
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ИТЕ РАТУРНАЯ 
ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

№ 9 (4399) 

28 февраля 1973 г. СРЕДА 

ГОД ИЗДАНИЯ 44-й 

ПИСАТЕЛЬ 

И 

ПЯТИЛЕТКА 

ОТ СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «ЯГ» 

^ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Г|Г0РЬК0ВСК0Й 

ТРАДИЦИИ 
Г о т о в я с ь к п р е д с т о я щ е м у я 

м а р т » п л е н у м у прашл*ним 
СП СССР « П и с а т е л ь и пяти-
л е т к а » . м о с к о в с к и е п р о з а и к и , 
п у б л и ц и с т ы и мритини прове-
ли на д н я х т е о р ч е с и у ю ветре-
ну. На ней о б с у ж д а л и с ь к н и г и 
б и б л и о т е к и « П и с а т е л ь и аре-

« « х о д л щ н # в издательст-
ве « С о в е т с к а я Р о с с и я * , биб-
л и о т е к а ета состоит из д в у х 
серий — « П и с ь м а из дерев-
н и * и « П и с ь м а с заводов и 
с т р о е к » . 

одн В э т о й б и б л и о т е к е в ы ш л о 
2П у ж е более т р и д ц а т и к н и г . И * 

а в т о р ы — М и х а и л Ш о л о х о в , 
Вадим К о ж е в н и к о в . К о н с т а н -
т и н С и м о н о в . С. Залыгин, М. 
А л е к с е е в . Г. Радов. Л. Ива-
нов. Борис М о ж а е в . А р к а д и й 
П е р в е н ц е в , В и т а л и й З а к р у т -

I ни и, А н а т о л и й К а л и н и н . 
« А н а т о л и й А г р а н о в с к и й . А н а -

Щ У т о л и й М е д н и к о в . Ю р и й Ч е р н и 

• ч е н к о и другие писатели. Эти 
1 н е б о л ь ш и е по о б ъ е м у к н и г и 
о ч е р к о в и х у д о ж е с т в е н н о й 

| п у б л и ц и с т и к и — своего рода 
л е т о п и с ь н а ш и х дней. Они — 

[ п р я м о е п р о д о л ж е н и е традм-

КНИГИ 

0 РАБОЧЕМ 

КЛАССЕ 
М о л о д о й писатель Л Ай-

д у л л а \ а п о в ч а с т ы й гость 

н а с т р о й к а х , в з а в о д с к и х це-

х а х . Т а м он и н а х о д и т героев 

своих к н и г . Д р у (ья.ч-рабочим 

о н п о с в я т и л ц и к л с в о и х но-

в ы х рассказов. Д в а из н и х — 

* С а н о б в р , д е в у ш к а • в о р о б у -

ш е к » н < М ы с т р о и м дом» — 

у д о с т о е н ы первой премии на 

к о н к у р с е на л у ч ш е е п р о ш н е -

денне о р а б о ч е м классе, прове-

д е н н о й С о ю з о м писателей У з -

бекистан. ! и У э с о в п р о ф о м . 

— Т а к о й к о н к у р с в н а ш е й 

р ^ с п у ^ т и к е п р о в о д и л с я впер-

вые, — с к а з а л н а ш е м у кор-

р е с п о н д е н т у председатель ж ю -

ри, з а м е с т и т е л ь председателя 

п р а в л е н и я 1,ою:1Я п и с а т е л е й 

У з б е к и с т а н а Р. Ф а й з и , — Ц е л ь ю 

е ю б ы л о п р и в л е ч ь п и с а т е л е й и 

ж у р н а л и с т о в к с о з д а н и ю про-

изведении о н о в а т о р а х и пере-

д о в и к а х п р о и з в о д с т в а — тех, 

к т о идет в п е р в ы х р я д а х в 

борьбе за досрочное в ы п о л н е -
ние т а н о в д е в я т о й п я т и л е т -
ки... В состав ж ю р и ' в о ш л и 

ции М. Г о р ь к о г о , п о л о ж и в ш е -
го н д ч л п о и з д а н и ю к н и г по 
и с т о р и и ф а б р и к и засолов. 

С а н а л и з о м б и б л и о т е к и 
« П и с а т е л ь и в р е м я , в ы с т у -
п и л и И р и н а И р о ш н и н о е а и 
Ф е л и к с К у з н е ц о в . О н и отме-
т и л и в ы с о к и й и д е й н о - х у д о ж е -
с т в е н н ы й у р о в е н ь б о л ь ш и н с т -
ва п р о и з в е д е н и й , в ы п у с к ко-
т о р ы х с в и д е т е л ь с т в у е т о за-
боте и з д а т е л ь с т в а - С о в е т с к а я 
Р о с с и я . , п о м о г а ю щ е г о лите-
р а т о р а м о п е р а т и в н о о с в е щ а т ь 
к о р е н н ы е п р о б л е м ы народно-
х о з я й с т в е н н о й ж и з н н , постав-
л е н н ы е в д о к л а д е Г о н . р а л ь и . 
го с е к р е т а р я ЦК К П С С т о в » 
рни«а П. И. Б р е ж н е в а . О п я т я 
д е с я т и л е т и и С о ю з * С о в е т с к и х 
С о ц и а л и с т и ч е с к и х Респуб-
л и к » . 

В о б с у ж д е н и и в ы ш е д ш и х 
к н и г п р и н я л и у ч а с т и е Влади-
м и р К а н т о р о в и ч . А н а т о л и й 
П р н с т а в к и н . Н н и е л ь Г р о м ы к о , 
г л а в н ы й р е д а к т о р издательст-
ва « С о в е т с к а я Р о с с и я * И. В. 
Д а в ы д о в и д р у г и е . Председа-
тель к о м и с с и и по о ч е р к у и 
х у д о ж е с т в е н н о й п у б л и ц и с т и к е 
М о с к о в с к о г о о т д е л е н и я СП 
Р С Ф С Р Г е о р г и й Радов отме-
т и л . ч т о в ы п у с к к н и г серии 
« П и с а т е л ь и в р е м я » — я р к и й 
п р и м е р а к т и в н о г о у ч а с т и я ли-
т е р а т о р о в а о б щ е н а р о д н о й 
борьбе за у с п е ш н о е в ы п о л н е -
ние д е в я т о й п я т и л е т н и . 

И. В И К Т О Р О В 

и з в е с т н ы е п и с а т е л и — А. М у х -

т а р . . Ч и р м у х с я н , Д . У д а л б в , 

И . Р а х и м , X . Н а з и р , I I I . А л й -

д и и о в , А . И в а н о в . М ы рас-

с м о т р е л и более семидесяти 

р а с с к а з о в , о ч е р к о в , много 

с т и х о т в о р н ы х пронзведений. 

б о л ь ш и н с т в у из н и х ч л е н ы 

ж ю р и д а л и в ы с о к у ю оценку... 

В о б л а с т и п о м и н первой 

п р е м и и у д о с т о е н поэт Л . 

Д ж а б б а р о в \а ц и к л с т и х о в о 

с т р о и т е л я х Т а ш к е н т с к о г о мет-

ро « М р а м о р н ы е д в о р ц ы » . 

В т о р ы е п р е м и и п р и с у ж д е -
н ы п и с а т е л ь н и ц е 3 . Т у м а н о -
вой, ж у р н а л и с п В. С т а р о с т и -
ну, гам Р. М у р а д у и 
Т . И м а м х о д ж а е в у . 

Т р е т ь и п р е м и и п о л у ч и л и 

Я М а д р а х н м о в , М . С а н д о в , 
I:. С у б б о т н н , 

— У ч и т ы в а я , ч т о прошед-
ш и й к о н к у р с я в и л с я действен-
ной ф о р м о й п р и в л е ч е н и я пи-
сателей р е с п у б л и к и к теме ра-
б о ч е г о к л а с с а , — с к а з а л Р. 

Ф а й з н , — С о ю з писателей ,н 
У з б е к с к и й р е с п у б л и к а н с к и й 
совет п р о ф с о ю з о в р е ш и л и 
п р о в е с т и н о в ы й к о н к у р с на 
л у ч ш и й рассказ, очерк, ц и к л 
с т и х о в о р а б о ч е м классе. О н 
б у д е т п о с в я щ е н 50-летию 
У з о е к с к о й С С Р и К о м п а р т и и 
У з б е к и с т а н а . 

поэт 
ПРИШЕЛ 

НА ЗАВОД 

БИОГРАФИЯ 
!НАЧАЛАСЬ 
|У СТАНКА 

П и с а т е л ь Лвомидас Я ц н н я -
I в и ч ю с — а в т о р п о в е с т и *Ща» 

I
еелевое п о л е * — с т а л лауреа-
тов! л и т е р а т у р н о й п р е м и и , 
у ч р е ж д е н н о й год иа»ад на 
К а у н а с с к о м ордена трудо-
вого К р а с н о г о З н а м е н и швл-

I
новом к о м б и н а т е и м е н и П. 
Знвертаса. 

Повесть Л. Я ц и н п е и ч ю е а 
во многом а в т о б и о г р а ф и ч н а . 
Г л а в н ы й герой т о ж е , к а к в 

!

свое время а в т о р , рано н а ч а л 
работать на заводе, т р у д о в а я 
б и о г р а ф и я его н а ч а л а с ь у 
с т а н к а . « Щ а в е л е в о е по ле-
сраэу п о л ю б и л о с ь ч и т а т е -

лям. особенно молодым. За 
к о р о т к о е в р е м я * к н и г а ' б ы л а 
переведена на ч е т ы р н а д ц а т ь 
я з ы к о в , п о . ее мотивам в Лит-
ве и ГДР* с н и м а ю т с я ф и л ь м ы . 

И вот т е п е р ь рабочие ком-
б и н а т а е д и н о д у ш н о проголо-
совали за Л. Я ц и н я в и ч ю с а 

Недавно на п р е д п р и я т и и со-
с т о я л о с ь т о р ж е с т в е н н о е еру* 
ч е н и е л и т е р а т у р н о й п р е м и и 
молодому л а у р е а т у , в гости и 
р а б о ч и м пришли 1амеети> 
т е л ь председателя Совета Ми-
н и с т р о в Л и т о в с к о й ССР Л. 
Д и р ж и н с к а й т * . заместитель 
з а в е д у ю щ е г о Отделом к у л ь т у -
р ы ЦК К П Л и т в ы И. Белинис, 
председатель К а у н а с с к о г о 
г о р и с п о л к о м а 8. М н к у ч я у с -
кас. с е к р е т а р ь К а у н а с с к о г о 
г о р к о м а п а р т и и А. браэай-
тис. р у к о в о д и т е л и Союза пи-
сателей Л и т в ы . 

П. К Е И Д О Ш Ю С 
ВИЛЬНЮС 

ИНТЕРВЬЮ «<лг.. 

СНОВА НА СЦЕНЕ «АБАДАН» 

ТАШКЕНТ 
в. тюгиков 

ПРИЗЫВ 
МОЛДАВСКИХ 
ЛИТЕРАТОРОВ 

•Писатель и п я т и л е т к а * — 
тема с о с т о я в ш е г о с я недавно в 
К и ш и н е в е о б щ е г о с о б р а н и я 
писателей М о л д а в и и , на кото-
ром п р и с у т с т в о в а л заведую-
щ и й Отделом к у л ь т у р ы ЦК 
К П М М. А. П л е ш к о . С докла-
дом о з а д а ч а х т р у ж е н и к о в 
р е с п у б л и к и на т р е т и й год де-
вятой п я т и л е т и и в ы с т у п и л за-
в е д у ю щ и й с е л ь х о з о т д е л о м 
ЦК КПМ И. П. К а л и н . 

В о б с у ж д е н и и доклада при-
н я л и у ч а с т и е п и с а т е л и П. Во-
цу, Д. Ь у с у й о и , Г. М а л а р ч у и , 

Г Виеру, С. Пасьио, В- Измай-
лов, Э. Л о т я н у . Г. С к в и р е н к о . 
А. Чнботару, г л а в н ы й редак-
тор ж у р н а л а « К о д р ы » А. На-
к и е в , х у д о ж н и к М. Г р е к у . 

Б ы л и н а м е ч е н ы к о н к р е т н ы е 
м е р о п р и я т и я . н а п р а в л е н н ы е 
на д а л ь н е й ш е е р а с ш и р е н и е и 
у г л у б л е н и е к о н т а к т о в литера-
торов с т р у д я щ и м и с я респуб-
л и к и . 

П р и н я т о е на собрании об-
р а щ е н и е п и с а т е л е й к твор-
ч е с к о й и н т е л л и г е н ц и и Молда-
в и и с п р и з ы в о м а к т и в н е е и 
ц е л е у с т р е м л е н н е е р о м о г а т ь 
п а р т и и н н а р о д у в борьбе за 
у с п е ш н о е в ы п о л н е н и е зада-
н и й д е в я т о й п я т и л е т к и , ши-
р и т ь х у д о ж е с т в е н н у ю и про-
п а г а н д и с т с к у ю д е я т е л ь н о с т ь 
на местах о п у б л и к о в а л и все 
р е с п у б л и к а н с к и е газеты 

Г. М А Л А Р Ч У К 
Кишинев 

Н л ч а н у м е Дня С о в е т с к о й 
А р м и и и Военно-Мореного 
Флотл на сцене Т у р к м е н с к о -
го г о с у д а р с т в е н н о г о ордена 
Т р у д о в о г о К р а с н о г о З н а м е н и 
театра о п е р ы и балета име-
ни М а х т у м н у п и а ш х а б а д ц ы 
у в и д е л и н о в у ю п о с т а н о в к у 
о п е р ы А К у л и е в а и Ю. Мей-
туса • А б а д а н » , п о в е с т в у ю -
щей о с о б ы т и я х В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы . Со-
з д а н н а я по л и б р е т т о старей-
ш е г о т у р к м е н с к о г о п и с а т е л я 
Ьерды Кербабаева, ата опе-
ра в п е р а ы е п р о з в у ч а л а три-
дцать лет назад, в с у р о в о м 
1*41 году. 

К о р р е с п о н д е н т - Л Г « по-
просил п и с а т е л я р а с с к а з а т ь , 
к а к создавалась »та опера, 
вот ч т о о т в е т и л Б е р д ы Кер-
бабаев: 

— Я с м о т р ю на сиену, а 
на г л а з а х — слезы... П е р в ы й 
а к г оперы. В Самый р а н ар 
с в а д ь б ы м о с к о в с к и й л и к т о р 

| сообщает о том, ч т о гитле-
ровские ф а ш и с т ы в е р о л о м н о 
н а п а л и и а н а ш у с т р а н у . . 
К а к м ы в о с п р и н я т п у 
г р о з н у ю весть в 1941 г о д у ? 
О н а б ы т а громом среди яс-
ного неба... П о - м о е м у , н е 
й ы л о ни одного п и с а т е л я . 

. . к т о не посчитал Пы своим 
с в я т ы м долгом влиться за 
о р у ж и е или за перо. З а о д \ - , 
ж н е влиться я не мог — 
во .траст не т о т , а вот за пе-
ро... Т а к родилась поэма 
« Д й л я р » . П о ней я вскоре 

, написал л и б р е т т о д л я оперы 
« А б а д а н » , А в т о р ы ее — у к -
р и ж с к и й к о м п о з и т о р Ю л и й 
Ч е й туе и мой з е м л я к Д ш и р 
К у л и е в — над произведени-
ем р а б о т а л и в д о х н о в е н н о . 

О н и х о т е л и в о п л о т и т ь в му-
з ы к е героический пафос тех 

дней, с о т д а г ь произведение, 

с л а в я щ е е н а ш у а р м и ю , со-
в е т с к о г о воина. 

Сейчас, спустя т р и д ц а т ь 

лет, с л у ш а т ь тг\' оперу и д у т 

м о л о д ы е л ю д и в с о л д а т с к о й 

форме, с ы н о в ь я тех, ч ь и ге-

роические о б р а з ы м ы стара-

лись в о п л о т и т ь . Н а с к о л ь к о 

нам это удалось, с у д и т ь зри-

телям. Я же, г л я д я на с ц е н \ , 

а потом в з р и т е л ь н ы й зал. 

и с п ы т ы в а ю ч у в с т в о в е л и к о й 

гордости — вот он, н а р о д 

н а ш , наше п р о ш л о е и наше 

б у д у щ е е ! 

ВЕРНИСАЖИ В ЦДЛ 

ГРАФИКА, 

СКУЛЬПТУРА.. 

Герой 
Социалистического I 

Труда 

Пструсь Бровка 

среди рабочих 

главного конвейера 

Минского 

тракторного завода 

Фото с п е ц и а л ь н о г о 

к о р р е с п о н д е н т а 

« Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

В. К Р О Х И Н А 

Л а т в и й с к о й С С Р . л а у р е а -

т а в с е с о ю з н о й п р е м и и Л е -

н и н с к о г о к о м с о м о л а г р а -

ф и к а Г у н а р а К р о л л и с а и | 

л а у р е а т а п р е м и и Л е н и н -

с к о г о к о м с о м о л а Л а т в и и | 

с к у л ь п т о р а И г о р я В а -

с и л ь е в а . Н е с л у ч а й н о , ч т о ] 

я т и в ы с т а в к и п р о х о д я т 

и м е н н о в Д о м е л н т е р а т о - 1 

р о в . И с к у с с т в о о б о и х м а -

с т е р о в т е с н о с в я з а н о с л и -
т е р а т у р о й . 

С е г о д н я м ы в о с п р о и з - 1 
в о д и м две р а б о т ы с в ы - 1 

с т а в о к : с к у л ь п т у р н ы й Г 
п о р т р е т И . О с т р о в с к о г о | 
( И . В а с и л ь е в ) и и л л ю с т -
р а ц и ю к п ь е с е Я . Р а й н и с а ] 
« В о р о н е н о к » ( Г . К р о л -
л и с ) . 

В Ц е н т р а л ь н о м Д о м е 

л и т е р а т о р о в и м е н и А . А . 

Ф а д е е в а — п е р с о н а л ь н ы е 

в ы с т а в к и д в у х м о л о д ы х , 

н о у ж е п о п у л я р н ы х р и ж -

с к и х х у д о ж н и к о в : з а с л у -

ж е н н о г о д е я т е л я и с к у с с т в 

« С О Р О К А Л Е Т Ь Е — 

С Т Р О Г А Я П О Р А...» 

Д И А Л О Г ПОЭТА И К Р И Т И К А : 

Еви'нии ЕВТУШЕНКО-

Евгений СИАОРОВ 

стр. 5 

Юбилей 

Московского 

академического 

театра имени 

вл. Маяковского 

Г.мвный режиссер театра Андрей ГОНЧА-

РОВ беседует с корреспондентом «Л'Г» 

стр. 8 

АНКЕТА 
«лг» 

Видны» 

з а р у б е ж н ы * у ч е н ы * 

отвечают ив вопросы газеты 
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У К А З 

' ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О награждении 

члена-корреспондента Академии наук СССР 

БЛАГОГО Д. Д. 

орденом Ленина 

З а б о л ь ш и е з а с л у г и в р а з в и т и и ф и л о л о г и ч е с к о й н а у к и и 

в е в п -.н с в о с ь м и д е с я т и л е т и е м с о д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь 
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СПЛОЧЕННОСТЬ, ЕДИНСТВО, ДРУЖБА 
Четверть века назад чехословацкий народ сделал 

окончательный выбор в пользу социализма, дал ре-
шительный отпор силам реакции. Февраль сорок 
восьмого года знаменовал собой коренной поворот 
в судьбах страны, открывший широкий путь к рево-
люционному переустройству общества. 

В Чехословакии эта дата ежегодно отмечается 
как большой праздник. Но нынешние торжества 
были особенно знаменательны. Трудящиеся респуб-
лики подвели итоги за четверть века развития стра-
ны по пути строительства социализма. Сегодня 
Чехословакия стала одной из передовых, экономи-
чески развитых стран; она успешно справилась с ре-

шением основных национальных, государственных и 
социально-экономических проблем. 

Нельзя переоценить международное значение 
Февральской победы, вошедшей в историю как кру п-
ное классовое сражение на мировой арене, вы-
игранное социализмом. Трудовому народу Чехо-
словакии оказали — и оказывают ныне — действен-
ную помощь братские страны и все прогрессивные 
силы. Сегодня Чехословакия — прочное звено миро-
вой социалистической системы. В дружбе с Совет-
ским Союзом видит народ ЧССР единственную дол-
говременную и надежную гарантию своей нацио-

нальной свободы и своей государственности, своей 
независимости и мирного развития. 

Ярким свидетельством животворной силы тради-
ционной дружбы и сотрудничества между нашими 
странами явился дружеский визит Генерального 
секретаря Ц1\ КПСС товарища Л. 11. Брежнева в 
Чехословакию. Встречи Л. 41. Брежнева и с чехо-
словацкими руководителями, и с рядовыми пража-
нами, с рабочими а крестьянами республики прохо-
дили в самой сердечной, дружественной атмосфере, 
продемонстрировали полное единство взглядов. 
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О 
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П А М Я Т Ь ЭТО БЫЛО 30 ЛЕТ НАЗАД Виталий 
ЗАКРУТКИН 

...Радость победы! С к о л ь к о 
раз переживали мы ее не 
*ойне1 Тридцать лет прошло 
с той поры, когда • незабы-
ваемые февральские дни 
1943 года ненавистный араг 
был аыбит с Кавказа, когда 
был освобожден Ростое-на-
Дону. 

Тридцать лет — большой 
срок. Но человеческая память 
упряма. И каждый из миллио-
нов солдат и офицеров вели-
кой войны наиболее ярко и 
остро, на всю жизнь запом-
нил те бои, а которых участ-
вовал сем, те охваченные 
пламенем города и селения, 
которые с накипавшими на 
глазах слезами оставлял и 
потом освобождал, вышибая 
ненавистного врага. 

Мне лично довелось участ-
вовать а сражениях за Кав-
каз и а освобождении Росто-
ва-на-Дону. И из памяти моей 
т о ж е не исчезают суровые, 
грозные годы, горькие доро-
ги нашего отступления на 
левобережье Дона, д ы м по-
жарищ, смерть боевых д р у -
зей, ожесточенные бои а 

предгорьях и на перевалах 
Главного Кавказского хребта, 
а моздокской степи... 

После разгрома гитлеров-
ских войск под Сталинградом 
перед действовавшей на Кав-
казе немецкой группой армий 
фельдмаршала Клейста ста-
ла реальной угрозе о к р у -
жения. Клейст начал отводить 
часть своих войск к Ростову. 
Наши армии перешли от обо» 
роны к наступлению. Радость 
охватила ьсех бойцов. Отсту-
пая, озверевшие гитлеровцы 
пытались оставить за собой 
м е р т в у ю зону, взрывали го-
рода, жгли деревни, выры-
вали специальными машинами 
шпалы ж е л е з н о д о р о ж н ы х пу-
тей, минировали дороги. Но 
ни яростное сопротивление 
фашистов, ни метели, ни сне-
гопады, ни оттепели, сменяв-
шиеся морозами, не могли 
остановить наступления со-
ветских войск. В 20-х числах 
января наши наступавшие в 
разных направлениях войска 
соединились у Сальска. И вот, 
наконец. Батайск. Отсюда у ж е 
х о р о ш о виден раскинувшийся 
на высоком д о н с к о м берегу 

заветный город Ростов. Д ы м 
пожероя багровеет над ним, 
поднимаются к небу черные 
к л у б ы взрывов. 

Крутит снежная поаемке. 
Изредка проглядывает солн-
це. Лед на Д о н у блестит м 
снова становится серо-свин-
цовым. Темными, беззвезд-
н ы м и ночами висят над рекой 
немецкие осветительные ра-
кеты, не умолкают наши и 
еражеские пушки, расцвечен-
н ы м пунктиром прочерчива-
ют небо трассирующие пули. 

С одним из полков 5-го 
гвардейского Д о н с к о г о ка-
зачьего корпуса я перехожу 
по льду Дон, на правый бе-
рег. Отсюда, с высоты, без 
бинокля видны улицы Росто-
ве, повитые д ы м о м и пламе-
нем. О г р ы з а ю щ и е с я немец-
кие арьергарды у ж е разгром-
лены кавалеристами генерала 
Селиванова. У ж е форсирова-
ли Д о н полки 28-й армии ге-
нерала Герасименко. У ж е 
части 3-го гвардейского мото-
механизированного корпуса и 
две стрелковые дивизии во-
рвались в Новочеркасск. Д о л -
гожданное освобождение Ро-

стова пришло. На Этот ра1 
навсегда. Над руинами аамы-
аают алые флаги победы. 

Дикий хаос разрушения 
предстает перед нами. М е д -
ленно идем мы, пробираясь 
сквозь груды горячих кирпи-
чей, поваленные стены домоа, 
зияющие воронки, путаницу 
трамвайных проводов, битого 
стекла. Дымятся развалины. 
Отовсюду тянет у д у ш а ю щ и м 
валахом гари. Остатки нера-
стаявшего снега п о к р ы т ы чер-
ной копотью. Еще отстрели-
вается с разбитых верхних 
этажей Д о м а Советов одна 
из последних, обреченных 
групп гитлеровских автомат-
чиков. У главного входа со-
ж ж е н н о й гостиницы «Ростов» 
вразброс лежат т р у п ы вра-
жеских стрелков-поджигате-
лей. Их медленно присыпает 
потянувшийся с запада тихий 
с н е ж о к . 

Из уцелевших домов, из 
подвалов, из щелей выходят 
старики, женщины, ребятиш-
ки. О н и плачут от радости, ки-
даются на ш е ю нашим уста-
л ы м солдатам, обнимают их, 
целуют... 

А война продолжается. 
Ф р о н т о в ы е дороги уводят 
нас все дальше и дальше от 
реании и гор Кавказа. И еще 
много мы увидим с о ж ж е н н ы х 
городов и сел, виселиц, кото-
рые недобитый араг оставлял 
за собой... 

...Прошло тридцать лет. 
Давно залечены нанесенные 
в о й н о ю раны, выросли новые 
прекрасные города. Трудятся 
во славу О т ч и з н ы новые по-
коления людей. И у ж е ничто, 
казалось бы, не д о л ж н о напо-
минать о смертях, разруше-
ниях, пожарищах. Но л ю д и 
помнят все события Великой 
Отечественной войны. И по-
тому м ы не забыли и никогда 
не забудем жестоких, крово-
пролитных боев, неиссякае-
мой боли и гор*, причинен-
ных фашистским нашестви-
ем. И потому к а ж д ы й из нас, 
с г о р я ч и м чувством гордости 
вспоминая незабываемый 
февраль 1943 года, склоняет 
голову перед павшими и жи-

выми героями. 

станица КОЧЕТОВСКАЯ 
РостопскоП области 

ВРЕМЯ 
И 

КНИГА 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

КРИТИКА 

ГОЛУБАЯ моя плане-
та» — так назвал 
свою документаль-

ную повесть человек, про-
рвавшийся в космос, ощу-
тивший холод его беспре-
дельности. Он вправе ска-
зать: моя планета — то. 
что он совершил, принадле-
жит всему человечеству. 
Он вправе сказать так еще 
и потому, что путь к звез-
дам начинается На земле. 

Об этом земном пу-
ти и написана книга. Но 
для автора его биография, 
его судьба — это судьба 
поколения, к которому он 
принадлежит, и еще шире 
— судьба Родины. Поэто-
му так естественно возника-
ют в повести и .как бы пе-
реплетаются друг с другом 
прошлое, настоящее и бу-
дущее. к которому устрем-
ляются мысль н мечта ав-
тора. летчика-космонавта 
СССР Германа Титова. 

Пытливо всматрива-ясь в 
прошедшее, автор стремит-
ся осмыслить свой жизнен-
ный путь: от школьных лет

; 

от первых шагов — к авна 
ции, от первых испытаний 
и неудач — л преодолени-
ям и новым испытаниям, 
еще более сложным и труд-
ным Красочно написанные 
сцены, в которых точными 
характерными штрихами 
очерчены действующие ли-
ца, перемежаются размыш-
лением, где мысль идет сво-
им. зачастую сложным ас-
социативным ходом, а то и 
обнаженной публицистикой, 
свободно опирающейся на 
факты из разных областей 
культуры, науки, общест-
венной жизни. Две эти ли-
нии — лирическая и публн 
цнстнческая — сливаются. 
В самих сценах н картинах, 
их эмоциональном наполне-
нии н в особенности в раз-
мышлениях по поводу 
вспомнившегося, в оценках 
событий, в осмыслении пе-
режитого раскрываются бо-
гатство идейного содержа-
ния этой небольшой по 
объему документальной по-
вести. ее интеллектуальная 
насыщенность, культура 
мысли, своеобразие в по-
становке многих проблем, 
волнующих современников. 

Л за всем этим раскры-
вается характер. Личность. 
Человек высокой культуры, 
чей жизненный путь в глав-
ных чертях своих сходен с 
биографиями его сверстни-
ков Герман Титов глубоко 
осознает это, как и живую 
преемственность поколений 
борцов революции. Вот по-
чему он мог бы начать 
свою книгу с того, как в 
двадцатых годах сибирские 
крестьяне-бедняки создали 
коммуну «Майское утро». 
Он мог бы рассказать со 
слов отца, как коммунары 
самоотверженно боролись с 
нуждой, разрухой и голо-
дом, «боролись за хлеб для 
себя и для государства» и 
как они учились и читали 
книги каким дорогим чело-
веком был для них пер-
вый учитель, наставник, 
друг Адриан Митрофанович 
Топоров. 

Но книга начинается с 
другого — с размышлений 
автора на старте в остав-
шиеся считанные минуты 
перед полетом первого чело-
века в космос. Годы, раз-
деляющие два этих события 
— создание коммуны «Май-
ское утро» и полет Юрия 
Гагарина вокруг земного 
шара,— как бы вмещают в 
себя исторический путь, 
пройденный страной побе-
дившей революции. Раз-

мышляя тогда на старте, 
Герман Титов, одетый в 
скафандр и готовый в слу-
чае необходимости лететь в 
космос, естественно связы-
вает эти события, продол-
жающие друг друга, как 
звенья одной цепи. Уже 
после того, как он сам со-
вершил свой беспримерный 
полет в космос. Герман Ти-
тов встречается с Топоро-
вым и рассказывает об 
этом на первых страницах 
повести. 

«— Очень рад Познако-
миться,— говорю старому 
учителю. 

— А я, на старости лет, 
рад вдвойне, — отвечает 
Адриан Митрофанович. — 
Ведь луч вашей космиче-
ской славы осветил все тру-
ды крестьян первой нашей 
коммуны «Майское утро». 

Нет, с этим я согласиться 
никак не мог и решительно 
возразил: 

— В этом еще надо разо-
браться. чей луч на кого 
упал. Сдается мне, что за-
светился он в коммуне 
«Майское утро». 

Летчик-космонавт не уста-

ние, развитие, обогащение 
этических и нравственных 
традиций, рожденных рево-
люцией. В этом смысле для 
читателя и сам автор «Го-
лубой планеты» является 
живым олицетворением на-
шего современника, с тем 
духовным, интеллектуаль-
ным его богатством, с той 
целеустремленностью, об-
щественной, гражданской 
активностью, которые рож-
дены всем строем советской 
жизни. 

Герман Титов верен <-ебе 
во всем, и его предупреж-
дение в начале книги, что 
она «не столько о себе...», 
естественно, оказывается 
справедливым'— больше и 
подробнее всего автор го-
ворит о людях, которые 
встретились на его жизнен-
ном пути: близкие и това-
рищи, " инструкторы, учив-
шие летать, и командиры... 
Характеристики этих лю-
дей. расснавы о них свиде-
тельствует не только о на-
блюдательности. умении 
замечать подробности, ко-
торые вдруг по-новому, не-
ожиданно осветят человеке. 

С. смодяницкий 

ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ 

Герман Титов. «Голубая 
МОП планета» (документаль-
ная ппяееть'. .Роман-газета». 
N. 24 (71В). 1972. 

ет подчеркивать эту преем-
ственность Анализируя 
исторические события, уча-
стником или очевидцем ко-
торых он был. Герман Ти-
тов снова и снова возвра-
щается мыслью к истокам, 
к революционным деяниям 
первых лет победившей Со-
ветской власти, к сибирской 
коммуне, ее людям, их 
судьбам Так в повести воз-
никает своеобразная, яркая 
фигура его деда, одного 
из основоположников ком-
муны; так, идя по цепочке 
времени, автор вспоминает 
эпизоды, в которых раскры-
вается образ отца, с его 
богатым внутренним миром, 
цельностью характера, мо-
ральным авторитетом 

Человеческая память из-
бирательна Она выхваты-
вает нз прошлого и ярко 
освещает то, что оставило 
след в душе и уже не со-
трется. не заслонится по-
вседневностью. Давно это 
было, в детстве, а не забы-
лось, и теперь автор точно 
передает настроение, пере-
живания всей семьи в сце-
нах ухода отца на фронт, а 
затем встречи с ннм после 
войны, радость и торжество 
возвращения. В центре этих 
с п е н

 — сам отец, муже-
ственный и чуткий, словно 
бы заряженный великой 
нравственной силой. Гер-
ман Титов не пишет прямо 
об уроках подобных собы 
тий, которые формировали 
и душу, и характер, но обо-
гащенные жизненным опы-
том. испытаниями и преодо-
лениями, они ощущаются в 
каждом его поступке. Мо-
жет быть, влияние и уроки 
отца, полученные Германом 
Титовым, сравнимы с тем, 
что дал, чему научил в свою 
очередь отца будущего кос-
монавта Адриан Митрофа-
нович Топоров. Социально-
историческая преемствен-
ность поколений раскры-
вается здесь, как продолже-

но и о даре живого сердеч-
ного общения с людьми, 
понимания их психологии. 
Понятно то особое чувство, 
с которым Герман Титов 
гсгорнт о наиболее близких 
ему друзьях-космонавтах. 
Юрии Гагарине... Говорит 
о том. какие они и какими 
были тс. кто погиб, о том. 
что это такое — полет в 
космос — и что сделано 
каждым для развития кос-
монавтики. 

Автор говорит о других, 
а по мере чтения этой кни-
ги нам все ближе, все ин-
тереснее становится он сам 
сего напряженной, ищущей 
мыслью, стремлением к 
обобщениям, к смелой по-
становке сложнейших науч-
но технических и фнлоссх|>-
ских проблем. Его рассказ 
об этапах покорения кос ми-
ческих пространств, о все 
усложняющихся задачах 
исследования, новых труд-
ностях и новых перспекти-
вах — это не только очерк 
событий, написанный их 
участником и очевидцем, и 
научный комментарий к 
ним специалиста. Ггрмаи 
Титов рассказывает и раз-
мышляет. анализирует фак-
ты и стремится осмыслить 
их. И читатель вовлекается 
в этот удивительный про-
цесс рождения мысли, как 
бы не его глазах проходит 
ее сложное дпижсиие от 
множества разнохарактер-
ных частностей к обобще-
ниям и гипотезам Так ав-
тор приходит к постановке 
таких общих проблем, как 
человек и автомат в иссле-
довании и освоении космо-
са, человек во всей систе-
ме управления космиче-
ским кораблем. 

Но мысль движется 
дальше, взбирается еще 
выше человек и машина в 
наш век. в апоху научно-
технической революция. 
«Значительность и актуаль-
ность проблемы «человек и 

машина», — ^ншет Герман 
Титов, — стали особенно 
заметны в последние годы. 
В жизнь человека вошли 
огромные скорости, и он 
стал управлять сложными 
устройствами, обрабатывать 
огромный объем информа-
ции. столкнулся с процес-
сами, которые протекают 
чрезвычайно быстро». 

Итак, возможности чело-
века и возможности маши-
ны. Первый вопрос, к ко-
торому еще вернется мысль 
исследователя. А затем — 
человек или машина? Кто 
кого, иронизирует автор. 
Герман Титов приводит раз-
ные-точки зрения, в том 
числе и самые крайние, 
принадлежащие, по выра-
жению Норберта Винера, 
«машинопоклонникам». Ав-
тор сталкивает мнении, раз-
мышляет. Он исследует 
проблему не только в науч-
но-техническом аспекте, но 
и в психологическом, фило-
софском. ЭтШЙС ' филосо-
фия связываю*®* С" естест-
венными науками. Огромны 
возможности «думающих», 
«самообучающихся» машин, 
но, лрих'одит к выводу Гер-
ман Титов, «человек может 
делать то, что недоступно 
ни одной даже- самой -со-
вершенной машине», кото-
рая «мыслит». следуя 
лишь формальной логике. 
«...Самое важное,— говорит 
он,— что отличает челове-
ка от машины. — это его 
способность разумно и твор-
чески действовать в непред-
виденных. незапрограмми-
рованных ситуациях...» 

Убедительно показывает 
Герман Титов могущество 
человека, его великую спо-
собность к познанию, к ис-
следованию. созиданию, 
ибо только человеку дано, 
познавая действительность, 
творить ее. Утверждая 
каждой мыслью, всем эмо-
циональным строем книги 
величие человека-творца, 
веру в его разум, автор 
с тем большим основанием 
говорит об ответственности 
людей за настоящее и буду-
щее своей «голубой плане 
ты». 

Он чувствует глубокую 
нерасторжимую связь с 
ней. с поэтичным и беско-
чечно разнообразным миром 
ее природы — неиссякае-
мым источником прекрас-
ного и живительных сил. 
Космонавт, познавший кра-
соту целесообразности со-
вершенных «разумных» ма-
шин, не может сдержать 
свое чувство, когда говорит 
о природе: «...она незамет- I 
но каждодневно и ежечас-
но, как заботливая и вни- | 
мательная мать, раскры-
вает ему (человеку.— С. С.) 
удивительный мир свой. И 
потом, окрепший и возму-
жавший. человек, отдыхая, 
хочет, как когда-то в дет-
стве. положив голову на 
колени матери, ощутить 
ласку родной природы. Ему 
хочется в часы усталости 
просто растянуться на су-
хой траве, на прошлогод-
ней засохшей хвое, на ков-
ре из спелых листьев, смот-
реть в далекую небесную 
даль и слушать тихий не-
назойливый говор леса и 
его пернатых обитателей». 

Удивительное чувство 
оставляет эта книга но ее 
прочтении. Пожалуй, силь-
нее всего ощущение удачи 
от встречи с умным, много-
знающим собеседником, ко-
торый искренне и увлека-
тельно рассказывает «о 
времени, о себе, о других» 
и щедро делится впечатле-
ниями. переживаниями, 
мыслями. А вместе с тем 
читатель как бы оказывает-
ся на магистральных путях 
современности, дышит ее 
воздухом, волнуется ее 
проблемами и тревогами, 
чувствует и ее жап, и ее хо-
лод. и ее тепло И происхо-
дит это оттого, что в книге 
ярко и глубоко раскрывают-
ся личность и характер на 
шего современника — в га-
мом точном и полном значе-
нии этого слова. Думается, 
что именно поэтому ее чи-
тают. о ней говорят и спо-
рят. Да и сама книга одним 
лишь фактом своего суще 
ствования «вторгается» в 
литературно - критические 
споры о поисках современ-
ного героя. 

ХРОНИКА 

Лауреатами Государствен-
ной премии Казахстана 
1972 года стали Олжас Су-
лейменое — ва ц и к л ы стикое 
«Синие острова», «Очертанья 
слов» и «Эскизы», посвящен-
ные братству народов СССР. 
А. Михалнов-Кончаловский и 
Э. Трепинин (Маркаров) — за 
сценарий художественного 
фильма «Конец атамана». 

У к р а и н с к и й ирозаии Мае* 
Ввгмут стал лауреатом лите-
ратурной премии имени Леси 
У к р а и н к и 1973 года «а пове-
сти для детей и юношества 
•Наш отряд «Смерть фаши-
стам». «Счастливый день су-
воровца Криничиого», «Голу-
бой плес», рассказ «Кусок пи-
рога». 

Эти произведения рассказы-
вают об активной помощи 
ю н ы х патриотов партизанам 
а и * борьбе против фашист-
с к и х захватчиков, знакомят 
читателей С учащимися суво-
ровского училища, а т а к ж е с 
ж и з н ь ю пионеров и школьни-
ков. 

Состоялась встреча секре-
тарей правления и членов 
партийного комитета Москов-
ской писательской организа-
ции с руководителями изда-
тельства «Мосиовсний рабо-
чий». 

Директор издательства 
М. А . Борисов подвел итоги 
работы коллектива аа послед-
ние годы, рассказал о том, 
чте будет «делано в ближай-
шем будущем для у л у ч ш е н и я 
и укрепления связей изда-
тельства с писателями Мо-
с к в ы , Рязани, Смоленска. 

• обсуждении док 
ияли участие Тельпугов, 
Л. Карелии. А. Меднинов, 
С. В. Смирнов, А . Рвквмчун, 
С. Наровчатов. А . Насибов, 
И. Шток. О. Резник, • . Кузне-
цов. Ю. Стрехнин. 

Итоги встречи подвел сек-
ретарь парткома Московской 
писательской организации В. 
Разумневич. 

Отделение литературы н 
языка Академии наук СССР, 
Институт мировой литерату-
ры нменн А. М. Горького, 
правления Союзов писателей 
СССР. РСФСР и Московской 
писательской организации 
провели совместное заседа-
ние, посвященное 80-летию 
члена-норреспоидента А Н 
СССР, академика А П Н СССР, 
доктора филологических наук, 
профессора, члена Союза пи-
сателей Дмитрия Дмитриевича 
благого. 

Торжественное собрание от-
к р ы л директор Института ми-
ровой . литературы имени 
А. М. Горького член-норрес-
пондент АН СССР В. Л. Суч-
ков. 

Поздравить юбиляра при-
шли представители Академии 
наук, союзов писателей, МГУ. 
журналов, издательств и дру-
гих организаций. 

Комитет по Государствен-
ным премиям имени Шота Ру-
ставели в области литерату-
ры. искусства и а р х и т е к т у р ы 
при Совете Министров Гру-
зинской ССР объявил имена 
новых лауреатов. Среди удо-
стоенных премии — позт М. 
Лебанидзе и детсная писатель-
ница М. Мреелишеили. 

В РЕДАКЦИЮ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ> 

Уважаемые товарищи/ 
Прошу в сек моих друзей 

и товарищей принять бла-
годарность за их теплые по-
здравления и пожелания в 
связи с моим 70-летием. 

Ал. МАГИД 

• 
Сердечно благодарю всех 

товарищей и организации, по-
здравивших меня с 70-летием 
со дня рождения. 

Юрий ШОВКОПЛЯС 
ХАРЬКОВ 

КОМИССИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ 
Ш. I . СМЕЛЯКОВА 

Решением секретариата 
правления Союза писателей 
СССР создана комиссия по 
литературному наследию Яро-
слава Насильевича Смел Яко-
ва в составе: М. К. Луконин 
(председатель). С. С. Наров-
чатов, Мустай Карим, Т. Р. 
Стрешнева-Смелякова, А Л!, 

а Турков, К. Н. Селихов (чле-
I им комиссии), Я Ф. Варла-
I мое (секретарь комиссии). 

ШЕКСПИР, Ввйрон, 
Диккенс, все круп-
ные английские пи-

сатели давным-давно живут 
в России и. говорят по-
русски, точво так же. как 
Тургенев, Толстой. Достоев-
ский еще при жизни своей 
стали известны в Англии. 
Их переводили, изучали, к 
ннм прислушивались как к 
величайшим литературным 
авторитетам. Джон Голсуор-
сн, например, говорил об 
Иване Тургеневе, казав-
шемся некоторым из его 
современников чересчур за-
падным. что «не столько 
Запад повлиял на Тургене-
ва, сколько он на Запад». 

Английские писатели и 
историки литературы, вы-
соко ставя художественное 
мастерство русских писате-
лей, особенно выделяли 
общественно - социальную 
проблематику их произведе-
ний. Восхищаясь Львом 
Толстым, Бернард Шоу 
видел в нем «великую раз-
рушительную социальную 
силу», а в книге Честерто-
на и Перриеа «Лев Тол-
стой», вышедшей при жиз-
ни создателя «Войны и 
мира», сказано, что никто 
из писателей еще не изо-
бражал с такой строгой до-
стоверностью и беспощад-
ной аналитичностью время 
и общество, в котором он 
живет. 

Подобных высказываний 
очень много, что вполне за-
кономерно, поскольку рус-
ская классическая литера-
тура всегда отличалась со-
страданием к «униженным 
и оскорбленным», гневным 
протестом против социаль-
ной несправедливости, ве-
рой в осуществление на-
дежд и чаяний народа. 

Казалось бы, напоминать 
все это — повторять обще-
известное. Но что делать — 
к тому понуждают нас про-
фессора Оксфордского уни-
верситета С. Коновалов и 
Д. Ричарде. В изданной 
ими книге, предназначенной 
для английских студентов-
славистов, русская класси-
ка XIX века предстает в 
совершенно ином свете: 
освобожденной от демокра-
тических устремлений, от 
протестующего пафоса, от 
«кричащих вопросов» рус-
ской действительности того 
времени, чаще всего — как 
образец «чистого искус-
ства». 

Уже на первой странице 
этой книги можно прочитать 
о Пушкине: «Единственное 
крупное и важное, что он 
знал за собою, был его по-
этический дар; ясно, что он 
ничего общезначителыюго 
не мог от себя внести в поэ-
зию, которая и оставалась 
у него чистою поэзией, по-
лучавшею свое содержание 
не извне, а из себя самой». 
Далее эта мысль распро-
страняется на всю йоэзню: 
«Ни в чем, кроме красоты, 
настоящая поэзия не нуж-
дается; в красоте ее смысл 
и польза». 

А что. если подобную ме-
тодологию применить к анг-
лийским писателям, хотя бы 
к Байрону? Его ведь тоже 
можно изобразить предста-
вителем «чистого искус-
ства». Надо только не при-
нять во внимание, что он 
еще в молодые годы высту-
пил в поддержку луддитов, 
позже защищал угнетенных 
ирландцев, приветствовал 
испанский народ, герои-
чески противостоявший на-
полеоновскому нашествию, 
а умер в борьбе за свободу 
Греции. Такая «забывчи-
вость» обернулась бы эле-
ментарным невежеством. 
Но именно подобным обра-
зом действуют Коновалов и 
Ричарде, когда умалчивают 
о том. что Пушкин своим 
творчеством боролся про-
тив рабства и тирании, сла-
вил свободу. 

Впрочем, речь должна 
идти не о «невежестве» и 
не о «забывчивости», а о 
более тонких материях. 
Ведь профессора из Окс-
форда творчество русских 
писателей XIX века оцени-
вают не произвольно, а с 
помощью русской критики, 
основываясь исключитель-
но на ее высказываниях. 
Книга так и называется: 
«Русские критические 
статьи XX века». 

У оксфордских студентов 
могут, конечно, возникнуть 
вопросы: почему их внима-
нию предлагаются статьи 
только двадцатого, а не 

предшествующего столетия, 
литературе которого посвя-
щен сей труд? Почему изу-
чающие русскую литерату-
ру не должны знать, что 
писал, скажем, о Пушкине 
и Гоголе их современник 
Белинский, а о Тургеневе и 
Толстом — Добролюбов и 
Чернышевский? 

С. Коновалов и Д- Ри-
чарде предупреждают эти 
закономерные вопросы. 

Английским студентам 
сообщается, что в России 
XIX века литературной кри 
тики как таковой не было, 
а появлялись лишь единич-
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По поводу книги 
«Русские критические 
статьи XX века» 

ные работы пропагандист-
ско-тенденцнозного характе-
ра, преследовавшие далекие 
от литературы цели. «Основ-
ное течение русской лите-
ратурной критики с 1840-х 
годов, — проще говоря, с 
Белинского. — стремилось 
действовать в целях от-
нюдь не литературных». — 
утверждают Коновалов и 
Ричарде во введении к 
своей 'книге, предлагая свя-
зывать становление под-
линной критики в России с 
зарождением реакционных 
мистических концепций 
Владимира Соловьева и его 
продолжателей — Мереж-
ковского, Шестова, Бердяе-
ва и Розанова. 

Вот какова «методоло-
гия» оксфордских ученых 
наставников: в девятна-
дцатом веке литературной 
критики в России не суще-
ствовало. а в двадцатом — 
была лишь та. которая по-
прала взгляды Белинского, 
Добролюбова. Чернышев-
ского, рассматривавших 
творчество лучших русских 
писателей в органической 
связи с историей общест-
венной мысли и обществен-
ной борьбы. Основными 
столпами литературной кри-
тики объявляются создате-
ли реакционно-идеалисти-
ческих учений, которые 
противостояли историческо-
му прогрессу и призывали 
художников отказаться от 
служения общественным 
интересам, социальному об-
новлению России. 

Далее С. Коновалов и 
Д. Ричарде популярно разъ-
ясняют студентам, что 
истинными новаторами не 
только в поэзии, но и в 
критике были символисты, 
ибо они проявляли глубо-
кий интерес к вопросам ли-
тературной формы, мастер-
ства и главное — утверж-
дали «независимость худож-
ника от чисто социальных 
и утилитарных задач». 

Вот эта идея «независи-
мости художника» от обще-
ственной жизни и опреде-
ляет всю концепцию книги, 
принципы отбора имен и 
цитат. Приведенная выше 
оцешУ Пушкина дана через 
высказывания В. Соловье-
ва. Гоголь предстает в рез-
ко негативной оценке В. Ро-
занова: «Мертвым взглядом 
посмотрел Гоголь на жизнь, 
и мертвые души только 
увидал он в ней». О Тур-
геневе студентам пред-
лагается судить по выска-
зываниям эстета Ю. Айхен-
вальда: «Тургенев не глу-
бок. И во многих отношени-
ях его творчество — общее 
место». Произведения До-
стоевского предстают ли-
шенными своей страстной 
социально-критической на-
правленности. Из всего по-

истине неисчерпаемого кри-
тического наследия, посвя-
щенного автору «Братьев 
Карамазовых», в «

б
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статья эмигранта К. Мо-
чульскогс, который призы-
вает восхищаться Достоев-
ским как хулителем социа-
лизма и католичества, рев-
ностным поборником пра-
вославия! 

Стоит ли после этого го-
ворить. что ранний Горький 
преподносится лишь в трак-
товке Р. Иванова-Раэумни-
ка — как певец инднвидуа-

'"'после того как читателю 
стала совершенно ясна «ме-
тодология», которой при-
держиваются С. Коновалов 
и Д. Ричарде, излишне, ве-
роятно, говорить о том. что 
они старательно игнориру-
ют марксистскую критику 
дооктябрьского периода, ьс-
ли Белинский. Добролюбов. 
Чернышевский как литера-
турные критики не уклады-
ваются в прокрустово ложе 
концепции, навязываемой 
профессорами оксфордским 
студентам, то Плеханов. Бо-
ровский. Ольминский, на-
следовавшие и развивавшие 
на основе марксизма тради-
ции революционно-демокра-
тической критики, начисто 
разрушили бы эту концеп-
цию. 

Справедливости ради от-
метим. что не обойден вни-
манием Луначарский. В 
книге опубликована его лек-
ция о Толстом, прочитанная 
в Свердловске в 1926 году. 
Но рядом — С. Коновалов 
и Д. Ричарде верны себе— 
напечатан текст лекции, 
прочитанной в 1928 году в 
Праге бывшим думским 
краснобаем кадетом Макла-
ковым! 

Новый этап в развитии 
русской критики, по хроно-
логии С Коновалова и 'Д . 
Рнчардса, начинается с 
возникновения формальной 
школы, которая объявляет-
ся продолжением и разви-
тием традиций символиз-
ма. Формалисты ценятся 
прежде всего за то. что они 
игнорировали содержатель-
ную сторону литерату-
ры: «Оно (формальное ли-
тературоведение) сосредо 
точило внимание на анали-
зе формы (композиции и 
языка) произведений лите-
ратуры и в то же время 
отвергло взгляд, что лите-
ратура может служить ка-
ким-нибудь целям, кроме 
чисто художественных». 
Используя идеологическую 
нейтральность ранних работ 
Б Эйхенбаума и других, 
С. Коновалов и Д. Ричарде 
включают их в книгу, умал-
чивая о том, как в дальней-
шем развивались и изменя-
лись творческие пути наи-
более талантливых предста-
вителей этого направления 
в критике. Акцент, конеч-
но же, делается на том. что 
критики-формалисты про-
тивостояли социальному 
подходу к фактам литера-
турной жизни. 

Теперь у читателя, надо 
полагать, нет никаких со-
мнений, что работы совет-
ских литературоведов, рас-
сматривающих творчество 
русских писателей XIX ве-
ка как отражение общест-
венной жизни России той 
поры, не могут вызвать со-
чувственного внимания со 
стороны С. Коновалова и 
Д Ричардса. В их книге 
нет даже имен Бахтина. 
Благого. Шкловского и 
многих других исследова-
телей, перу которых при-
надлежат фундаментальные 
работы о русских класси-
ках прошлого столетня. 

...Тургенева, Толстого. 
Достоевского, других рус-
ских классиков и поныне с 
большим интересом читают 
в Англии, как и произведе-
ния великих английских пи-
сателей в нашей стране. 
Народы хотят знать друг 
друга, взаимно обогащаться 
достижениями националь-
ных культур. Способство-
вать этому — большое и 
благородное дело. К сожа-
лению. профессора Оксфор-
да С. Коновалов и Д. Ри-
чарде учат своих студентов 
совершенно иному — вос-
питывают ложное представ-
ление о русской литерату-
ре, извращают ее великие 
демократические традиции, 
унаследованные советски-
ми писателями. 

А. ЧЕРНЫШЕВ, 
В. ПРОНИН 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ШАНДОРУ ПЕТЕФИ 
С ю пятьдесят лет ивзвд, 

1 января 1823 года, в бедной 
семье родился Ш а н д о р Пе-
тефи. Яркой звездой сверк-
нул он на грозовом небе 
своей многострадальной ро-
дины, отдав ей свой ге-
ниальный талант и жизнь. 
26 лет п р о ж и л П01Т, п р о ж и л 
в борьбе за независимость и 
свободу, за лучшее б у д у щ е е 
своей любимой отчизны. 

Рано ушел из жизни Шан-
дор Петефи, но слава его 
облетела весь мир, его стихи 
стали призывным набатом 
для народов, борющихся за 
право быть свободными и 
независимыми. По»зия Шан-
дора Петефи заучит на мно-
ги« языках земного шара, на 
языка! народов нашей много-
национальной страны. Сегод-
ня в к а ж д о й нашей республи-
ке есть свой грузинский, ук-
раинский, киргизский, молдав-
ский, армянский, зстонскйй, 
латышский, таджикский Пете-
фи. Казах и башкир, азербай-
джанец и туркмен, белорус и 
якут, узбек и литовец счита-

ют Шандора Петефи своим 
национальным позтом, 

Любовь и благодарность и 
поэту особенно ярко прояв-
ляются ныне, когда советский 
народ отмечает повсеместно 
150-летие со дня р о ж д е н и я 
великого сына венгерского 
народа, позтв-революционера 
Шандора Петефи. В У ж г о р о -
де и Киеве, Минске и Тврту, 
Москве и Тбилиси организо-
ваны выставки о жизни и 
творчестве поэта, проведены 
большие литературные вече-
ра, научные сессии, посвя-
щенные Шандору Петефи. 

Ш и р о к о отметила Москве 
юбилей Петефи. 70 февраля 
в Доме-музее А. П. Чехова 
открылась большая выставка, 
а аечером того ж е дня в 
Центральном Д о м е литерато-
ров имени А. А. Фадеева под 
председательством Николая 
Тихонова состоялся литере-
турмый вечер, на котором 
звучали стихи Шандора Пете-
фи а переводах на русский, 
украинский, белорусский, 
башкирский, туркменский, 

таджикский, латышский язы-
ки. Не »том аечере присут-
ствовала делегация Союза 
венгерских писателей в соста-
ве Антала Гндаша, Агнессы 
Кун, Д ю л ы Шипоша, Отто 
Д е м е н я и Шандора Фекете. 

2) февраля проходила на-
учная конференция «Петефи 
в мировой культуре», органи-
зованная Институтом славяно-
ведения и балканистики А Н 
СССР, Государственным лите-
ратурным музеем а Москве 
и Литературным музеем Пе-
тефи в Будапеште, С о ю з о м 
писателей СССР, Институтом 
мировой литературы А Н 
СССР. 

В ходе конференции, кото-
р у ю от крыл член-корреспон-
дент А Н СССР Д. ф . Марков, 
с докладами выступили вен-
герские гости — академик 
Иштвен Шетер и исследове-
тель творчества Шандора Пе-
тефи, литературовед Шандор 
Фекете, ученые Москвы, Кие-
ве, Ужгорода, советские по-
эты-переаодчики 

И. САЛИМОН 

* • 
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ИНТЕРВЬЮ «ЛГ» 

ВСТРЕЧИ, ПЛАНЫ 
Свдовая-Спноская, 3... Этот 

адрес хорошо известен не 
только москвичам, но и жи-
тел я м многих других горо-
дов страны. Летом 1»70 I одн 
здесь открылся Дом военной 
книги Мосиоенторга Мини-
стерства обороны СССР Ни 
Ява с ЛИШНИМ миллиона руб-
лен продается здесь КНИЖНОЙ 
п р о д у к ц и и ежегодно. Каждый 
день сюда приходит более 
трех т ы г н ч человек. 

Корреспондент «ЛГ» А. 
Сдадкнх обратилась к дирек-
тору Домн военной книги 
И. И. МАРКОВУ с нросьбон 
рассказать о работе этого 
крупнейшего н стране цент-
ра по продаже политиче-
ской, поенной, военно техни-
ческой. мемуарной, спортив-
ной и художественной лите-
ратуры. Ног что он ответил: 

— Два с небольшим года 
назад наш Дом военной кни-
ги был единственным в 
стране. Сейчас такие дома 
открыты во многих столи-
цах союзных республик. Но, 
думаю, не в каждом из них 
есть такой, как у нас. Клуб 
книголюбов, объединяющий 
более пятисот любителей 
военно-патриотической лите-
ратуры. Именно этот клуб, 
совет его и определяют на-
правление нашей работы, 

м тематику многочисленных 
• вечеров, встреч и выставок. 
• ^Возглавляет Клуб книголю-
• аов Герой Советского Союза, 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ 

КОНТАКТЫ 

21 февраля состоялось под-
писание Плана сотрудничест-
ва между С о ю з о м писателей 
СССР и С о ю з о м писателей 
С № на 1973 год. 

Для подписания плана • 
Москву прибыли румынские 
писатели-. Константин Кири-
ц » — генеральный секретарь 
С П СРР (глава делегации) и 
Д у м и г р у Раду Попеску — 
ччрм Б ю р о С П СРР. секре-
тарь ассоциации писателей 
города К л у ж а . 

П о п о р у ч е н и ю С о ю з а писа-
СССР план подписал 

секретарь правления С П 
СССР В. Озеров, от имени 
С о ю з а писателей СРР Кон-
стантин Кириц]. 

Делегации советских писа-
телей побывают в Румынии с 
различными творческими це-
лями—для участия в двусто-
ронней встрече, для сбора 
материалов к книгам, очер-
кам и статьям о ж и з н и ру-
мынского народа. 

С о ю з писателей С С С Р на-
правляет С о ю з у писателей 
СРР приглашения на М е ж д у -
н а р о д н у ю т в о р ч е с к у ю встре-
чу писателей социалистиче-
с к и ! стран на тему « А к т у а л ь -
ные проблемы развития со-
циалистического реализма». 
П о инициативе Постоянного 
б ю р о ассоциации писателви 
стран Азии и Африки в на-
шей стране будет проходить 
V к о н ф е р е н ц и я писателей 
стран Азии и Африки, на ко-
торую приглашены и румын-
ские писатели. 

В нашу страну приедут ру-
мынские писатели на М е ж д у -
н а р о д н у ю т в о р ч е с к у ю встре-
ч у детских м юношеских пи* 
сете л ей не тему «Писатели 
мира н подрастающее поко-
ление»; румынские писатели 
примут участие в фестивале 
р у м ы н с к о й драматургии, ко-
торый будет проходить в 
СССР в марте месяце 

С о ю з писателей СССР и 
С о ю з писателей СРР обязуют-
ся оказывать всемерное со-
действие редакциям литера-
турных газет и ж у р н а л о в в 
опубликовании на их страни-
цам произведении писателей 
СССР и Румынии, статей и ре-
цензий на вышедшие книги по 
актуальным п р о б л е м а м разви-
тия литератур обеих стран. 

О. Морозовой — 

«Приз 
вдохновения» «ЛГ» 

Закончился 17-й Москов-
ский международный зимний 
теннисный турнир. 

Финальная встреча силь-
нейших теннисисток завер-
шилась отличной победой О. 
Морозовой над Г. Баншеевой. 

Финал Т. Канули* (СССР) — 
К. Тароци (Венгрия) мы отно-
сим к лучшим матчам турни» 
ра. * * 

• игре Канулия сочетались 
мощь. быстрота, неутоми-
мость. несгибаемая воля к 
победе Его юный соперним 
не выдержал накала длитель-
ней борьбы. 

* * 
* 

Традиционный «Приз вдох-
новения* «ЛГ* вручен заслу-
женному мастеру спорта О. 
Морозовой, которой в дни 
турнира исполнилось 24 года. 

. Э. ФРАМ, 
члеи президиума 

Московской федерации 
тенниса 

генерал армии Станислав 
гилярович Поплавсиий, в со-
ставе совета — известные 
военачальниии, писатели. 

На первом же своем засе-
дании в сентябре 1970 года 
члены совета решили. что 
главная их задача — всемер-
но пропагандировать военно-
патриотичееиую литературу, 
крепить связи литераторов с 
читателями. 

Гостями Дома военной кни-
ги в разное время были Л. 
Соболев, Е. Долматовский, Е. 
Воробьев, В. Фирсов, Н. До-
ризо, Г. Семенихин, Б. Дуб-
ровин, Г. Свиридов. А. Зем-
ляисний и другие писатели. 

В нынешнем году состоя-
лось уже несколько вечеров 
и встреч. Одним из самых 
интересных был вечер, по-
священный 30-летню проры-
ва Советской Армией блока-
ды Ленинграда. 

Другой вечер был посвя-
щен военной книге 1971 го-
да. Скоро состоится встреча 
книголюбов с кинематографи-
стами «Мосфильма». 

А каждую субботу Дом во-
енной книги гостеприимно 
распахивает двери для всех 
книголюбов — в торговом 
зале читателей ждут литера-
торы. Такие субботние встре-
чи стали доброй традицией 
Милости просим на них » 
всех читателей «Литератур 
ной газеты». Приходите 
будем рады вас видеть 
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22 февраля состоялось 
оч<ч>едное заседание сеире 
тарката правления Союза 
пн< мтелей СССР 

Секретариат правления 
СИ СССР заслушал со-
общение вице-президента 
Международной ассоциации 
литературных критиков 
(ЙАЛК) А. Михайлова о 
предстоящей в .Москве 22- • 
2Ь 197• 1 года сессии ис-
полкома этой ассоциации 
и о проведении в те же 
дни «круглого стола» на 
тему •'Литературная крити-
ка и ра шитие литературы». 
Для участия и них прибу-
дут 70 зарубежных крити-
ков 

С°чретариат правления 
СИ СССР утвердил состав 
советской делегации па сес-
сии исполкома МАЛК. 

Далее секретариат заелг-
шал и обсудил отчет деле-
гации СП СССР о поезд-
ке. в США. В состав деле-
гации входили секретари 
правления СП СССР М. Лу-
конин, С. Наровчатов, ли-
тературовед и переводчик 
Ф. Лурье Участники по-
ездки рассказали о своем 
пребывании в США. о по-

ЗА' СТРАНИЦАМИ КНИГИ 

Т О В А Р И Щ А М 

П О О Р У Ж И Ю 
. Нынешним летом мне , 

довелось быть неподале-. 
к у от Риги, в Саласпил-
се, где гитлеровцы :»вер-. 
ски замучили, убили, за- , 
морили голодом свыше 
ста тысяч человек... 

За проволокой 
Саласлилса 

. Снег заволакивает ямы. 
Полные душ 

ч»лоееческих..а 

Я услышала эти строки 
в Салас.пилсе и узнала, 
что их написал бывший 
узник Эйжен иеверис. 
Его книга «Сажайте роты 
в проклятую .эемлю1>

к посвященная всем бор-
цам против фашизма —1 
живым и павшим. — на 
может не волновать. 
Очень Хочется знать, 
есть ли у него новые 
произведения, о чем они? 

С. ГРИНЕВА, 
вывшая фронтовая 

медсестре 
МОСКВА 

МНЕ не суждено было 
взять к руки ору-
жие в годы Велн-

гой Отечественной вой-
т.г. Оставшись последним 
дежурным по связи во 
прем я эвакуации советских 
чреждеинй, я был выдай 

фашистам. Начался му-
чительный и долгий путь 

Саласпилс. Штутгоф, 
Маутхаулен. 

...В мае 1045 года, когда 
восстал Маутхаузеи. после 
четырехлетней зимы, при-
шла кэша победа, пришла 
с весенним громом артил-
лерийской капонады. Пом-
ню, тогда я отчетливо ощу-
тил запах цветущих роз. 
словно бы поглотивший 
вдруг весь тошнотворный 
мрад крематория. Именно 
те дни и появилась у ме-

чи мысль о розах, которые 
мецветут па проклятой 
емле Маутхаузена, Бухен-

идльда, Освенцима. Сала-
< пнлеа и других фашист-
ских лагерей смерти. Мне 
"ныло почти семьдесят, ког-
да вышел в свет мой пер-
вый поэтический сборник—1 
Сажайте ролы » прокля-

тую землю!». 
Недавно на латышском 

языке вышла вторая моя 
книга стихов — «Человек 
идет за солнцем». В сборни-
ке несколько циклов. Пер-
вый. открывающий книгу, 
рассказывает о пережитом в 
фашистских застенках, в 
концлагерях. Несколько сти-
хотворений — о Саласпилс-
ском мемориале, скульп-
турных фигурах узников, 
поднявшихся на вереско-
вом поле. Об услышанной 
в лагере, смерти «Марселье-
зе», о дружбе борцов-интер-
националистов... 

Новая книга, как и пер-
яый мой сборник стихов, в 
значительной мере автобио-
графична. Она вышла к 
юбилею нашего государст-
ва. и когда работал над 
ней. я вспоминал свою мо-
лодость — годы тяжкой 
безработицы, изредка пре-
рываемые случайным тру-
дом портового грузчика. 

электромонтера, рабочего 
лесопилки, торфодобытчи-
ка; вспоминал свое учи-
тельство в далеких рыбац-
ких поселках. Вспоминал 
бон красных латышских 
стрелков, гвардейцев Ок-
тября и гражданской вой-
ны — моих товарищей по 
оружию, поэтому ряд сти-
хотворений нового сборни-
ка посвящен боевому пути 
красных латышских стрел-
ков, их вере в дело партии, 
дело Ленина. 

Да. мы идем к солнцу! 
И ритм нашего движения 
определен эпохой, в ното-
рон мы живем,—эпохой ре-
волюционного преобразова-
ния мира. Нет ничего для 
меня дороже, чем шагагь 
в нашем многонациональ-
ном строю, «революцион-
ный печатать шаг». 

Я воспринимаю втот строй 
не тольио как поэтический 
образ, но и как вполне кон-
кретно е понятие, связаннее с 
пережитым однажды в Маут-
хаузеи*. Весной 1145 года мы 
шли по дороге ив ЭОеизее — 
каменистой горной дороге, по 
которой ходили не рае. Стуча-
ли деревянные колодки. Но е 
этом перестуке теперь все мы 
— русский и поляк, италья-
нец и белорус, француз и ла-
тыш — слышали уже не без-
надежную обреченность. не 
отчаяние и муку, а надежду. 
Надежду на завтрашний день, 
на свободу. Потому что во 
главе иолоины узников шли 
коммунисты. руководители 
лагерной организации Сопро-
тивления. 

На развилке иолониа оста-
новилась. И тогда мы увиде-
ли, иак на нашу дорогу свер-
нула другая колонна. Колонка 
детей-узников. Одетые в 
рвань, в то и вовсе голые, 
изможденные, с потухшими 
от страданий глазами шли де-
ти, шли молча. Шли так, слов-
но несли на себе все тяготы 
войны, все бремя мук чело-
веческих. Шли дети лагерей 
смерти! Старшие несли на 
хрупких своих плечиках ма-
лышек, сами еле двигая то-
ненькими ножками, обутыми 
в тяжелые колодки... «Нет. — 
подумал я тогда, — не малы-
шей держат эти дети на сво-
их руках! Будущее всего ми-
ра несут они. Где еще, в ка-
ких далях истории рода люд-
ского шествовали такие ко-
лонны мальчуганов и девчу-
шек с иконописными лицами, 
держащие на руках будущее? 
Не г. не была никогда еще 
написана такая страница сре-
ди миллионов страниц исто-
рик человечества!* И в еди-
ном порыве, не слушая окри-
ков охраны, вся наша колон-
ил бросилась к маленьким уз-
никам. Мы обнимали костля-
вые детские тельца, прижи-
мали их к себе. прикрывая 
полосатыми куртками, согре-
вали у бешено бьющихся сер-
дец... Наша колонна удвои-
лась. Теперь по дороге на 
Эбеиэее шагали не просто уз-
ники с пришитыми к груди 
номерами: мы вобрали в себя 
удары маленьких сердец но-
вого поколения люден... 

Когда я вижу советских 
солдат в строю, любуюсь че-
канным их шагом на пара-
де. я думаю, что эти люди 
надели военную форму для 
того, чтобы никогда больше 
не было таких колонн из 
детей-узников. 

Мши И11МС 

рига 

сещении Вашингтона, Нью-
Йорка, Чикаго, Сан Фран-
циско. Бостона и других 
городов. 

Секретариат г/равления 
СП СССР одобрил деятель-
ность делегации. 

Секретариат обсудил поз-
му таджикского поэта МУ-

Морского Флота, генерал-
лейтенант Г. Средни, ге-
нерал-майор Е. Востоков. 
полковник П. Сурин, рав 
но как и группа видных пи-
сателей Таджикистана во 
главе с Мирзо Турсун заде, 
а также известные совет-
ские поэты 

В секретариате правления 

Союза писателей СССР 
мина Каноата «Голоса Ста-
линграда» (она переведена 
на русский я ык Робертом 
Рождественским), иосви 
•ценную бессмертному под 
нигу Советской Армии ь 
памятные годы Отечествен 
нон воины на берегу Вол-
ги ... В обсуждении участво-
вали представители Воору-
женных Сил — заместитель 
начальника Главного по-
литического управления Со-
ветской Армии и Воеино-

М. Каноат на родном 
языке прочитал несколько 
фрагментов из споен ноэмы, 
а Р. 1'ожде. гвенсний позна-
комил слушателей с не-
• колькими главами этой 
тчмы в его переводе. В об-
суждении приняли участие 
Т Аскаров. ' С. Баруздин, 
К). Верченно, генерал-майор 
К. Востоков, Е. Долматов-
ский, М. Луионин, С. Ми-
халков, Ф. Ним.1н Б Пан 
кнн. Б Нолевой (он сооб 

щил. что поэма будет 
опубликована в журнале 
«Юность»), А. Салынский, 
генерал-лейтенант Г. Сре-
дни, М. Турсун-заде, А Ча 
ьовскии, С. Щипатев. Отче 
•гни плодотворную работу 
Муцина Каноата и Роберта 
Рождественского в со. (Да-
нии новой, посвященной на-
шей армии, великому воин-
• скому подвигу народа поэ-
мы, удачные места и обра-
зы произведения, участни-
ки обсуждения вместе с тем 
высказали ряд критических 
замечаний. Автор к пере-
водчик выразили благодар-
ность за товарищеское вни-
мание к их труду и сообщи-
ли, что учтут высказанные 
на заседании пожелания и 
соображения. 

Подводя итоги обсужде-
ния, В. Озеров подчеркнул, 
что секретариат правления 
СИ СССР, продолжая доб-
рую традицию, будет и 
впредь на своих заседаниях 
регулярно обсуждать новые 
произведения литературы 
разных жанров, работу ли-
тературных органов печати, 
журнальные публикации. 

.л • & .' : 

ЧИТАЮЩИЙ НАРОД 

библиотеке Фото ЧЕИШВМЛИ 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВ! ГА СССР 

о награждении тов. Филиппова К. М. 
орденом «Знак Почета» 

• заслуги в области советскон культуры и в связи 
семидесятилетием со дня рождения наградить директора 

Центрального Дома литераторов имени А. А. Фадеева 
тов Филиппова Бориса Михайловича орденом «Знак 
Почета». 

Председатель Президиума В е р т к о г о Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Вердоаиого Соаата СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. Кремль 
^0 февраля 1973 г. 

ЖУРНАЛЫ В 1973 ГОДУ 

ПОЧЕТНОЕ 

ЗВАНИЕ 

Укаюм Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР аз 
заслуги в области советской 
печати заместителю главною 
редактор» журнала «Знамя» 
Скорино Людмиле Ивановне 
присвоено почетное звание 
заслуженного работника куль-
туры РСФСР 

...53 года назад декретом 
Совета Народных Комксса 
ров был образован один из 
первых в стране детских 
домов — Инжнеломовскнй. 
Почти 30 лет им бессменно 
руководил за меча гельнып 
педагог, коммунист, в про-
шлом офицер В А. Юрии. 
Многочисленные его воспи-
танник» — ныне рабочие, 
инженеры, учителя — обра-
тились к писателю Н. Почн-
валину с нросьбон создать 
книгу о нем, о его жизнен-
ном подвиге. <Роман по за-
казу» — так и назвал Ни-
колай Почнвалин свое про-
изведение. которое увидит 
свет на страницах нашего 
журнала в нынешнем году. 

Рассказ о планах редак-
ции на 1973 год я ие слу-
чайно начал с истории воз-
никновения «Романа по за-
казу». Тема труда, совре-
менность во всех ее аспек-
тах — оспсвное направле 
кие нашей работы, наша 
главная задача. 

В ближайших номерах бу-
дет продолжена публикация 
документального, остроею 
жетного романа В. Ардамат-
ского «Две дороги» — о 
неизвестных до сих пор 
страницах политической 
жизни Европы в канун вто-
рой мировой войны и во 
протяжении ее. Первая 

часть романа — «Дорога 
бесчестья» — уже вызвала 
живой читательский инте-
рес. Впереди — «Дорога 
чести». 

Веру Панову знают и лю-
бят не только у нас в стра-
не, но и за рубежом. Я мо-
гу порадовать почитателей 
ее творчества — «Нева» 
продолжит публикацию ав-
тобиографической кпнгн пи-
сательницы «Из повести мо-
ей жизни». 

Юрия Рытхэу тоже пред-
ставлять не надо. Его новый 
роман «На россомашьей ре 
ке». я уверен, читатели 
оценят по достоинству. О 
первых послевоенных годах 
деревни написал в своей по-
вести Иван Виноградов. 

Воеяно • патриотическая 
тема — традиционная тема 
для «Невы». В этом году 
мы напечатаем на своих 
страницах роман В. Тельпу-
гова «Полынь на снегу». 

Продолжают и развивают 
всегда близкую журналу ис-
торико литературную тему 
роман В. Бакинского о Льве 
Толстом — «Годы сомне 
ннй и страстей» «Повесть 
о Державине» В Сосноры 
и другие произведения. 

Кино повесть — не час-
тый гость на журнальных 
стритцах. С тем большим 
удовольствием мы предло-

жим читателям «Искуше-
ние» Д. Гранина и И. Та-
ланкина — психологиче-
ское исследование сложных 
общественно-социальных и 
вместе с тем нравственных 
проблем, возникавших пе-
ред учеными, которые соз-

А. Ф. ПОПОВ, 
гплшньш редактор 
журнала «Нева» 

Ш Л Ш П Е 

ПК (А... 
давали атомную бомбу од-
новременно в гитлеровской 
Германии. США и Совет-
ском Союзе. 

В прошлогодних номерах 
журнала читатели наверня-
ка обратили внимание на 
повести о рабочем классе 
К. Воеводина «На том сто-
им» и В Мусаханова «У 
себя дома». 

В этом году с повестями 
и рассказами о людях тру-
да — их заботах, жизни, 
любви — на страницах «Не-
вы» выступят 3. Журавле-

Борис Владимирович 

ИОГАНСОН 
Социалистическая куль-

тура понесла тяжелую, 
невосполнимую утрату. Па 
восьмидесятом году жизни 
скончался Борис Владими-
рович Иогансон — выдаю-
щийся советский художник, 
пламенный патриот, верный 
сын Коммунистической 
партии. 

Кисти - Б. В. Ногансона 
принадлежат произведения, 
ставшие классикой социа-
листического реализма. В 
своем подлинно народном 
искусстве он воплотил мо-
гучую силу пролетариата, 
утверждая гуманизм его 
революционной борьбы. 
Широко известные картины 
Б. В. Ногансона — «До-
прос коммунистов». «На 
старом уральском заводе» 
— обошли весь мир, став 
художественным символом 
несгибаемой волн народа-
борца. 

Искусство художника-
коммуниста Б. В. Ногансо-
на насыщено пафосом клас-
совой борьбы. Драматизм 
судеб отдельных героев его 
картин неразрывно связан 
с возвышенным чувством 
непобедимости революции. 
Это вдохновенно и страст-
но воплощено в ярких реа-
листических образах, соз-
данных замечательным жи-
вописцем. Они несут дыха-
ние исторических битв на-
шего века. 

Все творчество художни-
ка пронизано ярким опти-
мизмом, утверждает красо-
ту и величие человека. Он 
создал ряд портретов своих 
современников, воспевал в 
картинах строительство но-
вой жизни. Много лет с ог-
ромным вдохновением рабо-
тал над образом В. И. Ле-
нина 

Произведения В. В. Но-
гансона — достойного про-
должателя дела худояенн-
ьов передвижников — стали 
плодотворной, живой тради-
цией, на которой воспита-
лось не одно поколение ма-
стеров советского изобрази-
тельного искусства. 

С именем Бориса Влади-
мировича неразрывно свя-
зано становление советской 
художественной школы. Пе-

й 

дагогическая деятельность 
была одним нп самых зна-
чительных дел его жизни. 
Самоотверженно и увлечен-
но воспитывал он творче-
скую молодежь. Его труды 
в области преподавания жи-
вописи стали основополага-
ющими в советской худо-
жественной педагогике. 

Все многочисленные пуб-
лицистические сочинения, 
речи, выступления Б. В. 
Ногансона пронизаны стра-
стной' партийной убежден-
ностью. верой в незыбле-
мость принципов реалисти-
ческого искусства. 

Б. В. Иогансон стоял у 
истоков создания Союза ху-
дожников СССР, возглав-
лял правление союза. Он 
был президентом Академии 
художеств СССР. Избирал-
ся депутатом Верховного 
Совета Союза ССР. 

Многогранная деятель-
ность народного художника 
СССР Б. В. Ногансона бы-
ла высоко оценена партией 
и правительством. Ему при-
своено звание Героя Социа-
листического Труда. Он на-
гражден четырьмя ордена-
ми Ленина, орденом «Знак 
Почета», дважды удостоен 
Государственных премий 
СССР. 

Полотна Бориса Влади-
мировича Ногансона стали 
памятниками нашей пре-
красной революционной 
эпохи. Созданные им обра-
зы донесут грядущим поко-
лениям величие борьбы со-
ветских люден за воплоще-
ние коммунистических идеа-
лов. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. Г. И. ВОРОНОВ. В. В. ГРИШИН 
А. П. КИРИЛЕНКО. А. И. КОСЫГИН. Ф Д КУ-
ЛАКОВ. Д. А. КУНАЕВ. К. Т. МАЗУРОВ. А. Я 
ПЕЛЬШЕ. Н. В ПОДГОРНЫЙ. Д. С п о л я н ! 
СКИИ. М. А СУСЛОВ. А. Н. ШЕЛЕПИН. П. Е. 
ШЕЛЕСТ. В. В. ЩЕРВИЦКИИ. Ю. В. АНДРОПОВ 
П. Н. ДЕМИЧЕВ. П. М. МАШЕРОВ, Б. Н. ПОНО-
МАРЕВ, Ш. Р. РАШИДОВ. М. С. СОЛОМЕНЦЕВ. 
Д. Ф. УСТИНОВ, в. И. ДОЛГИХ, И, В. КАПИТО-
НОВ. К Ф. КАТУШЕВ. Г. Ф СИЗОВ, Е. А. ФУР 
ЦЕВА. В. Ф. ШАУРО, А. А ЕПИШЕВ. Е. М. ТЯ-
ЖЕЛЬНИКОВ. М. П. ГЕОРГАДЗЕ. М. К АНИ-
КУШИН. Е. В. ВУЧЕТИЧ, А. М. ГРИЦАИ. У. М 
ДЖАПАРИДЗЕ. Э. Ф. КАЛНЫНЬШ. В. С. КЕМЕ-
НОВ, Е. А. КИБРИК. Г. М. КОРЖЕВ, П. И. КРЫ-
ЛОВ, И. А. КУЗНЕЦОВ. Л. А. КУЛИДЖАНОВ, 
М В КУПРИЯНОВ, В. М. ОРЕШНИКОВ. Г. М 
ОРЛОВ. Ю. И. ПИМЕНОВ. Н. А. ПОНОМАРЕВ. 
В И ПОПОВ. Ф. П РЕШЕТНИКОВ. Н. М. РОМА-
ДИН. В. Ф. РЫНДИН, Н. А. СОКОЛОВ, П. м . с ы 
СОЕВ. У. ТАНСЫКБАЕВ, Н. В. ТОМСКИИ. 3. П. 
ТУМАНОВА. К. А. ФЕДИН. Т. Н. ХРЕННИКОВ. 
М. И. ЦАРЕВ. С. А. ЧУЙКОВ. Д. А. ШМАРИНОВ, 
А. А. ШОВКУНЕНКО. 

ва. А. Коробов, другие по-
любившиеся читателям на-
ши постоянные авторы. 

Богат поэтический раз-
дел журнала. Читатели 
-Невы» познакомятся с но-
выми стихами М. Борисо-
вой. Н. Брауна, М. Дудина. 
В. Максимова, Вс. Рождест-
венского, В. Шефнера, с 
произведениями молодых 
поэтов, чьи имена еще не 
знакомы читателю. 

Несколько слов о публи-
цистике. которая, на наш 
взгляд, является одним из 
главных разделов в общест-
венно-политических журна-
лах. подобных «Неве»: Ле-
нинград одним из первых в 
стране взялся за комплекс-
ное планирование экономи-
ческого и социального раз-
вития. которое завоевыва-
ет сейчас все больше горо-
дов, областей, республик. 
Это вполне закономерно, 
ибо «социализм неотделим 
от научного планирования 
экономики», 

В публицистических ста-
тьях, которые публиковала 
и будет публиковать «Не-
ва», ленинградские писате-
ли, ученые, партийные и 
советские работники иссле-
дуют преимущества нового 
планирования, суть нового 
подхода к подготовке смены 
рабочего класса, успешно 

осуществляющейся в Ле-
нинграде. 

Безусловно, жизнь под-
скажет нам в ближайшем 
будущем новые темы. В 
разделе «Публицистика» 
появятся у нас новые име-
на. Но о чем Сы «Нева» ни 
писала и что бы ни бралась 
исследовать, главная наша 
задача — добиться того, 
чтобы публицистика дости-
гала уровня художествен-
ной прозы. 

Постановление ЦК КПСС 
«О литературно-художест-
венной критике» стало жи-
вотворным стимулом в ра-
боте нашего «критического 
цеха». Статьям, посвящен-
ным творчеству Н. Тихоно-
ва. Ф. Абрамова и других 
писателей, исследованию 
современного литературно-
го процесса в целом, разви-
тию отдельных жанров при-
суща глубина идейно-эсте-
тического анализа. 

В конце 1972 года прав-
ление Ленинградской писа-
тельской организации об-
суждало деятельность ре-
дакции «Невы». В целом 
работа наша была признана 
успешной. Но. конечно, мы 
услышали немало критиче-
ских замечаний, добрых со* 
ветов. Планы «Невы» на 
1973 год — прямой ответ 
на эту критику и помощь. 

В 

ВРАТСКОЙ 

СЕМЬЕ 
Или известно, • большой 

М Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й С * И Ь « СО-

и т с н и х литератур и»д»»м» 
« к и т и успешно р»1»ивл«тсв 
литератур» советски* иемцее. 

Истоми творчеств* совет-
«яо-немецких писателей вое-
к едят и началу нашей револю-
ционной »похи У ж * тогда 
т литературе имела своих 

выдающихся зачинателей — 
Франца Ваха, Георга Луфта. 
Давида Шелпенберга, Гергар-
да Заеадсиого. Эрнста Фабри. 

В рядах советсио-немвциих 
писателей и сейчас трудятся 
многие опытные мастера поэ-
зии и прозы — Д. Л#ее и, Р. 
Жанмьеи, Э. Кончай, И. Гру-
бер, 3. Еетеррайхер, В. Клейм. 
Д. Вагнер. А. Реймгеи, Ф. 
Ьольгер, Д. Гольман, И. вар 
ней тин и другие. Эа последние 
годы *ти ряды пополнились 
новыми талантливыми литера-
торами, среди иих — Э. Гюн-
тер. Р. Вебер. В. Гердт. Н»лли 
Влкер, Лия Франи. А. Лрахт, 
Олега Рншаан, Г. Гейне. Г. 
Нгмпф, А. Вам, Э. Катцен-
штейи и многие другие. 

Недавно а Союзе писателен 
СССР состоялась очередная 
творческая встреча соеетсних 
литераторов, пишущих на не-
мецкая явыне, и которой пи-
сатели пришли с новыми ра-
ботами. опубликованными мам 
а периодике. Выходящей на 
немецком языне, — в газетах 
• Нойес Левей» {Москва). 
•Фрейндшафт* (Целиноград), 

и отдельными'книгами°14' 1*70 Роберт ВЕБЕР 
гАяч/ м и а т в п ы т а А а П п п г п в г г • 

! отдельными книгами. Ш 1970 
году издательство «Прогресс 
выпустило коллективный 
сОориик советско-немецких 
поэтов И прова и КО в «Он всег-
да с нами», посвященный 
в. И. Ленину. • тем же изда-
тельстве в минувшем году вы* 
шел ллогный том стихотворе» 
иии ив немецком лаыне — 
сборник «во мкв *гнвег на-
дежда (Альманах совегсно-ке-
мециой лирики)», книга рас-
сказов «вчера и сегодня». 
Внимания заслуживает лите-
ратурный дебют молодого та-
лантливого аириив гоберта 
Веберв «Мотива» — книга сти» 
хое -Обещание*. 

Издательство «Советский 
писатель* работает иад под 
готовкой антологии советски 
немецкой поваки на руссиом 
языке, 

Профегсор 
Ал. ДЫМШИЦ, 

Председатель Комиссии 
совете ио-иемециои 

литературы 
при Союзе писателен 

сссг 

То/юд из смолки 
День егшумел, 
спину выгнул уетаяе — 
иа покой ему 
отправляться пора. 
Последнюю сказку 
бабушка рассказала — 
спит, за день намаявшись, 
детвора... 

Телевизионная башня 
я оконном виднеется рамя, 
вдалеке сварщик трудится — 
веером искры летят, 
яысокоя нябо 
самолет буравит упрямо, 
глазами прожекторов 
жсиаяаторы а ночь глядят... 

И. яе сие разметавшись 
или свернувшись а калачик. 

кли устроившись иа бочок, 
бабушкины внучата 
смеются грустно и... плачут — 
жалеют Золушку. 
крустальный потерявшую башмачок... 

Мгновенье 
Тебе 
не приходило ли в голову, 
что у рабочей ладони ость сходство 
с освиним кленовым листом; 
что обычнее стрекоаа — предтеча 
современного геликоптера, 
что быстротелыи дельфин — 
прообраз ракеты; 
и все, что мы видим, — 
повторение того, 
что уже было!. 

Тебе 
ке приходило ли в голову, 
что со временем 
с лвдонн исчезнут мозоли; 
отлетеет свов геликоптер; 
Мивту «несут в утиль; 

и все. что мы видим, — 
не повторит уж того, 
что было!.. 

Мне нрееитсе ощущать 
мозоли ив чьей-то лвдонн, 
мне нрввнтся трогать 
шероховатую кожу 
кленового листе. 

Мне приятие 
современнее музыке геликоптера 
и классическая — стрекозы. 
Мне удивительно 
гибкое тело дельфине, 
как удивительна неукротимость 
ракеты. 

Мне хочется 
петь зто время — 
зто неповторимое. 
непреходящее, 
непреоборимое 
мгновенье 
в извечности повторений. 

АвторнвоявикыВ перевод с немецкого 
В. ПЧЕЛННЦЕВА 

Правление Московской 
писательской организа-
ции выражает глубокое 
соболезнование писателю 

ГОФМАНУ 
Генриху Борисовичу 

в связи с постигшим его 
горем — трагической ги-
белью жены Саломеи Ми-
роновны Гофман. 

Коллектив «Литератур-
ной газеты* выражает 
глубоиое соболезнование 
сотруднице редакции 

Рамилв Валиуловие 
САТРЕДИНОВОП 

в связи с постигшим вв 
горам — смертью матери. 



А Н Ф А С 

В ПРОФИЛЬ 

ты и се загадок и попытал-
ся обрисовать рост творче-
ской личности, противоре-
чивый, таящий в себе, как 
это и свойственно росту, 
надежды и опасения. 

ЕСТЬ потребность в 
знании и трудный 
путь к знанию. Кто 

учился по-настоящему, тот 
зто знает. «Я. может... еще 
один вуз закончу», — с 
понятным колебанием гово-
рит Воронцов. 

У Сергея Демарсва, ге-
роя повести Николая Егоро-
ва «А началось с ничего» 
(«Урал». Лй.М» 8—10. 
1972). перемены в судьбе 
совершаются не потому, что 
он смел, а потому, что мож-
но поступить так или иначе. 
Учиться — «р-раз надумал. 
Моментом. В^т прямо сей-
час. А что? Плохо разве'.'» 
Решение принято в соответ-
ствии с принципами немуд-
реной житейской морали — 
чем мы хуже других... 

«Три истории» в трех но-
мерах журнала предлагает 
автор вместо трех частей 
повести. С виду солидно, 
хотя и неясно. Сюжетные 
перипетии, которые приду-
мал Егоров для своего ге-
роя, напоминают о молча-
линских эволюциях в жиз-
ненном пространстве — 
«шел в комнату — попал в 
другую». Стремился Сер-
гей на фронт — попал в 

АВТОБУС идет в Ха-
тынь. Конечно, не в I 
ту старую, дово-

енную деревушку Ха- ! 
тынь, а в нынешнюю. Ту, 
что стала воплощением 
Лорбной памяти о сожжен-
ных. убитых, расстрелян-
ных. повешенных гитлеров-
цами в Белоруссии. Авто-
бус идет в Хатынь, и пас-
сажиры его необычные — 
те. кто уцелел, кто остался 
жив из знаменитого коса-
чевского партизанского от-
ряда. Автобус идет в Ха-
тынь, и пока он едет, раз-
матывается пламенеющая 
лента памяти. Мы едем в 
прошлое. Вместе с бывшим 
партизаном, ныне препода-
вателем института сле-
пым Флерой. С его женой, 
бывшей «командиршей» 
Глашеи. И маленьким сы-
нишкой Сережей. Вместе с 
бывшим командиром отря-
да Косачем. И бывшим нач-
штаба весельчаком Костей. 
П еще с многими другими 
бывшими иосачсвцамн... 

Тан начинается «Хатын-
ская повесть» Алеся Ада-
мовича. 

Белорусская проза дала 
нам ряд препосходных книг 
0 минувшей войне, ставших 
украшением всей многона-
циональной советской лите-
ратуры. Среди их создате-
лей — Алесь Адамович, ко-
торый дебютировал дило-
гией «Война под крыша-
ми» н «Сыновья уходят в 
бой», объединенными под 
общим названием «Парти-
заны» (1963 г.). То была 
книга выстраданиая. выно-
шенная. Выстраданная — 
ибо автор сам четырнадца-
тилетним мальчишкой ушел 
в партизаны, выношенная— 
ибо написал он ее через пол-
тора с лишним десятка лет 
после свершенных событий, 
написал тогда, когда созрел 
его своеобразный талант ху-
дожника. 

I В новой повести Адамо-
вич вновь — после долго-
го перерыва — вернулся к 

I военной теме. И это не «от-
I светы горевшего огня», а 
I сам огонь—так все страст-
I но. самозабвенно написа-
I но. 
I Создавая повесть. А. Л да-
I мович пытливо искал но-
I вую, более емкую, чем при-
I нычнал классическая, фор-
I му произведения. Ему ну-
I жен был особый неповтори-
I мый синтез «века минув-
I шего» н «века нынешнего». 
I Для автора синтез прош-
I лой трагедии и современ-
I ных раздумий о ней — не 
I только художественный 
I прием, а принципиальная 
I творческая позиция. И этим 
I определяется здесь бук-
I пально все: начиная от фи-
I гуры рассказчика — Фле-
I ры. волнующе-интимной ин-
I тонации повествования, кон-
I чая драматизмом ситуаций 
I и выбором типа произведе-
I иия — повести -размышле-
I ння. Так возникла публики-
I стика, постоянно прерываю-
I щая рассказ, — разновре-
I менные цитаты: от речи об-
I вините л я на Нюрнбергском 
I процессе до обращения со-
I ветских космонавтов Добро-
I Вольского, Волкова, Пацае-
I ва к человечеству... Так 
I появились, прерывающие 
I воспоминания Флеры, сов-
I ременные споры о судьбах 
I человечества (на мой 
I взгляд, менее всего удаЧ-
I шиеся автору). Так, нако-
I нец. ожили поразительней-
I иже документы: свиде-
I тельства "тех, кто сохра-
I пился я белорусских де-
I ровнях, повторивших судь-
I бу Хатыни... А роди-
I лись эти документы так: 
I группа белорусских писате-
I лей (в том числе и автор по-
I вести) поехала по деревням 
1 и записала на магнитофон 
I рассказы очевидцев. Те-
I иеръ. включенные в по-
I весть, они, пожалуй, соета-
I Вили самые жгучие ее стра-
I ннцы. 
1 Автор ищет, многое на-
1 ходит, но далеко ве все в 

И ГРУСТНО, И С М Е Ш Н О 

ШАРИКИ 

ЗАШЛИ 

РОЛИКИ 
События, которыми ПОЛНИТ-

СЯ небольшая п о м е т ь «Пятый 
угол» И. Щеголихина, опуб-
ликованная в девятом номере 

А. МИХАЙЛОВА 
ниц* и • н о в о * М О . от Р«во- • 
т ы враая иав*и»да«т I окно I 
следующую картину: «По ут- • 
ы а дсаушна а чарнои три- • 
но яаяаяа там зарядку. С 
Х р у п к а я . тонкая, да аща I 
• ч а р к о й и • овтяжну, она I 
казалась удлиненной свар» • 
мары, к а к на с т и л ь н ы * ри- I 
« М М М . •»ма*наала алии- 1 
н и м и руками, длинными но- • 
гами, переламывалась а пол- | 
с*, вила поклоны, приседала, • 
и асе еа движения сопровож- I 
дались колыханием русых во- | 
лос, она будто и волосы варя- | 
•нала некоей сило* на пред- • 
стоящий дань, колыхались и I 
груди, весьма заметно, и Гдев I 
думал: зря она дает им т а к у ю I 
волю». 1 

Правда, к концу повести I 
впечатление Глеба несколько I 
изменится: «Он удивился, ч т в I 
ока не легкая, к а к тогда, а I 
первый вечер, невесомая вы- I 
ла. неощутимая, будто не до- I 
верила ему, а сейчас доверн- I 
лась. Легкие плечи и т я ж е л ы е I 
бедра, дав разные половины. I 
Как к и н ж * д , лезвие перетя- I 
гивает». Но вто так, к сяову. I 

• качало повести Глеб А м- I 

знакомку, м у ж которой, за- I 
метим, является следоеате- I 
лем. Глеб, иаи говорят, «ни I 
чтоже сумняшеся», правда, I 
не н а з ы м я своего имени, I 
объясняется по телефону не- I 
знакомке • любеи и преду- I 
смотрительмо рассказывает I 
дежурной по этажу (герои I 
ж и в у т на одном этаже гости- I 
ннцы) о себе. 1 

В последний день но- I 
мандировки Глеб (заступив- I 
шись за женщину) убивает I 
пьяного, оказавшегося мужем I 
этой ж е н щ и н ы . После убиН- I 
ства (правда, Глеб еще не I 
уверен, но предполагает, что 
оно произошло) молодой хи-
рург. подарив дежурной по 
этажу розы и еще подробнее 
проинформировав ее о себе, 
отбывает в родной город. 
Он, естественно, мучается уг-
рызениями совести, но, оче-
видно, не столь у ж силь-
ными. раз собирается ехать 
отдыхать... Однако вскоре 
Глеб получает от прекрас-
ной незнакомки письмо (пом-
ните, его предусмотритель- | 
н у ю откровенность с дежур-
ной в гостинице) и, забросив 
мечты об отдыхе, возвра-
щается в город, где он был в 
командировке, и поселяется 
я той же гостинице. Оказы-
вается, Зоя и Глеб созданы 

[ друг длл друга. События 
! нарастают. Глеб ^ ж в точно 

знает, что он убийца. В свою 
очередь м у ж Зои, следова-
тель Танич, существо доста-
точно непривлекательное, на-
чинает подозревать Глеба в 
убийстве. 

Глеба продолжают « м у ч и т ь 
вопросы вины и совести». Во-
прени советам своего много-
мудрого папеньки, он идет с 
повинной в суд, к Т а н и ч у . 
Но тут все прекрасно раз-
решается. Убиенный вовсе 
не жертва Глеба, а, скажем, 
• полужертва*: от удара у 

I пьяницы зуб не вылетел на-
р у ж у . а попал внутрь — ни 

I много ни мало в голосовую 
I щель. Состава преступления 
I нет. Глеб всю жизнь соби-
I рается помогать семье убито-
I го. все еще мучается «угры-
I зениями* и идет на свидание 
I н Зое. которая, покинув не-
I симпатичного Танича, снима-
I ет скромную комнатку у вдо-
I вы, где и ждет Глеба. 
| Вот такова эта повесть, 
I впечатлениями от которой 
I мне захотелось поделиться. 
I Закрыв последнюю ее страии-
I цу. я снова вернулся и нача-
I лу. не затем, чтобы перечи-
I тать, а чтобы посмотреть, ка-
I ков ее ж а н р ; думал, будет на-
I писано «пародия» и я с об-
I легчением посмеюсь над ге-
I роями, над их туманными по-
I нятиями о морали и над мно-
I гим Другим... Но нет. После 
I названия значилось: повесть. 
I Странная повесть. Впрочем, 
I стоит ли удивляться? Ведь. 
I по мнению главного героя 
I повести. «слишком сложна 
I жизнь и много в ней побуж-
I дений к тому, чтобы ш а р и к и 
• зашли за ролики*. 

ДВА ПОДХОДА К ОБРАЗУ ГЕРОЯ Автор изображает парти-
занскую войну как сложное, 
многогранное социальное 
явление. Пришла беда — 
оккупанты, каратели. При-
шла беда, невыносимой ста-
ла жизнь, и мирный народ 
взялся за оружие. Это ге-
роика, но это и трагедии — 
ежедневные, а то и ежечас-
ные 

Обстоятельства жизни ге-
роев иначе, как бесчеловеч-
ными. не назовешь, и одна 
из проблем повести — как 
в этих жестоких обстоятель-
ствах сохранить человеч-
ность? Не раз и не два вер-
нется рассказчик к образу 
командира отряда Косача. 
Конечно же, он — героиче-
ская личность: в его воен-
ной биографии много пора-
зительных драм и трагедий, 
из которых он выходил и с 
честью, и с достоинством. 
А Флера все раздумывает 
над его судьбой, несколько 
раз как бы переспрашивая 
себя: «А не усложняю ЛИ 
я?» —ибо лежит на Косаче 
какой-то трагический от-
блеск... И вдруг как вспыш-
ка молнии — доверитель-
ный и неожиданный рассказ 
Косача Флере о муках в 
гитлеровском лагере. «Да. 
брат, человека можно глу-
боко выморозить. До по-
следней слезинки». Слово 
найдено! Вымороженный — 
вот что сделала с Косачем 
война, и эта рана, видимо, 
неизлечима... 

Есть в повести и чудесные 
страницы о любви. В «Парти-
занах* эта тема чуть-чуть, 
робко намечалась автором. В 
последующих произведениях 
о любви говорилось порой 
сверх меры — да тольио. на 
мой взгляд, автор сбивался на 
риторику. В новой повести 
так неожиданно, так поэтич-
но-трогательно расцветает лю-
бовь в партизанском лагере. 
Наивный и милый Флера, 
только перешагивающий из 
мальчишества в юность, лю-
бит и свой отряд, и его ко-
мандира. и «командиршу* —• 
Глашу. То, что между ГлашеЙ 
и Косачем пробежала неза-
полнимая трещина, что рож-
дается что-то хрупко-пре-
красное между ним самим и 
Глашей, — это Флера осозна-
ет еще очень смутно... А на-
рисованная автором картина 
бесконечно привлекает яс-
ностью. психологической точ-
ностью рисунка, а более все* 
го — поэзией... 

И все же перед нами не 
повесть о любви, а «Ха-
тынская повесть» — она 
ведет нас к иным вершинам. 
Рассказ Флеры. льющийся 
свободно н непринужденно, 
подчас дале прихотливо, 
имеет свой, скрытый «ук-

или не быть инженером... В 
постановке этого вопроса. • 
нравственном аспекте про<1-
лемы заключается главны! 
интерес повести. 

Николай влюблен в свое 
дело. Почему он должен 
уходить? Это нужно, го-
ворит под занавес его не» 
веста Катя. «Вот бу-
дешь работать инженером, 
сталкиваться с людьми, 
отвечать за них. тогда 
«овэрослеешь». Неожидан-
ное соображение. Откуда 
вдруг возникла необходи-
мость повзрослення для 
тридцатилетнего человека, 
чье настоящее состоит не 
только из размышлений, 
но и из поступков? 

А. Адамович. « Х а т ы н с к а я 
повесть*. Ж у р н а л «Дружба 
народов», № , . 1971. 

И. С О К О Л О В . 
кандидат технических наун 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О 
Е. СИДОРОВ. «Литера-

турная газета» предложила 
мне встретиться с вами и 
поговорить о ваших стихах. 
Две последние книги Ев-
тушенко — «Поющая дам-
ба» и «Дорога номер один» 
— дают основание для та-
кого диалога. Вы соглас-
ны с этой не совсем обыч-
ной для газеты формой: 
разговор поэта с критиком 
о собственных стихах? 

В. ЕВТУШЕНКО. Что ж. 
попробуем... 

Е. СИДОРОВ. Мне лично 
кажется, что в таком диа-
логе есть известный смысл. 
Признаться, надоели сколь-
зящие по касательной ре-
цензии на ваши сборники, 
взаимоисключающие друг 
друга оценки, свист и ап-
лодисменты, хотя, откро-
венно говоря, вы сами дава-
ли немало поводов для это-
го. Между тем, как справед-
ливо сказано в «Уроках 
Братска», «сорокалетье — 
строгая пора». Поэтому, 
если не возражаете, начнем 
с подведения некоторых 
итогов и постараемся сде-
лать это откровенно и трез-
во. Сознавая, что мой пер-
вый вопрос к вам выглядит 
несколько непривычно, все 
же рискну задать его. Итак, 
главные недостатки поэзии 
Евтушенко? 

Е. ЕВТУШЕНКО. Логич-
нее было бы услышать это 
от вас, но раз вы настаивае-
те, попробую ответить. По-
жалуй, прежде всего — 
многословие, разжевыва-
ние мысли, иногда до тю-
ри. Думаю, что этот недо-
статок происходит от сча-
стливого и вместе с тем 
опасного чувства разнооб-
разнейшей читательской 
массы. В идеале мне хоте-
лось бы писать такие стихи, 
которые не казались бы 
банальными тонким знато-
кам и в то же время были 
бы понятны неискушенным, 
но искренне тянущимся к 
поэзии читателям. Для ме-
ня поэзия — это исповедь 
сразу перед 1семи, а не пе-
ред узким кругом духовных 
эсперантистов. Но иногда, 
стремясь быть понятным 
всем, я впадаю в дидак-
тизм. в разъяснительность. 
Не хватает отваги недоска-
занности... 

Е. СИДОРОВ. Однако, 
согласитесь, в лирике не-
редко бывает и так, что. 
исповедуясь перед одннм-
едннственным человеком, 
часто перед самим со-
бой, художник вернее до-
стигает слуха огромной 
массы читателей. Пря-
мая установка «на всех» 
При внешнем. привлека-
тельном демократизме чре-
вата снижением эстетиче-
ского уровня поэзии, а ста-
ло быть, и степени ее глу-
бокого и долгого воздейст-
вия. Нет ли в вашей про-
грамме противоречия, раз-
бросанности, безоглядного 
стремления сразу, с ходу 
решить все вопросы и вез-
де оставить свой знак, свое, 
пусть мимолетное, прикос-
новение? 

Е. ЕВТУШЕНКО. Может 
быть, хотя я смотрю на та-
кое противоречие не столь 
мрачно, как вы. 

Действительно, * стрем-
люсь «объять необъятное», 
« « т р о н у т » сра»у все пробле-
мы м деже попытаться и « 
немедленно решить, несмот-
ря ив то, что многие и» »тмя 
проблем неразрешимы — «о 
веяном случав, • данное вре-
мя. Тогда я срываюсь • 
ложные решения. выдавая 
желаемое та сущее, хотя де-
лаю ато из неподдельного же-
лания. чтобы желаемое ста-
ло сущим. Без этой ж а ж д ы 
меня мам такового не су-
ществовало в ы в ПО»1НИ. 
Без программных строк «Я 
разный — я н а т р у ж е н н ы й 
и праздный», «Я хотел б ы 
родиться во всех странах», 
• Я жаден до людей» и вез 
п о п ы т к и осуществления »той 
программы был в ы иной 
по*т, возможно, собранней, 
завершенной, гармоничней, 
но не Евтушенко. Жад-
ность до людей иногда 
превращается • лихорадоч-
ные метания по морям-океа-
нам ж и з н и , н порой брызги 
сразу всех волн заслоняют 
р а д у ж н ы м туманом яйцо ме-
тины. в то же время кто-то 
склонившийся с кропотли-
вым микроскопом над про-
стой ручейиовой каплей мо-
жет вывести искомую фор-
мулу. Но я по природе оива-
нолог, а не ручвйкист... 

Е. СИДОРОВ Боюсь. 
что впадаю в менторский 
тон. но должен заметить, 
что скаланное вами не 
очень убедительно. Поэти-
ческий. тем более океан-
ский размах требует не 
только простора, но и глуби-
ны. Иначе лирический оке-
ан уподобится огромному 
Сивашу, который при жела-
нии можно перейти вброд. 
Для меня лично самое доро-
гое в вашей поэзии — не 
тематический размах, не 
глобальность жеста, а при-
стальное и доброе внима-
ние к людям, к их неповто-
римости. Вот где истоки 
вашего истинного демокра-
тизма. Вот почему такие 
стихи, как «Люди сильны 
друг другом», «Соленый 
гамак». «В миг полуосени-
полузнмы», «Слова на 
ветер». —• на мой взгляд, 
лучшее из того, что вы на-
писали в последнее время. 

Мертвые яистья 
еше не дожгли. 

Я был дожжен. 
Нвша песенка спета, 

если на взорваимость 
чьей-то д у ш » 

• собственной мы 
не находим ответа. 

В сущности, поззия Евту-
шенко. которую я люблю, 
только тогда и поэзия, когда 
она ответ, отклии на «взор-
ванность чьей-то души», тре-
бующей участия. В сборниие 
•Дорога номер один» таким 
ответом, несомненно, 
ся вьетнамский цикл. Он осо-
бенно выигрывает от сосед-
гтва с лирическими «внут-
ренними» стихвми. .Монтаж-
ный с т ы к * почти наглядно 
позволяет почувствовать 
природу л у ч ш и х ваших сти-
хотворений* остров чувства 

совести и человеческого 
братства. 

А рядом — много с т и х о в 
проходных, риторических, 
стихов «всем и обо всем», не 
задевающих с а м ц а , а иног-
да м технически н е у к л ю ж и х . 
Нельзя ж е т а щ и т » в поэзию 
асе живое без изъятия, мв 
проявляя при атом необхо-
димого отбора. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Имен-
но это и есть мой принцип. 
Не проводя нескромных па-
раллелей. защищаюсь Пуш-
киным. Он не считал, что в 
мире существует что-то, не-
достойное поэзии. Ои писал 
и о «глубине сибирских 
РУД», и о «прелестных нож-
ках», и о «мышьей беготне 
жизни», и о «шалуне, за-
морозившем пальчик», и о 
«полуподлецах - полуневеж-
дах», и о Пугачеве, и о 
Петре Первом, и о станци-
онном смотрителе. И, конеч-
но, о самом себе, но только 
в совокупности прошлого, 
настоящего, будущего. По 
сравнению с Пушкиным да-
же Лермонтов ограничен. Я 
люблю и Тютчева, и Бара-
тынского, но в сопоставле-
нии с Пушкиным мне не 
хватает в них раскованно-
сти, всеобъемлемости, не 
хватает людей, событий, на-
селяющих их стихи, хотя 
эти поэты в отдельных ли-
рических образцах не усту-
пают Пушкину, а может 
быть, в чем-то превосходят 
его внутренней сконцентри-
рованностью. 

Е. СИДОРОВ. Евгений 
Александрович, я говорю о 
другом, не о «населенности 
стихов» и не о тематиче-

• ском их разнообразии. Речь 
идет о поэтическом отборе, 
о том «магическом кристал-
ле», без которого поэзии ие 
существует. Ведь беготня 
может так и остаться бегот-
ней, а живая действитель-
ность, втащенная в стихи, 
не подняться до уровня ис-
кусства. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Готов 
с оговорками принять упрек 
в том, что движение жиз-
ни в моих стихах часто 
остается хаотичным, не 
поднимаясь до уровня гар-
монии. а попытки достичь 
ее слишком рациональны. 
Кстати, эти упреки во все-
ядности, в неразборчивости, 
в отсутствии вкуса мне при-
ходится слышать не только 
в литературной, во я а лич- -
ной жизни. Например: «С 
кем это ты вчера сидел за 
столом? Ну что это за 
странная компания! Как ты 
неразборчив в знаком-
ствах...» Конечно, есть лю-
ди. которым стыдно пожи-
мать руку. Но порой над-
менный «чнетюлизм» обед-
няет людей, мешает позна-
нию разных сторон жизни. 
Как бы я мог написать сти-
хи. например о прохиндее 
или о владыке Печоры — 
браконьере, если бы я их 
изучал только по журналу 
«Крокодил»? То. что внеш-
не иногда выглядит нераз-
борчивостью. может пре-
красным образом сочетать-
ся с разборчивостью внут-
ренней, хотя, признаться, 
хождение по этой грани — 
дело опасное 

Е. СИДОРОВ. Вот с по-
следянм я решительно со-
гласен. Переводя разговор 
в другую плоскость, хочу 
заметить, что в ваших сти-
хах часто живет какое-то 
неустойчивое равновесие, 
«хождение по грани», труд-
но поддающееся четкому 
критическому определению. 
Когда-то я написал, что 
Евтушенко выражает свое 
время с педантичной сти-
хийностью. что его стихо-
вая предприимчивость и 
жизненный азарт образуют 
характер шумный, живой, 
противоречивый, с изряд-
ной дозой актерства. В этой 
беглой характеристике, по-
моему, схвачена изменчи-
вость. текучесть вашей поэ-
зии. ее принцип, идущий от 
динамической действитель-
ности. Ваш бог — ежеми-
нутность, мгновенный от-
клик. поэтому так течет и 
движется все в ваших сти-
хах. Жизнь быстротечна, 
жизнь утрачивается и воз-
никает каждый мнг, и вам 
чрезвычайно важно запечат-
леть ускользающее мгнове-
ние. не всегда понятое 
вами как момент личной 
и общественной истории. 
Здесь и сила, и слабость, и 
в конечном счете неповто-
римость Евтушенко. Если 
бы меня попросили опреде-
лить вашу поэзию одним-
едннстпенным эпитетом, я, 
не задумываясь, ответил бы 
— «живая», не вкладывая 
в это определение ни явно 
хвалебного, ни скрыто кри-
тического смысла. Впрочем, 
когда на одном из писа-
тельских собраний я сказал 
приблизительно то же са-
мое. маститый поэт меня 
поправил — «оживленная», 
пытаясь остротой слегка 
унизить коллегу. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Ведь 
было сказано о том. каким 
должен быть поэт: но быть 
живым, живым и только, 
живым и только до конца... 

Е. СИДОРОВ. Вообще, 
давно замечено, что луч-
шие критики других поэтов 
— сами поэты. Вот н вы 
в критических статьях тон-
ко судите об удачах и 
просчётах коллег по поэти-
ческому цеху. Но и свои 
недостатки, как показывает 
наш сегодняшний разговор, 
вы отлично чувствуете и по-
нимаете. У читателей «ЛГ» 
может возникнуть вопрос: 
почему Квтушенко-крнтик 
не указывает на них Евту-
шенко поэту за письменным 
столом и судит себя толь-
ко задним числом? 

Е. ЕВТУШЕНКО. Все по 
той же причине, что «ли-
цом к лицу лица не уви-
дать». Кроме того, поэт дол-

жен обязательно любить 
свои стихи, хотя бы в мо-
мент их написания — ина-
че зачем же тогда занимать-
ся этим делом? Но внут-
ри у поэта должен сидеть 
ироничный, мудрый гномик 
— нечто вроде портативно-
го личного пародиста — и 
передразнивать все выплес-
киваемое на бумагу с ядо-
витой, но плодотворной на-
смешливостью. Такой гно-
мик во мне сидит, но, мо-
жет быть, он слишком гно-
ПИК? 

Е. СИДОРОВ. Кажется, 
наш диалог можно озагла-
вить так: «Евтушенко про-
тив Евтушенко». Вас это не 
смущает? 

к. ЕВТУШЕНКО. Э. нет! 
Критикуя Евтушенко, я 
все-таки никогда не дам его 
в обиду. Если прочесть под 
этим углом зрения мои сти-
хи, то можно убедиться, 
что я высказал сам о себе 
гораздо больше резкостей, 
чем все мои критнни, вме-
сте взятые. Иные читатели 
воспринимают это как фор-
му покаяния под чьим-то 
официальным нажимом, 
иные — как самоуничиже-
ние, которое паче гордости, 
иные* — просто как инфан-
тильное кокетство. Но стро-
ки из стихотворения «Пою-

или уютной заданностью, то 
он уподобляется хитрецу, 
пытающемуся отделаться от 

тия несоединимые. Сказать 
самому севе: «Я уже решил 
нравственную проблему раз 
и нансегда!» — для поэта 
означает то же самое, что 
воскликнуть: «Я уже напи-
сал а любви. Закрыл те-
му!» а 

Е. СИДОРОВ. Однако 
наш разговор о недостатках 
Евтушенко рискует затя-
нуться и наскучить читате-
лям. Чтобы «закрыть» эту 
тему, рискну напомнить еще 
об одном упреке: вам вменя-
ют в вину эклектизм худо-
жественной манеры. В част-
ности, этот упрек был вы-
сказан Львом Озеровым в 
его статье «Краткий трак-
тат о яблоке» («Вопросы ли-
тературы», №2. 1968). где 
он приводит примеры заим-
ствования вамп интонаций 
у самых различных поэтов. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Я счи-
таю, что поэт должен быть 
учеником не одного какого-
нибудь поэта, а всех преды-
дущих. Разумеется, впиты-
вая других, надо оставать-
ся самим собой, хотя самим 
собой сначала становятся. 

и» мне. И вырезке было при-
ложено следующее письмо: 
« У в а ж а е м ы й тов. Евтушенио! 
В силу того, что стихотворе-
ние нуждалось в убедитель-
ной концовке, а Вы иаходи-
лнвь тан далеио, я ваял на 
сева смелость, сообразуяс ь с 
Вашим собственным стилем, 
дописать четверостишие. С 
иенренним приватом. Лит-
нонсультант Л. Озеров». Та-
ким образом, Л. Озеров, оиа-
аыааатся, « щ « 23 года назад 
заметил у меня признаки 
собственного .СТИЛЯ. 

Конечно, Мне самому труд-
но судить о том, есть ли у 
меня «свое 'лицо». Но одно 
и» объективных доказа-
тельств, что есть, — много-
численные передни. На без-
ликого поэта писать пародии 
невозможно. Второе доказа-
тельство (оно печально) — 
это подражатели. Таковые у 
меня тоже, и сожалению, 
имеются. Завершая вопрос 
об эклентизме, с к а ж у : взрыв-
ч а т к а многоингредиентна, но 
если она взрывается, ее 
•эклектизм» оправдан. 

Е. СИДОРОВ. Тогда, ес-
ли не возражаете, перейдем 
к вашим атакующим, 
«взрывчатым» стихам. Не-
сомненной силой Евтушенко 
является публицистиче-
ский, общественный темпе-
рамент, иногда, впрочем, не-
сколько искусственно им са-
мим взбадриваемый. Поли-
тический, гражданский па-
фос живет во многих ваших 
стихотворениях и поэмах. 
Вот и в последних книгах— 
«Монолог голубого песца». 

«СОРОКАЛЕТЬЕ-
СТРОГАЯ ПОРА...» 

Е&ений 
ЕВТУШЕНКО-

Евгений СИДОРОВ 

Диалог 
поэта 

• критика 

тая дамба»: «Эпохи судья, 
осуди беспощадным судом 
сначала — себя, а эпоху — 
потом»—остаются для меня 
законом поэтической нспо-
ведальности. Одни из сек-
ретов Есенина — именно 
предельная беспощадность 
• себе. Строки Пушкина 
«и с отвращением читал 
жизнь мою» — поступок не 
менее смелый, чем ода 
«Вольность». Не шибкая 
честь для поэта слыть бор-
цом против черствости, рав-
нодушия, бюрократизма и 
в то же время быть про-
никнутым внутренним бю-
рократизмом. то есть ли-
шенным очистительной си-
лы раскаяния в ложности 
собственных поступков. 

Е. СИДОРОВ. Трудно 
что-нибудь возразить на этн 
справедливые слова, но 
ведь перманентное раская-
ние может стать позой, не-
искренностью. Нельзя же 
то и дело «раскаиваться» и 
попутно повторять ложные 
поступки. Здесь, как мне 
кажется, ваш лирический 
герой не совсем последова-
телен. а иногда забывает, 
что говорил и что обещал 
ранее. Этим я вовсе ие уп-
рекаю вас, просто искрен-
ний порыв в каждый дан-
ный момент не всегда со-
гласован в ваших стихах с 
«дальними» нравственны-
ми н художественными це-
лями, Ваш герой, к приме-
ру. способен споткнуться о 
такую моральную пробле-
му, которая для большин-
ства людей решена давным-
давно или не существует 
вовсе. Смешно клясть себя 
за то, что мог легко не со-
вершить. без какого-либо 
насилия над собой. А если' 
уж согрешил на ровном 
месте, то не усугубляй со-
деянного пышно обставлен-
ным раскаянием, все равно 
не поверят. Иными слова-
ми. за публичным раская-
нием должна стоять драма 
лирического героя, может 
быть, даже трагедия, а не 
просто легкое недомогание 
совести. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Не-
сколько странно, когда вы 
говорите о том, что мой ли-
рический герой пытается 
снова к снова решать уже 
решенные нравственные 
проблемы. В нравственной 
области нет и не может 
быть раз и навсегда решен-
ных проблем. Упрек в том. 
что поэт решает «уже ре-
шенные нравственные про-
блемы». равносилен упреку 
в том, что он пишет стихи. 
Нравственность не есть не-
что застывшее — она тоже 
развивается и усложняется 
вместе с людьми и их взаи-
моотношениям» в обществе. 
Поэтому я так не люблю из-
рекающих статичные, абст-
рактные истины, никогда ие 
сомневающихся в себе лири-
ческих героев. Железобетон-
ный или фанерным лириче-
ский герой никогда не мо-
жет быть для нас таким 
родным, близким, как, на-
пример, живой герой Есе-
нина, со всеми его метания-
ми, заблуждениями, покая-
ниями. Конечно, если по-
каяние является для лири-
ческого героя лишь позой 

а только потом остаются. 
Моя первая книжка «Раз-
ведчики грядущего» была 
целиком подражательна 
Кирсанову. Я у него много-
му научился — а частности 
корневой рифме, но увлече-
ние формой отступило за-
тем на второй план перед 
вырабатывающимся содер-
жанием. На интонацию мо-
их ранних стихов оказали 
несомненное влияние Луко-' 
нин. Межиров. позднее — 
Мартынов, Слуцкий. «Окно 
выходит в белые деревья» 
я не случайно посвятил 
Мартынову, оно целиком 
отталкивается от его «Вы 
ночевали на цветочных 
клумбах?». Деталнзиро-
ванности, конкретности я 
учился у Винокурова, осо-
бенно это заметно на сти-
хах о военном детстве. У 
Владимира Соколова — до-
верительной акварельно-
сти. «Принц Фома» Паала 
Васильева дал мне строфи-
ку. проявившуюся в ряде 
северных стихов. У Смеля-
кова я взял столько, что и 
не перечислишь. Взаимоот-
ношения с поэзией Возне-
сенского, несмотря на то, 
что мы счень разные, все-
гда ' проходили на основе 
«перевпитывания», Огром-
ное, ие замеченное многи-
ми влияние ранних стихов 
Главкова сказалось на та-
ких формулировках, как 
«Художник—сверстник Га-
лилея, был Галилея не глу-
пее. Он знал, что вертит-
ся земля, но у него была 
семья». 

Сели говорить о илассииах, 
то все они так или иначе по-
влияли на меня, хотя кек 
можно говорить о том. что 
воздух, ноторым мы дышим, 
на нас влияет. Это семо со-
бой разумеется. Пушнин, 
Лермонтов, Некрасов, блок — 
без них мы все непредстааи-
мы. Известно, к а к спорили 
между собой Есенин, Маяков-
ский, Пастернак. Мне бы хо-
телось помирить их внутри 
себя, хотя, может быть, с 
третьим у меня меньше твор-
ческих точек соприкоснове-
ния. чем с первыми двумя. 
Итак, перед вемн разверну-
тое панно моего беззастен-
чивого эилентизма. 

Е. СИДОРОВ. Думаю, 
что даже в этом полушут-
ливом ответе отдана дань 
щедрому смешению многих 
стилей и интонаций. Так 
что вы достаточно последо-
вательны. Но если гово-
рить всерьез, то такая 
обильная и гибкая переим-
чивость — все-таки явле-
ние уникальное, не типич-
ное для большинства хоро-
ших поэтов, это «впитыва-
ние» принципиально и со-
знательно? 

Е. ЕВТУШЕНКО. И да. 
и нет. Ведь стихи — это 
жизнь. и. * вслушиваясь, 
всматриваясь в действи-
тельность. я слышу раз-
ные голос», которые отзы-
ваются во мне по-своему, 
своеобразно, непохоже. В 
качестве курьеза приведу 
одни давний случай, свя-
занный. кстати, с именем 
Льва Озерова, коли уж вы 
вспомнили о его статье. 

В 1950 году, находясь в гео-
логоразведочной экспедиции 
на Алтае, я получил вырезку 
из газеты «Труд», где в под-
борче «Письма трудящихся» 
было напечатано мое стихо-
творение. И моему нрайнему 
удивлению, я увидел, что по-
следняя строфа принадлежит 

«Под кожей статуи Свобо-
ды», «Гражданственность», 
«Бомбами по балалайкам», 
«Застенчивые» парни» и 
многое другое — активно 
звучат ораторские ноты, за-
ставляющие вспомнить тра-
дицию Маяковского. Ваше 
отношение к спорам о «ти-
хой» и «громкой» поэзии 
известно, оно достаточно 
шумно выражено и в вы-
ступлениях, и в известном 
стихотворении «Тихая поэ-
зия». Однако понятие граж-
данственности поэзии сегод-
ня, несомненно, усложни-
лось. Одними поэтическими 
лозунгами и призывами за-
дачи не решишь, социально-
го заказа успешно не вы-
полнишь. 

Е. ЕВТУШЕНКО. У Мая-
ковского я учился и учусь 
его пониманию поэзии как 
революционной борьбы за 
будущее, против самых раз-
ных мерзавцев. которые 
еще «ходят по нашей земле 
и вокруг», его ощущению 
поэта «заводом, вырабаты-
вающим счастье». Агитаци-
онная лобовая атака поэзи-
ей во времена еще широкой 
неграмотности иногда за-
ставляла Маяковского со-
знательно упрощать свой 
стих. Это был великий 
подвиг поэта - граждани-
на. Сегодня, когда куль-
тура масс необычайно 
выросла, лобовые агитки, 
конечно, уже не НУЖНЫ, ХО-

ТЯ сам я иногда этим 
грешу. Маяковский, если 
Сыл бы жив. сейчас писал 
бы свои стихи иначе. Это не 
означает, что агитацион-
ность вообще не нужна, но 
сегодняшний агитатор, гор-
лан. трибун должен давать 
массам поэтические призы-
вы, соответствующие и вы-
росшему сознанию людей, и 
усложненности проблем вто-
рой половины двадцатого 
века. 

Е. СИДОРОВ. Традиции 
гражданственности рус-
ской советской лирики не-
мыслимы и без некрасов-
ской музы... 

Е. ЕВТУШЕНКО. Некра-
сова очень часто интерпре-
тируют только как поэта 
крестьянской темы, что со-
вершенно неправильно. Он 
действительно хорошо знал 
русского мужика, болел за 
него. Но ведь он напнеал н 
«Рыцарь на час», и «Же-
лезную дорогу*. Да и гени-
альные «Размышления у 
парадного подъезда» разве 
сводятся только к крестьян-
ской теме? В Некрасове 
главное — боленне за про-
стого человека, равное че-
ховскому, и его демокра-
тизм принимаю на вооруже-
ние Црзоговорочно. Нравит-
ся мне у Некрасова сюжет-
ность. которая отнюдь не 
обедняет поэзию, а придает 
ей эпичность. «Нюшка», 
«Итальянские слезы», на 
мой взгляд, это освоение 
Некрасова на новом этапе. 
Если говорить о других поэ-
тах, то более всего некра-
совская линия звучала, ко-
нечно, у Твардовского и у 
безвременно ушедшего Руб-
цова. Отчетливей она сей-
час выражается не в поэзии, 
а в прозе — у таких раз-
ных писателей, каи В. Бе-

лов, В. Распутин. В. Шук-
шин, В. Астафьев. Однако 
мне кажется, что эти та-
лантливые писатели себя 
тематически несколько огра-
ничивают. За ними — их 
«Рыцари на час», их «Же-
лезные дороги». 

Е. СИДОРОВ. Но ведь и 
за вами то же самое, и еще 
— «Во весь голос». «Если 
бы выставить в музее пла-
чущего большевика...», не 
говоря уже о гениальном 
«Облаке в штанах». Так что 
не стоит считаться. 

Е. ЕВТУШЕНКО. «Обла-
ко в штанах» писать уже, 
к сожалению, поздно, а 
«Во весь голос» еще ра-
но... Во всяком случае, 
именно в соединении не-
красовского боления за 
мужика с маяковским 
чувством грохота городов 
всего мира, в соединении 
некрасовского ощущения 
изначальной красоты приро-
ды и Маяковского ощуще-
ния грандиозной мощи тех-
нической революции, в сое-
динении некрасовской на-
родной песенности и Мая-
ковского пролетарского ло-
зунга и есть, на мой взгляд, 
столбовой путь гражданст-
венности советской поззии. 

Е. СИДОРОВ. Какие 
«атакующие* стихи вы счи-
таете у себя наиболее удач-
ными? 

Е. ЕВТУШЕНКО. Из за-
рубежных назову хотя бы 
два, «Сопливый фашизм», 
написанное мной ночью на 
хельсинкском Всемирном 
фестивале молодежи и сту-
дентов, когда антисоветские 
молодчики атаковали нас 
камнями, бутылками, пыта-
лись разгромить наш клуб. 
Ранним утром, часов в 7, 
я читал это стихотворение 
на палубе всем нашим ребя-
там. Оно было молниеносно 
переведено на несколько 
языков, отпечатано на рота-
торе, и когда делегации в 
11 часов начали свой марш 
к стадиону, каждому участ-
нику парада вручили ли-
сток со стихотворением. Это 
была высокая оценка стихо-
творения. как товарища в 
борьбе Во время прошло-
годней поездки в США 
перед моим выступлением 
взорвали офис Сола Юро-
ка. устраивавшего концерты 
советских артистов. Угро-
жали и мне, и актерам, вы-
ступавшим со мной. Ночью 
перед выступлением в 
«Мэдисон Сквер Гарден* 
я напнеал стихотворение 
«Бомбами по балалайкам», 
а вечером уже читал 
его. хлестая строками по 
щекам сброд, пытавшийся 
сорвать вечер. 

Из внутренних атакую-
щих стихов ценю «Балладу 
о браконьерстве», «Прохин-
дея», «Застенчивых» пар-
ней», «Тихую поэзию» 

Е. СИДОРОВ. Многие 
критики, поэты и читатели 
справедливо полагают, что 
в поэзии Евтушенко слиш-
ком чувствуется струя жур-
нализма, утилитарности, и 
это, безусловно, снижает ее 
художественную и граждан-
ственную ценность Вы же 
сами прекрасно понимаете, 
что в литературе есть фра-
зы «тяжелые* и «легкие». 
Хороший писатель прежде 
всего тем отличается от по-
средственного, что его фра-
зу не сдуешь со страницы, 
она отяжелена мыслью, по-
иском. страданием. У вас 
же сплошь и рядом — бы-
строта руки и ума, даже 
там. где требуется глубина 
и сосредоточенность. Прав-
да. вы очень пластичны, 
это выручает. Даже в про-
ходных. многословных сти-
хах у вас нет-нет. да и 
сверкнут деталь, пово-
рот. жест. Особенно де-
таль. Глаз замечательный. 
И юмор часто выручает. На-
верное, вам скучно слушать 
эти надоевшие упреки, но, 
поверьте, они от желания 
видеть вас больше худож-
ником, больше мастером, 
нежели вы являетесь. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Гово-
рите, говорите, я слушаю... 

Е. СИДОРОВ. Я отнюдь 
не отрицаю необходимости 
актуализации поэзии и во-
все не против журнализма 
в стихах, но не до такой же 
степени. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Когда 
журналистика вырастает до 
высокой литературы факта 
— я за такую журналисти-
ку в литературе. Фильм по 
сценарию К. Симонова «Чу-
жого горя не бывает» — это 
поэтическая журналистика, 
но высокого класса. У меня 
есть ряд откровенных ре-
нортан;ей — например, 
«Лполлон-16», вьетнамский 
цикл — это журналистика, 
которой я горжусь, как 
поэт, ибо мне удалось пусть 
насвеж, пусть бегло, но за-
печатлеть документы исто-
рии. 

Е. СИДОРОВ. ТУТ есть 
еще одна тонкость. Поэт ва-
шего склада, как мне пред-
ставляется, должен обяза-
тельно помнить, что при пе-
реходе к чисто лирическим 
темам прием репортажа не-
уместен. даже оестактен. 
По-моему, ваш последний 
цикл о любви, опублико-
ванный в «ЛГ». грешит 
именно этим. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Не 
думаю, не могу согласить-
ся. Мне очень дороги эти 
стихи. Хотя в принципе, 
безотносительно к данному 
циклу, вы, наверное, пра-
вы. 

Е. СИДОРОВ. В послед-
ние годы вы все чаще обра-
щаетесь к жанру большой 
поэмы На мой взгляд, 
вам еще не дается крупная 
форма. Готов повторить, что 
все дело здесь в отсутствии 

у вас «романного», все 
сопрягающего мышления. 
В этом нет ничего обидно-
го, просто у вас другая 
природа таланта. Осыпают-
ся и дробятся камни «Брат-
ской ГЭС» и «Казанского 
университета», хотя в этих 
вещах есть, может быть, 
лучшие куски, вообще напи-
санные вами. То же проис-
ходит и с американской 
поэмой... Странное дело, я 
читаю две ваши новые 
книги и ясно чувствую, что 
в них господствует эпиче-
ское настроение, прямо-та-
ки жажда широкого пове-
ствования, почти не утолен-
ная в ваших крупных по 
объему поэтических произ-
ведениях. Поэмы бессюжет-
ны, калейдоскопичны, смут-
ны по построению, на их 
обширных площадях словно 
бы разыгрывается затянув-
шееся сражение между ли-
рическим и эпическим нача-
лом, сражение, в котором 
никто не выигрывает и обе 
стороны обессилены до пре-
дела. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Реши-
тельно не согласен с вами. 
«Станция Зима» построена, 
напгимер, на лирическом, 
но именно на строго разви-
вающемся сюжете. 

Е. СИДОРОВ. Я говорю 
не об этой самой естест-
венной и внутренне закон-
ченной вашей поэме, в о 
последних. 

Е. ЕВТУШЕНКО. «Ка-
занский университет» — 
тоже, я бы сказал, тайно 
сюжетная вещь. Я показы-
ваю, что происходило с мо-
им главным героем, Казан-
ским университетом, и что 
вокруг него — в самые раз-
ные врем:. 1а. Но неужели 
вы. Евгений Юрьевич, по-
нятие сюжет смешиваете 
с единством времени 
и действия? Если хотите 
знать, главная героиня 
поэмы «Под кожей статуи 
Свободы» — кровь, и во-
круг нее разворачивается 
сюжет, переносящий чита-
теля то от братьев Кенне-
ди к убийству в Угличе, то 
от Раскольникова к Панчо 
Вилье. То, что действие так 
свободно переносится и гео-
графически, н во времени, 
вовсе не свидетельствует о 
сомнительных аналогиях, в 
чем меня упрекала критика, 
а лишь трагически иллюст-
рирует историей зловещее 
многообразие проблемы 
кровавого насилия, пробле-
мы преступлений против че-
ловечества. Калейдоско-
пнчность не отменяет сю-
жет. а может его лишь 
подчеркивать. 

Что же я таком случав яв-
ляется сюжетом «аратской 
ГЭС»? — спросите вы. А по-
чему сюжетом не может 
б ы т ь главная мысль произве-
дения, а не обстоятельства 
действия? Мысль «Братской 
ГЭС» поставлена, может 
быть, в несколько риториче-
сиом диалоге между египет-
сной пирамидой каи симво-
лом усталого безверия: «Че-
ловек — по природе раб. Че-
ловек ииногда не изменится». 
И братской ГЭС: «Мы не ра-
бы... Рабы не мы...» «Брат-
с к у ю ГЭС» при всех ее недо-
статках я считаю своей луч-
шей поэмой, своим самым 
тяжелым намнем, который я 
когда-либо отрывал от земли. 
Если я не в ы ж а л этот ка-
мень над головой — у меня 
просто ие хватило сил, но я 
его хоть на секунду, да под-
нял. 

С «Вратсиой ГЭС» получи-
лась поэтому странная шту-
на: те главы, которые мной 
были задуманы только к а к 
иллюстрации и главной мыс-
ли, стали самостоятельными 
поэмами внутри ПОЭМЫ! 
•Казнь Стеньки Разина», 
«Ярмарка в Снмбнрсие» (эта 
глава, может быть, действи-
тельно лучшее, что я напи-
сал за всю свою жизнь), «Аз-
бука революции», .больше-
вик», «Диспетчер света», 
• Нюшка». Ч т о ж , если «Брат-
ская ГЭС» и ие получилась 
к а к поэма (таи утверждают 
некоторые к р и т и к и , и в ы а 
том числе), зато получилось 
сразу шесть поэм в ее мате-
ринсном чреве. 

Е. СИДОРОВ. Вы про-
должаете работать над поэ-
мами? 

Е. ЕВТУШЕНКО. Мне 
очень хотелось бы, если го-
ворить о будущем, после 
одной, как вы выражае-
тесь. «калейдоскопической» 
поэмы, над которой я сей-
час работаю, написать не-
сколько лирических корот-
ких поэм и одну большую 
с героем, у которого будет 
имя и фамилия и который 
по замыслу должен вопло-
тить типические черты мо-
его поколения. 

Е. СИДОРОВ. Наш диа-
лог. Евгений Александро-
вич, подходит к концу. Со-
рокалетье — трезвая пора, 
и ваше ощущение собствен-
ного творчества требует, 
как мне кажется, нового, 
более зрелого качества ва-
шей поззии. Я верю, что 
так и будет. 

Е. ЕВТУШЕНКО. Одкя 
мой друг, художник, недав-
но сказал мне: 

— Иногда в своем соб-
ственном творчестве мы 
чувствуем себя, как в ком-
нате, где все уже нами са-
мими изучено до пятнышка 
на обоях и где нам все не-
множко поднадоело. Поэто-
му мы то бессмысленно пе-
реставляем мебель, то пере-
клеиваем обои, то стремим-
ся куда-то уехать. А мо-
жет быть, как в книге «Зо-
лотой ключик», под каким-
нибудь старым холстом в 
этой же самой комнате 
есть дверь, за которой 
скрывается иной, волшеб-
ный мир. 

Я думаю, мой друг был 
прав. Путь к новому каче-
ству для поэта лежит не в 
переставлен!»! мебели мета-
фор, не в переклеивании 
тематических обоев, не в 
курортных порывах, а в уме-
нии найти такую дверь и, 
конечно, ключик к ней... 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р О В 

И. Я. ПЕЙСИНУ» 

БРАЖНИНУ—75 лет 

В связи с 75-летнем со дня 
рождения Ильи Яковлевича 
Пейсима-Бражнина секрета-
риат правления Союза писа-
телей СССР направил юбиля-
ру приветствие, в котором* 
в частности, говорится; 

«Сердечно поздравляем Вас, 
одного из старейших писате-
лей Ленинграда, со славным 
75«легием со дня рождения и 
55-летием с начала литера-
турно-творческой деятельно-
сти. Ваши многочисленны* 
рассказы, повести и романы 
подымают важные проблемы 
нравственного, духовного, 
идейного роста советских лю-
дей и до сего времени волну-
ют все новые и новые поко-
ления Ваших молодых чита-
телей. Мы всегда высоко це-
ним Вашу большую творче-
с к у ю активность, широту Ва-
ших писательских интересов, 
уменье работать во многих 
жанрах. Мы помним о Вашем 
боевом пути в годы Отечест-
венной войны, отмеченном 
высокими правительственны-
ми наградами... 

Желаем Вам долгих лат не-
прекращающейся творческой 
молодости, бодрости и здо-
ровья». 

Поздравил юбиляра т а к ж е 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

•. М. ГЛИНКЕ — 70 пет 

Исполнилось 70 лет Влади-
славу Михайловичу Глинка. 
Секретариат правления Сою-
за писателей СССР направил 
юбиляру приветствие, в нота-
рои говорится: 

«Примите в день Вашего 
70-летия наши искренние по-
здравления. 

Ваш вклад в военно-исто-
р и ч е с к у ю , патриотическую 
литературу и пропаганду рус-
ского нснусства. вся Ваша 
научная деятельность, а так-
же интересные научно-попу-
лярные фильмы оставили 
добрый след в сознании мно-
гих читателей и зрителей на-
шей страны. 

Желаем вам бодрости, 
крепкого здоровья и долгой 
творческой молодости». 

Поздравил юбиляра т а к ж е 
секретариат плавления Союза 
писателей РСФСР. 

9. А. ФЕЙГИНУ — 60 л«т 

В связи с 60-летнем Эмма-
нуила Абрамовича Фейгина 
сенретариат правления Союза 
писателей СССР, Совет по 
грузинской литературе н Но-
миссия по военно-художест-
венной литературе направили 
юбиляру приветствие, в кото-
ром говорится: 

«От д у ш и поздравляем Вас 
с шестидесятилетнем со дня 
рождения. Ваши романы и 
повести .Земляки», «Совер-
шеннолетие», «Здравствуй, 
Чапичеа!», «Солдат, с ы н сол-
дата», «Часы командарма» и 
другие, посвященные грозо-
вым дням Велнной Отечест-
венной войны, а к т у а л ь н ы м 
проблемам советской дейст-
вительности, сегодняшним 
будням Советской Армии, яр-
ко воссоздают образы нашив 
современников. 

Заслуженным успехом у чи-
тателя пользуются и переве-
денные Вами на русский я з ы к 
л у ч ш и е произведения совре-
менной грузинской прозы. 

Желаем Вам многих лет 
жизни и творческих успехов*. 

Ю. И. КАРАСЕВУ—50 пет 

Писателю Юрию Ивановичу 
Кврасееу исполнилось 50 лет. 
Свкрвтвриат правления Сою-
за писателей СССР и Совет 
по узбекской литературе на-
правили юбиляру приветст-
венную телеграмму, в кото-
рой говорится: 

•Сердечно поздравляем Вас 
с пятидесятилетием со дня 
рождения. Вы внесли достой-
н ы й вклад в развитие много-
национальной советской ли-
тературы. Лучшие произведе-
ния многих узбенсних, азер-
байджанских. туркменских, 
каракалпакских писателей 
стали известны всесоюзному 
читателю благодаря Вашему 
труду. Желаем Вам крепкого 
«деревья, творческих успе-
хов». 

* * 
* 1 

*Литературная газета» при-
соединяется. к зтим поздрав-
лениям. 
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о СОВЕТСКАЯ • ЛИТЕРАТУРА 
<»> Г. ' 

ПЕРИОД ВОЗГЛАСОВ 

ПОЗАДИ 

Продолжаштся споры об 
искусстве перевода, начав-* 
шиеся более двух тысяч лет 
назад. И кажется, будто в 
старинные распри проникло 
не так уж много нового, 
принадлежащего именно на-
шему времени. XX век по-
пытался было заявить о 
себе в этой области, вы-
двинув слова и обороты, 
неведомые Аристотелю и 
Лютеру, Ломоносову и Жу-
ковскому; он заговорил о 
единицах информации, о 
декодировании подлинника 
и переводе как перекодиро-
вании, о структурных мо-
делях и автоматизации их 
воспроизведения. Вскоре, 
однако, выяснилось, что 
новая терминология не все-
гда является следствием 
новых идей и что автома-
тизация даже научного пе-
ревода не предвидится в 
теоретически обозримом 
будущем. Наступление «ма-
шинистов» остановилось. 
Поэты и переводчики успо-
коились: противник исчез. 
И, успокоившись, верну-
лись к своим тысячелетним 
проблемам... 

Не обидно ли, что мы из 
года в год возвращаемся на 
круги своя, что рассужде-
ния о переводе топчутся на 
месте? Не вызывает ли до-
саду сознание, что те же 
вопросы в ветхие времена 

Е. ЭТКИНД 

быть, и несовершенными, 
а все же апробированными 
методами художественной 
характеристики и оценки. 

Искусство или ремесло? 
Этот или примерно этот 
вопрос неизменно встает в 
начале любых споров о пе-
реводе. Никто не утвержда-
ет. что — ремесло, но мно-
гие воинственно требуют бе-
зоговорочного признания, 
что перевод — искусство и 
что на него распространяют-
ся все художественные 
«вольности дворянства». 
Вот и в нынешней дискус-
сии возобновился старый 
спор, и Ю. Ряшенцев («ЛГ». 
№ 24, 1972) заострил его. 

Присоединяясь к оппо-
нентам Ю. Ряшенцева. спро-
сим: не довольно ли отстаи-
вать право перевода назы-
ваться искусством"' Это дав-
но всем ясно: перевод — ис-
кусство. переводчик — пи-
сатель. Важнее понять, что 
это искусство особого рода, 
что и писатель это — ос >• 
бый. Перевод — искусство, 
жестко ограниченное нау-
кой. Искусство, потому что 
это никакими правилами 
или нормами не преду-
смотренное творчество. Но 
какая же наука его ограни-
чивает? 

Ю. Ряшенцев воскли-
цает: «Заставить перевод 
взлететь на ту же высо-
ту. на которую поднялся 
оригинал, естественно, мо-
жет только поэт. А если 
поэт к тому же и ученый-

пони мать хоть один из этих 
многих языков Если ниче-
го не знать и ничего не по-
нимать, легко принять про-
стую торговлю на базаре за 
неприличный скандал! 
Иоганнес Бехер, который 
переводил с русского языка, 
не зная его, стихи Маяков-
ского и Д. Бедного, впо-
следствии признавался; 
«...мои переводы потеря-
ли всякую ценность, как 
только появились новые пе-
реводы (Гупперта и Леш-
нитцера). отражающие бо 
гатства языка оригинала 
н уже по одному этому на-
много превосходящие мои 
попытки». Бехер знал себе 
как поэту цену — он. веро-
ятно, понимал превосходст-
во своего дарования и все 
же ставил переводы своих 
соперников выше собствен-
ных «уже по одному этому», 
что он. Бехер, переводил с 
подстрочника, не зная рус-
ского В статье Я Хелем-
ского («ЛГ». № 30, 1972) 
сформулирован еще один, и 
очень важный, довод про-
тив переводов по подстроч-
нику. Когда имеешь дело 
с подстрочником, все ка-
жется переводимым, и это 
губительно. Потому что 
прогресс в поэтическом пе-
реводе рождается из прео-
доления непреодолимого, 
из перевода стихотворения, 
которое кажется неперево-
димым «Поэтический пере-
вод невозможен.— утверж-
дал С Я. Маршак. И до-

К А Ж Д Ы Й РАЗ 
И С К Л Ю Ч Е Н И Е 
тревожили еще Цицерона, 
позднее Белинского. А. К. 
Толстого, потом Брюсова и 
Лозинского? От Аристо-
теля до Левона Мкртчяна — 
все то же и то же. Немец-
кий поэт XVIII века Мат-
тиас Клауднус сочинил го-
рестный каламбур: «Кто 
переводит, тот недоводит», 
и мы сегодня нередко го-
рюем о том же... 

Все это и так, и совсем 
не так! Нынешний этап, пе-
реживаемый нашей литера-
турой. заставляет нас все 
вопросы. сформулирован-
ные выше, решать по-ново-
му. Это этап, когда взаимо-
общение и взаимообогаще-
ние множества зрелых на-
циональных культур, в 
особенности культур, вхо-
дящих в советское и — 
шире — социалистическое 
сообщество, стали фактом 
и необходимостью. Этап, 
когда наша литература не 
просто мечтает о мастере — 
переводчике стихов. — она 
уже имеет таких мастеров. 
Их плодотворный, хотя и 
далеко не до конца осмыс-
ленный опыт не позволяет 
сейчас работать примитив-
но или приблизительно — 
нам предуказаны масштаб 
и критерии. 

Это, далее, этап, когда 
искусство чтения поэтиче-
ского текста поднялось на 
прежде небывалый уро-
вень. — поистине, у нас 
«понимание стихов выше 
довоенной нормы»; та об-
ласть современной филоло-
гии, которая называется 
интерпретацией текста, по-
лучила серьезное углубле-
ние в трудах В. Жирмун-
ского, Л. Я. Гинзбург. 
Г. Гуковского, Ю. Лотма-
на, В. Иванова, Я. Зунде-
ловнча. М. Гиршмана и 
других ученых и писателей. 
Читатели семидесятых го-
дов понимают художествен-
ный текст иначе и. надо по-
лагать. глубже, нежели их 
предшественники, — глуб-
же потому, что филологи-
ческая наука, а вместе с 
ней искусство чтения дви-
жутся ' путем прогресса. 
Чем лучше люди читают, 
тем лучше они должны пе-
реводить: ведь прочтение 
текста входит в творче-
ский процесс перевода. 

Еще один признак ны-
нешнего этапа; за послед-
ние годы вышло у кого со-
лидных сочинений по тео-
рии. истории и критике ху-
дожественного перевода. 
Можно, пожалуй, сказать, 
что с тех пор, как в 1919 
году впервые вышла в свет 
знаменитая работа К. И. 
Чуковского о переводе, по-
ложившая начало нашей 
теории и критике в этой об-
ласти, не было столь пло-
дотворного. столь насыщен-
ного периода в теоретиче-
ской мысли о переводе, как 
только что минувшее деся-
тилетие. 

Наконец, последнее, что 
характеризует нынешний 
этап, —это появление прин-
ципиально новых методов 
обучения языкам: в наши 
дни'обучиться основам чу-
жого языка за месяц-дру-
гой можно, было бы жела-
ние. было бы ощущение не-
обходимости. 

Все названные особенно-
сти времени заставляют нас 
по-новому взглянуть на 
древнее искусство перевода, 
требуют от нас высокой ком-
петентности и деловитости. 
Период возгласов остался 
позади, мы владеем, может 

лингвист — это уж прос-
то идеальный случай». 
Утверждение более чем 
странное! Почему идеал пе-
реводчика — поэт-лингвист? 
Такого сочетания история 
литературы, русской во 
всяком случае, почти не 
знает. Единственным поэ-
том-лингвистом у нас был, 
кажется. Хлебников, да и то 
его лингвистика была фан-
тастической. Ни Брюсов, ни 
Лозинский. ни Маршак 
лингвистами не были. Они, 
как правило, хорошо знали 
язык подлинника, но от зна-
ния языков до языкознания 
далеко. 

М А Г Н И Т О Ф О Н 

НЕ ПОМОЖЕТ... 

Конечно, язык подлин-
ника — это не единст-
венное знание, которым 
должен обладать перевод-
чик, но будем говорить 
серьезно: в наше время это 
знание обязательно. Ю. Ря-
шенцев далее говорит: «На-
до знать живые интонации 
песен карачохели — тби-
лисских ремесленников... 
чтобы перевести «Шарман-
щика» Т. Табидзе так. как 
сделал это Н. Заболоцкий». 
Процитировав отрывок из 
«Шарманщика», Ю Ряшен-
цев продолжает: «В переда-
че этой наивности, этой пря-
мо-таки пиросмяниевской 
великолепной беспомощ-
ности... не помогло бы ни-
какое книжное знание язы-
ка» Здесь все удивитель-
но. Во первых. Заболоцкий, 
который перевел всех клас-
сических поэтов Грузии, в 
известной мере грузинским 
языком владел. Во-вторых 
— и это особенно сущест-
венно, — надо помнить, что 
интонация «живая» или ка-
кая иная вне языка не су-
ществует. Нельзя «знать 
живые интонации песен ка-
рачохели», не понимая по-
грузински, — ни звуки как 
таковые, ни голосовые мо-
дуляции самостоятельного 
значения не имеют. В свя-
зи с этим не могу согласить-
ся и с предложением Л. 
Мкртчяна («ЛГ», Мк 27. 
1972): « хорошо бы сопро-
вождать подстрочник... пол-
ным текстом оригинала, на-
читанным на магнитофон-
ную ленту»; ему в этом ви-
дится средство «преодолеть 
незнание языка и несовер-
шенства подстрочника». 
Если переводчик знает 
язык, хоть сколько-то его 
знает, то магнитофон ему 
поможет. Но «незнание 
языка» магнитофоном не 
преодолеешь — чужие зву-
ки останутся чужими; внеш-
нее подражание им — дело 
бесплодное, а то и вредное. 

Нет, не надо желать, что-
бы переводчик был «уче-
ным-лингвистом», но пусть 
он знает язык подлинника. 
Ю. Ряшенцев комментиру-
ет дальше перевод Заболоц-
кого; «Эти стихи могли 
быть переведены только че-
ловеком. собственными уша-
ми слышавшим, как гру-
стит и веселится горячий 
многоязыкий город». Да 
простит меня Ю. Ряшен-
цев, это — фраза «Горя-
чий город» грустит и весе-
лится чаще вдрго в языко-
вой форме (не все же время 
он поет!), и надо пони-
мать, о чем кричат или шеп-
чут его жители. Даже для 
того, чтобы осознать «мио-
гоязыкость» города, надо 

бавлял; — Каждый раз это 
исключение». 

Довести до минимума пе-
ревод по подстрочнику — 
эта зйдача настоятельно 
диктуется современным 
уровнем поэтического пере-
вода. 

Какова же та наука, зна-
ние которой необходимо 
переводчику? Это — и фи-
лология в широком смысле 
слова, позволяющая глубо-
ко и многосторонне понять 
текст, и история, и этногра-
фия, и психология. 

Ю Ряшенцев сомневает-
ся в том. «что. собственно, 
называть художественным 
стихотворным переводом», 
и предлагает восстановить 
в правах термин, «под-
ражание». Перевести же. с 
его точки зрения, — «зна-
чит создать на другом язы-
ке стихи, которые бы про-
изводили на читателя дей-
ствие. максимально близ-
кое к впечатлению, получа-
емому от полтинника-». 
Возникает сразу же ряд во-
просов; 1) впечатление от 
подлинника. испытанное 
земляком автора или мной, 
переводчиком? 2) впечатле-
ние. испытываемое совре-
менником автора или. если 
автор древний (Гафиз), мо-
им современником? 3) впе-
чатление. испытанное еди-
номышленником автора или 
его недругом? Все это — 
впечатления, и они разные, 
а значит, и перево

м
ы ока-

жутся разными. В своей 
превосходной статье Нлфн 
Джусойть: справедливо за-
метил, что «на уровне субъ-
ективных ощущений . нель-
зя решать серьезные во-
просы искусства» («ЛГ», 
,\« 47). Значит, определе-
ние, к которому скло-
нен Ю. Ряшенцев по-
ложить в основу перевод-
ного творчества нельзя — 
оно зыбко, ирреально. В. 
Коптнлов убедительно его 
опроверг он предлагает ис-
ходить из другого понятия, 
гораздо более объективно-
го: из идейно-образной 
структуры произведения, 
когда в поле зрения пере-
водчика «оказывается вся 
система образных средств 
произведения в их взаимо-
связях» («ЛГ». М 32). Та-
кой призыв отвечает совре-
менному уровню переводче-
ской эстетики К нему сле-
дует. как мне представляет-
ся, добавить следующее. 

ВЕРНОСТЬ 

П Е Р Е В О Д П О Э З И И , 

П О Э З И И П Е Р Е В О Д А 

В дискуссии, начатой письмом читательницы 
Э. Богуславской и статьей пома и переводчика 
Ю. Ряшенцева 14 июня 1972 года, приняли уча-
стие поэты, переводчики, критики, литературове-
ды и читатели ия Москвы, Киева, Еревана, Каза-
ни, Тбилиси, Вильнюса, Ташкента, Кишинева и ря-
да других городов и областей страны. Публику-
емые сегодня материалы завершают этот обмен 
мнениями. 

пает в круг иных законо-
мерностей. Некоторые об-
разные факты заменяемы 
в пределах того целого, ко-
торое называют «художест-
венным миром» поэта. Ска-
жем. для определенной ин-
дивидуальной системы ха-
рактерны лишь чистке цве-
та. для другой — полуто-
на: переводчик может по-
зволить себе в первом слу-
чае варьировать различны-
мн чистыми цветами, ио он 
разрушит единство худо-
жественного мира автора, 
если внесет в ту. первую 
систему чуждые ей элемен-
ты второй. Есть поэты гра-
фические, «черно-белые», 
и внесение в текст перево-
да любого яркого цвета 
окажется роковым отступ-
лением от истины. То же 
относится к пониманню сло-
ва. интонации, аллитераци-
онных форм, звуковых пе-
рекличек внутри той или 
иной поэтической системы: 
главное — это понять про-
изведение как художествен-
ную целостность, и понять, 
в какую другую целост-
ность оно включено (жанр, 
«художественный мир» ав-
тор*. 

3 этом смысле я и пони-
маю определение перевода, 
предлагаемое Л. Гинзбур-
гом («ЛГ», Л» 4. 1973). 
«Единственный способ в 
переводе воссоздать сти-
хотворение — это переве-
сти не столько его «текст», 
сколько — с помощью тек-
ста... воссоздать мир произ-
ведения. весь его психоло-
гический, этнографический, 
исторический, лексический 
комплекс, который образу-
ет творение литературы». 
Глубоко справедливо! Вот 
только никогда не следует 
забывать об опасности не-
дооценки текста; все ж та-
ки он дан нам как единст-
венная материальная досто-
верность. все прочее так 
или иначе излучается им, 
текстом, из которого следу-
ет исходить, чтобы непре-
менно к нему же и вернуть-
ся. 

О ' 
к
БЩЕПРИЗНАНО, что 

история мировой ли-
тературы не знала 

такого объема переводче-
ской работы, осуществляе-
мой на высоком уровне ис-
кусства. как это имеет ме-
сто в нашей стране. II это 
закономерно в социалисти-
ческом многонациональном 
государстве, где идет по-
стоянный промесс взаимо-
влияния и взаимообогаще-
иия, сближения культур 
разных народов и развития 
их единства. Естественно, 
что у нас и теоретический 
анализ проблем перевода, 
в частности перевода поэ-
зии, необходим и инте-
ресен как литераторам, 
так и широкому кругу чи-
тателей. Текущая кри-
тика. к сожалению, ред-
ко обсуждает качество пе-
ревода,' предпочитая «раз-
говор по существу», то 
есть о самом произведе-
нии. И словно в компенса-
цию, критики охотно участ-
вуют в дискуссионном об-
суждении переводческих 
проблем. Так было и на 
этот раз. Редакция не ис-
пытывала недостатка в ма-
териалах профессиональ-
ных литераторов и в чита-
тельских откликах. 

В ходе обмена мнения-
ми выявились привержен-
цы двух точек зрения на 
природу поэтического пе-
ревода." Одни участники 
обсуждения подчеркивали 
важность соотнесения пере-
вода с оригиналом, то есть 
проблему точности; другие 
же преимущественное вни-
мание уделили эстетиче-
скому уровню перевода, то 
есть" проблеме собственно 
поэтической. 

На первый взгляд, при 
чтении во многом противо-
речащих друг другу статей 
Карло Каладзе и Е. Эткнн-
да, опубликованных в про-
шлом и сегодняшнем номе-
рах «ЛГ», может показать-
ся. что наша дискуссия 
будто символично замыка-
ется спором поэта и крити-
ка. спором практики и тео-
рии переводов. На са-
мом деле — и читатель. 

ЧУВСТВО ГАРМОНИИ 

следящий за дискуссией е 
самого начала, согласится 
с нами — спор шел ско-
рее между сторонниками 
«творческого» и «академи-
ческого» подхода к перево-
ду, если воспользоваться 
условной терминологией, 
предложенной в статье Б. 
Рахим-заде («ЛГ», № 35, 
1972). Среди сторонников 
того и другого переводче-
ского принципа есть и 
практики, и теоретики. Дис-
куссия показала, таким об-
разом, что сегодня в этой 
области поэтического искус-
ства нет разрыва между 
теорией п практикой, но 
есть различное понимание 
тех или иных аспектов. 

Более того, читатели 
статьи, открывавшей ДИС-
КУССИЮ. вероятно, не без 
удивления прочли в ней, 
что наши поэты, критики, 
переводчики, теоретики до 
сих пор не имеют единого 
мнения о том. что такое... 
перевод! Естественно, что 
этот вопрос, подмятый Ю. 
Ряшенцевым («ЛГ», ЛА 24, 
1972). стал центральным в 
дискуссии, тем более, что 
автор статьи. опираясь 
прежде всего на свой пере-
водческий опыт, утверж-
дал. что «переводчику 
очень часто приходится 
уходить от оригинала с 
единственной целью — 
приблизиться к нему». 

Но как все-таки опреде-
лить меру неизбежных от-
ступлений. чтобы перевод 
остался переводом, не пре-
вратился в «вариацию на 
тему»? И так ли уж «не-
избежны» эти отступления.' 
Противоположная Ю. Ря 
шевцеру познци? была 
сформулирована в статье 
С. Голованнвского («ЛГ». 
ЛЬ 27. 1972). В качестве 
переводчика • он считает, 
что непереводимых стихов 
нет н всегда можно — с по-
мощью таланта и трудолю-
бия — достичь большей 
точности. 

ПОДЛИННИКУ 

Переводчик, стремящий-
ся воссоздать оригинал, а 
не творить «по мотивам» 
РГО, должен во что бы то ни 
стало знать, на что он нме-
РТ право и на что не имеет. 
Верность подлиннику, точ-
ность перевода изменя-
ются в зависимости от 
характера текста. Предпо-
ложим. вы переводите с 
французского оду Малерба. 
поэта-класгицигга XVII ве-
ка, В этом случае вы прин-
ципиально свободны варьи-
ровать различные образные 
элементы, используемые в 
жанре оды Жанр в систе-
ме классицизма гораздо 
важнее индивидуальной ав-
торской сигтемы — десь 
переводчик свободен в пре-
делах жанра, но им ЖР. 
жанром, он и ограничен. 
Переводя произведение со-
временного поэта, он всту-

МИХАИЛ ДУДИН с 
обостренным ощуще-
нием судеб мира, с 

деятельною жаждой чело-
веческого взаимопонимания 
служит своим творчеством 
интернациональному брат-
ству Есть нечто знамена-
тельное в том, что этой 
работой в литературе на-
ряду с другими писателя-
ми-сверстниками вот уже 
почти три десятилетия с 
воодушевлением и настой-
чивостью занимается имен-
но бывший солдат, бывший 
разведчик полковой бата-
реи. прошедший все круги 
фронтового ада. 

Какие же ландшафты от-
крываются взгляду Михаи-
ла Дудина в творчестве нно-
я 1ычных поэтов? Вышед-
шие за последние годы его 
переводы раскрывают перед 
читателем пестрый поэтнче-
кий атлас. Тут и ковыль-

ные просторы Башкирии 
I Г. Амирн, 3. Биишева. 
В. Бикбай, А. Валеев, X. 
Гиляжев, К Даян, М. 
Карим. X. Карим. С Ку-
даш. С Кулнбай, Г. Рама-
. анов). II «фирновые льды» 
над дымящимися долинами, 
возникающие в стихах дру-
зей-южан С. Капутикяи, Г. 
Эмниа. Р. Рза. К. Кулиева. 
А Шогенцукова. И засне-
женная мансийсная тайга 
(К) Шесталов). И акварель-
ные озера Карелин (Т. Гут-
тарн), Псковщины (эстонец 
П Хааваокс). издавна ми-
лые сердцу картины при-
балтийского Севера. Персо-
нажи этих стихов — отваж-
ные. вррные долгу горцы; 
вернувшиеся с войны солда-
ты. рыбаки Чаще всего 
стихи повествуют о родном 
крае, о годах испытаний и 
радостях трудовых будней. 

Легко, свободно дышится 
русскому слову и в сравни-
тельно немногочисленных 
переводах М. Дудина с 

М. Дудим - 5 е « т , р м 32 
в р « т » - асе Л»мн»-
п ат 1**5. 

Нмиолщ Вараташаияи. 
-Стихотворения. П»ма*. Пе-
реводы с грузинского М. Ду-
дина. Иадатоп»стоо «Датсиа* 
л и т е р а т у р а * . Л. 1*72. 

английского, болгарского, 
испанского, итальянского, 
словацкого. От каждого из 
них веет чем-то неповтори-
мо национальным, но фор-
сировать экзотику перевод-
чик не склонен, понимая, 
что излишества по этой ча-
сти могут оказаться губи-
тельными. Образную си-
стему подлинника Дудин 
не упрощает, напротив, он 
не упустит случая накалить 
и выпятить ее, но. послуш-
ный своей врожденной 
склонности к гармонии, 
поэт ощутимее организует 
переводимый материал в 
ритмическом отношении. 
Половодье верлибра вводит-
ся в русло белого стиха, и, 
стесненный «регулярными» 
берегами, поток приобрета-
ет дополнительный эмоцио-
нальный напор, компенси 
рующий нервную разно 
стопность оригинала (И.Са 
райлич, «Посвящение»), 

Но как ни примечательны 
»тн образцы переводческого 
искусства М. Дудина, все 
же самым значительным 
представляется мне перевод 
небольшого по объему (око-
ло сорока стихотворений да 
поема), ио весомого поэти 
ческого наследия великого 
грузинского романтика И 
Бараташвили. Поэзия Бара 
ташвили трагична, но не 
безысходна II переводчик 
оттеняет именно эту особен 
пость грузинского оригина 
ла. Печать какой-то почти 
что детской просветлен 
ности лежит на этих чекан 
пых, афористичных стрс 
фах. 

Кто же, какой поэт те 
перь заговорит по-русски 
под пером М. Дудина" 
Переводит Дудин только то. 
что созвучно его душе, его 
раздумьям. Поэта влечет 
вглубь. Это чувствуется и 
по его собственным, тяго-
теющим к широким обобще-
ниям стихам последней по-
ры. и по тому, что в твор-
честве других он все боль-
ше начинает цеинть при-
стальность духовного взо-
ра, пытливость мысли. 

И. ИВАНОВ 

ио 
не И 
иаждо-

«•мекогв Константина Симе 
нова. Расул Гамзатоа а иии 
га .Мей Дагостан. рассназы 
ааат. что сором поэте» п Р и " * 
ли у ч а с т и » а « о н к у р с а н а 
л у ч ш и й пороаол 
П у ш н и н а , а п р о м и » " ° " у ? 
Гамаат Цадаса. « » « « • • ; » " 
, т 0 арам* р у с е м и и 
Подобных ф а к т е » - в ^ ч и с 

ленное множество, " " н * 
меньше, ч е й ф а н т о в обвали-
ч и в а н и я о р и г и н а л а при пере-
аоав с п о д с т р о ч н и к а . П р и 
этом надо о т - в т и т ь . ч т о у д в ч и 
И НвУДвМИ наблюдаются ив 
т о л ь к о у поэтов средних и л и 
х о р о ш и х , но д а ж е у признан-
н ы х великими. О чем это го-
•о(.мт7 Вероятие, б я и ж е к ис-
т и н е поэтесса Велла 
л и н а . с п а д а в ш а я о п « И * В Д « 
по п о д с т р о ч н и к у : «В м а ш и * 
условиях это о б я з а т е л ь н ы й 
т е х н и ч е с к и й при«м._• По п А 
строчниму т о л ь к о М С Т И " " * ' Г 
поэт м о ж е т п о н я т » 
с т и х о т в о р е н и я » . И а самом 
дал*: вед» п о д с т р о ч и и и 
т о л ь к о . о б л е г ч е н и е » , 
•барьер», к о т о р ы й не 
му по силам « в з я т ь » . 

Судя по материалам ди-
скуссии. У иных поэтов пе-
реводимых, да и У теорети-
ков, акцентировавших вни-
мание на точности перево-
да. возникло чуть ли не от-
рицательное отношение к 
переводческой деятельно-
сти ярких, самобытных поэ-
тов, «подавляющих» или 
«подменяющих», как счита-
ет Н. Дясусойты («ЛГ», 
№ 47. 1972). личность ав-
тора своей личностью. Воз-
можность такого неправиль-
ного отношения к лучшим 
нашим поэтам, занимаю-
щимся переводами, встрево-
жила читателей. 

А . ВОЯ КО (Москва), отве-
ч а я на м ы с л ь И. Д ж у с о й т ы : 
« И г о переводит все. ч т в пред-
л а г а ю т издательстве, тот ив-
ч и с т о л и ш е н н е к о г о б ы то ни 
б ы л о Фдухв*. — о б р а щ а е т 
внимание не то, к т о в к о н т е к -
сте с т а т ь и к р и т и к е »та семе 
по себе с п р а в е д л и в а я м ы с л ь 
з в у ч и т , к а к у п р е к но совсем 
т о ч н ы й по адресу: « М о ж е т 
б ы т ь , этот у п р е к целесообраз-
нее было б ы адресовать из-
дательствам. к о т о р ы е с т о л ь 
н е р а з б о р ч и в ы м нетребова-
т е л ь н ы н с в о и м а в т о р а м . 
Стоило б ы , видимо, н а з в а т ь 
издвтельства, н о т о р ы е и м е ю т -
ся я виду. Ч т о ж е к а с а е т с я 
переводчиков, н а з в а н н ы х ав-
тором с т а т ь и , то д о с т а т о ч н о 
т о л ь к о в н и м а т е л ь н о посмот-

ЗАВЕРШАЯ 
ДИСКУССИЮ 
ОТ РЕЛАКЦИИ 

• В качестве переводимого, 
— п и ш е т поэт. — я с л и ш к о м 
часто в с т р е ч а ю с ь с зтим са-
м ы м «подавлением л и ч н о с т и » 
автора, которое ч а щ е всего 
о б ъ я с н я е т с я п р о с т е й ш и м и ве-
щ а м и — о т с у т с т в и е м упорст-
ва у т а л а н т л и в ы * переводчи-
нов и и з б ы т к о м цинизма у 
п о с р е д с т в е н н ы * * . 

Р а з у м е е т с я , в э т и * доста-
т о ч н о г о р ь к и * словах поэта 
п р о з в у ч а л а о ч е н ь в а ж н а я те-
м а — о к а ч е с т в е с о в р е м е н н ы х 
переводов из поэзии народов 
н а ш е й с т р а н ы , И этому раз-
говору потом в о з в р а щ а л и с ь и 
н е к о т о р ы е д р у г и е у ч а г т н и и и 
д и с к у с с и и . Т а к , В. ИОПТИЛОВ 
( . Л Г . , N. 32, 1972) о т м е ч а л , 
ч т о р я д ы п е р е в о д ч и к о в сейчас 
с и л ь н о п о п о л н и л и с ь « н о в ы м и 
л ю д ь м и » , к о т о р ы м . т е о р е т и -
ч е с к и е р а с с у ж д е н и я и требо-
в а н и я н а ж у т с я к а к и м и - т о 
• м у д р с т в о в а н и я м и л у и а е ы -
м и » , п о п ы т и а м и н а б р о с и т ь 
лассо на н е о б у з д а н н о г о му-
с т а н г а п о и м е н и Т а л а н т * . К 
зтому м о ж н о д о б а в и т ь (в по-
р я д к е у т о ч н е н и я ) , ч т о словом 
« т а л а н т , в п о д о б н ы х с л у ч а я х 
п р и к р ы в а ю т с я н е б р е ж н о с т ь , 
н е ж е л а н и е р а б о т а т ь серьез-
но, то есть все те к а ч е с т в а , 
н о т о р ы е я в л я ю т с я непремен-
н ы м и с п у т н и к а м и и призна-
к а м и х а л т у р ы , д а ж е если это 
х а л т у р е с о в р е м е н н а я , владею-
щ а я с т и х о т в о р н о й т е х н и к о й . 
Но эта тома не п о л у ч и л а ши-
р о к о г о р а з в и т и я • обсужде-
н и и . 

В центре внимания были 
переводческие работы по-
лов действительно талант-
ливых и серьезных. Каза-
лось бы, такие работы мож-
но только приветствовать. 
Но не случайно Р. Муста-
фин («ЛГ». -V* 41, 1972) с 
грустью отмечает: «Можно 
понять тех, кто старается 
заполучить в качестве пе-
реводчика поэта рангом 
повыше, поименитее. Одна-
ко и здесь нередко про-
исходят досадные осечки. 
Объясняются они тем. что 
между собственно поэтиче-
ским талантом и даром пе-
реводчика не всегда можно 
поставить знак равенства. 
Иначе говоря, не каждый 
хороший поэт может быть 
хорошим переводчиком*. И 
дело здесь отнюдь не «в от-
сутствии упорства* или «в 
избытке цинизма», «причи-
на более существенная: не-
соответствие творческого 
облика и стилистической 

'манеры* поэта переводимо-
го и поэта переводящего. 

В п и с ь м а х ч и т а т е л е й м ы на-
ходим и иное о б ъ я с н е н и е это-
му я в л е н и ю . Ч и т а т е л ь И. ГРИ-
Щ Е Н К О ( К а л у ж с к а я область) 
считает, ч т о облик поэта пе-
реводимого « з а с л о н я е т с я , об-
ликом поэта-переводчика, ног-
да последний не знает я з ы и а 
о р и г и н а л а , работает по подст-
р о ч н и к у и и м е н н о поэтому не 
может « п р е д е л ь н о . постиг-
н у т ь п о д л и н н и к . В таном ж е 
д у х е в ы с к а з ы в а ю т с я в своим 
п и с ь м а х Д. Ч А Ч Х А Л И А (Су-
х у м и ) и Г. Г А Ф У Р О В А (Таш-
кент). Но думаетсл. н а ш и 
к о р р е с п о н д е н т ы в данном 
случае не совсем п р а в ы . Т а к . 
и Р. М у с т а ф и и , и В. К о п т н л о в 
приводят в своих с т а т ь я х в 
иачестве образца переводы с 
у к р а и н с к о г о и татарского, 
с д е л а н н ы е А н н о й А х м а т о в о й 
без з н а н и я я з ы к о в подлинни-
ке. Да и сама ж е Г. Гафурова 
в своем письме говорит о 
п р е к р а с н ы х переводах с уз-

реть, к о г о о и н переводят и 
ч т о они переводят, ч т о б ы 
иметь ясное п р е д с т а в л е н и е 
об их р а з б о р ч и в о с т и , их тре-
б о в а т е л ь н о с т и и в к у с е * . 

Таким образом, ответ на 
вопрос, что такое перевод, 
сводится к спору о том. в 
какой мере в переводе мо-
жет присутствовать «дух пе-
реводчика». Можно ли оп-
ределить ату меру? Критик 
Л. Мкртчяя («ЛГ». М 27. 
1972) отвечает категориче-
ски отрицательно: «К сожа-
лению, нельзя выработать 
критерии, с помощью кото-
рых можно было бы опре-
делить. какие переводы счи-
тать точными, адекватными, 
а какие — вольными Не-
редко то. что сам поят счи-
тает точным переводом, 
критика называет воль-
ным». Поят Яков Хелем-
скнй («ЛГ». Л* ПО. 1972) 
приводит обратный пример: 
«Константин Симонов все 
свои переложения принци-
пиально обозначает как 
вольные Но, читая его пе-
реводы Хикмета и Незвала, 
я чувствую, как близки ему 
эти поэты. В его интерпре-
тации Киплинга я ощущаю 
силу оригинала». И далее 
автор статьи говорит о том. 
что, переводя позму белору-
са Валентина Тавлая «Това-
рищ», К. Симонов даже 
«отошел от стихотворного 
размера подлинника», и все 
же его перевод «вдохновен-
но точен», «...хотя переводу 
с близкого языка такое от-
ступление в общем-то про-
тивопоказано, — пишет Я. 
Хелемский. — но выходит, 
если очень сильно любишь, 
дозволено и это». 

Естественно, что спор о 
«взаимоотношениях» автора 
и переводчика в тексте пе-
ревода тесно переплетается 
с проблемой «объективных 
критериев» и «субъектив-
ных ощущений». В этом 
плане заслуживает особого 
внимания полемика между 
В. Коптнловым и Г. Гачечи-
ладзе («ЛГ», № 44, 1972). 
Убежденный сторонник 
«объективных критериев», 
В. Коптилов считает, что 
верная передача идейно-об-
разной структуры подлинни-
ка является надежным приз-
наком точного перевода С 
этой позиции он. анализи-
руя перевод В. Пастерна-
ком стихотворения П. Тычи-
ны «Первое .знакомство», 
приходит к выводу: В этом 
переводе несравненно боль-
ше Пастернака, чем Тычи-
ны. 11 то подавление лично-
сти поэта личностью пере-
водчика. о котором писала в 
своем письме Э. Богуслав-
ская. отнюдь не ограничено 
стилистической переработ-
кой оригинала. Оно прояви-
лось и в непосредственной 
перестройке содержания». 

Отрицательно оценивая пе 
реводческую практику 
Пастернака. В. Коптило» с 
той же «академической» 
позиции критикует теорети-
ческую рекомендацию г. 
Гачечиладзе переводчикам: 
воссоздавать «художествен-
но цельную картину ориги-
нала для удовлетворения 
собственных творческих 
требований в соответствии 
со своей психологической 
установкой». 

Очевидно, эта рекоменда-
ция и в самом деле легко 
уязвима, поскольку целью 
перевода никак нельзя счи-
тать «удовлетворение» соб-
ственных творческих по-
требностей переводчика 
для этого существует ори-
гинальное творчество ИЛИ 
же честное «подражание», 
«вариации на тему» и т. п. 
Но в то же время было бы 
странно и вряд ли перевод 
поэзии был бы поэзией, 
если бы эта работа была 
чисто ознакомительной, про-
светительской. то есть не 
приносила бы ноэту пере-
водчику полного творческо-
го удовлетворения. Поэтому 
нам представляется, что ре-
комендацию Г. Гачечиладзе 
следовало бы изменить 
так: цель переводчика — 
воссоздать художественно 
цельную картину оригина-
ла, отвечающего собствен-
ным творческим потребно-
стям поэта, переводящего 
этот оригинал, таким обра-
зом, личность переводчика 
проявляется прежде всего 
в самом выборе произведе-
ния для перевода, как 
справедливо отмечали уча-
стники дискуссии, как пока-
зывает вся богатейшая 
практика поэтических пере-
водов в СССР. 

Но та же практика пока-
зывает. что в итоге работы 
возникает перевод, в кото-
ром «дух переводчика» вы-
ражен "каждый раз в раз-
ной мере, иногда вовсе 
растворяясь в духе автора, 
иногда, напротив, подчиняя 
себе автора. Л. Гннзбург 
(«ЛГ». 4. 1973). опираю-
щийся на свою практику, 
видит выход в том, чтобы 
отказаться от услуг «стихо-
творца-посредника. если его 
«творческая индивидуаль-
ность» или чересчур неза-
метна, или. напротив, че-
ресчур назойлива», то есть 
выход — в чувстве меры, но 
ни в коем случае не в отка-
зе от личности переводчика. 
Почему? Видимо, потому, 
что 'задача сохранения [ 
идейно-образной структуры) 
подлинника все-таки не ис-
черпывает задач переводче-
ского искусства Говоря о | 
своей работе по переводу 
немецкой поэмы XII века. | 
Л. Гинзбург замечает: 
«...неизменно заглядывая в 
текст, переводя его строку 
эа строкой, сопереживая ] 
«моему» бедному Генриху, 
я не мог не думать и о чем-
то лежащем за текстом, ка 
сающемсл меня, моих близ-
ких. всех нас. .». 

Что же говорить о работе 
поэта, переводящего стихи 
или поэмы своих современ-
ников'! Думается, правиль-
ным будет признать, что в 
искусстве перевода, как и 
во всяком искусстве, орга-
нически сочетаются «объ-1 
ектнвные критерии» и 
«субъективные ощущения». 
Об этом говорится, в част-
ности, в письме читателя 
А. Чусовского (Новоси-
бирск): «Высокое искусство 
перевода должно решитель 
но отвергать и ползучий 
буквализм, и безбрежную 
вольность, искажающую как 
мысль, так и форму ориги-
нала». Стремление к точ-
ности перевода подлинно 
плодотворно, когда перевод-
чик хочет своей работой 
выполнить гражданский 
долг перед своей националь-
ной поэзией, перед своим 
читателем. 

Материалы дискуссии 
лишний раз показали, что 
искусство перевода — это 
во многом искусство разре-
шения присущего атому де-
лу диалектического проти-
воречия, а всякая попытка 
уйти от двуединой задачи 
художественного перевода 
оборачивается либо акаде-
мизмом. когда переводчик 
становится «реставрато-
ром» оригинала, либо про-
изволом. Не случайно 
участники дискуссии так н 
не пришли к единому для 
всех идеалу или норме пере-
вода. Очевидно, однозначно-
го решения тут н не должно 
быть, ибо в такое прокрус-
тово ложе практика не вме-
щается. 

Подводя итог обмену мне-
ниями. можно сказать, что 
и практики, и теоретики пе-
ревода единодушны в борь-
бе за перевод талантливый 
и точный, то есть в опреде-
лении самой цели перевод-
ческого искусства. Но уже 
в том, как участники дис-
куссии понимали талантли-
вость и точность в искус-
стве перевода, проявились 
острые разногласия. И 
это лишний раз доказыва-
ет, что наше время нуж-
дается в собственном пред-
ставлении даже о тех про-
блемах. которые прнилто 
называть вечными. 

И, наконец, последнее за-
мечание; наша дискуссия не 
коснулась многих насущ 
пых проблем, и поэтому, .за-
вершая ее. редакция «ЛГ» 
намерена и впредь система 
тнчески освещать вопросы 
современного переводческо-
го искусстве. 
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 

...Я ничего еще не сде-
лал. Необходимо это понять 
твердо и искренне... Во мне 
есть многое из того мате-
риала, который может со-
ставить крупного писателя: 
любовь к людям, страст-
ность, такт. Но еще многого 
нет. Надо трудиться, тру-
диться, без устали, само-
забвенно, с энергией Напо-
леона или Гракхов — на 
почве литературы. Тогда, 
может, что-нибудь выйдет. 
И надо жить с народом, 
среди народа. Не дай бог 
отяжелеть. 

9 мая — День Победы. 
В этот день тысячи ленин-
градцев шли на братское 
кладбище — место погре-
бения умерших в блокаду... 

Я зашел в пивную. Два 
инвалида и слесарь-водо-
проводчик — старые ленин-
градцы — пили пиво и 
вспоминали войну. Один 
плакал, лотом сказал: 

— Если будет война, я 
опять пойду. 

Клены желтеют прежде 
всех деревьев, нх яркая 
желтизна — чистейшая 
охра — очень красива. Бе-
резы желтеют медленнее, 
они желто-зеленые, зелень 
ближе к стволу. Иногда 
встречаются такие березы— 
хоть молись на них. Краси-
вы перелески в пышном 
желтом одеянии. Ничего по-
хожего на увядание в осен-
нем уборе деревьев нет. 
И то, что лес выстлан ков-
ром желтых листьев, тоже 
не похоже на увядание. 
Просто происходит какой-то 
крайне необходимый жиз-
ненный процесс, без кото-
рого жизнь невозможна... 

Для того чтобы быть 
чем-то для кого-нибудь, на-
до быть чем-то для самого 
себя. Надо верить в себя и 
надеяться на себя, только 
тогда можно понадеяться 
на других. 

Толстый, большой мужчи-
на с тонким, тихим голос-
ком. Он сам не заметил, 
как вырос и растолстел, н 
воображает себя тем робким 
н тощим человеком, каким 
быд 15 лет назад. Его удив-
ляет то почтение, которое 
он вызывает своей тучной, 
представительной фигурой. 
Он остался таким, каким 
был до растолстения. Од-
ним словом, ои страшно не 
похож на то, каним пред-
ставляется сам себе. Это 
бывает с многими. 

Гений посредственности. 
Оказывается, и в этом мо-
жет быть гений, причем без 
кавычек. 

«Хочу быть, как все» — 
пламенное желание героя, 
но потом он понимает: «На-
до, чтобы все были, как я». 
Тешил лн он этим свое 
самолюбие? Не зазнавался 
ли? Нет. он знал свои не-
совершенства. но главное — 
отношение к собственности, 
любовь и ненависть, вера в 
будущее были ему свой-
ственны в большой степени. 

Были ли несовершенст-
ва? Да. были. Близко ли 
ему к человеку коммуниз-
ма? Иногда ему казалось, 
что близко, а иногда, что 
очень далеко... 

Я только успел приехать, 
как адвалил на нашу мест-
ность могучий, густой и не-

Творчество Эммануила Гаи-
рихоаича Иазаиевнча — «то 
глубока» худошшетшшннош ос-
мысление больших проблем 
нашей истории, которая от-
крывается читателям и • ро-
мантиио-героичасной помети 
о аойно — «Заезда», и • ого 
романах, м • помети о И. 
Ленина — «Синяя тетрадь*. 

Сегодня, отмечая 60-летие 
со дня рождения писателя, 
мы лублинуем фрагменты 
на записных инижаи Эм. Ка-
аанеаича 1#4в—1В60 годов. 

Эти ааписи не млмсь си-
стематически — мы находим 
их а толстых тетрадях и за-
писных книжках, на отдель-
ных листках, иа полях руко-
писи и даже на папиросных 
неровная. Однако. совранные 
• огромную рукопись, они яв-
ляют иам то творческое бо-
гатство, которым владел Эм. 
Казаиави* и которое волею 
судьбы осталось за предела-

произведений. 
одной иа записей гово-

рится о грандиозном замыс-
ле, который аозиии у Эм. Ка-
закевича а последние годы 
вго жизни. Писатель обяаан 
ставить перед собой мликие 
задачи—Эм. Иааакввнч хотол, 
чтобы зто была настольная 
книга поколения, роман о ре-
волюции, асопраобрааующее 
движение кетовой автор хо-
тел проследить др дней на-
шей современности. Роман 
должен был называться «Но-
вая зам ля». 

Большинство предлагаемых 
записей относится именно и 
этой неаоплощенной нннге. 
Среди этих записей а па-
мяти писателя-бойца посто-
янно возникает иартины во-
енных лет, того страшного, 
чему не должно быть места 
на земле. Этой мрой проник-
нута каждая строка, написан-
ная большим художнииом-гу-
манистом, умевшим и призы-
вавшим других видеть «буду-
щ м в настоящем». 

прерывный снег. Какая кра-
сота и даже, пожалуй, ра-
дость! Все так красиво, что 
душа радуется. Я пилю дро-
ва, хожу по воду и чувст-
вую, что стоит жить. 

Кажется, я буду сейчас 
хорошо работать. 

Особенности местного 
(вязниковско • мстерского) 
говора: скутала печь — за-
крыла печь; я к тебе буду-
чи зайду; всего в умалении 
— недостаточно, мало; уга-
сила свет; едят на усобицу 
— отдельно: живем не пы-
рято — незавидно: теплина 
—костер: пришел внарок— 
специально; горевое житье 
— горькое; улежио, да не 
уедно — лежать хорошо, а 
жрать нечего; зеленое вино 
— водка; дачка — получка. 

Объявление в витрине 
цветочного магазина: «В 
продаже имеются метлы». 

Мысль о создании этой 
книги (или, вернее сказать, 
серии книг) пришла мне в 
голову неожиданно и, при-
дя. ошеломила меня. Оше-
ломила своей дерзостью, 
грандиозностью замысла. 
Потом испугала невероят-
ным обилием трудностей 
различного порядка... Но. 
отдавая себе полный отчет 

Э. Г. Казакевич и сержант 
фронт, 47-я армия, лето <944 г. 

во всех этих трз'дностях, я 
уже, сам того не зная, был 
в плену категорического им-
ператива. Случайная зада-
ча стала казаться неслу-
чайной, нужной, ценной, не-
обходимой, наконец — не-
избежной, неотвратимой, 
как сама смерть. Я говорил 
себе: 1) Не. надо! Это 12 лет 
жизни. Это беспрерывное, 
на всю жизнь копание в 
старых газетах, бумагах, 
книгах. 2) Не следует: это 
— ковыряние в историче-
ских фактах, о которых я 
не могу иметь суждения 
ввиду недоступности почти 
всех подлинных материа-
лов. 3) Нельзя — объектив-
ность тут так же опасна, как 
и субъективность, — первая 
фальшива, вторая неубеди-
тельна. 4) Брось — куда 
тебе справиться с задачей, 
которая по плечу людям ти-
па Толстого, Бальзака, Зо-
ля. б* Гляди — ты можешь 
ошибиться самым роковым 
для писателя образом —• 
ты мастер в новелле, делай 
то, что ты умеешь делать 
наиболее хорошо, не увле-
кайся заманчивым, но об-
манчивым желанием охва-
тить все, что ты знаешь. 

Но жгучее стремление 
быть творцом в большом 
смысле слова, то есть 
создать целый гармониче-
ский мир. а не детали мира, 
— это стремление победи-
ло все. Количество перехо-
дит в качество. Количество 
тоже качество. До изнемо-
жения боролся я с этим, но 
не смог побороть. 

Поборотый, я хочу не-
многого. Пусть эта книга 
станет настольной книгой 
моего поколения. пусть 
она будет художествен-

Г. В. Лямин. 1-й Келоруссннй 

ным учебником революции, 
пусть по ней будущие лю-
ди увидят и оценят всю на-
шу боль, всю нашу радость 
—- такую боль и такую ра-
дость, какие не многие по-
коления знали. 

Ночью она часть его са-
мого. Но утром она встает, 
сама по себе, немного чу-
жая, холодная, и только 
лицо — темнее, как на 
старой иконе. Он ревновал 
ее к ней самой, к ее само-
стоятельности, особностн. 
Он хотел бы носить ее в 
спичечной коробке и нико-
му не показывать., 

Тебе под сорок, и ты не-
сентиментален, самоуверен, 
силен, как подобает челове-
ку нашего времени, и все-
таки ты хочешь, чтобы воз-
ле тебя иногда сидела ста-
>ая женщина, рожденная в 
"IX веке. И пусть это бу-

дет твоя собственная мать. 

У нее родилась девочка, 
и ей вначале было горько, 
что не будет сына, похоже-
го на отца. Потом она да-
же успокоилась, ей даже 
стало прнятно. что будет 
нежная дочь, вовсе не бое-
вая. а тнхая, милая, при-
лежная. И она будет слу-
шать о своем отце, погиб-
шем в северном захолустье 
Европы, отдавшем свою 
жизнь за других детей. 

Потом она стала читать 
все о Норвегии и даже учи-
лась странному северному 
языку этой страны. Читая 
об этом трудолюбивом, 
честном. малочисленном 
народе, она находила уте-
шение в том, что он, этот 
народ, трудолюбив, честен 
и малочислен, словно в 

этом могло быть оправда-
ние смерти Акимова. 
(К повести «Сердце друга») 

Если подумать, то ч во-
все не беллетрист. В сущ-
ности говоря, я насилую 
себя, пиша беллетристику. 
Лучше было бы — сухова-
тую прозу, полную мысли, 
углубленную, бессюжетную. 
Только лишь ощущение чи-
тателя заставляет писать 
то, что я пишу. 

В тишине и одиночестве 
он молил кого-то неизвест-
ного — не бога, он не ве-
рил в него с детства, — а 
скорее всего историю — 
Клио, как ее звали древние, 
— о счастье и благополу-
чии всех людей иа земле. 
«Кроме подлецов», — ду-
мал он. 

Я остановился погово-
рить с крестьянками, кото-
рые отдыхали — молодые 
и старые — на поле (про-
полка картошки). Старуха 
сказала: 

— Не видал, миленький, 
моего сыночка? 

— Может, и видал. 
— Это верно... Ушел он 

от меня, кинул одну. 
Поговорили. 
Одна девушка, лет 22-х. 

жалобно сказала: 
— Приезжайте к нам. 
Они с тоской спрашива-

ют о войне. 
Одна сказала: 
— Мы, как хочете. бу-

дем работать, только чтобы 
войны не было. 

Шофер жалуется: на ав-
тодорогах во время войны 
надписи: «Доблестные тан-
кисты». «Соколы-летчики», 
«Славные артиллеристы», 
— а к шоферам: «Под суд!» 
«Под трибунал» и т. д. 

Это был ребенок в том 
цветущем возрасте, когда 
дети уже усвоили великую 
мысль, что нельзя двумя 
руками держать три предме-
та. один приходится кинуть, 
и чтобы взять новую вещь, 
нужно бросить старую, но 
еще не потеряли блажен-
ную уверенность в том. что 
на свете все съедобно. 

Одним словом, ему было 
семь месяцев от роду. 

От незнания жизни часто 
происходит преуменьшение 
собственных сил и преуве-
личение сил врага, и в свя-
зи с этим — пессимизм. 

Различать великое в ма-
лом, будущее в настоящем. 

Отношение к критике. 
Здоровое отношение писате-
ля к ней. Заботливое отно-
шение критики к ним — 
такое же, как вообще отно-
шение к людям в социали-
стическом обществе, где 

критика — средство воспи-
тания, а не путь к инфаркту 
миокарда. Поиски верного 
в любой критике. 

И в то же время критика 
должна учиться... Критик 
должен сам знать жизнь не 
хуже, если не лучше писа-
теля,— тогда он может 
учить писателя. 

Положительный герой — 
сложное и глубокое сущест-
во. В нем богатая жизнь, 
много чувств, много разду-
мий — не меньше, чем у 
самого писателя. 

Поймали сома. Большой, 
с бахромой внизу живота, с 
длинными усами. Еле-еле 
не поросенок. Он дремал 
или спал во время постиг-
шей его катастрофы. 

Какая радость описывать 
мирные картины, труд ры-
болова, бакенщика, кресть-
янина, тихий смех девушек 
и чуть хрипловатые голоса 
парней, парочек, идущих к 
реке с таким видом, словно 
они идут в межпланетное 
пространство, плеск уток в 
озере, лай собак и... Неуже-
ли мне не суждено все это? 
Неужели опять писать о 
боях, сражениях? 

Клятва: пока будет кровь 
в жилах и сердце будет 
биться — пусть в пыли, во 
прахе,—буду бороться про-
тив собственничества — 
источника всех человече-
ских бед, жадности, под-
лости. 

На днях рожала Эльба. 
Она принесла пять щенят. 
Рожала она всю ночь, каж-
дые '/г часа —- час выки-
дывая одного щенка. Я ду-
мал, что к утру она уже 
превратится в человека — 
так велики были ее страда-
ния, ее чудовищная трево-
га, так взволнован и про-
светлен ее взгляд. Она зва-
ла меня посмотреть на ее 
детей, хватая зубами за 
штанину. Потом она дня 
три-четыре не отходила от 
собачек. Поняв, в чем дело, 
она кормила, грела и чисти-
ла нх. Но уже спустя четы-
ре дня оказалось, что она, 
к моему удивлению, оста-
лась собакой. Она стала 
лаять на прохожих и делать 
другие собачьи глупости. 

Пьяный был похож на 
животное, впервые встав-
шее на задние лапы и уча-
щееся ходить по-челове-
чески. 

Одно дело — показать, 
что ты понимаешь жизнен-
ные процессы, другое — 
показать жизненные про-
цессы. Во втором случае 
авторские отступления, са-

чь не I 
лучае Щ 

мые гениальные, помочь 
могут. В первом с 
можно создать блестящие 
произведения, но нельзя 
создать великие. 

То обстоятельство, что 
воображение, как и созна-
ние, отстало от знания, что 
квантовую теорию, скажем, 
можно только знать, но 
нельзя себе вообразить, 
таит в себе великую опас-
ность для человечества. 
Ум, разум, интеллект ста-
новятся чересчур высоко 
над чувством (или душой, 
как это называли в стари-
ну). и это чревато бесчув-
ствием, бездушием. Разум, 
вышедший из-под контроля 
чувств, — великий тиран. 

Чувства, вышедшие из-
под контроля разума, спо-
собны многое разрушить. 
Разум, вышедший из-под 
контроля чувств, способен 
уничтожить вселенную. 

Для того чтобы писать, 
— надо писать. Технология 
писания, если она есть во-
обще, познается только лич-
ным опытом. Никакой шко-
лы, кроме самой жизни, 
плюс чтение хороших книг, 
здесь нет и, видимо, не мо-
жет быть. Гегель считал 
это обстоятельство преиму-
ществом литературы перед 
всеми другими искусства-
ми, для которых школа, 
технический навык играют 
если не главенствующую, 
то во всяком случае необы-
чайно существенную роль. 
Недаром писательское ис-
кусство излюблено графо-
манами. Графоманов—ком-
позиторов или художни-
ков сравнительно мало, по-
скольку овладеть «техно-
логией» музыки и изобра-
зительного искусства труд-
нее, чем элементарной гра-
мотой. 

У нас в государстве уже 
давно вошли в обиход боль-
шие перспективные планы. 
Писатель тоже, включаясь 
в общенародное движение, 
в меру возможностей 
художника пытается плани-
ровать свою жизнь и рабо-
ту. Так и я имею свой 
план на ближайшие 10—12 
лет. Я постараюсь этот 
план выполнить. Вы скаже-
те: «Если не будет войны»? 
Нет, войны не будет, я в 
этом убежден — по край-
ней мере в течение того 
срока, который упомянут 
мною выше. Убежденность 
моя основывается на мно-
гих причинах, среди кото- » 
рых не последнее место за-
нимают сознание мощи на-
шей Родины, разума нашей 
партии и вера в великое 
призвание и ясный ум че-
ловечества. 

Публикация 
Г. О. КАЗАКЕВИЧ 
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На фото: А 
П. И. Вабиин. 

А, А. Игнатам я 

Уважаемые товарищи) 
У меня сохранилась фото-

графия известного советского 
писателя, аатора книги «Пять-
десят лет а строю» генерала 
Алексея Алексееаича Игнатье-
ва. В 1942 году по долгу 
службы (я был военным ко-
миссаром Военного института 
иностранных языков, а гене-
рал Игнатьеа — старшим ин-
спектором Красной Армии по 
иностранным языкам) мне 
приходилось часто встречать-
ся с Алексеем Алексеевиче*, 
человеком высокой культуры, 
огромного личного обаяния, 
чья сложная судьба является 
иаи бы отражением идейных 
и нравственных поисков луч-
ших представителей русской 

интеллигенции, перешедших 
иа сторону революции, осо-
знавших правоту победившего 
народа. 

Я знаю, что фотографий 
А. А. Игнатьева периода Оте-
чественной войны сохрани-
лось очень немного, позтому 
мне кажется, что читателям 
«Литературной газеты» будет 
интересен зтот снимок, сде-
ланный а 1942 году а Ставро-
поле на Волге (ныне Тольят-
ти), где ео время войны дис-
лоцировался Военный инсти-
тут иностранных языков. 

П. БАБКИН, 
пенсионер 

СВЕРДЛОВСК 

Имя крупнейшего общест-

I
венного деггвл», передового 
журналиста, публициста и пи-
сателя Николая Ивановича Но-
викова навсегда связано в па-
мяти благодарного потомстм 

|

с той последовательной борь-
бой, которую он аеп против 
самодержавной попнтнки Ека-
терины И. За свою просвети-
тельскую деятельность, епи-

|

саашую яркую страницу в 
историю русской обществен-
ной мысли, императрица по-
велела «запереть его иа пят-
надцать пет а Шлиссельбург-

|

скую крепость». 

Трагическая судьба постиг-
ла и литературное наследие 
Новикова: после ареста часть 
изданий и бумаг быпа сожже-
на, другая часть, прннадлв-
ж м ш а я Московскому универ-
ситету. погибло во время по-
жара 1812 года. 

I
Навсегда считался у к а ч е н -

ным необыкномнно широко 
задуманный Новиковым исто-
рический журнал «Сокрови-
ще российски! древностей».' 

I
Тщетно разыскивали его в 
книгохранилищах России пер-
вые исследователи творчест-
ва Новикова, а в дальнейшем 
— советские литературоведы. 

I
Многие и» них считали, что 
журнал вообща не был напе-

чатан. 
Н вот в Научной библиотеке 

центральных государственных 
архивов почти через 200 лет 
посла выхода в свет об-
наружен первый к единствен 
мый выпуск «Сокровища». 

Что представпяет собой зто 

Iиздание! Почему оно пре-
кратило существование в са-
мом своем начвлв! 

Об этом раескаэываетев в 

I
статье главного библиотекаре 
Научной библиотеки цент-
ральных государственных ар-
хивов СССР С. Р. Долговой, 
которой принадлежит честь 
и в * уникальной "аходкн. 

ПЕРЕД НАМИ — пер-
вый выпуск «Сокро-

' вища российских 
древностей». Он обнаружен 
в коллекции, известной те-
перь как библиотека По-
сольского приказа. Не име-
ющий титульного листа, а 
следовательно, и выходных 
данных, журнал долго хра-
нился неопознанным среди 
изданий более позднего 
времени. 

Экземпляр «Сокровища» 
ПОСТУПИЛ в архив в' конце 
XVIII века. Все эти годы 
журнал хранился рядом с 
документами, изучение ко-
торых помогло нам сделать 
ряд выводов и предположе-
ний о драматической судьбе 
этого издания. 

26 марта 1775 года по 
отпечатаннн последней, де-
сятой части «Древней рос-
сийской вивлиофнкн», то 
есть библиотеки, в кото-
рой были собраны повество-
вания о русских посольст-
вах в другие государства, 
редкие грамоты, описания 
обрядов, сведения об исто-
рических и географических 
достопамятностях, сочине-
ния древних российских 
стихотворцев и многое дру-
гое, Новиков направил 
статс-секретарю Екатери-
ны II Г. В. Козицкому, при-
нимавшему самое непосред-
ственное участие в различ-
ных литературных предпри-
ятиях императрицы, «Объ-
явление» о новом историче-
ском сборнике и первый, 
видимо, сигнальный выпуск 
«Сокровища». 

Новиков писал Козицко-
му; «...Приложенное здесь 
объявление о подписке иа 
«Сокровище российских 
древностей» покорнейше 
прошу поднести ея импера-
торскому величеству и, упо-
треби старание ваше в поль-
зу моих изданий, оказать 
еще новый опыт ваших ко 
мне милостей». 

В «Объявлении» Новиков 
писал: «Издатель Древния 
российския вивлиофнкн 
предпринял сообщить во 

свет новое издание под име-
нем «Сокровища россий-
ских древностей». Во оном 
печататься будут: описание 
о построенных всех в Рос-
сии соборов и приходских 
церквей, когда и кем оныя 
построены, что в них достой-
ное примечания, и также 
собраны будут вре надписи 
надгробныя и прочил досто-
памятности... сообщаемы 

ваться архив Посольского 
приказа) был автором и 
составителем описей н биб-
лиографических заметок. 
Его почерк хорошо знаком 
неторикам-архнпнетам. При 
сличении этих двух записей 
на книге с автографами 
Баптыша-Каменского догад-
ка подтвердилась. 

Первая из записей на 
листе девятом прямо ука-

Чудова монастыря в под-
московное имение нх общих 
родственников Кантемиров. 
Видимо, среди них была и 
рукопись Амвросия об Ар-
хангельском, Благовещен-
ском и Успенском соборах 
в Москве. Во всяком случае 
обнаруженный в библиоте-
ке экземпляр принадлежал 
Бантышу - Каменскому, о 
чем свидетельствуют сде-

сти» (М., 1862. ч. IV) и ос-
тавалась единственным сви-
детельством о новом начи-
нании великого просвети-
теля. рейчас эта переписка 
обнаружена нами в Цент-
ральном государственном 
архиве древних актов 
(ЦГАДА); здесь же в фон-
де Кабинета Екатерины II 
найдено ответное (неопуб-
ликованное) письмо Коз.ми-
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НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ Н. И. НОВИКОВА 

будут гербы Российских 
царств, княжеств и прочих 
городов с нх описанием...» 
и т. д. 

Каково содержание пер-
вого выпуска «Сокрови-
ща»? В нем было помещено 
описание Архангельского. 
Успенского и Благовещен-
ского соборов Московского 
Кремля — история их стро-
ительства и многочислен 
ных реставраций, расшиф 
ровка настенных надписей 
«и всех достопамятностей, 
в окном находящихся». 

Кто же автор этого сочи-
нения? 

На одной из страниц кни-
ги и на вклеенном в пере-
плет листе имеются две за-
писи, сделанные одним и 
тем же почерком. Возникло 
предположение, что они 
принадлежат известному 
археографу XVIII века 
Н. II. Бантышу-Камснскому. 
Бывший управляющий Мо-
сковского главного архива 
Коллегии иностранных дел 
(так с 1720 года стал назы-

зывает автора рукописи, 
напечатанной в 1-м выпус-
ке «Сокровища», — «Сочи-
нена архиепископом москов-
ским Амвросием». 

Московский архиепископ 
Амвросий (Андрей .'Зертнс-
Каменский, 1708—1771 гг.) 
известен как ученый, писа-
тель. опытный строитель, 
знаток церковной архитек-
туры и один из образован-
нейших русских людей 
XVIII века. Амвросий при-
нимал участие в реставра-
ции зданий Воскресенского 
монастыря, Крутицкого ар 
хиерейского дома в Москве 
и, наконец, соборов Мос-
ковского Кремля. 

Правда. «Сокровище» 
было издано после гибели 
Амвросия во время знаме-
нитого «чумного бунта» 
1771 года. Однако извест-
но. что племяннику Амвро-
сия Бантышу - Каменскв-
му. который был свиде-
телем его смерти, удалось 
спасти некоторые книги и 
рукописи и перевезти их из 

ланные им на книге пометы. 
Поскольку в опублико-

ванном в «Сокровище» со-
чинении Амвросия упоми-
наются события, совершив-
шиеся уже после смерти 
автора, рукопись кто-то до-
рабатывал и готовил к из-
данию. По-видимому, это 
были люди, близкие к Ам-
вросию. знавшие и ценив 
шне его работу. Такими 
людьми могли быть Нови 
ков и близкий родственник 
Амвросия — Бантыш-Ка-
менский. 

Итак, отпечатав экземп-
ляр «Сокровища», Новиков 
посылает его Козицкому 
для "представления Екате-
рине. Но будучи больным 
и находясь не у дел. Козиц-
кий переслал письмо Нови-
кова докладчику Ккатери 
ны И С. М. Козмину. 

Переписка об издании 
«Сокровища» была опубли 
кована (без выходных дай 
ных) в прошлом столетни 
в сборнике «Летописи рус-
ской литературы и древио-
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на Козицкому, в котором 
он сообщал об успехе хода-
тайства Новикова: 

«Государь мой, Грнгорей 
Васильевич! Присланные от 
вас книги, я имею щастия 
ея императорскому величе-
ству поднести, и о новой 
книге «Сокровище россий-
ских древностей» доклады-
вал. коих показать вам из-
волили подписать для ея 
величества щесть экземпля-
ров». 

Все дела, поступавшие в 
канцелярию кабинета, за-
писывались в особые жур-
налы; видимо, в одном из 
них было зарегистрировано 
и прошение Новикова. Пе-
ред нами несколько то-
мов с ходатайствами, «на-
ходившимися в делопроиз-
водстве у статс-секретаря 
Г. В. Козицкого». Сколько 
интересных сведении может 
почерпнуть в этих докумен-
тах внимательный исследо-
ватель XVIII века! 

В скупых, кратко изло-
женных записях имеются 

ценные сведения об извест-
ных ученых, художниках, 
архитекторах, писателях; 
прошения купцов, ремеслен-
ников. крестьян, дворовых... 
И вот, наконец, официаль-
ное подтверждение о «вы-
сочайшем» разрешении Но-
викову издавать новый ис-
торический журнал: 

«От Николая Новикова 
представлена часть \'Ш-я 
«Древней российской ви-
влиофнкн» и объявление 
на «Сокровище российских 
древностей». Столбиком, 
параллельно тексту, дана 
резолюция: «Всеподданней-
ше поднесена ея имп. вели-
честву и высочайше пове-
лено подписать шесть ек-
земпляров книги «Сокро-
вище российских древно-
стей» для ея величества. 
1775 года, мая 7 дня». 

Таким образом, из архив-
ных документов следует, 
что сигнальный экземпляр 
первого выпуска «Сокрови-
ща» был отпечатан не позд-
нее марта 1775 года, и Но-
виков получил разрешение 
на издание журнала. Но 
осуществлено оно не было. 

Какие же обстоятельства 
заставили Новикова пре-
рвать интересное начина-
ние? 

В 1770-е годы политика 
правительства в области 
культуры резко изменилась. 
Помнившая уроки Пугачев-
ского восстания, Екатерина 
рассматривала светский 
подход Новикова к право-
славным древностям как не-
допустимое вольнодумство. 
Кроме того, в эти годы Но-
виков испытывал большие 
денежные затруднения. Тог-
да же на первом вы-
пуске окончили свое суще-
ствование другие журналы 
Новикова: «Повествователь 
древностей российских», 
«Санкт-Петербургские уче-
ные ведомости»; попытки 
Новикова продолжить в 
«Живописце» борьбу с дес-
потизмом и рабством на-
толкнулись на острое сопро-
тивление властей. 

Несмотря на неудачу пер-
вого выпуска «Сокровища», 
Новиков и Бантыш-Камен-
ский спустя десятилетие 
вновь возвращаются к мыс-
ли возобновить издание. 
Однако и эта вторая по-
пытка не увенчалась успе-
хом. На вклеенных в конец 
книги листах рукой Банты-
ша-Каменского написано: 
«Продолжать печатанием 
запрещено от Св. Синода 
в 1789» 

Правда, в делах архива 
Синода за 1775—1789 гг. 
документов с запрещением 
издания обнаружить не уда-
лось. Но можно предполо-
жить, что надпись Бантыша-
Каменского относится к той 
тяжелой обстановке, кото-
рая создалась у Новикова 
к 1789 .оду. 

В 1785 году Екатерина 
приказала архиепископу 
Платону просмотреть все 
книги, которые вышли из 
типографии Новикова, а са-
мого Новикова Платон дол-
жен был «испытать в вере». 
В 1787 году из книжных 
лавок Новикова были изъ-
яты хранившиеся там изда-
ния. Но и этим Екатерина 
не ограничилась: 15 октяб-
ря 1788 года в связи 
с приближавшимся сроком 
окончания аренды Новико-
вым университетской типо-
графии она заявила о своем 
решении «Новикову не от-
давать университетской ти-
пографии...». 

На наш взгляд, запись 
Бантыша-Каменского свиде-
тельствует об исторических 
событиях 1789 года: совер-
шенно очевидно, что страх 
перед событиями Великой 
французской революции не 
мог не повлиять на решение 
Екатерины окончательно 
запретить всякую издатель-
скую деятельность Новико-
ва, о чем могло быть ему 
заявлено в устной форме. 

Следующей акцией импе-
ратрицы было заточение 
Новикова в Шлиссельбург-
скую крепость... 

С. ДОЛГОВА 
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Андрей ГОНЧАРОВ: ПУТЬ 
К СОВРЕМЕННОСТИ 

КИНО 

— С чего начать рассказ 
о театре, празднующем по-
лувековом юбилей? Попро-
бую с предвоенных лет. 
— Это говорит главный ре-
жиссер Академического те-
атра имени Маяковского 
Андрей Гончаров,—Студен-
том ГИТИСа выбирал я по 
утрам дорогу в институт 
мимо здания Театра Рево-
люции (так назывался тогда 
наш театр), вспоминая за-
мечательные спектакли Все-
волода Мейерхольда, пер-
вого художественного руко-
водителя Театра Революции 
Алексея Попова, Андрея 
Лобанова. Ильи Шлепя-
нова. 

Юношеская свежесть вос-
приятия жизни, столь свой-
ственная Театру Револю-
ции, жгучее стремление к 
поиску собственного пути в 
искусстве, жажда говорить 
с народом о его глав-
ных делах, мастерство ре-
жиссеров. блестящая труп-
па привлекали в театр за-
мечательных драматургов. 
Драматургов, для которых 
современность тематики 
стала творческим кредо. 

Середина 20-х годоа — идут 
пьвсы Б. Ромашова -Воздуш-
иый пирог» и «Конец Криво-
рыльемд*. открыв дорогу ост-
рой театральной публицисти-
н«. Конец 20-* — начале 
30-х. А. Дикий ставит «Че-
ловека с портфелем» А. Фай-
ио и «Первую Ионную» вс. 
Вишневского. В театр прихо-
дит новый драматург — Ни-
колай Погодин... 

Рецензенты тех первых по-
годинских спектаклей в Теат-
ре Революции — «Поэмы о 
топоре». «Моего друга». «По-
сле вала» —отмечают, что зри-
телю раскрылись новые гра-
ни таланта исполнителей и 
режиссеров. Михаил Астан-
гов. сыгравший Гая, и Мария 
Бабаиова (Айна) сразу же вы-

I д в и н у л и с ь иаи лучшие акте-
ры на современные роли А 
для Алексея Попова, поста-
вившего эти пьесы, с той по-
ры главной стала тема геро-
изма советского человека, его 
духовной красоты и счастья, 
романтики дягм^вток. 

— Да. счч^лп-' 
вля встреча. Когда шли в 
театре пьесы Погодина, то. 
казалось, исчезали все 
барьеры между сценой и 
зрительным залом, так вол-
новали людей судьбы геро-
ев, шагнувши* на подмост-

ки прямо из бурной, не-
обыкновенно интересной 
жизни. 

И совсем не случайна 
была встреча театра с дру-
гим талантливым драматур-
гом — Алексеем Арбузо-
вым и его «Таней». Спек-
такль поставил Андрей Ло-
банов. Это было искусство. 
Настоящее искусство, сплав 
прекрасной драматургии, 
актерской игры Мария Ба-
бановой и незаурядного та-
ланта постановщика. Когда 
говорят сегодня о «зонах 
молчания» в спектаклях, о 
внутренних монологах ге-
роев, я вспоминаю баба-
новскую Таню, Молча стоя-
ла Таня у кроватки умер-
шего сына, и так близ-
ка была зрителю эта боль 
матери, что хотелось встать 
со своего места, подойти к 
ней, утешить... 

Крепкая связь с лучши-
ми советскими драматурга-
ми. оригинальный почерк 
режиссуры, плеяда таких 
замечательных актеров, как 
М. Кабанова. М. Астангов, 
Д. Орлов, К. Зубов, М. 
Штраух, Ю. Глиэер, Л. 
Свердлин. — все говорило 
что это театр ^оэтическнй, 
влюбленный в 1ювую жизнь. 
Театр масштабный, ставя-
щий большие проблемы, 
мыслящий значительными 
образами. Театр философ-
ский. разду мывающий о че-
ловеке его духовном мире, 
его месте в жизни 

— Двадцатилетие театра — 
от военных лет до 60-х го-
дое — называют иногда «эпо-
хой Охлопкова»... 

— Такое определение за-
кономерно. Николай Охлоп-
ков был мастер удивитель-
но одаренный. Он не просто 
умел блестяще, УМНО поста-
вить тот или иной спектакль. 
Он был стратегом в искус-
стве. определял генераль-
ную линию творчества боль-
шого коллектива Необыкно-
венный жизнелюб, опти-
лчгст. романтик, он воспе-
вал духовную красоту чело-
века. боролся за утвержде-
ние нравственных идеалов 
примерами своих героев. 

Гимном мужеству п ге-
роизму советских людей 
прозвучала его постановка 
«Молодой гвардии» А. Фа-

К 

деева. Он ставил «Грозу» 
Островского и Шекспиров 
ского «Гамлета», «Медею» 
Еврнпнда и «Иркутскую 
историю» Арбузова — и 
снова и снова звучало со 
сцены охлопковское восхн 
щение настоящими харак 
те рами, Охлопков умел ви-
деть светлое в жизни. Это 
великий дар. «Мы хоте 
ли бы слова Горького «ге-
роическое дело требует 
героического слова» начер-
тать на фронтоне нашего 
театра», — говорил он. II 
он заражал людей своей 
страстностью, убежден 
ностью. пафосом своих 
спектаклей. 

Сегодня театр по-преж-
нему верен главной теме в 
творчестве Охлопкова — 
борьбе за настоящего че-
ловека. 

— Несколько слов о сегод-
няшнем дне театра... 

Глубинное познание че 
ловека. проникновение в его 
психологию более всего це-
нятся сегодня в драматиче-
ском искусстве. Потому что 
через змоцин героев зри-
тель сразу же и наверняка 
постигает главное — поли-
тическую, социальную прав-
ду, правду жизни. 

Сегодня театр может п 
должен исследовать ост-
рые конфликты. Театр бо-
рется за то светлое в каж-
дом. что так любил Нико-
лай Павлович Охлопков. 
Театр пообует совсем «по-
охлопковскн». впрямую до-
казать, как прекрасен мо-
жет быть человек, посвя-
тивший себя благородной 
цели И появляется на на-
шей сцене Левннсон в но-
вой постановке фадеевского 
«Разгрома». 

Над сложнейшими вопро-
сами морали, воспитания 
благородных качеств харак-
тера мы размышляем вме-
сте со зрителем, ставя «Де-
тей Ванюшина*, или пьесу 
Г. Боровика «Три минуты 
.Мартина Гроу». или «Исто-
рию пустой души» М. Горь-
кого 

Современность представ-
лена в репертуаре Театра 
имени Маяковского «Мари-
ей» А. Салынского. Сек 
ретарь райкома — жен-
щина. умеющая врачевать 

О Репетирует Андрей Гом 
чаров 

О Сцена из спектакля *Ду 
ма о Вританке» 

О Перед спектаклем 

Фото Александра УЗЛЯНА 

К 

людские обиды, давать 
советы. подсказываемые 
ей ЧУТКИМ сердцем и пар-
тийной совестью. Этот об-
раз близок зрителю ПОТО-

МУ. что Мария зорко всмат-
ривается в людей, в таких 
же. как те, что заполнили 
зал театра И мне кажется, 
что «Мария» стала как бы 
символом нашего творчест-
ва Ведь каждой постанов-
кой мы тоже стараемся на-
вести зрителя на раздумья 
о жизни, заставить его за-
глянуть в себя, как смотрит 
он на героев наших спектак-
лей. 

Такую задачу мы ставим 
перед собой и считаем, как 
и Мария, разговор со зри-
телем начистоту, по душам, 
разговор о коммунистиче-

1

 ской морвлн своим пар-
I тшшым поручением 

Сегодня это веление вре-
мени. а театр не должен 
отставать от него. Помните, 
у Блока: «Рсволюцьонцьп* 
держите шаг...». 

кеседу вел 
Д Е М У Ш » Л<ИН 

КАЗАЛОСЬ БЫ. ничего 
важною не происходит 
на помосте, построен-

Р ном в середине заза татра 
«Современник» и заменившем 

А привычную сиену во время 
спектакли «Восхождение на 

_ Фудзияму» Ч. Айтматова и 
• К. М\хамеджанова. Сюда, на 

высокую гору где-то в Ала-
ф тау, про)вани\ю одной из ге-

роинь Фудзиямой, поднялись 
— «ывшие однокашякки и одно-
М полчане, четыре друга, с же-

нами. чтобы весело провести 
ф конец недели. Они острят, вы-

пивают. вспоминают школь-
^ ные и военные годы, радост» 
М но и уважительно встречают 

приехавшую к ним бывшую 
ф учительницу \нша -.ша 

Тотько очень скоро за ш-т-

•
ками и остротами »тнх слав-
ных людей прозвучала тре-
ножная нота н. нарастая, 

ф как в м\ )ыке. вылила, ь в 
драматическую. острокои-

•
флнктную тему. Начала ее 
Гу.тьжаи, актриса, жена удач-
ливого писателя Исабека, 

Л роль которой сильно и нервно 
играет Л Толмачева То ли 

•
ради игры, то ли по ассоциа-
ции с Фудзиямой, где. по 
японскому преданню. люди ос-

ф таются «наедине с богом», а 
вернее всего потому, что 

•
трудно складывается ее 
жизнь в искусстве. Гульжан 
вдруг предлагает: сегодня 

ф «говорить только правду», 
правду о себе 

— А это. оказывается, иепро-
М сто. Доктор ник Осинбай 

(прекрасный многообешаю-
ф ший дебют в «Современнике» 

П. Вельяминова) охотно рас-

•
скалывает о своих успехах и 
карьере. Действительно ои 
преуспел, но слова его »ву-

ф чат полуправдой, а то и п,-
стой похвальбой Вовсе не по 

•
вкусу заТся жены Исабеку 
А Мягков точно и неназойли-
во показывает, как мешает 

ф »та самая правда его безмя-
тежному существованию А 

•
хозяин пикника, агроном Дос-
берген (Г. Фролов), обезору-
живающе искренне рассержен 

ф и обнжеи — вель не для того 
ои созвал старых товарищей. 

•
чтобы портить друг другу на-
строение. Не вступает я от-
крытый спор ег^ жена Ать-

Ф магу.и». но в настороженном 
молчании \ Покровской чу»-

•
ствуется. что 'реет неприми-
римая схватка 

Тему уже не остановишь. 
• она ширится, втягивает в 

свою орбиту всех героев, бли-
А зится к кульминации Ведут 
ш

 ее Пйпвчвлу самые молчали-
- вые в споре молодой учитель 

# Мямбет и старая учительница 
АГппа-апа Скажу здесь же: в 

А гармоничном спектакле, где 
ш

 все актеры играют хорошо. 

наиболее примечательны, по-
моему. И. Кваша и Л. Добр-
жанскаа. Уже не в первый 
раз (аспомзим «Материнское 
поле» в Театре имен* Стани-
славского) замечательная ар-
тистка входи

т

 в новый для 
себя коллектив, и ее чуткий 
драматический талант не 
только находит общий язык 
е незнакомыми прежде моло-
дыми актерами, но подымает 
их ИСКУССТВО та НОВУЮ высо-
ту Впрочем, думаю, что и 
Л Добржаиская испытала 
радость встречи с «Современ-
ником». 

И. Кваша, как мне кажет-
ся. открыл в своем тароваиии 
то. чего мы прежде ие знали: 
всегда сильное а его образах 
лирическое начало проявилось 
на этот раз в редкостно инди-
видуальном характере совре-
менника, в перевоплощении 
классического толка. Причуд-

как выяснилось, лицемер о.' 
Видимо, ие желая портить >т% 
ношения с другом, смвяа.1 
Нсабек. Так проверяется 
нравственная закалка в кри-
тический момент жизни. Ч> ж-
дый поэзии Досберген просто 
не вникал а стихи. Но один, 
самый близкий Сабуру, Мач-
бет. яростно убеждал др> га 
в том. что ои заблуждается, и 
спор их кончился даже дра-
кой Но ие за тот удар каз-
нил сеЛя Чамбет, а за то, что 
—когда произошло непоправи-
мое — отошел в сторону, сми-
рился. "••то он хорошо понял 
и такого больше ие совершит. 

Здесь то и вступает в силу 
высокий нравственный потен-
циал драмы Ч. Айтматова и 
К. Мухамеджанова и спектак-
ля, талантливо поставленного 
главным режиссером «Совре-
менника» Г. Волчек с яс-
ным ощущением миссии не-

НРАВСТВЕННОСТИ 
Заметки о новом спектакле театра «Современник»» 

лило и вместе г тем органиччо 
СЛИЛИСЬ в его Чамбете застен-
чивость, не (ащншенгость Пе-
ред жтнью С СИЛЬНОЙ И упря-
мой мыслью, с душевным чак-
гнмалязмом. ставшим нормой. 
Это он настойчиво и требояа-
тельно напоминает друзьям о 
пятом друге, Сабуре, который 
был с ними а школе и и» 
фронте. 

Сабура нет и не ^удет «а 
сиене. Самый сильный и ода-
ренный среди юны* тогда 
друзей, он в Лирически* стро-
ках, написании* между боя-
ми. выразил растерянность, 
боль, смятение чувств. И »то 
навлекло на .Сабура беду, 
сломило, выбило из жизни. 

Есть два вопроса, которые 
пронзительно звучат в напря-
женной тишине зрительного 
зала. Первый: кто на четы-
рех предал огласке лириче-
ский дневник юного попа — 
яедь только им ои доверил 
свои раздумья, только они а 
Латарее знали киргизский 
т ы к . На »ТОТ вопрос ист от-
вета. но ни протяжении все-о 
спектакля он тревожно живет 
в атмосфере действия. Н вто-
рой, самый главный вопрос! 
почему, когда случилось не-
счастье, все четверо промол-
чали, ничего не сделали для 
спасения друга, который был 

* для них примером боевого то-
варищества? Они не остались 
безучастны к стихам Сабура. 
Осипбай даже похвалил их, 

кусства Здесь свершилась 
магия театра, а она в том и 
состоит. что драма геро-
ев. сценические коллизии на-
ходят отклик в жизненном 
опыте каждого зрителя и сли-
ваются в едином восприятии 
зрительного зала, 

«Восхождение на Фудзия-
ну, — это не локальная 
история четырех однополчан, 
не НЯГ.1Я.1ЧЧГ осуждение тед, 
я ком олинетворены мало-
душие, практицизм, карье-
рам. а драча, выходящая — 
как всяк1* большое искусство 
— за пределы конкретных су-
деб и событий Речь идет о 
долге и честности, о таком, 
казалось бы, простом поня-
тии, как порядочность, о том, 
как «человеку человекам 
быть» Это не абстрактные, 
не внесоииальные вопросы — 
они обращены со сцены пря-
мо к нач. к строителям об-
щества. мора льныА кодекс ко-
торого заключает и такие 
принципы коллективизм и то-
влрнщеска» жаимопомошь — 
каждый за всех, все за одно-
го, человек человеку — друг, 
товарищ и брат. 

Спор |фоев потому вовле-
кает и захватывает зрителей, 
плотно обступивших круглую 
площадку, что он касается 
всех и каждою Многие ли 
могут сказать положа руку 
ва сердце, что они никогда 
не шли на нраву лаенный ком-
промисс? Знакомы нам и по-

пытки оправдать собственное л 
бс<действие там. где надо
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действовать, некими неноД-
властными обстоятельствами ^ 
или неизбежными ошибками 
истории — именно так гово- л 
рнт Осипбай. И иллюзорное

 4 

утешение в том. что, возмож-
но, плохой поступок совершил ( 
не я, а кто-то другой. И раз-
ве не прав Мамбет, говоря, | 
что «(худить, обвинить — -Ц 
мы умеем, это просто. А вот 
понять...» I 

Вопросы, звучвшие со сие-
ны, волнуют и тревожат зри- а 
тслей. но рождают они не со-
крушение по человеческой 
слабости, а душевную энер- 1 
гию и уверенность в торжест-
ве нравственной чистоты лю- а 
ден нашего времени, нашего 
общества, 

Авторы не ограничили дей- ( 
ствне драмы спором об от-
В.1СИ ниосги за судьбу Са- < 
йура. Ближе к финалу про-
исходит вполне конкретное 
событие: под горой, убита ( 
жсЖцвн», судя па вееру, вам-
пятц что; вспомнив детство, ^ 
Рросали вниз расша.ЧиешИ'ч я 
участники пвкннка. И вйовь 
испытание, рубеж: один; -ое» < 
говарнваясь делами, бегут, 
бочтея держать ответ, другие | 
остаются лицом к лицу со 
скорбным фактом Не скрою, 
вз время спектакля мне это I 
показалось .лишним, наглядно 
разъясняющим и без того яс-

 ( 

шю проблему. Однако можно 
понять пиелгеДсА и ' театр 
они хотели подчеркнуть ак-
туальность диспута, в кото-
рый столь эиергичий втянуты 
зрители Жа ль только, что в 
этот момент на сиене уже 
нет старой учительницы, ко-
торая вместе с Мамбетом 
полнее всех выражает нрав-
ственный идеал авторов 

Публицистический строй 
спектакля закономерно опре-
делил его столь яеожиданное 
пространственное решение 
(ХУДОЖНИК Ш. Абдусаламоь) 
Мне только кажется, что ас-
кетичиость этого решения 
чрезмерна, а тускло-голубое 
полотно, закрывшее потолок, 
просто невыразительно. 

Но это частности. «Вое 
хождение на Фудзияму» — 
заметное явление в соярс 
ценном театре, потому что * 
спектакля высокий коэффи-
циент полезного действия 
потому что ои говорит о том, 
6*л чего немыслимо иравсл-
венное развитие общества. А 
кроме того, дорою, что в дра 
мятургню пришел большой 
писатель, а «Современник» — 
на новом этапе творчества — 
продолжает и утверждает 
ся^н лучшие традиции 

Д. АНАСТАСИЯ 

В С А Н Т Ь Я Г О лежал» 
душная, липкая де-
кабрьская жара. Това-

рищ, провожавший меня к 
самолету, который уходил не 
О г н е н н у ю Землю, с сомне-
нием посмотрел на малень-
к у ю сумку, к о т о р у ю я пере-
кинул через плечо: 

— Ты не взял с собой пон-
ч о ' В Пунта-Аренас могут 

быть морозы. 
В Пунте-Аренас действи-

тельно б ы л мороз, и дыхание 
близкой Антарктиды угады-
валось а пурге, и в тугой, 
стальной монолитности Ма-
гелланова пролива, и а том 
особом, свойственном только 
А р к т и к е и Антарктике крике 
птиц, носившихся над водой. 

Ч у д о дву«часового переле-
та из зноя в м о р о з у ж е не 
ч у д о — техника X X при-
учила нас к вещам еще бо-
лев поразительным. Но ког-
да встречавший тебя чилий-
ский товарищ произнесет 
имя Романа К а р м е н а , и похло-
пает тебя по спине, и скажет, 
что «друг моего друга — мой 
друг», тогда не Огненной 
Земле, в снег и непогоду, ко-
торая скоро сменится ослепи-
тельным с о л н е ч н ы м сверка-
нием, ты с м о ж е ш ь приоб-
щиться к чуду подлинному и 
извечному — к чуду м у ж -
ской д р у ж б ы . 

— Здесь К а р м е н снимал 
«кайкенас», — показывали 
мне потом не Тьера дель 
фуэга, — е здесь он снимал 
наш поселок С о м б р е р о , в 
здесь его оператор Алехан-
д р о Кочетков отправился 
на шхуне вдоль проливе, а 
вот с этого аэродрома они 
улетели на с а м у ю к р а й н ю ю 
точку континента — к мысу 
Горн. О н и работали как ис-
тинные рабочие, эти «совети-
ко», и нам б ы л о приятно 
смотреть, как они умеют ра-
ботать. 

Это же мне говорили в Ли-
ме и Куско, в Вальпараисо и 
Панаме. И вот теперь плоды 
многотрудной работы совет-
ских кинематографистов во 
главе с Романом К а р м а н о м 
оформились а фильм « П ы -
лающий континент». 

Картине эта, по моему глу-
б о к о м у у б е ж д е н и ю , являет-

1 с я новым важнейшим р у б е -
ж о м в творчестве Кармеиа. 

I Киножурналист, прошедший 
Испанию и А р к т и к у , опера-
тор, снимавши^ день за д н е м 

^ войну, мастер, заявивший се-
бя в б о л ь ш о м фильме « С у д 

) народов», художник, сказав-
ший новое слово в мировом 
кинематографе — я имею в 
виду «Повесть О нефтяниках 
Каспия», кинопублицист, со-

| здавший вместе с К. Симо-
новым фильм «Гренада, Гре-

. ивда. (ренада моя...»—фильм 
' ие только об Испании, а о 

нашей молодости, о нашем 
) детстве, когда в к а ж д о м до-

ме висела карте с ф л а ж к а м и 
. вдоль по Эбро и Мансанаре-
' су, с С. С. С м и р н о в ы м — 

ленту о подвиге Великой 
) Отечественной войны, с 

Г. Боровиком — фильм о р»-
. волюциониой Кубе, в новой 
* своей реботе Кармвн высту-

пает как публицист, опере-
) тор. сценарист, режиссер, и 

все эти его творческие кече-
^ стве подчинены одной иеиз-
" меимой и постоянной идее, 

о п р е д е л я ю щ е й путь Р. Квр-
| мена в искусстве, — идее 

высокой греждвиственности. 
^ Когдл Я смотрел «Пылею-
™ щии контииенли, мне вспоми-

нались м у д р ы е слова: лите-
Р ретура может быть всякой: 

она. впрочем, не имеет права 
^ быть скучной. Порой мы 
™ выдаем индульгенцию тем или 

иным произведениям искус-

ства, воздавав д о л ж н о е граж-
данской п о а и Ц и и и * авторов. 
О д н а к о истинная граждан-
ственность обваана быть пре-
ж д е всего докеауеме талант-
ливостью. В противном слу-
чае « у с л у ж л и в ы й медведь» 
м о ж е т окезаться опаснее вра-
га. 

Картина . Романе Кермена 
талантлива не только потому, 
что сьемки великолепны, мон-
таж упруг, динамичен, текст 
отточен и емок, она талантли-
ва потому, что Смотришь ее 
затаив дыканма.,, смотришь, 
как вестерн — в ведь это ки-
нопублицистике, то есть по-
литика. п о г о ж е н н а я не язык 
искусстве. 

Кармен а этом фильме ис-
пользовал некий сплав ж у р -
налистики, литературы и ху-
дожественного кинематогра-
фа. О н строит ф и л ь м по но-
веллем, и его не смущает не-
равномерность обьемов. О н 

к № Я И 

ШЩЕГв 

^ • П ы л а ю щ и й континент». 

•
«Мосфильм». Эиспериментвль-
ио-теорчесиое евьединвнив. 
Автор фильма Ромен Кармен. 
Главный оператор А. Кочет-

• нее. звукооператор В. Котов. 
Режиссеры Д аарщевсиий. 
Д. Хайт, режиссер по ионта-

•
ж у О. Трофимова, момпозите. 
ры Ф Караев, • Теряециий. 

шшпти 
сумел увидать прошлое • на-
стоящем, м эритвпи •месте 
с ним чувствуют б у д у щ е е а 

, сегодняшнем. 
Поразительна новелла о 

добытчика» меди а сухой, бе-
ло-серой пустыне Атакама на 
севере Чили. Три человека, 
три голодных мечтателя — 
трое отверженных. Бушевв-
иие политически» страстей в 
стране не коснулось покв 
»ти« тре»: они р о ж д е н ы чи-
лийским вчера, и лишь чи-
лийское сегодня може* дать 
им счастливое завтра. А ря-
дом, как контраст, новелла 
о м о л о д о м инженере Лени-
не, Диасе Ленине, сыне 
рабочего и крестьянки, ко-
торого священник не хотел 
крестить из-за данного ему 
великого имени. И все это 
органически сплетается а еди-
ном кииопоаествовании, мон-
тируясь с р е ч ь ю Альенде о 
б у д у щ е м и настоящем Чили. 
Да и с а м о , э т о пятиминутное 
выступление президента Чи-
ли слановится предметом ху-
д о ж н и ч е с к о г о анализа. 

Кармен перебрасывает дей-
ствие фильма из Чили а 
Венесуэлу, оттуда — а Перу, 
потом — снова Чили, а после 
— Панама. На экране — ге-
нерал О м а р 4оррихос, боль-
шие п р о б л е м ы этой малень* 
кой героической страны, от-
стаивающее свое человече-
ское и гражданское достоин-
ство а трудной борьбе с им-
периализмом 

А в т о р фильма старается по-
нять и социальные процессы, 
которые происходят на П ы -
л а ю щ е м континенте, н д у ш у 
народов, населяющих эту гор-
д у ю , прекрасную землю. По-
этому К а р м е н смело вводит 
и сцены, снятые во времв 
корриды, к о т о р у ю ведет 
Луис Мигель Домингин, тот 
самый, из «Опасного лета», 
друг Хемингуэе ч Пикассо, 
художник и матадор, и кар-
навал в Ли(це, к фантастиче-
с к у ю сценку боа петухов. 
Кармен показывает яростный 
темперамент латиноамерикан-
цев, их открытость и пыл-
кость, но эти качества, мно-
гократно расписанные во вся-
кого рода туристических б у к -
летах, распространяемых се-
вернее Панамского канала, 
не мешают ему увидеть то 
главное, что определяет ха-
рактеры л ю д е й П ы л а ю щ е г о 
континенла — и» ж а ж д у сво-
б о д ы и независимости. 

Горло перехватывает, когда 
смотришь новеллу о Че Ге-
вара, об этом великолепном 
Рыцаре Революции. Кермен 
нашел уникальные кадры — 
американские «зеленые бмре-
ты» идут по патам Че, заго-
няют его, словно зверя, уби-
вают его, как звери, а он б ы л 
человеком, у м е р героем и 
сделался после смерти ж и -
вой легендой. 

В Куско, в древней столи-
ца инков, в шумных торго-
вых р я д » , где индейцы, спус-
кающиеся с гор, продают 
свои поделки из дерева, гли-
ны и бронзы, а увидел ма-
л е н ь к у ю скульптуру Ильича. 
Это была необычнее скульп-
тура: на голове Ильича б ы л е 
не кепка, а сомбреро, и а р у -
ке он д е р ж а л б о л ь ш у ю си-
гару. 

— Сеньор не «очет по-
меть, — обьяснил мне аятор 
этого портрета, — что наш 
Ленин, а отличие от вашего, 
обязательно носит с о м б р е р о , 
а сигара в его руке — это 
памвть о его ученике Че, ко-
торый всегда носил с собой 
б о л ь ш у ю сигару. 

Картина Кармена восприни-
м а е м а как раздумья б о л ь ш о -
го х у д о ж н и к а о судьбах П ы -
лающего континента. Мысль 
с ю ж е т н ! , если она заложена 
в к а ж д о м слове, в к а ж д о м 
кадре. Зритель идет за авто-
ром, когда его жадно интере-
сует вопрос: « А что дальше?» 

А дальше экскурс а исто-
рию Панамы. Пристальное 
рассмотрение личности Нель-
сона Рокфеллера, создателя 
и разрушителя множестяа 
«банановых республик». Ис-
следование процессов, проис-
х о д а щ и * ныне в Перу. Полет 
вместе с главой панамско-
го правительства генералом 
О м а р о м Торрихосом в гор-
ную деревушку, куда прове-
ли водопровод — чудо X X ве-
ка, а латиноамериканских, ес-
тественно, масштабах. И то, 
что водопровод остается для 
Латинской А м е р и к и ч у д о м а 
те дни, когда « А п о л л о н » со-
вершает посадку на Луну, и 
то, что авлор смог смонтиро-
вать эту «рззность потенциа-
лов», — все это и составляет 
предмет искусства, делает 
ленту «Пылающий континент» 
значительным событием в 
жизни нашего кинематографа. 

В ночном, подсвеченном 
изнутри голубыми лампами 
аэропорту Лимы меня прово-
жали на Кюрасао два моло-
дых режиссера, которые ни-
когда не были в Советском 
Союзе, но которые тем не 
менее «орошо знакомы с 
творчеством Кармена Ребя-
та говооили мне: 

— Мы очень ждем фильм 
Кармена. Нам нужен фильм, 
который снял этот солдат. 
М ы верим в то, чго его 
фильм будел помогать нам в 
нашей борьбе за свободу. 

Буде' помогать, далекие 
товарищи' Будет! 

Юлиан СЕМЕНО! 

ПИСЬМА 
| . 

1 В РЕДАКЦИЮ 

| ПОЧЕМУ Я ВЫКЛЮЧИЛ 

1 ТЕЛЕВИЗОР? 
Представляя телезрителя* 

=г фильм ««Нервы.. Нервы...». 
38 режиссер В. Зобин эвявия: 
~ «Каи вы, наверное, догада-
25 лнсь по названию, наша кер-
ЕЕ тима относится и номвдиимв-
= му жанру...' Мы надеемся, что 
2 наш фильм ие принесет вам 

огорчений...» 
Увы!.. Мы и ие догадались, 

== что фильм относится и комв-
== диплому жанру, а прянее 
== нам, и сожалению, сплош-
гЕ но» огорчение. 
~ Представьте себе: по улице 
гЕ идет слепой челоееи. Палкой 
= нащупывает дорогу. Не есег-

да удачно: то на сте*иу на-
= ткнется, то на мусорную ур-
=§ ну. то на детскую иолясму. 
2= Ослеп он. может быть, после 
= ранения в Великую Отем»ст-
~ венную войну... А может 
= быть, слеп от рождения... и 
=г вот нашелся бы сцеиармст и 
Ев начал выдумывать разные 
= глупые положения для слепо-
: го... 

Было бы это смешно? 
А между тем фильм «Нер-

вы... Нервы...* сделай именно 
по такому принципу. •Коме-
дийность* его в том. что у 
героя дергается веко, и окру-
ж а ю щ и м кажется, будто он 
им подмигивает. Это порож-
дает всевозможные неявные 

| ситуации, из которых е об-
щем и состоит фильм. 

Минут за десять до оконча-
ния фильма мы выключили 
телевизор. Но я до сих пор 
не могу понять, почему опыт-
ным сценаристам Я. Костю-
ковеному и М. Слободскому 
пришло в голову посмеяться 

! над ч у ж и м горем? 
С. Е У Р Д А К 0 1 , 

генерал-лейтенант 
• отставке 

| 30 ЛЕТ 
1 БЕЗ ПРЕМЬЕР? 

На прилавках многих мос-
ковских к н и ж н ы х магазинов 

: и киосков сейчас лежит пу-
| тееодитель «Театры. Концерт-
: ные залы. Цирк», выпущен-

ный издательством «Реклама* 
: в 1972 году (автор В. Вурое-
: цев). 

Нак же он знакомит зрите-
§ леи с сегодняшней театраяь-
= но-концертной ж и з н ь ю Мое-
= ивы? 

Собрался, скажем. чело-
~§ век пойти в Центральный 
Е= театр Советской Армии. Бс-
= тественно, его интересует ре-
2 пертуар. Открыл упомянутый 
== путеводитель и читает: *Гн» 
== бель эскадры* А. Корнейчука, 
== «Мстислав Уда пой» И. Прута, 
== «Падь Серебряная* Н. Погоди-
~ на, «Полководец Суворов* И. 

Бахтерев.з и А. Разумовского, 
^ «Давным-давно* А. Гладкова 
2 и «Сталинградцы* Ю. Чепу-
== рина. И более ни одного иа-
== звания. Но позеольте71 Ведь 
=§ самый последний из этих 
== спектаклей выл поставлен в 
== 1944 году («Сталинградцы*), 

а сейчас из всех перечислен-
иых идет лишь «Давным-дав-

НЕ но*. Неужели же за после-
== ДУМРЩИО тридцать лет ие было 

ни одной премьеры, заслужн-
=е вающвй внимания зрителей? 

Нечто подобное наблюдает-
~ ся и я статьях, посвященных 
2 другим театрам. Последняя 
2= упоминаемая премьера Мало-
= го театра — «Вечный источ-
=3 ник* Д. Зорина (1957 г.). Те-
== атра имени Ленинского мом-
= сомола — «Семья* И. Попоев 
§ (1949 г ^ -

Много элементарных оши-
бои. На странице 38. посея-

== щенной, скажем, Музы-
кальному театру имени Ста-

== ниславсиого и Немировиче-
^ Данченко, сказано: «Наряду 
==: с классическими балетами 
Н «Лебединое озеро*. «Снегу-
2 рочка* П. Чайковского, 

«Штраусиана* И. Штраусе. 
Н «Картинки с выставки* М. 
§Ег Мусоргского были понаэены и 
г= тепло приняты зрителями те-
== кие современные балеты, кем 
Е_ «Берег счастья* А. Спадавек-
|= ннл, «Доктор Айболит* И. Мо-
§х розолл, «Эсмеральда* Ц. Пу-
Е ; ; ни. Р Г л и эра. С. Василенко.,.* 

Уместно напомнить, что 
- М п Мусоргский балетов ие 
ц писал вообще, а ^Картинки с 
Ц выставки* — цикл фортепи-
г : я н н ы * пьес, оркестрованный 

М Равелем Показан был бе-
~ лет на эту музыку (в Москве) 

в 196.1 году. 
То же можно сказать и по 

«= поводу «Снегурочки*. ибо 
гг П И Чайковский такого бв-

лета не создавал, а поставлен 
|2 он на специально подобран-

Шиую музыку композитора. 
Что же касается «Эсмерале-

к : ды*. то этот балет с м у з ы к е * 
Ц. Пуни известен с 1844 годе*.. 

В. ВАГАВВ 
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ЗА РУБЕЖОМ 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

КЛЕБЕР 

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 

Н А Б Е Р Е Ж Н Ы Е 

ЧЕЛНЫ 

В Н Ь Ю - Й О Р К Е 
В о д н о м из этажей бело-

мраморного н ь ю - й о р к с к о г о 
небоскреба к о м п а н и и ««Дже-
нерал моторе» подходят к 
к о н ц у р е м о н т и о - о т д е л о ч н ы е 
работы. Здесь, на Пятой аве-
ню, а о к р у ж е н и и д р у г и х де-
л о в ы х зданий и отелей, раз-
местится советская комиссия 
по закупке о б о р у д о в а н и я д л я 
К а м с к о г о автозавода, как б ы 
«представительство Н а б е р е ж -
ных Челнов» в С Ш А . 

Ив углу, ч е р е з д о р о г у , ря-
д о м с в х о д о м в ц е н т р а л ь н ы й 
парк, в магазине «Русская 
старина» т о р г у ю т у ц е л е в ш и м и 

ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
Несмотря 

остатками д в о р я н с к о г о быта-— 
а м у л е т а м и и шкатулками, а 
напротив д о г о в а р и в а ю т с я о б 
о б о р у д о в а н и и д л я с о в р е м е н -
ной индустрии. 

В о к т я б р е п р о ш л о г о года в 
р е з у л ь т а т е в т о р о г о заседа-
ния с о в е т с к о - а м е р и к а н с к о й 
комиссии по т о р г о в л е б ы л 
принят р я д д о к у м е н т о в и р е -
ш е н о создать з а к у п о ч -
н у ю комиссию. Р у к о в о д и т е л ь 
советской з а к у п о ч н о й к о м и с -
сии в С Ш А Георгий С е р -
геевич Ш у к и н в беседе с ва-
ш и м к о р р е с п о н д е н т о м рас-
сказал: 

— П р и нашем содействии 
в н е ш н е т о р г о в ы е организа-
ции СССР у ж е подписали с 
а м е р и к а н с к и м и ф и р м а м и 
к о н т р а к т ы на поставку авто-
матических ф о р м о в о ч н ы х ли-
ний и д р у г о й техники. Ведут-
ся п е р е г о в о р ы о новых сдел-
ках. Специалисты к о м п а н и и 
« С а и н д е л л - д р е с с л е р » закон-
чили р а з р а б о т к у п р е д в а р и -
тельного т е х н и ч е с к о г о п р о е к -
та литейного завода д л я 
К а м А З а . Ф а к т и ч е с к и это к о м -
плекс заводов: чугунолитей-
ный цех, стального и цветно-

го литья, о б о г а т и т е л ь н а я ф а б -
рика. П о с л е защиты этого 
проекта в М о с к в е и с у ч е т о м 
т р е б о в а н и й и замечаний за-
казчика ф и р м а разработает 
р а б о ч и е ч е р т е ж и — у ж е 
при участии советских спе-
циалистов, к о т о р ы х напра-
вит в С Ш А М и н и с т е р с т в о ав-
т о м о б и л ь н о й п р о м ы ш л е н -
ности. М о ж н о отметить, ч т о 
при з а к л ю ч е н и и с д е л о к м ы 
в ы б и р а е м н а и л у ч ш и й д л я нас 
вариант, отдавав п р е д п о ч т е -
ние ф и р м а м , п р е д л а г а ю щ и м 
л у ч ш и е условия. П р и ч е м это 
не о б я з а т е л ь н о д о л ж н а б ы т ь 
американская ф и р м а , м ы г о -
товы р а з м е щ а т ь з а к а з ы и 
среди японских, и с р е д и за-
п а д н о е в р о п е й с к и х ф и р м — 
где выгоднее... 

У с п е ш н о е начало р а б о т ы 
з а к у п о ч н о й комиссии п о к а з ы -
вает, ч . о у с о в е т с к о - а м е р и -
канских т о р г о в ы х и э к о н о м и -
ческих связей б о л ь ш и е в о з -
м о ж н о с т и . 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
собственный 

корреспондент 
А П Н 

и « Л и т е р а т у р н о й газеты» 
НЬЮ-ЙОРК. (По телефону) 

на о к о н ч а н и е 
в о й н ы во Вьетнаме, Соеди-
ненные Ш т а т ы не намерены 
сокращать свое военное при-
сутствие е А з и и . На много-
численных военных базах, 
расположенных е Ю ж н о й Ко-

?ее. Японии. на Окинаве, 
айване. Ф и л и п п и н а х и Таи-

ланде, а т а к ж е на кораблях 
седьмого флота, сейчас нахо-
дится 259 т ы с я ч американ-
с к и х солдат и офицеров. 

«Ю. С. ньюс вид Уорлд 
рипорт» 

БОЛЕЗНЬ Ч А Н К А И - Ш И 
Президент националист-

ского Китая генералиссимус 
Ч а н Кай-ши т я ж е л о болен. 
Врачи потеряли надежду на 
его выздоровление. Сообща-
ют, что 86-летний глава го-
сударства находится в кома-
тозном состоянии и не может 
сам принимать п и щ у . 

Франс Пресс 

Т Е Л Е К С 

П О Л О Ж Е Н И Е ИНДЕИЦЕВ 
Согласно о ф и ц и а л ь н ы м 

статистическим данным. в 
Соединенных Ш т а т а х насчи-
тывается 792 т ы с я ч и 730 ин-
дейцев. Большинство из н и х 
ж и в у т в резервациях. Сель-
ское хозяйство в резервациях 
примитивно, безработицей ох-
вачено 45 процентов населе-
ния. 

Франс Пресс 

Ж Е Н Щ И Н Ы 
БЕЗ ПРАВА Г О Л О С А 

Избиратели к н я ж е с т в а 
Л и х т е н ш т е й н отказались из-
менить к о н с т и т у ц и ю и предо-
ставить право голоса ж е н щ и -
нам. Р е з у л ь т а т ы голосова-

ния показали, ч т о 2128 чело-
век в ы с т у п а ю т п р о т и а всеоб-
щего избирательного права, 
а «за» — только €75, В рефе-
рендуме у ч а с т в о в а л о 84 про-
цента избирателей, Лихтен-
штейн остается единственной 
страной в Европе, где жен-
щ и н ы л и ш е н ы права голоса. 

Франс Пресс 

РЕДКАЯ О П Е Р А Ц И Я 

Восьмилетняя и т а л ь я н с к а я 
девочка, ч ь я печень оказа-
лась разрезанной пополам ао 
время автомобильной катаст-
рофы, четыре месяца с п у с т я 
ж и в а и б ы с т р о поправляется. 
Ей сделали операцию, кото-
р у ю м о ж н о с ч и т а т ь первой 
у с п е ш н о й операцией т а кого 
рода. Группа х и р у р г о в под 
руководством профессора 
Мадзони использовала техни-
к у пересадки органов, ч т о б ы 
воссоединить две п о л о в и н к и 
печени. 

Ю П И 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

« М В Д . щ М Г У Н А Ш ! » 

У л и ц ы Д а к к и оделись а б у -
м а ж н ы й наряд листовок и 
плакатов. Стены многих д о -
мов покрыты лозунгами, р а з -
рисованы символами партий, 
вступивших в предвыборную 
б о р ь б у . 

К п р е д с т о я щ и м 7 марта 
в с е о б щ и м парламентским вы-
б о р а м приковано внимание 
всей страны. Это б у д у т п е р -
вые в ы б о р ы Н а р о д н о й Рес-
п у б л и к и Бангладеш. 35 мил-
лионов человек, и м е ю щ и х 
право голоса, д о л ж н ы из-
брать 300 депутатов законо-
дательной Ассамблеи. 

В вы борах примут участие 
15 политических партий и од-
на студенческая организация. 
Но лишь п р а в я щ а я —- А в а м и 
лиг—-выставила своих к а н д и д а . 
тов во всех избирательных 
округах. Н е с к о л ь к о ее п р е д -
ставителей, у к о т о р ы х не ока-
залось соперников, у ж е объ-
явлены избранными в парла-
мент. С р е д и них — глава 
правительства Бангладеш 
шейх М у д ж и б у р Рахман, по-
л у ч и в ш и й депутатский мандат 
от его р о д н о г о о к р у г а Г опал-
ганд ж. 

М е с т н ы е по» итическив о б о -
зреватели п р е д с к а з ы в а ю т ус-
пех на выборах правящей 
партии, которая провозгласи-
ла п р о г р а м м у социально-эко-
номических п р е о б р а з о в а н и й . 
В своем п р е д в ы б о р н о м ма-
нифесте А в а м и лиг заявила о 
решимости развивать эконо-
мику по социалистическому 
о б р а з ц у . Партия обещала, что 
в течение пяти лет все к л ю -
чевые отрасли перейдут в ру-
ки государства. В качестве 
первого шага у ж е национали-
зированы банки, страховые 
компании, д ж у т о в ы е и тек-
стильные фабрики. 

Н а м е ч е н ы изменения и в 
деревне. Сейчас в стране не 
хватает собственного п р о д о -
вольствия. Республика в этом 
году н у ж д а е т с я во ввозе 
2,5 миллиона тонн зерна. 
П р а в я щ а я партия дала обяза-
тельство в своем манифесте 
добиться за пять лет само-
обеспечения страны продо-
вольствием. О д н о в р е м е н н о 
дано обещание п р о д о л ж и т ь 
осуществление аграрных ре-

ф о р м . 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

ГОРИЗОНТЫ 

м о л о д о й 
Р Е С П У Б Л И К И 

В области внешней полити-
ки партия М у д ж и б у р а Рахма-
на подтвердила с в о ю привер-
ж е н н о с т ь принципам м и р н о г о 
сосуществования, неприсое-
динения, б о р ь б ы против им-
периализма, колониализма и 
расизма. 

П р е д в ы б о р н ы й манифест 
п р а в я щ е й партии встречен с 
о д о б р е н и е м д е м о к р а т и ч е -
ской о б щ е с т в е н н о с т ь ю . П р о -
грессивные аспекты политики 
А в а м и лиг п о д д е р ж и в а е т 
К о м м у н и с т и ч е с к а я партия 
Бангладеш, которая выступа-
ет за создание о б щ е д е м о к р а -
т и ч е с к о г о ф р о н т а б о р ь б ы за 
восстановление и реконст-
р у к ц и ю страны. 

О д н а к о позиция правящей 
партии подвергается о ж е с т о -
ч е н н ы м нападкам со с т о р о н ы 
сил реакции, к о т о р ы е пока 
в ы н у ж д е н ы действовать из-за 
кулис. Реакционные элементы 
п ы т а ю т с я использовать в 
своих корыстных интересах 
и м е ю щ и е с я трудности в снаб-
ж е н и и городов п р е д м е т а м и 
первой необходимости. Они 
распускают клеветнические 
слухи, чтобы очернить поли-
тику правительства. С таких 
позиций, например, ведет из-
б и р а т е л ь н у ю к а м п а н и ю не-
д а в н о созданная националь-
ная социалистическая партия. 
Р у к о в о д и т е л и этой партии со-
четают ультранационалистиче-
ские лозунги с а н т и к о м м у н и -
стической пропагандой. 

С п р а в ы м и к р у г а м и факти-
чески с м ы к а ю т с я леаоэкстре-
мистские п р о п е к и н с к и в эле-
менты. Большая их часть объ-
единилась на в р е м я выборов 

в о к р у г престарелого полити-
ч е с к о г о деятеля Бхешани. Во 
в р е м я б о р ь б ы за создание 
Бангладеш этот л и д е р ис-
кал у б е ж и щ а от репрес-
сий военных властей на ин-
дийской т е р р и т о р и и и да-
ж е выступал с о с у ж д е н и е м 
к у р с а пекинского р у к о в о д с т -
ве, п о д д е р ж и в а в ш е г о т е р р о р 
военной диктатуры. Сейчас 
Бхашани забыл о своих п р е ж -
них выступлениях и,' п о в т о р я я 
зады пекинской пропаганды, 
пытается бросить тень на 
д р у ж б у Бангладеш с Индией 
и Советским С о ю з о м . 

П р е д в ы б о р н а я б о р ь б а в 
стране протекает в с л о ж н о й , 
н а п р я ж е н н о й обстановке. Со 
в р е м е н и военных действий на 
р у к в х у населения осталось 
о р у ж и е . Сторонники различ-
ных экстремистских политиче-
ских групп не сдали его вла-
стям, н е с м о т р я не т р е б о в а н и я 
правительства. Газеты сооб-
щ а ю т о в о о р у ж е н н ы х столк-
новениях и политических 
убийствах. Активизировала 
с в о ю деятельность в Бангла-
д е ш империалистическая раз-
ведка. 

Выступая на п р е д в ы б о р н о м 
митинге в Ф а р и д п у р е , шейх 
М у д ж и б у р Рахман п р е д у п р е - , . 
дил, что в стране действует • I 
иностранная агентура, кото-
рая пытается подорвать неза-
висимость республики. В сво-
их заявлениях п р е м ь е р -
министр н е о д н о к р а т н о п о д -
ч е р к и в а л верность д р у ж б е с 
Советским С о ю з о м и Индией, 
к о т о р ы е оказали н е о ц е н и м у ю 
п о д д е р ж к у народу Бангла-
д е ш в труднейший период 
борьбы за свободу. 

Значение п р е д с т о я щ и х 
парламентских в ы б о р о в 
Бангладеш выходит за р а м к и 
о д н о й страны. Их результат 
о к а ж е т влияние не только на 
дальнейшее развитие событий 
в самой республике, но и на 
процесс н о р м а л и з а ц и и отно-
шений м е ж д у государствами 
ю ж н о а э и а т с к о г о субконти-
нента. 

Борис КАЛЯГИН. 
собственный 

корреспондент 
Всесоюзного телевидения и 

радио — специально для 
•Литературной газеты* 
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О перспективах советско-
американских экономиче-
ских отношений пишут сегод-
ня в С Ш А много. О б с у ж д а -
ют в о з м о ж н о с т и к а ж д о й сто-
р о н ы , подсчитывают диви-
денды, вспоминают п р о ш л о е , 
п л а н и р у ю т б у д у щ е е . 

Вице-президент «Чейз Ман-
хэттен бэнк» Роберт Бломк-
вист заявил в и н т е р в ь ю кор-
респонденту Ассошиэйтед 
Пресс: «Наш банк ж д е т для 
Соединенных Штатов двух 
преимуществ от расширения 
торговли и укрепления эко-
номических связей с СССР. 
О д н о состоит в том, что уве-
личение п р о д а ж и товаров 
м о ж е т помочь сбалансиро-
веть в н е ш н е т о р г о в ы е плате-
ж и А м е р и к и . Д р у г о е заклю-
чается в том, что совместные 
п о п ы т к и р е ш е н и я экономи-
•еских п р о б л е м и к о н к р е т -
ные п е р е г о в о р ы о б общих 
п р о б л е м а х б у д у т способст-
вовать в з а и м о п о н и м а н и ю ме-
ж д у д в у м я странами». 

Трезвая мысль трезвого 
человека. Но, увы, в Соеди-
ненных Штатах так д у м а ю т 
д а л е к о не все. С с о ж а л е н и -
е м приходится читать писа-
ния, п р и з ы в а ю щ и е в е р н у т ь -
ся назад к в р е м е н е м кон-
ф р о н т а ц и и и в р а ж д ы . Д л я 
этого, в частности, изобре-
тается тезис, б у д т о в расши-
рении торговли и других 
ф о р м сотрудничества м е ж д у 
д в у м я странами заинтересо-
ван лишь Советский С о ю з . 
Небезызвестный сенатор Г. 
Д ж е к с о н , в частности, вы-
ступая по т е л е в и д е н и ю в 
программе ««Лицом к стра-
не», утверждал, что Совет-
ский С о ю з выступает за 
у л у ч ш е н и е о т н о ш е н и й с Сое-
д и н е н н ы м и Штатами потому, 
что испытывает, дескать, 
« с е р ь е з н ы е э к о н о м и ч е с к и е 
трудности» и что « С Ш А — 
единственная страна, к о т о р а я 
в состоянии предоставить 
ему п о м о щ ь » . 

Г-ну сенатору м е ж д у н а -
р о д на я торговля видится как 
вселенская игра в покер, 
где, блефуя, то есть делая 
вид, что ты при к о з ы р я х , 
м о ж н о надуть партнера. Что 
ж е касается « о с о б о й заинте-
ресованности С С С Р » , то вот 
что в связи с этим писала га-
зета «Уолл-стрит д ж о р н э л » : 
« Д о л г и е годы С Ш А налагали 

Б Л Е Ф 

И 

РЕАЛЬНОСТЬ 
ограничения на п р о д а ж у С о -
ветскому С о ю з у технологи-
• еских процессов и п р о м ы ш -
л е н н о г о оборудования.. . Тео-
рия гласила, что если р у с -
ские не б у д у т знать чего-ли-
бо, то этим они не смогут 
нам навредить. Н о д а в н о 
у ж е очевидно, что русские 
знают д о в о л ь н о много. А се-
годня кое-какие знания по-
падают от них к нам». 

М е ж д у тем идеи сенатора 
Д ж е к с о н а в разных интер-
претациях п о д х в а т ы в а ю т с я 
д р у г и м и п р о т и в н и к а м и раз-
р я д к и н а п р я ж е н н о с т и . Так, 
газета « Н ь ю - Й о р к дейли 
н ь ю с » , п р о д о л ж а я б л е ф о -
вать, устами своего вашинг-
тонского к о р р е с п о н д е н т а 
Д ж е р р и Грина п р е д у п р е ж д а -
ет американских д е л ь ц о в , 
что, оказывается, у них «есть 
п р е к р а с н ы е шансы остаться 
б е з р у б а ш е к в ф и н а н с о в о м 
и п о л и т и ч е с к о м смысйе». П о -
чему? Да п о т о м у ( ц и т и р у ю 
дословно), что « п р е д п р и н и -
мателей, погнавшихся за си-
б и р с к и м и богатствами, там 
б у д у т ждать не только н е д о -
в о л ь н ы е и н д е й ц ы с луками, 
стрелами и н о ж а м и для сня-
тия скальпов. О н и столкнут-
ся с л ю д ь м и , к о т о р ы е п о л у -
чили известность н е о б ы ч а й н о 
у п о р н ы х торговцев... и кото-
р ы е о т н ю д ь не н а м е р е н ы 
допустить, ч т о б ы их провели 
капиталисты из западного 
м и р а » . 

« Ч т о б ы нас п р о в е л и » , м ы 
действительно «допустить не 
н а м е р е н ы » . Н о в д а н н о м слу-
чае намерение о к о л п а ч и т ь 
собственных д е л ь ц о в д е м о н -
стрирует сама « Н ь ю - Й о р к 
д е й л и н ь ю с » . И ее в этом 
м о ж н о д а ж е понять. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

ВОЗДУШНЫЕ 

На Снимке, к о т о р ы й м ы пе-
р е п е ч а т ы в а е м из лондонской 
«Тайме», — останки лиаийско- * 
го авиалайнера, сбитого из-
р а и л ь с к и м и пиратами. 

Английский корреспондент 
прилетел на место, где п р о -
изошла трагедия, вскоре пос-
ле того, как самолет упал в 
пески Синайской пустыни. 
О б л о м к и «Боинга-727» е щ е 
дымились, они были рассея-
ны на расстоянии п о л у м и л и , 
пишет он. С воздуха, п о д -
летая на вертолете, м ы уви-
дели с т р а ш н ы е следы — зали-
тые к р о в ь ю куски металла, 
р а з б р о с а н н ы е туфли, сумки, 
фотоаппараты, детские и г р у ш -
ки ... П о с л е шестнадцати ча-
сов р а б о т ы спасателям у д а -
лось извлечь лишь и з у р о д о -
ванные и о б г о р е в ш и е теле 
погибших. Из нескольких ос-
тавшихся в живых — д в о е 
у м е р л и в б о л ь н и ц е ; осталь-

ные находятся в б е з н а д е ж -
н о м состоянии. 

М и р о в а я общественность 
е д и н о д у ш н о о с у ж д а е т изра-
и л ь с к у ю военщину, д л я к о т о -
рой т е р р о р стал о б ы ч н о й 
н о р м о й поведения. 

К о р р е с п о н д е н т Т А С С О , 
Ш и р о к о е сообщил, что с 
гневным протестом по этому 
поводу выступила ф р а н ц у з -
ская национальная ф е д е р а -
ция пилотов г р а ж д а н с к о й 
авиации. 

Представитель этой ф е д е -
рации Ж а н - М а р и Л е б л о н ска-
зал: «Военное нападение на 
гражданский самолет — худ-
ший вид в о з д у ш н о г о б а н д и -
тизма. Ж е р т в а м и этой б е с ч е -
ловечной д р а м ы стали б о л е е 
100 ч е л о в е к . С р е д и них 
ж е н щ и н ы , дети. Эти л ю д и д о -
верились авиационной к о м п а -
нии. С р е д и жертв — ф р а н -
цузские летчики, ч л е н ы эки-
пажа ливийского «Боинга». 
М ы г л у б о к о с к о р б и м в связи 
со с м е р т ь ю наших т о в а р и -
щей, в ы р а ж а е м с о б о л е з н о в а -
ние их р о д н ы м и б л и з к и м и 
с а м ы м р е ш и т е л ь н ы м о б р а -
зом протестуем против б е с ч е -
л о в е ч н о г о преступления из-
раильских экстремистов. С л е -
дует провести т щ а т е л ь н о е 
расследование и с у р о в о на-
казать виновных». 

ш и р о к и х д е л о в ы х кругах 
С Ш А с о п т и м и з м о м воспри-
няты п о д п и с а н н ы е е 1972 го-
д у соглашения, связанные с 
н о р м а л и з а ц и е й э к о н о м и ч е -
ских о т н о ш е н и й двух стран. 
За п е р в ы е 10 месяцев п р о ш -
л о г о года М о с к в у посетило 
более 2 500 представителей 
американских ф и р м . Г л я д я 
вперед, н е к о т о р ы е из них с о -
здают в своей с т р у к т у р е спе-
ц и а л ь н ы й аппарат для т о р -
говли с С о в е т с к и м С о ю з о м . 
У ж е приступиле к работе за-
к у п о ч н а я комиссия, п р и з в а н -
ная о к а з ы в а т ь содействие с о -
ветским в н е ш н е т о р г о в ы м о р -
ганизациям в р а з м е щ е н и и за-
казов на ф и р м а х С Ш А , в ч а -
стности д л я К а м А З а . А тут 
еще п о с т о я н н ы й представи-
тель « Ч е й з Манхэттен б » н к » 
в М о с к ь е А л ь ф р е д Уэнтуорт, 
возвратившись в Н ь ю - Й о р к 
из советской столицы, заяв-
ляет: «Их к р е д и т о с п о с о б -
ность всегда б ы л а б е э у п р е ч -
ной». 

Все это не дает п о к о я 
« Н ь ю - Й о р к д е й л и ньюс», если 
иметь в виду ее а р х и р е а к ц и -
о н н у ю р е п у т а ц и ю . И она п у -
гает. П у г а е т на т о л ь к о « с н я -
тием с к а л ь п о в » , после чего и 
о « р у б а ш к а х » в р о д е б ы п л а -
кать без т о л к у , н о и к р а х о м 
всей а м е р и к а н с к о й с и с т е м ы 
с в о б о д н о г о п р е д п р и н и м а -
тельства, Так п р я м о и п и ш е т ! 

Ну, в о - п е р в ы х , газета н е 
очень в ы с о к о г о м н е н и я о б 
этой системе, если уверена, 
что д е л о в о е с о т р у д н и ч е с т в о 
с социалистической э к о н о м и -
кой м о ж е т и м е н н о так на нее 
повлиять. Во-вторых, п о д о б -
ные « н о в а ц и и » не новы. И д е я 
« у г р о з ы с Востока» с л и ш к о м 
часто использовалась д л я по-
литического давления. С а м о 
обоснование « х о л о д н о й в о й -
н ы » в ы т е к а л о из п о д о б н ы х 
идей. У с п е х а это, как извест-
но, не и м е л о и иметь на м о -
жет. 

С е г о д н я ш н я я реальность — 
не в п р о т и в о б о р с т в е и поли-
т и ч е с к о м ш а н т а ж е , а а сот-
рудничестве к о в з а и м н о й в ы -
годе. С т о р о н н и к о в такой р е -
альности становится в С о е д и -
ненных Штатах все б о л ь ш е . 
И и м е н н о этим в ы з в а н ы 
с т р а ш н ы е вид ени я « Н ь ю - Й о р к 
дейли н ь ю с » и тех, кто за н е ю 
стоит. 

М. МАКСИМОВ 

В своем выступлении на 
митинга т о в а р и щ Л. И. Б р е ж -
нев вспомнил лозунг, кото-
рый б ы л выдвинут В ф е в р а л е 
1948 года К л е м е н т о м Готваль-
д о м как раз на том ж е месте, 
на исторической Старомест-
ской п л о щ а д и : «Вперед, ни 
шагу назад!» И м е н н о таково 
было тогда требование д н я : 
ни на шаг не отступать п е р е д 
р е а к ц и о н н ы м и силами, пытав-
шимися п у т е м правительст-
венного /путча п о в е р н у т ь 
вспять колесо чехословацкой 
истории. 

Сегодня этот лозунг зна-
чит: вперед, к с о ц и а л и з м у ! 
И сегодня он жив, актуален и 
мобилизует массы. 

Только в п е р е д ! Назад ни 
шагу! 

Зденек ГОРЖЕНИ, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Руде право», 

председатель 
Чехословацкого союза 

ж у р н а л и с т о в 
П Р А Г А . (По телетайпу) 

ПУЛЬС НЕДЕЛИ 
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Вот у ж е третий день на 
п е н ю К л е б е р • П а р и ж е ра-
ботает м е ж д у н а р о д н а » кон-
ф е р е н ц и я по Вьетнаму. В ней 
— по у с л о в и я м п а р и ж с к о г о 
соглашения о прекращении 
войны и восстановлении м и р а 
во Вьетнаме — участвуют че-
тыре стороны, поставившие 
СВОИ ПОДПИСИ ПОД ЗТИМ д о к у -

ментом,- Д е м о к р а т и ч е с к а я Ре-
спублика Вьетнам, Республи-
ка Ю ж н ы й Вьетнам, С о е д и -
ненные Штаты А м е р и к и и 
Республика Вьетнам. Участни-
ками к о н ф е р е н ц и и являются 
также Советский Союэ, Ф р а н -
ция, Китай, Великобритания и 
четыре государства, предста-
вители к о т о р ы х входят в м е ж -

д у н а р о д н у ю комиссию по на-
б л ю д е н и ю и к о н т р о л ю : П о л ь -
ша, Венгрия, Канада и И н д о -
незия, В работе на а а е н ю 
Клебер принимает участие и 
Курт Вапьдханм — генераль-
н ы й секретарь О р г а н и з а ц и и 

I О б ъ е д и н е н н ы е Нации. 

Главная цель встречи Ь Па-
р и ж е — подведение о к о н ч а -
тельной ч е р н и под войной и 
создание условий для того, 
чтобы н е р о д многострадаль-
ного Вьетнаме мог сам о п р е -
делить, как ему предстоит 
жить без всякого вмешатель-
ства извне. 

Л ю д и в самых разных угол-
ках планеты в зти дни выра-
ж а ю т н а д е ж д у на у с п е ш н ы й 
ход к о н ф е р е н ц и и , на то, что 
ее участникам удастся р е -
шить нелегкие и ответствен-
н ы е задачи п о у п р о ч е н и ю 
мира ао Вьетнаме. 

На снимке: п а р и ж а н , на 
ааеню Клебер перед зданием, 
где было подписано соглаше-
ние об о к о н ч а н и и в о и н ы ао 
Вьетнаме Сейчас там рабо-
тает международная конфе-
ренция. 

о ц е н к у такого исторического 
события, каким б ы л Февраль 
с о р о к восьмого, «коренной 
р е в о л ю ц и о н н ы й поворот в 
судьбах Чехословакии», как 
сказано в поздравительной 
телегремме советских р у к о -
водителей, « к р у п н ы й успех 

' м и р о в о г о социализма». 
Наконец, м ы видим в зтом 

и в ы с о к у ю о ц е н к у минувших 
двадцати пяти лет социали-
стического строительства и 
усилий нашего народа и на-
шей партии, направленных на 
п р е о д о л е н и е последствий не-
давней к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й 
попытки осуществить некий 
«антифеерель». 

В зги д н и к а ж д ы й из нас 
вновь о щ у т и л с е р д е ч н у ю ат-
м о с ф е р у д р у ж б ы м е ж д у на-
шими странами. Визит Л" И. 
Б р е ж н е в а ст^л, бесспорно, 
новым в к л а д о м в укрепление 
нашей д р у ж б ы , нашего со-
трудничества, как об зтом 
сказано в з а к л ю ч и т е л ь н о м 
к о м м ю н и к е . 

са значительным междуна-
родным событием, что он оз-
начал бесповоротное реше-
ние чехословацкого народа 
идти по пути социализма, а 
тесной дружбе с Советским 
С о ю з о м , в единстве всего со-
циалистического содружества. 

Когда митинг закончился, 
многие тысячи людей окру-
жили трибуны; вновь и вновь 
звучали лозунги и призывы. 
С горячими словами привета 
присутствовавшие обраща-
лись К высокому . ГОСТЮ. Э ' Н 
слова шлй от самого сердЦа, 
как и письмо п р а ж с к о й чита-
тельницы е «Руде право». 

М ы высоко ценим тот факт, 
что Генеральный секретарь 
ЦК К П С С принял — несмот-
р я на с в о ю о г р о м н у ю заня-
тость — ч е х о с л о в а ц к о е при-
глашение на пражские тор-
жества. М ы видим • зтом 
свидетельство уважения к на-
ш е м у народу, к нашей пар-
тин, к о всей нашей стране. 
М ы видим в зт^М в ы с о к у ю 

! в т * дни, когда у нас нахо-
дился Л. И. Брежнев, присут-
ствовавший на торжествах по 
случаю 25-й годовщины фев-
ральской победы над реак-
цией, одна пражская чита-
тельница принесла в редак-
цию «Руде право» письмо. 
Прочитав это письмо, м ы да-
ли его в номер, как говорит-
ся, «с колес», поместив на 
первой странице. Поскольку 
это письмо прямо касается 
советской общественности, я 
позволю себе процитировать 
из него несколько строк. 

«Когда у человека светло 
на душе, когда он перепол-
нен впечатлениями, — пишет 
эта читательница, — ему все-
гда приятно поделиться своей 
р а д о с т ь ю с с а м ы м и б л и з к и -
м и д р у з ь я м и . Радость как б ы 
удваивается. И м е н н о так 
б ы л о со мной, когда я у с л ы -
шала п е р е д е н н у ю п о телеви-
д е н и ю новость: т о в а р и щ 
Б р е ж н е в п р и н я л наше при-
глашение — прибыть на ф е в -
р а л ь с к и е торжества. От всей 
д у ш и м ы говорим е м у : « Д о б -
ро п о ж а л о в а т ь ! » Пусть е м у 
б у д е т х о р о ш о у нас, пусть 
вместе с' нами о н р а д у е т с я 
у с п е х а м м и н у в ш и х д в а д ц а т и 

пяти лет. И м ы п р о с и м е г о 
п е р е д а т ь наилучшие п о ж е л а -
н и я советским л ю д я м : ведь 
это и их б о л ь ш а я заслуга в 
том, ч т о м ы теперь м о ж е м 
счастливо жить, работать и 
радоваться». 

А в т о р письма Франтишка 
Саободоаа выразила чувства 
многи* и многих наших лю-
дей, сумела передать на-
строения, которые владели 
народом а дни пребывания 
Леониде Ильича Брежнева в 
Чехословакии. 

И прежде всего эти на-
строения нашли свое выраже-
ние в яркой, впечатляющей 
манифестации братства и 
дружбы в Праге. На Старо-
местской п л о щ а д и выступили 
т о в а р и щ и ' Г. Гусак и Л. И. 
Б р е ж н е в . С о б р а в ш и е с я скан-
д и р о в а л и лозунги: о заветах 
п о б е д о н о с н о г о Ф е в р а л я , о ; 
К о м м у н и с т и ч е с к о й партии Че-
хословакии, о К о м м у н и с т и ч е -
ской партии С о в е т с к о г о С о ю -
за, о С о в е т с к о м С о ю з е , 
о чехословацко-сЬветской 
д р у ж б е . Присутствие на ми-
тинге в ы с о к о г о советского ' 
гостя е щ е б о л ь ш е п о д ч е р к н у -
л о и м е н н о то обстоятельство, 
ч т о Ф е в р а л ь 1948 года явил- ' 
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4 — 11 марта 1973 года во 
Франции состоятся выборы в 
Национальное собрание (одна 
из палат парламента» В ходе 
выборов будут избраны 490 
д е п у т а т о в (473 депутата от 
метрополии. 10 — от замор-
с к и * департаментов, 7 — от 
заморских территорий). Фор-
мально депутатом Националь-
ного собрания может быть 
избран к а ж д ы й г р а ж д а н к и 
Франции, достигший 23 лет. 

Выборы в Национальное 
собрание производятся на ос-
нове всеобщего и прямо-
го голосования избирателей. 
Право голоса предоставлено 
ф р а н ц у з с к и м гражданам обо-
его пола, достигшим но дню 
выборов 21 года к прожив-
ш и м в данном месте не менее 
6 месяцев В настоящее вре-
мя в стране насчитывается 
более 30 миллионов избира-
телей. 

Предыдущие в ы б о р ы в На-
циональное собрание состоя-
лись в июне 1966 года. Места 
на этих выборах распредели-
лись следующим образом: 
ЮДР (Союз демократов в эв-
щ и т у республики) — 293 ме-
ста; партия «Независимых 

республиканцев* — 61; Феде-
рация демократичесиих и со-
циалистических левых сил 
(была создана в конце 1965 
года как предвыборный пар-
т и й н ы й блок, о б ъ е д и н я в ш и й 
Р е с п у б л и к а н с к у ю партию ра-
дикалов и радикал-социали-
стов, Ф р а н ц у з с к у ю социали-
с т и ч е с к у ю п а р т и ю СФНО и 
Ионвеит республиканских ин-
ститутов; председателем фе-
дерации был Ф Миттеран; 
федерация в ы с т у п а л а на пар-
ламентских выборах 1967 и 
1968 годов) —37; Французская 
к о м м у н и с т и ч е с к а я партия — 
34; партия «Прогресс и совре-
менная демократия» — 33; 
прочие — 9 

До 1938 года во Франции 
действовала т а к называемая 
пропорциональная система, 
при которой участвовавшие в 
выборах партии получали 
число депутатских мест пря-
мо пропорционально числу 
собранных голосов. 

С 1958 года во Франции 
введена мажоритарная уноно-
мииальная* система голосова* 
иия в два тура. • первом ту-
ре для избрания необходимо 
п о л у ч и т ь абсолютное боль-

шинство голосов (50% плюс 
один голос). Как показывает 
п р а к т и к а последних выборов, 
таков большинство п о л у ч а ю т 
л и ш ь немногие кандидаты. Во 
втором туре голосования из-
б р а н н ы м у ж е считается кан-
дидат, п о л у ч и в ш и й относи-
тельное большинство. Перед 
вторым т у р о м б у р ж у а з н ы е 
партии, как правило, объеди-
нялись и выдвигали общего 
кандидата. Партия, собравшая 
относительное большинство 
голосов, получала место в На-
циональном собрании, а голо-
са, поданные за другие пар-
тии, пропадали Таким обра» 
зом. ныне действующая изби-
рательная система и с к а ж а е т 
волю избирателей. Гак. в 1958 
году Французская коммуни-
стическая партия собрала на 
парламентских выборах 20 
голосов, а в Национальном 
собрании получила лишь 2 . 
депутатских мест. На выборах 
1968 года правящее большин-
ство собрало 9,5 миллиона го-
лосов и получило свыше 360 
мест а Национальном собра-
нии. тогда как левые партии, 
собравшие вместе более 8 мил^ 
лионов голосов, п о л у ч и л и 

л и ш ь 91 место. Еще более 
разительны р е з у л ь т а т ы выбо-
ров 1967 года, когда левые 
партии собрали на 1,3 мил-
лиона голосов больше ЮДР 
и ее союзников, однако по-
следние получили на 50 мест 
больше, чем левые партии. 

•ласти часто производят 
перекройку избирательных 
округов. Хотя к а ж д ы й депу-
тат должен представлять в 
среднем определенное коли-
чество населения, на практи-
ке очень часто создаются из-
бирательные о к р у г а , значи-
тельно отличающиеся друг от 
друга по числу избирателен. 
Так, например, в более кон-
сервативных сельскохозяйст-
в е н н ы х районах Франции из-
бирательные округа насчиты-
вают значительно меньше из-
бирателей, чем о к р у г а в круп-
н ы х п р о м ы ш л е н н ы х центрах, 
где сильно влияние левых 
партий. 

Система выборов в Нацио-
нальное собрание имеет и 
другие особенности. Прави-
тельство а 1958 году увеличи-
ло с 200 до 1000 ф р а н к о в за-
лог. который должен внести 
и а ж д ы й кандидат при реги-

страции. Залог не возвраща-
ется, если кандидат наберет 
менее 5 , голосов. 

Хотя во Франции Формаль-
но существует всеобщее из-
бирательное право, однако 
высокий возрастной ценз 
(21 год) отстраняет от поли-
тической ж и з н и значитель-
н у ю часть ф р а н ц у з с к о й моло-
дежи. 

На предстоящих выборах, в 
отличие от всех предшество-
вавших, Французская комму-
нистическая партия. Социали-
стическая партия Франции и 
левые радикалы в ы с т у п а ю т с 
единой совместной правитель-
ственной программой. Развер-
нувшаяся на основе этой про-
граммы работа по мобилиза-
ции масс создает более бла-
гоприятные перспективы для 
зтих партий и позволяет им 
надеяться на то. что их пред-
ставительство в Националь-
ном собрании существенно 
возрастет. 

Своеобразие н ы н е дейст-
вующей ф р а н ц у з с к о й консти-
т у ц и и состоит в том» что и 
Национальное собрание, и 
президент р е с п у б л и к и изби-
раются всеобщим и прямым 

разные 
собра-

а 
прин-

голосованием. но на 
сроки (Национальное 
ние избирается на 5 лет 
президент — на 7), В 
ципе между парламентским 
большинством и президентом 
должна существовать гармо-
ния п о л и т и ч е с к и х взглядов. 
Нарушение этого соответст-
вия чревато риском конфлик-
та. Для того чтобы его избе-
ж а т ь , президент имеет по кон-
с т и т у ц и и право либо согла-
ситься на формирование пра-
вительства из представителей 
о п п о з и ц и о н н ы х ему, но обла-
дающих парламентским боль-
шинством партий, либо рас-
п у с т и т ь Национальное собра-
ние и объявить новые выбо-
ры. Если в их результате в 
парламенте окажется полити-
чески единодушное с прези-
дентом большинство, тогда 
к о н ф л и к т считается урегули-
рованным. Вторично прези-
дент сможет распустить пар-
ламент только через год. 

Ч т о могло бы произойти не 
п р о т я ж е н и и этого года? Есть 
несколько возможностей. Ли-
бо президент назначает пе 
своему выбору главу прави-
тельства, к о т о р ы й старается 

получить поддержку парла-
мента. Но это трудно осу-
ществимо, если взгляды пар-
ламентского большинстве не 
совпадают с взглядами пре-
мьер-министра, назначенного 
президентом. После этого он. 
к о н с т а т и р у я , ч т о «нормальное 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е п у б л и ч н о й 
власти» н а р у ш е н о , может в 
соответствии со статьей 1в 
к о н с т и т у ц и и объявить «чрез-
вычайное положение», ваяв 
всю власть в свои руки. Од-
нако на п р о т я ж е н и и срока 
действия статьи 16 он не 
имеет у ж е права роспуска 
Национального собрания... 

В самом крайнем с л у ч а е 
президент может п р е д л о ж и т ь 
изменения я к о н с т и т у ц и и , вы-
неся проект ее реформы на 
референдум. 

М. ШЛЕНОВА 
Статью о расстановке по-

литических сил во Ф р а н ц и и 
н а к а н у н е выборов 

СМ. стр. 14 

* У пономинальней система 
означает, ч т о от данной пар-
тии выдвигается я избира-
тельном о к р у г е л и ш ь один 
кандидат. 



НЕДЕЛЯ НА 
КОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Н*да*ав миоакясясь Дма сс«е-:«о» литературы »' «ояь-
СжОа М«М. Лаге,-«р»а ПрО»ОД»-3 С1М1 ГОСТ*» с«р«'*р* 
прав*»-»» Сою** яжата.»»» СССР Ю. И. ВЕРчЕНКО. са«ратара 
Ч м м м . ) Свои г а ц г т ! СССР Р. К РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
л 1АСНГЬГ5У А. ВСЗ-ТСТ--СЧСО. Г. ГОРЮЧА, С ДАВЫ-
ДОВА, в. ионеикого, м. ЛЬВОВА, А. НЕКРАСОВА, а ни-
ЛИКА, М. РУМГНЦЕВУ. а САЖИМА, А. ШТЕЙНА. ПОМАМ 
•мггумцшма "*р*л 68«ЧММ я ш»яыта •»д*тое«»»«. »стре»« 
* м ш • сочомт. ма тргумр*! И р|Д>ми, «а «орабяа» 
Крапав мивнашюю С—«роста •«>-*. Г»сг« побивала а Мур-
||щс«а. Сааарочэрсч. Кяроас<а. Апатита». Мвтчвгорс**, Ко-
аа, Туао—, Лаасмэд. I «осавА—•« м ч 20 февраг» а «а6«-

«араот» са«га*ара Мгр»а»с«ато о6«о«а парт»» в. К 
ГКпцша ацдаодммсь «-о-» враАА«»«а соаатсао» *»т ара туры а 

ГАВвккб икю*лр счягжго-оСмапшим&й I-
Дикв С. А Я >>:•?« • *а.-вг«д* Чдоми Лъеов 

•ВП И. ТРАХ КАНА • Д. «ИРИНА 

•И=» вне*» Еаузши мзж 
во увидеть станем грофес-
"'•̂ в этого учлнваа Г ж х у 
ра Ар утка?-вала Шаумягеа 
Г. А. Шагмян — а*Т01 со 
варяшшр ж.ьото а удхеа-
тедьгосо мете да токарво.о 
точеммя. к&тс:ый ш ы и п 
1* «поеутньм течением», 
ссрокгдкаает все пэмыч-
к!.

-

е представления о 
товарном стан** • СУЛИТ 
«ЙП»*ГГР(ЖТ*ЛЛЯ МЕДЛЯ-
оигые выгоды. Читатель, 
едмигчяо, уже дога бывает 
с*, «то то» стано* • мггтер 
гко® — единственны*. 

Ида вот другой ученый 
— Паамг Кондрспенич 
Осегисв. Его последнее 
н а б р я а и е трудао здесь 
сгжсагть. во вредстаенть 
что оно сулаг человечест 
еу. можно. 

Вы хсггнте вядеть сквозь 
СТеНЫ. СКВОЗЬ ОДИТ. 810; у г. 
третью; хотите увидеть. что 
происходит внутри челом 
ческвго тела. причем 
ее тах. как -ри рентген» в 
шид» смутаэй теяя. а в на-
туральных пастах и К5»с-
ки . с просматркеаяисм в 
глубину миллиметр за мял-

«САМ»), создатель РАЗ-
ЛИЧНЫХ станков автоматов 
для касссвс.'й изготовлена* 
кшфоскшпескгх «тале -
и хаглзен с ерооодскоа тол 
щгдай 0Д1 кждднмегра 
Некоторые аз его автоматов 
завысила врсвзвсдзпель-
ЙССТЬ труда в 300 ('I рал ж 
многих избавила от нагрд-
жеквогэ и одвоо-5ралного 
труда Про него баи снят 
ф ы м с интригующим на 
йхаяге* — «Секрет НС-Е» 
«НСЕ» — ЭТО ЕаМОТОЧВЬ. 
стаю* Егерем. одна нд егх 
«зо'ретекн? Его станки I 
автоматы демоя гтрвроаг 
-тнть яа гьсггаг'-ах в орк.< 
селе. Ныо-Порхе в 1 р у т 
городах Старого я Нмкш,-
Света, патенты ва вит яуп 
••еяы мвогвха аару -*шяы 
«я Фирма<« 

Надо хя говорить, что 
с*с**у завод}- Боря- Сер-
-еевяч так»е грияес Воль 
шую пслыу? У него, кап у 
Буга, кач у Вгсальеха 
были каттер" на* я воя 
структорское б-ро Бы.--Г 
Но кя*его уже нет Сейчас 
Б С Егоров работает одни, 
в а о^теднее врехл его от-

яяжвая небольшой цех, ко-
г о р т у просто запрещено 
занижаться плановой про-
дукций я приказа >• о рабо-
тать асхлючятельйо вад 
ер-едложеянкма аазодспх 
шзаатороа. 

Есть у «ас * страде орга-
низация. которая пош.-д 
еше дальше по п у п осуще-
ствления ком торс кнх идея. 
Я говорю о «Новаторе» прн 
Аэер?зЯд:«ак:ксм Совете 
аоваторсв в Баку. У этой 
ковструхторс чо • техвологи-
ческой оргаяязация свой 
опытный завод н ксн-
етрунторсное баор ). где ра-
ботает 200 специалистов: 
кояструктвров. технологов, 
токарей, слесарей, шлифов-
тиков. фрезеровщиков и 
т д В основном — моло-
дежь. энтузиасты техниче-
ского творчества, в том чис-
ле сами новаторы и изобре-
татели. 

«Новатор» принимает за-
казы яе только ва осущест-
вление а металле полезных 
идей рационализаторов, но 
и на решение многих техни-
ческих задач от заводов я 
институтов. В его общест-
венно* активе около 6000 
энтузиастов общественников 
самых различных профес-
сий — от рабочего до про-
фессора. докторе техниче-
ских наук. Уже исполнены 
заказы многих заводов стра-
ны, в том числе Москвы и 
Ленинграда. Организация 
ведет большую пропаганду 
новаторского опыта на пред-
приятиях своей республики 
и за ее пределами, ежегод-
но организует выставки ра-
бот на ВДНХ В 1972 году 
работники «Новатора» бы-
ли приглашены на Лейп-
цигскую ярмарку, где их 
технические новинки полу-
чили высокую оценку, были 
удостоены медалей, в том 
числе я золотых. 

Техническим шефом этой 
организации является Ко-
митет по делам изобретений 
в открытий, финансируется 
она одним из министерств 
республики. Впрочем, те-
перь «Новатор» сам име-
ет МИЛЛИОННЫЙ доход и яв-
ляется полностью хозрас-
четной организацией У нее 
есть недоброжелатели, ее 
пытзются опорочить, назы-
вают ее руководителей дель-
цами от новаторства н т. д. 
Но организация завоевыва-
ет все больший авторитет и 
вот уже шестой год неук-
лонно идет в гору. 

Социалистическое сорев-
нование. рать которого сей-
час так велика, немыслимо 
без подлинного новатор-
ства. понимаемого прежде 
всего как творчество Давно 
прошли времена, когда ста-
ночники на заводах состя-
зались в экономии тряпок 
или обтирочных концов. 
Сейчас в соревновании по-
беждает тот, кто владеет 
новыми методами трудя, но-
ваторскими приемами и 
оснасткой, берет на воору-
жение принципиально но-
вые высокопроизводитель-
ные устройства и инстру-
мент Как подчеркивалось 
на декабрьском (1972 г ) 
Пленуме ЦК партии, для 
успешного решения задач 
нынешнего, решающего го-
да пятилетки требуется пол-
ное напряжение сил, на-
стойчивая борьбп аа техни-
ческий прогресс и быстрей-
шее внедрение новинок, 
дружная и инициативная 
работа многомиллионной яр 
мни тружеников — участ-
ников Всесоюзного социа-
листического соревновянгЯ 

москя» 

Каковы размеры убыги 
— вробомлн ли «в вез-
"т'Ч'4 в кг.-.гш'г ,е гзе за-
бегает Н. Е. Резник"' И 
какова отдача саиого *з-
елт*т»- если аа те же ся-ь 
дет ям было псда кз 300 
илкгн аа яг-брет'у.ил. на 
1С. ТО' ЫХ 300 <Г*.-вВ ':Н|* 
Ко«лтг» «о делам изо 
брет'яг? я откзы-яД, гак ив 
соде?*ац»е вевкзкы? Меж-
ду те* С. Г. Киселеву, 
ав-ору «Кубам», вягктет 

. • "у"* Еедь Зыть • 
•Мае* стране *-,г

;
-оро*. 

шквретжтеде* — в высшей 
ст«оеи* жчетж. Творче-
ство само во себе греажат 
чел'лежу с «л иное удовле-
творение Новатор — аид-
*»* в ка®е* оОсоестве ФИ-
гурв яа и его равкздг.т-л дру-
гие Партхя я вражятель-
етве • де.гяж т рышиш» ва-
боче", *ворче-.тва болыиов 
»»у 'кнж. и кигде в мире 
оно яе ра;;летает тах, как 
у вас. В страже дей-
ствуе- около д»>хотг тысяч 
к'.чхлексных творце', кях 
бригад я обшественкых коя-
струагтфреяжх бюро, кото-
рые объединят около мял-
лжна ношг-оров. Более 
трех миллионов человек 
ежегедяо по ДАЮТ заявки ил 
раяяглалязаторские гред-
лкяавеияя и изобретения, от 
внедрения которых только 
за первую половину кинув-
шего года Х'ляйство полу-
тило свь':^е полутора мил-
лиардов рублей экономии. 
Отчего •/ » спрасгкваетсл. 
ве^е^мятежка жизнь нова-
юра? 

Оттого, что оя человек 
беспокойный, я поэтому во-
у;,о и «неудобный» 

!Гоян«, КОГДА к* дирек-
тору едкого московского 
авода 1из уважения я ди-

ректору. бывшему в гтрош-
лЬч отлкчиыи расточки-
ко•*, я не буду называть 
фамилии) прйщел ягурна-
лист центральной газеты в 
попросил познакомить его с 
известным токарем новато-
ром тот Гояедаенио помор-
щился «Напишите лучше 
о другом токаре: передо-
вик "производства, отлично 
выполняет ЗАДАНИЯ и но но 
ваторствует». 

По уи»ияю хоз»»йствея-
иого руководителя, слово 
«передовик» рринтнее, чем 
«кояатор». Первый занят 
только выполнением плана, 
а второй мозгует, как ту же 
работу сделать не *по пла-
ну» и существующей техно-
логии, а иначе, быстрее и 
качественнее', да еще на-
учить атому товарищей С 
твкнм, скажет недалекий 
руководитель, «хлопот не 
оберешься» 

Будучи четыре года пред-
седателем Совета новаторов 
Москвы и пять дет членом 
Центратьного совета ВОИН, 
имея на своем счету ряд 
изобретений. внедренных 
как в СССР, так и за рубе-
жом, я приобрел некоторый 
опыт, в котором, увы. боль-
шое место заняли перипе-
тии борьбы с косностью, 
бе/роиратвзмом, с против 
пиками нового в технике 
Набив себе немало шишек, 
я уже решил было смирите 
ся и. как Герман в «Пико 
вой даме», «бросить борь 
бу н Повить удачу» .. на 
рыДа.тке Но статья о Вол 
леча ре Бутя» в «Литератур 
но# га-ете» взволновала 

Б. ДАНИЛОВ 
****** «яшичбетоохгг**»*»*** 

оелема Л е«« - - а х«7Д| «Зи-амя груда» 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
РОЗЫ И ТЕРНИИ 
выдал семь авторских сви-
детельств на изобретения, 
примененные им * узла* 
своего комбайна. 

Схожая судьба яоетяг.та 
я тракториста совхоза «Нр-
гы циник» Павломрс'-'й 
облаете Ивана Григорьеви-
ча Логичова с его дивя-
те.ть.чым автоматические 
трактором, который захал 
я сеял во 110 гектаров аа 
смену беа трвяторкгта я 
прицепщика. Другс-й «ауч-
во-асс ле дова- е- кий и в-
гпггут я другой доктор на-
ук «за руби.: я» блестящую 
идею сибирского новатора. 
Тая до енх пор ,та тут я се-
ют яа зявной махине толь-
ко на Иртыше 

Н Е ХОТЕЛ БЫ обижать 
ученых зря Среде 
ниг чного подливных 

искателей и замечательных 
людей которые с о*ото§ 
отзывают помощь. Так. * е 
благодарностью помяв о 
докторе технических нау* 
Валеятиие Николаевиче 
Бахулс — директоре Укра-
инского института сиитети 
чесми сверлпмрдых мате-
риалов в инстру ментов, 
главном «алмазном шефе» 
нашей страны, о кандидате 
технических наук Андрее 
Васильевиче Акимове — 

Кководителе лаборатории 
есоюзиого инструмен-

тального института От и-
иих людей я яеиэмеяяо по-
лучал щедрую поддержку. 
Своя* «добрых геииез» 
обязательно назовет любой 
изобретатель. Но — из 
песни слова яе выкинешь 
— обязательно укажет н 
тех. кто ставил палки в ко-
леса. 

Бывает, кстати, что, ста-
новясь изобретателями, в 
помощи нуждаются в сами 
ученые, однако тоже пе 
всегда ее получают. В ме 
таиической мастерской 
Высшего технического учи-

л им «трон: хотите увидеть 
а металлической поковке 
микротрещины ва глубине 
метра, полутора и дальше? 
Все асо и еще многое дру-
гое позволяет кнтроскоп 
Ощепкова. Но и он уже 
многие годы существует в 
единственном числе. Ни в 
одной поликлинике, ни на 
одном заводе нет иитро 
скопа. А как они там вуж 
ны. особенно если учесть, 
что пользован*» кнтроско 
по* абсолют*» безвредно! 
Пытаясь внедрить свое удя 
еительвое открытие, П. К 
Ощепков получвд два ив-
фарита... 

СОЗДАНИЕ комструи-
торсио - технолога 
ческих бюро с аксое 

римеятальиой мастерской, 
одобмых бюро Волдемара 
Петровичи Буша яа аа воде 
ВЭф было бы отличным 
•ешенаем дли многих ка 
н и опытных новаторов 
Кроме В П. Буша, и дав 
но акав • других выдаю-
щихся рабочих-изобретать 
лей. которым гоже были 
соадАиы все условии дли 
творчества-

Это Николай Николаевич 
Васильев — слесарь ле-
нинградского завода «Виб-
ратор», автор и создатель 
множества оригинальны! 
вибрационных инструмен-
тов и устройств, облегчив-
шит и упростивших труя 
слесарей, механиков, сбор 
шкков. электромонтеров, 
строителей и рабочих дру 
гих кастовых профессий. 
У него в Ленинграде солид-
ная мастерская и конструк-
торское бюро, где работают 
двадцать опытны» специа 
листов, влюбленных в свое 
дело. 

Это и Герой Социалисти-
ческого Труда слесарь-ме-
ханик Б. С Егоров с 
Московского завода счет-
но аналитических машин 

дача как изобретатели рез-
ко снизилась 

Я разговаривал с ним 
«В чем дело, Борис Сергее-
вич? Почему ты реботаешь 
один?» Он отвечал уклончи-
во, неохотно, точь-в-точь 
как Буш отвечал на этот во-
прос журналисту Гербачев-
скому: «Так получилось, мо-
жет быть, таи будет луч-
ке » Из разговоров с дру-
гими работниками завода 
выясни лоск, что у новатора 
возникли нелады с бывшим 
директором завода, а новый 
якобы хотел бы восстано-
вить опытную мастерскую 
Егорова, да врид ли 
удастся 

Можно яа приписать та-
кие факты прихотливому 
степени», обстоятельств, слу-
чайной неудвче? Думаю, что 
нет. я а подтверждение рас-
скажу о судьбе еше одного 
изобретателя — Роберта 
Ивановича Федосеева. 

Быиший механик москов 
ского завода «Тиэш>ибор», 
Федосеев в свои 32 года 
имеет на счету более 300 
изобретении. Он чемпион 
Союза сю изобретатель-
ству. Только великий Томас 
Алва Эдисон мог бы тигатъ-
ся с ним Так вот, этого 
нашего Эдисона недавно 
едва яе причислили... и ту-
неядцам 

Внедряя с великим тру-
дом свои бесчисленные изо-
бретения на многих пред 
пряятиях нашей страны. 
Федосеев на некоторое ере 
мя оставил работу на сво 
ем заводе Он с огромной 
пользой и большим эконо-
мическим аффектом помо-
гал различным предприяти-
ям почти всех республик, 
работал на каждом по 
10—12 часов в день, но ни-
где не задерживался долго, 
и поэтому чуть-чуть не уго-
раздил в разряд дармоедов 

Дли страны и народа вы-



Ц » м р « п и 1973 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА № 9 

О 
Д Е Т И 
И РОДИТЕЛИ 

" « " • <"но„ы и 
РИТ1ЮЩ1ГО поколения и « м м т ^ 1 | ^ *

> г в

 «оспитания под-
нив ЦК КПСС и Со е г ? ? 'Минном .

 и , д

"
н м

 поет.ноол.-
« • «С.ГО ИМвТЬ ««обходимы» Ж . , Я ы .^ °

 Ш К О Л

« - ">ЖНО пр»«-
«ы должны .оспиты./ть, в«ьмУеущ«т1.15!!о

М Ы

*
 0

 "*• "
о г о 

понимание э лнокомт анп г т л ь в с т е енно , в частности, 

& & а и я м % к 
и' специальных психологических « . т м м " , . ! ПОМОЩЬЮ анкет и 

городских сгаош»иласгнии«Г% % ° *
 с , ы ш

* полутора тысяч 
"У студент» . Г с Г л ^ н и Т Г о ^ ^ и и о

0

. "
 К Л

"
С О , К

 '
 Т

"
Ж

'
 Г р

У " ' 

елодова в
Н

 першГй п У е ш г м м а
К в М

'
 и т о г

»
м

 »
т о г в и с

" 
идот о »5аим00тн0шен'иях с т а п и И и ^ » г

И Т , Т

*
П Ю С , Г 0

*
Н

" > Р*
Ч

Ь 
Вторая будет посаяшенГ в ш и Е . "

 4 1 е

 Родителями, 
полоаого аосшитакни!

 И д

"
и ч к 0 Й

 <"»*««. . «ров-

К О М , доктор фияоаофских наук 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ОТЦЫ? 

ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ 

Взаимоотношения отцов 
и детей рассматриваются и 
науке на двух уровнях: в 
общесоцнологнческом пла-
не — как проблема соот-
ношения разных возраст-
ных групп и поколений в 
масштабах всего общества 
и в плане внутрисемейных 
отношений родителей с 
детьми. Но нн в том, ил в 
другом случае нельзя под-
менять тщательный науч-
ный анализ хлесткими кли-
ше. вроде пресловутого 
«конфликта поколений». 

Безусловно, по мере 
возрастания средней про-
должительности человече-
ской жизни сосуществова-
ние возрастных групп стано-
вится значительно более 
длительным, чем раньше. • 
По подсчетам французского 
демографа Альфреда Со-
ви. в конце XVIII века ко 
времени смерти отца сыну 
было в среднем около два-
дцати лет. Сегодня у боль-
шинства двадцатилетних 
жнвы не только отцы, но и 
деды. Чем быстрее социаль-
ные и культурные сдвиги, 
тем заметнее разница меж-
ду «отцами» и «детьми» с 
точки зрении их образова-
ния. культурного уровня, 
бытовых навыков, эстети-
ческих вкусов. 

Тут следует, однако, ого-
вориться: как бы быстро ни 
обновлялась сейчас научная 
н всякая иная информация, 
зто не опровергает того 
фундаментального положе-
ния, что творчество моло-
дых возможно только на ба-
зе усвоения сделанного 
старшими. Тем более что. 
кроме быстро устареваю-
щих специальных знании к 
навыков, молодежь насле-
дует от старших гораздо 
более устойчивые эмоцио-
нальные структуры, куль-
турные ценности, семейные, 
национальные и другие тра-
диции. 

КОМУ ДОВЕРЯЮТ 

ТАЙНЫ 

Пас. однако, ааннмз. т 
сейчас не проблема поколе-
нии. я гораздо более узкий 
вопрос — о сравнительной 
мере психологической бли-
зости и влияния на под-
ростка-юношу родителей и 
сверстников. 

Но как измерить степень 
психологической близости? 

Мы предложили ребятам 
три самостоятельных во-

проса: «Кто вас -лучше все-
го понимает?», « в общении 
с кем вы чувствуете себя 
наиболее уверенно, легко и 
свободно?» а «С кем вы 
делитесь своими сокровен-
ными мыслями и пережи-
ваниями ?». Ниже были пе-
речислены наиболее значи-
мые лица (отец, мать, дру-
гие члены семьи, лучшие 
друзья, классный руково-
дитель. любимый учитель 
и т. д.). Обведя один из се-
ми крестиков, стоящих про 
тив каждого имени, иены 
туемый указывал этим сте 
пень своей близости с дан 
пым лицом — от «полно-
стью понимает» или «все-
гда откровенен» до «совер-
шенно не понимает» или 
«никогда с ним не делюсь». 
Эта шкала позволяет зафик-
сировать не только «ранг» 
у помян у тых лиц по ТОМУ, 
кто из них кажется отве-
чающему ближе, но и сте-
пень близости с ними. 

Если говорить о степени 
понимания, легкости в об-
щении и доверительности, 
то она оказалась в общем 
довольно высокой. По спо-
собности понимать их ребя-
та дают и своим друзьям, 
и родителям, как правило, 
положительную оценку, хо-
тя индивидуальные расхож-
дения очень велики. Не-
сколько хуже обстоит дело 
с доверительностью — сте-
пень откровенности, осо-
бенно с отцами, оказалась 
значительно ниже оценки 
их «понимания». 

На первом месте по всем 
трем показателям (понима-
ние. легкость в общении, 
доверительность) во всех 
возрастах как у мальчиков, 
так и у девочек стоят дру-
зья собственного пола, при-
чем близость с ними наибо-
лее устойчива. 

А как же с родителями? 
Отвечая на вопрос, чье по-
нимание для них важнее 
всего, мальчики из москов-
ских школ (5—10-е классы) 
называли мать и отца (по 
отдельности) чаще, чем 
друзей (ответы девочек бо-
лее противоречивы). Одна-
ко они. подобно ленинград-
ским старшеклассникам и 
студентам, считают, что 
друзья понимают их лучше 
и сами они гораздо откро-
веннее с друзьями, чем с 
родителями. Вообще взаи-
мопонимание и откровен-
ность с родителями резко 
снижаются от 7-го класса 
к 10-му, причем кризисной 
точкой оказался Я-н 
класс, когда у многих ребят 

Фото в. ЛАГРАНЖА («Советский Сою»») 

РОДНЫЕ, 
НО Р А З Н Ы Е 

Я тоже хочу прим»!» уча-
стив • разговоре о ста-
тье «Отец, мат», трое до-

тай». У мене детой ив трое 
четверо. Только мно-

годетна* меть знает, к а к о м 
это — аоспитнеать четыре*, 

сколько это труда! Про м е н * 
иногда говорят похаальмот 

дескать, у нее 25 лет непре-
рывного трудового стажа. 
Давали характеристики, писа-
ли как раз об »том, но ни 
разу не написали «она воспи-
тывает четырех детей». Ив 
восхищались, не ругали. А 
родственники и сотрудницы 
иногда говорили «Ну и дура, 
сама виновата, раньше нуж-
но было думать». 

Д у р а ' Конечно трудно 

иметь четверых. Отказыве-

лась от нового плат»*, ту-
фель, но дети были одеты 

исправно всегда. Жизнь на-
учила быть экономной. Труд-
ности м е н * неучили многому 

— непример, не поддаваться 

плохому настроению. 

Если у родителей болен 
единственный ребенок, то 
это большое горе. А если бо-

лен один из четырех — го-

ре еще больше: нельзя отда-
вать себя о д н о м у . М е н * ча-

сто спрашивают: « А все-таки, 
кого ты из детей любишь 
больше?» Я отвечаю: «Кто 

заболеет...» Но горе побеж-
дает величайшая радость — 
любовь к дегам. И она у ме-
на многократна*. Это четыре 

человеке, они текие близкие, 
родные и такие разные. Я 
счастлива что могу быть по-

лезной им всем своим суще-
ствованием. Мне скажут: «Это 
все ты даешь, а что получа-
ешь взамен?» Да * ж е и по-
лучаю: получаю самую вели-
к у ю радость н ^ свете — лю-
бовь! Любовь моя • четыре 
раза больше. 

отношения почти со всеми 
взрослыми осложняются. 
Мальчики - семиклассники 
еще ставят мать на одни 
уровень с друзьями (девоч-
ки уже в этом возрасте от-
дают предпочтение подру-
гам), но уже у восьми-
классников оценка «пони-
мания»' со стороны матери 
и собственной откровенно-
сти с нею опускается ниже 
«девичьего» уровня. 

Наиболее сложно поло-
жение отцов. Хотя сыно-
вья оценивают отцовское 
«понимание» значительно 
выше и сами гораздо от-
кровеннее с ними, чем до-
чери, в целом отцы реши-
тельно уступают матерям, 
и доверительность с ними 
от 7-го к 9-му классу у 
мальчиков сильно снижает-
ся. У сельских ребят и в 
семьях с более низким 
уровнем образования роди-
телей (до 8 классов) отпо 
шення с отцами сравнитель-
но более доверительны (эти 
ребята, видимо, вообще не-
сколько более открыты). 
Однако общая тенденция 
проявляется и здесь. 

Для родителей эти отве 
ты, конечно, огорчительны. 
Но вряд ли они кого-нн 
будь особенно удивят. 

То. что старшеклассни-
ки откровеннее с друзьями, 
чем с родителями, нельзя 
рассматривать как показа-
тель силы влияния «сверст-
ников» и «семьи» вообще. 
Во-первых, мы спрашивали 
о ближайших друзьях, а не 
о товарищах вообще, это 
далеко не одно и то же. 
Во-вторых, «понимание» и 
доверительность. состав-
ляющие важнейшие крите-
рии юношеской дружбы, не 
исчерпывают более слож-
ных взаимоотношений де-
тей с родителями. Си.го 
уважение детей к родите-
лям. не говоря уже о воз-
растной разнице, наклады-
вает на их общение из-
вестные ограничения, обя-
зательные для обеих сто-
рон. Так было и будет все-
гда. 

Важным показателем 
здесь служит отношение к 
жизненному опыту стар-
ших. В пробном вариант 
нашей анкеты, проведен-
ном летом 1970 года среди 
крымских старшеклассни-
ков. членов «Малой акаде-
мии наук — Искатель» 
(160 человек), отвечая на 
вопрос, с кем они предпоч-
ли бы проводить свободное 
время, мальчики поставили 
родителей на последнее, 
шестое, а девочки — на 
четвертое мегто. Зато в от-
вет на вопрос «С кем бы 
ты стал советоваться в 
сложной житейской ситуа-
ции?» и те. и другие поста-
вили на первое место мать, 

на втором месте у мальчи-
ков оказался отец, у дево-
чек—друг (подруга)." Иначе 
говоря, с товарищами при-
ятно развлекаться, с друзь-
ями — делиться своими пе-
реживаниями. но в труд 
иую минуту лучше все-таки 
обратиться к маме... 

Вопрос о мере родитель-
ского влиянии нельзя ста-
вить абстрактно, по прин 
ципу: родители или сверст 
мнкн. Эти влияния очень 
часто взанмодополнитель 
ны. Здесь многое зависит и 
от характера семьи, и от 
гферы деятельности, о ко 
торой идет речь. 

Как правило, иаиболь 
шая потребности в автоно 
мии от родителей и ориен 
тация на сверстников про 
являются у подростков и 
юношей в сфере досуга, 
развлечений, потребитель 
сних ориентации, худона 
ственных вкусов и т." п. Г1о 
данным Т. Н. Мальковской 
99 процентов Ленинград 
ских старшеклассников 
предпочитают проводить 
свой досуг вне школы и 
93 процента г— вне дома; п 
свои любимые занятия ре-
бята охотно посвящают 
сверстников (79 процен-
тов). реже — родителе!: 
(15.5 процента) и совсем 
редко — учителей (3.5 про 
цента). 

Л. Н. Жилина и Н. М. 
Фролова, изучая потреби 
тельские ориентации юны\ 
москвичей, нашли. что за-
интересованность старше 
классников в приобретении 
каких-либо вещей лишь в 
одном случае т десяти 
совпадает с желаниями их 
родителей: наибольшее 
влияние на их отношение ь 
моде оказывают друзья. 

Но когда заходит речь о 
более серьезных вещах — 
выборе профессии, миро 
воззрении. моральных 
принципах, — влияние ро 
днтелей оказывается гораз-
до сильнее и на первый 
план выступает идейная 
преемственность поколе-
ний. О высоком моральном 
авторитете родителей го-
ворят. например, резуль-
таты опроса, проведенною 
ЦК ВЛКСМ отвечая на во 
прос, с кого они хотели бы 
«делать жизнь», очень мно-
гие юноши и девушки на-
звали собственных родите-
лей. видя в них воплоще-
ние лучших человеческих 
качеств. 

СпешГальные исследова-
ния показывают, что взаи-
моотношения ребенка с ро 
днтелямн окалывают гро-
мадное влияние на уровень 
самоуважения формирую-
щейся личности Эмоцио-
нальное тепло и внимание 
со стороны родителей спо-
собствуют появлению у ре-

бенка чувства уверенности 
в себе, общительности, от-
крытости характера, да и 
интеллект гораздо лучше 
развивается в благоирнят 
ной эмоциональной среде 
Наоборот, сухость, суро-
вость. невнимательность 
родителей порождают у ре 
бейка замкнутость, нервоз 
ность, у мальчиков — не 
редко агрессивность. И 
если в период юности отно 
шения между родителями 
и детьми осложняются, то 
виной тому не только зало 
ны психологии, требукнцт 
разорвать эмоциональную 
пуповину, привязывающую 
человека к детству, но и 
собственное неумение и пе 
дагогнческне ошибки взрог 
лых. 

СЛОВО МУЖЧИНЫ 

Но почему так бледно 
выглядят отцы? Мы при 
выкли считать, что отцов 
екое влияние, его сила и 
направленность очень важ 
ны для формирования лич-
ности ребенка, особенно 
мальчика. Однако исследо-
ватели (К. Н. Волков. В. Д. 
Попов и др.) в один голос 
говорят, что роль отца в 
воспитании детей не идет 
ни в какое сравнение с ма 
терииской: отцы проводят 
с детьми меньше времени, 
дети реже делятся с ними 
своими секретами. 

В чем причина? Ветре 
воженные педагоги во всем 
винят мужчин, утверждая, 
что отцы якобы стали бо-
лее безответственными и 
что нужны срочные меры 
к «возвращению отца в 
семью». Увы, дело куда 
сложнее. 

Прежде всего, не будем 
поэтизировать прошлое. 
Патриархальная семья бы-
ла суровой в авторитарной. 
Понятие родительского ав-
торитета. который нужно 
завоевать и поддерживать 
моральными средствами.— 
в основном продукт нового 
времени. Патриархальная 
семья анала лишь понятие 
родительской власти, осно 
ванной не столько на люб-
ви и уважении, сколько на 
нраве собственности и тра-
диции. 

Дело не в отдельных 
примерах, а в традиционном 
разграничении мужских и 
женских ролей в обществе 
н в семье Па протяжении 
веков мужчины н женщины 
выполняли разные социаль-
ные функции, вели разный 
образ жн.тш и оценивались 
но разным критериям. 
Мужской стиль жизни по-
чти во все периоды общест-
венного развития был пре-
имущественно «инструмен-
тальным*. ассоциируясь с 
ролями добытчика, воина, 
кормильца, тогда как жен-

щина мать воспитывала де-
тей и считалась воплоще-
нием экспрессивно-эмоцио-
нального начала. 

В современном обществе 
эти демаркационные линии 
размыгаются. Никому не 
придет в голову снова замк-
нуть советскую женщину, 
шнявшую почетное место 
на производстве, в науке, 
лаже в освоении космоса, 
в узком мнре семейно- бы 
товых отношений. Граждан-
екое равноправие женщин, 
вовлечение их в обществен-
но-производственную дея 
тельность и выдвижение в 
качестве основы семейных 
отношений не имуществен-
ных, а морально-психологи-
ческих ценностей (любви, 
взаимного уважения и т. д.) 
подрывает традиционную 
структуру половых ролей. 
На первый взгляд создает-
ся впечатление, что женщн 
ны во всех сферах жизни 
быстрее осваивают «муж-
ские* роли и ориентации, 
чем мужчины —«женские». 
Отчасти это так и есть: уг 
нетенные группы, получив 
шие свободу, всегда развп 
ваются быстрее. Но роле-
вые и социально-пснхологи 
ческие различия полов не 
исчезают и никогда не ис-
чезнут полностью. При всех 
производственных достиже 
пнях женщин существуют 
преимущественно «муж-
ские» и преимущественно 
«женские» профессии. По-
чему же разделение функ 
пий в семье сводить исклю-
чительно к пережиткам' 

Я веду речь вовсе не к 
тому, что. дескать, уборка 
квартиры н воспитание де-
тей —' «не мужское дело». 
Я лишь утверждаю, что не-
верно, будто современные 
мужчины стали меньше за-
ботиться о семье. Дело в 
том что само традиционное 
положение мужчин в семье 
стало проблематичным. Пе-
рестав быть единственным 
. кормильцем •. мужчина 
утратил свою былую власть, 
все его человеческие сла-
бости па виду, никто не ви-
дит в нем больше «супруге 
и повелителя». Производи-
тельный труд, который был 
и остается главной сферой 
самоутверждения мужчины, 
сегодня пространственно 
отделен от семейного быта. 
В подавляющем большин-
стве случаев ребенок не вч-
дит, как работает его отец, 
это происходит где-то за 
сценой. Даже в разговорах 
трудовая деятельность ро-
дителей отражается непол-
но: радость творчества и 
преодоления приносит до-
мой только тот. кто дейст-
вительно счастлив в своем 
труде; раздражение или ра-
зочарование. неизбежное в 
любой работе, выплески-
ваются нй домашних в пол-

ОДИН РЕБЕНОК В СЕМЬЕ 

СНОВА В РЕДАКЦИЮ ИДУТ ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ОБСУЖДАЕТСЯ СТАТЬЯ ДОКТОРА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК Б. УРЛАНИСА «ОТЕЦ. МАТЬ, ТРОЕ ДЕТЕЙ». ПО ВСЕЙ ВИДИМО-
СТИ, ВЫЗВАНО ЭТО ТЕМ, ЧТО ГАЗЕТА ПРЕДОСТАВИЛА ЦЕЛУЮ СТРАНИЦУ ОТКЛИКОВ НА 
НЕЕ (№ 46. 1972), А ПОТОМ ВЫСТУПИЛА ЕЩЕ РАЗ (№7.1973) 

ИДУТ ПИСЬМА УДИВИТЕЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ХАРАКТЕРА; ГОРЯЧИХ СТОРОН-
НИКОВ ТРЕХДЕТИОИ СЕМЬИ И ГОРЯЧИХ СТОРОННИКОВ ОДНОДЕТНОЙ... 

Что семо* страшно* • 
жизни — тек это одиночест-
во. 

Еще один довод в пользу 
большой семьи: она воспиты-
вает сама саб*, как л ю б о й 
коллактив. А семь* в пять-
шесть человек — это у м е 
коллектив. Дети с первых ша-
гов получают нааымм нор-

мальных взаимоотношений 
м е ж д у людьми. Сейчас мой 

сын в армии, и какие хоро-
шие письма шлет он сестрам! 
И дома бып их защитником. 
Мне скажут: «Хорошо, все 
это так, а ведь тебя большая 
семья изнурила», 

М н е 47 лет, на здоровье не 
жалуюсь. Я донор, моя кровь 
спасает жизнь людей. Рабо-
таю руководителем б ю р о . 
Л ю б л ю читать книги, л ю б л ю 

.хорошие песни. Настроение 
всегда бодрое. Немного шью. 
Веду домашнее хозяйство, 
выращиваю овощи и цветы. 
И как славно помогают мне 
ао всем дети! Как всегда ве-
село и шумно у нас а доме! 
Приходят друзья и подруги 
моих детей. Мне вто очень 
нравится. Люблю стряпеть 

для гостей сибирские пель* 
мани... 

Я — за б о л ь ш у ю семью! 

ЛРОШИНА Вере Федоровна 
КЕМЕРОВО 

ГОРОДА НЕВЕСТ? 
ГОРОДА ЖЕНИХОВ? 

Скажу прямо и откровенно: 
число детей в семье, а зна-
чит, и в государстве не опре-
деляется желаниями родите-
лей или пожеланиями газет. 

Демографические показа-
тели, на мои взгляд вполне 
тонно определяются несколь-
кими факторами. 

Первый. Изменения соци-
ального характера семьи, ее 
общественной роли Семья 
перестает быть производст-
венной единицей производи, 
тельной ячейкой общества И 
в тех районах страны, где 
семьи еще сохранились как 
производственная единица, —• 
там рождаемость о* ень высо-
кая Изменение обществен-
ной роли семьи легко под-
тверждается такими факта-
ми, как увеличение числе бея-

детиых и одмодетных семей, 
увеличение числа людей, жи-
вущих баз семьи, рост числа 
разводов и т. д. 

Второй. Плановые органы 
при планировании развития 
народного хозяйстве на всег-
да учитывают демографиче-
ские факторы и демографи-
ческие последствия, которые 

потом, много лет спустя, воз-
никают. 

Разве зто не упущение, что 
до сих пор у нас существуют 
м о р о д а невест» и «города 

женихов»? Разве это не упу-
щение, что в одних районах 

страны наблюдается чрезмер-
ная занятость женщин, а в 
других районах занятость 

женщин в общественном про-
изводстве очень низка*? 

Третии, Все еще продол-
жающееся действие демогра-
фических последствий воины. 

По мере того как бу-
дет улучшатьс* планирование 
с учетом демографических 

факторов, будет повышвтьс* 
и рождаемость. 

В ВОРОНОВ 
гор. БЕЛЛЯ ЦЕРКОВЬ 

ЕМУ НЕ БЫЛО 
И ВОСЕМНАДЦАТИ 

Уважаемая редакция, мы 
с м у ж е м постоянные чи-
татели и почитатели *Ли-
тервтурной газеты». Дискус-
сия по поводу одного ре-
бенка в семье больно ко-
снулась заветных струн на-
ших. Смысл нашего письма: 
«Иметь не менее двух де-
тей!». 

В Малом театре шел спек-
такль « О т ц ы и дети». За-
ключительма* часть спектак-

ля: на сцене старенькие ро-
дители у могилы сына. Все — 
как в картине Перова. В 
зрительном зале тишина. 
Всем знакомое произведе-
ние великого писателя в ис-
полнении прекрасных арти-
стов держит во власти зри-
тельный зал. 

Я, как и многие другие 
зрители, но могу сдержать 
слез. Мне жаль Базарова, 
жаль убитых горем родите-
лей. 

Мой сын, ученик девятого 
класса, сидит рядом со мной.' 

ной мере. Отсюда — необ-
ходимость перестройки се-
мейных ролей и поиски ка-
ких-то новых, дополнитель 
ных основ отцовского авто 
ритета. 

Вытекает ли, однако. из 
этого необходимость уннч 
тожения дифференциации 
отцовской и материнской 
роли вообще? Рискуя про-
слыть ретроградом, я таер 
до говорю: нет! Диффе-
ренциация половых ролен, 
при всей ее исторнчиостн, 
имеет не только социаль-
ные. но и биологические 
корни. У всех млекопитаю-
щих первичный уход за по-
томством составляет функ-
цию матери. Привычка к 
материнскому теплу выра-
батывается у ребенка с пер-
вых дней его жи?"и. Отец 
не может с этим конкуриро-
вать. К тому же дифферен-
циально-псхилогические ис-
следования показывают, что 
женщина вообще эмоцио-
нально тоньше, чувствитель-
нее мужчин. Отсюда и спе-
цифика материнской роли. 

Однако отец не менее не 
обходим ребенку, особенно 
мальчику, и не только ка ; 
кормилец и «дисциплини-
рующий фактор». Достовер-
но установлено, что мальчи-
ки, воспитывающиеся без 
отцов, значительно чаще 
других подвержены эмоцио-
нальной неустойчивости, 
им труднее дается усвоение 
специфических мужских ро-
лен и соответствующего сти-
ля поведения. Сопоставле-
ние типа общения с некото-
рыми индивидуальными 
особенностями личности де-
вятиклассников. измерен-
ными с помощью специаль-
ного теста, проведенного в 
рамках нашего исследова-
ния В. Лосенковым и 
Л. Гозманом. показало, что 
психологическая близость 
с отцом у юношей положи-
тельно связана с развитием 
V них самоконтроля (у деву-
шек этой зависимости не 
обнаружено). Психологи-
ческая близость с матерью 
для девочек только благо-
приятна: девушки, для ко-
торых самым близким чело-
веком является мать, отли-
чаются большей уверен-
ностью в себе, высокой до-
верительностью в общении 
с людьми, они менее тре-
вожны У юношей зависи-
мость сложнее. Они не 
меньше девушек нуждаются 
в материнской ласке. Но 
юноши - девятиклассники, 
особенно близкие к матери, 
нередко испытывают труд-
ности в общении со сверст-
никами. они более тревож-
ны. склонны к саморефлек-
сии и менее эмоционально 
устойчивы. 

Значение этих данных 
нельзя, конечно, преувели-
чивать. Это только нача-
ло исследования большой и 
сложной проблемы, в кото-
рой много неясного. Но. 
по видимому, традиционные 
представления, что избыток 

•» женского влияния может 
быть опасным для формиро-
вания мужского характера 
и поэтому его нужно урав-
новесить влиянием отца и 
компании сверстников соб-
ственного пола, содержат в 
себе известную долю исти-
ны. 

Короче говоря, отцовское 
влияние нельзя ни при-
уменьшать. ни оценивать 
его по «женским» приме-
рам. 

При всех индивидуаль-

ных различиях в характере 
к образе жизни отец кажет-
ся подростку более суровым 
и требовательным, чем 
мать. Задача состоит не в 
том. чтобы стереть эту 
разницу — женское влия-
ние в современном воспита-
нии и так слишком сильно, 
— а в том, чтобы макси-
мально прояснить и исполь-
зовать то, что может дать 
именно отец 

«Понимание», которое 
мы (это типично не только 
для юношеского возраста) 
ждем от своих близких, не 
обязательно должно быть 
выражено в словах, оно 
может просто подразуме-
ваться. Как написал одни 
ленинградский юноша, 
«иной раз нужен совсем не 
совет, а только уверен-
ность в том, что его можно 
получить в любое время». 

Отношения подростков е 
матерями и бабушками ча-
сто портятся именно пото-
му. что, не довольствуясь 
подразумеваемой эмоцио-
нальной близостью, любя-
щие женщины иногда пыта-
ются форсировать откро-
венность. мягко, но настой-
чиво вымогают ее, а этого 
подростки не выносят. 
Отцы в этом отношении бо-
лее сдержанны. Поэтому, 
когда в анкете десяти-
классника я вижу, что отец 
его «полностью ронимает», 
хотя сын не больно-то де-
лится с ним своими пере-
живаниями, я понимаю: 
отец получил высокую оцен-
ку именно за свой такт, за 
умение промолчать и не 
лезть в душу без приглаше-
ния. 

Кще раз хочу подчерк-
нуть. что. говоря об объек-
тивных трудностях школы 
и семьи, я не защищаю пло-
хих учителей или безответ-
ственных отцов. Я утверж-
даю лишь, что отцов, не 
желающих заниматься деть-
ми, гораздо меньше, чем не 
умеющих это делать. Для 
сегодняшних мужчин их 
эмоциональные контакты в 
семье важнее, чем было не-
сколько поколений тому 
назад. 

Когда два года назад в 
Московском райкоме пар-
тии Ленинграда была орга-
низована первая «конфе-
ренция отцов», работники 
райкома опасались, что ни-
чего из этой затеи не вый-
дет: не станут мужчины 
терять выходной день на 
разговоры о воспитании. 
Однако оказалось, что муж-
чины сами остро чувствуют 
недостаточность своих кон-
тактов с детьми, страдают 
от этого, но не знают, как 
подступиться. Откровен-
ный обмен отцовским опы-
том и квалифицированные 
педагогические советы с 
учетом специфики отцов 
с кой роли и особенностей 
мужской психологии вызва-
ли у них поэтому живей-
ший интерес. 

Самое трудное для вос-
питателя юношества — су-
меть увидеть в воспитанни-
ке не объект запланирован-
ного воздействия, а живую 
душу, общение с которой 
тебе так же важно и доро-
го, как ей. Только так воз-
никает та дружба, которая, 
по выражению В. Сухом-
линского, «является одной 
из сфер воспитания любви 
к человеку, взаимного ува-
жения, ощущения тончай-
ших душевных движений в 
другом человеке». 

Он немне подался вперед. 
Мне виден его профиль. 

Я подумала, что он не за-
метит моих слез, но вдруг 
слышу: «(Мама, ты пла-
чешь?!». И пожатие руки: «Я 
с тобой, мама». 

С тех пор прошло четыре 
года с небольшим. 

Тяжело говорить о том, 
что произошло за зто время, 
но я решила рассказать. 
Ведь сын у нас был единст-
венным ребенком в семье! 
О н был смыслом нашей жиз-
ни, нашей любовью, радо-
стью, надеждой — счастьем. 

Он заболел, когда учился 
в десятом классе, а через 
некоторое время умер. Се-
р е ж е не было и восемна-
дцати лет. 

И вот / ы с м у ж е м одни. 
Стоим у могилы, оба поста-
ревшие. 

Много добрых людей — 
родных, знакомых, сослу-
живцев — отозвалось не на-
ше горе. Большое им спа-
сибо! 

Единственный ребенок... * 

Фото В. БОГДАНОВА 

Не д о л ж н о быть единствен-
ных детей! 

Е. Д. КАРАСЕВА 
МОСКВА 

КАК НЕОСТОРОЖНО 

Здравствуйте! Я постоянно 
читаю «Литературную газе-
ту», л ю б л ю ее, особенно вни-
мательно слежу за рубрикой 
«Личная жизнь». Но сегодня 
она меня расстроила. 

Прочла страницу «В семье 
один ребенокГ», где столько 
обвинений по адресу тех, кто 
не имеет детей. Все правиль-
но, кроме одного: если ты 
хочешь ребенка, а его у тебя 
не может быть? 

Я плакала после зтой фра-
зы: бездетные пары «напоми-
нают тупик, • который 10-
рвался состав...» Как неосто-
рожно, безжалостно сказано! 
Мы и сами мучаемса, терза-
емся, а тут... Как еы могли? 

Л. П. 
ЧЕЛЯБИНСК 
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(«Советский Союз») Фоте В. ЛАГРАИЖА 

Р Е Ц Е Н З И Я 

СР Е Д И СЗИМХ ОСИОВИМХ 
КраВСТвеЯНМХ ааЯОИОВ 
щ ш г о общества ест» 

« ю н помощи ток», ято по-
пал • (*1Г аахок выручки 
« М М » . Этому учит школ*, 
учат литература. искусство. 

Можао л * предетаяить с«-
6е волежит*лыюго героя со-
ветского литературного про-
изведен*» ПАИ герое ЯЯИО-
ф*м>м«, который оетаввл бы 
я беде женщину. яе помог ре-

бенку^ 
Деже • те» п р о я в л е н и и , 

где герой не одио1начно по-
А О Ж Я Т С Л Ь И М И , где вто человек 
сложный, со своими яедостат-
хамя и странностями. все рдя-
но иеяг»мо*ио предстаяить 
себе, что и »тот героя не по. 
может САД бону, яе защитят 
женщину от оскорбления МАЙ 
от гр»6ител«. 

Т ахой персона* автомати-
чески «читался» бы нашим 
тритечем или читателем как 
презренный трус, недостой-
ный зяания Челояека, ибо он 
нарушил осиояяой моральный 
закон нашего общества. 

Жизнь дает повседневно 
бесчисленные примеры муже-
стяа, помощи тому, кто попах 
• беду. 

К т о приказа» А . Карачеяу, 
лысьвенскому шоферу, ус-
лышан крик о помощи, оста-
нояить аятобус. броситься я 
темный переулок м помешать 
преступлению* 

К т о принуждал рабочего за-
иода имени Куйбышея* А Ч у -
ликояа я Коломне, »ав коло-
менской библиотекой В Ка-
таева и водителя В. Араяина 
яступять я бой я яагояе поея-
да с группой яооружеияык 
бандитов и обедоружить нх> 

Ч т о заставе-.» Михаила 
Ульянчеяко и » Новосибирска, 
аадеящая соседа, броситься 
на яооруженяого ружьем бан-
дита? 

Т ы с я ч и рядовых случаев 
заступничества, защити, помо-
щи человеку 1иает наша сего-
дняшняя действительность. 
Это итог воспитания а д у м 
благородстяа, мужества, че-
сти. Это наша мораль, ято не-
что само собой разумеющееся 

Кто, яроме собстяениого 
сердца, собственной сояести, 
приказа \ крановщику порта 
Реик Филиппу Полтавскому 
спасти ребенка, отбросить от 
него влектропровод, пожерт-
яояав сяоей жизнью^ 

Сколько знаем мы случаев 
спасения из огия, спасения 
утопающего, заступничества 
аа честь женщины... 

И вдруг — происшествие я 
АлдО/шеве... Случай неслы-
хаииый. немыслимый, кааа* 

леев бы... 

В С У Б Б О Т У , девятого 
сентября 1972 год», 
после девяти часоа вече-

ра ив главах примерно у сот-
ни жителей поселяв Алабу-
шево Солнечиогорсяого райо-
на Мосяовсяой облает» граби-
тель напал ив жеищииу, уда-

I рил ее по голом • пытался 
•ыряат» ив ее рун сумиу. 

Женщина ва»т*алес». бан-
дит продолжал бит» еа по го-
лове, но отобрать сумяу ему 
не удалое», * о* убеяевл. 

При втом никто ив идущих 
рядом людей, приехаяшк» 
ялектричяой в 21 час 15 ми-
нут и педшид по Цввтр4ль-
ной улица от станции домой, 
на остановился я не вацитил 
женщину от нападении. 

Пострадавшая с трудом до-
бралас» *о дом», яуда яа-
праялялас», и там увела 

Услыхав об втом и даяио 
яиая ту женщину, и «тал «я 
разыскияат». 

Окавалос». что посла вло-
получиого яечера она проле-
жала два месяца а хнрурги-

I ческом отделении военного 
госпитали по поводу сотрясе-
ния мояга. А тая как она дая-
ио вследствие фронтовой кон-
тузии страдает яоепалением 
паутинной оболочки моага — 
арахноидитом, — те иояая 
трпяма вывиала равное обо-
стрение и втого заболевания 

После военного госпитвлд 
женщина была напрввлен! в 
солнечногорский санатории 
Министерства обороны, где в 

ее и вветал. 
Здесь в истории болевни 

отмечены «остаточные ввле 
нив сотрвсеиия моага, а так 
же сердечно-мовговая форма 
втеросклероаа аорты м шеиеч-
ион артерии сердца, атвро 
склеротический кардиоскле 
роа и гипертоническая 6о 
леань второй степени». 

Следовательно, нападение 
было совершено на тяжело-
больного человека и могло по 
влечь ва собой не только дли 
тельное ааболеванив,„ 

После посещения постра 
давшей • саиатор** " еддил 
в Алабушево и беседовал тд* 
с некоторыми лицами. ^ Л 1 М " 
кб же, прежде чем перейти * 

дальнейшему наложению, на-
добно, очевидно, скавать, кто 
была та женщина, на которую 
было совершено нападение 

ЗО В У Т ее Екатерина Но-
виков*. а некогда К а т я 
Новикояа — героиня 

Великой Отечественной вои-
ны. 

Т а самая К а т я Новикова, о 
которой так отоввался гене-
рал армии Д . Д . Л е л ю шейк о 
я своей книге « З а р я победы*, 
расскааывая о боях сорок 
первого года: «Много говори-
ли в ту порт об втой отваж-
ной денушие И м я ее стало ле-
гендарным в нашей армии, а 
Кате тогда было неполных во-
семнадцать...» 

Это та самая К а т я Новико-
ва, что прямо со школьной 
скамьи ушла и« фронт добро-
вольцем-сандружиияицей. а 
стала бесстрашным бойцом, 
командиром стрелковой роты 
( Э т о у ж фронтовики, штур-
мовавшие вражеские доты, 
понимают, что такое женщи-
на — командир стрелковой 
роты!) 

Первый свой орден Крас-
ной Звеады Катерина Нови-
кова п о л у ч и м на дальних 
подступах к Москве, когда 
ефе быле саидружииницей и 
сопровождала вынесенных ею 
на боя раненых- Она ос та по-

ка км х трудов вто ей стоило! 
Я спросил ее однажды, как 
же все-таки >далось ей овла-
деть ваыксм 3 

— Вначале в была в полном 
отчаянии, но помог цирк. 

— Ц и р * ? 

— Д а , цирк. П о ш л , я туда 
как-то раз. В я ж у медведица 
по проволоке ходит Н у , д>-
ма», если медведица научи-
лась по проволоке ходить, не-
ужели я английский не вы-
учу? 

« Т е р к и н в юбке» — иаамва 
ют друзья К а т ю за красоч-
ный, образный язык, за на-
родный. добрый юмор. 

Умница, глубоко принципи-
альный партийный человек, 
она и шутница, и бачзгур, к 
заводила, душа любой ком-
пании. 

В зтом удивительно свое-
образном. ярком русском ха-
рактере абсолютное бесстра-
шие и жестокость к врагам 
соединились с поразительной 
добротой и чуткостью к сво-
им товарищам, с «готовно-
стью номер одни» в любое 
мгновение, по первому зову, 
а то и без зова прийти на по-
мощь. выручить, поддержать 
того, кто попал в беду. 

Вот кто такая ж е н т и и а с 
С У М К О Й , на которую было со-
вершено нападение на Цент-

»то время парей» у меня сум-
ку мою и» руки вырывает и 
шипит: « О т д а й сумку, отдай 
с) мял...» А там. в сумочке, 
партбилет у меня лежал. я 
мысчь мелькает: как же я— 
ведь обмен партдокумеитов... 
Сопротивляюсь что ест» мочи, 
а он меня снова как ударит 
по голове, вырвал сумку — 
и от меня. Я собрала все 
силы, просто волей собра-
ла. приказала себе — и ва 
ним А он далеко не пре>-
толкался — народ же кру-
гом, — шагов десят» всего, 
хватаюсь за сумку, а оя сио-
•а меня п» го*ове, по голове 
Ч у в с т в у ю — все. конец, сей-
час свалюсь. Н е знав, отку-
да V меня силы ваялись удар-
ж а т » сумку, но я к себе ува-
жение оотеряла бы. если б 
еда час»... П а л ь ц ы вмертвую 
вдепилиг», как в судороге. 
Когда бы не документы, я, 
яавеоио, не стала 6м сражать-
ся. П л ю я у л д бы. Какой-то дя-
дечка яс» ж такн. слышу, ска-
зал: «Граждане, женщину гра-
бят». Д я инкто не остановил-
ся. и сам дядечка, г л я ж у , про-
пал. Т а к я держус» ва сумяу, 
а атот бандит по гонояе меня 
бьет и бьет. Такое меня вчо 
язяло, так мне стало обид-
но — не яойиа. мирное вре-
мя, меня тут убияают и гра-

Алексей КАПЛЕР Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

С Л У Ч А Й 
ДАЧНОМ 

П О С Е Л К 
яйла отступавших под ураган-
ным огнем солдат, повела и* 
в контратаку я заставила б»-
ж а т » фашистов. Раненые, ко-
торые иенабежио осталис» бы 
у крага, были спасены. 

Т а к и м было начало боево-
го пути Новиковой. А затем 
еще три фронтовых года. 

^ т о та самая К а т я Нояико-
яа, что. ебежая • халате с 
госпитальной койки, яыстуиа-
ла вместе с Виктором Тала-
лихиным и Рубеном Ибаррури 
иа анамеиитом антифашист 
свои митинге молодежи » с.в 
тябре серой первого а Кедов 
ном ввле Дома союзов. 

«Варварский фашизм буд.-
сметен с Д«ца земли!» Моло 
дежь С Ш А Я Канады отве 
чает ив письмо Кати Нови-
новой» — так было озаглав 
лево • «Комсомольской Прав 
де» сообщение на Нью-Йорка 

Т а самая Катя Н о м п И р . 
• которой • «Правде», в о пи 
сании боев • районе среднее 
течении Севере кого Донца 
расскавмиалос», яви она 
бросала гранатами таня. убн 
ла гятлероясного офицера и 
повела бойцов • атаку, отра -
вив фашистское наступление 

Т а Катя Нояняоиа, о коте 
роб газеты писали по* такими 
заголовками: яСастрв-иоии» 
«Отважная Доч» Родним». 

Т а Ноаинова, о иоторвй 
Г.агеиий Петров написа* ва-
мечателнимй очерк - К а т я -
• «Огоньке» и сороя втором 

ГОДУ-
Добровольцем, рндовои сан 

дружинницей пошла иа фронт 
Катерина Новикояа, а к кон-
цу Великой Отечественной 
яойны была у*( гяардии стар-
шим лейтеиая.ом, прославлен-
ным яомандиром Сояетской 
А р м и и . Позднее ей были при-
своены звания капитана, майо 
ра. подполкояинка. 

Посла войны, по совету 
маршала Рыбалио, пошла 
Катерина поступать в Воеи 
ими институт иностранных 

явыиоя. 
Начальник института спро-

сил боввого командира, какой 
язык она изучала в школе 
Немецкий? Ладио. Пригласи-
ли педагога немецкого отде-
ления и устроили вкзамен. 

Известно, чем бывало 
школьное изучение ииостраи. 
иого язына в довоенные го-
ды... Прослушав ее, начальник 
института сказал: «Давай-ка 
лучше поступай на англий-

ский". 
Т а к быча принята Катери-

на, не знающая ни звука по-
английски. иа английский фа-
культет яыешего учебного ва-
ведения. И справнлас». И сво-
бодно владеет английским 
языком. 

Н о можно представите себе, 

рал»иой у-лице поселка А л а -
6) шево и за кого никто из 
проходивших жителей не за-
ступился 

А Т Е П Е Р Ь послушаем, 
что рассказала сама 
Екатерина Новикова. 

В тот яечер я ехала в 
А*абушево навестить тетку, 
которая там живет. Ехала по-
тому, что старушка вообще-то 
не очен» здорова, а в послед-
ние дни еще и расстраивалась 
оттого, что ее обокрали. Ко-
гда мне сообщили об атом. « 
очень поразилась: чего ж 
было у нее воровать, у тетки) , 
Т а к и х , я считаю, не обворо-
вывать надо. а. ес*и ты поря-
дочный ж у л и к , подарил бы 
ей чего-иябудь. Х о т я бы. 
примеру, коляску какую-ни-
будь, чтобы она могла П Р Н * 

Яти поды из ие- >дця. По-
сле т я ж в л о ! * инфаркта 
нв пенсии Я у ж я н и у ж д ' н а 
перечислить вам,, что у не г 
украли, вроето, ч т о б * п р и -
ставить картину. Галоши у 
нее украли, ялектрокипятиль-
ннк, денег 50 рублей — она 
иа холодильник копила. дяе 
шпульки от шяейной машины, 
очки с поломанной дужкой, 
которые у нее, чтобы грибы 
искать, и тому подобное. Ме-
лочный яор какой-то попался 
Т о л ь к о много ли. мало ли 
пропало, а т .тка а печали 
Собрал» я кое-какие продуй 
ты и даинллась я путь. В ялек 
тричие ехала я третьем, не то 
я четяертом вагоне. Когда 
подъехали к А л а б у ю е в т . часть 
людей — кто был я первом н 
втором вагонах, — у с п е л а пе 
ребежать ч*р«е пути. А мы 
те. что сзади, ие успели. П о 
дождали, пока влактрячяа 
прошла, и дввиулиг» Нас, от 
с т а а в я х , было человек сто. Я 
была в штатском, в руке 
сумка, в иен, кроме продук-
тов я арбуза, сумочяа моа с 
документами. Посмотрела 
иа улицу, и меня удияяло, что 
не горят фонари. О б ы ч н о 
там. как стемнеет, и вимон, н 
летом фонари яагораются. А 
тут уж сгустилнс» соясем су-
мерки, а света нет. Я обрати-
ла внимание иа подозритель-
ных какях-то парней. И д у т , 
всех рассматривают. Почему-
то они мне не взглянулие» 
М о ж е т быть, я как-то почув-
ствовала свою беду. Пересек-
ла я со всеми вместе жел.а-
нодорожиые пути. Замечаю, 
аги трое разделились. Двое 
поотстали, а третий идет не 
вдалеке, позади меня. Т а к мы 
идем тесной толпой, и ядруг 
я чувствую удар по голове, 
Да такой сил»ный, прямо 
искры ив глав. Понимаю, что 
падаю, ногн поднашиваютсв. 
Н е анаю, почему удержалась. 
Может быт», оттого, что • 

'бят, а люди мимо бегут, бе-
гут, бегут, и ато прямо на ули-
це. До теткииого дома каких-
нибуд» метро» двести оста-
лос», неужели я не отобьюсь.. 
Е с л и б был у меня пистолет, 
я бы его, гада, конечно, в «тот 
момен! пристрелила бы. Т у т 
вдруг машина идет. Я думаю, 
теперь помогут. Х в а т а ю я из 
последних сил атого бандюгу, 
а он испугался — машина, 
фары светят — и от меня в 
сторону, на ТУ улицу, что к 
поселковому Совету идет. Ма-
шина мимо, не остановилась, 
да гад атот все равно убежал. 
Я его хорошо запомнила — 
кряжистый такой, сиплый Лет 
20—25, не больше. Н у , ЯИЖУ. 
его не догнать. Да и куда 
мне. едва на ногах стою. Сум-
ка моя яся нстерзаиа. Попле-
лась я к Т 'ткииоиу дому 
Вошла и дальше у ж яе почию,« 
что было Пришла в себя «— 
лежу нв койке, укрытая, тет-
ка хлопочет, иоду Греет. Вот , 
н ясе мое приключение. Глав-
ная злость у меня даже не на 
втого бандюгу, а на проходя-
щих больше иа них. К а к же 
так? К а к же люди-то? Я уж 
стараюсь ие расскавыяать об 
атом — аа них сояестио. 

Признаюсь, мне было не по 
себе, когда я елтюал К а т н и 
будничный рассказ. 

Как же вто могло случить-
с я ' Да еще здесь, под Моск-
вой, к главное — н а главах У 
десятков людей? 

К а к могли они прейтя мимо 
негодвя. мимо подонка, на-
павшего на женщин», н не ос-
тановиться, не защитить ее? 

Я прошел от станция А л а -
бтшево по Центральной ули 
це, где все вто произошло. П о 
обеим сторонам — у ю т н ы , до 
мики. яьется дымок из труб 

Пробегает стайка девчонок 
перекрикивающих друг Друга 
в веселом споре. 

Степенно проходит старик 
С небольшим чемоданчиком 

Трое военных обгоняют его 
Молодая женщина несет иа 

руках мальчонку. О н прижал-
ся к уху матери, что-то шел 
чет. 

Присматриваюсь и прохо-
жим — мелькают лнца, оаабг 
чеииые, добрые, улыбающие-
ся, задумчивые... 

До чего же ие «вписывает 
ея« в атот мирный пейзаж то 
что произошло здесь, бук 
вально иа втом месте-

ПР Е Д С Е Д А Т Е Л Ь по-
еелкового Совета Н и 
колай Михайлович Ер-

шов говорит, что работать с 
населением а А л а б у т е в е та-
жело. Жители трудится ис-
илючительно «в отъезд» — « 
Зеленограде, Х и м к а х , Сход 

не. У е з ж а ю т в 6 утра, возвра-
щаются в 6 вечера. Многие 
получают жилплощадь во ме-
ст»- работ»! н покидают посе-
лок. Население Алабушева 
уменьшается. Поселок мало 
благоустроен, газ привозной. 
Много домов дачных, пустую-
щих зимой. Вообще в А л а б у -
шеве летом 11—12 тысач на-
селения, а зимой—5 тысач. С 
культурными развлечениями 
плохо. Е с т ь один кинотеатр. 
В субботу в воскресенье мо-
лодежь ищет, как вреыа про-
вести. Бывает, какая-нибудь 
компания заберется на пустую 
дачу, устроит попойку, «по-
ведет развратный образ * я э -
ви. оставят б у т ы л к и и уйдет, 
ничего даже не взяя». 

О случае с Новиковой Н и -
колай Михайлович не знает. 
О н звонит в милиции, про-
сит. чтобы меня приняли и 
даля нужные сведения. 

И В О Т я в Крюковской 
милиции, у лейтенанта 
Ю р и я Сергеевича Ма-

рякииа. который яаиима.лся 
делом Нояиковой, — ему бы-
ло подано заявление. 

— П е втому случаю, на-
сколько я помню, она приме-
ты нам дала, н, по-моему, мы 
ее не смогли вызвать, так как 
она болела. П о н и м приметам 
через некоторое время мы на-
шли его. Н а д о поднять след-
ственное дело в Солнечно-
горске. По-чоему, он аресто-
ван и осужден. (Кителе А л а -
бушева. Ё с л и хотите, я узнаю 
н вам сообщу. Чем я объяс-
няю поведение прохожих в 
случае с Новиковой? Видите 
ли, А л а б у ш е в о очень тяже-
лый участок. Работать там 
трудно. Н у какие могли быть 
причины? С одной сш$>иы. 
каждый сам за себя, ч й *ата 
с краю. Н е хочу, чтобы меня 
потом как свидетеля таскали. 
Есть, конечно, и злемент стра-
ха. М ы прояодим выступления 
по втнм вопросам. Н о на вы-
ступления кто приходит? 
О б ы ч н о те, кто и так при-
держивается нашей стороны. 
Два или три раза я у них там 
и кинотеатре выступал перед 
началом сеанса. У ч а с т к о в ы й 
тоже там вметл-пал. Д р у ж и и а ? 
Была одно времв я Алабуше-
ве дружина, но сейчас ее нет. 
Подбираем кандидатуру на-
чальника. будем ее создавать, 
обязательно создадим дру-
жину... 

О с т а в л я ю свой телефон, и 
лейтенант еще раз обещает 
.выяснить, кто именно, когда 
н на сколько осужден по делу 
Новиковой. 

Я у х о ж у с двойственным 
чувством — лейтенант атот, 
Маракни, мне чем-то понра-
вился — чувствуются деловая 
хватка, быстрый ум, но— но 
ясе-таки я Алабушеве. где 
могут происходить такие 
«встречи», нет дружины?.. О 
грабителе, напавшем на Е . С. 
Новикову, дейтенднт говорит, 
6У*ТО он навден Я Даже осуж-
ден, « о , аоаеолые. как же 
осужден, а Е . Н о я и к о е у до 
сего дня не вызывали Для 
« и о б т и с Я Значит'.. Значит, 
вто неправда и никакого осуж-
дения грабителя не было? 
Странно.™ Телефонного звон-
ка лейтенанта я так и не до-
ждался. 

О д н а к о в ю только один — 
административный аспект де-
ла. И как он ни важен, атот 
аспект, но куда важнее дру-
гой — нравственный. 

И т у т я хочу обратиться и 
тем. кто шел в тот вечер, 
9 сентября, от станции по 
Центральной улице Алабуше-
ва. к тем. кто равнодушно 
прошел мимо, ие защитив 
женщину от негодяя, от по-
донка, посмевшего на глазах 
у прохожих напасть иа нее. 

Н е говорю уж о юридиче-
ской стороне вопроса, ибо и 
нашем уголовном кодексе ест» 
статья, согласно которой тот, 
кто не оказал помощи остро 
нуждающемуся в иен, может 
быть привлечен к уголовной 
ответственности. 

Н о как »то вообще могло 
случиться? К а к могли десят-
ки людей пройти мимо? К а и 
совесть позволила им пройти 
мимо? 

Взяли бы втого гадены-
ша, скрутили бы, да жоро* 
шеиькп, крепко скрутили б ы 
его, да сдали куда следует, 
чтобы не позорил ваше А л а -
бушево, ие пачкал совет-
скую земмо своей гнусной 
персоной. И защитили бы 
женщину, защитили бы К а т ю 
Новикову, которая жизнь от-
давала за нас с вами. 

К а к мне хочется, чтобы на 
статью ату откликнулись жи« 
тели поселка Алабушево С о л . 
иечногорского района, посел« 
ка, что так красиво лежит ме-
жду лесами и полями Под-
московья. 

Н И Г А Б. Агдвовв — в 
ие а я т и . С • » 

Ь кет 
Я1|>6' 

_ » Д Д » Д < У Ш Р В 
. Ы"ь-<т*В оде МВТЫХ ~ 
саиин те* * т в - ' Ш пробл; V. 
нет т о ! «И1г*»евн«# тля, во-
торую ВМиьзЮТ чяетвя « о п у -
лярнздцией наукя. Д а , герои 
Агапова — ивуиа и люди 

НЗ%Ы1 в 

;оф • * у 6 л я а ж * . Автор 

этот занят не м м собой, к а « 
многие другие, а непрерывно 

присталкао обращает свой 

взор вовне — обращает его 

на проблемы творчества, лю-

дей творчества, судит вх. 

Свободна* е х т е и е т с к а я » 

• композиция выводят нас в 

спорам о пластмассах в 20— 
30-х года* X X века, к судьбе 

Н ь ю т о н а , к величию и ошиб-

кам Иммануила К а н т а , к Ак-
рополю и Парфенову, к про-
блемам ж в з н я и смерти, кос-

I моса и атома, строение ве-
| шества в творчества поэтов. 

С вэляеивем пишет автор о 
рукописи* В. И. Л е н н в а . -
Комлозицяя »та воспрвнама-
етсв как естественна*: таков 
ж а н р кяигв, об втом прямэ 
заявлено, прницвп выдержан 
— и мы быстро осваиваем 
его. внутренне принимаем ас-
соаватвваый способ изложе-

ния. 

Наше время таково, что бе»-
оглядную, безусловную веру 

во всемогущество техники а 

естественных нау*, в их само-

ценную способность обеспе-
чить полное счастье челове-

чества мы порой наблюдаем 

с неким двойственным чув-
ством. Д а , да. полимеры, да, 

да, аминокислоты, да. Эйн-
штейн. да, Резерфорд, да, Се-

менов, да. Капица, да, иные 

планеты... 

М ы у ж «настолько взрос-

лы», что с первых ж е стра-

ниц внутренне задаем воп-

рос: ну, а социальность» ну, 

а душа? ну, а природа? ну. 
а мораль, а истина — не 

только научная истина, но и 

более высокая, полная, важ-

ная истин ? 

Н о . конечно, Борис Ага-
пов лишь внешне порой •наи-
вен»: неисповедимы, невы-
травимы те бурные, те 
хмельные годы, когда он вме-
сте с С. Третьяковым я други-
ми боролся за технику буду-
щего, за индустрию д у ш , за 

I стандартизованного техактп-
виста; но иыне я годы ие те. 
и автор не тот. Говоря о ра-
зуме. о его торжестве, он не 
забывает об «иных вопросах», 
а как раз ставит их во главу 
угла. Т у т мы подходим к ос-
новам, к тайным слоям его 
сегодняшнего рапнои4лизмя 

Разум дпя В. Агапова и» от-
рицает морали, чувств, интуи-
ции, больших социальных и 
личных «тр»ст«Л, динамики 
жизни, а органически прядпо-
лага.т ик: «Д.вушна, вяюб-
я.иная в музыку Ъака, груст-
но поннна.т, ногда »й объяс-
няют, что любую фугу маши-

на в м м т написать быстр*», 
ч.м ВС* И я и . Тут таится И»-
лравда. 1»р.я»«тмт»якв»* Д»я 
неопытных, но очен» нехоро-
шая. 

Кибернетику л.гно предста-
вит» себе мак «затематичесинД 
аппарат прагшвтмаааа. • « ' 
зте магма, для мвтвррй без-
различие. иаиую информацию 
исследовать — в пыли на 
шкафу или • первых »емля-
иая на Марс*. Только от нас. 
от людей, зависит, муда на-
править ее «точны* и беспо-
щадный разу»». Однако нель-
зя, чтобы остроумные и пло-
дотворны* идеи Н О Р О Й мауим 
использовались для пропове-
ди делячества и бездушности. 
• новом герое который уже 
существует в жизни и пока 
ещ* не очен» видом в литера-
туре. мы хотим найти и целе-
устремленность. и отличное 
знание своего д.ла, своик це-
лей, и разум — смелый м 
точный. Однако мы хотим 
ощутить и самого героя». 

Слть «натурфилософской» 
глблииисгической концепции 
автора, которая внятно и чет-
ко проясняется на последних 
страницах, а вэобще прони-
зывает всю книгу от начала 
и до к с я а а , а двух словах за-
ключается в следующем. 
Ж и з н ь — как высшее на Зем-
ле я в известной нам части 
Вселенной — обладает «сверх-
п о р м к е м » , а не «порядком». 

снова точка стыка нау км и 
искусства — втни речных 
родственников и антагомм-
стоя, друзей-соперников. Тек 
и там — поиск истмиы. там и 
там - необходим духовный 
потенциал; есть единстве 
культуры, есть е* общи» ур*-
ееиь. н в втом смысл* ОТНО-
СИТ.льны все «епвцмаяивв-
1ДМИ». 

ШЙШТШ 
шин! уш 

Борис Агапов, «взбирается 
разум*. Издательство «Совет-
ская Россия». М. 1>71. 

Она динамична, диалектична. 
радужно-«взрывчата» (в по-
ложительном сл(ысле сло-
ва) по своей сути, оиа вс* 
— к расширению, к мощи. * 
силе и красоте - не к по. 
кою. ие к бедности и скелет-
ным «нормам», порядкам. Т у т 
смыкаются искусство и иау» 
ка, всякое вообще творчест-
во — высшее проявление 

жизни. 
Рационализм ля »то? Если 

я так. то именно в том смыс-
ле, в каком поэт говорил « Д » 
здравствуют музы, да здрав-
ствует разум» через чапя-
тую. Это 'рационализм на 
основе признания полноты 
жизни, иа основе признания 
самого разлма как именно 
Разума, а не пошлых схем, 
не рассудка. 

В ученом В. Агапов прежде 
•сего ценит цельность, одер-
жимость. «Крупность челове-
ка... Среяи многих ее призна-
но* существует один. о ч Ж В * 
ный для есек и сразу: чело-
век не накояитсе ао аластн 
приманок. Несмотря на то, 
кто молодость — пора прима-
нок. человек интересуется це-
лями». Правда самое одер-
жимость он понимает не узко 
— не увио не а том смысле, 
что физик-атомник обязатель-
но должен играть на скрипке 
или любить сирень, а а том» 
что он вообще должен быть 
человеком высокого уровня, 
потенциала, диапазона, иначе 
он — робот, а не гражданин 
и не творческий чвяоаок. Са-
ма его творческая целеуст-
ремленность предполагает оп-
ределенный «порог», опреде-
ленную силу общего духовно-
го. творческого заряда. «Мож-
но напомнить и о пюбимой 
идее Канта, что прекрасное а 
природе тесно связано с нрав-
ственно добрым, а ато нравст-
венно доброе есть вместе с 
тем общественное...» Здесь 

Цельность есть цельность— 
вот что главное. Н о это и* 
цельность нерассуж дающего 
биологического существова-
ния, одних лишь первичных 
эм г ций. а целостность разви-
той, творчески целеустремлен-
ной. богатой личности. 

Положение обязывдет, • 
Б. Агапов, заявив себя ие у*-
ким сектантом ума, а фило-
софом жизни и подвига, есте-
ственно, должен напомнить о 
тех условиях, при которые 
разум и творчество есть имен-
но разум и творчество, а ие 
что-то ииое. Так появляется • 
книге социальный, собствен-
но публицистический лейтмо-
тив, смысл которого состоит 
в известной идее, что судьба 
творческих достижений, пло-
дов науки зависит от классо-
вого, государственного состо-
яния людского сообщества. 

Часто сила публициста — 

не в том только, что он изо-

бретает некие мысли, но и » 
том, что он крепко, четко и 

убедительно излагает извест-
ное. Б. Агапов интересен и • 
зтом тоже. Например, • 
иллюстрации мысли о том, 
что истинные, гуманистиче-
ские успехи неуки возмож-
ны лишь при нормальном со-
стоянии обществеяного орга-
низма. при уважении к наро-
ду и к личности ученого, пря 
строгой я вдумчивой демо-
кратии. Пассажи его — о со-
циальном опыте Запада 
X X века, о Бонапарте и рим-
ском Траяие. о научной орга-
низации труда, о нравствен-
ных муках ученых, давших • 
руки « г о р и п а м » Пентагоне 
бомбу, и о многом ином — 
читаются с новым, ж и в ы м 

интересом. 
Я повторяю: минутами 

Б. Агапов переоценивает нау-
к у , слишком, так сказать, все 
сводит к ней Ч т о делать, «ко-
нек» есть «конек»™ Н о ис-
кренняя вера в то. что поло-
жительные аспекты людского 
творчества, гения, возьмут 
верх, что жизнь и ее динами-
ка неостановимы, что Разум 
(истинный, творческий, жиз-
ненный РЭЗУМ!) «взбирает-
ся», несмотря ни на что, де-
лает книгу и современной, • 

нужной. 

.Мое окно раскрыто в вес-
„у. Там — цветут вишни. Га-
лактики сияющих соцветий, 
вечная юность мир» — 

Нельзя ли упразднить ату 
стадию раавитня ягодТ 

Чтобы сразу, минуя всякие 
там цветы, получать плоды м, 
если удастся, без иосточеи? 

Мотет быть, м можно. Но 
не хочется. 

Хочется, чтобы шил» красо-
та Земли и люди шняи • ней 
— красивые и счастливые! 
Люди без клювов, беа ногтей 
ястребиных. без свастик-. 
Люди труда, искусства и не-
уки». 

Ч и т а я КНИГУ Б. Агапова, 
мы еше раз реально убеж-
даемся в могуществе разума 
и природы, мы еше раз вспо-
минаем о том. что »та власть, 
зта мошь д о л ж н ы быть • 
надежных и верных руках. 

Уважаемая редакция! 
Заианчнвается февраль, а 

многие ваши подписчики, жи-
вущие в Ташкенте, ие получи-
ли еще ни одного номера «Ли-
тературной газеты». И вообще 
нет никакой надежды, что мы 
ее будем получать в втом ГО-

ДУ. 

а с о л о в ь и . 
главный специалист 

института еУагипрозен» 

ТАШКЕНТ 

Прочитав письмо Д. Со-
ловьеве, мы, прнаиеться, по-
нвчвлу подумали, что чита-
тель преувеличиевет, обобща-
ет случай единичный, нестоль-
ко невероятным кеаалось то, 
что десятки подписчиков уже 
второй месяц не получеют 
«ЯГ». Ну, думеем, не полу-
чил человек почему-либо 
один номер геаеты, эеявил 
об этом почтовым работни-
кам, та на наго шикнули сер-
дита, е он, разобидевшись, 
напиевл в редакцию, несколь-
ко сгустив крески. 

С таким вот првдубеждвни. 

ем отправились мы по адре-

сом, которые указены е 

письме Д. Соловьеве. 

112-а отдаление связи. Его 

нечельиик С. Губейдуляиие 

сокрушенно реаеодит руке-

ми: 

— Ничего не можем поде-

леть. Уже второй месяц мы 
получеем с Глеепочтемте не 

31 экземпляр «Литеретурной 

газеты» меньше, чем требует-
ся. Подписчики нес просто 
аемучили. 

Интересуемся неличном 
подписных карточек. Все они 
не месте. Почему же е та-
ком случае 31 подписчик на 
получает газету? 

Кезелось бы, ответить на 
этот вопрос должны реботни* 
ки Чиленаерскою рейонного 
агентства «Союзпечати». Н в 
там заявили, что у них все 
е порядке, эакааы были свое-
временно оформлены и сда-

П О СЛЕДАМ П И С Ь М А 

ны в городскую дирекцию 

«Союзпечати». 

Идам туда. Беседуем с на-
чальником городской дирек-

ции «Союзпвчвти» Э. Хами-
довым м его аамветитолвм 

А. Паровой. Оии утвврждв-
ют, что дирвкцив своевре-
менно оформиле все доку-
менты, свезенные с подпис-
кой не «Литервтурную газе-
ту». А вея беде якобы • том, 
что районные агентства «Со-
юзпечати» задержали высыл-
ку подписных карточек в поч-
товые отдаление. Когда мы 
возражаем, что а 112-м отде-
лении все карточки имеются, 

ПРОПАВШАЯ 

ГРАМОТА 
е подписчики между тем не 
получают газету, Э. Хамидое 
и А. Перова начинают искать 

других виновников — на этот 
раз сотрудников вкспедиции 

Глеепочтемте. 

Отправляемсв на Главпоч-

твмт. И вот адесь-та во вре-
мя беседы с заместителем 

начальника Главпочтамта Л. 
Бергановой и работником 

вкспедиции Е. Домниным', вы-
ясняются факты, свидетель-
ствующие, мягко говоря, о 
безответственном отношении 
работников «Союзпечати» к 
своим служебным обязенно-
стям. Оказывается, что обде-
лано не только 112-е почто-
вое отделение. 120-в отделе-
ние, непример, регулярно не 
получеет 70 экземпляров «Ли-
теретурной геэеты», в в 72-м 
отделении ни один из 79 под-
писчиков не получил 4-го и 

Вл. Г У С Н 

5-го номеров «Литературной 

геаеты». 

Нельза сказать, что почто-

вые работники мирились < 

втим положением. Они со» 

ставляли акты о нахеетке га« 

аеты. Но постоянный предста-

витель городской дирекции 

«Союзпечати» на сортироеоч» 

ном узле Ташкентского глее-
почтемте Е. Федорове рое-
гироввле нв них своеобраз-
но: чтобы подписчики по-
меньше желоевлись, недо-
стачу «Литеретурной геаеты» 
оне «регулировала» так; сего-
дня одному почтовому отда-
лению не даст часть газет, 
зевтра — другому. 

Ситуацив становится ясна 
—- все дело е том, что 
городское дирекция «Союз-
печати» задержала оформ-
ление заказе почти на две 
сотни экземпляров «Литера-
турной газеты». А еа руково-
дители Э, Хамидое и А. Па-
рова, несущие за ято ответ-
ственность, еще пытались сва-
лить вину с больной головы 
на здоровую, направить нас 
по ложному пути. 

— Мы виноваты, — при-
знался потом Э. Хамидоа. — 
Не успели вовремя оформить 
заказ на всех подписчиков. 
Это мы сделеем в ближай-
шее время. А пока этим под-
писчиком будем доставлять 
«Литературную газету» за 
счет розницы. 

Итак, сигнал читателя под-
твердилса. Хочется верить, 
что виновники этого безо-
бразного случая будут стро. 
го наказаны и Министерство 
связи Узбекской ССР неза-
медлительно сообщит редак-
ции о принятых морех, 

А. ДЕРИПАСКО. 
начальник 

производственного отдела 
издательства 

«Литературной газаты». 

>. ТЮРИКОВ. 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
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1. ПОСКОЛЬКУ так яазывае-
мая наука «ста попросту ре-
гистрация истинного ахания 
в природе, не удивительно, 
что она приобретает все боль-
шее и большее значение * об. 
щестзеиной жнани. К матема-
тике. физике, химии, биоло. 
гик и прочим точным и есте-
стяенным наукам ныне приба-
вились науки об обществе и 
общественном поведении. По. 
нятно, перспективы, етих но. 
вых областей анания не так 
ясны, как перспективы более 
точных наук, но, несомненно, 
общественные науки аанима-
ют реальное место в системе 
научных п иний . Вообще-то 
рааница между наукой и ре-
лигией выключается вот а 
чем: наука твердит, что, воз-
можно, ошибается, тогда как 
религия утверждает, что на-
верняка права. 

2. Какие научные события 
последнего времени более все-
го взволновали меня) Смотря 
что подразумевать под «по-
еледним временем» „ В быт. 
ность мою студентом Манче-
стерского университета сар 
Эрнест Реаерфорд (позднее 
лор* Реверфорд) разрабаты-
вал там теорию атома; и 
• общем-то, бесспорно, важ-
нейшие открытия X X века 
— те, которые позволили 
нам все больше проникать а 
состав и строение атома. 
Впрочем, кое-что здесь зави-
сит от точки зрения. Если 
ученый одержим научением 
явлении жизни, то он, несом-
ненно, в качестве важнейших 
научных событий последнего 
времени перечислит откры-
тия, связанные с витаминами, 
гормонами и нуклеиновыми 
кислотами, особенно ДНК 
» РНК. 

Профессор Роберт РОБИНСОН: 

О Т К Р Ы Т И Я П Р Е Д В И Д Е Т Ь 
Н Е В О З М О Ж Н О 
3. Какие открытия произой-

дут в будущем? От втого во-
проса я уклонюсь, так как, 
хоть у нас и есть какое-то 
представление о ближайших 
целях, мы не представляем, 
каким образом достигнем втих 
целей. Ход открытий никогда 
не удавалось предвидеть. В 
бытность мою студентом ни-
кому и в голову не приходи-
ло. что строение белков мож-
но подтвердить рентгено-
структурным анализом; точ-
но так же никто не ожидал 
огроциого скачка знаний, 
обусловленного успехами спек. 
троскОпни. Применение мето-
дов инфралучевон спектроско-
пии и ядерио-магнитного ре-
аонанса было полнейшей не-
ожиданностью. Повтому неле-
по было бы притворяться, 
будто можешь предвидеть ус-
пехи будущего — даже, я бы 
сказал, ближайшего десяти-
летия. 

4. Может ли привести быст-
рое развитие науки к отрица-
тельным последствиям? Толь-
ко не развитие науки как та-
ковой. Я уже подчеркивал, 
что в науке нет ничего лично-
го; наука есть регистрация 
знаний, а знания могут стать 
опасными лишь в том случае, 
если люди злой воли восполь-

Профессор Роберт Робинсон 
(Англия). Родился в 1886 г. 
Онончнл Манчестерский уни-
верситет. Степень доктора на-
ук получил в 1910 г. С 1912 г. 
работал на кафедре органи-
ческой химии в Сиднейском 
университете (Австралия), а 
затем заведовал кафедрами в 
колледжах Ливерпуля, Манче-
стера, Лондона и Оксфорда. 

Р. Робинсон — обладатель 
многих анадемичесиих наград, 
в том числе и медали Лондон-
ского королевского общества. 
В 1934 г. он был избран ино-
странным членом Националь-
ной академии наун США. а в 
1966 г. — иностранным чле-
ном Академии наук СССР. 

В 1947 г. Р. Робинсону была 
присуждена Нобелевская пре-
мия по химии за исследова-
ния органических соединений 
растительного происхожде-
ния, а частности алкалоидов. 

•уюте* имя в своих порочных 
целях. Опасно не знание, а то, 
как хотят им распорядиться 
определенные ляца. К сожа-
лению, етн лица часто пре-
успевают а своих намерениях, 
но пи а коем случае нельзя 
вииить а атом ученых. Даже 
изобретение водородной бом-
бы само по себе — дело не-
плохое. Преступно же упо-
требление ее для того, чтобы 
убивать людей А само по се-
бе изобретение представляет 
собой одно нв величайших 
благ, полученных человечест-
вом, ибо метод взрывания во-
дородных бомб показывает, 
что мы можем вырабатывать 
анергию в исполинских мас-
штабах, остаетсв лишь чисто 
ннженернав проблема — на-
учиться пользоваться втой 
анергией. Если бы удалось 
решить ату инженерную про-
блему а условиях мира во 
всем мире, то отпали бы ос-
новные трудности, стоящие 
сегодня перед нами. До-
статочное количество анергии 
— асе. что требуется для пре-
одоления трудностей, кормле-
ния и расселения по жилищам 
огромных масс населения, ко-
торые. вероятно, появятся ив 
вемле. 

9. Хотя нередко ученые до-

стигают успехов в различных 
видах вскусстаа, особенно в 
муаыке, было бы крайня за-
труднительно сказать, в ВА-
Ком отношении ато помогает 
мм а науие. Проблема, затро-
нутая етим вопросом, очевь 
интересна к ааслужнвает де-
тального анализа. Я же могу 
лишь сказать, что, как пока-
выааег мой опыт, для очен» 
многих ученых, с которыми я 
был знаком лично, искусство 
играло в играет чрезвычайно 
важную роль. Реаерфорд был 
большим знатоком английской 
литературы, Эйнштейн — му-
зыкантом и т. д. Примеров 
можно привести неисчислимое 
множество. 

10. Допустим, есть ничтож-
ное меньшинство ученых, до 
того напыщенных от сознания 
важности своей работы, что 
они презирают все остальное, 
но разве не наблюдаетсн по-
добное со всех сферах чело-
веческой деятельности? Я бы 
сказал, что такое отношение 
свойственно человеку ограни-
ченному. а он, скорее всего, 
ограничен не только я своей 
оценке литературы и искусст-
ва. но и в науке. 

11. Научная работа не 
остав%яет ученому досуга, а 
ведь пословица гласит: 
•Праздность — мать всех по-
роков» Повтому навряд ли 
ученые по своим моральным 
качествам стоят ниже других, 
хотя навряд ли они стоят н 
выше. Установить здесь ка-
кие-либо критерии очень 
трудно. 

12. Я думаю, большинство 
ученых было бы радо, если бы 
дети тоже стали учеными. 
Прежде всего появилась бы 
приятная возможность сов-
местно обсуждать разные 
проблемы. 

по сравнению с картиной 
20—30-летней давности, к 

1. Наука заняла важное ме-
сто, поскольку ныне число 
ученых многократно возросло 

сра! 
-30-л 

все ведущие деятели полити-
ки, промышленности, сель-
ского хозяйства, здравоохра-
нения и т. д. следят за ре-
зультатами научной деятель-
ности я понимают их. Нет ни-
каких признаков, что в даль-
нейшем в\иянне науки на че-
ловечество уменьшится. 

4. Да, бесспорно, быстрое , 
развитие науки может иметь 
отрицательные последствия. 
Это случалось. Хиросима за-
тормозила развитие атомной 
енергин. Ученые не несут от-
ветственности за иежелателв-
ное применение их открытий. 

5. В принципе, наука не 
прием чет никаких «запретов». 
Жизнь есть жизнь. Если на-
блюдения ученых неприемле-
мы для тех. кто придержи-
вается порочных теорий, фи-
лософий или религий как мо-
ральной основы своей жиз-
ни. тем хуже для таких лю-
дей. Не\ьзя позволять им 
препятствовать развитию нау-

6. Д*. основания для пре-
кращения исследований могут 
возникать, ко не часто. На-
пример. я считаю, нелепо тра-
тить такие средства на косми-
ческие исследования и сверх-
звуковую авиацию. 

8. По-моему, в дальнейшем 
мы будем наблюдать такие же 
колебания интересов в точ-
ных науках, как и в прошлые 
десятилетия. Например, я на-
стоящее время снижается ин-
терес к физике, молекуляр-
ной биочогии и радиобиоло-
гии, но остается прежним ин-
терес к астрофизике и биохи-
мической фармакологии. Мо-
лодых ученых сейчас уже не 
п^нячекаюг те дисциплины, 
которые привлекали десять 
лет назад; многие нв них ие 
понимают, что на протяжении 
своей научной деятечьности 
они будут вынуждены не-
сколько раз менять свои 
вз гляды к» етот счет. 

9. По моему мнению, искус-
ство и литература оказывают 
весьма могущественное влия-
ние на научную мысль, пото-
му что развивают (главным 

Профессор 

Жан ДЁРЕ: 

ПРОФЕССИЯ 

У Ч Е Н О Г О 

Т Р Е Б У Е Т 

ВЫСОКОЙ . . . 
1. Мие кажется, тот период, 

когда люди стали использо-
%

в а т ь огонь, научились изго-
товлять одежду и моторы, 
строить и охотиться, приру-
чать животных и обрабаты-
вать землю, является несрав-
ненно более важным, чем на-
учные открытия последних 
десятилетий. Именно приобре-
тение втих навыков дало ог-
ромному количеству люде* 
возможность посвятить себя 
обрезоваиию, науке и искус-
ству. И число втих людей 6У-
дет непрерывно расти, если 
только человечество ие станет 
жертвой какой-нибудь ката-
строфы. 

3. Истинно оригинальные 
открытия всегда бывают аб-
солютно неожиданными, как 
например, открытие микробов 
Пастером. Возможно, вта не-
ожиданность и есть то основ-
ное, что привлекает к ней ис-
тинного исследователя. 

4, Науку можно использо* 
|1ГЬ # разчичяых речят — *о. 

Профессор 

Зенон БАК: 

ИСТИННЫЕ Т В О Р Ц Ы 
И 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
Р Е М Е С Л Е Н Н И К И 

Профессор Замен Вам (Кель-
тия). Родился а 1*03 г. Окон-
чип медицинский факультет 
Брюссельского университета. 
С 1914 г. является профяссо-

Щ Я® В•• 
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Вана—физиология, фармако-
логия и радиобиология. Ом 
провел большой цимя работ по 
тоиеннояогми и биохимии 
нервных процессов. После 
второй мировой войны его 
внимания прнелеили пробле-
мы радиобиологии. Он зани-
мался разработкой химиче-
ских средстя профилактики 
лучевой болезни. Результат 
втих работ —установление за-
щитного действия цистамина 
и яго производных. Им пред-
ложен также ряд биологиче-
ских тестоя влияния на орга-
низм малых доа радиации. 

С 1958 г. Э. Ван. создатель 
ш к о л ы радиологоа-патологов, 
являятся иностранным чляном 
Анадемнн наун СССР. 

образом, а иача\е жизни) 
скрытую силу воображения, 
внушают мысль о необходимо-
сти «интеллектуальной аван-
тюры», которая характерна 
для любой осмысленной науч-
ной деятельности. За редкими 
исключениями, те яндные уче-
ные, которых я знаю или 
зна< лично, питали острый 
интерес к музыке, поазин или 
изобразительным искусствам. 
Невозможно написать хоро-
шую научную работу, не ала-

роших и плохих. — ио сама 
она не несет «а ето ответст-
венности. Эта ответственность 
возлагается на того, кто ис-
пользует ее достижения. 

6. Было бы бесполезным и 
неразумным стремиться при-
останояить какие-либо науч-
ные изыскания. 

7. Я не уверен, что в на-
стоящее время общественное 
мнение может яатормознть 
развитие науки. 

8. Машины освобождают 
молодых людей ' от однообра-
зия физической работы, давая 
им тем самым возможность 
яыбора между умственным 
трудом н праздностью, губи-
те чьной для молодежи. Но 
для того, чтобы изучать ка-
кую-ннбудь науку, совсем ие 
обязательно заниматься ею 
профессионально. 

10. Нет ничего удивятель-
ного а том, что бо\мнннство 
ученых считает развитие со-
временной иаухи более здоро-
вым. чем развитие литерату-
ры и искусства, так как, по-
следние больше подвержены 
ехиянню денег и власти. 

11. Любая профессия, я 
особенно профессия ученого, 
требует от человек» высокой 
профессиональной мора**. 
Правда, ев наличие не гаран-
тирует проявхенив втих ка-
честв «вне профессии». 

12. Я ие стараюсь е\иять 
на своих детей: важно, чтобы 
они еде\а\н свой выбор сво-
бодно, Же\ать же. чтобы они 
выбрали то и\и иное, даже 
не говор* об атом определен, 
ио, било вы опасна»*. 

дея ощущением порядка а 
красоты, а ети навыки при-
о б р е иют с я благодаря посто-
янному соприкосновению с 
литературой и искусством. 

10. Ученые, которым свой-
ственно пренебрежительное 
отношение к литературе • 
искусству, — люди совершен-
но тупые, ограниченные; как 
правило, они лишены анту-
аназма, необходимого, чтобы 
ярко н образно излагать ре-
аультаты своих наблюдений. 
Сплошь в рядом научная ли-
тература скучна в непривле-
кательна. Важные же научные 
тексты всегда тщательно 
уравновешены, хорошо напи-
саны и читаются с захваты-
вающим интересом. 

Лучший соособ доказать 
молодежи, как важно искусст-
во для научной деятельно-
сти, — ато читать и обсуж-
дать из ааиятиях (а классах 
мальчиков и девочек 15—18 
лет) простые, но незауряд-
ные, превосходно написанные 
тексты — Клода Бернарв или 
Пастера по-французски, А д -
риана, Дейла, Лвнгли и Ше-
рингтона по-английски, Пав-
лова по-русски, Гёте по-на-
иецкв, в также обретать вни-
мание учеников на то, что не-
которые ученые (например, 
Бородин) бы\н превосходны, 
ми музыкантами и компози-
торами. 

11. Несомненно, научная 
деятельность воспитывает 
нравственность, если только 
ие считать настоящими уче-
ными множество квалифици-
рованных техников, доволь-
стеующнхся простой текучкой. 
Для них наука — всего лишь 
работа, дающая почетное по-
ложение в обществе. А 
вот высококвалифицирован-
ных ученых недаром часто 
просят высказать свое мнение 
по моральным проблемам, та-
ким, как война и мир, кон-
троль рождаемости, беспокой-
ство молодого поко\ення. 
права человека и т. д. Их мне-
ние ценится высоко. 

12. Моя дочь —микробио-
лог, и ее путь а науке успе-
шен, несмотря на то, что 
она замужем и мать троих де-
тей. И научная деятельности 
— неотъемлемая часть ее 

Профессор Ж а н Лёра (Фран-
ция). Родился в 1906 г. в Шаи-
тоне, близ Наисн. Окончил 
Высшую нормальную ш к о л у . 

Профессор Ж. Лёре — круп-
ный французений математин, 
который внес заметный енлад 
а теорию дифференциальных 
уравнений и функциональный 
анализ. 

Ж. Ларе является 
Академии наук Франции. Ака-
демии наук СССР, Националь-
ной академии наук США. 

I 

Профессор Эмилио Сегре 
(США). Родился • 1905 г. • 
Тияочи (Италия). Посла пя* 
ряяада • США занимается 
исследоаательсиой работой • 
Налифориийсном университе-
та а Бернли. С 1942 г. аитие-
ио включился я исследования 
по атомной проблеме. 

Профессор Э. Сегре являет-
ся чланом Национальном ака-
демии наум США и ряда аа-
руОеяеныя академий. В 1999 г. 
ему вмдд присуждена Нобе-
левская премия. 

XX ВЕК 
КЛУШ 

ОБЩЕСТВО 
Около полутора лет «Литературная газета» аедвт анкету 

• Наука н общество-. Как показывает почта, втн публикации 
вызвали большой интерес в нашей стране и за рубежом. I 
В сопроводительных письмах многие известные деяте-
ли науки высоко оценивают ранее опувлииованныя ма-
териалы. «Неужали ати ответы останутся напечатанными 
только по-русски? — спрашивает вельгийсний ученый про-
фессор 3. Баи. — Лично я считаю, что было бы полезно соста-
вить и французений вариант». 

Интерес ученых н вопросам анкеты объясняется еще и тем. 
что многие из ннх сами постоянно задумываются над анало-
г и ч н ы м и проблемами. «Я надиктовал ответы на машиииу, — 
пишет амаринанский исследователь, лауреат Нобелевской пре-
мии профессор Р. Робинсон. — Но ато не значит, что думал 
я над нимн нание-то считанные минуты, большая часть за-
тронутых вами проблем занимает мой ум постоянно, и ответы 
легко всплывают на поверхность». 

Редакция уже намерена была завершить публикацию отве-
тов на анкету -Науна и общество». Однако ввиду продол-
ж а ю щ и х с я поступлений асе новых ответов нз-за рубежа мы 
считаем себя на вправе лишить читателя возможности позна-
комиться с наиболее интересными на присланных материалов. 
Приносим глубокую благодарность всем зарубежным ученым, 
принявшим участие а нашей аннате. 

Профессор » 

Эмилио СЕГРЕ: 

У В И Д Е Т Ь 
Р Е Ш Е Н И Е 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Х 
ПРОБЛЕМ 

1. Наука заняла важное ме-
сто потому, что она чудовищ-
но уве\ичивает могущество 
че\овека н удов\етворяет тягу 
к пониманию и знанию — от-
личительное свойство челове-
ка. Скорее всего наука и в 
дачьненшем будет занимать 
такое место, но по мере сво-
его развития она будет разре-
шать проблемы, в корне от-
личные от нынешних. Ньютон 
и мечтать не мог о физике 
»\ементарных частиц, а Гар-
вей — о мо\екуляриой био-
логии. 

2. Более всего меня взео\-
ноеалн успехи квантовой ме-
ханики и молекулярной био-
логии, 

3. В физике есть простые, 
но совершенно таинственные 
проблемы, особенно в фиэнке 
э\ементарных частиц, н мне 
хотелось бы увидеть их реше-
ние. Вне моей сферы знаний 
ве\нчаншего внимания науки 
засч-живаег проблема разума. 

4. Быстрое развитие науки 
может п р н в е чи к отрицатель-
ным последствиям, есля поли-

я 
если 

тнческне и социальные лиде-
ры не улае\ивают втих по-
следставй и применяют науку 
ошибочно. 

6. Навряд ли возможно 
прекращать исследования. 
Можно, пожалуй, приостано-
вить применение нх результа-
тов в массовых масштабах, 
ато с\едует сделать, 
признаешь, что применение 
а общем и целом вредно. 

8. Отвращение к науке, 
испытываемое частью молоде. 
жн, представляется скорее не-
з ре\ым протестом против 
в\оупотре6*ених научными 
знаниями и против направле-
ния нх по каналам, которые 
де\ают жизнь менее приятной 
и\н создают страшимо опас-
ность. Эгот протест оправдан, 

9. В\ихние литературы н 
искусства на научно-техниче-
скув> мысль не6о\ьшое, 6о\ь-
ше зачетно обратное влияние. 

10. Пренебрежения к лите-
ратуре и искусству среди уче-
ных нет. Я. например, сбочь-
шим удовольствием н интере-
сом читаю русские книги и, 
разумеется, книги на других 
языках. Набмодаемое порой 
презрение относится не к ли-
тературе. а к бесп\одной вру-
дипии 1-е хватает н в науке. 

11. Занятие наукой не спо-
собствтег развитию 
ственности, разве что 
тает стать чуть более 

нрав-
помо-
само-

кри • ичнмм н объективным. 
12. Я хотел бы. чтобы мои 

дети ста\и учеными, но то\ь-
ко при условии их свободного 
выбора. Область науки до\ж-
ка бытл та, которая им ир.ь 
вится. Одна ив моих доче-

Профессор Юджин ВИГНЕР: 

Ф Н Е Й 1 М Е Ч Т А Ю 

Профессор Юджин Вигнер 
(США). Родился в 1902 г. а 
Будапеште. Окончил Высшее 
техническое училища а Вар-
лииа и до ИЗО г. занимался 
исследовательской работой а 
Германии. Переехав в США. 
был профессором физики в 
Принстонском и •искомсин-
скоат университетах. Латом 
193В г. вместе с Фар ми и 
Эйнштейном обратился и пра-
вительству США с просьбой 
финансировать исследования 

1. Последние десятилетия 
внесли величайшие перемены 
в научную теорию н практику, 
и все еще не видно конца зтой 
революции. Мы открыли то, 
как надо детать открытая. По 
моему мнению, наука к в да-
леком будущем по-врежнему 
сохранит за собой ведущую 
ро\ь. 

2. Наиболее важными, яе 
мой взгляд, были работы в 
обтасги биохимии. Благо-
даря етому впервые в истории 
была установлена научная 
основа для физиологии и кли-
нической медицины. 

3. Важных открытий мож-
но ожидать во всех областях 
науки УПОМЯНУ лив!Ь три ив 
них. Во-первых, я имею в ви-
ду наши познания генетиче-
ского кода. К\юч к наслед-
ственности и к синтезу всех 
•итов белка, имеющихся в 
организме. — нуклеиновая ки-
схота ДНК . Некоторые уче-
ные полагают, что именно ето 
направление исследований по-
зволит найтя причину раяо-
вых заболеваний и способы аз 
лечения. 

Дахее, будет исследован я 
выяснен механизм, при помощя 
которого центральная нервная 
система управляет челояече-
скнмн вмоцивми и памятью. 

Наконец, а области физи-
ки протресс будет свяава с 
производством анергия благо-
даря термоядерной реакции 
Когда (и если) ато будет до-
стигнуто, человечество станет 
обладателем неограниченной 
анергии и в то же время изба-

Б ' 

рей — аоолог, в 
ркк. 

сын — исто-

Профессор Рагнар Гранит 
(Швеция). Родился а 1900 г. 
Окончил Хельсинкский уни-
верситет, где и начал свою на-
у ч н у ю карьеру. Р. Гранит ра-
ботал • Каролинском универ-
ситете (США) и в Рокфелле-
"овсиом институте в Нею-

1орне. В 1963—1965 гг. он 
был президентом Шведской 
королевской академии, а за-
тем — ее анце-преэидеитом. 

В 1967 г. Р. Граниту была 
присуждена Нобелевская пре-
мия по физиологии и медици-
не за объяснение физико-хи-
мических процессов зрения. 

В нынешнем году на рус-
ском языке издана моногра-
фия Р. Гранита «Основы рагу-
ляции движений», в которой 
обобщаются его многолетние 
г р уды по биологии. 

в области расщапяания атом-
ного ядра. С 1942 г. работал 
над проблемой плутония я ме-
таллургической лаборатории 
Чннагсиого университета, а 
посла окончания второй ми-
ровой войны б ы я директором 
исследовательского отдела я 
Ок-Ридже, где занимался мяу-
канием радиоизотопов. 

За в а ж н ы * вклад а совре-
менную атомную физику Ю 
Вигнер удостоен медали 
Франклина. медали Макса 
Планка, является лауреатом 
премии Эирино Ферми. В 
1963 г. ему была присуждена 
Нобелевская премия по физи-
ка. 

Профяссор Ю. Вигнер на-
вран чланом многих академи-
ческих обществ: Америкам-
сноге физического общества. 
Национальной академии науи 
США. Американской аивдемии 
неук к искусств. 

1. Могущество науки, ее 
способность производить ал**-
тричество, уДобреиия и взрыв-
чатку впечатляли и впечат-
ляют человечество. Посколь-
ку проблемы втн разрешены. 

Профессор 

Эдвард КЕНДАЛА: 

И 1 Ш Я ГШ 

йягг 
Окончил Нолумбнйскнн уни-
яерситет. Исследовательскую 
работу начал а 1*10 г. в Дет-
ройте. 

Область н а у ч н ы х исследова-
ний з. Кеидалла — биохимия. 
Здесь он, я частности, зани-
мался изучением состава мо-
ры надпочечников. Э. Иеидалл 
вел работу по синтезу корти-
зона и применению его При 
печении а я три то в и ревмати-
ческих заболеваний. 

• 1915 — 1929 гг. « и б ы л 
президентом Американского 
общества биокимииов. Э. Кеи-
далл яяляятся членом ряда 
научно-исследовательских ве-
ществ и удостоен множества 
премий и академических на-
град. 

• 1956 г. ему была п р и с у а * 
дона Нобелеясная премия. 

роль вх, а вместе с тем я роль 
натки, уменьшится. 

3. О кахом научном откры-
тии я мечтаю? Я бы хотел, 
чтобы был найден какой-ни-
будь способ объяснить всем 
а каждому, что счастье не яо 
власти, а я работе и ряде 
мелких достижений. 

7. Мешает ли науке повы-
шенный интерес общественно-
сти? Я думаю, благодаря та-
кому интересу люди могу* 
счесть научную карьеру лег-
ким путем. 

9. Я полагаю, что литера-
тура и искусство способны 
я«нять на мышление ученых. 
Многие идеи Фрейда были, 
по крайней мере отчасти, 
вдохновлены произведениями 
литературы и искусства. Он 
отдаяал должное Достоевско-
иу. 

11. Способствует ли науч-
ная деятельность воспитанию 
нравственности? Да, если она 
идет от души, а не обуслов-
лена погоней М яластью. 

12. Надеюсь<' что, выбрая 
себе карьеру математика, мо9 
сын способствовал .своему 
счастью. 

вится от загрязнения воздуха, 
которое обусловлено сгоранв-
ем органического топлива. 

7. Острый интерес общест-
венности может привлечь к 
научной деятельности людей, 
не вполне пригодных в ней. 
Тем не менее всегда в у д у т 
способные и увлеченные муц> 
чины и женщины, продолжаю» 
щне развивать науку. 

8. Да, литература н искус» 
стао способны сделать жизнв 
интереснее и приятнее, а му . 
зыка может снять усталосг» 
с напряженного мозга. Одна» 
ко важнейшее свойство учено» 
го — способность к творчест-
ву. Литература а искусство 
иогут повысить отдачу мозга, 
яо сама по себе ие вложат • 
него и не разовьют в нем 
втой способности, если он ив 
творческая личность. 

10. По -моему, человек, ко-
торый пренебрежительно от-
носится к литературе • 
искусству, — вто человек, ли-
шенный широты кругозоре . 
П у п ь он преуспевает в ка» 
вой-то сфере деятельности ,— 
ему яе стать лидером в об» 
щестее. 

11. Да, науке способствует 
развитию высоких нравствен» 
вых качеств. 

12. Если бы у моего ребек-
ва окааалнсь творческие спо» 
собности, я помог бы ему под-
готояиться к тон облеста 
науки, которую он сам выбе-
рет. Надеюсь, он проживет 
достаточно долго, для тоге 
чтобы насладиться радости, 
ив, которые достаются на 
долю ученого. 

Профессор Рогнор ГРАНИТ: 

" . Ш И Ш И М Ш 1 
1. Почему яаука заняла 

столь важное место? Соглас-
но мнению непосвященных, — 
главным образом благодаря 
успехам медицины и техники, 
то есть практическому при-
менению. Согласно мнению 
ученых и интеллигенции, — 
благодаря великой «авантюре 
мысли». Роль науки в буду-
щем? Вполне возможно, что 
существует предел повышению 
ее важности. Хо т я биологиче-
ским нзукям предстоит еще 
долгий путь. 

4. Сущестяуют ля основз-
ния для поекращения иссле-
дований? Что бы вы ни по-
знали в научном плане, люди, 
гтремпщнеся к в»асти любой 
ценой, могут злоупотреблять 
зтим достижением на>ки и 
превратить его я орудие ре-
прессий. 

10. О пренебрежении а ли-
тературе в искусству в среде 

ученых. Дураки не переведут-
ся. но подобное отношение не 
свойственно ученым, имею-
щим мало-мальски СОЛИДНУЮ 
репутацию. У таких людей 
круг интересов обычно ши-
рок. 

11. Как влияет занятие нау-
кой на нравственность? Уче-
ные придерживаются опреде-
ленных критериев истины и 
презирают подтасовку. Благов 
даря ятим принципам сообще-
ство ученых поддерживает бо-
лее высокие стандарты взаи-
моотношений. чем любая дру-
гая человеческая группировка. 
Влияет ли вто на прочие ас-
пекты нравственности, вопрос 
Опорный. 

12. Да, мне было бы прият-
во увидеть, что мой дети, вну-
ки я т. д. Посвятили свою 
жизнь великой феерии мыс. 
да, независимо от наб |раняо | 
имя области науки. 

> ; • 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
м А«1ВМ1« 4971 Г. Л И Т « М т Н А Я ГАЗЕТА_Н«_» 

[ ЕРВЫИ вывод, к ко-
торому неизбежно 
приходят наблюда-

тели, анализирующие ны-
нешнюю сложную предвы 
борную ситуацию во Фран 
цин, состоит в том, что 
в расстановке политических 
снл страны происходит су-
щественный качественный 
сдвиг. 

Правительственная про-
грамма союза левых сил, 
образованного коммуниста 
ми, социалистами и левыми 
радикалами, стала в пред 
дверии парламентских вы 
боров доминирующим фак 
тором внутриполитическом 
жизни страны. Публикуе-
мые сейчас один за другим 
результаты опросов обще 
ственного мнения свиде 
тельствуют неизменно о ли 
дерстве Народного союза 
Правда, это лишь одни из 
показателей. 

Но есть и другие при 
знаки успеха Народного со 
юза на нынешнем этапе 
Это, в частности, невидан 
ная массовость митингов и 
собраний, на которых изби 
ратели заинтересованно и 
горячо обсуждают програм 
му Народного союза. Это, 
наконец, непрерывно рас-
тущий поток заявлений о 
приеме в Коммунистиче-
скую партию. 

Необычная и с каждым 
днем все более напряжен-
ная предвыборная полити-
ческая ситуация возникла 
не вдруг. Андре Фонтен 
полгода назад утверждал в 
газете «Мои д», что «ус-
пех Народного союза на 
предстоящих выборах более 
чем гадательный», но что 
«лучше, однако, быть осто-
рожным». И. видимо, осто-
рожности ради писал: 

« Изучение результа тов 
некоторого числа выборов 
в течение последних лет 
показывает, что успех боль 
шинства (то есть парла-
ментского большинства, со-
стоящего из представителей 
партии ЮДР и ее союзни-
ков) не обязательно обеспе-
чен заранее. В конце кон-
цов, на президентских вы-
борах 1965 года де Голль 
получил лишь 44,77 про-
цента голосов зарегистриро-
ванных избирателей против 
37,38, поданных за Митте 
рана. На парламентских вы-
борах 1967 года «большин-
ство» получило 244 моста в 
то время, когда было избра-
но 487 депутатов, а левые 
получили 193 места Во 
время референдума 1969 го-
да генерал получил толь-
ко 46.82 процента «да» 
(36,69 процента зарегистри-
рованных избирателей). 
Процент голосов, поданных 
в том же году за его преем-
ника (то есть за Ж Помпи-
ду), увеличился с 44,46 про-
цента в первом туре до 
57.58 процента во втором 
лишь потому, что в про-
межутке между двумя ту-

рами значительно увели-
чилось число воздержав-
шихся. (Как известно, имен-
но к этому впервые в своей 
истории призвала избирате-
лей Французская коммуни 
стическая партия.—В. Ц.). 
Если же учесть число заре-
гистрированных избирате-
лей, — продолжает А. Фон-
тен,—в первом туре за него 
было подано 34,05 процен-
та голосов, а во втором — 
37,5 процента...» 

Из данных, к которым 
апеллирует А. Фонтен, вы-
текают два взаимосвязан-
ных вывода. Во-первых, 
большинство. возглавляв-
шееся сначала генералом 
де Голлем. а ныне прези-
дентом Помпилу, как бы ни 
сужалась его избиратель-
ная база, выходило, хотя и 
не без труда, победителем 
в итоге проходивших во 
Франции начиная с 1958 
года выборов и референду-
мов. И во-вторых, победа, 
как правило, доставалась 
ему в силу отсутствия орга-
нически объединенной ле-
вой оппозиции. В тех слу-
чаях, когда благодаря пре 
жде всего настойчивости 
коммунистов левые силы 
объединялись, как это бы 
ло. например, в 1965 и 
1967 годах, исходя из так-
тических предвыборных со-
ображений, они сразу при 
обретали новое качество, 
новый динамизм. Но им 
всегда не хватало долго-
срочной совместной прави 
тельственной программы 
которая налагала бы на 
участников этого союза точ-
ные обязательства. Теперь 
союз левых сил. основан 
ный на совместной про-
грамме, — налицо. И про 
грамма эта продиктована 
интересами трудового на 
рода Франции. Это. ко-
нечно. в первую очередь 
выдающийся успех фран 
цузских коммунистов, ко-
торые неустанно на про-
тяжении всей славной и ге 
роическоя истории своей 
партии боролись за единст-
во и совместные действия 
левых сил. И победа эта. 
в частности, опровергает на 
практике ставшее уже хо-
дульным утверждение реак-
ционных западных «полито-
логов» о тбм. что в высоко-
развитых капиталистиче-
ских странах действия ком 
мунистов обречены, а их 
марксистские взгляды ста 
новятся анахронизмом. 

Кто сегодня осмелится 
утверждать, что Франция 
не является высокоразви 
той индустриальной держа-
вой? Раймон Картье ло-
мится в открытую дверь, 
когда доказывает на стра-
ницах «Пари-матч» что 
уровень экономики Фран-
ции очень высок, что Фран-
ция уже «наступает на пят-
ки» Западной Германии. 
Возможно, он не преувели-

чивает, когда пишет, что 
«Франция меньше чем че-
рез десятилетне станет пер-
вой экономической держа-
вой Европы (Западной, ра-
зумеется. — В. Ц.) и чет 
вортой в мире после США 
Советского Союза и Япо-
нии». Но анализируя отно-
шение большинства своих 
соотечественников к тому, 
что он называет «француз-
ским чудом», Р. Картье 
приходит к огорчительному 
для себя выводу: «францу-
зы не верят во французское 
чудо». 

Но дело, конечно, не в 

Франции, помог француз-
ской экономике модерйизи 
роваться, твердо встать на 
ноги, а вслед за этим на-
чать пробовать свои силы и 
но внешней экспансии. Этой 
цели служили и служат по 
сей день с большей или 
меньшей степенью эффек-
тивности все созданные при 
де Голле государственные 
институты политической и 
экономической власти. , 

Но французы трудящиеся 
всегда знали, что капита-
лизм. несмотря на все это, 
не перестал быть капита-
лизмом И рабочие не пере-
стали быть эксплуатируе-

неминуемую политическую 
смерть. 

Почти пять лет прошло 
после тех событий, которые, 
как считают французские 
коммунисты, явились «вы-
ражением кризиса государ-
ственно - монополистическо-
го капитализма» и энамецо 
нали обострение классовой 
борьбы и расширение ее 
масштабов За эти годы 
французский капитализм, 
несмотоя на свою «вновь 
обретенную молодость», не 
мог полностью избежать те* 
кризисных конвульсий, ко-
торыми характеризуется 
эволюция всей мировой ка-

мее разрыв • _ 
ком развитии раяиых райо-
нов страны Если в 1960 
году было 2 223 ООО дней 
забастовок, то в 1971 гедУ 
— 4 400 000... 

Вот на этом фоне про-
грамма Народного союза 
выглядит как серьезно 
разработанный плен, вы 
полнение которого при-
звано поставить, опираясь 
на уже достигнутый высо-
кий уровень развития 
французской экономики, все 
материальные ресурсы и 
все резервы человеческого 
труда и творчества на служ 
бу всему народу. 

Виктор ЦОППИ' 
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собрания Франции. 
Париже — здание Национальною 

том. что «французы не ве 
рят». Просто, надо пола 
гать, сотворенное их трудом 
«чудо» пока еще очень да-
леко от того, чтобы превра-
титься в «чудо» для каждо-
го из них Французов не на 
до убеждать в том. что их 
страна действительно опере 
жает многие другие капита-
листические страны по це-
лому ряду показателей в 
разные отраслях экономи-
ки. Это относится прежде 
всего к таким авангардным 
в условиях научно-техниче 
ской революции отраслям 
промышленности, как авиа-
ционная, химическая, элек-
тротехническая. Франции 
есть чем гордиться в обла-
сти автомобилестроения, 
архитектуры... 

Этих высоких показате-
лей французская экономи-
ка достигла уже после того, 
как в 1962 году закончи-
лась война в Алжире и 
французский монополисти-
ческий капитал, будучи вы 
нужденным отказаться от 
старого колониализма, по-
лучил гораздо больше сво-
боды действий, чем до той 
норы. Целый ряд внешне-
политических факторов, в 
том числе и линия генерала 
де Голля на обеспечение 
подлинной независимости 

мыч классом, хотя им и 
удалось за минувшие пят-
надцать лет добиться вы 
полиения хозяевами ряда 
их требований 

Май 1968 года с его глу-
бочайшими социальными 
потрясениями беспощадно 
обнажил и усугубил классо-
вую дисгармонию француз-
ского общества и стал, по 
существу, тем водоразде-
лом, с которого началось 
усиление поляризации поли 
тических снл Франции. 
Именно тогда в ходе своих 
беспрецедентных по разма 
ху сражений рабочий 
класс, как никогда прежде 
— во всяком случае с эпо-
хи Народного фронта 1936 
года. — осознал и показал 
свою силу. Французские 
трудящиеся окончательно 
убедились в том. что их бу-
дущее. их «поющее завтра» 
— в единстве всех их отря-
дов. в единстве не на час 
забастовки, а на годы. По 
существу, это испытание 
борьбой' заставило оконча-
тельно Французскую со-
циалистическую партию, ко-
торая тогда именовала себя 
по старинке СФИО (Фран-
цузская секция рабочего 
Интернационала), уяснить, 
что ее политика беспринцип-
ного сотрудничества с капи-
талистами означает для нее 

питалистической системы в 
целом. 

Если в 1969 году темпы 
промышленного производст-
ва во Франции увеличились 
на 13,7 процента, то уже в 
1971 году этот прирост со-
кратился более чем наполо-
вину и составил 5,3 процен-
та. Прирост валового наци-
онального продукта сокр^а-
гнлси с 7,6 процента в 1969 
ГОДУ до 3,4 процента в 1972 

Жу. Но. главное, фран-
'ские правящие круги 

не смогли избежать ин-
фляции, поразившей все 
крупные капиталистические 
страны Цены, несмотря на 
все усилив правительства, 
выросли в. прошлом году на 
6,9 процента. Значительно 
увеличилась безработица — 
к декабрю 1972 года было 
официально зарегистрирова-
но около 100 ООО неудов-
летворенных заявлений о 
найме на работу, что явля-
ется беспрецедентной циф-
рой с 1945 года. А по неко-
торым данным, число без-
работных во Франции ныне 
составляет 800 ООО чело-
век. Серьезно ухудшилось 
социальное и экономиче-
ское положение сотен ты-
сяч рабочих — иммигран-
тов из Алжира. Испании, 
Португалии и других 
стран. Стал еще ощути-

Как говорил в своем до 
кладе на XX съезде ФКП 
Жорж Марше, «сегодня во 
Франции необходимо и воз-
можно заменить режим мо-
нополий новой экономиче-
ской и политической демо-
кратией», что и является 
задачей совместной про-
граммы левых сил... «Идет 
1Н речь в этой программе 
об установлении коммуниз-
ма или даже социализма?— 
продолжал Жорж Марше. 
— Ясно, что нет. Главной 
основой социалистического 
общества является коллек-
тивная собственность на 
всю совокупность основных 
средств производства и об-
мена и осуществление поли-
тической власти рабочим 
классом в союзе с другими 
слоями трудового населе-
ния. Достаточно ознако-
миться с совместной про-
граммой, чтобы констати-
ровать, что ее осуществле-
ние не означает установле-
ние такого режима во Фран-
ции». 

В самом деле, совместная 
правительственная програм-
ма коммунистов, социали-
стов и радикал-социали-
стов предусматривает та 
кие меры по ограничению 
всепластня монополий, ко-
торые затронут в общей 

сложности менее 1 процен-
та французских предприя-
тий, и. таким образом, ча 
стный сектор останется 
очень значительным. Кро-
ме того, программа — и это 
один из ее кардинальных 
пунктов — предусматрива 
ет национализацию всей 
банковской и финансовой 
системы. 

Что же конкретно и ощу 
тимо должно измениться 
дли французских трудящих 
Ря. если программа эта бу-
дет претворена в жизнь? Бу-
дет установлен минималь-
ный заработок в 1000 фран 
ков в месяц н произведено 
общее повышение зарпла-
ты, снижены налоги с 
зарплаты и с других трудо-
вых доходов, гарантирова-
на покупательная способ-
ность. улучшены условия 
труда и расширены права 
трудящихся на предприя-
тиях, снижен пенсионный 
возраст (сейчас во Франции 
МУЖЧИНЫ имеют право на 
пенсию в 65 лет. а женщина 
— в 60). проведена демо 
кратическая реформа систе 
мы образования... 

В совместной программе 
выдвигаются и другие, как 
внутриполитические, так и 
внешнеполитические проб 
лемы, стоящие перед Фран 
цней. 

Как же реагируют па это 
сторонники правящего боль-
шинства? Раздраженно, 
нервно. Хладнокровию и ло-
гике Народного союза про-
тивопоставляется порой са-
мый примитивный антиком-
мунизм. «Эпидермическим 
антикоммунизмом», как на-
зывают французы эту за-
разную и трудно излечи-
мую болезнь, сегодня, в 
преддверии выборов, в тя-
желой форме болеют мно-
гие. 

В хоре этом слышатся 
голоса некоторых деяте-
лей. обладающих в поли-
тической жизни страны 
довольно значительным ве-
сом. Я имею в виду преж-
де всего лидеров так назы-
ваемых реформаторов, кото-
рых возглавляют сенатор, 
мэр Руина Жан Леканюэ и 
председатель партии ради-
калов, бывший хозяин жур-
нала «Экспресс» Жан- Жак 
Серван-ШреНбер (Ж Ж 
С.-С.). Они именуют сеоя 
то «буферной партией», то 
»шарнирной*, то «партией-
арбитром». призванной «ос-
тановить политический ма 
ятпик точно посередине» 
«Реформаторы», по сущеет 
ву, не предлагают ника-
кой реформы и на всех 
перекрестках оповещают 
всех и вся. что они будут 
делать то же самое, что де 
далось до сих пор без них. 
но «лучше» «Улучшение», 
по их разум еиню. Явянвю 
состоять лишь в усилении 
зависимости Франции от 
США Идеал Ж.-Ж. С.-С и 

Леканюэ — это полный воз-
врат к атлантиэму и к «хо-
лодной войне», превраще-
ние «Общего рынка» в но» 
пый политико-военный блои, 
враждебный социалистиче-
ским странам Европы. 

На этом политическом но-
вообразовании прочно за-
крепилась этикетка «Тре-
тья сила». Результаты оп-
росов общественного мне-
ния оставляют за рефор-
маторами около 12—14 
Процентов голосов на пред-
стоящих выборах. Так что 
эту СИЛУ, хоть она и тре-
тья, хоть и собираются 
под ее флагами люди из 
самых консервативных и 
политически отсталых ка-
тегорий буржуазии, сбра-
сывать со счетов нельзя. 
Во всяком случае если эта 
группа получит хоть сколь-
ко-нибудь мест в будущем 
парламенте, она станет 
яростным противником не 
только коммунистов и их 
союзников, но и любого 
правительства, которое ре-
шит продолжать начатую де 
Голлем и получившую в 
последнее время такое раз-
витие политику дружбы и 
сотрудничества с Совет-
ским Союзом. 

Да, во Франции есть лю-
ди, которые чувствуют, что 
почва уходит у них из-под 
ног. Что наше время, озна-
менованное разрядкой на-
пряженности. — уже не их 
время. Мириться с неиз-
бежным эти деятели, среди 
которых есть и такие, что 
прикрываются знаменем 
голлизма. не намерены, и 
потому они используют ны-
нешнюю предвыборную по-
лемику для диверсий про-
тив политики согласия и со-
трудничества между СССР 
и Францией, против безопас-
ности в Европе, за возврат 
к «холодной войне», за уси-
ление гонки вооружений... 

Но чем ближе подходит 
Франция к выборам, тем 
беспомощнее и одиознее вы-
глядят те. кому антикомму-
низм и антисоветизм зам -
няют программу И тем 
громче и увереннее звучит 
голос подавляющего боль-
шинства французов, кото-
рые считают: каким бы I I 
оказался исход выбо 'оч. 
Франция не свернет с ну >-
са на укрепление .согласия, 
сотрудничества и дружбы 
с Советским Союзом 

Итак, французы живут в 
ожидании выборов. Отнюдь 
не пытаясь предсказывать 

их результаты, мы можем, 
однако, с уверенностью го-
ворить о том. что во Фран-
ции начала 1973 года мно-
гое изменилось и продол-
жает меняться. И что пере-
мены эти не могут не от-
разиться на всем дальней-
шем развитии страны, с на-
родом которой нас связы-
вает давняя дружба. 

Владимир ЦВЕТОВ 

В п О 
Л И Ц А 

Быстрый рост вкономшш Японии определяется $ первую ояергд* «вщвднел ксплуатацией 
трудящихся. На снимке; живые г робот»* виктронноС империи < Мацусита д>н*и> 

В ОДИНАКОВЫХ го-
лубых халатиках и 
голубых косынках у 

конвейера стоят одинако-
вые девушки. Каждые де 
сять секунд они снимают с 
движущейся ленты крохот-
ные панели, ощетинившие 
ся проволочками, и кладут 
их под микроскопы. Еле 
приметный поворот тон-
кой. как игла, отвертки, и 
руки опять взлетают над 
конвейером, чтобы поло-
жить панели на ленту и 
взять новые 

— Производительпос т ь 
труда на нашем заводе вы 
ше. чем на предприятиях 
западноевропейских фирм 
«Филипс» или «Груидиг». 
— говорит сопровождаю-
щий меня сотрудник ком-

пании «Мацусита дэини», 
одной из крупнейших фирм 
по производству электрон-
ной аппаратуры, а также 
бытовой радио- и алектро 
техники. — За последние 
пять лет производитель 
ность труда возросла у нас 
на 99 процентов 

— Наверное, в этом не 
те девушки долго не па 
держнваются? — спросил 
я. — Ведь можно найти 
работу полегче. 

— Текучесть кадров у 
нас не превышает двух 
процентов в год, — отве 
тил мой провожатый. — А 
в среднем по обрабатываю 
щей отрасли текучесть кад 
ров составляет не более 
трех с половиной процен 
тов. 

ПОЖИЗНЕННО 

Можно изменить своим 
прежним взглядам, можно 
развестись и жениться сно-
ва. можно взять другую фа 
мнлню, но недопустимо од-
но — изменить предприя-
тию. компании. 

С малых лет японцу вну-
шают: долг рабочего и слу-
жащего — любить компа-
нию. как свои» семью, а хо-
зяина, как родного отца. 
Тот, кто дважды сменит 
место работы, возможно, 
уже не найдет третьего: его 
будут считать «летуном», 
на которого нельзя поло-
житься. 

Очевидное фарисейство 
прикрывается разглаголь-
ствованиями о том, что н 
предприниматели считают 

компанию «родной семьей». 
Они нанимают рабочих и 
служащих на всю жизнь — 
вплоть до выхода на пен-
сию И если те не совер-
шают серьезных ошибок 
или проступков, их не 
увольняют даже при ухуд-
шении экономической конъ-
юнктуры. 

Стать постоянным рабо-
чим или служащим далеко 
не так просто. Предприни-
матели отбирают лучших 
из лучших. 

Для того чтобы посту-
пить на работу в крупную 
компанию, необходимы две 
рекомендации — желя 
тельно от людей, уже в ней 
работающих. Поручитель 
несет ответственность за 
свою рекомендацию Ему 
можно предъявить иск. 
если рекомендованный им 
человек не проявляет долж-
ного усердия. 

Следующий этап — при-
емные экзамены. Затем — 
собеседование с целью вы 
явления природных склон 
мостей и интересов нанн 
маемых рабочих и служа-
щих, их психологической 
I овместимостн с уже сло-
жившимся коллективом II 
лишь потом — профессно 
налыюе обучение, или. как 
говорят в Японии, «ориен 
тация», на том участке, где 
снимаемому предстоит ра 

Мотать «Ориентация» ппо-
должаетсл от трех месяцев 
до года. 

Разумеется. подобные 
методы помогают отбирать 
действительно способных и 
энергичных людей Но при 
этом надо учитывать и дру-
гой момент: предпринима-
тели оценивают результа 
ты экзаменов, собеседова 
ннй и итогов «ориентации» 
с полиций опытных эксплу-
ататоров У трудящегося с 
созревшим классовым са 
мосознаинем весьма мало 
шансов пройти сквозь «чи 
стнлнще». 

Нам требуются позн 
тивные умы, а не «крити-
каны». — сказал началь-
ник отдела кадров завода 
компании «Мацусита дэи-
ни». 

Ганнее утро Поежи 
ваясь от холода, мы стоим 
у проходной металлургиче-
ского завода «Синнихои 
сэйтэцу». Людской поток 
вливается в ворота Ком 
бннезонов. спецодежды 
почти не видно Люди, спе 
шащне на работу, внешне 
почти не отличаются от 
гех. кого встречаешь по 
трам в токийском районе 

Маруноути. который не 
редко именуют японским 

Сити или Уоллстритом. 
Это — постоянные рабочие, 
те, что наняты пожизненно. 

Рядом с главным вхо-
дам — узкая дверь. К ней 
тянется цепочка так назы-
ваемых «временных» рабо-
чих. Низко надвинутые на 
глаза мятые кепки, под-
нятые воротники потрепан-
ных курток. Иные — в 
«гэта». японской деревян-
ной обуви. Ремешки, удер-
живающие «тэта», черными 
полосками прочерчивают 
покрасневшие от холода но-
ги. Отдельная дверь для 
временных рабочих ведет 
как бы в другой мир — не 
тот, где обитают «постоян-
ные*. _ 

«Временный» — это тот, 
кто не смог при поступле-
нии на работу зарекомендо-
вать себя должным обра-
зом, кто не имеет достаточ-
но высокой квалификации, 
у кого образование ниже 
необходимого уровня, кто в 
прошлом менял место ра-
боты Разумеется, мномн-
временные рабочие с года 
ми овладевают професси-
ей! ничуть не хуже, чем 
1Юстоянные. и некоторые 
бел отрыва от производст-
на заканчивают учебные 
шнедення, но только еди-
ницы пробиваются в раз 
ряд постоянных. 

Капиталистам выгодно 
существование временных 
рабочих. Их заработная пла-
та составляет меньше поло-
вины того, что получают 
рабочие постоянные. «Вре 
ченным» компания не дает 
пенсий, не предоставляет 
жилья, не обеспечивает их 
медицинским обслуживанн 
ем, не оплачивает проезд 
до работы, не разрешает 
пользоваться принадлежа 
Щ11МН компании магазина-
ми. где товары продаются 
по льготным ценам. «Вре 
ченные» выполняют роль 
амортизатора, смягчающе-
го удары кризиса: в пору 
спада их выбрасывают на' 
улицу Именно они, времен 
ные рабочие, оказываются 
лишними в результате авто

 ( 

матнзацин производства. 
Для постоянного рвбоче 

го нет ничего страшней, 
чем превратиться во вре-
менного. И он «выклады-
вается» у домны. У кон-
вейера. на строительных 
лесах ради процветания 
компании, ибо ее банкрот-
ство означало бы и его лич-
ный крах: в другую ком 
пинию его возьмут только 
• временным» Не щадят се 
бя и временные рабочие: 
о:ш хотят прорваться в по-
стоянные 

Система пожизненного 
найма имеет совершенно 
четкое социально-классовое 
назначение: воспитать у ра-
бочих и служащих чувство 
преданности компании и 
хозяину, убедить их в том. 
что «предприятие — это 
родной дом». А «заинтере-
сованность» рабочего в ус-
пехе компании позволяет 
предпринимателю усили-
вать эксплуатацию В 
Японии она вдвое интен-
сивнее. чем в Соединенных 
Штатах. В среднем по стра-
не заработная плата рабо-
чих и служащих в три ра-
за меньше, чем в США. 
в полтора раза меньше, чем 
в Англии и ФРГ. 

ЗА РАВНЫЙ ТРУД -

НЕРАВНАЯ ОПЛАТА 
«•швннашнанашнаашмнн* 

Японские рабочие н слу-
жащие прикованы к пред-
приятию и системой оплаты 
труда. Продолжительность 
непрерывного стажа рабо-
ты на заводе, в конторе в 
банке — вот главный фак-
тор, определяющий СУММУ 

заработной платы. Тридда 
тнлетний рабочий получает 
в два с половиной раза 
больше, чем семнадцати 
летний. В три раза ныше, 
чем у семнадцатилетнего, 
зарплата рабочего в воЗра 
сте 4 0—49 лет. Из двух 
рабочих с одинаковым ста 
жем по профессии пол У чае г 
больше тот, кго дольше ра-
ботает на данном предприн 
тин. Год работы в другой 
компании, на другом заво 
де дотируется примерно 
вдвое ниже, чем год рабо 
ты в данной компании или 
на данном заводе. Иными 
словами, «семья» — ком 
пания воздает «сыну» — 
оабочему (или служащему' 
та преданность. 

На японских предприятн 
ях широко применяются 
меитронно - вычислитель 
ше машины для расчета 
(аработной платы. И не 
мудрено, заработная плата 
начисляется по сорока пока 
отелям К так называемо 
му «базисному» окладу, за 
висящему в первую очередь 
от возраста и стажа, при-
плюсовываются надбавки — 
за высокие производствен 
ные показатели, за вылол 
некие ответственных зада 
ннй. за сверхурочные ча-
сы. за усердие и так далее. 
Сумма этих надбавок так-
же зависит от длительности 
непрерывного стажа. 

Для того чтобы зара-
ботать надбавку за усердие. 

нужно победить в «бригад 
ном соревновании за луч-
шую дисциплину». Побе 
дить в таком соревновании 
чрезвычайно трудно. За 
любой проступок, приводя 
тцнй к снижению выработ-
ки, у всей бригады высчи 
тываюгея очки: 8 очков за 
прогул, 2 очка за невыход 
на работу вследствие трав 
мы. полученной на произ-
водстве (соблюдай правила 
безопасности!). 1 очко за 
опоздание по вине город 
ского транспорта (раньше 
выхода из дому!) и так да 
лее. 

Самым мощным СТИМУ 

лом для повышения прон 
водительностн являются 
«бонусы» — премиальные 
Сумма их зависит от при 
былей компании Предпри 
кнмателн как бы говоря 
рабочим и служащим: чем 
выше производительность 
труда и, следовательно, че\: 
больше наши прибыли, те 
крупнее ваши «бонусы» И 
наоборот, участие в заба 
стояках, снижающих вырз 
ботку и прибыли, умеиь 
шает СУММУ «бонусов». Не 
случайно удельный вес пре 
миальных в общей годовое 
сумме заработной ялаты до 
стигает 25 процентов. 

Однако эффект оказы 
вается весьма нестойким 
Согласно последней иравн 
тельственной «Белой кннп 
о заработной плате рабо 
чих частных предприятий» 
средний годовой доход тр} 
дящегося едва превышает 
миллион иен. а прожитом 
ный минимум средней ее 
чьи составляет более 
1,8 млн. иен. 

ВО И М Я ПРИБЫЛЕЙ 

(АПИТАЛИСТОВ 

«Первое, что поражает 
приехавшего в Японию, — 
это зрелище мрачной, бес-
цве'1..зй толпы, которая го-
ворит только о производи 
тельности». Есть доля не 
тины в этих словах фрак 
цузского журналиста. Над 
тем, «ак повысить произво-
дительность труда, непре 
оывно думают постоянные 
рабочие. Над этим ломают 
голову и рабочие времен-
ные, стремящиеся хороши 
зарекомендовать себя и про 
биться в число постоянных 
Новые методы повышение 
производительности труд;-
разрабатывают специан 
ные отделы на предприятн 
ях и научно-нсследователь 
ские институты. 

Японские рабочие вынуж-
дены постоянно занимать 

ся рационализаторством. 
Создавая бригады по 8 — 
10 человек, они изобрета-
ют всевозможные приспо-
собления. позволяющие по-
высить производитель-
ность, совершенствуют тех-
нологию. Делается это во 
внерабочее время, не опла-
чиваемое предпринимате-
лями. 

Рационализаторство ра-
бочих. деятельность инсти-
тутов и лабораторий, изу-
чающих про<5лемы совер-
шенствования производства 
и методы повышения произ-
водительности труда, дают, 
естественно, немалый эко-
номический эффект. В Япо-
нии внедрение в производ-
ство изобретения — будь 
то механизм или технологи-
ческий процесс — занимает 
в среднем 2—2 .5 года, а в 
США — 3 . 5—5 лет. Пона 
добилось всего четыре года, 
чтобы на японских автомо-
бильных заводах вдвое со-
кратилось время, необходи-
мое для выпуска одной ав-
томашины. Семь месяцев 
проходит от сварки первых 
листов обшивки до спуска 
на воду японского танкера 
водоизмещением 210 тысяч 
тонн. В АНГЛИИ -судно та-
кого же тоннажа строят 
18 месяцев 

В «Мацусита дэнки» за-
прещено покрывать убытки 
одного уеха сверхприбыля-
ми другого. Если, скажем, 
производство электроутю-
гов столкнулось с трудно-
стями убыта, нельзя вос-
полнять потери за счет при-
былей от продажи цветных 
телевизоров, пользующих-
ся повышенным спросом. 
Для того чтобы сохранить 
на прежнем уровне свою 
зарплату, работники, изго-
товляющие утюги, должны 
сами позаботиться о том. 
чтобы СНИЗИТЬ себестои-
мость продукции или со-
здать новую модель элект-
роутюга и снова завоевать 
рынок 

Любопытная деталь: 
предложение, приводящее к 
рекордным показателям 
индивидуального рабочего, 
не считается рационализа-
торским. На японских пред-
приятиях нет места для «ре-
кордсменов «-одиночек. 

— Возьмем, к примеру, 
командную гонку велосипе-
дистов, — объясняли мне а 
компании «Мацусита дан-
кн». — Если к финишу при-
ходит раньше всех только 
один из команды, а осталь-
ные спортсмены заканчива-
ют дистанцию в хвосте, 
команда проигрывает. Побе-
дят те. кто финиширует 
вместе, пусть не так быст-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

перископ , « л г » 

ДРВ На улицах Ханоя 
спокойно играют дети, не 
боясь «огня с неба», 

АНГЛИЯ. Студенты Бир-
мингемского университета 
встретили премьер-министра 
Э. Лита демонстрацией про-
т#сга. На плакатах надписи: 
*Отмените замораживание за-
работной платы». 

США. Американский истре-
битель 'Корсар-!!* рухнул 
«а блок яси-шх домов в горо-
де Аламеда (штат Калифор-
ния). Погибли 40 человек. 

ро, как первый. но и не 
слишком отстав от него. 

Разложенные передо 
мной пространные таблицы 
и многокрасочные графики 
подтверждали эту мысль. 
Но они подтверждали и 
другое. В условиях, когда 
подавляющее большинство 
рабочих и служащих вы-
нуждено выполнять работу, 
которая их совершенно не 
интересует, труд обесчело-
вечивается и превращает 
людей в безликую массу. 
Именно такой ее и стре-
мятся сохранить предпри-
ниматели, потому что без-
ликой массой легче управ-
лять. «Веди себя соответ-
ственно своему месту» — 
вот заповедь, регулирую-
щая жизнь японцев. II хо-
тя эту заповедь породило 
феодальное общество, она 
соблюдается и по сей день. 

На любом крупном япон-
ском предприятии пора-
жает обилие лозунгов, ко-
торыми пестрят стены це-
хов. «Чтобы выжить, мы 
должны экспортировать!», 
«Экспортируя, мы кормим 
страну!», «Наш экспорт за-
висит от роста производи-
тельности труда!» — такие 
лозунги мне приходилось 
видеть на заводах компа-
ний «Мацусита дэнки», 
«Тосиба». «Ниссан». Для 
японцев это отнюдь не 
абстрактные призывы Ког-
да Соединенные Штаты 
ввели в 1971 году моры, 
снизившие конкурентоспо-
собность японских товаров 
на американском рынке, в 
Японии обанкротились 
859-1 компании. Чем это 
обернулось для многих 
тысяч рабочих — и посто-
янных, и временных. — 
можно легко себе предста-
вить. 

Смысл лозунгов сводится 
к следующему: бедная при-
родными ресурсами Япония 
должна во все возрастаю-
щих масштабах продавать 
свою продукцию, чтобы 
иметь возможность поку-
пать сырье и продолжать 
расширять производство. 
Продавать успешно и много 
можно лишь при условии 
низкой себестоимости това-
ров. Следовательно, судьба 
Японии зависит от роста 
производительности труда 

Конечно, ие о судьбе 
страны пекутся предприни-
матели. От роста произво-
дительности труда зависит 
судьба их собственны* при-
былей. Дешевый труд ра-
бочих делает японские то-
вары конкурентоспособны-
ми и позволяет им завоевы-
вать внешние рынки, при-
нося владельцам компаний 

огромные прибыли. И все 
же эти лозунги, несмотря 
на их демагогический ха-
рактер, оказывают воздей-
ствие на часть трудящихся. 
И они «выкладываются» с 
максимальной отдачей на 
благо «своей» компании. 

«Фирменный патрио-
тизм» в рабочих и служа-
щих воспитывают с первых 
же их шагов на заводе, в 
конторе. В «Мацусита дэн-
ки» новичка не поведут 
сразу же к станку или 
письменному столу. Ему 
покажут сначала фильм о 
«Мацусита данки». Из дик-
торского текста он узнает, 
что хозяин компании Коно-
сукэ Мацусита «так же за-
ботится о благе человечест-
ва. как о производстве то-
варов», и что «для блага 
человечества необходимо, 
чтобы компания имела хо-
роших работников». На-
чальник отдела кадров ска-
жет молодому рабочему: 
«Прибыль компании явля-
ется патриотическим вкла-
дом в благосостояние Япо-
нии прежде всего, а затем 
и остального мира». Юно-
шу заставят выучить на-
изусть гимн компании. 
В.месте со всеми он будет 
петь перед началом и кон-
цом смены: «Расти про-
мышленность. расти, ра-
сти. расти! «Мацусита дэн-
ки»! «Мацусита дэнки»!» 

Распевают гимн не толь-
ко сотрудники «Мацусита 
дэнки» В автомобильной 
компании «Хонда» поют о 
том, что эта фирма, «слов-
но зеленеющий дуб, ка-
сается ветвями облаков», 
в авиакомпании «Ннхон 
коку» — о «серебристых 
птицах надежды». 

Служащий. сопровож-
давший меня в сборочном 
цехе компании «Мацусита 
дэнки», сказал правду: за 
последние пять лет произ-
водительность труда дейст-
вительно выросла на 99 
процентов. Но трудящимся 
от этого легче не стало. 
Зато сейчас прибыли япон-
ских корпораций в 2—2.5 
раза превышают прибыли 
монополий в других стра-
нах. 

НЕПРИГОДНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

Существующая в Японии 
система найма и оплаты 
труда функционирует уже 
более полувека. Красноре-
чивое признание сделала 
газета «Лук Джапан» — 

пропагандистский орган 
об?,единения японских мо-
нополистов «Кэйданрэн». 
Оказывается, нынешняя си-
стема найма и оплаты тру-
да была выработана в про-
тивовес... социально-эконо-
мическим изменениям, про-
исшедшим в нашей стране 
в 1917 году. В одном из 
недавних номеров газеты 
так и сказано: 

«Под влиянием русской 
революции 1917 года одни 
за другим в Японии появ-
лялись рабочие союзы, и 
имели место выступления 
рабочих. Правительство и 
промышленники, сознавая 
важность совершенствова-
ния системы взаимоотно-
шений труда и менеджмен-
та (читай: капитала. — 
В. Ц.) на предприятиях, 
торжественно учредили в 
1919 году общество по ко-
ординации своих усилий. 
Кго целью было способ-
ствовать развитию сотруд-
ничества между трудом и 
менеджментом». 

О том, что в существую-
щей системе найма и опла-
ты труда предприниматели 
ищут альтернативу классо-
вой борьбы, говорил мне, в 
частности, одни из руково-
дителей «Мацусита дэнки». 

— Конечно, эта система 
не свободна от недостатков 
и подчас снижает Экономи-
ческую эффективность от-
дельных предприятий, — 
сказал он. — Но матери-
альные потери с лихвой 
компенсируются возмож-
ностью достичь социаль-
ной стабильности японского 
общества. 

Жизнь опровергает сло-
ва предпринимателя. Ни 
создание широкого слоя 
рабочей аристократии, ни 
раскол трудящихся, ни про-
тивопоставление друг дру-
гу рабочих различных со-
циальных групп и различ-
ных возрастных категорий 
не ослабляют накала ста-
чечной борьбы. Во время 
«весеннего» наступления 
1972 года в Японии басто-
вало 8 миллионов человек. 

«Весеннее наступление» 
нынешнего года обещает 
стать боевым. Ожидается, 
что в нем примут участие 
9 миллионов рабочих и слу-
жащих. Они выдвигают 
требования повысить зара-
ботную плату и установить 
ее гарантированный мини-
мум во всех отраслях про-
мышленности, сократить 
рабочую неделю, улучшить 
социальное и пенсионное 
обеспечение и медицин-
ское обслуживание, остано-
вить рост цен. 

а п п ё е М о Н ё г е 

Год Мольера 

1973 ГОД объявлен во Франции ГОДОМ Мольера. Великий драматург скончался 

17 февраля 1673 года. Парижский еженедельник «Экспресс», подробно описав 
всю рассчитанную на год программу чествования, завершает свой перечень сло-
вами: «Трехсотлетие или нет, Мольер прекрасно обходится без «юбилеев», или 

заслуживает гораздо большего». И, действительно, отдавая должное всему, что 

будет сделано в 1973 году — новым постановкам, фестивалям, книгам, — нельзя 

не задать себе вопроса: а какой же год во Франции, в России, в Советском 

Союзе не бь/л годом Мольера? Когда его пьесы сходили со сцены, когда не 
писались о нем книги, когда не аплодировали ему, великому сыну Франции, в 

Париже, в Москве, в Киеве, в Ереване, в Тбилиси —• всюду, где звучало, звучит 
и будет звучать его слово? 

«Нет, весь я не умру», — эту гордую и драгоценную пушкинскую строку, 

повторенную на языках народов Советского Союза, хотелось бы вплести сегодня 

в тот венок славы, которым Франция венчает Мольера, ибо, бессмертный во 
Франции, бессмертен он и на нашей земле, в наших театрах, школах, книгах. 

Ниже мы публикуем литературный портрет Мольера, принадлежащий перу 

французского писателя Жоржа Ьордонова, автора монографии о великом дра-
матурге. 

А МОИ, на мой 
^ ( 1 , взгляд, прекрасной 

жизнью живут те 
люди, которые равняются 
по общечеловеческой мер-
ке, в духе разума, ио без 
всяких чудес и необычай-
ностей». 

Жизнь Мольера на пер-
вый взгляд соответствует 
этому афоризму Монте'ня. 
Но это только видимость. 
Жизнь Мольера гармонич-
на лишь своим единством, 
своей общей линией, делаю-
щейся с годами все отчет-
ливей. Однако по своей су-
ти мольеровская жизнь не-
обычна, идет вразрез с ус-
ловностями, она совершен-
но исключительна. Расту-
щая, потом всезахватываю-
щая любовь к искусству 
очень быстро, совсем рано 
определяет окончательно 
эту жизнь. Редкое мужест-
во, которое можно спутать 
с упрямством, поддержива-
ет ее. Но больше всего эта 
жизнь поражает величием 
чувств. У Мольера нет ни-
чего низкого; все у него от 
благородного сердца, кото-
рое заставляет его чувство-
вать себя ровней госуда-
рям, его поведение отли-
чает не сервилизм, а учти-
вость «честного человека», 
в дружбе и делах он прояв-
ляет подлинную прямоту. 

Маленький обойщик ро-
дился с царским сердцем. 
Он — обыкновенный ребе-
нок, он видит кузнеца, сту-
чащего по наковальне, 
скрипичного мастера, раз-
вешивающего новые пре-
красные скрипки, кондите-
ра, обсахаривающего пе-
ченье; он бегает, прыгает, 
смеется, ссорится и дерет-
ся со своими товарищами 
— тоже сыновьями торгов-
цев, будущими «парижски-
ми буржуа», И все таки 
что-то, неуловимый пустяк 
делает его отличным от 
них. Иногда он странно 
смотрит на какого-нибудь 
украшенного перьями вель-
можу, громко разговари-
вающего в отцовской лав-
ке, на какую-нибудь улич-
ную сценку. Он все чувст-
вует острее и живее. Он но-
сит в себе зародыш гения, 
конечно, еще этого не зная. 
Подрастая, он испытывает 
смутные стремления, его 
не удовлетворяет его поло-
жение, он выдумывает се-
бе мир, в котором он при-
дает себе по своему жела-
нию масштабы, какими он 
не обладает, что-то тайно, 
трудно зарождается в нем. 

Самое его пылкое жела* 
нне — стать кем-то значи-
тельным, отличиться, оста-
вить след. И мы видим, как 
он вдруг бросается в неве-
домый мир театра. Молодой 
буржуа покидает очень кон-
формистскую н в целом 
благоустроенную среду, что-
бы отправиться на поиски 
приключений. Одним махом 
он ставит себя вне обще-
ства, ибо актеры в те вре-
мена приравниваются к лю-
дям дурной жизни, ерети-
кам и мошенникам. Почему 
он избрал театр? Он ведь 
мог сделать чиновничью 
или армейскую карьеру: 
многие офицеры короля бы-
ли разночинцами. Но един-
ственно театр был на вы-
соте его мечтаний. Он давал 
ему непрерывность обновле-
ния, необходимую его беспо-
койной и нетерпеливой нату-
ре. Облачаясь в тунику и 
возлагая на свою голову 
лавровый венок Цезаря, он 
становился Цезарем Его 
жизнь сразу же приобрета-
ла несравненные насыщен-
ность и блеск. Но сквозь 
роли, при помощи этих ис-
ключительных мгновений, 

АМ ПРЕДСТОИТ 
заново открыть 
Корчагина для 
нынешнего под-

растающего поколении, — 
говорили мне товарищи • Бу-
дапеште. — Те, ному сей-
час тридцать и больше, 
хорошо его знают. Двадцати-
летние — х у ж е . А те, ному 
меньше двадцати, энают пло-
хо или не знают совсем. 

И вот — известие, что выш-
ло новое издание «Как запа-
лилась сталь*. Появился «ми-
еой повод», чтобы рассказать 
о жизни Павла Корчагина на 
роднив Мате Залки. 

Мате Залиа в данном слу-
чае не просто образ револю-
ционной Венгрии. Он был тем 
первым венгром, с кем под-
ружился Островский. 

Николай Островский и Ма-
те Залиа встретились впер-
вые в 1934 году в Сочи, где 
жил тогда советский писа-
тель. Ио ещв за д м с лиш-
ним года до зтого они заоч-
но познакомились ив страни-
цах журнала «Молодая гвар-
дия», где одновременно пе-
чатались первая часть «Каи 
закалялась сталь* и роман 
Мате Залии «Кометы возвра-
щаются». Подобно тому иан в * 
образа Павла Корчагина уз-
навался Островский, в образе 
бравого командира кавале-
рийского полка интернацио-
налистов Виктора Гара узна-
вался Мате Залиа. 

У ж в тогда они полюбили 
друг друга. 

— А, «Кометы возвращают-
ся»| — такими словами при-

он постигал свой еще дре-
мавший гений. Отсюда его 
энтузиазм, его радость, его 
упорство. 

Его первые комедии близ-
ки фарсу. Но что же такое 
комедия, если.не фарс, об-
ладающий стилем? Мольер 
принес именно стиль (в 
диалогах и композиции). 
Под его пером комедия 
становится произведением 
литературы, однако при 
этом — и здесь главное — 
она не теряет ни одного из 
своих сценических качеств; 
она сделана, чтобы быть 
сыгранной, прежде чем ее 
прочтут; очень важно, сле-
довательно, чтобы она под-
чинялась определенным 
правилам, которые не явля-
ются правилами литерату-
ры, покорялась требованиям 

Жорж БОРДОНОВ, 

мительной дерзостью. Его 
пристальный взгляд не от-
ворачивается от зрелища 
мира, а все больше и боль-
ше погружается в зеркало, 
где он тщательно рассмат-
ривает свой собственный 
облик. Все больше и боль-
ше Мольер черпает в себе 
самом богатства, которые 
он перерабатывает для вос-
питания и развлечения пуб-
лики. Он не только являет-
ся «социально ответствен-
ным» писателем, но и отда-
ет нам всю свою физиче-
скую и духовную жизнь. 

Все, что искажает и уг-
нетает человека, задевает 
и ранит Мольера. Это все, 
по мнению Мольера, есть 
огромная и многообразная 
глупость, пошлая, наглая и 
претенциозная. Мода тира-

не. что он — другой, одино-
кий, раздираемый между 
чарами, которые еще оказы-
вает на него общество, и 
желанием одиночества. 

Мольер беспрестанно 
показывает смехотвор-
ность тех, кто не как все 
и ч1)И поступки в глазах 
воспитанных людей похожи 
на неприличные. Но ведет 
он себя, как один из них. В 
эпоху, когда все равняется 
на образцы и примеры, сово-
купность которых формиру-
ет вкус, Мольер .никому не 
подражает и поступает так, 
как хочет. Писатели его 
времени заимствуют у древ-
них свои темы и символы: 
он же отворачивается от 
древних, считаясь только 
с современниками. Един-
ственный приемлемый для 

французский писатель 

театральной техники. Отсю-
да вытекает, что отдельные 
пассажи комедий Мольера 
весьма скучны в чтении, но 
великолепны в свете рампы. 

Однако для того, чтобы 
комедия смогла с литера-
турной точки зрения возвы-
ситься до уровня трагедии, 
ей нужно было выйти из не-
сколько узких и по необхо-
димости дробных рамок са-
тиры на общество, ей надо 
было и расширить, и углу-
бить свое поле действия. А 
что же такое трагедия? 
Изображение характера, 
который, будучи поставлен 
перед дилеммой, победит 
или погибнет: и также веч-
ная борьба человека против 
судьбы древних. Мольер, 
стремящийся — сознатель-
но или нет — уравнять 
комедию с трагедией, поко-
ряющийся в действительно» 
сти своему упорному, по 
сути трагическому призва-
нию, также рисует характе-
ры. он их будет ставить пе-
ред дилеммами, которые, 
выглядя комическими, не 
делаются от этого менее 
тягостными и драматиче-
скими: и он тоже будет под-
чинять их року. 

Единственное отличие в 
том, что судьба у Мольера 
— это не судьба богов, ко-
торая почти всегда бесцель-
на, а значит, несколько ис-
кусственна: он очеловечива-
ет судьбу. Судьба, подстере-
гающая его персонажей, 
точно так же неумолима, но , 
она не приходит откуда-то 
извне: герои Мольера носят 
ее в себе. У Мольера судь-
бой зовегся неизмеримая 
глупость людей. Вот поче-
му «Тартюф», «Дон-Жуан», 
«Мизантроп», «Скупой», 
«Жорж Данден» почти по-
стоянно соприкасаются с 
трагедией и открывают го-
ризонты, которых не было 
у традиционной комедии. И 
доходя до конца этого сход-
ства трагедии и комедии, 
Мольер атаковал предвзя-
тые идеи и течения мысли 
с редкой смелостью и изу-

*етсг«о**я появление Залки 
Островский. 

На следующий день поел* 
их астречи он писал: «Этот 
венгерец на может не стать 
«•не другой... С таннмн ре-
бятами даже умирать на 
скучно-. Здлка же аспо. 
минал: .Впечатление, которое 
лроизаел на мен* Островский, 
можно назвать резко конт-
растным. И, главным образом, 
оно выло ободряющим. То. 
что Николай лежит, что он 

газбиг, иа видит и т. д., зто 
ыло внешне. Сущность: »то 

— силач, доблестный парень, 
боац. Да, • нам аса чаще чув-
ствуется красноармеец...* 

В дни. когда Мате Залка 
находился в Испании и под 
именем генерала Лукача ко-
мандовал Двенадцатой интер-
национальной бригадой, Па-
вел Корчагин начап т а й к е 
проникать • хорт не тс кую 
Венгрию. Первое издание ро-
мана иа венгерском языке 
вышло в Советском Союзе. 
В Венгрии книг* была издд-
на • 1941 году, после осво-
бождения страны Советской 
Армией. В предисловии к ней 
Тибор ЕараОаш, о котором бу-
дет еще сказано, писал: «Ког-
да-то Перед нами стояли 
нняэь Андрей и Пьер Толсто-
го, а сегодня перед нами сто-
ит Павел Корчагин Островско-
го, как символическая фигу-
ра обновленного русского на-
рода». 

Вслед за том, у м * * 1946 го-
ду появилось ново* издание 
•Кон закалялась сталь». 

Известный венгерский пи-
сатель Антал Гидаш подарил 

нит и развращает челове-
ка. Как и ложная религи-
озность. Как и глупые при-
дворные блондинчики. Как 
и страшные врачи с наби-
тыми греческими словами 
головами, где нет никаких 
полезных познаний. Как и 
пороки. поддерживаемые 
развращенным обществом, 
и т. д. 

Мольер не перестает 
жаловаться на горькое 
одиночество человека в 
семье и обществе и. еще 
больше, на свое личное 
одиночество, то есть одино-
чество гения церед лицом 
непонимания, систематиче-
ской клеветы, всемогущей 
глупости.-То, что он прев-
ращает во взрывы смеха 
свои самые сокровенные 
страдания, усиливает этот 
тезис. Мольер — слишком 
гордый, слишком честный 
человек, чтобы жалеть се-
бя. Он ищет, как сделать 
человека счастливее, и пока-
зывает, в чем и почему лю-
ди несчастливы. Общество, 
о котором он мечтает, не 
есть общество, где он борет-
ся, к которому он с трудом 
приспосабливается. Это об-
щество, где будет воздана 
справедливость Альцесту, 
без того, чтобы ему при-
шлось искать каких-либо 
таинственных покровителей 
или давать взятки, чтобы 
добиться своего права; об-
щество. где он будет любПм. 
потому что женщины смо-
гут отличать подлинные за-
слуги и глубину чувств 
мужчины: такое, наконец, 
общество, где его мизантро-
пия не покажется смешной, 
ибо ему не нужно будет 
быть мизантропом. Он бу-
дет похож на всех. По прав-
де говоря, Мольер несколь-
ко напрасно пытался сде-
лать мизантропа смешным: 
хорошо ощущается, что .этот 
персонаж слишком глубоко 
задевал Мольера, и даже 
то. что автор отождествлял 
себя с ним. У Мольера в 
той же мере, как и у Аль-
иеста, была горькая уверен-
ность, что он стоит в сторо-

С. ТРЕГУБ 

ЛА6ЕА КОРЧАГИН 
НА .. 
М А Т Е З А Д К И 
мне сохранившуюся у него 
верстку книги Островского, 
изданной • 1948 году для вен-
гров на Украине. Она вышла 
под вго редакцией. 

Последнее, девятнадцатое 
издание датировано 1956 го-
дом. 

Островского-Корчагина уз-
нали • Венгрии не только по 
книге. Были и радиопередачи. 
С большим успехом шел и 
спектакль «Как закалялась 
сталь», * мотором главную 
роль играл Карой В*реб*ш. 

Я рлзыснал его. 
Сколько прошло лет с тех 

Сцоиа на «Дон-Жуана* 

него образец — это приро-
да. 

Чем дальше он идет впе-
ред, тем больше его язык 
удаляется от употребляе-
мых искусствениостей и 
условностей, подражая все 
более глубоко исследуе-
мым реальностям. Ему 
удается обрисовывать сво-
их персонажей нескольки-
ми чертами, но такими 
верными, что они позво-
ляют схватить существен-
ное, превосходно опреде-
ляют психологию мольеров-
ских героев. Его искусство 
до такой степени захвати-
ло его. что он уже более 
не принадлежит самому се-
бе. забывает о своих пота-
енных горестях, плохом 
здоровье, профессиональ-
ных трудностях, неспра-
ведливости равных себе и 
зависти своих противников. 

Наконец приходит вре-
мя, когда он осознает зна-
чение своего творчества и 
у него проявляется самое 
благородное и волнующее 
удовлетворение — удовлет-
ворение ремесленника, счи-
тающего почти завершен-
ной свою работу и чья уда-
ча превзошла его надежды. 
Он знает, что его жизнь 
больше не имеет значения, 
потому что его творчество 
переживет время и потом-
ство признает его величие, 
с которым пока еще не все 
согласны. И он также знает, 
чисто инстинктивно, что от-
ныне его смерть почти не-
обходима его творчеству. 

Он достигает такой сте-
пени отрешенности, что из 
наблюдения за своим стра-
дающим телом делает ко-
медию «Мнимый больной». 
Но последней пьесой Молье-
ра стала его смерть. В 
ней он достиг возвышен-
ного. Когда 17 февра-
ля 1673 года театраль-
ная маска упала с его ли-
ца. Мольер доказал, что 
«первый шутник» Франции 
может также быть Молье-
ром, человеком. Все. о чем 
он до сих пор умалчивал из 
скромности, то есть хруп-

В. Горбато**, «Педагогиче-
ская поэма» А. Макаренко. В 
1951 году поста*или инсцени-
ровку береньи Габора «Как 
закалялась сталь». Я жил 
жизнью, которой жил Корча-
гик, —• светится лицо Веребе-
ша. — И *то приносило мн* 
столько счастья) 

Спектакль шел два года. На 
нем побывали десятки тысяч 
зритол*й. 

За исполнение роли Павла 
Корчагина артист был на. 
гражден почетным значком с 
золотым венком Обществ* 
•енгеро-советсной дружбы. 

Теперь я познакомлю чита-
теля ещ* с одним Наройем, 
фамилия которого Иоббать, 
Он ~ автор предисловия к 
массовому изданию «Каи за-
калялась сталь» (1936 г.). 

Карой Иоббать — библиоте-
карь в гимназии имени Этаа-
ша. Там мы и встретились на-
кануне моей ленции. 

Работает он библиотекарем, 
но он поэт и переводчик. Из-
дано уже шесть сборников его 
произведений. Он переводил 
Пушнина, Некрасова, Есенина, 

пор, когда он играл Корчаги-
на? У В*р*0*ша пробилась 
у ж * седин*. Глаза же моло-
дые, на них н**м6ают густы* 
броаи. 

— В <949 году, — вспоми-
нает он, — • Будапешт* был 
создан Театр молодежи. В 
нем шла «Молодость отцов» 

Пастернак*. Мартынова. В 
1954 году и • 1963 годах Ка-
рой Иоббать был удостоен ли-
тературной премии имени Ат-
тилы Иожефа. 

Любопытна его биография. 
В годы .второй мироаой вой-

ны *го мобилизовали, н он 
оказался • офицерской шко-
ле, после е* окончания стал 
радистом. 31 марта 1945 го-
да сдался • плен советским 
•оДснам. 

В плену он научился рус-

кость человеческой жизни, 
трагизм смеха, предшест-
вующий прыжку в веч-
ность. вдруг, не желая это-
го или желая наполовину, 
он бросил в лицо публике. 
Эта смерть не только фи-
нал одной жизни, эта 
смерть полностью раскры-
вает ее значение. 

Отныне слово имеет его 
творчество, которое не пе-
реставало заявлять о себе, 
каждое поколение прини-
мает его на свой счет, пе-
реживает, сталкиваясь с 
ним, новое удивление, от-
крывает в нем новые богат-
ства. Мольер и сегодня с 
нами! Его язык не устарел, 
потому что всегда был про-
стым, ясным и естествен-
ным, лишенным искусст-
венности и глупых мета-
фор. Его герои — а их бо-
лее трехсот пятидесяти — 
остаются нам близки, не-
смотря на украшавшие их 
перья и кружева: ведь 
большинство из них лишь 
случайно принадлежат XVII 
веку; они суть вечные ха-
рактеры. Их можно одевать 
как угодно: крупнейшие ре-
жиссеры пытались делать 
это. Можно заставить их 
играть в «тройке», в сюр-
реалистических абстракт-
ных декорациях или же во-
обще без декораций. Сила 
Мольера сохрачяется- даже 
тогда, когда себе позволяют 
несколько смазывать его 
текст, даже искажать его 
замыслы. Политические 
группировки, идеологи, пра-
вительства, университет-
ские профессора, историки, 
драматурги н даже романи-
сты могут присваивать его 
себе, заставлять говорить 
то. чего он не говорил, при-
писывать ему свои соб-
ственные намерения, про-
славлять или унижать его. 
— ничто ему не вредит. Он 
остается таким, каким его 
описал ГРте: 

«Какой чистый! Да, 
чистый человек, вот подхо-
дящее для него слово. В 
тем нет нячег^'Ложного, ни-
чего искаженного, и какое 
при этом величие!» 

Долгое время думали, 
что Мольер настолько ти-
пично французский писа-
тель, что он может быть по-
настоящему понят только 
публикой его родины. Но 
его играют с равным успе-
хом в Мексике и Бразилии, 
в СССР и Японии. Его 
пьесы играли даже в бурну-
сах. и они от этого ничуть 
не пострадали. Универсаль-
ность — это камень претк-
новения, когда жаждешь 
постичь великих творцов. У 
Мольера, похоже, она объ-
ясняется тремя причинами: 
он смешит, освобождая сво-
им комическим гением лю-
дей от того мира, в котором 
каждый из них замкнут; в 
то же время он делает бо-
лее ясными вечные ценно-
сти человечества и саму 
жизнь с ее великими и 
смешными сторонами, он 
дает уроки скромности; на-
конец. его создания во-
все не являются ни го-
ворящими призраками, ни 

-ходячими идеями, они 
буквально обжигают под-
мостки, настолько силен 
оживляющий их дух. Но 
если мольеровскне герои 
кажутся столь живыми, так 
это потому. что он 
вскормил их собственной 
жизнью. Сверх гения, стра-
сти, смелости и терпения 
существует еще дар отда-
вать себя людям, в котором 
секрет всего. Так что в зер-
кале мольеровскнх комедий 
мы всегда видим лицо 
Мольера. 

Перевел с французского 
Л. ТОКАРЕВ 

скому языку и роман Остро*-
скйго прочел в подлинник*. 

— Я плакал от радости, — 
сказал он, — когда убедился, 
что понимаю написанное. 

Тибор Барабаш — иная фи-
гура. Он —выходец из револю-
ционной семьи и сам с шест-
надцати лет участник реполю-
ционного движения. Известен 
он как прозаик и публицист. 
Его перу принадлежат а*то-
биографнческие произведе-
ния н монографии о Ми-
келанджело, Бетховене... Он 
награжден премиями имени 
Аттилы йожефа и Кошут*. 

Автор пераого предисло-
вия и венгерскому изданию 
•Как закалялась сталь» нахо-
дился * концентрационном 
лагере и был осаобождеи от-
туда вместе с другими узни-
ками Со**тсной Армией. 

Он номмунист и говорит: 
— Своих сыновей я аоспи-

т*л коммунистами. Это —наи-
лучшее подтверждение коей 
верности Островскому. 

— «Как закалялась сталь» 
у нас давно, н сожалению, не 
издавалась. Новое поколе-
ние, — продолжает Тибор Ба-
рабаш, — знает Корчагина 
лишь понаслышке. А знать 
его нужно, необходимо. И 
чем снорее произойдет встре-
ча с ним, тем лучше. 

Я слушал *го и думал о т о й 
ж * . 

Тем п р и я т н м было уанать, 
что в издательстве имени Фе-
ренца Мор* вышло д м д ц а т о * 
издание «Каи закалялась 
сталь». 

БУДАПЕШТ - МОСКВА 



ЛИТЕРАТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«КЛУБА ДС» 

О т п о е н 
т р » и л о т * 

ф «Пора сыграть в пира-
мидку», — сказал старый 
фараон. 

- В КАЛАШНИКОВ 
ЧЕРКЕССК 

ОЛЬГА. Да. 
ШАМАКИН. Не определя-

ются м не учитываются. Да, 
доченька? Да или нет? 

ОЛЬГА. Да, папа... А пого-
да замечательная. Мороз и 
солние. 

БАБУШКА. День чудесный. 
ЗУЕВ. Видите как, А мы 

тут исе спорим. Не пойти ли 
нам, Олечка, а кино? 

В ходит Клюев. 
КЛЮЕВ. Привет всем при-

сутствующим! 
БАБУШКА. Ишь как наря-

дился. Уж не в ресторан ли 
надумал? 

КЛЮЕВ. Нет, поскольку 
нет финансовых резервов для 
покрытия расходов. 

ШАМАКИН (улыбается -
Клюев ему нравится в сто 
раз больше, чем Зуев). Каких 
расходов? 11а повышение ка-
чества изделий? 

КЛЮЕВ. Само собой. А ка-
ких же еще? 

ЗУЕВ (ревнует). Не в от-
раслях ли в целом? 

КЛЮЕВ (спокойно). Да-да. 
Зиячш, не может их быть и 
у каждого... 

ЗУГ.В. Чего ж ты замол-
чал? Договаривай. Кого ты 
имеешь в виду? 

КЛЮЕВ (подмигивает Оль-
ге). Я имею в виду отдельно 
взя7ые предприятия. 

БАБУШКА. Это ты, милок, 
на что же намекаешь? 

КЛЮЕВ. На наше буду-
щее Я пришел просить руки 
вашей внучки. 

ШАМАКИН. Какая прият-
ная неожиданность! Оля! 
Твое слово. 

ОЛЬГА. Я - за. 
Зуев уходит ни с чем. 
ШАМАКИН. Я тоже - за. 
БАБУШКА. Мир вам да 

любовь! 
После слов бабушки закры-

вается занавес. В дальнейшем 
до свадьбы можно начать н 
закончить еще ряд споров 
как на народнохозяйствен-
ные, так и на личные темы. 

Вот и все. Как видит* — 
ничего сложного.-

повышение качеств» изделий взрослый человек. Ты внаешь, 
в отраслях • целом, значит, что при формировании фи-
не может' их быть и у каждо- маисовых планов предпрня-
го отдельно взятого иредпрн- тиям нужно уменьшать зада-
ЯТИЯ». ния по прибыли... 

Далее намечаются действу- ЗУЕВ. А глаза у ней синие-
ющне лица, которым автор синие... 
доверит произнести то, что БАБУШКА. Соскучился? 
им было взято с гааетиого ШАМАКИН. Подождите, 
листа. мама (Зуеву.) На сумму, со-

ШАМАКИН — директор отделяющую объем затрат... 
«вода БАБУШКА. Уж не на улуч-

Г Л А В Н О Е -
ОБЪЯСНИТЬ 

9 Чтобы плевать в пото-
лок, надо иметь как минимум 
крышу над головой. 

В. РОТЕНБЕРГ 

ф «Выпал жребий»... *Вы-
пал жребий!>.„ Так держите 
его покрепче! 

в. ноткин 
ЛЕНИНГРАД 

• От сатирика разило мет-
ким словом. 

Б. БРАИНИМ 

ЕЩЕ не все понимают, 
какое положительное 
значение имеет фант 

Ш* правильного объяснения от-
Шк) дельных отрицательных яв-
Я » лешш 

Я пришел в ЖИЛИЩНУЮ 
I контору и сказал: 

— Наш двор в грязи. Ни-
В кто не убирает. На лестни-
Н це нет света. Никто не чи-
Н нит. В чем дело? 
ЯЯ — Сейчас все объясню, 

I — сказал начальник. — 
Дворников у нас не хватает. 
Никто не идет. А монтер 
запил. Отсюда темнота. Ко-

Н роче. положение тяжелое. 
Я Надеюсь, понимаете? 

— Понимаю, — сказал я 
! и ушел. 

Иду обратно по двору — 
рВ обратно грязно. Но уже 
•я смотрю на грязь с поннчд-

| ннем. Действительно, век 
[ транзисторный, все на мик-

№ ромодулях Кому охота в 
; грязи копаться! Подннма-

• юсь по лестнице — та же 
Н темнота. Но и в этом но-
• просе уже ясность. Не мо-
К жет пьяный человек элек-

тричество чинить. Замкнет 
| | на себя — вспыхнет. 

В общем, смотрю я на ок-
Щ ружающее. а на душе 
2* легче. Злости уже нет По-

тому что объяснили Пото-
му что понимаю. Как гово-
рит наш Семенов: «Когда 
ясно, почему плохо. — это 

Й все равно, что хорошо». 
Кстати, о Семенове. 

СРЕДИ и»вестных а и ж е 
маститых драматург о» 
в последнее время уко-

ренилось ошибочное мнение, 
что создание современной пье-
сы — дело очень трудное. 

Принято считать, говорят 
они, что каждая пьеса долж-
на содержать в себе ту или 
иную проблему. С #тим мож-
но согласиться, но тем не ме-
нее отсутствие проблемы не 
должно ля«иать автора твор-
ческих дерзаний и вдохнове-
ния. 

Наиболее верный и продук-
тивный выход в данной ситу-
ации — смелое обращение 
к периодической печати. 

Берется небольшая серьез-
ная и непременно свежая вы-
резка из газеты. Остальное 
уже, как говорится, дело тех-
ники. , 

Итак, вырезка: 
«Нашему заводу нелегко 

изыскать дополнительные 
средства на псоышенне каче-
ства продукции. Инструкция 
гласит, что при формировании 
финансовых планов предприя-
тиям нужно уменьшать зада-
ния по прибыли на сумму, 
составляющую объем затрат 
на улучшение качества изде-
лий. Такой порядок возмеще-
ния затрат, безусловно, прием-
лем. Но на практике он, к 
сожалению, не всегда соблю-
дается. В большинстве отрас-
лей дополнительные затраты, 
связанные с подготовкой к 
аттестации тех или иных ви-
дов изделий, не определяются 
и не учитываются. А посколь-
ку нет финансовых резервов 
для покрытия расходов на 

Пригласил он меня на 
день рождения. В ответ 
стал я о подарке размыш-
лять. Дай, думаю, подарю 
ему галстук. По моде. Иду 
в магазин. Спрашиваю ши-
рокий галстук. Продавщи-
ца мне говорит: 

— Откуда же широкий, 
когда и с узкими плохо. 

«Отчего же так?» — ду-
маю я и вскипаю. И вхожу 
с этой мыслью к директору. 

— Сейчас я вам все объ-
ясню. — говорит директор. 
— Поставщики нужную 
ткань не поставляют. Поэ-
тому нет широких. А произ-
водство уже на широкие пе-
рестроено. Поэтому нет уз-
ких. Короче, положение тя-
желое. Надеюсь, понимае-
те? 

— Понимаю. — говорю 
и чувствую, что начинаю 
остывать. 

Потому что объяснили. 
Потому что теперь у меня 
сочувствие к людям, кото-
рые могут на: без рубашки 
оставить. 11 поскольку у 
них с тканями перебои! то 
и Семенов перебьется. Не 
было у него рубашки с 
огурцами, и не надо. Как 
говорит сам Семенов: «За-
чем привыкать к тому, чего 
у тебя быть не может?!» 

Кстати, о Семенове 
Это он меня и надоумил. 

Ты. говорит, все до истины 
докопаться хочешь. А ис-
тина в вине. А на вино 

БЛЮДО —~ 
ИЗ ВЫРЕЗКИ 

нужны деньги. Ты яагояпя 
все в виде рассказа. При 
твоих возможностях на-
печатают. Получишь гоно-
рар. Будешь ближе к исти-
не. 

Я взял н написал. Редак-
тор прочитал и говорит; 

— Если честно — на 
рассказ не тянет. Для 
фельетона — факты мел-
кие. И потом, извините, не 
смешно. 

— Сейчас я вам все объ-
ясню, — объяснил я редак-
тору- — Не смешно потому, 
что эти мелкие факты пор-
тят мне настроение. А при 
плохом настроении как 
можно писать смешно? А не 
писать мне уже нельзя, по-
скольку я на это дело пере-
строился. Короче, положе-
ние тяжелое. Надеюсь, по-
нимаете? 

— Понимаю, — сказал 
редактор и послал мой рас-
сказ в ндбор. 

Вы как раз его сейчас 
читаете. II если что не так 
— не катите на редактора 
бочку. Я про него тоже мо-
гу все объяснить. С одной 
стороны, рассказ ему не 
понравился — это вы уже 
знаете. Но с другой сторо-
ны, — этого вы еще не зна-
ете — отец моей жены у 
них в отделе кадров слу-
жит. Короче, положение тя-
желое. Надеюсь, понимае-
те? 

Д А В Н О , Д Р У З Ь Я 

В Е С Е Л Ы Е , 

П Р О С Т И Л И С Ь 

М Ы С О Ш К О Л О Ю 

шение ли качества изделий? 
ШАМАКИН. Слыхал? Ста-

рая женщина, и та сообрази-
ла, в чем дело. А ты моло-
дой, жених, можно сказать. 
У тебя все впереди. 

ЗУЕВ Вы что же, Василий 
Иванович, как мой будущий 
тесть, считаете, что такой по-
рядок возмещения затрат 
приемлем? 

ШАМАКИН. Безусловно 
приемлем. Вне всякого сомне-
ния! 

БАБУШКА. Ишь расшу-
мелся. 

ШАМАКИН. Дайте мне, 
мама, таблетку от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

БАБУШКА. Не жалеешь ты 
себя, Вася. 

ЗУЕВ. Этот порядок на 
практике, к сожалению, не 
всегда соблюдается... А вот н 
Оля! 

ОЛЬГА (входит). Здравст-
вуйте. Если бы вы знали, как 
хорошо на улице Папа, я 
сейчас встретила Холымаги-
на. Он просил тебе передать, 
что в большинстве отраслей 
дополнительные затраты, свя-
занные с подготовкой... 

ШАМАКИН (перебивает). 
К аттестации тех или иных 
видов изделий? 

ОЛЬГА — его дочь, моло-
дая девушка 

ЗУЕВ — молодой инженер 
КЛЮЕВ — молодой токарь 
БАБУШКА — старая жен-

ишка 
Действие пьесы может про-

исходить на квартире у 111а-
макиных а любое время дня 
и ночи, но лучше вечером. 

Сам Шачакнн пьет чай и 
думает об интересах произ-
водства. И, Зуев тоже сидит 
и пьет чай. но думает он на 
личную тему. Бабушка сидит, 
вяжет и ни о чем особо не 
думает. 

ШАМАКИН. Пока раэмыш-
!лял. даже чай остыл. Тебе, 
небссь, кажется, что нашему 
заводу легко изыскать допол-
нительные средства на повы-
шение качества продукции? 

ЗУЕВ. Мне думается — 
легко. 

ШАМАКИН. Нет! Нелегко! 
ЗУЕВ. А мие кажется — 

очень даже легко! 
ШАМАКИН Ты мне ска-

жи, тебе известно, что гласит 
инструкция? 

ЗуЕВ Честно сказать, не 
помню. Я о другом думаю. 
Верней — о другой. Сами 
анаете, о ком. 

ШАМАКИН. Зуев! Ты же 

— Привет! 
— Простите, вы ошиб-

лись... 
— Да брось ты! Я же у 

тебя по старой д р у ж б е не 
клянчу польский гарнитур... 
Ну, вспомнил? 

— Э-э, что-то смутно!.. 
— Ну • слева сидел, сле-

ва, на агорой парте. Да 
вспомни же, я же не прошу 
у тебя взаймы! 

— Почти вспомнил. Вас 
авали Сквозняком! 

— Нет же. Сквозняком 
авали Ивана Хрындина. А 
меня звали Тянучкой. Да не 
строй ты из себя Ф о м у -
непомнящето, я ж е у тебя 
не прошу достать путевку в 
Кисловодск! Ну, поднатужь-
ся! 

— Ну никак не могу! 
— Я ж е не прошу тебя 

устроить моего балбеса-
сына в университет, ну, ей-
богу, неумели не вспомнил?! 

— Теперь вспомнил, —-
твердо сказал школьный 
друг. — Ты еще мне списы-
вать не давал на диктантах. 
Здравствуй, друг. 

— Наконец-то, — обрадо-
вался Ромуальд. — Вспомнил 
все-таки, старая ты разва-
лина. 

— вспомнил, конечно. 
Только вот зачем ты меня 
вспомнил, убей не пойму! 

ПЕРЕВОДЫ Джеймс ТЕРБЕР 
ИРОНИЧЕСКАЯ 

ЕСЛИ БЫ ГРАНТ 
ПЬЯНСТВОВАЛ 
В АППОМАТТОКСЕ 

ПОЭЗИЯ 

Предлагая вниманию чи-
тателей 16-й повесы «ПГ* 
свой перевод еще не «публи-
кованного ив русском языке 
стихотворения Адальберта 
Шамиссо, автора знаменитей 
повести «Петер Шяемнль» — 
о человека, потерявшем теме, 
я хотев вы подчеркнуть, что 
стихотворение ато, написан-
ное • двадцатых года* прош-
лого аека. окончательно и 
бесповоротно устарело N пере-
ведено исключительно лишь 
на уаажания к памяти клас-
сика. 

Лев ГИНЗКУРГ ИЗ ЦИКЛА «НЕНАУЧНАЯ Когда американский чи-
татель вспоминает о Джейм-
се Тербере. то первое, что 
ему приходит на утя, — это 
рассказ «Если 'бы Грант 
пьянствовал а Апломатток-
се». Так популярен вот уже 
сорок лет этот рассказ а 
Америке. 

Данное произведение яв-
ляет собой один из расска-
зов целого пародийного цик-
ла известного американско-
го писателя кииориста Д. 
Тербера (189-1 —1961), в ко-
торый входят: «Если бы Бут 
не попал в Линкольна», 
«Еслн бы Ли не выиграл 
битву при Геттисбурге» и 
«Если бы Наполеон бежал 
в Америку». Это — четвер 
тый н.з них. 

УТРО 9 апреля 1665 
юда сияло всеми 
красками зари. Ге-

нерал Мнд встал с пер-
выми полосками багрянца 
в восточной стороне неба. 
Генералы Хукер и Бс риса ид 
тоже встали и к четверти 
девятого уже позавтракали. 
День начинался прекрасно. 
До полудня оставалось око-
ло часа. Генерал Улисс С. 
Грант все еще не вставал. 
Он спал в своем знаменитом 
старом но [к ком гамаке, 
подвешенном высоко в 
спальне его штаба. В штабе 
царил ужасный беспорядок: 
по полу разбросаны бума-
ги. секретные донесения 
шпионов гоняет легкий ве-
терок, врывающийся в от-
крытое окно, остатки розо-
вого вина из перевернутой 
бутылки растеклись по важ-
ной военной карте. 

Капрал Шульц. из 66 го 
пехотного полка доброволь-
цев Огайо, адъютант генера-
ла Гранта, ступил • прием-
ную. огляделся н вздохнул. 
Йотом вошел в спальню н 
грубо потряс гамак генера-
ла Генерал Улисс С. Грант 
приоткрыл одни глаз. 

— Простите, сэр. — ска-
зал капрал Шульц. — но 
сегодня день капитуляции. 
Вам следует встать, сэр. 

— Не качай меня. — 
резко сказал Грант (его 
адъютант слегка раскачивал 

гамак). — Я чувствую себя 
ужасно. — добавил он. по-
вернулся на бок и снова за-
крыл глаз. 

— Генерал Ли прибудет 
с минуты на минуту, — 
твердо сказал капрал и 
снова потряс гамак. 

— Зачем он приезжает? 
— спросил генерал. 

— День капитуляции, 
сэр. — повторил Шульц. 

— В армиях Севера. — 
горько проворчал Грант, — 

'триста пятьдесят генералов. 
Так нет. ему ради этого 
обязательно надо ко мне. 
Который час? 

— Вы главнокомандую 
щий. — сказал капрал 
Шульц — Двадцать пять 
минут двенадцатого, сэр. 

— Не сходи с Ума. — 
сказал Грант. — Лникольн 
главнокомандующий. В ис-
тории человечества еще ни-
кто не сдавался до ленча. 
Неужели он не анает. что 
армия сдается только на 
полный желудок? — Он 
натянул одеяло на голову. 

— Генералы Конфедера-
ции будут здесь с минуты 
на минуту. — сказал кап-
рал. — Вам в самом деле 
надо вставать, сэр. 

— Хорошо, хорошо, — 
сказал он. сел в постели и 
оглядел комнату. — Ка-
кой ужасный вид! — про-
ворчал он. 

— Вы. должно быть, вче-
ра здорово повеселились, 
сэр. — осмелился Шульц. 

— Да а. — сказал гене-
рал Грант, ища глазами 
одежду. — Поролся с ка-
ким-то генералом. С каким-
то бородатым. 

Шульц помог командую-
щему Северных армий на 
поле сражения найти его 
одежду. 

— Где мой другой но-
сок? — потребовал Грант. 

Шульц стал искать но-
сок. Генерал неуверенной 
походкой подошел к столу 
и налил себе из бутылки. 

— Вам бы. на мой 
взгляд, не следовало пнть, 
сэр, —- сказал Шульц. 

— Обо мне не беспокой-
ся, — сказал Грант, нали-

вая себе еще стакан. — Я 
могу пнть. могу не пить. 
Разве ты никогда не слы-
шал, как один тип пожало-
вался Линкольну, что я 
слишком много пью" «Та-
кой-то н такой-то говорит, 
что Грант слишком много 
пьет»,—сказал этот парень. 
«Такой-то и такой-то ду-
рак», — сказал Линкольн. 
Ну. этот парень пошел к 
этому — как там его? — и 
передал ему то. что сказал 
Линкольн, и тот в бешенст-
ве влетел к Линкольну. «Вы 
говорили такому-то и тако-
му-то. что я дурак?» «Нет. 
— сказал Линкольн. — я 
думал, что он и сам это 
знает». — Генерал улыб-
нулся и налил себе еще. — 
Вот как ко мне относится 
Линкольн, — гордо сказал 
он. 

— Это генерал Роберт 
Е. Ли, — холодно возра-
зил одни из его штабистов. 

— О-о, — сказал Грант. 
— А я думал, это Роберт 
Браунинг. Ну конечно же. 
он похож на Роберта Брау-
нинга. Вот это был поэт! 
Вы когда ннбудь читали 
«Как были доставлены 
добрые вести из Гента»? 
— ген-ра- начал было ци-
тировать. 

— Перейдем непосред-
ственно к делу? — предло-
жил генерал Ли. презри-
тельным взглядом окиды-
вая неубранную комнату. 

— Мы тут вчера вече-
ром боролись. — объяснил 
Грант. — Я кинул не то 
Шермана, не то какого-то 
другого генерала, похоже-
го на него. Тел., о было, не 
разгляде-. — Он протянул 
бутылку шотландского 
вигкн удивленному главно-
командующему Южными 
армиями, который стоял, 
неловко держа ее и сму-
щенно озираясь вокруг. — 
Эй, кто-нибудь. найдите 
стакан, — сказал Грант, 
глядя прямо на генерала 
Лонгстрита. — Мы с вами 
не встречались у Коулд-
Харбор? — спросил он. 

Генерал Лонп . ит не от-
ветил. 

— Я хотел бы покон-
чить с этим как можно ско-
рее. — сказал Ли. 

Грант в недоумении по-
смотрел на Шульца. Тот, 
хмурясь, подошел к нему. 

— Капитуляция, сэр. ка-
питуляция. — сказал 
капрал Шульц шепотом. 

— О, конечно, конечно. 
— сказал Грант н выпил 
еще. — Хорошо, — ска-
зал он. — Вот и мы. — 
Медленно и грустно он от-
стегнул свою шпагу и про-
тянул ее пораженному Ли. 
— Пожалуйста, генерал,— 
сказал Грант. — Мы чуть-
чуть не разбили вас. Если \ 
бы я чувствовал себя луч-
ше. мы бы наверняка вас 
разбили. ! 

Перепели г английского 1 
В. ПОСТНИКОВ и ! 

II ЛОЛОТАРКВ I 
( М А Х А Ч К А Л А ) 

ФАНГ А С ! И К А 

ВОСПОМИНАНИЕ 
О БУДУЩЕМ 

Георгий ТЕРИКОВ 
Д И Р Е К Т О Р 

• далеком детства 
день-деньской 

Мать беспощадною рун** 
Маня лупила розгой. 
Но быстро движутся года, 
Пошеп а а шиопу, и тогда 
Мне ствло еще «уже. 

На мог а чтаиья одолеть. 
Да вот пришлоЛ. 

Иначе — ляать! 
Противиться напрасно. 
Так под побоями я рос. 
На остаалая светлых гр*з. 
Но стало еще «уже. 

Заботы юношеских лот: 
Все денег, денег, даног мат. 
Но даиьги поваились. 
И потащила наконец 
Маня бабенна под венец. 
Тут стало аоаса худо! 

Ах, распроклатаа карта! 
Я — муж, я — нянька, 

я — «яуга. 
Дрожу, от страха тая1 
О, детства солнечные дни! 
О, годы счастьа! Где они! 
Где р о к а золотая!! 

Петр Иванович только при-
летел с Марса и сразу ж е 
направился в свою контору 
• Заготпротон». 

— Д о б р ы й день, товарищ 
директор! — радостно при-
ветствовал его у входа швей-
цар дед Федор. — С приле-
том! Как там на Марса с по-
ляроидами, спектрально-раз-
ложеиные изображения полу-
чаются' 

— Получаются, полумают-
ся... — Петр Иванович ласко-
во потрепал по плечу мало-
грамотного дадл Федора и 
пошел а отдал текущего ре-
монта. Здесь трудились моло-
дые доценты-практиканты. Ре-
бята работали споро и пода-
вали большие надежды. 

В бухгалтерии работа тоже 
кипела аовсю. Приближалась 
зарплата. Главбух — пожилой 
профессор в сатиновых на-
рукавниках ловко стучал на 
арифмометре. 

У кабинета Петра Иванови-
че стоял какой-то юноша. 

— Вы по какому делу? 
— Я насчет работы... 
— Ученая степень! 
— Доктор— пока. Но я 

учусь заочно. 
— Комендантом общежи-

тия пойдешь? 
— Так сразу!! А справ-

люсь! 
—• Не справишься — помо-

жем! Когда-то ж надо выдви-
гать молодежь! 

Петр Иалиоеич еышел из 
кабинета. По коридору раз-
гуливали беззаботные члены-
корреспонденты из отдела 
Снабжения к бросали на пол 
окурки. 

•Какая ссюду гр«зь, одна-
ко • — подумал директор и 
вызвал завхоза 

— Что делать, что делать , 
— заохал завхоз — поживой 
академия, — никто не идет в 
уборщиц».. Сами знаете, как 
сейчас трудно наитк простую 
кандидатку наук. Убирала тут 
одна, да вот недавно доктор-
скую защитила. Ушла в кЭе-
готнеитронк счетоводом. 

« Д а - — подумал Петр 
Иванович, — надо и мне по-
думать о росте. Интересно, 
есть ли а вечерней школе пв-
тые классы?» 

Через открытое окно до-
несся глухой звук конских 
копыт. Шульц поспешно 
подошел к кну н выгля-
нул на улицу. 

— Звук копыт. — ска-
зал Грант со странным 
смешком. 

— Это генерал Ли со 
своим штабом. — сказал 
Шульц. 

— Проведи его. — при-
казал генерал, опоражни-
вая еще стакан. — И про-
следи за тем. чтобы ребят 
как следует угостили в 
задней комнате. 

Шульц щеголевато по-
дошел к двери, открыл ее. 
отдал честь и отступил в 
сторону. Генерал Ли. ве-
личественный на фоне го-
лубого апрельского неба, 
во всем великолепии сво-
его мундира, задержался 
на мгновение в дверном 
проеме и вошел, сопро-
вождаемый пышной сви-
той Все поклонились и 
молча стали у двери. Ге- ч 
нерал Грант выпятил на 
них глаза. На нем был 
только один ботинок, мун-
дир расстегнут. 

— Я знаю, кто вы, — 
Прервал молчание Грант. 
— Вы Роберт Браунинг. 
Поэт. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Самые полные н исключи-

тельно правдивые воспомина-
ния бывшего раввина, напи-
санные а лучших традициях 
мемуарной литературы с ис-
пользованием архивных доку-
ментов, свидетельств очевид-
цев и заслуживающих дова-
рил литературных источни-
ков. подарил администрации 
• Клуба ДС» Михаил Андраша. 

На к и во асяной уважаю-
щей севя книге, в «Воспоми-
наниях вывшего ребенка» 
ест» пролог и апнлог и рас-
сказывается е ней о жиани 
четырех мальчнноа, ставших 
взрослыми: Вилл Булочииио-
ва — врача, Кости Субботи-
на — радиоинжанвра и героя-
рассказчика журналиста Толи 
Январеаа. 

Хорошее знаннв жизни 
(Андраша работал стеклоду-
вом, чистильщиком сапог, 
инженером на северном 
строительства, фельетонистом 
в газете), умелое владание ар-
сеналом юмористических 
средств делают ннигу «чита-
бельной» в лучшвм смысла 
втого слова. 

Недавно Мих. Андраша 
вступил а Союз писателей, 
с чем его и поздравляет ад-
министрация. А «Воспомина-
ния бывшего ребенка», выпу-
щенные издательством «Мо-
лодая гвардия*, ставит ив 
свою к н и ж н у ю полку и реко-
мендует читателям. 

Администрация гКлуЛа Л С» предлагает щ случае ничье, 
решать ша\ча1ный спор, например, таким способом. 

Рисунок А. ЛРОНИЧКММА 

Х Р О Н И К А « К Л У Б А ДС 
«Пожалуйте м доеме- — тан 

назывался конкурс сатириче 
сии* н юмористически* рас-
сказов и миниатюр, который 
провала «Учительская газа 
•а». В нам участвовало 614 
авторов, приславших более 
4 тысяч произведений. Надо 
сказать, среди них немало 
острых, со знанием дела на-
писанных ввщай. 

Жюри в составе редактора 
• Правды* по отдвлу фельето-
нов И. Шатуиовского, главно-

го редактора «Крокодила* М 
Семенова и немоторы* ару-
сих. имеющим отношение и 
дачному делу товарищей, на 
днях присудило многочислен* 
ныв премии. 

Поскольку публикация ее 
селых материалов продолжа-
ется. администрация «Клуба 
ДС* по просьбе редколлегии 
«Учительской газеты* пригла-
шает педагогов и иепедаго-
гое «пожаловать к доске*. 
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