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Вчера. 3 а п р е л я , в Воро-
ш и л о в г р а д е о т к р ы л и с ь Д н и 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы . 

С п е ц и а л ь н ы й к о р р е с п о н -
д е н т ««ЛГ» Н. Мар обратил-
ся к первому с е к р е т а р ю Во-
р о ш и л о в г р а д с к о г о обкома 
КП У к р а и н ы В. В. Ш Е В Ч Е Н -
КО с просьбой о т в е т и т ь на 
н е к о т о р ы е в о п р о с ы . 

скому поэту Павлу Беспо-
щадному. 

— Р а с с к а ж и т е , п о ж а л у й -
ста. о л и т е р а т у р н о й ж и з н и 
о б л а с т и . 

Хотя Ворошиловград-
ская область была «поме-
чена» на литературной 
карте страны сравнитель-
но недавно, все же она 
имеет свою литературную 
историю. Мы уже говори-
ли о Павле Беспощадном. 
С героической историей 
нашего Краснодона кровно 
связано рождение замеча-
тельного романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая 
гвардия». Здесь, в наших 
краях, жил и работал из-
вестный советским писа-
тель Борис Горбатов. С 
нашей землей связано 
творчество Василия Хма-
ры, Михаила Матусов-
ского, Миколы Упеника... 

Десять лет назад в Во-
рошиловграде родилась 
писательская организация. 
Все наши литераторы вы-
росли здесь, учились в на-
ших школах и институтах, 
многие успели поработать 
в шахтах, а некоторые, 
как, например. Вениамин 
Мальцев, и сейчас продол-
жают добывать уголь. Не 
желая вмешиваться в спо-
ры литераторов о некото-
рых специфических твор-
ческих вопросах, я все же 
замечу, что корневые свя-
зи с крупнодействующей 
и масштабно думающей 
средой помогают нашим 
литераторам в создании 
хороших литературных 
произведений. Здесь пре-
жде всего я имею в виду 
полюбившуюся читателям 
повесть шахтера Влади-
слава Титова «Всем смер-
тям назло.. .»: она переве-
дена на многие языки и 
хорошо известка в разных 
странах мира. Я говорю 
также о романе Тараса Ры-
Оаса «Красный снег», удо-
стоенном премии ВЦСПС 
н Союза писателей СССР. 
Наших литераторов вол-
нуют деяния рабочего че-
ловека. отличающегося 
широким размахом и вы-
сокой ответственностью 
перед Родиной. Интерес-
ный. по-моему, образ ком-
муниста Никиты Перевер-
зева создал в одноимен-
ной поэме Степан Бугор-
ков ... 

В заключение еще раз 
хочется выразить надеж-
ду. что встречи наших го-
стей-писателей с трудя-
щимися области помогут 
созданию новых произве-
дении о современном ра-
бочем классе, о нашей за-
мечательной советской 
жизни. 

I — Как о б щ е с т в е н н о с т ь 
I в а ш е й г о р н я ц к о й области 
I о ц е н и в а е т п р е д с т о я щ и е Д н и 
I с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы ? 

— Хорошо известно, 
I что Дни советской лнтера-
I туры стали важной и пло-
I дотворной формой творче-
I ских связей писателей с 
I читателями, — сказал 
I В. В. Шевченко. — Такие 
| широкие встречи, как мы 
I полагаем, способствуют 
I созданию высокоидейных 
I произведений о нашей ге-
I ронческой советской дей-
I ствительностн. 

Дни советской литерату-
I ры на горняцкой земле — 

родине стахановского дви-
жения. героев «Молодой 
гвардии». бесстрашных 
воинов Миус-фронта,—не-
сомненно, будут содейст-
вовать коммунистическому 
воспитанию трудящихся. 

— К а к о в а п р о г р а м м а во-
р о ш и л о в г р а д с к и х Дней ли-

| т е р а т у р ы ? 

— Достаточно широкая 
и разнообразная. Писате-
ли встретятся с трудящи-
мися пятнадцати городов и 
пяти районов области. Они 
побывают в шахтоуправ-
лении «Красный парти-
зан». где в минувшем году 
бригада В Мурзенко уста-
новила мировой рекорд по 
добыче угля, в прослав-
ленном шахтерском кол-
лективе шахты «Суходоль-
ская». в шахтоуправлении 
имени Космонавтов... Со-
стоятся также встречи на 
ударных стройках пяти-
летки. в научно-исследо-
вательских институтах и 
учебных заведениях. Писа-
тели посетят героический 
Краснодон. В заключение 
в одном из шахтерских 
клубов состоится творче-
ская конференция на те-
му «Образ шахтера в со-
ветской литературе» . В 
Днях советской литерату-
ры примут участие слав-
ные ветераны социалисти-
ческого соревновании - -
Алексей Стаханов. Петр 
Скняковский, Константин 
Петров, а вместе с ними— 
нх последователи, выдаю-
щиеся мастера добычи уг-
ля Григории Моцак. Ана-
толий Тацеико, Михаил 
Бойко, Александр Снл-
кин. Иван Иванченко и 
другие. В Ворошиловгра-
де состоится открытие ме-
мориальной доски шахтер-

С Т Р А Д А 
ВЕСЕННЯЯ 

Через неделю. 12 а п р е л я . 
" 1 и с п о л н я е т с я 150 пет со д н я 

• р о ж д е н и я в е л и к о г о р у с с к о г о 
„ п и с а т е л я А л е к с а н д р а Нино-

, л а е в и ч л О с т р о в с к о г о . 
^ Этой з н а м е н а т е л ь н о й дате 

У щ б ы л а посвТященл о б ъ е д и н е н 
.̂ 1 нал н а у ч н а я к о н ф е р е н ц и я , в 

; р М о р г а н и з а ц и и к о т о р о й п р и н я 
Г'.л5

 л и у ч а с т и е Отделение лит?-
Р Ш Р л т У Р ы и я з ы к а А к а д е м и и 
• ' * н а у к СССР. И н с т и т у т миро-

Г вой л и т е р а т у р ы и м е н и А. М 
; 4 Г о р ь к о г о А к л ц е м и и н а у к 

СССР. И н с т и т у т и с т о р и и ис-
| к у с с т в М и н и с т е р с т в а к у л ь -

: | т у р ы СССР и В с е р о с с и й с к о е 
! т е а т р а л ь н о е общество. 

К о н ф е р е н ц и я . проведен-
ная 27 — 28 м а р т а в Н М Л И. 

( я в и л а с ь , по с у щ е с т в у , пер-
вой п о п ы т к о й к о м п л е к с н о г о 

[ и з у ч е н и я т в о р ч е с к о г о насле-
; дня в е л и к о г о д р а м а т у р г а . И 

У < отрадно, ч т о в ы с т у п л е н и я 
з мастеров с о в е т с к о г о т е а т р а 
| о к а з а л и с ь с т о л ь ж е содер-

ж а т е л ь н ы м и , ч т о и д о к л а д ы 
* и с о о б щ е н и я л и т е р а т у р о в е -
, дов и театроведов. 

К о н ф е р е н ц и я во м н о г о м 
по-новому п о с т а в и л а и ос-

7 ветнла в о п р о с ы , с в я з а н н ы е 
с и з у ч е н и е м т в о р ч е с т в а Л. Н 

' Островсного. освоением его 
* наследия, с ц е н и ч е с к и м про-

и ч т е н и е м его п р о и з в е д е н и и . 
В с т у п и т е л ь н о е слово про-

: изнес з а м е с т и т е л ь д и р е к т о -
ра И М П И В. Щ е р б и н а 

С д о к л а д о м « Н а с л е д и е 
О с т р о в с к о г о . И т о г и и з а д а ч и 
и з у ч е н и я * в ы с т у п и л А. Ре-
в я к и н . 

П. Н и к о л а е в г о в о р и л о 
п е р с п е к т и в н о с т и эстетиче-

3 с к и х и с к а н и й в е л и к о г о пи-
сателя. о его своеобразной 

1 к о н ц е п ц и и реализма в теат-
1 Р*. 
| С. Ш а т а л о в о с в е т и л во-
* просы. с в я з а н н ы е с мастер-

ством п с и х о л о г и ч е с к о г о ана-
Щ лиза р у с с к о г о д р а м а т у р г а . 

В ы с т у п л е н и я А. Г р и ш у н и 
на и Е. П р о х о р о в а б ы л и по-
с в я щ е н ы в ы д а ю щ е й с я роли 
Островского в р а з в и т и и рус-
ской д р а м а т у р г и и , его твор-
ч е с к и м с в я з я м с Грибоедо-
в ы м и Гоголем. 

К. Л о м у н о в о с т а н о в и л с я в 
своем д о к л а д е на проблеме 
народного т е а т р а в э с т е т и к е 
О с т р о в с к о г о и Л. Толстого. 
( А к т у а л ь н ы е в о п р о с ы , сея 
з а н н ы е с п о с т а н о в к о й пьес 
великого р у с с к о г о д р а м а т у р -
га на с о в е т с к о й сцене, б ы л и 
п о д н я т ы Е. Х о л о д о в ы м . 

О з н а ч е н и и д р а м а т у р г и и 
О с т р о в с к о г о для с т а к о в л е 
к и я т е а т р а л ь н о г о и с к у с с т в а 
народов СССР говорила О 
Кайдалова. Этому вопросу 
б ы л и п о с в я щ е н ы сообще 
ния А. А р а к с м а н я н л (Ере 
ван) и К. М у х а м е д ж а н о в л 
(Алма-Ата) . к о т о р ы е про-
ана л и з и р о в а л и в л и я н и е рус-
с к о г о п и с а т е л я иа а р м я н -
с к и х и к а з а х с к и х д р а м а т у р -
гов. 

• Д р а м а т у р г и я О с т р о в с к о г о 
за р у б е ж о м » — так назы-
вался д о к л а д А Ш т е й н а о 
мировом признании велико-
го р у с с к о г о писателя. 

В докладе Ю Д м и т р и е в а 
о т м е ч а л а с ь о г р о м н а я роль 
д р а м а т у р г и и О с т р о в с к о г о в 
с т а н о в л е н и и о с н о в н ы х прин-
ципов а к т е р с к о г о и с к у с с т -
ва. 

Н а р о д н ы е а р т и с т ы СССР 
М. Царев. Е. Ш а т р о в а . Б 
Б а б о ч к и н , н а р о д н ы й а р т и с т 
РСФСР Б. Галлис г о в о р и л и 
о н е п р е х о д я щ е й эстетиче-
ской ц е н н о с т и и воспита-
т е л ь н о м з н а ч е н и и пьес Ост-
ровского. п о д е л и л и с ь с в о и м 
о п ы т о м а к т е р с к о й и режис-
серской р а б о т ы над произ-
ведениями в е л и к о г о драма-
т у р г а . 

КН11ЖКИНЫ ИМЕНИНЫ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении журнала «Огонек» 

орденом Ленина 

За плодотворную работу по коммунистическому вое. 
питанию трудящихся, освещению общественно-полити-
ческой жизни советского народа наградить ж\рна ; 
«Огонек» орденом Ленина. 

Председатель Пре]идиума В е р х о в н о г о Совета СССР 

н. ПОДГОРНЫЙ. 

С е к р е т а р ь П р е » и д м у м а В е р х о в н о г о Совета СССР 

М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 2 апреля 1973 г. 

Не случайно зто торже-
ство назвали «кннжкнными 
именинами* Во время ве 
сеннн.х школьных каникул 
дети всей страны пригла 
шаются на эти «именины» 

праздник книги Книги-
помощника. книги-учителя 

Й Москве Неделя дет-
ской и юношеской книги 
была открыта в Колонном 
:<але Дома союзов К гос-
ти к ребятам пришли из-
вестные советские литера-
торы. а также гости из-за 
рубежа участники Меж-
дународной встречи детских 
и юношеских писателей. 

Но главное открытие 
• кннжкнной недели» со-
стоялось в Алма Атииском 
театре оперы и балета име-
ни Абая. Столица Казах-
стана стала в нынешнем го-
ду столицей этого веселого 
детского праздника. Писа-

тели, прибывшие в Алма-
Ату. побывали в шко-
лах и библиотеках. в 
домах культуры к клубах, 
где встретились со своими 
юными читателями А в 
один из дней они встали за 
прилавки большого книжно-
го базара. , 

Перед ребятами выступи-
ли Юрий Яковлев, прибыв-
ший на «книжкины имени-
ны» из Москвы. Квдокнл 
Лось из Белоруссии, 
Александр Пархоменко 
с Украины. У банд Раджаб 
— из Таджикистана. Язеп 
Османнс — из Латвии, На-
еыр Фазылов из Узбе-
кистана, многие другие из-
вестные прозаики и поэты. 
Да и сами хозяева — лите-
раторы Казахстана также 
приняли нанактнвнейшее 
участие в славных «имени-
нах».. . 

р у с с к о й м у з ы к а л ь н о й к у л ь -
т у р ы , одним из к о р и ф е е в 
к о т о р о й б ы л Р а х м а н и н о в . 

В эти д н и Б о л ь ш о й т е а т р 
с н о в а п о к а з а л з р и т е л я м 
о п е р у Р а х м а н и н о в а «Фран-
ч е с к а да Р и м и н и » . У в и д е л и 
м о с к в и ч и и балет « П а г а н и -
н и » . А в м и н у в ш е е воскре-
с е н ь е на сцене Б о л ь ш о г о 
т е а т р а состоялся ю б и л е й н ы й 
к о н ц е р т . В н>м п р и н я л и 
у ч а с т и е з в е з д ы с о в е т с к о г о 
и с п о л н и т е л ь с к о г о и с к у с с т в а , 
т а к и е , к а к И р и н а А р х и п о в а . 
Белла Р у д е н к о , А л е к с а н д р 
О г н и в ц е в , В а л е н т и н а Л е в к о , 
Ю р и й М а з у р о к , и д р у г и е . 
Б ы л и и с п о л н е н ы ф р а г м е н т ы 
из опер « А л е к о » , « Ф р а н ч е с -
ка да Р и м и н и » , « С к у п о й ры-
ц а р ь » , с и м ф о н и ч е с к и е и ин-
с т р у м е н т а л ь н ы е с о ч и н е н и я , 
р о м а н с ы . Вслед за т е м тор-
ж е с т в е н н ы й в е ч е р состоялся 
в Б о л ь ш о м зале М о с к о в с к о й 
к о н с е р в а т о р и и . Он б ы л от-
м е ч е н п е р в ы м и с п о л н е н и е м 
• н а ш е й с т р а н е ц и к л а хо-
ров Р а х м а н и н о в а для ж е н -
с к и х голосов. В ы с т а в к а , раз-
в е р н у т а я в фойе, р а с с к а з ы -
вает о ж и з н и и т в о р ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и к о м п о з и т о р а . 

Ю б и л е й н ы е к о н ц е р т ы и 
вечера, п о с в я щ е н н ы е Сергею 
В а с и л ь е в и ч у Р а х м а н и н о в у , 
п р о й д у т во всех республи-
к а х н а ш е й с т р а н ы . 

ПУ.1АПГШТ 

СОЮЗ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

И с п о л н и л о с ь сто лет со 
дня р о ж д е н и я в е л и к о г о рус-
с к о г о к о м п о з и т о р а , пианис-
та и д и р и ж е р а Сергея Ва-
с и л ь е в и ч а Р а х м а н и н о в а . 
М н о г о ч и с л е н н ы е к о н ц е р т ы , 
п р и у р о ч е н н ы е к э т о м у юби-
лею, в ы л и л и с ь в т о р ж е с т в о 

В перерывах между заееда-
ничми. 

Николай Тихонов, Роберт 
Рожде1Гвенский и Георгий 
Марков 

Фото М. Т Р А Х М А Н А 
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ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 
4 а п р е л я 1973 г. Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А № И 

П И С А Т Е Л Ь П Я Т И Л Е Т И Й 
В жизни нашей страны 

не однажды происходили 
события общенародного зна-
чения, выявить отношение к 
которым писатели считали 
своим общественным дол-
гом. Девятая пятилетка. 
Борьба за успешное выпол-
нение ее планов, заданий 
ее третьего, решающего го-
да — дело всего народа, 
всей страны, а следователь-
но, и дело писателей. 

«История пятилеток — 
это история великих свер-
шений советского народа, 
который под руководством 
ленинской партии построил 
социализм и ныне успешно 
создает .материально-техни-
ческую базу коммунизма», 
— отмечалось на XXIV 
съезде КПСС. В эту исто-
рическую летопись девя-
тая пятилетка вписыва-
ет одну из самых значи-
тельных ее страниц — по 
сравнению со всеми преды-
дущими пятилетними пла-
нами она выделяется вели-
чием намеченных задач, 

В докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева о 50-летии Совет-
ского Союза, этом выдаю-
щемся политическом доку-
менте современности, были 
подведены итоги тех вели-
ких завоеваний, которых 
достигла Страна Советов, 
намечены новые задачи. 
Развитое социалистическое 
общество — вот что пред-
ставляет собой сегодня на-
ша страна; в результате все-
сторонних социально-поли-
тических изменений сло-
жилась и утвердилась но-
вая историческая общность 
людей — советский народ. 

«Самая суть коммуниз-
ма, — говорил Л. И. Бреж-
нев, — определяется тем, 
что граждане обладают вы-
сокой степенью сознатель-
ности и чувством ответст-
венности перед обществом, 
высокими нравственными 
качествами. Именно поэто-
му воспитание общественно-
го сознания всех граждан — 
одна из важнейших состав-
ных частей процесса комму-
нистического строительст-
ва». В этих словах обозна-
чено главное, решающее на-
правление в той борьбе за 
коммунистическую нравст-
венность, принять активное 
участие в которой — наша 
писательская обязанность, 
наш гражданский и партий-
ный долг. 

Давайте, товарищи, сооб-
ща подумаем, как повысить 
активность нашей литера-
туры, как поднять ее влия-
ние на умы и души людей, 
на всю жизнь нашего обще-
ства. Ведь в конечном ито-
ге все зависит от нас са-
мих — от нашей инициа-
тивности и творческого го-
рения. Но само собой разу-
меется, что в каком бы жан-
ре ни происходило обраще-
ние писателя к злободнев-
ному материалу, к актуаль-
ным вопросам современно-
сти, народ и партия ждут от 
нас не скороспелых откли-
ков, не поверхностных ил-
люстраций, а произведений 
глубокой мысли и высокого 
мастерства. 

Забота о дальнейшем 
развитии литературы за-
ставляет нас внимательно 
разобраться в состоянии та-
кого оперативного, боевого 
жанра, как художественная 
публицистика. К этой проб-
леме мы обращаемся и по-
тому, что у нас есть пре-
красные традиции, на кото-
рые следует равняться, 
есть высокие образцы со-
временной публицистики, и 
потому, что далеко не все 
в этой области литературы 
может нас удовлетворить. 

Однако мы нисколько не 
хотим сводить разговор 
только к задачам и заботам 
очеркистов. Поставим воп-
рос шире: о гражданской, 
общественной активности 
писателя, о его пристальном 
внимании к актуальным 
проблемам социалистиче-
ской действительности. Все 
ли мы отчетливо ощущаем 
биение живой жизни? Не 
замыкаемся ли мы порой в 
узкопрофессионально!! сре-
де. в цеховых заботах? И 
невольно вспоминаешь: раз-
ве крупнейшие наши писате-
ли — и драматурги, и поэ-
ты, и прозаики — когда ли-
бо чурались очерка, статьи, 
памфлета или даже корот-
кого газетного отклика на 
то или иное взволновавшее 
их событие? И. наконец, са-
мое главное; разве не яв-
ляется глубоко значитель-
ным опыт виднейших масте-
роп литературы, для кото-
рых очерк являлся перво-
начальной формой худож-
нического познания и 
осмысления жизни, необхо-
димым этапом творчества, 
без которого не было бы 
впоследствии ни пьес, ни 
поэм, ни романов, отразив-
ших время в его стреми-
тельном и бурном движе-
нии? 

Докладчик обращается к 
истории русской и советской 
литературы и вспоминает 

Доклад и в ы с т у п л е н и я в 
премия* п е ч а т а ю т с я а сокра-
щенном виде. 

те произведения, где публи-
цистическая стихия была 
выражена наиболее отчет-
ливо и ярко или станови-
лась одним нз художествен-
ных компонентов. На пере-
ломе двадцатых и три-
дцатых годов, напомина-
ет оратор, родилась такая 
прекрасная традиция, как 
поездки писателей и писа-
тельских бригад на круп-
нейшие стройки страны. В 
итоге их появлялись «Пись-
ма о Днепрострое» Ф Глад-
кова, «Путешествие в Турк-
менистан» П. Павленко, 
«Повесть наших дней» П. 
Панча, < Два дня па Ново-
краматорке» И. Ле, «Со-
ветское Закавказье» М. 111а-
гниян н другие книги. 

Публицистичность свой-
ственна самому типу ху-
дожественного мышления 
советского писателя, ибо 
социалистический реализм 
предполагает активный ха-
рактер связей литературы 
с жизнью, воздействия ее 
на читателя, непосредствен-
ного участия художника в 
преобразовании мира. 
Вспомним публицистич-
ность творчества В. Мая-
ковского, Вс. Вишневского, 
М. Рыльского, А. Корней-
чука, С Лини, К Федина, 
Л Леонова. В Катаева. М. 
Ауэзова. Г. Леонидзе — 
всех невозможно назвать. 

К периоду Великой Оте-
чественной войны советская 
литература подошла во все-
оружии публицистического 
мастерства То, что в годы 
войны сотни советских пи-
сателей. отложив недопи-
санные повести и романы, 
пошли на фронт, стали во-
енными корреспондентами 
и политработниками, было 
для них естественным и со-
вершенно необходимым. 
Именно поэтому советский 
военный очерк смог занять 
достойное место в художе-
ственной литературе тех 
лет и достичь огромного 
воздействия на читателя. 
Достаточно вспомнить пуб-
лицистические произведе-
ния А. Толстого. М. Шоло-
хова, Н. Тихонова, Л. Лео-
нова, И. Эренбурга, Б. Гор-
батова, Вс. Вишневского, 
Я. Галана, А. Довженко, 
К. Симонова, В. Василев-
ской, Мирзо Турсун-заде. 

Каждое значительное 
произведение всегда живет 
в двойном измерении вре-
мени. Оно рассчитано на 
долгую жизнь, адресовано 
не только своему, но и по-
следу К1ЩИМ поколениям. 
Но прежде всего оно тес-
нейшими нитями привязано 
к своей эпохе, с ее непов-
торимым своеобразием, с 
ее общественным укладом, 
се этическими нормами 

Правдиво и глубоко за-
печатлеть современника, 
его труд, его дерзания, все 
величие его помыслов —-
такая задача стоит перед 
нашей литературой. Уви-
деть в человеке сегодняш-
него дня прообраз человека 
будущего. Осветить дела и 
будни действительности 
светом коммунистического 
идеала. 

Нет сомнений, что эти 
высокие задачи будут ре-
шаться всей многонацио-
нальной советской литера-
турой, во взаимодействии 
различных ее жанров. 

Борьба за коммунистиче-
скую нравственность, за но-
вые этические нормы жиз-
ни. за высокое, сознатель-
ное отношение людей к 
своему труду привлекает 
внимание писателей, про-
должает Г Марков. Он 
останавливается на пробле-
матике н идейном замысле 
двух пьес, получивших ши-
рокое общественное звуча-
ние, — «Сталевары» Ген-
надия Бокарева и «Человек 
со стороны» Игнатия Дво-
рецкого. Позиция автора в 
этих произведениях созна-
тельно, демонстративно об-
нажена, и страстность в 
постановке важных обще-
ственных проблем неволь-
но передается зрителям 

Нет нужды останавли-
ваться сейчас на каждом нз 
жанров литературы Цель 
нашего пленума в другом — 
привлечь внимание к наибо-
лее существенным, корен-
ным проблемам народной 
жизни, выдвинутым в исто-
рических решениях XXIV 
съезда партии, развитым в 
докладе Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС тов. Л И. 
Брежнева о 50-летии обра-
зования СССР. Именно в 
свете этих больших и важ-
ных проблем мы должны 
подходить к пониманию ве-
личественных задач девя-
той пятилетки. 

Публицистика фиксирует 
быстролетящие мгновения 
жизни. Впрочем, отнюдь не 
только фиксирует — она и 
активно вторгается в жизнь, 
стремится воздействовать 
на ее процессы. Главной за-
дачей публицистики и сего-
дня считается то. что В. И. 
Ленин формулировал как 
чвиспигание тис на живых, 
конкретных примерах и об-
разцах нз всех областей 
жизни». 

Действенность, результа-
тивность, стремление пре-
образовывать жизнь — эта 
традиция общественной ак-
тивности красной нитью 
«прошивает» всю историю 
советской публицистики. 

Но, к сожалению, суще-

Доклад Георгия МАРКОВА 
ствуют в публицистике и 
мелкотемье, и неумение 
выйти за пределы факта к 
широким художественным 
обобщениям. 

I I 
Докладчик затем перехо-

дит к анализу произведений 
художественной публици-
стики, исследующих жизнь 
рабочего класса, проблемы 
научно-технического про-
гресса. 

Советская публицистика 
много сделала, чтобы пока-
зать облик человека и об-
лик труда в эпоху научно-
технической революции. 
Пропагандой достижений 
науки и техники, изобра-
жением труда ученых, «дра-
мы идей», движущих чело-
вечество от свершения к 
свершению, занималось и 
занимается у нас немало та-
лантливых публицистов. 
Нельзя не вспомнить очер-
ки О. П пса ржевского. Б. 
Агапова, Д. Данина, Е. Ряб-
чикова, В. Оснпова, В Ор-
лова. А. Михалевпча. Б. Га-
лина. Г. Фиша, В. Сафоно-
ва. В. Чивилихина, Н. Ата-
рова, Л. Кудреватых и дру-
гих. 

К новым процессам в 
сфере рабочего класса, ко-
торые несут на себе следы 
влияния научно-техниче-
ского прогресса, обращен 
ряд удачных публицистиче-
ских выступлений. 

Те отрадные перемены, 
которые происходят сего-
дня в разработке маги-
стральной «рабочей темы», 
родились не сами по себе. 
Их подготовили активное 
общественное внимание к 
этим проблемам, ряд кон-
структивных мер, пред-
принятых Союзом писате-
лен совместно с другими 
организациями. Можно уве-
ренно сказать о том, что 
конкурс на лучшее художе-
ственное произведение о 
рабочем классе, проводи-
мый Союзом писателей 
СССР совместно с ВЦСПС, 
стимулировал интерес пи-
сателей к теме современ-
ного труда 

Хорошую инициативу 
проявили редакции журна-
лов «Знамя», «Новый мир», 
«Юность», организовавшие 
постоянные писательские 
посты на крупнейших 
стройках пятилетки — 
Курской магнитной анома-
лии. КамАЗе, магистрали 
Тюмень — Сургут. 

Творческие связи с кол-
хозами. заводами, стройка-
ми устанавливают писа-
тельские союзы Украины. 
Азербайджана, Литвы, 
Молдавии, некоторых дру-
гих республик. 

Литературная печать 
уделяет сейчас все больше 
внимания социально-этиче-
ским проблемам сегодняш-
него промышленного про-
изводства По инициативе 
Московской писательской 
организации выпущено не-
сколько коллективных пи-
сательских сборников: «У 
нас на Пресне», «Товарищ 
Москва», «Радуга трех 
гор» (о «Трехгорной ману-
фактуре»), Издательство 
«Советская Россия» начало 
выпускать в 1972 году не-
большие. объемом 3 — 4 пе-
чатных листа, книжки в 
библиотеке «Писатель и 
время» серии «Пись-
ма с заводов и строек». 
Издательства «Радянський 
письменник», «Дншро», 
«Молодь» выпустили кол-
лективные писательские 
сборники, серии очерков о 
героях пятилетки < Совет-
ский писатель» издал сбор-
ник очерков о рабочем 
классе «Будни и праздни-
ки». Недавно введена в 
«Литературной газете» руб-
рика «Писатель и пятилет-
ка». которая познакомила 
нас с рядом интересных 
материалов Думается, ре-
дакция продолжит эту инте-
ресную и нужную работу. 

Многое делается и для 
поддержки публицистиче-
ских выступлений людей 
труда, лучших представите-
лей рабочего класса. 

Обратили на себя пнима-
ние книги Героев Социа-
листического Труда В За-
тнорннцкого «Семьсот пер-
вый этаж» и С Антонова 
«Горжусь званием рабоче-
го». публицистические про-
изведения «Судьба рабоче-
го» И. Гудова, «Горизон-
ты» О. Власенко. «Так пла-
вится сталь» Г. Аулова. 
вызвала интерес публици-
стическая статья Николая 
Годины «Ключевая форму-
ла». опубликованная в 
«Правде», в которой автор 
— машинист экскаватора, 
поэт, публицист, член Со-
юза писателей СССР — раз-
мышляет о духовном мире 
советского рабочего. 

Литературной печати и 
впредь следует привлекать 
к публицистике людей тру-
да, творцов материальных 
ценностей, новаторов про-
изводства, опыт и мысли 
которых — огромный капи-
тал нашего общества. 

Есть свои немалые успе-
хи и у публицистов, настой-
чиво и внимательно иссле-
дующих жизнь рабочего 
класса; А. Злобина, А. 
Меднккова, А. Приставкн-
на, А. Корина и некоторых 
других писателей. Хочется 
особо назвать В. Кожевни-
кова. Жизнь рабочего клас-
са занимает большое место 
в его творческих устремле-
ниях. Писателя интересуют 
герои разных профессий, 
характеров, но вместе с 
тем у них есть нечто прин-
ципиально общее. Это — 
ревнивое чувство умельца, 
добрая зависть к чужому 
мастерству, желание внести 
наибольший вклад в реше-
ние производственных за-
дач. 

И вместе с тем положе-
ние дел в публицистике, 
посвященной рабочему 
классу, не может удовлет-
ворить нас. В чем основ-
ная ее слабость? Это — 
неумение глубоко осмыс-
лить и показать особенно-
сти современных производ-
ственных конфликтов, рас-
крыть взаимосвязь соци-
альных, нравственных и 
психологических аспектов 
в развитии самосознания 
рабочего. 

Во многих очерках, отме-
чает Г. Марков, бытует и 
неприкрытая «гладкопись», 
и поверхностная фиксация 
производственных процес-
сов 

Оратор приводит в каче-
стве примера поверхност-
ного решения темы опубли-
кованный в еженедельнике 
«Литературная Россия» 
очерк Александра Буртын-
ского «Анатолии Боровик, 
его завод и товарищи». 

Думается, продолжает 
оратор, многие публици-
сты заведомо отлучают 
свой жанр от художествен-
ной литературы, загружая 
очерки цифрами, фактами, 
сводят их к сухой инфор-
мации. Между тем публи-
цистике вовсе не чужды 
ни яркая, изобретательная 
форма, ни острая сюжет-
ность. ни тонкость психо-
логического раскрытия ха-
рактеров. Г. Марков отме-
чает современность проб-
лематики и мастерство 
прон ведений Анатолия Аг-
рановского. 

Если говорить о «белых 
пятнах» современной пуб-
лицистики. то мы найдем 
немало интереснейших 
проблем и вопросов, кото-
рые заслуживают самого 
глубокого исследования. 
Среди еще «неосвоенных» 
тем оратор называет жизнь 
больших городов, а также 
освоение новой техники, 
проблемы сферы обслужи-
вания. 

Докладчик обращается 
далее к тем проблемам и 
трудностям объективного 
характера, которые воз-
никают в ходе научно-тех-
нической революции в про-
мышленности и сельском 
хозяйстве, в обществе, ху-
дожественное исследование 
которых должно сопровож-
даться трезвым и деловым 
подходом. 

Одно из самых замеча-
тельных качеств писатель-
ского слова. продолжа-
ет он. — это способность 
осознавать масштаб жиз-
ни, объяснять людям за-
мыслы партии, показывать 
значение происходящих со-
бытии К сожалению, это не 
всегда нам удается. Г. Мар-
ков сетует на то. что еще 
мало написано о таких ги-
гантских преобразованиях, 
которые происходят в За-
падной Сибири, Голодной 
степи, о судьбах людей, уча-
ствующих в этих преобра-
зованиях. 

Мы благодарны тем пи-
сателям, которые сказали 
об этих событиях и о геро-
ях свое слово. Это Иосиф 
Осипов, писатели-сибиряки 
Евгений Лучннецкий, Кон-
стантин Лагунов. Евгений 
Ананьев. Здесь мы встре-
чаем имена Шарафа Ра-
шидова, Константина Си-
монова, Хамидв Гуляма, 
Рахмата Файзи, Камиля 
Яшена и других писателей. 
Но темы далеко еще не ис-
черпаны. 

Происходят события мас-
штабные, совершаются де-
ла исторического значения. 
И в такое время требуется, 
чтобы писатели находились 
в водовороте жизни. Мы 
должны нести миру правду 
о нашем человеке, о его му-
жестве, о его упорстве и ге-
роизме, о его подвигах! 

И особенно взволнован-
ным должно быть наше сло-
во о ленинской партии: о 
могучей армии коммуни-
стов. С умными, страстны-
ми статьями о партии как 
великой силе нашего века 
выступил не так давно Ни-
колай Грибачев Интерес-
ную книгу для детей и юно-
шества «На Двадцать чет-
вертом съезде» написала 
Мария Прилежаева Сбор-
ник статей и очерков пи-
сателей — делегатов XXIV 
съезда КПСС «О партии 
слово..» выпустило н.адя-
тельство «Советская Рос-
сия». Эти выступления за-

служивают доброго слова и 
самой горячей поддержки. 

Переходя к поднимае-
мым публицистикой проб-
лемам защиты природы, 
землепользования, кадро-
вым вопросам колхозного 
строительства, уровня хо-
зяйствования, Г. Марков 
приводит имена писателей, 
прошедших школу «дере-
венского» очерка и в после-
дующем сохранивших при-
верженность «деревенской» 
теме. Это Михаил Алексе-
ев, Ионас Авижюс. Гавриил 
Троепольский, Виталий За-
круткин. Иван Шамякин, 
Виктор Полторацкий, Сер-
гей Залыгин. Федор Абра-
мов, Иван Волошин, Семен 
Жураховнч, Иван Винни-
ченко, Екатерина Лопатина. 
Очерки легли в основу мно-
гих книг Абдуллы Кахха-
ра, Рахмата Файзи, Берды 
Кербабаева и других. Более 
подробно останавливается 
докладчик на работе Геор-
гия Радова, чьи выступле-
ния неизменно вызывают 
живейший интерес самой 
широкой общественности. 
Острым чувством современ-
ности пронизана книга Ра-
сула Гамзатова «Мой Даге-
стан». 

Немало интересного 
встречается и в путевых 
очерках о нашей стране, о 
жизни братских республик. 
Г. Марков приводит в каче-
стве примера примечатель-
ный факт содружества ла-
тышского и украинского пи-
сателей: очерк Нманта Зие-
дониса и Виталия Коротича 
«Перпендикулярная ложка» 
в журнале «Дружба наро-
дов». 

Обращаются к публици-
стике и молодые прозаики, 
заявившие о себе в послед-
нее время, — Юрий Гри-
бов, Александр Проханов, 
Юрий Скоп, Виктор Пота-
нин и другие. Пожелаем им 
успеха "на этом нелегком, 
но крайне нужном и благо-
родном поприще. 

Сегодня по сравнению с 
пятидесятыми годами тема-
тика современного «дере-
венского» очерка расшири-
лась, он стал более анали-
тичным, устремленным и к 
исследованию микрострук-
туры колхозной жизни 
(вспомним очерки Г. Радо-
ва), и к «зональному» рас-
смотрению сельскохозяйст-
венной практики (напомню 
об очерках Леонида Ива-
нова), и к постановке об-
щих экономических проб-
лем развития сельского хо-
зяйства (к примеру, очерки 
Ю. Черниченко). Внимание 
очеркистов все заметнее 
привлекают объективные 
экономические факторы 
развития сельского хозяй-
ства, нравственные пробле-
мы жизни села. И все же 
«деревенской» публицисти-
ке сегодня не хватает такой 
силы общественного звуча-
ния, той злободневности и 
остроты, которыми отлича-
лись очерки Овечкнна, Тен-
дрякова, Калинина и дру-
гих писателей. 

Достижения советского 
«деревенского» очерка ве-
лики. Ио перед ним стоит 
и много новых задач, рож-
даемых самим ходом обнов-
ляющейся жизни. Хороший 
пример показали правление 
Союза писателей РСФСР и 
Госкомиздат РСФСР. Ими 
в 1970 году был создан об-
щественный Совет по дере-
венской литературе, в кото-
рый вошли известные писа-
тели. приверженные сель-
ской тематике. Совет явил-
ся зачинателем интересной 
публицистической серии 
«Письма из деревни». 

В перспективе возможно-
сти «деревенской» публици-
стики еще более расширят-
ся. Возникла мысль об из-
даниях — совместно с Со-
юзом журналистов СССР, 
— аналогичных горысов-
скнм альманахам «Год 
XVIII», «Год ХУ'П-й» и 
другим, которые будут пе-
чатать произведения худо-
жественной публицистики. 
Думается, писатели могут 
принять деятельное участие 
в работе журнала «Сель-
ская новь», прежде всего 
его литературно-художе-
ственных и публицистиче-
ских разделов. 
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она не всегда прямолинейно 
и обнаженно. Вот, к приме-
ру, дискуссия о рациональ-
ном и эмоциональном под-
ходах к жизни, уже не-
сколько месяцев идущая на 
страницах «Комсомольской 
правды». 

Докладчик останавлива-
ется на опубликованном га-
зетой очерке Константина 
Симонова «В свои восемна-
дцать лет» — о комсомоль-
це Анатолии Мерзлове, 
который погиб, спасая трак-
тор. Писатель самым непо-
средственным образом 
включился в дискуссию, 
многое прояснил в ней. 

Г. Марков вспоминает об-
становку, которая сложи-
лась в стране прошлой осе-
нью в битве за хлеб. Совет-
ские люди показали пример 
истинного героизма, героиз-
ма массового, всенародного! 
Советский народ выдержал 
проверку зрелости блестя-
ще, и не последнюю роль, 
говорит оратор, здесь играл 
интернационализм нашего 
советского строя, чувство 
высокой ответственности 
людей разных национально-
стей за единое социалисти-
ческое государство. 

Огромный пласт нравст-
венных проблем поднимает 
публицистика, обращенная 
к детскому и юношескому 
читателю. Оратор назы-
вает имена активно рабо-
тающих в детской и моло-
дежной печати публицистов 
— Сергея Михалкова, Гри-
гория Медынского, Евгения 
Пермяка, Алексея Дорохо-
ва, Василия Пескова, Зон 
Воскресенской, Сергея Су-
тоцкого, Анатолия Алек-
сина. Докладчик полагает, 
что заслуживает поддержки 
интересный замысел изда-
тельства «Детская литера-
тура» — выпустить серию 
книг о девятой пятилетке. 

Показывая образ борца и 
строителя нового общества, 
воспевая его труды и под-
виги. советская литература 
никогда не переставала об-
личать отсталые явления, 
пережитки прошлого в соз-
нании и поведении людей. 

С трибуны нашего плену-
ма, сказал оратор, хочет-
ся поддержать всегда 
нужную работу наших 
сатириков; острые, полные 
народной образности стихо-
творные фельетоны Степа-
на Оленннка, сатирические 
четверостишия Александра 
Безыменского, басни Сер-
гея Михалкова, а также 
труд коллективов сатириков 
и юмористов, работающих 
над выпуском киножурнала 
«Фитиль» и 16-й полосы 
«Литературной газеты». 

IV 

Одни из важнейших во-
просов. который достоин 
внимания литературы, тако-
го боевого се отряда, как 
публицисты, — природа со-
временного героизма. 

Проблема эта рожде-
на общественной потреб-
ностью. Прислушайтесь к 
спорам в молодежной сре-
де, присмотритесь, какие 
книги, спектакли, кино-
фильмы вызывают сегодня 
наиболее живой интерес, 
проанализируйте те исклю-
чительные и каждодневные 
житейские ситуации, в ко-
торых человек стремится и 
подвигу. — во всем этом 
сказывается тяга к герои-
ческому. 

Конечно же, проявляется 

Говоря о подготовке к 
Всемирному конгрессу ми-
ролюбивых сил, который 
состоится в октябре в Мо-
скве, докладчик напомина-
ет, что теперь, когда на 
всей планете ширится дви-
жение миролюбивых сил и 
укрепляется мощь социали-
стического содружества, 
все решительнее и явствен-
нее становятся борьба идей 
и столкновение идеологий 
— именно здесь сегодня 
фронт борьбы между двумя 
противоположными систе-
мами. 

Ответственность писате-
ля... Не дисциплинарная, 
не административная, а 
творческая. гражданская 
ответственность,— в чем 
она состоит, как проявляет-
ся в сфере международных 
связей, в области осуществ-
ления нашей внешней по-
литики? 

Эта ответственность со-
стоит в точном выборе по-
зиции, в глубоком понима-
нии своего места в идеоло-
гической борьбе, в смелом 
противопоставлении ком-
мунистической нравствен-
ности духу наживы, конку-
ренции, духовной опусто-
шенности — чертам, кото-
рыми характеризуются 
нравы современного бур-
жуазного общества. 

Всегда ли отчетливо за-
думываемся мы о высоких 
идейных и духовных цен-
ностях, которые составляют 
кровное завоевание совет-
ского строя, социалистиче-
ского образа жизни? Всегда 
ли достаточно ярко, глубо-
ко раскрываем их? 

Важнейшая задача на-
шей публицистики — ярко, 
глубоко раскрывать этиче-
ские ценности социализма, 
противопоставлять духов-
ное и нравственное здоро-
вье советского общества 
бездуховной опустошенно-
сти буржуазного мира. 

Решению этой задачи и 
подчинена многообразная 
деятельность советских пи-
сателей. 

Глубоко закономерно, что 
яркая публицистика одного 
из старейших наших масте-
ров культуры — Николая 
Тихонова неразрывно свя-
зана с его плодотворной об-
щественной деятельностью, 
с почетной и ответственной 
работой в Советском Коми-
тете защиты мира. 

Для выступлений Алек-
сандра Чаковского харак-
терны открытый спор с на-
званным или подразумевае-
мым оппонентом, аргумен-
тированная полемика но 
принципиальным проблемам 
эпохи. Свежим примером 
подобного типа публицисти-
ки могут служить его 
статья в «Литературной га-
зете» по поводу новой кни-
ги американского журнали-
ста Гаррнсона Солсбери, а 
также сборник «Блаженны 
ли нищие духом?», издан-
ный «Молодой гвардией». 

Точной идейной нацелен-
ностью отличается публи-
цистика Александра Кри-
вицкого; вспомним его очер-
ки «Кое-что о Пентагоне», 
напечатанные в «Знамени», 
два открытых письма запад-
ногерманской газете «Дер 
тагесшпигель», в которых 
в резкой памфлетной фор-
ме автор дал достойный от-
пор инсинуациям некоего 
«советолога» по поводу на-
шей литературной действи-
тельности. 

Широкий диапазон проб-
лем затрагивает Юрий Жу-
ков. Две недавно вышедшие 
его книги «Из боя в бой» и 
«33 визы» дают впечатляю-
щую панораму современно-
го" мира. Отличительные 
черты публицистики Юрия 
Жукова ' — масштабность 
мышления, страстность в 
разоблачении чуждой идео-
логии. увлекательность по-
вествования. 

Боевитость, наступатель-
ность присущи и публици-
стическим выступлениям та-
ких видных наших писате-
лей, как Николай Грибачев. 
Лев Гинзбург, Аркадий 
Сахнин. 

Анализируя такую раз-
новидность жанра, как за-
рубежный очерк, Г. Мар-
ков говорит о встречающих-
ся еще порой верхоглядстве 
и информационности. 

Оратор приводит пример 
нз статьи В. Клочкова и 
А. Соболева «Болезнь бри-
танской школы», напечатан-
ной во втором номере жур-
нала «Подъем» за минув-
ший год. 

Среди зарубежных очер-
ков мы, конечно, встреча-
ем полноценные произведе-
ния, написанные как бы на 
«стыке» публицистики и 
беллетристики. К их числу 
следует отнести очерки 
Анатолия Софронова о жиз-
ни народов различных кон-
тинентов, Даниила Гранина 
о Японии и Австралии. Ро-
берта Рождественского о 
Латинской Америке, опуб-
ликованные в газете «Изве-
стия». Мнрзы Ибрагимо-
ва об Алжире, Григория 
Бакланова об Америке, за-
рубежные очерки Бориса 
Полевого, Ануара Алимжа-
нова. Рахима Эсенова, Адня 
Шарипова, Имрана Касу-
мова. 

Особая тема — Вьетнам, 
его долголетняя героиче-
ская борьба за независи-
мость. Докладчик называет 
сборник стихов Евгения Ев-
тушенко «Дорога номер 
один» и приключенческую 
повесть Юлиана Семенова 
«Он убил меня под Луанг-
Прабангом», стихи и очер-
ки Евгения Долматовского 
и произведения других пи-
сателей. побывавших в этой 
стране и отобразивших ге-
роическую борьбу вьетнам-
ского народа. 

Говоря об оперативной 
журналистской работе за 
рубежом, оратор отмечает 
публицистическую деятель-
ность Генриха Боровика, 
Мэлора Стуруа, Бориса 
Стрельникова, Всеволода 
Овчинникова, Виктора Ма-
евского, Валентина Зорина 
и других. 

Сегодня публицистика 
это не только печатное сло-
во. Это и слово писателя, 
звучащее с экрана, по ра-
дио, по телевидению. Ус-
пешно развиваются новые 
формы писательского воз-
действия уже не только на 
читателей, но и на зрите-
лей, слушателей. Здесь то-
же рождаются крупные уда-
чи, возникают блистатель-
ные образцы иинопублнци-
стнки (такие, как фильмы 
«Пылающий континент» Ро-
мана Кармена или «Чужого 
горя не бывает» Константи-
на Симонова), телепублици-
стикн (такие, как. напри-
мер, передачи под рубри-
кой «Поиск», которые ве-
дет Сергей Сергеевич Смир-
нов, о людях беспокойных, 
одержимых, увлеченных 
своим делом, или «Литера-
турные беседы» Алексея 
Суркова, в которых разго-
вор о творчестве неизменно 
перерастает в глубокие 
размышления о жизни). 

Писатели активно участ-
вуют в работе телевидения. 
Передачи, которые ведут 
Ираклий Андроников, Ана-
толий Алексии. Роберт 
Рождественский, Георгий 
Радов, Сергей Баруздин, 
завоевали огромную попу-
лярность. 

Жизнь требует осмысле-
ния новых возможностей 
публицистики Оратор на-
зывает ' Содержательные 
книги о публицистике и 

очерке Е. Журбиной, В. 
Канторовича. В. Рослякова, 
Е Прохорова, П. Глушко-
ва. Г. Колосова, но говорит 
также и об отставании ли-
тературоведения от текуще-
го литературного процесса, 
об увлечении подчас схола-
стическими спорами. 

Наверное, ныне уже ни-
кому не придет в голову 
тщательно вымерять, како-
во соотношение фактов и 
вымысла в «Ледовой кни-
ге» Ю. Смуула, в «Капле 
росы» и «Владимирских 
проселках» В. Солоухина, в 
«Лнпягах» С. Крутилина 
или книгах Е. Дороша, и 
решать на этом основании, 
принадлежат или не при-
надлежат художественной 
литературе названные про-
изведения. 

Тем не менее мы вновь и 
вновь встречаемся с бес-
пюдной классификацией 
очерков на «документаль-
ные (невыдуманные)» и 
«беллетристические (худо-
жественные)», с проведени-
ем по рангу публицистики 
обычных газетно-информа-
ционных материалов, с пре-
небрежительным отношени-
ем к публицистичности ху-
дожественного стиля как 
индивидуальной творческой 
манере писателя. 

Больше внимания публи-
цистике должна уделять и 
текущая критика. Книги 
публицистов рецензируются 
мало, от случая к случаю, 
критических статей, посвя-
щенных жанру публицисти-
ки. почти нет. В литератур-
ной печати не везде изжито 
отношение к очерку, к пи-
сательской публицистике 
как к второстепенному, не-
значительному жанру. По-
казателен в этом отношении 
первый номер журнала «По-
лярная звезда» (Якутск) за 
1972 год. В нем обращает 
на себя внимание докумен-
тальная повесть Ник. Якут-
ского «Первый алмаз» — 
добротный писательский 
очерк, помещенный редак-
цией в разделе прозы. И 
здесь же, в номере, есть 
материал, непосредственно 
проходящий под рубрикой 
«очерк», — три с полови-
ной страницы беглой кор-
респонденции... 

Докладчик останавли-
вается на ряде организаци-
онно-творческих мероприя-
тий и мер. которые необхо-
димо провести в жизнь для 
возвращения публицистике 
ее достойного места — 
«переднего края»—на стра-
ницах журналов, в планах 
издательств; он говорит о 
состоянии подготовки кад-
ров будущих публицистов, 
о мерах поощрения луч-
ших произведений в жанре 
художественного очерка и 
публицистики, о поисках 
новых форм работы в раз-
витии жанра. 

Эти задачи, подчерки-
вает Г. Марков, Союз пи-
сателей СССР решает в 
тесном содружестве с мно-
гими общественными орга-
низациями. Без заинтере-
сованной. внимательной 
поддержки партийных ко-
митетов. ВЦСПС, Централь-
ного Комитета ВЛКСМ. 
Главного политуправления 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, Государ-
ственного комитета Совета 
Министров СССР по делам 
издательств, полиграфии и 
книжной торговли 11 мно-
гих других ведомств н ор-
ганизации были бы невоз-
можны те общественно 
значимые акции, которы-
ми мы справедливо гор-
димся. И Союз писателей 
СССР признателен этим 
организациям за то. что 
совместное участие в ком-
мунистическом воспитании 
трудящихся они осущест-
вляют с широким понима-
нием общепартийного, об-
щегосударственного значе-
ния этой работы. 

Возросший уровень за-
дач, стоящих перед худо-
жественной публицисти-
кой, требует значитель-
ных организационно-прак-
тических усилий. Совет но 
художественной публици-
стике и очерку при правле-
нии Союза писателей 
СССР мог бы стать дей-
ственным центром коорди-
нации и практического осу-
ществления многих важ-
ных мер, направленных на 
дальнейшее развитие пи-
сательской публицистики. 

Союз писателей СССР 
впервые проводит пленум, 
посвященный проблемам 
художественной публици-
стики. Впервые па рас-
смотрение такой предста-
вительной и авторитетной 
аудитории мы выносим во-
просы. связанные с непо-
средственным участием пи-
сателей в культурном 
строительстве, с вниманием 
писателей к трудовым свер-
шениям наших дней, к за-
дачам пятилетки. 

Ни для кого не секрет; 
нам предстоит большая и 
сложная работа. Но убеж-
ден, я выражу ваше об-
щее мнение, если скажу, 
что многонациональная со-
ветская литература готова, 
как всегда, с честью, с пол-
ным напряжением сил и 
таланта выполнить задачи, 
поставленные перед нами 
Коммунистической пар-
тией. 

4 
1 
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ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР О 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я У Ч А С Т Н И К О В 
Сергей НАРОВЧАТОВ 
Главной движущей силой 

советского общества являет-
ся рабочий класс. Между 
тем литература рабочую 
тему держит на втором пла-
не. Конечно, можно вспом 
нить о романах Г. Марко 
на, В. Кочетова, К. Попова, 
присоединить к ним десять 
других романов и повестей 
о рабочем классе, но веч 
это будет лишь самоутеше 
нием, так как литература в 
целом к этой теме не по 
вернута. 

В чем здесь дело? В ля 
тидесятые — шестидесятые 
годы в литературе пронзо 
шел резкий перекос в сторо 
ну сельской тематики. Мне 
думается, что сельская тема 
вошла в литературу на пле-
чах фронтовой. Вспомните, 
что до 1941 года больше по-
ловины населения составля-
ло крестьянство, и армия 
Великой Отечественной вой-
ны отразила этот перевес. 
После войны часть кресть-
ян ушла в город, но значи-
тельная возвратилась в де-
ревню. И литература пошла 
за ними в село. 

Как известно, в нашем 
обществе интеллигенция яв-
ляется порождением рабо-
чего класса и крестьянства 
и, естественно, должна вы-
ражать их интересы. При-
чем ударение надо ставить 
на рабочем классе как ве-
дущей социально-политиче-
ской и экономической силе 
общества. 

Передвижка смыслового 
ударения в сторону кресть-
янства приводит к самым 
невероятным результатам. 
В ряде произведений нача-
лось любование патриар-
хальщиной, стали воскре-
шаться разного рода кон-
сервативные тенденции. 

Упаси меня бог, стричь 
всю сельскую прозу под од-
ну гребенку. В ней были 

замечательные свершения. 
По преимущественная обра-
щенность литературы к 
сельской тематике осталась 
и посейчас. 

Что нужно сделать, что-
бы выправить положение? 
Наша богатая литература 
станет еще богаче, если мы 
дадим зеленую улицу про-
изведениям, направленным 
на решение рабочей темы. 
Надо создать среди самих 
членов Союза писателей 
острую заинтересованность 
в этой теме. В журналах— 
первое место произведени-
ям на эту тему, в газетах— 
рецензиям на них и пропа-
ганде значимости рабочей 
темы. Всемерно поощрять 
коллективные и индивиду-
альные командировки на за-
воды и фабрики, на великие 
и малые наши стройки. 

Полезно вспомнить про-
шлое. Переиздавать с ум-
ными предисловиями рома-
ны Ф. Гладкова, А. Кара-
ваевой. Н. Ляшко. Я бы 
вспомнил «Я люблю» А. 
Авдеемко — пафосную и 
яркую книгу первой пяти-
летки. Массовым тиражом 
издать «Работу и любовь» 
Я. Смелякова, «Рабочий 
день» М. Луконина, «Вели-
кий почин» В. Казина. кни-
ги Н. Полетаева. А. Недо-
гонова, рабочие стихи Ва-
силия Федорова и В. Ручь-
ева. 

Ни в коем случае не ото-
двигая сельскую тему на 
задний план, я хочу тем не 
менее выдвинуть задачи, 
связанные с сегодняшним 
днем. В первую очередь, 
на мой вгляд, они таковы: 
лицом к городу, лицом к 
рабочему классу, лицом к 
пятилетке! И, разворачи-
ваясь на марше, лицом к ее 
третьему, решающему го-
ду! 

Василь КОЗАЧЕНКО 
Украинские писатели на-

ходятся под свежим впечат-
лением состоявшегося бук-
вально два-три дня назад 
пленума правления Союза 
писателей республики, об-
суждавшего горячо и заин-
тересованно примерно те я;е 
вопросы, которые мы об-
суждаем сейчас. — вопро-
сы партийности, гражданст-
венности в творчестве на-
ших писателей; писатель и 
пятилетка: писатель — 
убежденный, активный уча-
стник коммунистического 
строительства: писатель — 
пропагандист идей партии. 

Много внимания наш пле-
нум уделил и борьбе с про-
явлениями чуждой идеоло-
гии. которые мы связываем 
с антиисторическими рома-
нами И. Билыка «Меч 
Арея» и «Полтва» Р. Аид-
рняшика. с привкусами ми-
стицизма и идеализма в 
фантастических романах О. 
Ьердннкп 

В связи с этим хочу об-
ратить внимание и на то. 
что некоторые гюлты и кри-
тики иногда очень свое-
образно понимают граждан-
ственность. Они не вкла-
дывают в это слово ни кон-
кретного содержания, ни 
конкретного адреса. Одним 
словом, есть декларация, 
есть пустая форма, из ко-
торой вынуто партийное, 
социалистическое содержа-
ние. 

Теперь несколько слов о 
самых ближайших планах 
Союза писателей Украины 
и наших традициях. 

У нас, как и в других 
братских литературах, есть 
и свои достижения, и огром-
ный опыт в жанре публици-
стики, очерка, песни, поэти-

ческого плаката, есть мно-
жество примеров непосред-
ственных контактов писате-
ля с большими коллектива-
ми трудящихся. 

Еще свежа в памяти ис-
тория сооружения Кахов-
ской ГЭС. Буквально десят-
ки очеркистов, поэтов, про-
заиков откликнулись на это 
событие. Появились стихи 
и песни М. Рыльского, В. 
Сосюры. П. Неходы, М. 
Стельмаха: очерки, расска-
зы, повести и даже романы 
О. Гончара. П. Северова. 
Ю. Дольд-Мнхайлика. И. За-
гребельного, С. Жураховп-
ча. А. Хорунжего, а Алек-
сандр Довженко сделал бес-
смертный вклад в нашу ли-
тературу и кино своей «Поэ-
мой о море». 

Эти дорогие традиции 
следует сегодня всемерно 
поддерживать, а главное — 
умножать и укреплять но-
выми боевыми, актуальны-
ми произведениями." 

Конечно, тут хотелось бы 
сказать и о многом другом 
— о наших Неделях ли-
тературы в областях, кол-
хозах. на заводах, в частно-
сти на «Арсенале», о выез-
дах писательских бригад на 
стройки пятилетки, о нашей 
дружбе с коллективами ра-
бочих и колхозников, напри-
мер. Бородянской» района. 

В самое ближайшее вре-
мя мы посылаем новые пи-
сательские бригады на важ-
нейшие стройки девятой пя-
тилетки. Будем надеяться, 
что эти поездки отразятся 
в творчестве — в наших ху-
дожественных и публицисти-
ческих выступлениях, ста-
тьях. очерках, поэмах о се-
годняшней социалистиче-
ской действительности. 

Вадим КОЖЕВНИКОВ 
Боевой, оперативный жанр 

очерка и публицистики не-
сет важную службу в 
нашей общественной поле-
мике с буржуазными идео-
логами. 

В этом направлении мы 
знаем острые, талантливые 
выступления П. Грибачева. 
Ю. Жукова. А. Криницкого, 
Б. Полевого, А. Софроно-
ва. 

В глубоком и ярком до-
кладе Г. М. Маркова были 
названы многие хорошие 

имена, и мы можем гово-
рить о школе многонацио-
нальной советской публи-
цистики. 

Борьба за успешное вы-
полнение третьего, решаю-
щего года пятилетки рож-
дает и все новые народные 
почииь< в атмосфере сме-
лых преобразований — на-
учно-технических, органи-
зационных, в поисках выс-
шей эффективности. 

У нас немало примеров, 
когда писатель, открывая 

новатора, его начинание, де-
лал их достоянием множе-
ства, когда писатель путем 
глубокого, осведомленного 
исследования, своим словом 
содействовал победе нового 
над отжившим, устарев-
шим, косным. Боевитость и 
действенность слова писа-
теля — это прямое его со 
участие в жизнестронтель 
стве. 

Творческое отношение к 
труду в социалистических 
условиях формирует новый 
тип личности, новые каче-
ства психологии, мнроощу 
щеннл, высокую степень со-
знательности. 

Создать образ современ 
пого человека — значит 
подняться на новую идеи-
но эстетическую ступень в 
творческом поиске, в писа-
тельском познании жизни. 

История нашей литерату-
ры не раз убеждала в гом, 
что многие выдающиеся 
произведения искусства бы 
ли созданы не по следам 
времени, а в самом движе-
нии с ним, шаг в шаг с 
временем. 

Путь к познанию соци-
ального значения научно-
технического прогресса ле-

жит прежде всего через по-
стижение творца этого 
прогресса. 

А литература во всех 
своих жанрах — это чело-
вековедение, направленное 
на коммунистическое воспи-
тание личности в развитом 
социалистическом обще 
стве. 

Нынешняя пятилетка — 
исторический этап всесто-
роннего развития наше-
го общества, она осуще-
ствляется в атмосфере вы-
сокой всенародной инициа-
тивы. 

Мы говорим об очерке и 
публицистике, как о первой 
линии боевого соприкосно-
вения литературы с 
жизнью. 

У советской литературы 
нет иного, более высокого 
призыва, чем служить об-
щественным интересам, вы-
ражаемым нашей партией 
Произведения, исполненные 
живой силы, действенной 
мысли, активно участвуют 
во всех решающих преобра-
зованиях, которые под ру-
ководством партии волен 
народа осуществляются в 

нашей стране. 

Аазиз КАЮМОВ 
Трудно, пожалуй, на-

звать видного советского пи-
сателя, который пренебре-
гал бы таким жанром худо-
жественной литературы, 
как публицистика. Широко 
известны яркие публицисти-
ческие выступления узбек-
ских писателей X. Хаким 
заде Ннязи, Г. Гуляма, Ай 
бека, X. Алимджаиа, А. Ках 
хара — они оставили заме 
нательные образцы этого 
боевого жанра. По самым 
актуальным вопросам на-
шей жизни выступают се 
годил К. Яшей. Уйгун. Р. 
Бабаджан, Зульфня. Мир 
мухеин. Р. Файзи. И. Рахим 
и многие другие. 

На наших глазах возра 
стает роль фактической ос-
нащенности. документаль-
ности прозы. На докумен-
тальной основе написана 
повесть 111. Рашидова «По-
бедители», которая впос-
ледствии была переработа-
на автором и превращена в 
роман — первую книгу три-
логии о покорителях Голод 
пой степи. Из очерков родн 
лнсь крупные художествен-
ные произведения А. Мух-
тара «Сестры», «Рожде 
нне», «Чинара», реальны 
герои романа «Я стремлюсь 
к тебе* X. Гуляма... 

Для среднеазиатских ре 
спублик жизненно важна 
проблема механизации тру-
да. Она позволяет организо-
вать труд колхозников на 
научной основе, облегчить 
его. ибо пять миллионов 
тонн хлопка руками не со-
брать. на плечах г поля не 
вынести. В решении этих 
проблем большая роль при-

надлежит и писателям — 
очеркистам и публицистам. 
Вот почему книга очерков 
Н. Сафарова «Девушка 
смотрит вдаль, о прослав-
ленном хлопкоробе-меха-
низаторе Турсуиой Ахуно-
вой стала вехой в нашей 
литературе. 

Публицистика только тог-
да может выполнить свое 
назначение, когда она вы-
ходит на актуальную тему, 
важную проблему, когда 
писательские размышления 
подкрепляются серьезными 
жизненными фактами, вес-
кими аргументами. Приме-
ром такой публицистики 
стали книга интернацио-
нального коллектива ав-
торов «Драма и подвиг 
Ташкента». «Поэма, напи-
санная в палатк»» Э. Ва-
хндова. 

Лишь на основе глубоко-
го знания жизни рождается 
зрелая, острая публицисти-
ка. Современный узбекский 
очерк — свидетельство то-
го, как литература глубоко 
проникает в действитель-
ность. Пятилетка открыва-
ет новые горизонты перед 
нашей республикой. Это 
хлопок Ферганы и Хорез-
ма. дальнейшее освоение 
Голодной и Каршинской 
степей, это газ и золото 
Бухары, это Сырдарьин-
ская ГРЭС — одна из 
крупнейших в мире... Всю-
ду у нас в Узбекистане ра-
ботают герои наших книг, 
и задача писателя — во-
плотить полнокровные об-
разы этих героев пятилет-
ки в литературе. 

Афанасий САЛЫНСКИЙ 
В наших планах и замыс-

лах наряду с новыми пье-
сами, романами, поэмами, 
которые мы отдаем по тра-
диции журналам, издатель-
ствам и театрам, мы все 
большее место отводим те-
левидению. 

Литература выходит на 
телевизионный экран а са-
мых различных жанрах. 

И все же. товарищи, как 
порой не хватает на теле-
видении талантливой, ост 
рой, проблемной, подлинно 
партийной публицистики! 

Между тем именно теле-
видение могло бы стать все-
проникающим и действен-
ным средством социально-
го анализа процессов, про-
исходящих в современном 
рабочем классе. Конечно, 
такой анализ труден теле-
визионному журналисту, 
репортеру. Но как расши-
рило бы его возможности 
содружество с умелым и на-
блюдательным публицис-
том! 

У нас широко осущест-
вляется постановка класси-
ки. Примерно две недели 
назад Центральное телеви-
дение показало спектакль 
но «Обрыву» Гончарова. 
Зрители единодушно отзы-
ваются положительно и да-
же восторженно об этом те-
леспектакле. Но кое-кто не 

без оснований задает во-
прос: а почему все же вти-
снули объемистый роман 
всего лишь в две серии? 

В последние годы было 
показано на телеэкране не-
мало произведении совет-
ских писателей. 

Однако многосерийные 
постановки — лишь одни 
из аспектов обширной про-
блемы выхода литературы 
на экран телевидения. 

Что еще мы делаем в 
этой области сегодня? 

Можно вспомнить «Книж-
ную лавку», которую серь-
езно и вместе с тем непри-
нужденно. интересно ведет 
Сергей Баруздин. Велико-
лепны передачи Ираклия 
Андроникова Очень полю-
билась изобретательно по-
строенная передача Ана-
толия Алексина «Лица дру-
зей». 

Талантливо пропаганди-
руют драматургию и театр 
Инна Вишневская, Николай 
Абалкин, Константин Щер-
баков. 

Но, к сожалению, следу-
ет сказать, что мы еще сла-
бо помогаем зрителю сред-
ствами телевидения осмыс-
ливать современный литера-
турный процесс, анализиро-
вать важнейшие проблемы 
нашей литературы. 

На телевидении сегодня 
мало работают литератур-
ные критики, не обсуждают-
ся завоевавшие популяр-
ность у читателя и зрителя 
книги, пьесы - а имею в 
виду именно обсуждение, 
столкновение мнений, раз-
ных точек зрения. 

Телевидение — не толь-

ко могущественное средст-
во массовой информации, 
но и новое искусство. 

Сегодня от нас во мно-
гой зависят смысл и уро-
вень информации, эмоцио-
нальный строй и, в конеч-
ном счете, сила воздействия 
телевидения на многомил-
лионную аудиторию. 

Константин СИМОНОВ 
Когда я думаю о иря 

мой причастности литерату-
ры к трудам и заботам стра-
ны в послевоенные годы, я 
первым вспоминаю Вален-
тина Овечкина, чья писа-
тельская и публицистиче-
ская работа несла в себе 
черты нравственного подви-
га. Я не принадлежу к чис-
лу тех. кто упоминает сло-
во «подвиг» с расхожею 
легкостью, но. говоря о ра-
боте Овечкина, сознатель-
но произношу именно это 
слово, И то. что работа 
Овечкина вдохновила мно-
гих других литераторов раз-
ных поколений, свидетель-
ствует, что сила положи-
тельного примера — поис-
тине великое дело не толь-
ко в промышленности и 
сельском хозяйстве, но и в 
литературе. 

Перечитав материалы 
XXIV съезда партии и до-
клад тов. Л. И. Брежнева о 
пятидесятилетни Советско-
го Союза, я еще раз заду-
мался над тем. как настой-
чиво подчеркивают эти пар-
тийные документы нераз-
рывность экономических и 
нравственных задач, неот-
делимость задачи совершен-
ствования общества от за-
дачи совершенствования 
человека. Тем самым под-
черкнута п ответственность 
задач, стоящих перед нами, 
литераторами. Паша лите-
ратура — это активное че-
ловековедение, не просто 
регистрирующее хорошее и 
плохое, а способствующее 
совершенствованию челове-

ка. а через человека — и 
общества. 

Мне не особенно нравит-
ся терминология, делящая 
темы на «производствен-
ные >>, «сельскохозяйствен-
ные» или «морально-этиче-
ские*, «морально-бытовые», 
не потому, что я робею пе-
ред суховатыми терминами 
вроде «производственный 
роман». Я просто-напросто 
не очень представляю себе, 
как можно специально раз-
рабатывать так называемые 
морально-этические или мо-
рально-бытовые темы, вы-
рывая наших современни-
ков из сферы их обществен-
ной деятельности, из той са-
мой «производственной» те-
мы, которая им, деятель-
ным людям, и по ночам то 
порой снится так же неот-
ступно, как разное «мораль-
но-этпческое» и «морально-
бытовое». 

Наша современная публи-
цистика в лучших ее обра-
зах — я имею в виду не 
только страницы газет и 
журналов, но и телевизион-
ную публицистику, доку-
ментальные и научно-попу-
лярные фильмы — в своем 
обращении к деловым и од-
новременно — подчерки-
ваю: одновременно — мо-
ральным проблемам време-
ни. в своем стремлении к 
действенному вмешательст-
ву в борьбу не абстрактных, 
а вполне конкретных добра 
и зла в нашей повседневно-
сти — оказывает немалое 
влияние на всю литературу. 

Григол АБАШИДЗЕ 
Советский человек, стро-

итель новой, лучшей жиз-
ни,—сам хозяин своей судь-
бы. Кго отношение к труду 
— творческое отношение, и 
литература, которая пока-
зывает эту новую психоло-
гию, вызывает огромный 
интерес во всем мире. 

Грандиозный план даль-
нейшего развития нашей 
необъятной Родины, наме-
ченный XXIV съездом пар-
тии. вдохновил и нашу ли-
тературу на новые творче-
ские свершения. 

Боевым лозунгом звучат 
слова «третий, решающий 
год». Вся страна полна ре-
шимости досрочно выпол-
нить план 1973 года. Совет-
ская Грузия также прилага-
ет максимум творческих 
усилий, чтобы ее вклад в об-
щее наше дело был предель-
но ощутимым и значитель-
ным. У нас в республике 
идет большая работа по вы-
полнению постановления ЦК 
КПСС о тбилисской пар-
тийной организации на всех 
участках хозяйственной и 
духовной жизни республи-
ки. Писатели Грузин участ-
вуют в этом не только сло-
вом. но и делом. 

Грузинская поэзия всег-
да славилась гражданской 
лирикой. В последнее вре-
мя наблк>далоеь некоторое 
ослабление интереса к та-
кой поэзии, редко печата-
лись стихи остропублици-
стическне и проникнутые 
пафосом борьбы. Сейчас 
чувствуется уже поворот 

На строительстве уни-
кальной по своей высо-

те плотины ПнгуриГЭС за 
последние месяцы побыва-
ло несколько бригад писа-
телен. и на постоянное ме-
сто жительства выехали 
туда же литераторы и ху-
дожники. 

В недалеком прошлом 
были созданы замечатель-
ные романы А. Белиашви-
ли о рабочем классе. Са-
мый молодой прозаик 
Грузин Г. Панджикидзе 
написал талантливый ро-
ман о металлургах Руста-
вн. Роман обсуждался в 
прессе и в рабочих аудито-
риях Руставн и Тбилиси и 
везде был встречен с одоб-
рением. 

Наши лучшие мастера 
рассказов и художествен-
ной публицистики с новой 
энергией обратились к жан-
ру очерка, который так 
сближает литературу с 
жизнью, с теми пробле-
мами. которые повседнев-
но возникают в прак-
тике строителей коммуниз-
ма С хорошими очер-
ками выступили К. Лордкн-
паиндзе, Г. Иатрошвнлн, 
Б. Чхеидзе, Г. Чиковани. 
Р. Джапаридзе, Э. Кнпнанн. 
Т. Донжашвилн, Л. Мрела-
швнли. Т. Гоголадзе. А. 
Адамия, Л. Сулаберндзе и 
К. Коберидзе. 

Партия, требуя от писа-
телей творческой смелости, 
предупреждает пае от по-
верхностного отношения к 
актуальной тематике. Толь-
ко произведения глубоко 
проникновенные могут вне-
сти свой вклад в успешное 
выполнение задач девятой 
пятилетки. 

Л. А. ЗЕМЛЯННИКОВА, 
секретарь ВЦСПС 

Вот уже два года совет-
ский народ работает 
над выполнением решений 
XXIV съезда партии, ог-
ромной программы эконо-
мического и социального 
развития. Многими дости-
жениями отмечена созида-
тельная деятельность на-
шего народа за это время. 

Многие из участников 
пленума были в составе 

писательских бригад, кото-
рые выезжали в Тюмень и 
Краснодар, на Дальний Во-
сток и в Мурманск, где их 
горячо и сердечно принима-
ли рабочие коллективы. Ка-
кие грандиозные дела сози-
даются повсюду в нашей 
стране руками советских 
тружеников! И среди тех, 
кто аплодировал писателям 
на многолюдных встречах, 

оыли замечательные люди 
— герои девятой пятилет-
ки, которые являются ге-
роями многих литератур-
ных произведений. 

Когда мы говорим о ра-
бочей теме в литературе, о 
ярких и убедительных ха-
рактерах рабочих, людей 
труда — наших современ 
никои, мы, конечно же, 
интересуемся, в каких си-
туациях проявляются эти 
характеры, как они раскры-
ваются в действии, другими 
словами — в конфликтных 
ситуациях. Примеров этому 
более чем достаточно. И 
все-таки в ряде ироизведе 
ний еще бытуют столкнове-
ния типа: новатор — кон-
серватор, руководитель — 
подчиненный. Нередко меж-
ведомственные и бытовые 
неурядицы выдаются за 
подлинные конфликты вре-
мени и жизни. 

Между тем современная 
действительность, сложные 
и трудные обстоятельства, 
порождаемые научно-тех-
нической революцией, во 
МНОГОМ обос трили 11 уГЛу-
билп взаимоотношения че-
ловека и природы (доста-
точно вспомнить битву за 

тюменскую большую нефть 
и трудный хлеб Сибири), 
взаимоотношения человека 
и новейшей техники, тре-
бующей более глубоких 
знаний, навыков и упорства 
в овладении сложными ме-
ханизмами. 

Социалистическое сорев-
нование — это не только 
лучшая работа, лучшие 
производственные показате-
ли, но еще и духовный рост 
участников соревнования, 
обогащение их новыми зна-
ниями, укрепление идейной 
убежденности. Это также 
должно быть предметом 
глубокого художественного 
исследования, которое, без 
всякого сомнения, позволит 
писателям выявить интерес-
нейшие темы, сюжеты, не-
обходимые для создания 
полнокровных произведений 
о нашей героической со-
временности. 

Следует расширить адре-
са поездок писателей по 
стране, учесть все важней-
шие промышленные цент-
ры. новые рабочие города, 

• Дорога дарит книги» — 
пусть эти слова станут де-
визом писателей в третьем, 
решающем году пятилетки. 

Иван ШАМЯКИН 
Писатель и пятилетка. 

Тема очень широкая, я бы 
сказал, глобальная, пото-
му что вся наша работа, во 
всех жанрах и видах лите-
ратуры, вся организацион-
ная к пропагандистская 
деятельность направлены 
на то. чтобы успешнее осу-
ществить грандиозные пла-
ны пятилетки. 

Меня не покидает волне-
ние, что в обзоре нашей 
продукции, успехов и не-
достатков, в постановке за-
дач и выработке конкрет-
ных творческих н организа-
ционных мероприятий мы 
все еще не достигли подлин-
ной глубины анализа. И ме-
ня радует, что сегодня у 
нас идет серьезное, прин-
ципиальное обсуждение. 

За последние годы в Бе-
лоруссии художественная 
публицистика достигла не-
которых успехов. Действи-
тельно, документальные по-
вести А. Савицкого, В. Мыс-
ливца, очерки Я. Сипакова. 
В. Иолторан, В. Яковенко, 
статьи многих писателей, в 
том числе таких широко из-
вестных. как П. Бровка. М. 
Танк. Я. Брыль. А. Кулаков-
скнй, Т. Хадкевич, ряд ма-
териалов в журналах «Не-
ман* и «Полымя» дают все 
основания говорить об оп-
ределенных успехах этого 
жанра. 

И все же мы серьезно оза-
бочены причинами, мешаю-
щими развитию художест-
венной публицистики. Да и 
не одной публицистики — 
появлению художественных 
произведений на темы со-
временности. 

В чем причина? Мало та-
лантливых людей? Нет. Та-
лант.н ые писатели есть. 
Уровень прозы, поэзии, 
драматургии, особенно про-
зы на темы героизма наро-
да в войне, истории народа, 
жизни деревни в дореволю-
ционное время и в первые 
годы Советской власти, по-
пулярность книг В. Быкова, 
М. Лынькова, И. Мележа, 
И. Иауменко, А. Адамови-
ча. П. Пестрака, пьес А. 
Макаёнка говорит о том, 
как высоко выросло мастер-
ство наших писателей. Но, 
кроме Макаёнка, пи один 
из названных мной писате-
лей, как и десятки других, 
не подступил вплотную к 
темам современности. 

Думаю, что мы должны 
с партийной принципиаль-
ностью и самокритичностью 
признать: все же слабо мы 
еще знаем человека эпо-
хи научно-технической ре-
волюции, эпохи разверну-
того строительства комму-
низма, не поднимаем еще 
всех сложных и в то же 
время величественных проб-
лем нашего времени. 

Важнейшая задача лите-
ратуры — поиски нового. 
Этим поискам всемерно 
должна содействовать кри-
тика. К сожалению, не впер-
вые мы вынуждены конста-
тировать, что критика бо-
лее охотно анализирует про-
изведения на устоявшиеся 
традиционные темы, чем 
на новые, непривычные. 

Хотелось бы, чтобы наш 
критический корабль повер-
нул на курс, имя которому 
— современность. 

Алекса ндр Ч А КО ВС КИ Й 
Я далек от мысли 

утверждать, что в сфере на-
шей международной публи-
цистики нет авторов, одно-
временно являющихся и та-
лантливыми литераторами, 
и знающими все сложности 
международных отношений 
людьми. Тем не менее 
приходится с горечью кон-
статировать, что еще нема-
ло так называемых публи-
цистов - международников, 
очевидно, убежденных в 
том. что смысл публици-
стики — это произносить 
тривиальные, прописные 
истины, но красивыми сло-
вами. 

Нет, сила публицистики 
не в затейливо краси-
вом изложении азбучных 
истин... 

И все-таки главный не-
достаток нашей междуна-
родной публицистики ви-
дится мне не в «псевдокра-
сивости» и даже не в чрез-
мерно]! и наивной нази-
дательности, из-за которой 
многие статьи, повествую-
щие о тех или иных проис-
ках наших врагов, не обхо-
дятся без заключительной 
фразы-пояснения, что «;этн 
происки обречены на про-
вал» или «потерпят неми-
нуемый крах», 

Меня больше волнует 
другое. 

Перед нами активно дей-
ствующий противник, опре-
деляющий задачу пропаган-
ды вообще и публицисти-
ки в частности, как «искус-
ство заставлять людей де-
лать то, чего они не сделали 
бы сами, если бы распола-
гали всеми фактами той или 
иной ситуации». Публи-
цистика — не стрельба в 
тире, когда оружие в руках 
только у стрелка, а «про-
тивником является без-
молвная мишень». Коль 
скоро мы произносим слово 
«публицистика», то должны 
отчетливо понимать, что 
вступаем в поединок идей, 
состязание аргументов, и 
надо, чтобы читатель видел, 
чувствовал умом и сердцем, 
что публицисту не страшны 
аргументы противника, что 
они известны ему и он 
знает, что им противопоста-
вить. 

Нельзя представлять се-
бе противника с заранее 
связанными руками, свя-
зать ему руки должен сам 
публицист. Нельзя видеть 
свою задачу в победной 
пляске над заранее повер-
женным врг-ом — надо 
сначала повергнуть его. Не 
надо быть уверенным, что 
его связали н повергли еще 
до нас, — публицист каж-
дый раз ведет бой с начала 
и до конца. 

В ПЕРЕРЫВАХ 
МЕЖДУ 
ЗАСЕДАНИЯМИ 

На снимках слева на-
право: 

Василь Козаченко, 
Николай 1'рибачев 

Леонид Иванов, 
почетный академик 
ВАСХНИЛ 
Г ерой 
Социалистического 
Труда Г. С. Мальцев, 
Иван Винниченка 

Миряо Турсунладе, 
Ануар Алимжанов, 
Габит Мусрспов 

Фото М. ТРАХМАНА 
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В Ы С Т У П Л Е Н И Я У Ч А С Т Н И К О В 
Б. Д. П А Н К И Н , 

г л а в ный р е д а к т о р « К о м с о м о л ь с к о й п р а в д ы » 

Взаимоотношения писа-
теля и газеты в нашей 
стране имеют свою слав-
ную историю Можно от-
метить и определенные за-
кономерности Одна из них 
заключается в том. что пе-
риоды наиболее плодотвор-
ного сотрудничества при-
ходятся на самые ответ-
ственные периоды в жизни 
государства и народа, на 
годы великих испытаний и 
свершений. 

Например, в грозную по-
ру Великом Отечественной 
литература вся, кажется, 
проходила через купель га-
зетного листа, прежде чем 
одеться в переплеты сбор-
ников. однотомников и со-
браний сочинений Литера-
тура торопилась к читате-
лю 

Уверен, что сегодня мы 
находимся в преддверии 
нового ренессанса литера-
туры в газете. Все предпо-
сылки для этогс есть. 

Прежде всего это осо-
бенности времени Это за-
дачи, поставленные пар-
тийным съездом, пятилет-
кой. Их масштаб, их но-
визна я революционность, 
которые каждого побуж-
дают к действию. 

Выходит на авансцену 
поколение литераторов, си-
ла и особенность которых 
состоят в том. что они ра-
стут в газете, не вырастая 
из нее. а развиваясь вме-
сте с нею. 

Литература в молодеж-
ной газете — это не докуч-
ливый визитер, которого 
заставляют ждать в прием-
ной И не свадебный гене-
рал. которого приглашают 
гго праздникам посидеть в 
красном углу. Литерату-
ра — оружие газеты и ее 
украшение. Газета — три-
буна литературы и ее кри-
тик Место в.тречи писа-
теля с читателем и дискус-
сионный клуб, где можно 
постоять за свои взгляды, 
свое видение мнра. свои 
стиль Газета — источник 
тем для писателя и адрес-
ный стол его героев. 

О недооценке очерка, 
публицистики мы говорим 
много и справедливо, но 
не всегда договариваем 
мысль до конца Есть не-
дооценка. с которой можно 
и нужно бороться, так ска-
зать. административно, ор-
ганизационно, внося, на-
пример, необходимые из-
менения в принципы опла-
ты очерковой литературы, 
в практику ее изданий и 
переизданий Но есть и 
другого рода недооценка, 
преодолеть которую труд-
нее Корень ее — в облег-
ченном представлении о 
требованиях жанра Рас-
пространен. например, 
взгляд на писательское 
выступление в газете как 
на вступление «к чему-то», 
начало «чего-то», в то вре-
мя как оно само должно 
быть «чем-то» . 

З а к и Н У Р И 
В дни ударных пятилеток 

отряд за отрядом ехали 
труженики пера на ново-
стройки страны, чудесную 
энергию масс показали тог-
да в своих очерках о лю-
дях и свершениях пятилет-
ки Ф. Гладков, М. Шаги-
нян, Н. Тихонов. К. Паус-
товский и многие их собра-
тья по перу. По разведан-
ным этими очерками сле-
дам позже пришли в лите-
ратуру энергичные, круп-
номасштабные произведе-
ния этих писателе!!, среди 
которых достойное место 
занимает и роман классика 
татарской литературы Ша-
рифа Камала «Когда рож-
дается прекрасное» — о 
знаменитом Бондюжском 
химзаводе. 

И сегодня советские пи-
сатели партийной совестью 
своей мобилизованы на 
фронт труда девятой пяти-
летки. Именно там живут 
герои наших будущих книг. 

Только у нас в Татарии 
за эти годы заработают на 
всю свою полную богатыр-
скую мощь Заинская ГРЭС, 
завод органического синте-
за в Казани, небывало рас-
ширится производство иэо-
преиового каучука на Ниж-
некамском нефтехимкомби 
нате, продолжает строиться 
Нижнекамскнй гидроузел 
Растет наш богатырь 
КамАЗ, известный сегодня 
всему миру, а вместе с ним 

Борис П О Л Е В О Й 
Гол тому назад в Тюме-

ни был подписан, может 
быть, самый странный со-
циалистический договор из 
всех, какие когда-либо за-
ключались: договор между 
комсомольцами громадного 
строительства железной до-
роги Тюмень—Сургут и 
коллективом редакции жур-
нала «Юность». 

То. что дал нам год обще-
ния со строителями, то, что 
мы там все время видим и 
узнаем, потрясает! 

Казалось бы. что может 
сделать журнал для строи 
телей этой грандиозной 
стройки? Оказывается, мож-
но кое-что сделать Мы по-
сылаем туда свои бригады 
Сформировали бригаду 
очеркистов, и очеркисты от-
разили то. что мы видели, 
не только на страницах 
журнала «Юность», но и на 
страницах других изданий. 

Мы посылали туда бри-
гаду писателей н поэтов. 
Они консультировали само-
деятельных литераторов 
этого строительства. 

Мы посылали туда брига-
ду художников, которые по-
дружились с одним строи-
тельным поездом и оформи-
ли по их просьбе для строи-
телей столовую, ясли, клуб, 
а потом начали оформлять 
н жилища. 

и молодой город Набереж 
ные Челны 

Писатели республики бы-
стро определили свои ме-
ста в делах новой пяти-
летки. Сменяя друг друга, 
мы держим на КамАЗе по-
стоянный писательский 
пост. Несколько товарищей 
— из числа молодых и ак-
тивно работающих — в 
строящемся новом городе 
уже поселились на посто-
янное жительство. Отрадно 
отметить, что уже второй 
год мы работаем рядом с 
товарищами из журнала 
•.Новый мир», шефствую-
щего над КамАЗом, на 
стройплощадках часто 
встречаемся с писателями 
других республик 

Крупнейший мастер со-
ветской поэзии Александр 
Твардовский поэмой «За 
далью — даль» показал 
нам яркий образец того, 
как современная поэзия 
может и должка художест-
венно запечатлеть живую 
современную жизнь ее не-
исчерпаемое многообразие я 
трудовой пафос. 

Да. это высокий образец 
поэтической публицисти-
ки Именно так хотелось 
бы и нам служить сегодня 
пятилетке — творчески во-
площая поиски и дерзания 
ее героев, трудиться с та-
ким же мастерством, с та-
кой же общественной не-
утомимостью и граждан-
ским темпераментом. 

там в невероятно трудных дняшнего дня именно девя-
условиях, может пыть. с той пятилетки и именно тре-
нанбольшей полнотой отра- тьего, решающего года де-
лился героизм именно сего- вятой пятилетки. 

Евгений ЕВТУШЕНКО 

Дело в том. что природа 
в тюменских краях очень 
скупая Иногда поселки 
строителей располагаются 
среди болот на искусствен-
но насыпанном острове. 
Пейзаж там не из краси-
вых Поэтому внесение яр-
ких красок в оформление 
жилья играет большую пси-
хологическую роль. Брига-
да. которая поехала делать 
зарисовки для журнала, 
оформила столовую, кафе, 
ясли, школу, клуб. 

Нам удалось с помощью 
областного комитета пар-
тии. с помощью московских 
организаций несколько 
улучшить снабжение кни-
гами. 

Мне в разное время при-
ходилось писать книги имен-
но на трудовую тему. Имен-
но о трудовых подвигах лю-
дей Я с этого и начался как 
писатель Я вндет строи-
тельство канала Мос к в а -
Волга. канала Волга—-Дои. 
Я побывал на строительст-
ве Братской н Краснояр-
ской ГЭС. 

Но то. что можно увидеть 
в этом суровейшем краю, 
среди болот, на этой трас-
се, растянувшейся на 750 
километров, такого я еще 
нигде не видел, потому что 

Певец социалистического 
первородства, Маяковский 
был первым, чьим мощным 
голосом поэзия впервые 
могла сказать: «Моч рево-
люция Улица — моя, до-
ма — мои» Фабрики, заво-
ды. стройки, поля впервые 
становились не только соб-
ственностью народа, но и 
собственностью поэзии, той 
собственностью, за которую 
каждый поэт несет личную 
ответственность 

Тревожно, когда явно 
небрежно пишут стихи на 
такие ответственные темы, 
как темы Родины. Партии. 
Комсомола, рабочего клас-
са. Вь. тнама Небрежность 
или халтура, оперирующие 
высокими понятиями, осо-
бенно опасны потому, что 
они способствуют общест-
венно-политической индиф-
ферентности в некоторых 
кругах, особенно среди ча-
сти неустоявшейся молоде-
жи 

Когда то термин «безы-
дейность» был опасной для 
литературы дубиной в ру-
ках определенного сорта 
критиков Но все-таки сам 
этот термин, если его упо-
треблять по прямому назна-
чению, несет в себе пра-
вильный заряд А между 
тем — заметьте это стран-
ное явление — термин 
«безыдейность» почти исчез 
со страниц нашей прессы 

Под предлогом борьбы 
с декларативностью наши 

\ риалы наводнены пото-
ь « розового шампуня псев-
долнрическон бездумности, 
где нет никакой связи с вре-
менем, никакой острой 
гражданской мысли. 

В это же самое время 
радио и телевидение, де-
лан щие в общем свое бла-
городное дело, нередко 
еще передают пустенькие, 
пошлые песенки, компроме-
тирующие поэзию, воспиты-
вающие дурной вкус у 
масс, молодежи Единствен-
ным содержанием этих пе-
сен является безыдейная 
«труляляшность». для по-
литического приличия при-
одетая в псевдокомсомоль-
скую ковбойку с видимо-
стью закатанных рукавов 

Гражданственность не 
может расчленять пробле-
мы Отечества на проблемы 
деревенские, рабочие, ин-
теллектуальные. Социали-
стическая гражданствен-
ность—это понимание всех 
этих проблем в комплексе. 
Гражданственность не мо-
жет расчленять проблемы 
века на внутренние и меж-
дународные. Социалистиче-
ская гражданственность — 
это понимание и внутрен-
них, и международных про-
блем в едином комплексе. 
Прн таком понимании граж-
данственности публицистом 
быть не только почетно, но 
и морально стыдно им не 
быть. 

П а в е л Б О Ц У 
Молдавские писатели 

стремятся внести свой вклад 
в развитие жанра художест-
венной публицистики, ак-
тивно содействовать всена-
родному движению за вы-
полнение заданий девятой 
пятилетки, создать впечат-
ляющий образ героя наших 
дней, чей самоотвержен-
ный труд является велико-
лепным сплавом мастерст-
ва. вдохновения, любви к 
Советской Отчизне 

Заметное углубление и 
тематическое расширение 
публицистики было, веро-
ятно. вызвано в первую 
очередь событиями, совер-
шающимися каждый день 
вокруг нас. а также тем, 
что в по ледние годы Союз 
писателей СССР— с участи-
ем литераторов из респуб-
лик — намного усилил кон-
такты с тружениками са-
мых, казалось бы. отдален-
ных областей, краев, гигант-
ских строек страны Можно 
в этой связи вспомнить по-
ездки бригад, возглавляе-
мых секретарями правле-
ния Союза писателей 
СССР, в Тюменскую об-
ласть. на Амур , на Алтай, 
на Дальний Восток, в Мур-
манск 

В феврале этого года в 
Кишиневе состоялся пле-
нум ЦК КП Молдавии, глу-
боко и всесторонне обсудив-
ший нтогн декабрьского 

• Пленума ЦК КПСС. После 
пленума было созвано об-
щее собрание литераторов 
республики, посвященное 
актуальным задачам писа-

тельской организации в тре-
тьем, решающем году пя-
тилетки. 

Писатели решили обра-
титься ко всей творческой 
интеллигенции Молдавии с 
прн ш ом — шире, полнее, 
активнее помочь партии, 
народу » реализации наме-
ченных планов. Проблемы, 
свя •анные с отображением 
экономического и культур-
ного строительства девятой 
пятилетки, с самого начала 
привлекли внимание многих 
литераторов На страни-
цах республиканских та-
•.ст систематически печата-
лись материалы с мест, 
тематические полосы, под-
готовленные писателями. 
Своеобразным итогом этих 
выступлений стал сборник 
'Под знаком века». Не-
сколько ранее была издана 
другая книга писательской 
публицистики — «Стороже-
вые огни». 

К сожалению, в нашем 
литературном хозяйстве 
еще встречаются, говоря 
языком хлебопашцев, от-
дельные поля, недостаточ-
но обработанные, поросшие 
бурьяном мелкотемья, лег-
ковесного скольжения по 
поверхности. 

Призыв партии сделать 
1973 год решающим годом 
пятилетки писатели нашей 
республики воспринимают 
как близкий для себя, важ-
ный социальный заказ вре-
мени, и они сделают все. 
чтобы справиться с этой 
благородной задачей 

Владимир ЧИВИЛИХИН 
Долг литератора — не 

отражать механически те 
или иные факты или со-
бытия. а проникать в их из-
менчивость, в живое диа-
лектическое противоречие 
их. исследовать эти проти-
воречия в развитии, эволю-
ционном или революцион-
ном, но всегда с позитив-
ным настроем, с одной не 
пременной аданностью и 
обязанностью — ясно ви-
деть в жизни то, что долж-
но быть. Примером строго-
го осмысления социалисти-
ческой действительности мо-
жет послужить роман Л. 
Леонова «Русский лес» 
первое произведение рус-
ской литературы, удостоен-
ное Ленинской премии 
Этот роман, исполненный 
философской глубины, ты 
сячами нитей связан с со-
временностью 

Важным событием в жиз-
ни нашей страны были про-
тплогпднге постановление 
ЦК КПСС и Совета Минн 
стров СССР об охране при 
роды н сессия Верховного 
Совета СССР, посвященная 
этим проблемам Ко мне 

как-то заехал друг юности. 
Говорит; «Что же это де-
лается? Газеты, местная 
власть, наше начальство, 
общественность и даже пио-
неры дышать нам не дают: 
не дыми, ведра мазута не 
слей, не гуди, кусты сажай, 
планы мероприятий по ох-
ране среды давай! Вообще-
то дело не плохое, но уж 
больно зажали. » 

А по моему, хорошо, что 
наконец-то • >ажали» даже 
сердечных друзей 

Лес надо рубить, когда 
пришел его срок, но рубить 
в соответствии с научно-тех-
ническими правилами и за-
конами нашего государства. 
К сожалению, за прошед-
шую пятилетку и первые 
два года текущей сверх 
расчетной лесосеки и в на-
рушение закона об охране 
природы в РСФСР, в Гор-
ном Алтае взято около мил-
лиона кубометрон кедровой 
древесины, причем основ-
ная ее часть пущена на ря-
довые сортаменты < >днако 
самая тяжелая судьба по-
стигла знаменитые приоб-
ские сосновые массивы, 

имеющие громадное почво-
защитное и водоохранное 
значение В нарушение всех 
норм, инструкций и правил 
сорок тысяч гектаров при-
обских боров заподсочено, 
согласно специальной тех-
нической терминологии, 
«насмерть». Прошлогодние 
протесты и запреты Алтай-

ского крайкома партии и 
крайисполкома не помогли 
— Министерство лесного 
хозяйства РСФСР и Госко-
митет лесного хозяйства 
Совета Министров СССР 
продолжали спускать допол-
нительные планы заготовки 
живицы в эти золотые дре-
востой. 

Б. Е. Щ Е Р Б И Н А , 
п е р вый с е к р е т а р ь Т ю м е н с к о г о о б к о м а КПСС 

Тюмен '.ы поручили мне 
передать вам. дорогие то-
варищи. слова сердечной 
благодарности за ваш пи-
сательский труд, за боль-
шое внимание к одной из 
важнейших проблем на-
шего времени — созданию 
нового народнохозяйствен-
ного комплекса в Западной 
Сибири, за помощь, кото-
рую вы оказываете нашей 
партийной организации в 
воспитании тружеников, мо-
лодежи. осваивающих уни-
кальные богатства Севера. 

Дни литературы в Тю-
менской области — теперь 
это добрая традиция. 

Встречи с большой лите-
ратурой — всегда празд-
ник! 

На вашем пленуме идет 
серьезный и глубокий раз-
говор об ответственности 
писателя за пятилетку, о 
партийном и гражданском 
долге художника. В докла-
де Г. М. Маркова внимание 
писателей было обращено 
на проблему развития неф-
тяной и газовой промыш-
ленности Западной Сибири. 
Тюменскнн проект, пожа-
луй. как никакой другой, 
теперь оказывает огромное 
влияние на повышение эф-
фективности всего общест-
венного производства стра-
ны в целом и на престиж 
нашей индустрии. Откры-
тие нефтяного континента 
— бессмертный подвиг на-
ших геологов и ученых. Не-
виданные темпы развития, 
высокий уровень создавае-
мых отраслей — одни из 
убедительных примеров то-
го. как применением мето-
да научного прогнозирова-
ния. концентрации ресур-
сов. использованием дости-
жений научного прогресса, 
не опасаясь риска, Цент-
ральный Комитет нашей 
партии предметно учит нас 
успешно вести социалисти-
ческое хозяйство. 

На наших глазах про-
исходит чудо преображе-
ния. Понять, почувствовать, 
исследовать глубинные про-
цессы величайшего преоб-
разования жизни, становле-
ние характера нового чело-
века — какая сложная и 
какая увлекательная задача 
для художника! Нужно 
создавать эпос. Представь-
те: 300 тысяч человек! Все 
они по зову партии и веле-
нию сердца приехали сюда 
со всего Союза. Приехали в 
край суровый, где зимой — 
жестокие морозы, а летом— 
зной, болота, комарье. И 
вот представители 50 наци-
ональностей единой брат-
ской семьей трудятся на 
этой новостройке. Комсомол 
назвал ее Ударной-Первой. 
Что же движет советским 
человеком, что побуждает 

его браться за труднейшее 
дело? Главное, что объеди-
няет людей. — это, без со-
мнения, сознание себя 
творцами будущего, наслед-
никами героических тради-
ций отцов, вдохновенным 
трудом возводивших строй-
ки первых пятилеток. И та-
кую счастливую возмож-
ность — проверить и про-
явить себя в накале самой 
благородной и необходимой 
народу работе — дает че-
ловеку социалистическое 
общество. 

Высокого уважения до-
стоин рабочий человек, со-
зидающий историю. Как 
мужественно и красиво рас-
крывается человек в тру-
де! Он познает себя. Но и 
время также осознает себя 
в нем. проявляется силой 
чувств и мысли. Долг, со-
знание ответственности за 
порученное дело, страсть 
творческого поиска — вот 
черты советского характера. 
И, безусловно, коллекти-
визм. На наших глазах 
вершится трудовой подвиг 
масс. 

Жизнь неизбежно выдви-
гает новые проблемы. Их 
не решить по старинке. Не-
обходимо строить работу 
на научной основе, на до-
стижениях науки и пере-
дового опыта. Сегодня ди-
летанту нечего делать ни 
на каком посту. Изменяется 
и сам стиль работы, изме-
няется кадровая политика. 
На командные должности 
приходят не просто инжене-
ры высокой квалификации, 
а ученые. И это — крайне 
важно. Потому, что связать 
управление с производством 
может только тот. кто вла-
деет современными матема-
тическими методами иссле-
дования. умеет пользовать-
ся системным анализом и 
т. д. — всем тем арсеналом, 
который дает возможность 
безошибочно ориентировать-
ся и принимать правильное 
решение. 

Как это можно связать с 
литературой, с трудом пи-
сателя? Без сомнения, не-
возможно быть до конца 
правдивым, если не видеть 
жизнь во всей ее сложно-
сти и разнообразии. Это на-
до уметь. И этому нужно, 
необходимо учиться. Ина-
че. не поняв сути противо-
речий. конфликта, нельзя 
найти правильное решение. 

У нас немало проблем. Я 
говорю о проблемах эконо-
мических Но сколько свя-
занных с ними проблем фи-
лософских, нравственных, 
психологических. Тюмен-
ская область — край перво-
проходцев. Здесь писатель 
наверняка откроет настоя-
щих героев 

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ 

Ю о з а с П О Ж Е Р А 
В нашей литературе из-

давна преобладала сельская 
тематика. И не случайно— 
ведь Литва досоветского пе-
риода была страной аграр-
ной. со слаборазвитой про-
мышленностью и малочис-
ленным рабочим классом, и 
только в годы Советской 
власти она стала индустри-
альной республикой. 

Подавляющее большинст-
во наших писателей роди-
лись и выросли в деревне 
Мы понимаем, что в век 
науки, техники, урбаниза-
ции не каждый писатель, 
все!! своей творческой био-
графией связанный с де-
ревней, может преодолеть 
психологический барьер и 
взяться за новую для него 
тематику. Мы считаем, что 
решающую роль в изобра-
жении жизни рабочего 
класса сыграет молодое по-
коление литераторов. Коро-
че говоря, нам нужны пи-
сатели новой формации, ор-
ганически связавшие свои 
творческие биографии с за-
ботами и проблемами рабо-
чего класса и технической 
интеллигенции. 

Молодое поколение лите-
раторов обладает неплохой 
профессиональной подготов-
кой. но ему, конечно, не 

хватает опыта. Наш Союз 
писателей не скупится на 
творческие командировки 
литераторам, изловившим 
желание ближе познако-
миться с какой-нибудь обла-
стью народного хозяйства, 
в первую голову — с веду-
щими отраслями индустрии 
новой пятилетки. Однако 
фонды творческих команди-
ровок весьма ограничены. 
К" тому же молодому ли-
тератору следовало бы не 
довольствоваться кратким 
посещением того или ино-
го завода, а связать с ним 
хотя бы несколько лет сво-
ей жизни. Как это осущест-
вить на деле? Ведь большин-
ство писателей — а все мо-
лодые без исключения — 
работают в государственных 
учреждениях но свое!!, в 
основном гуманитарной спе-
циальности. 

Быть может, на помощь 
писателю могут прийти 
большие заводы, крупные 
стройки пятилетки и изы-
скать средства, чтобы «про-
писать» его на длительный 
грок в своем коллективе. 
Особенно это нужно моло-
дым талантливым литера-
торам. которые берутся за 
выполнение больших твор-
ческих задач. 

Немногим больше года 
прошло с того времени, как 
было опубликовано поста-
новление ЦК КПСС «О ли-
тературно - художественной 
критике». 

Если проанализировать 
деятельность правления СП 
РСФСР в свете этого поста-
новления ЦК КПСС, то 
можно отметить два глав-
ных направления: разбор и 
критическая оценка послед-
них номеров республикан-
ских журналов, книг, сбор-
ников, а также постоянная 
работа с молодыми, воспи-
тание литературной смены, 
выявление новых литера-
турных имен. 

Во главу угла своей дея-
тельности правление СП 
РСФСР ставит вопрос, ко-
торый ныне волнует всех: 
как успешнее, плодотворнее 
реализовать возможности 
писательской организации в 
целом и каждого писателя 
в отдельности, чтобы своим 
пером, своим талантом по-
мочь народу в осуществле-
нии заданий девятой пяти-
летки и третьего года ее. 
по праву названного решаю-
щим. 

Какой бы род или жанр 
литературы мы ни обсуж-
дали. какие бы проблемы 
текущей литературной жиз-
ни ни вставали перед нами. 

мы неизбежно включаем в 
них вопрос о новой литера-
турной смене. 

В докладе Г. М. Марко-
ва был высказан справедли-
вый упрек в адрес наших 
маститых литературоведов, 
которые ведут затяжной 
спор о специфике жанра 
публицистики. В не мень-
шей степени этот упрек 
можно отнести и к моло-
дым критикам, литературо-
ведам. Умозрительные по-
строения. сенсационные 
«концепции» истории рус-
ской литературы — следст-
вие такого литературовед-
ческого «герметизма». 

Со времен Белинского 
принято считать, что крити-
ка — это движущаяся эсте-
тика. Наша критика долж-
на быть и движущейся пуб-
лицистикой, то есть пря-
мым. страстным утвержде-
нием духовных и эстетиче-
ских богатств нового мира, 
психологического и нравст-
венного здоровья нашнх со-
временников. 

Итогом недавно закончив-
шегося в Переделкине се-
минара молодых критиков 
будет коллективный сбор-
ник критических работ. Ра-
дует, что главная тема боль-
шинства статей — образ 
нашего современника — ра-
бочего, ученого. 

Г е о р г и й Р А Д О В 
И очерк, и публицистику 

делают люди. Для одних 
это — разовое или редкое 
отвлечение от работы над 
эпопеями, совершаемое по 
требованию времени и ве-
лению сердца Для других 
это — вся жизнь! Самой 
активной среди нас очер-
кистке. крупному художни-
ку. чья роль в литературе 
еще ждет своей полной 
оценки, Мариэтте Сергеев-
не Шагинян — восемьдесят 
пять лет, а она и сегодня 
среди других работ не 
оставляет очерка. Когда я 
думаю о других столь же 
деятельных и неутомимых 
рыцарях очерка, на память 
прежде всего приходят име-
на людей, которым и за 
семьдесят, и под семьдесят 
или вот-вот исполнится 
шестьдесят, но они заня-
ты тем же трудным и бес-
покойным делом — публи-
цистикой. 

Очерк требует постоянно-
го пополнения молодежью. 
И для этого необходимо 
прежде всего внимание к 
жанру, в том числе и лите-
ратурной критики... 

Критика же порой про-
сто теряется перед очер-
ком. Проблем, о которых 
пишут писатели, некоторые 
критики не знают, а ин-
струментом эстетического 
анализа по настоящему не 
владеют. Ни в чем, пожа-
луй, критика не проявляет 
столь равнодушного отно-
шения к творческой инди-
видуальности писателя, как 
в анализе очерков... 

Очерк — едва ли не 
единственный род литера-
туры. который можно в бук-
вальном смысле и организо-
вывать. и планировать. Сле-
дуя горьковской традиции, 
издательство «Советская 
Россия» издало сперва 
«Письма из деревни», по-
том «Письма с заводов и 
строек», составившие ныне 
библиотеку «Писатель и 
время» Вышло около соро-
ка художественно публици-
стических книг на актуаль-
ные темы Только ведомст-
венным упорством «Союз-
печати» можно объяснить 
тот факт, что книги этой 
библиотеки, собирающей 
под свою крышу лучших 
мастеров жанра, нельзя ку-
пить в киосках ни в городе, 
ни в селе. Серии, думаю, 
надо расширить, включив в 
них книги и о проблемах 
управления, н о вопросах 
нравственности, и о людях 
сферы обслуживания. 

И по сей день верно за-
мечание Горького, что ра-
бота очеркистов «недооце-
нивается и материально». 
Очевидно, все эти практи-
ческие вопросы развития 
жанра и подготовки его кад-
ров и материального поощ-
рения. впервые за много лет 
с деловой определенностью 
поставленные на пленуме, 
можно будет решать ус-
пешнее. имел в Союзе пи-
сателей постоянный рабо-
чий орган — Совет по очер-
ку н публицистике и подоб-
ные же органы на местах. 

Фазлиддин 

М У Х А М М А Д И Е В 
Ныне таджикские писа-

тели неплохо работают в 
различных жанрах, особен-
но в поэзии. Но надо чест-
но признаться, что в очерке 
и публицистике нам еще не-
чем похвастаться. Если на-
шу страну мы образно на-
зываем одной великой 
стройкой, то эта ее особен-
ность нагляднее всего под-
тверждается сегодня в рес-
публиках Средней Азии, в 
Таджикистане. У нас возво-
дятся крупнейшие и уни-
кальнейшие гидроэлектро-
станции. Превращаются в 
сады огромные массивы ве-
ками бесплодно лежавших 
земель. Строятся крупные 
химкомбинаты, предприятия 
цветной металлургии. Один 
лишь Южно-Таджикский 
промышленный комплекс 
способен поразить вообра-
жение!.. 

Иные молодые литерато-
ры предпочитают держать-
ся подальше от жизни. А 
ведь поле деятельности от-
крывается обширнейшее, 
было б желание писать. Но 
за очень редким исключе-
нием не пишут, не хотят... 

Из сказанного не зна-
чит. что жанр очерка у нас 
совсем исчез. Нет, не исчез. 
Я говорю о почти исчезнув-
шем высокохудожествен-
ном очерке. Ныне печатает-

ся немало поверхностных, 
фотографических зарисо-
вок с множеством имен лю-
дей, перечислением назва-
ний местностей, механиз-
мов н т. д., которые утром 
читаешь, а к вечеру забы-
ваешь. 

О Нурекской ГЭС в 1072 
году вышла целая книга. Но 
большинство материалов в 
ней бесцветны и поверхно-
стны. В 60 километрах от 
Душанбе строится крупней-
ший алюминиевый комби-
нат, в часе езды от столицы 
прокладывается новая же-
лезнодорожная магистраль 
Термез—Яван.. . Эти строй-
ки за последнее время не 
посетил ни один писатель. 

Право, иногда можно по-
думать, что у нас в респуб-
лике уже все проблемы 
давно решены, что в обла-
сти идеологической работы, 
в строительстве, просвеще-
нии. сфере быта не най-
дешь ни единой темы для 
размышлений публициста, 
а порой мы просто искус-
ственно сужаем сферу дей-
ствия публицистики, когда 
делаем упор в основном 
лишь на очерк о деревне и 
стройке. Сколько других 
моралыю-этнческнх тем 
мог бы затронуть острый, 
проблемный очерк! 

ВЫСОКИЙ 

ДОЛГ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
ш ОКОНЧАИИ1. НАЧАЛО 

Н~1-Й СТР. 

В завершение сяоей рабе 
ТЫ П Л е н у » приНИЛ ПОСТвНОВ-

ление по докладу Г. Марко-
ал В нем отмечаете», что 
соаатс ни* литераторы, как и 
•са «удожаствениея интелли-
генция, вносят свой вклад в 
общий адоиноавмный труд 
советского нерода по осу-
ществлению задач, аытекею-
щи< из решений XXIV съезда 
партии, декабрьского Плену-
ме ЦК КПСС, доклада Гене-
рального секретера ЦК КПСС 
Леониде Ильиче Брежнева 
«О пятидесятилетии Союзе 
Советски» Социалистических 

Республик». Пленум отметил, 
что девятая пятилетка — в 
богатстве и многообразии ее 
с о ц и а л ь н ы » , э к о н о м и ч е с к и * , 

нравственны» свершений—да-
ет писателю широкий про-
стор для постановки самы» 
существенны» и актуальны» 
проблем современной дейст-
вительности а прозе, поэзии, 
драматургии. Большая и по-
четная роль в освещении 
эти» проблем принедлежит 
очерку и «удожестеенной 
публицистике к»к наиболее 
оперативным женрам, актив-
но участвующим в общена-

родной борьбе аа успешное 
выполнение девятой лятилет-
ки, планов ее третьего, ре-
шающего года. Пленум отме-
тил иеобюдимость усилить 
внимание всей многонацио-
нальной советской литерату-
ры к коренным проблемам 
народной жизни, необходи-
мость примять действенные 
меры для повышенна идей-
но-»удожестеениого /ровня 
очеркового и публицистиче-
ского жанров, для усиление 
и» воздействие ие общее'ван-
ную жизнь. 

Пленум утвердил ряд прем» 

тически» мер для успешной 
реализации эти» новы» боль-
ши« задач. Признано целесо-
образным усилить участие 
писателей в работа редакций 
общеполитически» газет и 
журналов, в «удожественны» 
совете» кино- и телеоргаии-
заций. Решено совместно с 
Союзом журналистов СССР 
организовать выпуск ежегод-
ны» публицистически» сбор-
ников «Год 1971-й», «Год 
1974-й», «Год 1975-й». 

Учитывая возросшую роль 
очерке и публицистики, при 
правлении СП СССР, а так-

же при правления» респуб-
ликански» писательских ор-
ганизаций создаются сове-
ты (комиссии, секции) по пуб-
лицистика и очерку — с уча-
стием Союза журналистов. 

В соответствии с планом 
работы секретариата правле-
ния СП СССР пленум реко-
мендовал Совету по очерку 
и публицистике в нынешнем, 
1973 году организовать выез-
ды писательски! бригад в 
Свердловскую область, Дон-
басс, Кузбасс... 

Пленум заверил Централь-
ный Комитет КПСС, что 

советские писатели, верные 
ленинским принципам пар-
тийности и народности лите-
рагуры, будут и впредь на 
решающи» участка» комму-
нистического строительстве, 
отдадут этому великому де-
лу свои силы, талант, творче-
скую энергию. 

В реботе пленума приняли 
участие заведующий Отде-
лом культуры ЦК КПСС В. 
Шауро, первый секретврь 
ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельннков, 
секретарь МГК КПСС В. 
Ягодкин, секретарь МК 
КПСС В. Борисеннов, зам. 

заведующего Отделом куль-
туры ЦК КПСС А. Беляев, 
председатель Государствен-
ного комитета Совета Мини-
стров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книж-
ной торговли Б. Стукалин, 
зев. сектором Отделе пропа-
ганды ЦК КПСС Н. Бик-
кенин, представители мини-
стерств и ведомств страны. 

Во время реботы пленума 
в фойе Центрального Дома 
литераторов имени А. А. Фа-
деева была развернута вы-
ставка книг советски» писа-
телей. 
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ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 
О 

Т. С. М А Л Ь Ц Е В , 
Герой Социалистического Труда, 

почетный академик В А С Х Н И Л 

Дорогие товарищи! Воп-
рос на вашем пленуме по-
ставлен очень большой, 
важный — «Писатель и 
пятилетка» Мы строим 
коммунизм. Н

 я
 думаю: ка-

ким будет он, человек завт-
рашнего дня? Мы мечтаем 
чтобы он был трудолюби-
вым. мужественным, чес т-
ным. Бед этого нельзя быть 
по-настоящему счастливым 
Поэтому самый главным' 
по-моему, самый наболев-
ший вопрос — вопрос о 
нравственности, о культуре 
народной. Сейчас у нас в 
колхозах очень широко 
развита массовая информа-
ция радио. телевизор 
почти у каждого колхозни-
ка имеется. Все грамот-
ные. А вот культу-
рой пока еще похвастать 
не можем. Построены но-
вые клубы. Иногда просто 
загляденье. Но только кра-
сивых зданий мало. На се-
ле очень нужны работники 
культуры. 

Большая к вам просьба 
товарищи, чтобы вы пи-
сали такие книги, в ко-
торых был бы изображен 
герой — человек, влюблен-
ный в природу, понимаю-
щий се, рачительный хозя-
ин, умный, душевный. Он 
должен увлекать так, что-
бы, восхищаясь его боль-
шой, настоящей жизнью, 
не захотелось уезжать. 
Счастье — в самом чело-
веке. В том. как он от-
носится к работе, к лю-

со всем 
человеку 
щедрым. 
Большое 

дям. Нужно учить лю-
бить. Любить землю, детей, 
весь великий мир. 

Наше — значит и мое. 
Так должно быть в Со-
ветской стране. А вот, 
случается, у иных молодых-
людей ка первом месте — 
«мое». Это очень печально. 
Нехорошо это. 

Надо бороться 
тем, что мешает 
быть красивым. 
нужным жизни. 
зло, которое сейчас есть, — 
пьянство. И снова обраща-
юсь к писателям, к драма-
тургам. тем. кто создает 
фильмы. Конечно, у искус-
ства свои законы. Но, я по-
нимаю, искусство должно 
учить высокой и благород-
ной нравственности. А то 
смотришь иной раз на эк-
ран. и кажется, авторы лю-
буются. показывая пьянст-
во. Они, наверное, совсем 
не хотели этого. Но почему 
же так порой получается? 

То же касается и моды. 
Мода — дело хорошее. Но 
случается, крикливом за-
рубежной модой стремятся 
прикрыть пустоту, никчем-
ность. оправдать просто не-
опрятность. Неужели у нас 
нет своих, советских худож-
ников, которые установили 
бы свою, советскую моду, 
которая бы выражала ду-
ховную красоту советского 
человека? .Можно это сде-
лать? Можно. Только об 
этом надо думать. И неот-
ложно. 

Рачия ОВАНЕСЯН 
Сегодня особое внимание 

Союза писателей Армении 
обращено на углубление и 
расширение связей литера-
туры с жизнью народа. 
Всегда с народом, в наро-
де. для народа, в армии 
миллионов строителей ком-
мунизма — вот рабочее 
место советского писателя. 

Результатом тесной свя-
зи писателей с действи-
тельностью явились новый 
роман о строителях тоннеля 
Арпа—Севан, работу над 
которым завершает Серо 
Ханзадяи, повести и рас-
сказы Вахтанга Ананяна. 
Рафаэля Арамяна, Сурена 
Айвазяна. Вардгеса Пегро-
сяна, публицистика и очер-
ки Сильвы Капутнкян, 
Аняит Саинян, Геворга 
Эмм на и других. 

Хочется особо отметить 
интересные путевые запис-
ки «Караваны еще в пути» 
Сильвы Капутнкян. Серь-
езную и интересную рабо-
ту проделали в последние 
годы Серо Ханзадяи и Лео-
нид Гурунц. Серо Ханза-
дяи только что завершил 
четырехтомную книгу, в 
которой с большой "худо-
жественной силой предста-
вил историю социалистиче-
ского возрождения армян-
ского народа. Леонид Гу-
рунц подготовил сборник 

очерков, в которых расска-
зал о многих интересных 
встречах с сыновьями раз-
ных советских народов. 

К сожалению, за послед-
ние несколько лет публи-
цистические жанры как-то 
поблекли и встречаются 
реже на страницах наших 
журналов и газет. Листая 
комплекты армянской пе-
риодики последних лет, ис-
пытываешь даже некоторое 
разочарование. Опублико-
ванные очерки невелики по 
объему, непроблемны, 
бледны. Первоочередная 
задача писателя — про-
никнуть в глубину явле-
ний, дать философию фак-
тов. всю многогранность 
жизни и деятельности лю-
дей. Очерк должен читать-
ся с увлечением, как худо-
жественно полноценное 
произведение. волновать 
читателя, как настоящая 
новелла. Мне кажется, что 
писатель в очерке может 
даже с большей определен-
ностью выразить свой иде-
ал. свои убеждения, свой 
внутренний мир. Но. конеч-
но. очерк должен писать тот, 
кто любит публицистику. 

Этот пленум, несомнен-
но. сыграет важнейшую 
роль в жизни нашей мно-
гонациональной литерату-
ры. 

К. Д. ПЕТУХОВ, 
директор завода « Д и н а м о » 

Мы живем в героиче-
ское время, не менее со-
держательное, не менее 
сложное, не менее ответ-
ственное. чем предшеству-
ющие замечательные перио-
ды нашей революционной 
истории Сейчас решается 
задача третьего года пяти-
летки. Весь смысл нашей 
организаторской работы на-
правлен сегодня на то, что-
бы связать личные и кол-
лективные результаты тру-
да. Именно на этой основе 
в московской промышлен-
ности зародились личные 
планы повышения произво-
дительности труда, подхва-
ченные по всей стране. 

В разработку личных 
планов вовлекается весь 
коллектив нашего завода: 
ниыскиваются резервы у 
каждого рабочего путем 
сравнения его труда с тру-
дом передовых рабочих 
данной профессии, изыски-
ваются резервы техники 
для снижения затрат вре-
мени на операциях труда. 

Такой подход к органи-
зации соревнования позво-
лил нашему коллективу по-
высить производительность 

труда в прошлой пятилетке 
на 52 процента и за счет 
этого дать больше продук-
ции на 32 процента при 
уменьшении работников за-
вода на 15 процентов. В те-
кущей пятилетке мы обяза-
лись выполнить задание по 
производительности труда 
за четыре года, повысив ее 
в целом на -17 процентов. 
Эта задача решается 
успешно. 

Воспитание коммунисти-
ческого отношения к труду 
является основным содер-
жанием нашей работы. 

Наша партийная органи-
зация создала партийную 
прослойку на всех произ-
водственных процессах. 
Каждый четвертый на заво-
де—коммунист. Это помо-
гает нам высоко держать 
знамя социалистического 
соревнования, увлекать всех 
трудящихся за его аван-
гардом. 

Говорят, что особенности 
литературного труда тре-
буют быть в самой гуще 
жизни, а работать в одино-
честве. Приглашаем вас на 
«первую часть» — бывать 
с нами на заводах столицы. 

Николай Г Р И Б А Ч Е В 
Интересный, многопроб-

лемный доклад Георгия 
Маркова о нашей публици-
стике, на мой взгляд, яв-
ляется одновременно и луч-
шей критической работой 
на эту тему за последние 
годы. 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ 

К О Н Т А К Т Ы 
Им дня* ш Союзе писателей 

СССР состоялось подписание 
плана сотрудничества между 
Союзом писателей СССР и 
Союзом писателей и деятелей 
и у л ь т у р ы Кубы на 1973 год. 

Для участия в подписании 
• нашу страну приОьтла деле-
гация иубинсиих писателей • 
составе: Анхепь А у к и е р (руио-
»одит»ль делегации). Онелио 
Хорхе Кардосо, Педро Д. 
Шапо. Союзы пиедтелей обе-
их стран подписали агорой 

Общественная, актуаль-
ная политическая литерату-
ра — вот основной родо-
вой признак публицистики, 
обнимающий все темы н все 
виды конкретных произве-
дений. Между тем в послед-
ние годы во всех критиче-

план сотрудничества, первый 
был подписан е Гаване • 
прошлом году и послужил ос-
новой для совместной работы 
• 1172 году. 

От имени Союза писателей 
СССР документ подписал сек-

Кетарь правления СП СССР М. 
унонии, который, в частно-

сти. сиазал: 
— Мы с вами подписываем 

соглашение в знаменательный 
не тольно для Кубы, но и для 
•сего прогрессивного челове-
чества год — год двадцатиле-
тня героичесиого штурма ка-
зармы «Мониада*. когда ма-
леньний, но боевой отряд от-
важных рввояюцнонвров-бу-
ревестнинов. возглавляемый 
Фиделем Кастро, отважно вы-
ступил против нровавой дик-

ских и дискуссионных суж-
дениях на первый план, за-
теняя все другое, выдвига-
лась деревенская публици-
стика в форме очерка. Пуб-
лицистика на сельские те-
мы нам нужна каждоднев-
но, но если паша критика 
будет держать перед публи-
цистикой свое зеркало так, 
то у нас вскоре и впрямь 
лицо перекосится... 

Партия всегда призывала 
и призывает нас вести не-
устанную каждодневную на-
ступательную борьбу на 
идеологическом фронте. 
Каждый день на многих 
языках народов Советскою 
Союза работают буржуаз-
ные радиостанции, сея в 
сердца и умы наших люден 
ложные слухи, всеми спосо-
бами пытаются импортиро-
вать в нашу страну буржу-
азные взгляды, буржуазные 
привычки. II, к сожалению, 
на такой тонкой почве, как 
умы и души, чертополох то-
же порой дает свои ростки. 
И с тех пор, как существует 
наша партия, с тех пор. как 
живет и строится наша 
страна, ни на один день не 
знали покоя перья публи-
цистов, пишущих на идео-
логические темы, очищаю-

щих духовную жизнь от 
гнилья и мусора. 

С этой трибуны язвитель-
но высмеивались — и спра-
ведливо — те, кто думает, 
будто живописно украшает 
речь, употребляя стертые 
штампы. А это широко рас-
пространенная болезнь, ког-
да вместо живого слова упо-
требляются штампы, ког-
да пытаются на новую 
мысль надевать костюм с 
усопшего. 

Мы здесь многое обгово-
рили — пора делать. По-
этому давайте примем ре-
шение, вменяющее и обязан-
ность печатным органам си-
стематически давать крити-
ческие статьи на произве-
дения публицистики, а изда-
тельствам — включать пуб-
лицистические книги в свои 
планы. 

Наша партия и наша 
страна работают но про-
грамме XXIV съезда. Мы, 
как все коллективы и пред-
приятия. также стоим ли-
цом к лицу с третьим, ре-
шающим годом пятилетки. 
Задачи стоят серьезные, но 
и мы с вами серьезные лю-
ди. Давайте же докажем, 
что мы умеем держать на-
ше слово! 

Ануар А А И М Ж А Н О В 
Многие выступавшие 

здесь с беспокойстном гово-
рили о кадрах публицистов, 
о состоянии жанра. В этой 
связи мне вспомнился один 
интересный факт, у нас в 
республике в последние го-
ды родилась добрая тради-
ция: старейший, заслужен-
ный рисовод, сталевар, жи-
вотновод. уходя на пенсию, 
торжественно вручает свое 
орудие производства — кет-
мень. молот и т. д. — пред-
ставителю молодой смены... 

Не так ли должны об-
стоять дела и в трудном де-
ле публицистики: эстафету 
всегда подхватывают моло-
дые. Однако на практике 
совсем иная картина. 

Я как-то поинтересовал-
ся дипломными работами 
выпускников фа кул ь те та 
журналистики Казахского 
государственного универси-
тета: нз 50 [забот нет ни 
одной творческой, освещаю-
щей современное развитие 
журналистики!.. 

Редакторы издательств с 
распростертыми объятия-
ми принимают нынче пу-
довую рукопись, на ко-
торой начертано «роман» 
или «повесть», но всячески 
избегают книг под грифом 
«публицистика». 

Думается, что все это и 
создало такое положение, о 
котором сегодня с душев-
ной болью говорил Г, Ра-
дов. А ведь как важно, что-
бы в жанре очерка высту-
пали люди талантливые, не 
считая это зазорным. 

Как тут не вспомнить 
недавние публикации на 
страницах наших республи-
канских газет Г. Мус'репо-
ва и О Сулейменова. В них 
шла речь о проблемах куль-
туры аула н о народных 
умельцах, прикладном ис-
кусстве. которые мы порой 
предаем забвению. 

Эти очерки послужи-
ли хорошим поводом для 
того, чтобы собраться в 
секретариате СП Казахста-
на, обсудить многие назрев-
шие острые проблемы. 
Вскоре после этого разго-
вора более тридцати на-
ших литераторов выехали 
в длительные командиров-
ки на стройки, заводы, в 
колхозы и совхозы. 

Я не сказал бы самого 
главного, если бы не отме-
тил, что одной из главных 
задач нашей писательской 
организации является сегод-
ня достойное проведение 
V конференции пнрааден 
стран Азии и Африки. 

Анатолий МЕДНИКОВ 
Ни в количественном, ни 

в качественном отношении 
теперешнее состояние худо-
жественной публицистики 
на рабочую тему не может 
вызвать у нас чувство удов-
летворенности. 

Там, где в очерках ухо-
дят на задний план про-
блемность, охват и анализ 
общей картины строитель-
ных будней. становятся 
главенствующими фрагмен-
тарность, некий очерковый 
импрессионизм. Там же, 
где сухая проблемность по-
давляет человеческий мате-
риал и поток информации 
вытесняет мир эмоций, там 
ослабевает сила художест-
венного воздействия. 

Проблемность, граждан-
ственность, партийная бое-
витость — это душа совре-
менной художественной 
публицистики. И статьи 
специалистов, как бы они 
нн были хороши, не смогут 
заменить вдохновенного пи-
сательского слова, образ-
ного мышления, силы худо-
жественной убедительности. 
Слова Леонида Ильича 
Брежнева о том, что надо 
обеспечить серьезное повы-
шение эффективности на-
шей экономики, имеют, мне 
кажется, прямое отношение 
и к эффективности художе-
ственной публицистики, об-
ращенной к проблемам пя-

тилетки. способной по-на-
стоящему помочь стране в 
решении больших задач 
коммунистического строи-
тельства. 

Несколько слов о таком 
важном деле, как выпуск 
коллективных писательских 
книг, посвященных крупно-
масштабным замыслам. 
Георгий Марков назвал эти 
сборники в докладе. Хочу 
отметить ту заинтересован-
ность. энергию, увлечен-
ность, которые проявили 
московские писатели при 
создании этих коллектив-
ных сборников. 

В заключение я хочу 
остановиться на такой важ-
ной проблеме, как роль пуб-
лицистики в интернацио-
нальном воспитании, в ук-
реплении уз пролетарско-
го интернационализма. По-
чему бы после этого пле-
нума не созвать через неко-
торое время совещание пуб-
лицистов социалистических 
стран, чтобы обменяться 
накопившимся опытом? 

Перед нами—замечатель-
ная, полная глубокого исто-
рического смысла созида-
тельная деятельность наро-
да. Пятилетка открывает 
удивительный простор пе-
ред писателями для поис-
ков, дерзаний, для глубоко-
го изучения действитель-
ности. 

Роберт 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Публицистичность — это 

характерная особенность 
всех жанров советской ли-
тературы. Всех. Без исклю-
чения. И все-таки не зря 
мы выделяем публицисти-
ку в отдельный жанр. Не 
зря называем этот жанр 
боевым. Точное понимание 
проблемы. Убежденность в 
своей правоте. Яростная 
полемичность и спокойным 
голос факта. Мужество. 
Порою — риск, в самом 
буквальном значении это-
го слова. Пой не для виду, 
не с тенью... Боевой жанр! 

Не декламационный, не 
выспренний, не ходуль-
ный. Потому что на ходу-
лях воевать трудно. 

Жанр публицистики оста-
нется боевым навсегда. 
Ибо невозможно предполо-
жить, что вдруг остановит-
ся наша жизнь, вдруг пре-
кратится развитие нашего 
общества. Публицистика, 
словно увеличительное 
стекло, приближает к на-
шим глазам, к нашим серд-
цам конкретные проблемы 
людей, проблемы века. 

Публицистичность — в 

самом высоком смысле — 
должна быть и в работе 
Союза писателей, любых 
его отделений и секций. 
Сегодняшним проявлением 
такой публицистичности в 
работе союза я назвал 
бы поездки писательских 
бригад по стране. На пер-
вый взгляд, дело это не 
новое. Но только на пер-
вый взгляд. Изменился 
масштаб поездок. Изме-
нился общественный под-
ход к ним. Такие поезд-
ки — это не ускоренный 
способ «изучения жизни», 
нет! Но масштаб проблем 
страны, масштаб ее раз-
ноликих и разновеликих 
забот и работ ты уже в ка-
кой-то мере ощутил, узнал. 
А это очень важно — ощу-
тить масштаб. Важно для 
тебя, для твоего сугубо ин-
дивидуального, личного 

опыта. Важно для твоей 
работы. Ведь работая да-
же над коротким лириче-
ским стихотворением, нуж-
но не в уме, а скорее 
в сердце иметь масштаб 
и размер собственной Ро-
дины. И я думаю, что 
поездки эти следует про-
должить. В них должны 
принимать участие писате-
ли разных поколений и 
всех жанров. Обязательно 
всех. 

Публицистичность — это 
неотделимая часть челове-
ческого характера. В каж-
дом литературно-художест-
венном журнале есть от-
дел публицистики. В серд-
це писателя такого «отде-
ла» нет, ибо у него са-
мо сердце публицистично. 
Всё Целиком. Не быть 
публицистом — это значит 
быть равнодушным. 

Р а х и м Э С Е Н О В 
Мы. туркмены, всегда 

помним и свято храним в 
сердцах подвижническое 
бескорыстие молодой Со-
ветской России, присылав-
шей нам. своим братьям, в 
первые годы после револю-
ции эшелоны с хлебом и 
мануфактурой, десятки мил-
лионов рублей на иррига-
ционные работы в Турке-
стане... 

Этот пример раскры-
вает нравственную суть 
отношений между нациями 
советского содружества, от-
ношений между человеком 
и государством — тех са-
мых отношений, благодаря 
которым Туркмения за ис-
торически короткий срок 
смогла увеличить в 1 ПО 
раз объем своей промыш-
ленной продукции и в 90 
раз валовой сбор хлопка, 
из руин землетрясения 
поднять современный кра-
савец Ашхабад, постро-
ить чудо ирригационного 
искусства — Каракумский 
канал. 

Героизм — норма, под-
виг — повседневность... 
Это мы видим и сегодня, 
когда, выполняя решения 
XXIV съезда КПСС, совет-
ские люди успешно присту-

пили к выполнению третье-
го года пятилетки. 

Живое слово писателя в 
массовых аудиториях — на 
предприятиях. ударных 
стройках, чабанских кошах 
и полевых станах хлопкоро-
бов играет большую роль в 
пропаганде коммунистиче-
ских идеалов, подъеме твор-
ческой активности, расши-
рении кругозора тружени-
ков пятилетки. Очень важ-
но и для писателя живое 
общение с героями труда. 

Вот почему правление 
Союза писателей Туркмени-
стана уделяет сегодня серь-
езное и систематическое 
внимание укреплению связи 
писателей с коллективами 
новостроек пятилетки — 
Млрынскои ГРЭС. Чарджо-
уского нефтеперерабаты-
вающего завода. Каракум-
ского канала, нефтяных и 
газовых промыслов, труже-
ников сельского хозяйства. 

Однако мы понимаем, что 
сделано пока еще значи-
тельно меньше, чем хоте-
лось бы. Человек, живу-
щий в век научно-техниче-
ской революции, являющий-
ся подлинным хозяином 
жизни. — он еще заметно 
обгоняет сегодня литерату-
ру. 

Лев Я К И М Е Н К О 
Н. Грибачеву кажется, 

будто критика виновата в 
том. что «деревенские» 
очерки вышли на одно из 
Первых мест. Я понимаю 
пафос его выступления, раз-
деляю все его позиции о 
важности международного 
очерка, международной пуб-
лицистики. Но ведь это не 
критика — сама жизнь 
выдвигает «деревенский» 
очерк на одно нз первых 
мест. 

У истоков жизни всегда 
был хлебный колос, было 
зерно. И мы можем только 
гордиться тем. что эту 
тему освещают в нашей 
литературе такие знающие, 
умелые публицисты, как 
Г. Радов. Л Иванов. Вл. 
Чивилихин. Ю. Черниченко. 
И. Вннннченко, Вяч. Паль-
ман и др. Они нащупывают 
«болевые» точки современ-
ного сельского хозяйства и 
об этом прямо, честно и му-
жественно говорят читате-
лю. 

Может быть, те предло-
жения. которые они выдви-
гают. нуждаются в обстоя-
тельном рассмотрении и об-
суждении. но они поднима-
ют действительно важные, 
серьезные проблемы, от ко-
торых зависят наше настоя-
щее и будущее. 

Наша публицистика под-

о 

нимает и проблемы, связан-
ные с охраной окружающей 
среды, с охраной природы, 
великого народного достоя-
ния. Я выслушал с боль-
шим интересом доклад Ге-
оргия Маркова, в котором 
угадывался литератор Мар-
ков — страстный поборник 
переделки и сохранения 
природы. Я очень рад. что 
слышал здесь выступление 
известного селекционера 
Т. С. Мальцева. Но он гово-
рил не о поле, не о сортах 
пшеницы. Он говорил 
нравственности. Когда мы 
говорим о публицистах, пи-
шущих о нашей пятилетке, 
мы говорим об освещении в 
их произведениях и нрав-
ственных проблем. 

Великий тезис о нераз-
рывности жизни, об уваже-
нии ко всему живому зву-
чит в эпосе М. Шолохова, в 
романах Л. Леонова, в про-
изведениях Г. Маркова. Г. 
Федосеева, в последних по-
вестях Ч. Айтматова. Г. 
Троепольского 

Наша литература прежде 
всего тем и прекрасна, что 
она открывает все новые 
возможности для единства 
человека и природы, пока-
зывает великие возможно-
сти для человека социализ-
ма в осуществлении вели-
ких идеалов. 

Г е н р и х Б О Р О В И К 
В настоящее время зна-

чительная часть американ-
ской молодежи задается 
вопросом: как жить даль-
ше? 

Да и не только в Амери-
ке идет поиск новых челове-
ческих отношений, новых 
ндеалов, поиск часто нанв 
ный, путаный, без политиче-
ской программы, даже без 
понимания, к чему же надо 
стремиться, но с понимани-
ем того, что надо отрицать. 

Никакая самая полная 
информация, никакая ста-
тья не может передать глу-
бину психологической лом-
ки, происходящей в моло-
дежной среде буржуазного 
общества. Здесь нужна си-
ла художественной публи-
цистики. 

Увеличивается тяга моло-
дежи мира к марксизму. 
Если в студенческих книж-
ных лавках США студенты 
ныне в два раза больше, 
чем несколько лет назад, 
спрашивают книги Ленина 
«Государство и револю-

татуры. И гибель храбрецов 
явилась залогом грядущей по-
беды. Победа кубинском рево-
люции позволила млм Оли-
т о узнать и полюбить 
ваш высокоталантливым на-
род. День ото дня наши 
контакты, основанные на чув-
ствах подлинного пролетар-
ского интернационализма, ра-
стут н крепнут. 

План сотрудничества преду-
сматривает ряд интересных 
творческих мероприятий. 
Группа советских писателей 
посетит Нубу для выступле-
ний о советской литературе, 
сбора материалов о жизни 
Кубы и о кубинской литера-
туре. встреч и бесед с кубин-
скими писателями. 

• нашу страну приедут пи-

сатели Нубы для участия в 
Днях советской литературы, 
для знакомства с ж и з н ь ю и 
литературами СССР. 

Переводчики произведений 
советской и кубинской лите-
ратур совершат поездим на 
Кубу и в СССР для повыше-
ния творческом квалифика-
ции. Союз писателей СССР и 
Союз писателей и деятелей 
к у л ь т у р ы Нубы обменяются 
представителями журналов 
«Иностранная литература», 
«Всеся1т* и «Унион* для не-
посредственного сотрудниче-
ства и обсуждения вопросов, 
связанных с взаимной публи-
кацией художественных про-
изведений советских и кубин-
ских авторов. 

— Издании произведений 

кубинских писателен а Совет-
ском Союзе и советских пи-
сателей на Кубе углубляют 
взаимное познание и укреп-
ляют, с другой стороны, узы 
д р у ж б ы и солидарности. Та-
ким образом, этот обмен спо-
собствовал и будет все более 
и более способствовать луч-
шему взаимопониманию ме-
жду нашими народами и ук-
реплению наших отноше-
ний, — заявил А н х е л ь Аухи-
вр. подписывая план сотруд-
ничества. 

При подписании плана при-
сутствовали А. Ананьев, Ю. 
Верченко. В. Дмитревский, 
A. Косоруко», В. Федоров, 
B. Шескии, а также советник 
посольства К у б ы • СССР 
Рауль Луис, 

ция» н «Что делать?», это 
значит, что наша идеоло-
гия, наши человеческие 
ценности — величайшая 
нравственная сила и вели-
чайший пример. 

В связи с этим я хочу 
сказать о весьма важной за-
даче. стоящей перед пуб-
лицистами • художниками. 
Представить миру духов-
ные ценности нашего обще-
ства. очертить параметры 
советского образа жизни, 
образ советского человека, 
систему новых человече-
ских отношений 

Наши писатели должны 
активнее выходить на раз-
говор с зарубежным читате-
лем. на открытый, ува-
жительный, серьезный раз-
говор о самом главном 
— как жить человеку даль-
ше. Выходить на этот раз-
говор средствами кино, те-
левидения. театра, литера-
туры и ее самого мобильно-
го жанра — художествен-
ной публицистики. 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
Делегация Софийского гор-

кома БКП во главе с секрета-
рем горкома Н. Дюлгеровым 
была принята в Московской 
писательской организации. 
Секретари Союза писателей 
СССР и Московской писатель-
ской организации рассказали 
о задачах, стоящих перед 
писателями, об опыте рлботы 
партийной организации. Во 
встрече приняли участие С. 
Наровчатов, С. Михалков, С. 
Щилачее, В. Кожевников, А. 
Рекемчук, в т а к ж е заведую-
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ЗАПЕЧАТЛЕВАЯ 
ГЕРОИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ... 

« О Г О Н Ь К У » — 50 лет 

ПОМНИТСЯ, когда 1 апре-
ля 1923 года в газет-
ных киосках появился 

тоненький журнальчик в гру-
боватой зеленой о б л о ж к е , на 
которой старомодной вязью 
было выведено знакомое сло-
во «(Огонек», многие улыбну-
лись: м о ж н о было подумать, 
что это воскрес популярный 
дореволюционный ежене-
дельник, выходивший точно в 
такой ж е о б л о ж к е и с точно 
таким ж е названием, начер-
танным тем ж е старомодным 
шрифтом. 

Но нет, это была маленькая 
«военная хитрость» изобрета-
тельного редактора нового 
журнала, правдиста, 25-летне-
го Михаила Кольцова; берясь 
за неимоверно т р у д н у ю по 
тем временам задачу издания 
массового еженедельника, 
надо было как м о ж н о быст-
рее обеспечить его распро-
странение, и для этого приго-
дилась удачная старая марка. 
Ведь, как вспоминал впослед-
ствии один из организаторов 
издательства « О г о н е к » Э. Го-
ломб, с деньгами б ы л о тог-
да очень трудно — то было 
начало нэпа, и дело бы-
ло задумано так, чтобы к 
моменту выпуска к а ж д о г о 
следующего номера почти 
полностью окупался преды-
дущий номер. 

Первый н о м е р « О г о н ь к а » 
был отпечатан т и р а ж о м 
20 000 экземпляров, хотя 
Кольцову был разрешен ли-
мит в пятьдесят тысяч. Тираж 
разошелся мгновенно: чита-
телей привлекало все — и ве-
ликолепные страстные стихи 
Маяковского « М ы не верим?» 
— это был эмоциональный 
отклик на опубликование пра-
вительственного б ю л л е т е н я 
об ухудшении состояния здо-
ровья В. И. Ленина (строки из 
этого стихотворения — «Веч-
но будет ленинское сердце 
клокотать у революции в гру-
ди» — знает нынче наизусть 
каждый школьник!), и фото-
репортаж о классовой борьбе 
в Англии, о падении герман-
ской валюты, об аресте дея-
теля Французской компартии 
Марселя Кашена, и рассказ 
М. Слонимского «В Брази-
лию!», и отрывок из повести 
В. Лидина «Морской сквоз-
няк», и стихи молодого поэта 
Н. Тихонова «Летчик», и ре-
портажи о московской «чер-
ной б и р ж е » , и о казино, 
где веселятся нэпманы, и 
сообщения о борьбе с са-
могонкой, о ж и л и щ н о м кри-
зисе, о пребывании поэта 
Есенина в Берлине, о регу-
лярной советской авиалинии 
по маршруту Москва — Н и ж -
ний Новгород, и о многом-
многом другом. 

Нет, этот « О г о н е к » был 
совсем не похож на дорево-
люционный — выбирая с а м у ю 
острую и злободневную «е-
матику, он задавал тон всем 
журналам, которые тогда 
начинали издаваться, и когда 
год спустя редакция отмеча-
ла свой первый «юбилей», она 
заявила в своей программной 
статье: 

«Первая и главная задача, 
постаз енная себе «Огонь-
ком» при возникновении, бь(-
ла развернуть перед самы-
ми широкими массами Совет-
ской России яркую и разно-
образную картину, быта и 
строительства молодой Совет-
ской страны и — параллель-
но — отобразить лихорадоч-
ный темп сложной и интерес-
ной жизни Запада, б о р ь б ы 
классов и групп в странах все-
го мира. Метод выполнения 
этой задачи редакция мысли-
ла себе — изобразительный. 
Метод не рассказа, а показа. 
Иллюстрации, рисунки, сним-
ки, яркое художественнее 
слово... О том, чтобы давать 
этому послереволюционному 
читателю ж е л т у ю труху ста-
рых журнальчиков, не могло 
и не может быть речи...». 

Когда журнал печатал эти 
строки, он издавался у ж е 
тиражом 50 000 экземпля-
ров, а еще полгода спустя 
его тираж достиг 125 000 
экземпляров и п р о д о л ж а л 
быстро расти. У него б ы л о 
уже около 150 фотокоррес-
пондентов в стране, и были 
установлены прочные связи 
с крупнейшими м е ж д у н а р о д -
ными фотоагентствами. Опе-
ративность «Огонька» быстро 
стала предметом острой за-
висти не только работников 
журналов, но и нас, газетчи-
ков. 

У ж е в двадцатые годы 
журнал достиг почти полу-
миллионного тиража. К ру-
бежу Великой Отечественной 
войны он подошел под р у к о -
водством талантливого пи-
сателя и редактора Евгения 
Петрова. Вот последний но-
мер мирного времени — 
номер от 15 июня 1941 года. 
Ж у р н а л сообщает о том, 
что летчик гражданской 
авиации орденоносец Бо-
рис К у б ы ш к о налетал у ж е 
миллион километров, что 
кинорежиссер Михаил Р о м м 
назначен начальником управ-
ления по производству худо-
жественных фильмов, что 
состоялось общее собрание 
Академии наук СССР. И. Ер-

машев публикует очередной 
дневник войны — идут бои 
в Сирии, в Ливии, помещен 
портрет генерала д е Голля, 
возглавлявшего борьбу сво-
бодных французов против 
гитлеровской Германии... 

Еще несколько дней — и 
фашисты вторгаются в 
СССР. Воздадим д о л ж н о е 
« О г о н ь к у » : в течение каких-
нибудь двух-трех дней его 
редакция сумела подгото-
вить и выпустить свой пер-
вый военный номер. « М ы 
били Фридриха, побьем и 
Гитлера!» — уверенно зву-
чал голос «Огонька». Насту-
пали т р у д н ы е дни — все со-
трудники во главе с редак-
тором стали военными кор-
респондентами. Не хватало 
рабочих в типографии. Ма-
ло б ы л о бумаги — пришлось 
отказаться от о б л о ж к и . Но 
пламя « О г о н ь к а » не поколе-
балось д а ж е в самые труд-
ные дни о к т я б р я — н о я б р я 
1941 года. 

П о м н ю , как в эти напряжен-
ные дни, когда мы, немного-
численные журналисты «Прав-
ды», «Комсомольской прав-
д ы » и «Красной звезды», со-
бравшись под одной крышей 
в доме N9 24 по улице «Прав-
ды», д р у ж н о й семьей готови-
ли по ночам под грохот зе-
нитной артиллерии и под ак-
компанемент взрывов бомб, 
падавших вокруг, о ч е р е д н ы е 
номера своих газет. Приез-
жал к нам с фронта и нынеш-
ний редактор « О г о н ь к а » Ана-
толий Софронов — тогда еще 
худенький молодой поэт со 
своими стихами: «Улица Са-
довая, скамеечка кленовая — 
Ростов-город, Ростов-Дон». А 
в одной из обледеневших 
комнат с выбитыми стеклами 
военные корреспонденты, 
оторвавшись о» текущих дел, 
готовили материалы для оче-
редных номеров « О г о н ь к а » — 
д о л ж е н б ы л выходить и он, 
во что бы то ни стало! 

Правда, случались и пере-
бои: № 33 журнала в ту су-
р о в у ю ф р о н т о в у ю осень вы-
шел 12 октября, № 34 — 3 но-
ября, № 35 в архиве вообще 
не сохранился, а 14 декаб-
ря вышел у ж е сдвоенный 
№ 36—37. Но какие это были 
боевые номера! О н и повест-
вовали о разгроме фашистов 
под Москвой, и на их страни-
цах сохранились неоценимые 
документальные свидетельст-
ва о той незабываемой поре. 

С той ж е завидной опера-
тивностью и боевитостью го-
товила редакция « О г о н ь к а » и 
свои номера, посвященные 
победе над фашизмом. У ж е 
13 мая 1945 года в киосках 
Москвы продавался номер 
ж у р н а л а с доставленными из 
поверженной гитлеровской 
Германии на самолетах фото-
репортажами, посвященными 
последним п о б е д н ы м битвам, 
а следующий, сдвоенный но-
м е р от 27 мая вышел с кра-
сочной о б л о ж к о й , на которой 
была изображена медаль за 
победу в Великой Отечест-
венной войне; этот н о м е р 
был ц е л и к о м составлен из 
материалов, описывавших 
б е з о г о в о р о ч н у ю капитуляцию 
Германии и ликование совет-
ского народа-победителя. 

Идут, идут годы и десятиле-
тия. Выстраиваются стеной на 
книжных полках комплекты 
«Огонька», на страницах ко-
торого ложатся отсветы всех 
важнейших событий, происхо-
дящих в нашей стране и в ми-
ре. Нынче это крупнейший 
иллюстрированный ежене-
дельник, издающийся тира-
ж о м два миллиона сто тысяч 
экземпляров. 

За р у б е ж о м сейчас модно 
говорить о кризисе политиче-
ских и литературных журна-
лов этого жанра — говорят, 
будто их убивает телевиде-
ние. В Англии они, по сути 
дела, перевелись у ж е давно. 
В Соединенных Штатах тоже 
прошел страшный м о р : один 
за д р у г и м погибли все иллю-
стрированные еженедельники 
этого типа. В П а р и ж е чахнет 
единственный оставшийся в 
живых политический иллюст-
рированный еженедельник 
«Пари-матч». 

О п ы т нашего « О г о н ь к а » и 
других советских иллюстри-
рованных журналов красно-
речиво показывает, что люди, 
пытающиеся объяснить ги-
бель изданий этого типа на 
Западе ссылками на развитие 
телевидения, в корне не пра-
вы. Дело не в технике 
«средств коммуникации», как 
сейчас принято по-ученому 
выражаться, а в самой сути 
этих средств. Д а ж е самый 
страстный /любитель телевиде-
ния у нас не откажет себе в 
удовольствии купить в киоске 
свежий, еще пахнущий све-
жей типографской краской 
н о м е р иллюстрированного 
еженедельника и погрузиться 
в его чтение. Ведь он духов-
но обогащает читателя, дает 
ему разностороннюю образ-
н у ю — «методом показа» — 
и н ф о р м а ц и ю о том, что про-
исходит в мире, вселяет в чи-
тателя уверенность в своих 
силах. 

Юрий ЖУКОВ 
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" т ел ей СССР. Союза писателей 
УССР и Харьковской организации СПУ с глубокой 
скорбью извещают о смерти известного украинского пи-
сателя 

МУРАТОВА Игоря Леонтьевича 
и в ы р а ж а ю т искреннее соболезнование семье и близким 
покойного. 
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ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ 
ТР У Л... 

На д н я х В Ц е н т р а л ь н о м ДО-
МР 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 с о с т о я л с я л и т е р а т у р -
н ы й вечер. п о с в я щ е н н ы й 
9 0 - л е т и ю со д н я р о ж д е н и я вы-
д а ю щ е г о с я у к р а и н с к о г о писа-
т е л я и о б щ е с т в е н н о г о деяте-
л я Ф и л и п п а О с и п о в и ч а Ка-
л е л ь г о р о д с к о г о . 

Вечер о т к р ы л з а м е с т и т е л ь 
г л а в н о г о р е д а к т о р а ж у р н а л а 
«•Москва» п и с а т е л ь М Годен-
ко. С л о в о о ж и з н и и д е я т е л ь -
н о с т и Ф. Н а л е л ь г о р о д с к о г о 
п р о и з н е с и з в е с т н ы й у к р а и н -
с к и й к р и т и к Л. С. Б о й к о . В 
в е ч е р е п р и н я л и у ч а с т и е в н у ч -
к а п и с а т е л я Н. Ф. К а п е л ь г о -
р о д с к а я и его д о ч ь Н. Ф. Ка-
в а л е р и д з е - К а п е л ь г о р о д с к а я . 
п р о ч и т а в ш а я о т р ы в о к из сво-
ей к н и г и в о с п о м и н а н и й об 
о т ц е . 

С р а с с к а з а м и - в о с п о м и н а н и -
я м и о с о в м е с т н о й р а б о т е с Ф 
К а п е л ь г о р о д с н и м в ы с т у п и л и 
л и т е р а т о р ы А. Д у н а е в с к и й , А. 
И в а н е н к о и д р у г и е . Перевод-
ч и к п р о и з в е д е н и й Ф. К а п е л ь -
г о р о д с к о г о на р у с с к и й я з ы к 
К Т р о ф и м о в р а с с к а з а л о ра-
боте над п е р е в о д о м р о м а н а 
« Ш у р г а н » , п о в е с т е й « А ш ха-
д у » и « . Н е д о р а з у м е н и е » , вы-
ш е д ш и х в и з д а т е л ь с т в е <•Со-
в е т с к и й п и с а т е л ь » в 1964 го-
ДУ-

В е ч е р з а к о н ч и л с я в ы с т у п л е -
н и е м г р у п п ы а р т и с т о в лите-
р а т у р н о г о т е а т р а « С л о в о » п р и 
Б ю р о п р о п а г а н д ы х у д о ж е с т -
в е н н о й л и т е р а т у р ы С П У С С Р , 
п р и е х а в ш и х на в е ч е р во гла-
ве с н а р о д н ы м а р т и с т о м 
У С С Р А. О м е л ь ч у к о м . А у д и т о -
р и я т е п л о в с т р е т и л а т а л а н т -
л и в ы х и с п о л н и т е л е й п р о и з в е -
д е н и й Ф К а п е л ь г о р о д с к о г о — 
Н Б а б и ч а , Н. К р ю к о в у , С. 
Д о н ц а и Л. Х о р о л е ц . 

Ю. САЕНКО 

В ОКТЯБРЕ минувше-
го года народный поэт 
Дагестана Расу л Гам-

затов писал Михаилу Сте\ъ-
маху: «Подвижнический труд 
Вашего земляка Филиппа Ка-
пельгородского во имя лучше-
го будущего ногайского народа 
обязывает нас со всем вни-
манием отнестись к увекове-
чению его славного имени. 
Я предложил... установить ме-
мориальные доски в местах, 
связанных с деятельностью 
Ф. Капельгородского, присво-
ить его имя одной из школ 
основанных писателем, и т. д. 
Рассматривается вопрос об 
издании на дагестанских 
языках повести «Аш ха-
ду 

Чем же заслужил столь 
высокое уважение в Дагеста-
не украинец Ф. Капельгород-
ский? 

Филипп Осипович Капель-
городский — писатель из 
плеяды первых запевал 
украинской советской лите-
ратуры, революционер и об-
щественный деятель, человек 
интересной, нелегкой и по-
учительной творческой судь-
бы. 

В начале 900-х годов, пре-
следуемый жандармерией за 
распространение антиправи-
тельственных листовок, Ф. 
Капельгородский бежал на 
Кубань. Здесь, в селе N с-
пенском, под Армавиром, он 
добился открытия двухкласс-
ного училища. Там проводи-
лись тайные собрания и сове-
щания крестьян, там сосредо-
точиваюсь революционная ли-
тература Армавирского коми-
тета РСДРП, там стояли гек-
тографы. на которых печата-
лись пламенные воззвания, 
революционные стихотворе-
ния и программы. Ф. Ка-
пельгородскому и его това-
рищам удалось захватить в 
свои руки даже волостную 
управу и фактически на про-
тяжении нескольких лет 
управлять селом. 

В те годы Ф Капельго-
родский пишет стихи, остро-
публицистические статьи, пе-
чатает их в журналах и га-
зетах. А в 1907 году в Кие-
ве увидел свет сборник его 
стихов «Отзвуки жизни», 
пронизанный жаждой рево-
люционной борьбы, страст-
ным призывом стать «на по-
следний бой с силою злой». 
Характерно в атом смысле 
стихотворение «Не стре-
ляй!», написанное в период 
массовых репрессий, черно-
сотенных вылазок. В нем 
поэт призывает солдат не 
стрелять в народ, вести бес-
пощадную борьбу с самодер-
жавием. Сначала Ф. Капель-
городский напечатал его на 
гектографе и нелегально 
распространял под Армави-
ром среди воинских частей, 
присланных на усмирение 
революционно настроенных 
рабочих и крестьян. Посылая 
»то стихотворение во Львов 
Ивану Франко, поат пи-
сал: «Глубокоуважаемый учи-
тель! Кровавые события вы-
зывают кровавые слезы. 
Хочется на весь мир крик-
нуть: «Не стрелян!» Монет 
возможности. Редакции на-
ших журналов боятся печа-
тать...» 

...16 апреля 1909 года жан-
дармы учинили обыск в Ус-
пенском училище и Филиппа 
Капельгородского арестовали. 
Шеф кубанской жандармерии 
©блегченно вздохнул, доложив 
начальнику области: «Арест 
Капельгородского Ф. И. пре-
яратил революционную рабо-
ту и антиправительственную 

пропаганду в селах». Но ра-
дость жандармерии была пре-
ждевременной — поэт не сло-
жил оружия. Об этом свиде-
тельствует цикл его стихов 
«Из-за тюремных решеток и 
стен», исполненный оптимиз-
ма и глубокой веры в конеч-
ную победу революции. 
Стихи нелегально передава-
лись на свободу, перепечаты-
вались, распространялись ере-
ди народа. В тюрьме была на-
писана и автобиографическая 
повесть-хроника «Записки се-
минариста». 

Вместе с Ф Капельгород-
ским в одной камере сидел и 
его верный товарищ по сов-
местной работе и борьбе, тоже 
учитель, руководитель Арма-
вирского комитета РСДРП 
Степан Качурин. 

...26 сентября 1909 года 
выездная сессия Новочеркас-
ской судебной палаты нача-
ла судилище за закрытой 
дверью. Целыми днями ты-
сячная толпа рабочих окру-
жала судебный зал и про-
стаивала под окнами. 

Суд вынужден был оправ-
дать Ф. Капельгородского. но 
запретил ем\* учительство-
вать н предложил немедленно 
покинуть пределы Кубани. 

Так учитель-изгнанник ока-
зался на Тереке, где начал 
сотрудничать в газете «Те-
рек» вместе с С. М. Кировым. 
Изучая жизнь народов Се-
верного Кавказа, писатель-
интернационалист был потря-
сен их трагической судьбой, 
он воочию убедился, как «хит-
ро-мудрая» политика всерос-
сийского самодержца восста-
навливала многочисленные на-
роды друг против друга. На 
Тереке фактически шла еже-
дневная война. Жили рядом и 
боялись друг друга. По ЭТУ 
сторону Терека и Сунжи — 
ночные казачьи сторожевые 
пикеты и разъезды, по ту сто-
рону — отряды абреков. 

Сначала писатель напеча-
тал об этом несколько острых 
статей в «Тереке*, за что под-
вергся судебному преследова-
нию Владикавказского окруж-
ного суда. 

Осенью 1909 года Ф Ка-
пельгородский едет в Петер-
бург, в редакцию журнала 
«Русское богатство» и пере-
дает в распоряжение мужест-
венного защитника «нацио-
нальных меньшинств» В. Г. 
Короленко поразительные 
факты о злоупотреблениях в 
чечено-ингушских, северо-осе-
тинскнх, караногайских селе-
ниях, о бессмысленной меж-
национальной вражде, кото-
рую царизм искусственно раз-
жигал на окраинах Россий-
ской империи. 

За семь лет (1910—1917) . 
которые прожил Ф Капель-
городский в Караногае, ему 
при поддержке прогрессивно 
настроенной общественности 
удалось открыть там две шко-
лы и Дом культуры, посылать 
детей в школы гор. Грозного и 
Владикавказское реальное учи-
лище. Благодаря его настой-
чивости был введен штат мед-
персонала, вырыты три арте-
зианских колодца, население 
постепенно приучалось к осед-
лости и хлеборобству. Здесь 
Ф. Капельгородский написал 
и полную Историю караногай-
ского народа. 

Расул Гамзатов говорит: 
«Издалека гостя приводит 
великая радость, великая 
любовь или великое горе. 
Равнодушный человек изда-
лека не приедет». На Север-
ный Кавказ Ф Капельго-
родского привели великое го-
ре и великая любовь. Он 
приехал к горцам и стал для 
них искренним другом, муже-
ственным защитником. 

Лишь после революции пи-
сатель возвращается на зем-
лю своих отцов, и здесь 
он — на переднем крае 
борьбы за новую жизнь. В 
1920 году Лубенский рев-
ком назначил Ф. Капельго-
родского редактором •Изве-
стий ревкома», в 1924 году 
он работает секретарем и за-
местителем редактора газеты 
«Красная Лубенщнна», а за-
тем — заведующим четырьмя 
отделами областной газеты 
«Большевик Пол та вщ и им» 

Только за два года (1927 — 
1^28) работы в этой газете 
Ф. Капельгородский напеча-
тал более 600 фельетонов и 
юморесок, около 200 сатири-
ческих стихотворений и кри-
тических исследований... 

В это время писатель об-
ращается к большой прозе. 
В 1928 году увидела свет 
его повесть «Недоразуме-
ние», развенчивающая несо-
стоятельность и антинарод-
ную сущность украинского 
буржуазного иациона лнама; 
в 1932 году — замечатель-
ная повесть «Аш хаду» («Я 
свидетельствую»). рассказы-
вающая о тяжелой жизни но-
гайских бангушей в дорево-
люционном Караногае. В 
том же году Клпельгород-
скнн написал одно из лучших 
своих произведении — ро-
ман-хронику «Шургаи», яр-
кий художественный доку-
мент из истории гражданской 
войны на Тереке, Ста Вро-
полье и Кубани 

Подобно В. Маяковскому, 
как поэт-гражданин, «рево-
люцией мобилизованный и 
призванный», Ф Капельго-
родский был с теми, кто с 
полным правом вслед за по-
этом-трибуном мог повто-
рить: «Моя революция... Ра-
ботал. Все, что приходи-
лось...» 

Леонид БОЙКО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ И 
счастье — какие 
это разные состоя-

ния и как часто люди пута-
ют их, стремясь к благопо-
лучию, уверенные, что 
именно в нем обретут сча-
стье. II бывает, на какое-то 
время вроде бы обретают. 

Б л а г о п о л у ч н о с л о ж и л а с ь 
с у д ь б а И р и н ы М а н с у р о в о й , 
г е р о и н и н о в о г о р о м а н а С. За-
л ы г и н а « Ю ж н о - а м е р и к а н с к и й 
в а р и а н т » . На р а б о т е ее ц е н я т 
и у в а ж а ю т . Среди ж е н щ и н , 
р а б о т а ю щ и х с ней в о т д е л е , у 
нее е д и н с т в е н н о й « н о р м а л ь -
н а я » семья.. . 

Но вот н а с т у п а е т м о м е н т , 
н о г д а н а д о о г л я н у т ь с я на 
с в о ю ж и з н ь , п о д в е с т и и т о г и 
— дело б л и з и т с я и с о р о н а 
п я т и годам. Ч т о ж е б ы л о в 
ж и з н и т а н о г о , п р и в о с п о м и -
н а н и и о ч е м з а м и р а л о б ы 
сердце, ч т о м о ж н о в с п о м н и т ь 
с г о р д о с т ь ю и т р е в о г о й и ч т о 
х о т е л о с ь б ы п е р е ж и т ь е щ е и 
е щ е раз? А н и ч е г о ! Р а з в е ч т о 
с л у ч а й н а я в с т р е ч а в в а г о н е 
д а л ь н е г о поезда в д а л е к о й 
ю н о с т и , к о г д а И р и н а е х а л а на 
К у р и л ы к б у д у щ е м у с в о е м у 
м у ж у . Т о т н е з н а к о м ы й чело-
в е н п р е д л а г а л ей с в о ю лю-
б о в ь . п р е д л а г а л р а з д е л и т ь с 
н и м его ж и з н ь — он е х а л тог-
да на р а б о т у в Ю ж н у ю Аме-
р и к у . И р и н а о т к а з а л а с ь — на 
К у р и л а х ее ж д а л М а н с у р о в , 
к о т о р о г о , к а к ей к а з а л о с ь , о н а 
л ю б и л а . А т е п е р ь п о н я л а : про-
ж и л и с м у ж е м д о л г у ю и бла-
г о п о л у ч н у ю ж и з н ь , но п р о ж и -
ли. к а к соседи. И р и н у о х в а -
т ы в а е т ч у в с т в о н е у д о в л е т в о -
р е н н о с т и и с т р а х а . Д а , с т р а х а ! 
Н е у ж е л и с у ж д е н о п р о ж и т ь 
ж и з н ь , не и с п ы т а в и с т и н н о й 
с т р а с т и ? И о н а с у е в е р н о про-
с и т : « Г о с п о д и ! П о ш л и м н е 
Б о л ь ш у ю Л ю б о в ь ! » . . . 

Каждому, кто знает твор-
чество С. Залыгина, новый 
его роман может показать-
ся неожиданным. В про-
наведениях писателя подни-
маются большие обществен-
ные проблемы, ему свойст-
венны острые социальные 
конфликты, широкий охват 
событий, разнообразие дей-
ствующих лиц и характеров 
В центре же романа - Юж-
но-американский вариант» 
олна судьба, причем судь 
ба человека, который, ка-
залось бы, вовсе не выде-
ляется в своем окружении. 
Но не случайно Лермонтов 
писал: «История души че-
ловеческой. хотя бы самой 
мелкой души, едва ли не 
любопытнее и не полезнее 
истории целого народа, осо-
бенно когда она — след-
ствие наблюдений ума зре-
лого ...» И разве проблемы 
любви, нравственности, се-
мьи. взаимоотношений муж-
чины н женщины — не суть 
проблемы общественного 

звучания? Стремясь к изо-
бражению душевного .мира 
современного человека во 
всей его сложности и про-
тиворечивости. писатель вы-
бирает главной героиней 
именно женщину, которая 
остро воспринимает явле-
ния действительности, и 
через ее мир выражает и 
свои воззрения на жизнь, 
свои нравственные понятия. 
Перед нами не просто, как 
принято говорить, произве-
дение на семейно-бытовую 
тему, а, скорее, роман-
эссе. Правда, порой в суж-
дениях героини мы слиш-
ком явственно слышим го-
лос автора, героиня выгля-
дит \ мнее самой себя, и зто 
несколько нарушает цель-
ность в основном очень точ-
но выписанного характера. 

В наше время женщина 

едва Никандров чувствует, 
что отношениям этим гро-
зит вылиться в нечто бо-
лее серьезное, он, даже не 
считая нужным поставить 
об этом в известность Ири-
ну, уезжает... 

У читателя его поступок 
не вызывает ни возмуще-
ния. ни даже удивления. 
Отношения, написанные 
С. Залыгиным, неминуемо 
должны окончиться подоб-
ным образом. 

Иначе воспринимает его 
предательство Ирина. Вот 
тут-то, пожалуй, и начина-
ются настоящие чувства — 
оскорбленная женская гор-
дость. тоска по незавер-
шенной любви, отчаяние 
одиночества... Казалось бы. 
пережитое потрясение дол-
жно в корне изменить ее 
жизнь, и уж во всяком слу-

ИЛЛЮЗИЙ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 

С е р г е й З а л ы г и н . « Ю ж н о -
а м е р и к а н с к и й в а р и а н т » . Ро-
ман. Ж у р н а л « Н а ш с о в р е м е н -
н и к » . 2. 1973. 

не может ограничиться кру-
том семейных забот н радо-
стей — дети, хозяйство — 
и ими заполнить всю жизнь. 
Главные ее силы и интере-
сы сосредоточены на рабо-
те. Но разве одна лишь ра-
бота — пусть даже инте-
ресная, общественно значи-
мая — может принести пол-
ное удовлетворение? Жен-
щина остается женщиной, 
ей нужно любить и быть 
любимой. Без этого нет пол-
ноты жизни. 

Ирина уверена что «бог» 
послал ей большую лю-
бовь — Ннкандрова. Но 
эта любовь с самого нача-
ла придумана ею, и потому 
в романе больше рассуж-
дений, чем страсти. Сло-
во «любовь» между ге-
роями ни разу не произно-
итгя. Не видим мы в их 

отношениях и той откро-
венной незащищенности 
друг от друга, а также со-
провождающей эту неза-
щищенность уверенности, 
что человек, которого ты 
любишь, никогда не оби-
дит тебя, не сможет оби-
деть. И действительно. 

чае жизнь семенную, — 
ведь она понимает, что се-
мьи Мансуровых как тако-
вой давным-давно не суще-
ствует. Осталась только ви-
димость семьи. Но нет, все 
остается по-прежнему. Это 
страшно? Да, страшно. 
Осуждает ли автор за это 
свою героиню? Он ей со-
чувствует. 

В своей Большой Люб-
ви Ирина Мансурова ищет 
возможность уравновесить, 
гармонизировать еною нрав-
ственную жизнь. Ведь она 
— сотрудник научно-иссле-
довательского института — 
ощущает себя живущей в 
мире, пронизанном токами 
научно-технической рево-
люции.,. 

Нет. Залыгин отнюдь не 
возбуждает в нас недове-
рия к завоеваниям науки 
и техники, к современному 
характеру жизни, не призы-
вает вернуться к некоему 
«идиллическому» сущест-
вованию. Со всей серьез-
ностью художника он пре-
достерегает нас от воз-
можных опасностей, кото-
рые тант в себе век 

научно-технической рево-
люции для духовной жиз-
ни человека. Он напо-
минает о том, что и в этом 
современном мире только 
люди высоких нравствен-
ных правил и истинных 
чувств, люди глубокой 11 
напряженной внутренней 
жизни могут занять до-
стойное место, что лишь 
им дано управлять этим 
миром, быть его хозяева-
ми. а не рабами. 

Залыгин приводит к по-
ниманию этих истин и 
свою героиню. Без идеала 
нравственного жизнь пус-
та. Но даже это понимание 
пока не может заставить ее 
пересмотреть свою жизнь. 
Она выбирает наилегчай-
ший путь, «южноамери-
канский вариант» сча-
стья — придумывает себе 
Рыцаря, подразумевая под 
ним того человека, что ко-
гда-то встретился ей в по-
езде, и начинает «новую» 
жизнь с вымышленным ге-
роем. Какие только вариан-
ты счастья не перебирает 
она — от жизни в курной 
избе простой деревенской 
бабы, народившей кучу де-
тей, до жизни на экзотиче-
ских необитаемых остро-
вах. Ее герои на все согла-
сен, он безропотен, и это 
так удобно! По вот из 
газет Ирина узнает о смер-
ти человека, по образу и 
подобию которого сконстру-
ирован Рыцарь, и снова — 
крах. Она понимает, что 
вместе с живым, конкрет-
ным человеком умерла и ее 
мечта. Потому что жить в 
придуманном мире нельзя. 
«Для любого Варианта 
должно быть что-то сущест-
вующее...» Фантазия долж-
на поверяться жизнью. А 
жизнь требует живых, пол-
нокровных чувств, II только 
тогда она — жизнь. 

По существу, мы косну-
лись лишь одной из проб-
лем. затронутых в романе 
С. Залыгина,—чувств под-
линных и мнимых. А ро-
ман дает основания для 
разговора о множестве 
серьезных жизненных про-
блем — н о воспитании, и 
об отношениях между поко-
лениями. и об ответствен-
ности мужчины перед жен-
щиной. и об ответственно-
сти женщины перед семь-
ей. Писатель много и глу-
боко размышляет в рома-
не, властно приобщая к 
этим размышлениям чнта-

Л. ЛИБЕДИНСКАЯ 

СРЕДИ КНИГ 
И ЖУРНАЛОВ 

Э Т О Б Ы Л О 
ПОД Т У А П С Е 

И з д а т е л ь с т в о «-Молодая 
г в а р д и я » в ы п у с т и л о неболь-
ш о й р о м а н Ю р и я А в д е е н к о 
« Э т о т м а л е н ь к и й г о р о д » . И 
на ч и т а т е л я с н о в а п о в е я л о 
в о й н о й — В е л и к о й Отечест-
в е н н о й . . . 

В к н и г е э т о й р е ч ь идет о 
я р о с т н о м м н е у д а ч н о м на-
с т у п л е н и и г и т л е р о в ц е в на 
Т у а п с е , об и х п о п ы т к е про-
р в а т ь с я ч е р е з Г л а в н ы й Кав-
к а з с к и й х р е б е т , ч т о б ы от-
р е з а т ь ч е р н о м о р с к у ю г р у п п у 
н а ш и х в о й с к и о т к р ы т ь доро-
г у ч е р е з Т б и л и с и на Б а к у . 
К а к и з в е с т н о , п о п ы т к а эта 
б ы л а с о р в а н а г е р о и ч е с к и м 
с о п р о т и в л е н и е м н а ш е й ар-
мии... 

В ц е н т р е р о м а н а — с у д ь -
ба с е м ь и о ф и ц е р а М а р т ы н ю -
к а . В о с е м н а д ц а т и л е т и я я Л ю -
ба. д в е н а д ц а т и л е т н и й С т е п а н 
и м а т ь б е г у т от б о м б е ж к и из 
Т у а п с е в п о с е л о к Георгиеп-
с к о е . На с л е д у ю щ у ю н о ч ь Ге-
о р г и е в с к о е н е м ц ы т о ж е бом-
б я т . и п р и х о д и т с я в о з в р а т и т ь -
ся с н о в а в Т у а п с е . Н е к о т о р о е 
в р е м я о н и ж и в у т под бомба-
ми, п р я ч а с ь в щ е л ь , ч т о в ы -
р ы т а в городе, но о д н а ж д ы 
бомба п о п а д а е т в д о м ... 

Все з л о к л ю ч е н и я э т о й 
с е м ь и п р о х о д я т на ф о н е ги-
г а н т с к о г о с р а ж е н и я . И любо-
п ы т н о т о , ч т о а в т о р к а к б ы 
о б ъ е д и н я е т две т е м ы : с р а ж е -
н и я и о б ы ч н ы е ч е л о в е ч е с к и е 
г о р е с т и . 

С т е п а н М а р т ы н ю н в ы в е л на 
н е м е ц к и й а в т о п а р к л в у х на-
ш и х р а з в е д ч и к о в — Ч у г у н к о -
ва и И н о з е м ц е в а . П о с л е в з р ы -
ва а в т о п а р к а Ч у г у н к о в п р и к а -
з ы в а е т И н о з е м ц е в у и С т е п а н у 
у х о д и т ь . П р и к р ы в а й и х о т х о д , 
с а м о н п о г и б а е т . С т е п а н по-
л у ч а е т за э т у о п е р а ц и ю ме-
д а л ь , И н о з е м ц е в -— орден.. . 
Но и м е н н о здесь а в т о р . на 
м о й в з г л я д , с о в е р ш а е т о п л о ш -
н о с т ь : и з о б р а ж а е т С т е п а н а 
с л и ш к о м з а б ы в ч и в ы м и же-
с т о к и м . М а л ь ч и к з н а е т ведь, 
ч т о р о д с т в е н н и и и п о г и б ш е г о 
Ч у г у н к о в а ж и в у т в П а с е к е , 
о н и сам ж и л т а м . П о ч е м у ж е 
не н а в е с т и л о н с е м ь ю п о г и б -
ш е г о р а з в е д ч и к а ? О б ъ я с н е н и й 
и о п р а в д а н и й э т о м у в р о м а н е 
н е т . 

К с т а т и , ж е с т о к о с т и в э т о й 

Юрий Авдеенко. <Этот ма-
ленький город» «Молодая 
гвардия». М. 1972. 

к н и г е м н о г о в а т о . Т а к . в л ю б -
л е н н ы й в Л ю б а ш у ш о ф е р 
Ж о р а , у в и д а в , ч т о д е в у ш к а 
в е р н у л а с ь на к о с т ы л я х , беэ 
н о г и , у х о д и т от ное н а о с е г д а , 
з а б ы в с в о и в е щ е п о й м е ш о к . . . 
Но э т о х о т ь в к л ю ч е л о т о р с к о -
го з а м ы с л а , ч е г о не с к а ж е ш ь 
о ж е с т о к о й з а б ы в ч и в о с т и 
м а л ь ч и к а . 

Надо п р я м о с к а з а т ь : р а б о т -
н и к и т ы л а п о к а з а н ы н е с к о л ь -
к о о д н о с т о р о н н е . Это р а б о т -
н и ц ы в о с н т о р г о в с к с й с т о л о -
вой. д я д я В о л о д я — ф о т о г р а ф 
с р ы н к а , т а к и м ж е ф о т о г р а -
ф о м у с т р а и в а е т с я после с н я -
т и я о с а д ы н е к и й П а х а н к о в . 
П р и я т е л ь н и ц у Л ю б а ш и Н ю р у 
у с т р а и в а ю т и т у ж е с т о л о в у ю 
в о е н т о р г а , где т а с р а з у н а у ч и -
л а с ь п р и б и р а т ь к р у к а м кое-
к а к и е п р о д у к т ы . А ведь н е 
все « т ы л о в и к и » б ы л и т а к о -
вы... 

У Ю р и я А в д е е н к о о ч е н ь я с -
н ы й я з ы к . У м е е т о н и «.улыб-
н у т ь с я с л о в о м » , и н а г л я д н о 
и з о б р а з и т ь т о , ч т о с т р е м и т с я 
п о к а п а т ь . Но в с т р е ч а ю т с я в 
к н и г е и п а с с а ж и и н о г о сор-
т а . к о т о р о г о . к а з а л о с ь б ы , 
н е л ь з я б ы л о ж д а т ь от Ю р ч я 
А в д е е н к о . д а ж е л п р я м о й ре-
ч и героя. Ведь эта >счь в п о л -
не п о л о ж и т е л ь н о г о п е р с о н а -
ж а — Ч у г у н к о в л: 

«Тебе. И в а н , в э т о м д ^ л в 
две п р я м ы е в ы г о д ы . П е р в а я 
— ж и р о к р а с т р я с е ш ь , ч т о 
м о л о д о м у м у ж у о ч е н ь н е л и ш -
не. В т о р а я — с л а в у о т в а ж н о -
го с о л д а т а за собой з а к р е -
п и ш ь . В е р т и с ь не в е р т и с ь , а 
в о и н с к а я б и о г р а ф и я т в о я 
а д ъ ю т а н т с т в о м п о д м о ч е н а . 
Н у а т р е т ь я нас с т о б о й обо-
и х к а с а е т с я . В ы р а з и т ь я ее 
п р я м о не м о г у . Н о е с т ь о э т о й 
« с в о б о д н о й о х о т е » ч т о - т о вол-
н и т е л ь н о е . к а к в с м а ч н о й дев-
к е . С к о р о и с а м п о ч у в с т в у -
е ш ь » . С л о в е ч к о « в о л н и т е л ь -
н ы й » п р и д у м а н о а к т е р а м и , 
с р е д и а к т е р о в о н о и у м и р а е т . 
А у ж с в я з ы в а т ь это с л о в о со 
« с м а ч н о й д е в к о й » «— ч и с т ы й 
н о н с е н с ! 

Но п р и в с е м п р и т о м обра-
з ы р а з в е д ч и к о в Ч у г у н к о в а и 
И н о з е м ц е в а . л е й т е н а н т а Ко-
р а б п е в а . р а д и с т о к Т а м а р ы и 
Г а л и , к о н т р - а д м и р а л а Ж у к о -
ва и д р у г и х г е р о е в о б о р о н ы 
Т у а п с е — н е с о м н е н н а я у д а ч а 
а в т о р а д о с т о в е р н о й , в о л н у ю -
щ е й к н и г и . 

Николам АСАНОВ 

НАЧАЛО повести Ю 
Воищева «Ночная 
метель> закручено, 

как в лихом детективе. Рус-
ская графиня поздним вече-
ром тайком прокрадывается 
на английский корабль и 
умоляет капитана вывести 
из России в Турцию некоего 
человека. Капитан, которо-
му сам Байрон сказал одна-
жды: «Спеши помочь!»,— 
так и действует: спешит по-
мочь. И все было бы хоро-
шо. если бы не муж графи-
ни. Си выследил жену и 
сорвал дерзкий замысел. 

Место действия описан-
ных событий — Одесса 
Время действия — 1824 
год. Капитан-байронист ос-
тался в повести безымян-
ным. Зато граф и графиня 
названы — Воронцовы. 

Позвольте, скажете вы, 
это какие же Воронцовы? 
Уж не те ли... 

Да. да. те самые. Она — 
Елизавета Ксаверьевна, 
помните. «Никто ее любви 
небесной не достоин». И он 
— «полу милорд, полу-ку-
пец...» 

Но тогда за кого же так 
хлопочет графиня? 

Представьте себе — за 
Пушкина! 

Вы изумлены? Вы хотите 

Ю р и й В о н щ е в . « Н о ч н а я ме-
т е л ь * . П о в е с т ь . Ж у р н а л 
- П о д ъ е м » , Не 1. 1973. 

сказать, что о таком эпизо-
де из жизни Пушкина и 
слыхом не слыхали? Знае-
те, конечно, что Пушкин, 
сосланный п Одессу, поду-
мывал о побеге за границу, 
но о том, что Воронцова 
прокрадывалась на корабль 
и даже предлагала капита-
ну деньги за контрабанд-
ный перевоз поэта, первый 
раз слышите. 

А о княгине Велосель-
ской слышали? О той, что 
имела к Пушкину какие-то 
«свои претензии» и потому 
подсказала Бенкендорфу 
дьявольскую хитрость: по-
слать жандармов не в ту 
сторону, где стрелялся 
Пушкин с Дантесом, а как 
раз в противоположную. 
Чтобы н дуэль состоялась, 
и с шефа жандармов — 
взятки гладки... 

А известно ли вам про 
маленького человечка с 
большим дуэльным писто-
летом, про агента номер 
двенадцать, которому Бен-
кендорф пообещал: «По за-
слугам воздам тебе». 

Вы скажете: мало ли у 
Бенкендорфа было агентов, 
что ж, так всех и пом-
нить?.. 

Всех не надо. Но этот, 
оказывается, особенны!!. 
Ведь в Пушкина, если ве-
рить 10. Вонщеву, должен 
был стрелять не только 

Дантес. У него -был дублер 
Вот этот самый маленький 
человечек, которым обязан 
был сидеть (и сидел!) со 
своим большим пистолетом 
в кустах во время дуэли, 
имея твердое задание стре-
лять в Пушкина в случае 
промаха Дантеса. 

Но ведь не было этого, 
скажете вы. Конечно. И 
пушкинисты подтвердят, 
что не было графини, кра-

Имеет. Но на какой? 
Наверное, все-таки на 

тот, который тоже связан с 
реальностью, выражает ее 
существо. 

А как
-

 же выражает ре-
альность эта лихая детек-
тивная история с несосто-
явшимся побегом, которую 
придумал Ю. Вонщев? Н 
как соотнести те комиче-
ские нелепости, которыми 
автор обставил дуэль Луш-

ЩИ Ш Ш Т ОКУ 
ПУШШСШО ШИША 
дущейся на корабль, не бы-
ло княгини, сводящей че-
рез Бенкендорфа спои сче-
ты с Пушкиным, не было и 
маленького человечка с 
большим дуэльным писто-
летом. Все это Ю. Воищев 
придумал. 

Конечно, мне могут ска-
зать. что повесть Ю. Вон-
щева — не документальное 
исследование, и, значит, 
автор имеет право на вымы-
сел 

I ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

М. С. ШАГИНЯН — «5 лет 

В связи с 85-летием со 
дня рождения Мариэтты 
Сергеевны Шагннян секре-
тариат правления Союза 
писателей СССР направил 
юбиляру приветствие, в ко 
тором говорится: 

« В а м . о д н о й иэ с т а р е й ш и н 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , иэве 
с т н о й и г л у б о к о у в а ж а е м о й 
ч и т а т е л я м и С о в е т г м о й с т р а н * 
п и с а т е л ь н и ц е , т о в а р и щ и по 
п е р у к о т я т с м а з а т ь с е г о д н я 
и с к р е н н и е с л о в а п р и з и а т е л ь 
мости и в о с х и щ е н и я Вашим 
т а л а н т о м п и с а т е л я , общест 
в е н н и ц ы . м р у п н о г о у ч е н о г о 
м а с т е р а с л о и , и с т о р и и а и 
и с к у с с т в о в е д а , ч е л о в е к а боль 
шого с е р д ц а . 

Л а у р е а т Ленинской и Го 
сударствеиной премий, автор 
ряда п р е к р а с н ы * произведе 
ний. п о с в я щ е н н ы х Владимиру 
И л ь и ч у , писатель. к а ж д ы й 
день а ж и з н и которого отме-
чен горячим, п р о з о р л и в ы м и 
мудрым соучастием я делах 
и с в е р ш е н и я х советского на 
рода. Вы являете собой ярким 
пример тесной и повседнев 
ной связи с ж и з н ь ю , резуль-
татом к о т о р о й стали велико 
лепные к н и г и от романа «Гид 
р о ц е н т р а л ь * . « П у т е ш е с т в и я 
по Советской А р м е н и и * до 
г л у б и н н ы х исследований ли-
тературоведа и искусстоове-
да, до г о р я ч и х и взволнован-
н ы х статей и боевых очерков, 
о т к р ы в а ю щ и х людям новые 
горизонты. 

Ваши страстно и я р к о на-
п и с а н н ы е к н и г и собрали мил-
лионные ч и т а т е л ь с к и е ауди-
тории и в н а ш е й страна, и за 
рубежом. 

Ваш н е о ц е н и м ы й вклад 
т е м п е р а м е н т н ы м и с т а т ь я м и , 
письмами и г л у б о к и м и иссле-
доааниями • дало р а з в и т и я 

и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м связей 
общеизвестен. Он о к а з ы в а е т 
п л о д о т в о р н у ю помощь людям 
доброй воли в борьбе за мир 
и прогресс. 

М ы восхищаемся Вашей на* 
иссякаемой к и п у ч е й энергией 
и ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е й силой 
Вашего таланта. 

Желаем Вам, дорогая Мари-
этта Сергеевна, долгой твор-
ческой молодости и бодро* 
сти|* 

Поздравили юбиляра так-
же секретариаты правлений 
Союза писателей РСФСР и 
Московской писательской 
организации. 

*.'1итературна.ч газета» 
поэдравмет Мариэтт// Сер-
геевну со с.швным юби.ием. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Корреспондент «Литера-
турной газеты» встретился с 
директором издательства 
«Московский рабочий» М. А. 
Борисовым и попросил его 
ответить на несколько вопро-
сов. 

— М и х а и л Алеисеевич, из-
вестно, что « М о с к о в с к и й ра-
б о ч и й » , я в л я я с ь широкопро-
ф и л ь н ы м издательством, ад-
ресует свои к н и г и самым раз-
л и ч н ы м к а т е г о р и я м читате-
лей. Не могли бы вы расска-
зать о том. к а к издательство 
содействует в ы п о л н е н и ю пла-
на девятой пятилетии и ев 
третьего, р е ш а ю щ е г о года? 

— В нашем издательст-
ве выходит много литерату-
ры, в которой раскрывается 
опыт передовых коллекти-
вов. новаторов производ-
ства. книг, где популярно 
рассказывается о работе 
наших передовиков, о Геро-
ях Социалистического Тру-
да. 

В стране развернулось 
социалистическое сорев-
нование за досрочное вы-
полнение заданий третьего, 
решающего года девятой 
пятилетки. В нынешнем го-
ду мы издадим 17 книг, не-
посредственно посвящен-
ных этой теме. Среди них 
— «Моя рабочая пяти-
летка» К. А. Артемовен, 
коллективные сборники 
«Пятилетку — досрочно», 
«Соревноваться — значит 
творнть», Недавно мы вы-
пустили брошюру «Красная 
суббота: ленинские тради-
ции великого почина в дей-
ствии». Она рассказы-
вает об опыте подго-
товки н проведения преж-

кнна, с самой дуэлью, та-
кой трагической по сути 
своей? 

Больше того! Подчас и 
живая реальность под пе-
ром Вопщева становится 
как бы вымышленной. Не-
понятно только — зачем, 
для чего, почему он это де-
лает. 

Зачем, например, он по-
высил в чине пушкинского 
секунданта Данзаса, назвав 
его полковником, когда он 

них коммунистических суб-
ботников и, на наш взгляд, 
должна помочь партийным, 
комсомольским организа-
циям в подготовке Всесоюз-
ного субботника 21 апреля 
197:? года. 

— И з д л в а п производствен-
н у ю , т е х н и ч е с к у ю , сельскохо-
з я й с т в е н н у ю , методическую, 
и с т о р и к о - п а р т и й н у ю , краевед-
ч е с к у ю литературу, к н и г и о 
В. И. Ленине, издательство за 
свою п о л у в е к о в у ю и с т о р и ю 
немало сделало и для пропа-
ганды л у ч ш и х произведений 
советских писателей. Еще в 

М. БОРИСОВ, 
директор издательства 
• Московский р а б о ч и й . 

был в то время подполков-
ником? 

Для чего Пушкин по во-
ле Воищева вынужден со-
чинять в день дуэли стихи, 
которые, как известно, бы-
ли написаны почти четырь-
мя годами раньше? Вот эти: 

Зачем я ею очарован? 
Зачем расстаться 

д о л ж е н с ней? 
Когда б я нв б ы л избалован 
Ц ы г а н с к о й ж и з н и ю моей... 
Автор придумал даже, 

что эти стихи обращены к 
жене. Но опять-таки — для 
чего? Разве мало у Пушки-
на стихов о жене, чтобы 
переносить в повесть имен-
но эти. не имеющие к На-
талье Николаевне никакого 
отношения? Да и потом — 
до упоения ли «цыганской 
жизнию» было поэту в тот 
трагический день? 

Но и этого мало! Вонщев 
заставил Пушкина за не-
сколько часов до дуэли не 
только признаваться в из-
балованности «цыганской 
жизнию», но еще и горько 
сетовать на выпавшую ему 
участь: «Живая Натали ка-
тается теперь на этих ду-
рацких ледяных горах, от-
дает дань моде, а он тут... 
Эх. Наташка. Наташка!» 

А ведь это похуже, чем 
производство Данзаса в 
полковники. Там искажена, 
так сказать, «только» кар-
тина воинской субордина-

ции. здесь искажен сам ду-
ховный облик великого 
поэта. 

II как искажен! Пушкин, 
который даже на смертном 
одре пытался скрыть от же-
ны невероятные свои физи-
ческие муки, чтобы не при-
чинять ей страдания, здесь, 
в повести «Ночная метель», 
предъявляет ей какой-то го-
рестно-злобный счет: дес-
кать, пока она там катает-
ся. «отдает дань моде», я 
тут... 

Конечно, выдумать мож-
но все. 11 маленького чело-
вечка с большим дуэльным 
пистолетом, и злополучную 
кольчугу, которую якобы 
поддел под одежду Дантес 
и которая в свое время до-
ставила так много хлопот 
пушкинистам . 

Но в любом случае, разу-
меется, следует быть эле-
ментарно сведущим и том 
предмете, о котором пи-
шешь А для начала, к при-
меру. хотя бы разобрать-
I. куда выходят окна пуш-

кинского кабинета. 
Вы скажете: как куда? 

Ведь это-то доподлинно из-
вестно: во двор) 

Ю. Вонщев и с этим не 
согласен. К го пушкинский 
кабинет имеет «широкие 
светлые окна, выходящие 
на Мойку». 

С. СЕЛИВАНОВА 

ваны в том. чтобы у нас в 
портфеле было как можно 
больше высокоидейных, вы-
сокохудожественных про-
изведений прозаиков и поэ-
тов. С этой целью мы реши-
ли провести ряд встреч с 
писателями. 

Ваша газета уже сообща-
ла о встрече секретарей 
правления и членов партий-
ного комитета Московской 
писательской организации 
с руководством нашего нз-

ШИ1нцяя[|Д||;1 
НАША ГЛАВНАЯ ТЕМА 

20-х годах здесь впервые уви-
дели сеет к н и г и В. Маяков-
ского. Д Бедного, Д. Фурма-
нова, Вс. Иванова. В последу-
ющие годы авторами «Мое-
невского рабочего* б ы л и А. 
Фадеев. М. Шолохов, Л. Лео-
нов... А к а к о в ы в а ш и сегод-
н я ш н и е связи с писателями? 

— И сегодня у нас до-
вольно большой авторский 
коллектив Это писатели 
Москвы Подмосковья, Ка-
лининской, Рязанской и 
Смоленской областей. Хо-
чу обратить внимание на 
тот факт, что 45 про-
центов издательского ти-
ража составляет художе-
ственная литература, а по-
тому мы крайне заинтсресо-

дательства. А совсем на 
днях у нас в гостях были 
писатели Подмосковья, Ре-
шено продолжить хорошую 
традицию формирования 
писательских бригад. Мы 
будем посылать нх для под 
готовки оперативных сбор-
ников в колхозы, совхозы, 
на заводы. 

Встреча такого рода про 
ходила в издательстве впер-
вые. Но уже сейчас можно 
сказать, что подобные сове-
щания мы будем проводить 
и нпредь. Мы наметили 
встречи с писателями в 
Смоленске, Рязани, Калини-
не. 

— Какие произведения 
а ы й д у т в «Московском рабо* 
ч е м * в н ы н е ш н е м году? 

— Если говорить о ху-
дожественно!! литературе, 
то я могу назвать однотом-
ник «Набранное» М. Алек-
сеева, сборник избранных 
стихов С. Внкулова. сбор-
ник повестей А. Маневича 
«Огонь для всех», книгу Л. 
Уваровой «Семья Макси-
ма», сборники «Они печа-
тались в «Вечерке», «Мо-
сковские поэты о времени 
и п себе». 

Хочу отметить также, что 
мы начинаем новые серии 
для юношества «Каравел-
ла», «Мальчишкам и дев-
чонкам», «Герои наших 
дней». В этом году вый-
дут сборники документов 
'Письма тверяков к В. И 
Ленину» и «В. И. Ленин о 
Москве». Скажу о первом 
опыте нашего творческого 
содружества с одним из 
варшавских издательств. 
Вскоре увидят свет книги 
«Здравствуй, Варшава» и 
«Москва глазами варша-
вян». Кроме того, совмест-
но с московскими и венгер-
скими писателями мы заду-
мали создать книгу «Руко-
пожатие» — о братской 
дружб москвичей н жите-
ле'- Будапешта. 

По-прежнему главные 
наши книги будут посвяще-
ны рабочему человеку, на-
шей Москве, самоотвержен-
ной работе москвичей по 
превращению столицы в 
обра щовый коммунистиче-
ский город. 
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Р Е Ц Е Н З И Р У Е М : 
• «ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

АЛЕКСАНДРА ЯШИНА 
• РОМАН СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА 

«ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ» 
• РОМАН ЮРИЯ АВДЕЕНКО 

«ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД» 
• ПОВЕСТЬ ЮРИЯ ВОИЩЕВА «НОЧНАЯ 

МЕТЕЛЬ» 

1 

К КАКИМ БЫ высо-
там духа ни подни-
мался человек, ка-

кие бы глобальные пробле-
мы ни решал — в сердце 
его всегда живет тот уголок 
земли, где он впервые пе-
решагнул отчий порог, жи-
вет чувство родины, той 
малой родины, откуда на-
чинается земля. 

Л начинается она за тре-
мя волоками, там, где стоит 
на речке Золотухе старин-
ный город Вологда, «где хо-
тел царь Грозной правнть-
володеть...». А еще более 
точный адрес вы найдете в 
двухтомнике «Избранных 
произведений» Александра 
Яшина (издательство «Ху-
дожественная литература», 
1972). Это деревня Блудно-
во Никольского района Во-
логодской области. 

Впрочем, некоторые мо-
гут не согласиться с тем. 
что земля начинается с Во-
логодщины, но уж с тем, 
что в Блуднове и особенно 
на Бобришном Угоре Алек-
сандру Яшину лучше ды-
шалось да и жилось лучше, 
не согласиться никак 
нельзя. 

В «пркшвннском» цикле 
рассказов Яшин описывает 
местность, где жил Михаил 
Михайлович,—Дунино: с од-
ной стороны — заливные 
солнечные луга, с другой— 
густой темный лес, «как 
два мира, два континента». 
Он уверяет, что по лугам, 
«среди цветов и трав Ми-
хаил Михайлович ходил 
бодрее, больше улыбался и 
шутил чаще; во всем его 
облике и в его словах было 
больше света». 

Не так ли бывало и с 
Александром Яшиным? 

В получасе шаганья 
От дарсани Блудноша 
Ж и з н ь МОП, 

мам снаэань». 
Начинается снова. 

На Бобришном Угор* 
Воздух с»еж. 

будто а море, 
Родникоаые зори, 
И ни с нем я не а ссоре. 

Здесь — истоки яшни-
ской прозы и поэзии, исто-
ки его характера, его .миро-
ощущения. Этим я ни в 
коей мере не хочу прикре-
пить Яшина к Вологодщине 
в качестве ее барда. Алек-
сандр Яшин — русский со-
ветский поэт в самом пол-
лом и современном значе-
нии этого прекрасного титу-
ла. Север России, где он ро-
дился, провел сиротское 
детство, сочинил первые 
стихотворные строки, во 
многом определил писатель-
ское лицо Яшина, его твор-
ческую индивидуальность. 
Тематически. эстетически 
(если иметь в виду язык, 
устно-поэтическую ' тради-
цию) Яшин всегда обнару-

СКАЗКА 
ВСЕМ НУЖНА 

У лажаемая редакция! 
Недавно я получила в по-

дарок ог друзей *Скалки о 
цветах» Анны Саксе, иллю-
стрированные художником 
Карлисом Сунынем. Они мне 
очень понравились. Хотелось 
бы знать: сказки—лишь чэпи-
зодш в творчестве известной 
латышской писательницы или 
она собирается и дальше ра-
ботать в этом жанре? 

Л. ИВОНИНА 

« Л И Т Е Р А Т У Р А 

Р А Б О Ч Е Г О 

К Р А Я » 
Этой теме было посвяще-

но расширенное заседание 
секретариата правления 
Союза писателей РСФСР, 
проходившее под предсе-
дательством С. Михалкова. 

Ответственный секретарь 
Свердловской областной пи-
сательской организации Л. 
Сорокин рассказал о тес-
ных многолетних связях ли-
тераторов с производствен-
ными коллективами таких 
гигантов, как «Уралмаш». 
Именно в результате по-
стоянных творческих кон-
тактов с рабочими и инже-
нерами н были написаны 
многие произведения. 

С интересом были встре-
чены выступления Э. Кояр-
шиновой, В. Лукьянина, Н. 
Никонопа. Б. Рябнннна. В. 
Станцепа о творческой и об-
щественной работе членов 
Свердловской писатель-
ской организации в послед-
ние годы. 

В, Сурганов, сделавший 
обстоятельный обзор про 1Ы, 
отметил успехи Свердлов-

живал свое родство с Севе-
ром н в прозе, и в стихах. 

В конце марта Алексан-
дру Яшину исполнилось бы 
шестьдесят, а вот уже скоро 
пять лег, как его нет с на-
ми. Человек ушел из жизни, 
поверженный тяжелейшей 
болезнью, в расцвете своего 
большого дарования. Это не 
просто формула- те, кто об-
щался с Яшиным весною 
19(38 года, незадолго до 
смерти, когда писатель на-
ходился в больнице, помнят, 
что почти все его разговоры 
сводились к незавершенным 
и задуманным работам, ему 
очень хотелось писать про-
зу. особенно прозу, он де-
лился замыслами, планами, 
уже понимая, что им не 
суждено сбыться... Умом по-
нимая («Надо просто уми-
рать, раз пришло время»), 
а всем существом своим 

северной деревни, дает со-
циальный и психологиче-
ский разрез жизни села и 
делает это как опытный 
эпический повествователь. 

У Яшина есть и лириче-
ская проза. Это и очень по-
этичный рассказ «Угощаю 
рябиной», и «прншвинский» 
цикл, и «Маленькие расска-
зы», и повесть «Вологод-
ская свадьба». Но чисто ли-
рической ее никак не назо-
вешь. Тяготение к эпосу 
заметно даже в самых, ка-
залось бы. «личных» ми-
ниатюрах, а уж в «Воло-
годской свадьбе», с ее соч-
ным», красочными, живо-
писно яркими картинами 
северного быта, эпический 
повествователь равноправно 
соперничает с Яшиным ли-
риком. 

Не эта ли особенность 
дарования Александра Яши-
на, естественно сказавшая-
ся и в его поэтическом 
творчестве, помогла ему 
разглядеть прозаика в сти-
хотворных сочинениях Ва-
силия Белова, дальновидно 
и безошибочно указав сво-
ему младшему товарищу 
его истинное призвание? 

Впрочем, этот литера-
турный факт известен, но 
не все знают, с какой лю-
бовью. даже нежностью 
относился к Белову резко-

иаиряжению духовной жиз-
ни, выраженному в стихах. 

В книге «Бессонница» 
зарождается одна из глав-
ных сквозных тем поздней 
лирики Яшина, тема доб-
ра и участия к людям: 

А осе ли помним 
И всегда ль 

о том, 
Что родина была. 

и есть, и будет 
Не только реки, горы, 

отчий дом, 
Не просто небо и земля, 
А — люди? 

Все те, что — рядом, 
под боком у нас, 

И — далеко 
ч у ж и е иам по крови, 

И все они нуждаются 
подчас 

В тепле, в участье, 
В братсном добром слове. 

Поэт как бы напоминает 
всем, с чего начиналась 
жизнь, ведь смалу родите-
ли всегда учат ребенка доб-
ру («Меня добру учила вся 
родня»). Опираясь на боль-
шой опыт жизни, просто и 
естественно Яшин скажет 
слова, ставшие крылатыми: 
«Спешите делать добрые де-
ла!» 

А в книге «Босиком по 
земле» поэт ищет матери-
альную основу человече-
ской нравственности. Она 
как раз и скрыта в широ-
кой по значению метафоре: 
босиком по земле, не боясь 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!» 
противясь смерти, отвергая 
ее, живя в мире творческо-
го вымысла, новых сюже-
тов. поэтических образов. 

Двухтомник избранных 
произведений — предвари-
тельный итог творчества 
Александра Яшина. Предва-
рительный в том смысле, 
что многие достойные пуб-
ликации вещи в него не во-
шли. Но. несомненно, он 
включает в себя лучшее из 
того, что написано Яшиным 
за три с половиной десяти-
летня его литературной 
деятельности. 

Том стихов и том прозы. 
По началу литературной 
судьбы и стажу и даже по 
количеству написанного 
Яшина всегда числили в ря-
ду поэтов. Прозу он начал 
писать, уже будучи зрелым 
человеком и известным по-
этом, повторив классиче-
ский вариант: лета к суро-
вой прозе клонят, лета ша-
лунью рифму гонят... 

И даже если бы проза 
Яшина составила одну 
только повесть «Сирота», 
то и тогда нельзя было бы 
сказать, что это следст-
вие естественного желания 
почти каждого художника 
осмыслить свою жизнь и ее 
обстоятельства. У одних пи-
шутся мемуары, у других 
— лирическая проза, близ-
кая к мемуарам, а вот 
Яшин написал повесть, где 
говорит о судьбе жителей 

По просьбе «Литературной 
газеты» народный писатель 
Латвии Анна Саксе так отвв-
тила на вопрос читателя: 

— Многие приходят в про-
зу по лесенке рифмованных 

скнх писателей в создании 
образа нашего современни-
ка. Он положительно оце-
нил рассказ Н. Голдена 
«Вертушка», роман Е. До-
лшювой «Радость с собой, 
беду с собой», повести Л. 
Александрова «Бабий век», 
И. Ннконова «Когда начина-
ешь вспоминать...», истори-
ческую повесть В. Туболе-
ва «Бунт». 

A. Коптяева дала высо-
кую оценку повести И. Нн-
конова «Когда начинаешь 
вспоминать...» и роману О. 
Марковой «Вечно с тобой». 

Поэзия Урала имеет бо-
гатейшие традиции, но тема 
труда не н-.шля яркого во-
площении в стихах послед-
них лет. Об этом говорил 
Е. Осетров. Обратив внима-
ние на просчеты и недо-
статки в книгах талантли-
вых поэтов Э. Бояршино-
вой и Б. Марьева. он как 
удачу расценил книгу мо-
лодого автора А. Чечулина 
«Березовое солнышко» и 
сборник поэта В. Станцева 
«Залп». 

B. Кочетков отметил, что 
стихам молодых поэтов не 
хватает масштабности, ху-
дожественных обобщений. 
Индустриальная тема чаще 
всего ограничивается пейза-
жем и заводской проход-
ной. 

ватый и требовательный к 
людям Яшин, как высоко 
ценил его талант и как 
именно с ним. с Беловым, 
уже будучи в больнице, 
делился замыслами про-
заических сочинений. 

Эти штрихи биографии 
и личности Яшина в дан-
ном случае, возможно, то-
же подтверждают его орга-
ническое тяготение к эпо-
су. 

После триумфа и разо-
чарования, пережитых в 
связи с поэмой «Алена 
Фомина», поэт ушел в ли-
рику. То было время, ко-
гда лирика вышла на аван-
сцену литературы и ко-
гда самому поэту надо 
было многое переосмы-
слить, разобраться в себе. 
Не случайно поэтические 
книги пятидесятых годов 
носят названия: «Бессон-
ница». «Совесть». Шести-
десятые годы — «Боси-
ком по земле». Даже в са-
мих названиях чувствует-
ся переходность от внут-
ренних состояний, от нрав-
ственных категорий к ма-
териальному ощущению 
мира, или, говоря условно, 
от лирики к эпосу. 

Разумеется, Яшин не 
отказался от писания лири-
ческих стихов и в 60-е го-
ды, более того, лирика по-
следних лет — лучшее на 
того, что он написал, луч-
шее по глубине чувства, 
внутреннему драматизму, 

строк. И у меня первые по-
явившиеся в печати строки 
— стихотворение. Оно было 
послано моим бывшим школь-
ным учителем в газету, выхо-
дившую в маленьком городке 
Тукумсе. Этот неожиданный 
для меня дебют состоялся 
еще в 1925 году... В 1930 году 
был напечатан первый рас-
сказ — «Придет конец этому 
господству». Но, по сути дела, 
моя творческая биография на* 
чалась после восстановления 
• Латвии Советской власти. Я 
продолжала писать рассказы. 
Было издано несколько сбор-
ников. Кроме романа «В го-
ру». в ы ш л и еще два — «Тру-
довое племя» и « И с к р ы в но-
чи». Всегда была в дружбе с 
газетой. В свое время сама 
работала и корректором, и 
переводчиком, и литератур-
ным сотрудником. Нередко 
выступала с публицистикой, 
особенно в годы войны. 

неровностей, колючек, ши-
пов... Земля и человек на 
ней — такова эпическая ос-
нова поздней лирики Яши-
на. «Мне просто необходи-
мо босым по земле хо-
дить...» 

Таково лирическое при» 
знание, основанное на лич-
ном опыте, ибо: «...добру 
откроется сердце, и совесть 
будет чиста». 

Взыскуя к своей совести, 
с пристрастием оглядывая 
и обдумывая свою прошлую 
жизнь, не прощая ошибок, 
Яшин всю моральную от-
ветственность несет за них 
сам. не перекладывая ее на 
чужие плечи, не делая ни-
каких широковещательных 
заявлений и ссылок на 
внешние обстоятельства. 
Человек —. не пешка, кото, 
рую можно передвигать по 
клеточкам доски, он и не 
• винтик» в державном ме-
ханизме. Человек — разум-
ное существо, вершитель 
своей судьбы и хозяин стра-
ны. Стало быть, такой и 
спрос с него. 

II поэт глубоко убежден, 
что хороших людей, «с чи-
стой совестью, бойцов», го-
раздо больше на планете, 
чем плохих, и именно о хо-
роших людях вспоминает, 
когда его «сгибают неудачи, 
растерянность душой овла-
девает, бессонница и 
страх...». Мысль о них ста-
новится исцеляющим ле-
карством. 

В последнее время увлек-
лась жанром, с которым наж-
дыи человек знакомится 
прежде, чем с какими-либо 
другими, — это сказки. Сна-
чала была к н и ж к а , которая 
так и называлась — «Сказки 
для маленьких», ведь у меня 
трое внучат. Затем при-
шел черед и сказок для 
взрослых — в ы ш л и сборники 
• Кузнец счастья* и «Пиковый 
король». Дипломная работа 
ныне известного графика 
Дайниса Рожкална — графи-
ческие листы на тему латыш-
ского фольклора — послужи-
ла, если можно так сказать, 
завязью для книги «Каспар — 
сын кузнеца». А рисунки 
другого художника. Карлиса 
Суныня, стали отправным 
пунктом для «Сказок о цве-
тах». 

Мое увлечение сказками не 
случайно. Думаю, что это* 
емкий ж а н р требует жизнен-

Лирика Яшина шестиде-
сятых годов полна резких 
контрастов, в ней нашли от-
ражение, с одной стороны, 
любовная драма, сложные 
коллизии личной судьбы, 
тяжелое состояние, связан-
ное с болезнью, и, с другой 
стороны, огромная жажда 
жизни, чувство обновления 
ее. ожидание чуда («Ах. ес-
ли бы все, что чается, свер-
шилось когда-нибудь!») и 
вера в то, что чудо все-таки 
свершится. 

«Весенние ожидания», 
«С добрым утром!», «Чего 
еще сердце просит?» — в 
названиях некоторых сти-
хотворений метафорически 
выражены те состояния, ко-
торые были вызваны доб-
рыми переменами и в род-
ной деревне Блудново, и 
на Вологодщине, и в столи-
це, и во всей стране. Яшин 
умел радоваться всему хо-
рошему. хотя чувства свои 
выражал сдержанно, с до-
стоинством. Он не любил 
суеты — ни в жизни, ни в 
поэзии. 

Я возвращаюсь к вопро-
су об эпичности яшинского 
взгляда на жизнь, писа-
тельского взгляда. Творче-
ская и личная судьба его в 
50-е годы складывалась 
так. что именно в лирике 
находили выход все суб-
станциальные проблемы 
жизни. Тяга к эпическому 
отражению ее не прекраща-
лась. Яшин то и дело обра-
щается к прозе, пишет рас-
сказы и даже повести, а в 
стихах тяготеет к вещно-
сти, живописи, панорамно-
му охвату действительно-
сти. 

«Весь мир — поэзия»,— 
говорит в одном из стихо-
творений Яшин и уподобля-
ет поэта многоднапазонному 
радиоприемнику, как прием-
ник. пропускающему через 
свою судьбу, через свою ду-
шу волны поэзии, способно-
му «ощутить поэзию как 
биотоки людских сердец». 

Эпичность, шнрокоохват-
ность поэтического мышле-
ния позволяли ему и в оди-
ноком домике на Бобриш-
ном Угоре, где ныне покоит-
ся прах поэта, быть вместе 
с людьми, с человечеством. 
Наблюдая перемены, кото-
рые произошли в родных 
краях, сравнивая нынешний 
день с прошлым. Яшин 
удовлетворенно замечает: 
«Век не тот. не тот народ!» 

В двухтомнике «Избран-
ных произведений» Алек-
сандра Яшина читатель най-
дет и легкие, с налетом 
нднллнчностн рассказы о 
природе, и пейзажные сти-
хи. где вторым планом всег-
да идет напряженная жизнь 
духа; прола поэта воскресит 
перед ним яркие картины 
народной жизни в трудные 
годы, а внутренний драма-
тизм и резкая смена состоя-
ний в лирике дадут пред-
ставление о сложности ли-
рического характера, о не-
заурядной личности поэта. 

Предисловие Константи-
на Симонова и короткая 
автобиографическая замет-
ка «Немного о себе», напи-
санная поэтом в 1958 году, 
удачно предваряют это из-
дание. 

Ал. МИХАЙЛОВ 

ного опыта, умудренности, 
он дает возможность пере-
дать в малой форме свое фи-
лософское мироощущение, 
эстетические взгляды. Да и 
по эмоциональной тонально-
сти сказка — ж а н р для писа-
теля, жизненный п у т ь которо-
го, говоря вежливо по отно-
шению к самой себе и сверст-
никам, не идет у ж е в гору... К 
тому же жанр сказки имеет 
прочные традиции в латыш-
ской литературе. Достаточно 
назвать имена Р. Блаумлча, Я. 
Порука. Э. Бирзниека-Упита. 
Я. Яумсудрабиня. Л. Лайцена. 
Да и сейчас многие наши ли-
тераторы активно выступают 
и как «сказочники* — Скай-
дрите Калдупе. Илзе Имдра-
не, Ян Калнынь. 

Необходимый компонент 
сказок — юмор. Кстати, по-
следняя вышедшая моя книга 
и была сборником юморесок 
*Сухап ветка». 

О важности темы рабоче-
го класса говорили Л. Тать-
нннчепа, Вас. Федоров, Н. 
Евдокимов, Л. Кудреватых. 

В. Росляков положитель-

но охарактеризовал книгу 
очерков В. Турунтаева «Бе-
лые дирижабли» и коллек-
тивный сборник «Сердца, 
отданные революции». Од-
нако у свердловских писа-
телей еще мало хороших 
очерковых книг. Па ураль-
ской земле, одном из круп-
нейших индустриальных 
районов страны, есть все 
условия для более интен-
сивного развития литерату-
ры на рабочую тему. 

Анализу пьесы Г. Бока-
рева было посвящено вы-
ступление А. Софронова. 
Он сказал, что спектакль 
«Сталевары», поставлен-
ный коллективом МХА Та, 
стал событием в нашей 
культурной жизни. 

Много говорилось на за-
седании секретариата о дет-
ской и юношеской литера-
туре. С анализом творче-
ства В. Крапивина выступи-
ла А. Кузнецова. Кни-
ги этого писателя, сказала 
она. учат ребят добру, зо-
вут к труду, большим меч-
там. Выступление А. Муса-
това было в основном по-
священо обзору «Уральско-
го следопыта» О произве-
дениях детских писателей 
говорил и В. Коростылев. 

Секретарь правления СИ 
РСФСР С. Орлов выразил 
надежду, что состоявшийся 
серьезный разговор плодот-
ворно скажется на творче-
ской жизни Свердловской 
писательской организации. 

| ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

С. СОМОВУ — 60 лет 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР напра-
вил Виталию Сергеевичу Со-
мову приветствие, в котором, 
в частности, говорится: 

«В знаменательный день 
Вашего 60-летия рады сердеч-
но приоетствовать Вас на по-
сту директора издательства 
•Художественная литерату-
ра» 

Талантливый и высококва-
лифицированный специалист 
многотрудного издательского 
дела. Вы более 30 лет отдали 
большой организационно-
творческой работе в главиз-
датах Молдавии, затем Мини-
стерстве к у л ь т у р ы СССР и в 
Госкомиздате Совета Минист-
ров СССР. 

Инициатор многих важных 
начинаний, активный член ре-
дакционного совета «Библио-
теки всемирной литературы» 
и член редколлегии журнала 
«Вопросы литературы», Вы 
пользуетесь заслуженным ав-
торитетом и уважением и в 
издательском мире, и среди 
писательской общественно-
сти. 

Мы с удовлетворением от-
мечаем, что в прошедшем, 
втором году девятой пятилет-
ки коллектив руководимого 
Вами издательства одержал 
нрупные победы и за высо-
кие показатели в выполнении 
государственного плана Ваше 
издательство награждено 
«Юбилейным почетным зна-
ком» в честь 50-летия со дня 
образования СССР, а в 1971 и 
1972 годах т р и ж д ы завоевало 
переходящее Красное знамя 
во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. 

Мы знаем и ценим т а к ж е и 
Вашу творческую работу пуб-
лициста и книговеда. 

От души желаем Вам и в 
дальнейшем таких же боль-
ших успехов, доброго здо-
ровья и творческой молодо-
сти». 

* 

<Литературная газета» при• 
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 
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в первые годы становления 
советского театрального ис-
кусства при культотделе Мо-
сковского городского совете 
профессиональных союзов 
был создан Театр имени 
МГСПС. Произошло зто е 
марте 1923 года. И вот сейчас 
мы отмечаем 50-летие Мо-
сковского академического ор-
дена Трудового Красного 
Знамени театра имени Мос-
совета. 

Чем же славен зтот театр! 
Чем снискал к себе любовь 
зрителей! Прежде всего сво-
им постоянным пристрастием 
к современной теме, к совре-
менной драматургии. Целый 
ряд пьес советских драматур-
гов, в разные годы широко 
шедших в театрах страны, по-
лучил здесь свое сцениче-

ское рождение. Это «Шторм» 
В. Билль-Белоцерковского, 
«Чапаев» по Д. Фурманову, 
«Ярость» Е. Яновского — 
спектакли, шедшие в годы, 
когда театром руководил Е. 
Любимов-Ланской. В 1940 го-
ду театр возглавил его ны-
нешний главный режиссер 
Ю. Завадский — под его ру-
ководством театр выпустил 
такие спектакли, как «Ма-
шенька» А. Афиногенова, 
«Нашествие» Л. Леонова, 
«Битва в пути» Г. Николаевой, 
«Ленинградский проспект» И. 
Штока, «Дали неоглядные» 
Н. Вирты, «Совесть» Д. Пав-
ловой и многие другие. 

Еще одна отличительная 
черта театра — яркая, празд-
ничная театральность, возвы-
шеино-романтическая стили-

стика. Плеяда блестящих ак-
теров, в разные годы ребо» 
тавших в театре, способств» 
вала становлению зтого сти-
ля. Навсегда вошли в историю 
театра актеры В. Ванин, И. 
Берсенез, Н. Мордвинов, О, 
Абдулов, Б. Оленин. Сего-
дняшняя слава — в именах 
Ф. Раневской, С. Бирман, В. 
Марецкой, Р. Плятта. Хорошо 
знают и любят зрители 
И. Саввину, Г, Жженова, М« 
Терехову, Г. Бортникове и 
других артистов театра. 

В канун юбилея Театра 
имени Моссовета мы пред» 
лагаем читателям стетью 
главного режиссера театре 
народного артиста СССР, лау-
реата Ленинской и Государст-
венных премий Юрия Алек-
сандровича Завадского. 

Юрий ЗАВАДСКИЙ, народный артист СССР 

ТЕАТР БУДУЩЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

к 
Замысел нового спектакля: Юрий Завадский беседует с труппой фОТо Л. НИСНЕВИЧА 

ВРУЧЕНИЕ П Р Е М И Й 
В Москве состоялось тор-

жественное вручение премий 
имени Джавахарлала Неру. 
Эти награды, учрежденные 
правительством Индии для 
советских писателей, журна-
листов, деятелей к у л ь т у р ы и 

искусства, присуждаются за 
произведения. способствую-
щие укреплению индийско-со-
ветской дружбы. 

Почетную награду среди 
других получил поэт Ираклий 
Абашидзе — за сборник сти-
хов «На берегах Ганга» и ДРЦ-
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гие произведения 
ские темы. 

на индии 

БОЛЕЕ тридцати лет 
моя жизнь связана 
с Театром имени 

Моссовета. Все, что может 
быть у меня радостного или 
огорчительного, — в этом 
театре. В нем идут спектак-
ли, поставленные мною, и 
моими учениками, и моими 
соратниками по искусству. 
В нем работают актеры, ко-
торых я искренне люблю. 
В нем — все мои надежды, 
планы, замыслы. 

И вот этому театру, Те-
атру имени Моссовета, ис-
полняется пятьдесят лет. 
Почетная дата. 

Завтра зрители запол-
нят аал нашего театра, что-
бы поздравить нас, и мы 
благодарны им за зто. Но 
мы не станем показывать 
зрителям обычный в таких 
случаях концерт, фрагмен-
ты из множества наших 
постановок. Мы построим 
свои праздничный вечер 
так. чтобы в нем отрази-
лись наши поиски общения 
театра со зрителем. На-
деюсь, что праздник удаст-
ся. 

И сейчас, в этой статье, 
мне хочется говорить не о 
прошлом моего любимого 
театра, а о том. каким я 
вижу его в будущем. Ведь 
задумываться о будущем — 
первая обязанность искус-
ства. 

Так каким хотел бы я ви-
деть в будущем Театр име-
ни Моссовета? Если ограни-
читься одним словом, то 
образцовым. Говоря так. я 
иду от мысли простой, но 
очень для нас всех важной. 
11л XXIV съезде партии 
была поставлена задача — 
сделать Москву образцо-
вым коммунистическим го-
родом. Естественно и ло-
гично продолжить эту 
мысль и сказать, что театр, 
косящий имя Московского 
Сопета депутатов трудя-
щихся. тоже должен быть 
образцовым. 

Должен быть. Но до это-
го нам еще далеко. Что-
бы это смогло осущест-
виться, нужно очень мно-
го сделать. По сути, надо 
перестроить всю работу 
театра. 

Сейчас мы ищем но-
вые формы работы, в кото-
рых смогут воплотиться все 
многообразные связи моск-
вичей с нашим театром. Од-
на нз таких форм найдена 
и уже претворяется в 
жизнь. Мы создаем филиал 
Театра имени Моссовета, 
не постоянный, как в теат-
рах, имеющих вторую сце-
ну, а передвижной.' Спек-
такли этого своеобразного 
филиала будут идти на сце-
нах клубов и домов культу-
ры крупных московских 
предприятий. Но это еще 
не нее. Репертуар нашего 
филиала будет состоять 
не нз старых отыгранных 
спектаклей: основу его со-
ставят премьеры. Это бу-
дут спектакли по специ-
ально отобранным пьесам, 
специально поставленные 
для данной аудитории. Ра-
бочие будут активно участ-
вовать в обсуждении пре-
мьер, начиная с генераль-
ных репетиций. 

Первый такой спектакль 
мы сейчас готовим на 
«Трехгорке», надеемся ско-
ро его показать. Пьеса, на 
мой взгляд, очень важная, 
посвященная одной из са-
мых главных тем нашего 
искусства. Это пьеса Е. Кап-
линской «...И проснулся 
знаменитыми В ней про-
слеживается судьба двух 
молодых людей, один нз 

которых поступил в выс-
шее учебное заведение, а 
другой не Сумел. Отчаяв-
шись, он идет работать на 
завод. А в результате ока-
зывается. что именно он. 
проявив в своем рабочем 
деле настоящий талант, ста-
новится знатнейшим чело-
веком. Со станком он едет 
на Парижскую выставку, и 
так там складываются со-
бытия. что он становится 
героем дня. Большая тема 
решается в этой пьесе — 
тема достоинства рабочего 
человека! 

Мы будем всемерно раз-
вивать эту новую форму 
театральной работы, кото-
рая получила полную под-
держку Московского город-
ского комитета партии. 

НУ. А В ЧЕМ все-таки 
принципиальная раз-
ница между обык-

новенным театром и теат-
ром. который живет в моем 
представлении и о создании 
которого я мечтаю уже 
много лет? 

Театр—это искусство, но 
это и предприятие. А пото-
му руководитель любого те-
атра озабочен тем, чтобы 
зрительный зал был полон, 
чтобы пьеса имела успех. 
Увы. здесь не хватает ос-
новного звена, которое ес-
ли где и реализуется, то 
всегда в каком-то незначи-
тельном качестве, совсем 
не соответствующем замыс-
лам Станиславского. А 
ведь Станиславский видел 
театр как праздник. Празд-
ник и для зрителей, и для 
актеров, и для всех, кто ра-
ботает над спектаклем. И 
если такой праздник состо-
ится на сцене, то за сборы 
можно не беспокоиться: зал 
всегда будет полным. 

Станиславским и его си-
стемой клянутся все, но на 
практике, к сожалению, да-
леко не всегда им следуют. 
Станиславский непрерывно 
экспериментировал, вся его 
деятельность была поиском. 
Он хотел укрупнить искус-
ство театра, сделать его бо-
лее значительным. В сущ-
ности. что совершил Стани-
славский? Он поднял театр 
до уровня великой русской 
литературы. И этот процесс 
подъема театрального ис-
кусства должен продол-
жаться. это неостановимый 
процесс. Потому что искус-
ство театра должно и будет 
— я в этом уверен — при-
обретать все большую зна-
чимость в жизни человече-
ства. 

Приведу такой, казалось 
бы. далекий от искусства 
пример. Одна из самых 
серьезных проблем сего-
дня — сохранение окру-
жающей нас природы. Иной 
спросит: что же тут может 
сделать искусство? Но ведь 
как раз искусство воспиты-
вает в людях духовное здо-
ровье, любовь к прекрасно-
му, любовь к природе. 

Система Станиславского 
— не наставление, ко-
торое надо прочитать, что-
бы его знать... В нашем 
деле знать—значит уметь, 
тан говорил Константин 
Сергеевич. Если вы, ска-
жем. прочтете руководство 
по игре в теннис, то все рав-
но не научитесь играть, по-
ка не начнете играть. То же 
самое и с системой Стани-
славского. Надо работать. 
Работать над собой, пото-
му что у актера инстру-
мент — это он сам, и надо 
постоянно облагораживать, 
обогащать его. II работать 
над ролью, над техникой 

овладения ролью. Это вро-
де бы азбучные истины, но 
как часто их забывают! 
Музыкант, окончивший кон-
серваторию, ведь не пере-
стает заниматься каждый 
день. А актер перестает! 
Школу кончил и уже счи-
тает себя мастером. Театр 
почему-то никак не может 
уйти от любительства. А 
порвать с любительством 
необходимо. 

В НАШЕМ театре мы 
I решили коренным 

образом изменить 
отношение актера к своему 
делу, к своей профессии, 
учитывая те грандиозные 
задачи, которые стоят сей-
час перед всем советским 
искусством, в том числе и 
перед театром. 

Мы создали устав. Лю-
ди, подписавшие его, обяза-
лись к очень многому. Я не 
буду подробно рассказы-
вать об этом важнейшем 
для нас документе, скажу 
только, что отныне вся дея-
тельность актера нашего 
театра, в соответствии с 
уставом, будет проходить в 
атмосфере постоянной по-
вышенной требовательно-
сти. Разбор актерских ра-
бот будет обстоятельным, 
высоко профессиональным, 
вплоть до выяснения соот-
ветствия игры актера об-
щему стилистическому ри-
сунку спектакля. 

Устав касается не только 
непосредственной работы с 
актером. В нем предусмот-
рен целый ряд мероприя-
тий, настоятельно необхо-
димых современному теат-
ру. Так, мы создаем драма-
тургическую мастерскую, в 
которой будут рождаться 
пьесы специально для на-
шего театра. Мы пригласи-
ли работать в мастерской 
драматургов — известных 
зрителю и совсем молодых. 
Леонид Зорин будет кон-
сультировать работу ма-
стерской. Конечно, этими 
беглыми замечаниями не 
исчерпываются далеко иду-
щие цели нашего театра. 

Повторяю, все заду-
мывается и делается для 
того, чтобы театр стал 
праздником, чтобы в нем 
царила праздничная атмо-
сфера. А если так, то, мо-
жет быть, стоит использо-
вать и антракт для встреч 
зрителей с актерами, а не 
отдавать его на откуп бу-
фету и «курилке». Мы го-
ворим, что театр обладает 
уникальным качеством жи-
вой связи актера со зрите-
лем, так надо это качество 
расширять, развивать мак-
симально. Мы будем встре-
чаться с интересными людь-
ми самых разных профес-
сий, будем играть для них, 
будем беседовать с ними, 
знакомиться с их трудовы-
ми делами. Это целая про-
грамма, взаимосвязанная 
и логичная, продиктован-
ная требованиями самой 
жизни. 

НАШ ТЕАТР начи-
нался на основе 
студийности. И се-

годня, принимая устав, 
мы, в сущности, возвра-
щаемся к студийности. 
На новом уровне. Не 
той, полудетской, наив-
ной, сентиментальной, а 
студийности, базирующейся 
на глубоком понимании 
партийности советского ис-
кусства. И всегда мы пом-
ним завет К. С. Станислав-
ского, что материал и цель 
советского театра есть 
«жизнь человеческого ду-
ха». 
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Мысли о молодых 

1 

К литературному на еле 
дию Блока с полным осно-
ванием можно причислить 
те содержательные пометки, 
которые он делал на неко-
торых полученных им пись-
мах, так нак эти пометки 
являются порой его откли-
ками на прочитанные им 
стихотворные, прозаические 
я критические проняведе 
нпя. Интересны и написан 
пые Блоком отзывы о сти-
хах молодых поэтов, поже 
лавших стать членами Все 
российского Союза поэтов, 
основанного в 1920 году. 

Чтобы дать представле-
ние о характере имеющих 
ся на письмах к Блоку его 
пометок, приводим некото-
рые из них (часть была в 
печати). 

В октябре 1913 года 
Блок получил из Одессы 
письмо, подписанное Иси-
дором Бобовичем, начинав 
шееся словами: «Глубоко 
уважаемый Александр 
Александрович! Преклоня-
юсь перед Вашим дарова 
нием и далее излага-
лась просьба юноши дать 
оценку его стихам. На пер 
вой странице пометы Бло-
ка: «Поел, на Монетную». 
«Получ. 15/Х>: «Не надо 
отвечать. Ответ, сам по се-
бе. — поощрение и рекла-
ма. Если мальчишка та-
лантливый, когда-нибудь 
выпишется. Однако, уже 
смеет заикаться о «печа-
таны»». Где же «восторг»?» 

В следующем месяце с 
той же просьбой обратился 
к Блоку петербуржец В. 
Холодковскнй. Прочитав 
присланную рукопись не-
прошеного корреспонден-
та. Блок делает на его 
письме такую помету: 
«Стихи оказались вовсе не 
стихами. Банально, много-

стихоа «Облака». На пер-
вой странице письма поме-
та Блока: «Получ. 23 янв., 
ответил довольно много 
24 янв. /очень плохие его 
стихи)». Существует ли это 
письмо Блока? А то, что 
оно было получено, видно 
нз второго письма Адамо 
вича: «Глубокоуважаемый 
Александр Александрович. 
Я Вам очень благодарен за 
Ваше письмо...» 

П о л у ч и в а а п р е л е того ж е 
года на отзыв н е с к о л ь к о 
с т и х о т в о р е н и й О л ь г и Кауф-
ман, Блок на ее письме по-
метил: «Ответ. 28. I V . Предла 
гаю п р и с л а т ь е щ е с т и х и че-
рез год». Поэтесса поблагода-
рила Б л о к а п и с ь м о м и год 
с п у с т я о т п р а в и л а ему свои 
новые с о ч и н е н и я . На т о м 
письме, д а т и р о в а н н о м 14 мая 
1917 года. Б л о к сделал помет-
к у : «21 мая н а п и с а л , ч т о б ы 
с т и х и бросила, н е с т о я щ и е » . 
Прочитав о т в е т Блока, поэ-
тесса а своем письме попро-
сила с ж е ч ь п р и с л а н н ы е с т и 
х и . 8 его а р х и в е они не со-
х р а н и л и с ь . з н а ч и т . Блок их 
сжег. 

Весьма и н т е р е с н а п о м е т к а 
Блока на п и с ь ч е С. Раев-
ской, п р и с л а в ш е й ему 4 ок-
т я б р я 1920 года на о т з ы в не-
с к о л ь к о с т и х о т в о р е н и й : «Мно-
го п р и х о д и т с я ч и т а т ь с т и х о в . 
В э т и х я не в и ж у нового ни-
чего. Б а н а л ь н о с т и , модерни-
с т с к и е ш т а м п ы , много ч у ж и х 
строк, о б р а з ы н н и ж н ы е , люб-
ви к я з ы к у нет, будто б ы 
с в о б о д н ы й (а в с у щ н о с т и , 
б е с п о м о щ н ы й и с к о в а н н ы й ) 
с т и х . А не ф о р м а л ь н о ; интел-
л и г е н т с к о е н а с т р о е н и е сегод 
н я ш н е г о д н я . Маловерие, рас 
т е р я и н о с т ь . « Х р и с т о с без 
к р е с т а » . 

В качестве председателя 
Петроградского отделения 
Всероссийского Союза по-
этов Блоку приходилось 
знакомиться и с находив 
шнмнея в рукописи произ-
ведениями лиц, еще не 
имевших литературного ста 
:ка. но выразивших жела-
ние вступить в союз. Около 
двадцати письменных за-
ключений Блока о таких 
работах начинающих авто-
ров было опубликовано в 
1923 году в издании, вы-
шедшем небольшим тира-
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цев) п о н а а ы а а ю т , ч т о я з ы к 
н а ш ему не родной, и едва ли 
с т а н у т ему д о с т у п н ы те свой-
ства я з ы к а , без к о т о р ы х сти-
х о в не н а п и ш е ш ь . П о з т о м у я 
д у м а ю , ч т о п р и н и м а т ь его не 
следует». 

К такому же выводу 
Блок пришел, прочитав пи-
сания другого лица, пре 
теидовавшего на звание 
члена Союза поэтов: 

« С т и х и К-аа с о в е р ш е н н о не-
умелые, а местами и о ч е н ь 
п о ш л ы е » . 

Познакомившись о одним 
заявлением — его над л ежа 
ло представлять для вступ 
ления в союз начинающим 
поэтам одновременно со 
стихами. — Блок настро-
ился на веселый лад: 

« Б о л ь ш е всего мне нравит-
ся зто п р о ш е н и е ; н а п о м и н а е т 
п о ч е р к о м п р и к а з по п о л к у . 
• в о з в р а т и в ш и с ь сего числа, 
в с т у п и л в к о м а н д о в а н ь е вве 
о е н н ы м » . Вроде зтого и сти 
« и » . 

Среди молодых рифмо 
плетов, пожелавших в 1920 
году вступить в Союз по 
этов. были и такие, чьи 
вирши окончательно выво 
дилн Блока из равновесия 
Так. прочитав тогда некую 
ахинею в стихах, принадле-
жавшую перу Ф-го, Блок 
пришел в такой ужас, что 
весь отзыв об этом сочине 
нии свел к одному слову, 
прибавив к нему лишь во 
склицательный знак: 

« Н е м ы с л и м о ! * 
Существовало около пя 

гидесяти «внутренних» ре 
цензий Блока, написанных 
в том же 1920 году, но 
остающихся до сих пор не-
изданными И хотя нынеш-
нее их местонахождение не 
известно, все же верится 
что они будут найдены. 

Хранится за рубежом 
До сих пор ничего не сде-

лано, чтобы выявить нахо-
дящиеся за границей авто-
графы Блока И хотя нх 
там немало, опубликованы 

НЕИЗДАННОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
И. З И А Ь Б Е Р Ш Т Е Й Н , д о к т о р и с и у с с т » о . « д ч » с м и » м.ум 

словно, однообразно, бес-
форменно. Всё — и с к у с -
с т в о (я значении искусст-
венно. — И. 3.). Ни «эконо-
мии» материала, ни новых 
слов, ни новых сочетаний. 
Ни одно слово не оживает. 
Ищет по.линии наименьше 
го сопротивления — дряб 
лая душа. Пишу письмо 
2 дек » Сохранился ли от 
вет Блока — неизвестно. 

В декабре 1913 года пе 
тербургский критик Ё. Я 
Зноско-Боровский отправил 
Блоку письмо, в котором 
приглашал участвовать в 
обеде в честь Сергея Аус-
лендера. Этому прозаику и 
драматургу было тогда все-
го 27 лет. и хотя он много 
печатался, но никакими вы 
дающимися созданиями 
свой творческий путь сше 
не ознаменовал. На письме 
пометка Блока «Отвечаю, 
что произведения Ауслен 
дера не вызывали во мне 
глубоких чувств, я ничему у 
него не научился. Считаю, 
что чествовать его рано» 

Литературовед П. П. Фи 
липпович, живший в Киеве, 
просил в феврале 1915 го 
да прочитать его стихи ивы 
сказать свое мнение. Поме-
та Блока на письме гласит 
«Отв 7.III Простота борет-
ся с метафоричностью, с 
вычурами модернизма; по 
ка не побеждает». 

Вот письмо Георгия Ада 
мовичя. посланное в яняа 
ре 1916 года с просьбой 
дать оценку сборнику его 

О к о н ч а н и е . Н а ч а л о см. *ЛГ». 
N. 11, 1973. 

жом. и ни в одно из его со-
браний сочинений эти 
•внутренние» рецензии не 
включались. Между тем 
они представляют несо-
мненный интерес, так как 
Блок с полной откровенно 
стью излагал в них свое 
мнение об этих сочинениях, 
имевших подчас к художе 
ственной литературе весьма 
отдаленное отношение 

Вот шесть таких «внут 
ренних» рецензий Блока. 

О рукописи, представ 
ленной одной поэтессой, он 
писал 

• С т и х и Ш...р — для д о м а ш 
него обнхода. совсем диле 
г а н т с к н е , н е у м е л ы е , слоя мно-
го, а н а с т о я щ е г о — ни од 
кого. Т а к и е ж е и переводы 
Все зто м и л о и чисто, но 
с т р а ш н о б е з в к у с н о : ей надо 
б ы т ь х о р о ш е й д е в у ш к о й . » 
позта на нее не в ы й д е т * . 

Любопытнейшее заклю 
чение Блок напнеал о рабо 
гзх начинающего поэта, че 
ловека с ущербной психи 
кой' 

«С-в мне к а ж е т с я не без 
д а р н ы м . в с т и х а х есть мет. 
к и е слова и образы». Но о ч е н ь 
в нем все с п у т а н о . Я его не 
много з н а ю л и ч н о , и. к р о м е 
того, в п и с ь м е ко мне он пи 
шет. ч г о ему в а ж н о б ы л о б ы 
в с т у п и т ь в л и т е р а т у р н у ю с ре 
ду. в ч а с т н о с т и , в н а ш Союз 
к о т о р ы й , м о ж е т б ы т ь , •вернет 
ему ч е л о в е ч е с к и й образ». По 
еле т а к и х п и с е м с д о с т о я в ш и 
ной (да и в с т и х а х есть иа-
п и т а н Лебядиии) я не могу 
у ж е с у д и п » о б ъ е к т и в н о , м о ж 
но ли принимать нам в Союз 
т а к и х ч л е н о в , и о ч е н ь п р о ш у 
т о в а р и щ е й с к а з а т ь об этом на 
о с н о в а н и и т о л ь к о с т и х о в , 
к а к нам и с л е д у е т г о в о р и т ь » . 

Более решительно выска 
чал Блок свое мнение о 
другом молодом поэте: 

•И-ий нетверд в руссиом 
я з ы к е ; х а р а к т е р н ы е у д а р е н и е 
( с п у г н у т ы й , ввергнул. пт*н-

й 

Шуточный рисунок А. А. Блока: А. А. Блок и .7. Л 
Блок у е<ки 

всего лишь два оказавших-
ся в тех краях письма Бло-
ка. — одно к Леониду Анд-
рееву от У февраля 1911 го-
да (автограф в частной кол-
лекции в Париже), другое 
к редактору петербургской 
газеты «Новое слово» М М. 
Гаккебушу от 30 сентября 
1913 года (хранится в биб-
лиотеке Гарвардского уни-
верситета, США). 

Между тем за рубежом 
обретаются целые связки 
писем Блока Они оказа-
лись там по разным обстоя-
тельствам. Назову некото-
рых адресатов Блока, эми 
грировавших из России или 
вернувшихся на свою роди-
ну после 1917 года 

Это п р е ж д е всего М И. 
Терещенио. с ы н богатого ки-
евского с а х а р о з а в о д ч и к а , 
с л у ж и в ш и й в П е т е р б у р г е чи-
н о в н и к о м о с о б ы х п о р у ч е н и й 
при к о н т о р е и м п е р а т о р с к и х 
театров. Ему п р и н а д л е ж а л о 
и з д а т е л ь с т в о « С и р и н » , в ы п у -
с т и в ш е е в 1913—1914 гг. т р и 
с б о р н и к а под тем ж е на-
званием. В первом из н и х 
Блои н а п е ч а т а л драму - Р о з а 
и к р « с т » . в т р е т ь е м — семь 
с т и х о т в о р е н и й под н а з в а н и е м 
•Седое у т р о » В а р х и в е поэта 
с о х р а н и л о с ь ч е т ы р н а д ц а т ь 
писем и т е л е г р а м м Т е р е щ е н и о 
>а 1912 — 1914 гг. Безусловно, 
с у щ е с т в о в а л и и о т в е т н ы е 
письма Б л о к а По-видимому. 
Т е р е щ е н к о увез их с собой, 
когда после О к т я б р ь с к о й ре 
в о л ю ц и и э м и г р и р о в а л за гра-
ницу. Н е с к о л ь к о лет назад 
в о з в р а т и в ш и й с я на Р о д и н у 
р о д с т е е и и и и Т е р е щ е н и о п р и 
вез п е ч а т н ы й о т т и с к д р а м ы 
• Роза и к р е с т » с а в т о р с к о й 
надписью (ныне в л и ч н о м 
владении в Л е н и н г р а д е ; п у б 
л и н у е т с я в п е р в ы е ) : 

« М и х а и л у И в а н о в и ч у Тере-
щ е н к о эта пьеса, с н и м глу-
боко с в я з а н н а я и ему м о л ч а 
ливо п о с в я щ е н н а я . — от л ю 
бящего его автора, к о т о р ы й 
никогда не забудет тех пе 
ч а л ь н ы х и м и л ы х дней А л е к 
саидр Б л о к . Я н в а р ь 1914». 

Хочется надеяться, что и 
письма Блока к М И. Тере 
щенко. если они сохрани 
1ись, также будут отправ 
пены в нашу страну 

Иоганн Гюнтер. поэт и 
переводчик русских писате 
лей на немецкий язык, жив 
пиЙ в Митаве (ныне город 
Елгава в Латвии), перс пи 
сывался с Блоком на протя 
женин семи лет—с 1905 по 
1911 год. Гюнтер первым 
переводил произведения 
Блока на немецкий язык и 
печатал эти переводы в Гер 
мании В архиве Блока 
имеется девятнадцать пи 
сем Гюнтера, — ответных 
было, по-видимому, не мень 
ше. к тому же весьма содер 
жательных Во всяком слу 
чае. 25 января 1911 года 
Гюнтер обратился к Блоку 
с просьбой разрешить пуб-
ликацию отрывков из его 
писем к нему. Блок, несом-
ненно, ответил отказом. И до 
сих пор эти письма остают-
ся неизвестными в печати, 

хотя в 1069 году Иоганн 
Гюнтер выпустил на немец-
ком языке книгу воспоми-
наний «Жизнь под восточ-
ным ветром», в которых 
подробно рассказывает и о 
своих встречах с Блоком. 
Посылал Гюнтеру наш поэт 
и книги с дарственными 
надписями, но в воспомина-
ниях приводится лишь текст 
одной такой надписи на 
«Стихах о Прекрасной Да 
ме» (на русском языке пе 
чатается впервые). 

•Гансу Г ю н т е р у от т а к о г о 
ж е о д и н о к о г о и простого, к а к 
он. Будем всегда п р и н и м а т ь 
друг д р у г а с простотой и гру-
с т ь ю . А л е к с а н д р Б л о к . 
22 а п р е л я 1906. С . - П е т е р б у р г » . 

Наконец, Блок посвятил 
Гюнтеру стихотворение 
• Ты был осыпан звездным 
цветом...» (оно датировано 
19 марта 1906 года) и, воз-
можно. послал ему тогда 
же автограф 

Вместе с Г ю и т е р о м над пе-
реводами п р о и з в е д е н и й Бло-
ка на н е м е ц к и й я з ы к т р у д и л -
ся с 1906 года и преподава-
тель Р е й н г о л ь д Вальтер, ж и в -
ш и й тогда в России. С у д я по 
с о х р а н и в ш и м с я ш е с т и его 
п и с ь м а м к Б л о к у . В а л ь т е р по-
л у ч а л иа н и х о т в е т ы . Воз-
м о ж н о . ч т о они у ц е л е л и , н о 
в п е ч а т и не п о я в л я л и с ь . 

В ч и с л е к о р р е с п о н д е н т о в 
Блока, на п и с ь м а к о т о р ы х о н 
о т в е ч а л , б ы л и : ф р а н ц у з с к и й 
и с к у с с т в о в е д Л у и Рео, а в т о р 
д в у х т о м н о г о т р у д а о р у с с к о й 
ж и в о п и с и , а р х и т е к т у р е и 
с к у л ь п т у р е , п о л ь с к и м писа-
тель Т а д е у ш Н е л е п и и с к и й , 
л а т ы ш с к и й п и с а т е л ь В. Дам 
берг, ч е ш с и и й п и с а т е л ь 
Ш н а б л (Каменский). . . П и с ь м а 
Блоиа д о л ж н ы б ы т ь в а р х и в е 
р е ж и с с е р а М Х А Т А. А . Сани-
на, у м е р ш е г о за г р а н и ц е й ; у 
М. П. К у д а ш е в о й , с т а в ш е й 
ж е н о й Р о м е н а Р о л л а н а : у 
М. И. Б у д б е р г . ж и в у щ е й в 
Л о н д о н е ; у писателя Влади-
мира П о з н е р а , в Париже. . . 

Но самое значительное 
количество писем Блока, из 
числа находящихся в на

: 

стоящее время за рубежом, 
адресовано Зинаиде Гиппи-
ус. Их переписка охватыва-
ет период времени с 1902 
по 1919 год. — в архиве 
Блока сохранилось 54 ее 
письма, видимо, не меньше 
было и писем Блока. При-
чем эта переписка чаще 
всего затрагивала сложней-
шие общественно-литера-
турные проблемы того вре-
мени. И завершилась она 
непосланным письмом Бло-
ка. сохранившимся в его 
дневнике и датированным 
31/18 мая 1918 года. К то-
му времени 3. Гиппиус от-
крыто перешла в лагерь 
контрреволюции, выпусти-
ла книгу антисоветских сти-
хов. которую послала Бло-
ку. В своем письме он ут-* 
верждал: 

«...нас разделил не т о л ь к о 
1917 год. н о д а ж е 1905-й. йог* 
да я е щ е мало видел и м а л о 
с о з н а в а л в жизни. . . В н а ш и х 
о т н о ш е н и я х всегда б ы л о эа~ 
м а л ч и в а н ь е чего-то; у з е л это-
го э а м а л ч и е а н ь я з а в я з ы в а л с я 
все т у ж е , но это б ы л о естест-
в е н н о к трудно, нам все нр|г-
гом б ы л о т р у д н о , п о т о м у ч+о 
все у з л ы б ы л и з а т я н у т ы т у -
го — о с т а в а л о с ь т о л ь к о ру« 
бить. В е л и к и й О к т я б р ь и х м 
разрубил. . .» 

При всей ненависти к 
Блоку — автору «Двена-
дцати» — 3. Гиппиус не 
могла УНИЧТОЖИТЬ его пись-
ма. И хочется надеяться, 
что их нынешнее местона-
хождение скоро обнаружит-
ся. 

Здесь были перечислены 
лишь некоторые возмож-
ные находки писем Блока, 
оказавшихся за рубежом. 
Но если поиски будут ин-
тенсивными. можно не сом-
неваться. что там ока-
жутся н другие письма Бло-
ка. о существовании кото-
рых не было известно. 

Публикуется впервые 

Многое еше предстоит 
сделать, чтобы достоянием 
читателя стала та значи-
тельная по содержанию 
часть переписки Блока, ко-
торая до сих пор остается 
необнародованной. Правда, 
на протяжении свыше пяти 
десяти лет. со дня кончины 
поэта и до настоящего вре-
мени. продолжаются публи-
кации его писем. Еще в 
1927—1930 годах вышли 
п свет двухтомник его пи-
сем к родным, небольшой 
книжкой письма к несколь-
ким адресатам, в другой — 
письма к Е. П. Иванову. 
Выше я уже упоминал о вы 
пущенном в 1940 году томе 
«Александр Блок и Андрей 
Белый. Переписка». Пись-
мам Блока был целиком от-
веден восьмой том послед-
него собрания его сочине-
ний (1963). Отдельные 
дробные публикации появ 
лялись в различных собра-
ниях, журналах, газетах. 
II все же большое количе-
ство содержательных писем 
поэта и подавляющая часть 
писем к нему остаются до 
сих пор неизданными. 

Здесь прежде всего сле-
дует назвать самую ценную 
и. что особенно существен 
но. составляющую единую и 
наиболее объемную часть 
того, что еще в печати не-
известно. — переписку 
Блока с женой. Ведь одних 
писем поэта к Любови 
Дмитриевне сохранилось в 
общей сложности (включая 
копни в его дневниках) 329. 
из них около 300 неопубли-
кованных. И зто не считая 
III записки Блока к ней. 
Что ж с касается ответных 
писем Любови Дмитриевны, 
то мною уже называлась нх 
(ифрй — 343. Для изуче 
кия творчества и жизненно 
го пути поэта его письма к 
Любови Дмитриевне имеют 
громадное значение. 

Ужг давно была прове 
дена значительная работа 
по созданию тома «Литера-
турного наследства», оза-
главленного «Неизданная 
переписка Александра Бло-
ка ». Первая книга этого то 

ма включает все письма 
поэта к жене. Их тексты 
подготовила Л. М. Розен-
блюм. Ответные письма Лю-
бови Дмитриевны широко 
использованы в ком мента 
риях к письмам поэта, вы 
полненных В. Н. Орловым. 
Кстати сказать, его перу 
принадлежит статья, в ко 
торой всесторонне про-
слежена сложная история 
взаимоотношений Блока с 
женой. 

Для того чтобы те, кто не 
безразличен к наследию 
Блока, могли еще до выхода 
этой книги получить пред-
ставление о его ранних 
письмах к Любови Дмитри-
евне, мы впервые печатаем 
здесь четыре нз них. 

Вот письмо 22-летнего 
Блока, отправленное 17 но 
ября 1902 года: 

Ч т о писать, к о г д а м о е 
с е р д ц е страстнее и з в о н ч е 
всех слов? Я с Т о б о й и б о л ь -
ш е н и ч е г о не в и ж у . — Т ы — 
здесь, шепчущий голос, п е в у -
чее м ы с л ь . Весна м о е й д у ш и , 
Лель п р и в е т л и в ы й и сладост-
ный, д о с в и д а н ь е ! М н е н и ч е -
го не н у ж н о б о л ь ш е , ч е м ви-
д е т ь Т е б я . « Л ю д с к и е так гру-
б ы слова — и* д а ж е нашеп-
тывать с т ы д н о » , и м н е не-
в о з м о ж н о сказать Тебе, что я 
ч у в с т в у ю т е п е р ь , в эту мину-
ТУ-

П р е к р а с н е й Т е б я — нет. 
Ж е л а н н е й Тебя — нет. О б о л ь -
с т и т е л ь н е й Т е б я — нет. Т ы — 
•ся ж е н с т в е н н о с т ь , не оста-
в и в ш а я ж е н щ и н ы , и ж е н щ и -
на, не в о з м у щ а ю щ а я ж е н с т -
в е н н о с т и . Верь мне, что это-
г о т а и н с т в е н н о г о и р е д к о г о 
в м и р е с о ч е т а н и я п о ч т и ни-
к о г д а н е л ь з я в с т р е т и т ь . Это 
г р а н и ч и т с н е в о з м о ж н о с т ь ю , 
д л я этого н у ж н о то, ч е г о нет 
у д р у г и х , т а к у ю силу п р е л е -
сти и всех с о в е р ш е н с т в , к о -
т о р ы е п о ч т и не с о ч е т а е м ы в 
о д н о м . Н о я л ю б л ю Т е б я не 
за это. Я л ю б л ю Т е б я так, 
ни за ч т о , зная все и п о н и -
мая п о к р а й н е й м е р е неиз-
м е р и м о с т ь Твоей в е л и ч а й ш е й 
к р а с о т ы ! И эта л ю б о в ь в е р -
ная и н е и с х о д н а я . Н и за что, 
не « з а м у к и и не за состра-
д а н ь е к н и м » , а б е з п р и ч и н ы , 
б е з ц е л и , по в е л е н и ю ангела 
м о е г о , с о х р а н я ю щ е г о м е н я 
•о всех путях. П о т о м у ч т о Ты 
встретилась со м н о й , п о т о м у 
ч т о это единственная на-
с т о я щ а я в с т р е ч а . И т ы п о ж е -
лала. Т ы — святая, в е л и к а я , 
н е д о с т и ж и м а я , о к о т о р о й я 
не м о г мыслить б е з с т р а х а ; 
Т-ы, у к о т о р о й « в о л н а к у д р е й » 
светла, « к а к к о л о с с п е л ы й » . 
Ты, а к о т о р о й п о с л е к а ж д о й , 
д а ж е м и м о л е т н о й , в с т р е ч и я 
д у м а л б е з к о н ц а , так ч т о все 
с е р д ц е о б л и в а л о с ь г о р я ч и м и 

и с т р а с т н ы м и в о л н а м и . Т ы — 
к р а с а в и ц а , л у ч ш е к о т о р о й я 
н е з н а я и не в и д е л . 

Ты в е ч е р о м ( и л и н о ч ь ю ) 
7 н о я б р я с л у ш а л а м о и б е с -
с м ы с л е н н ы е , с б и в ч и в ы е сло-
ва п р о с т о и б е з гнева. Я не 
з н а ю , ч т о это б ы л о . Л у ч ш е 
п о к а не в с п о м и н а т ь о б этом. 
Ч т о ж е все о с т а л ь н о е п о с л е 
этого, все, ч т о о к р у ж а е т ме-
ня, к а к не п у с т о т е и не б е с -
силие? 

Б о ж е мой, д а й м н е с к о р е е 
в о з м о ж н о с т ь е щ е р а з узнать, 
ч т о это — сон или явь? 

Твой, о ч а р о в а н н ы й , о в е я н -
н ы й Т в о и м и е е л и к а м и снами. 

Пять недель спустя — 
24 декабря 1902 года — 
Блок пишет Любови Дмит-
риевне: 

Если б ы т о л ь к о у в и д е т ь 
Тебя с к о р е е , о с т е л ь н о е все 
п р е к р а с н о . Ты з н а е ш ь , ч т о я 
м о л о д е ю о к о л о Т е б я . С тех 
п о р , к а к Ты и з м е н и л а в н е з а п -
н о в с ю м о ю ж и з н ь , в ч у в с т -
в у ю с к а ж д ы м д н е м все б о л ь -
ш и й п о д ъ е м д у х а . У м е н я 
н и к о г д а не б ы в а л о з и м б е з 
д о л г и х и б е с п л о д н ы х часов 
апатии. Т е п е р ь нет д а в н о у ж е 
н и ч е г о п о д о б н о г о , у м е н я 

с т о л ь к о энергии, с к о л ь к о ни-
к о г д а не б ы л о . Т в о я б л и -
зость д е й с т в у е т н е з р и м о и 
таинственно, дает с о з н а н и е 
к а к о й - т о « п о р о д ы » о ч и щ а ю -
щ е й с я и р а с ц в е т а ю щ е й . С е -
г о д н я я у х о д и л д н е м в го-
р о д , б ы л на З а б а л к а н с к о м и 
у нас. Когда я вошел, я уви-
д е л свет над д в е р ь ю (там 
б ы л а п о д н я т а ш т о р а ) и стал 
о т к р ы в а т ь ее и ш е в е л и т ь б е з 
к л ю ч а , и мне к а з а л о с ь , ч т о я 
опять у с л ы ш у за д в е р ь ю ш о -
р о х Т в о е г о п л а т ь я , и Ты от-
к р о е ш ь мне. П о ч е м у - т о м н е 
к а з а л о с ь так, х о т я я и не на-
д е я л с я И б ы л н е м н о г о разо-
ч а р о в а н . Н о это б у д е т , с к о р о 
и в м е с т е как д о л г о ! Завтра, 

25-е и п о т о м т о л ь к о в е ч е р о м 
26-го — и Ты б у д е ш ь не од-
на. Т о г д а н а м л у ч ш е старать-
ся не делать ни м а л е й ш и х 
н а м е к о в , это и л е г ч е д а ж е , 
п о т о м у что от н а м е к о в раз-
г о р е е т с я с е р д ц е 

Я ч и т а л Т в о е п и с ь м о , кото-
р о в Ты дала м н е , и п о д у м а л , 
ч т о если б ы в п о л у ч и л его 
тогда ж е . в п р о ш л о м году 
(то есть п о с л е 29 вивГаря]), я 
и тогда ж е р а з у б е д и л б ы Т е б я 
во в с е м . Я б ы п о н я л тогда 
с р а з у , ч т о р а з о м с о т в л е ч е н -
н ы х н а м е к о в н у ж н о п е р е й т и 
к р е а л ь н о м у и с т р а с т н о м у д о 
с у м а с ш е с т в и я п р и з н а н и ю во 
всем. М о ж е т б ы т ь , т ы д о сих 
п о р д у м а е ш ь , что б ы л о ког-
д а - н и б у д ь в р е м я , к о г д а я 
т о л ь к о д у м а л о Тебе, и не 
ч у в с т в о в а л Тебя, ж и в у ю , ис-
точник м о е й ж и з н и , а не мо-
е й фантазии. Э т о г о н и к о г д а 
не б ы л о . В ы л о т о л ь к о в р е м я 
к о г д а Твоя х о л о д н о с т ь прини-
м а л а такие р а з м е р ы , ч т о м н е 
оставалось т о л ь к о ж д а т ь за-
гробныя свиданий. Но не бы 
по д н я , к о г д а б ы я на п е р в о е 
слово, д в и ж е н и е , у л ы б к у в 

м о ю с т о р о н у , н е о т в е т и л б ы 
с о всей з е м н о й с т р а с т ь ю , и 
Ты н а п р а с н о д у м а е ш ь и те-
п е р ь , ч т о б ы в а ю т у м е н я д н и 
о т в л е ч е н н ы е и р е а л ь н ы е 
Б ы в а ю т б о л е е о т в л е ч е н н ы е , 
к о г д а я н а д ы ш у с ь м е т а ф и з и -
к о й иа книг и л и от л ю д е й . 

к о т о р ы е все г о в о р я т , в сущ-
ности, об о д н о м . Тогда я 
т о л ь к о ч у в с т в у ю е щ е и б у д у -
щ и е м и р ы . Н о н и к о г д а , р а з 
навсегда к л я н у с ь Тебе, я не 
в силах уйти в п о л н у ю отвле-
ч е н н о с т ь . Я н и к о г д а н е забу-
ду, ч т о Ты ж и в а я и м о л о д а я , 
такая, как Ты есть п е р е д гла-
зами, в п р о с т о м ч е л о в е ч е -
с к о м с е р д ц е м о е г о с у щ е с т в а 
Ты п р и н и м а е ш ь за отвлечен-
ное, м. б., и н о г д а о б р а з ы и 
ф а н т а з и и в р и ф м а х . Н о ведь 
стихи и о б р а з ы не р а с с у д о ч -
н ы . Т о л ь к о ф о р м а их гранит-
ся р а с с у д к о м ( о к о н ч а т е л ь н а я ) , 
а с о д е р ж а н и е и, главное, 
« с у б с т а н ц и я » в с е г д а выпе-
вается из с е р д ц а п р я м о не-
п о с р е д с т в е н н о . Воля, к о т о р а я 
в ы р а ж а е т с я в стихах, есть 
страстная, а н е р а з у м н а я 

в о л я . 
Я л ю б л ю Тебя так, как на-

в е р н о н и к о г д а и н и к о г о н е 
л ю б и л и не п о л ю б л ю . Ты — 
вся м о я м о л о д о с т ь , м о я ж и -
вая н а д е ж д а , м о е з е м н о е б ы -
тие. Ты — м о й и д е а л н е толь-
ко « т а м » , н о и « з д е с ь » . И это 
б ы л о так всегда, с тех пор, 
как я Тебя встретил. И веет-
да я сказал б ы Т е б е о м о е й 
страсти, если б ы т ы п о з в о л и -
ла м н е в п р е ж н и е г о д а гово-
рить не т о л ь к о о бесстраст-
н о м . Н о Ты н и к о г д а н е п о з в о -
ляла м н е этого, и это б ы л о 
так н а д о . Я писал б ы Т е б е 
сейчас в с ю н о ч ь . Я п о л о н То-
б о й весь д е н ь . Я х о ч у о б н я т ь 
Тебя, гладить Т в о и в о л о с ы , 
с м о т р е т ь в Т в о и глаза. Напи-
ши м н е о том, ч т о Т ы ч у в с т в у -
е ш ь , к а к о е н а с т р о е н и е , п р и е -
хала л и твоя тетя? Я п о л у ч и л 
о ч е н ь и н т е р е с н о е и в а ж н о е 
п и с ь м о , к о т о р о е п о к а ж у Те-
б е , — от М и х а и л а С е р г е е -
в и ч е ] С о л о в ь е в а , к о т о р ы й 
с п р о с и л Б р ю с о в а , б у д е т ли 
он печатать м о и стихи в « С е -
в е р н ы х ц в е т а х » , на ч т о Б р ю -
сов, о т в е т и л : « О , да — и к а к 
м о ж н о б о л ь ш е » . Это п р и я т -
н о в о м н о г и х о т н о ш е н и я х . А 
Ты п о в е р ь м н е д о к о н ц а , ч т о 
я л ю б л ю Тебя з е м н о й л ю б о -
в ь ю , ч т о б о л ь ш е этой л ю б в и 
нет п о к а , а п о т о м т о л ь к о н а -
с т а н у т и н ы е в р е м е н а . Н о м н е 
н е н а д о их т е п е р ь , п о т о м у 
ч т о а Т е б е такой, к а к Т ы есть 
— м о е все, м о я вера, м о й 

б о г . 
Особый интерес предста-

вляет письмо Блока к Лю-
бови Дмитриевне от 26 де- , 
кабря 1902 года. Оно сви-
детельствует о внутренней 
неудовлетворенности поэта 
предшествующими и совре-
менными литературными 
направлениями. И как зна-
менательно то, что здесь 
говорится о той роли Вт 
преодолении декадентства 
в сознании Блока, которую 
играла его любовь, земная . 
и светлая, к Любови Дмлт- • 
риевне. 

Вот текст этого письма. -
П и ш у Тебе, о ч е р т я г о л е в у , 

н е зная, к а к Ты п о л у ч а е ш ь 
п и с ь м а . Б е с п о к о ю с ь о б этом. 
С е г о д н я — два твоих пись-
ма, б о ж е м о й , к а к и е н е б ы -
в а л ы е , н е с к а з а н н ы е с л о в а ! Я 
с о в е р ш е н н о о к р у ж е н и з л у - • 
ч и н а м и Т в о е г о с е р д ц а , д у - -
м а ю о том, к о г д а м ы уви- , 
д и м с я , < л р е к а ю с е б я за 
в ч е р а ш н е е . К а ж е т с я , у ме-
н я д о сих п о р ж а р — п р и -
д е т с я ж д а т ь . Н а к о н е ц - т о у 
Т е б я о з а р е н ы г л у б и н ы Твоей 
д у ш и . Я д у м а л , что туда, в 
з а г а д о ч н у ю д л я м е н я об-
ласть, в м о е н е с б ы т о ч н о е , не 
п р о н и к н у т м о и л у ч и п р и 
в с е м их п ы л а н и и . Но здесь 

о ч е в и д н о с у д ь б а , д е л о к а к о -
го-то с в е т о з а р н о г о бога, 
ангела, б л а г о с к л о н н о г о к о 
м н е . Здесь з а в я з ы в а ю т с я у з -
л ы каких-то з а р а н е е п р е д н а -
ч е р т а н н ы х ц е л е й , как у А п . 

Г р и г о р ь е в а : 
Да я зыаю. ч т о с Тобою 
С в я з а н я д у ш о й . 
М е ж д у в е ч н о с т ь ю и м н о ю 
Встанет образ Твой. 
« З н а ю т о л ь к о о д н о , ч т о 

б е з у м н о л ю б л ю » . Это и есть 
м о я в е ч н о с т ь , м о я у г л у б л е н -
ная стихия, п о с л е д н я я ц е л ь , 
с к о т о р о й и з д а в н а связыва-

л о с ь все п р о и с ш е д ш е е в м о -
ей ж и з н и . С е г о д н я у м е н я 
нет слов, я п р е д п о ч е л б ы 
петь. Н а п и с а л х о р о ш и е сти-
хи, н о теперь н е п о ш л ю их 
Тебе. О н и с о в с е м д р у г о г о ти-
па — из Достоевского, и та-
к и е х р и с т и а н с к и е , к а к и е я 
т о л ь к о м о г написать п о д 
Т в о и м в л и я н и е м . Часто я хо-
ч у теперь всех простить. То, 
ч т о в п р о ш л о м г о д у в о с п р и -
н и м а л о с ь с б о л ь ю и о ж е с т о -
ч е н и е м , теперь ч и щ е и свет-
лее. Из с е р д ц а п о д н и м а ю т с я 
такие у п р у г и е и с и л ь н ы е 
стебли, что часто к а ж е т с я , 
б у д т о я с т о ю на п о р о г е все-
р а д о с т н о г о п о з н а н и я — и 
х о ч у г о в о р и т ь : « П р и и д и т е ко 
м н е вси т р у ж д а ю щ и е с я и о б 
р е м е н е н н и и — и аз у п о к о ю 
вы. И б о б р е м я м о е л е г к о » . 
Ж и з н ь светлая, легкая, пре-
к р а с н а я . К с ч а с т ь ю , м ы пе 
р е х о д и м из эпохи ч е х о в с к и х 
о т ч а я н и й в д р у г у ю , б о л е е 
п о л о ж и т е л ь н у ю : « м ы отдох-
н е м » . И это п р а в д а , п о т о м у 
что есть от ч е г о о т д ы х а т ь : 
п е р е ш л и ж е весь с у м р а к , 
б л и з и м с я к у т р у . Ч е г о толь-
к о не б ы л о — и р о м а н т и з м , 
и с к е п т и ц и з м , и д е к а д е н т ы , 
и « д в е б е з д н ы я . Я ведь но 
д е к а д е н т , это н а п р а с н о ду-
м а ю т . Я п о з ж е д е к а д е н т о в . 
Н о , ч т о б ы м н е в ы й т и йз де-
кадентства с о в р е м е н н о г о 
мне, з а т я г и в а ю щ е г о м е н я 
б е с ф о р м е н н о с т ь ю и бес-
п р и н ц и п н о с т ь ю , н у ж н о б ы л о 
в о л е ю б о ж и е ю встретить то 
п л е н и т е л ь н о е , с л а д о с т н о е и 
в е л и к о е , что з а к л ю ч е н о в 
Тебе И о т к р ы л о с ь д р е м а в -
ш е е с е р д ц е В Тебе — все 
спасение, от отчаяния, пото-
му что н е п р е с т а н н о м о ж н о 
черпать из ж и в о г о роднима, 
не и с с я к а ю щ е г о , н е у т о м и м о -
го. Ты нужна м н е , как рели-

гия. Ч у в с т в у ю , что все, что 
б у д е т е щ е когда-нибудь 
н у ж н о , я н а й д у в Тебе. 

« С и я й ж е , у к а з ы в а й путь, 

Д. А. БЛОК С ма-

терью и женой а 

Шахматове. 1909 г. 

А. А. Блек в ро-

ли Гамлета (люби-

тельский спек-

такль). 1899 г. 

веди к н е д о с т у п н о м у сча-
с т ь ю того, к т о н а д е ж д ы не 
знал». П р о с т и , ч т о все цити-
р у ю ч у ж и х . Н о м н е н а д о пе-
сен, могда около нет Тебя, 
в о п л о щ е н н о й песни м о е г о 
д у х а . 

Твой 
7 апреля 1903 года Клок 

получил от Л. Д. Менделее-
вой письмо, в котором она 
извещала о согласии роди-
телей назначить срок свадь-
бы. 

« М и л ы й , д о р о г о й , не знаю, 
как и начать р а с с к а з ы в а т ь . 
Папа, папа с о г л а с е н на свадь-
бу л е т о м ! О н о т к л а д ы в а л 
т о л ь к о , ч т о б ы у б е д и т ь с я , 
п р о ч н о ли «все это», « н е пос-
с о р и м с я ли м ы » . И хоть ои 
е щ е не у с п е л в этом у б е д и т ь -
ся, но р а з м ы с в а д ь б ы х о т и м 
так о п р е д е л е н н о , он п о з в о л я -
ет! Н а ч а л о с ь это о ч е н ь п л о х о : 
м ы с м а м о й стали с с о р и т ь с я 
из-за этого ж е , к о н е ч н о . 
Вдруг в х о д и т папа. М а м а 
(очень зло, п о п р а в д е ска-
зать) п р е д л а г а е т м н е сказать 
все с н а ч а л а п а п е , а п о т о м у ж е 
строить п л а н ы . Я и рассказа-
ла. А папа, с о в с е м п о - п р е ж -
н е м у , с п о к о й н о и просто все 
в ы с л у ш а л , с п р о с и л , не ч т о ты 
д у м а е ш ь ж и т ь , я сказала, и 
папа н а ш е л , ч т о этого в п о л н е 
д о в о л ь н о , п о т о м у ] ч[то] он 
м о ж е т н а м давать в год 
600 р ( у б л в й ] . Т е п е р ь он хочет 
т о л ь к о п о г о в о р и т ь с твоей ма-
мой о п о д р о б н о с т я х , узнать, 
ч т о она д у м а е т . Я п р я м о и по-
верить н е м о г у еще, д о ч е г о 
это н е о ж и д а н н о ! М ы - т о д у м а -
л и ведь, ч т о палу будет т р у д -
н е е всех у г о в о р и т ь , а он 
с м о т р и т так п р о с т о и в и д и т 
мен* ш е всех препятствий. У 
н е г о все в ы ш л о так х о р о ш о , 
ч т о и м а м а сдалась, х о т я и 
п р о б о в а л а с н а ч а л а в о з р а -
жать, п р и в о д и т ь свои д о в о -
ды...» 

В тот же день Блок от-
ветил Любови Дмитриевне: 

М о я м и л а я , м о я д о р о г а я , 
сейчас я получил п и с ь м о . С ч а -
стлив б е з к о н ц а . Весь д е н ь 
б ы л и у ж а с н ы е р а з г о в о р ы . Все 
и з м у ч и л и с ь . Я у ж н а п и с а л 
Тебе р а с т е р я н н о е п и с ь м о . В 
эту м и н у т у п о л у ч и л Твое. Д у -
м а ю , ч т о б у д е м в е н ч а т ь с я 
о с е н ь ю , п о т о м у что за г р а н и -
цу ехать н а д о . Что Ты д у м а -
ешь о б этом? П о т о м о с т а н е м -
ся в Ш а х м а т о в е . О б о в с е м 
н у ж н о г о в о р и т ь . Завтра п р и -
едет м а м а . Н у ж н о с к о р е е на-
писать о т ц у . Твой папа, к а к 
всегда, р е ш и л с о в е р ш е н н о 
н е о б ы к н о в е н н о , п о - с в о е м у , 
с в о е о б ы ч н о и гениально. О 
п я т н и ц е д у м а ю , как о б о б е -
т о в а н н о м д н е . М о и м д у м а м 
о Тебе нет и не будет к о н ц а . 

Твой 
Огромный интерес пред-

ставляют письма Блока к 
Любови Дмитриевне позд-
нейших лет В них ценней-
шие сведения о творческой 
истории многих его произ-
ведений, о литературных ин-
тересах и вкусах поэта, о 
его знакомствах и встречах 
с выдающимися современ 
инками, о взглядах Блока 
на политические события 
того времени 

Собран обширный мате 
риал для второй книги того 
же тома «Неизданная пере 
писка Александра Блока». 
Вторая книга будет назы 
ваться а Корреспонденты 
Александра Блока». Поэт 
вел большую переписку, и 

естественно, что эта книга 
явится ценнейшим источни-
ком для истории русской 
литературы начала Х \ века 
и первых лет советской 
эпохи. 

В заключение хочется 
сказать несколько слов о 
том огромном и все расту-
щем интересе, который су-
ществует в нашн дни к твор-
честву Блока. 

Дневник, который Блок 
вел в 1915 году, хранит 
следующую его запись, да-
тированную 15 октября 

« . . . « Ч е с т н ы м » трудом лите-
р а т у р н ы м п р о ж и т ь с р е д н е м у 
и требовательному п и с а т е л ю , 
к а к я. п о ч т и невозможно. По-
с о в е т у й т е ж е мне, милые до-
б р о ж е л а т е л и . к а к з а р а б а т ы -
вать д е н ь г и : хоть я и пения, 
я с т р е м л ю с ь делать веяное 
дело иаи м о ж н о л у ч ш е . И, у ж 
во веяном с л у ч а е , я о ч е н ь 
честен». 

Напомним, что сборники 
стихов Блока выходили в 
дореволюционные годы, ти-
ражами от 900 до 6 000 эк-
земпляров. общин же тираж 
всех прижизненных изданий 
его книг не превышал 
50 000 экземпляров А од-
но лишь восьмитомное соб-
рание сочинений Блока, на-
чало выпуска которого сов-
пало с восьмидесятилетием 
поэта, появилось в свет ти-
ражом 200 000 экземпля-
ров, а изданный в 1971 го-
ду приложением к журналу 
«Огонек» шеститомник пе-
чатали тиражом 375 000 эк-
земпляров. Вот зто и есть 
та широкая популярность, 
о которой поэт мог только 
мечтать. 

Хорошо известно, что ни 
в одной стране мира произ-
ведения поэтов, и современ-
ных. и прошлых времен, да-
же в отдаленной степени не 
издаются такими тиражами, 
как у нас. К тому же лишь 
в СССР выпускаются и и 
таких тиражах труды лите-
ратуроведов. Это можно, в 
частности, подтвердить вы-
шедшими недавно исследо-
ваниями о Блоке. Ведь 
только за Последние десять 
лет появились отдельными 
изданиями двадцать науч-
ных и научно-популярных 
трудов о Блоке, причем не-
которые нз них в те же го-
ды выпускались двумя и 
даже тремя изданиями. 

* * 
* 

Всего сорок лет прожил 
Александр Александрович 
Блок. А ныне не за горами 
столетне со дня его рожде-
ния. Не целесообразно ли 
уже сейчас думать о том. 
что необходимо сделать к 
зтой знаменательной дате. 
Так, ждет окончательного 
решения вопрос о создании 
мемориального музея в Ле-
нинграде Ныть может, 
следует приступить к иод-
готовке полного академиче-
ского собрания сочинений 
Блока. Ведь такое н шише 
займет по меньшей мере 
двенадцать объемистых то-
мов, Ооэтому можно было 
бы начать его осуществле-
ние заблаговременно, что-
бы полностью завершить к 
юбилейной дате II зто бу-
дет наилучший способ до-
стойно отметить столетнюю 
годовщину со дня рожде-
ния Блока, чье творчество 
является одной нз вершки 
мировой поэзии нашего ве-
ка. 



П Р О Д О Л Ж А Я ТЕМУ 

ЕЩЕ Р А З 

О 

Г Е Р Н И К Е 
14 ф е в р а л я ' 1973 г о д а а 

« Л и т е р а т у р н о й г а з е т е » б ы л а 
о п у б л и к о в а н а статья Э р н с т а 
Г е н р и « В м е с т о п о щ е ч и н ы » , в 
к о т о р о й а в т о р р а з о б л а ч а л и з -
м ы ш л е н и я з а п а д н ы * и с т о р и -
к о в , п ы т а в ш и х с я о п р а в д а т ь 
н е м е ц к и х ф а ш и с т о в , у н и ч т о -

ж и в ш и х во в р е м я г р а ж д а н -
с к о й в о й н ы в И с п а н и и г о р о д 
Г е р н и к у . В статье, в ч а с т н о -

сти, у к а з ы в а л о с ь , ч т о о д н о й 
из газет, п о д х в а т и в ш и х .эту 

ф а л ь ш и в к у , б ы л о р г а н з а п а д -

н о г е р м а н с к о й н е о н а ц и с т с к о й 
п а р т и и НДП « Д е й ч е н а х р и х -

тен». 2 ф е в р а л я 1973 г о д а о н а 

н а п е ч а т а л а на в с ю с т р а н и ц у 
м а т е р и а л п о д з а г о л о в к о м 

« Н а м а л е в а н н о е П и к а с с о в р а -

н ь е о б и с т о р и и . И с т о р и к и 
о к о н ч а т е л ь н о р а з о б л а ч а ю т 
о б м а н о Г е р н и к е » . 

Н о « о к о н ч а т е л ь н о г о р а з о б -
л а ч е н и я » н е п о л у ч и л о с ь , и 
« Д е й ч е н а х р и х т е н » р е ш и л а 
п р и б е г н у т ь к « а в т о р и т е т н о м у 

с в и д е т е л ь с т в у » . 9 м а р т а о н а 

п о м е щ а е т п и с ь м о н е к о е г о 
а м е р и к а н с к о г о у ч е н о г о А л ь -
ф р е д а М . д е Сайяс, п р е д в а -

р я я е г о м н о г о з н а ч и т е л ь н ы м 
п р и м е ч а н и е м ; п и с ь м о п е р е -

слал р е д а к ц и и « с а м » О т т о 
С к о р ц е н и . 

« У ч е н ы й » вновь г о л о с л о в н о 
п о в т о р и л , б у д т о г о р о д «СО-
ЖГЛИ к р а с н ы е » , хотя, с д р у г о й 
с т о р о н ы , « ч и с л о у к а з ы в а е м ы х 
ж е р т в с и л ь н о п р е у в е л и ч е н о » , 
а в о о б щ е - т о , « б о м б а р д и р о в -

ка, я в л я я с ь ф а к т о м в е с ь м а 

СУДИТЕ САМИ 

К О Г Д А 

« Т А Й М С » 

Г О В О Р И Т 

ПО-

КИТАЙСКИ 
Ч э и э р с а н ь юэ 
У фа хо... 

С этих слов н а ч и н а е т с я ста-
тья в газете <*Таймс», п р и -

с л а н н а я ее к о р р е с п о н д е н т о м 
Д. Б о н а в и я из П е к и н а . П р е -
п о д а в т а к и м о б р а з о м а н г л и й -
сному ч и т а т е л ю п е р в ы й у р о к 
к и т а й с к о г о языка, а в т о р п о я с -
няет, что это стихи, п о в е с т -
в у ю щ и е о ж и з н и к и т а й с к и х 

к р е с т ь я н . 
« Т а й м е » не о г р а н и ч и в а е т с я 

а н г л и й с к и м н а п и с а н и е м ки-
тайских слов — она н а б и р а е т 
ц е л ы е статьи, р а з м е р о м в 
п о л п о л о с ы , к и т а й с к и м и и е р о -
г л и ф а м и . А то, ч ю г о в о р и т с я 
в газете в р о д е б ы п о - а н г л и й -
ски, и н о г д а звучит, как п е р е -
вод с к и т а й с к о г о . Это о т н о -
сится, в частности, к с т а т ь я м 
Б о н а в и я — о б л а г о д е т е л ь н о м 
в л и я н и и « к у л ь т у р н о й р е в о -
л ю ц и и » , о « м н о г о о б е щ а ю щ и х 
п е р с п е к т и в а х » р а з в и т и я ан-

г л о - к и т а й с к и х связей... 
Ш е с т н а д ц а т ь с т р а н и ц у д е -

лила « Т а й м е » о т к р ы в ш е й с я 
26 м а р т а в П е к и н е в ы с т а в к е 
а н г л и й с к о й п р о м ы ш л е н н о й 
т е х н и к и . В и д и м о , в ы с т а в -
ка о к а з а л а с ь у д о б н ы м п о в о -
д о м д л я того, ч т о б ы п р е -

Т Е Л Е К С 

14 ГРАММОВ МЯСА 
НА ЧЕЛОВЕКА 

I к и л о г р а м м мяса на 70 ч«-
— т а н о в с р е д н и й уро-

е ж е д н е в н о г о потребле-
ния втого п р о д у к т а в Носта-

с п о р н ы м , все ж е б ы л а б ы 
в п о л н е о п р а в д а н а в у с л о в и я х 
в о е н н о г о в р е м е н и » . 

К а к видите, з д е с ь у ж е с л е -
д у ю т п а с с а ж и , д а ю щ и е в о з -
м о ж н о с т ь п е р е й т и к п о с т е -
п е н н о м у о т с т у п л е н и ю . Н о 
л и ш ь , п о в т о р я е м , к п о с т е п е н -
н о м у , п о с к о л ь к у д а л е е п р о т е -
ж е С к о р ц е н и о ц е н и в а е т к а р -
тину П и к а с с о , к о т о р а я , п о е г о 
м н е н и ю , я в л я е т с я п р о и з в е д е -
н и е м « п р о п а г а н д и с т с к о г о ис-
к у с с т в а » и б ы л а н а п и с а н а 
« с п е ц и а л ь н о д л я к о м м у н и -
с т о в » . « И с т о р и ю Г е р н и к и при-
д е т с я з а н о в о п е р е с м о т р е т ь » , 
— с к а з а н о в з а к л ю ч е н и и 
п и с ь м а в « Д е й ч е н а х р и х т е н » . 

П р и з ы в ы о « п е р е с м о т р е ис-
т о р и и » д о ш л и и д о И с п а н и и . 

Корреспондент ЮПИ сооб-
щил из Мадрида: 

«Пабло Пикассо в своей 
картине «Герника» правильно 
отразил то, что произошло с 
этим баскским городом в пе-
риод гражданской войхыи, — 
сказал бывший мэр Герники 
Аугусто Унсета. 

В письме, напечатанном 
17 марта в мадридской газе-
те «АБС», Унсета выступил с 
решительным опровержением 
статей, появившихсв недавно 
за границей, в которых дела-
лись попытки извратить об-
щеизвестный факт о том, что 
термаискав авиация почти 
стерла город с лица земли, и 
утверждалось, будто он в 
значительной мере был раз-
рушен отступавшими респуб-
ликанскими войсками. 

«Я был в Гернике 26 апреле 
1937 гбДа, — пишет Унсета,— 
когда эскадрильи аражеских 
самолетов, точно для забавы, 
забросали весь наш город 
бомбами, главным образом 
зажигательными. Повторяю, 
весь город, потому что уни-
чтожено было 80 процентов 
зданий... Кроме того, в сам 
видел, как немецкие самоле-
ты на бреющем полете рас-
стреливали людей из пулеме-
тов...» 

ловек 
вен 
• Я п р о „ -
Рике. В сообще и я х м е с т н ы х 
р а д и о с т а н ц и й п р и в о д и л и с ь 
д а н н ы е о том. что ежеднев-
ное п о т р е б л е н и е мяса на од-

д о с т а в и т ь т р и б у н у з а п и с н о м у 
а н т и с о в е т ч и к у Д э в и д у Б о н а -
вия, д а в н о у ж е н а ш е д ш е м у 
о б щ и й я з ы к с п е к и н с к и м р у -
к о в о д с т в о м (в б е с е д е с п р и -
е х а в ш и м на в ы с т а в к у а н г л и й -
с к и м м и н и с т р о м П и т е р о м У о -
к е р о м Ч ж о у Энь-лай о ч е н ь и 
о ч е н ь х в а л и л газету « Т а й м е » ) . 

Ч т о ж е касается п е р с п е к -
тив р а з в и т и я с в я з е й м е ж д у 
К Н Р и А н г л и е й , т о о н и д е й -
с т в и т е л ь н о « м н о г о о б е щ а ю -
щ и » . Так, А н г л и я о б е щ а л а 
п р о д а т ь , а П е к и н — к у п и т ь 
20 самолетов « Т р а й д е н т » , ве-

д у т с я п е р е г о в о р ы о постав-
ках 20 с а м о л е т о в « У С - 1 0 » ; 
к а к с о о б щ а ю т , к и т а й с к а я сто-

р о н а в е д е т з о н д а ж о т н о с и -

т е л ь н о з а к а з а на 200 в о е н н ы х 
с а м о л е т о в « Х а р р и е р » с в е р -
т и к а л ь н ы м в з л е т о м и п о с а д -

кой. П р е д п о л а г а е т с я , ч т о ре-
а к т и в н ы е д в и г а т е л и « С п е й » , 
в ы п у с к а е м ы е ф и р м о й « Р о л л с -
Р о й с » и п р и с п о с о б л е н н ы е , по 
с л о в а м газеты « Г а р д и а н » , 
« д л я в о е н н о г о п р и м е н е н и я » , 
б у д у т п р о и з в о д и т ь с я а с а м о м 
Китае. 

Н е у д и в и т е л ь н о , что англий-
с к а я газета « О б с е р в е р » свя-
з ы в а е т все это с антисовет-
с к о й с т р а т е г и е й п р а в и т е л ь с т -
ва к о н с е р в а т о р о в . А д а б ы по-
д о г р е т ь страсти, газета « Д е й -
ли т е л е г р а ф » п у б л и к у е т про-
в о к а ц и о н н ы е с о о б щ е н и я об 
« у с и л е н и и в о о р у ж е н н о й угро-
зы К и т а ю со с т о р о н ы Совет-
с к о г о С о ю з а » . 

. . . У т в е р ж д а ю т , что с к о р о в 
А н г л и и о т к р о е т с я сеть к у р с о в 
к и т а й с к о г о я з ы к а — специ-
а л ь н о по т р е б о в а н и ю про-
м ы ш л е н н и к о в . Л о н д о н с к и е ж е 
п о л и т и к а н ы я к о б ы г о в о р я т , 
ч т о и м эти к у р с ы ни к ч е м у 
— о н и у ж е н а ш л и о б щ и й 
я з ы к с П е к и н о м . 

б. С В А Т О В 

ного человека с о с т а в л я е т все 
го 14 граммов. 

По д а н н ы м ООН. К о с т а - Р и к а 
п р и н а д л е ж и т и ч и с л у стран, 
ч ь е население и с п ы т ы в а е т 
о с т р у ю н е х в а т к у б е л к о в ы х 
п р о д у к т о в . 

ТАСС 

УГАНДА ПРОТИВ БИ-БИ-СИ 
Ж и т е л е й У г а н д ы п р и з в а л и 

не с л у ш а т ь передачи Би-би-
си и д р у г и х и н о с т р а н н ы х 
р а д и о с т а н ц и й . С этим призы-
вом в ы с т у п и л н а п и т а н уган-
д и й с к о й армии А б и р и г а — 

М И Р 

В ОБРАЗАХ 

Мир на земле Вьетнама: ж и -
т е л и Х а н о я р а с ч и щ а ю т город 
от р а з в а л и н . 

Несколько сот индейцев сиу, которых блокировали воору-
женные до зубов полиция и агенты ФБР. удерживают в сво-
их руках поселок Вундед-ни (штат Южная Дакота), где 
83 года назад кавалерийский полк армии С Ш А вырезал 
сотни их соплеменников. Индейцы требуют улучшения сво-
его бедственного положения в резервациях. 

Так закончилась 
раций. 

е ш ш 

председатель комитета, иэби-
рающего вождей в округе 
Ачали. 

А с с о ш и э й т е д Пресс 

Ж Е С Т О К И Е П Р Е С Т У П Л Е Н И Я 

В вышедшей в Лондоне бро-
шюре Н. Фоулсрл «Стоимость 
преступления» говорится, 
что «самым тревожным яв 
ляется то. что количество 
т я ж к и х преступлений, в том 
числе и вооруженных нападе-
ний, в Англии вдвое превы-
сило цифры последних лет. 
Число грабежей выросло на 
24 процента, серьезных ране-
ний — на 21 процент, убийств 

П н о м п е н е одна из н е д а я н и х демонст-

Три западногерманских па 
рлшютистл в попоне за зара-
ботком поставили свое спор-
гнвное мастерство на службу 
рекламе Они основали в Мюн 
хене своеобразную «фирму*, 
которая берется рекламиро-
вать любые товары, в оозду-

Во время затяжных прыж-
ков с высоты 4000 метров эти 
воздушные акробаты, по за-
казу пивоваренных заводов и 
разного рода фирм, разлива-
ют я к р у ж н и пиво (см. фото), 
размахивают пылесосами и 
транзисторами, демонстриру-
ют парики. Двое сработают», 
а третий снимает фотоаппара-
том. прикрепленным к шле-
му... 

и покушений на убийство — 
на 21 процент. Преступления 
стали не только более массо-
выми, но и более жестокими». 

«Глрдпан» 

Д О Р О Г И Е С У В Е Н И Р Ы 

Федеральный апелляцнон 
ный суд присудил 17 729 дол-
ларов вдове Ли Харви Осваль-
да за вещи, которые были 
конфискованы во время рас-
следования ФБР дела об 
убийстве президента Джона 
Кеннеди. Апелляционный (суд 
пересмотрел решение окруж-
ного суда Техаса, согласно 
которому Марина Освальд 

Западногерманский журнал 
•Конкрет» поместил статью, 
в которой говорится о тяже-
лой судьбе молодых граждан 
немецкого происхождения, 
переехавших по настоянию 
родителей из Польши. Румы-
нии. Советсиого Союза в За 
падиую Германию. Мы при 
водим отрывки из этой ста 
тьи. 

О н п о к о н ч и л с с о б о й б л и з 
б а в а р с к о г о с е л е н и я П ф у л ь 
Всю н о ч ь его труп п р о в и с е л 
на д е р е в е , п р и п о р а ш и в а е м ы м 
б е л ы м п у ш и с т ы м с н е г о м . Ут-
р о м его о б н а р у ж и л а поли-
ция. 

С а м о у б и й ц у звали И о г а н н 
Э н г р а ф , и, к р о м е и м е н и , в 
нем н е б ы л о ничего н е м е ц -

к о г о . Его р о д и т е л и по на-
ц и о н а л ь н о с т и н е м ц ы , но ро-
д и л с я он в 5600 к и л о м е т р а х 
к в о с т о к у от Баварии. Там, в 
д а л е к о м с и б и р с к о м г о р о д е 
К р а с н о я р с к е , он вырос, х о д и л 
в ш к о л у , р а б о т а л в к о л х о з е . 

Из С и б и р и р о д и т е л и у в е з л и 
этого м о л о д о г о с о в е т с к о г о 
г р а ж д а н и н а в н о я б р е 1972 
года в страну, о т к у д а б ы л и 
р о д о м их п р е д к и . Т о л ь к о 74 
д н я с м о г Э н г р а ф в ы д е р ж а т ь 
ж и з н ь на новой, и з б р а н н о й 
д л я н е г о о т ц о м и м а т е р ь ю 
р о д и н е . 74 д н я , в т е ч е н и е ко-
т о р ы х он, б о л ь ш е м ч а с т ь ю 
б е з м о л в н о ^ в п о л н о й расте-

р я н н о с т и , с о з е р ц а л Уак ^ в з ы -
в а е м у ю « л у ч ш у ю п о л о в и н у 
Г е р м а н и и » . 

С о с в о и м и н о в ы м и сооте-
ч е с т в е н н и к а м и он не о б щ а л -
ся. Тех н е м н о г и х , к т о с ним 
з а г о в а р и в а л , он не п о н и м а л 
из-за н е з н а н и я языка. О н на-
у ч и л с я г о в о р и т ь т о л ь к о лишь 
« д а н к е » , а с таким з а п а с о м 
слов д а л е к о не у е д е ш ь — 
р а з в е ч т о д о о п у ш к и леса и 
д е р е в а , на к о т о р о м он пове-
сился. 

Г о в о р я т , о б ы к н о в е н н ы е 
д е л ь ф и н ы м н о г о ч е г о у м е ю т : 
р а д о в а т ь с я , о г о р ч а т ь с я , о б ъ -
ясняться на с в о е м д е л ь ф и -
н ь е м языке... Д о н е д а в н е г о 
в р е м е н и о т к р ы т ы м о с т а в а л с я 
в о п р о с : м о г у т ли о н и зани-
м а т ь с я шпионажем! П о с л е д -
ние с о м н е н и я на этот счет 
рассеяла к р у п н е й ш а я а м е р и -
к а н с к а я т е л е в и з и о н н а я к о м -
п а н и я Си-би-эс. 

В ы с т у п а я в о ч е р е д н о й пе-
р е д а ч е , к о т о р а я н а з ы в а е т с я 
««60 м и н у т » , ее к о м м е н т а т о р 

М о р л и С е й ф е р р а с с к а з а л те-
л е з р и т е л я м , что а м е р и к а н -
ский в о е н н о - м о р с к о й ф л о т 
о б у ч а е т д е л ь ф и н о в в п о р я д -
ке, так сказать, п о д г о т о в к и 
ж и в о г о « б и о л о г и ч е с к о г о о р у -
ж и я » . 

Н о ч е м у обучает? 
К о р о ч е всего на этот во-

прос о т в е т и л и г а з е т н ы е за-
г о л о в к и , п о я в и в ш и е с я н а у т р о 
после п е р е д а ч и : « В о е н н о - * 
м о р с к о й ф л о т о б у ч а е т д е л ь -
ф и н о в т о м у , к а к н у ж н о шпио-
нить за р у с с к и м и » . 

Д е й с т в и т е л ь н о , из уст М о р -
ли С е й ф е р а т е л е з р и т е л и 
у с л ы ш а л и с н о г с ш и б а т е л ь н у ю 
б а й к у о том, как д е л ь ф и н (ви-
д и м о , п е р в ы й у ч е н и к ) спла-
вал в о д и н и н о с т р а н н ы й 
порт, у с т а н о в и л там о с о б ы й 
п р и б о р ч и к , с п о с о б н ы й о п р е -
д е л я т ь р а з н о в и д н о с т ь я д е р н о -
го г о р ю ч е г о , и с п о л ь з у е м о г о 
с о в е т с к и м и п о д в о д н ы м и лод-
ками, а спустя н е с к о л ь к о не-
д е л ь в е р н у л с я д о м о й , не за-
быв прихватить с с о б о й и 
п р и б о р ч и к . 

К а з а л о с ь бы, о т ч е г о и не 
п о к а з а т ь т а к о г о м о л о д ц а п у б -
л и к е — вид у них у всех во-
о б щ е п р е з а б а в н ы й . А не по-
к а з а л и — секрет. Д а ж е и м я 
его не назвали — т о ж е се-
крет. Н о что о к а з а л о с ь абсо-
л ю т н о , п о л н о с т ь ю р а с с е к р е -
ч е н н ы м , так это с у м м а в 30 

8 п р о ш л о м году шесть ты-
сяч м о л о д ы х л ю д е й так ж е , 
как и Иоганн Энграф, о т п р а -
вились в м е с т е со с в о и м и ро-
д и т е л я м и на Запад. О б усло-

виях ж и з н и в стране, на п е р -
вых п о р а х п о м е с т и в ш е й их в 
п о г р а н и ч н о м п е р е с ы л ь н о м 
лагере Ф р и д л а н д , б о л ь ш и н -
ство знает мало, т о л ь к о по-
н а с л ы ш к е . П о ч т и все пересе-
л е н ц ы в возрасте д о 31 года 
не в л а д е ю т н е м е ц к и м и не а 

ника П а у л я Кевича, р а б о т а ю -
щ е г о с р е д и п е р е с е л е н ц е в , 

« б о л е е 60 п р о ц е н т о в м о л о д е -
ж и п р е д п о ч л о б ы остаться на 
родине.. . О н и с в я з а н ы тесны-
ми д у х о в н ы м и у з а м и со стра-
ной, на я з ы к е к о т о р о й гово-
рят и поют песни». Н о есть 
и д р у г и е , не м е н е е с у щ е с т -
в е н н ы е п р и ч и н ы их н е п р и я -
тия « п р и н у д и т е л ь н о й р о д и -
н ы » . 

К о г д а они о в л а д е в а ю т на-

ЗА КУЛИСАМИ СОБЫТИЙ 

«ВЕЛИКОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 

силах понять о к р у ж а ю щ е г о 
мира. С а м и они с ч и т а ю т себя 
р у с с к и м и , п о л я к а м и , р у м ы -
нами... 

В 66 с п е ц и а л ь н ы х ш к о л а х 
р а з б р о с а н н ы х п о осей Ф е д е 
р а т и в н о й Р е с п у б л и к е , им по 

м о г а ю т о в л а д е в а т ь « р о д н ы м » 
я з ы к о м , ^ п о с т и ч ь х а р а к т е р -
н ы е * н а ц и о н а л ь н ы е * е р т ы 
н е м е ц к о г о н а р о д а . В од-
ну из таких ш к о л по 
н а с т о я н и ю р о д и т е л е й за 
гри д н я д о с м е р т и п р й ш е $ и 
И о г а н н Э н г р а ф . Д и р е к т о р 

ш к о л ы Г е о р г Р у ф г о в о р и т : 
« М ы не в силах б ы л и п р е -
д о т в р а т и т ь его с м е р т ь » . В ка-
честве причины с а м о у б и й с т в а 
о н н а з ы в а е т « т о с к у по Рос-
сии»». Ведь, «хотят о н и того 

или нет, р о д и т е л и заставляют 
их п е р е е з ж а т ь сюда в м е с т е 
с Н И М И » . 

С о г л а с н о д а н н ы м с в я щ е н -

к о н е ц н е м е ц к и м я з ы к о м , то 
н а ч и н а ю т п о н и м а т ь , ч т о г р а ж -
дане ФРГ в б о л ь ш и н с т в е сво-
ем о т н о с я т с я к н и м п р е н е -
б р е ж и т е л ь н о . 

« Н и к т о из нас не х о т е л сю-
да ехать, — г о в о р и т Э м м а н у -

„ э л а из В р о ц л а в а , — н и мама, 
ни м о * . сестра, ни я. С т р е м и л -

с я сюД{ т о л ь к о -отец. О н рас-
п и с ы в а л н а м о ж и д а в ш у ю * хес 
л у ч е з а р н у ю ж и з н ь , м е ч т а л о 

б о л ь ш и х д е н ь г а х » . З и м о й 
1?71 # г о д а они п е р е е х а л и в 
ФРГ, г д е их ж д а л о п о л н о е ра-
з о ч а р о в а н и е . « О т е ц , к а к и на 
р о д и н е , р а б о т а е т а н е с т е з и о -
л о г о м в б о л ь н и ц е . М е ч т ы о 
собственном доме и к о м ф о р -
т а б е л ь н о й м а ш и н е о к а з а л и с ь 
н е о с у щ е с т в и м ы м и » . Н о д а ж е 
если б ы он и стал в л а д е л ь -
ц е м р о с к о ш н о й в и л л ы , Э м м а -
нуэла п р е д п о ч л а б ы в е р н у т ь -
ся в П о л ь ш у : « М н е з д е с ь де-

Х А - Х А ' 

Н А 

ДЕЛЬФИНЕ 

ГАЛОПОМ 
м и л л и о н о в д о л л а р о в , ассиг-
н о в а н н ы х на п р о г р а м м у воен-
н о - м о р с к и х сил п о о б у ч е н и ю 
м о р с к и х ж и в о т н ы х — к а к - т о : 
д е л ь ф и н о в , китов, м о р с к и х 
л ь в о в — о с н о в н ы м п р и е м а м 

ш п и о н с к о й р а б о т ы . Из н е е не 
с д е л а л и н и к а к о г о секрета. 
На п е р в ы й взгляд, д а ж е 
с т р а н н о : п о ч е м у ? 

С л у ш а я М о р л и С е й ф е р а , 
с к а к а в ш е г о по а н т и с о в е т с к и м 
в о л н а м так, б у д т о он о с е д л а л 
д е л ь ф и н а , часть т е л е з р и т е л е й , 
в о з м о ж н о , м ы с л е н н о в о п р о -
шала: а з а ч е м н а м в о о б щ е 
шпионить за русскими? За-
ч е м в ы б р а с ы в а т ь 30 м и л л и о -
нов д о л л а р о в в м о р е ? 

М о р л и С е й ф е р п р е д в и д е л 
т а к о й крен. А х , в о н о н о 

что!.. Д а ведь эти у ч е н ы е 
д е л ь ф и н ы могут не т о л ь к о са-
ми ш п и о н и т ь , н о и ч у ж и х 
ш п и о н о в ловить, стаскивать с 
них м а с к и и с р ы в а т ь ласты. 
Как — чьих шпионов?.. Были 
б ы д е л ь ф и н ы , а ш п и о н ы ра-
н о или п о з д н о н а й д у т с я . 

П р о з р а ч н е й н е л ь з я н а м е к -
н у т ь : ж е л а е т е с п о к о й н о спать, 
есть и пить, с м о т р е т ь п е р е д а -
чи Си-би-эс — не скупитесь, 
не р о п щ и т е , не ж а л у й т е с ь на 
в ы с о к и е налоги, на р а с т у щ и й 
в о е н н ы й б ю д ж е т , л у ч ш е по-
с к о р е е р а с к о ш е л и в а й т е с ь и 
на д е л ь ф и н о в . 

Портер должна была получить 
л и ш ь три тысячи долларов — 
обусловленная продажная це-
на на собственность такого 
рода. 

Имущество, изъятое прави-
тельством для использования 
его в докладе комиссии Уор-
рена. состояло из личных ве-
щ л й Освальда — писем, днев-
ников. фамильных фотогра-
фий, брачного свидетельства 
и прочего. Миссис Портер 
считает, что конфискованные 
вещи представляют собой 
большую ценность для кол-
лекционеров и стали сувени-
рами. . 

« М л П н м т н л е й л и н ь ю с » 

Т О Л Ь К О О Д И Н П Р Е З И Д Е Н Т 
Президентам всех промыш-

ленных и коммерческих орга-
низаций. профсоюзов и обще-
стосиных организаций Нении 
было заявлено, что они долж-
ны подыскать нопые кампания 
своим постам. В официальном 
заявлении по этому поводу 
министра юстиции Чарльза 
Нджнджо говорится, что слово 
«президент* отныне будет 
применяться только в отно-
шении главы государства 
Джомо Кениаты, ибо слишком 
широкое употребление этого 
слова создает путаницу • 
у м а х людей. 

Ассошиэйтед Пресс 

В о т л и ч и е от д е л ь ф и н о в , 
к о т о р ы х так и не п о к а з а л и , 
М о р л и С е й ф е р д о л г о н ы р я л , 
к у в ы р к а л с я , п р о д е л ы в а л р а з -
н ы е а н т и с о з е т с к и е ш т у ч к и в 
г о л у б о в а т о й в о д и ч к е теле-
э к р а н а . Так вот и « д е л а е т с я » 
м и л и т а р и с т с к а я пропаганда 
теми, к о г о м ы о б ы ч н о н а з ы -
в а е м « о п р е д е л е н н ы м и влия-
т е л ь н ы м и к р у г а м и » (в п е р -

в у ю очередь имея в виду во-
е н щ и н у Пентагона, п р е д с т а в и -
т е л и к о т о р о й у ч а с т в о в а л и в 
п е р е д а ч е на п р о т я ж е н и и всех 
60 м и н у т ) . 

Э к с п е р и м е н т ы с д е л ь ф и н а -
ми, н е с о м н е н н о , в е д у т с я и в 
д р у г и х странах, — т о м у лег-
ко найти о б ъ я с н е н и е . Н о толь-
ко в С Ш А к о м п а н и я Си-би-эс 

п р е в р а т и л а б е з о б и д н ы х м о р -
ских ж и в о т н ы х в с р е д с т в о 
п о д д е р ж а н и я н а п р я ж е н н о с т и . 
М ы , о д н а к о , и с х о д и м из п р е д -

п о л о ж е н и я , что это частная 
инициатива Си-би-эс. Ее ди-
р е к т о р а м р а з р я д к а , о ч е в и д н о , 
не по н у т р у , н о р м а л и з а ц и я от-
н о ш е н и й м е ж д у С Ш А и Со-
в е т с к и м Союзом — н о ж ост-
р ы й , а с о т р у д н и ч е с т в о с П е н -
т а г о н о м — с а м о е ч т о ни на 
есть р а з л ю б е з н о е д е л о . 

А д е л ь ф и н ы . . . Нет, д е л ь ф и -
нов винить м ы не б у д е м . 
Х о т ь и у м н о е , а ж и в о т н о е , 
что с н е г о взять. Е м у п р и к а -
ж у т : п л ы в и — он п л ы в е т , 
н ы р я й — он н ы р я е т . Но, чест-
н о г о в о р я , ж а л ь , ч т о не н а ш -
лось р я д о м с н и м к о г о - н и -
б у д ь п о у м н е й , кто б ы ему по-
ч е л о а с ч е с к и р а с т о л к о в а л . . . 
или нет, все ж е л у ч ш е по-
д е л ь ф и н ь и , но с г у м а н н ы м че-
л о в е ч е с к и м а к ц е н т о м : 

— Ай-ай-ай, ну в к а к о е 
г р я з н о е д е л о ты д а л с е б я 
втравить. Н е з в а н ы х гостей 
х о з я е в а нигде не л ю б я т . У ч т и , 
д е л ь ф и н . 

Ю р и й ЯРЦЕВ | 

Л Ю Д И Д Е Ш Е В Л Е 

По существующим в С Ш А 
правилам, каждый новый ме-
дикаментозный препарат до 
поступления в продажу дол-
жен быть испытан на челове-
ке. За последние годы все 
эксперименты такого рода 
проводятся в америнлн них 
тюрьмах. «Уголовники — от-
личный подопытный мате-
риал, они значительно дешев-
ле, нежели шимпанзе», — ска-
зал один известный американ-
ский врач и добавил: «На-
деюсь, что шимпанзе не слы-
шали этого...» 

Ж у р н а л « А т л а н т и к » (США) 

лать н е ч е г о . С этой с т р а н о й 
м е н я н и ч т о не связывает... 
Л ю д и здесь не с п о с о б н ы к 
ж и з н и в коллективе. К а ж д ы й 
ж и в е т л и ш ь сам по себе. О с -
тальные его не и н т е р е с у ю т . 
Н и к о г д а н и ч е г о не п р е д п р и -
н и м а е т с я с о о б щ а , в л у ч ш е м 
с л у ч а е т о л ь к о в д в о е м . У нас 
в П о л ь ш е все б ы л о и н а ч е » . 

« Д е й с т в и т е л ь н о , х а р а к т е р 
о т н о ш е н и й м е ж д у л ю д ь м и в 
в о с т о ч н ы х странах н а х о д и т с я 
на н е с р а в н и м о б о л е е высо-
к о м у р о в н е , ч е м у нас. — 
з а я в л я е т о д и н из р у к о е д я -
щ и х р а б о т н и к о в о р г а н и з а ц и и 
« П о м о щ ь и з г н а н н ы м и п е р е -
с е л е н ц а м » В о л ь ф г а н г К о п п , 
— Этих л ю д е й , к а к моло-
д е ж ь , так и с т а р и к о в , н е 
т о л ь к о п о р а ж а е т , н о и п р и -
в о д и т в о т ч а я н и е з д е ш н я я н е -
к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь . И м п о ч -
ти не удается завязать к а к и е , 
л и б о ' Знакомства. П р е у с п е в а -
ют л и ш ь те, у к о г о с и л ь н ы е 
локти, то есть те, кто спосо-
б е н о б р е с т и н е о б х о д и м ы е у 
нас негативные свойства ха-
р а к т е р а » . 

С т р е м я с ь к а к м о ж н о с к о -

р е е о б е с п е ч и т ь с е б е з а р а б о -
ток, п е р е с е л е н ц ы о т ч а з ы -

. в а ю т с * от сво#й с п е ц и а л ь н о -
сти,. с о г л а ш а ю т с я на л ю б у ю 
р а б о т у . « П о с л е того, к а к 
сгрессы, г о н к а и и з н у р и -
т е л ь н а я с д е л ь щ и н а д о в о -

д я т их д о полного и з н е м о ж е -
ния, наступает в е л и к о е р а з о -

ч а р о в а н и е » , — г о в о р и т с я в 
с п е ц и а л ь н о м в ы п у с к е ж у р н а -
ла « Д а с д и а к о н и ш е в е р к » . 
К п о д а в л е н н о с т и , с в я з а н н о й с 
о с о з н а н и е м с о б с т в е н н о й си-
туации, у них п р и с о е д и н я ю т с я 
е щ е и у г р ы з е н и я совести за 

то, ч т о о н и и с к о в е р к а л и 
ж и з н ь своих детей. 

ЦЕНЫ РАСТУТ 
Израильтяне начали расхо-

довать больше денег • мага-
зинах, после того как новая 
правительственная политика 
в области н а л о г о в и цен 
вступила в действие « прош-
лую среду. Цена сахара воз-
росла на 32 процента, м у к и 
— на 18 процентов. 

Правительство заявило, что 
оно отказывается увеличить 
субсидии на эти продукты 
для покрытия растущих из-
держек производства, и раз-
ница ляжет на плечи потре-
бителя. 

Ассошиэйтед Пресс 

В связи с резким повыше-
нием цен на основные про-
д у к т ы питания и бензин » 
результате отмены правитель-
ственных субсидий внесены 
две резолюции недоверил ка-
бинету премьер-министра 
Гопды Меир. 

Рост цен, который носнул-
су также сигарет, виски, юве-
л и р н ы х изделий и импортных 
товаров длительного пользо-
вания. вызвал безудержную 
с к у п к у в спекулятивных це-
лях товаров а некоторых рай-
онах оккупированных Израи-
лем арабских территорий, тог-
да как в других районах тор-
говцы закрыли свои магази-
ны. 

Франс Пресс 

«РОЛЛС-РОЙС» С МОЛОТКА 

В Лондоне объявлено, что 
автомобильный филиал ком-
пании «-Роллс-Ройс*, который 
производит знаменитые лег-
ковые автомашины, будет 
продан 1 мая с торгов. 

Торги продлятся только 
два часа, и заявки на уча-
стие в них, посылаемые 
через банковскую фирму 
«Ротшильд», должны сопро-
вождаться приложением чека 
на 7 млн. фунтов стерлингов 
и гарантией какого-либо бан-
кира. 

Поскольку в соответствии 
с английским законом о банк-
ротстве а к т и в ы компании 
могут быть проданы тому, 
кто предложит наибольшую 
сумму, в Лондоне выражают 
беспокойство, что активы 
ф и р м ы «Роллс-Ройс» приобре-
т у т иностранные покупатели, 
и считают весьма вероятным, 
что самую высокую цену 
предложат японцы. 

Правительству н а с т о л ь к о 
неприятна м ы с л ь об атом, 
что оно не р а з р е ш и т иност-
ранному покупателю сохра-
нить название «Роллс-Ройс*. 

ТАСС 
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ 

ДОГОВОРУ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

Н а б е р е г у Ф и н с к о г о з а л и -
ва, в Ю ж н о м п о р т у Х е л ь -
синки, там, г д е п р и ч а л и в а ю т 

и о т к у д а о т п л ы в а ю т м о р с к и е 
п а с с а ж и р с к и е л а й н е р ы , пять 
лет н а з а д б ы л с о о р у ж е н м о -
н у м е н т — о т л и т а я из м е т а л -
л и ч е с к о г о сплева статуя ж е н -

щ и н ы . Н а м р а м о р н о м поста-
м е н т е на ф и н с к о м , ш в е д с к о м 
и р у с с к о м я з ы к а х н а ч е р т а н о : 
« Э т о т м о н у м е н т м и р а в о з -

д в и г н у т 6.4.1968 г. н а р о д о м 
Ф и н л я н д и и к а к с и м в о л м и р -
н о г о с о с у щ е с т в о в а н и я и 

д р у ж б ы м е ж д у Ф и н л я н д и е й 
и С С С Р » . 6 апреля — з н а м е -
н а т е л ь н а я д а т а д л я н а р о д о в 

д в у х с о с е д н и х стран. В этот 

д а н ь о т м е ч а е т с я г о д о в щ и н а 
с о в е т с к о - ф и н л я н д с к о г о До-

говора о дружбе, с о т р у д н и -
честве и в з а и м н о й п о м о щ и . 
В н ы н е ш н е м году е м у ис-
п о л н я е т с я ч е т в е р т ь в е к а . 

Д о г о в о р я в и л с я о с н о в о й 
т о г о к о м п л е к с а д в у с т о р о н н и х 
о т н о ш е н и й , к о т о р ы е с у щ е -
с т в у ю т и р а с ш и р я ю т с я м е ж д у 
д в у м я с т р а н а м и в п о л и т и ч е -
ской, торговой, экономиче-
ской, к у л ь т у р н о й и д р у г и х 
о б л а с т я х о б щ е с т в е н н о й ж и з -
ни. И д е и м и р н о г о с о с у щ е с т -
в о в а н и я , з а л о ж е н н ы е в н е м , 
н а ш л и с е г о д н я н о в о е п о д -

т в е р ж д е н и е в той р о л и , к о т о -
р у ю С С С Р и Ф и н л я н д и я иг-
р а ю т на е в р о п е й с к о м к о н т и -
ненте, с т р е м я с ь о б е с п е ч и т ь 
у с п е х с о в е щ а н и я п о б е з о п а с -
н о с т и и с о т р у д н и ч е с т в у . 

Г о в о р я о н а ш и х э к о н о м и ч е -
ских с в я з я х , м и н и с т р и н о -
с т р а н н ы х д е л Ф и н л я н д и и , 
п р е д с е д а т е л ь ф и н л я н д с к о й 
части П о с т о я н н о й м е ж п р а в и -
т е л ь с т в е н н о й с о в е т с к о - ф и н -
л я н д с к о й к о м и с с и и п о э к о н о -
м и ч е с к о м у с о т р у д н и ч е с т в у 
А х т и К а р ь я л а й н е н з а я в и л в 
б е с е д е с в а ш и м к о р р е с п о н -
д е н т о м : « Т о р г о в о е с о г л а ш е -
ние 1947 года, Д о г о в о р о 

д р у ж б е , с о т р у д н и ч е с т в е и 
в з а и м н о й п о м о щ и 1948 года, 
т а м о ж е н н о е с о г л а ш е н и е 
1960 г о д а , а т а к ж е п я т и л е т -
ние с о г л а ш е н и я и е ж е г о д н ы е 
протоколы о б р а з у ю т п р о ч -

н у ю о с н о в у д л я р а с ш и р е н и я 
т о р г о в о г о о б м е н а м е ж д у 
д в у м я с т р а н а м и . 

Л и ч н о я, о д н а к о , не д у м а ю , 
ч т о н а л и ч и е этих с о г л а ш е н и й 
с а м о п о с е б е б ы л о б ы доста-
т о ч н ы м д л я д о с т и ж е н и я н ы -
н е ш н е г о у р о в н я н а ш е г о т о р -
г о в о г о о б м е н а . Д р у ж е с т в е н -

ные, о с н о в ы в а ю щ и е с я на д о -
в е р и и о т н о ш е н и я м е ж д у на-
ш и м и с т р а н а м и с т и м у л и р о в а -
ли о б е с т о р о н ы в их с т р е м л е -
нии к р а с ш и р е н и ю э к о н о м и -
ч е с к и х с в я з е й » . 

О размахе сотрудничества 
г о в о р я т такие ф а к т ы . В ф и н -
с к о м г о р о д е Рахе, на б е р е -
гу Б о т н и ч е с к о г о залива, п р и 
т е х н и ч е с к о м с о д е й с т в и и Со-
в е т с к о г о С о ю з а п о с т р о е н м е -
т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т . 
Н ы н е он в ы р а б а т ы в а е т с в ы ш е 
700 т ы с я ч тонн стали в год. 

В ста к и л о м е т р а х к востоку 
от Х е л ь с и н к и , б л и з н е б о л ь -
ш о г о г о р о д а Л о в и с а с по-
м о щ ь ю С С С Р п о л н ы м х о д о м 
идет с т р о и т е л ь с т в о п е р в о й в 
Ф и н л я н д и и а т о м н о й электро-
станции, м о щ н о с т ь к о т о р о й 
составит 440 к и л о в а т т . Р я д о м 
в о з д в и г а е т с я в т о р а я т а к а я ж е 
с т а н ц и я . О б е о н и составят 
е д и н ы й к о м п л е к с , к о т о р ы й 
б у д е т п р о и з в о д и т ь 15 про-
ц е н т о в всей э л е к т р о э н е р г и и , 
в ы р а б а т ы в а е м о й н ы н е в Ф и н -
л я н д и и . На с т р о и т е л ь с т в е 
э л е к т р о с т а н ц и и с о в м е с т н о 
т р у д я т с я ф и н с к и е и совет-
с к и е с п е ц и а л и с т ы , и о б их 

т р у д е и н ж е н е р И н г м а р Кар-
линг сказал м н е : « У нас ра-
б о т а е т группа с о в е т с к и х спе-
циалистов, г л а в н ы м о б р а з о м 
тех, к о т о р ы е с о о р у ж а л и Но-
в о в о р о н е ж с к у ю а т о м н у ю 
э л е к т р о с т а н ц и ю . Д р у ж е с к о е 
с о т р у д н и ч е с т в о вселяет в 
нас у в е р е н н о с т ь , что м ы 
с п р а в и м с я с о с в о и м и с л о ж 
н ы м и з а д а ч а м и и что в 1976 
г о д у н а ш а с т а н ц и я даст п е р 
в ы й ток». 

За п о с л е д н и е г о д ы в д е л о 
в ы х связях д в у х с о с е д е й по 
явилась н о в а я область со 
т р у д н и ч е с т в а — участие фим 
ских с т р о и т е л е й в с о о р у ж е 
нии р я д а о б ъ е к т о в на т е р р и 
т о р и и С о в е т с к о г о С о ю з а 
Так, о н и т р у д я т с я на строи 
т е л ь с т в е П я о з е р с к о г о лес 
п р о м х о з а в К а р е л ь с к о й 
А С С Р , у ч а с т в у ю т в расши-
р е н и и и р е к о н с т р у к ц и и Све 
т о г о р с к о г о ц е л л ю л о з н о - б у -
м а ж н о г о к о м б и н а т а . Начались 
п е р е г о в о р ы о б участии Фин-
л я н д и и в строительстве гор-
н о - о б о г а т и т е л ь н о г о к о м б и н а -
та на базе К о с т а м у к ш с к о г о 
ж е л е з о р у д н о г о м е с т о р о ж д е -
н и я в К а р е л ь с к о й А С С Р . 

О с о б о е м е с т о в р а с ш и р е -
нии в с е с т о р о н н е г о с о т р у д н и -
чества м е ж д у д в у м я страна-
ми п р и н а д л е ж и т о б щ е с т в у 
« Ф и н л я н д и я — С о в е т с к и й Со-
ю з » . Его г е н е р а л ь н ы й с е к р е -

тарь Кристина П о р к к а л а ска-
зала: «В т е ч е н и е д е с я т и л е т и й 
д е я т е л ь н о с т ь н а ш е г о о б щ е с т -
ва с л у ж и т у к р е п л е н и ю д р у ж -

бы, п р а к т и ч е с к о м у о с у щ е с т -

в л е н и ю всех п у н к т о в д о г о в о -
ра. И н а д о сказать, что он 

стал н е о т ъ е м л е м о й частью 

п о в с е д н е в н о й , б у д н и ч н о й 

ж и з н и н а ш е г о н а р о д а . Д р у ж -

ба т о л ь к о тогда сильна, ког-

да м ы б о л ь ш е з н а е м друг 
друга, ч а щ е в с т р е ч а е м с я 
Сейчас, в преддверии наше-

го о б щ е г о п р а з д н и к а , я хо 

'ела б ы п е р е д а т ь всем со 

ветским д р у з ь я м с а м ы е сер 
д е ч н ы е п о ж е л а н и я и по 

з д р а в л е н и я от ч л е н о в н а ш е г о 

общества». 

Л. соляков. 
корреспондент ТАСС — 

специально для 
•Литературной газеты» 

Х Е Л Ь С И Н К И . (По телетайпу) 

П 
I 
I 
I 
I 
I 

С ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ 

И(уен Тхи БИНЬ: 

« В А Ж Н А Я 

Д Л Я С П А С Е Н И Я 

, , Р А Б О Т А » 
На с о с т о я в ш е й с я в М о с к в е 

п р е с с - к о н ф е р е н ц и и д л я со-
ветских и и н о с т р а н н ы х ж у р -
налистов в ы с т у п и л а ч л е н Ц е н 
т р а л ь н о г о К о м и т е т а На-
ц и о н а л ь н о г о ф р о н т а осво-
б о ж д е н и я , министр иностран-
ных д е л Р е с п у б л и к и Ю ж н ы й 
В ь е т н а м Н г у е н Тхи Бинь, ко-
т о р а я р а с с к а з а л а о д е я т е л ь -
ности и ближвиших задачах 
Н Ф О и всех п а т р и о т и ч е с к и х 

сил Ю ж н о г о В ь е т н а м а в 
л о е и я х п р е к р а щ е н и я в о й н ы 
п о л н о г о в ы в о д а в о й с к С Ш А 
с в ь е т н а м с к о й з е м л и . 

О т в е ч а я на в о п р о с 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 га-
з е т ы » о том, как о н а о ц е н и -
вает р о л ь ю ж н о в ь е т н а м с к и х 
п и с а т е л е й - п а т р и о т о в в б о р ь -
б е п р о т и в и м п е р и а л и с т и ч е -
ских а г р е с с о р о в , Н г у е н Тхи 
Бинь с к а з а л а : 

— Естественно, ч т о в не-
легких у с л о в и я х а н т и и м п е р и а -
л и с т и ч е с к о й в о й н ы т р у д н о 
развивать л и т е р а т у р у и ис-
кусство. Н о , с д р у г о й с т о р о -
ны, б о р ь б а н а ш е г о н а р о д а 
создала б л а г о п р и я т н у ю п о ч -
ву д л я появления х у д о ж е -
ственных п р о и з в е д е н и й , отра-

зивших б е с п р и м е р н ы й г е р о -
изм ю ж н о в ь е т н а м с к и х па-
триотов. В ц е л о м ж е , н а д о 
отметить, что все р а б о т н и к и 
к у л ь т у р ы и, к о н е ч н о , писате-
ли в п е р и о д в о й н ы с у м е л и 
р а з в е р н у т ь в е с ь м а ц е н н у ю 
д л я с п а с е н и я р о д и н ы р а б о т у . 

П ус- • 
ы и В 
I I I А ' 

I 
I 
I 
I 
I 
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НЕДАВНО, свернув на проспект Мира, я столкнулся 
лицом к лицу I' моим старинным другом Темуром 
Тарба. Мы были удивлены, особенно я, Темур 

приехал в Сухуми из родного села Дурнпш, а я — из 
Москвы. И вот ата встреча — как но заказу! 

Проспект Мира довольно людный, и мы отошли в сто-
ронку. к толстой финиковой пальме 

— Темур. — говорю, — и я хотел специально при-
ехать в Дурнпш, чтобы повидать тебя. 

Темур резким жестом расправил свои широкие усы. 
— А может, я сердцем это почувствовал, - сказал 

он, улыбаясь, — и приехал к тебе на встречу. Неподале-
ку. за углом, меня ждет машина, и мы сейчас покатим в 
Дурнпш. 

А что ты делаешь в городе? — спросил я. 
Темур сказал. 
— Я? 
— Да. ты. 
Оказывается, он приехал на часок, чтобы раздобыть 

какие-то особые лекарства для своего больного соседа. 
Темур распахнул, словно занавески, широкие и длинные 
полы ворсистой бурки и полез в карман. Он показал мне 
два флакончика. Мое внимание привлекли его новень-
кая синего сукна черкеска и новый позолоченный кинжал. 
И я невольно залюбовался ими. 

— Это я специально для города. — перехватив мой 
взгляд, сказал Темур. — Для дома у меня есть другая 
одежда. А для хора — третья. Совсем хорошая. 

— Псе еще ноешь и танцуешь, Темур'
1 

Он сделал вид, что обиделся 
— Почему ты сказал «все еще»? Ты думаешь, я по-

старел' Может, ты задашь и другой вопрос' 
— Какой, Темур? 
— Ты. может, спросишь: Темур, ты все еще работаешь? 
— Нет. не спрошу, — сказал я. 
— Почему? 
— Я недавно читал о тебе в газетах 
Я не раз сиживал дома у Темура. не раз бывал с ним 

на кукурузном поле и на чайной плантации. И дома, и на 
работе он всегда радушный хозяин. I! мне захотелось — 
и это естественно — повести его в такое место, где хоть 
в малой степени мог бы ему. как говорится, уделить вни-
мание. (В переводе на обычный язык зто называется — 
посидеть за чаркой легкого абхазского вина ! 

— Пройдемся к твоей машине, — предложил я. втай-
не надеясь по дороге туда найти необходимое уютное за-
ведение. 

Он согласился. Быстро зашагал — невысокий, коре-
настый. большеглазый и большеусый. Лицо его — темно-
коричневое от постоянного общения с солнцем н с горным 
прохладным воздухом. 

Я шел и думал: сильно ли изменился этот горец
1

 11 я 
решил про себя, что нет А впрочем, все-таки, наверное, 
изменился: вместо прежних ста килограммов чал он соби-
рает сейчас полсотни. А шустр по-прежнему А танцу. г 
в самодеятельном ансамбле, говорят, по-прежнему 

Я шагаю рядом с ним. гляжу по сторонам в поисках 
подходящего ресторанчика, слушаю его. разговариваю с 
ним и думаю о нем Я не могу не думать, И завидую ему 
откровенной черной завистью — в восемьдесят шесть лет 
н я хотел бы выглядеть так же. Не лучше и не хуже — 
так же! 

Город Гудаута — районный центр — находится на бе-
регу моря между Сухуми и Гаг рои Если от Гудауты 
поехать в горы, через полчаса вы окажетесь в селе Ду-
рнпш. Сюда веде, прекрасное асфальтированное шоссе. 
Но в не столь отдаленные времена зто расстояние покры-
вали скрипучие арбы, в которые впрягались медлитель-
ные, слоноподобные существа — буйволы Они ЧУТЬ бы-
ло не перевелись в Абхазии, эти буйволы, но. к счастью, 
люди вовремя спохватились, и буйволы снова украшают 
сельский пейзаж. Я любил и люблю смотреть им к глаза 
и наблюдать их шершавые шевровые морды, обильно 
смазанные слюной и соками болотных трав С ними сыз-
мальства дружил Темур Тарба. Он мало глядел им в па-
за — на это недоставало времени надо было помогать 
по ХОЗЯЙСТВУ старшему Тарба — отцу, по имени Тагу. 

Темур был горячим горским мальчишкой. Он рано на-
учился пахать и сеять, рано сел на кони. 4 малых г 
возил кукурузу на мельницу, а обратно привозил жел-
тую ароматную муку. Он мог освежевать телка 
ненка. Собирал виноград <изабелла». 
мог и подоить буйволиц)'. 

Весь наш мир — в труде Человек 
вст. чтобы трудиться. Я смотрю на Т 
своих восьмидесяти шести лет оя тру 
рук ровно восемьдесят. Н это — безе 
чення. 

Я знаю горских мальчишек: это сл 
труженики, и работают они весело 
нывают на солнцепеке или мокнут 
ным в здешних местах дождем Но 
лужвть вам. они радуются вашему 

если 
или яг-

надо, то 

бственно. и жи-
ра и думаю: из 
я не покладая 
якого преувелн-

славные, неутомимые 
даже тогда, когда из-
под осенним, протмв-
они всегда готовы ус-

приходу. если вы 
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Г и с у м о ь - в К Р А С Н О В С К О Г О 

Темуру Тарба известна цена труда: эта цена у него на 
мозолистых ладонях и на крепкой шее — невидимым 
гру мом, а также и на сильных мужицких плечах. 

Он был мирным молодым человеком, что называется, 
от сохи Но когда прослышал о первой германской войне 
- попро и л с я добровольцем на фронт. Он не очень ясно 
преда аилял сгое где этот самый фронт: за Сухумом. за 
Т\ап или подле Новороссийска? Война была далеко от 
Дурннша, где го там И со своими сверстниками он од-
нажды погрузился на пароход и поплыл на войну. Ему 
не терпелось сразиться, но в Екатеринодаре заболел ти-
фом. и его вернули назад. Разумеется, спустя несколько 
месяцев. 

Я смотрю на подвижное, крепко сработанное природой 
лицо Темура и думаю о его нелегкой жизни до револю-
ции Какой-нибудь дворянчик гннлоаубый. какой-нибудь 
Л.жырба мог тем или иным путем заставить крестьянина 
СЛУЖИТЬ себе Для этого существовали разные хитрости: 
«усыновление», «побратимство», «кровное родство», 
«дальнее родство», «родство в седьмом колене». По-рус-
ски 'то м тко называется так- седьмая вода на киселе. 
Однако эта «вода» давала князьям и дворянам солидный 
доход, а приносили зтот доход, разумеется, «родственнич-
ки». то I. гь крестьяне Словом, Темур Тарба на всю 
жи ;нь >апом:,нл велеречивых, сладкоязычных и весьма 
мстительных князей и дворян. Его отец Тагу немало про-
лил пота ради алчных дворянских аппетитов Разве уди-
вительно после г его этого, что Темур Тарба взялся за 
оружие, как только пришла весть об Октябрьской рево-
л'.-цин"! Он партизанил вместе со своими друзьями, вое-
ва т ; л скорей:!:..- у становление Советской власти в Абха-
зии А это' случилось -1 марта 1921 года... 

Я не скажу, что абхазские крестьяне — даже самые 
бедные — прежде, в стародавние времена, только и зна-
ли. что голодали Грсгл ю голодать на земле, где расцве-
тает даже сухая палка, если воткнуть ее в землю. Но 
обувь была большой проблемой, но одежда была большой 
проблемой, но учение было сложной проблемой, но ле-
карство и врачи — тоже большая проблема. Если чело-
век тяжело заболевал, его лечили самыми дорогими ле-
карствами — лимонадом и сладким чаем. Шептуны-зна-
хари процвета а Наговоры и заговоры были в большом 
ходу. Вплоть до революции. Я хорошо помню те времена. 
Сам носил ладанку на груди от . дурного глаза», потому 
что вечно болел перемежающейся лихорадкой, а бабуш-
ка была б. • лнм знатоком по части «ладанок» и тайком 
от моего отца наказывала носить их на груди. Это в го-, 
роде, а что же творилось в деревне? Это. я думаю, мож-
но себе представить! 

Темур тоже болел лихорадкой. Абхазия в те годы ки-
шела | омапом -- анофе с сом. Этот разносчик малярии 
верно делал свое дело Темур вставал спозаранок, пахал, 
а к началу приступа ложился в тень и дрожал от высокой 
температуры На < ледующий день снова пахал... И так из 
года в год. 

Р. начале тридцатых годов в Дурнпше заговорили о но-
вых п.птах Видел такие плуги и Темур в Гудауте. Пош-
ла речь о тракторах, которые, оказывается, во много крат 
сильнее буйволов. 

Мне кажется, что Темур и сам не заметил, как стал 

гость, и подолгу почтительно стоят в ороне. 
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мало верил, 
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Н он отвечал: 
оград, кукуру-

Георгий Г У А И А 

1 

Очерк 

за. фасоль... Большой урожай требует большого труда. 
А как же иначе? 

Как известно, на Кавказе кукурузу производят для то-
го. чтобы варить из нее мамалыгу или испечь чурек. Ма-
малыга со свежим сыром — что может быть вкуснее, пи-
тательнее. легче! 

Но кукуруза капрнзнк — ее приходится пропалывать. 
И не раз. А два-три раза! Причем вручную, тяпкой. Темур, 
как потом он мне рассказывал, прикинул в уме: трактор 
вспашет поле, проборонует его. Машиной можно и засеять 
отборным зерном — белой или желтой кукурузы. А по-
том? Она же вырастает выше человеческого роста, стебли 
ее — толщиною с женское запястье. Особенно, если под-
кармливать кукурузу удобрениями — минеральными и ор-
ганическими. Но не было и нет еще машин, которые пропо-
лоли бы подобное поле, оставили на нем только нужное 
количество стеблей, а потом еще и еще раз пропололи 
междурядье... 

Сыновья и дочери Темура занимались своим делом — 
учились, собирали н свободное время чай, а Темур был 
поглощен полем. Целиком! Он вставал в шесть, ложился в 
десять и три часа отдыхал в самый зной — от часу до че-
тырех... 

Я иду рядом с Темуром. Бурка его сверкает черным-
пречерным ворсом. Полы ее от быстрой ходьбы расходят-
ся в стороны, н тогда во всем блеске предстают черкеска, 
пояс с серебряной отделкой и неимоверной красоты кин-
жал. А папаха? Ярко рыжая каракулевая папаха — мечта 
многих горцев. Недостает лишь вороного коня... 

Я не раз видел, как Темур буквально летал на коне, а 
в юные годы участвовал в скачках в селе Лыхны. На ши-
роком поле собирались джигиты со всей Абхазии и сорев-
новались. демонстрируя свое удальство, храбрость, лов-
кость. Сверкали шашки, летела прочь срубленная лоза, 
всадники с длинными човганамн в руках иг [шли в мяч. и 
над всем полем звучала молодецкая песня джигитов... 

Лет пятнадцать назад я написал книжку о Темуре Тар-
ба Для юношей Я рассказал в ней. как Темур Тарба со-
брал тысячу двести пудов кукурузы с гектара. Это очень-
очень хороший урожай. 11 он получился не сам собою, не 
только потому, что земля абхазская хороша, что удобре-
ний было немало Это все важно. Но еще более важно — 
труд. Темур пропалывал неустанно. Вот начинает он с од-
ного конца поля, доходнт до другого н снова начинает 
свой путь — от одного конца поля до другого. И снова! 
И снова! Вот почему все абхазские газеты сообщили тог-
да о замечательном рекорде Темура Тарба тысяча двести 
пудов с гектара! По два-три початка на стебле, а каждый 
початок — с локоть... 

Я вспоминаю его тогдашние слова: 
— У нас расстояние между стеблями строго определен-

ное. Если увеличить — меньше стеблей будет растн на 
гектаре. Уменьшить расстояние — стеблей станет боль-
ше. но качество початков ухудшится... Тут надо хоро-
шенько прикинуть, прежде чем выходить на поле.. 

Тарба. разумеется, не был одиночкой-рекордсменом в 
Абхазии. Даже в родном Дурнпше. Газеты той поры пе-
стрели именами многих крестьян и крестьянок. Но меня 
поражало в этом человеке одно: он был весел на поле 
так же. как дома. Только много пота на поле, только 
кровь может закипеть на поле от зноя, только голова мо-
жет расколоться на солнце... Только и всего!.. 

Если хочешь хорошую мамалыгу и ейладж, надо по-
потеть. — смеясь говорил мне Темур. 

Ейладж — это чудо абхазской кулинарии. Это мамалы-
га в которой «заварили» свежий сыр. Настоящий ейладж 
тянется подобно резине - на целый метр: кусок порой 
приходится обрезать ножом. Если съешь тарелку такого 
ейладжа — будешь сыт до вечера, а желудок будет легок 
без ощущения какой-либо тяжести. После такого блюда 
можно танцевать, можно скакать, можно даже заняться 
вольной абхазской борьбой. Я еще раз повторяю: это чудо-
пища! 

Я кажется, приметил то, что искал: такой небольшой 
духанчнк, где можно выпить стакан «изабеллы», где 
можно закусить крылышком жареного цыпленка и где 
наверняка подадут тарелку мамалыги. 

Однако Темур разгадал мой нехитрый замысел и вос-
противился всеми силами. Довод его был прост: он везет 
лекарства больному. И мы с ним заспорили: мне тоже 
неудобно отступать... 

Темур подал в свое время прекрасный пример своим 
односельчанам. И он справедливо был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. Умом, прилежанием, 
мускулами своими он заслужил это. II ни у кого не по-
вернулся язык сказать — даже у самых заядлых завистни-
ков .

) Т
о награда эта преждевременна. И Темур не раз, 

не два н не три раза доказал, что можно и должно получать 
на абхазской земле небывалые урожаи небывало хорошей 
1 4

 Я пробовал мамалыгу из нее. Я ел ейладж из нее Что 
я мог сказать? Я смог только прибегнуть к народному, 
давно известному образу, когда хотят похвалить мамалы-
гу или муку. И я сказал Темуру: 

— Она — как шелк. 
И он был доволен Ибо она была делом его рук, его 

труда и нота, который струился с него ручьями там, на 
поле. „ - „ 

А потом, после кукурузы, пошел чай. Зеленый. Куста-
ми в рядах. Бесконечно длинных рядах... 

Я говорю: 
— Темур, на минутку... 
— Не МОГУ. Больной ждет. 
— Темур,"я же — на минутку. 
Я не имею права особенно настаивать, потому что он 

старше, потому что ему восемьдесят шесть. И я ищу гла-
зами кого-нибудь, кто был бы посолнднее меня возрастом, 
чтобы вместе с ним уломать Темура. Он упорствует, но 
н я не отступаю... 

Сейчас Дурнпш не тот. что двадцать лет назад: свои 
школы, свой Дворец культуры, свой кинотеатр, телевизо-
ры в домах, стиральные машины и. конечно же. легковые 
автомобили. Чай теперь здесь убирают машины. Такие 
умные. Деловые. Сконструированные в Тбилиси грузин-
скими учеными и техниками. Однако местность для ма-
шин. на которой чайные плантации, не должна быть пе-
ресеченной сверх меры А там. где «сверх меры», чай 
собирают вручную. Женщины, дети, мужчины. По сто — 
сто двадцать килограммов в день! 

Это надо — стоять над кустами чая полусогнувшись и 
рвать нежные листья! Не все, но только нежные Лучшие 
сорта добываются в августе, когда земля раскалывается 
от зноя. Тот. кто любит пить вкусный чай. пусть подумает 
об этих людях, пусть мысленно перенесется на чайные 
плантации н взглянет на термометр, показывающий на 
солнце 50\ И знайте: среди них и восьмндесятшнестилет-
ний Тему р Тарба. Правда, он теперь не собирает сто кило-
граммов а всего — пятьдесят. Но и это немало. Это без-
умно много для его лет Однако горец не кичится своим 
возрастом: до ста он всего-навсего пожилой человек. А 
вот после ста можно и потребовать особого к себе внима-
ния и уважения... 

Темур говорит: 
— Один стакан вина и одно крылышко. Идет 
— Да! — кричу я обрадованно. 
— Стакан?.. Клянись, что не больше. 
— Клянусь! 
— Нет, — говорит он, — клянись своим отцом > меня 

времени — в обрез. До вечера надо собрать еще Десять 
килограммов чая. 

Я даю слово, я клянусь горячо. И тогда Тему р снимает 
бурку, и передо мной' предстает великолепный горец в 
черкеске, в серебре, в прекрасной папахе, с чудесными 
усами и большими яркими глазами. 

Я знаю: он не захотел обидеть младшего Я признате-
лен ему. безмерно благодарен за снисхождение ко мне. 
Поэтому я твердо сдержу слово — всего пятнадцать ми-
нут за столиком... 

Евг. БОГАТ 

НА 
О стиле 

делового 

собрания, 

о краснобаях, 

подменяющих 

конкретный 

анализ 

пустословием, 

о тех, кто 

создает 

лишь 

видимость 

критики... 

ЫЛ. ПОМНЮ, у 
I в литературном 

едш 
тель» сор 
раб Ст 
ри ческие 
ствовавшие 

я 
и. господ-
черамн на 

наших занятиях, он выслу-
шивал с едким выражени-
ем подвижного, не по летам 
морщинистого лица, на ко-
тором явственно было напи-
сано чапаевское «наплевать 
и забыть», затем читал 
чтонибудь на редкость кое 
к ротное и беспощадное — о 
простоях механизмов или о 
рухнувшем по вине монтаж 
пиков перекрытии, и при 
цельные эти ямбы часто 
становились фольклором 
стройки. Особенно СОЛРЯЬ; В 

славился умением рифма 
вать фамилии руководя 
щих работников треста, 
различных СМУ и СУ с 
наименованиями материа-
лов. которых недоставало 
по их вине, или видов не 
померио затянувшихся ра-
бот О занятной этой под-
робности я упоминаю лишь 
затем, чтобы показать сати-
рнк-прораб отнюдь не был 
лукавым царедворцем. 

Ч П : 

ли тяг 

СМУ 

шь пе 
..ачзл 

ны лежала и на нем: нтж-
ных панелей вообще в то 
утро не было, «запутались» 
в ненужных. «Да. — нашеп-
тывал мне в ухо Соловьев. 
— быстро умчался, выпол-
нил заповедь' отойди от зла 
и совершишь благо*. И 
тут назвали со сцены 
фамилию Соловьева, и мои 
сосед по-мальчишески лег-
ко побежал к трибуне 
Когда же он кончил 
под аплодисменты и. 
радостно возбужденный, 
уселся рядом, я полюбо-

пытствовал. почему он в 
речи не а тронул моя-
та;*.ников «С трибуны?' ,1а 
ты что' Я их покритикую— 
они >.»втра же со стройки 
уйду: С кем буду рабо-
тать'» — «Ну. а о началь-
нике то СМ> можно было 
ведь » — «Он меня уйдет 
послезавтра Л мне некста-
ти сейчас...» 

Однако это еще не урок, 
о котором я упомянул вы-
ше, а лишь пролог к нему. 
Сам же урок был мне дая 
черел несколько дней, пос-
ле того, как Соловьев по-
знакомил лнтобъедннение с 
сатирическим изображе-
нием монтажников, пере-
путавших панели, и индиф-
ферентно настроенного на-
чальника СМУ Он нашел 
удачные рифмы к фамили-
ям, написал нелицеприятно 
и остро, и я по дороге до-
мой не у держался от вопро-
са. не боится ли он. что 
четверостишия дойдут до 
его «героев»' «А я им чи-
тал первым,— ответил он 
невозмутимо. — сегодня в 
столовой». «Почему же.— 
удивился я.— ты не захо-
тел говорить об этом па со-

брании'
1

 Ведь стихи-то сати-
рические ранят сильнее...» 
«Суть не в силе, — на-
чал он мне терпеливо объ-
яснять. — а в месте дей-
ствия. Ты Бальзака читал? 
«(Человеческую комедию»? 
Помяишь. у него: сцены из 
частной жизни, сцены из 
парижской жизни, из воен-
ной, нз провинциальной... 
Под отдельными, заметь, 
переплетами! Разговор в 
столовой — сцепа из част-
ной жизни. Лнтобъедннение 
— утеха графоманов... А 
выступление с трибуны, на 
собрании... Нет. брат, на-
чнешь путать сцены, вый-
дет уже не человеческая ко-
медия. а тяжелая драча, а 
я человек легкий, веселый... 
— И без улыбки закончил 
каламбуром: — Учись пони-
мать переплеты, чтобы са-
мому не попасть в пере-
плет». 

Со времен этого урока 
(а было это много лет назад) 
я и начал исследовать си-
стему «человек —трибуна», 
подобно тому !«к инженер-
ные психологи исследуют в 
наши дин систему «человек 
— машина». Выводы мои и 
инженерных психологов, 
казалось бы совпали: я по-
нял, что трибуна, как и ма-
шина. иногда резко пере-
страивает наши мысли и 
чувства И в то же время 
стало мне ясно существен-
ное отличие трибуны от ма-
шины Человек тут может 
и должен, несмотря ни на 
что оставаться господином 
положения. 

А сейчас о том. что мож-
но условно назвать магией 
трибуны, Образцовых ра-
ционалистов. людей весьма 

положительных, деловых, 
бесконечно далеких в обы-
денной жизни от мистики, 
она иногда умеет склонять 
к иррациональным формам 
отображения действитель-
ности. Для этого поднимает 
она из недр сознания дар 
абстрактно • мифологиче-
ского мышления, тихо теп-
лившийся там в течение по-
следних тысячелетий. Что-
бы стало ясно, о чем же 
идет речь, поведаю историю 
рождения мифа о Главной 
Инженере. 

Было это тоже на собра-
нии строителей (и вообще 
поле моих наблюдений в си-
лу ряда особенностей био-
графии ограничено было 
тогда строителями, поэтому 
соображения и выводы на-
стоящей статьи поневоле 
носят весьма частный, «от-
раслевой» характер). Уп-
равляющий трестом, куда 
направила меня редакция, 
делал доклад о работе в ми-
нувшем «хозяйственном го-
ду»; невыполнение плана и 
крупные пороки в организа-
ции труда оя объяснял в 
основном тем. что главный 
инженер треста не осознал 
возложенной на него роли и 
не сыграл эту роль достой-
но. В докладе подробней-
шим образом развивалось 
теоретическое положение о 
месте главного инженера в 
системе треста Не менее 
обстоятельно обрисовыва-
лась и пассивность того, кто 
данное место занимал При 
этом докладчик ни разу 
не назвал почему-то име-
ни, он говорил «главный ин-
женер треста», как говорят 
«Главный конструктор кос-
мических кораблей», подра-
зумевая, что любопытство-

вать относительно имени не-
скромно и наивно. Но когда 
он повторил, наверно, в два-
дцать пятый раз «главный 
инженер треста», я не удер-
жался от любопытства и на-
клонился к соседям, чтобы 
узнать имя главного инже-
нера. Они потребовали от 
меня уточнения: «Вам нуж-
но имя бывшего, настояще-
го или будущего главного 
инженера?». И я узнал, что 
первые четыре месяца года 
главный инженер тяжело 
болел, потом ушел на пен-
сию, затем два месяца ка-
бинет пустовал, лишь осе-
нью назначили временно 
работника главка, «видите, 
от трибуны первый», но он 
оформляется сейчас на ра-
боту в Монголию, а будет 
главным инженером моло-
дой. деятельный руководи-
тель СМУ-2 Тимофей Ива-
нович «О ком же говорит 
управляющий?» — расте-
рялся я. «Он говорит о 
Главном Инженере...» — 
ответили мне почти торже-
ственно. 

И в выступлениях после 
доклада повторялось без 
числа: «(главный инженер 
не сыграл. .», «главный ин-
женер не уловил.. », «глав-
ный инженер не понял...». 
С особым старанием ора-
торы тянули мысль, что 
главный инженер не осоз-
нал величественных аспек-
тов развивающейся сейчас 
в мире научно технической 
революции При этом оста-
валось глубокой тайной, ка-
кое отношение имеет науч-
но-техническая революция, 
скажем, к тому, что сто-
лярных изделий и стекла 
завезли на все девять эта-
жей. в то время как лишь 
первый начал над землей 

подниматься, и добро это 
погибло иод дождем, снегом 
и под сапогами. 

Главный Инженер посте-
пенно, от выступления к 
выступлению, обретал чер-
ты мифологического героя, 
ответственного за малейшие 
отклонении от нормального 
хода вещей. II поскольку 
высокое это назначение, 
увы, не было реализовано, 
он, тоже, подобно некото-
рым мифическим геро-
ям и божествам, к концу 
собрания был растерзан на 
части: порой казалось, что 
совершается некое символи-
ческое жертвоприношение... 

А через год трест плана 
опять не выполнил, работал 
даже хуже, чем раньше, но 
на собрании никто о глав-
ном инженере не упомянул. 
Будто бы должность эту 
упразднили вовсе. И объяс-
нялось молчание, как чи-
татель н сам догадывается, 
тем. что Главный опять стал 
главным — с именем и 
реальной силой Возвели-
чить, потом растерзать сим-
волическую фигуру оказа-
лось куда легче, чем кос-
нуться Тимофея Иванови-
ча .. Миф о Главном Инже-
нере был сочинен и забыт. 
В этом — магия трибуны. 

Первые мои наблюдения 
за людьми на трибуне сов-
пали с тем временем, когда 
в жизнь широко вошли 
«космические» термины и 
формулы: один острослов, 
когда я с ним заговорил на 
интересующую меня тему, 
заметил. «Трибуна —- та 
же барокамера: не выдер-
жишь испытании — не под-
нимешься вверх». 

Образ зтот показался мне 
удачным, но несколько а 
ином смысле: как и барока-
мера, трибуна порой стран-

ш 
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* УЧЕНЫЙ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ 

* ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

ДЕЛОВИТОСТЬ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ВЕРНОСТЬ СЛОВУ 

Уважаемая редакция! Ва-
ше намеренно серьезно по-
говорить о соревновании, 
его нынешних проблемах и 
перспективах меня обрадо-
вало и заинтересовало. Вот 
уже несколько лет кряду 
мне приходится заниматься 
соревнованием в масштабах 
всесоюзного производствен-
ного объединения «Союз-
газпромстрой». 

Не раз я сам убеждался, 
что в этом деле пет ничего 
хуже шаблона. К сожале-
нию. довольно часто быва-
ет, что при подведении ито-
гов фактически не оказыва-
ется победителе!! — все в 
проигрыше! Да и в самом 
деле, о какой победе можно 
говорить, если трест в це-
лом не справился с годовым 
планом? Но итоги все же 
подводят. Среди «плохих» 
находят «хороших»: разда-
ют им грамоты, премии, по-
мещают их портреты на 
Доску почета. Л сравнишь 
достижения зтнх «победи-
телей» с показателями ра-
боты другого треста — и 
видишь: там даже побежден-
ные работали много лучше, 
хотя, конечно, никаких ппе-
мнй не получили. Считаю 
такое положение ненор-
мальным — раз уж весь 
коллектив «завалился», то 
п-т не может и не должно 
быть никаких «победите-
лей». 

Хочу поделиться одним 
наблюдением. Соревнова-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Л РЕНТА §ШТ СШ9М1 » 
шге бригад ведущих профес-
сий нашего министерства 
показывает, что большего 
успеха можно добиться 
там, где вспыхивает под-
линное трудовое соперни-
чество. Чтобы не быть 
голословным, посылаю вам 
плакат «Соревнование вос-
питывает», текст которого 
подробно рассказывает о 
соревновании, вспыхнув-
шем далеко за Поляр-
ным кругом, на строи-
тельстве самого северного 
в мире газопровода Мессоя-
ха — Норильск. Речь идет 
о третьем строительно-мон-
тажном управлении тре-
ста «Спецстроймонтаж», о 
бригаде Г. А. Баранова. Я 
участвовал в выпуске этого 
плаката, и случай, о кото-
ром там рассказано, мне хо-
рошо знаком. Именно так 
все в жизни было. 

* О строительстве газопро-
вода Мвссояха — Норильск 
рабочие узнавали из газет и 
приезжали на эту новую 
стройку с разных концов стра-
ны... Одного позвала роман-
тика, другой слышал, что на 
Севере можно больше зарабо-
тать. третий увязался за дру-
гом и теперь, когда приехал 

сюда, на берег Большой Хе-
ты, в местечко Кислый Мыс, 
почувствовал себя совсем 
число, и потянуло его опять 
домой, в Москву. 

...С первых же дней было 
решено организовать в управ-
лении социалистическое со-
ревнование, но каждый риз, 
когда инициатива исходила 
сверху, от руководителей, 
когда на собрании бригадам 
рабочих предлагалось разра-
ботать и взять на себя социа-
шстические обязательства, 
вызвать на соревнование друг 
доуга и заключить в связи с 
этим договоры, дело дальше 
формально взятых социали-
стических обязательств и фор-
мально заключенных догово-
ров никак не шло». 

Однако подлинное, а не 
«липовое» соревнование все 
же здесь началось, и не по 
чьей-то команде, а самопро-
извольно — как результат 
увлеченности делом, естест-
венного желания показать 
свою профессиональную 
удаль. Однажды бригадир 
Г. А. Варанов решил подза-
дорить своего товарища, ве-
ликолепного сварщика В. А. 
Логвнненко. Что он ему 
сказал и что ПРОИЗОШЛО по-

сле этого, — об этом тоже 
рассказывает плакат: 

«— Логвиненко, хороший 
ты сварщик, золотые руки, 
восхищаюсь т'воей работой, и 
дьявольски хочется знать мне, 
намного ли хуже и медлен-
нее тебя варю. Постарайся в 
лом месяце, я тоже ппста-
паюсь, и ребята вот будут 
судьями и подведут итог на-
шего соревнования. О качест-
ве сварки будем судить по 
рентгенопленкам... 

В. /4. Логвиненко сначала 
бы и, удивился, но потом по-
нял... В этом соревновании 
6(>оих победил бригадир...» 

Не намного, правда, одо-
лел он приятеля — всего на 
семь десятых процента сде-
лал больше. Но и эти деся-
тые ценятся, коль речь за-
шла о честном и бескомпро-
миссном профессиональном 
состязании. Водь н в спорте 
счет идет на доли секунды! 
А главное — увлеклись и 
другие рабочие в бригаде, 
постепенно соперничество 
захватило многих, тут-то и 
началось настоящее сорев-
нование... 

Бригада Геннадия Алек-
сандровича Баранова, о ко-
торой говорится в плакате, 
в прошлом году стала побе-
дителем отраслевого сорев 
новация строителен газо-
проводов. 

Н. МАКСИМОВ, 
и н ж е н е р 
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Фот» в Б О Г А Т Ы Р Е В А 

ГРОМАДНОМ по-
токе больших и важ-
ных дел, которыми 

заполнены дни и годы де-
вятой пятилетки, мне пред-
ставляется, находятся не-
сколько в тени те большие 
изменения, которые проис-
ходят в школе. Как чело-
век, давший свой первый 
урок в сельской школе 
1 сентября 1928 года, я ре-
шаюсь сказать, что в шко-
ле происходят коренные из-
менения. 

Высшая школа позже 
приступила к перестройке 
и пока ведет ее, если так 
можно выразиться, стихий-
но: каждый институт ищет, 
что-то находит к применя-
ет. Достаточно известен 
опыт Московского инже-
нерно-физического инсти-
тута (МИФИ). Там начи-
ная с 3-го курса студен-
ты работают в научно-ис-
следовательских институ-
тах и лабораториях. Бес-
спорно — это хорошо. Не 
менее бесспорно: подходит 
не для всех специальностей 
и доступно не всем вузам. 
Есть достижения и у мно-
гих других высших " учеб-
ных заведений, но Акаде-
мия педагогических наук 
проблемами высшего обра-
зования не занимается, нет. 
к сожалению, как науки пе 
дагогики высшего образова-
ния. 

Между тем она крайне 
необходима: в век научно-
технической революции 
«технология» обучения лю-
дей важнее любой другой 
технологии. 

Недавнее постановление 
ЦК КПСС и Совета Минн 
стров СССР о дальнейшем 
совершенствовании высше-
го образования встречено с 
большим воодушевлением п 
вузах. 

Поскольку наш институт 
народного хозяйства гото-
вит молодежь к профессии 
экономиста. мы работа 
ем над тем, как наилуч-
шим образом решать зада 
чу. поставленную XXIV 
съездом КПСС, — органи-
чески соединить достиже-
ния научно-технической ре-
волюции с преимущества-
ми социалистической си-
стемы хозяйства. Мы в ме-
ру своих сил и умения вы-
бираем такие формы обу-
чения, которые требовали 
бы от студента не зазубри-
вания формул, а понима-
ния задачи по существу и 
в комплексе с другими за-
дачами и обстоятельства 
ми. Мы приучаем его ре-
шать эти задачи современ-
ными методами, при помо 
щи новейших средств уп-
равления. 

Этому служат индивиду-
альные планы работ луч-
ших студентов. научные 
кружки, факультет молодо-
го лектора, конкурсы и 
смотры научных работ. Осо 
бое значение ряд кафедр 
справедливо придает специ-
альным семинарам. Они со-
здаются из студентов вы 
пускных курсов небольшп 
ми группами по 5 — 8 чело-
век. Руководит ими препо-
даватель, предложивший те 

му. Формы работы: докла-
ды и рефераты, обзоры ли-
тературы, сбор и анализ 
конкретного материала. 

Короче говоря, делается 
немало, чтобы совершен-
ствовать высшее образова-
ние, как того требуют ре-
шения Центрального Коми-
тета партии и правитель-
ства. Но всю эту работу в 
корне парализует появив-
шаяся вот уже года полто-
ра-два система показателей, 
по которой оценивается ра-
бота кафедр, факультетов и 
вузов. Я коротко опреде-
лил бы эту систему как 
наукообразную процентома-
нию... 

В чем суть этой системы? 
Все виды работы в вузах 

сгруппированы в 4 раздела, 
но каждому разделу имеют-
ся относительные показате-
ли, им присвоены опреде-
ленные баллы и удельный 
вес. Вея оценка сводится к 
трем арифметическим дей-
ствиям: делению абсолют-
ных данных на относитель-

объемом 30 листов, и на 
каждого, скажем, из семи 
остальных членов кафедры 
(не написавших ни единого 
слова) пришлось по 3,75 
авторского листа. На дру-
гой — каждый из препода-
вателей написал пособия 
по 2 — 3 авторских листа. 
Вторая кафедра окажется 
отстающей... 

Третий раздел — науч-
но-исследовательская ра-
бота. Направление то же: 
количество, проценты. Чис-
ло преподавателей и сту-
дентов, участвующих в хоз-
расчетной тематике в про-
центах к общему нх числу, 
количество печатных лис-
тов на одного преподавате-
ля и т. д. 

Монография на глубо-
кую теоретическую тему, 
оставляющая след в раз-
витии науки, ценится мень-
ше отчета, остающегося на 
полках лаборатории, если 
в отчете больше перепи-
санных на машинке стра-
ниц... 

А. БИРМАН, 
профессор, д о к т о р э к о н о м и ч е с к и х н а у к 

БАЛЛ 
МАСКАРАД 
К Р И Т Е Р И И О Ц Е Н О К В ВУЗАХ, 

ИЛИ Н А У К О О Б Р А З Н А Я П Р О Ц Е Н Т О М А Н И Я 

ные нормы, умножению по-
лученных баллов на их 
удельный вес, сложению 
полученных цифр в так на-
зываемый коэффициент ак-
тивности. Затем кафедры и 
факультеты выстраиваются 
но ранжиру в зависимости 
от этого коэффициента. Ха-
рактеристику работы кол-
лективов дает счетная ма-
шина на основе заложенных 
в нее данных. 

Рассмотрим чуть подроб-
нее систему показателей. 

Первый ее раздел — кад-
ры. Определяется число 
докторов и профессоров к 
общему числу преподавате-
лей и выводится соответ 
ствующнй балл. Удельный 
вес его в общем подсчете 
определен в 0,1. Балл, по-
лученный от деления числа 
защищенных докторских 
диссертаций на число пре-
подавателей — кандидатов 
наук, оценен в 0,10-1 (обра 
тите внимание на точ-
ность!), а балл—от деления 
числа аспирантов, защитив-
ших диссертации в срок, ко 
всем окончившим учебу 
аспирантам — 0,103 и т. д. 

Сразу бросается в глаза 
полное безразличие к тема-
тике и уровню диссерта-
ций. Количество! Срок! Но 
кому не ясно различие ме-
жду подлинным, часто му-
чительным, исследованием 
насущных проблем и дис-
сертабельнон гладкопнсью, 
наводняющей ВАК?! 

Второй раздел показате-
лей — учебно-методическая 
работа, II вновь ни слова об 
уровне лекций и семинаров, 
о научной логике учебных 
планов, о воспитательной 
роли форм п методов обу-
чения. О чем спрашивают 
показатели? «Количество 
наименований учебников и 
учебных пособий на каждые 
10 преподавателей». «Коли-
чество авторских листов на 
одного преподавателя» и 
т. д. 

На одной кафедре про-
фессор написал учебник 

Наконец, четвертый раз-
дел — внеучебная работа. 
Ничего нового: число рабо-
тающих на факультете мо-
лодого лектора в процентах 
к общему числу студентов; 
то же — спортсмены-раз-
рядники, то же — участ-
ники художественной само-
деятельности. В заключе-
ние оценка комсомольской 
работы в баллах — напом-
ним. что «Комсомольская 
правда» в свое время спра-
ведливо охарактеризовала 
участие в общественной ра-
боте ради получения бал-
лов как «бескорыстие по 
расчету». 

По этой системе итоги 
работы факультетов и ка-
федр Московского институ-
та народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова за 
1972 год выглядят так. 

Факультет экономиче-
ской кибернетики вышел 
на первое место по работе 
с кадрами и одновременно 
па последнее (10-е) — по 
обучению студентов. На-
против. механический фа-
культет, оказавшийся на 
последнем месте по работе 
с кадрами, занял первое 
место по обучению студен-
тов... 

Любопытно также, что 
основное дело, ради которо-
го существует вуз. — учеб-
но-методическая работа — 
по существующей системе 
баллов обладает наимень-
шим весом: в целом по ин-
ституту — 23 процента, и 
лишь только на кафедре, 
занявшей последнее место 
в институте, — 44 процен-
та, то есть меньше полови-
ны всей суммы баллов. 

Чем объясняются ука-
занные нелепости? Да тем. 
что размер баллов и удель-
ный вес каждого из них ни-
чем и никак не обоснован. 
В самом деле, почему вес 
балла, исчисленного по пе-
чатным листам учебников, 
равен 0,146, а по участию 
студентов в художествен-

ной самодеятельности — 
0,128? 

Основное для вуза дело 
— учебно-методическая ра-
бота — влияет на общую 
оценку итогов работы ме-
нее чем на одну четверть. 
Последнее место в институ-
те заняла кафедра, у кото-
рой обучению студентов 
уделена наибольшая доля 
усилий... Комментарии, ви-
димо, излишни. 

До того, как подвести об-
щий итог рассуждениям, 
полезно обратить внима-
ние на то, что среди пока-
зателей нет такого, как 
средний балл по учебе. 
Странно, не правда ли? 
Изобретены самые разные 
баллы, а существующая не 
первый век пятибалльная 
система оценок (отметок) 
не включена. Причину уга-
дать нетрудно: прямая про-
центомания всеми, безус-
ловно, осуждена (хотя да-
леко еще не изжита) при-
менительно к средней шко-
ле, и «изобретатели» не 
рискнули пользоваться ею. 
То ли дело процентомания 
наукообразная!.. 

Я привел в качестве при-
дира Институт имени Г. В. 
Плеханова. Но суть в самой 
«системе». Она приносит 
вред святому делу вос-
питания молодежи и по-
тому должна быть отмене-
на, и как можно скорее. 

Кадры, которые мы гото-
вим сегодня, будут трудить-
ся до первой половины сле-
дующего века. На нх плечи 
лягут задачи, от которых 
захватывает дух. Это долж-
ны быть подлинные специа-
листы, добивающиеся мак-
симальной отдачи, высокой 
эффективности от каждого 
часа рабочего времени, от 
каждого станка, каждой тон-
ны материалов. 

«Баллы», о которых идет 
речь, игнорируют самое 
главное — содержание, 
подлинную суть обучения и 
научных исследований. Они 
толкают (и прививают вкус 
— нечего греха танть!) к ра-
боте ради «галочки», к ими-
тации деловитости. Вместо 
того чтобы направить уси-
лия деканатов и кафедр на 
повышение педагогическо-
го мастерства, на индиви-
дуальное общение со сту-
дентами и другие крайне 
необходимые формы рабо-
ты, «показатели» ориенти-
руют на показные и эф-
фектные «мероприятия». 
Все становится на голову. 

Прислушаемся к голосу 
президента Академии педа-
гогических наук В. Н. Сто-
летова: 

«Формулы математико-
статнстического анализа с 
великой пользой для дела 
используются при разнооб-
разных исследованиях. 
Внешняя внушительность 
математического аппарата 
чарует и некоторую часть 
исследователей от педаго-
гики... Некоторые «методо-
логи». руководствуясь по-
добными " представлениями, 
уверяют, что только то 
решение педагогических 
проблем можно признать 
за научное, которое исполь-
зует аппарат математике-
статнстического анализа. 

Описанное направление 
мышления — дань очеред-
ной моде, мы верим, что в 
ближайшее время она увя-
нет». 

Партия поставила перед 
высшей школой величест-
венные и важные задачи. 
Вузы с воодушевлением ре-
шают их. Им нужна в этом 
деле подлинная помощь, а 
не дезориентирующие пока-
затели. весьма сомнитель-
ные в идейно-теоретическом 
отношении, но зато наря-
женные в модные одежды 
ЭВМ и эконометрики. 

ным образом «отрывает» 
человека от реальной жизни 
с ее вопросами, заботами, 
делами, создавая вокруг 
оратора некую «ауру». В 
барокамере, как известно, 
космонавты, чтобы не утра-
тить чувства реальности, 
читали стихи Пушкина и 
Лермонтова; на трибуну де-
лового собрания со стихами 
не выйдешь, поэтому само-
произвольно рождается 
иная тактнна. Ее остроумно 
описали еще Ильф и Пет-
ров в «Двенадцати 
стульях». Ораторы, высту-
павшие в Старгороде по 
случаю пуска трамвая, го-
ворили только о между-
народном положении. По-
ка они шли к трибуне, 
им искренне хотелось рас-
сказать о вещах насущ-
ных и важных именно для 
родного города: о переуст-
ройстве рынка и постройке 
мясохладобойни, о замене 
временного моста постоян-
ным и о субботниках, но. 
открыв рот. они говорили о 
«Чемберлене и румынских 
боярах» и уже не могли ос-
тановиться. 11м казалось, 
что с трибуны — хотя и 
была это трибуна, в сущно-
сти, делового, местного со-
брания — можно говорить 
лишь в «международном 
масштабе». Первоначаль-
ный повод был начисто 
забыт, и «толпа, слушав-
шая уже шестую между-
народную речь, похолоде-
ла*. 

Мир не стоит на месте: 
«международное положе-
ние» заменено сейчас в ре-
чах ораторов, боящихся 
воказаться чересчур буд-
ничными, «научно-техниче-
ской революцией». В ней 
то же соблазнительное со-
четание глобальности и се-

годняшней остроты, откры 
вающее возможности акту-
альных и широких выска 
зынаннй, к тому же без 
малейшего риска задеть 
тот же горкомхол, не же-
лающий улучшить санитар-
ное состояние рынка. 

Я завел тетрадь, которую 
назвал «параллельные мс 
ста»: записывал в нее то, 
что говорилось мне в част-
ных беседах до собрания, и 
то, во что трансформирова-
лось это на самом собрании, 
в выступлениях с трибуны. 
(Замечу, кстати, что собра-
ний. совещаний, заседаний 
у наших строителей — да 
и в остальных хозяйствен-
ных организациях — более 
чем хватает!) 

Вот ряд «параллельных 
мест»: 

К. (бригадир молодеж-
ной бригады), до собрания: 

« М ы строим сейчас дом 
1б-этажныи, ж и л о й , экспери-
ментальный. М ы бы его еще 
три месяца назад кончи* 
ли, но деталей необходимых 
не было. Я по п о р у ч е н и ю ре 
бит ездил и а трест, и а главк 
доказывать, что для экспери-
ментального дома н у ж н ы 
именно эти, а не другие дета* 
ли, но мне н и к т о не помог, а к 
Михаилу Д а н и л о в и ч у даже не 
допустили. Н а к о н е ц п о л у ч и л и 
детали, н в ы ш л а п е т р у ш к а с 
краном. Он рассчитан на 14-
э т а ж н ы е дома, а у нас с ве-
рандой на к р ы ш е — семна-
дцать. М а ш и н и с т говорит; не 
буду поднимать, опасно. Тог-
да я дошел до М и х а и л а Дани-
ловича, а он рассердился: 
т р у с ваш м а ш и н и с т . А почему 
трус, к т е х н и к е надо отно-
ситься серьезно. Дело не в 
трусости, а в головотяпстве. 
Т и п ы к р а н о в ие соответству-
ют типам о б ъ е к т о в * . 

Он же, с трибуны: 
«Наша техника, и земная, и 

особенно космическая, удив-
ляет мир. АС Марсу и Венере 
летят автоматические станции. 
Атомные ледоколы, атомные 
электростанции, быстродейст-

вующие электронно-вычисли-
тельные машины! Наши ребя-
та недавно побывали на экс-
курсии в космическом и атом-
ном павильонах Выставки до-
стижений народного хозяйст-
ва. Надо чаще подобные экс-
курсии устраивать... Научно-
техническая революция созда-
ст замечательные возможно-
сти для автоматизации и ме-
ханизации труда. Дело в том. 
чтобы эти возможности умело 
использовать. Мы сейчас ю-
канчиваем шестнадцатиэтаж 
ный экспериментальный дом. 
работаем с большим подъе-
мом. но дело пошло бы еще 
лучше, если бы трест позабо-
тился о кранах для объектов 
повышенной этажности. Не 
сомневаемся, что этот вопрос 
будет успешно решен...» 

Упоминание о наших по-
бедах в космосе никакого 
возражения не вызывает да 
же на этом, посвященном 
местным нуждам, собрании 
Они естественно волнуют 
восбражение каждого из 
нас. 

Но далыпе-то. дальше?! 
Почему одни общие, обте 
каемые фразы''.. Или вот 
другой пример; 

Ч. (главный инженер 
СУ), до собрания; 

« У нас перерасход фонда 
>арплаты м год — пятьдесят 
четыре т ы с я ч и рублей, это 
7,1 пЬоцанта годовой аарпла 
ты. Откуда веретен перерас-
ход? Вот выходит смена, ве 
тоня наг. Прораб и н а ч а л ь н и к 
у ч а с т к а н а ч и н а ю т изощрять-
с*, ч т о б ы люди не сидели беа 
дела. Давай о г р а ж д е н ь и ц е по-
ставим, благоустроим террн-
торию, лосн наведем. Рабочие 
заняты, простоев формально 
нет. деньги людям идут, а 
план ни с места. По сути, этот 
лосн не что иное, нак сиры 
тые простои. А с бетоном по 
рядна не будет, поиа трест не 
наладит работу поставщиков. 
Это дело ПТО, а там ие вер 
тятся. к а к мы. а досиживают 
до пенсии. Моя воля — я бы 

сейчас, до законного возра-
ста. дал им пенемю, выгодней, 
чем терять по пятьдесят ты-
елч в год». 

Он же, с трибуны: 
«Неузнаваемо изменился 

внешний вид наших строек. 
Пели когда-то только в ре-
зиновых сапогах можно было 
попасть на объект, то теперь 
ходим в тех же легких кра-
сивых туфлях, что и на соб-
рания хозяйственного актина. 
(Веселый возглас нэ зала: 
«Покажи ноги!») Но и тут 
не все, конечно, хорошо. А1ы 
давно уже ставим вопрос о 
том, чтобы устроить аллею 
почета наших лучших людей. 
Но постройкам не может вы-
делить денег на фотографи-
рование. То и дело, говоря 
откровенно, летят на ветер 
тысячи, а тут не в силах най-
ти 50—100 рублей. Л люди у 
нас замечательные! И на 
монтаже, и на не свойствен-
ных им работах показывают 
высокие образцы». 

Б. (бригадир монтажни-
ков), до собрания: 

• Я н а ч и н а л этот иорпус на-
учно-иссл»довательского ин-
ститута и хочу его з а к о н ч и т ь . 
У нас его ч у т ь не о т н я л и , но 
я ходил в лартном, отстоял 
Я полагаю, если к о л л е к т и в 
комплексный, хозрасчетный, 
он и должен вести объект от 
начала до конца. И н а ч е сама 
идея пострадает. О б ъ е к т мне 
оставили, а работать не с 
кем. Сняли недавно людей 
Г л а в н ы й и н ж е н е р СУ снял. Я 
с ним стал спорить, а он: «Не 
ваше дело, я хозяин, а не 
вы«. Я ему: «Ведь вовремя не 
введем*. А он мне: «Не ваше 
дело- Плакали срони теперь, 
плакала б о л ь ш а я п р е м и я 
Обидна, слов не н а х о ж у . Д у ш а 
болит И вообще выходит: я 
иг хозяин у себя на объекте: 
какой же с меня после этого 
спрос?» 

Он же, на собрании: 
•Сейчас в первую очередь 

спрос идет за сдачу жилья. 
Поэтому руководство треста 
и нашего СУ часто снимает 
людей с нежилых объектов на 

жилье. Тут уж ничего не по-
делаешь. надо мириться, хо-
тя и обидно бывает, когда 
объект твой оголен. Может 
выть, стоит создать отдель-
ное СУ для уникальных не-
жилых сооружений. (Голос с 
места: «Тогда все СУ будут 
снимать!») Тоже верно...» 

Б. (начальник СУ), до 
собрания: 

« с о ц и а л и с т и ч е с к о е обпзл 
тельство д о л ж н о зарождаться 
на объекте, в коллективе, по 
том в СУ. а потом у ж е в тре 
сте. А п о л у ч а е т е * у нас на 
оборот. Трест — СУ — объ 
ект. И обратите внимание: 
все времч меняется план. По 
следние дни января, а о к о н ч л 
тельного плана нет. Обяза 
тельство без плана — это же 
ф о р м е н н ы й абсурд*. 

Он же. на собрании: 
гЗадачи перед нами в но-

вом году стоят большие. Со-
ревнование должно идти под 
лозунгом: больше продукции 
хорошего качества с мень-
шими затратами Разрешите 
выразшь уверенность...» 

(старший прораб), до 
собрания: 

• По п о л о ж е н и ю отверстия 
цн л метром с в ы ш е 75 милли 
метров д о л ж н ы бить мы, а 
менее 75 миллиметров — суб 
подрядчин, о р г а н и з а ц и я , веду 
щая м о н т а ж о т о п и т е л ь н ы х 
систем. И хотя главк сам из 
длп такое положение, он ми 
рится с тем. что фактнчесми 
осе отверстия бьем мы. Не 
с т а н е ш ь б и т ь — нет фронта 
работ. М ы ставили вопрос по 
ред главком, он ведь хозяин 
и над нами, и над субподряд 
чином, да. видно, там заняты 
к р у п н ы м и делами, даже не от 
петили, а в эти отверстия ле-
тят тысячи...» 

В речи Л. на собрании 
«параллельного места» во-
обще не было, зато в ней 
содержалась развернутая 
апологии, своего рода гимн 
научно-технической револю-
ции. 

Читатель, видимо, и сам 
уже заметил любопытный 
парадокс: те, кого я цитн 

ронял пыше, в откровенных 
и непринужденных беседах 
со мной, то есть, по опре-
делению Степана Соловье-
ва. в «сценах из частной 
жизни», выступали как го-
сударственные люди, рас-
суждающие компетентно н 
с тревогой об общем благе, 
на собрании же, с трибуны 
то есть, по существу, в 
«сценах из обществен-
ной жизни». они выступают 
как частные лица, как ук-
лончивые краснобаи. Мо-
жет быть, самая замеча-
тельная психологическая 
особенность эксперимента 
с «параллельными места-
ми» заключается в том, что 
мои собеседники, встреча-
ясь со мной после собра-
ния, не испытывали н тени 
неловкости — очевидно, 
они воспринимали собствен-
ное поведение как совер-
шенно естественное. Эти 
две роли — обществен 
иого человека в частной 
жизни и частного в обще 
стенной — они совмещали 
кап нечто само собой разу-
меющееся. Заговорив с од-
ним из них после собрания 
(«Зачем же вы выступали 
если не было ни желания 
ни решимости говорить по 
существу?»), я услышал 
еще одно определение три-
буны; «Она как магнит— и 
не хочешь, а идешь...» Это 
была, конечно, шутка. Ос-
тальные отвечали серьез-
нее и раздраженнее, закан-
чивая объяснение сакра-
ментальным: «Я не ора-
гор...» Однако чувствова-
лось, что про себя они ду-
мают иначе. — они и вы-
ступили именно потому, 
что чувствовали себя «ора-
торами», ибо трибуна в нх 
понимании не рабочее ме-
сто, а декоративная конст-

рукция, парадное сооруже-
ние. 

Само собой разумеется, 
что в моей статье речь 
идет о чисто деловых, чи-
сто рабочих собраниях, ко-
торыми изобилует жизнь 
наших заводов и строек. 
Чтобы быть верно поня-
тым, отмечу: даже и на 
;>тнх собраниях, обсуждаю-
щих совершенно конкрет-
ные вопросы деятельности 
цехов или участков, воз-
можны в речах ораторов 
более или менее «глобаль-
ные» отступления. Мир и 
сознание людей со времен 
Цицерона, утверждавшего, 
что оратор должен ограни-
читься повседневными и 
общественными нуждами 
сограждан, изменились не-
узнаваемо. Сегодняшний 
человек, а в особенности 
наш современник, живот 
большой жизнью человече-
ства. планеты, и нет ниче-
го удивительного, что это 
современное мироощуще-
ние наличествует часто в 
речах строго деловых, ок-
рашивает их. сообщает им 
определенную патетич-
ность • Но особенности ре 
чей подлинно деловых п 
том и заключаются, что 
• малые» дела органически 
и конструктивно сопряже-
ны с историческими собы-
тиями н точное содержа-
тельно-предметное мышле-
ние оратора отнюдь при 
атом не страдает. 

Желание бежать от ост 
рой конкретности в псев 
довозвышенную беспред-
метность с современным 
«планетарным» мироощу 
шепнем ничего общего не 
имеет... 

Конечно, на тех же 
собраниях, где я наблюдал 
моих собеседников, было 

немало острых, содержа-
тельных выступлений под-
линно государственных лю-
дей. для которых трибуна 
— именно рабочее место. 
И, уж конечно, подобный 
стиль полностью господ-
ствует там, где господству-
ет нравственный климат, 
определяющий сегодня 
жизнь нашего общества, 
климат, поощряющий раз-
витие критики. Ибо самая 
существенная особенность 
«параллельных мест» за-
ключается в том. что крити-
ка. как при выполнении не-
сложных арифметических 
действий, остается в «уме» 
говорящего. 

Гораздо легче осудить 
опасение расплаты за 
критику, чем полностью 
устранить порождающие 
его объективные и субъек-
тивные обстоятельства: не-
здоровый общественный 
климат в коллективе, боль-
ное самолюбие работни-
ков, беспринципность, 
культ парадности, карье-
ризм. Наше общество бо-
рется с этим непрестан-
но, но еще не стали, к со-
жалению, музейной редко-
стью нн начальники стро-
ек, косящиеся на прора-
бов за нелицеприятные ре-
чи, ни начальники цехов, 
умалчивающие о том. что 
может «ранить» директора 
завода, в надежде на луч-
шее место под солнцем. 
Нот в их-то понимании три-
буна — не рабочее место, а 
барокамера («...не подни-
мешься вверх»). 

Работать на трибуне — 
это конструктивно мыслить, 
с максимальной конкретно-
стью критиковать, откро-
венно советоваться, быть 
живым человеком, а не го-
ворящим манекеном. 
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| ЕРЕД самой войной 

на экраны страны 
вышел фильм «Моя 

любовь». Вспоминаете? У 
молодой работницы Шуроч-
ки, певуньи, спортсменки и 
вполне передовой советской 
девушки, неожиданно уми-
рает от тяжелой болезни 
сердца сестра, оставляя на 
руках Шурочки маленько-
го сынишку. Шурочка за-
бирает племянника и усы 
новляет его. Затем, по при 
чине всяческих иедоразуме 
ний и неузнаваний Шурочка 
в глазах всего своего мола 
дежного коллектива оказы-
вается матерью. Остается 
неясным одно — кто же 
отец. В полном недоумении 
н двое влюбленных в Шу-
рочку юношей, блондин и 
брюнет. В конце концов 
Шурочка отвергает брюне-
та и отдает предпочтение 
блондину. поскольку он 
оказывается человеком бла-
городного и щедрого серд-
ца. с готовностью прини-
мает на себя отцовство, не 
вдаваясь в излишние под-
робности. откуда, дескать, 
взялся этот малыш. Неваж-
но. чей ребенок, — была 
бы любовь. 

Итак, Шурочка значи-
тельную часть фильма хо-
дит в роли, как мы сей-
час сказали бы, матери-
одиночки, вовсе не будучи 
ею. 

В соответствии с законо-
дательством того времени, 
будь Шурочка даже истин-
ной матерью-одиночкой, ре-
шение вопроса о том, кто 
отец, было бы совсем не 
утопичным. 

Поэтому гордый вид Шу-
рочки и ее презрение к до-
мостроевской психологии 
отвергнутого ею брюнета 
покоятся не только на со-
знании того, что ребенок-то 
— всего лишь усыновлен-
ный, но и на самой атмосфе-
ре отношения довоенного 
нашего общества к спорным 
ситуациям «отец—мать— 
ребенок>. 

Теперь минуем как уже 
несуществующие те право-
вые нормы, которые быто-
вали у нас применительно 
к внебрачным рождениям 
с 1944 года и согласно ко-
торым отец мог признать 
своего ребенка, только же-
нившись на его матери. С 
октября 1968 года введены 
в действие новые нормы, 
которые регулируются Ос-
новами брачно-семеПиого 
законодательства СССР, 
где предусмотрен добро-
вольный. а также судеб-
ный порядок установления 
отцовства. Короче говоря, 
во главу угла, казалось бы. 
выдвинуты интересы мате-
ри и ребенка. 

Прибавим сюда, что аб-
солютное число внебрач-
ных рождений систематиче-
ски убывает. Все меньше и 
меньше женщин остаются 
вне брака. Все выгоднее 
для девушек становится со-
отношение женихов и не-
вест, и давно пора бы в 
слова песенки «на десять 
девчонок по статистике де-
вять ребят» внести поправ-
ки, поскольку итоги пере-
писи населения 1970 года 
показывают, что на 1000 
женщин от 16 до 19 лет и 
от 20 до 24 — мужчин этих 
же лет приходилось отнюдь 
не меньше. В Белоруссии, 
скажем, женихи указанных 
возрастных групп имели 
численность 1059 и 1013 
на тысячу невест. Естест-
венно. что в таких условиях 
число незамужних стреми-
тельно падает, и в той же 
Белоруссии в 1970 году 
число женщин, оставшихся 
вне брака, стало в три ра-
ит меньше (18,9 процента) 
но сравнению с 1959 годом 
I 15,5 процента). Мирное 
время, как видим, охраняет 
семью не только от бомб и 
лишений. 

НА ФОНЕ наконец-то 
установившегося де-
мографического бла-

гополучия для нынешних 
невест особенно тревожны-
ми выглядят данные об от-
носительном увеличении за 
последние десять лет вне-
брачной рождаемости. 
(Данные на этот счет будут 
приводиться по Белорус-
сии, но это вовсе не значит, 
что БССР составляет в этом 
плане какое-то исключе-
ние' скорее республикан-
ские цифры характеризуют 
тенденцию, наметившуюся 
но многих местах Союза.) 
Увеличение — повторяю — 
относительное, а не абсо-
лютное. поскольку его обес-
печивает та самая значи-
тельно уменьшившаяся в 
БССР к 1970 году группа 
(18,9 процента) незамуж-
них. Это тревожное уве-
личение отмечено старшим 
научным сотрудником ка-
федры гражданского права 
и процесса юридического 
факультета Белорусского 
государственного универси-
тета Г В. Яковлевой Бога-
тый материал для диссерта-
ции. собранный ею (науч-
ный руководитель работы 

доктор юридических на-
ук. профессор Н. Г. Юрке-
вич). свидетельствует: чис-
ю внебрачных рождений в 
БССР на 1000 женщин, не 
состоящих в браке, было 
и 1959 году применитель-
но к возрастным груп-
пам 15—19, 20—24, 25 
29, 30—34 и 35—39 лет 
таким — 2,7:

 1 ; 

39,1; 27,1. Зато в 1970 го-
ду количество таких же 
рождений на ту же тысячу 
незамужних в тех же са 
мых возрастных группах 
выглядело уже ннач е -7 1; 
73,9 98,1: 87,2; 47,4. Зна 
чит, наибольший рост чис-
1» внебрачных рождений 
обнаруживается у женщин 
самых молодых и самых 

«обеспеченных» женихами 
возрастных групп — 15— 
19 лет (на 340 процентов) 
и 20—24 года (на 450 про-
центов) 

СОБРАННЫЙ Г. В. 
Яковлевой материал 
заслуживает самой 

широкой гласности. И вот 
почему Специальные изда-
ния, в" которые так или ина 
че «просачивается» тема 
одинокой матери, преследу 
ют, как правило, узкоспеин-
фнческие научные цели, хо-
тя за сухими цифрами, вы 
кладками и таблицами бьет-
ся громадная нравственно-
этическая проблема, кото-
рую уже нельзя обходить 
стороной. И второе. По 
данным ООН, уровень вне-
брачной рождаемости по от-
ношению к брачной в раз-
ных странах мира колеб-
лется от нуля (Сирия) до 
74,1 (Ямайка) в США. на-
пример. начиная с 1963 го-
да ежегодно появляется на 
свет более четверти мил-
лиона внебрачных детей. 
Мы находимся где то на 
среднеевропейском скром-
ном уровне. Так что про-
блема — повторяю в тре-
тий раз — важна не из-за 
ее цифровых масштабов 
(они весьма невелики), а 
из-за масштабов, что назы-
вается, моральных. 

Итак, если раньше жен-
щина не выходила замуж, 
она, как правило, не созда-
вала даже неполной семьи. 
Теперь женщина, не вышед-
шая замуж, все чаще явля-

стремящиеся I: созданию се-
мьи. пусть неполной, одино-
кие женщины, шансы кото-
рых на замужество с каж-
дым годом надают, ибо муж-
чины их же возрастной 
группы, как правило, ищут 
себе более молодых невест, 
а женщину около тридцати 
или за тридцать считают 
себе «не парой» Это жен-
щины самостоятельные, 
гордо верящие в свои силы 
и обладающие личным и 
гражданским мужеством, 
чтобы возглавить свое ма-
ленькое семейство. Таким 
женщинам — честь и хва 
ла. Интересно, что даже 
отношение к первому и 
второму типу матерей скла-
дывается по разному. «Ко 
мне и ребенку относятся не 
важно...»: «нас подначипа 
ют. словно мы с сынишкой 
не такие, как все ..»: «как 
все хорошо — так и ко мне 
хорошо, а как поссоримся 
— мне сразу припоминают, 
что я мать-одиночка .. обид 
но...» — это одни свидо 
тельстба. «Она сама \ >телз 
ребенка и очень ответствен 
но за ним смотрит...»: «са-
мостоятельная женщина, 
положительный человек, у 
нее не дочка — куколка»; 
«не представляю, что бы де 
л ала я без сына, которым 
приносит мне столько ра-
дости», — это уже совсем 
иные свидетельства. 

Теперь еще немного 
цифр. Основная часть мате-
рей и отцов внебрачных де-
тей имеет неполное среднее 

Лариса КУЗНЕЦОВА 

« О Е Щ П 

ется главой семьи, в соста-
ве которой мать и ребенок. 
Хорошо это или плохо? 

Сначала н е с к о л ь к о подлим-
и ы х ч е л о в е ч е с к и * и с т о р и й . 
«С о т ц о м моей д о ч е р и м ы 
п р о ж и л и о д н о й семьей семь 
лет. На мое п р е д л о ж е н и е 
з а р е г и с т р и р о в а т ь б р а к б ы л 
о т в е т ; разве ш т а м п в пас-
п о р т е — г а р а н т и я от раз-
вода? Н у ж н о в е р и т ь челове-
к у , у в а ж а т ь его... Я и у в а ж а -
ла... П о т о м , когда р о д и л а с ь 
д о ч к а , он с т а л п р и х о д и т ь до-
мой все р е ж е и р е ж е , а по-
т о м я у з н а л а , ч т о он ж е н и л -
с я на д р у г о й . Плаиы7 С та-
к и м п я т н о м в б и о г р а ф и н 
т р у д н о с т р о и т ь п л а н ы , но я 
и с к р е н н е х о ч у . ч т о б ы моя 
д о ч ь п о л у ч и л а в ы с ш е е обра-
з о в а н и е и ни в коем с л у ч а е 
не п о в т о р и л а б ы моей ж и з -
н е н н о й о ш и б к и » . 

• Г о в о р и л , вели р о ж у с ы н а , 
— ж е н ю с ь . Р о д и л а с ь дочь. 
П р и н у ж д а т ь к б р а н у его не 
с т а л а , ведь дело не в доче-
ри и л и с ы н е , а в том, к а к о в 
отец... Сама с п р а в л я ю с ь , х о т я 
т я ж е л ы й осадок на в с ю 
ж и з н ь . . . » 

• С о т ц о м моего с ы н а м ы 
п р о ж и л и одной семьей ч е т ы -
ре года. Я б ы л а у в е р е н а , ч т о 
он ж е н и т с я на мне. п о с к о л ь -
к у он сам о ч е н ь х о т е л с ы н а , 
а я к а к раз родила м а л ь ч и к а . 
Но т у т он с к а з а л , ч т о я для 
него с т а р у х а (он м о л о ж е м е н я 
на т р и года), и н е п л о х о б ы 
ему н а й т и ж е н у себе помоло-
же... Он до сих пор т а к и 
и щ е т себе п о м о л о ж е , а маль-
ч и ш к а у ж е в ш к о л у п о ш е л , 
все с п р а ш и в а е т , где папа...» 

«.Успеем, р а с п и ш е м с я , к а к а я 
р а з н и ц а , когда п а с п о р т зама-
р а т ь » , — зто он мне всегда 
т в е р д и л , а я верила. Теперь-
то, после р о ж д е н и я р е б е н к а , 
я совсем и н а ч е с м о т р ю на ве-
щ и . особенно з н а я то. ч т о 
все п р о ц е д у р ы с п а с п о р т о м 
в а ж н ы не с т о л ь к о для м у ж а 
и ж е н ы , с к о л ь к о для их бу-
д у щ и х детей. Мой ребенок е 
э т о м с м ы с л е обделен с у д ь б о й : 
с у д . в к о т о р ы й я о б р а т и л а с ь 
с п р о с ь б о й об у с т а н о в л е н и и 
о т ц о в с т в а , о т к л о н и л мо'* и с к , 
п о с к о л ь к у мы. о к а з ы в а е т с я , 
не вели « с о в м е с т н о г о хозяй-
с т в а » ; но ведь у нас не б ы л о 
д а ж е с о б с т в е н н о г о ж и л ь я ! » 

« Я о ч е н ь хотела р е б е н к а , 
ведь мне б ы л о у ж е 30 лет. и 
т о м у ж е с о т ц о м р е б е н к а м ы 
п р о ж и л и семейно более вось-
ми лет. Д о л г о у меня не б ы л о 
детей, я д а ж е д у м а л а — на-
всегда. На р е г и с т р а ц и и б р а к а 
я не н а с т а и в а л а , н е у д о б н о 
б ы л о , раз я бесплодная.. . Но 
о к а з а л о с ь все наоборот! П р и 
одном слове - р е б е н о к - меня 
т р у с л и в о о с т а в и л и . Ч е г о че-
ловек и с п у г а л с я — не могу 
п о н я т ь , ведь вдвоем б ы л о б ы 
л е г ч е р а с т и т ь , чем одной. Од-
ной т я ж е л о в а т о , но и все же 
рада, ч т о и м е ю ребенка. Жен-
щ и н ы моего возраста п о й м у т 
м е н я и на о с у д я т * . 

И последнее: - С о с т а в моей 
с е м ь и т р и ч е л о в е к а — я и 
двое детей-близнецов, девоч-
к а и м а л ь ч и к . Р а б о т а ю на 
с т р о й к е и з о л и р о в щ и ц е й . Отцу 
м о и х детей ко времени и* 
р о ж д е н и я б ы л о т р и д ц а т ь лет, 
з а р п л а т у п о л у ч а л п р и л и ч н у ю , 
б ы л х о л о с т , да и сейчас то-
ж е . С о т ц о м моих р е б я т и ш е к 
я ж и л а одной семьей два го-
да. Когда я с к а з а л а , ч т о го-
т о в л ю с ь с т а т ь м а т е р ь ю , он 
о т в е т и л : « Б у д е м ж и т ь мак-
н и б у д ь . Т ы и я н е п л о х о зара-
б а т ы в а е м , ч е г о у н ы в а т ь » . Но 
когда я родила, он п о к и н у л 
меня. Я о б р а т и л а с ь в суд. 
Сейчас он п л а т и т мне а л и м е н 
т ы и все ч а щ е с т а л приво-
д и т ь к нам. М о ж е т , он д а ж е 
ж е н и т с я на мне. он сам гово-
рит: « В и д н о , п р и д е т с я регист-
р и р о в а т ь б р а к , раз не уда-
л о с ь « в ы к р у т и т ь с я » от али-
м е н т о в » . 

Жизнь четко вырнсовы 
вает перед нами два ран 
личных типа матерей одино 
чек Одни — обманутые н 
своих ожиданиях, в своей 
любви молодые девчонки. 
Для них рождение ребенка 
— что гром среди ясного 
неба, позор, несчастье и ис-
пуг. Девчонок этих мне жал-
ко. Другие — сознательно 

леио... К тому же все 
предостережения нынеш-
ним новоиспеченным юным 
горожанкам могут выгля-
деть в письмах из деревни 
примерно так: «смотри, 
дочка, соблюдай себя...» А 
дочка молода, неопытна, 
влюбчива н неосмотри-
тельна. Столкновение с 
житью в большом городе, 
где не всегда срабатывает 
традиционная система обы-
чаев, запретов и где—при-
менительно к нашим ге-
роиням — значительно 
ослаблена зоркость отцов-
. кого к материнского «гла-
за». часто завершается 
истинной драмой: девуш-
ка доверилась человеку, 
который обманул ее и след 
которого простыл. К тому 
же в ее голове крутится 
згот сбивающий с толку 
куплет: «по статистике де-
вять ребят », н она идет 
навстречу своей любви, 
где-то подспудно счи-
тая, что ей выпало сча-
стье, ее — о. радость! — 
выбрали, хотя по всем ны-
нешним демографическим 
раскладкам должна выби-
рать-то она. И она. сделав 
выбор поспешный и лож-
ный. плачет, обращается на 
работу своего возлюбленно-
го. пытается «воздейство-
вать». взывает к его сове-
сти . 

Было бы, конечно, не-
справедливым считать всех 
отцов внебрачных детей 
подлецами и негодяями. 
Многие из них, даже если 

и среднее образование, жен-
щины в основном — при-
ехавшие на работу в город 
сельские девчонки, ко-
торым общежитие заменит 
дом и семью: мужчины, по 
словам одиноких матерей, 
в основном неженатые (из 
150 человек холосты 1Ы, 
женаты 22, разведены 2, 
нет данных о 12): отноше-
ния сторон до рождения ре-
бенка складывались так: 
жили одной семьей 
22,29 процента: встреча-
лись. обещал жениться — 
57,4,4 процента; встреча-
лись. не обещал жениться 
— 12.83 процента: случай-
ная связь — 6,75, иной от-
вет — 1.35. 

В НЕДАВНО увидевшей 
свет интересной и ос-
новательной книге 

Л. А. Гордона и Э. В. Кло-
пова «Человек после рабо-
ты» есть небольшой раздел 
«Связь проживания в об-
щежитии с возрастом». В 
обследовании, на которое 
ссылаются авторы, моло-
дежь составляет почти де-
вяносто процентов рабочих, 
живущих в общежитиях. 
Значит, практически почти 
все обитатели рабочих об-
щежитий — это несемей-
ные молодые люди. На об-
следованных предприятиях 
крупных городов в общежи-
тиях живет 50 процентов 
девушек и почти 25 процен-
тов юношей. 

Поскольку серьезную 
лепту в миграцию населе-
ния вносят женщины трудо-
способного возраста, не-
трудно сделать вывод, что 
мигранткн составляют ос-
новную долю тех, кто так 
или иначе будет нуждаться 
н общежитии Так. если 
взять механический при-
рост городского населения 
БССР, то женщины, при-
ехавшие из села, составили 
в этом приросте 61 процент. 
В основном - зто моло 
душки 16- 2?) лет. из них 
около половины — семна-
дцати . восемнадцатнлетнне 
девчонки 

Город встречает этих деи-
понок сиянием своих ог-
ней. суетой улиц, обилием 
новой информации, новых 
знакомств. заманчивыми 
витринами магазинов, воз-
можностью работать и по-
вышать квалификацию — 
одним словом, всем тем, от 
чего в молодости захваты 
вает дух и хочется петь и 
прыгать. -И даже оторван-
ность от семьи восприни-
мается в этой ситуации без 
особых сожалений есть 
подружки, друзья, к тому 
же не слышишь нудных ма-
теринских ИЛИ отцовских 
наставлений, что так позд-
но, дескать, домой не при-
ходят. что надо. мол. знать 
меру и приличия в прогул-
ках и что неплохо бы того 
Васю, который провожает 
тебя до ворот, представить 
родителям для ознакомле-
ния... 

Что нам «зудят» родите-
ли, оценивается нами го-
дам к сорока, если вообще 
оценивается. А когда роди-
тели далеко от нас, нам во-
обще бывает море по ко-

КОММЕНТАРИЯ 
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ИЗ ПУНКТОВ 
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не вступают в брак с ма-
терью ребенка, доброволь-
но признают отцовство, то 
есть ведут себя как мужчи-
ны. понимающие свою чело-
веческую и гражданскую от-
ветственность Ну, а что де-
лать с теми, которые лишь 
называются мужчинами? 

ИНТЕРЕСНО, что в 
отношении добрач-
ной близости либе-

ральнее всех настроены 
самые молодые девушки: 
по подсчетам Г. В. Яковле-
вой. среди них предельно 
низкий процент осуждаю-
щих (21,3) и наиболее вы-
сокий — оправдываю-
щих добрачные отношения 
(9.3). И как бы в контраст 
этому самые молодые де-
вушки считают, что иметь 
внебрачного ребенка — 
истинный позор. Они 
чуть ли не в два раза ча-
ще говорят о позоре, не-
жели девушки старшей воз-
растной группы, хотя среди 
незамужних матерей более 
половины составляют как 
раз юные женщины, не от-
праздновавшие еще своего 
25-летня. Получается, что 
те юные особы, которые без 
особого осуждения относят-
ся к добрачным связям, 
особенно рьяно осуждают 
рождение в этом случае ре-
бенка, но и чаще всего его 
имеют. 

С точки зрения общест-
ва. ребенок, рожденный в 
браке, не должен иметь ни-
каких особых преимуществ 
перед ребенком, отец кото-
рого не женился на матери 
или не признал за собой 
отцовства И мать-одиноч-
ка не должна, очевидно, 
испытывать тяжелой мо-
ральной ущербности, всю 
жизнь кляня свою «ошиб-
ку» и якобы «позор». Но 
нельзя сбрасывать со сче-
тов и то. что одной матери 
все же значительно труд-
нее - морально и матери-
ально воспитывать ре-
бенка. чем в полной семье. 
И - - что греха таить — 
нередко одинокая мать ста-
новится предметом обид-
ных кумушкиных пересу-
дов. не только ей, а и ре ре-
бенку бросаются вслед ка-
менья людской злобы, а уж 
о самочувствии детей, так 
к не знавших своих отцов, 
нечего и говорить — тяже-
лая. трагическая тема... 

Я веду к тому, что об-
щество. меняющее свое от-
ношение к некоторым тра-
диционным ситуациям, о 
чем свидетельствуют не 
только цифры по Минску, 
но и убедительные поль-
ские данные, а также дан-
ные по Ленинграду, собран-
ные в свое время профессо-
ром А. Г. Харчевым и С И. 
Голодом, должно но.шбо-
тнться и о перестройке люд-
ского мнения в сторону 
большей лояльности к оди-
нокой матери. Зто с одной 
стороны А с другой — 
нужно вслух говорить о мо-
ральной незрелости опре-
деленной части нашей мо-
лодежи, юношей и деву-
шек, которые порой лишь 
физически, но никак не 
граждански созрели для 

того, чтобы назваться ро-
дителями. Нужно ясно 
представить себе, что вос-
питательная работа в не-
которых молодежных обще-
житиях поставлена еще сла-
бо, что порою комсомоль-
ские и профсоюзные орга-
низации упускают из виду 
важнейшую часть мораль-
но-этической подготовки 
юношества к взрослой 
жизни, что даже наши 
пресса и искусство, не об-
ходящие в последние годы 
семейную тему стороной, 
не всегда удачно решают 
некоторые щекотливые воп 
росы. Наше подрастающее 
поколение не всегда мо-
жет похвалиться хорошим 
знанием элементарной аз-
буки отношений мужчины к 
женщине, к семье, к детям, 
азбуки самодисциплины, от-
ветственности и долга пе-
ред другим человеком, осо-
бенно третьей жизнью — 
ребенком. Ведь даже раз-
вод исчерпавших свои от-
ношения мужа и жены вы-
глядит вполне спокойным 
делом рядом с безотцовщн 
ной, рядом с матерью и ре-
бенком, которых настоящая 
семья вообще не осеняла 
своим крылом и для кото-
рых даже признание права 
на алименты было бы вели-
чайшим благом. 

ПОДОБЬЕМ итоги. Со-
циологам известно, 
что полная удовле-

творенность человека тру-
дом находится в определен-
ной зависимости от удовле-
творенности личной жизнью: 
в счастливых браках эта 
удовлетворенность фикси-
руется чаще, чем в неудав-
шихся. Конечно же, отсю-
да проистекает и чувст-
во человеческой удовлет-
воренности судьбою во-
обще. Можем ли мы от-
нести одиноких матерей к 
числу женщин, довольных 
своей личной жизнью? Вряд 
ли. Можем ли мы счи-
тать, что наше семейное 
законодательство до кон-
ца защищает интересы 
одинокой матери и ее ре-
бенка? Пожалуй, нет. 
Слишком ограничен и в то 
же время безапелляционен, 
а потому нереален круг до-
казательств. которые мо-
жет представить в суд 
современная одинокая 
мать, дабы выиграть свой 
иск. «Совместное прожива-
ние... ведение общего хо-
зяйства матерью ребенка и 
ответчиком...», ведь суд ос-
новывается на букве зако-
на, а мать и отец ребенка в 
условиях рабочего общежи-
тия такой букве соответст-
вовать никак не могут, хотя 
и считают, что живут сов-
местной семьей (сошлюсь 
на приведенные интервью) 
несколько лет. Крайности 
всегда плохи. Плохо, когда 
законодательство и со-
ответственно атмосфера 
общественного мнения сра-
батывают или против муж-
чины. или против женщины. 
Мужчины в свое время «от-
дувались» за свои грехи и 
за чужие, а нынче, похоже, 
одна женщина призвана 
нести всю ответственность 
на своих плечах. Наверное, 
надо не только расширить 
круг доказательств, кото-
рые мать может предъ-
явить суду, но и принимать 
во внимание массу слож-
ных об:тоятельств, мешав-
ших заключению брака 
между истицей и ответчи-
ком А что касается «веде-
ния общего хозяйства», то 
даже не во всех современ-
ных зарегистрированных 
браках такое ведется... Вот 
и получается, что позиция 
отрицательного красанца 
брюнета в фильме, с кото-
рого мы начали наше пове-
ствование, оказалась в ус-
ловиях благоприятствова-
ния ей наиболее живучей. 
Так что киношная Шурочка 
правильно сделала, что от-
вергла неблагородного брю-
нета, но в суровой действи-
тельности. к сожалению, 
брюнет слишком часто от-
вергает реальную Шуроч-
ку, даже если Шурочка яв-
ляется кровной матерью 
его собственного ребенка. 

ДАЧНИКИ-
«ДИКАРИ» 

Только в Свердловской об-
ласти под дачные поселки. 6а-
аы, дома отдыха и летние ла-
геря отводятся десятки и сот-
ки гектаров государственной 
земли, особенно на берегах 
рек и о«ер. Вырубаются леса, 
кустарники, строятся дороги, 
расходуется много сил и 
средств, строительных мате-
риалов. И все это. как прави-
ло, в окрестностях деревень, 
где пустуют дома, зарастают 
сорняками земельные участки. 
Такие лагери, базы, пансиона-
ты строят многие заводы и 
институты Свердловска. Ниж-
него Тагила. Первоуральска. 

А разве мало земель в ок-
рестностях городов и рабочих 
поселков отводится под кол-
лективные сады н индивиду-
альные о городы* Д л я ВТОГО 
тоже вырубается лес. кустар-
ники. производится раскор-
чевка и раскопка целины. Ого-
родники строят шалаши от 
дождя и солнца, прокладыва-
ют кое-какие дороги и испы-
тывают неизбежные трудно-
сти с поливкой и уходом за 
участками. А ведь большин-
ство этих людей могло бы ку-
пить пустующие дома в де-
ревне. Получается странная 
вещь: леса вырубаются, а пу-
стые земли в деревнях зара-
стают сорняками, разносящи-
мися по колхозным и совхоз-
ным посевам. 

Пустующие дома с зарос-
шими участками не использу-
ются совхозами и колхозами 
из-за их небольших размеров, 
разбросанности среди других 
еще не пустующих домов. 

В то же время на совхозных 
и колхозных землях, на опуш-
ках лесов и кустарников, на 
сенокосных участках, особен-
но по берегам рек. озер, в суб-
боту и воскресенье да и в 
другие дни собирается мно-
жество отдыхающих город-
ских жителей. Сотни, тысячи 
таких «диких» дачников жгут 
костры в лесу и на полянах, 
ранят лес, строят шалаши — 
от дождя и для ночлега. И, к 
сожалению, совсем не берегут 
лес от пожаров. 

Но этот же человек, имей 
он деревенский домик и не-
большой садик, всегда был 
бы сторожем порядка, чисто-
ты и культуры в сельской ме-
стности. Он был бы заинте-
ресован в этом. 

И. БЕЛОУСОВ 

СВЕРДЛОВСК 

ПОЛЬЗЫ 
НЕ ЖДИТЕ 

Я присоединяюсь к голосу 
директора совхоза, слова ко-
торого приведены в статье 
«Домик в деревне». По Мне-
нию этого директора, от за-
селения пустующих в дерев-
нях домов горожанами они 
«особой полыы для совхоза 
не ожидают». Действитель-
но, такой дом уже никогда 
не сможет купить колхозник 
или рабочий совхоза. А 
строиться заново в деревне 
трудно. 

Пример из жизни в пяти-
десяти километрах от города 
Горького за 600 рублей про-
давался домик с участком 
земли 0.12 гектара, на кото-
рых расположены сад и ого-
род. Этот домик купил рабо-
чий совхоза, отказавшись при 
этом от прекрасной двухком-
натной квартиры в новом 
двухэтажном доме. 

И обратный пример. В этом 
же селе умерли родители, ос-
тался дом сыну. Сын работа-
ет в городе на заводе, имеет 
автомашину. Иногда прибы-
вает на ней в село и уезжает, 
оставляя у местных жителей 
тоску по «красивой» жизни. 
А вот если бы домиком в де-
ревне городскому сыну поль-
зоваться не разрешили, его 
купил бы. как н в первом слу-
чае, работник совхоза. 

И еще. Рабочей силы в кол-
хозах и совхозах не хватает 
осенью, когда идет уборка 
культур. требующих много 
физического труда. — карто-
феля. сахарной свеклы, льна. 
В это время дачннков и в по-
мине нет. А возделывание 

зерновых культур механизиро-
вано больше, чем на 90 про-
центов. Здесь помощь и не 
нужна. 

Конечно, в разных местно-
стях условия равные. Но я 
считаю, что в принципе раз-
базаривать колхозные и сов-
хозные земли действительно 
нельзя. 

Ф. ШЕВАКОВА 

дер. Шерсти но 
ГорьковскоИ обл. 

ЕСЛИ 
ХОТИТЕ СТАТЬ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕМ 

В Ленинград» живут сот-
ни тысяч пенсионеров. Было 
бы очень гуманно по отноше-
нию к этим старикам, если 
бы хоть часть из них — те, 
кто хочет, могли бы жить 
6—8 месяцев в году за горо-
дом на воздухе, занимаясь, 
как это рекомендуют послед-
ние двести лет врачи, легким 
трудом на приусадебном 
клочке земли. Вот профессор 
В. Соквловскнй пишет в жур-
нале «Советский Красный 
Крест» (X* 10, 1972) : 
«Вспомните: три ^четверти 
наших долгожителей прожи-
вают в сельской местности». 

Надо, вероятно, условить-
ся, что желание иметь дачу, 
избу, домик в 10—20 квад-
ратных метров не пережчтки 
капитализма, а естестг иное 
и требующее всяческой под-

ПИСЬМА 
СПОРЯТ 

« домик 

ДЕРЕВНЕ » 
С т а т ь я А. Г о р б о в с к о г о «До-

м и к в деревне- (• Л Г». М» 3. 

1973) в ы з в а л а б о л ь ш у ю чита-

т е л ь с н у ю п о ч т у . М н е н и я вы-

с к а з ы в а ю т с я р а з н ы е , подчас 

п о л я р н ы е . Сегодня м ы п у б л и -

к у е м п и с ь м а , в к о т о р ы х при-

в о д я т с я наиболее Л и т е р -

н ы е а р г у м е н т ы иаи « э л » . т а и 

и . п р о т и в , п р о д а ж и г о р о ж а -

н а м п у с т у ю щ и х д е р е в е н с к и » 

домов. 

держки стремление прибли-
зиться к природе, уйти от 
грохота и во* машин на у\и-
цах, от дыма, копоти, покры-
вающей полы, книги и все 
остальное. Хоть немного за-
няться физическим трудом... 

А. ЛЕБЕДЕВ 

ЛЕНИНГРАД 

НЕ МОГУ 
СОГЛАСИТЬСЯ 

Чтобы защитить свое пред-
ложение — продавать горо-
жанам дома, оказавшиеся в 
некоторых колхозах пустую-
щими. автор пытается при-
дать этому вопросу общест-
венный характер. Т у т и по-
знание «истинной цены хле-
ба», и «демографическая 
компенсация», и «стирание 
граней межд» городом и де-
ревней» С моей точки зре-
ния, псе это выглядит по 
меньшей мере несерьезно. 

Такие вопросы решаются не 
насаждением частных дач в 
деревне, а большими государ-
ственными мероприятиями. 
Размечтавшись о «домике в 
деревне», автор забыл о тех 
огромных мероприятиях, ко-

торые проводятся для отдых, 
трудящихся: благоустроенные 
парки с зонами отдыха, пан-
сионаты, однодневные дома 
отдыха, загородные турист-
ские базы, пляжи и многое 
другое. Детские сады и ясли, 
выезжающие летом за город, 
пионерские лагеря... Можно 
согласиться с тем, что всего 
этого нужно иметь еще боль-
ше. Но предложение автора 
ни в какой мере не способ-
ствует разрешению этой про-

блемы. 
И самое главное. Земля — 

это богатство нашей страны. 
Хорошо, что существует зе-
мельный кодекс — «кт госу-
дарственной важности, кото-
рый обеспечивает правильное 
использование каждого гекта-
ра земли и охраняет ее от 
разбазаривания. Люди, кото-
рым вверено вто богатство, 
обязаны строго соблюдать со-
ответствующие законы. 

Н. КРАНТИКОВА, 
п е р с о н а л ь н ы й п е н с и о н е р 

МОСКВА 

только НА ЛЕТО 
Пустующие дома нужны 

горожанам не как постоянная 
квартира, а на летний сезон, 
то есть как дача. Так и надо 
оформлять эти дома при про-
даже. А раз вы приобретаете 
дачу — никаких прописок ни-
кто требовать не должен. 
Колхозы и совхозы будут 
брать на учет не постоянных 
жителей, а дачннков. 

О. ГАВРИНА 
КАЗАНЬ 

Зачем нам плодить новых 
дачевладельцев? 

По-моему, единственный вы-
ход — это передача всех пу-
стующих домов в деревнях, 
поселках и так далее в веде-
ние сельсоветов или дачетре-
ста, которые сдавали бы эти 
дома на лето в аренду. 

В. САМОЙЛОВ 

Московская область 

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ 

Пять-шесть лет назад мы. 
пенсионеры, купили дома в 
деревне Пустынка Тогучнн^-
ского района Новосибирской 
области, с тем чтобы поль-
зоваться ими летом как 
дачей. 

Никаких предупреждений о 
том, что нельзя пользовать-
ся земельными участками, 
при оформлении покупки до-
ма мы не получали. Раз-
вели в огородах п ледово-*год-
ные культуры, некоторые про-
били на участках скважины 
для воды, отремонтировали 
домики. Всего в деревне 
тридцать домов. горожанам 
принадлежит девять. 

После утверждения нового 
закона о землепользовании 
колхоз предложил нам убрать 
ограды садов и разрешил ос-
тавить только небольшие уча-
стки. 

Но весной прош\ого года 
колхоз вновь предложил нам 
освободить теперь уже всю 
оставшуюся у нас землю. 
Зная, что эти участки хозяй-
ству ни на какие производст-
венные цели не могут быть 
нужны и что ранее освобож-
денная нами земля зарастает 
бурьяном, мы отказались сно-
ва губить сады. Л колхоз пе-
редал на нас материал для 
привлечения к уголовной от-
ветственности как «захватчи-
ков колхозной земли*. К сча-
стью. суд не состоялся, так как 
мы попали под амнистию Но 
мы ничем не гарантированы, 
что все не повторится сначала. 
И вот. имея за плечами безу-
пречную трудовую жизнь 
(многие из нас — еще и за-
слуги при защите Родины в 
Отечественной войне), на 
склоне лет мы рискуем полу-
чить позорную судимость. 

КУЗНЕ1ЮВА, САТАЕВ, 
РЕПИНА, АССАНОВА, 

п е н с и о н е р ы 

НОВОСИБИРСК 

Рождается истина... Фото С. СОЛОВЬЕВА 
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ТЫСЯЧИ старь)х и новых 
окон Софии смотрят не 
Внтошу. Величавая го-

ра, ежечасно вслед за движе-
нием солнца меняя свой об-
лик, притягивает к себе, как 
каменное видение, как сим-
вол вечности мира. «Могучим 
гигантом», «гордо устремлен-
ным в лазурную высь», назы-
•ал Витошу великий болгар-
ский писатель И. Ваэов. 

С Вмгоши и начался наш 
разговор с мэром Софии Ива-
ном Паневым. 

— Природа во всем соблю-
дает меру. Одним городам 
она дарит реки, другие стро-
ит у моря, третьи разбрасы-
вает у подножия гор. Нет ни. 
чего более естественного, 
чем то, что наша столица 
раскинулась у Витоши. Как 
крепость, защищает она го-
род от бурных воздушных те-
чений. Потому в Софии 
безветренная осень и мягкая 
зима. Витоша — наш зеленый 
океан, наш народный парк. 
Здесь отдыхают тысячи лю-
дей, и не только жители сто-
лицы. витоша — туристский 
центр, • любое время года 
принимает гостей из многих 
стран света. 

И, наконец, с учетом Вито-
ши ведется застройка столи-
цы. Все мы, кто так или ина-
че связан с проведением 
градостроительной политики, 
внимательно следим за тем, 
чтобы, как говорят софийцы, 
«сохранить взгляд на Вито-
шу», чтобы высокие дома не 
строились вблизи и не засло-
няли ее. Кстати, именно по 
этой причине архитектурный 
совет Софии недавно откло-
нил ряд проектов высотных 
домов. Согласитесь, такое 
возможно лишь там, где соб-

Леонид СТЕПАНОВ 

ственносгь на землю принад-
лежит народу, где государ-
ством управляет народная 
власть. 

В интервью мэров Москвы 
и Нью-Йорка, которые я с ин-
тересом прочел в вашей га-
эете, много внимания было 
уделено проблемам окру-
жающей среды. С этими 
проблемами, хотя и в мень-
шей степени, сталкиваемся и 
мы. Как всякий крупный го-
род, София испытывает на 
себе все последствия урбани-
зации — задымленность ат-
мосферы, производственные 
шумы, бытовые отбросы. Но, 
пользуясь плодами техниче-
ского прогресса, нельзя ми-
риться с его губительным 
воздействием на окружаю-
щую нас природную среду.., 

— Что же • этом смысле 
предпринимается городскими 
властями! 

— Наши теплоцентрали до 
сих пор работают на жидком 
топливе, и трубы ТЭЦ извер-
гают в небо клубы дыма. Но 
вскоре черные краски исчез-
нут с городского горизонта. 
Это произойдет, когда в Со-
фию поступит советский газ. 
Прежде всего его подклю-
чат к теплоцентралям и Кре-
миковскому металлургическо-
му комбинату — основным 
очагам загрязнения. 

Будут предприняты и дру. 
гие шаги. Это и перевод 
предприятий на газовое топ-
ливо, и постройка новых очи-
стных сооружений, и вывод за 
черту города вредных про-
изводств... 

Как видите, масштабы ра-
бот обширны, но я не сомне-
ваюсь, что они будут выпол-
нены с наибольшей степенью 

эффективности. Ибо мы опи-
раемся на плановую систему 
хозяйства, на заинтересован-
ность всего общества в охра-
не здоровья человека, в охра-
не всего полезного и пре-
красного, что его окружает. 

Скажем, наша градострои-
тельная политика ведется 
строго в соответствии с ги-
гиеническими рекомендация-
ми. Широко используется 
свободная планировка жи-
лых кварталов. Она позволя-
ет лучше проветривать их, 
улучшать освещенность квар-
тир, уменьшать шумы. 

Для болгарских жилищ во-
обще характерна тесная связь 
с природой. К слову сказать, 
квартиры в отдаленных райо-
нах сегодня более популяр-
ны, чем в центре. А торговое 
обслуживание, количество и 
качество продовольственных 
продуктов везде одинаковы. 

— С защитой окружающей 
среды тесно связана транс-
портная проблема. Как ре-
шается она • вашем городе! 
Какие виды транспорта полу-
чат развитие я будущем) 

— Уже сегодня в нашей 
столице на каждую тысячу 
жителей — 100 автомобилей. 
Через пятнадцать лет эта 
цифра утроится. Мы готовим-
ся к автомобильному буму: 
ведем реконструкцию важ-
нейших транспортных маги-
стралей. строим дороги меж-
дународного класса, создаем 
автоматическую систему ре-
гулирования уличным движе-
нием. 

Но пока, что греха таить, на 
улицах Софии, особенно в 
центре, тесно автомобилям. 
Поэтому нередко случаются и 

К О Г Д А У Х О Д Я Т 
«КОМПЛЕМЕНТЭРЫ»... 

ГТЖ П . НОВЫЙ ШАГ НА ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ 
/Щ Яг • СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ э к о н о м и к и 

ВСПОМИНАЮ беседу. 
которую несколько 
лот назад вол со 

своим берлинским товари-
щем — партийным работ-
ником. 

— В конце концов. — 
сказал он тогда, — решаю-
щим для нас является то. 
что в ГДР уже выросло 
два поколения новых нем-
цев. 

— Два? — переспросил 
я. — А как ты их опреде-
ляешь? 

— Мое деление, разу-
меется, условно. К первому 
поколению можно отнести 
тех, кому в 19-15-м было не 
больше пятнадцати. Сей-
час им. следовательно, под 
сорок или чуть больше. Ко 
второму — тех, кто родил-
ся вскоре после окончания 
войны, — «двадцатилет-
ние». Общим для тех и 
других является то. что они 
люди с ново!) идеологией. 

— А как же те. кому 
сегодня шестьдесят? 

— Вот на них я и хотел 
бы обратить твое внимание. 
В этом поколении наблю-
даются сейчас явлении 
чрезвычайно интересные и 
важные. Чтобы помочь те-
бе, готов пойти даже на 
крайние жертвы: выдам с 
головой собственного дядю. 

— Того самого? Фабри-
канта красок? 

— Вывшего фабрикан-
та. А ныне трудящегося, 
вернее, «комплсментэра»... 

ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА 

Слово «комплементэр» 
было два три года на-
зад довольно модным, 
произносилось с улыб-
кой и расшифровывалось 
ПО-разному: «компаньон», 
«соунравнгель».., Если же 
говорить по существу, то 
«комплементэрами» назы-
вали бывших хозяев кро-
хотных предприятий, кото-
рые владели ими совместно 
с государством. Такие фаб-
рички н заводики называ-
лись «предприятиями с го-
сударственным участием». 

Обычно государство и 
«комплементэр» владели 
фабрикой по принципу 
«фифтн фнфтн». но встреча-
лись и другие пропорции, в 
зависимое 1Н от того, какую 
долю акций государство 
считало иметь целесообраз-
ным в своем распоряжении. 
Однако в любом случае 
«коми л е ментэр» управлял 
фабрикой по законам н 
предписаниям государства. 
Бйлыиую часть прибылей 
расходовал на развитие и 
совершенствование прона-

|

водства и к тому же пла-
тил высокие налоги. Иног-
да они составляли 90 про-
центов его личных доходов, 
а нередко и больше. 

Предприятия с государ-
ственным участием были, 
как правило, не только мел-
кими (обычно до 50 рабо-
чих). но и слабомощнымн. 
Но уровню и состоянию 
производства их нельзя бы-
ло включить в государст-
венную плановую систему. 

В то же время такие по-
лугосударственные - получа-
стные предприятия, еще бо-
лее мелкие частные мастер-
ские и производственные 
кооперативы ремесленни-
ков играли — в своей сово-
купности — немаловажную 
роль в ряде потребитель-
ских отраслей и в сфере об-
служивания населения Мо-
лодое государство в те го-
ды еще не имело достаточ-
но сил. чтобы взять цели-
ком на себя эти отрасли. 

СЕПГ п правительство 
ГДР всегда подчеркивали, 
что существование частных 
и получастных предприя-
тий — дело временное. На-
станет срок, н окрепшее го-
сударство обязательно пре-
вратит их в предприятия 
более крупные, совершен-
ные. социалистические В 
принятом в 1959 году 
решении о создании пред-
приятии с государственным 
участием они совершенно 
недвусмысленно были обо-
значены как переходная 
форма к социалистическому 
предприятию. 

Среди «комплементэров» 
н мелких частников, с ко-
торыми я встречался тогда, 
попадались люди самые 
разные Большинство из 
них составляло когда-то 
многоцветную палитру 
«среднего слоя», весьма 
многочисленного в довоен-
ной Германии Ведь к нему 
примыкали не только сами 
хозяева, но и те, кто стре-
мился ими стать: разного 
рода приказчики, управля-
ющие, преуспевающие ре-
месленники. многообразная 
прислуга в хозяйских кон-
торах. магазинах, гостини-
цах. ресторанах и т. п. 
Все они копили деньги, меч-
тая хотя бы под старость 
встать за конторку или за 
стойку, за прилавок или за 
кассу и повесить над заве-
дением вывеску с собствен-
ным именем. 

Задача, которую пред-
стояло решить рабоче-кре-
стьянской власти, но сути 
своей была двуединой: эко-
номической и политической. 
Необходимо было провести 
радикальные преобразова-

ния не только в экономике, 
но и в головах многих ты-
сяч соотечественников. 

ЦВЕТА И ОТТЕНКИ 

...И вот берлинский друг, 
сдержав обещание, пригла-
сил меня и своего двоюрод-
ного дядюшку к себе на 
обед. 

Дядюшка оказался сим-
патичным «эпикурейцем» с 
красным кончиком носа, ве-
селым балагуром (что не 
часто случается с немцами) 
и немного философом (что 
случается чаще). Я едва ус-
пел подбросить ему легкий 
наводящий вопрос, и он сам 
начал набирать высоту, как 
Рар1егс1гас1|е — нарядный 
бумажный змей, что любят 
запускать осенью берлин-
ские мальчишки. 

— О. мое поколение по-
видало много) — начал ста-
рик. отпив доброго болгар-
ского вина. — В гимназии 
мы учились еще при бла-
женной памяти кайзере 
Вильгельме. Студентами 
шалопайничали во времена 
смутной Веймарской рес-
публики. В расцвете сил 
оказались в трижды «благо-
словенном» рейхе. Не ска-
жу. что для нас. молодых 
отпрысков «среднего слоя», 
фашизм свалился, как снег 
на голову. Многим понача-
лу нравилась эта пьяная ка-
русель. Средние людишки 
почувствовали себя вдруг 
«великими патриотами и ге-
роями». Но. боже мой, кто 
из этих узколобых пред-
ставлял себе фашизм в за-
вершенном виде? Кто пред-
видел, куда он может зата-
щить пашу Германию? Ни-
кто! Уверяю вас: никто! — 
чтобы несколько успокоить-
ся, дядюшка опять припал 
к фужеру. 

— Кое-кто вас все-таки 
предостерегал, согласись,— 
напомнил мой друг. — Но 
вы не хотели слушать. 

— Тельман? — догадал-
ся дядюшка. 

— Тельман. И вся пар-
тия. 

— Ну, знаешь .. Чтобы я 
в то время пошел слушать 
Тельмана... 

— Времена, конечно, 
другие Ты прав. II вы. от-
прыски «среднего слоя», 
стали другими. Расскажи-ка 
моему русскому другу, как 
вы поначалу относились к 
наше?) власти. 

— Разумеется, не так, 
как сегодня. 

— А как именно? 
— Как?.. Не так просто 

ответить. Разные были от-
тенки. Я, пожалуй, лучше 
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аварии. По сводке, получен-
ной мною сегодня утром, в 
черте Софии за предыдущие 
сутки было десять дорожных 
происшествий. К нашему 
огорчению, в иные дни и> бы-
вает и больше, 

В повестку дня поставлен 
вопрос о сооружении мет-
рополитена. Это связано с 
большим жилищным строи-
тельством, с ростом числен-
ности населения. Подземные 
магистрали соединят центр 
столицы с новыми жилыми 
комплексами: «Модерно 
предградие» и «Младост». 
Сделан предварительный ин-
женерный расчет — протя-
женность линий метро соста-
вит 100 километров. 

— Коснемся еще одной 
проблемы — роста населенна 
города. Известно, что десять 
пет назад был составлен рас-
чет, по которому число жи-
телей Софми достигнет одно-
го миллиона человек • 1980 
году. Однако... 

— ...Однако софийцы оп-
ровергли этот прогноз. 
Уже в 1970 году появился 
миллионный житель. Наша 
задача сегодня состоит в 
том, чтобы сохранить число 
жителей столицы на этом 
уровне. В противном случав 
крайне затруднительно бу-
дут решаться жилищная про-
блема и проблема обслужи-
вания. В этих целях партия и 
правительство республики 
разрешили провести нам не-
которые практические меро-
приятия. Прежде всего гор-
совету дано право раз и на-
всегда утвердить количест-
венный состав людей, рабо-
тающих на предприятиях и я 
учреждениях Софии. Кроме 

отвечу на твой вопрос как 
специалист по краскам. 

— Любопытно. 
— Так вот. если брать 

только нош тогдашний 
«средний слой», то в сорок 
пятом и несколько позже в 
спектре преобладал черный 
цвет. Это те. кто активно 
был настроен против социа-
лизма. Изрядный кусок был 
желтого: это те, кто добро-
совестно, по-немецки, рабо-
тал из-за куска хлеба, но не 
исключал «перемен к луч-
шему». И был небольшой 
оттенок красноватого. Не 
красного, а пока краснова-
того. Это те, кто поверил в 
новое государство, понял, 
что возврата к прежнему 
не будет. 

— Ну, а что потом? Что 
теперь? 

— Потом соотношение 
черного, желтого и красно-
ватого стало постоянно ме-
няться. С помощью поли-
тики партии. Я не хочу ска-
зать. что СЕПГ была нам 
родной матерью. Нет! Она 
не гладила нас по головке. 
Но, с точки зрения общих 
интересов народа, была 
справедлива. Мы платили 
огромные подоходные нало-
ги, но они шли на укреп-
ление экономики всей рес-
публики. Наши предприя-
тия, которыми мы управля-
ли вместе с государством, 
с каждым годом станови-
лись все крепче. Почему? 
Потому что государство 
обеспечивало их машинами, 
которые мы сами не смогли 
бы купить. Они были изго-
товлены на народных пред-
приятиях. 

И еще! Все эти годы мы 
были гарантированы от 
кризиса и разорения. От 
того, чего больше всего 
боялись раньше. И боялись 
не зря. Такие же мелкие 
предприятия в ФРГ пачка-
ми летели в трубу. За эти 
годы там разорилось по-
рядка ста тысяч мелких 
частников. А я вот благо-
денствую. Да, да, знаю, что 
вы превратите когда-ни-
будь мою фабрику в госу-
дарственную. но все-таки 
не боюсь проснуться однаж-
ды утром должником, кото-
рому угрожает суд. 

В ЧЕМ СУТЬ РЕФОРМЫ! 

Напомню, что памятный 
обед с «комнлементэром» 
состоялся нисколько лет 
назад. Дядюшка своим по-
ложением был доволен. А 
между тем Социалистиче-
ской единой партии Герма-
нии именно в то время пред-
стояло решить весьма 
сложные задачи, связан-
ные с временным существо-
ванием мелкого частника. 

Состоявшийся в нюне 
1971 года VIII съезд СЕПГ 
принял известные решения 
о строительстве в ГДР раз-
витого социалистического 
общества. Назрел момент 
ликвидации промышленных 
предприятий с государ-
ственным участием и мел-
ких частных, чтобы вклю-
чить их в экономическую 
систему государства. 

К началу с ье >да в про-
мышленности ГДР имелось 
в 700 предприятий с госу-
дарственным участием п 
2 900 частных. Кроме то-
го, часть ремесленных коо-
перативов превратилась • 

тоге, разрабатывается план 
вывода из столицы ряда за-
водов. Останутся лишь те от-
расли индустрии, где широко 
используются достижения со-
временной техники, — маши-
ностроение, приборострое-
ние, радиоэлектроника... 
Уменьшится вскоре в Софии 
и число студентов. Одновре-
менно в других городах Бол-
гарии откроются новые выс-
шие учебные заведения. 

— В 1963 году вашу стре-
му посетили двести тысяч ту-
ристов, а в прошлом — три 
миллиона. Болгария, а вместе 
с ней и София, стали круп-
нейшим туристским центром 
Европы. Что делается в ва-
шей столице для развития 
туризма) 

— Гостиницы, рестораны, 
мотели, кемпинги — на кар-
те города появились десятки 
новых названий. Следует 
учесть и то, что через Со-
фию проходит трасса меж-
дународного туризма: Цен-
тральная Европа — Балканы— 
Ближний Восток. 

В разгар туристского сезо-
на особую нагрузку испыты-
вает сфера услуг. Ныне не 
только наш город, вся рес-
публика уделяет ей много 
внимания. Не так давно Гос-
совет НРБ утвердил «Основ-
ные положения по усовер-
шенствованию системы обще-
ственного обслуживания в 
Народной Республике Болга-
рии». Это своего рода про-
граммный документ для мо-
дернизации всех видов услуг 
— торговых, коммунальных, 
транспортных, кредитно-фи-
нансовых, административно-
общестаенных и в том числе 
услуг а сфере туризма. Пар-
тия ставит вопрос об инте-
грации этой отрасли. На се-
годняшнем этапе следует 
развивать не отдельные виды 
обслуживания, а отрасль в 
целом, создавать предприя-
тия, которые смогут быстро 
удовлетворить самые разно-
образные нужды жителей го-
рода и его гостей. 

— Чистота улиц, регуляр-
ность движения, разнообра-
зие общественных услуг — 
вероятно, не только этим ог-
раничивается понятие «образ-
цовый город». Сюда же сле-
дует отнести и правопоря-
док. Лично я обратил внима-

промышленные мастерские. 
За последнее десятилетне 
производственная мощ-
ность всех трех названных 
видов значительно увеличи-
лась. общее число работах, 
занятых на них, составляло 
около полумиллиона чело-
век. Возросли доходы не 
только предприятий, но и 
управляющих — частни-
ков, «комплементэров». ру-
ководителей кооперативов. 

Государство, динамично 
развивающееся по пути к 
Социализму, ни с какой сто-
роны это не устраивало. Из-
за последствий войны в 
ГДР до сих пор не хватает 
рабочих рук. А между тем 
на частных предприятиях — 
второстепенных, третьесте-
пенных, с низкой произво-
дительностью труда — бы-
ло занято большое количе-
ство рабочих. Тарифные 
ставки и премиальные на 
частных и получастных 
предприятиях в повседнев-
ной практике значительно 
отклонялись от норм, уста-
новленных на народных, 
что противоречило основ-
ному принципу социализ-
ма — «по труду». 

С другой стороны, ра-
бочие частных и получаст-
ных предприятий не пользо-
вались в полной мере теми 
социальными благами, ко-
торые давно уже ста-
ли достоянием остальных 
трудящихся. Крупные на-
родные заводы и фабрики в 
ГДР имеют свои лечебные 
комплексы, санатории, до-
ма отдыха, стадионы, бас-
сейны. профессиональные 
учебные заведения, клубы и 
дворцы культуры. Ничего 
похожего у частников и по-
лучастннков не было и быть 
не могло. 

Иа IV Пленуме ЦК СЕПГ 
в декабре 1971 года были 
намечены конкретные меры 
решения этого сложного во-
проса. Вот некоторые из 
них-

Промышленные предприя-
тия с государственным уча-
стием передаются а народ-
ную собственность путем вы-
платы частнину его доли. Го-
сударство больше не прини-
мает участия ш частны* пред-
приятиях. 

Частные промышленные и 
строительные предприятия, 
имеющие народнохозяйствен-
ное значение, переходят в на-
родную собственность путем 
их вынупа 

Кооперативы ремесленни-
ков, развившиеся в промыш-
ленные предприятия (если их 
нельзя вернуть и деятельно-
сти по ремонту и обслужи, 
панию населения), передаются 
а народную собственность 
путем их выкупа. 

В решении подчеркива-
лось. что СЕПГ этими мера-
ми стремится повысить эф-
фективность социалистиче-
ской экономики. Она руко-
водствуется при этом инте-
ресами всех трудящихся. 

Что касается личной 
судьбы «комплементэров» 
и частников, то решение 
плену м а п редус матрнвало 
несколько вариантов 

Деятельные акционеры 
(имелись в виду «комплемен-
тэры», являвшиеся квалифи-
цированными специалистами) 
могут быть использованы на 
руководящих постах в народ-
ных предприятиях. 

Председатели ремесленных 
кооперативов при их соответ-
ствующей политической и де-
ловой квалификации могут 
оставаться в качестве руково-
дителей народных предприя-
тий. 

Под руководством секре-
тариата ЦК СЕПГ рабочая 
комиссия одного на районов 

ние, что • Софии не сущест-
аует «культа замков». В част-
ности, мои друзья, живущие 
е центре, вообще не запира-
ют своей квартиры ни днем, 
ни ночью. Чем, по-вашему, 
это объясняется! 

— Разумеется, я не могу 
утверждать, что наш город 
уже закончил борьбу с пре-
ступностью. Хулиганство, спе-
куляция, другие антиобщест-
венные поступки, к сожале-
нию, еще нередко случаются 
и в Софии. Вместе с тем нуж-
но учесть следующие об-
стоятельства: рост благосо-
стояния болгарских трудя-
щихся и активную борьбу, ко-
торую ведут органы охраны 
общественного порядка. 
Большую помощь в ней ока-
зывают комсомол, профсою-
зы, организации Отечествен-
ного фронта. Что касается 
краж, то их действительно 
почти нет. Вчера, к примеру, 
был зарегистрирован только 
один случай. 

— Не встречал я и пьяных 
на улице... 

— Что ж, давайте снова об-
ратимся к сводке. За вчераш-
нюю ночь в вытрезвителе по-
бывали двенадцать человек. 
Эта цифра кажется незначи-
тельной для миллионного го-
рода. В этом, думается, есть 
заслуга и «Общества трез-
венников» — организации, 
которая существует не толь-
ко в Софии, но и повсюду а 
Болгарии. Члены «общества» 
используют все методы аги-
тации: от чтения лекций до 
выпуска газеты «Трезвен-
ность». 

— София — город, возник-
ший двадцать веков назад, и 
София XX столетия. Как ужи-
ваются рядом старое и но-
вое, так сказать, век нынеш-
ний и век минувший) 

— Кто-то правильно заме-
тил: только после социально-
го освобождения народы на-
чинают в полной мере осо-
знавать свое историческое 
прошлое, чтобы яснее яи-
деть свое настоящее и свое 
будущее. 

Наш город чтит памят-
ники старины, тщательно бе-
режет свои древние стены. 
Многие уникальные построй, 
ки, храмы и церкви превра-. 
щены в заповедные места. 

ГДР, где были широко 
представлены частные и по-
лучастные предприятия, на-
чала в феврале 1972 года 
опытное проведение меро-
приятий, намеченных пар-
тиен. Затем этот опыт, ока-
завшийся удачным, был пе-
ренесен иа один нз округов 
и постепенно распространен 
на всю республику. В и к :е 
1972 года процесс перехода 
частных предприятий в на-
родные, за немногими ис-
ключениями, был завершен. 
Он прошел планомерно, без 
потрясении н серьезных 
конфликтов с бывшими 
собственниками. 

Способствовали этому 
два момента. Во-первых, 
поддержка рабочих быв-
ших частных и получаст-
ных предприятий. Во-
вторых. понимание необ-
ходимости этой реформы 
большинством «комплемен-
тэров» и частников. 

Около половины бывших 
«комплементэров» отказа-
лось от активной деятель-
ности. Надо иметь в виду, 
что это все люди преклон-
ного возраста. Они ушли на 
покой, имея право полу-
чать ежегодно с банковско-
го счета, образовавшегося в 
результате продажи своей 
доли, строго определенную 
сумму, равную примерно 
среднему годовому окладу 
служащего. 

В некоторых случаях ра-
бочие потребовали отстра-
нения бывшего «комплемен-
тзра» от руководящей дол-
жности Наконец, многие из 
них продолжают работать, 
и весьма успешно... 

МАРГАРЕТ Ц А Л Ю С 
ОБРЕТАЕТ 
УВЕРЕННОСТЬ 

Во дворе фабрики вроде 
бы все по-старому: несколь-
ко бочек с краской, груда 
бурого угля, распахнутый 
сарай со всякой всячиной. 
Но на воротах новенькая 
табличка: «УЕВ Тех(П-
с1гискв. С начала 1973 года 
фабрика имеет статус на-
родного предприятия! 

«Текстильдрук» — до-
вольно типичная маленькая 
фабрика, где работает око-
ло 50 рабочих. Она выпус-
кает материалы для домаш-
них туфель и платков, кле-
енки и хозяйственные сум-
ки. красивые синтетические 
ткани для оконных штор и 
подвенечных платьев Меж-
ду прочим, 120 тысяч мет-
ров таких тканей для сча-
стливых невест фабрика от-
правляла н Советский Союз. 

Директором «ФЕВ» ос-
тался бывший «комплемен-
тэр» Герхард Кордус. Ему 
в этом году исполняется НО. 
Он член либерально демо-
кратической партии, входя-
щей п Национальный фронт. 
С 1963 по 1И0Н год был де-
путатом Народной палаты. 

Мы беседуем с Герхардом 
Кордусом у него в каби-
нете — маленькой, скром-
но обставленной комнате 
с двумя окошками на фаб-
ричный двор Секретарши 
нет Вообще весь админи-
стративный аппарат — сам 
директор, его зам (техни-
ческий директор, избранный 
секретарем фабричной орга-
низации СЕПГ), завхоз и 
бухгалтер. Выясняю, что I 

находятся под охраной госу-
дарства. 

В качестве ж е ответа на во-
прос о «мирном сосущество-
вании» старого и нового при-
веду один, теперь уже класси-
ческий пример — подземный 
переход а центре Софии. 
Это сооружение — результат 
совместных усилий строите-
лей, архитекторов и археоло-
гов. Руины древней крепо-
сти, остатки старой башни 
оригинально вписались а со-
временные формы. Кроме 
пешеходных тротуаров, здесь 
расположены кафе, выста-
вочные и торговые залы. 

А вот совсем свежий факт. 
Обломки древних пост-
роек обнаружены на площа-
ди, где началось возведение 
комплекса зданий министер-
ства внешней торговли. Сей-
час работы приостановлены. 
Не исключено, что в проект 
будут внесены поправки, 

Таких археологических кла-
дов в Софии великое мно-
жество. В дальнейшем все 
они будут связаны сетью 
подземных коридоров с ар-
хеологическим музеем и со-
ставят единый заповедный 
комплекс. 

— Товарищ Пене*, расска-
жите, пожалуйста, о сотруд-
ничестве столиц социалисти-
ческих стран. 

— В нашей практике мно-
го, очень много деловых 
контактов с коллегами из Мо-
сквы, Берлина, Варшавы, 
Праги, Будапешта, Бухареста. 
Совсем недавно группа со-
фийских архитекторов верну-
лась из Ханоя. Мы помогаем 
нашим вьетнамским друзьям 
восстанавливать разрушенный 
американской авиацией город 
Тхай-Бинь. 

Большая дружба связывает 
нас с Московским Советом, 
У этой дружбы вполне кон-
кретное содержание. Опыт 
ваших земляков во всех об-
ластях городского хозяйства 
широко используется а на-
шей практике. 

Эта дружба помогает нам 
создавать город, в котором 
воплощаются идеи развитого 
социалистического общества, 
город, в котором живут сча-
стливые люди, город, кото-
рый растет и не стареет... 

ю. синяков, 
специальный 

корреспондент 
«Литературной газеты» 

ВЕНГРИЯ 
4 АПРЕЛЯ— 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й ПРАЗДНИК 
ЛЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

; 

Весенний Будапешт 

Фото М. ТРАХМДНА. спец. корр. «ЛГ» 

здесь находится Только 
«главный» цех. Другие 
пять разбросаны в разных 
местах Берлина. 

— Как вы относитесь к 
реформе? — спрашиваю ди-
ректора. 

— Положительно! — от-
вечает он. — Разумеется, 
мне лично жилось и до ре-
формы неплохо, но фабри-
ка дальше так существо-
вать не могла, ведь мы 
работаем в шести местах. 
Нужна реорганизация, не-
обходимо поставить все це-
хи под одну крышу и ку-
пить новые машины У ме-
ня таких возможностей нет. 
а мой бывший партнер — 
государство не хотело ин-
вестировать средства. Это 
же было наполовину чужое 
для него дело. Теперь все 
будет по-другому. И я — 
уже как директор — тре-
бую теперь от государства 
инвестиций на перестройку. 

Но это еще не все. По-
верьте, я люблю свою фаб-
рику и дело, с которым свя-
зан всю жизнь. Хорошо ра-
ботать — для меня удо-
вольствие и дело чести. 
Ничего иного у меня нет. 
Начинать что-нибудь дру-
гое в моем возрасте позд-
но. Думаю, что своим тру-
дом я уже принес пользу 
нашему государству. Я го-
тов потрудиться еще в ос-
тавшиеся годы и передать 
свой опыт человеку, кото-
рый .меня сменит. 

— И такой человек уже 
есть? 

— Пока нет. Но им мо-
жет стать каждый толко-
вый рабочий. Или работни-
ца. Вот хотя бы она... 

Герхард Кордус показал 
в окно. Неторопливо пере-
секала двор женщина не-
большого роста. Я попросил 
директора познакомить ме-
ня с ней. 

Отец Маргарет Цалюс 
пропал без вести на войне. 
Остались вдова и четверо 
детей. Как старшая — 

I ей было тогда пятна-
• дцать — девушка при-

шла на фабрику. С тех 
пор. вот уж почти три-
дцать лет, она работает 
швеей, но знает практиче-
ски все виды работ. Теперь 
у Маргарет четверо своих 
детей, они учатся, получа-
ют среднее и высшее обра-
зование, работают на круп-
ных современных заводах. 
А самой ей не хочется ухо-
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днть с фабрики: крепко 
связана она с подругами, 
не только трудом, но и 
всей судьбой. 

— Да, теперь будет луч-
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ше, — уверенно говорит 
маленькая женшина. — 
Мы не будем чувствовать 
себя как бы «рабочими вто-
рого сорта», начнем Поль-
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зоваться всеми правами. 
Выше станет зарплата, 
больше — премиальные. 
Государство уже увеличи-
ло нашей фабрике культур-
ный фонд 

|

Мне была предоставле-
на возможность побеседо-
вать и с другими работни-
цами и рабочими фабрики 
«Текстильдрук». Все они 

I
сходились в одном: теперь 
будет лучше, много лучше. 
Они уже почувствовали се-
бя хозяевами, горячо гово-
рили о своем участии в уп-
равлении. о новом плаинро-

I ванин. о необходимости ре-
организации и слияния це-
хов У каждого на зтот слу-
чай имелось что-то свое, 
что обязательно пойдет на 

I
пользу дела. 

Решение СЕПГ косну-
лось вместе с члена-
ми семей более миллиона 
человек. Все они теперь бу-
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дут жить лучше, получат 
полное социальное обеспе-
чение, выше станет их клас-
совое и государственное 
самосознание. И именно • 
этом основной смысл пере 
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хода частных предприятий 
в народные. 

БЕРЛИН 
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В последние годы раздел 
хроники западных газет по-
полнился новой темой — жи-
вописанием скандальных по-
дробностей д е я т е л ь н о с т и в 
ряде к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
с т р а н н е б о л ь ш и х , и м е н у ю -
щ и х себя « р е в о л ю ц и о н н ы м и * 
г р у п п , к о т о р ы е в р е м я от вре-
м е н и с о в е р ш а ю т р а з н о г о ро-
да д и в е р с и и и а к ц и и насилия-
С т р а н и ц ы б у р ж у а з н о й прессы 
з а п о л н и л и с ь с о о б щ е н и я м и о 
п р о и з в е д е н н ы х т е р р о р и с т а м и 
в з р ы в а х в б а й к а х , к р у п н ы * 
м а г а з и н а х , п о л и ц е й с к и х уча-
с т к а х и н а з а р м а х ж а н д а р м е -
рий. П у б л и к у ю т с я ф о т о г р а 
ф и и р а з р у ш е н н ы х и м и зда-
ний. подробно о п и с ы в а ю т с я 
с л у ч а и п о х и щ е н и я судей, по-
л и ц е й с к и х и п р а в и т е л ь с т в е н -
н ы х ч и н о в н и и о в . По количе-
с т в у п р е д п р и н я т ы х ими ди-
версий и в з р ы в о в м и н у в ш и й 
год. п о ж а л у й , не имеет себе 
р а в н ы х в цепи п о с л е д н и х лет. 

Б у р ж у а з н а я п р о п а г а н д а на-
с т о й ч и в о внедряет в сознание 
и без того н а п у г а н н о г о за-
падного о б ы в а т е л я образ аг-
рессивного « к р а с н о г о репо 
л ю ц и о н е р а * . р а з м а х и в а ю щ е г о 
бомбой. 

АПОЛОГЕТИКА 

НАСИЛИЯ 

Кто же в действитель-
ности эти бомбометатели и 
налетчики, объявляющие 
свои деяния «революцион-
ными»'.' В основном это 
анархисты и маоисты. а 
также кое-кто из троцки-
стов. 

Месяц назад в Западном 
Берлине .-окончился судеб-
ный процесс, который газе-
та ?Ди целы» назвала «са-
мым зрелищным анархист-
ским процессом послевоен-
ного времени». На пред-
шествовавших заседаниях 
(здание суда было окруже-
но полицией н опутано ко-
лючей проволокой! восста-
навливались подробности 
деятельности анархистского 
идеолога Хорста Малера, 
призывавшего к «городской 
партизанской войне», к 
• \дару по нервной систе-
ме капитализма». «Удар» 
Малера свелся к ограбле-
нию нескольких банков и 
похищению оттуда крупной 
суммы денег. 

Его коллеги по организа-
ции — А Ваадер и бывшая 
журналистка У. Майнхоф— 
возглавили действия иного 
рода: организацию на тер-
ритории ФРГ серии взры-
вов Делалось это под деви-
зом «превратиться в пар-
тизан больших городов». 
«Швыряя бомбы в аппарат 
насилия. — заявляли тер-
рористы. — мы швыряем 
их в умы масс». Таким 
путем они намеревались 
«пробудить революционное 
сознание». 

Такую же цель преследо-
вала в Японии маоистская 
организация «Рэиго сэки-
гун*. которая грозила «вор-
ваться с оружием в руках 
в политические центры стра-
ны». 

В Испании маоистская 
организация, кощунственно 
именующая себя «коллекти-
вом серпа и молота», звер-
ски расправилась с консу-
лом Франции в Сарагосе. 
Это было сделано «в знак 
солидарности» с француз-
скими чаоистами. орудовав-
шими на г ранице Франции с 
Испанией и арестованными 
полицией. Во Франции про-
вокационные акты органи-
зовывала «пролетарская ле-
вая» — группировка мао-
нстов во главе с А. Жей-
смаром, который в целях 
создания «революционной 
ситуации» призывал к ди-
версиям и дракам с поли 
цен: кими В Канаде акты 
насилия осуществляло мао-
истское так называемое 
«движение прогрессивных 
рабочих» и примыкающие к 
нему анархистские и трои 
кистские организации. В 
Англии диверсионные акты 
устраивала анархистская 
группа, с мрачным юмором 
назвавшая себя «бригадой 
сердитых». 

О т в е ч а я в п р о ш л о м году на 
вопрос, к а к о т н о с и т с я троц-
м и с т с к и й так н а з ы в а е м ы й 
« I V и н т е р н а ц и о н а л » к по-
добного рода ф о р м а м б о р ь б ы , 
о д и н из его лидеров. Э Ман-
дель, заявил: - В р а м к а х IV 
и н т е р н а ц и о н а л а н а ц и о н а л ь -
н ы е с е к ц и и (так н а з ы в а ю т се-
бя т р о ц к и с т с к и е г р у п п ы . — 
И Б) вполне а в т о н о м н ы в 
в ы р а б о т к е своей т а к т и к и . 
М е ж д у н а р о д н а я о р г а н и з а ц и я 
не может нести ответствен-
ность за п р е д п р и н и м а е м ы е в 
н а ц и о н а л ь н ы х м а с ш т а б а х ме-
р ы или д а в а т ь им о ц е н к у -
И н а ч е говоря. М а н д е л ь с к а з а л 
своим е д и н о м ы ш л е н н и к а м : 
если хотите, б р о с а й т е бомбы 
и впредь! 

Невольно возникает воп 
рос: откуда в наше время 
.пот рецидив насилия «во 
имя революции», если под 
лнниое мировое революци-
онное движение сегодня 
сильно и зрело, как никог-
да? 

В ПЛЕНУ 

А В А Н Т Ю Р И З М А 

Буржуазное общество не 
знало ранее столь крутой 
ломки складывавшихся ве-
ками социальных границ, 
такой качественной пере 
оценки материальных и мо 
ральных ценностей, столь 
резкого поворота в судь-
бах миллионов людей, ка-
кие наблюдаются сегодня 

В ряде капиталистиче-
ских стран происходят про 
цессы распада и даже и 
чезновеннн некоторых со-
циальных слоев. На обочи 
не оказываются довольно 
многочисленные группы, ко-
торые не в состоянии при 
способиться к ломке при 
вычного им мира 

Некоторые из них актив 
но втягиваются в политиче 
скую борьбу н встают на 
позиции рабочего класса 
Другие пополняют ряды ре 
формнетов. лелея надежду 
на «улучшение» капитали-
стического строя. Третьи 

оказываются восприимчи-
выми к различным аван-
тюристическим рецептам, 
обещающим быстрое из-
бавление от чувства со-
циальной неустойчивости. 

На этом последнем пути 
есть развилка: направо 
или налево. Дорога вправо 
ведет к фашизму, к дейст-
виям откровенно реакцион-
ного толка. Если же взять 
круто «влево», то можно 
прийти к самым различным 
разновидностям анархизма 
или мелкобуржуазного «ре 
волюцнонарнзма», который 
смахивает на анархизм или 
многое от него заимствует 
При этом правый и «ле-
вый» экстремизм идут не-
редко бок о бок, прибегая к 
одним и тем же методам 
политической борьбы, обра 
щая их против одних и тех 
же сил — демократии, ми-
ра и социализма Именно 
так ведут себя террористы-
фашисты и террористы-
«леваки» в Италии, где бы-
вает подчас невозможно от-
личить действия одних от 
провокаций других. 

В свое время В И Ле-
нин указывал еще на один 
источник мелкобуржуазно-
го экстремизма. Он говорил 
об «интеллигенции, которой 
тоже все труднее становит-
ся жить в капиталистиче-
ском обществе и которая в 
массе своей смотрит на это 
общество с точки зрения 
мелкого производителя». 
Даже выступая против мо 
нополистического капитала, 
левоэкстремнстская интел-
лигенция, обремененная, 
по ленинским словам, . мел-
кобуржуазным шлаком». 

М. БАСМАНОВ 

сударственной политике гос-
подствующих классов мно-
гих капиталистических 
стран. 

Империалистической про-
паганде выгодно спекули-
ровать на различных «ужа-
сах революционного терро-
ра», отодвигая при этом в 
тень такие вопиющие ак-
ции массового насилия, 
как злодеяния южноафри-
канских и португальских 
колонизаторов, убийства и 
погромы в Северной Ир-
ландии, террористические 
и диверсионные акты из-
раильской военщины на 
захваченных арабских тер-
риториях. Одновременно 
предпринимается также 
попытка дискредитировать 
вообще революционное, ан-
тиимпериалистическое дви-
жение. изобразить всех под-
линных революционеров 
приверженцами бессмыс-
ленного насилия, отпуг-
нуть от них тех, кто тя-
нется к идеям научного со-
циализма. 

Не зтим ли объясняется 
то усердие, которое прояв 
ляет буржуазная пропа-
ганда, охотно публикуя в 
своих крупнейших изда 
тельствах произведения 
«теоретиков» анархизма и 
троцкизма? А ведь именно 
на почве общего оживле-
ния идеологии «левого» 
экстремизма и появились 
такие его ядовитые плоды, 
как терроризм. 

Истории д а в н о у ж е изве-
с т н ы с л у ч а и п р я м о г о поощ-
р е н и я б у р ж у а з и е й р а з л и ч н ы х 
т е р р о р и с т и ч е с к и х д е й с т в и й . 
Наполеон I I I сам у с т р а и в а л 
время от в р е м е н и ' .покуше-
н и я - на себя, ч т о б ы и м е т ь 
предлог для « с п а с е н и я обще-

БЕССИЛЬНЫЕ 
БОМБЫ 
КОМУ НА РУКУ «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ» ЭКСТРЕМИЗМ? 

далеко не всегда осознает, 
что только совместно с про 
летариатом и во главе с 
ним она может добиться из-
менения своего положения 

Такие интеллигенты лег-
ко становятся вербовочным 
материалом для анархист-
ских и подобных им групп 

Проповедники «только 
прямых действий» вербуют 
значительное число своих 
сторонников также среди 
той части радикально на-
строенной молодежи. ко-
торой свойственны идейная 
сумятица, легкая политиче-
ская «воспламг няемость», 
готовность откликнуться 
на самые авантюристиче-
ские призывы и которая не-
способна вместе с тем про-
являть выдержку, организо-
ванность. дисциплину. Их 
неустойчивая экзальтиро-
ванная революционность 
сопровождается как нзве 
стно, переоценкой собствен-
ных сил и возможностей, 
пренебрежительным отно-
шением к рабочему классу 
и предубеждением к его 
партиям Как правило, эти 

строения характерны для 
молодежи которая непо-
педственно не испытывает 

капиталистической эксплу-
атации. 

Экстремистские группы 
пестры по своему составу. 

сть там и политические 
авантюристы, и фанатик», 
и просто люди с нарушен 
ной психикой. Но есть и та 
кие, которых привело сюда 
отчаяние неверие в другие 
способы борьбы. 

Среди организаторов и 
исполнителей террористи-
ческих и диверсионных ак-
тов немало людей, искрен-
не считающих, что только 
таким путем можно изме-
нять политический климат 
в стране, принудить к от 
отуплению господствую-
щую буржуазию За свои 
убеждения они готовы по-
платиться свободой и даже 
жизнью. 

Этих людей можно по-
нять. но согласиться с ни-
ми нельзя Их жертвы иа 
прагмы. Нх энергии рас-
трачена напрасно, без поль-
зы для революции 

Разумеется. было бы 
ошибочным считать. что 
среди всех этих непролетар-
ских слоев вдруг объяви-
лось много сторонников так-
тики «только прямого на-
силия» Они исчисляются 
редко сотнями, чаше — 
десятками, а то и едини-
цами. Но ведут себя они 
крайне агрессивно и шум 
но. Этому способствуют, 
как ни кажется нодоб 
НЫй факт парадоксальным 
буржуазная пропаганда й 
правящие круги капитали 
стических стран. Подняв 
шумиху вокруг «революци-
онного терроризма», импе-
риалистическая пропаганда 
ставит перед собой более 
широкие задачи, чем просто 
отвлечение внимания обще 
ственностн от юго очевид-
ного факта, что методы мае 
сового насилия — полнцей 
екая слежка, преследование 
инакомыслящих, шпионо-
мания. разгул расизма, ве 
роломные убийства неугод 
ных политических деятелей 
— давно применяются в ГО-

стел от врдгоа п о р я д и л » А 
царснап о к р а н и а в тех ж е це-
лях прибегала н у с л у г а м Азе-
фа. л ж е р е в о л ю ц м о н е р а и про-
вокатора, п р о б р а в ш е г о с я м 
р у к о в о д с т в у л е в о э с е р о в с к о й 
т е р р о р и с т и ч е с к о й о р г а н и з а -
ции. Нечто подобное — толь-
ко в еще более к р у п н ы х мас-
ш т а б а х — н а б л ю д а е т с я и в 
н а ш и дни. П о л и т и ч е с к а я не-
зрелость м н о г и х р я д о в ы х чле-
нов зтих о р г а н и з а ц и и . осо-
бенно м о л о д е ж и , слепое дове-
рие и своим в о ж а к а м делает 
их часто б е з з а щ и т н ы м и перед 
п р о и с к а м и п о л и ц е й с к о й аген-
т у р ы и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
п р о в о к а т о р о в 

Буржуазии бывает иног-
да выгодно иметь под ру-
ной «левацкие» группы — 
в любое время можно под 
предлогом борьбы с ними 
предпринять меры по ук-
реплению репрессивного ап-
парата и гонению иа все де-
мократические и прогрес-
сивные силы Ныне многие 
диверсионные акты вына-
шиваются вначале в поли 
цейских участках, а патом 
\ в * левацких» группах 
Так. организатором планн 
ронявшегося несколько лет 
п.» шд влрыва статуи Сво-
боды в Нью-Йорке был .. 
платный шпик, закупивший 
динамит на средства поли 
ЦИИ 

И наконец, немалую по-
мощь сторонникам «только 
прямых действий» оказали 
пекинские лидеры Их ло-
зунги «Вунт дело пра-
вое *. «Нин говна рождает 
власть*, призывы «делать 
революцию при любых ус* 
лонных». практика так на-
зываемой «культурной ре-
волюции» — все это идей 
но вскормило самые край-
ние формы «левачества» 

Вот май в о с т о р ж е н н о отзы-
вался в ы х о д я щ и м в А н г л и и 
ж у р н а л ь ч и н маомстоа «-Марк 
смст* о п е к и н с к и х у с т а н о в к а х 

о т н о ш е н и и б е с п о р я д к о в , 
д и с ц и п л и н ы и о р г а н и з о в а н н о -
сти, "Совет председателя Мао 
«не боитесь б е с п о р я д к а » по-
зволил п о - н о в о м у п о н я т ь 
д и а л е к т и к у м н о г и м из нас. 
к т о б е с с о з н а т е л ь н о н а х о д и л -
ся поя в о з д е й с т в и е м всямих 
там р е в и з и о н и с т с к и я к о и 
ц е п ц и й о т н о с и т е л ь н о поряд-
ка. д и с ц и п л и н ы , п р о г р е с с а * . 

И х о т я в последнее в р е м я 
о т м е ч а е т с я н е к о т о р о е ослаб-
ление м а о и с т с к и * о р г а н и з а -
ций. их р а с п а д «прежде всего 
из-за и д е о л о г и ч е с к и х , п о л и т и -
ч е с к и х и т а к т и ч е с к и х прова-
лов п о л и т и к и г р у п п ы Мао 
Цзэ-дуиа). П е к и н п р о д о л ж а е т 
п о д д е р ж и в а т ь з к с т р е м и с т о в 

ТАКТИКА 

« Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М 

ГИМНАСТИКИ» 
Ч т о н а м до ж е р т в , 
Если т о л ь к о ж е с т н р а с и е ! 
Эти слова принадлежат 

анархистскому поэту Лора-
ну Тальаду. прославлявше-
му «революционный» тер-
рор в прошлом веке. Не м< 
нее определенно высказал-
ся он и в прозе «Какое нам 
дело до гибели каких т< 
масс, если тем самым у си 
лнваетсн индивидуум!» 

По и р о н и и с у д ь б ы сам 
Тальад едва не с т а л ж е р т в о й 
« р е в о л ю ц и о н н о г о » т е р р о р а 
Он б ы л р а н е н п р и в з р ы в е 
бомбы, п о д к и н у т о й а н а р х и -
стами в о д н о из п а р и ж с к и х 
кафе Кто-то из п о с е т и т е л е й 
н а п о м н и л п о э т у его собствен-
н ы й г и м н т е р р о р у Т а л ь а д 
о с т а в и л в ы п а д без в н и м а н и я и 
п о т р е б о в а л н е м е д л е н н о г о ока-
зания м е д и ц и н с к о й п о м о щ и . 

Ничего не скажешь — 
казус поучительный! Ведь 
и в наше время «революци-
онный» террор глеи. Так 
жг, как и Тальад. нынеш-
ние вдохновители политики 

«только насильственных 
действий» преисполнены 
презрения к народным мае-
сам, славят жест, красивую 
позу. Они иногда не прочь 
порассуждать о симпатиях 
к трудовому народу, но он 
для них — лишь объект 
для «расшевеливания», се-
рая, безликая масса, кото-
рую надо «зажечь», «пове-
сти». Сделать же это долж-
ны «сильные личности», 
герои и «инициативные 
группы», возвышающиеся 
над массами и призванные 
дать им «сильный толчок». 

«Левацкий» экстремизм с 
его бомбометанием и вспыш-
копускательством мешает 
процессу действительного 
революциоипзиро в а н и я 
масс. Террористические и 
диверсионные акты призва-
ны породить иллюзию, что 
классовая борьба может 
быть успешной в результа-
те действий некоей «рево-
люционной элиты». Так 
культивируются настроения 
пассивного выжидания, под-
держиваются надежды на 
«избавление извне», при 
тупляется классовое созна-
ние 

Когда же сепаратистские 
выступления всякого рода 
«революционных мень-
шинств» терпят поражение 
(а это неизбежно), появля-
ются и мысли о бесполезно-
сти какой-либо борьбы, о 
«всесилии» угнетателей. Да 
и могут ли вдохновить на 
борьбу такие левоэнстремн-
стские сентенции типа «по-
ражения радикализируют 
молодежь, в то время как 
победы порождают иллю-
зии» или «не нужно боять-
ся излишних жертв, как не 
надо бояться лопнувшего 
баллона, если садишься в 
автомобиль»? Первый ло-
зунг — из лексикона ка-
надских «леваков», второй 
— из «программы» запад-
ногерманских анархистов 

Спора нет, жертвы в ре-
волюционной борьбе неиз-
бежны По одно дело — 
жертвы, принесенные во 
имя достижения победы, ра-
ди продвижения вперед ре-
волюционного дела. II со-
всем иное — жертвы беспо-
лезные. бессмысленные, со-
вершаемые в плане пресло-
вутой тактики «революци-
онной гимнастики». Ее суть 
заключается в инспирирова-
нии акций, обреченных на 
поражение и интерпретируе-
мых как «перманентная мо-
билизация масс», как «со-
данне новых мобильных 

колонн». 

О Д Н И ТУПИКИ... 

Диверсионно - террори-
стическая деятельность ны-
нешних «сверхреволюцио-
неров*. как и прошлых, не 
причиняет даже царапины 
капиталистической системе. 

Классовая борьба — не 
удел одиночек, не поединок 
групп смельчаков против 
отдельных звеньев и ячеек 
капиталистического обще-
ства. В известном смысле 
ее можно сравнить с вой-
ной, которая ведется масса-
ми самыми разнообразны 
ми средствами, соизмеряе-
мыми со сложившейся по-
литической обстановкой, с 
учетом соотношения сил. 
• Левые» экстремисты же 
апшноти шрованы одной 

формой борьбы — воору-
женно террористической, к 
которой они призывают 
прибегать всегда и всюду, 
независимо от условий К 
другим формам борьбы у 
них отношение ирезритель 
иое 

Еще в к о н ц е X I X вена один 
из ф р а н ц у з с к и х а н а р х и с т о в . 
Т Борда. з а я в л я л ; « П о с ы л а т ь 
р а б о ч и х в п а р л а м е н т — зна-
ч и т п о с т у п а т ь , к а к м а т ь , ее 
д у щ а я свою дочь в дом тер-
пимости»» М н о г о ж е л ч и из-
л и в а ю т и н ы н е ш н и е экстре-
мисты. ч т о б ы д и с к р е д и т и р о -
вать все ф о р м ы общедемо-
к р а т и ч е с к о г о д в и ж е н и я , без 
к о т о р о г о н е в о з м о ж н о вовле-
ч е н и е ш и р о к и х н а р о д н ы х 
«асс в а к т и в н ы е в ы с т у п л е н и я 

п р о т и в м о н о п о л и с т и ч е с к о г о 
к а п и т а л а , н е в о з м о ж н о созда 
мне массовой а р м и и револю-
ции. 

Большой вред наносят 
экстремисты и тем, что они 
порочат саму идею револю 
цнонмого насилия. Посколь-
ку они признают одно толь 
ко вооруженное насилие, а 
результаты их акций при 
атом я лучшем с лучае рав 
ны нулю, а чаще — отрица 
тельны. то у определенной 
части масс возникает впе 
чатление. что насилие во 
обще ошибочно. Между тем 
сон' ршенио очевидно, что 
без насилия ни одна рево-
люция невозможна. Но это 
должно быть революцион-
ное насилие, направленное 
против эксплуататорского 
меньшинства и осуществля-
емое с участием самых ши-
роких масс трудящихся, во 
имя этих масс. В противном 
случае, какими бы техниче-
скими средствами ни рас 
полагали террористы (они 
подумывают даже о порта 
тивной атомной бомбе, о 
чем писал недавно фран-
цуз кий журнал «Пари-
матч»), их выступление не-
нлбежпо будет еше одним 
добавлением к уже имев 
шим ранее место многочне 
ленным и ничего не изме-
нившим в пышкопускатель 
ствам. 

«Левацкий» экстремизм 
не дал ни одной плодотвор-
ной идеи для действитель-
ной борьбы за освобожде-
ние трудящихся. Жизнь не 
однокра гно подтверждает 
глубокую мудрость слов 
В И Ленина: «Вез рабоче 
го народа бессильны заве 
домо бессильны всякие 
бомбы». Сегодня ясно, как 
никогда, что будущее не за 
теми, кто сражается в оди 
ночку. 

В КОНЦЕ прошлого годе 
газатныа полосы »но»ь 
запестрели заголовка-

ми: «Трое детей « и м е л и 
к р у п н ы й пожар», «В 14 лет он 
у ж е неисправим», «Школьни-
це похищена и утоплена», 
«Убита учительница», «Сын 
организовал нападение не 
собственного отца», «А»то-
мобиль украден 15-летним 
школьником», «14-летний шан-
тажист». 

Поесюду раздаются жало-
бы: «Преступность среди де-
тей, подростков и молодежи 
приобрела у г р о ж а ю щ и е мас-
штабы» (министр енутренниж 
д е л земли Северный Рейн-
Вестфали» Вилли Вайер), «На 
ши дети проявляют есе боль-
ш у ю склонность к преступле-
ниям» (газета «Бильд»), «Дети 
крадут, как сороки» (газета 
«Гамбургер абендблат»). 

Создается впечатление, что 
м о л о д ы е преступники, со-
всем еще дети, способны на 
все. 

О н и убивают, насилуют, 
стреляют, как, например, 
13-летний школьник в Гум-
мерсбахе, который убил и 
раздел 81-летнюю пенсионер-
ку, или, как 16-летний подсоб-
ный рабочий из Юлиха, убив-
ший четырехлетнюю девочку, 
по его словам, «просто из 
желания убить». 

О н и крадут и шантажируют, 
подобно шестерым м о л о д ы м 
л ю д я м в возрасте 17—19 пет, 
которые по меньшей мере за 
шесть вооруженных нападе-
ний на банки захватили 200 
тысяч марок и были аресто-
ваны п р о ш л ы м летом в Эссе-
не; или как 14-летний ученик 
мастера в Падерборне, кото-
рый в ноябре прошлого года, 
у г р о ж а я гранатой, пытался 
изъять из кассы местного бан-
ка 500 тысяч марок. 

О н и выращивают марихуа-
ну, до смерти накуриваются, 
п о д о б н о 18-летнему ученику 
торговой школы в Вейнгарте-
не, или, опьяненные наркоти-
к о м ЛСД, убивают. 

По-видимому, самый моло-
дой в Западной Германии гла-
варь банды, 6-летний маль-
чишка, был пойман п р о ш л ы м 
летом в Аугсбурге, когда он 
вез в хозяйственной сумке 
своей матери украденные им 
в одной из ф и р м автомобиль-
ные пледы, аптечки и д о р о ж -
ные карты. 

Согласно статистике феде-
рального управления уголов-
ной полиции, число выяв-
ленных преступников в 1970 
году по сравнению с 1963 го-
д о м возросло: 

— среди детей м о л о ж е 
14 лет — с 40 873 до 72 263, 
то есть на 77 процентов; 

— среди подростков (от 14 
до 18 лет) — с 72 343 до 
137 963, то есть иа 91 про-
цент; 

— среди молодых людей 
(от 18 до 21 г о д а ) — с 83 944 
д о 127 478, то есть на 52 про-

цента. 
П о приблизительным под-

счетам, не менее 40 процен-
тов всех граждан ФРГ м у ж -
ского пола до достижения 
ими 24 лет представали перед 
органами правосудия в каче-
стве правонарушителей, не го-
воря у ж е о тех, кто не был 
пойман. 

У д р у ч а ю т некоторые тен-
денции в преступности среди 
детей и м о л о д е ж и : 

— непропорцио н а л ь н ы й 

летчиков составлвлв моло-

дежь. , . 
Еще • 1963 году только 2,6 

процента преступников, со-
вершивших свои деяния под 
воздействием наркотиков, со-
ставляли дети и молодые лю-
ди. В 1967 году зто число воз-
росло почти в десять Р а з " 
достигло 22 процентов. В 1970 
году оно вновь увеличилось в 
три раза и составило 67 про-
центов, при этом две трети 
всех вышеуказанных молодых 
преступников были м о л о ж е 
21 года. Известно также, что 
с 1965 года число осужден-
ных девушек в возрасте 14— 
18 лет более чем удвоилось, 
а в некоторых крупных горо-
дах возросло даже в три ра-

ВОСПИТАННЫЕ 
В НЕНАВИСТИ 

ш у п н а л . . Ш п и г е л ь » п о м е с т и л с е р и ю с т а т е й о 
п р е с т у п н о с т и среди детей и м о л о д е ж и в Ф Р Г . М ы п у б л и к у е м 
с о к р а щ е н н ы й перевод э т и х м а т е р и а л о в . 

рост числа злостных преступ-

лений; 
— уголовные преступления, 

совершаемые целыми банда-

ми; 
— быстрый рост числа 

преступлений, совершаемых 
под влиянием наркотиков. 

С 1963 по 1970 год число 
14—21-летних, осужденных за 
«преступления против лично-
сти» (легкие и опасные телес-
ные повреждения, убийство 
по неосторожности, предна-
меренное убийство), увеличи-
лось с 8 425 до 9 480, то есть 
на 13 процентов. 

У детей и м о л о д е ж и нет 
иного «целесообразного» 
времяпрепровождения, кро-
ме как терроризировать со-
граждан, не считая, конечно, 
сидения перед экранами те-
левизоров, где они видят, как 
частные детективы и п о м о щ -
ники шерифов расправляются 
с преступниками, поскольку 
им удается выхватить пистоле-
ты быстрее, чем их против-
никам. 

Гамбургская полиция кон-
статировала, что «если в 1967 
году не б ы л о ни одного слу-
чая ограбления аптек, то в 
1970 году их зарегистрирова-
но 110». Всего в 1971 году на 
территории ФРГ б ы л о ограб-
лено 2 700 аптек, крупных 
фармацевтических магазинов, 
складов и врачебных кабине-
тов, причем большинство па-

за. Полагают, что нелегаль-
ной проституцией занимаются 
около 35 тысяч девушек. 

«Испорченной» м о л о д е ж ь ю 
занимается гигантская маши-
на общественного призрения: 
643 федеральных у ч р е ж д е н и я 
с 12 тысячами сотрудников, 
ряд общественных благотво-
рительных организаций, а так-
ж е сотни земельных, о к р у ж -
ных и районных филиалов 
крупных организаций. 

Результаты весьма убоги: 
система, при которой молча-
ливое большинство общества, 
как выразился Андреас Ме-
рингер, бывший директор си-
ротского дома а Мюнхена, 
«подкидывает нам свои жерт-
вы с более или менее ясно 
выраженным призывом: де-
лайте, что хотите, только из-
бавьте нас от этих неприятных 
элементов, и при этом, на-
сколько в о з м о ж н о , с мини-
мальными затратами». 

Жертвы, которые «подки-
дывает» общество, подтвер-
ж д а ю т н е п р е х о д я щ у ю акту-
альность слов геттингенского 
педагога Германа Ноля: « Н е 
беспризорный ребенок угро-
жает обществу, а само обще-
ство угрожает детям беспри-
зорностью». 

В стенах государственных 
детских у ч р е ж д е н и й детей 
воспитывают, приучая их к 
жизни в нищета, в том числе 
к нищете в смысле образова-

ния Детские дома в Федеро* 
тивнои республике на • со* 
стоянии воспитать своих подо* 
печных здоровыми физически 
и морально, подготовить их 
к жизни в общества. Группа 
несовершеннолетних, бежав-
шая из детского дома в 
Ш т а ф ф е л ь б е р г е (Гессен), со* 
чинила такое стихотворение; 

Знаете ли вы место, 
Где солнце иииогда 

не смеется. 
Где людей превращают 

в идиотов. 
Где убивают мораль 

и добродетель? 
Это Штаффельберг — 

могила нашей юности! 

В Федеративной республи-
ке все еще есть детские до-
ма, где детей подвергают те-
лесным наказаниям («скалка-
ми для теста, садовыми граб-
лями, палками»), как конста-
тировало Рабочее содружест-
во молодых социалистов • 
Ш в а н д о р ф е (Бавария). 

Воспитанники то тут, то там 
отваживаются на протест, 
они устраивают скандалы, 
бунты или «бузу». Тут у ж е 
б ю р о к р а т и я принимает м е р ы , 
и их переводят из одного дет-
ского д о м а в другой, а отту-
да иной раз и в д о м заклю-
чения. Н о если тюрьма — 
школа преступности, то дет-
ские д о м а — своего рода 
приготовительные классы. 

Д л я многих воспитанников 
детских д о м о в дело кончает-
ся тем, что они впадают в апа-
тию, отказываются как бы то 
ни б ы л о трудиться или ж е 
становятся жертвой невроза. 
Д р у г и е бегут; бегут, заранее 
зная, что их ожидают страх и 
лишения; они спят в подва-
лах, на лестничных клетках и 
в развалинах, попадают в ла-
пы сутенеров и торговцев 
наркотиками, но асе это ка-
жется им более сносным, 
чем жизнь в детском доме. 

Воспитатели — это парии 
среди педагогов: они пе-
р е г р у ж е н ы , но получают 
м е н ь ш у ю зарплату. При этом 
только четвертая часть воспи-
тателен асоциальной молоде-
жи, которые, по словам гол-
ландского психиатра Гоуд-
смита. д о л ж н ы обладать 
««мудростью Соломона, вы-
д е р ж к о й Иова и неуязвимо-
стью Ахиллеса, — конечно, 
без пяты», имеет специаль-
н у ю подготовку. Воспитателей 
детских домов слишком ма-
ло. потому что их профессия 
плохо оплачивается, к ним 
относятся без уважения. 

Таким образом, круг замк-
нулся: работать трудно, так 
как мало воспитателей, а ме-
ло воспитателей потому, что 
нет денег и уважительного 
отношения к этой профессии* 

Играют е расстрел 

В С К О Р О М времени в 
Италии д о л ж е н начать-
ся повторный судебный 

процесс над бывшей владели-
цей приюта для умственно 
неполноценных детей Марией 
Дилеттой Пальюка. Напом-
ним, что первое судебное 
разбирательство по этому де-
лу происходило болев года 
назад. Пальюка обвиняется я 
совершении многих преступ-
лений, и в частности в же-
стоком обращении со своими 
питомцами. Побои, постоян-
ное недоедание, отсутствие 
самого необходимого ухо-
да за б о л ь н ы м и детьми ста-
ли причиной смерти 13 вос-
питанников приюта в не-
б о л ь ш о м г о р о д к е Гроттафер-
рата под Римом. Государ-
ственный обвинитель потре-
бовал тогда приговорить под-
с у д и м у ю к 24 годам тюрьмы. 
О д н а к о суд смягчил при-
говор, да настолько, что с за-
четом срока предварительно-
го заключения Пальюка вско-
ре была выпущена на свобо-
ду. 

Такой исход процесса вы-
звал б у р ю возмущения в 
стране. Римская прокуратура 
решила опротестовать при-
говор, и дело б ы л о передано 
в апелляционный суд, которо-
му предстоит теперь его пе-
ресмотреть. Возможно, спра-
ведливость наконец востор-
жествует и пр .тупница полу-
чит по заслугам: до сих пор 
Пальюка удавалось не раз 
выходить сухой из воды бла-
годаря вмешательству высо-
копоставленных покровите-
лей. 

В 15 лет Мария Дилетта 
вступила в монашеский орден 
св. Елизаветы и ряд лет про-
вела за монастырскими стена-
ми. По всей вероятности, еще 
тогда начали проявляться те 
черты ее характера, которые 
на суде получили следующее 
определение: «Хитрая жен-
щина с узким кругом прими, 
гивных, но четких интересов 
Властная и требовательная с 
людьми нижестоящими, она 
способна пресмыкаться перед 
власть имущими, прибегая м 
подкупу, чтобы использовать 
и* в своих корыстны* ц е л я т . 

Мария Пальюка принадле-
жала к числу так называемых 
«сестер-затворниц». В Италии 
и* насчитывается более 
14 000. Но зто только десятая 
часть итальянок, «обручив-
шихся с богом». Остальные— 

почти 150 тысяч — состоят я 
апостолических, то есть про-
поведнических, конгрвгациях, 
призванных вести п р е ж д е 
всего «благотворительную де-
ятельность в соответствии с 
принципами евангельского 
милосердия». О н и работают 
медицинскими сестрами в 
больницах, преподавательни-
цами в школах, воспитатель-
ницами в детских садах и 
приютах, п р и ч е м не только в 
церковноприходских и част-
ных, но и в государственных. 

Существуют в Италии и 
специальные католические 
у ч р е ж д е н и я по опеке над си-

шмок из ж у р н а л а *Лайф* 

«отхожий п р о м ы с е л » позво-
лил сколотить капиталец в 
5 миллиардов лир. К р о м е то-
го, он давал возможность 
зкономить средства, к о т о р ы е 
отпускаются у ч р е ж д е н и я м , 
подобным ее институту, на 
содержание сирот. 

• а 
* 

Следствие по у ж е упоми-
яавшемуся делу Марии Паль-
юка показало, что на к а ж д о -
го ребенка, находившегося в 
приюте, владелица получала 
по 2500 лир в день, а трати-
ла из них по назначению все-
го несколько сотен. И если 

«ХРИСТИАНСКОЕ 
МИЛОСЕРДИЕ»: 
СЛОВА И ДЕЛА 

ротами-подкидышами, так 
называемые институты хри-
стианского милосердия. 

Мать Евгения (в миру Эли-
забетта Равазио) основала в 
1961 году такой институт в 
Риме, чтобы, как она говори-
ла, ««дать кров и христиан-
ское воспитание сиротам и 
позаботиться о д у х о в н о м раз-
витии б у д у щ и х монахинь». 
Фактически ж е была создана 
весьма активная организация 
попрошаек и нищих, действо-
вавшая на протяжении мно 
гих лет. 

О к о л о 300 послушниц и си-
рот по приказу настоятельни-
цы бродили по всей стране, 
собирая милостыню под фла-
гом пожертвований на благо-
творительные цели Во избе-
жание случайных разоблаче-
ний, а может быть, и из-за 
боязни конкуренции она за-
прещала своим питомцам об-
ращаться в другие религиоз-
ные у ч р е ж д е н и я с просьбой 
о ночлеге и пропитании, и 
им приходилось искать при-
станище на ж е л е з н о д о р о ж -
ных вокзалах, п подворотнях 
и на бульварах, утоляя го-
лод найденными отбросами. 

А Элиэабетте Равазио этот 

ДНИ 

ВЕЗ 
ДЕТСТВЕ 

жестокость Пальюка в обра-
щении с детьми, как отмеча-
ла демократическая печать, 
возможно, и была патологи-
ческой, то превращение при-
юта в источник личной на-
живы отнюдь не выглядит 
исключением из правил. 

Действительно, положение, 
существующее в Италии в 
области охраны детей, дает 
широкий простор для раз-
личных спекулятивных махи-
наций. Ведь более 300 000 ре-
бят живут в сиротских домах, 
приютах для бедных, домах 
для подкидышей и других 
учреждениях подобного ро-
да. Социальные причины ши 
рокого размаха такого явле-
ния ясны. Это массовая без-
работица и эмиграция, высо-
кий процент несчастных слу-
чаев на производстве, нако-
нец, устаревшие нормы се-
мейного права. 

Женский демократический 
журнал «Ной донне» приво 
дит в зтой связи такой при-
мер: « М о ж н о сказать, что 
все дети (несироты), нахо-
дящиеся в 257 домах при 
зрения в окрестностях Неа-
поля, попали туда потому, 
что дома их на в состоянии 

прокормить . Если ж е дать 
слово ребятам, которым уда-
лось отправить из своих «тю-
рем» на волю какую-нибудь 
весточку, станет ясно, что они 
п р е в р а щ е н ы прежде всего в 
средство для извлечения 
ежедневной денежной вы-
ручки. Последняя приобретает 
весьма внушительные разме-
ры, когда — как это проис-
ходит а л ю б о м приюте — 
« р а с х о д ы » бывают сведены к 
минимуму ». 

Следует к тому ж е учесть, 
что «расходы» — недаром 
это слово поставлено в ка-
вычки — практически почти 
никем не контролируются. 
Организация, которая д о л ж -
на была б ы этим заниматься 
— ««Национальный центр по 
охране материнства и детст-
ва», или, как его сокращенно 
называют, « О Н М И » , — на-
столько погрязла в чудовищ-
ных спекуляциях, коррупции 
и разбазаривании государст-
венных средств, что в парла-
менте б ы л даже поставлен 
вопрос о ев ликвидации. 

Статистика свидетельству-
ет, что в Италии д а ж е в го-
сударственных детских садах 
одна треть воспитательниц— 
монахини. Всего ж е в сфере 
социального обслуживания 
их насчитывается 44 000. Го-
сударственные детские учре-
ж д е н и я составляют меньшин-
ство: из четырех с полови-
ной тысяч 3000 принадле-
жат религиозным конгрега-
циям. Деньги же на асах ас-
сигнует в первую очередь 
государство. По данным про-
веденного недавно итальян-
ским парламентом обследо-
вания, в стране е ж е г о д н о 
выделяется на различные ви-
ды социального обслужива-
ния, вспомоществования и 
благотворительности 1500 
миллиардов лир, причем бо-
лее ч е м две трети этих 
средств предоставляют госу-
дарственные организации, 
начиная от министерств и 
кончая местными органами 
власти А к дележу этих 
сумм одними из первых по-
спевают монашеские инсти-
туты 

Громкими словами о «хри-
стианском милосердии» дель-
цы а сутанах прикрывают 
свое алчное стремление и 
наживе, жертвой которого 
с т а и о г в и я , в частности, до-
ти. 

В. П Р О С Т А К О В 

I 
0 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА © 
НАВСТРЕЧУ 

V КОНФЕРЕНЦИИ 

ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН 

АЗИИ И АФРИКИ 

М и р з о 
ТУРСУН-ЗАДЕ 

К А З А Х С Т А Н 
Ж Д Е Т ГОСТЕЙ 
Советские писатели и 

многомиллионная ар-
мия читателей нашей 

Родины с нетерпением ждут 
V Конференции писателей 
стран Азии и Африки, кото-
рая состоится в столице брат-
ского Казахстана — Алма-
Ате. 

Казахские писатели посту-
пили очень мудро, предложив 
провести конференцию в 
своей республике. Сего-
дняшний Казахстан — одна 
из всесторонне развитых, 
цветущих советских респуб-
лик. Побывав в этом дивном 
краю степей и гор, наши 
иностранные гости увезут с 
собой неизгладимые впечат-
ления от этой сказочной зем-
ли. Сегодня мир знает Казах-
стен не только как передовую 
республику в области эконо-
мики, но и как страну великих 
поэтов и писателей: Абая 
Кунанбаева, Джамбула Джа-
баева, Мухтара Ауээова, чьи 
произведения давно заняли 
свое достойное место на 
полках всемирной библио-
теки. 

Я уверен, что когда деле-
гаты V конференции из 
всех стран наших континен-
тов будут ехать в Алма-Ату, 
они непременно вспомнят, 
что едут в край, где еще 
задолго до Октябрьской ре-
волюции произведения вели-
ких русских писателей стали 
достоянием казахов при по-
мощи переводов Абая, а 
письмо Татьяны Лариной из 
«Евгения Онегина» Пушкина 
стало любимой песней каза-
шек. На широких просторах 
•месте со звоном домбры 
слышатся бессмертные песни 
Джамбула и, соединившись, 
они долетают до солнечных 
вершин Ала-Тау. Была со-
здана Мухтаром Ауэзовым 
эпопея об Абае, ставшая 
одним из произведений ми-
ровой классики, здесь жи-
вут и творят очень много 
современных прозаиков, 
драматургов и поэтов. 

К этой конференции дея-
тельно готовятся писатели и 
моей республики — Таджи-
кистана, представители од-
ной из самых древних лите-
ратур, влившейся в много-
национальную советскую ли-
тературу. 

Времени, конечно, до 
конференции осталось не-
много. Но писатели Казахста-
на вместе с писателями дру-
гих братских республик сде-
лали уже очень многое для 
успешного проведения кон-
ференции. 

8 Азии и Африке коло-
ниализм переживает пред-
смертную агонию, но не же-
лает сдавать своих позиций. 
Еще ряд стран ведут мужест-
венную войну за свободу и 
независимость. Героический 
вьетнамский народ с оружием 
в руках добился мира; арабы 
хотят восстановить свои за-
конные права и территори-
альную целостность, нарушен-
ную агрессорами Израиля. 
Писатель, будучи совестью 
и правдой своего народа, не 
может оставаться спокой-
ным, пока в мире попирают 
законные права и достоин-
ство хотя бы одного народа, 
хотя бы одного человека, 

ДУШАНБЕ 

СЛОВАРЬ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

Одна из последних новинок 
пражского издательства «Ли-
дове нанладательствн* — 
«Словарь руссних писателей*. 
Составители словаря ставили 
своей задачей дать чехосло-
вацкому читателю основные 
данные о русских писателях 
дореволюционного периода. 
А. Пушнин. М. Лермонтов. И. 
Гоголь. И. Тургенев. Л. Тол-
стой, Ф. Достоевский и дру-
гие мастера русской литера-
туры представлены в словаре 
биографическими и библио-
графическими материалами. 

«ДОСУ н ш > -

1ШМ 
АККРА ХУР0СА8Ы 

Это можно назвать кине-
матографической сенсаци-
ей весны 1973 года: Анира 
Иуросава снимет в Советском 
Союзе, на киностудии •Мос-
фильм*, широкоформатную 
картину «Дерсу у * а п а * 
нниге В. Арсеньева (сценарии 
К). Нагибина). 

— Рад, что могу столь бы-
стро реализовать свое поже-
лание, выраженное недавно п 
«Литературной газете», ~ 
соиагь фильм о гармонии 
природы и человека, сказать 
свое слово п защиту окружа-
ющей нас среды. 

Это сегоднминпи боль: по-

— Госпож* Фонда, не мо-
жете ли вы объяснить, поче-
му вы относитесь к дмери-
кенскому Западу так, словно 
с ним у вас связаны только 
тяжелые воспоминания! 

— Хорошо. Попытаюсь 
объяснить. Когда я, девчон-
кой, жила вместе с отцом в 
Лос-Анджелесе — конечно 
же, в голливудском особняке 
с бассейном, — к нам на 
уик-энд обычно собирались 
Джон Форд, Джон Уэйн, 
Уорд Бонд — в общем все 
те режиссеры и актеры, кото-
рых хорошо знаете и вы, ев-
ропейцы, и которых мы люби-
ли за их внешность и мастер-
ство. Они являлись верхом с 
гиканьем, как ковбои, в 
черных или белых стэтсо-
новских шляпах и кожаных 
жилетах, с яркими шейны-
ми платками и большими 
пистолетами за поясом. По-
том врывались в дом с кри-
ком: «хиппи-и-и!» — так 
кричат ковбои, сгоняя стадо. 

Я, конечно, их обожала, 
они казались мне лучшими 
людьми в мире — кообои, 
солдаты и офицеры 7-го ка-
валерийского полна, те са-
мые, что покончили с «про-

| клятыми» индейцами, люди, 
благодаря которым американ-
ская цивилизация смогла рас-
пространиться от Атлантиче-
ского океана до Тихого. Я 
смотрела, как они играют в 
покер. Смотрела с обожани-
ем и восхищением: под за-
щитой этих замечательных 
рыцарей можно жить, не ве-
дая страха. Время от време-
ни один из игравших вскаки-
вал, опрокинув стул, и обви-
нял кого-нибудь из партнеров 
в жульничестве. Шулер, а 
вернее, тот, кто играл роль 
шулера, медленно поднимал-
ся из-за стола, пристально 
глядя в глаза обидчику, а все 
остальные вели себя, как по-
лагается в подобных случаях 
— во время съемок фильма. 
Спор решался в пользу того, 
кто успевал раньше выхватить 
пистолет и выстрелить пер-
вым. Конечно, я понимала, 
что они играют, но мне бы-
ло невдомек, что эта иг-
ра куда менее невинна, чем 
могло показаться. Чего-
то в ней я недопонимала, и 

I это «что-то» открылось мне 
значительно позже. 

— Что же именно) 
— Сейчас расскажу. Дру-

зья моего отца были актера-
ми, они работали в кино, сни-
мались главным образом в 
ковбойских фильмах, а после 
работы продолжали вести се-
бя так же, как в фильмах: 
они до такой степени входи-
ли в роль, что уже не могли 
отделаться от своих героев, и 
переставали различать грани-
цы, отделявшие вымысел от 
действительности. Это была 
не только игра, это была еще 
и западня, оказавшись в 
которой утрачиваешь чув-
ство реального. И из нее 
нет выхода. И не они од-
ни попали в эту западню, а 
вся Америка, во всяком слу-
чае значительная часть 
американцев. Ибо ни один 
миф так не зачаровывал де-
сятки миллионов людей, как 
миф о Диком Западе. Мно-
гие, особенно в годы мо-
ей юности, узнавали самих 
себя в тех, кто был наилуч-
шим его воплощением, — в 

• Протянутая рука» — так 
называется очерк известного 
французского писателя Пьера 
Гасиара, опубликованный в 
одном из последних номеров 
еженедельника «Нувель лите-
рер». Автор рассказывает в 
нем о новом виде нищих, по-
явившихся на улицах Пари-
жа. Это юноши и девушки, 
протягивающие руну за по-
даянием, на которое они на-
деются приобрести наркоти-
ки. «Следует заметить,— пи-
шет Пьер Гасиар.— что очень 
редко взрослый человек ста-
новится жертвой наркомании, 
хотя у него, казалось бы, 
больше средств и возможно-
стей для приобретения нарко-

НА У Л И Ц А Х городов 
Швеции внимание 
туристов привлека-

ют бросающиеся в глаза 
огромные афиши. В отли-
чие от пестрых рекламных 
щитов, они оформлены 
очень просто: на белом фо-
не — большой черный 
крест, пол крестом —- фа-
милия, имя, год рождения, 
год смерти и б у к в ы , кото-
рые могут показаться зага-
дочными: « Л С Д » , « Н » и 
др. Спросившему, что озна-
чают эти знаки, объяснят: 
сокращенное название нар-
котика. послужившего при-
чиной смерти того челове-
ка, чье имя зажато между 
двумя датами Француз-
скиП писатель Ж а н Ко, за-
канчивающий рассказом об 
этих тревожных афишах 
свою статью, озаглавлен-
ную « Б и ч занесен я над на-
ми». обращаясь к читате-
лям. восклицает: «Пред-
станьте себе т а к у ю афишу 
и сделайте усилие: если вы 
отец или мать, прочтите 
под черным крестом имя 

ковбоя*, разумеется, а по 
существу, а Джоне Уэйне. 
Он был высоким, сильным, 
обаятельным, веселым, му-
жественным и благородным, 
и у него были здоровенные 
кулаки, которыми он мог 
свалить быка, и кольт 45-го 
калибра, и винчестер 73-го 
калибра, значит, и вся Амери-
ка была высокой, сильной, 
обаятельной, веселой, муже-
ственной, благородной и об-
ладавшей здоровенными ку-
лачищами. Остальные? О, ос-
тальные—это индейцы и бан-
диты, против которых сра-
жался Джон Уэйн. Они были 
неправы уже потому, что 
Джон Уэйн выступал против 
ни*. Так, миф об американ-
ском Западе, созданный ки-

стране предлагают один оп-
ределенный мир образов, ес-
ли людям показывают их 
страну неизменно привлека-
тельной и симпатичной и 
уж во всяком случае все-
гда правой, то неизбежно, 
в какой-то момент они на-
чинают верить, что так оно и 
есть, что их страна, стра-
на, населенная множеством 
Джонов уэйнов, ковбое», 
действительно очаровательна, 
симпатична и всегда права. 

— Американский кинемато-
граф создавал не только ве-
стерны, но и фильмы, изо-
бражающие Америку очень 
критически. 

— Правильно. И я ничего 
не имею против этих филь-
мов. Они показывают другое 

могло быть таких могучих 
легких, как у моего отца. 
Наконец все индейцы по-
падали: они не выдержа-
ли и перестали преследо-
вать свою жертву. И тогда 
я возблагодарила бога за то, 
что мой отец умеет так быст-
ро бегать, не то индейцы сня-
ли бы с него скальп. Как же 
было не поверить, что белый, 
мой отец, стоит за правое 
депо, в все индейцы — зло-
деи? Конечно же, никто мне 
не объяснил, а в фильме и 
намека не было на то, что эти 
самые белые отняли — си-
лой или обманом — земли у 
индейцев. Никто не объяс-
нил мне, что белый, а сле-
довательно, и мой отец и 
его друзья, такие краси-

ковбойской шляпе и с пи-
столетом за поясом! Я испы-
тывала к нему инстинктив-
ную неприязнь, впрочем, с 
некоторых пор мне переста-
ли нравиться и ковбойские 
повадки друзей моего отца. 
Я чувствовала, что во всем 
этом было что-то фальши-
вое и опасное. Но не при-
шел еще момент бороться. 

Сомневаться в американ-
ских ценностях я начала зна-
чительно позже, в Европе. 
Я уже была актрисой, вы-
шла замуж, имела ребенка. 
И мой образ жизни ничем 
не отличался от образа жиз-
ни любой другой американ-
ской девушки, получившей 
такое же воспитание, как я, 
хотя пребывание в Европе 

Дт/сегт 
ФОНДА: ПРОКЛЯТЫЙ 
ДУХ ВЕСТЕРНОВ 

Известная американская актриса Джейн Фонда снимается 
сейчас в Норвегии, в фильме режиссера Джозефа Лоузи «Ку-
кольный дом» (по одноименной драме Генрика Ибсена), 
и интервью итальянскому журналу <Эуропео» она с негодо-
ванием говорит не только о кинематографе вестернов, но и 
о чудовищной атмосфере жестокости, расовых предрассудков 
и лжи, в которой живут сегодня миллионы американцев. Мы 
перепечатываем это интервью с некоторыми сокращениями 

нематографом (на деле все 
обстояло совсем по-иному), 
превратился в западню, в ду-
тую величину, в опаснейший 
обман, которому охотно под-
дались американцы. Их со-
знание было до такой степе-
ни затуманено, что, в сущно-
сти, каждый американец чув-
ствовал себя немножко ков-
боем, немножко Джоном 
Узйном, в общем человеком, 
который, что бы он ни делал, 
всегда прав. Теперь вы по-
нимаете, почему я ненавижу 
американский Запад? Имен-
но он дал нам такое пре-
вратное представление о се-
бе самих. 

— Не переоцениваете ли 
вы силу кино) А может быть, 
вы недооцениваете здравый 
смысл своих соотечественни-
ков) 

— возможно. Но я говорю 
то, что думаю. Конечно, Аме-
рика была уже такой и без 
кино, вернее, не кино ее та-
кой сделало. Но кино в ог-
ромной степени способство-
вало раздуванию мифов об 
Америке, и особенно о Ди-
ком Западе. Зрительный об-
раз как средство коллектив-
ного убеждения обладает 
большой силой. Образы мо-
гут влиять на сознание чело-
века. И кино — не случайный 
фактор, который можно рас-
сматривать вне социального 
контекста. Оно— зеркало об-
щества, его проявление, его 
голос. Следовательно, власть 
кино велика, его способность 
проникновения безгранич-
на, а когда оно действует в 
такой непрочной и перемен-
чивой сфере, как психология 
среднего американца, с его 
помощью можно добиться 
чего угодно. Если на протя-
жении многих десятилетий 

тинов. Он отказывается от их 
употребления из боязни на-
нести ущерб своей личности, 
своему интеллекту; это про-
исходит потому, что он при-
дает большое значение цен-
ностям культуры и свободно-
му владению своим разумом 
Очевидно, у молодежи эти 
ценности имеют еще недоста-
точно прочные норни...» 

Слово писателя поставлено 
здесь на защиту культуры и 
разума. К сожалению, не 
всегда это бывает так. Неред-
ки случаи, когда книги высту-
вают в роли зазывал в прито-
ны наркоманов. Об одной из 
таких книг рассказывает пуб-
ликуемая ниже статья. 

вашего сына, если вам во-
семнадцать лет, прочтите 
свое собственное». 

Не все наделены зри-
тельным воображением в 
такой мере, чтобы легко 

лицо американского общест-
ва. Но пока мифический об-
раз Америки все еще дер-
жится, правда, он начал по-
немногу тускнеть, так как 
Америка Джона Уэйна раз-
жирела, отяжелела и нетвер-
до держится на ногах. Но она 
все еще сохранила свою си-
лу. С прежней убежден-
ностью в своей правоте 
она продолжает вести се-
бя по отношению к ос-
тальному миру, как те ока-
янные ковбои или сукины 
сыны из 7-го кавалерийского 
полка, которые издевались 
над индейцами, как хотели. 
Кровавая нить связывает 
Америку тех лет с Америкой 
нынешней. Разница лишь в 
том, что их недавние враги 
не апачи и не чероки, а 
вьетнамцы. Непокорные пле-
мена называются по-дру-
гому, и цвет кожи у них 
другой, но ситуация сход-
ная. И манера ее изображе-
ния в кино та же. Сохранил-
ся тот же дух вестерна, тот 
же обман. Я помню какой-то 
из первых фильмов, увиден-
ных в детстве. В нем играл 
мой отец. Одна сцена мне 
особенно врезалась в память: 
отец в роли герое должен 
был отправиться из * форта, 
осажденного индейцами, в 
другой форт — за помощью. 
Он все бежал и бежал по ле-
су, а за ним гналась орда 
вооруженных томагавками 
краснокожих, которые хоте-
ли настичь его, убить и скаль-
пировать. Мой отец был один, 
а индейцев, наверное, че-
ловек пятьдесят. Потом вдруг 
один из индейцев упал от ус-
талости, за ним—другой, тре-
тий, ряды преследователей 
постепенно редели, потому 
что ни у ОДНОГО индейца не 

циал» гашиша). В реклам-
ной аннотации читателя 
приглашают проделать вме-
сте с писательницей «в по-
исках абсолюта» путешест-
ние по знаменитой «дороге 
наркотиков» от греческих 
островов до Катманду. Все 
сделано для того, чтобы 
к н и ж к а не залеживалась на 
прилавках. И все же. подер-
жав в руках, многие, веро-
ятно, положат ее на место, 
поскольку к н и ж н ы й рынок 
сейчас во Франции перена-
сыщен литературой, если 
можно так выразиться, 
< наркоман ПЧРС кого» на-
правления. Не отложат в 
сторону сочинение Бри-
ж н т Аксель, пожалуй, толь-
ко те, кто случайно от-
кроет его на той странице. 

вые, такие сильные, так уме-
ло и любовно показанные 
режиссером, были кругом 
не-равы, а правда была на 
стороне «красномордых» вра-
гов, в общем тех, кого кино 
представляло варварами. 

— Когда вы раскрыли этот 
обман! 

— О, это было нелегко, ес-
ли учесть, в какой среде я 
выросла и какой образ жиз-
ни вела долгие годы. Из Гол-
ливуда я попала в один из 
тех американских колледжей, 
где девушкам прививали ми-
ровоззрение еще худшее, 
чем в Голливуде, если это 
вообще возможно. То были 
годы войны в Корее, и я пом-
ню, что если какая-нибудь 
студентка или преподаватель 
осмеливались высказать мне-
ние, хоть слегка отличавшее-
ся от официального, их без 
разговоров выгоняли. Хо-
тя мой колледж находил-
ся в Коннектикуте, то есть 
на востоке, нам привива-
ли тот же дух Дикого За-
пада, который был, впро-
чем, духом всей официаль-
ной Америки. Разве сена-
тор Маккарти, тот самый, 
что «охотился на ведьм», не 
любил фотографироваться а 

одинока, утверждая, что 
наркотики якобы стимули-
руют размышление. В пре-
дисловии к другой фран-
цузской книге, «Сатана, ко-
торый вас очень любит», — 
она может стоять на полке 
новинок рядом с « Н » — 
можно прочесть немало та-
ких ж е утверждений. 

Странствия, описанные 
Б р н ж и т А к с е л ь , приобре-
тают таким образом преж-
де всего характер путешест-
вия по человеческому созна-
нию. Какими ж е открытия-
ми делится с нами а в т о р ' 
Написана л и книга « Н » — 
или хотя бы некоторые ее 
страницы — с привлечени-
ем « д р е м л ю щ и х » процентов 
человеческого мышления, 
или, наоборот, злоупотреб-

позволило мне отделаться 
от многих предрассудков. А 
между тем во Вьетнаме шла 
война, шла уже не первый 
год, и я стала менять свое 
мнение о происходящем. Но 
решающим моментом, после 
которого рухнуло все, стал 
для меня просмотр одного 
документального фильма о 
войне во Вьетнаме. Я увиде-
ла деревню, сожженную на-
палмом, американских сол-
дат, выпускавших автомат-
ные очереди во вьетнамцев, 
и вьетнамцев, которые бе-
жали, преследуемые амери-
канцами. Но самым страш-
ным был дикторский текст. 
В нем говорилось, что ради 
спасения деревни от вьет-
конговцев американские 
солдаты были вынуждены ее 
уничтожить. Кто-то из си-
девших рядом со мной ска-
зал: «Смотри, что творят 
твои соотечественники». 

Я не могла поверить сво-
им глазам. Во мне все еще 
говорил проклятый дух ве-
стернов, вселяющий в аме-
риканцев уверенность, что 
они всегда правы. Однако 
после того, как я посмотре-
ла другие документальные 
фильмы, беседовала с аме-
риканскими солдатами, про-

собой, автор не дает своим 
героям сказать что бы то 
ни было, позволяющее со-
ставить хотя бы отдален-
ное представление об их 
внутреннем мире. Закры-
вая книгу, м ы представля-
ем себе ее героев как лич-
ности, к а к отдельные чело-
веческие характеры не в 
большей мере, чем после 
первого прочтения их имен 
в списке на третьей страни-
це, где они перечислены 
все подряд. М ы ничего не 
узнаем о том, что происхо-
дит в их сознании. 

«Сознание»?! Применимо 
ли вообще это слово к 
тому, что выходит из-
под пера Аксель? Вот об-
разец того, в какие глу-

СО ЗМЕЕЙ НА ЛБУ 
последовать совету Жана 
Ко. Но, по всей вероятно-
сти, многие парижане, чи-
тая его статью, вспомнили, 
что недавно на витринах 
к н и ж н ы х магазинов им по-
падалось на глаза нечто 
очень похожее на эти 
шведские афиши. Действи-
тельно. к н и ж к а молодой 
бельгийской писательницы 
Прижит Аксель, выпущен-
ная одним из парижских из-
дательств, оформлена сход-
ным образом На облож 
ке рядом с фамилией ав 
тора — только одна бук-
ва « Н » (французский ««ни-

где аптор пишет о том, что 
книга ее проникнута яко-
бы размышлениями о жиз-
ни... 

Размышления, мысли о 
мире, о людях, о себе — 
это действительно способ-
но привлечь внимание. Чи-
татель, со всех сторон бом 
барднруеммй разными ви-
дами информации, приобре-
тающей во все большей сте-
пени чисто зрительный ха-
рактер, испытывает голод 
по слову, которое могло бы 
помочь ему проникнуть в 
сущность нещей и событий. 
А ведь Брижит А к с е л ь не 

ленне наркотиками в значи-
тельной мере уменьшило 
способности автора книги 
«наблюдать, описывать и 
размышлять», без которых 
немыслим писательский 
труд? Попытаемся ответить 
на яти вопросы. 

В книге мелькают име-
на добрых трех десят-
ков юношей и девушек. Од-
нако на всех ее 256 стра-
ницах, несмотря на то что 
где-то в начале книги сказа-
но о страстных дискуссиях 
на темы «сущности и бы-
т и я » , которые юные нарко-
маны якобы ведут между 

бины «самоанализа» по-
зволяет ей проникнуть при-
нлта.ч доза наркотика Л С Д : 

« Я срываю с себя платье 
и испускаю пронзительный 
крик чайки: как только что-
нибудь ко мне прикасается, 
я падаю на землю и валя-
юсь в грязн. Я внезапно 
взбираюсь на статую в са-
мом центре Катманду, я 
плюю на полицейских и на 
статуи, которые меня окру-
ж а ю т » . Даже в самом раз-
гаре «бреда» Б р и ж и т А к -
сель, прежде всего весьма 
озабоченная рекламой сво-

езжавшими через Париж, и 
особенно после встреч с 
американцами, дезертиро-
вавшими из армии, потому 
что они не хотели быть со-
участниками этих преступле-
ний, мне пришлось пере-
смотреть свои взгляды. То-
гда-то я поняла, что меня 
обманули, всех нас обману-
ли, что наше представление 
об Америке не соответ-
ствует действительности и 
что нужно постараться от-
крыть для себя подлинную 
Америку. А между тем Аме-
рика продолжала оставаться 
этаким ковбоем с кольтом 
45-го калибра и винчестером 
73-го калибра. 

— И тогда аы ушли из ки-
но и окончательно окунулись 
в реальную действитель-
ность) 

— Да. Без колебаний. Я 
стала искать правду всюду, 
где ее можно было найти, 
объездила мир, была в Ев-
ропе, Америке, Индии и убе-
дилась, что реальная дейст-
вительность — это прежде 
всего нищета, войны, наси-
лие. И я стала стыдиться са-
мой себя, своих привилегий, 
своего воспитания, мира, в 
котором я выросла. Но я по-
нимала также, что испыты-
вать стыд недостаточно, нуж-
но делать что-то, чтобы 
изменить эту действитель-
ность. Массовые демонстра-
ции против войны, происхо-
дившие в тот период во всем 
мире, убедили меня, что 
можно влиять на события и 
изменять их. Меня глубоко 
взволновало, что в Соединен-
ных Штатах состоялись анти-
правительственные демон-
страции, организованные ин-
дейцами, потомками тех са-
мых индейцев, о которых 
мне рассказывали неправду 
и истинную историю которых 
я теперь уже знала. Я бро-
сила все и стала работать с 
ними, для них, чтобы помочь 
им добиться справедливости 
и заменить старый, ложный 
образ Америки Дикого За-
пада ее подлинным лицом, 
которое открывалось мне 
все больше и больше. По-
том с группой актеров — 
моих единомышленников, мы 
совершили поездки по аме-
риканским базам в Юго-Вос-
точной Азии, собирали доку-
менты о зверствах американ-
цев во Вьетнаме. 

Все это — дела недавнего 
прошлого, так что не буду 
на них останазливаться. Хо-
чу лишь добавить несколько 
слов, чтобы меня поняли 
правильно. Почему я все это 
делаю? Потому что глубоко 
люблю свою родину, потому 
что тоже хочу помочь ей по-
кончить с лицемерием и 
ложью Сейчас многие аме-
риканцы стали пробуждаться 
от летаргического сна: они не 
хотят больше, чтобы им мо-
рочили голову. С нас доста-
точно всех этих морских пе-
хотинцев и ковбоев, которые 
разряжают обойму в против-
ника, цедя при этом сквозь 
зубы: «Получай, проклятый 
красномордый», или «прокля-
тый желтомордый», или «про-
клятый черномазый». С нас 
хватит! И в действительности, 
и в кино. Пора Америке Ди-
кого Запада отбросить прочь 
сомбреро и пистолеты и за-
думаться о себе самой! 

ей персоны, упорствует в 
стремлении «не остаться не-
замеченной». Т о же стрем-
ление побуждало ее во вре-
мя путешествия рисовать у 
себя на лбу змею, чтобы 
походить на одну из индий-
ских богинь Но. разумеет-
ся, не это последнее обстоя 
тельство с л у ж и т причиной 
того, что страницы, напи-
санные В. Аксель, пропита-
н ы ядом. Взяв на себя роль 
зазывалы в притон нарко-
манов, прославляя на все 
л а д ы наркотики, автор 
книги « Н » способствует то-
му, чтобы пришедшая в Ев-
ропу из С Ш А эпидемия 
наркомании унесла как 
можно больше жертв. Фран-
цузская ж у р н а л и с т к а Анн-
Вринют Ж о р ж в журна-

ле «Консталаснон» очень 
четко охарактеризовала, в 
к а к у ю западню, ловко рас-
ставленную б у р ж у а з н ы м 
обществом, попадают мо-
лодые люди, ищущие спа-
сения в наркотиках «Они. 
— пишет А н н - Б р и ж и т 
Ж о р ж о молодых нар-
команах, — воображают, 
что наркотики спасают их 
от ядов, выделяемых обще-
ством, в то время как нар-
комания является сама од-
ним из самых опасных 
ядов, порожденных буржу-
азным обществом». 

Д л я пропаганды этого 
яда все средства оказыва-
ются хороши. Даже книги 
типа коротко разобранного 
нами сочинения Брижит 
Аксель. 

Н. ВЛАДИМИРОВ 

чему мы, люди, так не бере-
жем самое прекрасное, не-
восполнимое, чем владеет 
Земля,—воздух, воду.. Нель-
зя лишить будущие поколения 
счастья свежего ветра, шеле-
ста листьев, журавлиного 
крика. Вот почему пытаюсь с 
экрана рассказать современ-
никам о том, как можно жить 
в согласии с природой. 

Я прочитал хорошую кни-
гу В Арсеньева лет тридцать 
назад и уже тогда собирался 
снимать на Хоккайдо. Но 
ландшафт там слишком ме-

лок. Особенно для Дерсу 
Узалв. 

Хотел бы. чтобы главную 
роль сыграл Тосиро Мифунэ. 
Конечно, он очень занят, у 
него своя студня... Но это — 
его роль. 

Нуросая» можно дать сором 
лет, я можно и пятьдесят — 
пожалуй, только седые поре-
девшие волосы подсказывают, 
к какому рубежу он ближе. 
Фактических шестидесяти 
трех не дашь никогда Высо-
кий, сухощавый, легкий • 
движениях... 

— Я сохраню дух романа 
В. Арсеньева н его основные 

сюжетные линии. Но не надо 
ждать от меня очередного 
стереотипного издания книги, 
только в пластическом вари-
анте. Кино есть кино. Книгу 
читаешь, фильм смотришь — 
иные законы восприятия. 

Он немногословен, но собе-
седнику-журналисту отве-
чает достаточно исчерпываю-
ще. («Я молчу, когда слышу 
глупые вопросы».) Часто сло-
во подкрепляет жест: «музы-
кальные». беспокойные паль-
цы его очень выразительны. 

— Секс и кровь — на этих 
«китах» сейчас держится бур-
жуа шое кино. .Многое в нем 

для меня неприемлемо. На-
пример, отражение войны. Я 
понимаю всю важность ан-
тимилитаристской темы на 
экране. Горький и гневный 
фильм «Джонни дали винтов-
ку» американского режиссера 
Далтона Трамбо оставил у 
меня незабываемые впечатле-
ния. Однако я не принимаю 
произведений (и в атом была 
суть моего конфликта с ком-
панией « X X век Фокс» из-за 
фильма «Тора, тора, тора!»), 
в которых война выглядит 
спортом, цирковым представ-

лением. У зрителя возникает 
любопытство, а не боль, вос-
хищение, а не ужас... 

То же самое, когда па эк-
ране бесконечной бессмыслен-
ной чередой мелькают обна-
женные тела Надо анать ме-
ру. В конце концов человек 
должен иметь возможность 
пойти в кино вместе со сво-
ими детьми. 

Над ответами он почти не 
задумывается, лишь изредка 
чуть дольше затянется сига-
ретой. медленно отхлебнет 
глотон апельсинового сока, 
поправит далекий от совре-
менной моды узенький корич-

невый галстук в горизонталь-
ную полоску, 

— Мне стало трудно рабо-
тать в родной стране, как, 
впрочем, и многим другим 
японским кинематографистам. 
Наше общество не прощает 
справедливой критики суще-
ствующих устоев. Не стес-
няются даже уколов по мело-
чам. Например, я закончил 
«До-дес-ка-ден» («Под стук 
трамвайных колес»), хотел 
показать его определенной 
аудитории. Попросил предо-
ставить зал государственного 
кинотеатра, который в эти 

КТО. ш . КОГДА 

ФИЛЬМ О ШЕКСПИРЕ 
Британское телевидение со-

вместно с итальянским теле-
видением готовит многосерий-
ный фильм об Уильяме Шекс-
пире (двенадцать серий про-
должительностью по часу 
каждая), в основу сценария 
положена биография Шекспи-
ра, принадлежащая перу анг-
лийского писателя Энтони 
Бергеса (его роман «Механи-
ческий апельсин» был экра-
низирован Стенли Кубриком). 
Авторы сценария — сам Бер-
гес и известный итальянский 
шенспнровед Луиджи Скуар-
цина. Съемки будут произво-
диться в местах, где происхо-
дит действие шекспировских 
трагедий, — в Вероне, Вене-
ции, Дании, Шотландии, а 
также в Стратфорде-на-Эйво-
ие. 

«МУЖИКИ. РЕЙМОНТА 
На экранах польского теле-

видения демонстрируется но-
вый многосерийный фильм 
«Мужики», снятый по одно-
именному произведению клас-
сика польской литературы 
Владислава Реймонта. В бесе-
де с корреспондентом варшав-
ского еженедельника «Пер-
спективы» режиссер Ян Рыб-
ковский говорит, что в своей 
работе он стремился быть 
верным замыслу автора кни-
ги. По его мнению, выступаю-
щие в фильме известные 
польские актеры талантливо 
воплотили на экране образы 
героев романа. 

На снимке: кадр из фильма. 
Ягна (Эмилия Краковская) и 
Борына (Владислав Ханьча). 

САТИРА 
НА НЕОФАШИЗМ 

В сатирическом фильме 
итальянского режиссера Ма-
рио Моничелли «Хотим пол-
ковников!!!» рассказывается 
о подготовке и провале оче-
редного неофашистского за-
говора в Италии. Связь заго-
ворщиков с ЦРУ, демагогиче-
ские разглагольствования о 
необходимости взять страну 
в «сильные руки» — все это, 
— пишет еженедельник «Нои 
донне», действительно очень 
похоже на то, что про-
исходит сейчас в кругах 
итальянских неофашистов, 
мечтающих воскресить любез-
ное их сердцу прошлое. Одна-
ко Моничелли не просто вы-
смеивает фашиствующих фа-
натиков, — он венрывает по-
тайные пружины, с помощью 
которых правящее реакцион-
ное большинство приводит в 
движение «театр фашистских 
марионеток», для того чтобы 
после провала заговора еще 
туже завинтить гайки и под 
предлогом «защиты государ-
ственных устоев» урезать де-
мократические свободы. 

На снимке: кадр из филь-
ма «Хотим полковников!!!» В 
роли одного из неофашист-
ских главарей — известный 
киноантер Уго Тоньяцци, в 
роли вдохновительницы про-
валившегося путча — Карла 
Тато. 

ТЕАТР «ЭЛЬ ГАЛЬПОН» 
В этом театре все создано 

руками самих актеров. Они 
переоборудовали обыкновен-
ный старый сарай, устроив 
здесь небольшую сцену и 
зрительный зал на 150 чело-
вен. Театр «Эль гальпон», со-
зданный группой самодея-
тельных актеров под руковод-
ством нескольких профессио-
налов, находится в столице 
Уругвая Монтевидео. 

•Эль гальпон» не получает 
нинаних дотаций — все дохо-
ды его ограничиваются 
скромными кассовыми сбора-
ми. Антеры выполняют одно-
временно и функции рабочих 
сцены, осветителей, билете-
ров. Оборудование театра бо-
лее чем примитивно — про-

жекторами служат, например, 
обычные консервные банки с 
вмонтированными в них элек-
тролампами. И тем не менее 
идут здесь такие пьесы, как 
«Мать» Бертольта Брехта. 

У театра есть свой зритель, 
свои талантливые актеры, 
например негритянка Одилия 
Домингес, по профессии прач-
ка, исполняющая главную 
роль в одном из спектаклей 
(СИ, фото). 

дин пустовал. И что же? На-
шли предлог мне отказать... 

А сейчас кажется, что я 
вернулся домой. Шутя спра-
шиваю себя: не было ли в мо-
их предках русской крови? У 
отца и деда в старости — к 
семидесяти — гслубели гла-
за. Когда жил в Америке — 
то и спал плохо, и еда каза-
лась не такой, и характеры 
не «притирались». В Москве 
же и на аппетит не жалуюсь, 
и сплю спокойно, и люди 
приятны. 

Р. ПОСПЕЛОВ 
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ХОЗЯЙСКИЙ 
ГЛАЗ 

«КЛУБА ДС» 

ПР И Х О Ж У * к нашему 
главному механику и 
говорю ему: 

— Хочу, — говорю, — ка-
кое-нибудь рацпредложение 
внести. С ц е л ь ю экономии 
государственны* средств. 

А он дело знает, на лету 
м о ю мысль улавливает. 

— Давай, — соглашается,— 
вноси. Поддержу... Идеи 
есть? 

— Есть, — говорю, — идее. 
Надо удешевить что-нибудь. 

— В корень смотришь, — 
отзывается он. — Только «от 
что именно? Давай, — го-
ворит, — прогуляемся по тер-
ритории, посмотрим... 

Прогуливаемся, смотрим. 
— Зачем, — интересуюсь я, 

— нам в гараже отопление? 
Трубы там разные, приборы? 
Вон у людей личные автома-
шины на улице зимой стоят— 
и ничего... А тут из-за не-
скольких служебных отопле-
ние гонять? Бесхозяйствен-
ность! Снять его — и сдать 
в металлолом... 

— Погоди, в л ю д и как же? 
Механики, шоферы? 

— А что механики? Побы-
стрее пошевеливаться будут, 
поменьше перекуривать... За-
то удешевление какое вый-
дет! Ну, и премия, соответ-
ственно... 

— Гм... Заманчиво... Но 
мелковато. Один-то гараж... 

С. КУЛИКОВА 

ХОЧУ 
Н А В Е С Т И 
ЭКОНОМИЮ 

— Почему один? А чем ма-
стерские хум^е гаража? Сл». 
сари там — ребята на под-
б о р ! О д и н даже зимним пла-
ванием занимается, • морж, 
вначит, по-ихнему... К чему 
ему отопление? О н о его толь-
ко из колеи п р и в ы ч н о й ' в ы -
бивает.. " 

— А остальные — тоже., 
моржи? 

— Еще нет, но пусть стре-
мятся. Создадим условия — 
о т к л ю ч и м отопление. Кто за-
мерзнет — пусть вокруг стам 
ка побегает.» Зато экономи» 
какая! 

— Это ты здорово приду 
мал! Но хотелось б ы глуб-
же... Если этот вопрос отра-
ботать как следует, можно 
будет вообще от котельной 
отказаться! 

Я д а ж е споткнулся: 

•— Вот его д « | — говорю. 
— Это размах! А как ж е П Т О ! 
И опять ж е — ваш кабинет? 

— А что •— мой кабинет? 
Да • ради о б щ е й поль&ы на 
асе готов... М о г у д а ж е элек-
трокамин из дому принести... 
И работникам П Т О подска-
ж е м : пусть электроплитками 
обогреваются. Или зарядку 
почаще делают... Опять ж е 
на пользу пойдет... 

Поглядел я не него с ува-
жением. все б ы вот такие бы-
ли... Сознательные... Вдохно-
вил он меня своей поддерж-
кой. «Что бы, — думаю, — 
еще такое капитальное из-
мыслить?» 

И осенило меня: 
— А что, — говорю, — ес-

ли у вентиляторов м о т о р ы 
снять? Ведь они, черти, жут-
ко дорогие.,. И опять ж е — 
электроэнергию потребляют... 

Теперь он на меня уста-
вился; 

' — А как же, — шепчет, — 
вентиляторы, того, крутиться 
будут? 

— А я к ним Григория по-
ставлю, помощника моего. 
Пусть в р у ч н у ю крутит. 

* Смотрит он на меня неж-
но, прямо с л ю б о в ь ю . И го-
ворит, как медаль вручает. 

— Молодец, — говорит, —. 
Сергеев' Из молодых, да ран-
ний. Далеко пойдешь... Ну, • 

' п о б е г у к себе, о ф о р м л я т ь то, 
что м ы с тобой наметили, а 

• ты тут еще походи, ловим-
кай... И помни — жесткая эко-
номия! А премию, так и быть, 
— пополам! 

У б е ж а л он. А я только со-
брался дальше вникать, как 
вдруг меня страшная мысль 
пронзила и к стенке припеча-
тала: а что, если дирекция 
примет мои рацпредложения 
да ликвидирует на нашей ре-
монтной базе асе отопление 
и вентиляцию, а заодно с ни-
ми отменит и м о ю должность 
— мастера-сантехника?! 

Ф О Т О А Т 5 Л Ь Е 

К О Н Т Р О Л Ю ' , * * * 

ЗАПРЕЩЕН 

Фотогрпфия А. Короленко 
(«ЛГ». М 11. 1973) принесла в 
четыре разе больше писем, 
чем предыдущая экспозиция 
нашего фотоателье. Очевид-
но, причина этого —. узнава-
емость и близость темы 
снимка тысячам пассажиров 
городского транспорта. 

Администрация отмечает, 
что примерно одна пятая 
клиентов фотоателье присла-
ла подписи «Воспоминания о 
будущем» и «Зигзаг удачи». 

Другие двадцать процентов 
предложили « Н у , эаяц, по-
годи!». «Мечта заПцев». «Зая-
чий заповедник». 

Из остальных подписей ад-
министрация отмечает: 

«Праздник «День пассажи-
ра» (В. Я н ь ш и н . Балашиха 
Московской обл.). «Западня 
для простаков» (А. Павлов. 
Ленинград). «Местная инициа-
тива. не поддержанная в 
центре» (А. Козлов. Ленин-
град). «Будущее светло и 
прекрасно» (Е. Яковлева. 
Москва). «План по штрафам 
выполнен досрочно» (М. Ча-
до. Москва). «Месячник чест-
ного пассажира» (А. Рубаха. 
гор. Горький). «Берут работу 
на лом?» (Л. Авербух. Сева-
стополь). «Сверхрентабель-
ный маршрут» (В. Сукач. Ка-
лининград). «С Первым апре-
ля!» (семья Деревоедовых. 
Витебск). « К а п к а н на «зайца» 
(В. Щедривый. Новосибирск). 

С Т Е Н Г А З Е Т А 
К Л У Б А 

« Ы \ 

КОПЫТА 
<&>'% А Л 

• О Т К Р Ы Т И Е 

Кандидат философских 
наук 3. Г. Пури-Танин, сти-
рая в отсутствие жены белье 
в стиральной машине «Ту. 
ла-3», неожиданно уяснил, 
что в течение полутора ча-
сов он стирал грань между 
умственным и физическим 
трудом. 

• И Г Р А П Р И Р О Д Ы 

9 сыновей и 8 дочек есть 
У Г. Снлкнна. Интересно, 
что все мальчики родились 
от нечетных жен. а все де-
вочки — от четных. 

ПР Е Д У П Р Е Ж Д А Ю : это ив 
юмореска. Это тра-
гедия. 

Умирал критик, в соседней 
комнате собрались родствен-
ники, друзы», представители 
литературной общественно-
сти. И вот открываются две-
ри, и жене приглашает при-
сутствующих попрощаться с 
умирающим. 

— Друзья.— говорит кри-
тик едва слышным голосом,—» 
сейчас нотариус зачитает веж. 
нов заявление. Это мое заве-
щание. моя последняя воля. 
Исполните ее. Прощу — чи-
тайте... 

«На пороге небытия, пред-
чувствуя сяой неминуемый 
конец, я, критик имярек, со 
всей ответственностью заяв-
ляю, что сегодня (год, месяц, 
число) у меня пробудилась 
совесть Я самокритически 
проанализировал свою твор-
ческую жизнь и пришел * 
выводу, что писал не то. что 
нужно, и не гак. как нужно. 
Моя критика была бесприн-
ципной, конъюнктурной, при-
ятельской и профессионально 
беспомощной. Черное • вы-
давал за белое, а белое—за 
черное. Я хвалил тех писате-
лей, которые хвалили меня, 
и ругал тех, кто ругвл меня. 

На основании вышеуказан* 
ного прошу мой творческий 
путь считать недействитель-
ным, а асе мои критические 
выступпения понимать наобо-
рот. 

Завещаю зто написанное я 
здравом уме и сознании за-
явление опубликовать я прес-
се после моей смерти» 

В мертвой тишине, насту-
пившей после чтения, все 
услышали тихий голос уми-
реющего: 

— Спасибо за внимание. А 
теперь давайте прощаться... 

— Нет, не», не спеши, про-
щаться еще рано? Надо сна-
чала обсудить твое завеща-
ние!— взволнованно эелроте 
стовал ближайший друг кри-
тика поэт Нвтудыхата. 

— Действительно, тут ест» 
некоторые дискуссионные 
моменты' Документ нужно 
отредактировать, — поддер-

• Н О В О С Т И С П О Р Т А 
Боксер-любитель К. Л«. 

бедь (полулегкий »ес) пере-
шел ( профессионалы. Он 
бросил бокс и вышел на р». 
боту. 

В чп 
Ровно • одиннадцать ча-

сов на складе «Ювелиртор. 
га» раадался властный окрик: 
«Руки вверх!!» Все присут-
ствующие нехотя выполнили 
прикааание. Началась прои* 
•одстяенна» гимнастика. 

• Н А Р О Д Н Ы Е П Р И М Е Т Ы 
Если в темном переулке 

после 23 часов у вас попро-
сили аакурить. быть вам би-
тым, 

• ПИСЬМО 
В Р Е Д А К Ц И Ю 

Разрешите чере» вашу га-
вету -Рога и копыта» сердеч-
но поадравить мен» в свои 
с тридцатилетием 

Я. КУЗЬКИН 

к а л и гк>>тя прозами Зеобо-
лоз и критик Гусек. 

— ' ы поосто клевещешь 
не себв, старик! — сказал 
огорченный Н е т у д ы ш * . 

— Успокойся, друг! Ведь 
мы принимаем твой текст аа 
основу, — заметил всегда 
урааноаешеннь.й В е р б о п о г — 
Но кое-что, бесспорно, при-
дется еылравиуь. Речь идет о 

А. ПИРОГОВ 

В А С Я 

С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
Дорогие гости, друзья мои! 

Разрешите мне поднять этот 
скромный бокал за самого 
скромного, самого непримет-
ного н* вид человека — Ва-
сю Микешина Вот он сидит 
в конце стола н своем ценз 
меином, дважды перелицо-
ванном отцовском пиджачиш-
ке. О н ютится в коммуналь-

ной квартире, у него нет да-
чи, у него нет автомобиля, 
он приехал на трамвае. Что' 

Пришел пешком? Подумать 
только, он пришел сюда пеш-
ком! Его жена не носит доро-
гих мехов и золотых колен. 
Как? У тебя нет жены? У не-
го даже нет жены! Трудно че-
ловеку в его положении най-
ти жену; но жениться — это 
еще полбеды, друзья мои. 
Наш Вася не обременен сбе-
режениями и не скорбит под 
игом собственности. Как ты 
этого достиг, Вася? Расска-
жи. пожалуйста. Нет. не хо-
чешь? Какой скромный! Ну 
ладно, я расскажу. Вспомни 
дорогой, как ты недоедал-
недосыпал. Вспомни, как ты 
корпел, не разгибаясь, в свои 
молодые годы, когда все мы 
(почти все) легкомысленно 
предавались разгульной жиэ 
ни) 

Нет, наш Вася многого не 
имеет из того, что имеем мы. 
но зато он имеет то. чего ни-
кто из нас не имеет, друзья 
мои. Он единственный среди 
нас, кто имеет высшее обра 
аоваине! 

тет. Но разве » ю ло-друже-
скиИ 

И, спрятав в карман мок-
рый от слез носовой платок 
он ушел. За ним г ш л * Вер-
болоз и Гусак. Возле ложа 
больного остались близкие и 
редактор газеты «Литератур-
ный баштан». 

— Знаете что, — сказал ре-
дактор. — ваше завещание 

Юрий ИВАКИН 

ЗАВЕЩАНИЕ 
КРИТИКА 

ЛМНОПРГ 
1)К)| 

мелочи. Я члдеюсл не 
откажешься от своего мастер-
ского критического очерка о 
моем творчестве? Гам ты со-
вершенно справедливо писал, 
что квждае мое книга — со-
бытие... 

— Я ж е сквэал: п о н и м а й 
наоборот?.. — упрямо повто-
оил у ж е несколько раздра-
женным голосом критик. 

— Нет, ты тронулся, ста 
рик! — заплакал Нвтудыхата 
— Конечно, тебе хорошо — 
нечего уже терять. И гы на-
деешься заработать на нас 
дешевый посмертный автори-

— литературная бомба. Не 
будем ждать вашей смерти. 
Разрешите сегодня ж е сдать 
его в набор? 

— Вам у ж е недолго оста-
нется ждать, — едва усмех-
нулся умирающий, повернул-
ся лицом к стене и закрыл 
глаза. 

На д р у г о й день критик про-
снулся и очень удивился, что 
еще не умер. 

И « р и т м вдруг почувство-
вал неожиданный прилив сил 
и такой волчий аппетит, что 
еж рассмеялся. 

В то? день несколько раз 
звонил редактор «Литератур-
ного баштанам и спрашивал, 
не пора ли опубликовать за-
вещание. Потом звонил еже-
дневно • течение недели. 

— Неудобно как-то перед 
человеком. — говорил * р » 
тик жене. — ведь обещая 
ему сенсационный материал 
Но я выздоровел, и это лите-
ратурная реальность, с кото-
рой нельзя не считаться. Не 
знаю, как и поступить... 

Жена плакала и радостно 
улыбалась сквозь слезы. 

Приятели не звонили и не 
заходили. 

В медицинских кругах 
выздоровление критика выз-
вало сенсацию. Созвали кои. 
силиум. 

— Небывалый случай. Оче-
видно, мы ошиблись в диаг-
нозе. — п о д ы т о ж и л обмен 
мнениями профессор. — Па-
циент болел не столько серд-
цем, сколько совестью. Боль-
ная спащвя совесть тормози, 
ла деятельность желез виут-
ренней секреции, ослабляла 
защитные функции оргаииз-
ма. Теперь она пробудилась, 
и это спасло пациенте. Впро-
чем, я не уверен, что он у ж е 
вполне здоров, в о з м о ж н ы 
рецидивы, все зависит от по-
ведения пациента. О н возвра-
тится к трудовой деятельно-
сти, если не нарушит сурово-
го морального р е ж и м а и бу-
дет иметь чистую совесть. 

Недавно я встретил этого 
критика на Крещатике. О н 
сам остановил меня. 

— Знаете, — сказал он 
мне, — я временно оставил 
критику. До полного выздо-
ровления Писать, как рань-
ше, не хочу, а по-новому еще 
не могу. Только не подумай-
те, что у меня опять заснула 
соввсть. Ни в к о е м случае) 
Вчера я закончил книгу 
воспоминаний. Пусть мена 
опубликует после моей смер-
ти... , 

— А почему не теперь? 

О н махнул рукой. 4 
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«А что делать контролеру, 
если у ж е вошел?» (В. Ицко-
•нч. Кишинев). «Прогрессив 
мыв' методы обслуживания» 
(К. Струков. Киев). «Так им и 
надо, а то п р и в ы к л и бесплат-
но ездить» (Е. Акатьев. Пет-
розаводск). «В втом автобусе 
все пассажиры имеют личное 
клеймо» (Ф. Бахтуров. Ново 
сибирск). «Мелочь, а прият-
но» (И. Ноздрачев. Саратов). 
«Левый рейс» (М. Петров 
Минск). «Не откладывайте на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня» (Г. Байжанова, Ал-
ма-Ата). «Спецмаршрут» ан-
тистрессовый* (Я. Евэлин. 
Ангарск). «Без морковки не 
входить» (М. Исаев. Каратау 
Джамбулской обл.). 

В заключение администра-
ция напоминает, что абоне-
ментные к н и ж е ч к и н проезд-
ные билеты на т е к у щ и й ме-
сяц продаются у водителя 
только на остановках. 

V*, 

Н 
СТУЛЬЕВ 

ШШТ1УИТЕ. 

ТОВАРИЩ 

М Ш А ! 
ПРОЙДЕТ ДВА-ТРИ д н я . и 
У Ж Е в СУББОТУ. 7.4.73, НА 
Не ОЧЕНЬ ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОЛЯ СТАДИОНОВ ВЫБЕГУТ 
СТАЙКИ НАШИХ Л У Ч Ш И Х 
ФУТБОЛИСТОВ, ЧТОБЫ в 
КОТОРЫЙ УЖ РАЗ РАЗЫГ-
Р А Т Ь ФУТБОЛЬНОЕ ПЕР 
ВЕНСТВО СТРАНЫ. А РАЬО 
ЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ. ИНЖЕ 
Н Е Р Ы И ТЕХНИКИ, ДЕЯТЕ 

ПРЕД ВНУШЕНИИ 
ОМИССНЫХ ФУТ-

БОЛЬНЫХ БАТАЛИЙ ЧЕМ 
ПИОНАТА-73. ОТ КОТОРОГО 
ВСЕ М Ы СПРАВЕДЛИВО 
ОЖИДАЕМ БОЛЬШОГО УДО 
ВОЛЬСТВИЯ ЧЕСТНОЕ е л о 
во. М Ы ЗАСЛУЖИЛИ ЭТО 
УДОВОЛЬСТВИЕ. ТОВАРИ 
ЩИ ФУТБОЛИСТЫ' 

П И С Ь М О В « К Л У Б ДС» 
Уважаемые администраторы! 
Не хотелось •«* мне писать 

—' это письмо, да надо Вы 
пенен но. асе мне друзья, 

,, Ч р » истина мне дороже Во 
"НЙИря стрема* моего письма 
об у в а л я ю благодарность всем 
вражда на я* » отдельным пн-
иа<У поддержавшим мою 
идею об отмене ничьи» • 
Футболя м назначении я этом 
случае пеиалей Несмотря на 
то что вь< в своем несколько, 
будем говорить откровенно, 
поспешном заявлении от 
21 февраля с. г. *к итогам 
предстоящего футбольного се-
зона» слегка на и бы это сна-
затъ~. поиолебали, что ли, 
мой авторитет футбольного 
специалиста, мне приходится 
с удовольствием ненстатиро-
вать. что авторитет этот еще 

I более возрос, а упомянутое 
•заявление» осталось, паи и 

; следовало ожидать, без отее-
! та иомпетеитиых товарищей 

по футболу. Правда, уже по 
том Они решили давать за по-

л с - - - . Я !.... I 
очио. а не два. но это не пото-
му. что они прочитали -Заяе-

. ление администрации «Клуба 
ДС», а просто таи будет, соч. 
"и они, оазумнее. Вам. ува-
ж а е р ы * администраторы 
•Клуба ДС». нечего сейчас 

| сказать по следам ваши» вы 
I ступлений-заявленмм Это 
, урон всем, кто любит иногда 

обсуждать дела 'футбольные, 
ноторые уже обсуждению не 

| подлежат Точна? 
С приветом 

1вг, С А З О Н О В . 
автор романа вена 

гтр1, &ДЛОЖ» 
* У т б б 

•Бурный потои» 
менйя об отмене 

льны* ничьи» 

Ф Р А З Ы 

В слано я СТИХАЯ 

стреляло, полому никто не 
жг.ш их читай. 

В ВЕСЕЛОЙ 

• Он посмотрел правде в 
гла.ы. Сверху вниз. 

В ЛЕБЕДЕВ 

• Если юмористу не но 
шуток, он становится сатири-
ком. 

М. ГЕНИИ 

е Ному много дано, тот 
еще больше возьмет сам. 

П. ГОР 
ф 

п 

ч 

РАССКАЗ 

Рисунки В. ИВАНОВА 

Джанни РОДАРИ 

КОЛл УНЫ 
Нй ПОПЕ СТЙДИОНЙ 

РЕЗИДЕНТ футбольного 
клуба Бороданн впал 

| I в отчаяние: его иоман 
да проигрывала все 

матчи по воскресеньям и 
другим святым празднииам. 
хотя в ее составе были такие 
первоклассные игроки, кан 
Кляча I, Кляча I I . и молодые 
талантливые футболисты, вро 
де Клячи Ш, Клячи IV и Клв-
ни V (которого болельщики 
прозвали Золотой Мениск). 

Обсудив положение со сво-
ими советниками, придвор-
ными и мажордомами, прези-
дент бросил клич, который 
все газеты опубликовали на 
первой странице: «Отдаю мою 
дочь замуж и Замок св Девы 
в приданое тому, кто помо 
жет сохранить команду Боро 
дани!» 

На следующий день стали 
стекаться храбрые, подающие 
надежду юноши, многие из 
которых уже были втайне 
влюблены в Лауретту. пре-
красную дочь президента 
ростом 1 м 75 см. Они пред 
лагали мношество различных 
вариантов, которые могли бь-
сделать Бородани непобеди 
мым. Например, купить Ри 
веру и бекнвмбауэрл. 

У ж е смеркалось. когда 
ввился некто по фамилии 
Ронио из Пишарелли Прежде 
всего он попросил показать 
ему фото Лауретты. 

— А футбольные рекомен 
дации у вас имеются? — уста 
то спросил его президент 

— Меня зовут Эленио. 
— Что ж неплохо... 

—Сделаем так. — предло 
•кил Рокко. — а следующее 
воскресенье я сяду рядом с 
вашим тренером во время 
«атча. 

— Идет. — ответил прези-
дент. 

В воскресенье на матче с 
футболистами Формелло (они 
я белых футболках в белую 
полосну) Рокко сидел со ста* 
рым тренером, человеком, ра-
зочарованным ВО всем, пе-
чальным. чаи песня без слое. 
Через пятнадцать минут по-
сле начала матча футболисты 
Формелло забили в ворота 
Бородани три мяча. 

Во время перерыва Рокко 
напрлвипст в раздевалку. Он 
подходил поочередно к каж-
дому игроку Бородани и. шеп-
нув несколько слов на ухо 
тут же отходил 

На первой же минуте вто-
рого тайма Кляча » посылает 
мяч головой в ворота против-
ника. Через две м и н у т ы гол 
«абивает левый крайний Кля-
ча V |по к л и ч к е Золотой Ме-
ниск). затем Кляча V I забива-
ет гол холеном Кляча V I I — 
гландами Бороданцы выигры-
вают матч со счетом 12 : 3. От 
счастья президент теряет со-
|иаиие. однако шепчет Роико. 

— Открой мне твой секрет!.. 
— У меня нет тайн. — объ-

яснил Рокко. — Просто е сво-
бодное время я занимаюсь 

парапсихологией и превратил-
ся в футбольного мага. Могу 
посылать мяч нуда захочу с 
помощью одного лишь мыс-
ленного усилия. Могу запуги-
вать противников, вызывая у 
чих разнообразные гаппюци-
нативные образы, вроде огне-
дышащих драконов, бенгаль-
ских тигров, пауков, сороко-
ножек. 

— Понятно... Но лучше, что-
бы пресса пока об этом ни-
чего не знала. 

— Согласен, — сказал Рои-
— А ваша дочь любит 

'оебуху? 
— Да. А что? 
— Да так. Накопление ин-

формации — мое хобби. 
Вскоре Рокко и Лауретта 

поженились и стали жить в 
Замке св Девы. Раз а неделю 
они ели требуху. 

Прошло несколько лет, м 
бородани у ж е давно перешел 
в группу А, завоевал золотые 
медали, выиграл Кубок куб-
ков, Кубок чемпионов. Турнир 
домоуправлений. Роико стал 
самым прославленным трене-
оом в мире 

Один журналист его нам-то 
спросил, улыбаясь: 

— А козу вы могли бы на-
унить забивать голы? 

— Конечно. — ответил Рои-
ко. 

Но однажды донесся слух, 
что где-то в Аиглопруссни по-
явилась команда, которая по-
бедила даже футболистов Гер-
мании н что Бениеибаузр от 
этого унижения оставил фут-
бол и стал владельцем банка. 

Загримировавшись. Рокко 
отправился посмотреть на иг-
ру англопрусской команды. В 
тренере аиглопруссов он 
сразу узнал известного тибет-
ского мага. 

• Не потому ли тибетец пе-
ресилил меня, что он мыслит 
по-тибетсни на языке древ-
них магов/ — раяшышляп 
Рокно, н от напряжения у 
него на глазу вскочил ячмень. 
- Рано или поздно две луч-
шие а мире команды д о л ж н ы 
будут встретиться». 

И Рокно срочно занялся тм. 
бетеннм тлыном. 

И вот матч матчей. Он про-
исходит на стадионе Ояимпи-
ко в Риме. 

Сразу же после свистиа ар-
битра Рокко посылает на по-
ле стадо динозавров, затее» 
гигаигских спрутов. Но игро-
ки англопрусской команды, 
обученные своим тренером, 
не обратили и а них ни малей-
шего внимания. 

А тем временем у Клячи I 
возникло видение: перед ним 
предстала Белоснежна м спро-
сила: 

— Вы случайно не видели 
моих гномов? 

— Простите, синьорина, — 
отвечал Кляча |. — я не могу 
о д е р ж и в а т ь с я Здесь проис-
«одит футбольный матч вена. 

Пока Кляча I объяснялся с 
девушкой, англопруссы орга-
низовали этану у ворот боро-

данцев. Вратарь приготовился 
парировать удар, но т у т мимо 
него пробежала взволнован-
ная запыхавшаяся Эолушна. 

— Синьорина! — закричал 
вратарь. — Вы потеряли т у . 
фельиу} 

— Не беспокойтесь. — от-
вечала Золушиа. — у меня 
есть другая. 

«Таи вот а чем твоя тонти-
на! — догадался наконец 
Рокно. мысленно обращаясь и 
тибетскому магу. — Прекрас-
но! Мы ответим тебе смазной 
на сказку». 

И тут же англопруссы уви-
дели в о з н и к ш у ю на поле 
Красную Ш а п о ч к у . Ее пре-
следовал Серый Волк, и им 
ничего не оставалось делать, 
как смотреть и ждать, чем 
это кончится. Бороданцы вос-
пользовались моментом и 
забили гол. Один —ноль! 

Тибетский маг ответил на 
это Феей с Голубыми Волоса-
ми. которую собирался под-
жарить на сковороде Зеленый 
Рыбак Игроки Бородвни 
ужаснулись, растерялись, от-
влеклись, и англопруссы 
сравняли счет. Один — один. 

С этого момента оба млга 
уже не следили за счетом. 
Поле наводнилось сказочны-
ми чудовищами. мачехами, 
домовыми, сводными сестра-
ми, бремеискими музыканта-
ми. говорящими лошадьми, 
далекими-далекими огонька-
ми. Дождем падали на игро-
ков Добрый Мышонои, Сверх-
человек. Фаитомас, Смняя Бо-
рода и число тринадцать. Пуб-
лика ничего не видела. Или 
видела тольио то, иак два-
дцать два игрока и судьи бе-
жали то туда, то сюда, кан 
угорелые. 

Вдруг произошло что-то 
странное. Ронио и тибетский 
маг одновременно подумали 
о Хаммелинсном дудочнике из 
сиазни братьев Гримм. И 
подумали о нем так сильно, 
чго дудочник не только по-
явился е центре поля, но 
стал видим даже зрителям. 

Наступила гробовая тиши-
на. Если б ы на стадионе ро-
сли деревья и если бы была 
осень, то можно было б ы ус-
лышать. как падают листья с 
деревьев. А вместо этого... по-
слышался звук дудочки... И 
что она играла? Чудеса! Да 
ведь это же фраза из извест-
ной фуги Иоганна Себастьяна 
Баха! 

Дудочнии сыграл фразу для 
Флейты семнадцать раз. Она 
была очень норотиая, но что-
бы ее хорошо понять, шестна-
дцати раз мало. 

Когда он иончил играть, то 
ушел с поля. И все последо-
вали за ним: сначала судьи, 
потом игрони. потом оба ма-
га, потом публика. 

Когда все пришли домой, то 
стали учиться играть на 
флейте м забыли про футбол. 

Перевела с итальянского 
Е. ВЕХТВРЕВА 

Х Р О Н И К А 

Администрация «Клуба 
ЛС» с прокрываемым инте-
ресом узнала, что прези-
дентом Федерации футбола 
СССР стал свой человек — 
наш товарищ по перу: спор-
тивный обозреватель «Из-
вестий» Борис Федосов. Ад-
министраторы «Клуба 12 
стульев», поздравляя начи-
нающего президента с иа-
чначением. питают надежду 
беспрепятственно проник-
нуть 21 нюня на матч СССР 

Бразилия н ждут от то-
варища президента дальней-
ших указаний. 

ПАНЕГИРИН 
« К Л У Б А Д С » 

ПРАЗДНИК 
НА ИХНЕЙ 
УЛИЦЕ 

в опмо и , мимуаши» «ос 
чресении п Центральном Дом. 
"итераторе* имени Д. А ф л 

,по недосмотру руковол 
ет»л (диреитор ц д л тов. фн 
"•"У 1 0 * 6 М.) состоялся т ,ор 
чеенмй аечер пмсателейчатм 
Римое Дри Апчанова и Гр Го 
ои на. В зале, где не могло бь> 
упасть даже яблоко. собра 
чмсь представители литера 

гурмой общественности с и» 
родными и близкими. Литера 
турный критик Евг. Сидоррв 
сказал пррникновенное слово 
о творчестве двуа »тих. гру 
во говоря, замечательны* с* 
' И 5 " м о " ' ч ь и произведение 
украшает то обстоятельство 
что они появляются, кан пра 
вило, ка 16-й странице «ЛГ. 
оГб'а'.'н-* Владимир Поляков 
добавил все то. что упустил 
Евг. Сидоров. >атем провел 
первую половину вечера и 
устав от собственных исиро 
" т

в

н ы х шутои, исчез, пустив 
•торую половину на самотек 

Администрация «Клуба ЛС* 
: п

р : с . у : с т в < > в а п * и а упомяну 
р в * к а ц * с т » » наблю 

детали, то есть никому не ме 
шала и ни во что не вмеши 
•алась. что в немалой степе-
ни способствовало успеху 
данного мероприятия. Кроме 
администрации, успеху меро-
приятия способствовали: на-
водная артистиа РСФСР Л. На 

ПЕСКОВ 

сатнииа, народный артист 
РСФСР Л. Миров, а также за-
с л у ж е н н ы е артисты респуб-
лики М. Новицкий, Л. Горе-
лин. В. Сошальский, С. Кула-
гин и простые артисты А. 
Ширвиндт, Д. Миронов, Л. Аш-
рафова, Б. Владимиров. В. 
Тонкое, Л. Шимвлов и Е. 
Петросян, чьи выступления 
неоднократно прерывались 
аплодисментами и взрывами 
смеха... Короче говоря, таор» 
неству постоянных авторов 
1б-й страницы «ЛГ» был под-
веден иаиой-то итог. И надо 
же таи случиться, что про-
изошло все зто в самый 
к а н у н Дня смеха. И ато был 
праздник не тольио сатирииов 
и юмористов, но и всех те*, 
кто по-настоящему любит ум-
н у ю ш у г н у , веселую остроту 
к просто милое улыбающееся 
челооечесиое лицо... 

Администрация «Клуба ДС» 
рада аса зто ««свидетельство-
вать. 
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