует 
л таком виде, каким он тебе 
представляется, каким ри-
суется в разговорах с сотруд-
никами — не очень чвтков, но 
захватывающее, вольное, ни-
чем не стесняемое лидеиие. 
Затем наступает второй этап: 
сценарий. Фильм фиксирует-
ся на бумаге и уже перестает 
быть тем, чем был. Его нала-
гают словами, он становится 
узником слов. Слова имеют 
присущую только им выра-
зительную силу. Третий этап: 
подготовка к съемочным 
работам. То, что было задума-
но, все больше отличается от 
того, что начинаешь осуще-
ствлять: лица, костюмы, по-
ступки как бы окунаются в 
расплавленную магму, иэ ко-
торой могут поялиться л со-
вершенно измененном виде. 

А потом начинаются съем-
ки. Теперь под диктатом 
техники, слета, камеры во-
здается совершенно новый 
вариант фильма. Это волшеб. 
ный, быть может, самый пре-
красный атап, но фильм про-
должает видоизменяться, что 
замечаешь преимущественно 
на другой день, когда смот-
ришь отснятый материал. 

Отснятый мною материал: 
первоначальный звуковой 
фон изумителен — он запол-
нен шумами, распоряжения-
ми, ругательствами, голосами 
людей, говорящих на различ-
ных языках. Но прекрасно и 
неозвученное изображение — 
актеры, шелелящие губами л 
могильной тишине. 

И, наконец, синхронизация, 
музыка. Фильм — кан ребе-
нок. растущий на глазах у ро-
дителя: сначала он похож на 
отца, потом на мать, он про-
должает расти и начинает по-
ходить на деда... 

Теперь, после того как 
фильм сделан, мною владеет 
странное чувство: прежде 
мне всегда казалось, что л 
моих фильмах тема исчерпа-
на, до конца выработана 
мною. На этот раз боюсь, что 
я даже не затронул темы. 
Рим в моем фильме о Риме 
отсутствует. С удивлением я 
замечаю, что Рим не принад-
лежал мне ни одной минуты, 
и мне асе еще хочется снять 
фильм о Риме. 

Тринадцатилетняя Нигер 
Нильссон пользуется большой 
популярностью в Швеции у 
взрослых и у маленьких зри-
телей. Успешно прошел 
фильм с ее участием о за-
бавных приключениях Пеппи 
Длинныйчулок, снятый по 
книге А. Линдгрен. 

На снимке: Нигер Нильссон. 

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ БРАТСИИХ СТРАН 

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ 

Председатель Союза чеш-
ских писателей Яв Козак, 
выступая на учредительном 
съезде союза в мае 1972 го-
да. говорил о том, что идеи, 
содержащиеся в постанов-
лении ЦК КПСС «О литера-
турно-художественной кри-
тике», «наша литературная 
критика и литературоведе-
ние должны с высокой тре-
бовательностью, творчески 
применять и проводить в 
жизнь». 

Поддерживая плодотвор-
ные тенденция литератур-
ного развития, писала в 
журнале «Веймарер Бан-
треге» Урсула Райнхольд 
(ГДР), «критика является 
важным общественным ре-
гулятором... С другой сто-
роны. критика подготавли-
вает общество к новым ли-
тературным произведениям, 
пытаясь выявить общест-
венное значение книги, воз-
действие, которое она мо-
жет оказать». 

Известный болгарский 
ученый, председатель Сою-
за болгарских писателей 
Пантелей Зарев подчерки-
вает, что критика должна 
направлять внимание писа-
телей к «проблемам совре-
менности, к идеям, которые 
уже нашли или еще не 
нашли места в нашей лите-
рку ре». «Уровень литера-
турной критики,—утверж-
дает в интервью газете «Ли-
тературен фронт» П. За-
рев,— мерило и уровень на-
циональной культуры: ее 
титанической силы или ее 
полной беспомощности, ее 
дерзости и открытой энер-
гии или ее полного застоя». 

В теоретическом доку- имеющей решающее лначе-
менте, разработанном рабо- ние как для литературнрго 
чей группой но вопросам процесса, так и для твор-
культурной политики при ческого климата...» 
ЦК Венгерской социали-
стической рабочей партии, 
«Некоторые вопросы лите- С ПАРТИЙНЫХ 
раТурщШ И Художествен- ш—шшяштшшшшяш» 
ной критики» («Литератур- ПОЗИЦИИ 
ная газета» сообщала о нем 
в .V» 48 за 1972 г ) отме-
чается. что «социалистиче-
ская культурная политика 
рассматривает критику как 
существенный идеологиче-
ский фактор духовной жиз-
ни и придает большое зна-
чение марксистской крити-
ческой деятельности, кото-
рая в равной степени ори-
ентирует общественность, 
творческие организации и 
деятелей искусства, поддер-
живает художественные 
ценности, социалистические 
тенденции и активно уча-
ствует в работе по форми-
рованию сознания и вку-
са». 

О марксистских позициях 
литературной критики ГДР 
с понятной гордостью гово-
рит в интервью журналу 
«Веймарер Найтреге» крн-
тцк Клаус Ярматц: «...за 
сравнительно короткий срок 
вен литературная критика в 
ГДР заняла определенные 
материалистические пози-
ции. рассматривая отноше-
ния между искусством и об-
ществом с точки зрения 
марксизма-ленинизма. Важ-
но и то, что большая часть 
литературных критиков без-
оговорочно выступает за по-
литику партии в области 
культуры и считает себя 
проводником культурной 
политики партии». 

Газета «Руде право» в 
связи с постановлением 
ЦК КПСС писала «В 
свете этого документа 
перед нашим читателем 

РОИ И ВРЕМЯ 

, Как постигает писатель 
#ть социальных процессов 
современности, как пока-
«гвает формирование но-
вой личности? 
~«...Мы делаем все воз-
можное,—говорит Панте^ей 
Зарев,— чтобы привлечь 
Ми мание писателей к жгу-
чим проблемам еовремеи-
И»сти. всячески стремимся 
«ющрнть

 И
х к оригиналь-

ной интерпретации этих 
Проблем, к осознанному 
отображению этих проблем, 
к пояскам новых форм ото-
бражения. с тем чтобы 
СПасти автора от натурали-
стического перепевания 
фактов, от банального ре-
шения задач при художе-
ственном изображении на-
шей богатой и многоликой 
» своем движении современ-
ности». 

Нельзя забывать о такой 
важной сфере деятельности 
литературно - художествен-
аой критики, как ее актив-
ная борьба с враждеб-
ивмн едя чуждыми со-
циализму идеологическими 
влияниями, для того что-
бы критика стала действен-
ным оружием в разви-
тии социалистической куль-
туры. в борьбе с идеологиче-
ской диверсией империализ-
ма. необходимо активней 
обобщать и развивать си-
стемы критериев и оценок 
марксистской эстетики, 
подчеркивается в документе 
«Некоторые вопросы лите-
ратурной и художественной 
критики», разработанном 
рабочей группой по вопро-
са* Культурной политики 
при ЦК ВСРЛ. 

Клаус Ярматц . (ГДР) 
отмечает: « ..полемика со 
всеми видами буржуазной 
идеологии. которая еще 
воздействует на нас через 
искусство, требует очень 
активной литературной кри-
тики. И в ятом плане тре-
бования к повышению уров-
ня критики будут возра-
стать, а перед критикой 
встанут и новые задачи*. 

Марксистская литератур-
ная и художественная кри-
тика должна спокойно и 
аргументированно, метода-
ми убеждения интенсивно 
вестн полемику с мелко-
буржуазными и буржуаз-
ными капитулянтскими и 
левацкймн теориями и в 
этих спорах укреплять чи-
стоту марксистско ленин-
ского учения. 

ПИСАТЕЛИ И ШКОЛА 
«Прерванный урок» — тан 

казы.а.тся антология, вышед-
шая недавно • ФРГ. В ной со-
браны «вспоминания, расска-
аы н памфлеты 15 крупных 
писателей, посвященные их 
школьным родам. 

Остро и язвительно аыемеи-
•ает современную ему школь-
ную систему Бернард Шоу. 
Не менее уничтожающе отзы-
вается о школе н Бертольт 
Брехт. Об атмосфере казен-
ной муштры, которая уроду-
ет детей и внушает им нена-
висть к школе, рассказывают 
Томас Манн, Герман Гессе, 
Райнер Мария Рильне. В вос-
поминаниях писателен учите-
ля показаны не только без-«ушными тиранами или за-

авными чудаками, но и 
яюдьми с трагической судь-
бой. которые, «являясь жерт-
вами своей профессии, слу-
жат покорным орудием в ру-
ках господствующего клас-
са». Недавно мне пришлось 

побывать в Каире с де-
легацией Союза советских 
обществ дружбы. Деле-
гация приняла участие • ме-
сячнике советской культуры, 
провела переговоры с обще-
ством «Египет — СССР» о 
культурном сотрудничестве. 

Я встречался с многими 
видными деятелями культу-
ры, посетил редакции газеты 
«Аль-Ахрам» и журнала «Роз 
эль-Юсеф», где работают 
многие мои друзья. В с в о и 
с тем, что осенью зтого года 
в Алма-Ате состоится V Кон-
ференция писателей стран 
Азии н Африки, я не мог не 
побывать в редакции журна-
ла «Лотос» — органе Посто-
янного бюро афро-азиатских 
писателей, и мне хотелось 
познакомить читателей «Ли-
тературной газеты» с тем, 
как работает «Лотос» и как он 
готовится к алма-атинской 
встрече. 

Площадь Такрир находится 
в центре Каира, на пересече-
нии нескольких самых ожив-
ленных магистралей. И со-
всем недалеко от нее, на 
улице Каср зль-Эйни, 104, 
расположился двухзтажный 
особняк организации соли-
дарности писателей стран 
Азии и Африки. В редакции 
я застал заместителей глав-
ного редактора — Абдель 
Азиза Садека и Эдуарда зль-
Харрата. Главный редактор, 
мой друг Юсеф зс-Сибаи, 
был в зто время в отъезде. 
В обстоятельной, дружеской 
беседе я познакомился с ра-
ботой журнала «Лотос», пла-
нами на ближайшее буду-
щее. 

— Первый номер нашего 
журнала вышел в 1)67 году. 
Несколько номеров в настоя-
щее время находятся а про-
изводстве и скоро выйдут я 
свет. «Лотос» печатает луч-
шие произведения прогрес-
сивных писателей стран Аф-
рики и Азии. Он издается на 
трех языках — арабском, 
французском и английском, 
выходит четыре раза я год. 
Первое время журнал вы-
ходил нерегулярно — не так-
то просто было нала-
дить связи с писателями 
многих стран. Теперь эте 
трудность преодолена, и чи-
татели будут получать «Ло-
тос» регулярно. В зтом го-
ду редакция предполагает 
выпустить специальные изда-

ния «Лотоса»: они будут 
содержать «избранное» че-
тырех номеров журнала за 
1972 год. В дальнейшем ре-
шено печатать подобные из-
дания ежегодно — Это рас-
ширит круг читателей «Ло-
тоса». Уже аышла антоло-
гия произведений, публико-
вавшихся в «Лотосе», — на 
английском и французском 
языках. 

«Логос» становится попу-
лярным в университетских 
кругах многих стран и среди 
египетской интеллигенции. 

— За последнее время, — 
сказал Абдель Азиз Садек, — 
мы все чаще получаем заяв-
ки на подписку. В нашем жур-
нале печетают свои произве-
дения известные мастера сло-
ва: Алекс Ла Гума (ЮАР), 
Тауфик эль-Хдким и Юс уф 
Идрие (Египет), Чингиз Айтма-
тов, Николай Тихонов (СССР), 
Мулк Радж Анвнд (Индия), 
Фанз Ахмад Фаиэ (Пакистан) 
и многие другие. 

8 Злижайших номерах жур-
нала будут проведены дис-
куссии по злободневным во-
просам, целый ряд статей 
расскажет о выдающихся пи-
сателях стран Африки и Азии. 

— К алма-атинской встрече, 
— говорит Абдель Азиз Са-
дек, — будет выпущено осо-
бое приложение к 17-му но-
меру «Лотоса», посвященное 
казахской литературе. Мате-
риалы уже собраны, и в бли-
жайший месяц оно сдаете а а 
набор, А 18-й номер «Лото-
са» целикам посвящается ал-
ма-атинской встрече. В номе-
ре будут широко освещены 
успехи советской литературы 
и культуры, достижения все» 
народов Советского Союза. 
Большой раздел журнала 
представит достижения ар-
мянской литературы, в связи 
. тем, что после встречи в 
Алма-Ате в Ьреване состоит-
ся позтический симпозиум. 

Эдуард зль-Харрат добав-
ляет к словам своего колле-
ги. что сотрудникам нЛотоса» 
хочется сделать зтот номер 
.курнала содержательным и 
красиво оформленным. 

Делояяя обстановка и »н-
тузиазм царят в редакции 
«Лотоса». Журнал внесет свой 
благородный вклад в дело 
укрепления единства стран 
Африки и Азии. 

Георгий ГУЛИА 

КАИР 

В журналах н газетах социалистических 

стран широко обсуждаются проблемы, свя-

занны* с повышением уровня литературно-

хухожёстве^кой критики, ее ролью в раз-

витии литературы, в духовном воспитании 

народа. 

«Кембридж Дрт сиатер» по-
ставил Пьесу известной анг-
лийской писательницы Айрис 
Мордой «Три стрелы». Совет-
ские читатели знакомы с ее 
творчеством по вышедшим в 
русском переводе романам 
«Алое и зеленое», «Дикая ро-
за», «Пор сетью». 

Английская критика широ-
ко откликнулась на новую 
пьёсу Мердок. Писательница 
обратилась к очень далекой 

6г наших дней анохе. Дейст-
ие происходит 0 Японии в 

средние еека. Моподой и пре-
красный принц заточен во 
дворце. Враги хотели бы убить 
его, но боятся гнева сто-
ронников принца, которо-
му предстоит просить руки 
дочери микадо. По старинно-
му обычаю он должен для то-
го, чтобы получить согласие 
невесты, выстрелить в цель — 
если он точно поразит ее, иэ 
тира начнет бить вода, и 
принц сможет стать мужем 
царевны. Если стрела будет 
послана неправильно, из ти-
ра выплеснется огонь, и он по-

- гибнет. «Но зто пьеса Айрис 
Мердок, — пишет Сесиль Би-
тон в английской газете «Гар-
диан», — и стрелы имеют для 
писательницы символическое 
значение. На одной из них пе-
ро ястреба, на другой — ле-
бедя, а на третьей — голубя. 
Иными словами, выбор должен 
быть сделан между политиче-
ской деятельностью, религией 
и романтической любовью. Та 
же философсная дилемма 
присутствует во многих ее 
произввдениях. Япония? Эта 
страна с давних пор привле-
кает писательницу...» 

В беседе с Сесилем бито-
ном Айрис Мердок отметила, 
что ее интересуют такие про-
блемы. как природа власти и 
суверенитета, борьба против 
иерархической системы. 

КПСС». Задача критики— 
напсмшцать писателям, что 
они отвечают за ценность 
своих произведений, а так-
же за общественное воз-
действие своих книг на ши-
рокие круги достаточно 
зрелых и восприимчивых 
читателей. 

«Книги составляют осно-
ву каждой национальной 
культуры. Литература ока-
зывает самое глубокое 
и широкое в общест-
венном смысле воздействие 
на формирование челове-
ка». — говорит Рышард 
Лпсковацкш), отвечая на 
вопросы анкеты краковско-
го еженедельника «Жнце 
литерацке». 

Литературная критика 
наряду с эстетикой и лите-
ратуроведением должна 
участвовать в разработке 
теория социалистического 
реализма. 

Эти проблемы всесторон-
не обсуждались и на про-
ходившем в начале марта 
прошлого года в Улан-
Баторе пленуме трех твор-
ческих союзов МНР — 
писателей, художников и 
композиторов В докла-
дах и выступлениях от-
мечалось. что большин-
ство писателей. худож-
ников и композиторов при-
держиваются в своем твор-
честве метода социалисти-
ческого реализма, принци-
пов партийности и народно-
сти литературы и искусст-
ва, подходят с классовых 
позиций к сложным явле-
ниям современности и ве-
дут решительную борьбу с 
враждебной идеологией, вы-
полняя важную роль в 
воспитании трудящихся а 
духе коммунистической со-
знательности и убежденно-
сти. 

Размышляя о роли и ха-
рактере литературно-худо-
жественной критики, пред-
ставители братских стран 
по-разному определяют ее 
задачи в общественной н 
культурной жизни. Но есть, 
оДнако. главные выводы, 
к которым, лак к обще-
му знаменателю, могли бы 
быть сведены различные 
высказывания. 

Это объективный анализ 
литературного процесса 
н выявление в нем (поль-
зуясь словами К. Лр-
матца) того, «что в ду-
ховной жизни ведет впе-
ред, что соответствует со-
циализму. а что нет, что 
соответствует растущим 
потребностям общества в 
искусстве». Эти вопросы об-
суждаются, вызывают ли-
тературно - критические 
споры Но если для подоб-
ных дискуссий «харпктер-
но стремление к истине, 
желание помочь социали-
стическому развитию», — 
говорится в документе ЦК 
ВСРП «Некоторые вопро-
сы литературной и худо-
жественной критики \ — 
иными словами, если эти 
дискуссии будут серьезны-
ми и принципиальными, то 
они будут положительно 
воздействовать на развитие 
литературы, на творчество 
писателей 

На страницах печати 
братских стран осуждает-
ся чрезмерно субъективный 

Н О В А Я Р О Л Ь 

Печать социалистических 
стран подчеркивает, что 
задача марксистской крити-
ки — пропагандировать про-
грессивное искусство, ис-
кусство коммунистической 
идейности, высокого худо-
жественного уровня, — об-
щая для культуры нашнх 
народов 

С развитием социализма, 
с переходом к коммунизму 
роль литературной н худо-
жественной критики будет 
лишь возрастать, как бу-
дет возрастать и вообще 
роль духовного начала • 
жизни общества. 

На еннмке: Софи Лорен 
• фильм* режиссера Альберто 
Латтуада «Грех». Лорен ис-
полняет роль монахини Джер-
Минин, соблазненной продаж-
ным политиканом Анннбале. 

Кадр из фильма *Рим» 

последние сомнения. «Рожде-
ние Геркулеса» было действи-
тельно написано рукой вели-
кого драматурге. Специали-
сте* я п о п о л ю себе ото-
слать к саоей работе «О 
«Рождении Геркулеса», аыпу-
щенной издательством «Фе-
ликс Блок» вместе с моим 
немецким переводом драмы. 

Некоторые считают «Рож-
дение Геркулес*» несовер-
шенным и несценичным про-
изведением. Я с этим не со-
гласен. Конечно, «Рождение 
Геркулеса», написанное 25* 
летним Шекспиром, но дости-
гает силы его более поздних 
великих трагедий. Но я убеж-
ден, что эта драма а ближай-
шем будущем появится иа 
сцене. 

Сейчас •' работаю над ин-
тереснейшей проблемой так 
называемых «первоисточни-
ков» Шекспира. Речь идет о 
целом ряде безымянных дра-
матических произведений, ис-
пользованных великим дра-
матургом. Многбе говорит в 
пользу того, ит» некоторые 
нэ них — не что иное, как 
черновые наброски самого 
Шекспира, который много 
лет спустя вновь возвращай-
ся к ним. Работа еще не за-
вершена, и говорить о ре-
зультатах этих исследований 
пока рано. 

N. ПОРТУГАЛО», 
корреспондент АПН 

— по просьба 
«Литературной газеты» 

БОНН, (По телефону) 

— Драматурги* елизаветин-
ской эпохи всегда привлекала 
меня. В свое время • перевел 
на немецкий язык несколько 
драм наиболее известных со-
временников Шекспира. 

Уже тогда я обратил внима-
ние на огромное количество 
енонимньк драматических 
произведений этой эпохи, до-
шедших до нас как в рукопи-
сях, тая и в печатном виде. 
Некоторые из них были явно 
написаны рукой зрелого ма-
стера. Несколько лет назад я 
начал составлять сравнитель-
ные таблицы характерных 
языковых и стилистических 
особенностей этих произведе-
ний. Помогло полученное 
мною математическое обре-
зование. Оно позволило ис-

пользовать метод струитур-
нои стилистики. 

вопрос об авторстве цело-
го ряда упомянутых произве-
дений не давал мне покоя. 
В те бурные времена хище-
ние рукописей и их аноним-
ные издания было обычным 
делом. Постепенно я пришел 
к выводу, что среди этих 
безымянных драм и комедий 
могут быть и творения вели-
кого Шекспира, еще не из-
вестные его потомкам. 

Впервые я прочел «Рожде-
ние Геркулеса» а редком ан-
глийском издании 1911 года. 
Это перереботка трагикоме-
дии Плавта о любовном при-
ключении Юпитере-громо-
вержца, воспылавшего стра-
стью к земной дочери 

и 



0 ЮМОР, САТИРА 
24 «нив» \У11 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА Н» I 

:ЛУБ СТУЛЬЕВ 

Ф ы 
Не сиди д ома! Выходи в 

люди/ 

О Точка! Сколько ненапи-
санных произведений она 
венчает... 

М. ГЕНИН 

0 Молчание — знак ка-
чества. 

Борис НОТКИН 
ЛЕНИНГРАД 

ф Не все попинают афо-
ризмы, и для таких приходит-
ся писать романы. 

ф «Люди, ау!» — кричал 
грешник, случайно попавший ] 
в рай. 

8. НОНЯХИН 

ф Парадокс — здравая 
мыс.\ь, сказанная не к песту. 

д. МИЛЬРУД 

ОДЕССА 

ф Время не терпит! Терп- \ 
лю я! 

В. ЛЕБЕДЕВ 
ЛЫТКАРИНО 
Московской обл. 

ДОСКА 
ТИР «КЛУБА ДС» 

— Кто здесь председа-
тель? 

— Здравствуйте. 
— Я спрашиваю, кто здесь 

председатель? 
— Добрый день. 
— Вы мне зубы не загова-

ривайте, кто здесь председа-
тель? 

— Вам нужен председа-
тель? 

— Я знаю, кто мне нужен, 
здесь председатель или нет? 

— А вы почему его имен-
но здесь ищете? 

— А потому, что V вас на 
двери написано: «Председа-
тель завкома». 

— Ну, если написано, зна-
чит, я председатель. 

— Так бы сразу п говори-
ли. Я Иванов. 

— Откуда вы, товарищ 
Иванов? 

— С Доски почета я, това-
рищ Иванов. 

— Ну, конечно, как же я 
вас сразу не узнал. Главное, 
смотрю, лицо знакомое. Ну, 
конечно же, вы Иванов с 
Доски почета. Слушаю вас, 
товарищ Иванов. 

— Какой я вам товарищ 

Иванов! Сидоров я вам из 
пятого цеха. 

— Но вы сами сказали, 
что вы Иванов с Доски поче-
та. 

— Правильно, с Доски по-
чета я Иванов, а из цеха я 
Сидоров. 

— Почему Сидоров? 
— По отцу Сидоров, а по 

доске Иванов. 
— Подождите, подождите, 

товарищ Иванов, как ваша 
фамилия? 

— Это я вас хочу спро-
сить, как моя фамнлия1 

— Ваша фамилия Сидоров. 
— Правильно. 
— Ну вот. видите, разо-

брались. Если еще какие во-
просы будут, заходите, всег-
да поможем. До свидания, 
товарищ Сидоров. 

— Да погодите вы, ничего 
мы не разобрались, а только 
запутали. 

— Сейчас распутаем. Что 
вас не устраивает? 

— Я знаю, что меня не 
устраивает! Вот ваша фами-
лия как? 

— Николаев. 
— А на кабинете что на-

писано? 

— «Председатель завкома 
Николаев». 

— Вот и я так же хочу. 
— Чтоб на моем кабинете 

— ваша фамилия? 
— Да нет же, я хочу, что-

бы моя фамилия была подо 
мной. Моя, а не Иванова. 

— А где же ваша фами-
лия, под Сидоровым, что ли? 

— Да я это Сидоров! Я! 
— Ну вот, теперь все по-

нятно. Под вами фамилия 
Иванова, а ваша фамилия 
под кем? 

— Не знаю я, под кем, я 
знать не хочу! 

— А чего же вы хотите? 
— Поменять фамилию. 
— Так меняйте на здо-

ровье. 
— Почему это я? Вы на-

путали. вы и меняйте. 
— Да вы что, смеетесь? 
— Поменяйте на доске фа-

милию, и все. 
— Да на какой доске, ато 

только так говорится — дос-
ка, это же блок железобе-
тонный. Пожарников надо с 
лестницей вызывать. 

— Ну, а что же мне де-
лать? 

— Ничего не делать. По-

Л. ИЗМАИЛОВ 

думаешь, фамилию перепута-
ли. Да кто на это внимание 
обращает? Фотография ваша 
висит. Каждый видит, что у 
вас лицо с Доски почета. 

— Но подписываюсь-то я 
не лицом, а фамилией. А фа-
милия-то -од другим. 

— Ну и что, он гоже до-
стойный человек. У нас на 
Доске почета только достой-
ные люди. 

— Я знаю, но у них-то фа-
милии ие перепутаны. 

— А это еще не известно. 
Под вами чья фамилия? 

— Иванова 
— А пол Ивановым? 
— Сидорова. 
— Ну вот видите. Он же 

не жалуется. 
— Это его личное дело. А 

я вот пойду и поменяю фа-
милию. 

— А вот тогда мы вас 
снимем с Доски почета. 

— Да я не на доске поме-
няю. а в паспорте. 

— А это уж ваше личное 
дело. И будет совсем хоро-
шо. если вы захватите с со-
бой Иванова. Пусть тоже 
поменяет фамилию, и тогда 
будет все в порядке. 

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗИКИ» 

О Ш И Б К А 
в. КЛИМОВИЧ 

Коллектив нашего уч-
реждения передовым был. 
Застрельщиком. 

Мы первыми обязались 
«не мучить зверей, птиц и 
насекомых». И не мучили. 
Про нас передача была. По 
телевизору. А кто был за 
стрелыциком изучения язы-
ка племени абабуа? Тоже 
мы. Наш коллектив. Об 
этом даже в газете фото 
график» напечатали. И дви-
жение «Ни звука после по-
луночи» тоже мы организо-
вали. Нам сначала некото 
рые не верили. Так мы 
для них специально собира 
лнсь: песни пели и кричали 
до 24 часов, а после — ни 
гу-гу. Федор Федорыч, наш 
директор, по радио высту-
пал. Как молчать, рассказы 
вал. 

За передовизм наш кол-
лектив в тресте уважали. 
• конце каждого квартала 

премию давали, а на Новый 
год — вымпел. Два годя 
мы впереди всех шли. Сдру-
жились. Но видно, так и 
не раскусили до конца бун-
довского и дали ему слово 
на собрании. Вышел он к 
трибуне, из директорского 
стакана воду допил н гово-
рит: 

— Предлагаю в текущем 
нвартале взять обязательст-
во — иногда на работе ра-
ботать, чтобы не совсем 
потерять трудовые навыки. 

У нас всех дыхание пере-
хватило. На собрании на-
чальство из треста, коррес-
понденты. Начальство за-
аплодировало, корреспон-
денты в блокнотики запи-
сали. Ну. нам делать нече-
го. Мы проголосовали «за». 
Теперь расплачиваемся. Ра-
ботаем почти каждый день. 
Как все. За одну зарплату. 
Без премий. 

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Леня не будеЯ 

Вл. ЛИФШИЦ 

| Ф О Т О А Т Е Л Ь Е 

Час прмдст — м а умру, 
И мама на будет. 
Будет солнца поутру, 
А меня на будет. 

Будет сват, м будет тьма. 
Будут лето и зима. 
Будут кошки м дома, 
А меня не будет.. 

Но явлений череда. 
Знаю, бесконечна, 
И когда-нибудь сюда 
Я вернусь, конечно. 

Тех ж* атомов набор 
В сочетай»* прежнем: 
Будет тот же самый взор. 
Как и прежде, нежным. 

Снова буду жить в Москве. 
Те же видеть лица. 
Те же мысли а голова 
Станут копошиться. 

Те же самые грехи 
Совершу привычно. 
Та же самые стихи 
Напишу вторично. 

Ничего судьба моа 
В прошлом не забудет, 
Тем же самым буду я._ 
А меня не будет. 

ГШМ.ЧТМ жскии 

РЕСТ* ИРАН 
Т Р О М К Л * 

Фото: (ЛЕНИНГРАД! 

Что бы >то значило? 
Фото а. НАЯДИНА (Велыннчи Могнлевсной обл.) 
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• ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу меня повысить по 

собственному желанию. 

• МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 

Если у вас разболелась го-
лова, если у вас нет цветного 
телевизора, если от вас ушла 
жена, если местком отказал 
вам в путевке на Черномор, 
ское побережье Кавказа, е^ла 
вам кто-то должен 200 руб. 
лей, а вы должны 400 в кассу 
взаимопомощи, если вашего 
сына исключили нз школы, 
если вам запороли в ателье 
праздничный костюм, если вы 
не можете купить «Москвнч-
412», если вас оскорбили в 
троллейбусе, если врач отка-
зался продлить вам бюлле-
тень, если вы, простояв два 
часа в очереди, так и не попа, 
лн в ресторан, если «неотлож. 
ка», которую ви вызвали, до 
снх пор не приехала, если вам 
нельзя есть жирную пищу, 
если у вас перемежающаяся 
хромота я сложный астигма-
тиам, если ваш старший бух-
галтер нечист на руку, если 
вы заметили в газете опечат-
ку, если вы с чем-то несоглас-
ны, наконец, если вы потеряли 
друг друга — встречайтесь а 
центре ГУМа у фонтана! 

ВАС ОБСЛУЖИТЬ? Анатолий ЭЙРАМДЖАН 

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ 
— Вот здесь останови-

те, пожалуйста, — попросил 
меня пассажир. 

Остановил я ему машину, 
а в зеркальце вижу: надел 
он очки, уставился в счет-
чик и по карманам ш а р и т -
собирает мелочь. 

— Ну что ты на счет-
чик смотришь? — говорю. 
— Глаза себе портишь! 

А он тихонько дотро-
нулся до моего плеча: 

— Получите, пожалуй-
ста. 

— Не звени! — говорю 
ему строго И не оборачи-
ваюсь — смотрю на него в 
зеркальце. — Лучше купи 
на них даГям конфетки. 

—> Какие конфетки? — 
еще удивляется он. — Это 
вам За проезд. 

— На что они мне?! — 
говорю. — Что я с ними 
буду делать? 

— Как что?1 — Заерзал 
он на сиденье, посмотрел 
наконец в зеркальце и сра-
зу асе понял — полоз сно-
ва в карман. 

«То-то же!» — думаю и 
тут же спрашиваю: 

— Хочешь рубль дать? 
— Да! — Заглянул он в 

зеркальце и не выдержал 
моего взгляда — передви-
нулся в угол. 

— А что мне твой 
рубль? — говорю и навожу 
на него зеркальце, чтобы 

говорить как мужчина с 
мужчиной — с глазу на 
глаз. — Вот сейчас приеду 
в парк и сторожу отдам 
твой рубль только за то. 
что ворота мне откроет... 
Еще три на мойке дам... 
пять слесарю... И еще... 
еще... Что мне твой рубль? 

— А я больше не могу! 
— крикнул он и глаза за-
жмурил. 

«Инженер, наверное», — 
думаю. 

— А я что, прошу у те-
бя? — говорю ему спокой-
но — Всходи лучше, не 
задерживай. 

Взялся он за ручку, гла-
за не открывает и сидит 
так, не знает, что делать 

«Ехал бы ты трамваем, 
— думаю. — И тебе, н мне 
спокойнее». Закурил я па-
пиросу, громко вздохнул и 
говорю ему: 

— Вот пока мы с тобой 
говорим, я рублей пять 
заработал бы уже Не 
меньше! 

— Но ведь я не могу 
уйти, не заплатив! — 
плаксивым голосом говорит 
он. 

— А обидеть, выходит, 
можешь?! — спрашиваю. 

— Почему — обидеть?! 
— Ты что, с луны сва-

лился? — говорю ему — 
Хорошо еще, что на меня 
нарвался — человек я спо-

койный, вежливый... На 
Доске почета в парке ви-
шу... А другой на моем ме-
сте разговаривать бы с то-
бой не стал — кинул бы 
вслед тебе эту мелочь да 
еще ругнул бы вдогонку! 

— А еслн б я рубль 
дал? — спросил он. 

—За рубль машину сор-
вал бы с места, пока ты вы-
саживался. За полтора, — 
на всякий случай продол-
жил я. — не стронулся бы 
с места, пока ты до своего 
подъезда шел. Немым, жи-
вым укором стоял — спи-
ной ты это чувствовал бы! 

— А за два что было 
бы? — вдруг заинтересо-
вался он. 

— Ничего. — говорю,— 
Разошлись бы по-нормаль-
ному. 

— А за три? 
— Спасибо сказал бы. 
— За четыре? 
— Дверцу открыл бы. 
— А за пять? 
— Все ты хочешь знать! 

— потерял я вдруг терпе 
ние. — Этого я тебе не 
скажу 

Он задумался. 
— Ну что? — выжида-

тельно смотрю на него в 
зеркальце. 

— Эх, ладно! — полез 
он в карман. — Даю пять! 

Тут уж я обернулся к 
нему. 

— Ты серьезно? — спра-
шиваю. 

— Да. — говорит. И 
протягивает пятерку. И 
глаза такие решительные, 
смелые... 

— От душн даешь в ян 
радн интереса? — спраши-
ваю. 

— Ради интереса, — 
признался он. 

Тут мне кровь в' голову 
ударила, застучала в вис-
ках. «Ах ты! — думаю. — 
Еще издеваться вздумал?!» 
Сжал я в кулаке горящую 
папиросу — иначе на 
удержался бы... И говорю 
сквозь зубы: 

— Здесь тебе не цирк, 
дорогой товарищ Плати по 
счетчику, и чтоб больше 
руки на зеленый огонек на 
поднимал! Понял?! 

Как увидел он. что я е 
папиросой сделал. — по-
нял сразу, что со мной шут-
ки плохи: быстро положил 
на спинку сиденья свой 
рубль, открыл дверцу... И 
только ступил он одной но-
гой на тротуар — тут уж я 
не сдержался: поступил по 
нашему тарифу — сорвал 
машину с места. 

Крутнулся он на одной 
ноге. будто лезгинку 
станцевал чахнул руками, но 
не упал. Старая у меня ма-
шина. Слабо с места берет... 

ВАКУ 

Мих. ХЛЕБНИКОВ 

П О Д Р А Ж А Н И Я Фазилю ИСКАНДЕРУ 

К О Ш I МУШКА, МЕЖДУ ПРОЧИМ 
Интересный случай произо-

шел в нашей маленькой сими 
патичной республике. 

Козел моего дедушки саа-
лился в яму. 

В Динозаврском районе, где 
мы жили, было много козлов. 
Но козел моего дедушки был 
особый козел. Из его рогов 
добывали. между прочим, 
атом. Понимающие люди тан 
и звали его: атомный козел. 
Из других деревень и дедуш-
ке народ приезжал. 

•От чего зависит, нам бра-
та прошу, да? Почему мой 
козел не такой, только удо-
брение дает: суперфосфат-
муперфосфат?» — спрашива-
ли дедушку. 

«Нрестьянское дело —очень 
хитрое дело, между прочим, 
— отвечал дедушка. — Атом-
мый козел не для вашего кли-
мата. У меня один воздух 
миллион стоит». 

Однажды дедушкиного иоз-
ла чуть не увели. Тогда-то я 
и написал «Балладу об укра-
денном козле». Потом о козле 
м о дедушке я писал много 

Ш • . ' ' Ч 

Помнится, летом прошлого 
года администрацию «Клуба 
ДС» посетил писатель-людо-
ввд и душелюб Евг. Сазонов 
и сказал: «Наши проиграли 
3:0...» На посетителе не бы-
ло лица. В ходе двухчасовой 
беседы выяснилось, что речь 
идет об исход* финального 
матча чемпионата Европы 
между нашими и ненашими 
футболистами. В атот же лет-
ний вечер писатель стал про-
являть подлинное беспоиой-
ство за судьбу атаиующего 
отечественного футбола. Уже 
на следующее утро автор ро-
мана века «Бурный потои« 
положил на стол админист-
рации спасительную соломин-
ку. П*6ч*тав ее. администра-
ция нашла, что имеет дело с 
поразительным по смелости 
конструктивным переворо-
том судьбы отечествеиного 
футбола. 

Знаменитый писатель Евг. 
Сазонов пришел к выводу, 
что футбол?, особенно наше-

раз, что на языие железнодо-
рожной милиции называется 
«рецидив*. 

Но я отвлексв от ямы, • 
которую свалился козел мо-
его дедушки. А в яме, доро-
гие друзья, жалобно блеяла 
турйца. Не тур. а именно ту-
рица Потом-то уж до меня 
дошло, что наш умный козел 
не просто свалился в яму. а 
поспешил на выручку к мо-
лодой турнце. К тому време-
ни, когда дедушка разыскал 
злополучную яму. его встре-
чали ие тольио козел и ту-
рица, но и маленьний козло-
турчик. 

И оказалось, дорогие гости, 
что из рогов ИОЗЛОТур<4 мож-
но. между прочим, тоже до-
бывать атом. После зтого от-
крытия дедушку и направили 
на руководящую работу в 
один почтовый ящик. 

И я прошу вас, сидящих за 
зтнм скромным, но. между 
прочим, богатым столом, под-
нять боиалы и выпить за мо-
его дедушиу, за наших козло-
туров и за развитие атомной 
промышленности. 

му. угрожает ничейная 
смерть, независимо от резуль-
тата - 2:2. 3:3; 5:5, Да 
хоть 10:101 Маститый клас-
сик разъяснил, что отстава-
ние наших футболистов в 
технике, тактике, атлетизме, 
способе игрового мышления 
и результативности снова за-
тянулось. Но со всем этим, 
если очень эахотеть, можно 
покончить, как говорят фут-
болисты. одним ударом. Или, 
как говорят служащие учреж-
дений, одним росчерком пера 
Причем ничего и ни с нем ие 
нужно обсуждать, потому что 
ничего и ни с кем обсуждать 
не нужно. Грубо говоря, сиа-
зал Евг. Сазонов, всё должны 
решить одиннадцати метро-
вые удары. Или, как говорят 
в народе, пенали. Надо де-
лать так: если игра на пер-
венство страны по футболу 
заканчивается вничью (одни 
хотят победить, но не могут, 
• другие могут, но не умеют), 
то команды бьют друг другу 

Чтобы вы могли продета» 
вить собв м о ю жену, сначала 
мио непременно н у ж н о рас-
сказать вам кое-что об аме-
риканской кинозвезде Одри 
Хепберн. 

Итак, для начала замечу, 
что Одри Хепберн принадле-
жит к той категории женщин, 
на которых вы никогда не 
увидите рваного чулка или 
распоровшегося под мышкой 
халата. 

В любое время суток, при 
любых обстоятельствах она 
всегда одета с иголочки; при-
чесана — волосок к волоску; 
ее шляпка — перчатки — 
туфли — пояс — сумка — 
юбка — блузка и т. д. пора-
жают гармоничностью цвето-
вой гаммы. 

Если Одри хочет спать, она 
не наденет какую-то пижаму 
и не уляжется сразу в по-
стель. Сначала она распустит 
волосы по плечам, подвяжет 

по пять одиинадцатиматроаых 
ударов. Кто больше забьет, 
тот и победил А и те больше 
пропустит, тот проиграл. 

— А почему именно пять 
пеналей? — спросила адми-
нистрация. 

КАК В КИНО 
их ленточкой в тон ночной 
рубашке, затем накинет на 
плечи пеньюар нз той ж е тка-
ни. Так и ждешь, что после 
всего этого она наденет 
шляпку и отправится спать, 
д е р ж а на поводке любимого 
дога! 

Так обстоит дело вечером. 
Представляете, что творится 
днем? В сущности, она не жи-
вет, а проводит свое время в 
постоянных переодеваниях. 

Одри не пойдет а сад сре-
зать цветы, не надев платьице 
от Пакена с контрастирую-
щим по цвету фартучком. Она 
и не подумает склониться над 
клумбой, если у нее не будет 
нитяных перчаток, сверкаю-
щих ножниц, платка, распи-
санного известным художни-
ком, и новехонькой плетеной 
корзинки, а к о т о р у ю м о ж н о 
складывать срезанные цветы. 

Больше всего в ней потря-
сает умение сохранять бегу-

бая наша команда, даже сто-
личная. за сезон сможет за-
бить минимум 150 мячей. Не 
считая, конечно, двух-трех 
голов, забитых с игры. Таиая 
результативность и не сни-
лась ни хваленому «Аяксу», 

пречный вид в самых неожи-
данных ситуациях. 

Вот она упала с лошади. И 
что же? Когда Одри подни-
мается, мы видим, что ни 
один волосок не сдвинулся 
со своего места, на чистень-
ком, о т у т ю ж е н н о м д о р о г о м 
костюмо — ни единой пылин-
ки. 

Одри упала а воду? Когда 
ее извлекают оттуда, она дей-
ствительно мокра, но мокра 
красиво. Волосы ее аккуратно 
расчесаны морскими волна-
ми, платье от Валентине об-
легает ее тело, не образуя 
ни единой складочки, а лицо 
покрыто крупными, отлива-
ющими ж е м ч у г о м каплями, 
тщательно размещенными на 
равном расстоянии одна от 
другой. 

По сценарию необходимо, 
чтобы она хозяйничала на 
кухне? Что же, надев платье 
от Сен-Лорана, фартучек от 

давай забивать другим и сам 
не забивай. Бог даст — после 
игры реализуем пять пена-
лей». 

в) Можно будет со време-
нем сократить количество иг-
роков в команде, доведя его 

Антонио АМУРРИ 

Кардэна, домашние туфли с 
маркой не менее известной 
фирмы, О д р и порзеот среди 
кастрюль и плошек, слоено 
манекенщица ео аремя де-
монстрации моделей. И мне 
всегда кажется, что камбалу 
она поджаривает не на масле, 
а на одеколоне, ж а р к о е ж * 
сдабривает духами по два-
дцать тысяч лир аа флакон-
чик. 

И тут я начинаю ДУМАТЬ О 
своей жене и задаюсь вопро-
сом: почему, еоавретясь до-
мой, я не аастаю ее вот та-
кой ж е — непринужденной, 
злегантной, поджаривающем 
лук из оранжереи Диора или 
бифштекс мерки Шанапь-бор-
ня № 5? Почему она вечно 
суетится, пыхтит, надрывает-
ся? И почему весь наш д о м и 
д а ж е двор провоняли атой 
проклятой яичницей? 

Перевела е итальянского 

V ' • -V '. 

нице достаточно сыграть есв 
свои 30 игр со счатом 0 : 0 
и после каждого матча заби-
вать пенали. 

Конечно, не асе встретят 
это новшество аплодисмента-
ми. Найдутся горччие головы. 

К И Т О Г А М П Р Е Д С Т О Я Щ Е Г О Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О С Е З О Н А 
ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ * КЛУБА ДСа 

— Ну на шесть им! — по-
ставил ее иа месте писатель. 

Администрация .Клуба ДС* 
рассмотрела предложение 
Гаг. Сазонова со всех сторон 
и ео всея аспекта*, еслн таи 
можно выразиться. Что же 
получится не футбояьныя по-
ляк страны? 

а) Результативность в на-
шем футболе увеличится ров-
но • десять рва (по количест-
ву пенале* после игры). Ию-

ни пресловутому «реалу», ни 
таи называемому «Сентосу». 
ни, с позволения сказать, .Ба-
варии., вмасте взятым. 

б| Не надо будет задурн-
вать футболистам голову раз-
ными там техннчесними но-
винками. тактическими за-
думками и прочими сомни-
тельными атрибутами люби-
мой игры миллионов. Теперь 
и тренеру будет легче. Девиз 
не игру один: «Умри, но не 

до пяти полевых игроков и 
вратаря. Нак е яоккяе. Что я 
свою очередь поялечет за со-
бой отмену за ненадобностью 
»0 минут игрояого яременн. 
Что я сяою очередь позволит 
наконец использовать стадио-
ны по их прямому назначе-
нию: для парадов футболи-
стов и демонстраций художе-
ственных фильмов. 

г) Чтобы стать чемпионам 
страны, команд е-побвднтель-

которые скажут, что предла-
гаемые Евг. Сааонееым нов-
шества не столько оживят 
атакующий футбол, сколько 
похоронят его заживо. Но ато 
не аргумент. Иные горячие 
головы скажут, что • между-
народном матче нашим фут-
болистам все-таки придется 
играть все 90 минут на выиг-
рыш, а на иа ничью, ибо да-
леко не каждый заграничный 
арбитр отважится назначить 

Леониду .ТЕМИНУ 

Александр ИВАНОВ 

Не »Ло/ 

На то мы аоаим к Пушкину, 
поаты! 

Мики, букеты — право, 
ии к чему. 

Доклады, оды. 
кипам сойоты... 

Да с том пи надо 
приезжать 

и Нему!! 

а теченнв игры насколько па-
нелей е ворота наш/<х сопер-
ников. Но и ато не аргумент. 
И могут найтись такие горя-
чие головы, ноторыа скажут, 
что футбол от всего зтого по-
теряет арелищность и красо-
ту. Да, потеряет. Но ато, со-
гласитесь, томе не аргумент. 
И. наконец, иные острословы 
еиажут: «Вы вместе с водой 
выплескиваете н ребенка!» А 
ато разве аргумент? 

Рассмотрев вопрос, един-
инстрация пришла к выводу, 
что предложение Евг. Сезоне-
ва при асам его блесне все 
же страдает половинчато-

Не надо 
о Михайловском. 

А пуще — 
Гнать в тиражи венки 

бумажных роз. 

Навпйте приезжать 

к Нему, 
как Пущин: 

Он — умница/ — 
шампанского привез.* 

(Леонид ТЕМНИ) 

Ярка 

моих прекрасных чувств 

палитра! 

Я Пушкиным, 
как Пущин, 

дорожу? 

Я — умница! — 
Возьму е собой 

пол-литра, 
Огурчиков 

и дома посижу! 

- 5
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стью. Не хватает любимого 
лозунга деоровых команд) 
•Три корнера - пенальГ. 
Чтобы еща больше увеличить 
результативность. 

Однако Еаг. Сазонов уве-
ренно парировал возражение 
администрации: «?1оживем — 
увидим!» Н действительно — 
пожив некоторое ервмя н оз-
накомившись с последними 
футбольными новостями, ад-
министрация увидела - пи-
сатель соаершенно прае. Не-
смотря на то, что мяч круг-
лый, победил сильнейший. 
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