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ГЮ-ДЕЛОВОМУ 
Закончился короткий по времени, но насыщенный боль-

1
И1НМ содержанием визит Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева в ФРГ. Политбюро ЦК КПСС. Пре-
зидиум Верховного Совета и Совет Министров СССР пол-
ностью одобрили деятельность товарища Л. 11. Брежнева 
н политические результаты его визита, имеющего важное 
международное значение. Резонанс, вызванный этим визи-
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'гом,
%
все ширится. Международная общественность и зару-

бежная печать продолжают широко обсуждать и коммен-
тировать итоги исторической поездки Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в ФРГ. И это совершенно 
естественно и закономерно. 

Я хотел бы обратить внимание на те строки в Совмест-
н о м заявлении, в которых говорится, что «беседы проходи-
I ли в откровенной и деловой атмосфере». Именно печатью 
(деловитости и откровенности отмечен поворот в ваших от-
ношениях с государством, с которым мы еще в недавнем 

I
прошлом почти по всем крупным международным вопро-
сам стояли на противоположных полюсах. Обсуждение ря-
да важных вопросов проходило в конструктивном духе. 
Достаточно ознакомиться с соглашениями между СССР и 
ФРГ. подписанными во время визита, чтобы понять: речь 

|

ндет не просто о декларациях, провозглашении целей и на-
мерений. но о практическом добрососедском сотрудниче-
стве на основе принципа мирного сосуществования госу-
дарств с различным социальным строем. 

В дни, когда в Бонне состоялись переговоры между 

(
Леонидом Ильичом Брежневым и Вилли Брандтом, я на-
ходился в Дортмунде, где проходили Дни Советского Сою-
,1а. Встречи и беседы, на которых мне довелось присутст-
вовать. отличались теми же характерными для наших ны-
нешних отношений с ФРГ, чертами — деловитостью и от-

« кровенностью. 

I
Приведу хотя бы такой пример. Была у нас встреча в 

Дортмундском университете. На ней присутствовали и из-
вестные профессора, и совсем еще «зеленые» студенты. 
Речь шла о совершенно конкретных вопросах—постановке 
общего и профессионально-технического образования, о «развитии отраслей науки в нынешних условиях. На встре-
че были выдвинуты конкретные пожелания в области 
обмена учащимися. Так соглашение о культурном сотруд-
ничестве, только что перед этим подписанное, стало уже 
предметом делового обсуждения в одной важной своей 

Iчасти. Другая его сторона часто затрагивалась при встречах с 
западногерманскими литераторами. Я говорю о контактах 
в области литературы, об обмене подлинно духовными цен-
ностями. Это были откровенные беседы. Мы плодотворно 

I
обсудили с западногерманскими писателями ряд вопросов, 
связанных с дальнейшим укреплением контактов. 

Деловой подход к проблемам нашего сотрудничества со-
четается в ФРГ с пониманием широкой перспективы, от-
крывшейся после визита Л. И. Брежнева. Западногерман-
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ская общественность хорошо видит, что даже сложные 
межгосударственные проблемы могут быть решены при 
наличии реализма и доброй волн. С кем бы ни довелось 
адесь встретиться, всякий раз слышишь слова о благо-
творном влиянии нынешнего поворота во взанмоотношени-
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ях между СССР и ФРГ на положение дел в Квропе. 
Словом, мы убедились, что жители Западной Гер-

мании в своем подавляющем большинстве хорошо 
понимают значение заключенных соглашении для даль-
нейшего продвижения вперед но пути разрядки на-
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пряженности. укрепления мира и безопасности в Евро-
пе. они хотят жить и нормальных, добрососедских отно-
шениях с другими народами. Они высоко оценивают итоги 
недавней встречи на берегах Рейна. 

ДОРТМУНД. (По телефону) 

ПРОГРАММА МИРА-
В ДЕЙСТВИИ 
Фотохроника визита 

Л. И. БРЕЖНЕВА в ФРГ 

стр. О 

/(ЖкНН(Ш<!1 

}ф/*ЗЛЛ1№ • : 

Вышел о свет специальный 
выпуск «Литературной газе-
т ы » и «Литературной России*, 
посвященный седьмому Все-
союзному Пушкинскому пра-
зднику поэзии. 

Номер открывается порт-
ретом поэта, сделанным для 
« П у ш к и н с к о г о праздника* 
х у д о ж н и к о м Ильей Глазуно-
вым. Как известно, праздник 
в нынешнем году пройдет не 
только на псковской земле — 

П у ш к и н с к и х Горах. Михай-
ловском, в Калининской об-

см. 

ласти, но и в Кишиневе. 
Одессе. Болднне. Об этом рас-
сказывают И. Андроников. 
М- Дудин, заместитель пред-
седателя Калининского обл-
исполнома А. Федоров, зав. 
отделом к у л ь т у р ы Горьков-
ского обкома КПСС А. Ша-
рова. Одесский писатель 
М. Левченко и молдавский 
прозаик Дж. Менюк пишут в 
своих статьях о том, к а к свя-
то чтят память поэта жители 
Молдавии и Одессы. 

В выпуске помещена пуб 
лицистическая статья 8с. 
Рождественского и стихи, по 
священные П у ш к и н у . Н. Уша-
кова. А. Веицловы, В. Боковл. 
С. Куняева. П. Заднипру. 
Д. Лагучева, Л. Озерова. 
В. Норотича. М. Румянцевой. 
М. Геттуева. Е. Лось и других. 

НАРОД НАЗЫВАЕТ ДОСТОЙНЫХ 
П р о д о л ж а е т с я выдвижение 

кандидатов в депутаты мест-
ных Советов. Среди имен са-
мых достойных людей трудв-
щиеся называют имена совет-
ских писателей. 

Кандидатом в депутаты 
Моссовета выдвинут секре-
тарь правления Московской 
писательской организации В. 
Ильин. 

В Кишиневе кандидатом я 
депутаты Фрунзенского рай-
онного Совета назван Г. Геор-
гиу. 

Т. Эсеноеа выдвинута кан-
дидатом в депутаты Ашхабад-
ского городского Совета. 

В Минске кандидатом в 
депутаты городского Совета 
трудящиеся назвали К. Кире-
енко. Кандидатами в депу-
таты Ленинского района сто-
лицы Белоруссии стали Е. Ва-
силееи-4 и А . Мар<иновим. 
Кандидатом в депутаты Мин-
ского областного Совета вы-
двинут А. Кулаковскии, а в 
Быков — кандидатом а депу-
таты Гродненского областно-
го Совета. 

ПАНОРАМА ПЯТИЛЕТНИ 

Здесь — словно • театре 

задолго до начала спектакля. 

Просторно, празднично н ма-

лолюдно. Но зто не храм ис-
кусства... Новая фабрика 

безверетенного прядения, вы-

росшая недавно в Чертанове, 

соединила достижения науч-

но-технической революции с 

лаконичными и ясными фор-

мами современной зстетики. 
Московская фабрика-автомат 
работает на пятилетку. 

Фоторепортаж 
Л. НИСНЕВИЧА, 

А . УЗЛЯНА 

...ПЛЮС 

Э С Т Е Т И К А 

шшяштмжш 
С) (2 М А Я на земле-слав-
/ ф ной Одесьцины от-

крылись Дни совет-
ской литературы, посвящен-
ные третьему, р е ш а ю щ е м у 
году девятой пятилетки. С о ю з 
писателей СССР направил в 
Одессу большой отряд пред-
ставителен нашей м н о г о н а - ^ 
циональной литературы. Д е -
легацию возглавляют секре-
тарь правления С П СССР. 
М. Луконик и первый секре-
тарь правления С П Украины 
В. Коэаченко. 

В эти весенние дни, на-
полненные солнцем, цветами, 
музыкой, д р у ж е с к и м и руко-
пожатиями, литераторы иэ 
Москвы и Ленинграда, Киева 
и Минска, А л м а - А т ы и Ерева-
на, Баку и У ф ы особенно ост-
ро ощущак>т свою неразрыв-
н у ю связь и единение со 
всем советским народом. 

Обращаясь с приветствен-
ным словом к гостям, секре-
тарь Одесского обкома КП 
Украины В. А . Артамонов 
сказал: 

—• М ы надеемся и верим, 
что д р у ж е с к и е встречи с ра-
бочими и колхозниками, вои-
нами и моряками дадут вам 
замечательный материал для 
творчества. 

У т р о м в день открытия 
праздника члены делегации 
возложили венки к памятнику 
В. И. Ленину. Затем гости 
направились в парк имени 
Т, Шевченко, к обелиску Не-
известному матросу. 

Почти на 60 километров 
протянулся вокруг легендар-
ного города пояс Славы. Гра-
нитные воины есталк в тех 
местах, где в 1941 году про-
ходила линия обороны. Обе-
лиск Неизвестному матросу, 
защитнику Одессы, пользует-
ся у людей особенной лю-
бовью. О н стоит ив самой 
круче, далеко видный с моря. 
На аллее Славы ярко пламе-
неет Вечный огонь, и в л ю б о е 
время года здесь несут по-
четную вахту пионеры и ком-

сомольцы в матросской фор-
ме. Этот пост назван ребята-
ми постом № 1. Стоять здесь 
— большая честь. 

Под звуки величественной 
м у з ы к и члены делегации 
возлагают цветы к п о д н о ж и ю 
обелиска. Минутой молчания 
они почтили память героев, 
погибших в Великой Отечест-
венной войне. 
$ В этот ж е день состоялись 

И М 

ном зале — передовики про-
изводства и сельского хо-
зяйства, деятели науки и 
культуры, представители об-
щественности. О н и горячо 
приветствовали гостей. 

— Для писателя нет и не 
может быть другого счастья, 
чем счастье наших людей. 
М ы едины с народом, едины 
с Коммунистической партией, 
— сказал в своем выступле-

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТРЕТЬЕМУ, 
РЕШАЮЩЕМУ 

Д Н И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
в ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

первые встречи с труженика-
ми села в колхозах имени 
В. И. Ленина и «Правда». В 
них приняли участие С. С. 
Смирнов, Н. Евдокимов, 
Я. Аким, И. Неверов, Б. Ла-
скин, Д. Ляшкевич. 

После теплого приема в 
обкоме партии, где секретарь 
обкома КП У к р а и н ы А П. 
Чередниченко рассказал гос-
тям о революционных, трудо-
вых и культурных традициях 
области, об интересной, на-
сыщенной жизни Одесщины, 
в Государственном академи-
ческом театре о п е р ы и бале-
та состоялось открытие дней. 
Председатель областного от-
деления С П Украины профес-
сор И. Дузь представил со-
бравшимся писателей брат-
ских республик. В эритель-

нии М. Луконин. — Писатели 
придают огромное значение 
таким встречам, потому что 
они помогают ощутить общ-
ность интересов литераторов 
и народа. 

Свои стихи прочитали поэ-
ты М. Лисянский, Н. Ушаков, 
Т. Байрам, Е. Стулпан, С. Ка-
путикян, В. Соколов, А, Мар-
ков, Т. Молдагалиев, И. Френ-
кель, С. Олейник, Л. Щипа-
хина, Г. Каирбеков. 

Взволнованные слова, по-
священные д р у ж б е народов, 
трудовым подвигам советских 
людей, произнесли В. Коэа-
ченко, И. Шемякин, С. С. 
Смирнов, А. Бикчентаев, Б. 
Котляров, М. Максимов, Б. 
Ласкин, А. Некрасов, М, Сын-
глевский, Ю . Стрехнин, В. То-
ропыгин, И, Шток, Л. Славин, 

К гостям обратился о д и * 
• моряков ««писательской ф л о -

тилии » — капитан теплохода 
«Николай Гоголь» Ю . Орлов. 
От имени черноморцев он * 
пригласил литераторов побы-
вать на их судах. 

В тот ж е день М. Луконин, 
М. Нагнибеда, Т. Молдагалиев 
и другие участники Дней вы-
ехали в город Измаил, где 
они встретятся с труженика-
ми района, прославленными 
портовиками, экипажами ко-
раблей. О н и стали гостями 
края, где все напоминает о 
славе русского о р у ж и я , о 
подвигах суворовских чудо-

богатырей, крае, тесно свя-

занном с именем А, С, Пуш-

кина. 

Заключая одну из первых 
встреч с читателями, С. С. 
Смирнов сказал: 

— На одесской земле, так 
много видевшей и пережив-
шеи, не мог не взойти уро-
жаи человеческого счастья... 
Я о б е щ а ю рассказать по Цен-
тральному телевидению о лю-
дях города и области, о их 
любви к своему краю, о их 
героическом труде во славу 
Родины* 

— Н а м н у ж н ы хорошие ! 

книги о таких замечательных 

людях, как прославленный 

колхозный вожак дважды Ге-
рой Социалистического Тру- ; 

да Макар Посмитный, — ска-

зал секретарь Одесского об-

кома КП Украины А. П. Че-

редниченко перед тем, как 

участники Дней разъехались 

по восьми маршрутам 

в города и районы Причерно-
морья. 

Его слова прозвучали свое-
о б р а з н ы м напутствием лите-
раторам, которых ждет впе-
реди радость новых творче-
ских открытий. 

В. П О М А Э Н Е В А , 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

ОДЕССА 

Д. ЖААСАРАЕВ, 
председатель правления Союза писателей. Бурятии 

В СОЮЗЕ СВОБОДНЫХ, 
РАВНОПРАВНЫХ 
К 50-летию ОБРАЗОВАНИЯ БУРЯТСКОЙ АССР 

ПР Е К Р А С Н А земля бурят-
ская. И живут на ней 
люди, красивые душой, 

трудолюбивые и д р у ж е л ю б -
ные. 

Немало страданий выпало 
на д о л ю бурятского народа, 
угнетенного до революции 
местной знатью, царской ад-
министрацией, прозябавшего 
в нищете и невежестве... 

Из рук Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства бурятский народ получил 
свою государственность. И 
вот в этом году Бурятская 
Автономная Советская Со-
циалистическая Республика 
отмечает свой золотой юби-
лей. 

У колыбели автономной 
Бурятии стоял Владимир Иль-
ич Ленин, собственноручно 
написавший проект постанов-
ления П о л и т б ю р о ЦК РКП(6) 
об образовании Бурятской 
АССР. 

До революции на террито-
рии нашей республики, по су-
ществу, не было ни одного 
промышленного предприятия, 
а сейчас их свыше трехсот. 
Продукция наших предприя-
тий идет почти во все рес-
публики, края и области стра-
ны, а также в страны зару-
бежные. 

Славится в нашей стране и 
продукция сельского хозяй-
ства Бурятии —• тонкорунная 
шерсть, баранина, баргуэин-
ский соболь, знаменитый 
байкальский омуль... 

О д н и м из самых значитель-
ных достижений республики 

является гигантскии скачок ее 
людей к знаниям, культуре. 
Вспоминаются слова англий-
ского путешественника Д и к -
сона, побывавшего в на-
ших краях в конце прошло-
го века, который писал о 
ледяном Забайкалье, стране, 
отдаленной тысячами кило- 1 
метров от мира, куда, по 
его мнению, никогда не при-
дет европейская цивилиза-
ция — Шекспир, Диккенс, 
Пушкин... 

П р о ш л о е нашего края и в 
самом деле было « л е д я н ы м » , 
но благодаря революции все 
неузнаваемо переменилось, 
Сегодня на сцене Бурятского 
драматического театра име-
ни Хоца Намсараева идут 
трагедии Шекспира, а стихи 
Пушкина знает к а ж д ы й гра-
мотный бурят. В республике 
— ч е т ы р е вуза, десятки учи-
лищ и техникумов, сотни 
школ, филиал Сибирского от-
деления Академии наук 
СССР... 

С образованием республи-
ки начала зарождаться бурят-
ская литература, достигшая 
ныне подлинной зрелости. 
Ома выросла на базе богато-
го устного творчества народа 
и на бесценном опыте пере-
довой русской литературы. 

Писатели Бурятии встреча-
ют юбилей республики новы-
ми значительными произведе-
ниями, воспевающими герои-
ческий труд и вдохновение 
тех, кто претворяет в жизнь 
великие предначертания X X I V 
съезда КПСС. 
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МАЛ К ПЛОДОТВОРНАЯ 
ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 

й м н и и и в р я р я 

С 22 по 24 мая в Цен-
тральном Доме литерато-
ров имени А. А. Фадеева 
проходил «круглый стол» 
Международной ассоциации 
литературных критиков 
(МАЛИ). В Москве собра-
лись писатели, критики и 
литературоведы из 25 стран 
мира. 

На открытии сессии 
МАЛК присутствовал пер-
вый секретарь правления 
Союза писателей СССР Ге-
оргий Марков. 

Участников этой пред-
ставительной международ-
ной встречи литераторов 
приветствовал секретарь 
правления СП СССР, пред-
седатель советского оргко-
митета сессии МАЛК Ви-
талий Озеров. 

•— В нынешнем году вес-
на в Москве необычно ран-
няя и теплая, — сказал 
В. Озеров. — И это симво-
лично. Каждый из нас ощу-
щает, как заметно потеплел 
и политический климат 
планеты. Кстати, сам факт, 
что в Москву съехались 
представители разных 
стран и континентов, что-
бы в дружеской, свобод-
ной дискуссии обсудить 
интересующие нас пробле-
мы, лишний раз гово-
рит о стремлении расши-
рять и укреплять многооб-
разные формы культурно-
го сотрудничества. 

Всех людей доброй воли 
радует, что человечество 
постепенно избавляется от 
страха перед будущим, 
увереннее смотрит в зав-
трашний день. На всех зем-
ных широтах тепло встре-
чены Программа мира, при-
нятая на XXIV съезде 
КПСС, и решения апрель-
ского Пленума ЦК КПСС. 
Успешно завершился визит 
товарища Л. И. Брежнева в 
ФРГ, в июне состоится его 
поездка в США. Предпри-
нимаются новые серьезные 
шаги по разрядке между-
народно!'! напряженности. 
Вековечная, заветная м«Ч-
та человечества о прочном 
мире все больше становит-
ся реальностью. 

Советские критики с 
большим интересом и вни. 
манием ознакомятся с тем, 
что есть значительного и 
ценного в мировом искус-
стве. Это тем более важно 
потому, что критика, рас-
крывая и пропагандируя 
национальные духовные бо-
гатства, призвана сближать 
людей на принципах гума-
низма. равенства народов и 
культур. 

Выступивший затем пре-
зидент МАЛК француз-
ский писатель Ив Гандон 
говорил о необходимости 
взаимопонимания и взаимо-
обогащения литературио-
крнтичссной мысли разных 
стран. 

— Б\'дучи интернацио-
налистами по духу, — ска-
зал Ив Гандон, — мы стре-
мимся создать необходимые 
условия для укрепления 
взаимного понимания, ко-
торое, с нашей точки зре-
ния, есть залог мирк во 
всем мире. .Мы будем и 
в дальнейшем содейство-
вать всему тому, что мо-
жет нас объединить и по-
мочь лучшему знанию на-
ших литератур. 

.Мы собрались в Совет-
ской России. Литературное 
прошлое России богато ве-
ликими именами. Думаю, 
что в мире нет культуры, 
которая не была бы обяза-
на таким именам, как Ло-
моносов, Пушкин, Гоголь, 
Достоевский, Чехов, Горь-
кий. Я говорю только о 
классиках, но ведь это еще 
не все. В течение последне-
го полувека русская лите-
ратура способствовала рож-
дению новых литератур, ко-
торые возникли в результа-
те претворения в жизнь ле-
нинской мысли о многона-
циональной литературе 

Затем председательст-
вовавший на первом заседа-
нии Ив Гандон предоставил 
слово члену корреспонден-
ту АН СССР, директору 
Института мировой литера-
туры имени Л. М. Горького 
критику Борису Сучкову. 
который сделал сообщение 
на тему «Изменение жизни 
— изменение литературы». 

Б, Сучков проанализиро-
вал основные тенденции со-
временного мирового лите-
ратурного ра )внтня, под-
вергнув критике реакцион-
ную сущность широко рас-
пространенной сегодня в ка-
питалистических странах 
так называемой «массовой 
культуры» и разного рода 
неоавангардистских тече-
ний. 

Несмотря на то, что в со-
временном литературном 
процессе, отметил далее 
оратор, существуют серьез-
ные противоречия, н е л ьм 
не испытывать чувства ува-
жения к демократической и 
реалистической литературе 
наших дней. Именно она ис-
следует серьезные конф-
ликты современной цивили-
зации. поставив в центр 
своего изображения чело-
веческую личность и ут-
верждая высокое назначе-
ние человека. 

Большое внимание уде-
лил Б. Сучков проблемам 
многонационально!! совет-
ской литературы и вопро-
сам метода социалистиче-
ского реализма. 

В своих произведениях 
советские писатели утверж-
дают, что задача общества 
состоит в преодолении пас-
сивного отношения лично-
сти к требованиям социаль-
ной морали, в воспитании 
гражданственности, пози-
тивных этических качеств. 

Это одна из важнейших це-
лей социализма, имеющая 
общечеловеческое значение. 

— Человечество вступа-
ет в новую фазу своего об-
щественного развития. — 
сказал в заключение Б. Суч-
ков. — Открываются новые 
возможности для диалога 
различных культур, для 
дискуссий по поводу обще-
ственной ценности тех или 
иных идейно эстетических 
систем, действующих в ли-
тературах современного, 
весьма многосложного ми-
ра. Будущее — за искусст-
вом. защищающим челове-
ка и вдохновляющимся вы-
сокими гуманистическими 
идеалами. 

В ходе дискуссии за 
«круглым столом» обсуж-
дались важные проблемы 
развития литературной 
критики. Речь шла о спосо-
бах истолкования литера-
турного произведения, о ли-
тературе как средстве по-
знания действительности, о 
роли критики в общении 
между писателем и чита-
телем. Особое внимание 
участники дискуссии удели-
ли значению критики для 
сближения литератур и на-
родов. 

Критик, отмечали высту-
павшие. — своего рода ба-
рометр читательских мне-
ний и вкусов, барометр, на 
который полезно посматри-
вать писателю. Важно, что-
бы критик выражал и фор-
мировал мнения и вкусы 
читателя, учил литерато-
ра прислушиваться к пе-
редовым духовным за-
просам общества. Долг кри-
тика — быть активным де-
ятелем литературного про-
гресса, с чувством высокой 
ответственности относиться 
к работе, которая обращена 
к разуму и чувствам чело-
века. 

В дискуссии выступили 
Робер Сабатье (Фран-
ция). Хусаметтин Бозок 
(Турция), Миклош Сабал-
чи (Венгрия). Мухамеджан 
Каратаев (СССР). Даниель 
Жнллес (Бельгия). Евгения 
Книловнч (СССР), Олимп 
Бели-Канум (Дагомея), Цэ-
вэгжавии Хасбаатар 
(МИР), Хосе Антонио Пор-
туондо (Куба). Иван Цвет-
ков (Болгария), Мария 
Луиза Спаннани (Италия). 
Джордже Ивашку (Румы-
ния), Владимир Мачавариа-
нн (СССР), Паоло Алатри 
(Италия), Адрвеи Пянс 
(Бельгия^. Александр Дым-
ншц (СССР), Жасбнр 
Сннгх Алювална (Индия*. 
Николай Федоренко 
(СССР). Анри Боннье 
(Франция). Коетас К'орса-
кас (СССР). Такео Куваба-
ра (Япония). Камбаралы 
Бобулов (СССР), Петр Па-
лиевский (СССР), Элизабет 
Эндрес (ФРГ), Ришард Ма-
тушевский (ПНР). Хенрик 
Кайш (ГДР), Георгий 

ГОВОРЯТ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ КРИТИКОВ 
Д.жон БРАУН, 

вице-президент МАЛИ 

(США) 

Московская встреча, не-
сомненно, дала нам, крити-
кам различны* стран, воз-
можность б л и ж е узнать друг 
друга. Наити обилии язык 
весьма важно, хотя и весьма 
трудно: много разных наре-
чий звучало в эти дни я зал о 
заседаний, много разны* лю-
дей из разных стран собра-
лось вместе. Но нам, крити-
кам, понять язык своих кол-
лег, договориться с ними со-
вершенно необходимо. Сло-
во — инструмент, который 
станет беспомощным, если 
попадет в неумелые руки. 

На этой встрече мы многое 
узнали о литературах А ф р и -
ки и Азии, с новой стороны 
открыли гостеприимную Рос-
сию. Но в этом многообра-
зии мы м о ж е м и д о л ж н ы 
постичь целое, постичь благо-
родный смысл нашпй дея-
тельности. 

Изучая литературное про-
изведение, современный кри-
тик может прибегнуть к по-
мощи СОЦИОЛОГИИ, психоло-
гии, сравнительной лингвисти-
ки, истории, статистики, мате-
матики. Каждый из нас может 
воспользоваться любой из 
этих возможностей. Но глав-
ное — в умении ими пользо-
ваться. Когда речь идет о 
подлинно х у д о ж е с т в е н н о м 
произведении, то поле для 
деятельности критика неис-
черпаемо. 

Мария Луны 
СПАЦИЛНИ. 

яице-пре.зидент МАЛК 

(ИТАЛИЯ) 

Главное впечатление от мо-
сковской встречи —- теплое 
гостеприимство советски* 
людей. Я впервые в Москве 
и поняла, что мои представ-
ления об этом городе и его 
людях, которые я черпала из 
книг русских и советских пи-
сателей. были очень верны-
ми. М о и ожидания оправда-
лись. 

Путь, которым я пришла к 
вам, проложили мне русские 
и советские писатели и поэ-
ты. Я бесконечно рада, что 
приехала в Москву. 

Брейтбурд (СССР). Андре 
Вюрмсер (Франция), Ян 
Штевчек (ЧССР), Леонид 
Новнченко (СССР). Родо-
ман Вучкович (СФРЮ). Та-
деуш Древновский (ПИР), 
Гийермо Диас Плаха (Испа-
ния), Павел Топер (СССР), 
Рюиджи Нагацука (Япония), 
Сейфу лла Ассадуллаев 
(СССР), Эрнест Абрава-
нел (Швейцария), Валенти-
на Ивашева (СССР), Мохам-
мед Кенван (Иран). Лазиз 
Каюмов (СССР), Зейн Рах-
нема (Иран). 

Участники сессии МАЛК 
единодушно приняли резо-
люцию. предложенную на 
их рассмотрение президент-
ским бюро исполкома 
МАЛК. 

Па пресс-конференции 
президента Международ-
ной ассоциации литера-
турных критиков для совет-
ских и иностранных журна-
листов Ив Гандон ответил 
на вопросы, касающиеся де-
ятельности МАЛК и дискус-
сии за «круглым столом», 
в которой приняли участие 
•19 критиков из 25 зарубеж-
ных стран и 31 советский 
критик. 

Во время пребывания в 
Советском Союзе участники 
сессии МАЛК побывали в 
Музее усадьбе Л. Н.Толсто-
го в Ясной Поляне, осмот-
рели достопримечательно-
сти Москвы. По приглаше-
нию союзов писателей на-
циональных республик го-
сти совершили поездку в 
Азербайджан, Грузию. Тад-
жикистан и Узбекистан. 

<гКруглый стол» критиков: идет обмен мнениями. 

м е ж д у писателями различных 
стран. Здесь встречаются 
люди, которых объединя-
ют благородные, гуман-
ные цели. Непосредственное 
общение с д р у г и м и критика-
ми, возможность высказать-
ся позволяют мне, напри-
мер, раскрыть что-то новое 
д а ж е в себе самом. И самое 
главное, что д р у ж е с к а я об-
становка п р о б у ж д а е т горя-
чие взаимные симпатии лите-
раторов из разных стран. 

В Москве я приобрел м н о -
го новых друзей. Советские 
люди очень внимательны к 
нам, ко всему, что м о ж е т 
быть полезно для нас. М е н я 
многое удивляет и восхищает 
в вашей стране. Я не думал, 
что в СССР существует столь 
тесное нравственное едине-
ние м е ж д у писателями и чи-
тателями. Ваша литература 
связана с современностью, 
с проблемами, которые 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ БЮРО ИС-

ПОЛКОМА МАЛИ ПРЕДЛОЖИ-
ЛО НА РАССМОТРЕНИЕ У Ч А -
СТНИКОВ СЕССИИ МАЛК В 
МОСКВЕ РЕЗОЛЮЦИЮ. КОТО-
Р А Я Б Ы Л А ЕДИНОДУШНО 
П Р И Н Я Т А . 

Литературные критики 25 
стран, собравшиеся в Москве 
для участия • сессии МАЛК, 
с удовлетворением отмечают 
ее конструктивный характер 
и соответствие целям устав» 
ассоциации. 

Состоявшаяся дискуссия 
способствовала асе больше-
му сближению литературных 
критиков всех стран и конти-
нентов. 

Участники сессии выража-
ют удовлетворение по пово-
ду вхождения в ассоциацию 
Монгольской Народной Рес-
публики — ее тридцать вто-
рого национального центра 
— и отмечают, что националь-
ные центры Индии, ФРГ и 
Японии за прошедшие годы 
значительно увеличили число 
своих членов. 

Участники «круглого сто-
ла» а Москве уполномочива-
ют президента и членов пре-

зидентского бюро столь же 
упорно работать над расши-
рением ассоциации, содейст-
вуя созданию новых нацио-
нальных центров. 

М А Л К провозглашает свою 
особую заинтересованность а 
публикации серии шедевров 
европейских литератур, пред-
принимаемой по решению 
Брюссельской ассамблеи об-
щественных сил за безопас. 
ность и сотрудничество а Ев-
ропе м при содействии 
ЮНЕСКО. Ассоциация в духе 
своего устава выражает по-
желание, чтобы аналогичные 
публикации осуществлялись 
во всех районах мира в целях 
сближения литератур и окон-
чательного установления ми-
ра во всем мире. 

Также исходя из духа уста-
ва, МАЛК провозглашает 
поддержку созыва Всемирно-
го конгресса миролюбивых 
сил, который должен состо-
втьев в октябре с. г. в Моск-
ва при участии людей раз-
личной общественной, рели-
гиозной н культурной ориен-
тации, и выражает пожелание 
успеха конгрессу. 

Наши беседы за « к р у г л ы м 
столом« протекали в живой, 
деловой атмосфере. Роль 
критики сегодня трудно пе-
реоценить. Ома особенно 
важна для роста молодых 
писателей. Она необходима 
потому, что независимо от 
того, согласны м ы с ней или 
нет, критика помогает нам 
найти свое отношение к лите-
ратурным произведениям. 

Кроме того, мне хочется 
обратиться к советским пе-
реводчикам с просьбой по-
мочь читателям вашей стра-
ны шире и г л у б ж е познако-
миться с итальянской поэзи-
ей которая переживает сей-
чай свой расцвет. 

АЬрпеп Г1ЯНС 
(БЕЛЬГИЯ) 

Я присутствую не заседа-
ниях ассоциации в четвертый 
раз. На мои взгляд, М А Л К 
делает большое дело, спо-
собствуя развитию связей 

волнуют читателей. У нас 
это далеко не ту»к. Пора-
зительно, что советские лите-
раторы о щ у щ а ю т необходи-
мость выполнения опреде-
ленной нравственной миссии. 
Читатели находят в их кни-
гах то, о ч е м д у м а ю т и ч е м 
живут. Этим, на мой взгляд, 
объясняется глубокая связь 
литературы с ж и з н ь ю в вашей 
стране. 

Вот у ж е пять лет я редак-
т и р у ю литературный отдел 
одной из крупнейших бель-
гийских газет — «Суар»>. Эта 
работа позволила мне узнать 
множество писателей. В 
Бельгии вышло несколько 
сборников моих стихов, 4 ро-
мана, около 20 эссе Д о сих 
пор я мало писал о русской 
литературе. Поездка в Моск-
ву пробудила во мне живой 
интерес к литературе вашей 
страны. 

В заключение мне хоте-
лось сказать несколько слов 
о советской литературной пе-
риодике Во Франции, Бель-
гии и других странах лите-
ратурная пресса испытывает 

серьезные затруднения. И 
мне очень приятно, что в ва-
шей стране выходят «Литера-
турная газета» и множество 
других литературных изданий. 

Хосе Антонио 

П0РТУ0НА0 
(КУБА) 

Работа московской сессии 
М А Л К мне кажется интерес-
ной и плодотворной. За 
« к р у г л ы м столом» обсужда-
лись п р о б л е м ы современно-
сти, волнующие всех крити-
ков. К р о м е того, такие сес-
сии дают возможность пред-
ставителям разных литератур 
народов мира б л и ж е позна-
комиться друг с д р у г о м , ус-
лышать пульс планеты. На 
проходившей сессии ассоциа-
ция приняла в члены М А Л К 
критиков МНР. Это показыва-
ет, что ассоциация носит дей-
ствительно широкий м е ж -
дународный характер. 

Роль критиков — анализи-
ровать литературные произ-
ведения, помогать читателю 
и писателю. Критика ф о р м и -
рует общественное созг«нив, 
помогает изучать классиче-
ское наследие, сражается за 
сохранение эстетических цен-
ностей нашего времени. Ли-
тературная критика — ф о р -
ма художественного выра-
жения, ж а н р , в к о т о р о м 
критик — и судья, и творец. 

Деятели культуры всегда—• 
дают они себе в этом отчет 
или нет — выражают Миро-
воззрение своего класса и 
общества. Одни в страхе пе-
ред острыми проблемами со-
временности стремятся отго-
родиться от жизни, избегают 
смотреть в глаза правде, пы-
таются оставаться нейтраль-
ными. А другие сознательно 
отдают свои силы борьбе за 
высокие гуманистические 
идеалы, за социальную спра-
ведливость, за мир во всем 
мире. 

Миклош 

САБАЛЧИ 
(ВЕНГРИЯ) 

Самое большое преиму-
щество московской сессии — 
возможность я д р у ж е с к о й , 
искренней атмосфере обсу-
дить различиые точки зре-
ния на проблемы, в о л н у ю щ и е 
критиков, столкнуть мнения, 
узнать новых людей и их 
взгляды. Все мы, литератур-
ные критики, ж и в е м одной, 
очень важной заботой о бу-
д у щ е м культуры. И эта встре-
ча, безусловно, п о м о ж е т нам 
справиться с нашими задача-
ми. 

Критик призван не только 
анализировать художествен-
ное произведение, но и на-
правлять литературный про-
цесс п ц е л о м в н у ж н о е рус-
ло, привлекая для этого по-
знания в области истории, 
философии, эстетики. 

О н д о л ж е н все время по-
мнить, что является посред-
ником м е ж д у писателем и 
читателем, м е ж д у настоящим 
литературы, ее п р о ш л ы м и 
б у д у щ и м . 

Робер САБАТЬЕ, 
член Гонкуровской академии 

(ФРАНЦИЯ) 

Двенадцать * ет назад по 
инициативе Ива Гандона в 
П а р и ж е собрались видные 
критики из разных стран ми-
ра. Присутствуя на той встре-
че, я понял, что в литерату-
ре произошло новое и важ-
ное событие. М ы обсуждали 
тогда не только различные 
аспекты современного мира, 
но и проблемы писательско-
го ремесла. 

Нынешний симпозиум в 
Москве — значительная и 
полезная для всех нас встре-
ча. Ее участников, несмот-
ря на различие идеологий, 
точек зрения и предлагае-
мых концепций литератур-
ной критики, объединило 
о б щ е е — идея гуманиз-
ма. У каждого были за-
метны стремление лучше 
знать своих коллег, воля к 
взаимопониманию и сотруд-
ничеству. Но главное, что 
критики не замыкаются в уз-
копрофессиональных вопро-
сах, а стараются быть актив-
ными посредниками между 
писателями и читателями, 
влиять на литературный про-
цесс. 

Х о ч у сказать несколько 
слов о своей работе. Самое 
главное для меня — поэзия. 
Я п р о д о л ж а ю писать стихи. 
Работаю также над послед-
ним р о м а н о м трилогии, в ко-
торой рисую предвоенную 
жизнь французского обще-
ства. Сегодняшняя «цивилиза-
ц и я потребления» разру-
шает связи м е ж д у людьми. 
В этих романах я хотел по-
казать, что в жизни в а ж н ы 
общительность и д р у ж е л ю -
бие, рассказать о том, как 
меня, десятилетнего сиро-
ту, спасла любовь к лю-
дям. В области критики, по-
мимо газетных и журнальных 
статей, я у ж е десять лет за-
нимаюсь большим исследо-
ванием, где пытаюсь срав-
нить литературу средник ве-
ков и Возрождения с литера-
т у р н ы м развитием X I X века 
и нашего времени. 

ЦзИэ/жавнн 

ХАСБААТАР 
(МНР) 

В подобной встрече мон-
гольские критики участаоаали 
впервые. М ы очень рдды, 
что на заседании исполкома 
М А Л К , проходившем а Моем-
ее 22 мая, секцию монголь-
ских критиков приняли в чле-
ны ассоциации. 

Мне хотелось б ы отметить 
внимание и заботу, с которы-
ми к нам отнеслись прези-
дент М А Л К Ив Гандон и пред-
седатель Организационного 
комитета по проведению 
встречи в Москве В. Озеров, 
советские коллеги. 

Дискуссии «круглого сто-
ла» помогли мне глубже по-
нять роль критики в совре-
м е н н о м литературном про-
цессе. Развитие литературы 
н е в о з м о ж н о баз контактов 

Фото М. ТРАХМАНА 

писателей и критиков. В по-
следние годы степень ответ-
ственности критики особенно 
возросла в сеете идеологиче-
ской борьбы. 

Весной у нас в стране со-
стоялся Объединенный пле-
н у м творческих союзов МНР, 
где одним из основных во-
просов был вопрос о крити-
ке. Наша литературная кри-
тика сегодня находится на 
подъеме: появилась талант-
ливая молодежь, опубликова-
но несколько заметных кри-
тических работ. В Москве на 
Высших курсах при Литера-
турном института имени А. М. 
Горького учатся наши моло-
д ы е специалисты. С о ю з писа-
телей СССР по старой, доб-
рой традиции оказывает нам 
б о л ь ш у ю помощь в подготов-
ке литературных кадров. 

Принятие монгольской на-
циональной секции критиков 
в М А Л К является свидетельст-
вом признания успехов лите-
ратуры нашей республики ли-
тераторами всего мира. Сло-
во писателя и критика — 
действенное о р у ж и е . И имен-
но поэтому слово писателя 
д о л ж н о служить делу про-
гресса, мира, защита гумани-
стических идеалов. 

Я н ШТЕВЧЕК 
(ЧССР) 

Будущее окажется лучшей 
проверкой проделанной нами 
сегодня работы. И когда мы 
вновь соберемся на очеред-
н у ю М А Л К , мы смо-
ж е м по-настоящему оценить 
всю масштабность и значи-
тельность встречи в Москве. 

О б с у ж д е н и е многих проб-
лем проходило на серьез-
ном, высокопрофессиональ-
ном уровне. О д и н из совет-
ских коллег вспомнил слова 
Пушкина О том, что без кри-
тики ИР* литературы. Что 
м о ж н о прибавить к этому? В 
наше время критика приоб-
ретает все более важное зна-
чение. Интернациональная по 
духу, она защищает нацио-
нальную культуру. 

О д н а из самых главных за-
дач литературы — воспитание 
общественного и политиче-
ского сознания людей. И по-
тому критика призвана учить 
писателя у м е н и ю понимать 
происходящие вокруг него 
события умению разбирать-
ся в социальных причинах яв-
лений жизни. Самая благо-
родная цель критики — при-
зывать писателя к служению 
делу мира и безопасности на 
земле. 

Происходящие на европей-
ском континенте позитивные 
перемены, помогающие отра-
зить угрозу вой»ы и обеспе-
чить мир, перемены, инициа-
тором которых является Со-
ветский Союз, — лучшее про-
явление на практике тех жиз-
неутверждающих идей, кото-
рые разделяют все здраво-
мыслящие люди. И мы, дея-
тели культуры, должны отда-
вать свои силы тому, чтобы 
проблемы, в о л н у ю щ и е всех 
людей, нашли скорейшее раз-
решение. 

Участники сессии М А Л К 
у б е ж д е н ы , что все националь-
ные культуры могут быть 
объединены на единой плат-
ф о р м е претворения в жизнь 
гуманистических идеалов. 

К Н И Г И 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

С Т Р А Н 

В Москве с 21 по 27 млн 
состоялось международное со-
вещание представителен кни-
готорговых организаций со-
циалистичесиих стран. Наш 
корреспондент попросил пер-
вого заместителя председате-
ли Государственного комитета 
Совета Министров СССР по де-
лам издательств, полиграфии 
и к н и ж н о й торговли Ю М«* 
леитьеоа прокомментировать 
итоги работы совещания. 

— братское сотрудничест-
во социалистических стран 
крепнет, расширяется и уг-
лубляется год от года. Ап-
рельский П л е н у м ЦК КПСС с 
новей силой п о д ч е р к н у л 
принципиально важное значе-
ние дальнейшего развития 
всесторонних связей наших 
государств, необходимость 
последовательной реализа-
ции комплексной п р о г р а м м ы 
социалистической интегра-
ции, дальнейшей координа-
ции народнохозяйственных 
планов. Совместные усилия в 
области книгоиздания, поли-
графии и книжной торговли 
рассматриваются т а к ж г 
сквозь призму этих общих 
задач. Это важная составная 

часть широкого, многоплано-
вого сотрудничества народов 
социалистических стран в об-
ласти культуры, науки и об-
разования. 

Во всех социалистических 
странах накоплен большой 
практический опыт в органи-
зации издания и распростра-
нения литературы, пропаган-
ды ее с п о м о щ ь ю средств 
массовой информации. На 
м е ж д у н а р о д н о й встреча бы-
ло что рассказать д р у г д р у -
гу, состоялся полезный об-
м е н опытом, мнениями по 
важнейшим проблемам со-
временного книгоиздания. 

В Советском С о ю з е в по-
следние годы заметно воз-
рос интерес к литературе 
братских стран. Многотысяч-
ными тиражами издаются 
книги авторов социалистиче-
ских стран. О с о б о хотелось 
отметить 15-томные библио-
теки произведений писателей 
братских народов, выпуск ко-
торых осуществляют сообща 
издательства «Художествен-
ная литература», «Прогресс», 

«Искусство» и «.Молодая 
гвардия». Большой популяр-
ностью пользуются также со-
вместные издания; позтиче-
скии сборник « А в р о р а » , под-
готовленный с участием писа-
телен Болгарии, Венгрии, 
ГДР. Монголии, Польши, 
СССР, Чехословакии, вышед-
шии одновременно в каждой 
из этих стран, он разошелся 
у нас а считанные дни. С та-
ким ж е интересом был встре-
чен сборник «Поэзия и д р у ж -
ба», куда вошли стихи 30 со-
ветских и 30 болгарских по-
этов, и целый ряд других 
книг. 

Работники советских книго-
торговых организаций забо-
тятся о том, чтобы книги ав-
торов братских стран м о ж н о 
было купить в отдаленных 
уголках страны. В настоящее 
время книги, издаваемые в 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Мон-
голии, Польше, Румынии и 
Чехословакии, продаются в 
ста городах Советского С о ю -
за. В РСФСР, например, рас-
пространением этих книг за-

нимаются 69 из 72 книготор-
гов. Только московский спе-
циализированный магазин 
« Д р у ж б а » в п р о ш л о м году 
реализовал литературы на 
2 миллиона рублей. Д о б р о й 
традицией стало проведение 
выставок и декад книг соци-
алистических стран в СССР. 
О н и приурочиваютсв к наци-
ональным праздникам брат-
ских народов. 

Участники совещания отме-
чали, что расширению со-
трудничества м е ж д у книго-
издателями и книгораспросг-
ранителями наших стран спо-
собствовало проведение 
М е ж д у н а р о д н о г о года книги, 
навыков чтения и библиотек, 
организованного в п р о ш л о м 
году Ю Н Е С К О по инициативе 
СССР. Нами было отправле-
но за р у б е ж 600 выставоч-
ных комплектов, куда вошло 
120 тысяч книг, было органи-
зовано и проведено болев 
двух тысяч выставок, посвя-
щенных 50-летию образова-
ние СССР и М е ж д у н а р о д н о -
му году книги. 

О возрастающей роли кни-
ги в укреплении и расшире-
нии интернациональных свя-
зей, д р у ж б ы и братства на-
родов социалистических 
стран говорилось в докладе, 
с к о т о р ы м выступил началь-
ник Главного управления 
книжной торговли и пропа-
ганды книги Госкомиздата 
СССР А. Костаков, а также в 
выступлениях Р. Шустера 
(ГДР), Ц. Гаго.а (НРЬ), Д. 
Хорвата (ВНР), В. Вейндов-
ского (ЧССР), Р. Димитриу 
(СРР), К. Маеровича (ПНР), 
Т. П у р э в д о р ж а (МНР) и ряда 
други». 

Первое м е ж д у н а р о д н о » со-
вещание представителей кни-
готоргов социалистически» 
стран приняло рекомендации, 
направленные на дальнейшее 
совершенствование книжной 
торговли и книгообмена, рас-
ширение сотрудничества 
книготорговы» организаций 
и установление более тес-
н ы ! и постоянны» деловы» 
контактов между специали-
стами. 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ 

'КОНТАКТЫ 
О соответствии с планом 

культурного сотрудничества 
между Союзом писателей 
СССР и Союзом писателей Ру-
мынии на 1973 год а Румы-
нии с 9 по 18 мая находилась 
делегация советских писате-
лей в составе секретаря прав-
ления СП СССР Ю. Верченио. 

ССР, 
председателя правления СП 
молдавской 
ря правлю 
П. Боцу и секретаря правле 
ния СП Армянской ССР С. 
Аладжаджяна. Делегация езна-

секрета-
правления СП СССР 

иомилась с успехами социали-
стического строительства, ли-
тературной ж и з н ь ю Социали-
стической Республики Румы-
нии. посетила ряд румынских 
издательств и редакций лите-
ратурных журналов, встрети-
лась с пивными литератооаг.'.и 
п различных городах страны. 
Во время встреч и дружест-
венных бесед с руководителя-
ми Союза писателей — заме-
стителем председателя Союза 
писателей Социалистичесиой 
Республики Румынии Л. Фул-
гой. генеральным секретарем 
союза К. Кирицэ, секретарем 
союза И. Хобаной и др. об-
суждались проблемы даль-
нейшего развития сотруд-
ничества между двумя стра-
нами. 

III! 

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА 
«НАШ СОВРЕМЕННИК» 

Главное управление по распространению печати «Союз-
печать* разъясняет подписчикам журнала *Наш современ-
ник*. что с увеличением в этом году объема журнала из-
менилась его подписная и розничная цена. 

В связи с этим подписчикам, оформившим годовую 
подписку по старой цене •— 3 руб. 60 коп., журнал .Наш 
современник* будет доставляться включительно по июль 
с. г. (7 номороо). Желающие продлить подписку до конца 
года или вновь подписаться с августа (с О го по 12-й номер) 
могут оформить ее не позже 1 июля, уплатив подписную 
плату 2 руб. 40 коп. 
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НА С О И С К А Н И Е 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
П Р Е М И Я С С С Р 

Комитет по Ленинским и 
Государственным премиям 
СССР • области литературы, 
искусства и архитектуры при 
Совете Министров СССР со-
общил имена кандидатов, до-
пущенных к участию в кон-
курсе на соискание Государ-
ственных премий СССР 1973 г. 

Среди соискателей — про-

ГОРЯЧЕЕ 
ОДОБРЕНИЕ 

Ма днях в Киеве состоялось 
объединенное заседание пре-
зидиумов правлений творче-
с к и х союзов республики, по-
священное возрастающей ро-
ли к у л ь т у р ы в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся, 
задачам писателей и мастеров 
искусства, связанным с ото-
бражением советской действи-
тельности. 

С докладом о выполнении 
деятелями литературы и ис-
кусства решений декабрьско-
го (1972 г.) и апрельского 
(1973 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
положений доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Л. И. Брежнева «О пя-
тидесятилетии Союза Совет-
с к и х Социалистических Рес-
п у б л и к » выступил секретарь 
правления Союза писателей 
У к р а и н ы А. С. Левада. 

На заседании выступили 
председатель правления Сою-
за композиторов У к р а и н ы 
A. Я. Штогаренко, председа-
тель правления Союза худож-
ников республики В. 3. Боро-
дай, первый секретарь прав-
ления Союза кинематографи-
стов У к р а и н ы Т. В. Леочук, 
первый секретарь правления 
Союза писателей У к р а и н ы 
B. П. Козаченко, писатели, ис-
кусствоведы. 

У ч а с т н и к и заседания горя-
чо одобрили постановление 
апрельского <1973 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Отметив большой 
л и ч н ы й вклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева в укрепление 
позиций мировой системы со-
циализма, осуществление Про-
граммы мира, деятели лите-
р а т у р ы и искусства сердечно 
поздравили его с присужде-
нием международной Ленин-

, ской премии «За укрепление 
мира между народами». 

СОВЕЩАЮТСЯ 

П У Б Л И Ц И С Т Ы 
В связи с постановлением 

пленума правления СП СССР, 
посвященного теме «Писатель 
и пятилетка», образован Совет 
по очерку и публицистике 
при правлении СП СССР. 

Его задача — координиро-
вать творческие связи писа-
тельских коллективов с тру-
дящимися города и деревни, 
организовывать поездки лите-
раторов на важнейшие строй-
ки пятилетки, обсуждать про-
изведения публицистов, по-
священные трудовым подви-
гам наших славных современ-
ников. 

Недавно совместно с Комис-
сией по проблемам публици-
стики Союза журналистов 
СССР совет провел Всесоюз-
ное совещание на тему «Со-
ветский образ жизни и публи-
цистика». 

Доклад на эту тему сделал 
Ю. Филонович, доклад «Неко-
торые вопросы идеологиче-
ской работы в условиях раз-
витого социализма» — Л. Они-
ков. 

С сообщениями выступили 
Николай Атаров, Генрих Бо-
ровик, Анатолий Злобин, Фе-
ликс Кузнецов. Юрий Оилян-
ский, Евгений Рябчиков, Оль-
га Чайковская, Юрий Черни-
ченно. секретарь правления 
Союза журналистов СССР 
Б. Яиовлео. Э. Светланова, 
другие писатели и журнали-
с т ы 

ХРОНИКА 
По случаю праздника народ-

ной Болгарии — Дня болгар-
ского просвещения и культу-
ры, славянской письменности 
и болгарской печати — пра-
вительство Болгарии награди-
ло группу деятелей к у л ь т у р ы 
и искусства нашей страны ор-
деном Кирилла и Мефодия. 

22 мая Ч р е з в ы ч а й н ы й и 
Полномочный Посол Народной 
Республики Болгарии в СССР 
Димитр Ж у л е в вручил почет-
ные награды в Болгарском 
посольстве в Москве. В числе 
п о л у ч и в ш и х орден Кирилла и 
Мефодия — писатели Б. Брай» 
нина, П. Бровна, Р. Гамзатов, 
Л. Леонов, С. Михалков, В. Со-
колов. 

Этим орденом награждены 
т а к ж е писатели К. Феднн, 
М. Шолохов, М. Бажан, О. Гон-
чар, В. Катаев, М. Турсун-за* 
Де. 

В Колонном зале Дома сою-
зов состоялся литературный 
вечер, организованный СП 
СССР и ВЦСПС. Сюда пришли 
рабочие, студенты, деятели 
н у л ь т у р ы и искусства, мос-
ковские литераторы. 

Вступительное слово произ-
нес секретарь правления Сою-
за писателей СиСР А. Кешо-
иов. 

На вечере с чтением своих 
стихов, рассказами о творче-
с к и х планах выступили Е.Дол-
матовский, А. Коптяева, В. 
Карпов, М. Максимов, С. Ва-
сильев, В. Попов. С. Викулов, 
В. Тельпугов, В. Туркин. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
В О к т я б р ь с к о м зале Дома 

союзов ж у р н а л у «Молодая 
гвардия» в торжественной 
обстановке был вручен ор-
ден Трудового .расного Зна-
мени. Этой награды ж у р н а л 
удостоен за заслуги в обла-
сти советской литературы, 
активное участив в коммуни-
стическом воспитании моло-
дежи. 

Высокую награду вручил 
заместитель Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, Председатель 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР М. А. Ясное. 

Ш В Р Я М Ю Ш П 

мики, поэты, драматурги, ки-
нодраматурги, литературове-
ды и критики. 

П р о м в списке кандидатов 
представлена романом «Па-
мать земли и В. Фоменко; ло>-
1И1 — КНИГОЙ стихов и ло»м 
«Необходимость» М. Лукони-
на и книгой стихов и по>м 
«Море начииаетса с вершин», 
новыми стмхвми их книги 
«Стихи и лохмы» Хаари Наби 
(Бабаев Н. А.) 

А. Макаемой выдвинут на 
соискание премии как автор 
пьес «Затюканный апостол» и 
«Трибунал». 

Среди выдвинутых на кон-
курс авторы сценариев: А. 
Видугирнс — документальный 
фильм «Нарынский дневник», 

А. Витоль и А. Иванов — ху-
дожественный телефильм «Те-
ни исчезают в полдень», С. 
Жданова — документальный 
телефильм «Зима и весна со-
рок лагого», X. Нарлиеа — 
художественный фильм «Не-
вестка», Д. Храбровицкий — 
художественный фильм «Ук-
рощение огня», а в области 
произведений литературы и 
искусства для детей — Э. Ус-
пенский, автор сценариев 
мультфильмов «Чебурашка» 
и «Крокодил Гена». 

А. Анастасьев, Б. Арутюнян, 
И. Вишневская, Д. Джанелид-
зе, Д. Д ж а ф а р о в , М. Иоси-
ленко. В. Нефед, Н. Нурджа-
нов, Е. Полякоаа-Горячкина, 
К. Рудницкий, А. Рыбник, 

М. Строева выдвинуты на со-
искание премии как авторы 
книги ' «История совет-
ского драматического теат-
ра» (в шести томах], А. 
М е т ч с к к о — как автор книги 
«Кровное, завоеванное» (Из 
истории советской литерату-
ры), В. Перцев — как автор 
монографии «Маяковский. 
Жизнь и творчество» (в трех 
томах), Б. Реизов — как ав-
тор цикла работ о пробле-
мах романтизма и становле-
ния французского критиче-
ского ргалмзма X I X века: 
«Французский исторический 
роман в эпоху романтизма 
«Творчество Бальзака», «Твор 
чество ("лобера», « Ф р а н ц у 
ский роман X I X века». 
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V I I Всесоюзный Пушкинским праздник поэзии 

ДАНЬ ЛЮБВИ 

НАРОДНОЙ 
Всесоюзный Пушкинский 

праздник поэзии, который в 
этом году проводится в седь-
мой раз, стал к р у п н ы м куль-
турным событием не только 
в нашей стране, но и во всем 
мире. 

Примечательная черта ны-
нешних торжеств состоит в 
том, что наряду с традици-
онными встречами в Псков-
ской, Калининской областях 
они будут впервые проходить 
в Кишиневе, Одессе и Болди-
не (Горьковская обл.). Геогра-
фические границы торжеств 
постоянно раздвигаются, а 
это означает, что д л я много-
миллионных почитателей поэ-
зии Пушкина открываются 
места, к о т о р ы е до последне-
го времени оставались свое-
образной « м е м о р и а л ь н о й це-
линой». М е ж д у тем везде, где 
жил или бывал великий поэт, 
свято хранится память о нем. 

Седьмой Пушкинский пра-
здник совпал нынче со 
150-летием приезда Алексан-
дра Сергеевича в Одессу и с 

Д н я м и советской литературы 
на Одесщине, посвященными 
третьему, р е ш а ю щ е м у году 
девятой пятилетки. 

Корреспондент «ЛГ» обра-
тился к секретарю празления 
С П СССР С. Сартакову, 
возглавляющему делегацию 
писателей на праздник по-
эзии в Молдавии и Одессе, 
с просьбой рассказать о том, 
как там будут проходить 
торжества. 

— Праздник начнется 30 
мая, — сказал С. Сартц-
ков — Писатели — гости 
ил разных городов и респуб-
лик страны — приехали н 
Кишинев, где около трех 
лет ( 1820—1823 гг.) жил 
велик на поэт, где были со-
зданы многие его замеча-
тельные творения — «Кав-
казский пленник», «Братья 
разбойники», послание «К 
Овидию», где была задума-
на поэма «Цыганы». Они 
возложат цветы к памятни-
кам В. И. Ленину и Л. С. 
Пушкину. 

Вместе с молдавскими 
писателями гости высту-
пят в клубах фирмы «Стн-
уа Рошне» и Государствен-
ного университета имени 
В. И. Ленина. 

Завтра участники юби-
лейных тор;кеств посетят 

село Пушкино Ниспоренско-
го района, ознакомятся с 
музеем, прочитают стихи 
у памятника поэту, а вече-
ром в столице республики 
состоится открытие боль-
шого литературного вече-
ра. На нем прозвучат стихи! 
и речи, полные благодарной;• 
любви к гению — гордости В 
отечественной литературы. В 

I июня начнутся торже-И 
ства на одесской земле Ду- ш 
маю, вряд ли нужно под- И 
робно говорить о том, что В 
одесский период творчества Щ 
поэта (1823 г.) явился од 
ним из самых блистатель — 
ных. Он хорошо изучен на-В 
шнми исследователями. 

На границе Раздельнян-
ского района области и 
Молдавской ССР состоится' 
встреча участников Дней | 
советской литературы и 
трудящихся, представите-
лей общественности, пар-
тийных руководителей с го 
стями Пушкинского празд-
ника Затем будет соверше-
на экскурсия по памятным 
местам Одессы, связанным 
с именем А С. Пушкина. 
Пушкинские торжества за-
вершатся поэтическим ве-
чером в Государственном 
академическом театре оне-
ры н балета. 

% 

ПОГРАНИЧНИКИ 
В гостях 
У ПИСАТЕЛЕЙ 

Литературная обществен-
ность столицы отмстила 
тразднии своих боевых дру-
зей — традиционный День по-
граничника. В ЦДЛ а гости и 
писателям пришли представи-
тели командования и Полит-
управлении п о г р а н и ч н ы х 
войск СССР, прославленные 
пограничники — Герои Совет-
ского Союза. представители 
общественности столицы. 

Открывая праздничную 
встречу, Е. Долматовский от-
метил. что давняя дружба 
советских литераторов и слав-
ных защитников границы вза-

имно обогащает друг друга, 
с л у ж и т важному делу идеино-
политического воспитания. 

— Наши тесные спязи. — 
отметил выступивший заме-
ститель начальника погранич-
ных войск СССР генерал-май-
ор Г. Власенко. — имеют свои 
глубокие иорни. С 1922 года 
советские писатели шефству-
ют над пограничными вой-
сиами. В 1933 году Максим 
Горький был зачислен почет-
ным пограничником о состав 
Каменец-Подольского отряда... 
Граница и сейчас зовет ху-
д о ж н и к о в слова, привлекает 
своей героииой и боевой ро-
мантикой. 

Выразив глубокую благо-
дарность советским писате-
лям, плодотворно работающим 
в художественной литературе 
о пограничниках, генерал-май-
ор Г. Власенко сказал, что а 
благородном деле пропаганды 
ратных подвигов воинов гра-
ницы огромная роль принад-

лежит нашей печати, отметив 
далее, что высокии пример в 
этом показывают «Правда». 
«Литературная газета», а так-
ж е Воениздат, издательства 
«Молодая гвардия». ДОСААФ 
и другие. 

На вечере выступил Герой 
Советского Союза майор В. 
Бубенмк. Поэты Б. Дубровин. 
B. Сергеев. А. Смольников, 
C. Сорин прочитали свои сти-
хи. 

От имени Президиума вер-
ховного Совета СССР предсе-
датели Комитета государст-
венной безопасности при Со-
вете Министров СССР награ-
дил медалью «За отличие в ох-
ране государственной грани-
ц ы СССР* писателей Б. Дубро-
вина, Б. Зубавина, Героя Со-
ветского Союза В. Карпова. 
М. Левина, Н. Мара. С. Нау-
мова, В. Сергеева. А. Смольни-
кова. С. Сорииа. 

Генерал-майор Г. Власенко 
в р у ч и л медали награжденным. 

I 

С ПЛЕНУМА 

ПРАВЛЕНИЯ 

СП КАЗАХСТАНА 

СОВЕТУЯСЬ 

С ВЕТЕРАНАМИ 
Дважды Герой Социали-

стического Труда рисовод 
Пбрай Жахаев, дважды Ге-
рой Социалистического 
Труда чабан Жазылбек 
Куанышбаев, Герой Социа-
листического Труда стале-
вар Алтынбек Дарибаев 
приехали на пленум прав-
ления Союза писателей Ка-
захстана. чтобы принять 
участие в большом и важ-
ном разговоре о месте ху-
дожника. публициста в ре-
шении задач девятой пяти-
летки. 

Формирование нового че-
ловека — одна из главных 
задач коммунистического 
строительства, подчеркива-
лось на XXIV съезде КПСС. 
И в деле духовного роста 
советских людей значитель-
ная роль принадлежит ли-
тературе. 

— Казахская художест-
венная публицистика. — от-
метил в своем докладе член-
корреспондент Академии 
наук Казахской ССР, док-
тор филологических наук 
М. Каратаев, — должна пе-
ренимать богатый опыт рус-
ской и других братских ли-
тератур и одновременно 
развивать свои лучшие тра-
диции, подниматься на уро-
вень требований сегодняш-
него дня. 

Оперативные жанры — 
очерк и документальный 
рассказ — довольно широ-
ко охватывают круг тем, 

связанных с многоотрасле-
вым хозяйством и куль-
турной жизнью республики. 
Писатели-публицисты глу-
боко н всесторонне освеща-
ли в свое время целинную 
эпопею, писали н пишут о 
героической борьбе народа 
за хлеб, развитие овцевод-
ства, освоение новых объек-
тов в Темнртау, Мангыш-
лаке. Каратау... Вот, напри-
мер. очерк Ануара Длим;ка-
нона «Сказание о пахаре» 
— волнующее, глубоко че-
ловечное произведение. Ге-
рой его — Пбрай Жахаев, 
прославившийся на весь 
мир казахский рисовод. 

Или нот. скажем, как 
была написана книга Кал-
муха на Исабаева о строите-
лях канала Иртыш — Кара-
ганда За год до начала 
строительства этого канала 
автор прошел пешком всю 
пятисоткилометровую трас-
су. Строители присвоили К 
Псабаеву звание «Гвардеец 
строительства канала Ир-
тыш — Караганда» и вру-
чили ему диплом 

На пленуме отмечались и 
недостатки, присущие жан-
ру художественной публи-
цистики в Казахстане Мно-
гие очерки, рассказы, появ-
ляющиеся в печати, поверх-
ностны. Неглубокое знание 
жизни — вот. пожалуй, од-
ин из главных причин, не-
редко приводящая к худо-
сочным выступлениям пуб-
лицистов. 

— Читаешь иногда очерк 
в газете и недоумеваешь, — 
сказал А. Дарибаев, — та-
кого навыдумают. . А за-
чем? Приходите к нам в 
цех, посмотрите на нашу 
работу, попотейте с нами 
у мартена — и рассказ 
ваш будет убедительным и 
умным... 

— Уже после мартовско-
го пленума правления Сою-

за писателей СССР. — ска-
зал "первый секретарь прав-
лении СП Казахстана А. 
Алим,капов. — мы напра-
вили большую группу пи-
сателе!! в длительные твор-
ческие командировки на за-
воды. фабрики, совхозы. 
Это позволит без торопливо-
сти и суеты, глубоко к все-
сторонне узнать людей, по 
стичь специфику их труда. 
В нашей республике, напри-
мер. около 400 училищ 
профтехобразования, и в 
подготовке рабочих кадров 
существует еще немало не-
решенных проблем Вот но 
чему республиканская писа-
тельская организация взя-
ла шефство над несколь-
кими такими училищами. 
.Мы горячо поддерживаем 
инициативу редакции жур-
нала «Простор», также 
взявшей шефство над про-
мышленными комплексами. 

На пленуме выступили 
Т. Алимкулов, К. Бек-
хожнн, К Г.ргалиев. К. 11д-
рисов. Н Косенко, Э. Мац-
кевич. Ш. Муртазаев, \ 
Тажнбаев. К. Тохтамов, ди-
ректор издательства «Жа-
зушы» А. Жгмабаев. И. 
Жахаев, Ж. Куанышбаев, 
секретарь Казсовпрофа А. 
Федулнн. В работе плену-
ма принял участие секре-
тарь ЦК КП Казахстана 
С. Н. Нмашев. 

В приветственном письме 
участники пленума поздра-
вили Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л. И Бреж-
нева с присуждением ему 
международной Ленинской 
премии «За укрепление ми 
I з между народами». 

С. А С К А Р О В , 
Г. ТОЛМАЧЕВ. 

Ю . Ш А П О Р Е В , 
специальные 

корреспонденты 
«Литературной газеты* 

АЛ МЛ А Т А . (По телефону) 

Дни советской литературы в Узбекистане 

в • • 

ГОЛОДНАЯ степь — 
первый и главный 
пункт, который 

«осваивали» участники 
Дней советской литературы 
в Узбекистане. Все было 
интересно знать гостям: 
когда и кто приехал сюда 
первым, кто заложил пер-
вый дом и как было тогда, 
когда не было ни этих бес-
крайних плантаций хлопчат-
ника, ни ровных бороздок, 
по которым течет вода, 
ни тенистой зелени благо-
устроенных поселков, ни 
прямых асфальтированных 
дорог. Ведь за последние 
пятнадцать лет освоено 
350 тысяч гектаров пустын-
ных земель! 

Три дня гостеприимная, 
щедрая Голодная степь при 
ннмала посланцев литера-
тур советских республик и 
братских социалистических 
стран. Цветы, улыбки, зву-
ки карнаев, хлеб-соль, 
подносимые гостям, — все 
свидетельствовало о том, с 
каким уважением и интере-
сом голодностепцы относят-
ся к писательскому труду. 

...Мужественный седой 
человек поднялся на трибу-
ну в клубе колхоза 
«Ленинград». Это его бес-
сменный председатель Ку-
аыбакар Синдаров, бо-
лее двадцати лет руково-
дящий сложным, процве-
тающим ныне хозяйством. 
Он помнит, с чего все начи-
налось: двенадцать лоша-
дей. двенадцать голов круп-
ного рогатого скота, сорок 
гектаров земли под хлоп-
чатником, один трактор 
«Универсал»... Прошедший 
войну, трижды раненный, 
награжденный орденами и 
медалями. председатель 
колхоза «Ленинград» вмес-
те со своими земляками го-
рячо взялся тогда за дело. 
И сегодня колхоз приносит 
государству ежегодно четы-
ре миллиона двести сорок 
тысяч рублей дохода, а о 
благополучии и процветании 
его хозяев говорят такие 
цифры: из фондов колхоза 
построено 620 благоустроен-
ных домов, проложено 112 
километров шоссейной до-
роги. в механизированном 
парке — 250 моторов, а в 
личном пользовании колхоз-
ников — 120 легковых ав-
томобилей, 200 мотоциклов. 
Работают три школы-деся-
тилетки. три клуба. 

Не успевал отвечать на 
многочисленные вопросы 
советских и зарубежных пи-
сателей начальник Голодно-
степстроя лауреат Ленин-
ской премии Тухтамыш Вай-
миров, прошедший путь 
от начальника участка до 
руководителя крупнейшего 
промышленного управле-
ния, У громадного светового 
табло во всю стену он рас-
сказывает о темпах, методах 
и сроках освоения Голодной 
степи. В ближайшем буду-
щем даст первый ток 
крупнейшая в Средней Азии 
Сырдарьннскаи ГРЭС, три-
дцать пять новых хлопко-
водческих и пять садоводче-
ских хозяйств будут созда-
ны на пустующих сейчас 
землях, сто восемьдесят ты 
сяч гектаров получат долго-
жданную воду. 

Непринужденный дело-
вой разговор состоялся и в 
опытном хозяйстве «Ма-
лек*. которым руководит 
кандидат сельскохозяйст-
венных наук М. Е. Кра-
сн льннков, заслуженный 
хлопкороб республики. Это 
хозяйство является, по су-
ществу. уникальным. И не 
случайно там. где разговор 
происходит о «Малеке», не-
редко можно услышать сло-
во «впервые». 

«Малек» — родина дока-
завшего на практике свои 
преимущества широкоряд-
ного способа сева хлопчат-
ника. Здесь впервые в рес-
публике стали сеять ого-
ленные семена при помощи 
агрегатов точного высева. 
А механизаторы этого хо-
зяйства дали путевку в 
жизнь почти всем отечест-
венным машинам, которые 
сегодня работают на хлоп-
ковых полях страны. 

На полевых станах и во 
дворцах культуры звучала 
в эти праздничные дни раз-
ноязычная речь, всюду ца-
рил дух взаимопонимания, 
взаимного уважения. Р. Ка-
закова. Е. Лось, Т. Зу-
макулова, иранская поз-
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О награждении писателя 

Шкловского В. Б. орденом 
Трудового Красного Знамени 

За заслуги в развитии советской литера 
туры наградить писателя 
Виктора Борисовича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

ШМВЯ 
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МОСКВА КРЕМЛЬ. Эв 

Председатель Президиум.) 
Верховного Со еетл СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиум.! 

Верховного Соаетд СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ, 

мая 1В7Я г. 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Галеева Г. 3. орденом «Знак Почета» 

За заслуги в области советской литера-
Шкловского

 т у р ы
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 семидесятилетием со дни | 
рождения наградить писателя Галеева Га 
рифа Закировича орденом «Знак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА КРКМЛЬ 30 мпя 1Й7П г 

Франция 
ч т и т п а м я т ь 
Анри Барбюса 

Передовая общественность 
Франции торжественно отме-
тила столетие со дня рожде-
ния Анри Барбюса. выдающе-
гося французского писателя, 
борца против войны и фа-
шизма. друга Советского со-
юза. 

На торжествах присутство-
вала делегация советских пи-
сателей, возглавляемая секре-
тарем правления СП СССР 
С. Сартаковым. 

18—19 мая в Люксембург-
ском дворце, в одном из за-
лов сената, проходил между-

тесса Жале, С. Давы-
дов, С. Эралиев, М. Мак-
симов читали свои сти-
хи, написанные тут же, в 
поездке, — стихи, славя-
щие Родину, партию, воспе-
вающие дружбу народов на-
шего государства. 

Писатели II. Абалкин, 
Л. Промет, Д. Аймурза-
ев, X. Абдуллин, Ю. Галь-
перин, В. Коротич, В. Ро-
сляков, А. Саинян, А. Смер-
дов делились своими впе-
чатлениями, творческими 
планами. 

Как старого, доброго дру-
га встречали украинского 
писателя, заслуженного ра-
ботника Узбекистана В. 
Гнатовского: на Украине 
издано десять книг его пе-
реводов. Среди них — про-
изведения Дйбека, И. Рахи-
ма, А. Мухтара. А дирек-
тор совхоза имени Германа 
Титова Саттар Усманов, об-
ратившийся с теплыми сло-
вами привета к Г. Семини-
хину, автору широко изве-
стной в республике книги о 
космонавтах, попросил пере-
дать Г. Титову подарок от 
колхозников — националь-
ный халат и тюбетейку. 

НЕ РАЗ участники 
праздника дружбы 
и интернационально-

го братства вспоминали во 
время своей поездки стихи 
народной поэтессы Узбеки-
стана Зульфии: 

Реки сличаются 
а мощное море. 

Братья — • большую 
семью. 

Вместе со своими совет-
скими коллегами на много-
численных встречах высту-
пали гости из социалисти-
ческих стран. Вот некото-
рые их высказывания: 

Е. Бурнаскнй (Болга-
рия): Мне доставляет ра-
дость видеть, что советские 
люди повсюду мужествен-
но борются за красоту и 
изобилие. Необозримая Го-
лодная степь веками плака-
ла солеными слезами, жаж-
дала героического труда, и 
теперь она улыбается миру. 

К. Апостолов (Болга-
рия): Вызов, брошенный 
советским человеком при-
роде, стал еще одним под-
тверждением безграничной 
силы строителя коммуниз-
ма. его уверенности в ко-
нечной победе... 

Л. Галамбош (Венгрия): 
Мне особенно запомнилась 
встреча с председателем 
колхоза имени Ленина На-
зирой Юлдашевой. Она 
прошла всю войну, у нее 
много наград, она Герой 
Социалистического Труда, 
многодетная мать... 

В. Кирстен (ГДР): Если 
бы я не увидел все соб-
ственными глазами, не по-
верил бы, что можно пре-
вратить в цветущий сад пу-
стыню. Такой ее сделали 
советские люди разных на-
циональностей. 

И. Лаабс (ГДР): Мы ра-
стим детей с одинаковой 
любовью во всех странах, 
создаем все условия для 
нх роста. Для этого на 
земле нужен мир. Наша 
цель — сохранять его. 

Э. Диего (Куба): У нас 
к творчеству советских пи-
сателей проявляется боль-
шой интерес, на Кубе 
знают имена Гафура Гуля-
ма, Зульфии и других со-
ветских писателей... 

Ежи Есеиовскнй (Поль-
ша): Прекрасна ваша мо-
лодежь. Это будущее Узбе-
кистана. это ваш драгоцен-
ный клад. 

И. Постелнику (Румы-
ния): Я работаю над кни-
гой о людях и государст-
вах. увиденных мною в по-
ездках. Сейчас я точно 
знаю, что начну и завер-
шу ее Голодной степью. В 
этой мозаике стран свое 
достойное отражение най-
дет то. что я увидела в 
этом краю, нозрожденном 
для счастливой жизни 

Т. Бушекан (Румыния): 
Во время встреч и дис-
куссий у меня родилась 
идея—было бы хорошей па-
мятью о нынешнем нашем 
пребывании в Гулнстане 
подарить наши книги с ав-
тографами молодым чита-
телям этого города. Нам 
будет очень приятно созна-
вать, что город помнит нас, 
как мы будем помнить его 
всегда. 

И. Прокнпчак (ЧССР): 
Видеть Советский Узбеки-

народный симпозиум, посвя-
щенный жизни и творчеству 
Барбюса. Симпозиум о т к р ы л 
один из ветеранов Француз-
ской коммунистической пар-
тии сенатор Жорж Коньо. 
Вступительное слово произ-
нес председатель «Общества 
друзей А н р и Барбюса», из-
вестный литератор Пьер Па-
раф. От имени Союза писа-
телей СССР и Анадемии н а у к 
СССР (Барбюс был, к а к из-
вестно. ее почетным анадеми-
ком) собравшихся приветст-
вовал Ф. Наркирьер. 

Всего выступило свыше со-
рома авторов — известных 
писателей и общественных 
деятелей, критиков и литера-
туроведов. С глубоким внима-
нием была выслушана речь 
члена Политбюро ФКП, сена-
тора Жака Дюкло. Близкий 
друг Барбюса, оратор воссоз-
дал яркий образ общестаен-

стан, достижения, которым 
может позавидовать любой 
европеец, тем более ра-
достно, что это созиданне 
для себя, на благо своего 
народа, своей страны. 

М. Рафай (ЧССР): Узбек-
ский народ небывало под-
нял свой жизненный уро-
вень. Это результат рабо-
ты простых тружеников 
под руководством Комму-
нистической партии, кото-
рая на практике реализует 
идеи Маркса и Ленина. 

Л. Чойжилсурен (МНР): 
Покорители Голодной сте-
пи — подлинные герои на-
шего времени. Это слова, 
идущие от сердца, итог 
моих впечатлений... В Го-
лодной степи я увидел ком-
мунизм. 

М. Миланко (Югосла-
вия): Мои впечатления 
слишком ярки и силь-
ны Например, Самарканд 
и Навои. 2500 лет раз-
деляют их рождение. Древ-
ний и молодой Самар-
канд и юный город, нося-
щий имя великого поэта, 
город, которому трина-
дцать лет. — это мое пред-
ставление о будущем, ка-
ким я его вижу. 

Д. Попович - Дорофеева 
(Югославия): Я лишь по 
книгам знала об Узбекиста-
не. Теперь в этой поездке я 
поняла, что узбекский на-
род, не теряя своей нацио-
нальной самобытности и ин-
дивидуальности, восприни-
мает все самое доброе и 

ли Герой Социалистическо-
го Труда Б. Кербабаев и 
лауреат Ленинской премии 
О. Гончар, который, в част-
ности, отметил: 

— Многие члены деле-
гации знают о городе в сте-
пи. о нем упоминалось и н 
докладе Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС товари-
ща Л. И. Брежнева на тор-
жественном заседании в 
Москве, посвященном 50-
летшо образования СССР. 
Только в стране, где завое-
вано социальное равенство, 
где все народы — братья, 
можно было в такой корот-
кий срок создать этот кра-
сивый город. 

ПРЕЖДЕ, до револю-
ции. Ферганскую до-
лину называли спя- • 

щей красавицей, и к • 
жизни ее пробудили со-
ветские люди. Здесь вы-
росли огромные корпуса 
химического завода, тек-
стильного и нефтеперераба-
тывающего комбинатов, но-
вые здания вузов и техни-
кумов, школ и кинотеат-
ров... И здесь услышали мы 
быль, похожую на легенду, 
связанную с приходом со-
циалистической нови в эти 
места, с рождением нового, 
советского человека. «Три-
надцать ласточек» — так 
назывался фильм, показан-
ный гостям, о первых вы-
пускниках первой ферган-
ской общеобразовательной 
школы Это были первые 
ласточки новой жизни, и, 

У древних стен Самарканда 

ценное, что дает ему рус-
ская цивилизация. ' Мне 
приятно, что в вашей рес-
публике много библиотек и 
везде знают о моей родине, 
ее жизни, писателях. 

БЫСТРО пролетело 
время пребывания 
участников Дней со-

ветской литературы на уз-
бекской земле. Выступая 
на многолюдном митинге в 
Гулистане, первый секре-
тарь Сырдарышского обко-
ма партии К. Ахмедов ска-
зал на прощание гостям: 

— Мы убеждены, доро-
гие друзья, что подвиг ос-
вонтелей Голодной сте-
пи найдет достойное отра-
жение в ваших будущих-
стихах. поэмах, романах и 
рассказах. 

...Позади уже прекрас-
ные памятники зодчества 
древнего и вечно молодого 
Самарканда. где поэтам 
Д. Новрузу, Г. Внеру, Н. 
Гурешндзе, Л. Таракано-
вой. Ф. Ансори особенно 
запомнится встреча со сту-
дентами университета. 
Позади Джизак, где нын-
че раскинулся на мно-
гие сотни гектаров колхоз 
«Москва*. — здесь родил-
ся и жил один нз основопо-
ложников узбекской совет-
ской литературы Хамид 
Алимджан. Гости побывали 
в музее его имени. О жиз-
ненном пути поэта-гражда-
нина рассказал гостям 
X. Гулям. 

И вот уже земля Буха-
ры. Земля эта славна се-
годня своим газом и золо-
том, каракулем и хлопком, 
химией и энергетикой. И 
снова встречи — радост-
ные, волнующие. От имени 
трудящихся молодого горо-
да Навои, выросшего в кы-
зылкумских песках, во 
Дворце культуры имени 
Фархада собравшихся при-
ветствовал первый секре-
тарь Бухарского обкома 
партии К. Муртазаев. Со 
словами горячего привета 
и благодарности от писате-
лей братских республик и 
стран социализма выступи-

Фото В. К Р О Х И Н А 

окончнн школу 50 лет на-
зад, они понесли свет зна-
нии своим землякам, стали 
академиками, кандидатами 
наук, заслуженными учите-
лями и врачами. С одним нз 
тринадцати мы встретились 
в Ферганском обкоме пар-
тии — это был его пер-
вый секретарь Ф. Шам-
судннов. Жизнь этого чело-
века — живая история рее-' -
публики. И если пионеры 
Хамзаабада (бывшего киш-
лака Шахимардан) глядят 
сегодня на памятник веч-
ной славы павшим в борь-
бе с басмачами, как : 
на далекую героическую | 
историю, то для Фахре-
днна Шамсудинова это 
была сама жизнь, как 
жизнь Хамзы Хаким-заде 
Ниязи для него тоже не не- » 
тория, а правда подвига. ( 

У мавзолея поэта, воз- .: 
двигнутого возле монумента' 
Славы и Вечного огня, под 
кронами вековых чинар со-
брались собратья Хамзы по 
перу, жители окрестных по-
селков, которым Камиль 
Яшен рассказал о жизни 
славного сына узбекского 
народа. А потом на разных 
языках' прозвучали стихи 
Хамзы, стихи о братстве, 
дружбе и солидарности... 

Юбилейным вечером, по-
священным 70-летию со дня 
рождения выдающегося по-
эта Гафура Гуляма, завер-
шились Дни советской лите-
ратуры в Узбекистане. 

Эта увлекательная, вол-
нующая поездка надолго | 
запомнится ее участни-
кам. И нет сомнения, что | 
Дни советской литерату-
ры в Узбекистане послу-
жат дальнейшему расцве-
ту, взанмообогащению и 
сближению братских лите-
ратур. что художники ело- I 
ва, вдохновленные всем 
увиденным, создадут новые Я 
яркие произведения, до- Й 
стопные нашего замеча- ' 
тельного времени. 

В. ТУРБИНА, 
В. ТЮРИКОВ, 
специальные 

корреспонденты ! 
«Литературной газеты» 

кого деятеля и писателя, ко-
торый — одним из первых во 
Франции — приветствовал 
Октябрьскую революцию. Раз-
личные стороны ж и з н и и 
творчества Барбюса осветили 
• своих выступлениях Ж. 
Коньо и Ж . Реленше, М. Деко-
ден и Ж. Альбертини, Ж. Мар-
сенак и А. Миттеран, ученые 
из Швейцарии. Канады, США. 
Социалистические с т р а н ы 
представляли Д. Братанов 
(Болгария). Б. Кёпеци и Т. Го-
рнловнч (Венгрия), Р Шобер 
и М. Науман (ГДР), Л. Братель-
ский (Польша), И. Браэску 
(Румыния), В. Бретт (Чехосло-
вакия), Д. Трачевска (Югосла-
вия). С докладами в ы с т у п и л и 
советские литературоведы 
Т. Моты лева («Варбюс и Тол-
стой») и Ф. Наркирьер («Бар» 
бюс — борец за объединение 
передовых сил мировой лите-
ратуры»), С большим успе-

хом читал свои с т и х и поэт 
Андрей Вознесенский. 

20 мая после возложения 
цветов на могилу Барбюса на 
кладбище Пер-Лашез участни-
ки симпозиума отправились в 
Аньер. Здесь около дома, где 
сто лет тому назад родился 
А н р и Барбюс, собрались с 
развернутыми знаменами ве-
тераны двух мировых войн. 
На городской площади состо-
ялся митинг, на котором вы-
ступил с яркой речью пред-
седатель республиканской Ас-
социации бывших участников 
войны Андре Турне. Он воз-
дал должное основателю ассо-
циации Барбюсу, писателю, 
гражданину, фронтовику. 

Знаменательно, что в юби* 
лейные дни массовым тира* 
жом классическое произведе-
ние Барбюса, роман «Огонь»; 
было издано и в Парите, и ш 
Москве. 
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«ЧИТАТЕЛЬ СПОРИТ. С ПИСАТЕЛЕМ 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ» СТИЛЬ? 
В « Л И Т Е Р А Т У Р » О й 

ГАЗЕТЕ» (№ 12. 
1973) опубликова-

но письмо читателя В. Ро-
манова, отмечающего, что 
«в художественных произ-
ведениях очень уж много 
описаний технологических 
•процессов... обилие произ-
водственных терминов». И 
далее следует закономер-
ный вопрос: возникает 
ли, непременно ли дол-
жен возникать под воз-
действием научно-техниче-
ского прогресса новый ли-
т е р а т у р т н стиль, появля-
ются ли новые эстетические 
критерии? Вопрос, однако, 
не так прост. Отвечая на 
него, Б. Анашенков пред-
полагает, в частности, что 
для наших детей могут 
|Стать нормой «описания и 
.разговоры, которыми обме-
ниваются герои некоторых 
современных произведений 
и которые мы по-
ка критикуем как «ино-
родные» в художественной 
ткани». Но этим вопрос не 
исчерпывается. 

Понятия художествен-
ность. образность, одухо-
творенность, поэтичность 
составляют, так я пони-
маю, стиль, творческую ин-
дивидуальность каждого 
(конкретного писателя. Они 
не могут, на мои взгляд, оп-
ределяться непосредствен-
но научно-техническим про-
грессом. Взаимовлияние 
здесь неизмеримо сложнее. 
Техническую эстетику и 
специальность дизайнера, 
например, породила потреб-
ность человека в эстетиче-
ском восприятии вещей, ко-
торые его окружают. По-
этому упрощенная поста-
новка вопроса о новых эс-
тетических критериях и но-
вом литературном стиле 
как функциях научно-техни-
ческой революции вряд ли 
правомерна. 

Надо сказать, что статью 
Б. Анашенкова читаешь н 
понимаешь с большим тру-
дом. нежели письмо В. Ро-
манова. Только заголо-
вок статьи говорит о том. 

что суть ее заключена в до-
вольно-таки простой исти-
не. Пиши, дескать, как хо-
чешь, применяй любой 
стиль и обогащай его любой 
научно-технической терми-
нологией, но с одним ус-
ловием: чтобы новое произ-
ведение было «действитель-
но художественным». Про-
тив этого единственного ус-
ловия как такового никто 
возражать не станет: не к 
чему ломиться в открытую 
дверь.. . Возражения здесь 
вызывает нечто иное. 

«Современное общество, 
— утверждает автор ста-
тьи. — больше, острее, чем 
любое другое, поставлено 
перед необходимостью вы-
работки новой — эпохи на-
учно-технической револю-
ции! — поэтики».* 

Но ощущает ли нынеш-
ний читатель эту «необхо-
димость»? 

Для современного чита-
теля будет весьма слабым 
утешением то обстоятельст-
во. что ультрасовременное 
произведение может быть 
по достоинству оценено 
только его правнуками. 
Он. несомненно, предпочтет 
повесть или роман, в кото-
рых нынешние герои изъяс-
няются не на перспектив-
ном научно-техническом 
дналекте. а на современном 
литературном языке. Гово-
рят, будто наши правнуки 
или праправнуки будут на-
столько ленивы, что пору-
чат сочинение стихов ЭВМ. 
Но не разумнее ли в этом 
случае предоставить воз-
можность нашим потомкам 
самим разработать те «но-
вые эстетические крите-
рии». с которыми они бу-
дут подходить к новому ли-
тературному стилю кибер-
нетических «поэтов»? Впро-
чем, надеюсь, такого не 
произойдет.. . 

Человеку свойственно ув-
лекаться. И в этом наше 
счастье. Но в любом 
у вл е ч ении должна быть 
своя мера. А мы, ка-
жется, начали пренебре-

гать высокой мерой в 
своем увлечении достиже-
ниями науки и техники. 
Они уподобляются нами 
философскому камню алхи-
миков. при помощи которо-
го все можно превратить в 
золото. Человек, не ис-
пользующий научной тер-
минологии, считается не-
веждой. Из боязни про-
слыть «несовременным» и 
литературно неграмотным 
читатель у ж е не возмуща-
ется вслух сочинениями, 
написанными в противоре-
чии с основными тради-
циями отечественной лите-
ратуры. При чтении таких 
произведений мы то и де-
ло «спотыкаемся» на беско-
нечных «научно-техниче-
ских» нововведениях, вро-
де: «Дизели перегружены.. . 
Могут не выдержать и гене-
раторы При малейших 
толчках тока защита отклю-
чает фидер» . Или: «Слябы 
и блюмсы, прокатанные с 
точностью до миллиметра, 
чуточку приподнимаясь на 
ноющих рольгангах, со ско-
ростью шестибалльного вет-
ра улетали к обрезному по-
сту. . .» и т. п. 

Научно-техническая ре-
волюция в глазах иных «но-
ваторов» стала какой-то не-
управляемой. стихийной си-
лой. которая, не считаясь 
ни с чем и ни с кем, рушит 
и перемалывает все «ста-
рое», а на его руинах созда-
ет «новые» эстетические 
ценности. 

Отсюда идут и «похоро-
ны» романа, и пренебреже-
ние к лирике, и по-
пытки пересмотра эстети-
ческих критериев... А меж-
ду тем стихийность, не-
управляемость свойствен-
ны больше «старой» науке, 
когда новые открытия, как 
правило, делались гениаль-
ными и талантливыми оди-
ночками. взаимные связи 
между отдельными наука-
ми были слабы, развитие 
науки не планировалось и 
не прогнозировалось, взаи-
модействие науки и техни-
ки с окружающей человека 

внешней средой не изуча-
лось. точные н гуманитар-
ные области знания почти 
не имели точек соприкосно-
вения. 

Современный научно-
технический прогресс более 
«организован» и более уп-
равляем. Мы уже умеем 
®о многих случаях «пред-
видеть» возможные послед-
ствия научно-технической 
революции и ее отдельных 
проявлений. Мы даже пы-
таемся направлять послед-
ние в желаемых нами на-
правлениях. 

В «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГАЗЕТЕ» не раз 
поднимался вопрос 

о словах, засоряющих наш 
язык. Такими паразитиру-
ющими словами могут быть 
д аже и научно обоснован-
ные термины, вполне при-
менимые для специальных 
трудов, но по разным сооб-
ражениям негодные, не-
практичные для использо-
вания в устной речи и ли-
тературе. 

Наше конструкторское 
«племя» весьма озабочено 
вторжением в родной язык 
не свойственных ему или 
совершенно лишних для не-
го слов и оборотов речи. И 
вот почему. Современная 
наука и техника не могут 
существовать и развиваться 
без нашего брата конструк-
тора. Любая отрасль зна-
ния, даже сугубо теорети-
ческая и абстрактная, тре-
бует наших «произведений». 
Через конструктора прони-
кают в производство на-
равне с научными разра-
ботками новые словообра-
зования и обороты—их со-
держат различные конст-
рукторские документы, яв-
ляющиеся первичной ин-
формацией о созданных об-
разцах новой техники. Тех-
нолог. как правило, в своей 
документации почти до-
словно повторяет термины 
н определения из конст-
рукторской документации 
и доводит их «до рабочего 
места» . 

Из научно-исследователь-
ских институтов, из кабине-
тов научных работников 
распространяются семена 
слов-сорняков — через на-
учно-популярные публика-
ции, через журнальные и 
газетные интервью, через 
стандарты и другие норма-
тивные документы, А поч-
ва для произрастания та-
ких семян очень богатая: 
авторитет науки и обяза-
тельность нормативов, а то 
н просто желание показать 
свою «ученость» и пока-
заться оригиналом... 

Вместе с тем В. Ана-
шенков утверждает, что «не 
может быть каких-либо за-
претов. механических огра-
ничений применению в ис-
кусстве научно-технических 
терминов». Я понимаю, что 
о каких-то нормативных 
ограничениях в сфере худо-
жественного творчества го-
ворить трудно. Однако су-
ществуют же и объектив-
ные критерии. Существует 
же чувство меры, чувство 
вкуса, существует такое по-
нятие. как художественная 
убедительность. И не слу-
чайно, мне кажется, тот 
же Б. Анашенков вынуж-
ден оговориться, что введе-
ние в литературу технициз-
мов порой «желаемых пло-
дов не приносит, ибо сво-
дится к смакованию тер-
минов. к кокетничанью ими. 
Термины получают самодо-
влеющее значение, а герои, 
лишенные конкретных со-
циально - психологических 
характеристик, — подчи-
ненное. они призваны отте-
нять словесный научно-тех-
нический антураж» . Что 
справедливо, то справедли-
во... 

Научно-технический про-
гресс повышает наши зна-
ния и тем самым нашу об-
щую культуру . А культур-
ный человек, естественно, 
предъявляет повышенные 
требования к качеству и ли-
тературных произведений. 
Но это отнюдь не означает, 
что современный уровень 
науки и техники требует 

БОЛЕЕ пяти лет прошло 
со времени появле-
ния первого номера ли-

тературно-художественного и 
общественно-полнтическ о г о 
ежемесячника «Кодры», вы-
ходящего в Молдавии на 
русском языке. За это время 
довольно отчетливо обозна-
чились направления поиска 
редакции в публикациях про-
зы и поэзии. Это, во-первых, 
переводы наиболее значитель-
ных произведений современ-
ной молдавской поэзии и про-
зы; во-вторых, работы рус-
ских литераторов республики 
и, наконец, ознакомление чи-
тателей с творчеством пред-
ставителей литератур других 
народов СССР и зарубежных 
стран. 

Листая «Кодры» прошлых 
лет, нельзя не видеть по-
хвальной последовательно-
сти. с которой редакция пред-
ставляла читателям этапные, 
значительные произведения 
молдавских прозаиков. В доб-
ротных переводах вышли ро-
маны «Мосты» Иона К. Чоба-
ну, «Крик стрижа» В. Бешля» 
гэ, «Траянов вал» А. Шаларь, 
повести «Диск» Дж. Мекюка, 
«Необстрелянные» и «Луна 
как жерло пушки» С. Шляху, 
рассказы Анны Лупан, Б. 
Влэстару, Р. Лунгу и дру-
гие. 

В разделе прозы журнал» 
преобладающими жанрами 
являются повегть и рассказ. 
Достаточно сказать, что толь-
ко за последний год с неболь-
шим здесь опубликовано дие-
на дна гь повестей и около 
пятидесяти рассказов. Какой 
же предстает на страницах 
«Кодр» современная молдав-
ская проза, какие произведе-
ния сегодня предлагает жур-
нал вниманию всесоюзного 
читателя? 

В 1972 году л трех номе-
рах нынешнего года напеча-
таны переводы повестей 
Г. Георгну «Большая Медве-
дица». Г. Мядана «Чертова 
косточка», М. Чнботару 
«Встреча по ту сторону смер-
ти», Г. Маларчука «Легенды 
о Лазо» и В. А\алевой «Мол-
чание и крик». 

Как и появившаяся не-
сколько лет назад повесть 
«Август — месяц знойный», 
новое произведение Веры Ма-
левой воссоздает события ле-
та 1944 года — перед самым 
изгнанием из Молдавии фа-
шистских захватчиков. Но 
адесь более обстоятельно про-
слежены перемены не только 
в сознании подростков (по-
весть ведется от липа одного 
из них — Рики). но и в трос-
лых — людей искусства, ко-
торые ншут в эти суровые 
дни пристанища в глухом 
молдавском ссле. Поначалу 
они стремятся только избе-
жать мобилизации, не ока-
заться в армии оккупантов, 
уже обреченной на неминуе-
мый разгром. Но сама жизнь 
заставтяст сделать решающий 
шаг. Актер Юлиан находит в 
себе силы перейти от пассив-
ного протеста к участию в 
борьбе с оккупантами. Он 
гибнет при налете на немец-
кий штаб, разместившийся в 
^сдьской управе. Ценой собст-

венной жизни подтверждаем 
Юлиан неизбежность сделан-
ного им выбора, о котором 
говорил сестра: «Ты — мол-
чание. А я хочу стать кри-
ком». 

Молдавская проза давно 
перешагнула через опрошен-
ность, схематизм, когда слож-
ные жизненные коллизия пе-
риода боярского господства, 
а затем фашистской оккупа-
ции изображались вегьм» 
прямолинейно. Произведения 
последнего десятилетня — 
романы Иона К. Чобаиу, Иона 
Друпэ, Ариадны Шаларь. Еле-
ны Дамиаи, рассказы Раисы 
Лунгу с четкой социальной 
оценкой описываемых собы-
тий обозначили и тот но-
вый художественный уро-
вень, который позволяет ид-
ти в глубь характеров. 

Тем огорчительней по-
явление на страницах «Кодр» 
повести Михаила Чнботару 
«Встреча по ту сторону смер. 

в республике удостоен премии 
Министерства народного об-
разования МСС.Р. Но читате-
ли «Кодр» почему-то были 
ознакомлены в минувшем го-
лу с более ранней повестью 
Г. Георгну «Большая Мед-
ведица», тоже посвященно! 
вступлению вчерашних деся-
тиклассников на самостоя-
тельную жизненную стезю. 

Автор вроде бы противопо-
ставляет двух выпускников 
сельской школы Одни из 
них восхищается мастерством 
отца — искусного комбайне-
ра. 

«Большие загорелы* руии 
отца сжимали штурвал. Тя-
ж е л ы » колосья, точно • по-
нлоие, склонялись перед »ти-
ми трудовыми руками. Суще-
ствует, видимо, некая тайная 
связь между землей и теми, 
нто ее обрабатывает, — подV-
м а л о с ь П а в а л у ш у . — Иначе 
не было бы такой гармонии 
во «сем... Человек и нива буд-
то сливаются». 

И вот уже мечтательный 
гаренек, пробующий свои си-

С. РЫБАК 

себе сил ни помочь колхозни-
кам в работе, ни подготовить-
ся к вступительным экзаме-
нам. Конечно же, молодости 
свойственны метання, ведь 
становление характера — про-
цесс сложный. Но жаль, что 
в «Большой Медведице» по-
иски героями своего места в 
жизни прочерчены едва прп-
метиым пунктиром. 

И еще одно произведение 
о наших днях — «Чертова 
косточка» Георге Мадана. По-
весть эта стилизована под до-
кумент: вместо глав — про-
токолы допросов со сплошной 
нумерацией листов уголовно-
го дела о непредумышленном 
убийстве пьяного Христофора 
Непоту его женой Анной. Со-
всем как в недавних стихах 
Евгения Винокурова: 

Нто хочет правды 
подноготной, 

Читай о т к р ы т ы й протокол. 

Однако при ближайшем 
рассмотрении обнаруживает* 

ОБОЗРЕНИЕ 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
В З Ы С К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь ! 

о п р о з е в : « к о д р а х » : 
ти». Автор гв 'жо и проникно-
венно написанных рассказов, 
наиечины* впечатленными во-
енного детства и жизнью 
современного селя, на этот 
раз пошел устаревшим путем. 
Усилия прозаика оказались 
успешными лишь в построе-
нии динамичной фабулы, в 
удачном переплетении эпизо-
дов прошлого и нестоящего. 
В прямолинейности же проти-
вопоставления честного, сме-
лого Васнле Оляндрэ скаред-
ному, слабодушному и жесто-
кому Тоадеру Оляндрэ нет 
художественной новизны. 

Характерно, что в итоге 
столкновения двух неприми-
римых людей не ос талось 
о щ у щ е н и я моральной побе-
ды Василе — очень уж мелок 
и примитивен его многолет-
ний враг. И когда в конце по-
вести Тоадер. отягощенный 
множеством преступлений — 
одно другого ужасней. сми-
ренно преклонив колена, мо-
лит о пощаде. Василе неожи-
данно заявляет: - Я думал, 
что ты ирепче. Я знавал тебя 
совсем другим.. . в том-то и 
дело, что Д Р У Г И М Тоадер ни-
когда не был. хотя он и жа 
луется тут же. что время его 
• перемололо*. Падение и из-
мельчание человека, избрав-
шего неверный путь. по-
своему поучительно. Но бе. 
да в том, что образ Тоадера 
статичен, а Василе мужает в 
борьбе против угнетателей, 
столкновения ж е с Тоадером 
его ничему н а у ч и т ь не мо-
г у т — т у т асе ясно и одно-
значно. 

Много и успешно пишет о 
вступающих в жизнь Георге 
Георгну. За книгу «Капитан 
«Молнии», которая собра-
ла сотни читательских откли-
ков, побудивших автора про-
должить повесть, он первым 

лы в живописи, переходит от 
восторга к делу — отец на 
время уступает ему свое ра-
бочее место: 

• Вибрирует штурвал, норо-
вя вырваться из рук. П»в»< 
луш скользит ладонью по 
черному к р у г у , словно ласиа-
ет его И номбайн работает 
так ж » покладисто, к а к и 
тогда, когда им управлял 
Жерегя-старший». 

Отец предлагает сыну 
стать комбайнером. Однако в 
дальнейшем вместо ожидае-
мого постижения парнем поэ-
зии земледельческого труда 
мы видим только его вялые 
усилия в разных направлени-
ях — немного живописи, не-
много кроткой грусти от не-
разделенной любви, наконец 
он принимает решение посту-
пить * мелиоративный инсти-
тут и с тоекой расстасгс* с 
близкими. 

В противоположность И»-
вэлушу его сверстник Ион 
Спнру не интересуется ра-
ботой своего отца, колхоз-
ного бригадира. От одно-
го из шоферов ои слышит: 
« \ бригадира нашего бадю 
Андрея —• кто же не знает? 
Честный, порядочный чело-
век». И польщенный таким 
ответом, Ион доволен тем, 
что н ему перепадает часть 
уважения односельчан. Потом 
его начинает грызть совесть: 
почему ни разу не поинтере-
совался отцовскими забота-
ми? Но терзания Иона не ка-
жутся серьезными, ибо их XV-
досочногть под стать его б<ч-
деятельности. Он неделями 
слонялся по селу, не находя в 

с*, что «протокольный при-
ем» не помог выявлению при-
чин драмы и гибели Христо-
фора. Многочисленные белле-
тризовакные свидетельства 
привлеченных по делу об 
убийстве ничего не проясняют. 
И отец, и председатель кол-
хоза, и сослуживцы Анны 
беспомощно разводят рука-
ми, сетуя на всесилие «зеле-
ного змия». У них получается, 
что в трезвом виде Христофор 
чуть л* не ангел, а как 
выпьет — не поймешь, отку-
да что берется. Конечно, та-
кая неопределенность может 
быть истолкована и как не-
желание автора навязывать 
читателю готовые вывозы. 
Но беда в том, что простран-
ные монологи Анны, уверен-
ной в своей бр»упречиости, от-
дают мещанским духом, я за 
ее пышными фразами о люб-
ви к профессии учителя ниче-
го не стоит. 

Анна ни разу не попыта-
лась приоткрыть мужу-трак-
тористу свой мир, хотя 
завидовала другой учительни-
це, которая с мужем — кол-
хозным слесарем беседует и о 
«писателях, ученых, о людях 
знаменитых, я может, они бе-
седую? н на педагогические 
темы». Не отсюда ли каприз-
ное недоумение: 

• Но о чем бы могла гово-
рить я с Христофором? У не-
го в голове только трактор 
и вино Пашет, сеет, собирает 
урожай, потом опять пашет, 
о п я т ь сеет. Испортится трак-
тор — починит Захочется 
с п в т ь — ломится. Проголо-

Аается — садится и уминает, 
и что другое «ГО нв иитврв-

сует... Мы живем н а ж д ы й сво-
ей жизнью , мы ч у ж и е друг 
другу. Ж и з н ь моя проходит 
однообразно, я напрасно пы-
т аюс ь о твлечь себя хоть чем-
нибудь от этого однообразия». 

Здесь прозвучала серьезная 
тема — тема душевного оску-
дения, одиночества. Но, к со-
жалению, она не получила до-
статочного художественного 
развития и осмысления. В ре-
зультате перед нами — всего 
лишь частный случай, прото-
кол «судебного дела». Не бо-
лее .. 

Все трн названные повести 
принадлежат опытным писа-
телям. но, к сожалению, про-
изведения эти не причислишь 
к творческим удачам авторов. 
В данном случае редакция 
«Кодр» отступила от своего 
принципа представлять чита-
телям переводы действитель-
но лучших произведений. Об 
этом же свидетельствует пуб-
ликация ряда рассказов моло-
дых авторов. ТУТ И «голубая 
история» о девочке, тор-
гующей. цветами, к кото-
рой все встречные, вклю-
чая и блюстителя порядка, 
относятся не иначе как с уми-
лением («НУШЯ, добрая фе« 
цветов» А. Кунунэ), и тысяч-
ная вариация на тему о том, 
как тяжко расставание с се-
лом и как непереносимо ста-
рой крестьянке в городе, в 
коммунальной квартире сына, 
занятого напряженной рабо-
той ц не удосуживающегося 
оторвать час-другой для ду-
тгвной беседы со старой ма-
терью. Он оторвал ее от «поч-
вы», не подозревая, какое со-
творил зло, и мать возвра-
щается в село («Старые кор-
ни» Александры Лесин)... 

Нельзя не сожалеть йотом, 
что редакция подчас представ-
ляет молодых авторов не луч-
шим образом. Между тем у 
них есть хорошие расска-
зы — взять хотя бы опубли. 
кованные на страницах жур-
нала «Ннстру» рассказы Ду-
митру Чобану и П. Внеру. 

При возросших тиражах пе-
риодических изданий перево-
ды на русский язык из дру-
гих национальных литератур 
практически сразу же стано-
вятся достоянием всесоюзного 
читателя. Поэтому проблема 
взыскательного отбор» про-
изведений, действительно ха-
рактерных для сегодняшнего 
литературного процесса и 
представляющих интерес для 
широкого читателя, приобре-
тает важное значение. Одна-
ко создается впечатление, что 
редакция «Кодр» в последнее 
время не слишком присталь-
но следит за новинками мол-
давской литературы. Так. на-
пример, читателям неодно-
кратно был обещан, но так и 
не напечатан перевод романа 
Алексея М.зрннятя «Следы на 
пороге». Время шло, и автор 
успел обнародовать *же но-
вый большой роман — «Горя-
чие ключи», думается, уро-
вень прозы в журнале не-
сомненно повысится, если ре-
дакция будет Не пассивно на-
блюдать за потоком «входя-
щих» рукописен, но и увле-
кать писателей глубокими иде-
ями, острыми темами — сло-
вом, заинтересованно вмеши-
ваться в литературную жизнь. 

КИШИНЕВ 

какого-то особого, специаль-
ного «научно-техническо-
го» литературного стиля, 
основанного на «научно-тех-
нической» поэтике. Совер-
шенно не обязательно, что-
бы литературные герои го-
ворили только на я зыке су-
губо научных трудов и толь-
ко о достижениях научно-
технического прогресса. 
Кстати, на самых совре-
менных заводах изделия и 
детали со сложными и тем 
более с наукообразными 
названиями обычно пере-
именовываются — чтобы 
было проще и понятней... 

Очевидно, при оценке ху-
дожественного произведе-
ния следует говорить преж-
де всего не о каких-то «но-
вых» эстетических критери-
ях, не о новой «научно-
технической» поэтике] а 
о современности его геро-
ев, которым положено быть 
более образованными и 
культурными , чем их отцы 
и деды. Др у г ими словами, 
не автор должен в каком-то 
единственно признаваемом 
«техническом» стнле пи-
сать о своих героях, а ге-
рои должны действовать и 
говорить в соответствии с 
уровнем своего образова-
ния и духовного содержа-
ния. 

Б. ПРОЦЕРОВ, 
лауреат Государственной 

премии 

А З Г О В О Р О ПОЭЗИИ 
К ' и нравственности на-

чну с давних времен. 
Ведь проблема эта не такая 
новая, она волновала еще 
учителя поэзии Якова Тол-
мачева в 1805 году. В сво-
ей книжке «Русская поэ-
зия в пользу юношества» 
он писал: «Поэзия должна 
быть наставницей челове-
ка», и дальше : «Анакреон , 
м ежду цветами граций, рас-
сыпал нравственность фи-
лософии» . 

К первой цитате у меня 
есть добавление: «поэзия 
должна быть наставницей 
человека» не только в юные 
годы, но и с первых лет 
жнзнн. Ну. а если Анакре-
он, древний певец любви, 
и тот все же рассыпал нрав-
ственность философии, то 
у ж современным детским 
поэтам тем более д олжно 
щедро рассыпать нравст-
венность м ежду цветами 
поэзии. 

Однако, серьезно гово-
ря. какие же нравственные 
представления должны м ы 
сегодня заложить в духов-
ный фундамент растущего 
человека? Сразу напраши-
вается цитата: «. . .чувства 
добрые я лирой п р об уждал » . 

Но как же понимать в 
наши дни «чувства доб-
рые»? Ведь даже в само 
слово «добро» может быть 
вложен разный смысл, на-
пример: «Жить-поживать, 
добро наживать» , а ведь та-
кое понимание добра мо-
жет иногда обернуться че-
ловеку и во вред. 

А можно ли. например, на-
звать добрыми чувства семи-
летней девочки, о которой 
рассказал мне а Ельне один 
майор во время войны? Ког-
да наши вошли в Ельню, де-
вочка бросилась к нвму и за-
кричала: «Дяди, убей фаши-
стов всех до одного, догони и 
убей?» Потом майор выяснил, 
что на глазах девочки была 
расстреляна гитлеровцами ев 
мать. Майор был потрясен 
остротой переживания девоч-
ки, но чувства-то ее б ы л и 
добрыми, ведь она хотела 
у н и ч т о ж и т ь само зло фашиз-
ма, весь фашизм. 

А вот иной случай. В дет-
ский дом в конце войны по-
пала девочиа, которая неко-
торое время находилась в ок-
к у п и р о в а н н о й местности и 
знала несиольио фраз по-не-
мецин. Один из мальчишек, 
поссорившись с ней, к р и к н у л : 
• Эй ты, Гитлера дочь)» И ре-
бята стали ее дразнить «Гит-
лера дочь*. От обиды девоч-
ка убежала из детдома, ев 
сияли с поезда, привезли в 
другой детсиий дом. Но она 
скрыла свою фамилию, на-
звала в ы м ы ш л е н н у ю , чтобы 
ее не вернули и прежним ре-
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жизнь и нередко от них за-
висят те нравственные тре-
бования, какие потом будет 
предъявлять к себе юноша, 
и, значит, в немалой степе-
ни зависит, как сложатся 
его личные принципы и 
гражданская совесть. Ду-
маю, что именно потому 
наш долг наряду со стиха-
ми, передающими свежесть 
и ш ум детства, со стихами 
о Родине и природе, о ра-
дости окр ужающей нас жиз-
ни писать для детей и о 
другом. 

Я знаю, что многие роди-
тели прятали от своих до-
чек и сыновей, младших 
школьников, газеты с фото-
графиями убитых, изуродо-
ванных американской авиа-
цией вьетнамских детей. 
Можно понять: это слиш-
ком страшно! Дети обычно 
зажмуриваются . ; «цасаясь 
от ужаса, когда смотрят на 
фотографию зверств, или 
глаз ребенка привыкнет к 
и зображению страданий 
и у ребенка может вы-

Агния БАРТО, 
м у р м т Ленинской премии 

поэтических стихов, способ-
ных вызнать слезы на гла-
зах ребенка, ведь и они 
нужны для всей гаммы 
чувств, рождающих чело-
вечность. Тут стоят на стра-
же родители, бабушки, де-
душки. Почему-то особенна 
дедушки боятся разволно-
вать детей. Один дедушка 
д аже переделал народные 
сказки н требовал издать 
их в ноной редакции. К'о ло-
бок. которым, как известно, 
попал в зубы лисы, в де-
душкином варианте остал-
ся цел и невредим. И даже 
злющая баба-яга преврати-
лась в милую, симпатич-
ную старушку. 

Мне кажется, для то-
го. чтобы поэзия еще 
плодотворнее помогала 
современному ребенку вы-
брать верное направление 

едчшн. надо искать все но-
вые и новые пути к его 
Душе, привлекать все сред-
ства мастерства, чтобы ум-
но и тонко, как это дглает 
сказка, направлять его: по 

П О Э З И Я 
И НРАВСТВЕННОСТЬ 

бятам. Она не понимала тог-
да, что родные у ж е не смо-
гут ее найти под ч у ж о й фами-
лией, и вот теперь, давно 
взрослая, она в твчеиив мно-
гих лет пытается разыскать 
своих родных. Тан, в детства 
судьба ее сломалась из-за не-
добрых чувств ев сверстни-
ков. из-за детской жестокости» 
Неосознанной, но жестокости. 
Вот и важно с двтетва на-
у ч и т ь ребенка понимать умом 
и сердцем, что есть жесто-
кость, а что — человечность в 
нашем представлении. 

Конечно, это задача всей 
социальной системы воспи-
тания детей, но немалая 
миссия возложена здесь на 
детскую литературу , н осо-
бенно на поэзию. 

Молодые родители обыч-
но удивляются : подумайте, 
наш двухлетний сын еще и 
содержания стихов не пони-
мает. а требует, чтобы ему 
читали, повторяли много 
раз подряд одно и то же 
стихотворение. А дело-то в 
том, что почти у каждого 
ребенка есть чувство поэ-
зии. оно даровано ему при-
родой, и потому уже в ма-
лом возрасте ребенок под-
властен мигни поэзии. Вот 
и надо этим чувством доро-
жить и развивать его. Мы 
знаем, что стихи, прочитан-
ные в детстве, закладываю-
щие первые основы морали, 
остаются в памяти на всю 

работаться защитное рав-
нодушие. А вот средствами 
поэзии возможно вызвать в 
д ушах юных читателей го-
рячее сочувствие к их свер-
стникам и в то же время 
во змущение бесчеловеч-
ностью взрослых варваров. 
Современный детский поэт, 
если он подлинно детский и 
подлинно талантливый, най-
дет в ерную интонацию, точ-
ную меру такта для этого 
трудного и необходимого в 
наши дни разговора. Ведь 
сила лучших детских поэтов 
современности именно в 
том. что они в своем твор-
честве нашли сочетание 
взрослости и детскости, то 
есть они умеют говорить со 
своим читателем к о жизни 
взрослых, но и сфере дет-
ского восприятия мира. 

В советской детской поэ-
зии морально-нравствен-
ная тема глубоко разрабо-
тана главным образом в 
жанре веселых стихов. 
Моральные темы нередко 
решаются остро -— средст-
вами сатиры. Жизнь под-
твердила; дети отлично вос-
принимают наступательный 
дух сатиры, заостренный 
образ, меткое жизненное 
наблюдение. Дети умеют 
уловить социально-нравст-
венную направленность са-
тиры и многое додумать 
сами. Доверие к детско-
му у м у и сообразитель-
ности, характерное для 
творчества детских поэтов, 
помогло им создать веселые 
и сатирические стихи, «ан-
тигерои» которых сделались 
нарицательными, а отдель-
ные строчки так прочно 
вошли в обиход, что стали 
пословицами, поговорками. 

Ксли говорить о лирике, 
особенно для младших де-
тей, здесь мы, поэты, на-
прасно ограничиваем воз-
можностн жанра Получи-
лось это вот почему: в свое 
время советская ' поэзия 
для детей решительно отка-
залась от всего слащаво-
го, умильного , ложно тро-
гательного, но, ожегшись 
на молоке, мы стали дуть 
на воду И теперь (как мне 
у ж е приходилось говорить) 
нам не хватает подлинно 

той дороге пойдешь — 
правду найдешь, по другой 
пойдешь — себя потеря-
ешь 

Д е т и — НАША о б щ а я ра-
д о с т ь и н а д е ж д а . А и н о г д а и 
т р е в о г а . Е с т ь с т р а н ы , где о н а 
п о д ч а с с т а н о в и т с я т р е в о г о й 

1. О н о л о т р е к пет назад за-
п а д н о г е р м а н с н и е п е д а г о г и на-
д е я л и с ь , н т о о т р и ц а н и е веек 
а в т о р и т е т о в , к о т о р о е р а с п р о -
с т р а н и л о с ь среди ч а с т и 
ш к о л ь н и к о в ( н а ч и н а я с о д и н -
н а д ц а т и — т р и н а д ц а т и лет), — 
не более наи с к о р о п р е х о д я щ а я 
•«ода, в л и я н и е . н о в о г о л е в о г о » 
д в и ж е н и я . п р и ш е д ш е г о из 
А м е р и к и . Х о т я д в и ж е н и е » т о 
— с т у д е и ч е с н о е , ч а с т и ч н о его 
в л и я н и е п р о н и к л о в с р е д у 
п о д р о с т к о в . На мой в о п р о с , 
к а к и е ж е р о д и т е л и я в л я ю т с я 
п р и в е р ж е н ц а м и э т о г о д в и ж е -
н и я п р и м е н и т е л ь н о н д е т я м , 
м н е о т в е т и л и : - Э н т у з и а с т ы 
его — п р е и м у щ е с т в е н н о мо-
л о д ы е с т у д е н ч е с к и е п а р ы , у 
к о т о р ы х либо нет д е т е й , л и б о 
д е т и т а к м а л ы , ч т о родите-
л я м не у г р о ж а е т о п а с н о с т ь 
б ы т ь с в е р г н у т ы м и » . Н е р е д к о 
более с о л и д н ы е р о д и т е л и на 
р е ш а ю т с я о к а з ы в а т ь на сво-
и х детей м о р а л ь н о е в л и я н и е , 
б о я с ь их н е т е р п и м о с т и к лю-
б о м у р о д и т е л ь с к о м у давле-
н и ю . Мода, м о ж е т б ы т ь , и по-
ш л а на у б ы л ь , н о к а н н е 
с т р а ш н ы е п о с л е д с т в и я э т о й 
м о д ы : в п е ч а т и п р и в о д и л и с ь 
с л у ч а и , к о г д а п о д р о с т к и , от-
р и ц а в ш и е все и вся, и с к у с с т -
в е н н о п е р е в е д е н н ы е в ч и н 
в з р о с л ы х , к о т о р ы м асе до-
з в о л е н о . не в ы д е р ж и в а л и та-
к о й . в з р о с л о с т и . , п р и х о д и л и 
н п о л н о й д у ш е в н о й о п у с т о -
ш е н н о с т и и к о н ч а л и само-
у б и й с т в о м . 

На смену «новому левому» 
п р и ш л о «новое, новое левое», 
неведомо какие плоды оно 
принесет, если проникнет И 
подросткам 

Среди поверженных авто-
ритетов оказалась в извест-
ной мере н литература для 
школьников. Многие н> них 
считают, что гораздо совре-
меннее то эротическое чти-
во, которое так широко 
предлагает им реклама. 
Взрослые, видимо, уж е пре-
сыщены. теперь это чтнво 
предлагается детям. На мой 
взгляд, все это убеждает я 
необходимости во всех кон-
цах света усилить сферу 
нравственного воспитания 
детей именно с самого ран-
него детства, чтобы очи-
щающее воздействие мора-
ли к десяти- двенадцати го-
дам было детьми уже вос-
принято. 

Понятно, что в некоторых 
странах много сложного на 
пути к осуществлению нрав-
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О 
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. . I I УШКИН принадле-
| жнт к вечно живу-

щим и движущимся 
явлениям... Каждая эпоха 
произносит о них свое суж-
дение...» 

Так сказал Белинский. 
Слова эти не потеряли 

своего значения и сегодня. 
Больше того — именно се-
годня, когда так явственно 
обозначился общественный 
интерес к наследию класси-
ков. высказывание Белин-
ского звучит особенно со-
временно. 

Разные стихи пишут и 
печатают сейчас о Пушки-
не. И они не остаются неза-
меченными. Так, совсем не-
давно во вторых номерах 
журналов за этот год («Во-
просы литературы», «Си-
бирские огни») появились 
критические статьи, так 
или иначе освещающие эту 
проблему: Пушкин и совре-
менный литературный про-
цесс. 

Я тоже хочу поговорить о 
стихах Пушкина, о тех, 
которые, на мои взгляд, об-
рисовывают одно, довольно 
распространенное явление. 

Вот строчки; 
Была земля 

май ч е р н ы й камень. 
И притомились м у ж и к и . 
И шился пар над м у ж и к а м и . 
И липли к телу а р м я к и . 

Это Валерий Шамшурин. 
Его стихотворение «Похо-
роны Пушкина». 

Ну что ж. Все так и бы-
ло. «Могилу рыть было 
трудно в мерзлой земле и 
надлежало остаться до ут-
ра... На другой день, 5 фев-
раля, на рассвете... могилу 
еще рыли». Так вспоминает 
очевидец — А. И. Турге-
нев 

Вот и у Шамшурина — 
черная, твердая, как ка-

«УЧИТЬСЯ У ПУШКИНА 
КУДА ТРУДНЕЕ...» С. СЕЛИВАНОВА 

мень. земля, — будто сама 
природа не может смирить-
ся с трагедией, сопротив-
ляется ей. Усталые люди. 
Им тяжело. К тому же эта 
тяжесть — «притомились» 
— словно наложнлась на 
душевную тяжесть самого 
автора и от этого будто ста-
ла еще тяжелей... 

Но вот читаем дальше: 
С т и р а я пот. м у ж и молчали 
Среди сиреневых снегов. 
И б ы л и лица их • печали. 
К а к л и н и п р а в е д н ы х богов. 

Эта строфа следует сразу 
после той, которую я цити-
ровала вначале. Интонация 
здесь вроде все та же — 
грустно-элегическая. Но не 
кажется ли вам, что она 
держится уже по инерции? 

В самом деле: куда про-
пало сопереживание, зая-
вившее было о себе в про-
стом и участливом душев-
ном движении: «притоми-
лись»? И вообще — где та 
былая простота? 

Она исчезла. И сразу уш-
ло обаяние, которое было-
таки в начале стихотворе-
ния. 

Ушло, потому что, согла-
ситесь: «сиреневые снега» 
стоят совсем в другом сти-
листическом ряду, нежели 
«земля как черный ка-
мень». И «молчащие мужи» 
мало похожи на притомив-
шихся мужиков в армяках. 

И «лики» в этом контексте 
ничем не напоминают жи-
вые человеческие лица, — 
не зря возникло н стихотво-
рении это уточнение: не 
просто «лики», а «лики пра-
ведных богов». Уточнение, 
пожалуй, не совсем внят-
ное: будто бывают и непра-
ведные боги. 

И получилось так. что 
две эти рядом стоящие 
строфы словно написаны 
двумя разными авторами. 
Первый сочувствовал, сопе-
реживал—словом, ощущал 
себя участником событий, 
о которых рассказывал. 
Второй умудрился подо-
брать такие слова, что не 
только о какой-либо сопри-
частности не может быть и 
речи, но даже наметив-
шаяся было связь автора с 
тем, что происходит, оказа-
лась оборванной. Больше 
того — он уже как бы лю-
буется воссозданной ситуа-
цией: «сиреневые снега» — 
вот как красиво! 

А ведь речь идет не о 
чем-нибудь — о трагедии, 
которой подобные красиво-
сти просто противопоказа-
ны. 

Вот еще одно стихотворе-
ние о трагедии. На этот 
раз — о роковой дуэли: 

Дантес готов (всегда 
к а к т у т Дантесы!). 

ственных идеалов. Как, к 
примеру, писать для детей 
о радости созидания и тру-
да. если отцы этих детей — 
безработные, лишены воз-
можности трудиться? 

Надо сказать, что в мире 
немало делается для того, 
чтобы обогатить ребенка ду-
ховными ценностями. Я не 
буду говорить о нашей стра-
не и других социалистиче-
ских странах, где литерату-
ра для детей — важнейшее 
государственное дело, кото-
рое развивается при посто-
янной действенной заботе 
партии и правительства. 

Но с у щ е с т в у е т и Междуна-
р о д н ы й совет по детской и 
ю н о ш е с к о й литературе (прези-
дент Ниило Вислпээ). В совет 
входят н а ц и о н а л ь н ы е с е к ц и и 
м н о г и х стран, в том числе н 
н а ц и о н а л ь н а я с е к ц и я Совет* 
сиого Союза. М е ж д у н а р о д н ы й 
совет способствует распрост-
р а н е н и ю х о р о ш и х к н и г , на-
г р а ж д а е т л у ч ш и е произведе-
н и я детской л и т е р а т у р ы и 
л у ч ш и е и л л ю с т р а ц и и почет-
ной медалью Ханса Нристиа* 
на Андерсена, помогает в соз-
д а н и и н о в ы х детских библио-
тек в р а з н ы х с т р а н а х , настой-

радостно наизусть читают 
полюбившиеся им стихи. 
Еще Маяковский сказал: 
«Поэзия перестала быть 
только тем, что видимо 
глазами. Революция дала... 
слышимую поэзию». Совет-
ская поэзия для детей — 
слышимая поэзия. 

В Болгарии. Польше. Ру-
мынии и других социали-
стических странах дети то-
же наизусть знают, лю-
бят стихи. Когда в Англии 
издавались отличные стихи 
для детей, дети горячо их 
любили. Известно, что поэ-
ты Джанни Родари, Джеймс 
Крюсс. Морис Карем, от-
крывающие детям новое в 
поэзии, пользуются любо-
вью не только в своих стра-
нах. Нет. дети младшего 
возраста любят и читают 
стихи. Издатели не любят 
их издавать, вот в чем беда. 

В М ю н х е н е на в ы с т а в и в со-
ветской детской к н и г и , • 
М е ж д у н а р о д н о й ю н о ш е с к о й 
библиотеке молодые прогрес-
с и в н ы е издатели сказали нам, 
разводя р у к а м и : « Д е т с к и е сти-
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ч и в о борется п р о т и в низко-
сортной литературы. 

Б о л ь ш и м влиянием поль* 
зуется М е ж д у н а р о д н а я юно-
ш е с к а я библиотека в М ю н х е -
не — к р у п н ы й н а у ч н ы й центр 
детской к н и г и . Диреитор биб-
лиотеки Вальтер Шерф, из-
в е с т н ы й деятель детской 
л и т е р а т у р ы , один из с а м ы х 
у в л е ч е н н ы х и п р е д а н н ы х ей 
людей, поставил перед собой 
цель: н а х о д и т ь то лучшее, ч т о 
создается в детской литера-
т у р е к а ж д о й страны. ч т о б ы 
сделать это достоянием детей 
всех стран. В своих выступ-
л е н и я х он подчеркивает, ч т о 
у м н а я , у в л е н а т е л к н а я н н и г а 
-- л у ч ш е е противоядие тому, 
ч т о отравляет п с и х и и у детей. 

В Вене занимается пропа-
гандой детской к н и г и и к у л ь -
т у р ы ч т е н и я М е ж д у н а р о д н ы й 
и н с т и т у т детсиой, юношесмой 
и народной л и т е р а т у р ы (ди-
реитор доитор Р и х а р д 
Бамбергер). И н с т и т у т органи-
зовал к н и ж н ы й к л у б , причем 
к а ж д о м у из ю н ы х читателей, 
в с т у п а ю щ и х в ч л е н ы нлуба, 
если он к у п и т не м е н ь ш е че-
т ы р е х к н и ж е к в год. дается 
с к и д к а в 25 процентов стои-
мости к н и г и , а п р и еысоних 
ценах на детские н н и г и о Ав-
с т р и и это немалая сумма. Лю-
б о п ы т н о вот что: п о с к о л ь к у 
многие аастрийсние ш к о л ь н и -
к и у в л е к а ю т с я тан называе-
мыми « к н и г а м и у ж а с о в » , то 
и н с т и т у т в ы п у с к а е т к н и ж е ч -
к и с «•заманчивыми» страш-
н ы м и обложками, к о т о р ы м со-
д е р ж а н и е к н и ж е к совершен-
но не соответствует. Подари-
ли мне в вене брошюру, где 
на обложив нарисован чело-
век с безумными глазами и 
с т о я щ и м и дыбом волосами, 
Н а ч а л а ч и т а т ь — о н а з ы в а е т с я , 
вто повесть Гоголя « Ш и н е л ь * . 
Конечно, зто не самый луч-
ш и й способ п р о п а г а н д ы про-
изведений классииов, но что 
поделаешь, как видно, прихо-
д и т с я и и такому прибегать. 

Но вернусь к поэзии. Де-
ти многих стран почти со-
всем ее лишены. В разго-
воре с поэтами иностран-
ные издатели часто утверж-
дают. что дети, независимо 
от возраста, стихов вообще 
не любят. Старшие школь-
ники и впрямь нередко 
охладевают к поэзии, что-
бы вернуться к ней уже 
взрослыми или со (кем не 
вернуться. В нашей стра-
не дети любят, увлеченно 
читают наизусть стихи сво-
их поэтов Насколько силь-
на и органична эта любовь, 
можно судить хотя бы по 
тому. ЧТО на праздниках 
детской книги огромные 
детские аудитории без вся-
кой подготовки дружно и 

хи в ы п у с к а т ь невыгодно, аа 
редиим и с к л ю ч е н и е м и х пло-
хо п о к у п а ю т » . Ч т о ж е полу-
чается? З а к о л д о в а н н ы й к р у г : 
с т и х и издавать невыгодно, 
поэтов не п е ч а т а ю т . А раз и х 
не печатают, то молодые дет-
ские поэты — х о т я т а л а н т 
детского поэта, по словам ве-
ликого Белинского, редкий 
дар — в и д и м о , в ы н у ж д е н ы ухо-
д и т ь в другие ж а н р ы литера-
т у р ы , и х место з а н и м а ю т ре-
месленники, Тем с а м ы м тор-
мозится развитие поэзии, сла-
бые с т и х и не имеют успеха, 
и п е ч а т а т ь их невыгодно. 

Читатель здесь — жерт-
ва, его интересы во внима-
ние не принимаются. Ко-
нечно, выгоду нельзя сбра-
сывать со счетов, но пе-
чально, когда она является 
единственным властителем 
издательских дум. Вспом-
ним. что в большей степе-
ни именно коммерция вы-
звала к жизни миллионы 
экземпляров вопиюще без-
нравственных гангстерских 
историй, специфических 
книжонок, главное содер-
жание которых — почти 
всегда преступление, при-
чем голая фабула подчас 
бывает сжато изложена 
именно в стихотворной 
форме. И как живучи эти 
«выгодные издания», про-
славляющие жестокость 
беспощадных сверхчслове-
ков! В Англии давно при-
нят закон, направленный 
против подобных изданий, 
в Индии против книжо-
нок, разжигающих расовую 
ненависть, выступал Неру, 
и они были запрещены. Не-
однократно против них раз-
давались голоса американ-
ских педагогов и общест-
венных деятелей, и, каза-
лось бы. с этой продукцией 
должно быть покончено! 
Но ничуть не бывало! Вы-
года побеждает. А что же 
тут выгадывают дети'.' Аме-
риканские педагоги выяс-
нили, что дегн начиная с 
двух-трех лет уже рас-
сматривают низкопробные 
комиксы, а научившись чи-
тать. они в течение одного ча-
са прочитывают несколько 
подобных «убийственных» 
брошюр. Нужно еще приба-
вить к этому всякого ро-
да насилия, с которыми 
так щедро знакомит их 

телевидение. Естественно, 
что дети пытаются под-
ражать прочитанному и 
увиденному, а некото-
рые из них, воодушевлен-
ные гангстерскими исто-
риями. увеличивают число 
малолетних преступников. 

П р и м е ч а т е л ь н ы д а н н ы е 
а м е р и к а н с к о й к л и н и к и име-
ни Лафарга. Оказывается, 
ч т о вместе с распространени-
ем этих б р о ш ю р п о я в и л и с ь 
новые п о б у д и т е л ь н ы е причи-
н ы п р е с т у п л е н и й . Подумать 
только, еще двадцать п я т ь 
лет назад г л а в н ы й врач и пси-
х и а т р н л и н и к и д-р Хильда Л. 
Моссе писала: «Дети у б и в а ю т , 
н а н о с я т н о ж е в ы е р а н ы , пла-
н и р о в а н и е и о р г а н и з о в а н н о 
проводят кражи... не потому, 
что о н и голодны... М ы устано-
вили, ч т о на детей оназали 
в л и я н и е и л л ю с т р и р о в а н н ы е 
б р о ш ю р ы , к о т о р ы е н а ч и н а я с 
1936 года во все возрастаю-
щ и х масштабах распространя-
л и с ь среди н и х » . 

Вырождение нравствен-
ности — вот что выгадыва-
ет юный читатель от гипер-
трофии коммерции. Я уже 
не говорю о том, что при-
вычка к скоростному чте-
нию книжонок подобного 
типа отучает детей от чте-
ния настоящих книг и тем 
самым делает человека не-
веждой. 

Во многих странах ве-
дется сейчас борьба за чи-
стоту среды, окружающей 
человека, за очищение воз-
духа городов. Хорошо бы 
нам всем вместе усилить 
борьбу и за чистоту души 
растущего человека. Едва 
ли можно надеяться, что 
загрязняющие душу ребен-
ка книжки. эротическое 
чтиво, «книги ужасов» лег-
ко уступят свое место лите-
ратуре. поэзии. Хотя здесь 
собрались писатели разных 
политических убеждений и 
литературных направлений, 
я уверена, что у нас есть 
единая позиция в понимании 
основных гуманных прин-
ципов литературы для де-
тей. И уж во всяком случае 
мы все едины в своем рез-
ко отрицательном отноше-
нии к книжонкам опреде-
ленного типа, растлеваю-
щим ребенка. Может быть, 
стоит нашему собранию вы-
сказать свое отношение к 
ним? Право же. наша соли-
дарность могла бы сыграть 
немалую роль, могла бы 
привлечь внимание мировой 
писательской общественно-
сти к этому вопросу. Хочу 
предложить, дорогие кол-
леги. чтобы мы, участники 
международной встречи, по-
священной проблеме воспи-
тания. высказали в тон или 
иной форме гневный про-
тест против пагубного по-
тока низменных книжонок, 
адресованных детям. Мы 
могли бы обратиться к дет-
ским писателям разных 
стран, чьи имена автори-
тетны сейчас в мире, чтобы 
прозвучали их голоса. Я 
думаю, что мы найдем под-
держку не только у дет-
ских, но и у тех «взрос-
лых» писателей, в чьем 
творчестве чувствуются 
серьезный интерес к под-
растающему поколению, за-
бота о нем, тревога о нем 
и вера в него. 

Мне кажется, надо вы-
сказать пожелание, чтобы 
«взрослые» писатели в сво-
ем творчестве нашли место 
для темы детства и создали 
для детей и юношества про-
изведения высокохудожест-
венные. высокочеловечные. 

Хочется надеяться, что 
наша встреча в немалой сте 
пени определит общность и 
нашего понимания светлых 
принципов гуманизма. Это 
помогло бы найти ответ на 
одни из главных вопросов 
времени — как литературе 
может помочь воспитанию 
завтрашнего человечества. 

Свои, • п е р ч а т к а х , р у к и 
он потрет, 

Он п и с т о л е т ы выберет, 
повеса, 

И с е к у н д а н т а тотчас 
назовет... 

Я процитировала этот от-
рывок из стихотворения 
Алексея Смольникова «При-
дворный бал» не для того 
только, чтобы удивиться 
такой стилистической кон-
струкции «всегда как тут». 
Хотя, конечно, не понятно, 
зачем надо было произво-
дить насилие над русским 
языком. Только потому, 
что оборот «тут как тут» 
не лез в строку? 

Но мне бы хотелось, что-
бы вы сосредоточились на 
другом. На смолышковском 
Дантесе. Напоминает ли он 
вам хоть сколько-нибудь то-
го реального человека, ко-
торый вышел на дуэль с 
первым поэтом России? 

Предвижу, что кто-нн-
будь из вас возразит на это: 
что значит напоминает или 
не напоминает? Дантес — 
убийца Пушкина. И Смоль-
ников в своем стихотворе-
нии подчеркивает именно 
эту его функцию. Разве это 
не так? 

Конечно, так. Тем более 
что как раз перед процити-
рованной строфой в стихо-
творении стоят такие сло-
ва: «Свет крови ждет. Впол-
не доволен свет». То есть 
функция Дантеса здесь оп-
ределена даже еще конк-
ретней: он не просто убий-
ца, но убийца-марионетка. 

Н дальше, сразу после 
этой строфы, в стихах идут 
строчки. показывающие, 
как хотел Смольников гнев-
но обличить убийцу и тех, 
кто стоял за ним: «О. эти 
их придворные порядки, о, 
эти лбы, что, как чугун, 
тверды! Так взломщики ра-
ботают — в перчатках, чтоб 
не оставить следствию сле-
ды». 

Да и бесшабашная ли-
хость Дантеса, конечно, для 
того и запечатлена в стихот-
ворении, чтобы подчеркнуть 
преступную готовность 
убийцы на все. Вот ведь 
как о нем сказано: «Свои, в 
перчатках, руки он потрет». 
От удовольствия, наверное, 
не иначе. И пистолеты он 
выбирает с той же бездум-
ной лихостью. И секундан-
та назовет тотчас, не заду-
мываясь. Будто тот всегда 
у него под рукой... 

И. наверное, мы бы все 
это так и воспринимали, 
если бы не одно обстоятель-
ство, точнее даже — не од-
но только слово, благодаря 
которому образ Дантеса 
вдруг встал перед нами в 
совершенно неожиданном 
свете. «Повеса», — сказал 
о Дантесе Смольников 

А ведь это колоритней-
шее пушкинское словцо 
весьма характерно, Харак-

ТЕМА Великой Отече-
ственной войны по-
истине неисчерпае-

ма. О ней будут пи-
сать и писать — не толь-
ко литераторы-фронтовики, 
но и их дети, и внуки, ибо, 
отдаляясь во времени, этот 
великий подвиг советского 
народа будет видеться гря-
дущим поколениям все мас-
штабнее, крупнее. 

Книги, написанные участ-
никами войны, для нас осо-
бенно ценны, в них есть те 
подробности, те неповтори-
мые детали военного быта, 
то живое ощущение време-
ни, которое потом воспроиз-
вести трудно, а может быть, 
и невозможно... 

Новая повесть писателя-
фронтовика Олега Смирно-
ва «Обещание жить»- сно-
ва о Великой Отечествен-
ной... 

Писателя волнуют острые 
коллизии, рожденные вой-
ной, он стремится раскрыть 
характеры люден, одержав-
ших великую победу. 

В центре произведения 
двое — лейтенант Алек-
сандр Макеев и командир 
полка Николай Николаевич 
Звягин. У Звягина есть сын. 
который тоже воюет — в 
других краях, на другом 
фронте,—Лешка, очень по 
хожнй на лейтенанта Маке-
ева... Естественное челове-
ческое желание овладевает 
полковником — приблизить 
к себе этого похожего на сы-
на лейтенанта, сделать его 
своим адъютантом. Тогда 
возникнет ощущение — 
Лешка находится рядом, и 
тоска по сыну, может быть, 
отпустит,., Можно, конечно, 
добиться Лешкиного пере-
вода н полк, но это не ме"я-
ет сути—в полку Леша все 
равно воевал бы на перед-
нем крае и никогда не хо-
дил бы в адъютантах у от-
ца. 

От предложения полков-
ника Макеев отказывается: 
пока идет война, нечего ему 
делать в адъютантах. Воз-
никает неразрешимая кол-
лизия — не служебная, а 
нравственная, психологиче-
ская. 

Ситуация тем временем 

Олег Смирнов. «Обещание 
ж и т ь * . Повесть. Ж у р н а л .Зна-
мя», ММ) I I . и . 1972. 

терно, потому что выража-
ет совершенно определен-
ный характер. 

Какой? Кот как расшиф-
ровывает его сам Пушкин: 

«...был он ужасным по-
весою, и это не вредило ему 
во мнении Марьи Гаврилов-
ны, которая (как и все мо-
лодые дамы вообще) с удо-
вольствием извиняла шало-
сти, обнаруживающие сме-
лость и пылкость характе-
ра». 

Конечно, называя Данте-
са «повесой», Смольников 
вряд ли хотел обнаружить 
перед нами «смелость и 
пылкость» его характера. 

Но тем не менее види-
те, как одно только это сло-
во, пусть даже из пушкин-
ского словаря, но сказанное 
неосторожно, не к месту, 
привело к искажению смыс-
ла всего стихотворения. 

Повторяю, Смольников, ко-
нечно, не сознательно окутал 
обра;* убийцы Пушкина неко-
ей романтической дымкой. 

II Шамшурин тоже, разу-
меется. не собирался превра-
щать живую трагедию в без-
душный спектакль. Это то же 
вышло как бы само собой, 
чуть ли не помимо автора. 

Но я и не намереваюсь об-
винять кого-то в злом умыс-
ле. в сознательном искаже-
нии. Мне просто хотелось об-
ратить внимание читателей 
на то. как своеобразно (и на-
стораживающе одинаково) пы-
таются решить иные поэты 
пушкинскую тему. 

Много лет назад, еще при 
жизни Пушкина. «Литератур-
ная газета» едко высмеяла 
тех его современников-стихо-
творцев. «которые вместо 
мыслей и поэзии ищут одних 
звуков, напоминающих гармо-
ник. стихов Пушкина и Бара-
тынского н тем счастливо по-
ходят на снегирей, высвисты-
вающих песню о Мальбруге». 

Ну не поразительно ли. что 
иные современные авторы 
будто нарочно подхватили 
именно такую — «снегиреву» 
— традицию! 

Конечно, все эти «мужи» 
•место «мужиков», «лики* 
вместо «лиц», «повеса» — о 
Дантесе появляются в нынеш-
них стихах, так сказать, для 
колорита. Но не

 0
слишком ли 

дорогой ценой оплачен этот 
колорит, если он и вправду 
вытесняет «мысли и поэзию»? 

Все-таки решить пушкин-
скую тему вероятно, зна-
чит попытаться постигнуть 
дух великого поэта, а не бес^ 
смысленно рассовывать по 
строкам характерные класси-
ческие обороты и выражения 
или даже прямые пушкин-
ские цитаты, которые в иных 
стихах начинают звучать чуть 
ли не пародийно. 

Вот. например, две строч-
ки из стихотворения Игоря 
Михайлова: 

Народная тропа дорогой 
стала т о р н о й —• 

аефальтом залита и потом 
полита... 

Не правда ли, оригиналь-
но поняты знаменитые 
строчки из пушкинского 
«Памятника»: «к нему не 
зарастет народная- тропа»! 
Неужели, сказав это. Пуш-
кин имел в виду, что тропу 
вымостят булыжником или 
зальют асфальтом'' 

Еще одна тропа. На этот 
раз — «неториая»; 

усложняется далее, узел за-
тягивается — сын Звягина 
погибает, и привязанность 
полковника к Макееву ста-
новится еще крепче. 

Конец всему положил 
бой. Последний бой для 
Звягина, для лейтенанта 
Фуки, для ротного команди-
ра Петрова, для сержанта 
Друщенкова, рядовых бой-
цов Ткачука и Евстафьева 
— я живых остается лишь 
только Макеев 

А бою предшествовала 
короткая, как вспышка мол-
нии, как взрыв, любовь. 
Полк Звягина освободил от 

Р А Д II 
ЖИЗНИ 
НА 
ЗЕМЛЕ 
гитлеровцев деревеньку Шу* 
миличн, где Макеев позна-
комился с белорусской де-
вушкой Раей,.. Любовь их 
трогательная, светлая и на-
ивная. В канун боя Рая, 
прощаясь с лейтенантом, 
просит его: 

— Обещай мне жить. 
Макеев невольно улы-

бается: «На войне риско-
ванное обещание. Ей бы 
сподручнее дать его». 

— Обещать не могу. Не 
все от меня зависит. А вот 
одно «твердо обещаю: если 
останусь живой, после вой-
ны человеком буду. Чело-
веком!» 

Это обещание и легло п 
название повести. Здесь и 
ее идейный, и эмоциональ-
ный центр: справедливая, 
святая война эта делает лю-
дей лучше. 

Судьба поступает г ге-
роями по-своему: гитлеров-
цы сжигают Щумилнчн, 
убивают Раю. 

В нравственных колли-
зиях раскрываются харак-
теры действующих лнц по-
вести. Герои ее находятся в 
состоянии постоянного ис-
пытания; они проходят 

Врагам не дался 
н е п о к о р н ы й : 

Сквозь строй жандармов 
и царей 

Он к нам пришел тропой 
неторной 

С г р а н и т н о й р о с с ы п ь ю 
кудрей. 

Я уж не говорю о том, 
что сквозь строи прийти 
нельзя. Можно только прой-
ти. Но оцените само это чет-
веростишие. Не знаю, как 
вам, а мне жутковато стано-
вится от этой «гранитной 
россыпи кудрей». Впечатле-
ние такое, будто к нам 
в гости пожаловала статуя. 

Еще пример. Стихи Вл. 
Герасимова, в которые 
вмонтировано сразу не-
сколько пушкинских'цитат: 

Его поэзии предела нет. 
Она заговорит — 

и день начнется! 
Над ним поднимется 

л и к у ю щ и й поэт, 
И над землей с п о к о й н ы й , 

т е п л ы й свет, 
Как море, до заиата 

разольется. 
И • нем поэт, как флагман 

сквозь ненастье. 
Как с к в о з ь магический 

иристалл, 
Смотрит на звезду 

пленительного счастья, 
К о т о р у ю еще тогда, в вей 

самовластья, 
У ж е над нами различая!.. 

Это напоминает детскую 
игру «Угадай-ка». Действи-
тельно, попробуйте разга-
дать, что побудило автора 
сравнить свет с морем, в 
котором плывет флагман: 
ликующего поэта, непости-
жимым образом исхитрив-
шегося подняться над на-
чинающимся днем, — с са-
мим этим флагманом: нако-
нец, тот самый пушкинский 
«магический кристалл» — 
с ненастьем. 

Может быть, хватит при-
меров? Может быть, пора 
посетовать на нетребова-
тельность тех, кто подоб-
ные стихи издает? 

В самом деле. Неужели 
одно только обращение со-
временных стихотворцев к 
пушкинской теме так гип-
нотически действует на из-
дателей.' Илн им кажется, 
что такого рода стихи — 
свидетельство учебы? И ка-
кой — у самого Пушкина! 

Но если это так, то сто-
ит. вероятно, вспомнить 
Александра Твардовского, 
его известное предостере-
жение: «учиться у Пушки-
на — куда труднее: тут 
экзамен строже, спрос 
больше». 

Стоит помнить эти слова 
и поэтам, и редакциям. А 
то ведь можно написать и 
напечатать что-нибудь уже 
и вовсе невообразимое. 
Что-нибудь вроде этого: 

В мыслях, • грядках ли 
роемся. 

Гнем железо ль ободьями... 
Нет без этого Болдина, 
А без Болдина Родины. 

Вы скажете: ну, такого 
уж наверняка печатать не 
станут. Ведь чего стоит од-
на эта строка: «В мыслях, 
в грядках ли роемся...» А 
это непонятное — «желе-
золь». Да и без чего, соб-
ственно, нет Болдина? Без 
рытья в грядках, без «же-
лезоля»? 

Ошибаетесь. Печатают и 
такое. В частности, имен-
но эти строки тоже напеча-
таны. В альманахе с таким 
обязывающим названием 
— «Поэзия».„ 

сквозь огромную общечело» 
веческую беду, которую 
принесла война (это про-
верка общенародным ощу-
щением войны, осмыслени-
ем ее. трагедией жестоких 
схваток), проходят испыта-
ние боем (бой — узловой, 
главный момент в повести), 
и самое тяжелое, самое же-
стокое — испытание смер-
тью. Смертью во имя жиз-
ни. Олег Смирнов рисует 
гибель каждого героя и од-
новременно возвращается к 
истокам его жизни. В этом 
то новое, что дает Олег 
Смирнов читателю, — не 
только в особом компози-
ционном построении, но и в 
осмыслении жизни каждого 
участника боя. каждого сол-
дата. с которым и он сам 
когда-то делил и радость 
побед, и горечь поражений. 
Характеры героев даются в 
историческом развитии, ибо 
герои — «малая копия» 
народа, одержавшего побе-
ду. 

Макеев сдерживает свое 
обещание... 

В финале — мирные дни. 
Бывший лейтенант запол-
няет анкету «по случаю 
перехода иа другую рабо-
ту!». Он доктор наук, 
лауреат Государственной 
премии, был депутатом рай-
совета. «Да. он достоин тех, 
кто воевал рядом с ним, кто 
сложил голову на поле бра-
ни. Он стал настоящим че-
ловеком» — к этому заклю-
чению мы приходим 

Не случайно именно в 
советской литературе воз-
ник своеобразный жанр «оп-
тимистической трагедии». 
Драматизм действия, траги-
ческие эпизоды боя, описан-
ные Олегом Смирновым, 
оправданы, а конец повести, 
несмотря на гибель геро-
ев, оптимистичен, ибо побе-
да в этой войне - зто побе-
да самой жизни. Люди, от-
стоявшие свободу страны, 
никогда не будут забыты — 
навсегда, на все време-
на они останутся в па-
мяти человеческой... Опти-
мистическая трагедии — 
трагедия высокая, очищаю-
щая, облагораживающая, и 
повесть Олега Смирнова 
принадлежит, по-моему, к 
этому жанру... 

Валерий ПОВОЛЯЕ1 ± 

Федор ПОГРЕБЕННИК 

С Т Е Ф А Н И К 
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯ К острой 
идеологической борь-
бы представители 

зарубежных националисти-
ческих центров, антисовет-
чики разных мастей все 
чаще стремятся использо-
вать в своей враждебной 
пропаганде против СССР 
имена выдающихся писа-
телей-классиков. Большой 
шум в свое время под-
няли заграничные «патрио-
ты» в связи с праздновани-
ем юбилеев Тараса Шев-
ченко и Ивана Франко, а в 
последние годы — по слу-
чаю 100-летия со дня рож-
дения Леси Украинки и Ва-
силя Стефаннка. 

Имя Стефаннка, писате-
ля-демократа, с огромной 
художественной силой изо-
бразившего нищету и бес-
правие галицкого крестьян-
ства, его трагедию в пери-
од первой империалистиче-
ской войны, вошло в исто-
рию не только украинской, 
но и мировой литературы 
как имя одного из выдаю-
щихся новеллистов. Его та-
лантом восхищались Мак-
сим Горький, Иван Франко, 
Леся Украинка. 

100-летие со дня рожде-
ния Стефаннка широко от-
мечали советские люди и 
наши друзья за рубежом, 
прогрессивная украинская 
эмиграция. Но к творчест-
ву писателя на Западе про-
являют повышенный инте-
рес и наши недруги. Так, в 
одном из своих номеров ка-
толическая газета «Амери-
ка», ссылаясь на «досто-
верные источники», под 
громким заголовком «По-
трясающие вестн с родины 
Василя Стефаннка» обру-
шила на читателей град вы-
думок и поклепов: будто 
бы в Снятыне уничтожен 
памятник Стефанику, сы-
новья и внуки писателя за-
быты и т. д. Комментируя 
«достоверные» новости 
«Америки» на страницах 
издающейся в Нью-Йорке 
газеты «Украшсьш В!СТ1», 
член республиканского ко-
митета по проведению юби-
лея Василя Стефаннка, 
украинский советский поэт 
Ростислав Братунь назвал 
эти «новости» «политиче-
ской спекуляцией вокруг 
имени украинского класси-
ка» и рассказал о том, как 
в действительности отме-
чался юбилей писателя. В 
родное село Стефаннка — 
Русов съехалось около 
20 тысяч человек из раз-
ных концов Украины и мно-
гих республик Советского 
Союза, чтобы почтить его 
память: на деревенской 
площади в Русове, а так-
же перед научной библио-
текой Академии наук УССР 
имени Василя Стефаннка 
во Львове были установле-
ны памятники великому пи-
сателю. Что же касается 
его сыновей, то Семен Ва-
сильевич, известный обще-
ственный деятель, ныне 
пенсионер, возглавляет ли-
тературно - мемориальный 
музей Ивана Франко во 
Львове, а его брат Кирилл 
—директор музея Стефанн-
ка в селе Русов. Внуки 
Роман и Юрко — молодые 
ученые. 

Политические интриганы 
из числа украинских бур-
жуазных националистов, 
прибегая к разным клевет-
ническим измышлениям, 
стараются опорочить свет-
лое имя Стефаннка. В на-
ционалистических изданиях 
Канады, США. Англии и 
других капиталистических 
стран появились юбилейные 
публикации, в которых ис-
кажаются творчество писа-
теля, его общественно-поли-
тические взгляды, отноше-
ние к Советской Украине. 

Стефаннк питал самые 
теплые чувства к народу 
Советской Украины, радо-
вался его успехам во всех 
областях общественной жиз-
ни, поддерживал дружеские 
отношения с украинскими 
советскими деятелями куль-
туры. Обращая свой взор к 
Советской Украине, Стефа-
иик писал в 1927 году: 
«Всем организациям и това-
рищам из Советской Украи-
ны*: «Плугу», Григорию 
Косынке, Ивану Лизаиов-
скому говорю, что стою на 
.углу своей хаты и протяги-
ваю к Вам руки. Поздравь-
те от меня все большие та-
ланты у Вас...». Этот же 
мотив единения с бра-
тьями, строящими новую 
жизнь, звучит в его 
словах: «Мы никогда от на-
ших хат не спускали глаз с 
Украины. Живем Вашей 
жизнью и Вашими надежда-
ми». 

В статьях зарубежных 
националистических интер-
претаторов творчества Сте-
фаннка предпринимаются 
тщетные попытки противо-
поставить его Советской 
Украине. Злобную клевету 
на писателя пустили в ход 
фальсификаторы из газе-
тенки < Гомш УкраУни», до-
говорившиеся до того, что 
Стефаннк, печатая свои про-
изведения в украинской со-
ветской периодике, решил-
ся, мол, поддерживать связь 

«не с режимом, а с людьми, 
выступавшими против этого 
режима». Еще дальше по» 
шли издатели сборника но« 
велл Стефаннка «Каменный 
крест» («Тйе 5(опе сго55». 
Торонто. 1971) на англий-
ском языке: в аннотации к 
книге украинский писатель 
представлен... борцом про» 
тнв «коммунистического ре-
жима». Издание снабжено 
тенденциозной статьей К. 
Андрусышина, который 
жизнь и творчество писате-
ля освещает с позиций 
буржуазно - националисти-
ческой критики, лживо утч 
верждает, будто автор «Ка-
менного креста» писал «в 
националистическом духе», 

В публикациях о Стефа-
нике, появившихся в пос-
леднее время в печати ка-
питалистических стран, ис« 
нажаются связи Стефаннка 
с русской литературой, ока-
завшей благотворное влия-
ние на его творчество. Да-
же замечательные слова 
Максима Горького об укра-
инском новеллисте: «Прочи-
тайте, Вы увидите, как 
кратко, сильно и страшно 
пишет этот человек», в ко-
торых звучит глубокое вос-
хищение талантом писате-
ля, истолковываются в ста-
тьях некоторых авторов 
как малозначительные, слу-
чайные. 

Националистические «ис-
следователи» творчества 
Стефаннка замалчивают со-
циально-классовое звучание 
его произведений. «Ни в 
одной из новелл Стефаннк 
не стал сторонником опре-
деленной социальной докт-
рины», — пишет, например, 
винннпегская национали-
стическая газета «Новий 
шлях» (№№13—14 , 1971 ) . 
Подобными же лживыми 
утверждениями пронизаны 
статьи и публикации Л. Лу-
цива, Т. Кобзея и других 
воинствующих антисоветчи-
ков, клевещущих на нашу, 
социалистическую действн. 
тельность, на советское ли-
тературоведение. Выступая 
под маской борцов за прав-
дивое освещение творчества 
Стефаннка, эти политиче-
ские интриганы подсовы-
вают писателю свои «идеи 
земли», «идеи Украины», 
считают их «основной фило* 
софией всех литературных 
героев Стефаннка». 

Одновременно делаются 
попытки найти что-то общее 
у Стефаннка — страстного 
борца за духовное раскрепо-
щение трудового крестьянич 
на — с религиозной мо-
ралью. «Бог у него (то есть 
у Стефаннка.—Ф. П.) яв-
ляется доминантой любого 
поведения его литератур-! 
ных персонажей», — ут-
верждает В. Скорупский в 
газете «Новнй шлях». В 
действительности же пер* 
сонажи литературных про» 
нзведеннй Стефаннка при-
держиваются народных 
норм этики и морали. 

В буржуазно-национали-
стической критике проявля-
ются и другие не менее 
реакционные тенденции в 
отношении творческого на-
следия Стефаннка. В этом 
плане характерной является 
статья М. Млакового «Га-
лнцкое крестьянство в про-
изведениях В. Стефаннка», 
появившаяся в лондонском 
журнале «Внзвольний 
шлях» в конце 1971 года. 
Исходя из ошибочных 
взглядов на крестьянство, 
которому будто спокон ве-
ков присущи глубокая ре-
лигиозность, покорность 
своей судьбе, автор статьи 
обвиняет Стефаннка в том, 
что он якобы клевещет «на 
душу галицкого крестьяни-
на», посягает на его «рели-
гиозные чувства, мораль, 
извечные обычаи». Это об-
винение по адресу народно-
го писателя делается глав-
ным образом на основании 
его широко известной но-
веллы ^Новость», которую 
Максим Горький вместе о 
двумя другими новеллами 
напечатал н 1900 году в 
журнале «Жизнь». 

Цинизм и невежество пе-
реплетаются в статье М. 
Млакового с антисоветски-
ми выпадами. Автор дого-
ворился до того, что в но-
велле «Новость», написан-
ной за 20 лет до Октябрь-
ской революции, почувство-
вал влияние «восточного 
ветра из-за Збруча». 

Какой бы ориентации ни 
придерживались буржуаз-
ные интерпретаторы Стефа-
ннка. все они искажают об-
раз писателя-демократа, 
рассматривают его твор-
чество с тенденциоз-
ных, националистических 
позиций. Реакционные си-
лы, как видно из послед-
них публикаций национали-
стической печати, стремят-
ся использовать светлое 
имя Стефаннка в своих 
грязных пропагандистских 
целях. Тщетны их желания! 
Любые попытки посягнуть 
на творчество выдающегося 
писателя, верного сына 
своего народа, обречены на 
провал. 

КИЕВ 
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ПУШКИН И ЮЖНЫЕ ДЕКАБРИСТЫ 
(По новым материалам) 

СТРОКОЙ, составляю-
щей заглавие этой 

в» газетной страницы. 
Ц начинается пушкинский 
| рассказ о Южном об-
I ществе декабристов в «сек-
^ ретнон» X главе «Евгения 
I Онегина». К сожалению, из 
| рассказа сохранилось всего 

®| несколько строчек, и это 
| выглядит «символически»: 
| от многих декабристских и 

Ц связанных с ними пушкин-
Ц ских материалов остались 
| только неясные фрагменты. 
| считанные листки... Веро-

ятно, сожжены или закопа-
| ны в надежном месте самые 
I сокровенные главы «Зеле-
| ной книги» — одного из 
| программных декабристских 
| документов; по мнению Т. Г. 
| Цявловской. около половн-
| ны пушкинских полнтнче-
I ских эпиграмм той поры до 
I нас не дошло... 
| Одна из самых сложных 
1 загадок—кишиневская. Нет 
б сомнений, что в годы пребы-
5 вания Пушкина там сущест-
| вовало крепкое тайное об-
| щество После исследова-
I ний М. К. Азадовского, 
I Ю Г. Оксмана, Г1. А. Сади-
| нова. М В. Нечкиной, В. Г. 
| Базанова, С. С. Ланды и 
| других ученых стало ясно. 
5 между прочим, что членами 
| «Кишиневской управы» и 

лицами, близко с ней свя-
| занными, были Михаил Ор-
| лов, Владимир Раевский, 
| Константин Охотников, Па-
8 вел Пущин, братья Лии-
I ранди и другие добрые 
; друзья и приятели Пушки-
: на. Позже кишиневские 
! декабристы, энергичные, не 
> раз рвавшиеся в бой, хо-
| тя и подверглись репрес-
I сиям, но, в общем, срав-
! нителыю мягким. Только 

В Ф. Раевский провел 
много лет в крепости и Си-

; бири Одна из причин тому 
! — редкое упоминание о ки-

шнневцах на следствии дру-
гими арестованными декаб-
ристами. Оставшиеся на во-
ле кишиневские декабри-
сты. естественно, предпочи-
тали держать язык за зуба-
ми и лишь много лет спус-
тя сделались чуть откровен-
нее. Внешне прежние конс-
пираторы, приятели юного 
Пушкина, выглядели в 
30 х. 40 х, 50 х годах XIX 
века благонамеренными чи-
новниками, военными Одна-
ко, вчитываясь в их рассе-
янную по разным архивам 
переписку, прислушиваясь 
к воспоминаниям, можно 
узнать немало любопытно-
го... 

ИЗ ДНЕВНИКА 
«СИЛЬВИО» 

Новые материалы связа-
ны с тремя самыми близки-
ми Пушкину кишиневскими 
приятелями — П. С Алек-
сеевым, В. П. Горчаковым 
н И. П Липранди.— из ко-
торых последний попал в 
Алфавит декабристов, пер-
вые же два хоть и избежа-
ли преследования, но, без 
сомнения, были о многом 
осведомлены. 

Историки не раз интере-
совались декабристскими 
связями Ивана Липрандн, в 
то время близкого друга 
Пушкина, а позже — пе-
чально известного деятеля 
правительственного сыска, 
губителя петрашевцев. Ис-
ходя из карьеры и убежде-
нии этого человека в 1840 х 
годах и позже, некоторые 
исследователи высказывали 
предположения, что он был 
предателем, провокатором 
и в декабристские времена. 
Однако эта гипотеза была 
\ бедительно опровергнута 
П. А. Садиковым и други-
ми исследователям». 2 ян-
варя 1822 года Пушкин 
следующим образом ре-
комендовал Ивана Липран-
дн П. А. Вяземскому: «Он 
мне добрый приятель и 
(верная порука за честь и 
ум) не любим нашим прави-
тельством и в свою очередь 
не любит его». Образ Лип-
рандн. воспоминания о его 
приключениях, дуэлях от-
разились в некоторых пуш-
кинеких замыслах. Между 
прочим, Липрандн счи-
тается прототипом загадоч-
ного Сильвио, героя пове-
сти «Выстрел». 

Однако исследователи 
чрезвычайно интересуются 
аТНМ человеком главным об-
разом потому, что он напи-
сал самые подробные и цен-
ные воспоминания, можно 
сказать, «мемуары № 1», о 
южном периоде пушкинской 
биографии. Хотя свои за-
писки престарелый генерал 
Липрандн обрабатывал и 
публиковал в 1866 году. 

когда был убежденным и 
рьяным сторонником вла-
сти, но основанием этих ме-
муаров был дневник, запол-
нявшийся в течение многих 
десятилетий. Недавно сре-
ди материалов И П. Барте-
нева в ЦГАЛИ я нашел 
письмо, свидетельствовав-
шее, что Липрандн вел днев-
ник с 6 мая 1808 года 
почти до самой смерти 
(1880 г.). К сожалению, 
бесценный дневник Липран-
ди до сих пор не найден. К 
тому же и записки его до 
сих пор не опубликованы 
полностью и ожидают науч-
ного издания. 

Подлинная полная руко-
пись воспоминаний И. П. 
Липранди находится теперь 
в Ленинграде, в Пушкин-
ском доме. Первый публика-
тор этого сочинения, изда-
тель журнала «Русский ар-
хив» П И. Бартенев, опа-
саясь цензуры, изъял или 
изменил в записках несколь-
ко отрывков. Кроме того, 
Бартенев показал тетрадь 
Липранди другому «старому 
кишиневцу» — Владимиру 
Петровичу Горчакову, тоже 
автору воспоминаний о 
Пушкине (также основан-
ных на исчезнувшем впо-
следствии дневнике). Не-
опубликованные фрагменты 
воспоминаний Липранди 
вместе с примечаниями 
В П. Горчакова, конечно, 
обогащают наши не слиш-
ком богатые знания о жизни 
Пушкина на юге и о его ок-
ружении. 

Среди не печатавшихся 
до сей поры отрывков нахо-
дятся, между прочим, стро-
ки, относящиеся к конфлик-
ту Пушкина с властями. 

Вот что писал Липрандн 
о знаменитых пушкинских 
стихах на Воронцова: 

«Я не мог о т ы с к а т ь и * у се-
б*. вероятно, кому-нибудь 
были о т д а н ы и не возвраще-
ны. полагаю, что они ест* у 
В. П. Горчакова. С к о л ь к о пом-
ню, в н и х н а х о д и л и с ь следую-
щие в ы р а ж е н и я ; «Полу-ми-
лорд. полу-герой, полу-купец, 
полу-подлец, и есть надежда, 
что будет п о л н ы м наконец», 
кажется, было еще что-то. не 
помню, к а к все это было рас-
положено, но п о м н ю положи-
тельно. что начиналось: -По-
лу-милорд* и о к а н ч и в а л о с ь — 
• и будет п о л н ы м наконец». 
П у ш к и н заверял меня, что 
с т и х и эти н а п и с а н ы не б ы л и » , 
то есть б ы л и П у ш к и н ы м со-
ч и н е н ы , но иэ осторожности 
не записаны. 

Здесь же на полях име-
ется запись Горчакова: 

• Не самолюбие, которое 
нельзя ж е смешивать с чув-
ством собственного достоин-
ства, — с первого дня пред-
ставления к гр. Воронцову 
у ж е поселило в П у ш к и н е не-
расположение к г р а ф у , а да-
лее с о в о к у п н о с т ь р а з л и ч н ы х 
выходок графа, наведенного 
другими врагами П у ш к и н а , 
затем эта... (одно слово не-
разборчиво. — Н Э.> надпись 
к портрету — подробности 
этих о т н о ш е н и й есть в днев-
нике моем*. 

Как известно, на обеде у 
генерала Бологовского Пуш-
кнн предложил дерзкий тост 
в честь годовщины убийст-
ва Павла I. Липрандн, опи-
сывая этот эпизод, между 
прочим, писал, что Пушкин 
сожалел о своем поступке. 
Однако характер этого со-
жаления приобретает со-
всем иную окраску, если 
учесть несколько строк, не 
попавших ни в корректуру, 
ни в печатный текст (они 
выделены черным шриф-
том). «Пушкин (...) не раз 
раскаивался в неловкости 
своей по его словам, «свя-
зывающей теперь ему 
язык». 

В то время на юге много 
говорили о предстоящей ду-
эли бригадного командира 
И. Н. Мордвинова с началь-
ником штаба 2-й армии гра-
фом П. Д. Киселевым. 
Большинство офицеров, н в 
том числе Липрандн, не 
одобряли Мордвинова, тан 
как вызывать начальника 
считалось неприличным 
Пушкнн думал иначе Срав-
ним печатный текст «Рус-
ского архива» с рукописью 
Липранди «Русский ар-
хив»: «Пушкин... предпо-
читал поступок И Н Морд-
винова как бригадного ко-
мандира. вызвавшего лицо 
выше себя по службе». Ру-
копись: «Пушкин предпо-
читал поступок И. И Морд-
винова. вызвавшего началь-
ника Главного штаба, фаво-
рита государя». 

Выделенные строки, ко-
нечно. точнее определяют 
настроение Пушкина, его 
нелюбовь к Александру I. 

Составляя запнгки по 
дневнику более чем 40-лет-
ней давности, И. П. Лип-
ранди был весьма осторо-
жен. стремился замаскиро-
вать свое декабристское 
прошлое (хотя не удержал-
ся от сообщения некоторых 
острых политических эпизо-
дов). Напротив. В. Г1. Гор-
чаков. в Кишиневе очень 
близкий к Пушкину и дека-
бристам, судя по его при-
мечаниям, не утратил про-
грессивных идеалов своей 
юности н дружеского едино-
мыслия с Пушкиным. 

Когда Липрандн вспоми-
нает о молодежи, «увивав-
шейся за Пушкиным». Гор-
чаков замечает: «Пушкин 
не любил заискивания, и в 
этом отношении у него бы-
ли чувства самые тонкие». 

Липранди пишет о «не-
ограниченном самолюбии 
Пушкина». Горчаков же от-
мечает. «Сознание всех ду-
ховных сил едва ли может 
быть названо самолюби-
ем...». 

«Пушк ;н, как строптив и 
вспыльчив ни был...» — 
пишет Липранди: Горчаков 
полагает, что строптивость 
«не принадлежала Пушки-
ну», после чего Бартенев 
не пропускает лнпрандиев-
ское «стро-'тнв» в печать. 

«ДАЙ, НИКИТА, 
МНЕ ОДЕТЬСЯ...» 

Горчаков, по-видимому, 
хорошо знал пушкинское 
бесцензурное творчество. 

Липрандн пишет о сест-
ре бессарабского губерна-
тора Катаказн («пучеокой 
Тарснс»), что «Пушкнн лю-
бил болтать с нею. сохра-
няя приличный разговор, 
но называл ее скучною ма-
дам Жанлнс — прозвище, 
привившееся ей в общест-
ве. чем она, впрочем, очень 
гордилась». (Выделенные 
строки не напечатаны: под-
разумевалась популярная 
в ту пору французская пи-
сательница и мемуаристка 
де Жанлнс.) В. П. Горчаков 
к этому месту делает сле-
дующее пояснение: 

•У губернатора Клтакази 
была сестра, девица некото-
рых лет, некрасивая, но ум-
ная и образованная. Ее-то 
П у ш к и н называет кишинев-
ская Ж а н л н с и далее — 
"Будь глупа, да х о р о ш а » . и 
все зто говорится в одном 
ш у т л и в о м и неизданном сти-
хотворении, написанном Пуш-
к и н ы м в 1821 году: *Длй. Ни-
кита. мне одеться...» 

Две стихотворные стро-
ки: 

Дай, Никита, мне одеться: 
В митрополии заонят, 

помещаются сейчас во всех 
полных собраниях сочине-
ний Пушкина. Впервые на-
печатал эти строки П. И. 
Бартенев еще в 1861 году, 
воспользовавшись в этом 
случае информацией имен-
но В. П. Горчакова. Пушки-
нисты искали продолжение 
стихотворения, хотели уз-
нать. что же произойдет 
после того, когда верный 
Никита «даст одеться» и 
поэт отправится в «верхний 
город», где находится храм 
(митрополия). 

И вот Горчаков сообща-
ет. что в этом стихотворе-
нии дальше были строки о 
кишиневской Жанлнс — 
"Будь глупа, да хороша...». 
Но ведь такое стихотворе-
ние хорошо известно! Это 
сделанная в мае 1821 года 
ядовитая зарисовка киши-
невского бомонда: 

Раззевавшись от обедни, 
К Катаказн еду в дом .. 

Конец стихотворения: 
Т ы умна, велеречива. 
К и ш и н е в с к а я Жанлнс. 
Ты бела, ж и р н а , ш у т л и в а , 
Пучеокая Тарсис 
Ие жочу судить я строго. 
Но к тебе не льнет д у ш а — 
Тан послушай, ради бога, 
Будь глупа, да хороша. 

Заметим: у двустишия 
«Дай. Никита, мне одеть-
с я . » и стихотворения «Раз-
зевавшись от обедни...» — 
размер один и тот же. Да и 
сюжет тот же самый: Ники-
та дает одеться, Пушкин 
едет к обедне, а спать все 
хочется, и вот, 

Р а н е а а а ш и с ь от обедни.» 

То ли Пушкин, перепи-
сывая набело стихи в свою 
тетрадь, снял первые две 
строки (и по меньшей мере 
еще две, рифмующиеся), 
чтобы сохранить «единство 
места, времени н действия», 
то ли был другой вариант 
стихотворении. 

Однако, кажется, можно 
считать установленным, что 
эти два отрывка я какой-то 
момент составляли одно 
целое... 

Толкуя о кишиневских 
дамах. Липранди вспомнил 
Пульхерию Егоровну Вар-
фоломей («Пульхернца-
легконожка...», попавшая в 
известный «донжуанский 
список» Пушкина). Горча-
ков пишет на полях: «В 
1823 году еще Пушкин не 
без восторга выражался о 
Пульхернце, говоря: «Что 
наша дева-голубица, моя 
кнпрнда, мой кумир» и 
проч. 

Скорее всего, Пушкин по-
вторил тут какой то куплет, 
не им сочиненный (СТИХИ 

уж слишком обыкновен-
ные: «кнпрнда, кумир...»). 

Но может, все же эти не 
известные пушкинские стро-
ки — пародийные? 

II еще любопытная под-
робность творческой био-
графии поэта, в печат-
ном тексте Липранди име-

ются следующие строки о 
рисунках Пушкина: 

• В П. Горчаков... должен 
п р и п о м н и т ь , как Александр 
Сергеевич на ломберном стола 
мелом, а иногда и каранда-
шом, изображал сестру Ката-
нази. Тарсису — мадонной и 
на р у к а х у ней младенцем га-
нерала Ш у л ь м а н а . с ориги-
н а л ь н о й большой головой, а 
б о л ь ш и х о ч к а х , с п о д н я т ы м и 
р у н а м и и пр. П у ш н и н дал ал 
это вдруг с поразительно умо-
р и т е л ь н ы м сходством...» 

В. П. Горчаков отзывает-
ся на приведенные строки: 

О т о действительно т а к . 
При этом нелишне сказать, 
нто в сочинении подобного ри-
с у н к а П у ш к и н поступал про-
рочески. Тогда еще н и к о м у на 
м ы с л ь не приходило рисовать 
ф и г у р ы с головой обыкновен-
ной в е л и ч и н ы , а остальные 
части двойного размера, что 
впоследствии до нашего вре-
мени сделалось обыкновен-
н ы м Сказав о рисовании, не-
обходимо заметить, что Пуш-
к и н имел особую способность 
и рисованию. У меня еще на 
п а м я т и мне сделанный им ри-
с у н о к его собственной лично-
сти Он нарисован каранда-
шом во весь рост, в с ю р т у к е , 
без ш л я п ы , словом, точно та-
кой. иаким изображен в ста-
т у з т н а х . п о я в и в ш и х с я вскоре 
после его к о н ч и н ы » . 

•МЫ НЕКОГДА 
ЖИЛИ ВМЕСТЕ» 

Одним из самых близких, 
если не самым близким, ки-
шиневских друзей Пушки-
на был чиновник губернско-
го правления Николай Сте-
панович Алексеев. Алексе-
ев был своим человеком ед-
ва ли не для всех кишинев-
ских декабристов, он состо-
ял казначеем в известной 
масонской ложе «Овидий» 
и имел одно нз самых луч-
ших собраний запрещен-
ных стихов и эпиграмм 
Пушкина. «Вероятно, никто 
не имеет такого», — свиде-
тельствовали ближайшие 
друзья. Одно только пе-
речисление пушкинских 
сочинений, которые точ-
но или предположитель-
но находились у Алексеева, 
способно ошеломить: руко-
пись или лучшая копня 
«Гавриилиады» (автограф 
ведь не найден до сих пор): 
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Портрет Е. К. Воронцовой, \ 
423 е. Ноябрь. Одесса. 

мало того — там, кажет-
ся, было не дошедшее до 
нас стихотворение, посвя-
щенное Алексееву, и еще 
отрывки, предназначавшие-
ся только ему одному. У 
Алексеева сохранялись 
также письма Пушкина, 
вдобавок он отобрал у 
Липрандн пять посланий 
поэта, тому адресован-
ных, наконец, у него были 
книги, подаренные Пушки-
ным. Но мало того. 23 ян-
варя 1835 года Алексеев 
извещал Пушкина: «В ско-
ром времени я обещаю те-
бе сообщить некоторую 
часть моих записок, то есть 
эпоху кишиневской жиз-
ни». 

Где же все это? К сожа-
лению, большая часть архи-
ва Алексеева утеряна. Од-
нако недавно стало ясно, 
что сведениями кишиневско-
го друга Пушкина успел 
воспользоваться первый 
пушкинист П. В. Анненков, 
работавший с начала 
1850-х годов над био-
графией поэта. Перели-
стывая труды Анненко-
ва. находим несколько 
отрывков со ссылками на 
Алексеева, а также еще не-
сколько эпизодов нз жизни 
Пушкина на юге, где имя 
Алексеева не названо, но 
приводимые факты, несом-
ненно, были ему известны и 
в то же время отсутствуют 
во всех других южных вос-
поминаниях |В . П. Горчако-
ва, Ф. Ф. Внгеля, И. Г1. 
Липрандн и др.). 

Тут мы обязаны насторо-
житься. Одно дело, если ка-
кой-то эпизод излагается в 
книге так. как это представ-
ляется Анненкову, но сов-
сем другое дело, если этот 
пушкинист использует за-
писки близкого друга поэта, 
позже исчезнувшие!.. 

К Алексееву, очевидно, 
восходит часть сведений 
Анненкова о Кишиневе, а 
также важные и обширные 
материалы о жизни поэта в 
Одессе. 

Сейчас становится понят-
ным. что воспоминания 
Алексеева были одним из 
источников для замечатель-
ных пушкинских трудов 
Анненкова. Автору удалось 
встретиться с потомками 
пушкинского друга — 
II И. Алексеевой (ныне по-
койной) и М. А. Салмнной. 
Они рассказали, что боль-
шая часть бумаг Н. С. Алек-
сеева исчезла еще до конца 
XIX столетня. Некоторые 
чудом уцелевшие пушкин-
ские документы в 1916 го-
ду были подарены Пушкин-
скому дому. Вместе с ними 
был пожертвован н старин-
ный сборник документаль-
ных материалов, перепи-
санный рукою самого Н. С. 
Алексеева. 

После этого сообщения 
автор, конечно, отправился 
снова в Пушкинский дом и 
попросил «Сборник Алек-
сеева». Он оказался чрез-
вычайно интересной руко-
писью, открывавшейся ко-
пией знаменитого пушкин-
ского сочинения, известного 
ныне под условным назва-
нием «Заметки но русской 
истории XVIII века»; затем 
следовали копни несколь-
ких важных материалов, ха-
рактеризующих внутреннее 
и внешнее положение Рос-
сии в 1820-х годах. Судя по 
содержанию, характеру бу-
маги и другим признакам, 
сборник был составлен 
Алексеевым в основном в 
1822 — 1823 годах, то 
есть примерно в то время, 
когда Пушкин и Алексеев 
Жили на одной квартире и 
были чрезвычайно близки. 
Пушкинские «Заметки...», а 
также сборник Н. С. Алек-
сеева подробно проанализи-
рованы в специальной 
статье. подготовленной 
мною для пушкинского то-
ма альманаха «Прометей». 
Здесь же надо отметить 
только острую политиче-
скую. антиправительствен-
ную направленность влек-
сеевского сборника, его не-
сомненно нелегальный ха-
рактер. а также солидар-
ность и близость Алексеева 
и Пушкина в то время. 
(Алексеев позже напишет 
Пушкину: «Мы некогда жи-
ли вместе: часто одно ду-
мали, одно делали и почти 
одно любили»,) 

Н. С. Алексеев, конечно, 
смело может быть причис-
лен к кишиневским декаб-
ристам, независимо от не-
ясного вопроса о его фор-
мальном членстве в тайном 
союзе. 

«СЦЕНА КИШИНЕВСКАЯ 
ОПУСТЕЛА...» 

В трагический для тай-
ных обществ период — в 
1825 —182Я годах -- по-
эт уже давно находился 
в Михайловской ссылке, 
и. однако, некоторые доку-
менты, связанные с этими 
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событиями, имеют к нему 
близкое отношение и помо-
гают кое-что понять в об-
стоятельствах, предшество-
вавших 14 декабря. 

И. И. Липрандн, аресто-
ванный в январе 1826 го-
да, был доставлен в Петер-
бург 1 февраля, но через 
19 дней освобожден с оп-
равдательным аттестатом. 
Вопрос о его нелегальных 
связях и действиях в нача-
ле 1820-х годов, разумеет-
ся, имеет близкое касатель-
ство к биографин Пушкина. 

Из дела И. П. Липрандн 
видно, что о его нелегаль-
ной деятельности были оп-
рошены 11 человек. Все они 
дали, в общем, благоприят-
ные для арестованного 
показания. Однако уже 
давно были высказаны обо-
снованные мнения, что Лип-
ранди, как и другие киши-
невские революционеры, 
скрыл от следствия мно-
гие важные обстоятельства. 

Недавно удалось обнару-
жить интересные докумен-
ты. прямо относящиеся к 
тому, о чем «знали и мол-
чали» Пушкин и его южные 
друзья. 

В Ленинградской публич-
ной библиотеке среди бу-
маг. собранных профессо-
ром II. В. Помяловским, 
сохранились два черновых 
письма командира 17-й ди-
визии генерал-майора С. Ф. 
Желтухина к своему прня 
гелю, начальнику штаба 
6-го корпуса генерал-майо-
ру О. И. Вахтену. Желту-
хив (как и его адресат) был 
из скалозубов, только чи-
ном выше: ему уж «доста-
лось в генералы». Декаб-
рист В. Ф. Раевский вспо-
минал, что Желтухин при-
казал однажды батальонно-
му командиру: «Сдери с 
солдат кожу от затылка до 
пяток, а офицеров перевер-
ни кверху ногами, не бойся 
ничего, я тебя поддержу». 

По письмам видно, что 
генерал обеспокоен распро-
странившимися слухами, 
будто именно его доносы 
явились причиной ареста 
И. И. Липрандн. Трудно в 
полноводном потоке желту-
хинской ругани, разбавлен-
ной подобострастными из-
лияниями в адрес начальст-
ва, уловить реальные чер-
ты старшего Липрандн (а 
также его брата Павла 
Липранди). Однако пись-
ма содержат немало цен-
ного... Так, например, до 
сих пор ничего не было 
известно о близости и пере-
писке между Липранди и 
Сергеем Муравье вы м - А по-
столом. Теперь понятно, 
отчего среди бумаг Ивана 
Липрандн не сохранилось 
почти никаких писем и до-
кументов о времени до 
1826 года: оп успел их 
сжечь. 

При исключительной ску-
дости наших сведений о ки-
шиневских декабристах да-
же злобные и малограмот-
ные письма Желтухина 
важны и интересны. 

Первое письмо законче-
но н Кишиневе 25 января 
1826 года: 

«Он {Липрандн. — Н. Э.)... 
имел наглость говорить при 
•сак...: « Я 1наю, что мани Ос 
р у т п о н а п р а с н у , раза* за 
го только, ч т о я а к о р о т к и х 
связях и параписиа б ы л с Му-
равьевым-Апостолом*. Это, по 
аго и н а н н ю , мало, а сей моло-
дец б у н т о а а л Ч е р н и г о в с к и й 
полк... — Нельзя довольно на-
д и в и т ь с я и тому, наи м о ж н о 
гр а ф у (Воронцову. — II. ;».) 
п о д д е р ж ива ть т а к о г о негодяя 
и верить аго л о ж н о м у и ко-
р ы с т о л ю б и в о м у пару... Обы-
вателей работою з а м у ч и л — 
я полагаю, и т у т злодей-
с к и й расчет: о г о р ч и т ь и чернь 
всю, с л у ж и т ь примером раа-
врата, бесчестия асам, д а ж е и 
н а ш и м аоенным, кого умел 
ослепить и п р и в я з а т ь к себе, 
кого хочет марает, д р у г и х 
х в а л и т , и зависит Бассарабия 
от него. И атот человек смеет 
еще б ы т ь столь дерзок, кри-
ч а т ь громко, что один Орлов' 
достоин звания генерала, а 
то асе д р я н ь * России... 

Слава богу, что атот заговор 
о т к р ы т , дай боже, чтоб им не 
послабили и п р и л е ж н о б ы их 
асах без и с к л ю ч е н и я наказа-
ли — иначе о п я т ь о н и вздума-
ю т рано или поздно то ж е са-
мо». Тогда вновь беда будет с 
ними...» 

Через день, 27 января 
1Я26 года, Желтухин снова 
писал Вахтену и жаловался, 
между прочим, на своих 
офицеров, особенно на пол 
новинка Старова (некогда 
стрелявшегося, я после по-

, 

Г 

Фигура молдаванина и др. 132/ г. Апрель. Кишинев. Рис у но» 
Л. С. Пушкина ни черновике стихотворения *Чайдасву». 

Кишинев пушкинского времени, В центре — дом И. Н. Нн-
зова, где жил поэт. Рисунок Н. Голынского. Первая полови-
на XIX в. 

дружившегося с Пушки-
ным). 

Затем продолжалась 
главная тема первого пись-
ма жалобы на «этого мер-
завца Липрандия и братца 
его». 

«Ие мудрено, что Бслизара 
повезли — я д у м а ю , что по-
везли и Спиридоол Х о р о ш и 
о н и молодцы!.. Т о ч н о спраоед-
ливо, что надобно б ы к а з н и т ь 
всех варваров б у н т о в щ и к о в , 
к о т о р ы е г о т о в и л и с ь истребить 
ц а р с к у ю ф а м и л и ю , отечество 
и нас всех, в е р н ы х п о д д а н н ы х 
своему государю, но боюсь, 
ч т о одни по родству, д р у г и е 
по просьбам, т р е т ь и из сожа-
леиия и, н а к о н е ц , четвертые, 
к а к будто невредные. будут 
п р о щ е н ы , а сим-то и дадут злу 
у с и л и т ь с я и у ж е о н и тогда 
не оставят своего предприя-
тия, и п р и в е д у т в действие 
поосновательнее, и тогда Рос-
сия погибнет». 

Имя И. С. Алексеева в 
материалах следствия над 
декабристами отсутствует. 
Как раз в это время в упо-
минавшемся уже сборнике 
материалов, составлявшем-
ся Алексеевым с начала 
1820-х годов, появляется 
последний документ — ано-
нимное сочинение на фран-
цузском языке под заглави-
ем «Ри зиссс55еиг <ГА1ехап-
(1ге» (о преемнике Алексан-
дра). Это смелый, глу-
бокий разбор событий 
14 декабря 1825 года, на-
писанный, как видно из 
самого текста, вскоре пос-
ле восстания и непосредст-
венно под впечатлением 
донесения Следственной 
комиссии и приговора над 
декабристами, то есть летом 
или осенью 1826 года. При-
мечательно само появление 
такого документа в период 
растерянности и испуга, ох-
вативших значительную 
часть русского общества 
после поражения декабри-
стов К сожалению, проис-
хождение этого сочинения 
пока не удалось установить. 
Авторство самого Алексее-
ва сомнительно: можно кон-
статировать только, что ру-
кою друга Пушкина рядом 
с запретными «Заметками 
по русской истории» само-
го Пушкина и другими по-
литическими материалами 
переписано неизвестное со-

1 Декабрист М. • . Орлов, 
незадолго до того отставлен-
н ы й от командования дивизи-
ей. 

• Г. О л и т р и член о л щ е г т в я 
с о е д и н е н н ы х славян М Сви-
ридов. а р е г т о н я н н ы е нн юга 
• январе 1820 года. 

чннение. посвященное ана-
лизу событий 14 декабря. 

30 онтября 1826 года. т « 
есть примерно в то самое вре-
мя, ногда Алеисееа снопиро-
вал со ч ине ние неведомого аа-
тора "О преемнике Аленсанд-
рл". он написал Пушммну, ос-
вобожденному из с с ы л к и : • Те-
перь сцена к и ш и н е в с к а я опу-
стела, и я остался один на 
месте, чтоб, нан о ч е в и д н ы й 
свидетель всего былого, мог 
со временем передать потом-
ству и м ы с л и и дела н а ш и . . 
Но я о ж и д а ю способов возвра-
т и т ь с я в Мосиву белокамен-
н у ю и соединиться с д р у з ь я -
ми. но: 

С к о л ь м н о г и х взор н а ш 
не найдет 

Меж н а ш и м и рядами». 

Легко понять, какой 
смысл имело через три ме-
сяца после приговора декаб-
ристам цитирование «Певца 
во стане русских воинов» 
В. А. Жуковского: кого 
«взор не найдет» и что это 
за «ряды . » В ответном 
письме (1 декабря 1826 г.) 
Пушкин, между прочим, 
просил «обнять дружески» 
Липрандн: «...жалею, что в 
разные времена съездили 
мы на счет казенный и не 
соткнулись где-нибудь*. 

Приведенные в этой ста-
тье материалы отнюдь не 
объясняют еще многих су-
щественных обстоятельств 
но взаимоотношениях Пуш-
кина и декабристов. Пушки-
ным начиная с 1823 года 
овладевают новые мысли, 
заставляющие его критиче-
ски пересмотреть многое в 
прежних воззрениях. Стрем-
ление к свободе, уничтоже-
ние рабства и деспотизма 
было н осталось общей 
целью Пушкина и членов 
тайных обществ. Однако 
взаимоотношения усложня-
ются в связи с новым взгля-
дом поэта на свое назначе-
ние н роль в общественной 
борьбе Все это. естествен-
но, выходит за рамки дан-
ной статьи. Новые факты о 
настроениях и деятельности 
братьев Липранди. 11. С 
Алексеева и других южных 
приятелей поэта позволяют, 
однако, лучше представить 
определенный период де-
кабристских настроений и 
связей Пушкина, тот вихрь 
революционных страстей, в 
котором вращался Пушкин 
в годы южной ссылки. 

Н. Я. Э Й Д Е Л Ь М А Н 
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ПРОЗА 

С
ТЕНГИЗОМ я познакомился в доме дяди Сан-
дро во время скромного пиршества, устроенно-
го по случаю благополучного выздоровления 
хозяина дома, который, по его словам, уже 
одной ногой был там, но вторая оказалась по-
крепче. и он удержался на этом берегу. 

Во время не столь давнего и, что было особенно обид-
ным, довольно незначительного застолья дядя Сандро по-
чувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его но-
ровит остановиться. Но он не растерялся. Он ударил себя 
кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя и не так 
охотно, как прежде. , 

И после этого всю ночь оно время от времени норовило 
останавливаться, как тяжело навьюченный ослик на гор-
ной тропе, но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по 
Груди заставлял его двигаться дальше. 

Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него 
хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за 
столом до утра. 

Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с 
хозяевами и пошел домой. Говорят, он упал, открывая ка-
литку собственного дома. Кто-то из соседей увидел рас-
простертого дядю Сандро (поза, неслыханная для велико-
го тамады), поднялся переполох, собрались люди, и его 
внесли в дом. 

Весть о случившемся через полчаса облетела жителей 
этого пригородного поселка и распространилась по горо-
ду. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все 
предлагали свои услуги, а безутешный Тенгиз привез к 
нему светило местной поликлиники. 

Через несколько часов после падения дядя Сандро 
пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо местно-
го светилы. 

— Не обижайся, не узнаю, — оказывается, сказал 
дядп Саидрэ, довольно долго вглядываясь в него уже ви-
давшими тот свет глазами. 

Обрадовались близкие разумности его слов и правиль-
ности догадки. 

— Где же тебе его узнать? — отозвался Тенгиз. — 
Под фатой содержим, как невесту. 

Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жиз-
ни. Он сразу же счел своим долгом объяснить окружав-
шим, что споткнулся о корень, высовывавшийся из-под 
земли у входа в его калитку. 

— Ну, если дело в нем. я его сейчас вырублю. — ска-
зал Тенгиз и вышел из комнаты. Он вытащил из кухни 
топор, спустился к калитке и вскоре возвратился с коря-
вым куском корня, похожим на отрубленную лапу дра-
кона. 

В последующие дни этот корень, слегка обструганный 
п вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в ру-
ках и показывал навещавшим его лицам как веществен-
ное доказательство его падения под воздействием внеш-
них сил. 

Когда через два дня я его навестил, он лежал в крова-
ти. держа в высунутых из-под одеяла руках этот узлова-
тый. загнутый кусок корня, величиной с хороший буме-
ранг. 

Дядя Сандро молча указал им на стул, и, когда я сел 
у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Ка-
ти. повторил версию своего падения, добавив, что ночью 
был ливень и корень сильно подмыло. Дав мне его поню-
хать, он вдруг спросил с хитроватой улыбкой, не попахи-
вает ли корень шелковицей. 

— Вроде, — сказал я. — А что? 
— Л ты пораскинь умом, — сказал он, отбирая у ме-

ня корень и внюхиваясь в него. 
— Опять за свои глупости, — отозвалась тетя Катя 

п. сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, 
стала капать ему в рюмку, губами считая капли. 

— У меня на участке нет шелковицы, — сказал он, 
лукаво поглядывая на меня с подушки, — ближайшая 
через дорогу у соседа... Соображаешь? 

— Нет, — сказал я. — А что? 
— Там эидурец живет, — проговорил дядя Сандро и 

кивнул с подушки в том смысле, что не все может ска-
зать в присутствии жены. 

Я рассмеялся. 
— Совсем с ума сошел старый пьяница, — заметила 

тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счета 
и не переплеснуть капавшее лекарство. Она подошла к 
нему и осторожно подала рюмку. 

•— Ишь ты, первача нацедила, — сказал дядя Сандро 
п. привстав с подушки, взял рюмку, сморщился, прогло-
тил. еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдох-
нул: — Если кто меня убьет, то Это она... А ты напрасно 
смеялся, доживем до весны, увидим... 

— Почему весной? — не понял я. 
— Увидим, какое дерево начнет усыхать. — Приподняв 

корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом ме-
сте другой. — Дерево, потерявшее такой корень, не мо-
жет не высохнуть хотя бы наполовину... Тут-то вы. рото-
зеи, и поймете, что эидурцы повсюду свои корни протя-
нули... 

Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятно-
го случая, а главное — стараясь отвести многолетние по-
пытки тети Кати разлучить его с любимой общественной 
должностью, придал этому корню смысл мистического 
страшилища. 

— В следующее воскресенье приходи. — сказал он 
мне на прощанье. — люди хотят отметить мое выздоров-
ление. 

— Клянусь богом, я пальцем не шевельну ради этой 
бесстыжей затеи, — сказала тетя Катя, скорбно замершая 
на стуле V его ног. Она это сказала, не меняя позы. 

— А ты можешь и не шевелиться — люди все сдела-
ют. — сказал дядя Сандро и, сам шевельнувшись под 
одеялом, принял более удобное положение. 

В воскресенье на закате теплого осеннего дня я снова 
поднимался к дому дяди Сандро. След вырубленного кор-
ня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. 
Куда ведет оставшаяся часть корня, трудно было понять, 
потому что корень пролегал вдоль забора и уходил в 
глубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно 
было бы проследить, куда ои ведет, но пока никто не 
догадался это сделать. 

Еще внизу, на тропинке, я услышал сдержанный гомон 
голосов — гости были в сборе. Я поднялся. 

Перед домом возвышался шатер, покрытый плащ-па-
латкой. 

У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый ста-
рик Миха, который когда-то поручил мне передать брату 
жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, стоял 
старый охотник Тендел, все еще глядевший пронзитель-
ными ястребиными глазами. 

Миха меня сразу узнал и. пожимая руку, поблагодарил, 
что я не отказался прийти и отметить это радостное собы-
тие. 

— И ты в свое время потрудился на него, — сказал он, 
напоминая про жбан с медом, в целости доставленный ад-
ресату. — и ты сделал, что мог. как и все мы, — продол-
жал он, присоединяя меня к людям, которые честно испол-

нили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя 
Сандро превратился в символ воинского или еще какого-
нибудь общепринятого долга, 

— Не узнал, не взыщи! — крикнул мне Тендел, сверля 
меня своими ястребиными глазками. 

...Перед домом, чуть левее шатра, был разведен костер, 
на котором в огромном средневековом котле уже закипала 
мнмалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. 
Рядом к инжирному дереву был привязан довольно упи-
танный телец. 

В нескольких шагах от него молодой парень — видимо, 
одни из соседей — точил на точильном камне большой 
охотничий нож. Время от времени парень пробовал его, по-
дымая рукав рубахи и сбривая с руки волосы. Бычок угрю-
мо косился на него, словно смутно догадываясь о назна-
чении ножа. Бычка, конечно, пригнал брат дяди Сандро. 

Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и 
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сейчас столпился во дворе, не выглядеть слишком смехо-
творно, спустившись во двор с пустой кроватью, уже пос-
ле того, как пронесут раскладушку с дядей Сандро. 

И вот они ринулись с кроватью, пока тетя Катя надева-
ла на негнущиеся ноги дяди Сандро наконец-то найденные 
нос кн. Чтобы дойти до веранды, надо было миновать три 
двери. Дело нелегкое, если учитывать громоздкость это-
го никелированного сооружения и сравнительную узость 
дверей, не говоря о довольно слабой конструктивной со-
образительности несущих, усугубленной волнением, что 
идущие следом с раскладушкой попросят уступить им 
дорогу и выйдут вперед. 

Все это не могло не отразиться на обращении с самой 
кроватью, особенно ее решетчатыми никелированными 
спинками, которые вместе со скрипом колыхавшейся сет-
ки издавали жалобные звуки. 

Бедная тетя Катя сразу же отозвалась на эти звуки и, 
оставив раскладушку с дядей Сандро, присоединилась к 
несущим кровать, вскрикивая и причитал при каждом бо-
лезненном соприкосновении ее с дверными косяками. В 
конце концов причитания ее вызвали в дяде Сандро, ко-
торого несли следом, ревнивую досаду, и он пробормотал 
что-то вроде того, что он вот. мол, не железный, а тем не 
менее никто не заботится о том, чтобы его несли поосто-
рожней. 

Было забавно видеть, как выносили его с крыльца, а 
он важно лежал под живописно свисавшим одеялом, да-
вая мелкие наставления несущим его четырем парням. 

— Ну, теперь напоследок не опозорьтесь, — сказал 
он, когда несущие его дошли до середины крыльца, а на-
клон раскладушки принял характер, угрожающий ополз-
нем ее верхнему, наиболее плодотворному слою. 

— Господи, хоть бы корень свой оставил, — сказала 
тетя Катя, теперь уже отставшая от несущих кровать и 
сейчас следившая снизу, как спускают дядю Сандро с 
крыльца, а он лежит и руками, высунутыми из-под одея-
ла. сжимает свой корень, как штурвал управления. 

Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середи-
ны. где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, накло-
нившись, взбивала ему подушку. Пожурив ее за то, что 
она это делает тут, где люди будут есть, он дал перенести 
свое тело на кровать, а раскладушку велел сложить и 
приставить к спинке кровати, рядом с которой она и стоя-
ла. как шлюпка, причаленная к большому кораблю на 
случаи более мелководных надобностей. 

Мы расселись на длинных скамьях, а точнее — на обык-
новенных досках, подпертых кирпичами. Более широкие 
доски, наскоро приколоченные к подпоркам, служили 
столами. 

Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалы-
гой. раскладывать из больших мисок куски дымящегося 
мяса, разливать алычовую подливку. 

Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум 
готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, за-
канчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз. 

Минут десять—пятнадцать, пока мы рассаживались, он 
протягивал шнур, прикреплял к нему патрон и наконец 
ввинтил в него последнюю лампочку. 

Рядом с ним возле табуретки стояла черноволосая ми-
ловидная девушка с ярким румянцем на щеках, как по-
том выяснилось, вызванным ее смущением. Время от 
времени Тенгиз брал у нее из рук какой-нибудь инстру-
мент, которые она доставала из ящика, стоявшего у ее 
ног, или передавал ей сверху тот, что держал в своей 
руке. 

Чувствовалось, что он все время подшучивает над ней, 
одновременно легко, с артистической небрежностью де-

Оказывается, это было семь лет назад. Из район-
ного отделения милиции, где он до этого работал, он пере-
шел завгаром в Мухуское городское отделение милиции. 
Квартиры у него сначала не было, и Тенгиз пытался ее на-
нять в этом поселке, с тем чтобы попозже выбить себе уча-
сток и построить здесь собственный дом. Так он попал к 
дяде Сандро. Дядя Сандро спросил у него, где он работает. 
Тенгиз ему сказал, что в гараже, а кому принадлежит га-
раж, не сказал. Вернее, даже не успел. 

— Вот бы дровишки кто мне привез, — сказал дядя 
Сандро, услышав про гараж. 

— Можно устроить, — сказал Тенгиз, и этот ответ дя-
де Сандро так понравился, что он его тут же впустил на 
квартиру, больше ни о чем не спрашивая. 

Дядя Сандро в первые же дни рассказал ему о многих 
бурных событиях своей жизни, причем некоторыми из них 
он явно не стал бы делиться, знай, где тот работает, не-
важно, в гараже он там или не в гараже. 

Так или иначе, когда однажды Тенгиз вышел из своей 
комнаты в военной, мягко говоря, форме, дядя Сандро так 
растерялся, что вскочил со стула и отдал ему честь. Впро-
чем. увидев, что Тенгиз ему ничего дурного не собирается 
сделать, он окончательно подружился с ним. 

Пока Тенгиз рассказывал, дядп Сандро лежа улыбался, 
доброжелательно слушая его и время от времени поднося 
к носу корень, нюхая его и опуская руку вдоль одеяла. 

Все посмеялись этому приятному рассказу, а Тенгиз на-
лил себе вина и, велев всем налить, посерьезнел, встал и 
произнес тост в честь дяди Сандро. 

Тост его сначала с эпической медлительностью охваты-
вал жизнь дядп Сандро в целом, а потом, как ствол дере-
ва естественно растекается живой зеленью ветвей, занял-
ся многими ее частными подробностями. 

По словам Тенгиза, дядя Сандро шел по жизненному пу-
ти. стремясь украсить праздничные столы, если они ему 
попадались иа пути, а если извилистый жизненный 
путь приводил его к номинальным застольям, ибо в жизни 
всякое бывает, он и тут не уклонялся, и тут выполнял 
свои общественный долг с тем приличием, с тем печаль-
ным достоинством, которые завещаны нам дедами. Так 
что и туг бывали им довольны. 

Слушатели кивками и поддерживающими восклицания-
ми выразили согласие с его точкой зрения. 

Пока он говорил, дядя Сандро слушал его, кротко под» 
ложнв одну руку под голову, время от времени в самых 
патетических местах тоста прикрывая веки, словно тихо 
удаляясь и снова возвращаясь в шатер. При этом губы 
его были слегка раздвинуты в прислушивающейся улыб* 
ке. которую можно было так расшифровать: «Интересно, 
вспомнит ли он об этом моем достоинстве? Ты смотри, 
вспомнил. Молодец. А теперь посмотрим... И об этом, 
оказывается, помнит... А теперь...» 

В течение этого дружеского ужина Тенгиз то и дело 
пошучивал с сидящими рядом женщинами, которым он 
был явно приятен, иногда перекидывался с дядей Сандро 
взаимной подначкой, иногда вставлял шутливые замеча» 
ння в окружающие разговоры. 

Пил и ел он, как я заметил, очень мало. Тенгиз дер-
жал в руке складной ножичек и весь вечер обрабатывал 
не очень мясистый мослак, вырезая из него маленькие 
ломтики мяса и равнодушно отправляя их в рот. 

— Темный человек. — сказал он одному из соседей, 
который собирался поехать в деревню и проведать боль-
ного родственника. — зачем ехать, когда у меня телефон?1 
Завтра позвоню в сельсовет и все узнаю... 

радостно дожидались ужина, живописно расположившись 
рядом на бревнах. 

Есть какой-то особый смак в принятых в наших краях 
ночных бдениях у постели больного или даже в ожидании 
поминок (не к ночи будь сказано!), когда помин-
ки связаны со смертью достаточно пожилого чело-
века. Нигде не услышишь столько веселых или даже пря-
ных рассказов о всякой всячине, как на таких сборищах. 
По-видимому, близость смерти или смертельной опасно-
сти обостряет интерес к ярким воспоминаниям жизни. 

Вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладо-
стно целоваться иа кладбище среди могильных плит. Я-то 
никогда этого не испытывал, если не приравнять к моги-
льным газовые плиты коммунальных кухонь, где в студен-
ческие времепа перед экзаменами случалось поздней ночью 
сиживать с подружкой за учебниками в смутном страхе, 
усиливающем сладос-ть объятий, перед командорскими ша-
гами ее папаши в коридоре или, наоборот, перед тихими 
призрачными шагами любопытствующей соседки. 

Меня всегда потрясали в таких случаях ураганная бы-
строта и точность преображения милого облика, не остав-
ляющего никаких улик, кроме полыхающих губ и тупень-
кого взгляда, устремленного в книгу! 

Впрочем, я зарапортовался, потому что к этому дню ни 
о какой смертельной опасности не могло быть и речи. Дя-
де Сандро запретили вставать, но он настоял на том, что 
будет находиться среди пирующих, и после небольшого со-
вещания самых близких людей, его решили вынести из 
дома и внести в шатер. 

По этому случаю некоторые предложили кровать ввиду 
ее громоздкости заменить раскладушкой, а там уж, если 
иначе нельзя, перенести его на кровать. 

Тетя Катя с ними согласилась, и сторонники раскладуш-
ки, может быть, боясь, что она передумает, стали поспеш-
но перетаскивать дядю Сандро с кровати на раскладушку. 

Сторонники целыгокроватного переноса дяди Сандро 
несколько растерянно следили за действиями сторонников 
раскладушки, время от времени переводя потухший взгляд 
на значительно обесцененное отсутствием дяди Сандро 
ложе. 

Тетя Катя еще во время совещания по поводу способа 
перенесения дяди Сандро успела надеть на него чистую 
верхнюю рубашку и подала ему брюки, которые он сам 
надел под одеялом. По сейчас, когда его перенесли на рас-
кладушку и накинули на него сверху верблюжье одеяло и 
уже нетерпеливые сторонники раскладушки подхватили 
его и стали выносить, обнаружилось, что из-под одеяла 
высунулись большие голые ступни дяди Сандро. 

— Что ж ты лежишь, как мертвец. — всплеснула ру-
ками тетя Катя. — Мог бы сказать, если я забыла... 

Она велела поставить раскладушку, что, кстати, очень 
не понравилось тем, кто ее собирался нести, и засуети-
лась в поисках носков Она нашла носки и стала надевать 
их на упрямо негнущиеся ноги дядп Сандро, что могло 
означать н недовольство ее забывчивостью, и желание 
взбодрить сторонников цельного переноса, дать им воз-
можность выиграть время. 

Дело в том, что. когда обнаружились голые ступни дя-
ди Сандро и раскладушку пришлось поставить на пол, 
сторонники кровати оживились и решили хотя бы выйти 
из дому впереди раскладушки, чтобы перед теми, кто 
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лая свое дело. Когда Тенгиз сверху подавал щипцы, или 
кусачки, или молоток, он вкрадчиво улыбался ей и мно-
гозначительно задерживал се руку. 

Кстати, '{лядя на него, я вспомнил глупую молву о 
том. что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и 
всякий человек, не верящий сплетне, я мысленно все-таки 
сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди 
Сандро. 

Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, 
между ними не было. Тенгиз — чернявый, худой, даже не-
сколько инфантильного сложения, тогда как во внешности 
дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью. 

Наконец Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампоч-
ку и уже без всякого заигрывания сам бросил отвертку в 
ящик. Он соскочил с табуретки, и сразу же посыпалось 
со всех сторон: 

— Тенго. сюда! 
— Тенгиз, к нам! 
Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, воз-

лежавшего на кровати и оттуда благостным взором огля-
дывавшего столы. Слегка улыбаясь, дядя Сандро протя-
нул руку с корнем и указал ему на место рядом с моло-
дыми женщинами, откуда он мог его хорошо видеть я 
слышать. 

Мое место оказалось недалеко от него, и я с любопыт-
ством следил за ним и старался прислушиваться к тому, 
что он говорит. 

Вскоре я узнал, что в доме у него стоит телевизор—пер-
вый и поселке, что он недавно пропел себе телефон — то-
же первый в поселке. 

По поводу телевизора Тенгиз сказал, что соседские де-
ти устроили у него в доме кино, так что теперь повернуть-
ся негде и он намерен в ближайшее время продавать би-
леты за вход, особенно когда будут показываться картины 
про шпионов или футбольные матчи с тбилисским «Дина-
мо». Разумеется, это он сказал шутливо, как бы добавляя 
зрелищную притягательность своего дома к другим его 
притягательным свойствам. Без всякого видимого повода 
он также сообщил, что обсадил свои участок лавровыми 
деревьями. 

Сто корней лаврушн, пускай растут... 
Кстати. Тенгиз рассказал, уже обращаясь к более ши-

рокому кругу гостей, историю своего знакомства с дядей 
Сандро. 

Рисунок В. КРАСНОВСИОГО 

Казалось, он страдал оттого, что телефоном его, в от-
личие от телевизора, никто не пользуется. Жители этого 
поселка, в основном выходцы из абхазских горных дере-
вень. прекрасно чувствуют себя без телефона, предпочи-
тая перекликаться, благо местность здесь холмистая и 
звук хорошо движется во всех направлениях. 

За весь вечер он так и не выпустил из рук эту неисто-
щимую кость и. казалось, главным образом озабочен при-
дачей ей какой-то определенной скульптурной формы, а 
мясо отправляет в рот только для того, чтобы не сорить 
вокруг. Он действовал, как опытный косторез. 

Не буду скрывать, что я незаметно попал в небрежные 
сети его обаяния. Хвастовство его носило настолько от-
кровенный характер, что даже украшало его. Возможно, 
я ему тоже понравился, потому что к концу ужина мы 
оказались рядом. Узнав, что я интересуюсь горной охо-
той, он сказал, что охота — его любимое развлечение, 
что у него есть друзья сваны, которые приведут нас в та-
кие места, где столько дичи, что ее можно просто палкой 
бить. 

— Приготовься, дам знать, когда можно будет ехать,—' 
сказал он. продолжая обрабатывать свою кость, время от 
времени слизывая с лезвия ножичка кусочки мяса. 

Поздно ночью, когда окончился ужин, мы с Тенгнзом 
распрощались с дядей Сандро и спустились на улочку, 
ведущую к шоссе. 

— Мировой старик. — захлопывая калитку, сказал 
он. — Я его от души... 

— Он тебя тоже. — ответил я и заметил, как Тенгиз 
в знак согласия кивнул головой. 

Ночь была свежая, звезд за я В воздухе стоял запах пе-
резрелой «изабеллы» и сохнущей кукурузы. 

Когда мы поравнялись с ею домом, он стал уговари-
вать меня, чтобы я остался у него ночевать. Я его побла-
годарил, но отказался, ссылаясь на то, что меня ждут 
дома. 

— Позвони от меня. — предложил он и в качестве 
приманки добавил: — Я тебе расскажу, как я охотился о 
одним маршалом, когда он отдыхал в Абхазии. 

— У нас телефона нет, — сказал я, чувствуя, что на 
сегодня мне хватит. 

Мы распрощались, и я стал спускаться к шоссе. Впе-
реди и позади меня шли по домам гости дяди Сандро, 
громко разговаривая и окликая друг друга. 

Ояр ВАЦИЕТИС Ж / ю ц и ф ы 

Казалось мне, что дым войны 
не выветрить навек из легких, 
что павшие лежать должны 
в сырой земле, что ран глубоких 
не залечить, как не стереть 
следов осколков смертоносных. 
Казалось, что навеки медь 
в моих родных остыла соснах. 
Но кто-то любящий идет 
по моему крутому насту, 
и пролил слезы талый лед^ 
и закричал петух горластый. 
Я веру сохранил свою. 
Ее и смерть не доканала: 
у несвершенного стою, 
оно мостом пылает 
алым. 

Только что они прибыли в гавань. 
Были в море. 
Не верите? Солнце спросите. 
Оно их лижет. 
Оно вам скажет: 
— Соленые. 
Прозрачен их сон 
у берегов Даугавы: 
в этом сне все еще расшибаются волны 
на их груди 
и рыбы барахтаются на боку. 
Если прислушаться чутко, 
все еще океан дрожит в их снастя». 
И рыбак, совсем молодой, 
который за всю свою жизнь 
не был так долго вдали от дома, 
идет по шаткой, зыбкой земле. 
Может быть, каждый латвийский холм 
напоминает ему девятый вал, 
может быть, белизна жасмина 
напоминает ему 
соленую 
белую пену. 
Но зато теперь отчетливо он увидит 
то, чего не увидеть вблизи: 
он увидит, как мать постарела, 
как невеста ему дорога, 
как невысок потолок. 
А летнее небо — 
высокое, 
как любовь. 

Ломос недообциноаби 

Он стал 
губам заледенелым 
пристанью, 
для теплых губ 
он — место нелюдимое. 
Край неприступный, 
вьюгами освистанный, 
сам ледяной, он сделал многих льдиною. 
Но смех победный 
на губах расплавится: 
над невозможным 
вновь мы власть упрочили, 
ведь кто-то должен 
с невозможным справиться, 
чтоб отговорок не искали прочие 
Лед на ресницах, 
он слепит 
и колется, 
вокруг безмолвье, 
белое, безбрежное. 
Невероятно: 
люди здесь — у полюса, 
стоять им насмерть 
под картечью снежною. 
Алмаз крошится, 
и железо вязкое, 
бессмертие граниту 
только чудится... 
Не плачь, 
малыш, 

простишься ты с коляскою. 
Ты подрастешь. 
И у тебя все сбудется. 

Персвгд с латышского А. РЕВИЧ 

ЗТ[г0А01 

Есть в моем краю обычай дедовский — 
сеять мак в полях между картофелем. 
Красный мак — его в окне не выставят. 
Не вплетут его в венки осенние. 
Семена — и те не будут собраны. 

Будет вся с полей картошка убрана, 
в погреба засыпана, уложена. 
Ибо что за погреб — без картофеля? 
Что мужской спине таскать положено? 
Да и про живот подумать следует. 

Что ж мы сеем мак среди картофеля? 

Может, ветру некого покачивать? 
Нет, о нем у нас никто не думает. 
Может, негде нам цветы высаживать? 
Нет, в любом дворе цветы увидите. 

Так кому ж нужны среди картофеля 
лоскутки трепещущего пламени — 
те, что будут осенью растоптаны 
и засеют сами себя сызнова? 

Впрочем, понимаю — дело праздное 
о таких вещах кого-то спрашивать. 

Незачем выспрашивать, выпытывать 
там, где помолчать — всего разумнее. 

И живет любовь меж нами, грешными. 
И пылает мак среди картофеля. 

Мы возвращаемся после купанья, 
вкус озера на губах ощущая, 
и наш костер почти уже гаснет, 
так же, как этот день. 

Вкус озера на губах ощущая, 
мы кормим костерик, почти погасший, 
и вот, возникая из пламени, аисты красные 
тянутся тонкими шеями к котелку. 

Им хочется видеть, 
а чем же питаются люди, 
так долго, увы, не видевшие друг друга. 

Молчим, и лишь котелок болтает о чем-то, 
просто чтоб нас избавить от тишины. 

А губы — они на вкус, как вода озерная. 
А плечи—они холодны, как поверхность озера. 

Кипит через край котелок, 
и красные аисты 
испуганно мечутся, 
пробуя улететь. 

Перевел К>. ЛЕВИТЛНСКИИ 
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КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ 
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ние», «Адъютант его превос 
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МЫ и ш> заметили, 
как изменились от-
ношения сторон в 

треугольнике зритель — 
репертуар — критик. 

Театральный критик на-
чала века писал рецензию 
в ночь после премьеры, и 
утром зрители читали ее: 
она была вступлением к 
спектаклю или его продол-
жением. Кинокритик высту-
пает со статьей и намного 
раньше, и намного позже 
встречи фильма с широки-
ми кругами зрителей — 
ведь кинопремьеры в раз-
ных концах страны прохо-
дят в разное время. А теле-
критик' Ему обычно при-
ходится писать рецензию 
вдогонку телефильму или 
телеспектаклю. 

Между тем поток кино-
премьер и телепремьер 
стремительно нарастает В 
прошлом году нашим кино-
зрителям были предложе-
ны Л>0 одних только но-
вых игровых фильмов: те-
левидение обновляет свой 
репертуар ежедневно. 

Теперь не может быть 
критика, знающего весь ре-
пертуар и потому смело бе-
ру щего на себя лоцманские 
обязанности в этом бурном 
потоке. Но это отнюдь не 
означает, что его роль в ду-
ховной жизни зрителя 
должна сократиться. На-
против. она должна стать 
более весомой потому, что 
возрастает роль настояще-
го. великого искусства, ста-
новящегося общим достоя-
нием. Критик, заслужи-
в. ющий этого звания, отмо-
тает малые и мнимые цен-
ности и пропагандирует 
ценности подлинные. Стали 
фактом массовые тиражи 
критических киножурна-
лов — а это совсем недав-
но казалось немыслимым. 
Теперь популярны нскус-
ствоведческяе телепереда-
чи — а это ведь ыже 
ф«кт првьрюяеняи ктетн-
ки в предмет, интересую-
щнй всех в соцналистиче-
ском обществе 

Однако тактика п стра-
тегия художественней кри-
тики требуют совершенст-
вования. В часвкктк ;.*до 
более точно установить— 
как в лх>бой науке — связи 
причин н следствий, а преж-
де всего точнее знать, что н 
почему выбирают в море 
репертуара большие зри-
тельские аудитории 

Мой собрат по профес-
сии. кинокритик, может ска-
зать: «А зачем мне знать 
об атом' > меня склады-

вается собственное мнение 
о фильме, его я и изложу 
в рецензии, не наводи спра-
вок о том. как встречают 
фильм в кинотеатрах Я не 
собираюсь приспосабли-
ваться к иным отсталым 
вкусам, хвалить «Черные 
очки» или «Черный тюль-
пан». * Что ж. — ответил 
бы я собрату. — приспосаб-
ливаться к отсталым вку-
сам тяжкий грех, это вер-
но. Вы можете спорить о 
зрителями, убеждать их в 
своей правоте, но для по го 
надо по крайней мере 

начнет для нн.х 
ой фильм». 

знать, что 
тот или другой 

Ежегодные 
опросы конкурс* 
вает вот \ же 
раз подряд жур] 
ский экран». В 
ком конкурсе у 
20 до 40 тысяч 

Насколько 
тельны ти оп ре 

массовые 
I устран-
пятнадцатъ 
«ал «Сонет-
каждом та-
[аствуют от 

зрителей, 
предетави-

сы? Выра-
ч и та тел и жу риала 

раые для 
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>ду 

жают ли 
мнения, характ 
всей массы зрит* 
кие сомнения был 
му в 
кын опрос журнала был 
п ро дуб л ирова н с, е к то ро VI 
изучения духовной жизни 
советского общества Инсти-
тута экономики Уральского 
научного центра Академии 

Работ 
и вы 

наук ССС! 
тора пров 
опрос большой ! 
то л ей по демог 
модели городекс 
ни я советского 
Результаты, в 
впали. 

Оглянемся на 
конкурсов. Чтоб 
мать много мес1 
иа каждого де, 
мов. названных 
лучшими, толь 
пять 

В 1968 го 
ми оказалне! 
стенных фи 
вем до 
« Щит и м 
менинк», 
«Анна Ка 

В 1969 
рачазоиы* 

сек-
шый 
зри-

нЬнч 

щем, 

приведу 
ятка фяль-
зрителями 
о первые 

избранника-
реди отече-
оя) <Дожи-

по1^мыгака>. 
ч». ТВоЯ'Совре 
Бабье царство», 

ка». 
кеул 

В 

^•Братья Ка-
; Неведсуден», 

«Шуравуш-
пикклх че.чия 

тя»., 

ная 
«ое 

л> га» 

В 1971 г 
главного V

ч 

ры». ' • С а" 

роль Лир». 
Б 1972 г .'СЬ 

тнхне », <Укрощение ог-
ня». снова «Освобождение» 
(«Последний штурм» и 
« Битва за Берлин»), «Адъ-
ютант его превосходитель-
ства», «Комитет 19-ти». 

Средние баллы выставле-
ны этим фильмам-электрон-
но вычислительными маши-
нами со всей объектив-
ностью, иа которую они 
способны. 

Что же характерно для 
круга - зрительских лауреа-
тов»" Сюда попадают каж-
дый год фильмы, представ* 
. нотис все виды и роды 
кинематографии: социаль-
ная эпопея и психологиче-
ская драма, фильм приклю-
чении и романтическая ле-
генда. комедия Зрители 
желают видеть на экране 
»•. многообразие художест-
венных форм Не \ дивлян-
тееь н не гневайтесь, если 
зрители проголосовали за 
какой-нибудь далеко не пер-
воклассный фильм: это оз-
начает, что более талантли-
вого представителя этого 
жанра на экранах не оказа-

Лет десять назад некото-
рых кинокритиков шокнро 

ло н даже сердило, что 
(ригели, особенно зритель-
ницы, и особенно юные ки-
но. зрительницы. дружно 
пропллоовалн за «Чслове-
ка-ачфибню». Но ведь они 
голосовали за то. чтобы в 
репертуаре непременно бы-
г« романтические фильмы, 

чнцлом году на экраны 
ей страны вышел 
км Дзеффирелли «Ро-

мео и Джульетта» и занял 
пеозое место среди филь-
мов зарубежных стран, опе-
редив даже < Признание ко-
миссара полиции прокурору 
республнки». «Благослови 
зверей и детей». «Загнан-
ных лошадей пристрелива-
ют. не правда ли?»" — кар-
тины. которые также вошли 
в «круг лучших - Для эрза-
ца места не оказалось — в 
.этом все дело. 

Не менее наглядно проде-
монстрировали все 15 еже-
годных конкурсов главную, 
оожко сказать, особенность 
больших зрительских ауди-
тории' в первом ряду фкль- „ 
чта избранников всегда ока-* * 
зываются те, где главная 
роль принадлежит героям 
активного действия. 

Ведь зритель не просто 
глядит на экранного героя 
— <•••» кезаметно для себя 
• перевоплощается» в него#

 : 

Нс> . сствовед назовет «то* 
духовный акт сопере кнва-
Н 1 V , психолог — В Ч Ч В С Т » 

вованием, идентификацией, 
а суть одна: искусство дей-
ствия, где есть актер и зри-
тель. немыслимо без внеш-
не незаметного, но могуче-
го духовного процесса слия-
ния с образом, заставляю-
щего нас. как принято го-
ворить, жить тем. чем жи-
вет герой фильма. Именно 
так. незаметно для себя, 
зритель занимается «чело-
вековедением». постиже-
нием и близких ему. и бес-
конечно далеких характе-
ров 

Без процесса сопережи-
вания зритель останется 
равнодушным. какие бы 

Я. ВАРШАВСКИЙ 

Художник поступает бла-
городно. когда создает об-
раз человека, духовное 
слияние с которым приоб-
щает нас к борьбе за сча-
стье людей. Он совершает 
преступление, если исполь-
зует могущество эмоцио-
нального воздействия ки-
но ради дурной власти над 
зрителем, мелких своих ин-
тересов. 

торск: 
«Пуст 

У ВСЕХ лучших филь-
мов. созданных на-
шей кинематографи-

ей. есть общая черта, не-
обыкновенно притягатель-
ная. Нелегко определить 

СЕКРЕТ 
ШОШМЕНТОВ 

В 

фи. 

благородные идеи с экрана 
ии провозглашались, к ка-
ким бы пластическим изы-
скан режиссер ни прибегал. 

Это вовсе не значит, что 
выбор зрителей всегда безу-
пречен: бывает так. что зри-
телей прельщает, пусть не-
надолго. внешняя эффект-
ность героя си действия). 
Что ж. так ведь случается и 
в жизни.. Иногда не нахо-
дит внимания скромная, но 
броская красота души Так. 
не сразу полюбилась зрите-
лям героиня интереснейше-
го фильма «В огне брода 
нет» в исполнении Инны 
Чуриковой, зато стала об-
щей избранницей ее же Па-
ша Строганова в «Начале». 
Может быть, здесь какую-то 
роль сыграла н критика, 
сразу же отметнашзч твор-
чес КУЮ . силу и духевнук» 
лельлоДЬ" «йЭДрнеы 

ее одним словом или фра-
зой Скажу так: деятель-
ное начало. Его несут в 
себе люди, способные из-
менять жизнь к лучшему, 
решать вековые драмы че-
ловеческого существования. 

.Этих наших кнногероев лю-
бит весь мир — не так. как 
любят кинозвезд. 

Нужно ли напоминать се-
годня о таких киногероях 
советского экрана? 

Не мешает... 
Вспоминаю одну недав-

нюю кинопремьеру. Вот что 
сказал автор сценария зри-
телям на встрече после 
сеанса: «Мы ставили перед 
собой задачу сделать не-
внятный фильм». 

Признание удивило бы. 
но фильм в самом деле 
получился невнятный. Зна-
чит автор того и хотел. 

Вспомнилась друЛл ав-

Е Ш Ш Н 

в 
ш ш м я и я 

I ТЕАТРЕ на Таганке 
Юрнй Любимов поста-
вил новый спектакль 

под названием <Товарищ, 
верь...»» Это о Пушкине, 
В . Л. Ш ИК01 

наотмашь. кы 
лся-
РУ* 

Пушк 
аммы 

и 

и 
'ОЛЬ-
ОЖЙ* 
[еяя-

ы* 

графи: 

тексты. 
зом. сам 
стихи. 
ма. заметки, мему: 
свидетельства друзей 
врагов. Эти строки не 
ко укладываются в в 
данные, причудливые с 
чес кие эпизоды 
ставляют за иг 
светом всем нам 
подробности б! 
тз В драматн 
фактов вдохнулась ме 
сила поэзии. Умелая 
связала обе стихии в :• 
рывиое целое, получ; 
свою особую внутрс 
лопшу театрального 
верты ванне. 

Остро гражданстве' 
стремительный и плот 
спектакль передает схв. 
поэта с самодержавием 
борьбу за достоинство 
ловека н народного ге 
Театральное зрелище 
ломляет обилием режиесе 
ских и артистических нал 
док, дерзновенно-неожида 
иых поворотов не новой, 
общем, для советс 
атрл пушк и некой темы. 

Спектакль принят зрят 
лем. появились первые < д 
брнтельмые рецензии, 
приходится слышать 
иные скептические га 
Есть люди, которые гово-
рят даже, что образ Пушки-
на вообще нельзя воплотить 
на сцене, безнадежная эа 
КМ 

Хотелось бы прежде все-
го подумать о методологи-
ческой стороне спектакля. 

«Товарищ, верь * на-
следует достижения пред-
шественников 

Ум* А. Глобд с«о#н пысо" 
«Пушимн* пробмл (ф«шь • 
с т е н # « * » е р и я Е г о т # * с т 
о к а з а л с я П р а » 
д а . б ы л а а ы В р а н а г © » * * © 
с а м а я м к м т ы и ю щ а * . г»ргд 
д у а я ь м а я м с г о р м я Д а и к а м 
м о ж н о с ы г р а т ь к ю « щ и » 
П у ш к м м а ? Л о б о в ы * р е ш е -
н и я • а у * я п р о с т о м б ы -
г о о о й п р а в д ы т у т б * с с и я » -
Н Ы М . Ь у я г а я о в • с в о * й п ь » с » 
• ы д » м н у я н а п « р » ы й п я а м м о 
гумую с- я у « т к п н м е с и и * об-
с т « я т « я » с т » » : у к о г о . * а * на* 
м е т к о . П у ш н м м « о в с е м « по-
я я л я о т с я н а с ц о н » . о и # м т о л я -
я о г о в о р я т , о г о п р и с у т с т в и е 

раз-

ный. 

V 

мпе-

те-

Мо 
и 

юса, 

п о д р а з у м е в а е т с я в р е г л к н а * 
м с и т у а ц и я * К а к б ы « о т об-
р а т н о г о » д о к а з ы в а л а с ь воз-
м о ж н о с т ь с ц е н и ч е с к о г о в о п л о -
щ е н и я П у ш н и н а а б о я г е о б о б -
щ е н н ы е м а с ш т а б а » . Но т у г 
б ы л а у ж е з а л о ж е н а в о з м о ж -
н о с т ь и х а р а к т е р н о г о Д<*я л о -
б и м о в с к о г о с п е к т а к л е « Т о -
в а р и щ . в е р ь « п р и е м а « у м о я -
н а м е т * , д а ю щ е г - о о г р о м н ы м те-
а т р а л ь н ы м х р ф е н т в а т о м 
с п е к т а к л е н е т Д а н т е с а , н о м ы 
е г о в с е р а в н о в м д н м . С п е р в ы х 
с е к у н д с п е к т а к л ь н е к т о в бе-
л ы х р е й т у з а х ш а г а е т д в а ж д ы 
и з т е м н о т ы о т б р а н д м а у з р а к 
а в а н с ц е н е м д в а ж д ы в з а л 
г р е м я т в ы с т р е л ь п р о р о н л щ м е 
г м б е « ь п о з т а н а д у з л м , В н а с 
б у д я т п е р в у ю и ве»«но м у ^ н -
т е я ь н у ю м ы с л ь о б е з в р е м е н н о 
п о г и б ш е м п о э т е В к о н ^ е с п е и -
т а к л я о т с ^ и т ы в а ю т с я о и т х ы 
ш а г о в к д у а л ь н ы м б а р ь е р а м 
н о в ы с т р е г с м е р т е л ь н о ра-
н и в ш и й п о з т а . но «-реммт. м ы 
с л ы ш и м е*~о в н у т р е н н и й с л у -
х о м , у ч а е л м р д е м в с а м о й л о г и -
к е с п е к т а к л я В Т е а т р е м м е м и 
С в г . В а х т а н г о в а и л с ^ е к т а я л # 
• Ш а г и к о м а н д о р а * В К о р о с т ы -
л е в а д р а м а г и ч е с к и « о р е ш о 
р а с к р ы в а е т с я т е х н и к а м и т е я * 
л е к т у а я ь н о м д у з л и п о з т а с ц а -
р е м В « Т о в а р и щ , в е р ь . • д у -
э л ь р а з в е р н у т а н а в с е м п р о -
с т р а н с т в е » в о р - е < к о г о п у т и 
п о а т а . П у ш к и н п а р и р у е т п р о -
т и в н и к а н е п р и д у м а н н ы м и 
а ф о р и з м а м и , а с в о н м м з н а м е -
н и т ы м и с т и х а м и и о с т р о т а м и , 
м о т & р ъ * * н е о ж и д а н н о д * « н а с 
с б р а с ы в л ю т с с е б я х р е с т о м а -
т и й н ы й т/»ен и п л а м е н е ю т 
п е р в о з д а н н ы м ж а р о м 

афи1 

(Гоголь). Играют его как 

Он зрнфчовал всю Русь 
с ее прошлым и настоящим. 
Мы напитаны стихами Пуш-
кина. Он дал к,яч формулы 
мыслей и страстей, и пото-
му мы на каждом шагу 
с Пушкиным. Нам кажет-
ся — выра -имея неакаде-
иячеек и, — молодые ребя-
та-актеры, играющие Пуш-
нина в «Товарищ, верь . » 

Ф И Л Ь М Ы . К О Т О Р Ы Е М Ы М И Д О А С М 
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|сиая декларация: 
сть .что будет фильм 

размытой мысли». Надо 
сказать, что авторы таких 
заявлений — люди способ-
ные, дельные, от них мож-
но ждать .много хорошего. 
Откуда же. как не от дур-
ной моды, пошли такие ав-
торские установки, размы-
вающие одну из важней-
ших традиций нашего кино-
искусства'.' 

Мы видели такие филь-
мы — странно неподвиж-
ные. неживые, как бы за-
шифрованные. Напоминаю-
щие произвольно собран-
ные цветные красивые диа-
позитивы. Они не отвечают 
живой сущности кинемато-
графа, более всех других-
искусств похожего на жи-
вую человеческую мысль, 
напряженную, концентриро-
ванную, охватывающую 
весь мир н способную все-
литься в сознание, в душу 
любого зрителя. 

Постараемся понять — 
чтобы не сердиться напрас-
но, — откуда эта летучая 
мода на «невнятность». Ду-
маю. что от неприязни к 
скучным схемам, к упро-
щению жизни до степени 
дважды два. Такая не-
приязнь понятна. Но и вы-
чуры, и ьадры-ребусы. 
-сфинксы без загадки», и 
дремотный монтаж усколь-
зающих ассоциаций, и са-
моценная пластика, зман-
птированная от драматур-
гии. не лучше сухого пере 
сказа 

В 1909 ГОДУ В И Ле-
нин и Н. К. Кру п-
ская побывали в ма-

леньком парижском театре, 
постоянно посещаемом ра-
бочей публикой. Пьесу иг-
рали наивную, «с разными 
хорошими словами прино-
ровленную под вкус пуб-
лики». писала в Россию На-
дежда Константиновна Вот 
ее (и. возможно. Владимира 
Ильича) любопытнейшее 
наблюдение над природой 
художественного восприя-
тия в такой аудитории: «Ап-
лодировал» не хорошей 
или дурной игре, а хоро-
шим или дурным поступ-
кам». Люди высокой эсте-
тической культуры — 'Леп-
нин и Крупская — ясно 
видят природу успеха этой 
пьесы в этой аудитории и 
нисколько не обескураже-
ны тем. что зрители апло-
дируют посту ик«м.'персона-
жей а не ! « к п $ (Ьки»ф«:-'. 
кусством и талантом этя 
персонажи Йбрнсованы и 
сыграны Этическая оценьа 

в массовых аудиториях 
идет впереди оценки эсте-
тической. и ничего необъяс-
нимого, антнэететического 
в этом нет. Если духовное 
развитие человека не за-
тормаживается, если его 
образное мышление прохо-
дит все естественные ста-
дии совершенствования, то-
гда, раньше или позже, эс-
тетическая оценка становит-
ся для него новой боль-
шой духовной ценностью. 

Посмотрите, каких акте-
ров зрители из года в год 
называют лучшими. Приве-
ду список по тем же пяти 
годам 

1968 год: Татьяна Доро-
нина («Еще раз про лю-
бовь» и «Три тополя на 
Плющихе») и Станислав 
Любшнн («Щит и меч»). 
1969 год: Людмила Чур-
сина («Вирииея», «Угрюм-
река», «Журавушка») и 
Олег Стриженов («Непод-
суден»), 1970 год: Инна 
Чурикова («Начало») и Ин-
нокентий Смоктуновский 
(«Чайковский»), 1971 год: 
Ада Роговцева («Салют, 
Мария!»). ' Василий Лано-
вой («Офицеры»), Юрнй 
Соломин («Инспектор уго-
ловного розыска») и Юри 
Ярвет («Король Лир»), 
1972 год. Нонна Мордюко-
ва («Русское поле») и Ки-
рилл Лавров («Укрощение 
огня»). 

Заметим: никогда, ни ра-
зу лучшим актером года не 
был назван исполнитель 
«отрицательной» роли. Вот 
частное доказательство то-
го, о чем говорилось выше, 
в массовой аудитории эти-
ческая оценка идет впере-
ди эстетической, у вас мо-
жет составиться иной спи-
сок. если вы обрати-
тесь с таким же вопро-
сом к кннематографнетам-
щюфессионалам и крити-
кам, искусствоведам — тог-
да большую роль приобре-
тет оценка творческой силы, 
таланта, индивидуального 
своеобразия исполнителя 
11 -это тоже надо лошть, не 
считать эстетством. 

В океане репертуара, ок-
ружающем теперь ДОКН«?Я» 
одиночные, так сказать, 
оценки • отдельных произве-
дений недостаточны — кри-
тик должен и зрителю по-
мочь стать критиком, спо-
собным самостоятельно 
анализировать доения ис-
кусства Речь нд|*г о проб 
леме овладения -'богаптвв-
ми настоящего,- великой) 
искусства 

МНОГИЕ другие сто-
роны художествен-
ной жизни оказыва-

ются неожиданно под луча-
ми снета, когда мы рас-
сматриваем эти скромные 
таблички. 

В любой (или почти лю-
бой, чтобы быть точным) 
таблице Прошлых лет мы 
увидим фильмы, которые 
остались жить на экранах 
долгие годы, и те. которые 
уже через два-три года 
прочно, навсегда забывают-
ся. Можно проследить за-
рождение. расцвет, умира-
ние драматических моти-
вов. давших долгую или 
призрачную, «временную» 
жизнь художественным про-
изведениям. Можно обнару-
жить. как возникают фаво-
риты на час. что также, в 
общем-то, естественно. Но 
самое естественное и су-
щественное в этом процес-
се — постоянный отбор 
фильмов, которые остают-
ся с нами надолго, навсег-
да. < Неподсуден» отодви-
гается со временем на вто-
рой. третий план, «Твои со-
временник» выходит на 
первый. В сущности, по-
стоянно идет «голосова-
ние» зрителей за те филь-
мы, которые все зрители 
должны увидеть, узнать, 
пережить непременно. 

Всегда есть в репертуа-
ре фильмы, которые не ме-
шает посмотреть. Постепен-
но, из года в год, выстраи-
вается. утверждается в об-
щественном мнении ряд 
фильмов, которые не уви-
деть нельзя. В них общест-
во узнает себя, свои проб-
лемы. свой сегодняшний и 
завтрашний день. Если ки-
нематография работает 
вполне хорошо, она этот 
ряд фильмов непрерывно 
пополняет Так складывает-
ся киноклассика .. 

Постановления Централь-
ного Комитета партии «О 
мерах по дальнейшему раз-
витию советской кинемато-
графии», «О литературно-
художественной критике» 
открыли перед всем ми-
ром. какое значение прида-
ет социалистическое обще 
сЯЯ"Х|'Н»н'иценню всего на-
рода к сокровищам худо-
жественной культуры и 
роли критика в этом про-
цессе. 

Работа критика стано-
вится не проще, а 
нее. — открылись 
вйЯкшжвосгн Она 
вБтсл 

слож-
новые 
стано-

тс* интереснее и значн 
тельнее. 

« Т О В А Р И Щ . 1 Й * . , . Н О В Ы Й С П Е К Т А К Л Ь , 

п о с ь я ц ш н ы й П У Ш К И Н У ; 

еп 

дер. 

ВО »С| 

гающне с 
одяываян* 
гчеекк с ли А: 
кесты и МНУ 
т того Пут 

оыл неж-
руемный. л 
сный» Это 
«Токфнщ. 
'• СЛЫ1»|АНЬ€ 

вер: 

ГШ 

сй посередине сцены на 
• яркой полосой, и сып-
*я на полосу листы, кан-
ты: это письма Пушки-

письма к Пушкину, 
ьма о Пушкине, его эпи-
«\:ы и стихи. Рождается 

символический образ твор-
чч таа Полоса лежит, как 
Млечный Путь или как до-
рога на Голгофу. Из этого 
потока берутся и «Воль-
ность» и злые крамолы 
гкша. На карачках ПОЛЗА-

ЮТ Во ней царские шпики. 
По этой полосе идет и убий-
ца со своим пистолетом 
Сюда складываются новые 
к ьовые листы с закончен* 

лять на свете то в каре-
те . то пешком». Эту песнь 
поет главный актер, игра-
ющий роль Пушкина. В. 
Золот> хин. Она становится 
лейтмотивом спектакля, ее 
мелодию долго слышишь 
после. Из задорно-шалов-
ливой она становится все 
более элегической и тра-
гической Образ дороги ре-
шен н в сценическом оформ-
лении На голой сиене нет 
ничего, кроме двух карет. 
Золотая, царская она же и 
кабинет царя, и Ш отделе-
ние, символ всего при-
дворного. официального И 
обыкновенная, черная каре-

Мы все время чувствова-
ли себя в эпохе" Посве-
чивают канделябры, поло-
тая карета превращается 
вдруг в ложу одесского те-
атра. толпа статистов —г н 
вихрь танцующих на «"халу. 
Окошки карет то открыва-
ются. то закрываются для 
обмена краткими реплика-
ми. Одни Пушкин СИДИТ к 
карете четверо других 
«кр>тят» ее колеса в ритм 
распеваемой песне: «Дол-
го ль мне гулять на све-
те...». 

Да. в спектакле на Та-
ганке не один Пушкин, а 
сразу пять. Такой бешеный 
темп один «не потянет», 
вчжно впятером. Но глав-
ное — в синхронизации 
действии, в многоаспект-
ное т и освещения сложного 
Пушкина, такого равного 
самому себе и всегда не-
уловимого, выступающего в 

В КУЛЕШОВ. 
п|»»ф*ссор ДОМ тор фи*0* 

ОТ ТЛЕНЬЯ УБЕЖАВ 
шх 

ду 

Нп 

I ХДНДр] 

«щеп», на 
н ожест 
главное д-
стихи * Б 
«Онегинл 

Поэт в* 
высокого 
ттгческого 
толковать 
их ге* 
акции 
ке ш 

ром 
ДБЭ-

В 
читателя 

азарт Пут 

ДУЪа 
К К01 

РУ- молодежи» 

* и давно уже олро-
любкжмккэ* сце-

иктераретацки 
ри помощи услоа-

Щ *мо» мвюгоаспект -
кого е.»вм«щеккя планов 
смелых перепадов действия 
Н«ч>жндакные сцепления, 
завлшшшяе и ра тялыы • 
пне чр.лени# не только по за-
колам их исторической и 
логической правды, но н 
поавды ассоцна тнвжмХЦъа ч-
нЫ1. эмоциональной Тут 
«чиьшую роль играют так-
же рнтмы музыкального н 
светового оформления 

Например. Пушкин — 
писатель Можно так н 
играть: Пушкин сядит ш 
столом с пером в ру-
ке и сочиняет У Люби-
мова не так. В пату у раке 
слева н справа выходя? два 
ряда актеров, дуч света ло-

вым». 
С Ы ВС 

в два 

«Вор! 
Окол 

ряда 
еще 

нет Александр 
тнча. что млыя 
вым сегодня »ст 
Эта полос* 
ничествл. это 
тропа». 

ВСЯ Ж1ГШЬ 
обобщена а об{ 
пг. «Долго ль 

:.<* г Тоеарь 

Годуво-
ж е аоао-
>ярают;я 
и. чтобы 
паразит* 

Булата 

«ее то палом 
едкая 

Ш шкна 
* доро-
мве г>-

|» вгрь •» 

та. в ней П>шкин усажа-
ет в ссылку, «десь он 
сочиняет, ика же превра-
щаете л и • .жафот для де-
кавр-.»стов А когда пятерых 
ка шнмых — они же пять 
Пущккныл — провели с а*, 
вжшшьшм гдачани и затем 
табурет был отброшен, 
ааерх идущие постромки, н 
>ит -*ь. и ао»аш создают 
символическую тень на 
задней стеяе. яэобра >ив 
виселицу, как ее каракова.: 
сам ГЬшкжи с пятью поте-
шекяымв аека<^тстамн и 
подписью: «И я бы МОГ .» 

эааных ликад Таков он и в 
нашем сознании: Пушкин-
Протей, Пушкин — «наше 
все*. 

Пять Пушкиных почти 
всегда все присутствуют на 
сцене, им всегда есть что иг-
рать. В Золотухин играет 
Пушкина житейского, «гу-
лнку праздного», моцарти-
анца в творчестве, нежного 
жениха и мужа И. Ды.хо-
вячныи — гусарско-декаб-
ристское начало, живущее 
в Пушкине, его вольнолю-
бие Б. Галкин — Пушки-
на-друга, хранителя лицей-
ского приятельства. Л. Фи-
латов — Пушкина — тиорца 
«Годунова», мыслителя Р. 
Джабранлов, с легким на-
меком иа внешнее сходство 
с Пушкиным. — страст-
ность и ревнивость штата. 
На предварительных про-
смотри спектакля долго 
спорили, оставлять ли сце-
ну. когда невзрачный Пуш-
кин в цилиндре прогули-
вается под руку со строй-
ной и высокой ял к пальма. 
Натали Но решили оста-
вять. Есть такой ракурс, 
есть такой профиль в на-
шем восприятии поэта 

I Пушкин внешне сильно 
«проигрывал» рядом со 
своей женой. Это его м\чи-

I ло. Над атн.м з.юсловилн 
его придворные недруги. 

Пушкины в спектакле не 
I только имеют свою микро-
. роль, но н нередко меняют-

ся местами. Но это не сби-
вает нас с толку. Мы ви-

| дим — перед на ми всегда 
Пушкин, только в разных 

| проявлениях или ракурсах. 
Нередко один Пушкин оппо-
нирует другому, то. что 
всерьез сказано у одного, 
освещается шуткой, ирони-
ей у другого Жизнь слож-
на. не

г

 однозначных ее про 
явлений Никогда еще враз 
не игрались на сцене н чи-
стовики. и черновики тек-
ста. а тут играют различ-
ные редакции «Пророка». 
«Анчара», воображаемого 
разговора Пушкина с импе-
ратором Александром !,. 

Две артистки исполняют 
роль Натальи Николаевны: 
И. Саико — Гончарову-
невесту, добру ю жену, 
жертву клеветы. Н Шац-
кая — светскую красавицу 
(иногда дублирует эту роль 
И. Афанасьева). Несколько 
ролей читается и играется 
одним к тем же актером 
То есть В. Иванов — 
это Николай 1 и он же 
фельдъегерь. \ возящий 
Пушкина в Млеке к 
Николаю ! С Савченко — 
Энгельса рдт. он же Гек-
керн. И зто не сбивает, 
есть определенная логи-
ка в таких режиссерских 
поручениях. Тзк Арина 
Родионовна — артистка М. 
Поляиеймако — легко вхо-
дит в народные сцены «Го-
дунова». Она же в числе 
людей которые выстраи-
ваются в дв.1 ряда у оедой 
дорожки 

Ю Любимов ие боится 
обнажения приема сцениче-
ского действия Он ищет 
оригинальные решения там. 
где стих слишком запет, 
где реплика давно стала 
хрестоматийной. Таковы у 
него эпически спокойные 
но не менее жуткие в своей 
неотвратимости бормотания 
в толпе «да гибнет род 
Бориса Год>нова». «вязать 
Борисова щенка» Пли чи-
стой артикуляцией Филато-
ва передается >пнлог «Го-
дунова»- «народ ^лмолвст-
вует». Кажется тише тихо-
го зто безмолвие в такой 
передаче Ю Любимов 
умеет найти деталь, кото-
рая сразу создает тип. На 

нграино-нскреннял тронная 
речь Николая I, как ахо. 
дублиру ется затухающими 
тут !не немецким, француз-
ским. английским перево-
дами Мы в обстановке 
дипломатического при! ма. 
«лицедейства» на троне 

Жизнь в спектакле пере-
ливается всеми своими 
красками. Лицейские шало-
сти пе1>еходят в декабри-
стские пиршества с песней 
«Ах. где те остров.» » и 
серьезными разговорами. 
А потом цыгане в Мо, .ее. 
и цыганка Таня (артистка 
Т. Жукова) пророчествует в 
песне скорбную судьбу по-
зта. Это вяжется в СЮИТУ 

массовых сиен Самые 
важные из них те. кото-
рые передают идею «Бори-
са Годунова». Потом этот 
народный фон понадобится 
для трагедии из Мойке, ког-
да умирает Пушкин. 

В с ц е н и ч е с к о м в о п л о щ е н и и 
- О н е г и н а . с о в м е щ е н ы д е л 
п р и н ц и п . * . С и м в о л и к а : п у с к а е -
м ы е ч е р е з с о л о м и н к у м ы л ь -
н ы е п у з ы р и - э т о . и 
Д и д л о м н е н л д о е л . н в у к « л -
л н т м : р а е п д к и в а ю г е я с г р е -
е м о м ч е т ы р е д о е р н . и ш п а р -
т е р в х о д я т О н е г и н ы , и д у т 
• м е ж к р е с е л п о н о г а м . . М ы « 
а т м о с ф е р е р о м а н а . ф р а з а 
о ж и л а , к а к о с я з а е м ы й ж е с т . 
О н е г и н ы в е д у т б е с е д у с п а р -
т е р о м н а в а ж н ы е т е м ы . Э т о 
о т ^ в у н т о г о р е а л ь н о г о в о з -
д е й с т в и я , н о т о р о е р о м а н о к а -
5 | " п Л п н л с о в р е м е н н и к о в . 

В с я ж и з н ь П у ш к и н а »ь#-
с л е ж е н а ц а р с к и м и н а ц е н к а -
м и , в с е о н и п р о н е г о з н а ю т : 
н у д л п о ш е л , ч т о д е л а л И 
в д р у г : ч т о ж е о к д е л а л , 
у к р ы в ш и с ь а Ь о л д н н е 
м е и и т у ю о с е н ь 18Э0 г о д а 
т я т д а т ы , д е н ь за д н е м 
к и и н а п и с а л о д н о , д р у г о е , 
т р е т ь » , д е с я т к и б о л ь ш и х и 
м е л к и » п р о и з в е д е н и й — ф е н о -
м е н а л ь н о м н о г о . « ф е н о м е -
н а л ь н о с ж а т ы й с р о к Э т о т 
» « » Р « с м е т а е т п о л и ц е й с и у п 
х р о н и к у ж и з н и п о а т а . . 

Но как и во всяком новом 
деле, и спектакле имеются 

| недостатки Может оыть. 
надо было домыслить обр.) 1 
Пушкина с его пугачевской 
темой ,1го ведь важно Ко-
ли танец и песнь старой цы-
ганки в исполнении Г. Ро-
нинсона вызывают восторги 
у зрителей как остроумная 
«жанровая» вставка', то 
вряд ли согласуется со вк\-
сом »тв1д с ножками из 

|со|'дит>го о.ч
ч

ра» 
I иекгакль совершенст-

вуете* на \од\ Применен-
ные приемы помогают рал-
нерн) гк Л|>я магический 
«нос на сцене в условных 
н аыраая тельных реом-
ннич соединить нсториче-
ск\н> правду е п|>авде 
трочюктивной, 
восприятия. 

з н а -
ле-

П у ш -

П(>авдоА 



30 мая 1973 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА N2 22 

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

I 
I 
I я 

I » Г 

Фотохроника 

визита 

И. БРЕЖНЕВА 

в ФРГ 

—22 мая 1973 года 
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«ИТОГИ ВИЗИТА ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 

В ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИИ, — ГО-

ВОРИТСЯ В РЕШЕНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, ПРЕЗИ-

ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР,— ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НОВОЕ 

УБЕДИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОРЖЕСТВА ЛЕ-

НИНСКОЙ ПОЛИТИКИ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВА-

НИЯ ГОСУДАРСТВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО СТРОЯ, ПОЛИТИКИ, КОТОРАЯ НА СОВРЕМЕН-

НОМ ЭТАПЕ НАШЛА СВОЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ В ПРОГРАММЕ МИРА, ОДОБРЕННОЙ 

XXIV СЪЕЗДОМ КПСС И АПРЕЛЬСКИМ ПЛЕНУМОМ 

ЦК ПАРТИИ». 

Аэропорт Кёльн-Бонн, I I М*1. Первое рукопожатие посла Ореаиды. 

Я Ш » 

По пути следования к резиденции. 

I 

Массовый митинг парад Боннским униаарситатом, прошедший под лозунгом 
дружбы с СССР. 

Западногерманские трудящие» приветствуют приезд Генерального 
секретаря ЦК КПСС. 

Около тысячи корреспондентов крупнейших информационны! агентств, телекомпаний, гаэвт и журналов мира освещали визит Л. И. Брежнева. 

О 

"К?\ ' • 

Одна из многих бесед. 

Торжественные минуты подписания соглашений. 

На встрече с президентом ФРГ Г. Хайнеманом. Л. И. Брежнев в гостях у В. Брандта И 
его супруги. 

ш 

М е й 

И снова азропорт Кёльн-Бонн, 22 мая. «Ауфвидерзеен!», 

Фото специальных корреспондентов ТАСС 

В. МУСАЭЛЬЯНА И В, СОБОЛЕВА 
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селения. В Качканаре сред-
ний возраст жителя — 26 
лет. И самое замечатель-
ное: такие города стареют 
очень медленно, кажется, 
что время бессильно перед 
ними' И не днво — прак-
тически здесь не су ществу-
ет традиционного процесса 
старения, когда юные жите-
ли с годами становятся 
людьми зрелыми, потом по-
жилыми и. наконец, пенсио-
нерами. Отсюда уезжают, 
се успев перейти из одной 

категории • другую, в на 
смену уже спешат новые 
легионы молодежи. Вот и 
Качка кару в ближайшие го-
ды опять предстоит «помо-
лодеть»: вторую очередь 
комбината тоже будут 
строить преимущественно 
комсомольцы. 

Сопоставим возрастную 
структуру взрослого насе-
ления Качканара со сред-
ними данными по СССР (в 
процентах): 

Е ' ч а с т ны е группы Качканар Средня* ао СССР 

От 1в до лет 

От 30 до Ж дет 
40 лет к старше 

Такой структуры мы не 
найдем нигде, креме моло-
дых городов. Но зато ж в 
молодых вы обнаружите 
это повсюду. Сказке*, в 
Нуреке Ьб.2 процента жите-

зя в 
34.8 

24.4 

28.9 
22 в 

48.3 

-г . - щтзжа (•-»-»<> гереаа нй 
в -о л. ШЕРСТЕИНИКОВА 

ЛСМ «ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
В етштъ# «Уроик Бранена* 

(<ПГ»г № » 37 и 28 за '972 г.) 
2 4'0виут. а чаС-~.К-н. - воп-
р̂ зс в судьбе мог^аы* горо-
дов с и* |«с»ма се»*о4ра з~»*-
ыл «д*вюг|»аф»т«смам*и взоы-
И * - » Пре4/МШ* 
**0бычаи«0 А«Т Я СО-
г*асиа с аат©еа*»и сгат*,* а 
/!««иМ1»)М и 8 Чм|№И что 
тут ас веем * раб-утс в особшн 
ГОДЯ0Д, /ч»гГЬ*вДИН14Ии СЛ*Ц«»-

город-* С »ЗЛОДеи«НЫ«» 
и4С«я«м*»*, « том числа 
г^вкаа и« стаида&ткд» «ржи-
ТвМТурнДЯ ПСГ, *»^\яПЛ. И119ИМО 
ГО «овод 1 после Ди*»» * *ОТела 
бы ооде^итьеж сао*«ми асьмсля-
ми. 

По ер**«им нормам г»вяош#-
ко **мгть 70 — 9^ а ася« 
и детсада ж - 1 €0—180 «вест а 
шмолда иа <000 мит*л*и Меш-
ДУ тем возрастная структура 
население пове*оау разная и 
с -«А т<к«о еммма д-истви-
твльиая потребности а дат-
ски* учреждения* в иекото-
рыж района* страны, ос&^и-
ио а молоды ж 'орода* она 
«Иг»» а два раз-» превышает 
нормативную По- видимому, 
средина данное г©д*?с" г»шь 
д**ж расчета общи* о6т*«*»оа 
строительства и иапитаговло-
и«еч*«А я-о стране. а для ипми-
ратного проектирования необ-
ходимо учитывать демографи-
ческие фанторм. 

Пог раао^ иыв кеу»^мщ«и»-
ты для разима районов стра-
ны на спасут положена Ест» 
овин выход — принимать во 
внимание совеошенно поми-
ренную демо-раф** <ес«ую еи-
тувцяно в проектируемом го-
рода. 

Однано иаиим образом ев 
учитываг», дту ситуацию? 

П ОЗН л к о м и м с я 

Ю* 'ДИ 
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ОТКЛИКИ 

Э~о по 

*ша*. И кзко-
»инато решение 

ПР«Ю1ТИТ1» А«нттс я один иа 
новые промышленных уент-
ров, которые должны выл-
ети в л»по\мение * 6о-ьшии 
гв логам Ес*и ПО ЛерТТИ И 
1 9 5 9 год* в Аьптуее нясчм-
ты в* ̂  О

л

 Ь 16 ТЫС в*» ЖИТСЛ̂Й, 
то сейчас — тже 30 тысяч * 
проекти»* величина — 80 
тмг яч. 

Как и почему бм*о р«?ш»но 
сделать м«дещ>«ий А*ятус 
большим

 5 

В Литве — густая сеть го-
родов, преимущественно ма-
лых, связанных хорошими ПУ-
ТЯМИ сообщения. И т*м не ме-
и̂ е промышленность до^^о 
кпнд^нтрироваласъ в трех 
*т

г

пяейши% —• Вильнюсе, 
Каунасе и Клайпеде. В дру-
гих посеченнях число жите-
лей почти н** росло. 

И вот в 60-х годах я рес-
пу^чике началась реа^иаауия 
единой территориальной ком-
плексиой «схемы» размеще-
ния промышленности и раз-
вития городов В основу ее 
почожичи ограничение ново-
го промышленного строитель-
ства в крупные городах и 
активизацию его в неболь-
ших. Чтобы ие распылвть ка-
питаловложений. решили со-
средоточить новостройки в 
те* малых и средних городах, 
которые должны стать цен-
трами притяжения трудо-
яых ресурсов и всесторонне-
го обслуживания населенна 
окр тжаютих их районом, на-
званных «регионами*. Так 
родилась идея десяти «регио-
нальных центров». 

Не только в Алитусе . ло щ 
я любом из них совдаются 
промышленные комплексы как 
оноя а роста городов (на 
50 — 1 0 0 тысяч жителей), 
там же размещаются специа-
лизированные учреждения 
культурно-бытового и КОММУ-
иачьиого обслуживание всех 
житечей региона. 

Новые предприятия, строя-
фиеся в Литве, сблокирова-
ны я так называемые про-
мышлеиные УЗ*Ы — своеоб-
разные «гнезда заводов», ко-
торые яне зависимости от яе-
домсгяенного подчинения рас-
почаглютс в иа одной промыш-
ленной п\огуллке, ИСПОЛЬЗУЮТ 

общую систему виерго-, водо-
и теплоснабжения, транспор-
та и прочих коммуникаций. 

етб' .ей В Али ту г е. иапри-
мер, строитсв «заодно» пять 
промышленных объектов' 
большом хлопчатобумажный 
комбинат, фабрика н^тклимх 
материалов, мяглкомбииат. 
злвод холодильников, строи-
тельная б^за. Автором идеи 
региональны! центров докто-
ром архитектуры К. Шеш*«ь-
ги 'ом подсчитано, что при 
формировании одного лишь 
центра (на блзе городка Уте-
ны, что на северо-востоке 
Литвы) годовав вкономия 
средств составляет четыре 
миллиона рублей. 

Строительство промыт пен-
ных узлов тоже, конечно, 
можно организовать гто-раз-
ному. А как лучше?.. В Али-

Б. ХОРЕВ. 
доитоо географически* маум 

И М Я и м -

Р Е Г И О Н . . . 
гусе можно увидеть того са-
мого «единого строителя», о 
котором в ииых местах толь-
ко мечтают. Это строительный 
трест в составе двух управле-
ний, одно из которых ваивто 
на промышленном строитель-
стве, а другое — иа город-
ском. Интересно, что по мощ-
ности второе не уступает пер-
вому: каждое осваивает при-
мерно по пять миллионов руб-
лен я год. 

В том. что в Литве умеют 
строить не только в больших 
городах, но и я малых, еще 
рал убеждаешься, побывав и 
н Электреиае — «городе влек-
трнчестяа». Тем. не полпути 
между Вильнюсом и Кауна-
сом, построена мощнее Ли-
товская ГРЭС. Городок воз-
ник буквально не ровном мес-
те. но в нем есть все, что на-
до для жизни Семь лет на. 
вед дел первый выпуск внер-
гетиков техникум, поввнлнсь 
я Электреиае и свои инжене-
ры — действует филиал Кау-
насского политехнического ин-
ститута. 

АЛИТУС и лЬектреизЙ в 
елея д\е примера — суть же 
литовского опыта в том. что 
свое мггто в строю нлйдено 
дли всех городков я районов 
республики. Здесь и кольцо 
новых региональных центров, 
и промышленные города-спут-

р а д о м с 

проблем 
п о , мяте 

Ка* правило, новые гоовла 
растут ул с*«ет молоды* семей, 
и число детей эиачмтельно 
превышает все средние дан-
ные. что - р е н р а с ч о подтверж-
дав» ог*ыт Боатска и У с т ы 
Игимсиа ЕСЛИ »апроектиро-
вав* дош*о «»пы* у-оеыден-я 
согласно зтои первоначальной 
по^оебнос^и. то тогда. на* 
смазано в ста^ы? -Урони 
Братска», •сегодня мы на-
строи** вдвое больше ясяей и 
в»~сии* садов, а завтра они 
будут пустовать* Д потом то 
же самое со школами?» 

Правда, в статье в ответ на 
втв говорится- пустовать Нв 
будут —молодые -ооода «вчо-
но растут» Ие б«дут пус^о-
аат̂ "» Тан -и это"» Сели вы воп-
рос ресиаеся таким образом 
»о проблемы, возможно, и не 
было бы Мо дело в том. что 
установлены предельные ра-
диусы обелузииваннь- для во-
ш к о л ь и ы к учреи*д«н»»й — 100 
ие-ров. для шкоя — 0̂0 метров 
Иадо сказать, требования не-
ппожие — пеш«*озиаи доступ-
ность. у^н-ы«»ь возсаст пе-
бениа сояершенно иеобжови-
ма Но «то делат* в таком 
с̂ •Vчае ппи дальнейшем росте 
'•ооода'* Возить детей автобу-
сами на новы' районов в ста-
рые* 

Каиии бы точным ни 
был растет учитывающий не-
кую стабильную возрастную 
структуру населения, ли не 
годится для проектировзиив. 
Д что »Н<- »ОДиТС«Т 

Поевсавьте себе детские 
•сяи-саа. которые пои необжо-
димости с ивзиачите«*ьиымн 
внутоеиними переделками МО-
г у т быть переоборудованы •* 

ПРОБЛЕМЫ И СУДЬБЫ МОЛОДЫХ ГОРОДОВ 

* — горожане!. — так может а н т о себе уже бояышоктао жителей ме-
траим. Мм гордимся старыми цемтрами, где иа мостовы* отпечатайся ае-
•од истории, нас радует р » ц « и а миогочиеяеииых молодых поселений 

» с моацяыми современными ментростаициями. рудниками, зааодами. Эти 
«ые поселки, го рода-подросши нередко еще угловаты, ие бет трудностей и 
« м наживают «а*рослую> пропорциональность.. Их забот касались, а частно 
ятермалы мспедиции «Комплекс» («ЛГ». М5Я» 17, )•. I V ] и ИНН 1 1», 1*73}. 
, М О Ч к

 МКГ. мн К ада жнея саяэать интересы промышленного и городского 
геиьстяа. как достичь — согласно требованию XXIV съезда партии — «ро-
льного сочетания отраслевого и территориального планирования я I 
р Ю м начатый разговор. 

кым обслуживанием. Хо-
тя оснований быть недо-
вольными этими условия-
ми. как мы увидим, у жите-
лей Нурека. пожалуй, сего-
дня куда больше." чем у 
качканарпев! 

Держат стремил. «« пафос. 
Однако когда она окончится. 
Нурек, очевидно, столкнется 
с теми же проблемами, кото-
рые ш о я н у л г сегодня жителей 
Качканара. 

ГДЕ УЧИТЬСЯ» 

Молодость населения 
предопределяет значитель-
ное своеобразие всей жиз-
недеятельности города. 
Здесь более высокий уро-
вень образования, чем в 
старых городах того же 

бот о детях. Это сдержи-
вает миграцию, противосто-
ит ей. А в молодок городе 
традиционных причин, «при-
вязывающих» молодых лю-
дей к месту, почти нет. 

Значит, вместо них нуж-
ны новые, обусловливаю-
щие «оседлость» чело-
века: гораздо лучшие, чем 
я обжитых местах, квар-
тирные условия. более 
высокая степень социаль-
но-бытового и коммуналь-
ного комфорта, преиму-
щество в снабжении про-
мышленными и продо-
вольственными товарами. Л 
главное, пожалуй, в том. 
что сам образ жизни мо-
лодого города должен быть 
иным, отличным от привыч-
ного. Здесь центр тяжести 
следовало бы перенести иа 
акесемейыое оСщеане. Мо-
лодежь стремится чаще 
«••деться яр'/г с другом, 
вместе проводить свободное 
время. К сожалению, и эти 
особенности молодого горо-
да не всегда учитываются 
при его планировании и 
развитии. 

Возьмем хотя бы жилье. 
На одного человека в Кач-
ка на ре приходится в среднем 
7.3 кв. м площади (в Север-
сном — 7.7 кв. м). Многие до-
ма не имеют водопровода, ка-
нализации, центрального 
отопления. 

Городской быт обычно на-
лаживается в течение деся-
тилетий: постепенно строят-
ся новые и новые лдания— 
жилые дома, магазины, по-
ликлиники. кинотеатры, 
школы, ясли, детские сады, 
постепенно развивается и 
транспорт. А в новом горо-

ш к о ^ у . Затеи школа в свою 
очередь переоборудуется в 
среднее специальное учебное 
ааведеные Задачу облегчает 
то. что размерь* основных по-
мещении в этих здание*., пло-
щади групповой, класса, учеб-
н ы * кабинетов и аудиторий 
равны между собой Конечно, 
такое здание должно б ы т ь га-
проектировано с учетом всех 
предполагаемых функций. 

Словом, речь идет о новом 
типе детсиосо учреждения — 
многофункциональном. 

Кстати, такой эксперимент 
проводился в ГДР при строи-
тельстве жилого района в но-
вом промышленном городе 
Гаг ле-Иойштадт. 

Опыт Братска. Уеть-Илим-
ска •• другнж молодых горо-
дов. а т а к ж е о п ы т новых райо-
нов в с л о ж и в ш и х с я городах 
доказывает, что особый тип 
детского учреждения с пере-
менной ф у н к ц и е й нам необхо-
дим Если мы не решим ату 
проблему, то трудности, пере-
живаемые иыие жителями 
Братска и Усть-Илимска. бу-
дут вше долго оставаться пе-
ч а л ь н о й особенностью новых 
городов. 

Н. МСЯЬИИКО§А. 
ствЬи*ик н а у ч н ы й 

сотрудник семтора учебно-
воспитательных н а й м и 

Киевского аоиальиого 
иаунно-нсследовательского 

и н с т и т у т а типового и 
аисперимеитвльного 

проектирования 
ж и л ы х и общественных 

Ж9№»*. ъ эдакий 

яи*я типа Эяевтренав. я ее-
ботливо оберегаемые от ми-
яустрии *урортиме города 
ГТлчамга. Друскнвимгай. Бир-

раионмме центры, у которые 
свой путь. свое судьбе.» 

Для того чтобы обосно-
вать рокь и место каждого ие 
ни*. исподьаован* террито-
риальное перспективнее схе-
ма ра*меЦ1ениа производстве 
и развитие городов, детади-
аированнав в подробном 
проекте районной планиров-
ки (более 20 томов), созда-
тели которой удостоены Госу-
дарственной премии респуб-
лики. Такие понятие, как 
«территориальная схема», •ре-
гиональный центр», хорошо 
известны в Литве не только 
географам и плановикам, но 
и партийным, советским и хо-
евйствениым работникам. 
Обеспгчив подлинно научную 
разработку проблемы, здесь 
сразу же перешли от слов к 
делу, в осуществлению пер-
спективной схемы на практи-
ке н добились определенных 
результатов. 

Какие же втв рееультаты* 
Пожалуй, наиболее огпгти-

ин пни в раципиаянаауии 
территориа льной свете мы об. 
Служива и ив иаг»-*енив. в чем 
может воочию убедитьев каж-
дый. Новые, со вкусом отде-
ланные Универмаги и кафе 
встречаешь ие только и Виль-
нюсе или Каунасе. Алитусе 
или Электреиае. во и в район-
ных городкех и поселках. Мне 
посчастливилось. иепример. 
посетить внвменитое кафе, 
оборудованное в старой мель-
нице. что ие перекрестке до-
рог близ Шедувы. и «Охот-
ничив домик» в лесу под Рад-
вилишкисом. Все вто — я од-
ном и том же районе. Там 
строилось одновременно че-
тыре сельских дома культуры, 
были введены в строй комби* 
нет бытового обслуживание, 
больница с поликлиникой, ре-
сторан Появился егфельт на 
дорогах в колхозах Гмеж-
городские трассы и Литве 
уже асфальтированы). В Рад-
вилишкисе иа бале мелких 
мастерских создали вавод 
канцелярских принадлежно-
стей — филяа* вильнюсского 
объединения «Нерпе». В сель-
ском поселке Бейсогалв — на-
учно-исследовательский пи. 
СТКТУТ жинотиоводства . Ил 
втого «глубинного» сельского 
районе молодежь, надо ду* 
меть, ие побежит, как бежит 
она из некоторых деревень и 
малых городков, «путая кар-
ты* вкоиомистам и демогра-
фам. плановикам и председв-
тел ям колхозов. 

Продуманность Ягсй проб 
лемм размещение производ-
ства и реляятия поселений, 
дглояитость я осуществлении 
планов — вот чем привлекает 
опыт Литяы. 

НДС ЖДАЛА 

НЕОЖИДАННОСТЬ... 

Когда меня спрашивают, 
где можно увидеть «настоя-
схн » Урал, я говорю: по-
езжайте в Качканар! В таЯ* 
ге. у затерявшегося между 
невысоких лесистых гор 
с а. появились кварталы 
гкн ьеж домов. Дворец куль-
туры. универмаг... Во> 
и: { город, с первого 
л я езо го существования 
овеянный романтикой ком-
сомэльсхой стройки. В нем 
н-'иьет уже 37 тысяч чело-

а пс пасти и ра-
сти ' Уже размечаются пло 
г; -лки «втооого Качкана-
ра» — следующей очереди 
обогатительного комбина-
та. Здесь нужны люди, 
прежде всего — люди! И 
вместе с тем... 

Приехало в Качкаяао за 
десять лет 58 тысяч чело-
в- к, а уехало из него свы-
ше 40 тысяч... И три 
пятых уволившихся — мо-
лодежь до 29 лет. Большин-
ство Шй"Шнтов 172 ироцен-
та) не проработали и трех 
лет. а треть их — даже и 
года. 

Чем объяснить причины 
столь высокой даже для 
Урала текучести кадров? 

Мы сравнили мотивы 
увольнения работников 
Качканарского обогатитель-
ного комбината и шахт 
старых городов Килеловско-
го угольного бассейна. 
Сравнили — и поразились, 
настолько неожиданными 
даже для социолога оказа-
ли ь результаты. Каждый 
пятый из уволившихся в 
Качка на ре объясняет свой 
отъезд «неудовлетворенно-
стью климатическими усло-
виями». В Кизеле. где кли-
М гТ Н И Ч У Т Ь не мягче, уво-
лившихся по этой причи-
р оказалось в два раза 
мгньше (10,1 процента). 

Однако это еще не все. 
Качканар оснащен куда бо-
л< с совпемениоЯ техникой, 
чем и: хты Кизеловского 
бассейна. Но опять же — 
оставивших работу из-за 
и- удовлетворенности содер-
жанием труда и профессией 
зл ь в два раза больше... 

Нет. очевидно, простое 
сравнение мотивов увольне-
ния ничего не даст: причи-
ны высокой текучести кад« 

по искать глубже... 
Постепенно, незаметно для 
себя, окунулись мы в целый 
комплекс социальных про-
б м. типичных для моло-
дого города. 

ВОЗРАСТ И ХАРАКТЕР 

Из каждых десяти на-
ших городов семь возникли 
уже в годы Советской вла-
сти. а доля городского на-
селения поднялась с 18 про-
центов в 1917 году до 58 
процентов в 1972 году. Их 
уже 1273 — новых горо-
дов! И все же совсем осо-
бое место занимают среди 
них те. которые мы назы-
ваем молодыми. Имеется в 
виду не только и даже не 
столько время их образова-
ния (хотя большинство из 
них построено в последние 
два десятилетня), а сам их 
характер, специфические 
черты. 

Молодой город... Оп воз-
никает обычно из ударной 
стройки, он создается юно-
стью. приехавшей сюда со 
всех концов страны. Подав-
ляющее большинство таких 
городов вызвано к жизни 
электростанциями (Братск. 
Нурек, Днвногорск), горно-
рудными, нефтяными и га-
зовыми промыслами (Кач-
канар, Рудный, Нефте-
камск), гигантами машино-
строения. металлургии, хи-
мии (Набережные Челны. 
Шелехов. Ангарск), науч-
ными центрами. 

Главная их особенность 
— завидная молодость на-

А. КОГАН, доитор фмлософсимх науи. профессор 

ГЕОГРАФИЯ-РАЗНАЯ, 
БИОГРАФ 
ЗАМЕТКИ СОЦИОЛОГА 

СХОЖИЕ 
леР — это люди дл 30 лет! 

Подобных городов еще 
пе знала история человече-
ства. 

НЕ ВСЕ, КАК В ПЕСНЕ., 

Переход от периода 
стройка к «обычному» 
фу нкцненированию — са-
мый трудный в жизни мо-
лодого города. Перед стро-
ителями, которые уже срод-
нились со своим "детищем, 
природой, людьми, вложи-
ли в дело душу, неумолимо 
встает вопрос: оставаться 
ли здесь жить или уехать 
иа другую стройку? 

В песнях этот вопрос 
подчас рг лается просто: 
«Мы строим город для се-
бя. и в нем мы будем 
жить». Увы. в жизни ' все 
обстоит много сложнее. 

В Качканаре горно-обога-
тительный комбинат был 
укомплектован местными 
кадрами лишь наполовину, 
остальные — приезжие, 
причем 18.3 процента — 
из областей Урала, а 28,7 
процента — из различных 
экономических районов 
РСФСР (вплоть до Восточ-
ной Сибири я Дальнего 
Востока) и других союзных 
республик. 

Однако еще неизвестно: 
хорошо ли, что половину все-
тачи нашли под боном? Где 
и* -нашли»? Ясно где — на 
стройке: в составе н ы н е ш н и х 
работников комбината 43.5 
процента бывших строителей. 
Рационально ли это? Стоит ли 
опытному штукатуру или кро-
велыцику переквалифициро-
ваться в аппаратчика? При 
острейшей нехватке в стране 
квалифицированных строи-
тельных кадров целесообраз-
но ли. с государственной точ. 
ни зрения, превращать масте-
ров одной профессии а нович-
ков и учеников другой? Не 
лучше ли перевести их иа 
соседние стройки? 

Скоро эта же проблеме 
встанет перед Нуреком. и нем 
кажется правильным иурс 
партийной организации горо-
да: сохранить сработавшиеся, 
закалившиеся в Нуреке строи-
тельные подразделения для 
других электростанций Вахш-
сного гидрокомплеиса. 

В период штурмовых 
дней стройки люди так или 
иначе мирятся с трудно-
стями быта, часто даже не 
замечают диспропорций в 
развитии различных сфер 
городской жизни. Но кан 
только «ударный объект» 
превращается в один из 
двух тысяч 'обычных горо-
дов» страны, трудности 
и диспропорции начина-
ют ощущаться всеми и каж-
дым, становятся особенно 
рельефными. 

В этом отношении пока-
зательно сравнение Качке-
нара и Нурека. Последний 
находится еше в самой ин-
тенсивной стадии стройки, 
и тенучесть кадров здесь 
почти на четырнадцать про-
центов меньше, чем в Кач-
канаре. Конечно, такая раз-
ница объясняется н клима-
тическими условиями, и 
различиями к снабжении, 
уровне жизни и т. д. Но, 
безусловно, сказывается — 
и весьма! — сам пафос 
стройки. Не случайно в Ну-
реке в 1.7 раза меньше, чем 
в Кячкяняре, лиц. уволив-
шихся из за неудовлетво-
ренности социально быто-
выми условиями и культур-

экоиомнко - географическо-
го района. 

По данным переписи 
1970 года, на каждую 
тысячу работающих в Брат-
ске приходилось 756 чело-
век с высшим н средним 
(полным и неполным) об-
разованием, в Ангарске — 
790. а в старом восточно-
сибирском городе Черемхо-
ве — 624. в Тайшете—623. 

В структуре взрослого 
населения молодого Кач-
канара липа с образовани-
ем до четырех классов 
включительно составляют 
14,1 процента, в старом и 
примерно равном по вели-
чине поселке Северского 
трубного завода им. Мерку-
лова — 31,2: с шестью — 
девятью классами в Качка-
наре — 57,4 процента, в 
Северском — 42.1: полное 
среднее образование к вы-
ше в первом имеют 28,5 
процента, а во втором — 
26.7. 

В молодом Качканаре 
значительно больше обуча-
ющихся без отрыва от про-
изводства, значит, и рацио-
нальнее используется сво-
бодное время. Но дело не 
только в количестве рабо-
чих-учащихся: какие учеб-
ные заведения они избира-
ют — вот что важно! 

В С е в е р с к о м п о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о п о с е щ а е т к у р с ы , 
ш к о л ы р а б о ч е й м о л о д е ж и и 
п р о ф т е х у ч и л и щ а , а в тех-
н и к у м а х и и н с т и т у т а х у ч а т с я 
л и ш ь 27.7 п р о ц е н т а В К а ч к а -
наре ц и ф р ы в ы г л я д я т у ж е 
и н а ч е — 56.3 и 43.7. С л у ч а й -
н о с т ь и л и э а к о н о м е р н о с т ь ? 
Р е 1 у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й 
у б е ж д а ю т : а н а л о г и ч н о е поло-
ж е н и е и в д р у г и х м о л о д ы х го-
р о д а х . По д а н н ы м и р к у т с к и х 
с о ц и о л о г о в (А. Г. Л е в и ц н о й и 
др.). в Б р а т с к е из к а ж д ы х 
10 т ы с я ч н а с е л е н и я у ч а т с я а 
в е ч е р н и х ш к о л а х 268 ч е л о в е к , 
в А н г а р с к е — 314, в Ш е л е х о -
ве — 237. а т о в р е м я к а к а 
с т а р о м городе Ч е р е м х о а е — 
т о л ь к о 150 ч е л о в е к . 

Между тем образова-
тельная сеть остается без-
различной к одной из суще-
ственнейших особенностей 
молодых городов. В Качка-
наре молодому человеку, 
окончившему школу, про-
должать образование негде, 
нет здесь техникумов, от-
делений вузов, хотя бы ве-
черних. Или становись за-
очником. или уезжай — 
больше ничего не остается. 
Не случайно среди мигран-
тов Качканара 6.1 процен-
та покинули город по этой 
причине (в городах Кизе-
ловского бассейна такие 
мигранты составляют всего 
2.9 процента). В Нуреке, 
правда, есть анергетнче-
сиий техникум с вечерним 
п заочным отделениями, но 
очного обучения в нем нет. 
Нет и профтехучилищ. Вот 
следствие: более половины 
выпускников средних школ 
1971 гола покинуло Нурек. 

Так начинают прояснять-
ся некоторые причины 
чрезмерной текучести кад-
ров в молодых городах... 

ВНУКИ 6ЕЗБАЕУШЕК 

В поселке Северском 
почти у каждой молодой 
семьи есть родственники, 
которые могут помочь 
" трудную минуту, бе-
рут иа себя часть за-

де? Существуют едт?пке 
для всей страны типовые 
нормы, согласно которым и 
планируется сеть социаль-
но-бытовых учреждений. Но 
в том-то и беда, что не мо-
жет быть одинаковых норм 
для Качканара и старого 
Камышлова. для Ну р<мчцж 
Пржевальска... 

«ЛГ» уже писала в «Уро-
ках Братска», что жизнь 
молодого города далеко не 
укладывается в стандарты. 
Здесь не оставишь ребен-
ка иа вечер у бабушки — 
нет бабушек| 

По нормам полагается 
иметь по 70— 90 мест в яслях 
и детских садах иа к а ж д у ю 
т ы с я ч у жителей. Формально 
норма в Качканаре перевы-
полнена: здесь а 1971 году бы* 
ло 99.4 места на 1000 населе-
ния. Однако и при этом 
только 72.6 процента желаю-
щих смогли устроить своих 
детей в ясли и детские сады. 
В Северском. где на 1000 -а» 
ловек населения мест в до-
ш к о л ь н ы х учреждениях мень-
ше. чем в Качканаре. тем ив 
менее эта проблема практичв-
сии решена 

Что же касается Иуреиа, то 
адесь не достигнуть» еще и 
• тесные» для нового города 
нормативы в шести детских 
дошкольных учреждениях, 
рассчитанных по проеиту иа 
1145 мест, эдесь о к а з а л о с ь -
1960 детей, причем 284 заяв-
ления еще оставались неудов-
летворенными! 

Строители разводят ру-
ками: кто мот, дескать, 
предвидеть, что в год будет 
рождаться в Нуреке почти 
тысяча детей'. Мы поста-
вим вопрос иначе: как мог-
ли не предвидеть? Почему 
опять, в который уж раз, 
забыты особенности моло-
дого города? Что ж, пос-
ле «уроков Братска» вновь 
будем писать об аналогич-
ных «уроках Качканара», 
«уроках Нурека» и т. д.? 
До каких же пор? 

Беда, однако, не только 
в трудностях быта Качка-
нар все более н более ста-
новится «мужским горо-
дом». Среди 14.5 процента 
мигрантов. объяснивших 
свой отъезд стремлением 
возвратиться в родные ме-
ста, немало молодых се-
мей. где женщины не могли 
найти работу по своей про-
фессии. 

Сейчас в плановых орга-
нах и Свердловской обла-
сти. п Таджикистана идут 
дискуссии: какое предприя-
тие легкой промышленно-
сти целесообразнее строить 
в Качканаре. Нуреке? По-
чему же при создании го-
рода эта жизненно важная 
для молодых семей пробле-
ма была забыта? 

ВЕЧЕРОМ, 

ПОСЛЕ РАБОТЫ... 

В Качканаре достаточно 
квалифицированные кадры 
клубных работников, пре-
красный Дворец культуры, 
однако недовольных его 
деятельностью здесь в два 
раза больше, чем в Север-
ском. и в четыре раза боль-
ше недовольных кружками 
художественной самодея-
тельности. Опрос в сибир-
ском городе Угть-Нлимске 
показал: 73 процента моло-

дых рабочих-новоселов счи-
тают, что в клубе скуч-
но. Очевидно, традиционные 
«культурные мероприятия» 
уже не устраивают жите-
лей городов юности. Им не 
нравится, что из всех функ-
ций клуба преобладает 
«прокатная»: зал исполь-
зуется для демонстрации 
фильмов спектаклей и кон-
цертов Кстати, до сих пор 
категория клуба опреде-
ляется количеством мест в 
его зрительном зале. Поэто-
му комнаты для занятий 
кружков, фойе, кафе — все 
это крохотные придатки к 
огромному залу. Разве ко-
му-либо придет в голову со-
браться в таком дворце не-
большой компанией близких 
друзей, отметить праздник, 
памятную дату, семейное 
торжество? Дворец не мо-
жет быть местом повседнев-
ного общения, на то он и 
дворец! Очевидно, в моло-
дом городе необходимы не-
большие. уютные мнкрорай-
онные клубы, пусть с ма-
ленькими залами, но зато 
приспособленные для повсе-
дневного общения, могу-
щие стать тем «обществен-
ным домашним очагом», о 
котором писала Н. К. Круп-
ская. А пока их нет ни в 
Качканаре. ни в Шелехо-
ве. ни в Нуреке... 

Впрочем, нет (или очень 
мало) и уютных кафе, спор-
тивных площадок, читален. 
Бедствуют с этим в Качка-
наре, Нуреке и других изве-
стных нам молодых горо-
дах. Местом общения ос-
тается улица. 

Хотим мы этого или нет, 
улица всегда была и будет 
(особенно весной и летом) 
привлекать молодежь. По-
чему же не использовать 
это разумно?.. Но посмот-
рите: по главной улице 
Нурека. протянувшейся 
лентой вдоль укрощенного 
Вахша, непрерывно, днем и 
ночью, с ревом проносят-
ся мощные МАЗы, спеша-
щие от карьеров к пло-
тине ... 

В молодом городе самую 
красивую улицу стоит от-
дать молодежи. Пусть уст-
раивают там веселые ма-
скарады, карнавалы, гу-
лянья, фейерверки, факель-
ные шествия, народные 
представления... 

Нурек, Братск. Шелехов, 
Качканар — рабочие, тру-
довые города, а не курорт-
ная Венеция, это всем яс-
но. Но почему бы и здесь 
не устраивать красочные 
праздники, скажем, в день 
рождения города, пуска 
электростанции или заво-
да? Они могли бы стать 
традицией. Молодым горо-
дам энтузиазма и выдумки 
не занимать! Однажды мне 
довелось быть членом жю-
ри «КВН» между коман-
дами «Нурекстроя» и за-
вода железобетонных изде-
лий. Это было подлинно те-
атрализованное представле-
ние: стихи, песни, миниатю-
ры. причем большинство — 
иа свои, близкие для горо-
да и стройки темы. Лю-
бопытно, что капитаном 
команды завода был... его 
директор. 

Мы поинтересовались, 
кто из участников увлека-
тельного соревнования по-
стоянно участвует в клуб-
ной самодеятельности. Ока-
залось. почти никто... Меж-
ду тем молодежь хочет тво-
рить свое, пробовать силы, 
писать стихи, песни, сни-
мать фильмы .. 

И еше. разумеется, она 
хочет читать... Но и книга-
ми молодые города обеспе-
чены значительно хуже ста-
рых. где библиотеки скла-
дывались десятилетиями. 

Вывод очевиден — суще-
ствует специфика города 
молодежи НУЖНО о ней по-
мнить учитывать ее. 

Только комплекс проду-
манных мер может предот-
вратить дальнейшую мигра-
цию. покончить с «чемо-
данным» настроением. 

А оно очевидно призмами 
« 'О видны, млн говорится. 
,пору*,ммь'Ы 'налом.: моло-
дежь Кднмдндра упорно нш 
жоч«, обзаводиться предмета-
ми долговременного пользо-
вание. у жителей здесь мень-
ше телевизоров, личных бмб-
лиотем. пианино чем в Север-
сном Может мало зарабаты-
вают начианарцы? Нет. зар-
плата трудяшиася • этом го-
роде выше средней по Уралу 
и по СССР, а средний ей лад 
иачмамариа а сберегательные 
массы составил 75 рублей 
50 моп |в Нуреме — 192,7 руб-
ля) Эти цифры говорят, что • 
городе немало людей, моторы* 
намерены. иаиопма деньги, 
уваать... 

Чтобы человеку захоте-
лось остаться здесь надол-
го. молодой город не дол-
жен рассматриваться плано-
выми органами, ведомства-
ми, архитекторами, всем 
общественным мнением, 
кан поселение обычного ти-
па, как рядовой населен-
ный пункт. Не обычный, на 
рядовой! Идеологически — 
вто живые, функциониру-
ющие, растущие памятники 
нашей эпохи, свидетельство 
подвига советской молоде-
жи 50—-70-х годов. Эконо-
мически— это «горячие точ-
ки» народного хозяйства, 
бурно развивающиеся энер-
гопромышлепные центры, с 
судьбой которых мы связы-
ваем многое. И, наконец, 
демографически — это гра-
достроительные образова-
ния. не укладывающиеся 
ни в какие стандарты я 
нормы и порождающие 
свои собственные противо-
речия и проблемы. 



30 мая 1973 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА № 22 

МЕДИЦИНА о 
У С Л О В И Е 
Р И С К А 

Когда я ш е л по нориао-
рам вашей к л и н и к и , мне по-
казалось, ч т о я п о п а л в гос-
питал* в о е н н о г о в р е м е н и : за-
б и н т о в а н н ы е г о л о в ы , загипсо-
ванные р у н и , к о с т ы л и . . . «Ра-

" н и м а ю т " « с к о л ь к о 
этажей этого нового простор-
ного з д а н и я , в п о с л е д н и е го-
ды в н а ш е й с т р а н е о т к р ы в а -
ю т с я д е с я т н и т р а в м а т о л о г и -
ческих о т д е л е н и й в б о л ь н и -
цах, с о з д а ю т с я с п е ц и а л и з и р о -
ванные к л и н и к и , и асе о н и 
з а п о л н е н ы л ю д ь м и , п о л у ч и в -
шими р а н е н и я . т р а в м ы , уве-

„ * * я ь с е й ч а с м и р н о е 
время. О т ч е г о ж е л ю д и , ж и в у -
щие н о р м а л ь н о й , н а л а ж е н н о й 
ж и з н ь ю , п о л у ч а ю т т а к и е ж е 
т я ж е л ы е т е л е с н ы е п о в р е ж д е -
н и я , к а к и е п о л у ч а л и с о л д а т ы 
• к р о в о п р о л и т н о м вою? 

В с е м и р н а я о р г а н и з а ц и я 
з д р а в о о х р а н е н и я п р и в о д и т 
у с т р а ш а ю щ и е д а н н ы е , соглас-
н о к о т о р ы м в с о в р е м е н н о м 
мире с м е р т н о с т ь от несчаст-
н ы х с л у ч а е в з а н и м а е т т р е т ь е 
м е с т о (после сердечно-сосу-

8и с т ы х и_ о н к о л о г и ч е с к и х за-
о л е в а и и й ) , а и н в а л и д н о с т ь — 

первое. В 1960 году в С Ш А 
от н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в по-
г и б л о 100 т ы с я ч ч е л о в е к , сей-
ч а с эта ц и ф р а еще более воз-
росла. 

Ч е л о в е ч е с т в о с у м е л о л и к в и -
д и р о в а т ь э п и д е м и и м н о г и х 
и н ф е к ц и о н н ы х болезней, но 
в последнее в р е м я осе боль-
ш е г о в о р я т об э п и д е м и я х 
т р а в м а т и з м а , к о т о р ы е у н о с я т 
ч е л о в е ч е с к и е ж и з н и во все 
в о з р а с т а ю щ и х н о л и ч е с т в а х . 
С л у ч а й — н е ч т о е д и н и ч н о е , 
н е о б я з а т е л ь н о е , э п и д е м и я — 
я в л е н и е массовое, з а к о н о м е р -
н о о б у с л о в л е н н о е . Т а к ч т о ж е 
т а к о е « н е с ч а с т н ы й с л у ч а й » ? 
К а к о н в о з н и к а е т ? К а к и е при-
н и м а е т ф о р м ы ? В а ш а н л и н и н а 
о с н о в а н а на базе о б ы ч н о й 
р а й о н н о й б о л ь н и ц ы , и и вам. 
п о - в и д и м о м у , п о с т у п а ю т боль-
н ы е с т р а в м а м и , п р и ч и н ы ио-
т о р ы х т и п и ч н ы . К а к о в ы ж е 
э т и п р и ч и н ы ? 

— Па моем столе лежат 
истории болезни. Давайте 
выберем несколько истории 
наугад н посмотрим, ка-
кие обстоятельства привели 
этих людей в нашу клнни-

Вот семнадцатилетний 
ученик полиграфического 
профтехучилища. Поступил 
с «синдромом сдавленна» 
правой руки. Знаю этого 
парнишку. Мастер велел 
ему вымыть какой-то агре-
гат. Парень приступил к 
делу, не выключив его. Ру-
ку втянуло в барабан. К 
счастью, сумел вырвать ее 
из машины. Еще недавно 
ему ампутировали бы такую 
руку. Теперь нам удастся 
ее спасти: прогресс меди-
цины налицо. Но этот мо-
лодой, здоровый, сильный 
парень выйдет из строп на 
несколько месяцев. И, ко-
нечно. нет уверенности, что 
функция руки будет полно-
стью восстановлена: чело-
век может остаться инвали-
дом. Причины несчастного 
случая очевидны: рабочий 
грубо нарушил правила тех-
ники безопасности. мастер 
не нроследн.т за нх выпол-
нением, конструктор не по-
заботился о том, чтобы га-
рантировать безопасность 
работы на этом агрегате. 

Следующая история свя-
зана с алкогольной травмой. 
Отложим ее в сторону: об 
этом надо говорить особо. 
Еще одна алкогольная... 11 
еще одна... А нот здесь 
речь идет о бытовом несча-
стном случае. Сорокалетний 
учитель в своей квартире 
устанавливал на балконе 
ящики для цветов Перелез 
через перила. Сорвался, 
упал с третьего этажа. Пе-
релом позвоночника, сотря-
сение мозга, много других 
повреждений. Он будет ин-
валидом. 

Опять алкогольная трав-
ма,.. Снова такая же. Отло-
жим и эти в сторону... Сту-
дентка торопилась на лек-
цию. перебегала улицу, бы-
ла сбита Автофургоном. Ей 
повезло: через три месяца 
будет здорова. Значит, поте-
ряет только одни год учебы. 
Домашняя хозяйка готовила 
ужин. Соседка открыла ду-
ховку газовой плиты, в ко-
торой у нее стояли пироги, 
увидела, что огонь погас, 
зажгла спичку... От взрыва 
наша пациентка получила 
тяжелые ожоги... Снова 
несколько алкогольных 
травм... Отложим и нх... 
Молодой инженер шел с 
женой в кино на вечер-
ний сеанс. Не заметил 
ступеньки у плохо осве-
щенного кинотеатра. Осту-
пился. Перелом ноги... Шо-
фер вез из больницы же-
ну с ребенком. Ослепи-
ла встречная машина, 
релко повернул в сторо-
ну. автомобиль перевернут-
ся. У шофера переломы 
грудной клетки, поврежде-
ны кости черепа. Его жена 
тоже находится в нашей 
клинике. Ребенок не по-
страдал Двадцатншссти-
летний фрезеровщик опаз-
дывал на свидание, бе-
жал но коридору своей 
квартиры, споткнулся, про-
бил рукой стеклянную 
дверь Стекло перерезало 
мышцы, сосуды, нервы. По-
терял много крови. Опера-
ция продолжалась шесть 
часов. Теперь он надолго 
выйдет из строя... 

Надо ли продолжать пе-
речисление несчастных слу-
чаев? Как видите, причины 
самые разнообразные. Н 
обыкновенные. Среди них 
нет сложных, исключитель-
ных обстоятельств, при ко-
торых естественно ожидать 
повышенной опасности. 
Обычная жизнь. Пудни 

— Но м о ж е т б ы т ь , в этой 
б у д н и ч н о с т и о б с т о я т е л ь с т в , 
п р и к о т о р ы х в о з н и к а ю т не-
с ч а с т н ы е с л у ч а и , и т а и т с я ос-
н о в н а я опасность? Ведь о б ы ч -
иое, б у д н и ч н о е т е ч е н и е ж и з -
н и у с п о к а и в а е т , с н и м а е т на-
с т о р о ж е н н о с т ь , т а к с к а з а т ь , 
д е м о б и л и з у е т . А т у т и ж д и 
беды? В ы х о д и т , ч т о ц и в и л и з а -
ц и я создала для ч е л о в е к а та-
мую среду о б и т а н и я , н о т о р а я 
и р а с с л а б л я е т , и одновремен-
н о т а и т у г р о з у его з д о р о в ь ю 
и самой ж и з н и ил н л ж д о м 
ш а г у ? В с о в р е м е н н о м городе 
ч е л о в е к а п о с т о я н н о о к р у ж а е т 
мир. о т л и ч а ю щ и й с я по с в о и м 
ф и з и ч е с к и м с в о й с т в а м от то-

го природного мира, к кото-
рому эволюция приспособила 
человека, и столкновение с 
предметами этого слишком 
быстрого, слишком жесткого, 
слишком сложного мира чре-
вато опасностью. Упасть на 
траву или на снег — это со-
всем не то, что упасть на ас-
фальт. Свалиться с лошади — 
не то. что врезаться на ма-
шине в каменную стену. На-
с т у п и т ь случайно на ежа — 
не то, что прикоснуться и 
проводу высокого напряже-
ния. и эта созданная челове-
чеством искусственная среда 
обитания будет все более ус-
ложняться. все более насы-
щаться техникой. Значит, бу-
дет расти число жертв? Уве-
личиваться ноличество травм? 
Но может ли согласиться че-
ловечество с такой перспек-
тивой? 

— Согласиться с такой 
перспективой невозможно. 
Это было бы глубоко без-
нравственно. Однако перед 
человечеством вовсе не 
стоит неразрешимая дилем-
ма: отказаться от техниче-
ского прогресса или поне-
сти неизбежные огромные 
жертвы. При самом интен-
сивном развертывании на-
учно-технической револю-
ции у нас существуют ре-
альные возможности так 
же успешно бороться с 
массовым травматизмом. 

трубам течет газ. Заворо-
женные мирным словом 
«дом», бесстрашно залеза-
ют женщины на подокон-
ники и моют окна девятого 
этажа, беззаботно идут ста-
рики по скользкому парке-
ту, беспечно открывают де-
ти краны у газовой плиты. 
Они не думают об опасно-
сти. Разве может случить-
ся несчастье там. где все 
так знакомо, привычно? 

Ж Е Р Т В Ы И 
виновники 

— В ы с ч и т а е т е , ч т о глав-
н а я п р и ч и н а н е с ч а с т н ы х слу-
ч а е в в н е о с т о р о ж н о с т и ? В 
т р а в м а х в и н о в а т ы сами пост-
р а д а в ш и е ? Но если о п а с н о с т ь 
ж д е т г о р о ж а н и н а всегда и 
в с ю д у — на работе, на у л и ц е , 
д а ж е в с о б с т в е н н о й и в а р т и -
ре, — то м о ж е т ли он б ы т ь 
всегда и в с ю д у н а с т о р о ж е , 
н а ч е к у ? Р а з в е т а н м о ж н о 
ж и т ь ? Д а ж е на в о й н е с о л д а т ы 
р а с с л а б л я л и с ь , о т д ы х а л и от 
н а п р я ж е н и я . М о ж н о ли требо-
в а т ь о т нас, ч т о б ы м ы ж и л и 
под з т и м и м и р н ы м и , п р е к р а с -
н ы м и небесами в с о с т о я н и и 
п о с т о я н н о г о с т р е с с а , о ж и д а я 
к а ж д у ю м и н у т у в с т р е ч и с ко-
в а р с т в о м о к р у ж а ю щ и х нас 
в е щ е й ? 

— Осторожность необхо-
дима. Да она и всегда была 

Руководитель клиники травматологии 
Московского медицинского 
стоматологического института 
профессор В. ГОЛЯХОВСКИЙ 
отвечает на вопросы научного обозревателя 
«ЛГ» писателя В. МИХАЙЛОВА 

как и с другими социаль-
ными болезнями. преду-
преждать его возникнове-
ние. довести его уровень до 
самых минимальных вели-
чии. 

Мой оптимизм основан 
на убеждении, что главная 
причина роста несчастных 
случаев — не в самом 
возникновении искус-
ственной среды обитания, 
а в том. что этот факт еще 
не осознан нами до конца, 
из него не сделано доста-
точно полных и четких вы-
водов. Не всем ясно, что 
существует проблема пси-
хологической адаптации к 
новым условиям существо-
вания. Каждому из нас и 
обществу в целом следует 
понять, что мы несем боль-
шие потерн от несчастных 
случаев прежде всего по-
тому. что опаздываем с 
психологическим приспо-
соблением к новой среде 
обитания, насыщенной со-
временной техникой. 

Прежде всего, большин-
ство из нас считают несча-
стные случаи именно слу-
чаями — единичными, раз-
розненными эпизодами, а 
не грозной закономерно-
стью. Если речь идет не о 
крушениях поездов или ави-
ационных катастрофах, то 
каждый думает про себя, 
узнав об очередном слу-
чае с одним пострадавшим: 
«Ну. со мной этого не мог-
ло бы случиться». Почему 
он так думает? Потому, 
что уверен в своей приспо-
собленности к привычному 
миру городской жизни. 

Возникает парадоксаль-
ное положение: техника 
опасна, но человек так при-
вык к ней. что перестал ее 
опасаться. Современный 
горожанин больше боится 
тихой, кроткой коровы, 
чем бешено мчащегося ав-
томобиля: корова — суще-
ство непривычное, малозна-
комое, а машина использу-
ется для приятных поездок 
и вызывает мирное чувство 
удобства и удовольствия. 
Рабочий привык видеть в 
своем станке доброго по-
мощника. облегчающего 
его труд, и исчезает посте-
пенно опасливое отношение 
к вращающимся на огром-
ных скоростях стальным 
деталям. Ну, а дома уж 
каждый из нас полностью 
теряет бдительность. Дом 
— это безопасность! И со-
всем забываем мы. что в 
наше время дом наш стал 
совсем другим, что он на-
сыщен техникой, как ма-
стерская. что он вознесен 
высоко над землей, что в 
нем из кранов льется ки-
пяток. по проводам пере-
дается электроэнергия, по 

необходима: задолго до эпо-
хи современной цивилиза-
ции человек с осторожно-
стью переходил реку, с 
опаской обращался с огнем, 
боялся упасть с дерева, не-
смотря на то. что падал бы 
не на асфальт, а на траву. 
Современные условия жни 
ни требуют еще большей 
осторожности при общении 
человека с искусственной 
средой обитания. Однако 
это вовсе не значит, конеч-
но, что мы должны посто-
янно думать об опасности, 
всего бояться, быть в не-
прерывном напряжении. От 
нас требуется совсем дру-
гое. Современный человек-
должен машинально, без 
всяких затрат интеллекту-
альных и душевных сил 
соблюдать определенные 
правила поведения. Эти 
правила должны усваивать-
ся еще в детстве. Задача 
состоит в том, чтобы раз-
работать такие правила, 
внедрить их в жизнь, обе-
спечить нх неуклонное вы-
полнение. В тех сферах 
жизни, где эта работа осу-
ществляется. травматизм 
решительно снижается и в 
дальнейшем вообще может 
быть сведен к минимуму. 

Травматизм принято де-
лить на три группы: произ-
водственный, транспортный 
и бытовой, В нашей стране 
проделана огромная работа 
по обеспечению безопасно-
сти человека в процессе 
производства. Техника бе-
зопасности учитывается при 
проектировании промыш-
ленных предприятий, при 
конструировании машин и 
механизмов, правилам безо-
пасности в обязательном 
порядке учат рабочих, за их 
нарушение применяются 
строгие меры наказания. В 
результате производствен 
ный травматизм в нашей 
стране неуклонно сокра-
щается: только за послед-
ние 4 года он снизился на 
35 процентов. А бытовой 
травматизм возрастает, хо-
тя в быту человек значи-
тельно меньше соприкасает-
ся со сложной техникой, 
чем на производстве Свя-
зано это прежде всего с 
тем, что почти никаких пра-
вил «техники домашней 
безопасности» до сих пор 
не существует. В зтой об-
ласти общественное созна-
ние серьезно отстает от 
развития научно-техниче-
ского прогресса. II полу-
чается, как говорится в од 
ной статье международ-
ного медицинского журнала 
«Ланцет», что «у себя дома 
мы пренебрегаем самыми 
элементарными предосто-
рожностями против несча-

стных случаев и беспечно 
допускаем такую небреж-
ность, которая вызвала бы 
публичный скандал на са-
мой примитивной фабрике 
или в цехе». 

Удельный вес бытового 
травматизма увеличивается 
во всем мире. В нашей стра-
не бытовой травматизм в 
настоящее время занимает 
первое место в общей струк-
туре несчастных случаев. 
Именно он поставляет в 
травматологические боль-
ницы наибольшее количе-
ство пациентов. 

II тут я не могу не ска-
зать об одной категории на-
ших больных — о катего-
рии самой большой и, 
боюсь, самой трудной для 
профилактической работы. 
Речь идет о пациентах с 
так называемой алкогольной 
травмой. Паше общество 
решительно борется с пьян-
ством, но именно пьяницы 
до сих пор остаются самы-
ми частыми жертвами не-
счастных случаев. 

Многие любящие выпить 
люди успокаивают себя до-
морощенной пословицей: 
«Пьяных бог беоежет». К 

от к о т о р о г о н е л ь з я ж д а т ь по-
щ а д ы . Н е у ж е л и это на с а м о м 
деле т а к ? 

— Не знаю, какие зако-
ны проявляются при алко-
гольной травме, но если 
судить по ее масштабам, то 
это серьезные законы, с ко-
торыми нельзя не считать-
ся. 

Тут еще важно уточнить: 
пьяницы — не только жерт-
вы, но и «орудия» травма-
тизма. Одна из самых рас-
пространенных причин трав-
мы — столкновение чело-
века не с миром техники, а 
с пьяной, жестокой, бес-
смысленной агрессивно-
стью. 

Посмотрим истории бо-
лезни. Сорокалетний экспе-
дитор поздно возвращался 
домой с работы, был избит 
пьяными подростками... Мо-
лодой строитель-монтажник 
был сбит с высоты бетон-
ной плитой, которую пода-
вал пьяный крановщик. 
Двадцатилетнюю женщину 
на седьмом месяце беремен-
ности ударил но голове ее 
пьяный отец... 

Не хочется больше пере-
числять случаи этой дикой, 
отвратительной бесчеловеч-

Всемирная организация 
здравоохранения приводит 
цифры, согласно которым 
смертельные случаи от бы-
товых травм среди всех 
видов травм (кроме транс-
портных) составляли в Ка-
наде у мужчин — 35,2. у 
женщин — 62,6, в Венгрии 
соответственно — 30 и 62, 
в Нидерландах — 48 и 86, 
в Англии — 44 и 70, в 
США — 39 и 64 процен-
та. По американским дан-
ным, от бытовых травм про-
изводство в течение года 
теряет около 150 миллио-
нов человеко-дней — боль-
ше. чем от какого-либо дру-
гого вида травм, включая и 
транспортные. Можно было 
бы назвать и другие впечат-
ляющие цифры, которые 
характеризуют масштабы и 
значительность экономиче-
ских, социальных, мораль-
ных аспектов этой боль-
шой проблемы. 

Из этого, мне кажется, 
следует сделать важные 
выводы, принять меры к 
созданию бытовой техники 
безопасности. Что я имею в 
виду? К нам поступают па-
циенты, с которыми несча-

намного перекрывают эту 
сомнительную экономию, а 
жизнь и здоровье человека 
вообще, разумеется, не мо-
гут быть сопоставлены с 
такой экономической кате-
горией. 

Даже те беглые сообра 
жения, которые я высказал 
о профилактике бытового 
травматизма. свидетель-
ствуют о серьезном со-
циальном значении этой 
проблемы. Время требует 
ее глубокого научного изу-
чения, создания комплекс-
ной программы предупреди-
тельных мероприятий, боль-
шой и кропотливой работы 
по предотвращению не-
счастных случаев. Я уве-
рен. что в условиях нашего 
социалистического общест-
ва такая работа может быть 
успешно осуществлена. 

— М ы г о в о р и м о п р и ч и н а х 
и п р о ф и л а к т и к е т р а в м а т и з м а . 
Судя по т о м у , ч т о в ы р а с с к а -
зываете. это о ч е н ь ш и р о к и е 
п р о б л е м ы , д а л е к о в ы х о д я щ и е 
за п р е д е л ы с о б с т в е н н о меди-
ц и н с к и х з а д а ч . О д н а к о , к о г д а 
н е с ч а с т н ы й с л у ч а й произо-
шел. когда т р а в м а по тем и л и 
и н ы м п р и ч и н а м у ж е в о з н и к -
ла. все н а д е ж д ы о б р а щ е н ы 
т о л ь к о на вас, в р а ч е й , на ва-
ше у м е н и е до к о н ц а бороть-
ся за ж и з н ь ч е л о в е к а , на ва-

НЕСЧАСТ 

сожалению, эта сентенция 
решительно противоречит 
опыту и здравому смыслу. 
В условиях современного 
города ничто не может убе-
речь человека от несчастно-
го случая, если он под дей-
ствием алкоголя теряет 
пространственную ориенти-
ровку. быстроту реакции, 
если у него нарушается ко-
ординация движений, ос-
лабевает чувство самосо-
хранения и. наконец, исче-
зают все навыки культуры, 
в том числе навыки соблю-
дения правил безопасности. 
Несчастный случай стано-
вится неизбежным. И он 
происходит. Рано или позд-
но. 

Вот мы отложили не-
сколько историй болезни с 
алкогольной травмой. За-
глянем в них... Актер на-
пился в компании, решил 
уйти, никак не мог найти 
дверь и «вышел» п окно— 
с пятого этажа. Стоит ли 
говорить, в каком состоянии 
он был доставлен в больни-
цу? Мясник нз продоволь-
ственного магазина работал 
«под шафе» — уронил на 
ноги мясную тушу, пере-
бившую обе ноги... Подвы-
пивший немолодой слесарь 
решил поиграть во дворе в 
футбол — врезался голо-
вой в контейнер с отброса-
ми. Сотрясение мозга, пере-
бита носовая кость .. Этот 
попал под машину, у этого 
отморожены кисти рук, 
один ранен в драке, другой 
свалился с моста, и так да-
лее, и тому подобное. А 
ведь это еще «счастливчи-
ки», которые остались в 
живых, попали в больницу, 
а не в более неприятное ме 
сто, откуда не выписывают-
ся ... 

Мне кажется, что пьянст-
во в условиях современного 
города — это форма не-
умышленного самоубийст-
ва. Напиваясь, человек ста-
вит себя за границу допу-
стимого риска... 

— Многие с ч и т а ю т , ч т о в 
э п о х у ц и в и л и з а ц и и п р е к р а т и -
лось действие е с т е с т в е н н о г о 
отбора к а к ф а к т о р а биологи-
ч е с к о й э в о л ю ц и и вида «Мошо 
*ар1еич». Но м о ж е т б ы т ь , из 
м е н и л а с ь л и ш ь ф о р м а естест 
ценного отбора? Новая, т е х н о 
л о г и ч е с к а я , среда о б и т а н и и 
требует н о в о г о л р и с п о с о б л е 
к и п к ней, и. в о з м о ж н о , зло 
у п о т р е б л е н и е а л к о г о л е м на 
с т о л ь к о н е с о в м е с т и м о с ж и з 
н ь ю в этой среде, ч т о а л н о 
г о л ь н ы е т р а в м ы с т а л и совре 
м е н н о й ф о р м о й е с т е с т в е н н о г о 
отбора, вымстлющего нз по 
п у л я ц и и все неспособное 
а д а п т и р о в а т ь с я к н о в ы м ус-
ловипм с у щ е с т в о в а н и я . Т а к о е 
п р е д п о л о ж е н и е з в у ч и т доволь-
но ж е с т о к о , н о о н о н а п р а ш и -
вается само собой, если по-
п ы т а т ь с я о с м ы с л и т ь приве-
д е н н ы е вами ф а к т ы . В ы х о д и т , 
ч т о к а ж д ы й из нас. в ы п и в 
л и ш н е е , с т а н о в и т с я п о т е н ц и -
а л ь н о й ж е р т в о й г р о з н о г о и 
н е у м о л и м о г о з а к о н а п р и р о д ы , 

ностн. Но от них нельзя 
и прятаться. Это опасность, 
большая опасность. Я не со-
циолог. не юрист, не психо-
лог. Я врач. Я не знаю, ка-
кие меры надо принимать, 
чтобы обуздать пьяную аг-
рессивность, которая при-
водит к драмам и трагеди-
ям, но я знаю, что общество 
должно найти эти меры, и, 
уверен, оно найдет их. 

Мы. врачи, тоже оказы-
ваемся жертвами этой пья-
ной агрессивности чуть ли 
не каждый день. Привозят 
в клинику пострадавшего, 
ему надо оказывать сроч-
ную помощь, а он, пья-
ный, бушует, скверносло-
вит, чуть в драку с врачом 
не лезет. Как делать тако-
му пациенту сложную опе-
рацию? Да и после опера-
ции, бывает, он еще долго, 
пока не выйдет хмель, ку-
ражится в отделении, при-
стает к больным, мешает 
им спать, оскорбляет сестер 
и нянечек... 

На другой день он сам 
стыдится себя, но от этого 
никому не легче. И теперь 
в травматологических ле-
чебных учреждениях прихо-
дится создавать особые от-
деления для алкогольной 
травмы в которых дежурит 
милиционер. Очень, конеч-
но, не хотелось бы в нашей 
врачебной работе прибегать 
к помощи милиции, а ниче-
го не поделаешь — прихо-
дится. 

П Р Е Д О Т В Р А Т И Т Ь 

О П А С Н О С Т Ь 

— В к о н е ч н о м счете, чело-
в е ч е с т в о с т р о и л о в е к а м и ци-
в и л и з а ц и ю с е д и н с т в е н н о й 
ц е л ь ю : о б е з о п а с и т ь себя от 
п р о и з в о л а ж е с т о к о й , враж-
дебной. ' п о л н о й у г р о з естест-
в е н н о й с р е д ы о б и т а н и я . Соз-
дав города, т е х н и к у , н а у к у , 
п р о м ы ш л е н н о с т ь , сельское хо-
зяйство. ч е л о в е к у в б о л ь ш о й 
с т е п е н и у д а е т с я о т в е с т и от 
себя з л о в е щ у ю о п а с н о с т ь го-
лода, холода, с т и х и й н ы х бед-
с т в и й , болезней и преждевре-
м е н н о й с м е р т и . Но н о в а я сре-
да п о р о д и л а н о в ы е у г р о з ы 
его б е з о п а с н о с т и . Они серьез-
н ы . их немало, и. к сожале-
н и ю . м ы е щ е не н а у ч и л и с ь 
заранее их предвидеть, ч т о б ы 
с в о е в р е м е н н о п р е д у п р е ж д а т ь . 
Рост б ы т о в о г о т р а в м а т и з м а 
во всем мире, мне к а ж е т с я , 
с в и д е т е л ь с т в у е т об этом. Там 
м о ж н о ли д у м а т ь , ч т о этот 
рост у д а с т с я о с т а н о в и т ь , ч т о 
у д а с т с я резко с н и з и т ь количе-
с т в о несчастных с л у ч а е в од-
ним л и ш ь и з м е н е н и е м инди-
в и д у а л ь н о й п с и х о л о г и и , од-
н и м л и ш ь и з м е н е н и е м поведе-
н и я к а ж д о г о ч е л о в е к а в от-
дельности? П о - в и д и м о м у , это 
задача о б щ е с т в а а целом. Но 
ч т о р е а л ь н о оно м о ж е т и дол-
ж н о сделать для предотвра 
щ е н и я н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в в 
б ы т у ? 

— Прежде всего—изме-
нить отношение к этой 
проблеме, осознать всю ее 
масштабность и значимость. 

стье случилось из-за того, 
что они пользовались мод-
ными. но неустойчивыми 
табуретками на трех нож-
ках. носили обувь на сколь-
зкой подошве, спотыкались 
на ступеньках, которые 
архитектор запланировал 
«для красоты». Многие ку-
хонные приборы больше по-
хожи на инструменты для 
ампутации пальцев, чем на 
мирные приспособления для 
приготовления пищи. Элек-
трические агрегаты, вроде 
стиральных машин или пы-
лесосов, далеко не всегда 
снабжены необходимыми 
предохранительными уст-
ройствами против электро-
травм. Некоторые предме-
ты детской мебели имеют 
такие острые углы, как буд-
то они специально предназ-
начены для демонстрации 
изощренных геометриче-
ских форм. 

Даже эти немногие при-
меры показывают, какие 
огромные возможности по 
предупреждению травматиз-
ма имеются у наших архи-
текторов, строителей, кон-
структоров бытовых прибо-
ров. модельеров одежды и 
обуви, если они полностыо 
осознают, что экономика, 
эстетика, мода не должны 
вступать в противоречие с 
гарантированной безопасно-
стью вещей. 

Для решения благород-
ной, гуманной задачи пре-
дупреждения несчастных 
случаев в быту многое мо-
гут сделать промышленные 
предприятия, которые 
должны широко и настой-
чиво информировать потре-
бителей о мерах предосто-
рожности, необходимых при 
использовании нх изделий. 
Например, каждый человек, 
покупая электрический чай-
ник, должен знать, что во 
избежание беды не надо 
наливать в него воду из-
под крана, если чайник 
включен в сеть; каждая 
мать обязана знать, что для 
детей представляют боль-
шую опасность невинные 
полиэтиленовые мешочки: 
дети нередко надевают их 
на голову, при вдохе тонкая 
пленка облепляет плотно 
лицо, и ребенок может за-
дохнуться. 

Мне кажется, что следу 
ет также усилить юрндиче 
скую ответственность долж-
ностных лиц, из-за небреж-
ности или халатности кото-
рых возникают несчастья. 
Плохое освещение лестни-
цы, коридора, улицы иногда 
оправдывается ссылками на 
необходимую экономию 
электроэнергии, но затраты 
на лечение одного больного 

Фото Л. Н И С Н Е В И Ч А 

ш у с п о с о б н о с т ь в о с с т а н о в и т ь 
здоровье, н а с к о л ь к о это воз-
м о ж н о . и здесь, о ч е в и д н о , 
б о л ь ш о е з н а ч е н и е имеет орга-
н и з а ц и я п о м о щ и пострадав-
ш и м от н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в . 
Я в л я е т с я ли о р г а н и з а ц и я та-
к о й п о м о щ и ч и с т о медицин-
с к о й , т а н с к а з а т ь , « в н у т р е н -
ней» проблемой? Или и в э т о м 
деле что-то з а в и с и т от обще-
с т в е н н ы х ф а и т о р о в ; 

— Организация помошн 
пострадавшим во многом 
зависит от усилий всего об-
щества. Дело в том, что по 
крайней мере первый, мо-
жет быть, самый важный 
этап организации помощи 
находится обычно вне сфе-
ры врачебного влияния. Я 
говорю о том периоде, ког-
да пострадавший еще не по-
ступил в больницу. От это-
го этапа зависят жизнь и 
здоровье человека. Особен-
но верно это, когда речь 
идет о транспортном трав-
матизме. Таких травм у нас 
меньше, чем бытовых, но 
они приносят самые тяже-
лые и множественные по-
вреждения, чреватые смер-
тельным исходом или по-
жизненными увечьями. При 
этом многие пострадавшие 
погибают на месте проис-
шествия — на городской 
улице, на сельской дороге, 
на шоссейной магистрали— 
еще до оказания им вра-
чебной помощи. 

Каждому из нас, к сожа-
лению. приходилось видеть 
типичную картину дорож-
ного происшествия: скрежет 
тормозов, занесенная ма-
шина, человек на асфаль-
те... К пострадавшему не-
медленно устремляются де-
сятки людей. Толпа растет. 
Все хотят помочь. Но. кро-
ме желания, необходимо 
умение. И тут чаще всего 
выясняется, что для типич-
ной картины несчастного 
случая типично и всеобщее 
неумение оказать первую, 
доврачебную помощь. 

Конечно, в городе можно 
достаточно быстро вызвать 
«Скорую помощь», и ми-
нут через десять — два-
дцать зазвучит приближаю-
щаяся сирена. Но и за это 
короткое время человек мо-
жет истечь кровью, если ему 
не наложить жгут, может по-
гибнуть от удушья, если не 
сделать искусственного ды-
хания. может впасть в со 
стояние глубокого шока от 
боли при неумелой попытке 
«вправить перелом» или 
«переложить поудобнее». А 
вдруг у пострадавшего пе-
реломы позвоночника, ос 
новация черепа или костей 
таза? Тогда такая «по-
мощь» становится смер-
тельно опасной. Так можно 
ли в наше время мириться 
с подобным невежеством? 
Разве не должен каждый 

современный человек быть 
в состоянии оказать в слу-
чае необходимости правиль-
ную помощь своему ближ-
нему? 

Я не понимаю, почему до 
сих пор в средней школе 
на уроках анатомии и фи-
зиологии обучение ограни-
чивается «разговорным 
жанром»: разве так уж 
трудно давать ребятам 
практические знания, кото-
рые позволят им впослед-
ствии в острой ситуации 
действовать активно и по-
лезно? 

И уж во всяком случае 
такими знаниями должны 
быть снабжены работника 
некоторых профессий. 
Обычно на месте происше-
ствия очень быстро оказы-
ваются сотрудники мили-
ции, и. несомненно, каждый 
из них должен быть высо-
коквалифицированным спе-
циалистом по оказанию до-
врачебной помощи. Сотруд-
ников милиции необходимо 
серьезно и постоянно учить 
медицинским знаниям, что-
бы каждый из них мог, 
пусть грубо, но правильно, 
определить характер повре-
ждении при несчастном слу-
чае. владеть элементарны-
ми приемами реанимации 
(оживления), уметь сделать 
перевязку, остановить кро-
вотечение. а при необходи-
мости и принять роды. Эти 
навыки должны быть та-
кими же атрибутами про-
фессии. как милицейская 
форма. 

Чуть ли не первыми сви-
детелями дорожных несча-
стий становятся водители 
автомашин — профессиона-
лы или любители. II тех. и 
других следует в обяза-
тельном порядке научить 
оказанию доврачебной по-
мощи: это должно входить в 
программу нх подготовки, 
они должны сдавать соот-
ветствующие экзамены. Ес-
ли человек умеет водить 
машину, знает ее устройст-
во, но не может оказать 
помощь нуждающимся в 
ней при дорожных катаст-
рофах, он не имеет пра-
ва сидеть за рулем. 

При этом все без исклю-
чения автомашины следует 
оборудовать маленькими 
дорожными аптечками, ко-
торые нередко оказываются 
более необходимыми, чем 
запасное колесо, но кото-
рых почти не бывает на 
автомобилях. Я при этом 
рекомендовал бы повсе-
местно распространить опыт 
наших прибалтийских рес-
публик, где без таких апте-
чек машины не допускаются 
на техосмотр. Это ценный, 
гуманный, умный опыт, ко-
торый уже приносит хоро-
шие результаты. 

Я сам автомобилист. На 
днях еду по городу, и на 
моих глазах идущий на-
встречу грузовик сбивает 
подростка. Торможу. Бегу к 
пострадавшему. Его уже ок-
ружила толпа. Наклоняюсь 
над ним, и тут... Меня кто-
то хватает за руку: «Какое 
имеете право трогать? Сна-
чала пускай милиция все за-
фиксирует...». Объясняю, 
что я врач, хирург, травма-
толог, что пострадавший мо-
жет сейчас же погибнуть, 
если не придать его голове 
правильное положение. «А 
ты докажи, что врач! Много 
вас таких...» 

И зто далеко не редкий 
случай. Вспоминая о подоб-
ных историях, я думаю о 
том, что в некоторых стра-
нах на ветровом стекле ма-
шины, принадлежащей вра-
чу, приклеен особый знак, 
который хорошо виден из-
дали. — такую машину 
можно легко остановить, 
когда возникает надобность 
в профессиональном умении 
медика. В нашей стране 
около 750 тысяч врачей, 
свыше двух миллионов ме-
дицинских работников. II я 
всем им вручил бы особые 
значки, удостоверяющие их 
право н обязанность оказы-
вать немедленную помощь 
всегда, всюду и всем, кто 
в ней нуждается. 

Короче говоря, у нас есть 
огромные возможности для 
того, чтобы пострадавшим 
от несчастных случаев бы-
ла немедленно, в течение 
трех-четырех минут оказа-
на квалифицированная по-
мощь. При этом, несомнен-
но. будет спасено больше 
половины тех пострадав-
ших, которых сегодня спа-
сти не удается. Это десятки 
тысяч человеческих жиз-
ней. Так разве не заслужи-
вает такая благородная 
цель любых усилий для ее 
достижения? 

В М Е С Т О 
Э П И Л О Г А 

Замечательные успехи 
медицинской науки, совер-
шенствование искусства 
врачевания ран и увечий, 
единая государственная ор-
ганизация нашего здравоох-
ранения приносят вдохно-
вляющие результаты. Мно-
гие нз тех, кто еще недавно 
терял в результате травмы 
руку или ногу, становился 
инвалидом, теперь возвра-
щаются к полноценной тру-
довой жизни. 

Сейчас в нашей стране 
осуществляется комплекс 
важных мероприятий по 
совершенствованию помо-
щи пострадавшим, разрабо-
танный под руководст-
вом главного травматолога 
Минздрава СССР академи-
ка АМН СССР М. Волко-
ва. Основная задача состо-
ит в том, чтобы снизить до 
минимума число травмато-
логических больных, число 
трагедий, вызванных не-
счастными случаями. 
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ЕСЛИ допытаться крат-
ко сформулировать 
задачи, которые се-

годня стоят перед торгов-
лей, то их можно опреде-
лить так: увеличивать про-
дажу товаров населению, 
у л у ч и т ь культуру .обслу-
живания покупателей и по-
вышать рентабельность ра-
боты магазинов. Словом, за-
дача триединая, причем ни 
одна из них не должна ре-
шаться в ущерб другой, за 
счет другой. 

При решении сложных ча-
дач нужно искать, находить 
главное. основное звено, 
ухватившись за которое 
можно вытащкть всю цепь, 
весь комплекс взалмосвя-
занных проблем. Таким зве-
ном. столбовой дорогой раз-
вития торговля является 
самообслуживание. Око мо-. 
жет и призвано решать эту 
триединую задачу. 

Любопытный расчет: если 
бы мы не переходили на са-
мообслуживание. а строили 
магазины по-прежнему, с 
традиционным прилавком, 
то к 1975 году пришлось бы 
поставить за него еще три 
миллиона продавцов. По 
где их взять? Ведь и сейчас? 
магазины испытывают не-
хватку в работниках. 

Самообслуживание в 
РСФСР успешно развивает-
ся. На эту форму торговли 
переведена только в госу-
дарственной торговле 21 ты-
сяча магазинов. В них про-
дается почти треть всех то-
варов. К концу текущей пя-
тилетки эта доля составит 
более 40 процентов. Что 
стоит за цифрой десять про-
центов? Казалось бы, не-
много, но это более пяти 
миллиардов рублей, это сот-
ни миллионов покупок! Те-
перь торговля оперирует 
многозначными цифрами. 
Но нельзя допустить, что-
бы внушительность этих 
цифр отодвигала на задний 
план даже одну, пусть не-
большую покупку. Наше об-
щество весьма заинтересо-
вано в том, с какими удоб-
ствами она совершается и 
сколько времени затрачи-
вает на нее покупатель. 

В последние два-три года 
самообслуживание родило 
новый тип магазина — уни-
версам. Первый был постро-
ен в Ленинграде. Теперь 
это слово знакомо всем, хо-
тя оно еще не попало в сло-
вари. Популярность неоло-
гизма не в особой красоте 
слова, а в том, что оно отра-
жает качественно новый вид 
торговли. В огромном мага-
зине небывало много това-
ров. Покупатель в считан-
ные минуты может приоб-
рести все необходимое. 
Вдобавок там не только 
продовольственные товары. 
Универсам реализовал 
идею, которую в последние 
годы много обсуждали. Идя 
за продуктами, покупатель 
может в том же магазине 
одновременно «прихватить» 
различную посуду, кухон-
ный инвентарь. детскую 
игрушку и другие, то есть 
так называемые товары 
повседневной необходи-
мости. Раньше для этого он 
должен был обойти несколь-
ко магазинов. Во владивос-
токском универсаме теперь 
на долю непродовольствен-
ных товаров приходится 
уже более одной десятой об-
щего объема продаваемых 
товаров. 

Универсамы открыты я 
успешно работают в Моск-
ве, Ленинграде. Сочи, 
Горьком, Свердловске. Вол-
гограде. Владивостоке. Но-
восибирске и других горо-
дах. В нынешнем году чи-
сло их увеличится, появят-
ся они в Рос тове-на Лону, 
Кемерове. Уфе, Перми, 
Курске, Набережных Чел-
нах, Тольятти, Кисловод-
ске и Пятигорске. И все же 
таких магазинов еще очень 
мало. 

Универсамы стали под-
линными флагманами со-
ветской торговли. В этих 
предприятиях воплощено 
много современных техни-
ческих достижений. Они 
служат образцом органи-
зации дела для всех дру-
гих магазинов Они полю-
бились покупателям, туда 
ходят охотнее, чем куда-
либо. Универсамы выгод-
ны государству. Один из 
них способен заменить де-
сять обычных магазинов 
среднего размера, и в 
то же время строительство 
его обходится вдвое де-
шев те. 

Торговлю нередко спра-
ведливо упрекают за оче-
реди. за напрасную трату 
времени в ожидании това-
ра. который имеется. В 
универсамах эта проблема 
решается проще всего. 
Подсчитано, что на покуп-
ку пяти — семи товаров 
(именно столько в среднем 
приобретает покупатель за 
одно посещение магазина) 
требуется даже в часы пик 
не больше восьми — девя-
ти минут, а в обычных ма-
газинах — в три-четыре ра-
па больше. Общество много 
выигрывает от «растороп-
ности» универсамов, кото-
рые имеют по пятнадцати 
расчетных узлов с быстро-
действующими кассовыми 
аппаратами. Каждый чело-
век выигрывает двадцать— 
тридцать минут, а в день 
универсам посещают более 
12 тысяч человек. Кстати, 
это в два с половиной ра-
за больше, чем в торговых 
предприятиях прежнего ти-
па. работающих постаро-
му. 

Свободное время каждо-
го покупателя — неоцени-
мое богатство. Именно уни-
версамы. магазины самооб-
служивания могут сберечь 
время покупателя. Мини-

стерства. редакции газет 
получают много восторжен-
ных писем после открытия 
каждого нового универса-
ма. Покупатели подчерки-
вают и эстетическое удо-
вольствие, которое достав-
ляет магазин. Жительница 
Владивостока тов. Просина 
так и пишет: «Магазин 
мне очень понравился. Я 
не только получила удов-
летворение от покупки, но 
и эстетическое наслажде-
ние от всего виденного. 
Работники магазина дают 
консультацию. Хорошо, 
что здесь продаются со-
путствующие товары. Боль-
шое спасибо за такой мага-
зин — это подарок всем 
жителям Владивостока». 

Но у магазинов самооб-
служивания немало и нере-
шенного. Прогрессивным 
новинкам иногда сопутству-
ют недостатки. Может быть, 
они объясняются тем, что 
торговые работники не мо-
гут освободиться от преж-
них представлений, которые 
прочно сложились в мага-

Такую пленку наша про-
мышленность не выпускает, 
а она очень нужна торговле. 

Эластичная пленка паро-
непроницаема. Она плотно 
обтягивает продукт при 
упаковке, и поэтому он не 
теряет своего качества и 
привлекательного вида. 
Пленка прозрачна и тонка, 
вес же одного квадратного 
метра — всего двадцать 
граммов. Это в четыре ра-
за легче, чем выпускаемая 
сейчас пленка типа «ПЦ-2» 
(полиэтилен-целлофан). Но 
даже ассортимент этих пле-
нок ограничен, количество 
их недостаточно, особенно 
для упаковки пол ваку-
умом. не хватает также 
обычного и склеивающего 
целлофана. 

Министерство химиче-
ски! промышленности 
СССР оказало бы боль-
шую услугу торговле и до-
ставило бы много радости 
всем покупателям, если бы 
увеличило производство 
полимерных пленок для 
упаковки пищевых прод\к-
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зине с традиционным при-
лавком. Чаще всего покупа-
тели жалуются на то, что в 
прекрасно оборудованных 
магазинах самообслужива-
ния устанавливается двой-
ной и даже тройной конт-
роль. Иногда от каждого 
входящего требуют, чтолы 
он с дал свою хозяйственную 
сумку. Бывают случаи, ког-
да кассиры-контролеры или 
просто не предусмотренные 
штатом контролеры, стоя-
щие у выхода из расчетно-
го узла, просматривают 
сумки и портфели. Это на-
рушение правил торговли. 
Министерство наказывает 
тех работников торговли, 
которые проявляют столь 
оскорбительное недоверие 
к покупателю. Непра-
вильно поступают и те 
магазины, которые огра-
ничивают вход покупате-
лей, стараясь сделать тор-
говый зал более свободным, 
но собирают из-за ятого 
очередь на улице. Мно-
го нареканий на та-
кую унизительную процеду-
ру, как обыск. Сравнитель-
но недавно «Крокодил • по-
местит карикатуру, на кото-
рой изображен человек, не-
вольно поднимающий руки 
внерх уже при одном при-
ближении к магазину само-
обслуживания. 

Что греха таить, потери 
V магазинов самообслужи-
вания есть Появился тер-
мин «забывчивость покупа-
теля». Выведен даже «ко-
эффициент забывчивости». 
Такие потери есть в магази-
нах всех стран, где получи-
ло распространение самооб-
служивание. Там они зна-
чительно выше, и тем не 
менее это не мешает раз-
витию новой формы торгов-
ли Контроль в магазинах 
самообслуживания, конеч-
но. должен быть, но уважи-
тельный Саму торгоплю 
необходимо организовать 
так. чтобы потерн из-за 
«забывчивости» были как 
можно меньше. 

Многие недостатки мага-
зинов самообслуживания 
приходятся на долю мини-
стерств пищевой, мясо-мо-
лочной промышленности. 
Прежде всего, все еще узок 
ассортимент товаров. Дела 
пошли бы гораздо лучше, 
если бы в магазины самооб-
служивания больше приво-
зили фасованных товаров. 
И если бы химичеокая про-
мышленность выпускала 
полимерные пленки, необ-
ходимые для упаковки мя-
са. рыбы, гастрономических 
товаров, овощей и фруктов. 
Нам приходится покупать 
за рубежом эластичную 
пленку, в которую упако-
вывают небольшими пор-
циями сыр, колбасу, мясо. 

тов и ускорило выпуск 
эластичной пленки. 

Для магазинов самооб-
служивания нужны и дру-
гие изделия, в которых 
раньше не было необходи-
мости. В торговле все боль-
ше появляется отечествен-
ных и импортных электрон-
ных быстродействующих 
весов. Они способны авто-
матически, с большой ско-
ростью взвесить товар и 
мгновенно напечатать, 
сколько в нем граммов, 
сколько надо заплатить. Для 
этого нужна термонриклеи-
вающая лента. Она приклеи-
вается к пакету с продук-
том. Выпуск такой ленты 
для этикеток •— дело неот-
ложное. Но ее нет. Это долг 
химиков и работников цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности перед покупателя-
ми 

Современные магазины 
самообслуживания нуж-
даются и в другой продук-
ции Министерства машино-
строения для легкой и пи-
щевой промышленности и 
бытовых приборов СССР, 
Министерства приборострое-
ния, средств автоматизации 
и систем управления СССР, 
Они очень медленно осваи-
вают новые виды современ-
ного оборудования магази-
нов. кассовых аппаратов. 
Выпускается нх мало, а в 
ряд- случаев качество их 
низкое. Холодильные при-
лавки и витрины не имеют 
автоматического устройства 
для поддерживания темпе-
ратурного режима и оттаи-
вания. Из-за этого в мага-
зинах приходится держать 
дополнительный обслужи-
вающий персонал. Не нала-
жен еще выпуск секционно-
го холодильного оборудова-
ния с централизованным 
хладоснабжением. который 
работал бы на полном авто-
матическом режиме Прав-
да, начат серийный выпуск 
более современных кассо-
вых аппаратов — «Сула-З», 
но они имеют ряд конструк-
торских дефектов, не пока-
зывают. сколько денег дал 
покупатель и сколько ему 
причитается сдачи. Из-за 
этого нередко можно видеть 
кассира современного мага-
зина, которым не может 
обойтись без ветхозаветных 
конторских счетов с дере-
вяшками на спицах. Именно 
из ,ы этого часто собирают-
ся очереди перед кассой. 

Конечно, нельзя сиять 
долю вины и с самих тор-
говых работников. Практи-
ка показала, что расчетных 
УЗЛОВ я магазинах самооб-
служивания все-таки мало. 
Порой даже в универс амах 
пятнадцати касс не хватает. 
Зарубежный опыт показал, 
что кассиры-контролеры в 

состоянии работать по «сле-
пому» методу. Министерст-
во торговли пересмотрело 
методические указании по 
обучению «слепому» мето-
ду работы на кассовых ап-
паратах. Можно надеяться, 
что, пройдя такое обучение, 
кассиры значительно уско-
рят обслуживание покупа-
телей. 

.Министерство торговли 
РСФСР предусматривает 
построить в текущем пяти-
летни большое число мага-
зинов самообслуживания, в 
том числе 200 универсамов. 
Их надо обеспечить всеми 
современными видами обо-
рудования и упаковочных 
материалов. Наше сотруд-
ничество и деловые контак-
ты с социалистическими 
странами дают возможность 
использовать при зтом опыт 
коллег из Венгрии, Юго-
славии и ГДР. 

Раньше универсамы ос-
нащались импортным обо-
рудованием. которое при-
обреталось в Италии, Шве-
ции и других капиталисти-
ческих странах. С 1 !>73 го-
да комплекты холодильного 
и неохлаждаемого оборудо-
вания стала выпускать на-
ша промышленность, кое-
что мы приобретаем в Вен-
герской Народной Респуб-
лике. Заключены контракты 

, на поставку в этом году 
комплектов оборудования 

•для одиннадцати магазинов, 
в 1074 году ВНР сможет 
поставить нам более сорока 
комплектов. Оборудование 
это современное. Оно полу-
чило высокую оценку на-
ших специалистов. Юго-
славским оборудованием ос-
нащен один «крупный мос-
ковский магазин самообслу-
живания В Югославии же 
приобретается оборудова-
ние для нового магазина 
«Океан» и других пред-
приятий. Трест «Торгмаш» 
по лучшим образцам начал 
изготовлять современное 
оборудование для торговых 
залов — горки, кассовые 
кабины, хлебные контейне-
ры, приспособления для по-
каза галстуков, сорочек, 
мелких товаров хозяйствен-
ного обихода. 

Пока оставляют желать 
много лучшего и .экономиче-
ские показатели работы не-
которых магазинов самооб-
служивания. Прежде всего 
ассортимент товаров, как 
отмечалось выше, все еще 
узок, а это отнюдь не спо-
собствует росту товарообо-
рота. Велика численность 
работников. В торговле 
продовольственными това-
рами узость ассортимента 
объясняется главным обра-
зом нехваткой фасопанных 
товаров, что вынуждает ма-
газины производить расфа-
совку своими силами. Про-
довольственные магазины 
самообслуживания робко 
торгуют промышленными 
товарами массового спроса. 
Опыт торговли в других 
странах показывает, что 
этими товарами можно и 
нужно торговать широко, 
это выгодно и для покупа-
теля, и для магазина. А что 
касается непродовольствен-
ных магазинов самообслу-
живания, то там нелегко 
найти «мелочи»: галанте-
рею, парфюмерию и косме-
тику, многие товары куль-
турно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода. 

За магазинами самооб-
служивания — большое бу-
дущее. Уже сейчас в Кост-
роме 75 процентов товаров 
продается по НОВОМУ мето-
ду торговли, в Томске — 
60. в Орловской области— 
4(5 процентов, Ярославской 
— 45. Курской — 40. Ра-
ботники торговли Ярослав-
ской и Волгоградской обла-
стей выступили с почином: 
завершить <к концу пятилет-
ки перевод всех предприя-
тий государственной торгов-
ли на самообслуживание. К 
сожалению, в ряде районов 
явно опаздывают с внедре-
нием прогрессивной формы 
торговли, особенно в Якут-
ской, Калмыцкой, Северо-
Осетннской автономных 
республиках, Кировской, 
Архангельской. Калинин-
ской, Читинской областях. 

Не всегда используются 
местные резервы, порой 
просто недостает инициати-
вы — того обыкновенного 
человеческого качества, ко-
торое назовем стремлением 
к прогрессу н деловитости. 
Без прогресса не может 
развиваться и торговля, 
как и любая другая от-
расль современного хозяй-
ства. Уместно напомнить, 
что на XXIV съезде КПСС 
критиковались не только 
те работники, которые до-
пускают ошибки, ио и те, 
которые ведут себя пассив-
но, работают безынициа-
тивно, «без души». 

Итак, даже схематичное, 
беглое рассмотрение изъя 
нов самообслуживания в 
торговле убеждает в том, 
что нх преодолеть можно 
только комплексным мето-
дом. Отмечая важность 
комплексности, В. И. Ле 
иии приводит интересный 
пример: «Если нужна же-
лезная цепь, чтобы удер-
жать тяжесть, скажем, в 
100 пудов, — то что полу-
чится от замены одного 
звена этой цепи деревян-
ным'' 

Цепь порвется. 
Крепость или целость 

в<~ех остальных звеньев ке-
пи. кроме одного, не спасет 
дела», 

В самообслуживании 
«деревянные» звенья, как 
видно, еще есть. И каж-
дое такое звено надо укре-
пить. От этого выиграют и 
покупатель, и торговля — 
все наше общество. 

I 

До свиданья, школа! Фото М. ТРАХМАНА 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ 
И С К » 

В статье А. Борина «Граж-
данским йен» («ЛГ», № 13, 
1973) речь шла о неблаговид-
ном поведении некоторых со-
трудников Одесского политех-
нического кнетитута. По их 
вине была внезапно прекра-
щена разработка изобретения 
инженера О. В. Цевелева, о 
самой изобретателе стали рас-
пространяться в деловой пе-
реписке сведения, порочащие 
честь и достоинство гражда-
нина. Народный суд Примор-
ского района Одессы обязал 
руководство института при-
знать эти сведения недействи-
тельными. 

На статью «Гражданский 
иск» получены официальны* 
ответы, которые публикуются 
ниже. 

Министерством высшего н 
среднего специального обра-
зованна УССР было дано ука-
зание Одесскому политехни-
ческому институту рассмо-
треть материалы статьи Д. 
Борина, опубликованной а 
«Литературной газете» от II 
марта 1973 года, и принять 
меры к устранению отмечен-
ных недостатков. 

Партийный комитет и совет 
Одесского политехнического 
института рассмотрели во-
прос. 

Решением парткома ин-
ститута от 7 апреля 1971 года 
заведующему кафедрой 
проф. Большакову А. Г. вы-
несен строгий аыгоаор с за-
несением а учетную карточку 
и признано невозможным 
дальнейшее его пребывание 
• должности заведующего 
кафедрой. 

Начальнику научно-исследо-
вательского сектора институ-
та тов. Коноваленко В. И. 
объявлен строгий выговор 
без занесения в учетную кар-
точку. Строго указано быв-
шему проректору по научной 
работе Одесского политехни-
ческого института проф. фи-
лоненко С. Н. 

Решением сояета института 
от 27 апреля 1973 года проф. 

I 

Лето — значит, сноп» 
здравствуй, «велик». Блеснут 
на солнце улетающие «жар-
спицы», пахнет в лицо весе-
лый путевой «егер — разве 
не здорово? 

«Мы услышим ароматы пе-
со» и полей, шорох листвы, 
пение птиц, сказки лесного 
ручья, — мечтал в межсе-
зонье наш карельский чита-
тель Л. Д. Пронин. — Мы 
остановимся на минутку, что-
бы пожелать счастливого пути 
журавлям и проводить их 
взглядом, пока не исчезнут в 
голубой дали. А в деревнях 
и поселках мы увидим лица 
людей, услышим их гояор и 
смех, перебранки и песни. 
Тут мы сделаем останояку, 
попьем воды из колодца, 
расспросим дорогу, поболта-
ем с местными жителями, и 
ясе это запечатлеется в на-
шей памяти, я блокноте, на 
фотопленке как дорогие ту-
ристские сувениры». 

Поэзия,.. А помимо нее, яе-
лосипеды наших читателей 
тяжело нагружены серыми и 
будничными заботами. И про-
за жизни перевешивает. Музу 
странствий заедает быг. 

Танов лейтмотив откликов 
на материал «Устарел ли ста-
рина велосипед!» («ЛГ», № 32, 
1972). Эта почта задала нам 
работы! Сотрудник редакции 
Л. Пугачева строчку за строч-
кой процедила каждое пись-
мо, выписала и «разложила 
по полочкам» все до аднного 
яопросы, замечания и поже-
лания читателей: одни — по 
конструкции машин, другие 
— по обслужияанию их, 
третьи — по условиям езды 
" Т. д. 

Большакову Д. Г. объявлено 
порицание, прннвто к сведе-
нию «го заявление об уходе 
с занимаемой должности за-
ведующего кафедрой. 

Обращено внимание ректо-
ра вуза проф. Заблонского 
К. И. на недостаточный лич-
ный контроль за ходом вы-
полнение научных исследо-
ваний. 

В. КОВАЛЕВСКИЙ, 
заместитель министра 

высшего и среднего 
специального образования 

УССР 

Комитет по делам изобре-
тений и открытий при Совета 
Министров СССР сообщает, 
что факты неправильного от-
ношения к авторам изобре-
тений, приведенные в «Лите-
ратурной газете», М» 13, в 
статье А. Борина «Граждан-
ский искя, не единичны. Ко-
митету приходится сталки-
ваться с подобными фактами 
и в соответствии со своими 
функциями вмешиваться в 
решение «тих вопросов. Так 
было сделано и в случае с 
использованием изобретения 
О. В. Цевелева. 30 марта 
1973 года комитет вторично 
обратился в Министерство 
высшего и среднего специ-
ального образованна УССР с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о завершении работ по изо-
бретению О. В. Цевелева в 
Одесском политехническом 
институте. 

Однако следует иметь в ви-
ду, что большинство изобре-
тений до их внедрения нуж-
дается а экспериментальной 
проверка, после чего можно 
окончательно сделать вывод 
о технико-экономической эф-
фективности того или иного 
изобретения. Внедрение изо-
бретений — наиболее острая 
и наболевшая проблема, ведь 
янедряется только 15—30 
процентов изобретений, ре-
комендованных комитетом 
для использование в народ-
ном хозяйстве. Иные ценные 
изобретения, которые могут 
деть многомиллионную эко-
номию, или яообще не внед-
ряются, или осваиваются так 
медленно, что к моменту 
аиедрения теряют свою акту-
альность. Дело внедрение 
изобретении требует корен-
ного улучшения. В первую 
очередь государственные 

органы должны планировать 
использование изобретений. 
Необходимо также создать 
экспериментальные безы на 
крупных предприятиях, осу-
ществить дальнейшее совер-
шенствования системы мате-
риального стимулирования. 

Комитет готовит мероприя-
тия по значительному улучше-
нию изобретательской и па-
тентно-лицензионной работы 
в стране, а том числе и по 
ускорению анвдрення изо-
бретений. 

Е. АРТЕМЬЕВ, 
перяый заместитель 

председателя Иомнтета 
по делам изобретений 

и отирытий при Совете 
Министров СССР 

От редакции. Итак, винов-
ны* наказаны. Это, естествен-
но, вызывает удовлетворение. 
Намечены также мероприя-
тия, которые должны впредь 
помочь более эффективно ре-
елизовывать изобретения. Это 
очень хорошо. Остается не-
решенным один только во-
прос: что же все-таки будет 
с конкретным изобретением 
инженера Цевелева? Как вид-
но из письма тов. Артемье-
ва, 30 марта 1973 года, то 
есть через два дня после пуб-
ликации статьи, Комитет по 
делам изобретений и откры-
тий при Совете Министров 
СССР вновь поставил перед 
Министерством высшего и 
среднего специального обра-
зования УССР вопрос о необ-
ходимости завершить разра-
ботку изобретения в Одес-
ском политехническом инсти-
туте. Однако спустя месяц, 
5 мая 1973 ГОДА, сообщая о 
принятых мерах, руководите-
ли института пишут а газету: , 
«Содержание исследований 
по изобретению инженера 
Цевелева О. В. не соответст- 1 

вует учебной и научной тема-
тике кафедр, институт не мо- < 
жет возобновить работу по 
данной теме». Редакция, ра-
зумеется, не берется судить. ' 
какой именно организации 
целесообразнее всего прово- ( 
дить эти исследования. Одна-
ко разработка изобретения. . 
одобренного несколькими ' 
министерствами, сулящего 
государству большую эконо- ( 
мню, сегодня прекращена, 
брошена на полдороге. Кто * 
же и тут наведет порядок? ' 

М Е Р Ы 
П Р И Н Я Т Ы 

В статье А. Каплера «Слу. 
— чай в дачном поселке» |«ЛГ», 
* № 9, 1973) рассказывалось о 

том, как в поселке Алабушево 
9 Солнечногорского района 

Московской области на глазах 
ф у многих людей бандит напал 

иа Е. Новикову, участницу Ве-
ф ликой Отечественной войны. 

Никто из присутствовавших 
А не пришел ей на помощь. 

Статья эта вызвала большую 
почту. Читатели выражали не-

V доуменне равнодушным отно-
шением к случившемуся рай-

Ф онного отделения милиции 
Солнечногорска. Редакцией 

е получен ответ заместителя 
начальника Управления внут-

ф ренних дел Мособлисполкома 
В. Лентищеаа. В нем, в част-

ф ности, говорится: 

•Факты, приведенные «Ли-
ф тературной газетой» а статье 

А. Каплера «Случай а дачном 
— поселке», подтвердились: в 
™ Крюковском отделении мили-

ции несвоевременно регист-
9 рируются заявления и сооб-

щения о происшествиях, часто 
9 иа принимаются меры по ус-

тановлению ЛИЦ, ВИНОВНЫХ а 
ф беспорядках. 

Рассмотрев меры, принятые 
ф Солнечногорским отделом 

внутренних дел по устране-
ф нию этих и других недостат-

ков, коллегия Управления 
^ внутренних дел Мособлиспол-

кома признала их недостаточ-
ными. В настоящее времв ре-

V шением коллегии за наруше-
ние социалистической закон-

ф ности инспектор уголовного 
розыска Ю. Морякин из орга-

ф нов милиции уволен. За пло-
хое руководство снят с рабо-

0 ты начальник Крюкоаского 
отделения милиции Н. Прохо-

— ров. Строго наказаны и дру-
' гие работники милиции. 

в Возбуждено уголовное дело 
и проводится прокуратурой 

р расследование по заяялению 
гр. Нояикояой об ограбле-

Щ Н И И » . 

В ответе указывается, что 
ф коллегия УВД обязала руко-

водство Солнечногорского от-
^ дела внутренних дел поаы-

сить контроль за служебной 
деятельностью каждого со-

В трудннка милиции, предложи-
ла ему усилить азаммодейст-

В вне с добровольными народ-
ными дружинами, депутатами 

р сельских и поселковых Сове-
тов, 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В № 20 «Литературной га-
зетщч был опубликован очерк 
Н. Мельникова «ГУМ. У фон-
тана». Факты, приведенные в 
нем, при последующей про-
верке не подтвердились. Ре-
дакция приносит извинения 
читателям. Работники газеты, 
виновные я опубликовании 
материала без надлежащей 
проверки, на> азаны. 

ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЙ 
Обобщив картину, редак-

ция обратилась с запросами 
в официальные организации 
и ведомства — Министерство 
автомобильной промышлен-
ности СССР, Министерство 
торговли СССР, Министерство 
бытового обслуживания 
населения РСФСР, в ГАИ 
МВД СССР и на велозаводы. 

Портфель официальных от-
ветов перед нами. 

н 

Читатель просил назыввть 
его «Н. Сибиряком», Жияет я 
Нояокузнецке, изобретает не-
бывалый яелосипед — чтобы 
ходил и по земле, и по воде, 
чтобы человек сто—двести 
залезало разом я эту петруш-
ку и пошла-пое»ала коллек-
тивно-педальная... 

Наверное, это уж слишком. 
Однако без тени улыбки мы 
осмотрели (и опробовали) ве-
лосипед собственной кон-
струкции москвича Степана 
Иааиоакча Горшкоаа, на кото-
ром он прикатил а редакцию 
и даже сяободно разъезжал 
по коридорам, Маленькая, 
удобная для пожилого чело-
яека машина. Вообще о 
самоделка» я почте много. И 
я немалой степени потому, 
что заяодские модели людей 
не устраияают. 

Как по качестяу, так и по 
ассортименту. 

Машины, пишут нам, тяже-
лы по яесу и на юду, скуч-
но окрашены, неяыгодно от-
личаются от выставочные об-
разцов; я ник не применяют-
ся многоступенчатые пере-
ключатели скоростей, по-
крышки и камеры легко 
уязвимы для проколоя, седла 
неудобны (как Сильно сказано 

в одном из писем, «это не 
седло, а кресло для пыток»). 
Нет яелоенпедоя складных, 
трехколесных (для пожилых), 
с прицепнои коляской, тан-
демоя, триплексоя, «семей-
ных» машин. 

Букет претензий, как яи-
дим, довольно пышный. А 
что я ответ? 

• ежегодно а СССР произво-
дится около 4 миллионов ве-
лоенпядоя для взрослых н 
подростков, пишят я редак-
цию глаяиый инжянер Главно-
го упраяленип по произяодст-
яу мотоцинлоя н яелоенпедоя 
Минаятопрома СССР А. КЛЮК 
ВАЧЕВ. — По объему яыпус-
иа нх наша страна занимает 
ятороя место я мире после 
США (ошибка: на первом ме-
сте я мире стонт Япония, на 
втором — США, на третьем 
Советский Союз — РЕД.) В 
годы деяятой пятилетки пред-
усмотрен выпуск 39 моде-
лей, Я том числе 14 взамен 
устаревших и 6 япервые ос-
яаияаемых отечественной про-
мышленностью. 

В частности, в 1972 году 
Жуковский велосипедный за-
вод выпустил опытно-про-
мышлвиную партию складных 
велосипедов «В-В49» «Десна.. 
В 1973 — 1975 годах будут вы-
пушены партии велосипедов 
на малых нолесах для под-
ростков Атигсним машино-
строительным и Шяуляйским 
ее лос ипе дно-моторным заво-
дами». Заместитель министра 
торговли СССР Ф. Исаев уточ-
няет, что складные дорожные 
велосипеды должны посту-
пить в продажу яот-яот: -ао 
ятором няарталв 1973 года.. 

Интересны и дополнитель-
ные сведения с заводов. 

Директор Минского мото-
циклетного и велосипедного 
завода В. Кленикский расска-
зывает, что «а тачание двух 
последних лет на заводе про-
ведена подготовка велосипе-
дов к государственной атте-
стации качестве. В результа-
те число реклемаций сокра-
тилось до минимума и соста-

вило я 1972 году 0,016 процен-
та от выпуска. С февраля 
1973 года заводу разрешено 
применять Знак нечестна на 
яелосипеде «В-143». Эта муж-
екая дорожная машина по ве-
су легче, чем, например, 
«М|#1ам (Япония), «ЛЫа-101» 
(ГДР), «по надежности и дол-
говечности превосходит зару-
бежные образцы, а по легко-
сти хода и зстетическим по-
казателям находится на их 
уровне». 

Вот действительно ответ 
делом! Правда, первая удо-
стоенная государственного 
Знака качества модель ос-
тается среди велосипедов 
для взрослых пока един-
ственной, хотя... 

* В настоящее время, — ин-
формирует главный нонструк-
тор Пензенского велозавода 
имени Фрунзе В В СКОРНЯ-
" о в « — освоено производство 
унифицированного мужского 
дорожного велосипеда «В 133*. 
имеющего меньший вес, уд'« 
линейные щитки, новой фор-
мы полунартер, отражатель с 
увеличенной светоотдачей. Его 
владельцу не придется искать 
в магазине запасное части 
именно нашего завода: подхо-
дят и другие. Готовится ос-
воение новой модели женено, 
го дорожного велосипеда 
•В 29». Он имеет раму с изо-
гнутой верхней трубой, тор-
моз клещевого типа на перед-
нее н о песо, удлиненны* щ и т -
ки, новой формы полунартер. 
Первая опытная серия будет 
выпущена в нонце года. Кон-
структорский отдел ведет раз-
работку новых, перспектив-
ных моделей велосипедов. 
Так, разработаны и испыта-
ны в дорожных условиях уни-
версальные складные велоси-
"®Аы -В-816* на колесах 
20 1,75. а сейчас ведутся ра-
боты над перспеитивным жен-
ским дорожным велосипедом*. 

Шяуляйский веломоторный 
завод «Вайрас», специализи-
рующийся на машинах для 
подростком: 

4 
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Д»1 год» коллектив ее р». 

Л т ? 0 * 0 " 1 1 0 - А * « н т л б . 
Р* <"•> год» вдесь вдруг 
вспыхнул», р»»горел»сь же. 
стока* «междоусобная вой. 
на». Война не на жизнь, а на 
смерть. Коллектив расколол, 
ся на два непримиримых 
в раждующих между собой ла-
геря. 

Что же произошло? Отчего 
были потрясены основы ти-
«ого, мирного учреждения) 

Н а первый взгляд, никаких 
особенных причин для бур . 
иого конфликта здесь нет и 
не было. Казалось, острейшая 
междоусобная война возникла 
« у т на совершенно пустом 
месте. 

Но т«к ли »то> 

ПР А К Т И Ч Е С К И М орга* 
низатором Армавир -
ской группы явилась 

Валентина Алексеевна Сусли-
не. по должности — старший 
•ксперт. Сотрудники относи-
лись к ней с симпатией, испы-
тывали самую дружескую 
привязанность . Вот как об 
•том говорят сегодняшние 
«вра ги» Суслиной: 

ЭНСПЕРТ Н. П. МННЮК. Мы 
Валентину Алексеевну искрен-
не полюбили. Женщина она 
молодая, симпатичная. Кан-то 
просто и по-свойски получа-
лось у нее с людьми. Умела 
майти верный тон с нашими 
Старичками, пенсионерами. 

Весело таи сиажет: «Михалыч, 
просьба и тебе...» 
и ? Н ^ П Е Р Т ф м ПЕРЕПЕЛИ. 
ЦА. Очень хорошие выли у 
нас отношения, я человек по-
жилой, опытный, чдето давал 
Суслиной советы, подсказы-
вал, учил уму-разуму... 

I есные, доверительные от* 
ношения проявлялись не толь* 
ко в тоне, в словах, в неофи-
циальной манере общения — 
люди оказывали дру г друг у 
и деликатные, «свойские» ус-
луги. Простота общения вы-
вывала н простоту поведения. 

И. Л. МННЮК. Решили по-
весить у дверей красивую 
вывеску, на окнах — наряд-
ные занавесни. Однако денег 
на »тн цели никто нам не 
выделил. Суслчна тогда сиа-

ачеперту Коаловсной; 
« Я тебя впишу в свой ант. 
выдам тридцатку, и мы потом 
на нее приобретем занавес-
ни». Таи и поступили. Коз-
ловеная сама же эти зана-
весни прострочила и повеси-
лж.„ 

^ С Т А Р Ш И И ЭКСПЕРТ Д. К. 
КОЗЛОВСКАЯ. Мы строгими 
правилами ив чинились. Ивт 
иа месте Суслиной — я 
за ивв распишусь, ивт ме-
ня — она поставит мою под-
пись... И другие одолжении 
по-товарищвсии друг другу 
оказывали... Иной раз узнВ-
ешь. в наиой магазин завозят 
дефицитные товары, доста-
нешь для сотруднииов эти то-
вары. Суслиной однажды до-
были пылесос, в другой раз — 
новрик для сына... 

Итак, «строгими правила-
ми не чинились»... Запомним 
вто. Отчего же, однако, такие 
тесные отношения вдруг рас-
пались, сменились, напротив, 
лютой, жестокой враждой) 

Ф. М. ПЕРЕПЕЛИЦА. Однаж-

В • ••••• • • • 

ЗА Д А Д И М себе два во-
проса. Во-первых, по-
чему заурядная стычка, 

к о т о р а я в л ю б о м коллекти-
ве м о ж е т вспыхнуть и тут ж е 
погаснуть, в Армавирской 
г р у п п е экспертов послужила 
д е т о н а т о р о м конфликта, рас-
к о л о в ш е г о некогда столь 
д р у ж н ы й коллектив? И во-
в т о р ы х ; разве не парадок-
сально , что руководитель 
у ч р е ж д е н и я делает все от 
него зависящее, чтобы под-
ч и н е н н ы е были довольны им 
к работой, охотно откликает-
с я не все их личные просьбы, 
отношения с л ю д ь м и поддер-
живает самые дружеские, 
почти приятельские, но до-
статочно одного мимолетно-
г о разногласия — и разго-
рается бурная, ожесточенная 
борьба? 

П о п р о б у е м разобраться. 
В трудовом коллективе 

с у щ е с т в у ю т о б ы ч н о два 
типа отношений: отноше-
н и я м е ж д у руководителем 
м подчиненными и отноше-

ния «рядовых» сотрудников 

Друг с другом. Соответствен-
но этому социологи различа-
ю т «вертикальные» и «гори-
зонтальные» конфликты. В 

описанном корреспонден-
т о м случае раскол прежде 
спаянной группы работников 
начался с «вертикального» 
конфликта. Поэтому уделим 
ему больше внимания. 

Надо отметить, что в по-
следнее время конфликтам 
такого типа особенно «ве-
зет». Социологи, социальные 
психологи, педагоги прояв-
л я ю т к ним все возрастаю-
щ и й интерес. О н о и понятно: 
«вертикальные» конфликты 
— относительно частое явле-
ние в жизни трудояых кол-
лективов. По данным ленин-
градских ученых, таковы поч-
ти 80 процентов всех произ-
водственных конфликтов иа 
предприятии. О п ы т исследо-

ваний показывает также, что 
именно конфликт по линии 
«руководитель — подчинен-
ный» имеет чаще всего тен-
д е н ц и ю перерастать из м е ж -
личного во внутригрупповой, 
а затем и в о б щ е к о л л е к т и в -
ный, втягивая в свою орбиту 
все новых и новых участни-
ков и завершаясь подчас со-
зданием двух противостоящих 
«лагерей». Ленинградский со-
циальный психолог А . А . Ру-
салинова подчеркивает, что, 
например, к о н ф л и к т ы рабо-
чих со своим м а с т е р о м вос-

принимаются ими острее и 
сильнее влияют на взаимо-
отношения в коллективе, чем, 
скажем, просто конфликты с 
товарищами. 

Н е м а л о в а ж н о и другое об-
стоятельство. «Вертикальный» 
конфликт, д а ж е если он замы-
кается на д в у х участниках, 
происходит на глазах у всего 
коллектива. От того, как ве-
дет себе здесь начальник, ча-
сто зависит судьба его авто-
ритета, зависят характер и 
тяжесть конфликтов, которые 
могут впредь в коллективе 
возникнуть. 

Под руководством доктора 
философских наук Н. И. Ла-
пина на П о д о л ь с к о м механи-
ческом заводе имени Кали-

нина < б ы л о проведено со-
циологическое исследование 

(в нем участвовал и автор 
этих строк). Н а м удалось вы-
делить как б ы три типа ру-
ководителя: «формалистич-
ный», «авторитетный» и «свой* 
ский». 

«Формалистичного» месте.» 
ра п р е ж д е всего волнует, как 
реагирует на его действия на-
чальство. О н нервозен в де-
ловых отношениях с ЛЮДЬМИ, 
явно благоволит к одним и 
слишком придирчив к д р у -
гим, р е ж е остальных масте-
ров помогает подчиненным 
в работе, не заботится об их 
заработке, асе ватные д л я 

ды, ив помню уже, по иаиому 
поводу, я сделал Суслиной за-
мечание. И раньше не раз де-
лал — и ничего. А тут она 
мне в ответ*. «Я здесь руиово-

Амтель. вы ив командуйте», 
рвдетавлявтв? Молода еще 

тан со мной разговаривать! 

^ С втого все и началось. 

В служебном коллективе 
произошле, в сущности, за-
урядная семейная ссора, се-
мейное, не из-за чего, столк* 
новение. 

Однако если в семьях та* 
кие столкновения иногда слу-
чаются — даже и по несколь-
ку раз на день, —- то обычно 
они здесь тнхо, незаметно, 
сами собой рассасываются. 
Семенная жизнь выработала 
десятки тонких, интимных 
амортизаторов, которые га-
сят вспышки, снимают из-
лишки напряжения. 

В служебном же коллекти-
ве таких амортизаторов нет. 
Здесь чисто семейная ссора 
ставится на формальные, 
официальные речьсы, вызы-
вает официальные действия. 

Ф. М. ПЕРЕПЕЛИЦА. Я напи-
сал на Суслину жалобу в 
Красиодарсное отделение Все-
союзной торговой палаты... 

•от теист этой жалобы: «Ру-
иоводитвль Суслииа В. А. гру-
бо нарушает устав Всесоюз-
ной торговой палаты, исполь-
зуя свое служебное положе-
ние в корыстных целях, ос-
корбляет личное достоинство 
подчиненных ей экспертов...» 

Началось разбирательства. 
Могло ли оно ограничить-

ся одним только этим эпизо-
дом, стычкой лишь между 
Перепелицей и Суслиной? 
Наверное, нет, не могло. В 
коллективе к тому времени 
уже сложились непростые 
личные отношения, люди 
испытывали друг к другу 
сложный комплекс взаимных 
претензий и неудовольствии, 
был открыт уже сложный 
счет амбиций, самолюбий. 
Вспышка между Суслиной и 
Перепелицей неизбежно ока-
залась искрой, вспыхнувшей 
в напряженной, наэлектризо-
ванной атмосфере. Ведь по-
нятно: чем доверительнее и 
теснее были вчера отноше-
ния, чем двусмысленнее услу-
ги люди оказывали друг дру-
гу, тем сильнее и непримири-
мее должна была сделаться 
сегодня их взаимная не-
приязнь . 

Р Так и произошло. 
Н. Л. МИНЮК. Однажды я не 

захотела, чтобы подпись мою, 
к а к прежде, ставили под экс-
пертизой, раз я в ней не уча-
ствовала. Я сказала об этом 
Суслиной. Она мне: «Чего же 
раньше-то соглашалась?» Мы 
поссорились... 

А К. КОЗЛОВСНАЯ. Когда 
Суслина была в отпуске, в 
Туапсе, мы с Перепелицей по-
рылись в я щ и к а х ее стола и 
нашли там документы, в ко-
т о р ы х Суслина за меня рас-
писывалась... Она узнала и 
рассвирепела: «Впервые слы-
ш и ш ь об этом?..* 

Вс \ед за официальным за-
явлением Перепелицы — те-
перь в Армавирский комитет 
народного контроля — посту-
пает еще одно заявление. Его 
подписали Минюк, Козлов-
ская и другие. Злополучные 
занавески, которые, помните, 
Козловская сама прострочила 
и повесила, оборачиваются 
тут «вымогательством» ее, 
Козловской, личных денег. 
I е самые люди, которые до-

ставали д\я Суслиной дефи-
цитные товары, теперь это 
так квалифицируют: «Сусли-
на своим поведением позорит 
имя руководителя советского 
учреждения.. .» 

Боевые действия вызывают, 
разумеется, ответные боевые 
действия, Суслина вступает 
в борьбу. «Междоусобная 
война» начинается. Как дей-
ствует Суслина? Точно так 
же: привлекая официальные 
каналы и официальные рыча-
ги. Она не пишет как есть : 
«Мы поссорились с Перепе-
лицей». Она квалифицирует: 
«Перепелица совершил про-
гул». Увольняет его за про-
гул. Народный суд. обнару-
жив, что никакого прогула не 
было, восстанавливает Пере-
пелицу на работе... 

Суслина всячески притес-
няет неугодных ей людей, 
ограничивает их заработки. В 
противовес лагерю своих вра-
гов она сколачивает из новых 
сотрудников лагерь «союзни-
ков*. Не проработав здесь и 
двух месяцев, они пишут в 
райком партии официальное 
заявление: «Суслина В. А . — 
хороший работник и органи-
затор». 

Спрашиваю у одного из ав-
торов письма, чем оно вызва-
но. Отвечает: «Если я не 

МЕЖДОУСОБИЦА 
К О М М Е Н Т А Р И Й П С И Х О Л О Г А 

КОНФЛИКТЫ-«ПЛОХИЕ» И «ХОРОШИЕ» 

коллектива вопросы решает 
единолично, никого в них н е 
посвящая. Н е удивительно, 
что лишь 31 процент о п р о -
шенных рабочих сожалели б ы 
об уходе такого мастера в 
участка. 

«Авторитетного» р у к о в о д и * 
теля отличает от « ф о р м а л и -
стичного», напротив, р о в н о е 
ко всем отношение. А м п л и т у -
да колебаний его настроения 
незначительна, она почти не 
отражается на его д е л о в ы х 
взаимоотношениях с л ю д ь м и . 
О н склонен оказывать по-* 
м о щ ь подчиненным, еыслу-
шивает их откровенное мне* 
нив и учитывает его в прач-
тических действиях. Но ак-
тивная забота об интересах 
рабочих у такого мастера со-
четается с умением м о б и л и -
зовать л ю д е й на выполнение 
поставленных задач. 72 п р о -
цента опрощенных рабочих 

А не хртдои. .бы, чтобы такой 
мастер п о к и н у л их участок. 

Наконец, «свойский» тип. 
С а м о это слово у ж е говорит 
за себя. Такой руководитель 
старается быть справедливым 
ко всем, чаще других масте-
ров приходит л ю д я м на по-
мощь. О д н а к о интересы де-
ла он н е р е д к о готов прине-
сти в ж е р т в у д о б р ы м отно-
шениям с подчиненными. Как 

б ы в ответ на п о д о б н у ю «за-
ботливость» 82 процента оп-
р о ш е н н ы х «голосуют» за то, 
чтобы такой руководитель 
остался в коллективе. 

Н о вот парадокс: выясни-
лось, что именно «свойские» 
мастера добиваются самого 
непрочного, временного успе-
ха в отношениях с л ю д ь м и . 
О н и не надеются даже, что 
смогут надолго сохранить до-
в е р и е подчиненных, хотя, мы 
видели, очень многое для это-
го делают. О т ч е г о ж е так 
нескладно получается?.. 

Д у м а ю , читатель у ж е уви-
д е л известную в н у т р е н н ю ю 
связь м е ж д у хрупкостью ав-
торитета «свойских» мастеров 
н историей, рассказанной в 
корреспонденции « М е ж д о -
усобица». Ведь одна из при-
чин описанного конфликта — 
кризис стиля руководства, 
присущего заведующей ар-
мавирской конторой. Эрозия 
ее авторитета началась гораз-
д о раньше, чем вспыхнул сам 
конфликт. Превратно истол-
ковав механику завоевания 
авторитета, полагая, что он 
строится на взаимных одол-
ж е н и я х и поблажках, обиль-
но сдобренных «простотой» 
обращения, Суслина пересту-
пила ту р о к о в у ю грань, о ко-
торой не сказано ни в одной 

инструкции, но за предела-
ми которой дружески-дове-
рительные с л у ж е б н ы е отно-
шения превращаются в гу-
бительное д л я интересов де-
ла панибратство, в к у м о в с к у ю 
близость. 

Конечно, нет ничего зазор-
ного, если л ю д и на производ-
стве, на с л у ж б е оказывают 
д р у г другу всевозможные ус-
луги. Напротив. Н е ф о р м а л ь -
ные психологические отноше-
ния в коллективе в принци-
пе служат с о з д а н и ю здоро-
вого морально-психологиче-
ского климата. Важно лишь, 
на какой основе они строят-
ся. Незримая подмена ответ-
ственной зависимости м е ж д у 
р у к о в о д и т е л е м и подчинен-
н ы м и системой взаимных 
услуг типа «ты — мне, я —-
тебе»» расшатала и разрушила 
казавшийся столь п р о ч н ы м 
фундамент «коллективной» 
спайки. И когда Суслина по-
пыталась «заявить о своих 
правах», она встретила лишь 
удививший и обозливший ее 
решительный отпор. Есть 
своеобразная необратимость 
в отношениях м е ж д у людьми 
в с ф е р е делового общения. 
О д н а ж д ы возникнув, они на-
чинают складываться сооб-
разно з а л о ж е н н о м у в них 
принципу, и повернуть их 

вспять, «переиграть» заново 
бывает очень трудно. Разве 
что ценой распада с л о ж и в -
шихся связей (хотя б ы вре-
менного) или нелегкого к о н -
фликта. 

В связи с этим не м о ж е т 
не настораживать и с л е д у ю -
щий факт. В упоминавшемся 
исследовании б ы л о установ-
лено, что серьезные д е л о в ы е 
разногласия м е ж д у к а ж д ы м 
почти третьим начальником 
цеха, участка или м а с т е р о м 
могут перейти в их л и ч н у ю 
неприязнь, в неделовой м е ж -
ду ними конфликт. Но, воз-
никнув у ж е , такая личная не-
приязнь будет мешать и их 
нормальному д е л о в о м у о б -
щению. Получается как б ы 
замкнутый круг, пагубно от-
ражающийся и на успехе де-
ла, и на людях, которые е м у 
служат. Вывод? Н е о б х о д и м о 
всерьез заняться п о в ы ш е н и -
ем социально-психологиче-
ской и социологической ква-
лификации руководителей 
среднего звена. 

Думаю, давно настала пора 
научиться управлять социаль-
но-психологическими д е л о -
выми конфликтами. Но п р е ж -
де, чем рассуждать об этом, 
давайте-ка себя спросим: а 
разве плох всякий в о о б щ е 
производственный конфликт? 

поддержу Суслину, меня уво-
лят. Причем не за то, что я 
правду сказал, а изобразят 
так, будто я не знаю рабо-
ты...» Таковы законы «междо-
усобной войны». 

Вражда двух групп приве-
ла, естественно, к тому, что 
Армавирская группа экспер-
тов стала работать из рук 
вон плохо. 

ИЗ Р Е Ш Е Н И Я БЮРО А Р М А -
ВИРСКОГО ГОРКОМА ПАР-
ТИН: «В группе низкий уро-
вень трудовой дисциплины. 
Это объясняется слабой вос-
питательной работой в кол-
лективе, низной требователь-
ностью Суслиной к подчинен-
ным... Комиссия считает, что 
в связи с допущенными про-
ступками и нарушениями тов. 
Суслина В. А. не может оста-
ваться на должности старше-
го эксперта Армавирсной 
группы...» 

Решение комиссии, разу-
меется, совершенно справед-
ливо. Мы видели: все участ-
ники этой истории не выдер-
жали нравственного испыта-
ния. оказались, увы. не на 
пысоте. Но с руководителя 
спрос особый. В том, что слу-
чилось здесь, в группе, вино-
вата, разумеется, прежде все-
го В. А . Суслина. 

И все-таки: из-за чего 
возникла в учреждении «меж-
доусобная война»? Т ак ли уМ 
на пустом месте? 

Наверное, нет. Причинь! 
были. 

Неофициальные, панибратя 
ские, фамильярные взаимоотя 
ношения в служебном коллекя 
тиве и послужили, очевидно* 
толчком для этой борьбы. 
Вместо строгих служебные 
прав и обязанностей здесь 
господствовало: «хочу — не 
хочу», « ублажу — откажу»* 
Вместо делового спроса —я 
личные счеты и обиды,.. Мия 
лые бранятся — только тея 
шатся. А здесь ведь брани-
лись не милые — бранились 
сотрудники. И чем интимнее 
услуги друг другу оказыва* 
лись, тем большая возникал* 
в результате неудовлетворен-
ность: не отплатил как надо... 
Семейственность ведь состоит, 
не только в том, что родствен-
ник пригревает родственника. 
Наверное, возможна семейст-
венность и без родства. Но 
от этого она не делается мея 
нее вредной и опасной. 

I И. П Е Т Р О П А В Л О В С К А Я 

Итак, произошла одна из тех историй, с к о т о р ы м и иет-нет» 
да и приходится всем нам сталкиваться, о которых часто пи-
шут в р е д а к ц и ю наши читатели. Ч е м ж е все-таки м о ж н о объяс» 
нить возникновение подобных стычек) О д н о й ли «семействен» 
н о с т ь ю » ! «Нет, — говорит научный сотрудник Института со-
циологических исследований А Н СССР В. Шалеико, к о т о р о г о 
м ы попросили проиомментировать рассказанный случай, - я 
причины подобных конфликтов куда сложнее и серьезнее»* 

Со всякими разве конфликта-
ми надо непременно бороть-
ся? Нет ли среди них и «хоро-
ших», полезных, конструктив-
ных конфликтов? 

Исследования (да и здра-
вый смысл) показывают, что 
иной конфликт в д е л о в о м 
коллективе таит в себе нема-
лый К П Д . Понятна, например, 
воспитательная, интеллекту-
альная да и эмоциональная 
ценность конфликта, возни-
кающего, когда кто-то высту-
пает против объективных не-
достатков в коллективе. П о -
д р у г о м у , естественно, следу-
ет оценивать конфликт, где 
главная забота «противни-
ков» — подсидеть д р у г д р у -
га, выжить и т. д. (вспомним 
опять рассказанную к о р р е с -
пондентом историю). 

О д н а к о вот что л ю б о п ы т -
но: д а ж е начавшись с некра-
сивой личной стычки, разно-
гласие м о ж е т в конце кон-
цов перерасти в полезное, 
эффективное и принципиаль-
ное столкновение. О ч е н ь мно-
гое зависит здесь от непо-
средственного руководителя, 
от того, каким способом ста-
нет он «разрешать» сложив-
ш у ю с я ситуацию. В его вла-
сти использовать д а ж е с а м у ю 
малосимпатичную « м е ж д о -
у с о б и ц у » д л я открытого, глас-
ного, принципиального разго-
вора, привести стычку, на-
против, к консолидации не 
деловой основе самых разных 
групп и сил коллектива. 

Стало быть, не надо д у -
мать, что самый лучший кол-
лектив — бесконфликтный 
коллектив. Как справедливо 
отмечает польский социолог 
Я. Зеленевский, «в том-то и 
заключается диалектическое 
единство противоположно-
стей, что организованное це-
лое, о б х о д я щ е е с я без внут-
ренних конфликтов, было б ы 
статичным целым, л и ш е н н ы м 
шансов на развитие». И за-
ключает: « Н е «бесконфликт-

ность», а искусство преодолея 
ния внутренних противоре-
чий и использование их в ин-
тересах организованного це-
лого является о д н и м из при-
знаков действенной органия 
зации». 

П о д а н н ы м у ж е у поминав* 
шегося ленинградского ис» 
следования, почти 30 проя 
центов р у к о в о д и т е л е й средя 
него и нижнего звена предя 
приятия отметили п о л о ж и » 
тельное влияние д е л о в ы х 
конфликтов на условия и о р -
ганизацию труда, на о з д о р о в -
ление внутриколлективных 
отношений. И, наоборот, 
«бесконфликтность» часто 
оборачивается с е р ь е з н ы м 
у щ е р б о м н а р о д н о м у хозяй-
ству. Ибо «тишь да гладь» в 
коллективе н е р е д к о означа-
ет просто-напросто, что ка-
кие-то важные, т р е в о ж н ы е 
с и м п т о м ы и сигналы остаются 
без внимания. Д о п о р ы д о 
времени, конечно... 

П о д ы т о ж и в а я все сказан-
ное, мне хотелось б ы отме-
тить: о ш и б а ю т с я те товари-
щи, к о т о р ы е в б у р н о м кон-
фликте видят т о л ь к о что-то 
низменное, недостойное ни 
серьезного внимания, ни 
серьезного разговора. Это не-
верно. Конфликт в т р у д о в о м 
коллективе р е д к о возникает, 
так сказать, на пустом месте. 
Чаще всего у него есть свои 
д о в о л ь н о непростые причи-
ны. И не всегда л е ж а т они в 
сфере чисто личных отноше-
ний. Иной раз н е п р о д у м а н -
ное, неэффективное, легко-
м ы с л е н н о е р е ш е н и е сугубо 
д е л о в ы х вопросов у ж е м о ж е т 
породить условия для острой 
распри м е ж д у л ю д ь м и . Л ю -
б о й конфликт в производст-
венном коллективе достоин 
изучения, осмысления. Тем, 
вероятно, и интересна опуб-
ликованная выше корреспон-
денция из А р м а в и р а . 

В. Ш А Л Е Н К О 

ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ 
«Создай образец подростко-

вого универсального велоси-
педа. Он имеет совершенно 
новую форму рамы, примене-
ны колеса уменьшенного дна-
татра (20 дюймов). Удлинен-
ный седлодержатель и новая 
монструнция руля позволят 
расширить возрастной диапа-
зон использования машины. 
Проведена большая работа по 
повышению долговечности и 
надежности подросткового ве-
лосипеда». И это подтверж-
дается цифрами. 

Есть радость и для совсем 
в«аленьних: трехнолесный 
«Спарите» рижского мотозаео-
да -саркана звайгзне» и двух-
колесный «Зайка» Львовского 
мотозавода также удостоены 
Знаиа иачества. 

И взрослым, и ю н ы м люби-
т е л я м двух колес, как ви-
дим, есть не что надеяться. 
Ну, а пожилым, тем, кого за-
интересовала новая трехко-
лесная машина, освоенная на 
Ж у к о в с к о м велозаводе? 

Этот завод — единствен-
ный, который загадочно от-
молчался. Но м ы догады-
ваемся почему. 

В письме заместителя ми-
нистра торговли Ф. Исаева 
м е ж д у прочим сообщается: 

•Трехколесные велосипеды 
для пожилых людей не нашли 
широкого распространения, 
поетому они изготавливаются 
Жуковским велозаводом по 
индивидуальным заказам 
граждан». 

Признаться, поначалу нам 
это даже понравилось. Трех-
колесные, очевидно, н у ж н ы , 
хотя и не миллионами. У д о б -
н о е всем решение — по ин-
дивидуальным заказам. Быть 
может, стали мы гадать, так 
ж е решат проблему с други-
ми явелоразновидиостями» 
на любителя — с тандемами, 
триплексами и т. п.Г.. Сло-
вом, возрадовались находчи-
вости и гибкости торговли. 

Увы! Радость погасла, ког-
да наш курский читатель, пен-

сиенвр А. Ю д и н , списавшись 
с Ж у к о в с к и м заводом, полу-
чил оттуда и переслал в ре-
дакцию с л е д у ю щ и й ответ: 

•По велосипедам получено 
большое количество отрица-
тельных отзывов. Тяжелы на 
ходу, затягивают в сторону, 
при быстрой езде неустойчи-
вы. Спрос на них снизился до 
3 — 5 штук в месяц. Перейдя 
на новую систему планирова-
ния и экономического стиму-
лирования. завод не может 
выпускать продукцию (иа-
ную бы, вы думали — сквер-
ного качества? — РЕД.)... не 
пользующуюся спросом. Про-
изводство трехколесных вело-
сипедов вынуждены преира-
тить». 

А? « В ы н у ж д е н ы » ! Раэби-
лась-де хрустальная мечта 
пенсионеров о краеуголь-
н ы е камни «новой системы 
планирования»... Они-то, ж у -
ковцы, старались, они свар-
ганили чудо, к о т о р о е и тя-
ж е л о , и неустойчиво, и в 
сторону затягивает, а спроса 
нет!.. Где вы, коллекционе-
р ы канцелярских изысков, 
кто первый за этим малень-
ким шедевром? Но нет, м ы 
вне к о н к у р е н ц и и уступаем 
его Минторгу СССР — при-
общите, тов. Исаве, к вопро-
су о торговле по индиви-
д у а л ь н ы м заказам... 

Надо, однако, соблюсти 
справедливость. Качество ве-
лосипедов зависит не только 
от тех, кто их конструирует 
и собирает. Есть еще с м е ж -
ники, поставщики, и они под-

водят. 
Металлурги не дают труб с 

переменным сечением, шин-
ники — многоцветной рези-
ны. химики — ярких, устой 
чивых лаков и эмалей, маши-
ностроители — нужный под-
шипников. Далеки от совер-
шенства некоторые иомплек-
туюшив изделия — звонки, 
насосы, ручки руля, седла, 
электрооборудование. Никто 
в страна на выпускает много-

скоростную заднюю в т у л к у . 
Велостроители предъявляют 
длинный счет. И справедли-
вый. 

Но вернемся от частностей 
к целому. Ответы большинст-
ва заводов деловиты и не 
ч у ж д ы требовательной само-
критичности. «Наши велосипе-
д ы все еще не отвечают тре-
бованиям лучших з а р у б е ж н ы х 
образцов», — признает Пен-
зенский велозавод, а р я д о м 
с ним и Харьковский им. Пет-
ровского: «Наши велосипе-
д ы по некоторым парамет-
рам действительно уступают 
л у ч ш и м з а р у б е ж н ы м образ-
цам». Хочется верить, что за 
трезвой самооценкой после-
дует добросовестная работа. 

А что м о ж е т последовать 
за таким умиротворенным за-
явлением Главного управле-
ния по производству мото-
циклов и велосипедов: «...по 
основным эксплуатационным 
показателям (вес, легкость 
хода, надежность) наши до-
р о ж н ы е велосипеды не усту-
пают з а р у б е ж н ы м анало-
гам»? 

Н-да. Ладно — велосипеды, 
а главк-то, несомненно, усту-
пает подчиненным ему заво-
дам по требовательности и 
взыскательности. Это так ж е 
странно видеть, как поезд, в 
к о т о р о м евгоны везут паро-
воз. 

III 
Хорошо, когда м о ж н о отчи-

таться коротко и ясно: все в 
порядке. Таково содержание 
ответов по поводу обслужи-
вания велосипедов и велоси-
педистов. 

Минавтопром СССР: 
«Что касается обеспечения 

запчастями, то в настоящее 
время промышленность пол-
ностью удовлетворяет заявки 

т о р г у ю щ и х организаций как 
по количеству, так и по но-
менклатуре». 

Нет претензий и у Мини-
стерства бытового обслужи-
вания населения РСФСР: 

•Потребность предприятий 
с л у ж б ы быта в фондах на за-
пасные части для ремонта ве-
лосипедов полностью удовлет-
воряется . В настоящее время 
прочат велосипедов у населе-
ния пользуется большим 
спросом. В 1971 году Мини-
стерством торговли РСФСР 
для пунктов проката было вы-
делено 38 тысяч, в 1972 году 
— 27 т ы с я ч и на 1973 год за-
явлено 25 тысяч велосипе-
дов». 

Д е ф и ц и т о м среди всех ве-
лосипедных принадлежностей 
остается только «обувь». «Со-
вершенно нет в п р о д а ж е ка-
м е р и покрышек. Езжу на 
заплатках», —- пишет в «ЛГ» 
ленинградец В. Алеисаидров, 
и нем нечем пока его уте-
шить. 

Заявки Министерства тор-
говли СССР не велокаме-
ры, сообщает заместитель ми-
нистра Ф. Исаев, «из года в 
год не удовлетворяются. Таи, 
на 1972 год было заказано 
камер 6 500 тысяч штук, а вы-
д е л е н о — 5 134 тысячи штук, 
а на 1973 год — соответствен-
но 6 600 тысяч и 4 500 тысяч 
ш т у к » . 

Заказывает торговля все 
больше, получает — все мень-
ше,.. 

Трудно, мы знаем, бывает 
решать проблему запчастей, 
когда не хватает многого, — 
куда ни кинь, все клин. Но уж 
если в дефиците осталась од-
на-единственная, как говорят 
снабженцы, «позиция», если 
асе страдания велосипедистов 
сошлись иа одной «обуви».,. 
Стыдно было бы работникам 
шинной и велосипедной про-

мышленности вместе с тор-
говлей не изыскать средств, 
чтобы «расшить» это послед-
нее узкое место . 

IV 
На то и колеса, чтобы 

ездить. Спрашивается: где? 

Работники в с л о п р о м ы ш л е н -
ности и торговли х о р о м пи-
шут, что основной у нас по-
требитель велосипеда — сель-
ская местность. Не ставим 
под сомнение, но почему ж е 
так? Л ю б о п ы т н о , что подав-
л я ю щ е е число откликов ре-

дакция получила от г о р о ж а н 
— из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова, Свердлов-
ска, А л м а - А т ы , Ю ж н о - С а х а -
линска и т. д. Г о р о ж а н е у б е ж -
дены, что «велик» — никакой 
не сельский транспорт, но 
транспорт, который города 
(особенно к р у п н ы е ) оглу-
шают «кирпичами». 

«Когда смотришь кинохро-
н и к у , — пишет житель Донец-
ка Р Ш У М А К Е Р . — поражает 
вид Копенгагена или Ханоя. 
Разная география, разные 
страны, а на улицах — поло-
водье велосипедистов любого 
пола и возраста — от детей 
до стариков, от девушек до 
мамаш с младенцами, велоси-
педисты с колясками и зонти-
ками, едущие по двое и по 
трое на одной машине. 

Почему же велосипед ушел 
с улиц наших городов и. как 
пария, держится лишь на с#-
ле. у спортсменов да ребяти-
ш е к : -

С л о ж н о е « п о ч е м у » . 

Возможно, о н о начинается 
с «легковесной» репутации, 
которая почему-то повелась 
за парой легких колес в так 
называемом о б ы д е н н о м (а, 
может, точнее — обыватель-
ском?) мнении. « С к о л ь к о раз 
замечал, — пишет тридцати-
трехлетнии А. Беседин,—кол-
леги встречают меня так, 
словно я прискакал на рабо-
ту в е р х о м на палочке». 

П р о д о л ж а е т с я вышеназван-
ное « п о ч е м у » немалыми пре-
тензиями, накопившимися у 
читателей к правилам и непи-
саным законам уличного 
движения. М ы сообщили о 
замечаниях в Г А И М В Д 
СССР, но это — обособлен-
ная тема, и мы, с поз-
воления читателей (всего 
сразу не охватишь), времен-

но ее отложим, чтобы разо-
брать несколько позже. 

А здесь п р о д о л ж и м о 
главном: о в о з м о ж н ы х мас-
штабах, о расширении «сфе-
ры» использования велосипе-
дов. 

...В один прекрасный день 
в Бостоне ( С Ш А ) организова-
ли соревнование: двадцать 
пять велосипедистов и два-
дцать пять автомобилей стар-
товали на десять миль по 
обычному, то есть весьма 
забитому, городскому марш-
руту. И, как сказал бы спор-
тивный комментатор, д в у х к о -
лесные наголову разгромили 
четырехколесных, победив со 
счетом 23 : 2. 

У нас официальных гонок 
не было. О д н а к о читатели, 
например, В. Александров из 
Ленинграда, Н. Попов из Сыз-
рани, Н. Никольский из Куй-
бышева и другие, пишут 
как о само собой р а з у м е ю -
щемся, что на велосипедах 
приезжают на работу быст-
рее, ч е м на о б ы ч н о м транс-
порте. 

Добавьте, что велосипед 
не чадит, занимает меньше, 
чем автомобиль, места и бо-
лее безопасен. 

Добавьте пользу «педалете-
рапии». Москвич, инженер-
механик по автомобилям (!) 
М. Соскин пишет: 

••Попеременно у меня были 
мотоцикл, автомобили и даже 
моторная лодка. Шесть лет 
назад, у ч и т ы в а я состояние 
здоровья, я отказался от мо-
торного транспорта в пользу 
велосипеда. В настоящее вре-
мя про некоторые свои болез-
ни забыл*. 

Добавьте, наконец, что по 
всем этим причинам р я д раз-
витых зарубежных стран ох-
вачен н е о ж и д а н н ы м «велоси-
педным ренессансом», воз-
рождением, принимающим 
характер откровенного бума. 
В Японии велосипедом поль-
зуется почти тридцать про-
центов семей, в С Ш А — 
каждый третий житель, в 
Голландии — каждый второй. 

Есть о ч е м подумать! 

Вот почему в п о д б о р к е 
«Устарел ли старина велоси-
пед?» главным были все ж е 
не частности (запчасти и 

т. д.), а дискуссионно выдви-
нутый о б щ и й вопрос: что, 
если... 

Что, если сделать п о д ч е р к -
н у т у ю ставку на популя-
ризацию велосипеда?.. Если 
резко увеличить выпуск, про-
д а ж у и прокат?.. Если дать 
простор и свободу на улицах 
города?.. Если сделать поль-
зование велосипедом у д о б -

ным, энергично заняться раз-
бивкой д о р о ж е к , стоянок и 
т. п.?.. Н е ^купятся ли хлопо-
ты и затраты с лихвой и вы-
годой? С выгодой — напри-
мер, за счет заметного пере-
к л ю ч е н и я внимания с автомо-
билей на велосипеды; с авто-
мобилей, которые и недеше-
вы, и грозят запрудить и за-
дымить улицы, — на велоси-
педы, которые недороги, 
легки, безопасны и достаточ-
но быстры. С лихвой — на-

пример, благодаря у к р е п л е -
нию здоровья людей. (Группа 
ленинградцев — врач М. Ко-
роткевич, экономист И. Коз-

лова, инструктор по велоту-
ризму А . Марсов и другие — 
сообщает, что физкультурни-

ки в 3—4 раза м е н ь ш е « б ю л -
летенят», а производитель-
ность труда у них на 4 — 
10 процентов выше.) 

Что, если?.. 

Вопрос — о маневре в хо-
зяйственной политике. Отве-
ты — о ч е м угодно, к р о м е 
него. 

П е н з е н с к " * ' велозавод — 
с к а ж е м ему спасибо — един-
ственный, кто более или ме-
нее внятно сообщил о произ-
водстве велосипедов в планах 

на отдаленную перспективу, 
« о п р е д е л е н н у ю ЦКТб вело-
строения». 

«Велосипед, — полагают на 
заводе. — будет использовать-
ся все шире и шире. При 
зтом в общем выпуске увели-
чится доля легкодорожных, 
спортивных. подростковых, 
универсальных, складных...» 
Однако никакие математиче-
ские операции с цифрами 
ЦКТБ не позволяют видеть, 
будто «увеличится доля» ма-
шин легкодорожного или 
спортивного типа — как сей-
час их около трех процентов, 
так прогнозируется и аж на 
1990 год. Всего велосипедов 
будет выпусиаться якобы 
меньше, чем сейчас делает од-

на Япония. Прогнозируется 
равномерный, полого-тихий 
подъем и ничего похожего на 
«ренессанс*. Быть может, на-
мерены в большом количестве 
импортировать велосипеды? 
Тут не было бы ничего проти-
воестественного. ведь между-
народное разделение труда и 
широкий товарообмен — ве-
щи выгодные... Но опять не 
похоже, не следует из цифр, 
приводимых на дальнюю пер-
спективу в ответе Минторга. 

И е щ е раз м ы подивились. 
Специализированный главк 
Минавтопрома — вот чье сло-
во веско! — молчит... 

Так что — несостоятельна 
идея «маневра»?,. Сказали 
бы прямо. В к о н ц е концов 
газетное «что, если...» — все-
го лишь гипотеза, п р е д л о ж е -
ние, возникшее у читателей 
и вынесенное на суд к о м п е -
тентных специалистов. О б -
стоятельный анализ с их сто-

р о н ы — п у с т ь д а ж е он привел 
б ы к отрицательному з а к л ю -

ч е н и ю — все равно полезен! 

д л я уточнения и разъяснение 
выработанной линии, для вос-

питания у всех нас вкуса и 
у м е н и я грамотно ставить п р о -
б л е м ы , с пользой вникать в 
государственные заботы. П о -
лезно и просто пригласить 
«на к у х н ю » ф о р м и р о в а н и я х о -
зяйственной политики, пока-
зать, как это нелегко... Нет! 
Ни анализа, ни «кухни», ни 
приказа, ни отказа. 

Закончим м ы с л ь ю , выходя» 
щей, епоочем, за границы 
«велосипедной п р о б л е м ы » . 
Партия и правительство о б я -

зали о ф и ц и а л ь н ы е о р г а н ы 

усилить внимание к выстуя 

плениям печати. Глухо отмал-

чиваться никто почти не ре-
шается. Но у некоторых ве-

домств взялась новая модв4 

И м п р о Ф о м у — о н и про Ере» 
му. Вы к ним — с критикой^ 
а они к вам — с информация 

ей о с у щ е с т в у ю щ е м положея 
нии дел. Вы — с новым п о д -
х о д о м к п р о б л е м е , они — а 
отчетом о подходе известном* 
Что за небыль?.. И м — «пр<^я 
сим поделиться мыслями»! 
они — « и н ф о р м и р у е м о факя 
тах». 

И пока только информируй 
ют, вопрос нельзя считать 
исчерпанным. 



— 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ-
П м м т г г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА т и 

ПОСЛЕ отъезда Генераль-
ного секретаря ЦК 
КПСС из столицы Фе-

деративной республики про-
шла лишь недели, но бонн-
ская астреча у ж е аошла • 
послевоенную историю наше-
го континента. «Дух Петерс-
берга», о котором сейчас 
здесь много говорят и пи-
шут, судя по всему, дол-
жен стать воистину д о б -
рым духом Европы в семиде-
сятые годы. Репортажи о со-
бытиях этих незабываемых 
майских дней сменяются сей-
час обзорными статьями и 
аналитическими комментария-
ми в еженедельниках и теле-
передачах. Многие видные 
обозреватели ФРГ стремятся 
подвести итоги визита и, за-
глядывая в грядущее, охарак-
теризовать открывшиеся пер-
спективы новой фазы отно-
шений между нашими страна-
ми, определить их место в 
будущей системе общеевро-
пейской безопасности и со-
трудничества. 

«Визит Л. И, Брежнева в 
ФРГ, — писал недавно глав-
ный редактор еженедельника 
«Ди цайт» Тео Зоммер. — 
явился событием, которое не 
только подвело, наконец, 
черту под второй мировой 
войной, но и означало завер-
шение того периода, который 
войдет в учебники истории 
под названием «холодной 
войны». Нельзя не согласить-
ся с такой оценкой. 

Но этим, конечно, далеко 
не исчерпывается значение 
визита, охарактеризованного 
в документе Политбюро Ц К 
КПСС, Президиума Верховно-
го Совета СССР и Совета 
Министров СССР как н о в о е 
убедительное свидетельство 
торжества ленинской полити-
ки мирного сосуществования 
государств, независимо от 
их общественного строя. 

Примечательно в этой свя-
зи, что внимание западногер-
манской общественности и 
политических крутое страны 

МЫ БЫЛИ первыми. 
И жители Дортмун-
да рассчитывают 

на доброе партнерство в бу-
дущем. 

Это сказал мне обер-бур-
гпмистр Дортмунда Гюнтер 
Замтлебе. Уже второй час 
ночи, но Вал наций, кото-
рым завершается грандиоз-
ная программа Дней Совет-
ского Союза, в разгаре. В 
просторном зале «Вестфа-
ленхалле» царит приподня-
тое настроение. За длин-
ными столами вперемежку 
с хозяевами праздника 
гости — советские писате-
ли, журналисты, общест-
венные деятели, профсоюз-
ные активисты, спортсме-
ны. артисты. Звучные ме-
лодии заглушают немец-
кую н русскую речь. Раз-
ные по ритмам и манере 
исполнения, они поперемен-
но звучат с эстрады, на ко-
торой — справа и слева — 
разместились две группы 
музыкантов: танцевальный 
оркестр Западногерманско-
го радио под управлением 
Вернера Мюллера и Госу-
дарственный эстрадный ор-
кестр Армении под руко-
водством К. Орбеляна. 

«Изумительный ор-
кестр...», «Высочайшее 
мастерство исполнения .». 
«Мы должны признаться: 
не ожидали такого высоко-
го уровня». Подобные вы-
сказывания я слышал на 
протяжении всего вечера. 
Удивление и восхищение 
были искренни, неподдель-
ны. 

— С 1957 года мы про-
водим Дни культуры раз-
ных наций. Но сейчас я 
слышал от очень многих 
дортмундцев: в этом году 
наша традиция обогатилась 
необычайно, — говорит го-
родской советник по вопро-
сам культуры д-р Шпиль-
хоф. — Мы можем гор-
диться тем. что внесли свой 
вклад в укрепление взаимо-
понимания и доверия меж-
ду нашими народами... 

Д О Р Т М У Н Д 

Р А С П А Х Н У Л 

ОБЪЯТИЯ 

Да, это ныли незабывае-
мые дни в самом центре 
рабочего Рура. Когда два 
года назад бывший обер-
оургомистр города Генрих 
Зондермаи выступил с 
идеей проведения в Дорт-
мунде Дней Советского 
Союза, нашлось немало 
скептиков, криво усмехав-
шихся по этому поводу. 
Процесс нормализации от-
ношений между нашими 
странами еще только наби-
рал силу. То был пере-
ломный момент, когда каж-
дый гражданин ФРГ дол-
жен был определить свое 
отношение к жизненно важ-
ному вопросу, быть или не 
быть нормализации отноше-
ний с социалистическими 
странами. В этих условиях 
решение городских властен 
Дортмунда о проведении 
Дней Советского Союза бы-
ло не только актом полити-
ческого волеизъявления, но 
и выражением уверенности 
в направлении, по которому 
пойдет дальнейшее разви-
тие событий... 

— История поддержала 
наш выбор, — говорит мне 
старый учитель Гюнтер 
Зоннабенд. — Более того, 
она преподнесла нам при-
ятный сюрприз: как раз во 
время Дней Советского 
Союза в Дортмунде в 
ФРГ с визитом прибыл Ге-

у ж е сейчас привлечено к 
предстоящей поездке Л. И. 
Брежнева а Соединенные 
Штаты А м е р и к и . Как ожидают 
здесь, астреча Генерального 
секретаря ЦК КПСС с прези-
д е н т о м С Ш А активизирует 
процесс глобальной разрядки, 
что, а свою очередь, плодот-
в о р н о скажется на дальней-
ш е м прогрессе европейского 
сотрудничества. 

ВЫ С Т У П А Я по западно-
германскому телевиде-
нию, Генеральный сек-

ретарь ЦК КПСС подчер-
кивал, что планы Совет-
ского С о ю з а — э т о отнюдь не 
планы, рассчитанные на ав-
таркию. Наоборот. М ы исхо-
дим из того, что наша страна 
будет развиваться в условиях 
растущего всестороннего со-
трудничества с внешним ми-
ром, п р и ч е м не только с со-
циалистическими странами, но 
и в значительной степени с 
государствами противополож-
ной общественной системы. 

Трудно переоценить значе-
ние и глубину этих слов. 
« Н а м довелось жить в инте-
реснейший период», — сказал 
мне один из самых маститых 
здешних политических на-
блюдателей. 

Вашему корреспонденту до-
велось присутствовать на па-
мятной встрече Л. И. Брежне-
ва с капитанами западногер-
манской индустрии. Казалось 
бы, генеральных директоров 
и членов правлений крупней-
ших ф и р м ФРГ — «королей» 
стали, проката, химии, энерге-
тики, автомобилестроения — 
т р у д н о было удивить масшта-

бами дела. Н о убежденность 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, который говорил о 
безграничных возможностях 
длительной экономической 
кооперации м е ж д у Советским 
С о ю з о м и ФРГ, о гигантских 
проектах разработки энерге-
тических ресурсов на много-
сторонней основе, произвела 
глубокое впечатление на его 

о готовности его ф и р м ы уве-
личить производство труб 
крупного диаметра исключи-
тельно для ноеых поставок • 
Советский С о ю з в обмен на 
природный газ, а председа-
тель Союза промышленников 
ФРГ генеральный директор 
ф и р м ы «Тиссен» Г. Золь 
сформулировал ряд интерес-
ных предложений о возмож-

Н, 

СПУСТЯ 
многоопытных собеседников. 
В начале беседы некоторые 
из них выражали сомнение в 
том, что промышленного по-
тенциала Западной Германии 
хватит для осуществления 
столь грандиозных замыслов. 
Но в ходе беседы большин-
ство присутствующих с под-
линным увлечением стало раз-
вивать тезисы, сформулиро-
ванные Л. И. Брежневым. Ди-
ректор заводов «Маннесман» 
Э. Овербек заявил, например, 

ности крупных, масштабных 
компенсационных сделок. 

А вот мнение лидера за-
падногерманских профсою-
зов. Председатель Объедине-
ния немецких профсоюзов 
ФРГ Г. О. Феттер после бесе-
ды с Л. И. Брежневым под-
черкнул, что равноправное, 
взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество будет 
полностью соответствовать ин-
тересам трудового населения 
Федеративной республики. 

НЕТ НИКАКИХ сомнений, 
что результаты воин-
ской встречи • верхах 

полностью соответствуют, • 
честности, национальным и 
государственным интересам 
ФРГ. Казалось бы, поэтому 
лидеры Х Д С ' Х С С д о л ж н ы 
были б ы оценить их по до-
стоинству, тем более что за 
свой упорный отказ встать, 
наконец, на позиции призна-
ния реальности они расплачи-
ваются кризисом и м е ж д о у -
собицами в своей партии. 

О д н а к о вновь избранный 
лидер фракции Х Д С / Х С С в 
бундестаге профессор Карс-
тенс, выступая в прениях по 
итогам визита Л. И. Брежне-
ва на пленарном заседании 
бундестага 23 мая, говорил 
как б ы от имени недоброго 
прошлого. Во внешне кор-
ректных выражениях он пы-
тался начисто отрицать все 
достигнутое в прогрессе от-
ношений м е ж д у Советским 
С о ю з о м и ФРГ и посеять 
сомнения в доброй воле Со-
ветского Союза. 

На курс ХДС, как говорят 
здесь, «безнадежно отстав-
ший от поезда разрядки», 
по-прежнему роковое влия-
ние оказывает лидер правых 
в стране Штраус. О н напоми-
нает сейчас деморализован-
ного от целой серии пораже-
ний футболиста, забивающего 
гол за голом в собственные 
ворота. П е р е д июньским съез-
д о м христианских демокра-
тов, на к о т о р о м будут пере-
избраны р у к о в о д я щ и е орга-
ны партии, ее баварский фи-
лиал во главе со Штраусом 

неральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. 
Оба эти события про-
звучали мощным аккордом, 
подтверждающим правиль-
ность новой «восточной по-
литики».? 

Гюнтеру Зоннабенду 65 
лет. Он еще вполне бодр, 
преподает географию в гим-
назии и. по его словам, 
«обеими руками за мир и 
сотрудничество с Советским 
Союзом». 

— Я не могу Шам гаран-
тировать единодушного мне-
ния всех 645 тысяч жите-
лей Дортмунда. — говорит 
мне старый учитель. — но 
подавляющее большинство 
безусловно одобряет линию 
на добрососедство, взаимное 
доверие и сотрудничество 
между ФРГ и СССР. 

Дортмунд — крупнейший 
экономический и торговый 
центр Вестфалии, второй по 
площади город страны (не 
считая Гамбурга и Бремена, 
которые имеют статус зе-
мель). Здесь сосредоточены 
большие машиностроитель-
ные заводы, предприятии по 
строительству стальных кон-
струкций и мостов, электро-
технические и полиграфиче-
ские предприятия, металлур-
гический завод «Хёш А Г» В 
районе Дортмунда производит-
ся около 6 миллионов тонн 
стали в год и добывается поч-
ти 8 миллионов тонн угля, что 
составляет соответственно 
14.8 проц. и 7 проц. от всего 
производства в стране. Этот 
город является одним из 
крупнейших европейских пор-
тов. расположенных на кана-
лах. и имеет прямую связь с 
морскими гаванями. Его еже-
годный грузооборот составля-
ет более 5 миллионов тонн В 
1968 году в Дортмунде открыт 
университет, где учатся 1500 
студентов, имеется также от-
деление Высшей педагогиче-
ской школы Рура (2350 сту-
дентов) и Профессиональная 
высшая школа (2800 студен-
тов). ноторая готовит специа-
листов в области архитекту-
ры. художественного оформ-
ления, электроэнергетики, ме-
таллургии. машиностроения, 
теории информации, техники 
связи, социальной политики 
и экономики. Помимо того, в 
городе размещены еще боле# 
20 институтов и высших школ 
различного профиля, 

В мае нынешнего года 
Дортмунд гостеприимно рас-
пахнул свои ворота перед го-
стями из Советского Союза. 
Огромные цветные плакаты, 
возвещавшие о начале тради-
ционных Дней иностранной 
культуры, можно было встре-
тить на вокзала*, на все* 
площадях и улицах города 

«Мир и дружба — Фри 
ден унд Фройндшафт» — 
так было озаглавлено сооб-
щение официального вест-
ника. издаваемого городски-
ми властями Дортмунда, в 
котором приветствовалось 
прибытие более 600 совет 
ских гостей, представителей 
советской общественности, 
деятелей науки, культуры и 
искусства 

Никогда еще в истории 
Федеративной республики в 
один город одновременно 
не приезжало такое боль-
шое число советских людей. 
II никогда еще их не прини-
мали здесь с таким вооду-
шевлением На многочис-
ленных встречах, дискусси-
ях, форумах, лекциях и се 
мииарах — везде аудито-
рии были переполнены, и 
везде задавались сотни вбп 
росов о всех сторонах жиз-
ни Советского человека. 

— Мы изголодались по 
прандивой информации о 
Советском Союзе. — сказал 
мне Вольфганг Кремер. ме-

I таллург и профсоюзный ак-
I тивист. которого я встретил 

на выставке художествен-
ной фотографии, размещен-
ной в здании «Штадтхау-
за» 

Вместе с ним мы листа-
ем книгу отзывов, в кото-
рую посетители записыва-
ют свои впечатления после 
осмотра выставки, подготов-
ленной фотомастерамн 
АПН. «СССР — страна и 
люди». На десятках стра-
ниц оценки с выражением 
благодарности и восхище-
ния. «Выставка — чудес-
ная» (Л. Опое); «Сделано 
на высочайшем уровне, ко-
торого позволяет достигнуть 
фотография!» (Кристиан 
Заль); «Несмотря на обиль-
ный показ техники, в центре 
внимания стоит человек, и 
это прекрасно!» (Пауль 
Хорст). 

Бросается в глаза нема-
ло подписей, сделанных на 
русском языке. II что осо-
бенно трогает многие отзы-
вы принадлежат школьни-
кам На выставку идут це-
лыми классами. 

«Спасибо за ату изуми-

I тельную выставку. Пусть 
она способствует миру» (от 

шлось потрудиться, отвечая 
на вопросы и раздавая ав-
тографы. 

* В эти дни вся вестфаль-
ская пресса рассказала 
историю Анатолия Аслано-
ва, который 28 лет назад 
находился в лагере военно-
пленных в Дортмунде. Сей-
час он прибыл в этот город 
директором выставки «Кос-
мос». Выставка размести-
лась рядом с тем местом, 
где во время воины был ла-
герь военнопленных... 

Советских людей, при-
бывших в Дортмунд, встре-
чали радушно. Официаль-
ные встречи перерастали в 
дружеские беседы. Многие 
жители приглашали гостей 
к себе домой. 

ВСТРЕЧА 

С П Р Е К Р А С Н Ы М 

— Могу с полной уве-
ренностью утверждать, что 
Дни Советского Союза в 
Дортмунде прошли с боль-
шим успехом, — сказал 

тогда начинали топать но-
гами. 

<> Калинка» взрывает зал 
уже одним своим названи-
ем. Песня захватывает пуб-
лику. Раз, другой, третий 
бисируют «Калинку»... «В 
этих аплодисментах слыша-
лось восхищение людей, у 
которых так долго была от-
нята радость общения с ис-
тинным искусством велико-
го народа» — так оценил 
этот концерт комментатор 
Западногерманского радио. 

Вальтер Фишер, ответ-
ственный за трансляцию 
радиопередач о Днях Со-
ветского Союза, рассказал 
мне такую историю. Он 
предложил билеты на кон-
церт хора имени Пятницко-
го сыну и дочке соседа. 
Те поначалу отказались: 
«Подумаешь, народные пес-
ни. Все это мы уже слыша-
ли не раз». Обычная реак-
ция молодежи, только что 
окончившей школу и счи-
тающей. что ее уже ничем 
на свете не удивить. Но на-
до было видеть их, когда 
они вернулись домой. До 
поздней ночи наперебой 

ДНИ 
В Р У Р Е 

имени Яго «А» класса 
Клаудия Хосвиг, Вильгельм 
Рем и другие). 

«32 школьника ?)го «С» 
класса реальной школы 
имени Вильгельма Рентге 
на благодарят за информа-
ционную ценность выстав 
ки» 

«Эта выставка служит 
правде, человечности и ми-
ру, и это — настоящее на 
родное искусство!» (У ты 
Глекке). 

Такие же отзывы можно 
было прочесть и услышать 
и на выставках «Космиче 
ские исследования в СССР» 
и «Наука в Сибири», орга-
низованных Академией наук 
СССР. 

«Я еще такого не видел. 
Чудесно!» 

«Выставка великолепна 
Я чувствовал себя на седь 
мом небе». 

«Большого вам счастья, 
дальнейших успехов и доб-
рого сотрудничества между 
Востоком и Западом» (Б 
Знгель). 

Люди приходили сюда 
прямо после работы: на 
предприятиях организовыва-
лись экскурсии По суббо-
там и воскресеньям у экспо-
натов «Космоса» я встречал 
целые семьи. Космонапту 
Валерию Быковскому при-

мне обер-бургомнетр Замт-
лебе. - Это событие про-
демонстрировало огромный 
интерес к вашей стране. 
Лично на меня особенно 
большое впечатление про-
извела атмосфера общения 
горожан с гостями. Сам 
дух этих встреч, стихий-
ное проявление друже-
ских чувств, воодушевле-
ние. с которым встречали 
ваши коллективы. — вот 
главное, что характеризует 
эти дин. И мы благодарны 
за то. что вы прислали та-
кие прекрасные ансамбли в 
наш город. 

Я беседовал г. десятками 
людей, был на представле-
ниях советских коллективов 
и везде ощущал благоже-
лательный интерес к нашей 
стране. Пресса была полна 
самых восхищенных отзы-
вов о выступлениях балета 
Большого театра. Театра 
кукол Сергея Образцова 

Хор имени Пятницкого 
потряс город. Огром-
ный зал »Вестфаленхал-
ле», вмещающий 10 ты-
сяч человек, был посто-
янно переполнен. Каждый 
но>\ер встречался бурными 
аплодисментами. Сидевшие 
рядом со мной парни хлопа-
ли. ие жалея ладоней. По-

I рой и этого казалось мало: 

рассказывали, как все было 
здорово Кричали так, буд-
то не они, а я в чем-то сом-
невался: «Это же невероят-
но! С ума можно сойти, что 
творилось на сцене. Завт-
ра пойдем туда снова!» 

— Ваши коллективы, — 
продолжал Фишер, — сво 
им отличным исполнением, 
оптимизмом и душевным 
настроем танцев и песен за-
воевали сердца дортмунд-
цев. 

— Когда была объявле-
на программа Дней Совет-
ского Союза, — рассказал 
мне Манфред Гутман, со-
трудник • Вестфаленхалле», 
— рабочие вечерних смен 
выражали сожаление, что 
не смогут попасть на кон-
церты советских артистов. 
Но ваши ребята — молод 
цы: они сами приехали на 
завод «Хеш АГ» и дали 
концерт специально для ра 
бочих. Трудно себе предста-
вить, какой это нашло от-
клик среди металлургов. 
Сейчас только и разгово-
ров. что о русских, поко-
ривших нас щедростью сво 
его сердца. 

Выступая на пресс-кон-
ференцин. д-р Шпильхоф 
особо подчеркнул, что сво-
им успехом Дни Советского 

I Союза превзошли все ожн-

делает все возможное, что-
бы задержать своих едино-
мышленников в траншем 
«холодной войны». 

Послушный Штраусу премь-
ер-министр Баварии Гоппель 
обратился в эти дни от име-
ни аемельного правительства 
в Конституционный суд ФРГ 
с жалобой по поводу «анти-
конституционного характера» 
договора об основах отно-
шений м е ж д у ГДР и ФРГ. 

А поскольку д а ж е реше-
ние Конституционного суда 
не м о ж е т отменить д о г о в о р 
после того, как он вступит в 
силу, Штраус и Гоппель при-
бегли к ю р и д и ч е с к о м у т р ю -
к у : они просят суд отсрочить 
подписание президентом 
ФРГ акта о ратификации это-
го документа. 

т а к а я акция лидеров за-
падногерманских ультра, вы-
ступающих сейчас в трога-
тельном единении с маоист-
скими подголосками, вызва-
ла б у р ю в о з м у щ е н и я не 
только а кругах правящей 
коалиции, но и у всей про-
грессивной общественности 
страны. Л ю д и д о б р о й вопи в 
ФРГ полностью поддержива-
ют позицию канцлера Бранд-
та, заявившего в бундестаге, 
что подобные безответствен-
ные шаги могут быть чрева-
ты д л я ФРГ опасностью по-
литической изоляции. 

Так или иначе, у ж е сейчас 
м о ж н о с уверенностью ска-
зать, что Штраусу и стоя-
щим за ним правым элемен-
там не удастся сорвать про-
д о л ж е н и е диалога мира ме-
ж д у Советским С о ю з о м и 
ФРГ, столь успешно прове-
денного Л е о н и д о м И л ь и ч о м 
Б р е ж н е в ы м и Вилли Бранд-
том в ясные майские дни в 
Петерсберге на берегах пре-
красного Рейна. 

Николай ПОРТУГАЛОВ, 
собственный 

корреспондент 
АПН — дяя 

«Литературной газеты» 
БОНН. (По телефону) 

дания. Дортмундцев пора-
зила обширная программа 
встреч, в которой каждый 
мог найти что-то себе по 
вкусу. 

Советская профсоюзная 
делегация встречалась с ра-
бочими и профсоюзными ак-
тивистами на предприятиях 
города. Молодежная группа 
была гостем рабочей моло-
дежи и студентов. Совет-
ские писатели и литерату-
роведы приняли участие в 
трехдневном семинаре «Пи-
сатель и общество» и во 
встречах с местными писа-
телями, профессурой и сту-
дентами университета. 

Мне показалось весьма 
характерным то, что подав-
ляющее большинство наших 
собеседников не только 
одобряли поворот к лучшим 
взаимоотношениям между 
нашими странами, но и вы-
сказывали надежду: данный 
процесс будет необрати-
мым. Я почувствовал это, в 
частности, и во время дис-
куссии с дортмундскнмн 
журналистами, и в беседах 
с посетителями выставок, и 
в разговорах с работниками 
городского магистрата. 

— Можно считать счаст-
ливым совпадением, что 
Дни Советского Союза в 
Дортмунде проходили одно-
временно с визитом Леони-
да Брежнева в ФРГ. — 
отметил в своем интервью 
обер-бургомнетр Замтлебе. 
— Визит придал этим дням 
особую значимость. Вы са-
ми видели, с каким вооду-
шевлением воспринимался 
приезд Брежнева в нашу 
страну. 

Да, я был свидетелем 
проявления этих чувств, ко-
гда встречался с дортмунд-
цами, смотрел передачи по 
телевидению, читал отклики 
в прессе. Я рассказал Гюн-
теру Замтлебе о мнениях 
людей, посетивших совет-
ские выставки, и привел ему 
слова одного из них — 
Ульриха Бергера, оставлен-
ные в кннге отзывов: «Вме-
сте с Брежневым у нас в 
гостях была Россия ». 

-- Этот человек прав. — 
подтвердил обер-бурго-
мистр. — Конечно, когда он 
говорил о России, он имел 
в виду весь Советский Со-
юз. И я вам скажу, что те 
новые отношения, которые 
закрепил визит Брежнева, 
ярко проявились в Дорт-
мунде. В Бонне подпи-
сывали Соглашение о 
культурном сотрудничестве 
между ФРГ и СССР, а мы 
в Дортмунде уже осущест-
вляли его на практике. Мы 
наполнили жизнью согла-
шение. 

Визит Леонида Брежнева 
открывает новые перспек-
тивы н наших взаимоотно-
шениях. Лично я поражен 
теми гигантскими возмож-
ностями, которые откры-
ваются перед нами в плане 
экономического сотрудни-
чества. Чтобы эти возмож-
ности использовать на бла-
го обоих народов, нам необ-
ходимо строить наши кон-
такты на базе взаимного до-
верия и мирного сосущест-
вования. 

Гюнтер Замтлебе под-
черкнул, что он ощутил 
этот дух доверия и стремле-
ние к сотрудничеству еще 
в Москве, гостем которой 
был четыре недели назад. 

— На меня произвела 
особенно сильное впечатле-
ние дружеская атмосфера 
наших встреч с москвича-
ми, У нас было много по-
лезных бесед в Моссовете. 
Приятно отметить, что мы 
постоянно чувствовали бла-
гожелательность по отно-

НА «СКАЙЛЭБЕ,-РЕМОНТ 

По таи называемому «зако-
ну Мэрфи», «все, что может 
испортиться, портится». Это 
шутка америианскнх инжене-
ров. В ней, пожалуй, всегда 
есть доля правды, а в случае 
с «небесной лабораторией» — 
довольно изрядная. 

25 мая «Аполлон», как изве-
стно, доставил «небесных» ме-
хаников к месту ремонта. Они 
столкнулись с немалыми 
трудностями, в том числе не-
предвиденными. В конце кон-
цов операция «зонт» удалась 
•— лабораторию как бы «под-
бинтовали». 

Космонавты осторожно про-
никли в лабораторию, теперь 
они наводят там порядок и 
готовятся и четырехнедельной 
вахте. 

Основная задача экспери-
мента — изучение влияния 
на человеческий организм 
длительного пребывания в 
условиях невесомости. Поэто-
му для космонавтов созданы 
максимально комфортабель-
ные условия. К их услугам 
индивидуальные спальные 
мешки, предусмотрен даже 
душ, конечно, специально 
сконструированный, чтобы не-
весомые капли-шарики не 
разбегались по сторонам. Ду-
шем космонавт сможет поль-
зоваться не чаще одного ра-
за в неделю. 

За состоянием космонавтов 
будет вестись самое тщатель-
ное наблюдение. Кстати, один 
из членов экипажа — врач. 

У членов эиипажа «небес-
ной лаборатории» будут, ко-
нечно, и другие дела, помимо 
наблюдении за собственным 
самочувствием. Первоначаль-
но им *)али 270 заданий и по-
ручении, начиная от наблюде-
ний за Солнцем и Землей (в 
частности, разведиа полезных 
ископаемых, оценка посевов, 
картографические задачи и 
океанографические наблюде-
ния) и иончая экспериментом 
с пауком, которого они взяли 
с собой, чтобы проследить, 
каи он будет плести паутину 
в условиях невесомости. Прав-
да. теперь программа несколь-
ко сокращена, но все же оста-
ется довольно обширной. 

За несколько месяцев рабо-
ты «небесной лаборатории» а 
ней должны побывать три 
смены космонавтов. Сроки 

второй и третьей смей — по 
56 дней каждая. 

Американцы считают упу-
щения уроком на будущее. 
Поэтому сейчас здесь подчер-
иивлют не столько обнару-
жившиеся неполадки, сиольио 
то. что их появление дало 
шанс продемонстрировать воз-
можность ремонтных работ в 
космосе. 

Г. Г Е Р А С И М О В . 
собственный 

корреспондент АПН 
и «Литературной газеты 

НЬЮ-ЙОРК. (П (По телефону) 

ВВКРХУ — тренировка пе-
ред полетом и космос. Слева 
направо - Джо.чеф Кервнн, 
Поль ВеПц и Чарльз Конрад. 

ВНИЗУ — космонавт Чарльз 
Конрад в спальном мешке, 
смонтированном вертикально 
для экономии места на борту 
«Скайлэба». 

шению к нам. Скажу откро-
венно. я не ожидал встре-
тить столько улыбок в Мо-
скве. Мне запомнились 
встречи с мэром города 
Владимиром Промысловым 
и его заместителями Исае-
вым, Соломиным и други-
ми. Мы будем рады разви-
вать связи с вашей столи-
цей. Для Дортмунда это 
большая честь. 

Городские газеты, радио 
и телевидение каждый день 
сообщали о мероприятиях в 
рамках программы, о за-
планированных дискуссиях 
и непредусмотренных встре-
чах. Чтобы проиллюстриро-
вать колоссальный интерес, 
проявленный в эти дни к 
Советскому Союзу, приведу 
еще один пример: только 
в одном номере газеты 
«Вестдойче альгемайне цай-
тунг» за 22 мая было напе-
чатано 19 статей, репорта-
жей. комментариев и заме-
ток о нашей стране и ее по-
сланцах. 

Председатель Госкомн.1 
дата СССР Борис Ивано 
внч Стукалин. возглавляв-
ший советскую делегацию в 
Дортмунде, каждый день 
подвергался «атакам» жур 
налистов. бравших у него 
интервью 

— Дни Советского Сою-
за в Дортмунде показали 
огромный интерес к нашей 
стране. — сказал он. отве-
чая на мои вопросы. — Для 
многих это было настоящим 
открытием страны и народа 
За долгие годы «холодной 
войны» накопилось столько 
предубеждений и страхов, 
что люди не скрывали свое-
г.> жадного стремления уз-
нать о нас как можно боль-
ше, так сказать, получить 
правду из первых рук. Мно-
гие встречи трогали до глу-
бины души. 

...Бал наций завершается 
разыгрыванием двух глав 
пых призов лотереи — по-
ездок в Советский Союз. 
На сцену выходят два сча-
стливца: Карл-Хайнц 
Фельдхоф. студент меди-
цинского факультета, и 
Берт Хассенбюргер, аспи-
рант фармакологии. 

Вальтер Фишер, коммен-
тировавший передачу из 
« Вестфаленхалле». которая 
транслировалась на всю 
ФРГ. сказал по этому по 
воду: 

— Теперь мы знаем, где 
прячется счастье в ФРГ. 
Везет же медикам! 

Звучит старая мелодия 
песни: «Каждый раз, когда 
мы говорим «прощай», мы 
немножко умираем». 

Мне кажется — и это не 
просто личные ощущения 
об этом говорили слова, 
жесты, поступки сотен, ты 
сяч людей: незабываемые 
«советские дни» навсегда 
останутся в памяти Рура, 
рабочем сердце Западной 
Германии. 

Владимир ЛОМЕЙКО, 
специальный 

корреспондент АПН 
и «Литературной газеты» 
ДОРТМУНД — МОСКВА 

ФАКТ 

ЬЬ'З КОММЕНТАРИЯ 

С К А Н Д А Л 
НА Б Е Р Е Г А Х 
Т Е М З Ы 

Несколько дней назад в 
лондонской воскресной газе-
те < Ннюс оф уорлд» под 
сенсационным заголовком 
появилось сообщение, что су-
щестпует «международный 
трест порока», с ноторым 
связан «известный англий-
ский политический деятель». 
Имя его не было названо, но 
«Дсйли телеграф» упомянула 
о том, что он занимает вид-
ный пост в правительстве и 
имеет доступ к государствен-
ным тайнам. 

Сведения английских газет 
дополнил западногерманский 
журнал «.Штерн», который пи-
сал, что «мистер X* — пред-
ставитель британской аристо-
кратии — «является регуляр-
ным посетителем сети закры-
тых публичных домов», дей-
ствующих в Лондоне, Нью-
Йорке и Париже. Помимо не-
го, эти заведения посещали и 
«другие влиятельные лица» 
из кругов Уайт-холла. 

Связь политических деяте-
лей с темными личностями 
вызвала тревогу в парламен-
те, особенно после того, как 
стало выясняться, что «ми-
стер X* хранит у себя запасы 
марихуаны и других «опас-
ных наркотинов». 

Всноре имя главного участ-
ника скандала перестало быть 
тайной. Лорд Лзмбтон, глава 
одной из старейших аристо-
кратических семей Англии, 
парламентский заместитель 
министра обороны по делам 
военно-воздушных сил, сооб-
щил представителям печати, 
что речь идет о нем. Он при-
знал свою связь с проститут-
ками и направил на имя Хита, 
находившегося в то время с 
официальным визитом в Па-
риже, прошение об отставке. 

Агентство Франс Пресс со-
общило из Лондона, что во 
главе темной компании, по-
ставлявшей Лэмбтону особ 
легкого поведения, находился 
некто Д. Хзмфрнс, который 
давно уже под подозрением 
у Скотланд-Ярда и сейчас 
скрывается. В фешенебельном 
лондонском квартале Майда 
Вейл, по соседству с резиден-
цией персонала китайского 
посольства, была оборудована 
роскошная квартира, в кото-
рой некая Норма Леви прини-
мала своих клиентов, в том 
числе Лзмбтона. «Дейли мейл» 
сообщает, что в шкафах квар-
тиры Леви полиция обнаружи-
ла тайную телефонную про-
водку и записывающие аппа-
раты. 

24 мая в палате общин вы-
ступил премьер-министр Эд-
вард Хит. Он сказал, что по-
лиции еще в середине апреля 
стали известны тревожные 
сведения и были получены 
косвенные улики. Оказалось, 
что речь идет не тольио о за-
местителе министра обороны, 
но и о... лорде-хранителе пе-
чати и лидере палаты лордов 
Джеликоу. Службе безопасно-
сти поручили вести расследо-
вание, которое пока не закон-
чено. *Таймс» сообщает, что 
лондонская полиция разыски-
вает двух человек, пытавшим-
ся продать одной из газет за 
30 000 фунтов стерлингов до-
сье на лорда Лзмбтона и ком-
прометирующие его фотогра-
фии. 

Аиглийсиая печать сравни-
вает случившееся с нашумев-
шим десять лет назад делом 
военного министра Джона 
Профьюмо, который также 
был связан с особой легкого 
поведения — Кристин Килер. 
В ту пору скандал едва ие 
привел к отставке Герольда 
Маммиллана.. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 0 
За десять рабочих дней у 

нас состоялось более сорока 
бесед: с общественными дея-
телями м государственными 
министрами, с рядовыми тру-
жениками и промышленными 
магнатами, парламентариями 
м профсоюзными лидерами, 
мэрами городе* и президен-
тами университете, с «мел-
кими» служащими компаний и 
«крупными» менеджерами. И 
КОТ* 1С* это были люди 
очень разные, можно уверен-
но сформулировать иж общую 
мысль, общее настроение: 
между Японией и СССР « о -
гут и должны быть установле-
ны подлинно добрососедские 
отношения, и обмен послани-
ями между Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-
невым и премьер-министром 
К. Танака валяется исключи-
тельно важным шагом на 
»том пути. 

Да, отношение к нашей 
стране здесь заметно изме-
нилось. Подозрительность и 
предубеждения все больше 
уступают место доверию, ис-
креннему уважению, всеоб-
щему глубокому интересу к 
великому социалистическому 
соседу, к его Программе ми-
ра, так последовательно и 
гибко воплощаемой в жизнь, 
к его историческим дости-
жениям — в строительстве 
нового общества, в формиро-
вании нового Человека, в на-
уке. технике, культуре... То, 
что еще несколько лет назад 
было совершенно немыслимо, 
сегоднв становится привыч-
ным. 

АННА НИКОЛАЕВНА 

ВЫХОДИТ 

НА ТЕЛЕЭКРАН 

Уже через несколько ча-
сов после того, как мы про-
бились черел огромные ав-
томобильные пробки и до-
брались от аэропорта Ханэ-
да до отеля в центре Токио, 
проехав по земле, под зем-
лей и над землей (земля 
баснословно дорога, потоки 
транспорта непрерывно рас-
тут, н поэтому строятся все 
новые тоннели и эстака-
ды V. — нас ждал первый 
приятный сюрприз. Но од-
ному из двенадцати кана-
лов японского телевидения 
передавался... урок русско-
го языка. 

Йто был второй урок, мы 
присутствовали фактически 
при самом рождении новой 
учебной программы, орга-
низованной крупнейшей ра-
диотелевизионной корпора-
цией Эн эйч-кэй. Согласи-
тесь: москвичу, пролетевше-
му около 10 000 километ-
ров и попавшему в другой 
мир, приятно, на минутку 
включив телевизор, вдруг 
3 видеть на экране знакомое 
милое лицо московского 
диктора А. Н. Шатиловой. 

— Здравствуйте, меня 
зовут Анна... 

А потом русские слова 
стали четко произносить 
симпатичная круглолицая 
девчушка и очень серьез-
ный мальчик. Лариса'и Ан-
дрюша, дети сотрудников 
нашего посольства: «здрав-
ствуйте», «пожалуйста», 
«спасибо», «как вас зо-
вут?»... 

Анна Николаевна позже 
рассказала нам, что коман-
дирована в Токио на год: 
столько будет продолжаться 
цикл уроков: что уже после 
первых передач получила 
несколько сот писем от те-
лезрителей. Они сердечно 
благодарят диктора. «Такие 
передачи сближают страны 
н народы». — говорится в 
одном из писем. 

Вместе со своими юными 
помощниками, разыгрывая 
одну сценку за другой, Ан-
на Шатилова выходит на 
телеэкран два раза в неде-
лю: по субботам и воскре-
сеньям. Передачи эти идут 
под вечер, в «золотое вре-
мя* японского телевиде-
ния. когда только бога-
тейшие из богатых могут 
купить драгоценные мину-
ты для рекламы. Каким 
же глубоким должен быть 
интерес телезрителей, при-
сылавших письма с прось-
бой ввести уроки рус-
ского языка по ТВ (по ра-
дио они идут уже не один 
год), какими властными 
должны были быть требова-
ния жизни, чтобы передачи 
начались, да еще в такие 
дни недели н в такие часы! 

Телевидение, конечно, 
самое массовое, но не всег-
да — самое эффективное 
средство изучения языка. 
Для тех, кто хочет овладеть 
русским основательно, су-
ществуют специальные фа-
культеты в институтах ино-
странных языков в Токио, 
Паше н Кобз. Русский пре-
подается п некоторых сред-
них школах, по многих уни-
верситетах Много лет ус-
пешно работает Институт 
русского языка при общест-
ве «Япония — СССР», и его 
уже окончили примерно 
15 тысяч человек. 

Большой популярностью 
пользуется ежемесячный 
журнал «Современный рус-
ский язык», издаваемый 
для учащихся, студентов и 
тех, кто самостоятельно за-
нимается русским языком. 

— Мы считаем, что еже-
годно к изучению русского 
языка приступают не менее 
30 тысяч человек, — гово-
рит нам главный редактор 
журнала г-н Тобэ — Точ-
ной статистики нет, но по-
судите семи: только русско-
японский словарь ежегодно 
продается т) количестве око-
ло 20 тысяч экземпляров .. 

Любопытная примлти време-
ни Сын одного и:1 наших то-
к и й с к и х внакомых учился в 

Московском университете 
имени Натриса Лумумбы. Там 
он познакомился со студент-
кой на А р г е н т и н ы и женился 
на ней. «На каком ж е языке 
они объяснились?» — спраши-
ваем отца. «На русском, ко-
нечно!» — ответил он... 

СОСЕД СТАНОВИТСЯ 

БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЙ 

В крупнейшем книжном 
магазине Токио «Мару-
дзэн» на полках стоят тома 
прекрасно изданного на 
японском языке полно-
го собрания Сочинений 
В. И. Ленина, переводы 
материалов XXIV съезда 
КПСС, учебников по диа-
лектическому материализ-
му и политической эконо-
мии. многих книг советских 
авторов по различным от-
раслям знаний. Чтобы удо-
влетворить все растущий 
интерес к нашей стране, 
создан «Комитет содейст-
вия переводам н изданию 
советской литературы в 
Японии», объединивший 
более 70 издательств. В по-
следний период ежегодно 
выходит по 400—300 на-
именований наших книг — 
впервые или повторно—ти-
ражом полтора-два мил-
лиона экземпляров. Причем 
примерно треть составляют 
труды В. И. Ленина, соци-
ально-экономическая лите-
ратура. Такого размаха не 
знает, пожалуй, ни одна 
другая капиталистическая 
страна. 

Из художественной лите-
ратуры. скажем, в послед-
ние три года неоднократно 
издавались и переиздава-
лись произведения М. Горь-
кого и М. Шолохова, А. 
Фадеева и А. Толстого, Н. 
Островского и С. Маршака, 
К. Чуковского и С. Михал-
кова, А. Гайдара и Г. Сере-
бряковой, А. Макаренко и 
11. Носова. Среди советских 
кннг-«рекордсменов», кото-
рые выходили в этот период 
от 6 до 23 (!) раз, — «Ти-
хий Дон» и «Поднятая це-
лина», «Молодая гвардия» 
и «Как закалялась сталь», 
«Двенадцать месяцев» и 
«Витя Малеев в школе и 
дома». 

Наконец, нельзя не упо-
мянуть, что здесь издаются 
на японском языке наши 
журналы «Мировая эконо-
мика и международные от-
ношения», «Советская лите-
ратура». 

Сейчас, когда японские 
издатели жалуются на спад 
читательского спроса, на 
конкуренцию телевидения 
и еженедельников, среди 
них не найдешь филантро-
пов. Если они один за дру-
гим выпускают переводы 
книг советских авторов, то, 
значит, уверены в надеж-
ном сбыте, в стабильном 
спросе на нашу литературу. 

Широко переиздается 
здесь и русская классиче-
ская литература — прежде 
всею Л. Толстой. Достоев-
ский, Чехов, Тургенев. Соб-
ственно. трудно найти ин-
теллигентного японца, кото-
рый не знал бы произведе-
ний этих классиков, не про-
шел бы — в студенческие 
годы или в более зрелом 
возрасте — через их духов-
ные университеты, художе-
ственную мастерскую. По-
пулярны в Японии пьесы 
русских и советских авто-
ров. хорошо известна и лю-
бима русская музыка, осо-
бенно Чайковский. 

Растущий интерес к со-
ветской культуре прояв-
ляется буквально во всех 
«жанрах». С неизменным 
успехом проходят гастроли 
наших театральных коллек-
тивов и солистов, оркестров 
и танцевальных ансамблей. 

— Я думаю, иной раз 
вы сами не полностью 
осознаете всю силу воздей-
ствия вашего искусства на 
аудиторию, — говорил нам 
мэр Иокогамы Нтно Асу ка-
та, кстати, большой по-
клонник нашей литературы: 
в молодости он увлекался 
Тургеневым, сейчас — Че-
ховым, а из современных 
писателей — Шолоховым. 
—Люди, далекие от полити-
ки и не желающие иметь с 
ней дело — а таких очень 
много! — посмотрев высту-
пления советских артистов, 
приходят к выводу: страна, 
у которой такое искусство. 
— хорошая страна. Чем 
больше мы будем знать ва-
шу культуру, тем лучше 
будем понимать вашу поли-
тику... 

Показательно отношение 
японцев к советскому кино. 
Кинематограф здесь пере-
живает глубокий кризис. 
За последние 15 лет число 
зрителей уменьшилось в 
шесть раз, количество кино-
театров сократилось в три 
раза. В прошлом году в ки-
но побывало нсего 183 мил-
лиона человек; 1.8 посеще-
ния в год на каждого жите-
ля — цифра мизерная. 
Причин тому много: силь-
ная конкуренция телевиде-
ния с его обилием общена-
циональных программ, не 
говоря уже о местных; низ-
кое качество многих филь-
мов. транспортные лробкн, 
трудности с парковкой вбли-
зи кинотеатров — вечером 
можно час проездить, преж-
де чем удастся где-нибудь 
приткнуть машину (конеч-
но. платную стоянку найти 
легче, но она совсем не обя-
зательно близко, да и запла-
тить придется больше, чем 
за билет в кино). 

На »том безрадостном фо-
не прокат наших фильмов 
выглядит весьма неплохо. 
Скажем, в прошлом году в 
кинотеатрах посмотрели со-
ветские картины около трех 

миллионов зрителей, по те-
левидению — около 70 мил-
лионов: это тоже, пожалуй, 
рекорд среди капиталисти-
ческих стран. В прокате на-
ходилось 115 советских 
фильмов — художествен-
ных и документальных, ко-
роткометражных, причем 
двадцать лент показало ТВ. 

Картины - «рекордсме-
ны»? «Освобождение», 
«Бег», «Братья Карамазо-
вы», «Анна Каренина», 
«Чайковский»... С прошло-
го года представитель «Сов-
экспортфильма» стал выда-
вать ленты в аренду, на 
день-другой. Нх берут 
профсоюзы, студенческие 
организации, общество 
«Япония — СССР» и его 
отделения. А показывают в 
клубах, в фоне, после соб-
раний... 

Х а р а к т е р н ы й штрих? один 
на к р у п н е й ш и х в Токио уни-
вермагов — «Маиудлакня» — 
предоставил спой выставоч-
н ы й зал дли экспозиции, по-
священной творчеству Сергея 
Эйзенштейна. В самом конце 
апреля здесь открылась боль-
шая выставка в гвязн с 75-ле-
тнем со дня рождения замеча-
тельного кинорежиссера: 
снимки, рисунки, документы, 
л и ч н ы е вещи л другие экспо-
наты, доставленные из мос-
ковской квартиры-музея. 
Кстати, к юбилею п р и у р о ч е н 
и в ы п у с к первого тома его 
собрания сочинений (всего н х 
будет издано десять!. Нп вре-
мя выставки демонстрирова-
лись все ф и л ь м ы Эйзенштей-
на. 

Универмаг вряд л и остался 
внакладе: во-первых, прекрас-
ная реклама для него: во-вто-
р ы х . зал всегда б ы л полок, а 
сколько из зрителей стало 
«по дороге» покупателями.'.. 

«Александр Невский», 
«Иван Грозный». «Стачка», 
«Броненосец «Потемкин», 

та и членом руководства 
этой партии; сейчас — 
одни из ее советников. 

Пожалуй, больше всего 
сил он вложил в созданный 
им частный университет, 
где стремится воспиты-
вать молодое поколение в 
духе мира, нетерпимости к 
милитаризму и военно-фео-
дальному фанатизму. Уни-
верситет Токай во главе с 
президентом Мацумаэ пре-
вратился сегодня в одно из 
крупнейших высших учеб-
ных заведений страны: в 
нем — в Токио и филиалах 
— занимается около 50 ты-
сяч студентов. 

Известный ученый, автор 
многих трудов по технике, 
истории, культуре, профес-
сор Мацумаэ заслужил 
высокий авторитет и своей 
неутомимой общественной 
деятельностью, направлен-
ной на развитие культур-
ных и научных связей с на-
родами Советского Союза и 
других социалистических 
стран. Ни одно заметное 
мероприятие в этой области 
не проводится в Японии без 
участия Ассоциации куль-
турных связей с зарубеж-
ными странами, которую с 
момента ее создания в 1967 
году возглавляет Сигэёсн 
Мацумаэ. ныне почетный 
доктор Московского н Со-
фийского университетов. 

— В состав нашей Ассо-
циации входит более 70 
научно - исследовательских 
центров, университетов, из-
дательств, творческих сою-
зов. торговых н промыш-
ленных компаний, — рас-
сказывает он. — Их обье-

«ВЫ ВЕДЬ 

ИЗ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА!..» 

Советский человек в Япо-
нии теперь все чаще встре-
чает добрые знаки внима-
ния и симпатии. Все глуб-
же и объективнее становят-
ся в этой стране представ-
ления о Советском Союзе, 
связи с ним — многообраз-
нее и плодотворнее. Тако-
му изменению настроений, 
атмосферы немало способ-
ствовала и деятельность 
Ассоциации, возглавляемой 
профессором Мацумаэ. 

...«Просим пассажиров 
нас извинить, но сегодня 
расписание действовать не 
будет. Профсоюз железно-
дорожников», — гласило 
большое объявление, выве-
шенное у выхода на перрон 
вокзала Хиросимы. Дежур-
ный по станции в сотый раз 
разъяснял, что в связи с 
«работой строго по прави-
лам» часть поездов отмене-
на, а другие идут с большим 
опозданием. 

Наш поезд опоздал на че-
тыре часа. Вагон был пере-

ные клумбы; города и де-
ревни, где дома стоят 
вплотную друг к другу, поч-
ти без просветов. Каждый 
клочок земли, пригодный 
для использования, каждая 
лощинка и ложбинка, каж-
дый удобный склон в этой 
гористой стране пущены в 
дело, ухожены, застроены. 
Трудолюбивейшнй народ но 
кусочкам отгрызает землю 
у гор, отвоевывает у моря, 
отгораживая мелководные 
прибрежные участки и ис-
паряя, засыпая воду. Вот 
так же, по кусочкам, в 
упорной борьбе завоевыва-
ются права, прибавки к 
зарплате, пенсиям. 

— Пожалуйста, передай-
те привет Москве, — ска-
зал он на прощание. — 
Очень хорошо, что отноше-
ния с Советским Союзом 
стали улучшаться. 

Наша командировка со-
впала но времени с новой 
волной традиционного ве-
сеннего наступления трудя-
щихся. 

— Борьба в этом году от-
личается особенно широким 
размахом, возросшим един-
ством действий, ярко выра-
женным политическим ха-
рактером, — рассказал нам 

СВЕЖИЕ 
В Е Т Р Ы 
НАД 
ЯПОНИЕЙ 

Памятник в Ниигате, 

«Октябрь» как бы перево-

«ачинадц одну страницу за 
ругой в истории соседнего 

народа, делая его понятнее, 
ближе. 

«ГОРОДОК МЕЧТЫ» 

Неподалеку от го-
родка Снмидзу, над ко-
торым величаво вздымает-
ся заботливо укутанная 
облаками вершина свя-
щенной для японцев го-
ры Фудзияма, стоит туча 
пыли, поднятая экскавато-
рами и бульдозерами. Пол-
ным ходом сооружается та-
кой центр отдыха и развле-
чений, какого еще не знала 
эта страна. Здесь будут, 
конечно, и отель, и ресто-
ран, и плавательный бас-
сейн. и спортивные площад-
ки. Но главная цель, кото-
рую поставил перед собой 
профессор Сигэёсн Мацу-
маэ, — придать отдыху 
алемент познавательностн. 
соединить приятное с полез-
ным. Поэтому здесь воздви-
гается большой комплекс, 
где будут проводиться раз-
личные выставки. Специ-
альный зал отводится для 
экспозиций о Советском 
Союзе. 

— Я бы хотел, чтобы 
тысячи отдыхающих и ту-
ристов увозили нз нашего 
«Городка мечты», как мы 
его назвали, не только за-
пас здоровья, хорошее на-
строение, но и еще одну 
крупицу знаний о нашем 
великом соседе, — говорит 
профессор Мацумаэ. — 
Чтобы дружить, надо знать 
друг друга... 

Подвижный, энергичный, 
деятельный, несмотря на 
свои семьдесят с лишним 
лет, дзюдоист высокого 
класса, профессор Мацу-
маэ прожил непростую, ин-
тересную жизнь. Выходец 
из старинного аристократи-
ческого рода, видный спе-
циалист в области связи, он 
занимал в начале войны 
пост начальника техниче-
ского управления министер-
ства внутренних дел. но. 
поняв всю бесперспектив-
ность курса, по которо-
му вела страну военно-
бюрократическая верхуш-
ка. стал выступать за 
скорейший выход Японии 
нз войны Только ши-
рокие связи позволили се-
мье спасти ему жизнь. Ма-
цумаэ был разжалован в 
рядовые и отправлен на 
южный фронт (его антиво-
енная книга, вышедшая че-
рез несколько лет, так н 
называлась: «Рассказ ря-
дового 2-го класса»). 

Когда кончилась война, 
он занялся преподаватель-
ской работой, в 19-1 в году 
был министром коммуника-
ций. В середине 50 х годов 
вступил в Социалистиче-
скую партию и до 1970 го-
да был депутатом парламен-

НЕДАВНО В ЯПОНИИ ПОБЫВАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОР-

РЕСПОНДЕНТЫ -ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ. — ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. СЫРОКОМСКИП 

И ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ эко-

номики и МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИИ АКАДЕМИИ 

НАУК СССР, ПРОФЕССОР Д. ПЕТРОВ. СЕГОДНЯ МЫ ПУ8-

ЛИКУЕМ ИХ ПЕРВУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ. 

днияет понимание того, на-
сколько необходим взанмо-
обогащающий обмен куль-
турными ценностями для 
развития отношений между 
Японией и социалистиче-
ским миром. Ассоциация 
проводит совместные сим-
позиумы, устраивает вы-
ставки. организует обмен 
учеными н специалистами, 
гастроли выдающихся арти-
стов, поездки писателей, 
журналистов... 

— Мы гордимся тем, -— 
продолжает профессор, — 
что именно наша Ассоциа-
ция организовала в 1970 го-
ду лекции- в -10 городах, 
посвященные столетию со 
дня рождения великого 
Ленина, провела симпозиум 
и фотовыставки. Мы при-
гласили в Японию «Боль-
шой балет» — его гастроли 
прошли с огромным успе-
хом. Насколько вырос ин-
терес к вашей стране после 
этого! 

У профессора Мацумаэ и 
его энергичных помощни-
ков — большие планы на 
будущее. О них подробно 
рассказывали нам вице-пре-
зндеит Ассоциации, видный 
японский издатель Я. Току-
ма. генеральный директор, 
известный политический де-
ятель М. Мацуп, генераль-
ный секретарь К. Сугимори. 

Г-н Сугимори только что 
вернулся из очередной по-
ездки в Москву, где вел пе-
реговоры о планах этого 
года. 

— Нами намечено более 
двадцати различных меро-
приятий. Самым крупным 
событием явнтси, конечно, 
выставка «Советская социа-
листическая Сибирь», ко-
торую мы проводим сов-
местно с Торгово-промыш-
ленной палатой и другими 
советскими организациями. 
Она будет открыта в тече-
ние нескольких месяцев и 
сыграет, надеемся, исклю-
чительную роль и ознаком-
лении японцев с тем райо-
ном СССР, который вызы-
вает здесь такой большой 
интерес. Можно еще на-
звать ваши палеонтологиче-
скую и космическую вы-
ставки. совместные СИМПО-
ЗИУМЫ океанологов и уче-
ных -экономистов.„ всего и 
не перечислишь... 

полнен. Кондуктор прове-
рил билеты и направился в 
свое купе. Мы последовали 
за ним. решив, что упустить 
такой случай и не взять ин-
тервью у одного нз участ-
ников забастовки было бы 
непростительно. 

Остановились в дверях; 
купе крохотное, меньше ка-
бины автобуса, и к тому же 
набитое всякой техникой. 
Здесь пульт прямой связи 
с машинистом, начальни-
ком поезда и кондукторами 
других вагонов, приборы уп-
равления установкой для 
кондиционирования воздуха 
н освещением, радиотран-
сляционная установка... 
Кондуктор должен сооб-
щать пассажирам обо всех 
отклонениях от расписания, 
о прибытии и отправлении, 
о том, сколько остается 
езды до пересадочной стан-
ции и когда там отходят 
поезда. Ему приходится и 
продавать билеты тем. кто 
не успел купить нх на стан-
ции, сообщать о наличии 
свободных мест. Словом, 
дел столько, что продох-
нуть некогда. Но с нами он 
охотно поговорит: «Вы ведь 
из Советского Союза!.,» 

Работникам государст-
венных предприятий и уч-
реждении, в том числе же-
лезнодорожникам. закон, 
принятый еще в 1918 году, 
во времена американской 
оккупации, запрещает ба-
стовать. Поэтому, чтобы из-
бежать репрессий, была из-
брана такая форма борьбы, 
как «работа строго по пра-
вилам». 

— Вот смотрите, мы 
опять притормозили на ма-
леньком переезде, а обычно 
проскакиваем здесь, не сни-
жая скорости... 

Через пару лет ему на 
пенсию, но она так мала, 
что на эти деньги не про-
жить. Цены лезут вверх, 
жизнь дорожает. А рабо-
тать приходится все боль-
ше: скорости выросли уже 
до 200 километров, и те-
перь за два часа надо ус-
петь сделать столько же, 
сколько раньше за три. 

— Мы требуем, чтобы 
пенсии хотя бы минимально 
обеспечивали потребности 
всех, кого старость выш-
вырнула на улицу... 

За окном вагона пробега-
ли поля — игрушечные, 
возделанные, как цветоч-

генеральный секретарь 
крупнейшего профсоюзного 
центра Японии — Гене-
рального совета профсою-
зов (СОХ 110) — Сного 
Оки. — Мы не ограни-
чиваемся требованиями о 
повышении зарплаты, а до-
биваемся коренного пере-
смотра политики правитель-
ства, введения справедли-
вой пенсионной системы, 
резкого улучшения всего 
социального обеспечения, 
пятидневной рабочей неде-
ли. восстановления права 
на забастовки для работни-
ков государственных учреж-
дений и предприятий... 

Сного Окн даже в это 
горячее время выкроил час 
для встречи с советскими 
журналистами. 

— У японского рабочего 
класса сложились сердеч-
ные отношения с рабо-
чим классом СССР. Мы 
осуществляем самый широ-
кий обмен с ВЦСПС. Пожа-
луй. ни с какими другими 
зарубежными профсоюзами 
у нас нет столь интенсив-
ных связей. И СОХИО — 
за дальнейшее развитие 
дружественных отношений 
между нашими народами... 

...В древней японской 
столице Киото мы встрети-
лись с Тэйко Сасано. Она 
— лектор женского коллед-
жа «Айсэн», директор дет-
ского сада «Грн» и актив-
ная участница женского 
движения. В Киото издает-
ся большая серия книг 
«Лекции по женским проб-
лемам». Завершающий, де-
сятый том — Тэйко Сасано 
как раз сейчас заканчивает 
работу над ним — будет по-
священ советским женщи-
нам. 

— О, мы можем нм толь-
ко по .авндовать! У них рав-
ный заработок с мужчина-
ми, они могут сами обеспе-
чить себя. У нас же без по-
мощи мужа, «покровите-
ля», родителей или взрос-
лых детей женщина, как 
правило, не может себя со-
держать. сколько бы нп ра-
ботала. Ведь за ту же рабо-
ту она получает в среднем 
лишь половину зарплаты 
мужчины. 

Но дело не только в день-
гах. Женщина у вас зани-
мает равноправное положе-
ние в обществе, в семье. 
Женщины — министры, мэ-
ры, члены верховных судов, 
адвокаты... В Японии такого 
нет. Советская женщина са-
ма определяет свою судь-
бу, она ощущает себя ХО-
ЗЯЙКОЙ ЖИЗНИ, А как ей по-
могает государство: ясли, 
детсады, бесплатное здра-
воохранение, пенсии!.. 

В Киото всего-навсего 60 
детсадов, а население — 
более двух миллионов. 
Женщина после замужества 
должна сидеть дома, уха-
живать за детьми, обслужи-
вать мужа: она ведь — су-

щество второго сорта. Хо-
чешь работать — не выхо-
ди замуж! Компании, уни-
вермаги, банки относят-
ся к женщинам, как к вы-
веске: если ты молода и 
хороша собой — пожалуй-
ста, работай, а после 
30 лет ты уже не нуж-
на... Да, вашим женщинам 
можно только позавидо-
вать!.. 

Киото и Иокогама — 
очень разные города. Кио-
то — хранитель древней на-
циональной культуры, го-
род храмов, музеев, ремес-
ленников, передающих свое 
искусство из поколения в 
поколение. Иокогама — 
крупнейший промышленный 
центр и третий по объему 
товарооборота порт в мире. 
По они оба — побратимы 
наших городов: Киото по-
роднился с Киевом, Иоко-
гама — с Одессой. 

Иокогама и Киото — 
главные организаторы круп-
нон японской промышлен-
ной выставки в Киеве, ко-
торая должна открыться в 
июле. Выставка обещает 
быть очень интересной: но-
вейшие станки и оборудова-
ние, измерительные прибо-
ры и регуляторы, электро-
техника и электроника, ра-
диоприемники и магнитофо-
ны, текстиль и мебель, ат-
тракционы и музыкальные 
инструменты, снегоход и 
яхта, кегельбан... 

— Жители Иокогамы, — 
говорит мэр И. Асуката. — 
горячо приветствовали об-
мен посланиями ме;кду 
Л. П. Брежневым и К. Та-
нака. Мы искренне хотим, 
чтобы наша выставка в Кие-
ве содействовала расшире-
нию торговых отношений, 
укреплению взаимопонима-
ния между народами н го-
родами двух соседних 
стран... 

«МАЛЬЧИК 

ИЗ СИБИРИ» В НИИГАТЕ 

Пожалуй, самые тесные 
связи с нашей страной под-
держивают города западно-
го побережья Японии, обра-
щенного к Советскому 
Дальнему Востоку. Они осо-
бенно заинтересованы в ук-
реплении дружбы с вели-
ким соседом. Именно в их 
порты чаще всего приходят 
корабли под советским 
красным флагом, доставляя 
сырье, машины, всевозмож-
ные товары. 

— Скажу вам прямо: бу-
.дущее западного побережья 
фг о1"ромной степени зависит 
от развития Сибири и Даль-
него Востока. 

Это говорит нам Котаро 
Ватанабэ, мэр города Нии-
гата, который уже четырна-
дцать лет бессменно зани-
мает этот пост: нз всех 
мэров Японии только трое 
имеют такой солидный 
«стаж». Непривычно ВЫСО-
КИЙ для японца, прямой, не-
смотря на преклонный воз-
раст, с задорным ежиком 
волос, г-н Ватанабэ — чело-
век, очень известный в стра-
не н уважаемый, он — пре-
зидент Японской ассоциа-
ции мэров городов. 

Наш собеседник несколь-
ко раз бывал в Советском 
Союзе, там у него много 
добрых знакомых и дру-
зей — «не меньше ста»... 

— Впервые я посетил 
СССР десять лет назад. 
Откровенно говоря, часть 
населения префектуры не 
одобряла мою поездку. 
Многие тогда не хотели да-
же знать о России и не по-
ехали бы к вам бесплатно, 
а теперь хотят за собствен-
ные деньги познакомиться с 
вашей страной. В конце 
марта около трехсот чело-
век из нашей префектуры 
побывали в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Я живу 
в маленьком поселке, там 
примерно двести семей, н 
уже 25 человек были у вас. 
Возвращаются, полные но-
вых впечатлений, симпатии 
к вам. желания еще лучше 
узнать СССР. Вообще за 
последние годы у насе-
ления во многом изме-
нились представления о 
Советском Союзе, появи-
лась серьезная заинте-
ресованность — в част-
ности у деловых людей — 
в развитии взаимных свя-
зен. И закономерно, что в 
1970 году мы создали Ас-
социацию мэров городов за-
падного побережья Японии 
по укреплению дружбы и 
экономического сотрудни-
чества с советскими города-
ми Сибири и Дальнего Вос-
тока. Расширился обмен 
людьми, увеличилось число 
городов-побратимов, и оно 
обязательно будет расти 
дальше. 

— Хотите, я вам расска-
жу одну замечательную ис-
торию? — вдруг сменил он 
деловой тон, и все его 
крупное, с резкими чертами 
лицо засняло доброй улыб-
кой. — Ниигату соединяют 
с Сибирью не только кораб-
ли, но и... лебеди. У нас в 
городе есть большое озеро, 
и каждый год сюда приле-
тают на зимовку лебеди нз 
Сибири, одни и те же, око-
ло пятисот чудесных белых 
птиц. Их очень любят дети 
Ниигаты, играют с ними, 
кормят. 

И вот однажды весной по-
летели лебеди обратно до-
мой, а какие-то охотники-
браконьеры двух ранили, и 
птицам пришлось возвра-
титься на озеро. Какой пе-
реполох поднялся среди де-
тей, сколько слез и волне-
ний!.. Хирург сделал лебе-
дям операции, но летать 

они уже не могли. Надо бы-
ло видеть, как трогательно 
ухаживали за птицами 
школьники. Назвали они их 
поэтично: «Одетта» и 
«.Мальчик нз Сибири». 

Когда лебеди умерли, де-
ти Ниигаты стали собирать 
деньги на памятник. Сами, 
своими руками зарабатыва-
ли, копили иену за иеной. 
Особенно старались ребята 
из школы, что стоит на бе-
регу озера: ведь они побра-
тались с одной из хабаров-
ских школ. И, скажу я вам, 
памятник получился заме-
чательный. Не только 
с точки зрения искусства.* 

ЖИЗНЕННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

Малейшие изменения В 
настроениях общественно-
сти обычно первыми улав-
ливают депутаты парламен-
та, которые в предвидении 
очередных выборов делаюг 
все возможное, чтобы со-
хранить за собой голоса из-
бирателей. Не прошло мимо 
них и явное стремление са-
мых широких слоев населе-
ния к развитию добрососед-
ских связей с нашей стра-
ной. Когда в конце прошло-
го года стала создаваться 
Парламентская ассоциация 
японо-советской дружбы, 
оказалось, что в нее хотят 
вступить депутаты букваль-
но всех партий, представ-
ленных в парламенте. 

Возглавил новую Ассоци-
ацию видный деятель пра-
вящей лкберально-демокра-
тической партии Хирохидэ 
Исида. Он 11 раз избирал-
ся в парламент, неоднократ-
но входил в состав прави-
тельства, занимая посты 
министра труда и генераль-
ного секретаря кабинета 
министров. А сейчас в его 
руках важный пост заведу-
ющего организационным от-
делом ЛДП. 

— Здравствуйте, пожа-
луйста! — радушно привет-
ствует нас по-русски 
г-н Исида. — Не пугай-
тесь, — переходит он, ши-
роко улыбаясь, на япон-
ский. — Я больше не буду 
мучить вас своим русским 
языком — ведь учил его 
еще в студенческие годы. 
Но теперь придется вспоми-
нать. раз депутаты удостои-
ли ценя чести возглавить 
Ассоциацию! Я с большим 
кудовдетвореннем согласил-
ся занять этот пост. С юно-
шеских лет я питаю глубо-
кий интерес к вашей стра-
не. и, когда три года назад 
мп^,ш^ц(^ась побывать в 
Советском Союзе по при-
глашению Верховного Со-
вета СССР, я мог еще раз 
убедиться в том, что это 
страна громадных возмож-
ностей и прекрасного буду-
щего. 

— Какие задачи ставит 
перед собой Ассоциация?, 

— Главная из них —• 
всемерное развитие добро-
соседских отношений с Со-
ветским Союзом. Мы хотим 
наладить более регулярный 
и широкий обмен между 
парламентариями наших 
стран, сделать все возмож-
ное, чтобы углублялось вза-
имопонимание, чтобы Япо-
ния и СССР стали ближе 
друг к другу. Особое зна-
чение мы придаем тому, что 
наша Ассоциация носит над-
партийный характер. В нее 
входят представители и 
правящей либерально-демо-
кратической. и всех оппози-
ционных партий — комму-
нисты. социалисты, депута-
ты партии Комэйто и пар-
тии демократического со-
циализма. Ассоциация объ-
единила более пятисот че-
ловек — примерно три чет-
верти обеих палат. Та- . 
кой представительной груп-
пы, пожалуй, никогда 
еще не было в япон-
ском парламенте. Само со-
бой разумеется, что депута-
ты от разных партий при-
держиваются различных по-
литических взглядов, но нх 
всех объединяет одно —4 
глубокая уверенность в том^ 
что укрепление всесторон» 
них связей с Советски.

1

* 
Союзом жизненно необхо-
димо для Японии и в пол-
ной мере отвечает ее нацш* 
нальным интересам. 

Оптимистично оценил, 
перспективы развития со-\ 
ветско-японскнх отношений I 
и государственный министр, \ 
генеральный секретарь ка-
бннета министров Сусуму; 
Никайдо. 

— Конечно, было бы не-
верно закрывать глаза на 
некоторые проблемы, стоя-
щие между нами, — сказал 
он. — Но наши отношения 
развиваются — и будут раз-
виваться — в сторону ук-
репления дружбы. Оба пра-
вительства хорошо знают, 
какие препятствия стоят на 
этом пути, и, я думаю, труд-
ности могут быть успешно 
преодолены. Наша перво-
очередная задача — заклю-
чить мирный договор а 
СССР, усердно и терпели-
во искать взаимоприемле-
мые решения. Несомненно, 
что обмен посланиями меж-
ду Генеральным секретарем 
Л. И. Брежневым и премь-
ер-министром К. Танака — 
важный акт доброй воли, 
получивший высокую оцен-
ку в Японии. У наших стран 
— хорошие перспективы 
добрососедских отношений 
и экономического сотруд-
ничества. 

Д. ПЕТРОВ, 
В. СЫРОКОМСКИП, 

специальные 
корреспонденты 
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Варлен СТРОНГИН 

БЕЗОБРАЗИЕ 
— Алло! Это автобаза? 

Директора! 
— Его нет. 
— Разыщите. 
— Он пошел обедать. 
— Вызовите его из сто-

ловой! 
— Он обедает дома. Мо-

жет, ему что-нибудь пере-
дать? 

— Ничего. Дайте замес-
тителя! 

— Заместитель вас слу-
шает, 

— Заместитель, чем вы 
там все занимаетесь? Заби-
ваете козла? Или, чего доб-
рого, налакались?! 

4

 — Что пы! Мы работаем' 
.— Работаем Почему 

же тогда не пришла маши 
на на Перловскнй переулок? 

— Какая машина? 
— 22-43. Неужели вы 

забыли, что машина должна 
быть подана на Перлов-
ский? 

— Извините, с утра ма-
шина /5ыла на месте. Потом 
Феликс Поликарпович по-
ехал в министерство Вер-
нулся и сразу куда-то исчез. 

— Исчез? Вы понимаете, 
о ком так говорите?! 

— Извините, я неточно 
выразился Я хотел сказать, 
что Феликс Поликарпович 
куда-то уехал 

— Почему вы не знае-
те, куда именно и на-
сколько? 

—Об этом не знает даже 
его секретарь 

— Ну, ничего, я ему по-
кажу! 

— Секретарю? 
— Нет' Пете' 
— Какому Пете? 
— Шоферу. 
— Петру Васильевичу? 
— Да. Пете Он прекрас-

но знает, что по четвергам 
я освобождаюсь в час дня 
И вам пора бы об ятом 
знать. Сколько вам лет? 

— Пятьдесят два! 
— До пенсии еще дале 

ко Работать надо. 
— Ст а р а ем с я 
— Плохо стараетесь. 
— Возможно. Со сторо-

ны виднее. Мы улучшим 
работу, исправим недостат 
ки. Но прошу вас учесть, 
что Петр Васильевич . 
простите. Петя попез Фе-
ликса Поликарповича. 

— Отец тоже хорош. 
Уже пятнадцать минут, как 
кончились уроки, а машины 
нет. Безобразие! 

Лев КОРСУНСКИЙ 

С Ы Н 
Забрел к нам в отдел сын 

нашего начальника Тарана 
нова. 

— Какой у тебя папочка 
добрый, — сказал ему Пис-
кунов 

— И отзывчивый, — 
улыбнулся Косточкин. 

— И умный, — добавил 
Василенко. 

Мальчик заплакал. 
— Чего же ты плачешь? 
— А папа меня научил, 

что все говорят не то, что 
думают, а наоборот. 

— Дурак твой папа. — 
сказал Василенко. 

Ч У Д А К И 

РОДИТЕЛЬ-
СКИЕ 
УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ 

•>/ 
ПАНЕГИРИК 
«КЛУБА ДС» 

Павел ХМАРА 

Неизвестному 

/ьеЯенку, 

/годившемуся 

/. 6. 1973 года 

Приди, малыш, 
крикун горластый! 

Войди. Мы ждем тебя. 
Привет! 

Мы говорим тебе: 
— Да здравствуй! 

Добро пожаловать на сват! 
Весь род людской 

|и каждый лично) 
с охотой, суда по всему, — 
мы подготовили отлично 
твой мир к приходу твоему. 
Еще ты даже не ребенок, 
еще минуты не прожил, 
но ткач наткал тебе 

пеленок, 

' ДЕТЯМ О ВЗРОСЛЫХ 

Марк РОЗОВСКИЙ 

СРАЗУ признаюсь: ме-
ня кормят дети. Од-

• нажды в понедель-
Я ник принес я на наш худсо-
Р? нет «Типовой проект Костра 
|? для детей младшего и сред-

него школьного возраста». 
3 Мне говорят: 

— Спички есть? 
„5 Я говорю: 

— Нету спичек. Не ку-
рю. 

щ Мне говорят: 
— Мы не об этом. Мы 

Я про ваш костер спрашива-
н ем. Нас интересует: есть ли 
| | н вашем костре самозажи-
* гающиеся и самовоспламе-

няющнеся элементы? Есть 
лн в нем три основных ин-

| | гредиента процесса горе-
1 ння? 

Я интересуюсь: 
Щ — Это что такое? 

Мне объясняют: 
Ц — Спички, керосин. 
Ь дрова 
Щ — Да вы что, — гово-

рю, — с ума сошли?! Я же 
Щ опытный волк! Я же знаю 
1 все ваши требования ко 
1 всем вариантам. Разве мож-
Й но доверять детям эти нн-
1 гредненты?.. Я их убрал 
1 сам, еще до того, как на-
н чал работать! 
Ц — Ну-иу, — мне гово-
• рят, — тогда рассказывай-
Я те. что там у вас?.. 
Щ Тут я начинаю гореть — 
Б полыхать глазами — и прн-
щ ступаю к объяснениям. Я 
к говорю: 
• — Мой костер в тумане 
Щ светит, в огне не горит, в 
I воде не тонет. 
I — Каким образом? 
{и — Мой костер — рисо-
• ванный. Языки пламени вы-

ТИПОВОЙ КОСТЕР 
пиликаются из фанеры и 
тонируются в стиле ранне-
го Гогена и позднего заката 
начала примитивного дада-
изма. Снизу — подсветка, 
работающая на электробата-
реях. Складной, портатив-
ный, удобный при перено-
се. этот костер также кра-
сив и изящен на вид. Его 
можно с успехом развести 
в обыкновенной комнате, на 
асфальте, в фоне театра, на 
стадионе и в красном угол-
ке. 

— Ну что ж, — сказал 
первый член худсовета. — 
Все это, конечно, хорошо. 
Идея сама по себе не вызы-
вает. Но вы должны прине-
сти нам второй вариант 
огня Этот по цвету мрачно-
ват, угнетает и не очень гре-
ет. 

— А мне понравилось,— 
возразил другой член худ-
совета, — у меня только 
одна просьба к автору: 
пусть он в следующий раз 
покажет нам костер в пись-
менном виде. 

— Правильно. На сло-
вах мы ничего не понима-
ем, — сказал третий. — 
Дайте чертежи огня и про-
нумеруйте искры. Преодо-
лейте их хаос и выстройте 
стройную конструкцию. 

— А разве ее нет? — 
поинтересовался я. 

— Есть, но она не видна 
невооруженным глазом. Ее 
у вас. хе-хе. днем с огнем 
не сыщешь! 

Эта чрезвычайно остро-
умная шутка председателя 
вызвала хохот всех членов 
худсовета. Я тоже подхи-
хикнул ради интересов де-

ла Следующие ораторы от-
мечали отрыв драматургии 
костра от насущных задач 
детской безопасности и со-
ветовали вообще отказаться 
от искр. 

— Откажитесь, — гово-
рили они. — Искры уводят 
Они делают ваш костер 
эклектичным. Поверьте! 

— Нет! — сказал я. — 
Все, что угодно, но искры 
я не отдам. Без них костра 
нет! 

— Ну, если они вам так-
дороги, можете оставить. Но 
пеняйте на себя. И помни-
те: в случае чего мы вас по-
дружески предупреждали. 

Вслед за этим было ре-
шено отправить костер на 
рецензию к специалистам 
из смежной организации. 

Теперь он закончен про-
изводством, оттиражирован 
и совсем недавно получил 
Бронзовую бляху и Сереб-
ряную каску на Фестивале 
пожарной охраны в г. Мар-
дель-Плата. 

строитель ясли заложил, 
уж скажи пишутся 

про 1МК, 
п р о л и с , В О Л К О В , 

про поросят... 
Твой иронический промик 
ужа окончил детский сад. 
Ты — 

человеческой породы. 
Ты — наш. Тебе без нас 

нельзя. 
Тебя ждут счастье, 

труд, невзгоды, 
враги, блаженство и друзья, 
цветы, что так 

прекрасно пахнут, 
невесты теплые уста... 
Гряди! М*р пред тобой 

распахнут! 
В нам есть пока еще места. Ц 

л г 
ФЕЛЬЕТОНЧИК 

ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 

КТО ИЗ Н А С • детстве 
не л ю б и л побаловаться 
акварелью, изобразить 

что-нибудь зтакое посред-
ством фломастера, просто 
отразить на бумаге охва-
тившие чувства. Да и сей-
час, а зрелом возрасте, 
вдруг захочется чего-то не-
сбыточного, художественно-
го, порисовать малость на до-
суге. А н нет! Способности не 

те, да и нету их, способно-

стей. Текучка заедает, к тому 

ЛАВКА БУКИНИСТА 

Мих. ЗОЩЕНКО 

Ч Е Л О В Е К ™ 
с 
Н А Г Р У З К О Й 
ЭХ, П О З Д Н О я со своим 

рассказом Сунулся! Ка-
жись, брачную-то ре-

ф о р м у у ж утвердили? А надо 
бы туда еще один малюсень-
кий пунктик присобачить. 
О д и н самый мелкий параграф 
разъяснить. Потому теперь 
зтот мелкий параграф у ж 
очень часто в жизни встре-
чается. А никто не знает, как 
в таких случаях поступать. 

Да вот, недалеко ходить. 
Возьмем, например, из ж и з -

1 

КЛАССНЫЙ ЧАС Николай БУЛГАКОВ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Д Е Т И -

ЖИЗНИ 
(Из подслушанного и забытого)] 

С А П ? / ^ Б П ° « ° О М У

 В

У Л Е Ж Н И Ю АДМИНИСТРАЦИИ . К Л У -
БА 12 СТУЛЬЕВ». ВСЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЕЩЕ ПО КА-
КИМ-ЛИБО П Р И Ч И Н А М НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗРОСЛЫМИ -
ЭТО ДЕТИ! МЫ ИХ СРАЗУ У З Н А Е М В Т О Л П ™ В ОЧЕРЕДИ 
У ТАБАЧНОГО КИОСКА. ПЕРЕД ВХОДОМ В РЕСТОРАН 
Ё Р Г ^ Т Р Ы ? Й П 2 И 2 Й А - » П 1 П К О Л Ь К О МЕНЬШЕ НАС РОСТОМ. 
П1СГ1* » ^ П ^ 5 ^ ° ? А З А Е Л Ь Н О КРИЧАТ, НАНОСЯТ ДРУГ 
Й И П Л С Г ^ 5 ? Т Т Ы Л > Н И М И * Р 0 Ж Д А Ю Т Ж Е Л А Н И Е ЗА НИ-
МИ ПОБЕЖАТЬ. НА НИХ Н А К Р И Ч А Т Ь , А ИНОИ РАЗ НА-
Н Е С Т И И М В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ЛЕГКИЙ ПОДДА-

ННОЙ РАЗ. БЫВАЕТ. ДЕТИШЕК НАДО З А Щ И Щ А Т Ь 
ЛИ ПОРОЙ Н ! МОГУТ 

ни Василия Ивановиче Сере-
гина. О н , как известно, на пи-
воваренном работает. Еже-
дневно две б у т ы л к и пива да-
р о м и жалованье — сорок 
пять целковых. 

И хотя, скажем, семья 
имеется — жена с младен-
цем, — а жить м о ж н о . Хва-
тает. 

Т о л ь к о раз приходит Сере-
гин Василий Иванович домой 
и говорит ж е н е с младенцем: 

— Ну-с, — говорит, — Дру-
зья, х о р о ш е г о п о н е м н о ж к у . 
П о ж и л и вместях, и будет. Вы 
налево, я направо. И через 
суд алименты... Воспитывайте 
моего младенца на зти али-
менты лучше, пущай он вро-
де м е н я будет — передовым 
товарищем. 

Подала жена в суд. Стали 
по суду брать с Серегина на 
младенца третью часть жа-
лованья —• пятнадцать целко-
вых. 

Стал теперь Серегин полу-

чать тридцать. 

« П р и бесплатном, — ду-
мает, — пиве, и если не ку-
рить, этого за глаза хватит. 
И д а ж е в случае е ж е л и чего 
— жениться опять м о ж н о » . 

И вскоре, действительно, 
Серегин Василий Иванович 
женился. М и л о в и д н у ю т а к у ю 
б а р ы ш н ю взял. И к лету от 
нее младенца прижил. 

П р и ж и л младенца и гово-
рит своей миловидной супру-
ге: 

— Человек, — говорит, — 
я передовой. Мещанство для 
м е н я — н о ж вострый. И вооб-
ще, — говорит, — пеленки 
мне неохота нюхать... Вы 
налево, я направо. И через 
суд алименты. 

Присудили на младенца 
третью часть жалованья. 

Стал Серегин Василий Ива-
нович пятнадцать получать. 

«При бесплатном, — ду-
мает, — пиве и если ничего 
не жрать, то оно и хватит». 

А тут еще на жизненном 
пути гражданка подверну-
лась. Носатенькая такая б р ю -
неточка. 

Серегин думает: 
«Жениться — не напасть, 

как бы после не пропасть. 
Женюсь все-таки». 

Взял и женился на носа-
тенькой. А она теперь на по-
следнем месяце в капоте хо-
дит. 

Василий Иванович хотел с 
ней развестись немедленно, 
да не тут-то было. 

Ходит теперь человек, баш-
ку чешет и все удивляется. 

— Милые, — говорит, — 
товарищи! Да ведь я теперь-
то и развестись не могу. При-
дется мне теперь с носатень-
кой всю жизнь трепаться. 

—- А что? — спрашивают. 
— Да как же, — говорит,— 

милые товарищи! Ну, хорошо, 
ну разведусь я, скажем, с но-
сатенькой. Ну, возьмут с ме-
ня остатние пятнадцать руб-
лей. А я-то что, человек или 
дырка? Я-то обязан жрать? 
Или мне прикажете пиво ла-
кать без закуски?.. Ведь это 
что ж е такое, братцы? ведь 
это выходит, что человек 
больше трех раз и жениться 
не моги... 

Все руками разводят и баш-
ками крутят. И никто не зна-
ет, как из этого немыслимого 
п о л о ж е н и я выйти. 

• СМЕХАЧ», 1925 г. 

УГОЛОК ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Окно в чир 
В. ПЕСКОВ 

У М Е Н Я в старшем клас-
се один парень есть зна-
комым. Игорь, вожатый. 

Мне тоже дали эту малышню. 
Только я не знаю, что с ней 
прямо делать, то лн лечо он! 
Я спрашиваю: 

— Как это ты с ними справ, 
ляешься со всеми столько вре-
мени? 

А пн говорит: 
— У нас сегодня как раз 

мероприятие, вот приходи под 
конец — сам посмотришь. 

И я пошел и все увидел. 

— Значит, так. И а три дна-
ти восьми учеников 1-го 
нам осталось рекомендовать к 
приему в секу ню плавании 
тридцать ВОСЬМУЮ кандидату-
ру — Сашу Арлова . Какие бу-
дут высказывания... Какие? Я 
что-то не слышу. 

— Саша Арлов хорошо 
учится и хорошо себя ведет, 
он хороший товариш, он хоро-
шо относится к воде. У него 
есть двойки, но он их испра-
вит, и у него их не будет. 

— А как с общественной 
работой? 

— Саша активно участвует 
в общественной жизни класса. 

— Та-ак... Металлолом со-
бирал? 

— Да. Гпоздь принес. Прав-
да, ржавый. 

— Что же вто ты, Саша? 
— Д-д... 
— Ну, ничего, станет пла-

вать — принесет не ржавый 
Да еще. может быть, два ! ! 
Правда, Саша? А скажи, Са-
ша. в каком году Пугачев ро-
дился? 

— Ф-ф... 1799-м. 
— НУ ЧТО ТЫ. Саша. Ну 

как же так? Это же Пушкин, 
твой тезка. Ты ведь в дет-
гком саду был, должен знать. 
А какое у нас событие? 

— М-м?.. 
— НУ какое такое большо-

ое событие произойдет У всех 
в ближайшее время? НУ? 

— Финал К\бка чемпионов. 
« Л яке» — •Ювентус». 

— Да нет же. Не >гад... то 
есть неправильно. Тираж 
«Спортлото»! А книжки ты 
читаешь? 

— Н-н... 
—- Ну, ничего, станет пла-

вать — будет читать. 
~ Саша, а как у тебя дома 

с мусорным ведром, выно-
сишь? 

— Н-н... то есть в-в... 
— А что вто. Саша, У тебя 

вроде карман прожжен?.. 
— Что вы, это он химией 

" « Г . Г Т * . О Ш О Н Ы , ДС . 1ПШС.П П Л 
ОНИ СВОИМИ СЛАБЫМИ Р У Ч О Н К А М И .... 
ЯТ.®.?.
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:ТИ НАВИСШИЕ НАД НИМИ НЕПРИЯТНОСТИ. ВОЗ-
ПО НЕДОСМОТРУ НЕКОТОРЫХ ВЗРОСЛЫХ. 

ВЗРОСЛЫМ - Н А Ш Е ПРИСТАЛЬНОЕ 

Ежи ВИТТЛИН 
НИКШИЕ ... 
ИМЕННО ТАКИМ 
ВНИМАНИЕ В ДЕНЬ З А Щ И Т Ы ДЕТЕЙ 

, ДЕТИШКИ! С 1 ИЮНЯ, 

в лаборатории занимался, по-
сле уроков! ! Это не напиро... 

— Да я не к тому. Я ХОЧУ 

сказать, зашить нужно... А ка-
кую ты должность, Арлов, 
возьмешь? Каждому — дело 
по душе! Из-за этого каждый 
обязан иметь обязательно 
должность. Давай, ты будешь 
ответственным за длину до-
рожки. 

— О-о-о... 
— Ничего, ничего. Разве 

это дело тебе не по душе?! 
НУ ЧТО Ж, Я считаю, есть 
предложение принять. Кто — 
за? Кто — против, воздер-
жался?.. Ты что это, Невы-
ла зье в, воздержался? Тебе 
что, безразлична судьба твое-
го товарища? Ну вот. Едино-
гласно. 

— Ну что? — спросил у ме-
ня после всего Игорь. 

— Здорово, — сказал я.— 
Все четко, п элементе. У меня, 
наверно, так никогда не полу-
чится. 

А Игорь сказал: 
— Ну что ж. Не сразу. 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

•Ы\ 

к о н ы ' л 
А Л А л 
т т тт 

• НОВЫЕ ИМЕНА 
В День рыбака у сторожа 

Павлова родилась дочь. Об-

радованный отец назвал ее 
Осетриной. 

• ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ВЗРЫВ 
произошел в семье инжене-
ра Делягина. ТС результате 
чего семья распалась на две 
части, в одной из которых 
остался сам инженер, а в 
другой — его жена и двое 
детей. 

Общая характеристика 
игры 

Эта игра принадлежит к 
числу самых древних и са-
мых популярных. Сплетни 
можно распространять в те-
чение всего года в любое 
время суток независимо от 
погоды, в закрытых поме-
щениях, на свежем возду-
хе. посредством писем и 
по телефону. Заниматься 
распусканием сплетен мо-
гут и мужчины, и женщи-
ны, и дети — независимо от 
возраста и семейного поло-
жения. 

Участники игры 
К игре может участво-

вать неограниченное число 
лиц, причем чем больше 
участников, тем успешнее 
будет она проходить. 
Как начинается игра 

Игру начинает один чело-
век: он сообщает другому 
человеку сведения, касаю-
щиеся третьего лица, в на-
дежде, что тот передаст их 
четвертому лицу. 
Ход игры 

«Распускаем сплетни» — 
это цепная игра, проводи-
мая но принципу «каждый 

И Г Р А 
под названием 

« Р а с п у с к а е м 

с п л е т н и » 

с каждым*. Ил игры, как 
правило, исключается лишь 
объект сплетни, причем 
если игра проходит удачно, 
он узнает о сплетне послед 
ним. 

Участники игры, именуе-
мые сплетниками, делятся 
на активных и пассивных 

Активный участник обя-
зан. прежде чем передать 
сплетню дальше, внести в 
нее какую-нибудь новую 
привлекательную деталь, 
чтобы сплетня ие потеряла 
свежести. (Например, если 
вы услышите сплетню о 
том, что «Ковальскую виде 
ли уже дважды в кафе с 
Малиновским», вы передас 
те ее дальше со следующим 
дополнением: «И еще один 
рал видели, как она выходи-
ла ни дома, в котором жи-
вет Малиновский, когда его 
жена была за границей Ин-

тересно. что она там дела-
ла'*») 

Пассивный сплетник, не 
дополняет сплетаю, он лишь 
как можно быстрее переда-
ет ее дальше. Если в игре 
участвует достаточно боль-
шое количество сплетников, 
да в добавок еще обладаю-
щих фантазией, то игра 
имеет шанс продлиться дол-
го и охватить широкий круг 
людей, ибо существует воз-
можность появления ие 
скольких вариантов одной 
и той же сплетни (Напри 
мер: «Неправда, что Ко-
вальскую видели в кафе с 
Малиновским, но зато на 
самом деле она ежедневно 
бывает у него на квартире, 
пользуясь тем. что его же 
на ла границей». Или: 
«Ковальская уже на вось 
мом месяце беременности, 
а самое забавное в зтой бе-
ременности то. что, как го-
ворится, родится не Коваль-
ский. а Малиновский» 
и Т д.) 

Завершение игры 
Игра считается закон-

ченной тогда, когда сплетня 
возвращается к ее автору 

Игра считается вполне 
удачной, если сплетня воз 
вращается к ее автору ие 
раньше, чем через год, и 
притом в такой измененной 
форме, что автор с трудом 
может ее узнать. 

11деальным завершением 
игры считается такая ситуа-
ция, когда сплетня стано 
внтся правдой. 

Перевел с польского 
Владимир ЧЕСТНОП 

ЗАГААКИ АЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ 
От дом* писателя А. до ре-

дакции издательстве С. — 
расстояние 6 км. 

Писатель идет со ско-
ростью 4 км • час. 

Опрашиваете*: сколько яре-
мени будет проюдить его ру-
копись! 

V V 
Поэт Н. убегает от критики. 

Его скорость • км * час. 

Скорость критика М. — 
2.5 им * час. 

Спрашивается: когда М. 
догонит Н.! 

Драматург X. отстает от 
жи1ии на I.3 лот. 

А драматург Н. — и» 7.'. 
Спрашиваете*: сколько »то 

может продолжаться) 

Составил Вл. ПОЛЯИОВ 

* -ПХНИЧ1СКМ 
РЕвОМОЦИ!' 

ж е телеяизор посмотреть хо-
чется. 

Вот и приходится пользе-
•аться полуфабрикатами. 
Возьмешь к н и ж к у «От А д о 
Я» (рисунки С. Ципорина, сти-
хи Г. Ладонщикояа, издатель-
ство «Малыш», 1972 год), я 
которой типографским спосо-
бом для детей запечатлены 
контуры, и раскрашияаешь 
себе — хоть акяарелью, хоть 
маслом. Заодно читаешь сти-
хи. Как говорится, приятное с 
полезным — рисуешь, а по-
путно и алфавит не вредно 
освежить я памяти. 

Стихи, конечно, упрощен-
ные, для детишек. Но ведь и 
издательство называется «Ма-
лыш». Что с них возьмешь? 
Д л я ребятишек—чтоб попро-
ще, попонятней. Вот так: 

Отбойный • карьере стучит 
молотой. 

Он необходим и на стройке 
дорог. 

Как тонко а зтих двух стро-
ках передан напряженный 
ритм работы отбойного мо-
лотка! 

А вот еще двустишие: 

Феде прислал к дню 
рождения дед 

Фотоаппарат под названием 
•ФСД»*. 

Недаром среди позтоя го-
ворится: чего не сделаешь 
ради рифмы. А у ж тем более 
для детишек — несмышлены-
ши все-таки, шалунишки, ш у -
стряки. Приходится для них 
упрощать и з л о ж е н и е : 

Уголь шахтеры почти 
не рубают. 

Уголь комбайном теперь 
добыаают. 

Вот так-то: и тебе техноло-
гия, и тебе ретроспективный 
анализ прогресса в угледобы-
вающей промышленности. 

Читаешь к н и ж к у и еще раз 
убеждаешься, что очень у ж 
часто для детей пишут так 
же, как для взрослых. Только 
еще лучше. 

Сем. ЛИВШИН 
ОДЕССА 

* Наверное, «Фет>? В честь 
известного поэт — Вопрос 
администрации .клуба ДС». 

ТЭС «Клуба ДС») 
АВТОГЕН (биол.)' — ген. 

унаследованный от шофера. 
АНТИЛОПА (обеденн.) — 

ребенок с плохим аппетитом. 
БАЯ (прост.) — няня. 
БРОШКА (юрид.) — полки-

дыш. 
ЛАВСАН (иностр.)' — лю-

бовь к сын у. 
МАЗУРКА (насмешл.)'—не-

ряшливый ребенок. 
ОБМАНЩИК (семейн.У — 

ребенок, вымазавшийся ман-
ной кашей. 

ПОПЕРЕЧНИК (шутл.) -
непослушный ребенок. 

ТОПАЗ (родительск.) — 
малыш. 

ШАТУН (юрид.) — скры-
вающийся алиментщик. 

Ф Р А З Ы 

# V меня ро.ьпась идея
1 

Не высчитывайте больше за 
бездетность. 

Олег СЕИН 

Ф Лети1 Берегите родите-
лей/ В них содержатся желе-
зо. вольфрам, никель, ванадий 
и другие полезные ископае-
мые. 
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